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М А Т Е Р І А Л Ы Д Л Я Б Ш Г Р А Ф І И L С. И У Ш К И В А . 

ГЛАВА IY*). 

Пушкинд вз южной Россги, 

Въ предлагаемой статьѣ я намѣренъ передать 
собранныя мною свѣдѣнія о жизни Пушкина въ 
Екатеринославлѣ, на Кавказѣ, въ Крыму, въ 
Бессарабіи и въ Одессѣ. Разсказъ мой обнима-
етъ собою немного болыпе четырехъ лѣтъ, имен-
но съ мая мѣсяца 1820, по августъ 1824 года. 
Время это, начавшееся для Пушкина ссылкого я 
кончпвшееся тоже ссылкою, отмѣчено въ исто-
ріи русской словесности и русской внутренней 
жизни самыми свѣжшш благоуханными цвѣтамп 
Пушкинской поэзіи; въ эти четыре года впол-
нѣ развернулся блистательный геній Пушкина, и 
его имя пронеслось во всѣ концы Росоіи. 

Но прежде чѣмъ приступить къ настоящему 
предмету моего разсказа, я почитаю нужнымъ 
изложить сколько возможно подробнѣе обстон-
тельства удаленія Пушкина изъ Петербурга. 

*) Первыя три г і а в ы , въ которыхъ разсказаны дѣтство 
ПушБиеа, его вослитаніе и петербургская жизнь по выходѣ 
изъ і и ц е я , напечатаны въ Московскихъ Вп.домостяхъ 1854 
г. JV?№ 7 1 , 117—119 и 1855 г Л ? № 1 4 2 — 1 4 5 . 
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Въ ^Шатергалахъ для біографіи Пушкина^, 
составленныхъ П. В. Анненковымъ, о первой 
ссылкѣ Пушкина разсказывается слѣдующимъ 
образомъ (стр. 69—70). „Поводомъ къ удаленію 
Пушкіша изъ Петербурга были его собственная 
неосмотрительность, заносчивость въ мнѣніяхъ 
и поступкахъ, которыя не лежали въ сущности 
его характера, но привились къ нему по легко 
мыслію молодости, д потому что проходиди тог-
да почти безъ осужденія. Этотъ недосгатокъ 
общества, намъ уже къ счастію неизвѣстный, дол-
женъ былъ проявиться сильнѣе въ натурѣ вос-
пріимчивой и плаыенной, какова была Пушкина. 
Не разъ переступадъ онъ черту, y которой оста-
новился бы всякій, болѣе разсудитедьный чело-
вѣкъ, и скоро дошехь до края той пропасти, въ ко-
торую бы упалъ непремѣнно, если бы его не удер-
жали снисходительностьи попечительнастьсамого 
начальства а

в Вотъ почти все, сказаішое г. Аннен-
ковымъ о ссылкѣ Пушкина; къ этому онъ при-
бавляетъ только, что Пушкина сослали къ Ин-
зову, и что онъ былъ обязанъ Карамзину сыяг-
ченіемъ своей участи. Я на].очно сдѣлалъ эту 
выписку, потому что въ этлхъ словахъ выска-
зано довольно общее мнѣніе о Пушкинѣ и о тог-
дашнемъ времени; но мнѣ кажется, что внима-
тельное историческое разсмотрѣніе дѣда не доз-
воляетъ вполнѣ согласиться съ такимъ отзы-
вомъ почтеннаго критика и біограФа, и что мно-
гія обстоятельства доджны извинить молодаго 
Пушкина. 

Прежде всего, по моему мнѣнію, не слѣдуетъ 
забывать, что Пушкинъ учился въ Царскосель-
скомъ Ллщеѣ, a Лидей и учрежденъ былъ ииен-
но для того, чтобы приготовлять дѣлтелей го-
сударственной службьц слѣдовательно возбуж-
далъ и поддерживалъ въ своихъ восиитанникахъ 
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участіе и вниманіе къ общей, государственной 
жизни отечества. Любгшьшъ проФессоромъ ли-
цеистовъ былъ Кунидынъ: 

Куницыну дань сердца и вина, 
Онъ создалъ насъ , онъ воспиталъ нашъ пламепь, 
Поставленъ имъ краеугольный канень, 
Имъ чистая дампада возжена . 

A чѣмъ ознаменовалъ свою дѣятельность этотъ 
по пстинѣ достопаыятный человѣкъ? Онъ про-
возглашалъ во всеуслышаніе, въ Высочайшемъ 
присутствіи, въ рѣчахъ на актахъ Лицея, и въ 
печатныхъ статьяхъ своихъ, мысли и сообра-
женія о необходимости коренныхъ преобразова-
ній, и получалъ награды отъ высшаго началь-
ства. *) 

Въ чпслѣ другихъ преподавателей Лицея нѣк-
то Будри былъ родной братъ Марата-, онъ былъ 
похожъ на него лидемъ и разсказывалъ учени-
камъ разныс анекдоты о немъ. Учитель воен-
ныхъ наукъ, инженеръ-полковникъ Эльсыеръ, 
служилъ прежде адъютантомъ y Костюшки. Ста-
ло быть, съ малыхъ лѣтъ, Пушкинъ привыкалъ 

f) 0 жизни А. П. Кунипына сохрапилось, по крайней м ѣ -
рѣ въ печати, очень мало извѣстій. Зпаемъ толъко, что онъ 
учился въ Германіи и въ 1820-хъ годахъ потерпѣлъ на служ* 
<5ѣ. Изъ трудовъ его памъ извѣстны рѣчь при открытіи Ли-
цея, кяига Естсстпеппое Право и нѣсколько статей въ 
журналах7>, напримѣръ въ Сынѣ Отечества 1818 года, 
JN? 18, стр. 2 0 2 — 2 1 1 : о Конституціи, съ эпиграФОвіъ: Ceite 
id f i r m i s s i m u m longe imperium est , quo obedien tes gauden t , 
и №Ле 23 и 24 : Разсмотрѣиіе рѣчи г. президента ака-
деміи паукъ ( С . С. Уварова , говорившаго въ лубличномъ 
засѣданіи главиаго педагогичеекаго института, 2 2 м а р т а І 8 І 8 
г , о восточныхъ языкахъ и всемірноЙ исторіи) . Въ этой 
послѣдней статьѣ между прочимъ сказано: «Вѣкъ лжи и 
лести, кажется , оканчивается. Нынѣ и владыви міра говорятъ 
и любятъ правду; о царяхъ суддтъ съ благоговѣніемъ, но" по 
чистотѣ сердпа; пусть одни наемпики продолжаютъ искус-
ство лести». 
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размышлять п бесѣдовать о различныхъ на-
правленіяхъ внутренней и внѣшней государст-
венной политини. 

Въ послѣдніе годы своей лицейской жизни 
Пушкинъ сблизился съ нѣкоторыми ОФИцерами 
ишенно изъ тѣхъ полковъ, которые довольно 
долгое время стояли во Франціи и которые 
возвратились на родину съ новыми понятіями. 
Весною 1818 г., императоръ Александръ откры-
валъ сеймъ въ Варшавѣ и произнесъ знамени-
тую рѣчь свою, которая отозвалась по всей 
Европѣ и еще сильнѣе должна была подѣйство-
вать нарусскую молодежь.,., Съдругой стороны 
не слѣдуетъ упускать изъ виду того, что 
русская государственная жизнь, въ силу наше-
го окончательнаго, тѣснаго сближенія съ Евро-
пой, шла рука объ руку съ общею европей-
скою жизнью, или, вѣрнѣе, служила ей постоян-
нымъ отголоскомъ. A что тогда происходило въ 
Европѣ? Вартбургскій праздникъ, союзыстудевг 
товъ во имя добродѣтели, революціонныя ио 
пытки въ Неаполѣ, Сардиніи, Испаніи, возстаніе 
Грековъ, и рядомъ съ этимъ ограниченіе печат и> 
Карлсбадскія еовѣщанія, неограниченная власть 
Меттерниха, конгрессы съ вооруженнымъ вмѣ-
шательствомъ, смерть Еоцебу и гердога Беррій-
скаго^ 

И такъ Пушішнъ, и по воспитанію свое.му, и 
ло связямъ дружескимъ, и наконецъ по врож-
денному призванію, какъ поэтъ, естественно 
долженъ былъ отражать въ себѣ общее настрое-
ніе своихъ современниковъ, и раздѣлялъ съ нили 
какъ опрометчивость, заносчивость, рѣзк^сть въ 
сужденіяхъ и поступкахъ, такъ и лучшія ихъ 
качества. Многіе пріптели Пушкина умѣли мол-
чать и смыкались въ закрытые масонскіе и по-
литическіе кружки, a y молодаго поэта всякое 
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горячее движеніе души, всякій взрывъ нетерпѣ-
нія ю и негодованія высказывадся почти что не-
вольно въ оригинальныхъ проказахъ, въ ѳпигра-
махъ и чудныхъ стихахъ. 

Насъ было много на челнѣ; 
Иные парусъ напрягали, 
Другіе дружно упирали 
Въ глубь мощны весла. Въ тишинѣ, 
На руль склонясь, нашъ кормщикъ умный 
Въ молчаньи правилъ грузный челнъ, 
A я—безпечной вѣры полнъ— 
Пловцаиъ я пѣлъ з) 

Другой вопросъ, хорошо ли было это напра-
вленіе высшаго русскаго общества. Кажется 
намъ, что довольно вѣрный отвѣтъ яа этотъ 
вопросъ данъ гр. Л". Н. Толстьшъ въ повѣсти 
Два гусара, изображающей тогдашнее время и 
наше. 

Возвращаясь къ Пушкину, должно еще вспсш-
нить, что не одни общія, но и частныя, даже 
личныя условія тогдашней его жизни способны 
быля раздражать его и въ свою очередь порож-
дали то безпокойное состояніе души и вызы-
валп тѣ возмутительные поступки и стихи, изъ-
за которыхъ онъ пострадалъ. Его семейныя от-
ношенія были въ то вре ія далеко не успокои-
тельны. По смерти нѣжно любившей его бабушки 
(1817), Марьи Алексѣевны Ганибаловой, семья 
его состояла изъ отца, матери старшей сестры 
и младшаго брата. Съ Ольгой Сергѣевной, по-
другой своего дѣтства, онъ уже не могъ быть 
теперь такъ близокъ, какъ прежде—естественное 
слѣдствіе долговременной разлуки: они отвыкли 
другъ отъ друга, пока Пушкинъ учился въ Ли-
цеѣ, a сестра выростала въ Москвѣ, Братъ, 

а) Изъ стихотворенія Пушкина Лргонь ( 1 8 3 0 ) . См, С о -
чивенія Пушкина, изд. Анненкова , VII, 4 1 . Мы вездѣ с с к -
лаемся на ѳто изданіе. 
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впосдѣдствш такъ заботливо любимый имъ, въ 
то вреыя былъ еще очень ыолодъ и не жилъ 
доьіа: его отдалн въ благородный иансіонъ при 
тогдашнемъ петербургскомъ педагогическомъ ин-
ститутѣ. 0 матери Пушкина не сохранилось нп-
какихъ особенныхъ свѣдѣній; но общую основу 
семейниму узлу давалъ все-такп отецъ, — a это 
былъ человѣкъ, пи общему отзыву совреяеыни-
жовъ, соединявшій со ыяогимп любезными ка-
чествами нравъ медочыой и до крайности раздра-
жительный. Пріятяый ігострый собесѣдникъ въ 
общсствѣ, онъ, какъ часто случается съ подоб-
наго рода людьми, бывалъ иногда тяжелъ въ до-
машней жизни. Молодой Пушкинъ часто нуж-
дался въ деньгахъ. За стнхи въ то время еще 
не платили ему, a тѣхъ 700 рублей, которые 
онъ подучалъ, числясь на олужбѣ въ коллегііі 
иностраннтлхъ дѣдъ s ) ? даже при тогдаишей до-
роговизнѣ денегъ, не тиогло быть достаточно для 
привычекъ, вынесеиныхъ ияъ изъ Лпдея и для 
той жизни, которую онъ повелъ въ Петербургѣ. 
A между тѣмъ самъ СергЬй Львовичъ, по своему 
характеру и воспитаыію, не могъ заниыаться 
хозяйствомъ, получалъ діало доходу съ своихъ 
довольно, вдрочеиъ, значительныхъ пмѣній, и 
поперемѣнно то мотая, то скупясь, никогда не 
умѣдъ сводить нонцовъ съ концами. Огсюдараз-
яыя ыелочныя неиріятности. Одинъ современ-
някъ, добрый пріятель Пушкина, разсказывалъ, 
какъ Александру Сергѣевичу приходилось упра-

з) Каждому воепитаннику Лицея, до онредѣленія его на 
штатное мбсто, импсраторь Александръ приказалъ выдавать 
ежегодио отъ 700 до 800 рублей. Пушкинъ, окончившій иурсъ 
во второмъ разрядѣ, иол^чалъ до самаго 1824 г. по 700 р . 
Кромѣ того, на первое обзаведеніе недостат»чыымъ воспитан-
никаиъ назначеыа была суииа въ 10,000 p . , но этимъ в с п о -
чожсніемъ Пушкинъ, вѣроягно , не воспользовался. 
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шивать, чтобъ ему купили бывшіе тогда въ модѣ 
бальные бащмаки съ пряжками, и какъ Сергѣй 
Львовичъ дредлагалъ ему свои старые, временъ 
Павловскихъ *). Съ другой стороны, родители 
Пушкина не могли, конечно, радоваться его про-
казамъ, и смотрѣли неблагосклоныо на его разно-
образныя связи. Какая-то иріятельница дома, 
старая дѣвушка, граФиня Е. В,, имѣла неосто-
рожность передавать матери Пушкина дурные 
слухи, ходившіе про него въ городѣ. Говорятъ, 
что Пушкинъ послѣ досмѣялся надъ ней въ пер-
выхъ стихахъ пятой пѣсни Руслана и Люд-
милы, гдѣ она изображена додъ именемъ Дель-
Фиры 5 ) . Вообще Пушкинъ, уѣхавъ изъ Петер-
бурга, и въ стихахъ и въ дисьмахъ, нѣсколько 
разъ удоминаетъ о какихъ-то повредившихъ ему 
сплетняхъ. Но главньшъ поводомъ къ неудоволь-
ствіямъ была все-таки денежная несостоятель-
ность молодаго Пушкина. „Мнѣ больно видѣть— 
говоритъ онъ самъ въ одномъ дисьмѣ къ бра-
ту— 6 ) равнодушіе отца моего къ моему состоя-
нію, хоть дисьмы его очень дюбезны. Это на-
поминаетъ ынѣ Петербургъ, когда больной, въ 

4 ) Слышано отъ С A. С — к а г о . 
4 ) Отъ него же. 

Скажите: иожно ли сравнить 
Ее съ ДельФирою суровой? 
Одной — судьба послала даръ 
Обворожать сердца и взоры, . . . 
A та — подъ юбкою гусаръ, 
Лишь дайте ей усы да шпоры! 
Блаженъ, кого подъ вечерокъ, 
Въ уединенный уголокъ 
Моя Людмила поджидаетъ, 
И другомъ сердца назоветъ; 
Но, вѣрьте мн*, блажеяъ и тотъ, 
Кто отъ ДельФиры убѣгаетъ 
И даже съ нею незнакомъ. 

в ) См. Библіографическія Запѵски, 1858 г. столб. 4 1 . 
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осеннюю грязь или въ трескучіе морозы, я бралъ 
извощика отъ Аничкина моста, онъ вѣчно бра-
нился за 80 копѣекъ (которыхъ вѣрно бъ ни ты 
ни я не пожалѣли для слуги)." Словомъ, Пушкинъ, 
вышедши изъ Лицея, очутился въ такомъ поло-
женіи, въ какомъ часто находятся молодые люди 
нашего времени, возвращающіеся подъ родитель-
скій кровъ изъ богатыхъ и роскошныхъ учеб-
ныхъ заведеній; разница въ томъ, что тутъ при-
мѣшивалась досадная, мелочная скупость, кото-
рая только раздражала Пушкияа. Иногда онъ 
довольно зло и оригинально издѣвался надъ нею. 
Однажды ему случидось кататься на лодкѣ, въ 
обществѣ, въ которомъ находился и Сергѣй 
Львовичъ. Погода стояла тихая, a вода была 
такъ прозрачн:», что виднѣлось самое дно. Пуш-
кинъ вынулъ нѣсколько золотыхъ монетъ, и одну 
за другою сталъ бро^ать въ воду, любуясь па-
деніемъ и отраженіемъ ихъ въ чистой влагѣ. 
Гдѣ жь было наготовиться денегъ для такого 
проказника? 

Общественныя отношенія ІІушкина были так-
же весьма неопредѣленны и порою весьма не-
ловки. По рожденію и лидейскому воспитанію 
принадлежа къ высшему кругу, обративъ на 
себя общее вниманіе еще на ученической ска-
ыейкѣ, дружась и проводя время съ людьми бо-
гатьши и знатными, честолюбивый юноша есте-
ственно желалъ удержаться въ такъ называе-
момъ большомъ свѣтѣ. ^Пушкинъ — разсказы-
ваетъ о немъ одинъ изъ лпцейскихъ его друзей— 
либеральный по своимъ воззрѣніамъ, часто сер-
дилъ меня и вообще всѣхъ насъ тѣмъ, что лю-
билъ, наприыѣръ, вертѣться y оркестра около 
знати, которая съ покровительственною улыб-

7 ) Слышано отъ В П. Горчакова, 
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кою выслушивала его шутки. остроты. Случа-
лось изъ креселъ сдѣдать ему знакъ, онъ тот-
часъ прибѣжитъ. Говоришь бывало: „Что тебѣ 
за охота, любезный другъ, возиться съ этимъ 
народомъ; ни въ одномъ изъ нихъ ты не найдешь 
сочувствія а Онъ терпѣливо выслушаетъ, нач-
нетъ щекотать, обнимать, что обыкновенно дѣ-
ладъ, когда немножко потеряется; потомъ, смо-
тришь, Пушкинъ опять съ тогдашними льва-
ми а 8 ) . Самъ онъ долженъ былъ иногда созна-
вать двусмысленность подобныхъ сближеній, ко-
торая, при скудости денежныхъ средствъ, могла 
ставить его въ неловкія положенія и безъ со-
мнѣвія сильно тревожила и огорчала его. 

Мѣтко сказанное слово, какая-нибудь задор-
ная эпмграмма, стихи, предыдавшіе своею свѣ-
жестью и новизною, всѣмъ равно понятные по 
содержанію, дѣлая изъ Пушкина самаго пріят-
наго собесѣдника, быстро расходились по сто-
лицѣ и по Россіи. Общее одобреніе окрылядо 
поэта, и вызывало новые проказы, новыя остро-
ты и новые запрещенные стихи 

Когда они распространились, начаіись, кажет-
ся, настояіпіе розыски мѣстнаго начадьства: 
Пушкинъ былъ приглашенъ къ тогдашнему пе-
тербургскому генералъ-губернатору граФу Мидо-
радовичу. ^Когда привезли Пушкина—говоритъ 
И. И. Пущин7, свидѣтельству котораго преиму-
щественно слѣдуетъ вѣрить, — граФъ Милорадо-
вичъ приказываетъ полидіймейстеру ѣхать на 
его квартиру и опечатать всѣ его бумаги. Пуш-
кинъ, слыша это приказаніе, говоритъ ем.у: 
^ГраФъІ Вы надрасно это дѣлаете. Тамъ не най-
дете того, что ищете. Лучше велите дать мнѣ 

8) Записки И. И Пущина, въ 8 № Атенея, 1859 г . , 
стр . 5 2 6 . 
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перо и бумаги, я здѣеь же все вам.ъ надшпу." 
(Пушкинъ понядъ въ чемъ дѣло). Милорадовичъ, 
тронутый этой свободной откровенностыа, тор-
жественно воскликнулъ: „ Ah! c'est chevaleresque,а 

и пожадъ ему руку. Пушкинъ сѣдъ, написадъ 
всѣ контробандные стихи свои и попросилъ де-
журнаго адъютанта отнести ихъ гра<ьу въ кабп-
нетъ. Посдѣ этого подвпга Пушкина отиустиди 
домой и ведѣли ждать дальнѣйшаго приказанія. 
По другимъ разсказамъ граоъ Милорадовичъ рас-
хаживадъ по комнатѣ, перечитывалъ стихп по 
мѣрѣ того, какъ Пушкинъ писалъ ихъ, и преры-
валъ чтеніе хохотомъ. Это также очень похоже 
на любезнаго и веселаго Милорадовича, кото-
рый, можетъ быть, всдоминадъ свою молодость 
и собственныя шалости. 

Между тѣмъ Пушкинъ не унимался. Тахгь, на-
примѣръ, въ театрѣ, онъ вынималъ изъ кармана 
портретъ Лувеля и показывалъ его своимъ со-
сѣдямъ (это могло быть около масдяницы 1820 
года 9 ) . Жадобы на него наконедъ дошли до даря. 
Мы въ правѣ думать, что государь, ученикъ 
Лагарпа, не безъ сожалѣнія и не безъ внутрен-
ней борьбы, рѣшился изречь приговоръ стихо 
творцу, воспитаннику своего любезнаго Лидея. 
Имя Пушкина было уже давно извѣстно импера-
тору Александру. Онъ зналъ и проідалъ его ли-
цейскія шалости. До его просвѣщеннаго слуха 
доходила и дрелесть стиховъ Пушкина, изъ ко-
торыхъ одни, гдѣ говорилось про рабство, пад-
шее по манію царя, по собственному его жела-
нію, были доставлены ему въ подлинномъ спискѣ 
сочинителя. Онъ много слышалъ о віолодомъ 
гтихотвордѣ отъ директора Лидея Энгельгардта, 

в ) Однимъ изъ такихъ сосѣдей быдъ Аркадій Родзянка, см. 
РусскігІ историческій Сборникъ^ т. I I , стр. 104. 
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и ішя Пушкина могло поыинатьея въ бесѣдахъ 
Государя съ Карамзиньшъ, въ уединенныхъ про-
гулкахъ по царскосельскимъ садамъ. Но въ эту 
пору, въ первые мѣсяцы 1820 года обстоятель-
ства измѣнились.... Тогдашнія дѣла Европы, убіе-
ніе Августа Коцебу (23 шарта 1819 г.). возстаніе 
въ Испаніи, смерть гердога Беррійскаго, не могли 
не укоренить въ императорѣ Александрѣ того 
убѣжденія, что, блюдя за спокойствіеыъ уыовъ 
за гранидей, по обязательствамъ священнаго 
союза., онъ не долженъ равнодушно смотрѣть на 
попытки къ раздраженію ихъ въ Россіи. Почти 
въ это самое время, прусское правительство 
приказало арестовать извѣстнаго политическаго 
гшсатела Гсрреса за его статьи въ Рейнскомъ 
Меркуріи. И такъ слѣдовало унять Пушкина. Пре-
даніе увѣряетъ, будто нѣкоторые предлагади от-
даленную снѣжную пустынр Соловедкаго монас-
тыря мѣстомъ ссылки поэту; но я дуыаю, что 
если и послышалось такое строгое предложе-
ніе, императоръ Александръ самъ отвергъ ег<к 
Пушкинъ былъ лицеистъ, и потому Государь за-
хотѣлъ напередъ посовѣтоваться съ бывшимъ 
его начальникомъ, Энгельгардтомъ. Встрѣтившись 
съ яимъ въ Царскосельскомъ саду, Алексаидръ 
пригласилъ его пройдтись съ собою. ^Энгель-
гардтъ, сказалъ онъ ему, Пушкина надобно'-со-
слать.... Онъ наводнилъ Россію всзмутятельньши 
стихами; вся ыолодежь наизусть ихъ читаетъ. 
Мнѣ нравится откровенный его поступокъ съ 
Милорадовичемъ, но это не исправляетъ дѣда," 
Благородный директоръ Лидея отвѣчалъ на это: 
^Воля вашего велнчества; но вы мнѣ простите, 
если я позволю себѣ сказать слово за бывшаго 
моего воспитанника. Въ немъ развивается не-
обыкновенный талантъ, который требуетъ по-
щады. Пушкинъ тедерь уже краса современной 
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нашей дитературы, a впереди еще бодыие на 
него надежды. Ссыдка можетъ губительно подѣй-
ствовать на пыдкій нравъ молодаго чедовѣка. 
Я думаю, что великодушіе ваше, государь, луч-
ше вразумитъ е го а 1 0 ) . 

Карамзинъ, другой истинно благородный чело-
вѣкъ, въ свою очередь замолвилъ сдово за Пуш-
кина. Объ этомъ ходатайствѣ между прочимъ 
просилъ Карамзина П. Я. Чадаевъ. Узнавши, 
что Пушкину грозитъ опасность, Чадаевъ по-
спѣшилъ къ Карамзину, съ трудомъ успѣдъ уви-
дать его (это было утромъ, a по утрамъ, зани-
маясь своею исторіею, Карамзинъ никого не 
принималъ), разсказалъ ему все дѣло и упра-
шивалъ съѣздить къ императридѣ Марьѣ Ѳедо-
ровнѣ и къ началъниву Пушкина по службѣ, 
графу Каподистріи п ) . По другому, тоже вполнѣ 
достовѣрному разсказу, Пушкинъ самъ, еще рань-
ше Чадаева, приходилъ къ Еарамзину (по вы-
ходѣ изъ Лицея онъ рѣже сталъ бывать y него), 
разсказалъ спои обстоятельства, просилъ со-
вѣта и поыощи, со слезами на глазахъ выслу-
шивалъ дружескіе упреки и наставленія. „Мо-
жете ли вы, сказадъ Карамзинъ, по крайней мѣрѣ 
обѣщать мнѣ, что въ продолженіи года нпчего не 
напишите противнаго правительству? Иначе я 
выду лжецомъ, прося за васъ, и говоря о ва-
шемъ раскаяніи. а Пушкинъ далъ ему слово, и 
сдержалъ его: не раныые 1821 года прислалъ 
онъ изъ Бессарабіи, безъ подписи, стихи свои: 
Кшжалз 12). 

t 0 ) Передано самимъ Е . А . Энгеіьгардтомъ И. И. Пущину. 
См. Записки посіѣдняго, стр. 528 и 529 . Самъ Пушкинъ 
вѣроятно впосіѣдствіи тодько узналъ о заступничествѣ Энгель-
гардта и приписывалъ свое избавленіе Чадаеву и Карамзину. 

1 1 ) Слышано отъ П. Я . Чадаева . 
Отъ гр. Д. Н. Б і . У Карамзиныхъ тотчасъ догададись, 

кто авторъ Кинжала. 
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Ho заступничество Энгельгардта и Карамзина 
могло тольки смягчить, a не отмѣнить наказаніе. 
Пушкинъ, собственно говоря, не былъ сосланъ, 
a только переведенъ на службу въ попечитель-
ный комитетъ о колонистахъ южной Россіи, со-
стоявшій въ вѣдомствѣ коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ и находившійся тогда въ Екатеринославдѣ. 
Его послали, какъ выражаются Англичане, пе-
ремѣнить воздухъ, провѣтриться. Но тішъ не 
менѣе всѣ сочли это удаленіе ссылкою. 

Пушкинъ на скоро собрался въ дорогу и не 
успѣлъ даже какъ должно проститься съ своижи 
прійтелями. Сергѣй Львовичъ квартировалъ тогда 
на Фонтанкѣ, y Калинкина моста, въ домѣ Кло-
качева (послѣ сенатора ТроФимова): изъ этого 
дома Пушкина проводили до Царскаго Села два 
товарища, баронъ Дельвигъ и М. Л. Яковдевъ. 
Родители дали ему надежнаго слугу, человѣка 
довольно пожилыхъ дѣтъ, именемъ Никиту. 

Видъ на проѣздъ, подученный Пушкинымъ 
вмѣстѣ съ прогонами изъ коллегіи иностравныхъ 
дѣлъ, помѣченъ 5-мъ числомъ мая 1820 года 1 3 ) . 
Время стояло жаркое. На перекладной, въ крас-
ной рубяшкѣ и опояскѣ, въ поярковой шляпѣ, 
скакалъ Пушкинъ по такъ.называемому бѣло-
русскому тракту 1 4 ) (на Могилевъ и Кіевъ). Что 
долженъ былъ чувствовать молодой человѣкъ, 
такъ внезапно оторванный отъ шумныхъ и разно-
образвыхъ удовольствій столицы, отъ многочис-
леяныхъ друзей своихъ.... 

Но я отстал-ь отъ ихъ союза 
И вдаль б ѣ ж а л ъ . . Она за мной. 
Какъ часто ласковая Муза 
Мнѣ оживляла путь нѣмой 
Волшебствомъ тайкаго разсказа. 

1 3 ) У Анненкова, в ъ Матеріалахъ, стр. 10. 
14) Записки Пущина , стр. 527. 
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Въ половинѣ мая или около онъ дріѣхадъ въ 
Екатеринославль и съ письмомъ отъ гр. Капо-
дистріи *явился къ своему новому начальнику, 
попечителю колонистовъ южнаго края, генералъ-
лейтенанту Ивану Никитичу Инзову 1 5 ) . • При-
шлось поселиться въ довольно бѣдномъ городѣ 
(въ Екатеринославлѣ и теперь всего около 15 
тысячь жителей), слишкомъ за полторы тысячи 
верстъ отъ Петербурга, безъ знакомствъ, безъ 
всякихъ удобствъ жизни, въ грязной жидовской 
хатѣ. Но опасенія Энгельгардта не сбылись. 
Невзгода не сокрушила Пушкина, не ослабила 
души его; напротивъ, этотъ быстрый переломъ 
судьбы только поднялъ и освѣжилъ молодую и 
сильную жизиь. Какая-то насмѣшливость надъ 
<*воей участью, равнодушіе или желаніе казаться 
равнодушньшъ, выражаетея въ отвѣтѣ Путкина 
на дружескій выговоръ Чадаева, за чѣмъ, уѣз-
жая изъ Петербурга, онъ не простился съ нимъ. 
^Мой милый—писалъ ему Пушкинъ—я заходялъ 
къ тебѣ, но ты спалъ; стоило ли будить тебя 
изв-за такой бездгьлщы 1 6 ) . t ( i Съ яѣкоторымъ 
презрѣніемъ къ судьбѣ, „съ непреклонностью п 
терпѣніемъ своей гордой юности а (какъ послѣ 
онь самъ выражался), началъ Пушкинъ новую 
жизнь въ Новороссійской глуши. Послѣ тревож-
ной ивътоже время разсѣянной столичной жиз-
ни ему полезно было уединеніе. Онъ это самъ 
чувствовалъ, началъ осматриваться и снова при-
нялся за поэтическую работу. Но тяжелое оди-
ночество, безвыходность положенія, безъ сомнѣ-

І Г > ) Я . 3 . , 1861 г , , стр. 124. 
1 в ) Самаго письма не сохранилось, и покойный П. Я . Ч а -

даевъ передаваіъ намъ слова эти по памяти. Посіѣ извѣстной 
исторіи съ статьею въ Телескопѣ, Чадаевъ сжегъ свою п е -
реписку. УцИлѣло только одно письмо Пушкина на Француз-
окомъ языкѣ, съ разборомъ сочиненія Чадаева. 
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нія, тяготшш эту горячую, жаждавшую ваеча-
тлѣній, душу. Ничего свѣтлаго, никакой пере-
мѣны впереди. Что могло быть скучнѣе для него 
губернской жизни и занятій въ канцеляріи Ин-
зова, если и поручались ему какія нибудь заня-
тія? По пословицѣ, бѣда не прпходитъ одна. Къ 
скукѣ екатеринославской жизни прибавилась бо-
лѣзнь. Отъ нечего дѣлать, Пушкинъ вздумалъ 
выкупаться въ Днѣпрѣ и жестоко простудился. 
Но онъ по личному опыту могъ сказать впо-
слѣдствіи: 

Е С І И жизнь тебя обманегь, 
. Не печалься, не сердись: 

Въ день унынія смирись, 
День веселья, вѣрь , настанетъ . 

Такъ точно было и съ нимъ. Тяжелая жизнь 
вдругъ смѣнилась для него самымъ завлекатель-
нымъ, веселымъ дутешествіемъ, безъ заботъ и 
хлопотъ, со всѣми удобствами, даже съ роскошью, 
въ обществѣ людей любезныхъ и почтенныхъ. 
Во второй половинѣ мая мѣсяца 1820 года про-
ѣзжалъ черезъ Екатеринославль на Кавказскія 
воды Николай Николаевичъ Раевскій съ семей-
ствомъ. Это тотъ самый Раевскій, который въ 
сраженіи подъ Смоленскомъ вывелъ въ дѣдо 
двухъ еще цочти малолѣтныхъ сыновей своихъ, 
который прославился и дичною храбростію и 
способностями искуснаго полководца, подъ Лейп-
цигомъ, подъ Роменвилемъ и въ другихъ бит-
вахъ. Въ это время онъ командовалъ 4-мъ кор-
пусомъ первой арміи, главная квартира котораго 
была въ Кіевѣ. Младшій еынъ его (тоже Нико-
лай Николаевичъ), тогда ротвшстръ лейбъ-гва/р-
діи гусарскаго полка, находившійся въ отпуску, 
подружился съ Пушкинымъ въ Петербургѣ, и 
тамъ оказалъ ему какія-то важныя Снамъ неиз-
вѣстныя) услуги. Узнавъ, вѣроятно по письыу 
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изъ Петербурга, о ссыдкѣ поэта, a можетъ быть 
и видѣвшись съ нимъ въ его проѣздъ черезъ 
Кіевъ, бнъ поспѣшилъ сыскать его въ Екате-
ринославлѣ 1 7 ) . ^Едва я, по пріѣздѣ въ Екате-
ринославлъ, расположился послѣ дурной дороги 
на отдыхъ—разсказываетъ сопровождавшій ге-
нерала Раевскаго медикъ Рудыковскій—ко мнѣ, 
запыхавшись, вбѣгаетъ младшій сынъ ген^рала. 
яДокторъ, я нашелъ здѣсь моего друга; онъ бо-
денъ, ему нужна скорая помощь, посиѣпште со 
мною. Нечего дфлать, пошли. Приходимъ въ гад-
кую избенку, и тамъ, на досчатомъ диванѣ, си-
дитъ молодой человѣктэ, не бритый, блѣдный п 
худой. „Вы нездоровы?"1, спросилъ я незнаком-
ца.—„Да, докторъ, немножко пошалилъ, купался. 
кажется, простудился. а Осюотрѣвши тщательно 
больнаго, я вашелъ, что y него была лихорадка. 
На столѣ передъ нимъ лежала бумага. „Чѣмъ 
вы тутъ занимаетесь?"—Пишу стихи.—Нашелъ, 
думалъ я, время и мѣсто. Посовѣтовавши ему 
на ночь напиться чего-нибудь теплаго, я оста-
вилъ его д<> другаго дня. Мы остановились въ 
домѣ губернатора К. Поутру гляжу — больной 
ужь y насъ: гсжоритъ, что онъ ѣдетъ на Еав-
казъ вмѣстѣ съ нами. За обѣдомъ нашъ гость 

1 7 ) Письмо къ брату отъ 24 сѳнтября 1820 г. (см Би-
блгографическіл Записки 1858 года) , Пушкинъ начинаетъ: 
«Пріѣхавъ въ Екатеривославль, я соскучился, поѣхалъ к а -
таться по Днѣпру, выкупался и схватилъ горячку по моему 
обыкновенію. Гевералъ Раевскій, который ѣхалъ на Кавказъ 
съ сыномъ и двумя дочерьии, нашелъ меня въжидовской х а -
тѣ, въ бреду, безъ лекаря, за кружкою оледевѣлаго лиионада. 
€ынъ его (ты знаешь яашу тѣсную связь . и важныя услуги, 
для иеня вѣчно незабвеввыя) предложилъ мнѣ путешествіе къ 
кавказскимъ водамъ; леяарь, который съ нимъ ѣ х а і ъ , обѣщалъ 
мевя въ дорогѣ не уморить; Инзовъ благословилъ иеня на 
счастдивый путь , я легъ въ коляску больвой, черезъ недѣлю 
выдечидся». 
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веселъ и безъ умолку говоритъ съ младшиыъ 
Раевскимъ поФранцузски. Посдѣ обѣда y него 
ознобь, жаръ и всѣ признаки пароксизма. Пншу 
редептъ — „докторъ, дайте что-нибудь получше; 
дряни въ ротъ не возьму. а Что будешь дѣдать? 
прописалъ слабую микстуру. На рецептѣ нужно 
йаписать кому. Спрашиваю: Пушкивъ. Фамилія 
незнакомая, по крайней мѣрѣ, мнѣ. Лечу каяъ 
самаго простаго смертнаго и на другой день 
закатилъ етяу хины. Пушкинъ м о р щ и т ^ а 1 8 ) . Мо-
лодому Раевскому ничего не стоило уговорить 
отда взять съ собою Пушкина. Воспитанникъ 
князя Потемкина, женатый на внучкѣ Ломоно-
сова, имѣвшій своимъ адъютантомъ поэта Ба-
тюшнова, почтенный генералъ и самъ безъ со-
мнѣнія радъ былъ оказать услугу молодому поэту. 
Одно его слово Инзову, и все уладилось. Бо-
лѣзнь была самымъ законнымъ предлогомъ, тѣмъ 
болѣе, что о ссылкѣ вичего не говорилось въ 
ОФФиціальной перепискѣ. Инзовъ уволилъ своего 
чиновника въ отпускъ на вѣсколько мѣсяцевъ. 

Такимъ образомъ Пушкинъ прожилъ въ Ека-
теринославлѣ всего недѣли двѣ. Отъ этого горо-
да остался въ его поэтической памяти одинъ 
тодьяо образъ: два скованные разбойника, убѣ-
ікавъ изъ екатеринославской тюрьмы, спаса-
лись въ дѣпяхъ вплавь по Днѣпру. Пушкинсь 
впосдъдствіи повторилъ эту картину вгь своей 
поэмѣ Братья Разбойники: 

Рѣка шунѣла въ схоровѣ, 
Мы къ ней—и съ береговъ высокихъ 
Бухъ!—поплыли въ водахъ глубокихъ, 
Цѣпями общими гремижъ, 
Бьемъ волны друяшыми ногаиіг. 1 9 ) 

1 8 ) См. Русскій ВгьстникЬі 1841 і \ , № 1-й. Рудыковогій 
говоритъ, что они выѣхали изъ Кіева 19 иая . 

| в ) См. соч, tf-wa., V, 30 . Въ Кишиневѣ, жто-то усу»-
нился, чтобы скованвые разбойники могли цереплыть рѣжу. 

2 
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Съ Раевскимъ ѣхали на Кавказъ, вромѣ еына 
Никодая и военнаго доктора Рудыковскаго, двѣ 
младшія дочери его, Марья (дѣтъ 14) и дѣвочка 
СОФЬЯ, при нихъ англичанка миссъ Мятенъ и 
компаньонка Анна Ивановна (крестница генера-
да, родомъ Татарка, удержавшая въ выговорѣ 
и въ лицѣ свое восточное происхожденіе). Все 
это общество помѣщалось въ двухъ каретахъ 
и коляскѣ. ПушЕинъ сначала ѣхалъ съ младшимъ 
Раевскимъ въ коляскѣ, a потомъ генералъ пере-
садилъ его къ себѣ въ Еарету, потому что его 
сильно трясла дихорадка 2 0 ) . „На Дону (вѣро-
ятно въ Новочеркаскѣ) — продолжаетъ г. Руды-
ковскій—мы обѣдали у« атамава Денисова. Пуш-
кинъ меня не ' послушался, покушалъ бланман-
же, и снова заболѣлъ. „Докторъ, пош>гцте!а — 
Пушкинъ, слушайтесьі ^Вуду, будуі*4 Одять мик-
стура, опять пароксизмы и гримгасы. ^Не хо-
дите, не ѣздите безъ шинели. а — Жарко, мочи 
нѣтъ.—„Лучше жарко, чѣмъ лихорадка. а—Нѣтчц 
лучше ужь лихорадка. — Оаять сильные парок-
сизмы. -„Докторъ, я боленъ. а—Потому что уп-
рямы; слушайтесь.—„Буду, буду! а Пушкивъ вы-
здоровѣлъ. 

Путешествевниковъ нашихъ вездѣ встрѣчали 
съ болыпимъ почетомъ; въ городахъ обыватели 
съ хлѣбомъ и солью выходили ЕЪ славеому за-
щитнику отечества. При этомъ старнкъ Pàe»-
скій шутя говаривадъ Пушкину: ^Прочтитб-аа 
имъ свои стихиі Что они въ нахъ доамутъ?" Ду-
мая аочему-то, что Пушкинъ принадлея^гѣ къ 

Пушкинъ кіикнудъ своего сіугу Никиту и велѣлъ р а з с к а з а т ц 
какъ они съ нимъ дъйствитеіьно видѣіи это въ Ё к а т е р и н о -
славі*. (Отъ В . П. Горчакоэва.) 

*°) Нѣкоторыя подробности путешествія б іагоскловно п е р е -
дайы мн* одвою изъдочерей генераіа Р а е в с к а г о , кн . M H. 
В—pu. 
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маеанадага, PaeBCKiifr подшучивадъ надъ нимъ, 
утверкдйя, что изъ ихъ совѣщаній не выдетъ 
ни^го путнаго. Доо<гойно замѣчанія, что онъ 
взялъ слово съ обоихъ сыновей ни за что не 
в<У|гііать ни въ какое тайное общество. 

Б ъ первыхъ числахъ іювя мѣсяца (1820), 
наши путешествевники пріѣхали на кавказскія 
мднеральныя воды. Въ Пятигорскѣ ихъ ожи-
далъ старшій сынъ Раевскаго, отставной пол-
ковникъ Алексардръ Йикодаешячъ^ цсибывшій 
туда заранѣе 2 1 ) . (}ш в А к ь . оеществамъ уѣз-
жали на гору ішшар^ швт дселѣзныя^ тогда 
еще м aло-извѣстяьш, ВВДБС, и жили тамъ въ 
калмыцкй: ъ кибиткахъ, за нбдостаткомъ ^ру-
гаго поагьщенія. Эти оригинальныя поѣздки, эта 
жизнь вольная, заманчивая и совсѣмъ не по-
хожая на прежнюю, ѳта новость и нечаяяность 
впечатдѣвій, жизн̂ ь въ кибиткахъ и палаткахъ, 
разнообразныя прогулки, ночи подъ открыгымъ 
южвымъ яебомъ, и кругомъ причудливыя кар-
тины горъ, новые нравы, невиданныя племена, 
аулы, сакли ц вербдюды, дикая вольность гор-
скихъ ЧеркеСовъ, a BIS нѣсколькихъ часахъ пути 
упорная, жестояая война, съ громкимъ именемъ 
Ермоіова, — Исе эхо должво было чрезвычайво 
какъ нравиться молодому Пушкиву. Мы въ пра-
вѣ даже думать, чтЛ) втайнѣ онъ благословлялъ 
судьбу, которая такъ неожиданно и противъ 
воли заставила его промѣнять на Кавказъ Пе-
тербургскую, душную и только безцлодно - рав* 
дражающую жизнъ. Къ удовольствіямъ путеше-
ствія прибавлялось еще всегда радостное и свѣ-
жительное чувство выздоровденія: Пушкпнъ 
бралъ ваныы и оправлялср огь болѣзри, Всею 

2 | ) Рудыковсый ошибается, говоря, что г е в е р а л Раевсиій 
ѣ х а і ъ ца Кавкаэъ съ сбоими сыновьями 

2* 
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душею поддался онъ тогда впечатдѣніямъ вав-
казсной природы: 

H p f p нимъ паритъ оре іъ державный, 
СІоитъ ольвъу скіонивъ рога; 
Вербіюдъ дежигь въ тѣнй утеса , 
Въ лугахъ несется конь Черкеса , 
И вкругъ кочующихъ шатровъ 
Пасутся овцы Калмыковъ 

Уже пустыни сторожъ вѣчный, 
Стѣсненный ходмами вокругъ, 
Стоитъ Бешту остроконечвый, 
И зеіенѣгощій Машукъ, 

* — Машукъ, податель струй цъдебныхъ. 
Вокругъ ручьевъ его волшебныхъ 
Больныхъ тѣснится блѣдный ройг 
Кто жертва чести боевой, 
Кто почечуя, кто Киприды.. . 

„Въ Гошічеводркъ, — і р з с т з ы в а е т ъ далѣе г. 
РудыковсюЙ., — мы жрЁѣхтш веѣ эдоровы и ве-
оелы. Пѳ щябыфі генѳриіа тщ городъ, тащош-
ній комеядантъ къ нетиу явился, ивскорѣ прислалъ 
книгу, въ которую вписывались имена посѣтите-
лей водъ. Всѣ читалп, любопытствовали. Послѣ 
нужно было книгу возвратить и ваѣстѣ съ тѣмъ 
цослать списокъ свиты генерала. За исполне-
ніе этого взялся Пушкинъ. Я видѣлъ, какъ онъ, 
сидя на кучѣ бревенъ на дворѣ, съ хохотомъ 
что-то писалъ... На другойдень, во всей Формѣ, 
отправляюсь къ доктору Ц., который былъ при 
минеральныхъ водахъ. ^Вы дейбъ-медикъ, прі-
ѣхали съ генераломъ Р.? х — „Послѣднее спра-
ведливо, но я не лейбъ-медаа#ьа. — „Вы такъ 
записаны въ книгѣ комевданта, бѣгите къ нему, 
изъэтого могутъ выдти дурныя послѣдствія. а — 
Спрашиваю книгу, смотрю, тамъ въ свитѣ гене-
рала впдсаны : двѣ его дочери, два сьша, лейбъ-
медикъ Рудыковскій и недоросль Пушкинъ. На-
силу я убѣдидъ коменданта все это исправить. 
Генералъ порядочно пожурилъ Пушкина за эту 
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шалость, Жушкинъ веащого на меня пбдулся, a 
всворѣ^мы разстались. а 

Чврезъ» девяіть лѣть, вторюшо посѣтивъ Кав-
казть^ Пушкинъ такъ вспошшалъ свое первое 
аутешествіе. ^Въ Ставроподѣ,—говоритъ онъ,— 
уйидѣлъ я на краю неба облава, іторазившія мнѣ 
взоры ровво за девять лѣтъ. Ояи были все тѣ 
же, все на томъ же мѣстѣ. Это — снѣжныя вер-
шины кавказской цѣшг. Изъ^Георгіевска я за-
ѣхалъ ва Горячія воды. Здѣсь ̂ нашелъ я боль-
шую пережЕну. Въ ше щжмм вванны находи-
дись въ лзааужтааЕъ а яа ежро щгстрсенныхъ. 
Жсяоч&шщ Шшшю ч а ш ш въ перв#бытномъ 
сщщряъ> видѣ, бияи, дымидщзь и стшали съ ссфъ 
по разньшъ направлевіямъ, оставляя: по себѣ 
бѣлые и красноватые слѣды. Мы черпали ки-
пучую воду ковшикомъ изъ коры, или дномъ 
разбитой бутылки... Признаюсь, кавказскія воды 
представляютъ вынѣ бодѣе удобностей; но мнѣ 
было жаль ихъ прежяяго, дикаго соетоянія; данѣ 
было жаль крутыхъ ваменныхъ тропинокъ, ку-
старвиковъ и неогороженны^ъ дропастей, надъ 
кохорыми бывало я карабкался. Os ^грустью 
оставидъ я воды и отправился обратно въ Ге-
оргіевскъ. Своро наетада ночь. ^истое небо усѣ-
ялээсь іішшодани авѣздъ. Я ѣхалъ берегомъ Под-
кумка. Здѣсь бывало сиживалъ со мнок> A. Р. 
(Александръ Раевскій), црислушиваясь къ мело-
діи водъ. Величавый Цешту чернѣе и чернѣе 
рисовался въ отдалевіи, окружевный горами, 
своими вассалами и наконецѣ исчезъ вѳ мгракѣ . t t 

г Два мѣсяца жилъ я на Кавказѣ — разска-
зываетъ Пушкинъ брату своему вскорѣ послѣ 
возвращенія оттуда, — воды мдѣ были очень 
нужны и чрезвычайно помогли, особенно сѣрныя 
горячія, впрочемъ купался въ теплыхъ кисло-
сѣрныхъ, въ желѣзныхъ и въ кислыхъ холод-
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кыхъ. Bc& эти цѣдебные клкнщ находятся не въ 
дальнемъ разстояяіи другъ отъ друга, въ пос-
лѣднихъ отрасляхъ Кавказскихъ горъ. Жалѣю, 
мой другъ, ч£о зда со мною вмѣстѣ не сидалъ 
великолѣпную цѣпь этихъ горъ, ледяныя ихъ 
вершины, Bcfropbïar издали, на ясной зарѣ^ ка-
жутся страйьши облаками, разяоцвѣтными и 
недвижньши* жалѣю, что не всходидъ со мною 
на острый верхъ пятихолмнаго Бешту, Машука, 
Желѣзной горЬі, Еаменной й Змѣйной. Кавказ-
скій край, знойная граница Азіи, любодытенъ 
во всѣхъ отношеніахъ. Ермоловъ наполнилъ 
РГО своимъ именемъ и благотворныиъ геніемъ. 
Дикіе Черкесы напуганы; древняя дерзость пхъ 
лсчезаетъ, дороги етановятср часъ отъ часу 
безоиаснѣе, тшоточтлевмые, конвоя излжиндми. 
Доджжѳ надѣяз&ш, что от. завзэ&ванваа «трааа, 
до еихъ псрш де рршееддеи&шая шисшок еуре-
ствѳнной ^оль^ьі Россіи, скоро сблкзиФъ наеъ 
ст> Персійдами безопасною торговдею, не 6f-
детъ намъ преградою въ будущихъ войнахъ, и 
можетъ быть, сбудется для яасъ химерическій 
лланіѵ Наполеона въ разсуждевіи завоеванія Ин-

Въ ѳтихъ-словахъ такъ и отзываются разгово-
ры въ обществѣ Раевскихъ о Кавказѣ, о та-
мошней войнѣ и объ ея значеніи для Россіи. По-
сольство Ермолова въ Персію было еще въ 
свѣжей паыяти. Отъ генерала Раевскаго Пуш-
кинъ, ъонечйо, наелушался разсказовъ о подви-
гахъ Циціавова, Котляревскаго и Ермолова, 
тогдашняго главнокомандующаго кавказскихъ 
войскъ. Послѣдній приходился родственникоиъ 
Раевскому и былъ его тозарпщемъ по службѣ. 
Всѣхъ троихъ Пушквшъ помянулъ впосдѣдствіи 
въ Эпилогѣ къ Каеказскому Плѣннику. 

lib.pushkinskijdom.ru



23 

Поэмой этой, которую Пушкинъ замыслилъ 
еще во время своего путешествія, онъ доро-
жилъ потомъ именно какъ картиною Кавказа. И 
дѣйствительно, описательная часть Кавказскаго 
Плѣнника свидѣтельствуетъ, что молодойПуш-
кинъ не быдъ праздньшъ путешественникомъ, 
цріѣхавшимъ только полечиться да погудять. 
Нужно было много умнаго вниманія и наблю-
дательности, чтобы такъ схватить гдавнѣйшія 
черты края. Чл?о касается собственно до внѣш-
ней поэтической работы, то, кажется, въ два 
мѣсяца кавказской жизни, Пушвинъ мало пи-
салъ. ÏÏ до письма ли тутъ было?. Рожденный и 
воспитанный на равнинахъ, и очутившійся вдругъ 
среди заоблачныхъ горъ, онъ быдъ сдишкомъ 
пораженъ великолѣпіемъ и новизною картины н 
только набирался впечатлѣній. 

Забытый свѣтоыъ и молвою, 
Далече отъ брегопъ Невы, 
Теперь я вижу предъ собою 
Кавказа гордыя главы. 
Надъ ихъ вершинами крутыми, 
На скатѣ каменныхъ стремеинъ, 
Питаюсь чувствами нѣмыми 
И чудвой прелестью картинъ 
Природыдикой и угрюмой; 
Душа, какъ прежде, каждый члсъ 
Полна томительною дуиой, 
Но огнь поэзіи погасъ. 
Ищу напрасно впечатлѣній, 
Она прошла, пора стиховъ и проч. 

Съ Кавказа, скодько мнѣ извѣстно, Пушкинъ 
посдадъ въ печать только два неболыпія допол-
ненія къ Руслану и Людмидѣ и Эпидогъ этой 
ІІОЭМЫ. Надо замѣтить, что онъ уѣхалъ изъ 
Петербурга, не успѣвъ выдать въ свѣтъ Рус-
лана и Людмилы. Извѣстный любитель словес-
ности и художествъ, A. Н. Олевинъ, лично знав-
шій ІІушкина, желая на дѣлѣ показать любовь 
свою къ его таланту, самъ сочинялъ рисунки 
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къ Руслану и Людмилѣ, a H. И. Гнѣдичь, св 
которымъ ІІушкинъ сошелся y Оленина, при-
нялъ на себа хлопоты изданія. Самая рукопись 
оставлена была y брата, Льва Сергѣевича, ко-
торый, вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ С. А> 
Соболевскимъ, доканчявалъ печатаніе. Послѣдній 
разсказываетъ^ что много было труда разби-
рать шестую пѣсяь, ве перебѣленную сочияи-
телемъ. Поэма появилась въ исходѣ мая или 
въ началѣ іюня мѣсяца (цензурное дозволеніе И. 
Тимковскаго дано 15 мая 1820). Посылая свои до-
бавленія къ двумъ мѣстамъ шестой (послѣдней) 
пѣсни, всего 17 стиховъ, Пушкпнъ могъ думать 
что ояи вмѣстѣ съ Эдилогомъ еще поспѣютъ въ 
Петербургъ прежде отпечатанія книжки. Но поэ-
ма уже вышла, и новые стихи ея появились въ 
лучшемъ тогдашиемъ журналѣ, въ Сынѣ Отече-
сеіва (№ 38), который издавался Н. И. Гречемъ. 
A можетъ быть и то, что Пушкинъ, уже по-
лучивъ отъ Гнѣдича 2 2 ) на Кавказѣ печатный 
экземпляръ Руслана и Людмилы, и будучи не-
доволенъ текстомъ, послалъ пропущеяныя мѣста 
шестой пѣсви, печатавшейся, какъ выше ска-
зано, съ черновой рукописи. Во всякомъ слу-
чаѣ видна заботливость о своемъ произведеніи 
и осмотрительность нри появленіи въ печати, 
наслѣдовавныя Пушкинымъ отъ Караызина, Ба-
тюшкова и Жуковскаго. Что касается до Эии-
лога къ Руславу и Людмилѣ, то въ немъ Пуш-
кинъ захотѣлъ выразить благодарное чувство 
свое. Это былъ годосъ съ Кавказа Карамзину, 
Чадаеву и вообще петербургскимъ друзьямъ. 
Р^евскіе тоже могли отвосить къ себѣ слѣдую-
щіе стяхи: 

м ) Въ письмѣ яъ бароиу Дельвигу отъ 23 н а р т а 1821 г . 
Пушкинъ говоритъ, чт» Гвѣдичъ доставидъ сму дѣвстеенкую 
іюдшиу. 
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Я погвбалъ. . . Святой хранитель 
Первоначальныхъ бурныхъ дней, 
0 дружба, нѣжный утѣшитель 
Болѣзненной души моей! 
Ты умолила непогоду, 
Ты сердцу возвратида ниръ , 
Ты сохранила мнѣ свободу, 
Кипящей иладости кумиръ! 

Подъ Эпилогомъ означено: „26 іюня. 1820 Кав-
казъ> 

Выше замѣчено, что кавказская поѣздка дала 
Пушкину богатый. запасъ поэтическихъ впечат-
лѣній. „Питаясь чувствами нѣмыми, а наблюда-
тельный и впечатлительный повтъ принялъ на 
душу всю роскошь и разнообразіе* новыхъ для 
него картинъ. Разсказывая вамъ впослѣдствіи 
о судьбахъ своей Музы, онъ говоритъ: 

< Какъ часто по скаламъ Кавказа , 
Ояа Ленорой при лунѣ 
3 а мной скакала в а конѣ. 

Иля: 
Ее плѣнялъ нарядъ суровый 
Племенъ, возросшихъ ва в о й н ѣ , 
И часто въ сей одеждѣ новой 
Волшебвииа являлась мнѣ; 
Бокругъ ауловъ опустѣлыхъ 
Одна бродила по скаламъ, 
И ЕЪ пѣснямъ дѣвъ осиротѣлыхъ 
Ова прислушивалась тамъ. 

Быть можетъ, къ воспоминаніямъ обть этой 
жизни принадлежатъ к стихи 1828 г. Ие пой, 
красавица при мнѣ. 

Увы! напоминаютъ мнѣ 
Твои жестокіѳ напѣвы 
И степь, и ночь, и при лунѣ 
Черты далекой, бѣдной дѣвы. 

Глубокая задушевность этихъ стиховъ заста-
вляетъ думать, что они связаны съ какимъ-
нибудь дѣйствительнымъ случаемъ, и въ яихъ, 
можетъ быть, заключева какая-нибудь біогра-
Фическая черта. Но подробностей, разумѣется, 
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нечего спрашивать. Во всакомъ случаѣ, поэти-
ческій отчетъ о своемъ пуііішествіи Пушкинъ 
даетъ въ Кавказскомз Елѣнникѣ. 

И видитъ: неприступныхъ горъ . 
Надъ ниаъ воздвигнулась громада — 
Гнѣздо разбойничьихъ гиеменъ, 
Черкесской водьности ограда . . 

Тоску неволи, жаръ ыятежный 
В ъ дупіѣ гіубоко онъ скрывалъ. 
Влачаоя межь угрюмыхъ скалъ, 
Въ часъ ранней , утренней прохлады, 
Вверялъ оыъ неподвижный взоръ 
Н а отдаленпыя громады 
Сѣдыхъ, рум :ныхъ, сияихъ горъ . 
Великолѣлныя картины! 
Престолы вѣчные снѣговъ, 
Очамъ казались ихъ вершины 
Недвяжной дѣпью облаковъ' 
И ѵъ ихъ кругу колоссъ двуглавый, 
В ъ вѣнцѣ блистая ледяяомъ, 
Элъбрусъ огромный, величавый, 
Бѣлѣлъ на небѣ голубонъ. . . 

Иежь тѣмъ, поыеркнувъ, степь уснула, 
Вершивы скалъ омрачены 
По бѣлымъ хижинаиъ аула 
Мелькаетъ блвдный свѣтъ луны: 
Блени дремлютъ падъ водами, 
Умолкнулъ позднШ криЕъ орловг , 
И глухо вторится горами 
Далекій топотъ табуновъ. 

Тоже самое отчасти повторено въ выгае-при-
веденномъ отрывкѣ изъ письма къ брату. — Къ 
поэтическимь замѣткамъ и воспоминаніямъ о 
Кавказѣ принадлежитъ, наконецъ, четверости-
шіе въ альбомѣ Онѣгина, — любопытный обра-
щикъ ПушЕИиской наблюдатедьности: 

Цвѣтовъ полей, листокъ дубравъ 
Въ ручьИ кавкааскомъ каменѣетъ ; 
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Въ водвеаьи жизни такъ мертвѣетъ 
И вѣтренный и пылкіЙ нравт». 2 3 ) 

Поѣздка на Кавказъ ограничивалась мине-
рйдьнѣши водами: дальше, въ гдубь Еавказа, 
Пушкинъ не ѣздидъ въ этотъ разъ и не видал/ь 
нй Терека, ниКазбека. Въ первыхъ числахъ ав-
і ^ т а путешественники наши окончиди купанья 
и отаравидись на южный берегъ Крыма. Путь 
ихъ лежадъ, по землѣ черноморскихъ козаковъ, 
вдоль береговъ 1|убани, вблизи немирныхъ Чер-
кесскихъ аудовъ. Туть опять новыя картины и 
новыя, небьюалыяГ впечатлѣнія. „Видѣлъ я бе-
регд Кг¥бавэІ—продолжаетъ Пушкинъ въ письмѣ, 
кг8ъ^со$?Ъраго выше приведенъ отрывовъ,—дюбо-
вал^я нашими козаками; вѣчно верхомъ, вѣч-
до готовы .драться, въ вѣчной предосторожнос-
тиі ѣхалъ въ виду непріязненныхъ волей сво-
бодныхъ горсьихъ народовъ. ІЗокругъ насъ 
ѣхали 60 козаковъ, за нами тащилась заря-
женная пушка съ зажженнымъ Фитилемъ. Хотя 
Черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на 
нихъ подожиться; въ надеждѣ большаго выку-
па они готовы напасть на извѣстнаго русскаго 
генерала, и тамъ гдѣ бѣдный ОФИцеръ безопас-
во Скачетъ на перекдадныхъ, тамъ высокопрево-
сходительный легко можетъ попасться на ар-
канъ какого-вибудь Чеченца. Ты понимаешь, 
какъ эта тѣнь опасности нравится мечтатель-
ному воображенію. Когда-нибудь прочту тебѣ 
мои замѣчанія объ черноморскихъ и донскихъ 
козакахъ; теперь тебѣ не скажу обт> нихъ ни 
слова. а 

!) Или, въ другомъ мѣстѣ: 
Но все пропало!. . . рѣзвый нравъ. . . 

Душа часъ огь часу нѣнѣетъ, 
Въ ней чувства нѣтх . Такъ легкій листъ дубравъ 

Въ ключахъ ѵавказскихъ каленѣетъ . 
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Въ рѣкѣ бѣжигь гремучій вахь , 
Въ горахъ безмолвіе ночное; 
Козакъ усталый задреналъ, 
Склонясь на копіе стальное. 
Не «пи, козакъ: во тьмѣ ночной 
Чеченецъ ходитъ за рѣкой. 

„Съ полуострова Тамава, древняго Тиутора-
канскаго княжества, открылись мнѣ берега Кры-
ма. Здѣсь увижу я развалины Митридатова гро-
ба, здѣсь увижу я слѣды Пантикапеи, думал?$ я. 
На ближвей горѣ, посреди кладбища, увиде&щь 
я груду камней, утесовъ грубо вы^чедаъцф; 
замѣтилъ нѣсколько ступевей, дѣло рув^ чедо-
вѣческихъ. Гробъ-ли это, древнее ли aïro осно-
ваніе башни, не знаю. За нѣсколько верстъ ос-
тановились мы ва Золотпомд холмѣ: ряды кам-
ней, ровъ почти сраввявшійся съ землею, вотъ 
все что осталось отъ города Пантикапеи. Нѣтъ 
сомнѣнія, ЧТО МНОГО драгоцѣнраго скрыва^тся 
подъ землею, васыпанной вѣками. Какой-то Фран-
цузъ присланъ изъ Петербурга для разыскавій, 
но ему не достаетъ ни денегъ, ни свѣдѣній, 
какъ y насъ обыкновенно водится. Изъ Керчи 
пріѣхали мы въ КеФу, остановились y Бронев-
скаго, человѣка почтеннаго по непорочной служ-
бѣ и по бѣдности. Теперь онъ подъ судомъ и 
подобно старику Виргилію разводитъ садъ на 
берегуморя, недалеко отъ города. Виноградъ и 
миндаль составляютъ его доходъ. Онъ неуыный 
человѣкъ, но имѣетъ большія свѣдѣнія объ Кры-
мѣ, сторояѣ важвой и запущенвой 3 4 ) . Отъ сюда 

**) Пушкинъ называетъ городъ Ѳеодосію КеФОЙ. Бровевскій 
вередъ тѣмъ занималъ должность Ѳеодосійскаго градоначаль-
ника. Онъ былъ литераторъ, и въ добавовъ мартвнистъ того 
времеви. Въ Жизни Сперанскаго , т. 2 , стр . 149 , с к а з а н о , 
что Бровевскій имѣдъ съ Сперанскимъ религіозно-мистиче-
скую переписку. Его не слѣдуетъ смѣшивать съ другимъ 
Броневскимъ, авторомъ піохой книжки: Путешестпвіе изь 
Петер&урга въ Тріестъ. 
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моремъ отправились мы мимо полуденныхъ бе 
реговъ Тавриды въ Юрзуфъ, гдѣ находилось 
семей^тво Раевскаго. Ночью на кораблѣ напд-
салъ я Элегію, которую тебѣ присылаю*, отошли 
ее Гречу безъ подписи г 5 ) . Корабль плылъ пе-
редъ горами, поврытыми тополями, виноградомъ, 
лаврами и кипарисами, вездѣ мельвали татар-
скія селенія. Онъ остановился въ виду ЮрзуФа. 
Тамъ прожилъ я трп недѣли." 

Этотъ переѣздъ и трехнедѣльяая жизнь въ Юр-
зуФѣ оставили Пушкину лучшія воспоминанія его 
жизни. Путешеетвіе окружеяо быдо всѣми удоГ-
ствами. Изъ Керчи до ЮрзуФа они плыли на во-
енномъ брпгѣ, отданномъ въ распоряженіе гене-
рала. По сдовамъ одной изъ спутняцъ, въ ночь 

2 Ъ ) Это Элегія— Погасло дневное свѣтило. Иушкинъ озна-
чилъ ее : «Черное ыоре. 1820. Сентябрь.» 

Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ дальнымъ, 
По трозной прихоти обманчивыхъ иорей , « 
Но толькѳ не къ брегамъ печальнымъ 
Тумааной родины моей. 

Н. И Гречъ вскорѣ вапечаталъ Элѳгію въ одвой ивъ 
ноябрскихъ кяижекъ Сына Отечества ( N 46). Намеки, м о -
жетъ быть, біограФичесваго значепія , находящіеся въ этой 
Эдегіи, остаются для насъ ве понатны, и оттого ны не и о -
жемъ себѣ объяснить, почему Пушкинъ не захотѣлъ в ы с т а -
вить подъ ней имеви, a потомъ въ собравіи стиховъ своихъ, 
1826 года, опять для прикрытія , означилг піесу Подража-
ніемъ Байрону.—Для 6 іогра*а особенно любопыт«о и часто 
весьма бываетъ важно слѣдить, подъ какими произведеніяни 
поэтъ выставлялъ имя, и въ к а к и х ъ , напротивъ, скрывалъ свою 
подпись. Эти послѣдяія большею частью содержатъ въ себѣ 
чисто-личвыя ощущенія и задушевнуго думу Пушвина. Мо-
жетъ быть, онъ позвакомился съ семьею генерала Раевскаги, 
съ его дочерьми, еііуе раньше поѣздки ва Каввазъ , еше въ 
І іетербургѣ: 

Я вижу берегь отдпленный, 
Земли полуденной волшебные края: 
Съ волненьемх и тоской туда стремлюся я , 
Воспоминаньемъ упоенный...* 
Я вспоывидъ прежнихъ лѣгь безумвую любовь, . . . 
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передъ Гурзуфомъ Пушкинъ расхаживалъ ао 
палубѣ въ задуичивости и что-то бормоталъ 
про себя. 

Предсрасны вы, брвга Тавриды, 
Когда васъ видишь съ к о р а б і я , 
При свѣтѣ утренней Киприды, 
Какъ вась впервой увидѣлъ я . 
Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачномъ: 
На небѣ синемъ и прозрачнонъ 
Сіяди груды вашихъ горъ; 
Долинъ, деревьевъ, селъ узоръ 
Разост іанъ оылъ передо мною. 
A тамъ, межъ хижинокъ Т а т а р ъ — 2 в ) 
Какой во инѣ проснудся ж а р ъ , 
Какой волшебною тосьою 
Стѣснилась пламенная грудь! 

Года черезъ три Пушкинъ нѣсколько равно-
душнѣе разсказывалъ объ этом> путешествіи 
барону Дел^ьвигу, но за то сообщидъ еще нѣе-
нольколюбопытныхъ подробностей. „Изъ Азіи— 
пдщетъ ОЕЪ,—переѣхали мы въ Бвропу на кораб-
лѣ.»Я тотчаеъ отправидса на такъ назгванную Ми-
тридатову гробницу (развалины канѳй то баш-
ни); тамъ сорвалъ цвѣтокъ для памяти п на дру-
гой день потерялъ безъ всякаго сожалѣнія. Раз-
валины Пантикаиеи не сильнѣе подѣйствовали 
на мое воображеніе. Я видѣлъ слѣды улицъ, 
полузаросшій ровъ, старые кирпичи и только. 
Изъ Ѳеодосіи до самаго ЮрзуФа ѣхадъ я 
моремъ.* Всю ночь не спалъ; луны не было; 
звѣзды блистали; передо мною въ туианѣ тяну-1 

лпсь полуденныя горы... „Вотъ Чатырдагъі* ска-
залъ мнѣ капитанъ. Я не различилъ его, да и 
не любопытствовалъ. Перѳдъ свѣтоиъ я заснулъ. 
Между тѣмъ корабль остановился въ виду Юр-
зуФа. Просвувшись, увидѣлъ я картину плѣни-
тельную: разноцвѣтныя горы сіяли, шюс:ші кро-

3 6 ) Очевидно, говорится о домѣ, въ которомъ жило сеи<'А-
ство Раевскяго . 
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вли хижинъ татарскихъ издали казались ульяшг, 
придѣіренными къ горамъ; тополи, какъ зеле-
ныя ^ОІЕОННЫ, стройно возвышались между ними; 
еправа огромный Аюдагъ кругомъ это синее, 
чщтое небо, и свѣтлое море, и блескъ и воз-
духъ полуденный а 2 7 ) . 

ЮрзуФъ или ГурзуФЪ — очаравательный уго-
локъ южнаго Крьшскаго берега, вывѣ извѣст-
ный богатыми винограднивами. Онъ лежитъ на 
восточной оконечнюсти ю*жнаго берега, на пути 
между Яйлою й Ядтюю*. Горы небольшимъ поду-
кругомъ облегаютъ^ тйамсшшее море. Съ сѣверіа 
загориа^ишаетъ ^ат ілрдаг^ съ востока Аюдагъ 
заслонявтъ отъ палящихъ лучей солнца; оттого 
въ Гурзуфѣ такой превосходный, умѣренный 
климатъ и такая роскошь растительности. М. П. 
Погодинъ обязательно сообщилъ намъвидъЮр-
зуФа, снятый со стороны моря. Тутъ внима-
ніе особенно останавливается на одной скалѣ, 
которая подымается вадъ самымъ домомъ, гдѣ 
жилъ Пушкинъ, и представляетъ собою удиви-
тельную игру природы: въ очертавіяхъ скалы, 
даже и безъ особенной рѣзвости воображенія, 
нельзя не признать изображенія человѣческаго 
лица, и притоиъ весьма схожаго съ бюстами 
императора Александра. ГурзуФъ расположенъ 
ва скатѣ. Лучшая дача, нынѣ владѣніе И. И. 
Фундуклея, принадлежала тогда бывшему одес-
скому генералъ-губернатору герцогу Ришелье, 
который п предложилъ ее на лѣтнее житье сво-

^ 7 ) Письмо это писано вѣроятно въ 1824 году, дія Сѣвер-
ныхъцвѣтовъ Дельвига, гдѣ оно и появилось въ 1820 Оно 
было вызвано появившеюся въ 1823 г. книгою И. M Му-
равьева-Апостола Путешеспше по Тавридѣ въ 1820 году, 
по которой Пушкинъ хотѣлъ провѣрить собственвыя впечат-
лѣнда 
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гму товарищу іго военнѳй службѣ , гевералу 
Раевскому. Это былъ доволъно болъшой двухъ-
этажяый домъ, еъ двумя балконами, одинъ і a 
море, другой въ горы, и съ обширнымъ садомъ. 
Кругомъ и ближе къ морю разбросана татар-
ская деревушка. 

Тутъ семья» Раевскаго вся была въ сборѣ, 
кромѣ его матери, жившей въ Кіевской дерев-
нѣ, и сына Александра, воторый остался на 
Кавказѣ. (Это мы должны замѣтить). Напшхъ 
цутешественниковъ ожидали въ Гурзуфѣ супру-
га Раевскаго, СОФЬЯ Алексѣевна, урожденная 
Кон^тантинова, внучка Ломоносова,; и "двѣ от-
лично образовавныя и дюбезныя дочери, Ека-
терина Николаевна, (старщая всѣмъ, нынѣ Ор-
лова) и Елена Яиволаевна, тогда дѣѴь 16-ти, 
высокая, стройная, съ прекрасными іюлубыми 
глазами. Братъ Николай скоро познакомилъ съ 
ыими своего молодаго пріятеля. Въ домѣ наш-
лась старинная библіотека, въ которой Пупь 
кинъ тотчасъ отыскалъ сочиненія Вольтера и 
началъ ихъ перечитывать. Кромѣ того Бай-
ронъ былъ почти ежедневнымъ его чтеніемъ: 
Пушкинъ продолжалъ учиться поанглійски, съ 
помощью Раевскаго-сына. Но большая часть 
времени, разумѣется, проходила въ прогулкахъ, 
въ морскомъ купаньи, поѣздкахъ въ горы, въ 
веселыхъ, оживленныхъ бесѣдахъ, которыя по-
стоянно велись на Французскомъ языкѣ. Пуш-
кинъ часто разговаривалъ и спорилъ съ стар-
шею Раевскою о лптературѣ. Стыдливая, серь-
озная и скромная Елева Николаевна 2 в ) , хорошо 
зная англійскій языкъ, переводила Байрова и 

ад) Е і е н а Николаевна Раевская пережиіа Пушкина; она 
не выходиіа за мужъ и скончадась въ И т а і і и і ѣ т ъ 12 тому 
иазадъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



33 

Вальтеръ-Скота воФранцузски, но втихомолку 
унпчтожала свои перёводы. Братъ сказалъ о 
томъ- Пушкину, который сталъ подбирать подъ 
окнами клочки изорванныхъ бумагъ п обнару-
жюгь тайну. Овъ восхищался этими перево-
дами, увѣряя, что они чрезвычайно вѣрны. 

„Мой другъ—писалъ Пушкинъ брату— счаст-
ливѣйшія минутьі жизни моей провелъ я посреди 
семейства почтеннаго Раевскаго. Я не видѣлъ 
въ немъ героя, славу Русскаго войска, я въ 
немъ любилъ человѣка съ яснымъ умомъ, съ 
йростой, прекрасной душойог свисхадительнаго, 
попечптельнаго друга, всегда милаго, ласковаго 
хозяина. Свидѣтель Екатеринивскаго вѣка, па-
мятникъ 12 года, человѣкъ безъ предразсуд-
ковъ, съ сидьнымъ характеромъ и чувствптель-
ный, онъ невольно привяжетъ къ себѣ всякаго, 
кто толъко достоинъ понішать и дѣнить его 
высокія качества." 

И Раевскіе не могли не полгобить молодаго 
ноэта, потому что съумѣли открыть въ немъ 
высокій умъ, нѣжное, прпвязчивое сердце, бла-
городиую гордость дуііш. Не смотря на Фран-
цузское воспитаніе, старикъ Раевскій былъ 
настоящій русскій человѣкъ, любилъ русскую 
рѣчь, по собственной охотѣ и, можетъ быть, 
черезъ Батюшкова, елужившаго" при вемъ адъ-
ютантомъ и черезъ своего родственника Д. В. 
Давыдова^знакомъ былъ съ нашею словесностью, 
зналъ и цѣнплъ иростой народъ, сближаясь съ 
нпмъ въ военномъ быту и въ своихъ псшѣстьяхъ, 
гдѣ между прочимъ любилъ заниматься садо-
водствомъ и домашнею медициною. Въ этпхъ 
отношеніяхъ онъ далеко не походилъ на сво-
ихъ товарищей по оружію, русскихъ знат-
ихъ сановниковъ, съ которыми послѣ случа-
лось встрѣчаться Пушкину и которымъ очепь 

3 
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трудно было понять, что за существо поэтъ, 
да еще русскій. Раевскій какъ-то особенно 
умѣхЬ сходиться съ дюдьми, одаренныыи свыше. 
Такъ точно на Кавказѣ же онъ прибдпзилъ къ 
себѣ и вавсегда привязалъ къ своему семейству 
извѣстнаго доктора Мейера. По отношенію къ 
Пушкину генералъ Раевскій важенъ еще для 
нъсъ какъ чедовѣкъ съ разнообразными и сла-
вньши преданіями, ноторыми онъ охотно дѣлился 
въ раяговорѣ. Недавно-прошедшая исторія Рос^ 
еіи прошда на глазахъ y него. Онъ былъ родной 
по матери племянникъ граФа Саиойдова, гене-
ралтгпрокурора приЕкатеринѣ; онъ начадъ слу-
жбу при другомъ своевъ родственникѣ, пред-
ставителѣ вѣка, князѣ Потемкинѣ и полъзовался 
особевною дюбовью его. Вбдизн Гурзуфа нахо-
дится Артекъ, опустѣлая и нѣкогда великолѣпная 
дача Потемкияа, и уже одно это доджно было 
часто наводить разговоры на Потемкиаа и его 
время. Отсюда y Пушкина такое близкое зна-
ЕОМСТВО съ новою Русскою исторіей. Отъ Раев-
скаго онъ наслушался разсказовъ про Екате-
рину, XYIII вѣкъ, про напш войны и про 1812-й 
годъ. Нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ были 
записаны Пушкинымъ и дошли до насъ, какъ 
важныа историческія черты и въ то же время 
вакъ доказательства высовой любознательностп 
цоэта. Достойно замѣчанія, что въ 1829 году, 
когда умеръ Раевскій, Пушкинъ писалъ письмо 
къ граФу Бенкендорфу, ходатайствуя объ уве-
личеніи пенсіи его семейству: такъ хотѣдось 
ему чѣмъ-нпбудь заплатить долгъ благодарнаго 
сердца. 

яСтаршій сынъ его — продолжаетъ разсказы-
вать своему брату Пушкинъ, увлекаемый приз-
нательностью къ пріютившему его семейству— 
будетз» бодѣе нежеди извѣстенъ. Всѣ его до-
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чери — прелесть, старша* — жснщина необык-
иовенная. Судп, былъ ли я счастливъ: свобод^ 
ная, безпечнал жнзнь въ кругу милаго семей-
.;тва; жизнь, которую я такъ люблю и которой 
някогда не наслаждался: счастливое, подуденное 
небо, прелестный край, природа, удовлетворяю-
щая воображенію, горы, сады, море; другъ мой, 
любимая моя надежда увидѣть опять полуденный 
берегъ и семейство Раевскаго. а Еще нѣсколько 
подробностей передаетъ Пущкинъ въ упомяну-
томъ письмѣ къ барону Дельвигу. „Въ Юрзуфѣ, 
говоритъ онъ, жилъ я сиднемь, купался въ морѣ 
и объѣдался виноградомъ. Я тотчаеъ прлвыкъ 
къ подуденной природѣ и наслаждался ею со 
всфкгь .равнодушіемъ и безпечностью Неаполи-
тансі^аго Lazzaroni. Я любилъ 7 проснувшись 
ночью, слушать шумъ моря и заслушивалсй дѣ-
лые часьт. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ ки-
парисъ; каждое утро я посѣщалъ его и къвему 
орнвязался чувствоиъ, похожимъ на дружество.44 

Одяу черту этого разсказа Пушкинъ повто-
рплъ потомъ въОнѣгинѣ, говоря о своей Музѣ: 

Какъ часто по брегамъ Тавриды 
Она иеня во тьмѣ ночной 
Водиіа сдушать ш^мь норской, 
Немолчиый шопогъ Нерснды, 
Глубокій, вѣчйый хоръ валовъ, 
Хвалебный і т щ ъ Творцу міровъ! 

A ішпарисъ, любішецъ Пушкина, до сих^ь 
поръ дѣлъ; онъ выросъ- теперь огромнымъ, стат-
нышъ деревомъ. Путешественники ходятъ вз» 
нему и срываютъ съ него вѣтвв на память о 
ІІушкинѣ. Съ нимъ подружклся, его дюбилъ поэтъ, 
и подъ счастливымъ южнымъ вебомъ этого од-
.вого достаточно, чтобы съ этимъ кипарисомъ 
связалось поэтическое сказаніе. Постоянные оби-
татели ГурзуФа, тамошніе Татары увѣряютъ, 
что тсогда поэтъ аиживалъ подъ кияарисомъ, 

3* 

lib.pushkinskijdom.ru



36 

къ нему прилетадъ соловей и пѣлъ съ нимъ 
вмѣстѣ,; съ тѣхъ поръ каждое лѣто возобно-
влялись посѣщенія пернатаго пѣвца; но поэтъ 
умеръ, и соловей болыпе не прилетаетъ 2 Э ) . 

Къ воспомиваніямъ о жизни въ ЮрзуФѣ не-
сомяѣнно отноеится тотъ женскій образъ, ко-
торый безпрестанно являетсявъ стихахъПуш-
кина, чуть только онъ вспомнитъ о Тавридѣ, кото-
рый занішалъ его воображеніе три года сряду, 
преслѣдовалъ его до самой Одессы, и тамъ толь-
ко смѣнился другимъ. Въ этомъ нельзя не убѣ-
диться, внимательно слѣдя за его стихами того 
времени. Но то была святыня души его, которую 
онъ строго чтилъ и берегъ отъ чужихъ взо-
ровъ, и которая послужила внутреннею осно-
вою всѣхъ тогдашаихъ шзданій его генія. Мы 
не можеиъ опредѣдшрелвно ук&зать щ предметъ 
его любви, ясно однако, что встрѣтилъ сшъ его 
въ Крьшу и что любидъ безъ взаимности. 

Я помню море предъ грозою: 
Какъ я завидовалъ волнамъ, 
Бѣгущииъ бурной чередою 
Съ дюбовью лечь къ ея ногамъ! 
Какъ я желалъ тогда съ воднани 
Коснуться милыхъ ногъ устами! 

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавр-иду, 
Нз утренней зар-в я видѣлъ Нереиду. 
Сокрытый межъ оливъ, едва я смѣлъ дохнуть: 
Надъ ясной влагою полубогиня грудь, 
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала, 
11 пѣну изъ власовъ струею выжимала. 

Въ Элегіи: Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда 
уже явно заключена біограФическая подробность, 
какая лыенно, мы теперь не знаемъ 

2 , J C M . <«Крымскія письиа Евгеніи Туръ» въ Спб. Ви,до-
.ѵостяхъ 1854 года, пясьмо 5-е. 
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Я понню твоіі восходъ, ѵ знакомое с в ѣ т и ю , 
Надъ мирною страной, г д ѣ в с е д л я сердца мило, 
Гдѣ стройны тополи въ додинахъ вознеслись, 
Гдѣ дремдетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ, 
И сладостно шумятъ таврическія зо) волны. 
Таиъ нѣкогда въ горахъ , сердечной думы гюлный, 
Надъ моремъ я влачилъ задуичивую Л -БНЬ, 

Когда на хижины сходила ночи тѣнь , 
И дѣва юиая во мглѣ тебя искала 
И именемъ своимъ подругамъ называла. 

Когда, противъ воли Пушкина, напечатаны 
были въ 1824 году, въ Поллрной Звѣздѣ, три 
послѣдніе приведенные нами * стиха, Пушкинъ 
огорчился такимъ обнарсдованіемъ его тайны 
и писалъ издателю A. А. Бестужеву: ^Мнѣ слу-
чилось когда-то быть влюблену безъ памяти. Я 
обыкновенно въ такомъ случаѣ пишу элегіи, какъ 
другой.... Богъ тебя проститъ, но ты осрамилъ 
меня въ нынѣшней Звѣздѣ, напечатавъ трп 
послѣдніе стиха моей элегіи.... Что жь она по-
думаетъ?,., Обязана ли она знать, что она мною 
не названа,... что элегія доставлена тебѣ Богъ 
зваетъ кѣмъ, и что никто не виноватъ. Приз-
наюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я 
болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ ва 
свѣтѣ^. 

Къ Гурзуфу, кажется, относится и стихотво-
реніе: 0 дѣеа роза, я es оковахъ, въ которомъ 
Пушкинъ говоритъ о содовьѣ, влюбленномъ въ 
розу. По всемувѣроятію, онъ писалъ тамъ и свои 
замѣчанія о донскихъ ичерноморскихъ козакахъ, 
упомішаемыя имъ въ яисьмѣ къ брату и теперь 
утраченныя, я танъ же завялся и набросалъ 

3 0 ) Такъ было въ первовачальномъ текстѣ, Пушкинъ замѣнилъ 
слово таврическгя словомъ полуденныя; точяо также какъ 
въ предъидущемъ стихотвореніи виѣсто оливъ ояъ лотомъ 
поставилъ деревъ. 
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лервые отрывки новой поэмы, Кавказскій Елѣн-
чикд 31 )• 

Пушнинъ прожилъ ва южномъ берегу три 
недѣли, если не ошябаемся • до второй поло-
вины сентября. Какъ яи хороша была тамош-
няя жязнь!, но срокъ отпуска кончался. РаевскШ 
должеыъ былъ возвратиться на службу въ Кіевъ. 
Вмѣстѣ съ сыномъ и Пушкянымъ онъ поѣхалъ 
впередъ; семейство его осталось на время въ 
ГурзуФѣ, и соединилось съ нимъ, кажется, въ 
Бахчисараѣ. Путь лежалъ по крутымъ ска-
ламъ К,икениса. ^По горной лѣстницѣ взобра-
лпсь мы пѣшкоыъ,—пишетъ Пушкинъ къ Дель-
вигу — держа за хвостъ татарскихъ лошадей 
нашихъ. Это забавляло меня чрезвычайно, и 
яазалось какивяъ-то таинственнымъ восточнымъ 
обрядомъ. Мы переѣхали горы, и цервый пред-
метъ, поразившій меня, была береза, сѣверная 
береза! Сердде рое сжалось: я началъ ужь тос-
ковать о ыиломъ полуднѣ, хотя все еще нахо-
дился въ Тавридѣ, и еще видѣлъ и тоаоли и 
виноградныя лозы. Георгіевскій монастырь и его 
крутая дѣетнида къ морю оставилл во мнѣ-
«ильное впечатлѣяіе* Тутъ же видѣлъ я басно-
сдовныя развалины храма Діаны. Видно, ми-
вологическія преданія счастливѣе для меня вос-
поминавій историческихъ: по крайней ыѣрѣ тутъ 
иоеѣтилименя риФмы."" Пушкинъ разумѣетъ свое 
посланіе въ Чадаеву: Къ чему холодныя сом-
нѣнъя, подъ которьшъ находимъ отмѣтку: п С ъ 
иорскаго берега Тавриды^ и въ двухъ стихахъ 
хотораго данъ отчеть о тогдашнемъ состояніи 
души его: 

Но въ сердцѣ, буряяи смиренномъ, 
Теперь и лѣнь и тншива. 

3 | ) На одвомъ изъ первыхъ черновыхъ набросковт. ІГ. 
П.іъпника сохравидась помѣтка: «1820 августа 2 І . » 
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„Въ Бахчисарай — продолжаетъ онъ—пріѣхалъ 
я бодьной. Я ттрежде слыхалъ о странномъ 
памятникѣ влюбленнаго хана. К*** поэтическп 
описывала мнѣ его, называя la fontaine des lar
mes 3 3 ) . Вошедъ во дворецъ, увидѣлъ я испор-
ченный Фонтанъ: изъ заржавой желѣзной трубки 
по камнямъ падала вода. И обошелъ дворедъ 
съ большой досадой на небреженіе, въ которомъ 
онъ истлѣваетъ п на полуевропейскія передѣлкк 
ыѣкоторыхъ комнатъ. NN. почти насильно повелъ 
мевя, по ветхой дѣстницѣ, въ развалины гаре-
ма и на ханское кдадбище. 

Ho ne тѣмъ 
Въ то вреяя сердце иодяо быдо. . , . 

^Лихорадка мекя мучила. а 

Пока Пушкинъ странствовалъ, во внѣшнеыъ 
доложеніи его устроилась новая перемѣна, какъ 
п прежде, случайная и также бдагопріятная. 
Возвращаться изъ Крыму пришлось ему не въ 
Екатеринославль, откуда отпустидъ его Инзовъ, 
a въ Бессарабію, въ городъ Кишиневъ. Тогда-
шній намѣстникъ Бессарабской области, A, Н. 
Бахыетевъ, испросилъ себѣ продолжительный 
отпускъ, для излеченія отъ равъ, a должность 
его, 15 іюня 1820 года поручена была временно 
Инзову, который, переѣхавъ въ Еишиневъ, пе-
рбвелъ туда и попечительный комитетъ о коло-
нистахъ южнаго края f ) . Читатели убѣдятся 
изъ дальнѣйшаго разсказа наіпего, какъ важно 
было для Пушкина это обстоятельство: вмѣето 
однообразной губернской жизки, онъ очутился 

J 2 ) Вѣроятно это та самая ж е н щ и н а , про которую Пу-
шкинъ говорилъ, что поэма его Бахчгісарапскій Фоптапъ 
есть ничто иное, какъ передоженіе въ стихи ея разсказа . 
Буква К*. поставлена въ печати, можетъ быть, ддя прикрытія. 

**) См. біограФІю Инзова , въ изданіи: Алексапаръ I и е?о 
гподвижниті. 
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почти въ пограничномъ городѣ, съ самымь пес-
трьшъ наееденіешъ^ представднвшимъ множество 
предметовъ для его наблюдатедьностіц позна-
кошівшимъ его съ разнохарактерныаш явдені-
ями русской жизни. Кавказъ ц Крымъ восішта-
ли и укрѣниди въ Пушкивѣ чувство дюбви къ 
природѣ, обогативъ его душу великодѣпнымп 
образаиш внѣшнаго міра*, Кишиневская жизыь 
развернула иередъ ниоіъ во всей пестротй и 
разнообразіи міръ людскихъ отношеній п сви-
зей: тамъ по вреимуществу познакомился онъ 
съ жизныо, и пріобрѣлъ познаніе человѣческаго 
сердца, которое бываетъ такъ нужпо писателю. 

Въ Кпшипевъ онъ пріѣхалъ не прямо изъ 
Крьша. Ему вѣроятно не хотѣлось скоро раз-
статьсясъ Раевскими^и оыъ проводилъ ихъ еще 
до Кіевской губбрніи, до села Каыенкя, гдѣ 
жила мать старяка Раевскаго, урожденная гра-
ФИНЯ Самойлова, во вторішъ бракѣ Давыдова 
Съ нею жилп два ея сына отъ этого брака, 
Александръ п Василій Львовичи, изъ которыхъ 
первый бьтлъ женатъ на вееелой и дгобезиой 
француженкѣ, гриФИнѣ Грамонъ. Пушішнъ съ нею 
очень скоро сошелся; но это первое цосѣщеніе 
Каменки было не яродолжитедьно. 

Вь посдѣднихъ числахъ сеытября Пушкішъ 
прибылъ на жятье въ Кишшіевъ, каігь видно ііо 
письму его къ бриту,-въ котиромъ онъ оші-
сывалъ свое иутешествіе: оно пясаію на первыхъ 
порахъ кишиневской жязни, 24 сентября 1820 г. 
„Теперь я одішъ, въ пустынной дли меня Мол-
давіи," замѣчаетъ Пушкинъ. Но вскорѣ Киши-
невъ пересталъ быть для него пустынею. 

Прежде всего слѣдуетъ сказать ибъ отношені-
яхъ его къИнзову, которыя теперь только и нн-

* 4 ) Отъ кн. M. H. В—ой. 
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чались, потому что въ краткій срокъ Екатерино-
славской жизни Пушкинъ едва успѣлъ съ нимъ 
дознакомитъея. Иванъ Никитичъ Инзовъ (1768 
—1845), быдъ шітотомецъ князяНикодая Ники-
тича Трубецкаго, памятыаго -своею дружескою 
связью съ типограФЩикомъ Новиковымъ и съ 
ыартинистами Екатерининеьаго вѣка. Инзовъ об-
разовадся и сдужилъ въ молодости адъютантомъ 
при ішязѣ H. В. Репнинѣ, тоже мартияистѣ. 
Онъ усвоилъ себѣ лучшія качества этихъ людей, 
вполнѣ опредѣденвый образъ мыслей, любовь къ 
просвѣщенію, мдг.крсть нрава, чрезвычайвое до-
брожелатедьство и чедовзколюбіе. Такъ назы-
ваемые пностранные поселенцы южнаго края, 
и особенно отошедшіе отъ насъ не давно Болга-
ре, до сихъ поръ почитаютъ память этого доб-
раго начальника. Въ Болгарскихъ поселеніяхъ, 
въ возникшемъ подъ его попечительствомъ Бод-
градѣ (1822) и теперь, во многпхъ семействахъ, 
сберегаются портреты Ивана Никитича. Имя 
его съ признательностью пимянется въ будущей 
исторіи нашихъ сношеній съ славянскими бра-
тьями. Но Инзовъ вѣроятно чуждъ былъ нывѣш-
нихъ понятій о племенномъ сближеніи; онъ хло-
цоталъ и пекся о Сербахъ и Болгарахъ по чув-
ству долга и по внушенію прекрасной души 
своей. Это былъ человѣкъ не хптраго разума, 
простой въ обращеніи, ые умѣвшій говорить 
красно и громко; но его искренняя привѣтливость, 
уыѣнье ужпваться съ людьми и ыирить ихъ, не-
подкупная честность и прямота характера за-
служилп ему любовь подчиненныхъ и уваженіе 
дюдей равыыхъ и начальства. Сверхъ того 
Иязовъ былъ очень образованъ и начитанъ, 
занішался иеторіей, естественными науками, со-
бирадъ рукошхси. Оиъ тотчасъ одѣиилъ модода-
го Пушкина, чутьемъ сердда понявъ высокое бла-
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городство его природы, и внѣсто того, чтобы 
быть строгимъ надзирателемъ за его поведе-
ніемъ, сдѣлался снисходительнымъ и иопечитель-
нымъ заступникомъ. Выше упомянуто, что Пуш-
кинъ явился къ нему еъ письмоыъ отъ гр. Ка-
подистріи; чтб это было за письмо, намъ не 
извѣстно; но можно догадываться, что чья нибудь 
дружеская предусмотрительность (Энгельгардта 
или Карамзина, который могъ встрѣчаться съ 
Инзовьшъ еще въ прошломъ вѣкѣ, y H. H. По 
викова) указала высшему начальству наИнзова, 
какъ на человѣка, къ которому всего лучше было 
послать Пушкина. Поэтъ, столь щекотливый въ 
рношеніяхъ вообще съ людьми, и особливо съ 
поставленными выше его , никогда не 'пмѣлъ 
причины пенять на своего начальника, напро-
тивъ отзывался о немъ съ нѣжнымъ участіемъ, 
a Инзовъ,въ свок>. очередь, очень жалѣлъ,когда 
патомъ Одесса переманила къ себѣ Пушкина, и 
кигда онъ уѣхалъ отъ него къ гр. Воронцову. 

Въ Кишиневѣ вся власть соединнлась въ ру-
кахъ Инзова: кромѣ должности полномочнаго 
ианѣстника Бессарабской области, онъ, съ ію-
ля мѣсяца 1822 года, правилъ всѣмъ Новорос-
яійскимъ краемъ, такъ какъ тамошній гене-
радъ-губернаторъ граФъ Ланя^еронъ, тоже от-
просился въ долгій отпускъ къ водаьгь. Для насъ 
это оботоятельство важно потому, что, живя 
прп Инзовѣ, Пушкинъ (хотя вѣроятно и не 
ямѣлъ никакихъ служебныхъ обязанностей) на-
ходился въ средоточіи управлевія обширнымъ 
и важнымъ краемъ, зналъ изъ первыхъ рукъ 
все, чтб дѣлалось въ тъхъ мѣстахт, a Бессара-
бія и вѳобще Новороссія въ то время пред-
ставляли много люботытнаго. Пушвинъ впослѣд-
ствіи имѣлъ полное право жалѣть объ истреб-
деніи своихъ тогдашнихъ записокъ. Такъ, на-
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примѣръ, греческое возетаніе и мѣры нашего 
правительства, поотношенію і.ъ этому событію, 
были во всѣхъ подробностяхъ извѣстны Пуш-
кину, что видно между прочиэіъ изъ его раз-
сказа Кирджалщ отчастіі слышаннаго имъ отъ 
правитрля канцелярііг Инзова, М. И.Лекса »Б ). 

Бессарабія всего только восемь лѣтъ, какъ 
поступила подъ власть Россіп; Инзовъ былъ 
вторымъ ея намѣстникомъ. Подъ турецкпмъ уи-
равленіемъ и долго послѣ Еишиневъ оставался 
большилг& хуторомъ: y тамошнйхъ простолюди-
новт> онъ до сихъ иоръ слывеі"Ь подъ именемъ 
Кишла^ 4tô йо молдавански, говёрягй, знаадтъ 
овчарня. Онъ былъ выбранъ средоточіемъ вла-
сти яо указанію знаменитаго экзарха Гавріила 
Бодони, который и учредилъ въ тамошнемъ мо-
настырѣ свою метрополію. Кишиневъ лежитъ 
въ серединѣ области, на рубежѣ степнойигорной 
Бессарабіи 3 6 ) , почти на границахъ двухъ гу-
берній, Херсонской и Подольской. Во время Пу-
-сакина онъ состоядъ почти изъ одного такъ на^ 
зываемаго стараго города, раскинутаго по пло-
скиигь и грязньшъ берегамъ небольшой рѣки 
Бьіка, съ тѣсаьши, нривыми улидааш, грязными 
базарами, нпзенькими лавками и яебольшішн 
домиками, крытыми черепидей, но за то со мно-
жествомъ садовъ изъ пирамидальныхъ тополей 
и бѣлыхъ акадій. Въ старомъ городѣ все ;время 
и жилъ Пушкинъ. Нынѣшній верхній, правильный 
или новый городъ, ііостроенный на плоской 

•возвышеннО(.ти, тогда еще только возникалъ: 

8 5 ) См. соч. Пушкива, V , 497 . «Чічовѣкъ съ умомъ и 
серддемъ, въ то время неизвѣстный мододой чиновникь, нынѣ 
завимающій важное нѣсто». 

в в ) См. статью Надеждина въ Одесскомъ Аль.ѵанахіь 1840 
г . , статью H В. Берга въ Москвитяниніь 1 «55 г , № 4 ; 
статью В П. Горчакова, тамъ ж е ! 8 5 0 г . , № 2 н пр . 
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тамъ находилась метроподія, два-три хорошихъ 
дома, въ томъ числѣ домъ Крупянскаго, гдѣ по-
ыѣщадись театръ и присутственныя мѣста, и 
цѣлый особый кварталъ Булгарія, занятый не-
давними переселенцани-Бодгарами. 

Населеніе Кишинева, въ то время, было до 
чрезвычайности пестрое. Главную массу соста-
вляли, если не ошибаемся, Молдаване, Жвды 
и Бодгаре; но тутъ же жили Греки, Турки, наши 
Малороссіяне, Нѣмцы; попадались и Еараимы, 
Арнауты, Фраяцузы, и даже Итальянцы, каждый 
съ своимъ говоромъ, съ своими обычаями, въ 
своихъ нарядахъ. Настоящихъ Русскихъ пере-
селенцевъ было еще мало. Большую часть рус-
скаго населенія составляли солдаты и чинов-
ники. Военный постой еще болѣе разнообразилъ 
вартину. Бессарабская область занята была кор-
пусами второй арміи. 

Кишиневское общество , посреди котораго 
Пушкинъ проводилъ болыпую часть времени, 
слагалось также изъ яѣсволькихъ довольно рѣз-
кихъ отдѣловъ. Тутъ былп прежде всего чинов-
ники мѣстнаго управленія, адъютанты Инзова и 
его канцелярія. Правитёлемъ ея былъ Лексъ, 
впослѣдствіи товарищъ минисгра внутреннихъ 
дѣлъ. Какъто въ разговорѣ при Пушкинѣ на-
звали Лекса: 

Михаилъ Иванычъ Лексъ— 
Прекрасный человѣкъ-съ, 

быстро подхватилъ Пушкинъ, и ѳто присловье 
на долго оставалось при имени Лекса. Изъ чп-
новниновъ, состоявшихъ при Инзовѣ, Пушкинъ 
особенно былъ друженъ съ недавно умершимъ 
Николаемд Степановичемз Алексѣевъімъ, переве-
деннымъ на службу въ Кишеневъ изъ Москвы 
и съ нимъ вмѣстѣ часто посѣщалъ чивовника 
горнаго вѣдомства Эльфректа^ страстнаго охот-
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ника до старинныхъ монетъ. Изъ ыѣстныхъ 
властей сдѣдуетъ упомянуть еще о вице-гу-
бериаторѣ Крупянскомд и другсшъ Алексѣевѣ, 
обдастномъ иочтмейстерѣ.— Второй отдѣдъ Ки-
шцневскаго f общества составляли молдаваискіе 
бояре, одни занимавшіе должностныя мѣста въ 
городѣ, какъ, напр., изъ знагсомыхъ Пушкина, 
губернаторъ Катаказщ женатый на сестрѣ кн. 
А. Ипсилавти, и членъ верховнаго правленія 
Егоръ Кириловичд Варѳоломей; другіе просто 
зажиточные повфщики, жившіе въ Кйшивевѣ 
для удовольствія: Прункулѵ, Балшъ и другіе. 
— Въ третьемъ, сайомъ замѣчателъномъ для 
наеъ отдѣлѣ, были люди военные. Въ Кишиневѣ 
квартировалъ' тогда штабъ 16-й пѣхотной диви-
зіи, принадлежавшій къ' 6-му корпусу второй ар-
міи (корпусный командпръ—Сабанѣевд въ Тира-
сподѣ). Начальникомъэтой дивизіи,слѣдовательно 
первьшъ военнымъ лицомъ въ городѣ, былъ, 
до половины 1822 г., генералъ-маіоръ М. Ѳ. Ор-
ловз, передъ тѣмъ служившій въ Кіевѣ началь-
никомъ корпуснаго штаба при H. Н. Раевскомъ, 
Одною изъ бригадъ . дивизіи, состоявшей водъ 
вачальствомъ Орлова, тоже до половины 1822 
года> командовалъ Павелз Сергѣееичъ Пущинз 
человѣцъ весьма образованный и начитанный, 
служившій прежде въ гвардейскоыъ Семенов-
скомъ полку и почитавшійся масономъ. Изъ 
состоявшихъ при Орловѣ штабъ-оФицеровъ слѣ-
дуетъ надвать, какъ болѣе или йенѣе близкихъ 
знакомцевъ Пушкина—Друганова, Колокуцкаго, 
Охотникова, Іипрандщ и дивизіоннаго квар-
термистра Владѵмгра Петровича Горчакова, 
воспитанника московекой Муравьевсной школы 
колонновожатыхъ. Кромѣ этихъ лицъ, изъ Туль-
чина, гдѣ жилъ главнокомандующій 2-й арміи, 
граФЪ Витгевштейнъ, пріѣзжали въ Кишеневъ 
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Хл-л съемки плановъ новопріобрѣтеннаго края п 
проживали тамъ ОФИцеры генеральнаго штаба, 
йзъ которыхъ назовемъ двоюродвыхъ братьевъ 
Полторацкихъ: Алексѣя Павловича и Иихаѵла 
Александровича (съ первымъ Пушкинъ былъ 
очень близонъ), Валерія Тимофѣевича Кека, н 
за послѣдніе діѣсяцм киишневской жизнп Пуш-
кина— Александра Ѳомича Вельтмана. Надо за-
мѣтить, что Кишинсвъ лежитъ на путпвоевныхъ 
сообщеихй: изъ Бендеръ, Тираспола, Тульчин^, 
Херсонаядругихъ огйстъ являдись туда генерады 
и ОФИцеры по дѣламъ службы или проѣздомъ. По 
близости расположенъ былъ п 7-й корпусъ, вхо-
дившій въ составъ нторой арміи. Такъ напри-
мѣръ, въ апрѣлѣ 1821 г. за чѣмъ-то пріѣзжадъ 
изъ Тульчина, адъютантъ гр гФа Витгенштейна 
П. И. II., о которомъ въ бумагахъ Пушкина уць-
лѣла замѣтка: ^Утро провелъ съ П. Умный чело-
віѵкъ во всемъ смыслѣ этого слова. Mon coeur 
ust matérialiste, mais ma raison s'y refuse. Mu 
имѣли оъ нішъ разговоръ метаФизической, по-
литпческой, нравственный и проч. Онъ одинъ 
изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, которыхъ я 
знаю 3?). c t Къ кишнневскимъ гостямъ вѣроятни 
принадлежалъ и нынѣшній посолъ въ Парнжѣ II. 
Д. Киселевъ, тогдашній начальникъ штаба 2-rt 
армііі пріі гр. Витгенштейнѣ, Познакомившигь 
еще въ Петербурги, ІІушкинъ въ это время, 
кажется, сблизился съ нимъ. Наконецъ, въ чисдь 
постоянныхъ жителей Кишинева, за первое 
время тамошней яшянп Пушкива, должно упо-
мянуть также о сеаіействѣ покойнаго Молдавека-

57) 1імб.ііоя2>афичесіпя Зшшс/пі, 1859 года, № 5 , стодб. 
420 . Французская Фраза вѣроятно была сказаяа Пушкинымь 
въ разговоръ съ П. , про самого себя. Онъ послѣ не разъ 
выражалъ эту мысдь. наприяѣръ, въ етихахъ: Ты сшрощ 
непънптшіыіі мра/съ. 
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ro госпбдаря, кн. Нпсилантй, состоявшемъ изъ 
вдовы княгини, изъ дочерп, бывшей за губер-
паторомъ Катакази, и нѣсколькнхъ братьевъ 7 

Флпгель-адъютанта, безрукаго князя Александра, 
князей Николая, Георгія и Дмитрія, которые всѣ 
находились въ русской службѣ. Пушгинъ былъ 
вхожъ къ нимъ въ домъ s » ) . 

Со всѣми изъ названныхъ лицъ Пушкияъ былъ 
въ безпрерывныхъ сношеніяхъ, u болѣе или ме-
нѣе въ дружескихъ связнхъ. По своей живой 
обішітельной природѣ, онъ никогда не могъ 
быть одиночкой, всегда любилъ многодюдныя 
собранія, постоянно являлся яа кишиневскихъ 
вечерѳхъ и балахъ, и на холостыхъ пирушкахъ 
военной ыолодежи: 

y s ) Вг описаніи Кишиневскихъ знакомствъ и жизии Пуш> 
кина мы руководствуемса отчасти изустпыми разсказами и ука-
заніями добрлго пріятелп етоВ.І/. Горчаковау за которые 
обязаны ему всликою признательностію. Онъ съ любовькг 
tf нъжнычъ >чаетіемъ къ памлти Лдександра Сергѣевича п е -
рсдавадъ ннмъ разныя падробвости, которыя бьЛіи необходи-
мы ддя повияинія прошедшей обстановки Кронѣ того я 
подьзовался печатными его статьями, Выдероюками ѵвъ Дпе-
вника, въ Москвитянинѣ 1850 г. кн. 2 , стр . 1 4 6 — 1 8 2 ; 
кн . 3 - я , стр . 233—264 и кн. 7 - я , стр 1 6 6 — 4 9 8 ; и Воспо-
минспііе.ѵъ о ІІушкиіиьѵь 19 номерѣ Уіосковскихъ Впдо-
мостеы 1858 года Недьзя не пожелать прододженія этихъ 
/татей: никакое изелѣдовавіе не можетъ замѣнить живыхъ и 
яркихъ свидѣтельетвъ современника-очевидца. — Нѣсколько 
указаній заимствовано еще изъ статьи покойнаго проФессора. 
Одекскаго дицея, К. Зелеиецкаго; «Свъдѣнія о пребыва-
яіи Иушкина въ Кишиневѣ и въ Одессѣ, и при.чѣчанія къ 
описанію Одегсы, въ Евгеніи Онѣгинѣ » (Въ Москвимянини, 
1854 г. Лѵ 9.) Зеленеикій говоритъ. что бнъ ѣздилъ нарочно 
въ Бегсарабію для собиранія свѣдѣній о Пушкинѣ и писалъ 
со словъ Д . Л. Вороновскаго, II. С Пугцина, покойнаго 
Маринѵ, В. II. Гордипскаго, 17. £. Леопараа, В. 3. 
ІІиѵарепка и студеита Ратко. 
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Я съ трелетоиъ на лоно дружбы новой, 
Уставъ, ириннкъ і аскающей г і а в о й . 

Приступая теперь къ разсказу о ЖИОНИ Пуш-
кпна въ Кишиневѣ, я весьма затрудняюоь соб-
люденіемъ строгой хронодогической посдѣдова-
тельпости, которая по моему мвѣнію составдяетъ 
первѣйшее усдовіе при передачѣ біограФичес-
вихъ матеріадовъ. Затрудненіе это происходитъ 
главнѣйшямъ образомъ отъ скудости и отры-
вочяости имѣюідихся свѣдѣній. Да и вообще 
чрезвычайно трудно схватить гдавныя черты 
разсѣянной, тревожной и разнообразной ки-
шиневской жпзни Пушкина. Писемъ, этихъ ФО-
тографическихъ снимковъ жизни, y насъ очень 
мало, a какія и дошли до васъ, тѣ большею ча-
стью одного литературнаго содержанія. 

Сколько извѣстно, Пушкинъ прожилъ въ Ки-
шиневѣ окодо трехъ лѣтъ ,съ послѣднихъ чиселъ 
сентября 1820 г. до весны 1823-го; но въ этотъ 
сровгь, какъ видно будетъ ниже, онъ очень ча-
сто отлучался, то въ Кіевъ и Каненку, то 
въ Одесс^ и степи. Пріѣхавъ въ Кишиневъ, 
онъ остановился въ одной изъ тамошнихъ гли-
няныхъ мазавокъ, y русскаго переселенца Ивана 
Николаева, состоявшаго при квартирной комиссіи 
и весьма извѣстнаго въ городѣ, смышлепаго 
мужика. Но Инзовъ скоро позаботился о луч-
шемъ для него помѣщеніи. Онъ дадъ ему квар-
тиру въ одномъ домѣ съ собою. Домъ этотъ, 
принадлежавшій боярину Довичу и панимавшійся 
для намѣстниковъ на городскія деяьгп, вахо-
дится въ концѣ стараго Кшпинева, на неболь-
шомъ возвышеніи. Въ то время онъ стоялъ оди-
ноко, иочти ва пустырѣ, Сзади примыкалъ къ 
нему большой садъ, расположенный на екатѣ, 
съ виноградникомъ. Кому любопытно, тотъ мо-
жетъ найдти видъ его при Одесскомъ Альманахѣ 
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1840 года. Развалины до сихъ пиръ цѣлы s*). Это 
было довольно большое двухъ-этажное здаиіе; 
вверху жилъ самъ Инзовъ, ввизу двое трое 
его чиновниковъ. При домѣ въ саду находился 
птичій дворъ со множествомъ канареекъ и дру-
гихъ пѣвчихъ птицъ, до которыхъ намѣстникъ 
былъ большой охотнпкъ. Разсказываютъ, что 
Пушкинъ изъ шалости, и желая подтрунить надъ 
цѣломудріемъ своего стараго начальника-ходос-
тяка, нашелъ средство выучить одну изъ его со-
рокъ какимъ то нескромнымъ словамъ *°). Пу-
шкину отведены былд двѣ небольшія комнаты 
внизу, сзади на право отъ входа, въ три окна съ 
желѣзяыми рѣшотками, выходившш въ садъ. 
Видъ изъ нихъ прекрасный, по словамъ путе-
шественниковъ, самый лучшій въ Кишиневѣ. 
Прямо подъ скатомъ, въ лощивѣ, течетъ рѣчка 
Быкъ, образуя небольшое озеро. Лѣвѣе—каме-
ноломни Молдаванъ, и еще лѣвѣе новый го-
родъ. Вдали горы съ бѣлѣющимися домиками 
какого-то села. Столъ y окна, диванъ, нѣсколько 
стульевъ, разбросаниыя бумаги и книги, голу-
быя стѣны, облѣплбнвыя восковыми пулями, 
слѣды упражненій въ стрѣйвбѣ изъ пистолета, 
вотъ койнатец которую занималъ Пушкинъ. Дру-
гая, пли прихожая., служила помѣщеніемъ вѣр-

Домъ этотъ подвергался нѣсколько разъ разрушенію 
отъ земдетрясеніЙ. Дальнѣйшія подробности о помѣшеніи 
П^шкина взяты изъ статьи H. В . Берга въ Москеитяпииѣ 
18ІН г . , ЛѴэ 4 Г . Бергъ говоритъ, что домъ этотъзовутъ въ 
Кишиневѣ домомъ Инзова, но что онъ принадлежитъ живу-
щему за границей бояриву Доничь. Но на ФотограФическомъ 
санмкъ съ него , присланномъ изъ Кишенева 1U. П. Догодиіп, 
иаходится вадпись, въ которои сказано , что димоиъ в л а -
ДѢДЪ Инзовъ, и что на вемъ до сихъ поръ лежитъ казеняов 
запрещепіе по двлу о начеть на Инзова, отъ провіантекаго 
департамеита. 

*°> Изъ Запигокъ Ф. Ф. Вигеля 
4 

lib.pushkinskijdom.ru



50 

ноагу и преданному слугѣего Никитѣ, который 
между прочимъ остался въ памяти кишиневскихъ 
его пріятелей по двумъ стихамъ какого-то шу-
точнаго стихотворевія: 

Д а й , Никита, ннѣ одѣться: 
В ъ метроподія звонятъ. 

Это значило, пора идти къ обѣдвѣ, въ новый, 
верхній городъ. Въ этомъ-то домѣ Пушкинъ 

'прожилъ почти все время; онъ оставался тамъ 
и посдѣ землетрясенія 1821 года^ отъ котораго 
тресвулъ верхній этажъ, что заставило Инзова 
на время перемѣститься въ другую квартиру. 
Воображенію, Пушкина могла даже каэаться за-
маячивою жизяь подъ развалинами. Впрочемъ 
большую часть дня онъ обыквовенно проводилъ 
гдѣ-нибудь въ обществѣ, возвращаясь къ себѣ 
ночевать и то не всегда, и проводя дома только 
утреннее время за кнцгамж и письмомъ. Стола, 
разумѣется, онъ не держалъ, a обѣдывалъ y 
Инзова, y Орлова, y гостепріимныхъ кишийев-
скихъ знакомыхъ своихъ и въ трактирахъ. Такъ, 
въ первое время, онъ верѣдко заходилъ въ такъ 
называемый Зеленый трактирз, въ верхнемъ 
городѣ, недалеко отъ метрополіи. Тамъ прислу-
живала.молодая молдаванка Маріонилла, и одну 
дзъ ея пѣсенъ Пушкинъ переложилъ въ русскіе 
стихи—это Черная гиаль41'). 

4 1 ) Изъ Записокъ В , Г Теплякова, см. Общезапилгатеяь-
пыйВѣстникъ 1857 , JV? 1. Въ печати нодъ Черною шсиью 
выставлено 14 ноября 4820; но ато вѣроятно число отсылки 
ея въ Петербургъ;—піеса написава вѣсколъко р а в ь ш е , накъ 
видно будетъ изъ дальнѣйшаго paacsasa . Пушкянъ былъ д о -
воленъ ею и послалъ въ Петербургь. Ояа поавилась въ 
апрѣльскомъ, 15-мъ номѳрѣ Сына Отечества 1 8 2 1 , но съ 
ошябкаии; Нушкинъ разсердился и послалъ вторнчно в ъ 5-й 
номеръ ВЛагонамѣреннаго 1821 г . , гдѣ в ъ примѣчаніи и 
было сказано, что стихи перепечатываются ради ошибокъ, съ 
которыми ихъ напечатали въ Сыпѣ Отечества 
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По пріѣздѣ въ Кишиневъ, Пушкинъ уже за-
сталъ тамъ Мѵхаила Ѳедоровича Орлова. Они 
сошлись вѣроятно еще въ Кіевѣ или въ Петер-
бургѣ, гдѣ Пушкинъ былъ довольно близко зна-
комъ съ его роднымъ братомъ, недавно умер-
шимъ княземъ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ, которо-
ыу и написалъ въ 1818 году извѣстное посланіе: 

0 ты, который сочеталъ 
Съ душею пылкой, откровевлой, 
Любезность, разумъ просвѣщенный. и пр . 

Раевскіе безъ сомнѣнія поручали Пушкина 
ввиманію Орлова; но ояъ и самъ радъ былъ 
знакомству съ поэтомъ. Орловъ славенъ своимъ 
горячимъ участіемъ ко всему, что вдатупаетъ 
изъ обыкновевной, будничноЙ жизни. Отрасть 
къ цросвѣщенію (онъ занимался въ Кіейѣ дѣла-
ыи библейскаго общества), страсть къ словеснос-
ти и наукѣ (онъ участвовалъ въ Арзамасскомъ 
обществѣ подъ именемъ Рейна и писалъ сочине-
ніе о Финансахъ), страсть къ искусствамъ (онъ 
былъ основателемъ московской школы живописи 
и ваявія), наконецъ къ высокой политичее.кой 
дѣятельности, всю жиавь волновали эту благо-
родную и пылкую душу. Подъ Аустерлицемъ онъ 
храбро дрался^ и получивъ звгакъ отличій въ одно 
время съ вѣстью о томъ, что сраженіе проіиг-
рано, горько заплакалъ. Участвикъ 1812 года и 
заграничныхъ войнъ, онъ былъ близко извѣстенъ 
государю, первый изъ русскихъ вступилъ въ 
ГІарижъ и договаривался о сдачѣ его, которую 
потомъ описалъ въ особой запискѣ Около 
1820 года была самая живая пора его дѣятель-
ности; его не даромъ называли цвѣтомъ рус-

4 2 ) Залиска эта , о о ч и н е н н а я п о Ф р а н ц у з с к и , была нэпеча-
т а н а , въ русскомъ переводѣ, но къ сожалѣяію н е в п о л н * , въ 
а л ь м а н а х ѣ Утреппяя Заря 1b43 г. 

1* 
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скихъ генераловъ. Онъ заботился о распростра-
неніи грамотности между солдатами, старался 
смягчитьтрубыя отношенія къ подчиненнымъ, за 
чтб вскорѣ и поетрадалъ. Въ Кишиневѣ онъ 
построилъ ман-ежъ и въ новый 1822 годъ далъ 
въ немъ больпрой завтракъ, накоторомъ сверхъ 
обыкновенія, были угощевы, тутъ же, въ од-
нихъ стѣнахъ съ началъствомъ, всѣ нижніе чины. 
На первыхъ порахъ знакомства, Пушкинъ пи-
салъ о немъ къ Чадаеву: „Le seul homme que 
J'aie vu qui est heureux à force de vanité, a что, 
къ сожалѣнію^ говорятъ, до нѣкоторой степени 
вѣрно * 3); но этотъ отзывъ не помѣшалъ 
впослѣдствіи Пупшину цѣнить и любить Орло-
ва. Они тѣснѣе сблизились въ 1821 г., когда 
Орловъ женился на старшей дочери Раевскаго, 
Екатеринѣ Николаевнѣ, любезной и высокоува-
жаемой- пріятельаидѣ Пупдаша по Юрзу*у. Ор-
лов.ъ занималъ въ навовіъ Кишиневѣ два боль-
шіе дома; y него какъ y начальника, постоянно 
•ообирались военные люди, и кромѣ того пріѣз-
жали и гащивали Раевскіе, Давыдовы и родной 
братъ его Ѳедоръ Ѳедоровичъ, великанъ рос-
томъ, георгіевскій кавалеръ, безъ ноги по ко-
лѣно, котораго, какъ кажется, Пушкинъ хотѣлъ 
потомъ изобразить героемъ романа изъ рус-
скихъ нравовъ. Пушнинъ цѣлые дни проводилъ 
въ умномъ и любезномъ обществѣ, собирав-
шемся y M. Ѳ. Орлова, и тамъ-то за генераль-
скими обѣдами слуги обносиля егѳ блюдами, на 
что онъ такъ забавно жалуется. Бесѣда опять 
такя шла, по большей части на Франдузскомъ 
язывѣ. ^Пшии мнѣ по-русски — тр^буетъ Пуш-
кцнъ отъ брата въ письмѣ отъ 27 шня 1821 г,— 
потому что, слава Богу, съ моими.... друзьями я 

**) Слышаао от* П. Я. Чадаева 
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скоро позабуду русскую азбуку," Свобода об-
ращенія, смѣлость, a иногда рѣзкость отвѣ-
товъ, небрежный' нарядъ Пушкина, столь про-
тивоположный военной Формѣ, которая такъ 
строго наблюдалась и наблюдается въ полкахъ, 
все это не разъ смущадо нѣкоторыхъ посѣти-
телей Ордова. Однажды кто-то замѣтилъ гене-
ралу, какъ онъ можетъ терпѣть, что y него на 
диванахъ валяется мадьчишка въ шароварахъ. 
Орловъ только улыбался на такія рѣчи; но одинъ 
разъ, полушутя, онъ сказалъ Пушкину, паро-
дируя басню Дмитріева (Башмакъ — міърка ра-
венства): 

Твои, мои пр-ава одяя, 
Да мой сапогъ тебѣ н е в ѵ п о р у . 

„Эка важность, сапоги! возразилъ Пушкинъ; 
еслп мѣряться, такъ y слона больше всѣхъ са-
поги. а Этимъ все и кончилось, и размолвки 
между внми никогда не было. 

Въ первыхъ числахъ ноября 1820 года, коче-
вая труппа нѣмецкихъ актеровъ давала пред-
ставленіе въ бѣдномъ , Кишеневскомъ театрѣ, 
кое вгакъ освѣщенномъ еальными свѣчами. Бъ 
чисдѣ посѣтителей находился молодой ОФицеръ 
геяеральяага штаба, В. П. Горчаковъ, недавно 
пріѣхавшій на службу къ Орлову, и изъ своихъ 
креселъ наблюдалъ новое для него общество. 
„Въ числѣ многихъ — разсказываетъ онъ — осо-
бенно обратилъ мое вниманіе вошедіыій молодой 
человѣкъ, небольшаго роста, но довольно пле-
чистый и сильный, съ быстрымъ и цаблюдатель-
нымъ взоромъ, необыкновенно живой въ своихъ 
пріемахъ, часто смѣющійся въ избыткѣ неприну-
жденной веселости, и вдругъ неожиданно перехо-
дящій къ думѣ, возбуждающей участіе. Очерки 
лица его были неправильны и некрасивы, но вьі-
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раженіе думы до того было увлекательно, что 
невольно хотѣлось бы спросить: что съ тобою? 
какая грусть мрачитъ твою душу? Одежду не-
знакомца составляли черный «ракъ, застегнутый 
на всѣ пуговицы, и такого же цвѣта шаровары. 
Кто бы зто, подумалъ я, ж тутъ же узналъ отъ 
Алексѣева, что это Пушкинъ, знаменитый уже 
пѣведъ Руслана и Людмилы. Послѣ перваго акта 
какой-то драмы, весьма дурно игранной, Пуш-
кинъ подошелъ къ намъ; въ разговорѣ съ Алек-
сѣевымъ онъ довѣрчиво обращался ко мнѣ, кавъ 
бы желая познакомиться." Замѣчавіе Горчакова, 
что игру актеровъ разбирать нечего, что важдый 
играетъ дурно, a всѣ вмѣстѣ очень дурно, раз-
смѣшило Пушкйна; онъ началъ повторять эти 
слова и тутъ же вступидъ съ нимъ въ разго-
воръ, содержаніе которому дали воспоииванія о 
пет^рбург<шхл* «рішетахъ, о Семеаовой, Коло-
совой BL другихъ. Еоэтъ невольно аадумался. 
„Въ этомъ расположеніи духа овъ отошелъ отъ 
васъ—замѣчаетъ В. IL Горчаковъ — и проби-
раясь между стульевъ со всею ловкостью и изыс-
канною вѣжливостью свѣтскаго человѣка, оста-
вовился передъ какою-то дамою.... мрачность его 
исчезла; ее смѣвилъ звонкій смѣхъ, соедпнен-
иый съ непрерывною рѣчью.... Пушвинъ без-
прерывно красвѣлъ и смѣялся; прекрасные его 
зубы выказывались во всемъ своемъ блескѣ, 
улыбка не угасала. а 

Ha другой день ови опять встрѣтились y Ѳ. 
Ѳ. Орлова. „Въ это утро — продолжаетъ яовый 
знакомецъ Пупікина — мвого было говорево о 
молдаванской пѣсяѣ Чернал шалъ, яа дняхъ имъ 
толъко написанной. Не зная самой пѣсви, a не 
могъ участвовать въ разговорѣ. Пушкинъ это 
замѣтилъ, и по просьбѣ моей и Орлова, обѣ-
щалъ мнѣ прочесть ее; во вовторивъ въ раз-

lib.pushkinskijdom.ru



55 

рывъ нѣкоторыя строФы, вдругъ схватилъ ра-
пиру и началъ играть ею: припрыгивалъ, ста-
новился въ позу.... Въ эту минуту вошелъ Дру-
гановъ. Пушкинъ едва давъ ему поздороваться 
съ вами, сталъ предлагать ему биться. Друга-
новъ отказывался, Пушкивъ настоятельно тре-
бовалъ, и какъ живой ребенокъ отадъ шутя за-
трогивать его рапирой. Другановъ отвелъ рапи-
ру рукой, Пушкинъ не увимался; Другановъ на-
чиналъ сердиться. Чтобы предупредить раздо^ъ 
новыхъ моихъ знакомцевъ, я снова попросилъ 
Пушкина прочеств мнѣ молдаванскую пѣсню. 
Пуіщийъ охотно согласидся, бросилъ рапиру и 
началъ читать съ болъшимъ одушевл?еніемъ: каж-
дая строФа занимада его, и, вазадось, онъ вполнѣ 
быдъ доводенъ своимъ воворождейньшъ творе-
ніемъ.... „Какъ же, замѣтидъ я, вы говорите: 
еъ глазахъ потемнѣло^ л весь изнемогб, и по-
томъ: вхожу во отдаленный покой?^ Такъ 
что жь—прервалъ Пушкинъ, съ быстротою мол-
віи, вспыхнувъ самъ какъ зарница,—это не зна-
читъ^ что я ослѣпъ.—Сознавіе мое, что это за-
мѣчаніе придирдиво, что, ш о почтл шутка, по-
гасидо мгновеввый взрывь Пушкпна, и мы по-
жали другъ другу руки. ПріГ етомъ Пушкинъ, 
смѣясь, началъ мяѣ разсказывать, какъ одинъ 
изъ кишиневскихъ армянъ сердится ва яего за 
эту пѣсню." Читатели припомнятъ стихъ: 

Невѣрнуто дѣву іобзалъ армянинъ. 
Въ это время М. Ѳ. Ордовъ- по должности 

ѣздидъ ь осматривать лограничную, охравитель-
ную линію по Дунаю иПруту. Онъ возвратился 
въ Кишиневъ 8 воября. Офицеры поспѣшили ему 
представиться, это же былъ девь его имянинъ. 
Вмѣстѣ съ другими пришедъ и Пушкинъ. В. П. 
Горчаковъ передаетъ эту встрѣчу. Орловъ об-
нядъ Пушкина, и тотчасъ же сталъ декламиро-
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вать: Когда леіковѣренд и молодь я былѵ. Въ 
числѣ кишеневскихъ новостей ему уже переда-
ны были новые стихи. Пушквнъ засыѣялся- и 
покраснѣлъ. — Какъ, вы уже знаете? опросюгь 
онъ. ^Какъ видшиц" отвѣчалъ тотъ.—То-есть, 
какъ слыпшшь, замѣтилъ Пушкинъ смѣясь. Ге-
нералъ яа это замѣчаніе улыбнулся привѣтливо. 
.„Но шутки въ сторову, продолжалъ онъ, a твоя 
баллада превосходна, въ каждыхъ двухъ сти-
хахъ полнота веподражаеюая, а заключил-ь онъ, 
и при этихъ словахъ выраженіе его лида ври-
няло глубокомысленность знатока-мецената.4 4 

Въ декабрѣ того же года В. П. Горчаковъ 
ѣхалъ черезъ Кіевъ: тамъ уже твердили и по-
вторяли наизусть молдававскую пѣсню. 

Въ концѣ 1820 года, въ Кщпиневѣ Пушкивъ 
написалъ еще два неболъшія стихотворевія не-
сравненно выше Черпой шали, &то—Виноірадб 
л Дочери KapateopriA. По цоводу перваго изъ 
вихъ мозсно вспомяить,' что любоваться вино-
градомъ Пушкинъ могъ язъ оконъ своей кшіш-
невской вомнэты: 

Мвѣ милъ и виноградъ на лозахъ, 
Въ кистяхъ созрѣвшій подъ горой, 
Краса моей доливы злачной, 
Отрада осени златой, 
Продолговатый и прозрачный, 
Какъ лерсты дѣвы молодой. 

Что касается до превосходныхъ стиховъ кь 
дочерй Сербскаго князя, я не знаю навѣрное, 
былъ ли Пушкивъ знакомъ съ нею, или писалъ 
только по слухамъ. Понятно, что ега поэтлче-
ское вниманіе остановилось на грозномъ обрааѣ 
пастуха-героя, освободителя своей родины. Чер-
вый Георгій, за три года передъ тѣмъ погибшій 
отъ руки убійцъ, жилъ нѣкоторое время въ 
Россіи> a ^го семейство долго потоиъ остава-
лось, если не ошибаюсъ, въ городѣ Хотинѣ, не 
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далеко отъ Кишинева. Подобно Стенькѣ Разину, 
Пугачеву, Мазепѣ, Кирджали, Донъ-Жуану, этотъ 
герой съ характеромъ разбойника поразилъ 
воображеніе нашего Пушкина. Въ посланіп къ 
его дочери мѣтко схвачена его ФИЗІОНОМІЯ. 

Гроза луны, свободы воииъ, 
ПокрытьіЙ ьровію святой, 
Чудесный твой отецъ, преступникъ и герой, 
И ужаса людей и славы былъ достоинъ. 

Разсказы о Карагеоргіи Пушкинъ могъ слы-
шать отъ русскихъ ОФИцеровъ, въ послѣднюю 
Турецкую войну сражавшихся вмѣстѣ съ Сер-
бами и в ъ Сербіи, a особливо отъ своего Киши-
невскаго знакомца, отставнаю драгунскаго пол-
ковника, Алексѣя Петроѣвча Алексѣева. Этотъ 
Алексѣевъ, старый слуякака и георгіевскій ка-
валеръ, былъ человѣкъ весьма оригинальный и 
добродушный. Вѣчно въ полной Формѣ, онъ на-
рочно отклонялъ отъ себя повышенія по своей 
службѣ въ почтовомъ вѣдомствѣ, чтобы не м ѣ -
нять своего любимаго и дорогаго мундира. Бу-
дучи областнымъ почтмейстеромъ, онъ первый 
узнавалъ всѣ новости и любилъ дѣлиться ими. 
Кромѣ того онъ охотяо разскаяывалъ про свою 
славяую военную службу. Пушкинъ довольно 
часто бывалъ y вего, и впослѣдствіи породвил-
ся: братъ жены Алексѣева, Н. И. Павлищевъ, 
женился на сестр$ Александра Сергѣевича. Во-
обще надо замѣтитъ, что въ Кишиневѣ Пуш-
кинъ встрѣчалъ Бодгаръ и Сербовъ, обращалъ 
на нихъ вниманіе, и оттого можетъ быть съ та-
кимъ умѣніемъ перекладывалъ впослѣдствіи пѣсни 
западныхъ Славянъ**). 

**) Читатели могли замѣтить, какой важныЙ матеріалъ для 
біограФІи Пушкина представляютъ собственныя его сочиненія; 
иногда одно слово, одяо прилагательное служатъ самымъ н а . 
дежныиъ указаніемъ. Поэтому весьма нужяо заать , когда 
именво что писаво . Отчасти онъ самъ помогъ этому, р а с -
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Новый 1821 годъ онъ встрѣтилъ, кажется, въ 
Кишиневѣ; но въ Февралѣ видимъ его въ Кіевѣ, 
куда онъ уѣхалъ безъ сомнѣнія, чтобъ пови-
даться съ Раевскими. Туда еще долго рвалась 
душа его. Кто-то изъ знакомыхъ, неожиданно 
встрѣтясь съ нимъ въ Еіевѣ, спросилъ, какъ онъ 
попалъ туда. ^Языкъ до Кіева доведетъ," отвѣ-
чалъ Пушкинъ, вамекаа на причину своего уда-
ленія изъ Петербурга. Въ Кіевѣ, 8 Февраля 

положивъ по годаиъ стихи свои въ тѣхъ пати книжкахъ , ЕО-
торыя вышли при его жизни, одна въ 1826ичетыре в ъ 4 8 2 9 — 
1835 годахъ. Тутъ п а в в о е хронологическое указаніе . Потомъ 
въ рукописяхъ его сохранились нѣкоторыя числбвыя отмѣтки, 
уже ве тодько годовъ, но и д е е й . Нѣкоторыя я зъ нихъ п е -
реданы въ изданія Анненкова и повторенн въ изданін И с а -
кова. Но въ обоихъ этихъ д у ч п т х ъ изданіяхъ, стихотворенія 
Пушкина распоюжены только по годамъ, въ самыхъ s e г о -
дахъ перепутавы и слѣдоватехьно опять такй не иогутъ пред-
ставлять точноЁ ноэтйчесвоЙ лѣтѳпнси, гдѣ нвогда важвы м ѣ -
сяцы я даже дни созданія піесы. Ддя будущаго нзданія, к о -
ï o p o e вФроятно s e зимеддигь появиться, предіагаевгь ддя 
прнмѣра расположить стихи 1820 года въ слѣдующемъ порядкѣ. 

2 Дорида \ п и с а н ы е щ е в ъ Петербург*. 
3 . Эпилогъ къ Русдану и Людмил*. 
4 . Погасло дяевное свѣтило. 
5 Увы, за чѣмъ ова блистаетъ. 
6 . 0 дѣва роза , я въ оковахъ . 
7. Чадаеву съ морскаго берега Тавриды 
8. Фонтаву Бахчисарайскаго дворца. 
9 . Нереида. 

10 . Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда. 
1 1 . Виноградъ. 
12. Черния шаль. 
1 3 . Дочери Карагеоргія. 
Въ 7-мъ томѣ изд. Анвенкова , къ 1820-му году е т е о т -

несеяы стихи Записка къ Пріятелю (о яухмистерѣ Т а р -
ДИФѢ), Въ лтьсахъ Гаргаріи счастливой^ a въ вадавіи И с а -
кова еще Платонивмъ^ но не сказано, ва жакожъ о с е о -
ваніи. Эти стихи ногли быть написаны и нѣсколько раньше, 
и нѣсколько позже; ихъ надо отвести г ь веизвѣстнымъ по 
врекени, означивъ годъ предположительно. 
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1821 г. написалъ онъ свои стихи Землл и море, 
изъ которыхъ видно, что мысль его все еще 
жила y береговъ Тавриды; 14феврадя написана 
Муза (Въ младенчествѣ моемъ она меня люби-
ла). Къ этой же порѣ сдѣдуетъ отнести стихо-
твореніе Желаніеу очевидно вызванное свида-
ніемъ съ Раевскими, и все проникнутое вос-
поминаніями о ЮрзуФѣ: 

Скажите мнѣ, кто видѣлъ край прелестный, 
Гдѣ я любилъ, изгнанникъ неи^въстный?.. 
Приду ли вновь, покловникъ Музъ \і мира, 
Забывъ молву и свѣта суеты, 
На берегахъ веселаго Салгяра 
Воспомияать души моей мечты? 
Въ моихъ рукахъ Овидіева лира, 
Счастливая пѣвица красоты, . 
Пѣвица н ѣ г ъ , изгнанья и ра/луки, 
Найдетъ ли вновь свои живые звуки? 

Конецъ Февраля мѣсяца Пушкинъ провелъ опять 
въ Каменкѣ y Давыдовыхъ, въ это время сбли-
зился съ женою Александра Львовича, какъ э ю 
видно изъ стиховъ къ Аглаѣ, весьма любооыт-
ныхъ въ біограФическомъ отношеніи: 

Я притворился, что влюбленъ, 
Вы притворились, что стыдливы... 4 5 ) 

20 Февраля въ Каменкѣ онъ оканчиваетъ Кав-
казскаго Елѣннша, a 22 числа того же мѣсяца 
пяшетъ стихи: Я пережилз свои желанья^ при 
которыхъ въ рукописи помѣтка: „Изъ поэмы 
Кавказъ.* 

Кавказскій Пліьнникз, по нашему мнѣнію, вееь-
ма важенъ по отнощенію къ внутренней жизни 
сочинитедя. Поэма собственно состоитъ изъ 
двухъ довольно рѣзко отдѣляющихся частей: съ 

**) Соч. Пушкина, ѴТІ, 27 . 
Оставимъ юный пылъ страстей, 
Когда мы кловимся къ закату, 
Вы — старшей дочери своей, 
Я — свосму меньшему брату. 
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одной стороны описанія Кавказа, которыя суть 
ничто иное* какъ отчетъ недавно совершеннаго 
путешествія и которыми Пушкинъ былъ впо-
слѣдствіи недоволенъ, называя ихъ голиковской 
прозой въ сравненіи съ поэзіей Кавказской при-
роды; съ другой характеръ героя. Въ этомъ харак-
терѣ безъ сомнѣнія естьнѣкоторыя,еслинечерты, 
то временныя ощущенія поэта. Пушкинъ тогда 
еще былъ слишкомъ молодъ, чтобы совершенно 
отвлекаться отъ своей личности и въ изображе-
нія своихъ героевъ не вносить собствевныхъ 
чувствъ. Конечно тутъ участвовало вліяніе Бай-
рона, съ которымъ онъ тогда былъ уже знакомъ; 
но по свойству молодаго творчества, увлекаясь 
своимъ созданіемъ, поэтъ вевольно поддавался 
тому настроенію, которое хотѣлъ описать въ 
главномъ лидѣ поэшл. Тутъ особенно любопыт-
ны откинутые въ дечати эпиграФы Каеказскаго 
Плтънвика явио указывающіе ва собствен-
нае элегическое состаяніе, которымъ проникнуты 
и другія его произведенія 1821 года. Уныніе 
осталось на душѣ отъ неудовлетворенной люб-
ви; оживявъ въ своемъ воображеніи жизнь на 
Кавказѣ и въ Крьшу, онъ жалѣетъ о ней, и 
стремится туда думою. Наконедъ, посылая Плѣн-
ника В. П. Горчакову, онъ прямо говоритъ: „ха-
рактеръ Плѣнника неудаченъ; это доказываетъ, 
что л не гожусь вз герои романтическаю сти-
хотворенія.* Пушкинъ ведоволенъ былъ этой 
новою поэмой, самъ лучше всѣхъ указывалъ 

* в) ЭпитраФЫ эти приведеяы въ Матеріадахъ Анненкова , 
стр. 9 5 : одинъ изъ Гёте : Gieb me ine J u g e n d m i r zurtick, 
и другой изъ итальяяскаго, хадо y насъ извѣстнаго поэта 
Пивдемонте* «0 счастливъ, кто никогда яе перестувалъ за 
границу сладкой земли своего варода; сердце его не п р и -
вязано къ предметанъ, которыхъ ену вѣтъ . яадежды увидѣть 
сяова.» Имеино это чувство залѣчаемъ въ Вушкинѣ и когда 
онъ писалъ Пліьнника и еще годаГдва послъ. 
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ка ея недостатки, и все-таки писалъ о Плтьнникл/. 
„Признаюсь, люблю его, самъ не зная за что; 
въ немъ есть стихи моего сердца.* Мы конечно 
не имѣемъ полной возможности слѣдить за тай-
иымъ ходомъ душевныхъ настроеній Пушкина; 
но смѣемъ догадываться, что страсть, столь пла-
менная въ ГурзуФѣ, теперь за недостаткомъ 
взаимности, и волѣдствіе разлуки, ослабѣла и 
простыла, ос^авивъ емукакое-то разочарованіе. 
Онъ однако очень дорожилъ волновавшимъ его 
чувствомъ и долго таилъ про себя тѣ позтиче 
скія замѣтки, въ которыхъ оно высказалось. 

Внѣшнимъ содержаніемъ Кавказскому Пліьн-
нику вослужилъ разсказъ одного изъ москов-
скихъ его знакомыхъ и дальяяго родственника 
Нѣмцова, человѣка, страстно любившаго выду-
мывать иро себя необыкновенные анекдоты и 
умѣвшаго передавать ихъ съ правдоподобіемъ 
и увлекательностью. Онъ однажды разсказывалъ 
при ПушкинЬ, будто, живя на Кавказѣ, попался 
въ плѣнъ къ Горцамъ и быдъ освобожденъ Чер-
кешенкой, котораа въ него влюбилась. 0 такомъ 
ироисхожденіи Кавказсгсаго Плѣнника самъ Пуш-
кинъ п^редавалъ Жуковскому 4 7 ) . Можетъ быть 
также^ обр&зъ петербургской актригсы Иетоми-
ной, родомъ Черкешенки, за которой онъ уха-
живалъ въ Петербургѣ и которую потомъ такъ 
блистательно вывежь въ Онѣгинѣ, носился въ 
его воображенш, когда онъ ішсадъ Кавказскаго 
Плѣнника. 

Въ первыхъ числахъ ыарта Пушкинъ уже 
былъ опять въ Кишиневѣ и жилъ безвыѣздно 

4 7 ) Нѣмцовъ былъ пасынокъ извѣстнаго-московскаго с і и -
хотворца и остряка, Алексѣя Михайловнча Нушкина. Его 
жена , мать Нѣмцова, Елена Григорьевна СУР0Я*Д- Воейкова) 
была очень дружна сь Жуковскииъ, который и передавалъ ей 
з г о , уже по смерти Александра Сергѣевича. Слышаво отъ 
ЧІЯ внуки, Марьи Ивановвы Посниковой, урожд. Пушкиной. 
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до мая. Въ эти два мѣсяца онъ много рабо-
тадъ. Дообще должно замѣтить, что только по 
наружности жизнь Пушкина могла казаться со-
вершенно праздного и разсѣянною; мы знаемъ, 
какъ плодотворны бывали для него и санме до-
суги. Но не одна поэтическая мысль его нахо-
дилась въ постоянной дѣятельности. Въ тиши 
св >ей комнаты онъ часто и много читалъ. 

Младыхъ бесѣдъ оставя блескъ и шумъ, 
Я з н а і ъ if трудъ и вдохновенье, 
И сладостно жн% было жаркихъ думъ 
Уединенное воляенье! 

Выше упомянуто о библіотекѣ въ ГурзуФѣ; въ 
Кіевѣ y Раевскихъ и въ Каменкѣ y Давыдо-
выхъ безъ сомнѣнія тоже было довольно книгъ. 
Младшій Раевскій прислалъ ему съ В. П. Гор-
чаковымъ нѣсколько книжекъ русскихъ сказокъ. 
Въ Кишиневѣ онъ бралъ ЕНЙРИ y Инзова, y Ор-
лова, Пущижа, » .всего чаще y Ивана Петровича 
Лиирашди:, вдадѣвпшго въ т а время отличньшъ 
со§раніеі«ъ разныхъ этнограФйческихъ и геогра-
Ф и ч е с к и х ъ книгъ. Въ числѣ разнообразныхъ со-
чиненій, занимавшихъ Пушкина въ эту поруп 

прежде всего слѣдуетъ назвать Байрона, съ ко-
торымъ онъ началъ знакомство еще въ Пе-
тербургѣ, гдѣ учился по-англійски й бралъ для-
тога y Чздѳева книжку Газлита: Разсказы за 
столомд (HazlHe, Table-talk) w ) . Самъ онъ при-
знается, что, живя въ Кишиневѣ, сходилъ съ 
ума отъ Байрона. Другимъ его любимдемъ былъ 
тогда Овидій, котораго онъ читалъ вѣроятно во 
Французскомъ переводѣ, потѳвіу что, по его же 
словамъ, по выходѣ изъ Лицея не раскрывалъ 
датішской книжки и могъ только 

Потолковать объ ЮвенллТ, 
Въ концѣ письма постдвить ѵпіе. 

w ) Отъ П. Я. Чадаева. 
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Элегіи Овидія могди особенно нравитъся Пуш-
кину между прочимъ й потому, что въ собствен-
ной участи своеіі онъ любилъ находить нѣко-
торое сходство съ судьбою римскаго поэта-
изгнанника. Самая близость Овидіополя напоми-
нала о немъ Пушкину. 

Обыкновенно Пушкинъ почиталъ осенвее вре-
мя самымъ благопріятнымъ для своихъ литера-
туряыхъ работъ; весна, напротивъ, только раз-
дражала его силы и лишада необходимаго для 
занятій покою. Но 1821-й годъ быдъ въ этомъ 
отношеніи исключеніемъ. Ни въ одну весну, 
сколько знаемъ, ему не сдучалась трудиться 
такъ много, какъ этотъ годъ. Погостлвъ y Ра-
евскихъ въ Кіевѣ и y Давыдовыхъ въ Камен-
кѣ, онъ около трехъ мѣсяцевъ сряду прожилъ 
безвыѣздно въ Кишиневѣ. Тутъ ему вѣроятно 1 
приходилось чаще прежняго оставатьея дома: 
М. Ѳ. Орловъ, въ обществѣ котораго оиъ про-
водидъ обыкновенно цѣлые дни, теперь уѣхалъ 
жениться въ Кіевъ. Можетъ статься, что со-
бранія y Орлова и цамятяыя вечернія бесѣдьт 
въ Каменвѣ, гдѣ обсуживадись раацые о^ще-
ственные вопросы, заставдяли мододаго Пуш-
кина ориетадьнѣе глядѣть ва самаго себя и 
въ то же время вообще направляди его мысли 
къ заиятіямъ умственнымъ. Мы 'зваемъ, что 
уже въ Лицеѣ к онъ начиналъ записывать важ-
нѣйшіе случаи свобй жизви * 9), и потомъ, когда 
одинъ изъ его товарищей (Ѳ. Ѳ. Матюшкинъ) 
отправлялся въ кругосвѣтное п^аваніе, онъубѣ-
дитъ его вести записки, и подадъ совѣтъ, какъ 
слѣдуетъ вести ихъ. По его собственньшъ сло-
вамъ, онъ нѣсколько разъ принимался за еже-

w ) Отрывки этихъ первоначальныхъ Записокъ Пушьина 
с я . въ Матеріалахъ Анненкова , стр 2 0 — 2 3 и 26 . 
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дневныя записки, но отступался изъ лѣкости (V, 
3). Весною 1821 года видимъ его снова за этою 
работою, какъ показываютъ уцѣлѣвшіе отрывкіт 
тогдашняго двеввика его, нацрим. ^З-го (ап^ѣля). 
Третьяго дня хорояили мы здѣшняго митропо-
лита; во всей церемоніи бодѣе всего поврави-
лись"мяѣ жиды: они наполвяли тѣсныя улицы, 
взбирались ва кровли и составляли тамъ живо-
писныя группы. Равводушіе изображалось на 
ихъ лицахъ; совсѣыъ тѣмъ ли одной улыбви, 
ни одного нескромнаго движенія! Они боятся 
хрисгіянъ и потому во сто кратъ бдагочиннѣе 
всѣхъ." (V, 9). Кромѣ того, тогда же въ 1821 
году, какъ самъ онъ сказываетъ, начата имъ 
автобіографія, воторою потомъ онъ продолжалъ 
заниматься нѣсколько лѣтъ сряду. Он і , къ не-
счастію, истреблешц по сдавамъ самаго ІІушки-
на, въ ней говорйлъ- ояъ лтадяхъ, которые 
послѣ сдѣлалиеъ иоторичеснтш лпдаия, съ от-
кровенностью дружбы или короткаго зяакоа-
ства* (Y, 3). 

Къ этому же, вѣроятно времеви, слѣдуетъ 
отнести большоіі отрывокъ статьи его, пиеан-
ной не для печати, о Россіи въ XVIII сто-
лѣтія: онъ удѣлѣлъ въ бумагахъ Кишиневскаго 
пріятеля его H. С. Алексѣева. Тутъ Пушкпнъ 
широкимъ взглядоыъ обозрѣваетъ исторію на-
шего внутренняго -развитія, и теперь, черезъ 
сорокъ лѣтъ, нельзя довольно надивиться, съ 
какою мѣткостыо, смѣлостыо и трезвостьк> 
мысли судилъ 22 лѣтній юноша. Такъ, наар.. 
онъ утверждаетъ, что отнятіемъ имѣній y духо-
венства и ограниченіемъ монастырскихъ дохо-
довъ ванесенъ силыіый у^аръ просвѣгценію на-
родному. Вообще отрывокъ этотъ, къ сожалѣнію 
до сихъ поръ не веоь изданный, штізываетъ, 
каігь разнообразно и дѣльно было тигдашнее 
чтеніе Пушкина. 
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Читадъ онъ болъшею частгю съ персигь къ 
рукахъ, очень часто дѣлан про себа разныя 
замѣтки и вьшиски. 

Храниди многія страницы 
Отмѣтку рѣзкую ногтей. 

душ* 
Себя невольно выражаетъ 
То краткииъ словомъ, то крестомъ, 
То вопросительнымъ крючкомъ. 

Съ какимъ увлеченіемъ Пушкинъ предавался 
иногда работѣ, видво изъ его обращенЬі къ 
своей чернильницѣ: 

Какъ часто, другъ веселья 
Съ тобою забывалъ 
Условвый часъ похмѣлья 
И праздничный бокалъ. 

Тутъ же онъ передаетъ намъ нѣсколько под-
робностей о самомъ ходѣ своего творчества: 

Завѣтяый твой кристалъ 
Хравитъ огонь небесный, 
И подъ вечеръ , когда 
Перо по книжкѣ бродитг, 
Безъ всякаго труда 
Ово въ тебѣ находатъ 
Ковцы моихъ стиховъ 
И вѣрность вьіражевья, 
То звуковъ или словг 
Нежданное стеченье , 
То ѣдкой шутки соль, 
То стравность рифмы новой, 
Неслыханной дотоль 

Это писано 11-го апрѣля 1821 г. вг, разумѣет-
ся, не для печати. Шеса оканчивается восио-
минаніемъ о Чадаевѣ, къ киторому въ это са-
мое время Пушкинъ ішсалъ большое посланіе 
(начато 6-го, кончено 20 апрѣля), столь замѣ-
чательное не въ однозаъ художественномъ смы-
слѣ, но и какъ душевная исповѣдь. Поэтъ раз-
сказываетъ петербургскому др>гу о тогдашнем-ъ 
своемъ состояніи. Опъ былъ доволенъ эпшъ 
цроизведеніемъ, и вскорѣ отосладъ его въ Пе-
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тербургъ, гдѣ оно появилось въ Сынѣ Отече-
ства (№ 35), съ полнымъ именеыъ Пушкина: 

Врагу стѣсннтельныхъ условШ и ожовъ, 
Не трудно быдо ннѣ отвыкнуть отъ пировъ , 
Гдѣ праздный умъ б і е с т и т ъ , тогда кажъ сердце 

дремлетъ 
И правду пылкую приличій х і адъ объеѵіетъ. 
Оставя шумный кругъ безумцевъ моюдыхъ, 
Въ изгнаніи ноемъ я н е жалѣлъ о нихъ; 
Вздохнувъ оставиіъ я другія заблуждеиья, 
Враговъ ноихъ предагь проклятію забвенья , 
И сѣти разорвавъ, гдѣ биіся я в ъ пдѣиу, 
Ддя сердца новую вкушаю тишиву. 
Въ уедивеніи мой своенравный геній 
Познадъ и тихій трудъ и жашду размышленій. 
Владѣю днемъ моииъ; съ порядкомъ друженъ унъ; 
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ; 
Ищу возваградить в ъ объятіяхъ свободы 
Мятежной міадостью утраченные годы, 
И въ просвѣщевіи стать съ вѣкомъ на р а в н ѣ . 
Богинй мйра вяовь явилнсь музы жн% 
Й в>езависимъг»ъ досугамъ ухыбнулнсъ. 
Цѣввяцы брошенной уста мов косвудись. . . 

Вообще нельзя не замѣтить, что Пушкинъ 
какъ-то отрезвѣлъ и успокоился на эта время: 

Прошіа любовь, явиіась Муза, 
И прояснихся темныЙ умт>; 
Свободенъ, вновь ищу союза 
Волшебяыхъ звуковъ, чувствъ и думъ. 

Пріѣхавъ снова въ Кишиневъ, онъ хочетъ 
оправдаться пѳредъ друзьями, которые упрека-
ли его заь долгое молчаніе, Въ томъ же стихо-
твореніи къ Чернилънщѣ, читаемъ: 

Но здѣсь, ва ловѣ лѣни 
Я слышу нѣжны ЦѢНИ 
Заботливыхъ друзей . . . 
Оставь, оставь порой 
Привычяыя затѣи, 
И дактиль и хореи 
Для прозы почтовои. . . . 
Мои надежды, чувства, 
Безъ лести, безъ искусства 
Бумагѣ передай. . . . 
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Болтливостью небрежной, 
И вѣтреиой и нѣжяой, ^ 
Сердца ихъ утѣшай. 

Нельзя при этомъ не обратить вниманія на 
чрезвычайную силу сознанія, которая проявдяет-
ся y Пушкина въ самыхъ мелочахъ. Кто читадъ 
внимательно его письма къ близкимъ людямъ, 
тотъ вѣрно замѣтитъ, что въ послѣднихъ трехъ 
стихахъ схваченъ характеръ его дружеской пе-
реписки. 

Въ это же самое время Пушкинъ посылаетъ 
Д. В. Давыдову извѣстные стихи 

Недавно я, въ часы свободы, 
Уставѵ Наѣзеника чита іъ , 

возобновляетъ сношевія съ петербургскимъ прі-
ятелемъ своимъ Катенинымъ и 5 апрѣля пи-
шетъ ему письмо со стихами объ актрисѣ 
Кодосовой. Еще раньше, 23 марта, послано 
большое письмо къ барону Дельвигу, прозой и 
стихами: ^Что до меня, моя радость—пишетъ 
Пушкинъ между прочимъ—скажу тебѣ, что кон-
чилъ я новую поэму Кавказскгй Плгънник^ ко-
торую надѣюсь скоро вамъ пр^слать, — ты ею 
не совсѣмъ будещь доволенъ, и будешь правъ. 
Еще скажу тебѣ,' что y меня въ головѣ бродятъ 
еще прэ$іы, — но что теперь вичего не пишу, 
a перевариваю восиоминанія, и надѣюсь на-
брать вскорѣ новыя; чѣмъ намъ и, жить, душа 
моя, подъ старость нашей иолодости, какъ не 

so) Уставомь наѣздника Пушкивъ называетъ тоіько 
что вышедшую тогда книжку Давыдова: Опытъ теоріи пар-
тизанскаго дтьйствія. М. 1821 г, Пушкивъ прочиталъ ее 
и потому, что цѣнилъ талантъ Давыдова, и потому еще , что 
в о е в я о е ДБЛО было не совсѣмъ чуждо ему: онъ безпрестаяно 
проводилъ время съ офицерами.—Въ посланіи къ Давыдову, 
говорятъ, есть пропускъ. Пушкияъ легко могъ познаьомиться 
съ Давыдовымь еще въ Царскомъ Селѣ, въ общесівѣ леЙбъ-
гусаровъ, a потомъ встр-Ьчаться y его родственнииовъ вь 
Кіевѣ и Каменкѣ. 

5* 
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воспоминаніями.а „Другъ мой, есть y меня до 
тебя просьба—узнай, напиши мнѣ, что дѣлает-
ся съ братомъ. Ты его любишь, потому что ьіеня 
любишь. Онъ человѣкъ умный во всемъ смыслѣ 
слова, и въ немъ прекрасная душа. Боюсь за 
его молодость; боюсь воспитавія, которое дано 
будетъ ему обстоятельствами его жизви и имъ 
самимъ—другаго воспитавія нѣтъ для с>,щест-
ва, одареннаго душею. Люби его; я зяаю, что 
будутъ стараться изгладить меня пзъ его серд-
ца. Въ этомъ найдутъ выгоду; во я чувствую, 
что мы будемъ друзьями и братьями не только 
по африканской нашей крови. а Пушкянъ вѣ-
роятно подозрѣвалъ, что домашвіе его станутъ 
твердитъ Льву Сергѣевичу, чтобы онъ не бралъ 
примѣра съ ссыльнаго брата. Между тѣмъ при-
мѣръ былъ соблазнитѳленъ: Левъ Сергѣевичъ 
самъ принялся за стихи, Пушкинъ поспѣшилъ 
остановить его, вѣроятно замѣтивъ тотчасъ же 
отеутствіе настоящаго дарованія. Въ этомъ слу-
чаѣ дружеское чувство не ослѣпляло егоі какъ 
въ отношевіи къ Дельвигу и къ другимъ. Еще 
отъ 24 сентября 1820 г. онъ писалъ брату: 
„Благодарю тебя за стихи; бсиѣе благодарилъ 
бы тѳбя за прозу. Ради Бога, почитай поазію 
доброй, умной старушкой, къ которой можно 
иногда зайти, чтобі забыть ва минуту сплет-
ни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ея 
ыплымъ бодтаньемъ и сказками, но влюбиться 
въ нее безразсудно.а—Или въ другомъ письмѣ: 
„Если ты въ родню, такъ ты литераторъ (сдѣлай 
милость не поэтъ)." Надо замѣтить, что имен-
но въ концѣ 1820 года Левъ Сергѣевичъ былъ 
исключенъ изъ благородааго пансіона прп педа-
гогическомъ ивститутѣ, за то, что съ товари-
щами побилъ одного изъ надзирателей 5 ,)« Зто 

5 1 ) Сдышано отъ одвого из-ь товарищей его, С. A . С—каго 
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обстоятельство конечно только умножило въ 
Пушкинѣ сердечное, нѣжное участіе къ судъбѣ 
брата. 

Можетъ быть, вскорѣ послѣ того, и какъ намъ 
кажется, въ 1821 г., возвратясь изъ Каменки, 
онъ написалъ къ нему то Французское, письмо, 
въ которомъ излагаетъ правила жизни, извле-
ченныя, какъ онъ говоритъ, изъ собствеянаго 
опыта. Письмо это крайне замѣчательно, не по-
тому чтобы Пушкинъ самъ всегда слѣдовалъ 
высказаннымъ въ немъ правидамъ, a какъ пз-
ложеніе тогдашнихъ его повятій о связяхъ об-
щественныхъ. Нѣтъ сомвѣвія, что эти убѣж-
денія были не тверды, и Пушкину случалось из-
мѣнять имъ, но во всякомъ случаѣ они искрен-
ни и необыкновенно важны для оцѣнки его. 
ІІрежняя жизвь его заставляетъ думать, что 
онъ дѣйствительно могъ извлечь ихъ изъ соб-
ственнаго опыта. Не даромъ лучшіе друзья пре-
достерегали его отъ сношеній со знатью. При-
водимъ пясьмо виолнѣ, въ нашемъ переводѣ. 
„Въ твои лѣта—пишетъ Пушкинъ—слѣдуетъ по-
думать объ избираемомъ пути; я говорилъ 
тебѣ, почему воеяная служба, по моему мвѣнію, 
лучше всѣхъ другихъ. Во всякомъ случаѣ тво-
имъ поведеніемъ на долго опредѣлится и мнѣніе, 
которое о тебѣ составятъ, и можетъ быть твое 
счастіе." # 

„Ты будешъ имѣть дѣло съ людьми, которыхъ 
еще не знаешь. Съ саыаго начала думай о нихъ 
какъ только возможно хуже: весьма рѣдко при-
дется тебѣ отставать отъ такого мнѣнія. Не 
суди о нихъ по своему сердцу, которое я счи-
таю и благородныкъ и добрымъ и которое вдо-
бавокъ еше молодо. Презпрай ихъ со всевоз-
можною вѣжливостью; и тебя не будутъ раздра-
жать мелкіе предразс\дки и мелкія страсти, ва 
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которыя ты натолкнешься* при вступдевіи въ 
свѣтъ. 

„Будь со всѣми холоденъ; черезчуръ сбли-
жаться всегда вредно; особливо берегись близ-
кихъ сношеній съ людьмя, которые выше тебя, 
какъ бы ни быди ови предупредительны» Ихъ 
ласки тотчасъ очутятся y тебя на головѣ, и 
ты легко потерпишь увиженіе, самъ того не 
ожпдая. 

^Не будь угодливъ, и гони отъ себя прочь 
чувство доброжедательства, къ которому ты, 
можетъ быть, наклоденъ. Люди не понимаютъ 
его и часто почитаютъ за низость, потому что 
всегда ради судить о другихъ по себѣ. 

„Никогда не привимай благодѣянія. Оно всего 
чаще выходитъ предательствомъ. Не нужно по-
кровительства, оно порабощаетъ и унижаетъ. 

^Мнѣ слѣдовало бы также предостеречь тебя 
отъ обрлыценій дружбы, во я не емѣю черствить 
твою душу въ пору самыхъ сладкихъ ея мечта-
ній. Что касается до женідинъ, то мои слова 
были бы совершенно для тебя безполезны. За-
мѣчу только, что чѣшъ меныые любишь женщи-
ну, тѣмъ больше вѣроятности обладать ею. Бо 
такая потѣха можетъ быть удѣлоыъ лишь ста-
рой обезьяны 18-го в ѣ к а 5 2 ) . Относительно жен-

г ) Тоже самое Пушкинъ повтоцяетъ потомъ въ Онѣгин-t»: 
Чѣмъ меньше женщину мы любимъ, 
Тѣдіъ легче нравимся мы е й , 
И т ѣ м ъ вѣрнѣе ее губимъ 
Средь обольстительвыхъ сѣтей, 

Но эта важяая забава 
Достойна старыхъ обезьянъ 
Хваленыхъ дѣдовскихъ врсмянъ. 

(Онѣгинъ, гл IV, строФа 7) . 
СтроФа эта появилась въ печати только въ 1828 году, т . 

с . около сеии лѣтъ послѣ того какъ она первовачальво соэ-
далась въ головѣ поэта. 
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щины, воторую ты полюбишь, желаю тебѣ отъ 
всего сердца обладать ею. 

^Никогда не забывай умышденной обиды; тутъ 
не н^жно словъ, или очень мало; за оскорбленіе 
нйкогда ве мсти оскорбленіемъ. 

„Коль скоро твое состояніе или обстоатель-
ства не дозволяютъ тебѣ блистать въ свѣтѣ, 
ые думай скрывать своихъ лшпеній; лучше дер-
жись другой крайности: динизмомъ въ наготѣ 
его можно внушить къ .себ^ уваженіе и прив-
лечь легкомыслевную толпу, тогда какъ мелкія 
плутви тщеславія дѣлаютъ васъ смѣпшыми и 
вызываютъ презрѣяіе. 

^Никогда не занимай, лучше терпи нужду. 
Повѣрь, ова не такъ страшна, какъ ее изобра-
жаютъ; гораздо ужаснѣе то, что, завимая, иног- ' 
да по неволѣ можно подвергвуть сомнѣвію свою 
чсстность. 

„Правила, которыя предлагаю тебѣ, добыты 
мною горькимъ опытомъ. Желаю, чтобы ты 
принядъ ихъ отъ мевя и чтобъ тебѣ не при-
шлось извлекать ихъ самому. Слѣдуя имъ, ты 
не исаытаешь минутъ страданія и бѣшенства. 
Когда-яибудь ты услышишь мою исповѣдь; она 
тяжела будетъ для моего тщеславія, но я не 
пощажу его, какъ скоро дѣло идетъ о счастіи 
твоей жизни" w ) . 

5 S ) Приводимъ отрывки изъ подлиннива въ обращикъ того у 

какъ Пушкинъ владилъ тогда французскимъ языкомъ: «Je v o u s 
observera i s eu l emen t que moins on a ime une femme et plus 
on est sur de l ' avoir . Mais cet te jou i ssance est d igne d 'un 
v i e u x sapajou du 18 siècle Le cynisme dans son apre té 
en impose à la fr ivol i té de Горіпіоп, au l ieu q u e les peti tes 
f r iponeries de la vani té nous r enden t r idicules et méprisables . 

Les pr inc ipes q u e j e vous p ropose , j e les dois à une dou
lou reuse expér ience Ils p e u v e n t vous sauve r des j o u r s 
d 'angoisse et de r a g e . Un jour vous en t end rez ma confession. 
El le p o u r r a coû te r à ma vani té ; mais ce n 'es t pas ce qui 
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Такъ дуыалъ пли такъ хотѣлъ думать Пуш-
кпнъ на 22-мъ году жизни. Столкновенія съ 
людьми успѣли охолодить отъ природы мягкое 
и довѣрчивое сердце его. Возвращаясь къ на-
шему хронологическ му разсказу, повторимъ 
замѣченное выше, что именно въ то время, о 
которомъ идетъ y яасъ рѣчь, т. е. весвого 
1821 года? видно, какъ Пушкинъ оглядывается 
на самаго себя, хочетъ привести въ порядокъ 
и мысли, и отношенія, и дѣла свои. Самая на-
ружность его вѣсколько измѣнилась противу 
прежияго. До сихъ поръ онъ ходилъ въ молда-
ванскпй шапочкѣ или ФѲСѢ, С Ъ обритою головою 
— слѣдствіе горячки. Теперь, по замѣчанію од-
ного пріятеля, который съ нимъ встрѣтился пос-
лѣ трехмѣсячной отлучки, ^Фесъ замѣняли гу-
стыя, темнорусыя кудри, и выраженіе взора 
получило болѣе опредѣлителъности и силы" 5 4 ) . 
Тавого рода минуты приходили къ нему доволь-
во часто; но молодость и пылкость брали свое, 
п ояъ мигомъ выбивался изъ ровной колеи жизни. 

Тогда жилъ нѣкоторое вретая въ Еишиневѣ 
поэтъ В. Г. Тепляковъ, впослѣдствіи пріобрѣт-
шій нѣкоторую язвѣстность свояыи Ѳракійекп-
мп влегіями и книгою: Воспоминакія о Болга-
ріи. Пушкинъ сь нимъ сблизился. Они вмѣстѣ 
восхищались Байрономъ. Въ обыкновеныой жпз-
ни Тепляковъ былъ большой оригиналъ, ходилъ 
въ какомъ-то странномъ нарядѣ, и вездѣ но-
силъ съ собию тяжелую дубянку съ надппсью: 
Mémento mort. Пушкинъ прозвалъ его Меламо-

m'arre tera i t lorsqu'il s 'agit de l ' in térê t de voire т і е » . Пись-
ио напсчатано въ Кибліоѵрафическихъ Запискахъ 1859 г» 
JVF 1. Тамъ приложенъ и русскій переводъ, но оиъ показа і -
ся вамъ не совсвмъ нѣренъ. 

и ) См. выдержки изъ Дневника B. П Горчакова. 
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томъ-скиталъцемъ 5 5 ) . Тепляковъ также ведъ 
дневникъ и 1 апрѣля 1821 г. записалъ: ^Вчера 
былъ y Александра Сергѣевича. Онъ сидѣлъ на 
полу и разбиралъ въ огромномъ чемоданѣ какія-
то бумаги. — „Здравствуй, Мельмотъ, сказалъ 
онъ, дружески пожимая мяѣ руку; помоги, дру-
жище, разобрать мой старый хламъ, да чуръ 
не воровать!" Тутъ были старыя, перемаран-
ныя лидейскія записки Пушкина, разныя векон-
ченныя прозаическія статейки, стихи его и пись-
ма Дельвига, Баратынскаго, Языкова и другихъ. 
Болѣе часа разбирали мы всѣ эти бумаги; но 
разбору конца не аредвидѣлось. Пушкинъ уто-
мился, вскочилъ на ногп и схвативъ всѣ разо-
бранныя и неразобранныя нами бумаги въ ку-
чу, сказалъ: ^Ну ихъ къ чорту! и

п сномкал^ ихъ 
кое-какъ и втискалъ въ чемоданъ,"" 

Тепляковъ выпросилъ себѣ на память стихи 
Старща-пророчица и небольшую статвю въ 
прозѣ о Байронѣ. .„Что тебѣ за охота возиться 
съ дрянью, замѣтилъ Пушкинъ, статейка о Бай-
ронѣ не помню когда написана; a стихи Стсіг 
рица—лицейскіе грѣхи, я пйсалть ихъадя Дель-
вига. Пожалуй возьвди ихъ, да чуръ нигдѣ не 
печатать, разсержусь, прокляну на вѣкъ." 

Замѣтка о Байронѣ важнавътомъ отношевіи, 
что Пушкинъ хочетъ оправдать своего люби-
маго • поэта отъ обвиненій въ безвѣріи G G ) . 

55) Шельмотъ—Французсяій романъ , сочиненіе Maturin. 
Пушкинъ очень любилъ этотъ романъ и называлъ его ген і -
альныиъ произведепіемъ.— Выдержку изъ записокъ Теллякова 
см въ Общезанимателънош Вѣстникѣ 1857 г > Н, 
стр . 224 и слѣд 

' , 6І «Вѣра внутренсяя перевѣшивала въ душѣ Байрона скеп-
тицизмъ, выокязанный имъ мѣстами въ гвоихъ твореніяхъ. 
Можетъ быть даже, что скептицизмъ сеЙ былъ только времев-
нынъ своенравіеиъ ума, иногда идущаго вопреки убѣжденію 
ваутреннену , вѣрѣ душевной » VI I , 154. Статейка о Б а й р о -
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Впослѣдствіи Пушкинъ ее передѣлалъ, и она 
поянилась въ Литературной газетѣ Дельвига 
(1830, № 53). Любопытно, что Пушкинъ вни-
мательно слѣдилъ за жизныо Байрова и въ од-
номъ отрывкѣ изъ записокъ своихъ замѣчаетъ: 
„Байронъ много читалъ и распрашивалъ о Рос-
сіи. Овъ, кажется, любилъ ее и хорошо знадъ 
ея новѣйшую исторію. Въ своихъ поэмахъ онъ 
часто говоритъ о Россіи, о нашихъ обычаяхъ. 
Сонъ Сардавапаловъ напоминаетъ извѣстную 
политическую каррикатуру, изданную въ Варша-
вѣ во время СуворовсБихъ войнъ. Въ лицѣ Ним-
врода изобразилъ онъ Петра Великаго. Въ 1813 
году Байронъ намѣревалея черезъ Персію прі-
ѣхать на Кавказъ. а V, 22. 

Весною 1821 г. Пушкинъ былъ свидѣтелемъ 
событія чрезвычайнаго и кмѣвшаго важное исто-
рическое значеніе. 11 марта Александръ Ипси-
ланти,* съ толдою сообщниковъ, перешелъ 
Прутъ, вступилъ в^ Молдавію и поднялъ знамя 
возстанія противъ Турокъ. Можно себѣ пред-
ставить, какъ много было толковъ въ Кишине-
вѣ> когда этотъ Флигель-адъютантъ русской 
службы, пріятель М. Ѳ. Орлова, пошелъ воевать 
съ цѣдою Турецкою имперіею. Многіе ве могли 
повѣрить, чтобъ изъ этого что-нибудь вышло. 
Пушкинъ одинъ изъ первыхъ понялъ и оцѣнилъ 
всю важность вачалънаго греческаго движевія. 
^2 апрѣля, вечеръ провелъ y H. Д. Прелестная 
Гречанка—отмѣчаетъ онъ въ своемъ дневникѣ. 
—Говорили объ А. Ипсиланти; между пятью Гре-
ками я ОДИЁЪ говорилъ какъ Грекъ. Всѣ от-
чаявались въ успѣхѣ предпріятія этеріи; я твер-
до увѣренъ, что Греція восторя*ествуетъ и что 

нѣ можегь послужить обращикомъ тѣхъ замфчаній и о т м ѣ -
тикъ, воторыми Пушкинъ часто сопровождаіъ свое чтеніе . 
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2,500,000 Турокъ 5 , 7) оставятъ цвѣтущую страну 
Эллады законньшъ наслѣдникамъ Гомяра и Ѳе-
мистокда. Съ крайнимъ сожалѣніемъ узналъ я, 

# что Владиміреско не имѣетъ другаго достоин-
ства кромѣ храбрости необыкновенной; храб-
рости достанетъ и y Ипсиланти.^ V, 9. Въ 
Кишиневѣ съ напряженнымъ вниманіемъ ждали, 
чѣмъ кончится дѣло. Русскіе батальоны, подъ 
начальствомъ Болховскаго, разставлены были 
на самомъ Прутѣ, ва другомъ бергегу котораго 
происходила знаменитая схватка подъ Скуля-
нами, и все это въ нѣскодькихъ часахъ пути 
отъ Кишивева. Война съ Турціей казалась не-
избйжною; отяошевія къ ней держались на во-
лоскѣ. Г. Авненковъ, имѣвшій доступъ къ бу-
магамъ Пушкина, говоритъ (Матеріалы, стр. 
95), что онъ велъ журналъ греческаго возрож-
денія, во что вскорѣ бросилъ его. Если это 
было дѣйствительно такъ, то можетъ быть этотъ 
журналъ впослѣдствіи пригодился Пушкину для 
его статьи объ одномъ изъ участниковъ молдав-
скаго движенія, Кирджали. Въ *ей находятся 
любопытнѣйшія подробности, собранныя и за-
писанныя очевидно изъ первыхъ рукъ. Ипси-
ланти иаображенъ именно такъ, какъ его послѣ 
обличила исторія. Набросавное Пушкинымъ опи-
савіе дѣла подъ Скуляяами имѣетъ всѣ достоин-
ства подлинвой исторической записки 58). Раз-
сказывая про арнаутовъ, бѣжавшихъ въ Рос-

5 7 ) Во всѣхъ изданіяхъ сочиненій Пушкина напечатано» 
25 ,000,000; странно, что не замѣтили этой опечатки: Пуш-
кинъ не могъ не знать, что въ Европейской Турціи нѣтъ т а -
кого числа Турокъ. 

5 S ) Нѣкоторыя чррты этого разскаэа быди передавы Пуш-
кину B П. Горчаковымъ, который по ра^поряжевію яачаль-
ства ѣздилъ подъ Скуляны для собранія свфдѣній о проис-
ходившемъ сраженіи 
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сію послѣ молдавскаго разгрома, Пушкинъ при-
бавляетъ: „Ихъ можно всегда было видѣть въ 
коФейвяхъ полутурецкой Бессарабіи, съ длинны-
ми чубуками во рту, прихлебывающихъ КОФѲЙ- % 
ную гущу изъ маленькихъ чашечекъ. а V, 495. 

Греки были разбиты, Молдавій усповоилась, и 
Русскія войска не двивулись въ походъ, какъ 
можно было ожидать. Наступило затиглье, и Пуш-
кинъ опять соскучился въ Кишиневѣ. Е ю жи-
вому враву необходима была частая смѣна впе-
чатлѣвій. Еще въ мартѣ 1821 г. онъ пишетъ 
Дельвигу: ^Скоро оставляю благословевную Бес-
сарабію; есть страны благословеннѣе.... разно-
образіе спасительно для души." 

Въ половинѣ мая видимъ его въ Одессѣ. Про-
сто ли захотѣлось ему воспользоваться бли-
зостью и взгляяуть на вовый, веселый городъ, 
или ѣздилъ онъ туда для морекаго купанья, до 
Е о т о р а г о былъ великой О Х О Т Н И Е Ъ , тольво ИН-
зовъ далъ ему новый отпускъ, и 15 мая, какъ 
показываютъ ег̂ о тетради, онъ пишетъ въ Одее-
сѣ эпилогъ къ Кавказскому Илѣшику и посвя-
щеніе поэмы H. Н. Раевскому - сыну. (Матеріа-
лы Анненкова, стр. 80). Поэма дѣйствительво 
принадлежала Раевскимъ, хотя Пушкинъ и за-
мѣчаетъ: ^Н. и А. Раевскіе и я мы вдоволь вадъ 
нимъ посмѣялись. а V, 29. Посвященіе Кавказ-
скаго Плѣнника, кажется намъ, по стиху до-
вольно небрежно и слабо въ сравненіи съ са-
мою поэмою. 

Когда инѣ бѣдствія грози іи , 
Я при тебѣ еще спокойство находи іъ , 
Я серддемъ отдыхаіъ: другъ друга мы лгобили, 
И бури надо мной свирѣпость утомили; 
Я въ мирноЙ пристани боговъ б і а г о с л о в и і ъ . 

Намъ ничего це извѣстно объ этой первой 
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поѣздкѣ Пушкпна въ Одессу; вѣроятно она была 
не продолжитедьна б э ) . 

Въ іюлѣ мѣсяцѣ, именно 18-го числа, 1821 года, 
въ Кишиневъ пришло извѣстіе о смерти Наііо-
леона (23 апрѣля ст. стиля). Намъ теперь труд-
но составить понятіе, какъ поразительна была 
эта вѣсть для т;огдаіинихъ людей. Цѣлая эпоха, 
цѣлый міръ событій и воспоминаній сосредо 
точивались и олицетворялись въ одномъ этомъ 
человѣкѣ, который и въ далекой ссылкѣ, съ сво-
его острова, прододжалъ занимать современни-
ковъ своими отзывами и мнѣніями. Людивсе еще 
прислушивались Е Ъ голосу ведякаго властедина. 
При немъ все необыквоаенное казалось возмож-
ньшъ. Чудесный иримѣръ его возбуждалъ отва-
гу въ ыолодыхъ людяхъ; ибо никакое начина-
ніе не было дерзкимъ въ сравненіи съ его по-
прищемъ. Роковое значеніе Наподеона въ судь-
бахъ нашего отечества еще сильнѣе приковы-
вало къ неыу вниманіе дучшихъ русскихъ людей, 
Пушкинъ иривыкъ съ дѣтства останавливать 
свои думы на невдъ, и въ Лидеѣ писалъ стихи 
по случаю во2|вращенід его съ острова Эльбы. 
Съ нащестэіемъ Фравцузовъ лично для Пушки-
на связывалнсь яркія воспоминанія его дицей-
ской жизни. Теперь, когда не стадо этого вла* 
стителл его думз, онъ соединидъ въ одйомъ 
произведеніи все, что накопидось въ течевіи 
лѣтъ отъ размышленій о немъ н отъ разво-
образнаго чтенія о Наполеонѣ. Стихи Чудесный 
жребгй совершился по внѣ*внимъ пріемамъ вы-
шлгс чѣмъ-то въ родѣ оды. Что касается внутрен-

6 9 Въроятно, онъ тогда же заѣзжалъ въ Акерманъ и О в и -
діополь. Въ Полярной Зшздѣ, 4823 года, въ Обозрѣніи рус -
ской словесности, /стр . 2 5 ) , Бестужевъ своимъ кудрявымъ 
слогомъ выражается вро Кавказскаю Плѣппика, что онъ 
писанъ авъ виду свдовласаго Кавказа и на могилѣ Овидіевой.» 
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няго содержавія, то можно смѣло утверждать, 
что нигдѣ въ Европѣ ви тогда, ви долго послѣ, 
не было сказаво о Наполеонѣ ничего лучшаго 
и благороднѣйшаго. Надо припомнить, что Пуш-
кину въ этомъ случаѣ предстояла особенная 
трудность. Ето не писалъ о Наполеонѣ, кто не 
клялъ его памяти? Можяо собрать цѣлыя томы 
русскнхъ стихотвореній о немъ, и Пушкину при-
шлось писать на эту по видимому избитую те-
ну в 0 ) , Надо было или вовсе не приниматься, 
яли создать что-нибудь особевное. Высоко врав-
ственвая мысль оды уже одна дѣлаетъ величай-
шую честь поэту, Въпослѣдней строФѣ онъ за-
хотѣлъ придать коячив* Наполеона современ-
ный политическій смыелъ, Впрочемъ эту послѣд-
нюю идею, о невозможности послѣ Наполеона 
всемірнаго владычества, Пушкинъ думалъ раз-
вить въ особомиь стцхотворевіи, которое ве 
вончено имъ, во по справедливому замѣчанію 
Аняенкова, принаддежитъ несомнѣнво къ тому 
же вреиеви и вызваво извѣстіемъ о смерти ве-
ликаго человѣка. Этотъ превосходвый отрывоігь 
стихотворенія, въ которомъ Наполеонъ сопоста-
вленъ съ императоромъ Адександромъ, и какъ 
можно навѣрное догадываться, долженъ былъ 
передатъ ему завѣщаніе о свободѣ міра, осо-
бенно лк/бопытевъ для насъ тѣми строФами, въ 

W ) CM. СЫНЪ Отечества 1814 , 4 4 . 
Одомаратели всѣ сдѣлались судьями, 
И каждый произнес^ свой строгій приговоръ, 
Какъ нынѣ водится, Напоіеону. 
<Сорвемъ съ него корону!» 
— Повѣсимъ! — Нѣтъ сожжемъ! 
Нѣтъ, это жестокб! Въ Каевву отвеаемъ!. . . 

Нѣтъ , скааалъ насиѣшливый Филонъ, 
Вы съ боіьшей ІЮТОСТЬГО дни нзверга скончайте , 
На Эльбѣ виршами до смерти зачитайте; 
Ручаюсь, съ двухъ стиховъ y васъ зачахнетъ овъ! 
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которыхъ описана ФИЗІОНОМІЯ Наполеона. Они 
показываютъ, какъ Пушкинъ прилежно вгляды-
вался въ его портреты и какъ глубоко его об-
разъ запечатлълся въ душѣ нашего поэта: 

Ни тучной праздвости лѣнивыя морщины, 
Ни поступь тяжкая , ни раннія сѣдины, 
Ни пламень гаснущій нахмуреяныхъ очей, 
Не обличали въ немъ изгнаннаго героя , 

Мученіемъ покоя 
Въ моряхъ казненнаго—по манію царей. 
Нътъ , чудный взоръ его , живой, неуловимый, 
Т о вдаль затерявный, то вдругъ неотразимый, 
К а к ъ боевой перунъ, какъ моднія сверкалъ; 
Во цвѣтѣ здравія и ыужества и мощи 

Владыкѣ долунощй 
Владыка Запада грозящій ,предстоялъ. 

Неизданныя досель первыя, прекраснѣйшія 
строФы отрывка свидѣтельствуютъ, что Пуш-

t кинъ слѣдилъ внимательно за совремевными со-
бытіями. Самую мысль подалъ ему отчасти Жу-
ковскій въ своихъ стихахъ, ваписанныхъ въ 
1816 году дляпраздника англійскаго посла лорда 
Каткарта, который торжеетвовалъ тогда годов-
щину отреченія Наполеона: 

И все, что рушилъ о в ъ , природа 
Своей кравою облекла, 
И по слѣдамъ его свобода 
Съ дарами жизяи прогекда 6 1 ) . 

Пѣвецъ мира и любви, Жуковскій какъ будто 
совѣстился обращаться съ упреками къ вели-
кому, и еще живому человѣку и не захотѣлъ ио-
томъ перепечатать этой піесы въ собраніяхъ 

б 1 ) Г . Анненковъ напечаталъ эти превосходные стихи в ъ 
7-мъ томѣ сочинѳній Пушкина, и при томъ въ искаженномъ 
видѣ: вѣроятно онъ такъ нашелъ ихъ въ рукописяхъ Пуш-
кина. Весьиа правдоподобно предположеніе, высказаняое в ъ 
Библіографическихъ Запискахъ, что когда Пушкинъ с о -
чивялъ своего Наполеояа , еиу пришди въ голову стихи Ж у -
ковскаго, и онъ написалъ ихъ для себя, довѣряя едивственно 
памяти; оттого и вышли ошибки.—Стихи эти вошли уже въ 

, посмертвое ивдавіе сочивеяій Жуковскаго. 
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своихъ сочиненій. Стоитъ замѣтить, что тѣнь 
Наполеона преслѣдовала лучшихъ русскпхъ поэ-
товъ: кромѣ Пушкина, который нѣсколько разъ 
обращался къ нему, Наполеонъ внушилъ луч-
шія произведенія Лермовтову, Тютчеву и Хомя-
кову. Оно и понятно: русскимъ людямъ легче 
другихъ адѣнить великое явленіе западнаго міри. 
Имъ въ этомъ случаѣ прішадлежитъ честь без-
пристрастія: въ стихахъ названныхъ поэтовъ о 
Наполеовѣ нѣтъ и слѣдовъ вародвой ненависти 
и господствуетъ полное примиреніе съ прошед-
шимъ. Возвращаясь къ Пушкину, вадо сказать, 
что онъ долго ве хотѣлъ вапечатать своего 
стихотворевія, сокращалъ и исправлялъ его, п 
выпустялъ въ свѣтъ только въ 1826 г. въ пер-
вомъ собравіи стиховъ своихъ. 

Мы не имѣемъ подожительвыхъ свѣдѣній, гдѣ 
былъ и какъ тдроводвлъ время Путкинъ въ те-
ченіи оеталъніаго лфта и въ началѣ осеии 1821 
года. Всего вѣроятнѣе, онъ продолжалъ жить въ 
Кяшиневѣ, куда тогда возвратплся М. Ѳ. Ор-
ловъ съ молодою супругою, и гдѣ кажется были 
сборы и смотры войскъ. Пушкинъ куда-то оо-
бирался въ дорогу, какъ видно по выраженію 
въ его письмѣ къ брату отъ 27 іюня 1821 г.: 
„Пиши ко мнѣ покамѣеть я еще въ Кишиневѣ." 
„Пиши же мнѣ объ новостяхъ вашей словес-
ности—продолжаетъ Пушкинъ: — Что такое Со-
творенге міра Милонова? Что дѣлаетъ Катенинъ? 
Онъ ди задавалъ вопрогы Воейкову въ С. 0 . 
прошлаго ^ода 6 2)? Кто на ны? Черная шаль тебѣ 
нравится, ты правъ; но ее чортъ звает^ъ какъ 
яапечатади. Кто ее такъ напечаталъ? Пахветъ 

*гУ Въ этихъ вопросахъ изложена быіа критика ва Руслана 
и Людмиду. Сынъ Отсчества 1820 , ч. 4 4 . Они паписавы 
Д . П. Зрновымъ, CM. y Апненкова , Матеріады, стр 67. 
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Глинкой. Еслиты его увидишь, обними его брат-
-ски, скажи ему, что онъ славная душа, и что я 
люблю его какъ доджно.а Надо напомнить чита-
телямъ, что изо всѣхъ тогдашнихъ литерато-
ровъ только одивъ Ѳ. EL Глинка печатно выра-
зилъ свое сочувствіе ссыльному аоэту, въ осо-
бомъ посланіи къ нему, появившемся въ Сынгь 
Ютечества 1 8 2 0 г. (№ 3 8 ) . 

Кто-то другая сдѣлалась яредметомъ любви 
Пушкина, и онъ снова въ грустномъ располо-
женіи: 2 3 августа этого года написана элегія: 

Умолкну скоро я 5 но если въ девъ печали 
Задумчивой дгрой мн* пѣсни отвѣчали^ 
Но если ювоши, внимая моіча м н ѣ , 
Дивились долгому і ю б в и моей мутенью.. . . 

u потсшъ, въ ночь съ 2 4 на 2 5 августа, тоже 
влегическіе стихи: 

МоЙ д р у г ц забыты мной слѣды иинувшихт» лЪтъ, 
И юности моей мятежное теченъе . . . 
Не требуй отъ меня о п і с н ы х ъ откровеиій, 
Сегодня я люблкц сегодян счистливъ я 

Мы остановились на осени 1821 года. Пуш-
кииъ въ это время обжился въ Кшшшевѣ. Хотя 
мысли сго аостоянно рвались въ Петсрбургь г щ 
онъ безсреетанн.ф ждалъ оттуда бдагодріятвьгзд» 
дла еебя вѣетей, но эта надежда получить сво-
боду,н« оправдывалась; до порьі до времени онъ 
повидимому мирился съ своимъ положеніемъ, и 
часто всею душею отдавался мѣстнымъ интере-
самъ. Понятіе о тогдашнемъ Кишиневѣ можно 
отчасти составить вообще по нашимъ губерн-
скимъ городамъ: таже жажда новостей съ сѣве-
ра, тоже усердіе слѣдовать во всемъ послѣд-
ней модѣ, і ѣ же мелочя и ивогда салетни во 
взаимныхъ отногденіяхъ. Но городъ, какъ мы 
уже замѣтили, былъ довольво оживденъ, благо-
даря пестротѣ полуевропейскаго народонаселе-
нія, благодаря своелу положенію почти на гра-

G 
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НЙЦѢ имперіи, и военному постою. Тамъ былъ 
и театръ, и музыканты, и безпрестанно устрои-
вадись вечеринки и балы. Пушкинъ въ первый 
разъ въ жизни очутился въ такого рода средѣ, 
и съ дюбопытствомъ стадъ наблюдать эту гу-
бернскую жизнь. Гдѣ только собиралось боль-
шое обідество, онъ былъ тутъ. Въ отношеніи 
къ Молдаванамъ-боярамъ, первымъ лицамъ мѣст-
наго населенія, Пушкинъ яе умѣлъ иногда скры-
вать чувствъ своего превосходства и не въ си-
лахъ бывалъ также удерживаться отъ врожден-
ной ему, русской насшѣшливости; во все же онъ 
посѣщадъ ихъ за неимѣніемъ другаго общества 
въ этомъ родѣ, a яѣкоторыхъ, напрпмѣръ се-
мейство Варѳоломея, даже и любидъ за простую 
привѣтливость и радушное гостепріинство. Раз-
сказываютъ танже, что ояъ былъ принятъ какъ 
нельзя лучше въ ,сеиейетвѣ какогото китпинев-
скаго негоціанта В. À. J C — и въ алъбомѣ до-
чери его, Пины ВониФатьевны, вышедшей по-
томъ за г. Попандопуло, сохраяились хвалебные 
(но плохіе) стихи его, писанные 30 октября 
1820 года е з ) . Не рѣдко хаживалъ онъ также 
обѣдать къ вице-губернатору Крупянскому, же-
на котораго, Екатерина ХристоФоровна, жила и 
кормила по-русски, что не могло ве вравиться 
Пушкину, потому что ему надоѣдали плацинды и 
каймаки другихъ кишиневскихъ хлѣбосоловъ. Эта 
Крупянская, изъ царскаго рода Комненовъ, вос-
питывалась въ Смольномъ монастырѣ, и въ поду-
турецкомъ Кишиневѣ сохраняла привычки любез-
ной Пушкину Петербургской жизни. Пушнинъ 

E S) CM . статью г. Грена въ Общѳзаним. Вѣстникѣ. 4857 г. 
іЛ ? 1 , с т р . 2 5 . Тамъ приведено я боіьшое стихотвореніе это , 
не попавшеѳ въ собравія сочиненіЙ Пушкина; впрочемъ 
стихи хакъ с і абы, что нѳ вѣрится , какъ могъ я х ъ написатъ 
Пушкипъ. 
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между прочимъ забавлялся сходствомъ своего 
лица съ ея восточною Ф и з і о н о м і е ю . Бывало, р а з -
сказываетъ В. П. Горчаковъ, нарисуетъ Кру-
пянскую—похожа; разчертитъ ей вокругъ лица 
волоса,—выдетъ самъ онъ; ва ту же голову на-
кинетъ карандашемъ чепчикъ — опять Круцяв-
ская. 

Одна изъ родственницъ Крупянскаго (урожден-
ваяМило), была за чиноввикомъ горнаго вѣдом-
ства, статскимъ совѣтвикомъ ЭльФректомъ, и 
слыла красавицей. Пушвияъ хаживалъ къ нимъ 
и нѣкоторое время былъ очень любезенъ съ 
молоденькою женою нумизмата, въ воторую влю-
бился и его пріятель H. С Адексѣевъ и кото-
рая, окружая себя разными родственниками Мол-
дававами и Греками, желала вазаться равяо-
душною къ русской молодежи. Эти отношенія 
послужиля поводомъ посланію Пушвияа къ Алек-
сѣеву: 

Мой милый, какъ весправедливы 
Твои ревнивыя мечты! 
Я позабыіъ любви призывы 
И плѣнъ онасноЙ красотаі. 

У молодой ЭльФректъ была племяяница Зоя, 
дѣвуглва ве очень привлекательной варужноети. 
Пупшинъ, обращаясь въ ЭльФректъ, писалъ: 

Ни блеекъ ума, я и стройность нлатья, 
Н е могутъ васъ обворожить: 
Одни двоюродные братья 
Узвали тайну в а с ъ плѣнить. 
Л И Ш И І И вы иеня покоя , 
Но вы не дюбите меня; 
Одна моя надежда З о я — 
Женюсь и буду вамъ родня. 

Дальше слѣдовали тавія подробности, что уже 
нельзя было отдать стиховъ той, кому они на-
значались 6 4 ) , 

fc} См. Выдержки изъ Дневника В. П Горчакова. 
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Кромѣ того, временнымп предметами внима-
він, a иногда и минутной дюбви Пушкина пъ 
Кишиневѣ была молодая молдаванка Россетщ 
которой ножкя, какъ всѣ увѣрены тамъ, будто 
восиѣты въ первой главѣ Онѣгина, потомъ Пуль-
херія Егоровна Варѳоломей, вышедшая за гре-
ческаго консула въ Одессѣ г. Маво; дѣвида 
Прункулъ и другія. 

Случаи къ любезностямъ и болтовнѣ сь жен-
щинами, до котарой Пушкинъ всегда былъ болъ-
шой охотвикъ, всего чаще представлялись въ 
танцахъ. Пушкинъ охотяо и много танцовалъ. 
Ему нравялись эти пеетрыя собранія, гдѣ ту-
рецкая чалма и венгерка появлялись рядомъ съ 
самыми изысканными, вьшисанными изъ Вѣны, 
нарядами. Въ Кишиневѣ тогда славылись и при-
глашались на всѣ вечера домашніе музыканты 
боярина Варѳшйомея, изъ цыганъ. „Въ проме-
жуткахъ между танцами- 4-разсказываетъ В. П. 
Горчаковъ — они пѣли, акомпанируя себѣ на 
скрипкахъ, кобзахь и тростянкахъ, которыя Пуш-
кинъ по справедливостя называлъ дѣвницами. И 
дѣйствительно, устройство этихъ тростянокъ по-
ходило на цѣвницы, какія мы привыкли встрѣ-
чать въ живописи и ваяяіи... Пушкина заяимала 
извѣстная молдаванская пѣсня тю юбески пити-
масура, и еще съ ббльшимъ вниманіемъ прислу-
шивался онъ къ другой пѣсни арде-ма^ фрѵде-
ма, съ которою породнилъ насъ своимъ дпвнымъ 
подражаніемъ въ поэзіп Цыганы: Жги меня, 
ріъжь меня. Его зпнимала и мититика пляска 
съ пѣніемъ, но въ особеиности такъ вазываемый 
сербешти* (сербская пляска) в с ) . Пушкинъ по-
просилъ кого-то положить на ноты упомянутую 

6 5 ) Ск. Воспоминанія В. П, Горчакова въ Москов. Вѣдо-
мостяхп. 4858 г. J& 19. 
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цыганскую пѣсню, и впосдѣдствіи напечатадъ 
эти ноты 6 6 ) . 

Кстати о балахъ и танцахъ. Въ Кишиневѣ 
до сихъ поръ Пушкину приаисываютъ разные 
стшпки, и въ томъ чиолѣ слѣдующіе, которые 
мы приводимъ, потому что, хотя они вѣроятно 
й не его, но отчасти изображаютъ тамошвее 
общество: 

Музыка Варѳолонея 
Ставовись скорѣй въ кружокъ, 
Инструменты строй живѣе, 
И играй на славу джокъ. 
Наблюдая нѣжны свяаи, 
Съ даігоЙ всянъ ступай любоЙ, 
Въ первой парѣ Катакази 
Съ скромной Стамовой женоЙ б 7 ) . 

Катакази —губернаторъ; Стамд, урожденная 
СимФераки — супруга одного дипломатическаго 
чиновника. 

Вотъ еще стихи, уже въ самомъ дѣдѣ Пуш-
кинскіе. Они принадлежать собственно къ янва-
рю 1823 года, но этого рода отношеяія остава-
лись одни и тѣже. Прошедъ слухъ, что въ одияъ 
изъ поведѣльниковъ, Варѳоломей намѣренъ дать 
большой бадъ и пригласить сдавныхъ музыкан-
товъ Якутскаго полка (стоавшаго передъ тѣмъ 
съ Воронцовьшъ въ Мобежѣ). Пушкина, какъ и 
всѣхъ, занималъ этотъ. бадъ, и желая разузнать 
о немъ, онъ писалъ В. П. Горчакову записку:; 

Зима инѣ рыхлою стѣною 
Къ воротамъ заградила путь; 
Пока тропинки предъ собою 
Не протопчу я какъ-пибудь, 

б 6 ) Въ Москов. Телеграфѣ 1825 г . , M 2 1 , гдв была п о -
мѣщена пѣсня ЗемФиры. Телеграфь замвтилъ при эгомъ: 
«Прилагаемъ ноты дикаго вапъва сей пѣсни, слышаннаго с а -
мимъ поэгомъ въ Бессарабіи». 

Я 7 ) Си. статьго Зеленецкаго, въ Москвит. 1854 г. , ,AF 9 . 
Молдававскій тапеігь называстся джокъ, a не арокъ, какъ 
тамъ в а п е ч а т а я о . 
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Смжу я дома кахъ бездѣдъннкъ; 
Ho ты, душа души моеЙ, 
Уанай, что будетъ въ понедѣіьникъ, 
Что скажетъ нашъ Вареодомей л ) . 

Выше замѣчено, что оживленію Едшинева мно-
го способствовали стоявшія въ немъ войска. 
Пушкинъ по цѣдымъ двямъ проводилъ СЪ ОФИ-
дерами генеральнаго штаба и 16-ой дивизіи, и 
близко познакомился съ военнымъ бытомъ. 
„Жизнь армейскаго мидера извѣстна, разска-
зываегъ онъ въ повѣсти Выстріълз (черты ко-
торой очевидно принадлежатъ Ешпйневу). Ут-
ромъ ученье, манежъ, обѣдъ y полковаго коман-
дира или въ жидовскомъ трактирѣ; вечеромъ — 
пуншъ й карты. а Но осенью 1821 года, эта 
жизнь, хотя и шуивая, во довольно однообраз-
ная, вдругъ палучила новое движеніе и завол-
новалась. Проиесся слухъ, что войска двинутся 
вѣ походъ, й ігЪ обѣямена ^ д е т я вюйна съ 
ТургдеФ. *вЬіны тогда нйеколъш разъ ожи-
даігвг. ВЕ àa границей, и y насъ, всѣ были увѣ-
р«ны, что нашй напряженяыя отношенія съ Тур-
діей должны неминуемо повести къ взрыву, и 
что императоръ Алексаядръ открытымъ обра-
зомъ вступится за Грековъ, которые тогда на-
чали борьбу уже въ самой Греціи и на остро-
вахъ Архипелага. На недавнемъ ковгрессѣ въ 
Люблянахъ (Лайбахѣ) Меттернихъ едва-едва ус-
пѣлъ отвести глаза императору Александру отъ 
Греціи. Слухи о войяѣ взволновали Еишвневъ и 
Пушкина. 29 воября пишетъ ошъ стихи Войнсіу 
изъ которыхъ можно заключать, что, по крайней 
мѣрѣ на ту минуту, вспыхн^ло въ немъ давннш-
нее желаніе поступить въ военную службу: 

" ) См. Воспоминанія В . П Горчакова. Надо врипоивигь , 
что доиъ, въ когоромъ жндъ Пушкинъ, стоядъ почти н а пус-
тырѣ, и къ воротамъ надо было проходить довоіьно дадоко. 
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Родишься дь ты во мнѣ с іѣиая славы страсть, 
Ты, жажда гибели, свирѣпый жаръ героевъ ' 
Вѣнокг ли маѣ двойной достанется на часть, 
Ковчину ль темную судилъ н н * жребій боевъ , 
И все умретъ со мной: надежды юныхъ дней, 
СвященныЙ сердца жаръ , къ высокому стремлснье, 
Воспомиваніе и брата и друзей, 
И мыслей творческихъ напрасное волненье, 
И ты, и ты любовь? Ужель ни бранный ш у м ц 
Ни ратные труды, ни ропотъ гордой славы, 
Ничто не заглушитъ моихъ привычныхъ думъ? 
Я таю, жертва злой отравы: 
Покой бѣжитъ ыеня, нѣтъ власти надъ собой, 
И тягостная лѣнЬ душою завладѣла. . 
Что жь медлитъ ужась боевой? 
Что жь битва первая е щ е не закнпѣла'?. . 

Стихи ѳти появились въ печати, черезъ иол-
тора года, безъ подпиеи. 

Войны сверхъ чаянія опять не было. Русскіе 
полки> собранные y границъ имперіи и уже давно 
находившіеся въ полномъ составѣ и на такъ на-
зываемомъ воеввомъ положеніи^ остались на 
своихъ мѣстахъ. Кишиневская, для Пушкина до-
вольно скучная, жизнь вошла въ прежнюю ров-
ную колею. 

ЗяачятелЬіНую долю времени Пушкияъ отда-
валъ картамъ. Тогда игра была въ болъшомъ 
ходу, к о^собливо въ полкахъ. Пушкияъ не хо-
тѣлъ отстать отъ другихъ: всяйая быстрая пе-
ремѣва, всякая отвага были ему ао душѣ; онъ 
пристрастился къ азартнымъ играмъ и во всн> 
жизнь по гомъ не могъ отстать отъ этой страс-
ти. Она разжигалась въ немъ надеждою и вѣ-
роятностью внезапнаго большаго выигрыша, a 
денежныя дѣла его были, особенно тогда, очень 
плохи. За стихи онъ еще нич^го не выручалъ, 
и приходидось жить жалованъемъ и скудными 
присылкаші изъ родительскаго домгу. Играть 
Пушкинъ началъ, кажется еще въ лицеѣ; но скуч-
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ная, порою, жизнь въ Кшшшевѣ сама подводида 
его къ зеленому столу. 

Страсть къ банку! Ни іюбовь свободы, 
Ии Ф е б ъ , ви дружба, ни пиры, 
Не отвлекли бъ въ минувши годы 
Меня оть карточной игры. 
Задумчивый, всю ночь до свѣта , 
Бывалъ готовъ я въ эти лѣта, 
Доирашивать судьбы завѣтъ , 
На лгво ль выпадетъ валетъ . 
Уже раздался зврнъ обѣденъ, 
Среди разбросанныхъ колодъ 
Дремалъ усталыЙ баякомегь , 
A я все тотъ же бодръ и бдѣденъ, 
Надежды полнъ, закрывъ глаза, 
Гнулъ уголъ третьяго туза 

Играли обыкновенно въ штосъ, въ экарте, 
ио всего чаще въ банкъ Однажды Пушкину слу-
чилось пграть съ однимъ изъ братьевъ 3. , ОФИ-
церомъ генеральваго щтаба. Овъ замѣтилъ, что 
3. играет?» навѣрное* и ясоигравъ ему, цо окон-
чаніи игры^ о^едь, равнодушно и со смѣхомъ 
сталъ гоэбриті^другим'* участникамъ игры, чтр 
вѣдь верьзя же платить такого рода проигрыдш. 
Слова эти ковечно разнеслись, вышло объясне-
ніе, и 3. вызвалъ Пушкина драться. Это былъ 
второй гоединокъ въ жизни поэта 6 9 ) . Против-

6 t t ) Первый,—по выходѣ изъ і и ц е я , около 1818 года, с ъ л и -
цейскимъ товарищемъ Кюхельбекеромъ, котораго Пушкинъ 
оченъ любилъ, но НУДЪ которымъ часто подшучивалъ Кюхель-
бекеръ, какъ и мнопе тогдашніе молодые стихотворцы, х а ж н -
валъ къ Жуковскому, и отчасти надоѣдалъ ему своими <*ти-
хами. Однажды Жуковскій куда-то былъ званъ ва вечеръ и 
не явился. Когда его послѣ спросили, отчего онъ не былъ» 
Жуковскій отвѣчалъ: «Я еще наканунѣ разстроилъ себѣ желу-
докъ; къ тому же прише.іъ Кюхелъбекерт», и я остался дома». 
Это разсм-вшило Пушкина, и о в ъ сталъ пресл-Вдовать н е о т -
вязчиваго ноэта стихами: 

За ужиномъ обѵЬлся я, 
Да Яковъ заперь дверь оплошно — 
Такъ было мнѣ, мои друзья, 
И Кюхліьбекерно и тошно. 
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ники отправились на такъ называемую малину, 
виноградникъ за Кишивевьшъ. Пушкива не 
легвго было испугать; онъ былъ хрйбръ отъ при-
роды и старался воспитывать въ себѣ это чув-
ство. Не даромъ онъ записалъ для себя одно 
изъ наставленій ян. Потемкина H. Н. Раевскому: 
„Старайся испытать, не трусъ ли ты; если нѣтъ, 
то укрѣпляй врожденную сыѣлость частымъ об-
хожденіемъ съ непріятелемъ." Еще въ лицеѣ 
учился онъ стрѣльбѣ въ дѣль, и въ стѣнахъ 
кишиневской комяаты своей насаживалъ пулю 
на пулю.—Подробвости атого сюединка, сколько 
извѣстно, вторасо втѵ жизяи Нушкива, намъ не-
извѣстны; но »вѣкоторыя обстоятельетва* ^ Р О 
онъ самъ передалъ въ повѣстя Выстргьлб, вло-
живъ разсказъ въ уста Оильвіо и притшсіавъ 
собственныя дѣйствія молодому талантливому 
граФу. „Это было на разсвѣтѣ—разсказываетъ 
Сильвіо—я стоялъ на назначенномъ мѣстѣ съ 
моими тремя секундантами. Съ неизъяснимынъ 
нетерпѣніемъ ожидалъ я моего противника.... Я 
увидѣлъ его издали. Онъ шелъ дѣшкомъ, съ 
мундиромъ ва саблѣ, сопровождаевшй однимъ 
секувдантові^і Мы пошли къ аему на встрѣчу. 
Ояъ нриблизялся, держа Фурашку, наполяенную 
черешнями. Секунданты отмѣряли вамъ двѣ-
надцать щаговъ.... Онъ стоялъ подъ пистоле-
томъ, выбирая изъ Фуражки спѣлыя черешни и 

Выраженіе миѣ Кюхелвбеѵерно сдѣлалось поговоркого во 
вгеиь кружкъ. Кюхельбекеръ взбѣсился и требовалъ дуели. 
Никакъ нельзя было уговорить е ю . Дѣло было зимою Кюхель-
оекеръ стрѣлялъ первый и далъ промахъ. Иушкинъ кинулъ 
и і к ю л с і ь и ХОТБЛЪ обаять своего товарища; яо тотъ неис -
тово кричалъ: стрѣляй, стрѣляй! Пушкинъ насилу его у б ѣ -
дилъ, что невозможно стрѣлять, потому что снЪгъ набился въ 
сіводъ. Поедияокъ былъ отложенъ, и потомъ они помирились. 
(Изъ Записки о дуеляіъ Пуиікина, напигаиной В И • Далемъ 
вскорѣ послѣ кончины І Ь ш к и н а ) Яковъ—глуга Жуковскаго. 
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выплевываа косточки, которыя долетали до ме-
ня. а И дѣйствительно, по свидѣтельству многихъ 
и въ томъ числѣ В, П. Горчакова, бывшаго 
тогда въ Кщпияевѣ, на поединокъ съ 3 . Пуш 
винъ явился съ черешнями и завтракалъ ими, 
пока тотъ стрѣлялъ. Но 3 . поступилъ не такъ, 
вакъ герой ПувіЕИясвоЁ повѣсти Сильвіо. Онъ 
стрѣлялъ первый и не попалъ. ^Довольны вы? а , 
спросилъ его Пушкинь, которому пришелъ че-
редъ стрѣлять. Вмѣсто того, чтобы требовать 
выстрѣла, 3 . бросился съ объятіями. „Это лиш-
вее , а замѣтилъ ему Пушкинъ, и нестрѣляя уда-
лился ™). Эту послѣднюю подробность (не на-
зывая противнина) приводитъ и В. И. Даль въ 
своей замѣткѣ о кончинѣ Пушкина 7 1 ) . 

Поединокъ съ 3 . разумѣется тотчасъ сдѣлал-
ся предметомъ общаго говора, и поведеніе 
Пушкина чрезвычайно цодняло его въ общемъ 
мнѣніи. Но Ивзов-Ьэ по должности, не 'имѣлъ 
права оотавить этотъ случай безъ внвсмашя, и 
можетъ 5ыть въ видѣ наказанія, и желая на 
время удалить Пушкина изъ Кишинева, отпра-
вилъ его, вѣроятно съ какимъ-нибудь служеб-
вымъ порученіемъ, въ Акерманскія степи. Впро-
чемъ навѣрное мы этого не знаемъ, a только 
заключаемъ такъ по ходу дѣлъ. Несомнѣнно 
одно, что Пушкинъ, въ исходѣ 1821 г., видѣлъ 
устья Днѣстра, былъ въ Акерманѣ и противо-
лежащемъ Овядіополѣ. Старивная Акерман-
ская крѣпость, расположена на мысу, ко-
торый выдается въ Днѣстровскій лиманъ, и съ 
двухъ сторонъ оыываема волнами, отражающими 
ея высокія башни. Впдъ ва лиманъ ыеобыкно-
веяно хорошъ. Н. И. Надеждивъ, посѣтившій 

Со е ю в ъ В . П. Горчакова . 
71) Моссов. Медицин. Гдзвта 1860 г . , Ж 40 
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эти мѣста дѣтъ черезъ двадцать, говоритъ^ что 
одинъ учитель Акерманскаго уѣздваго училивда 
п о к а з Б і в а д ъ ему прибрежяую башню, на которой 
Цушкинъ провелъ цѣлую вочь,'и что башня съ 
тѣхъ поръ называется Овидіевой. „Не потому 
ли, прибавляетъ онъ, что поэтъ здѣсь, можетъ 
быть велъ свою вдохновенную бесѣду съ тѣнію 
Овидія? Въ самомъ дѣдѣ, воспоминаніе о Рим-
скомъ изгнанникѣ такъ легво и естественно 
могло возбудиться городомъ, украшеннымъ его 
именемъ, который отсюда виднѣется на краю 
горизонта, сливающагося съ лиманомъ, во всей 
своей пуствшной нрасѣ* 7*>. 

Но мы знаевгъ, что Овидій уже давно зани-
малъ Пушкина. Еще въ посланіи %къ Чадаеву, въ 
апрѣлѣ 1821 г. онъ уже поминаетъ его. Сочине-
нія Овидія вѣроятно были съ вимъ въ Акер-
манѣ. Какъ внимательво читалъ ояъ пхъ, видно 
между прочимъ изъ примѣчанія къ первой гла-
вѣ Онѣгина и изъ критической статьи его въ 
Современникѣ о стихотвореніяхъ Теплякова, 
который также обращался къ тѣни Овидіевой. 
Изъ сочиненій Овщія поелѣ Превращеній онъ 
отдаетъ оеобенноб предпочтіеніе Понтійскимъ 
элегіяогь. „Сколько ярвости въ описавіи чуждаго 
климата- и чуждой земли! Сколько живости въ 
подробностяхъ! И какая грусть о Римѣ, какія 
трогательныя жалобыі— Овидій добродушно при-
знается, что онъ и еъ молоду не былъ охотни-
комъ до войны, что "Гяжело ему подъ старость 
покрывать сѣдину свою шлемомъ и трепетной 
рукой хвататься за мечь при первой вѣсти о 
набѣгѣ (CM. Trist. Lib. IV, El. І . ) а . При стихотво-
реяіи Пушкинъ дѣлаетъ замѣтку о томъ, скодь-
ко лѣтъ Овидій прожилъ въ нзгяаніи. Стихо-

!) Oàecch'iù Альманахъ 1840 стр 330 . 
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твореніе вышло плодомъ изучевія; оттого-тѳ 
онъ такъ любилъ его и предпочитадъ даже Напо-
леону. Въ немъ дѣйствительно мвого задушев-
ности. ^Кавговы стихи къ Овидію? — пшпетъ 
Пушдинъ брату по выходѣ ихъ въ свѣтъ — 
душа моя, и Русланъ и Плѣнникъ и Noël, и все 
дрянь въ сравненіи съ ними а . Въ яѣкоторыхъ 
стихахъ, обращенныхъ къ Овидію слышится на-
мекъ на собственную участь сочинителя^ отче-
го можетъ быть, въ печати Пушкинъ не вы-
ставилъ подъ вими своего имени (въ Полярпой 
Звѣздѣ 1823 г.). 

Напрасво граціи стихи твои вѣнчали, 
Напрасно юноши ихъ помнятъ наизусть; 
Ни слава, ни дѣта, ни жалобы, ни грусть, 
Ни пѣсни робкія Оятавія не тронутъ. . . 
0 други, Августу моіьбы мои неснте, 
Карающую діань слезами отклоните! • 

Около этого времени Душнинь дѣйствитедьна 
хюпоталъ о щшшшвавіл и писалъ въ Петер-
бурсъ, чтобь* ему выпросиди позволеніб возвра-
тптьоя въ столицу. 

Подъ стихами къ Овидію выставлено 1821. 
Декабря 26 г. Что они писаны яа предполагае-
мошъ мѣстѣ Овидіевой ссылки, видно изъ са-
маго стихотворенія. 

Йзгнанвикъ самовольный, 
И свѣтонъ, и собой, и жизнью недовольный, 
Съ душой заіумчивой, я нын* посѣтилъ 
Страну, гдѣ грустныЙ вѣнъ Т Ы нѣкогда влачилъ. 
Здѣсь, ожививъ тобой мечты воображеяьл, 
Я повторялъ твои, Овидій, пѣсвопѣвья , 
П ихъ печальяыя картины повѣрялъ; 
Но взоръ обманутыиъ мечтань^мъ измѣнядъ: 
Ужь пасмурный декабрь ва Русскіе луга 
Слояыи разстялалъ лушистые снѣга; 
Зима дышала тамъ, a съ вешней теплотою 

у Здѣсь солнце яркое катилось надо мною. 

Поѣздка въ Акерманъ была непродолжительна, 
и къ новому году Пушкинъ возвратился въ Ки-
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шиневъ: его видѣли въ толпѣ ОФИцеровъ, чіг-
новнивовъ и солдаттѵ, 1-го января 1822 года, на 
достопамятномъ праздйикѣ, о которомъ мы го-
ворили выше, и которьшъ М. Ѳ. Орловъ от-
крывалъ устроенный имъ манежъ своей диви-
зіи На святкахъ Кишиневъ особенно ожи-
вился, и Пушкинъ ве пропускалъ случая потан-
цовать и повеселиться. Но вскорѣ по возвра-
щеніи ему опять пришлось драться. На этотъ 
разъ противникомъ его былъ человѣкъ до-
стойный и всѣми уважаемый. Это былъ пол-
ковникъ и командиръ егерсваго полка Семет 
Никитичь Старовз, извѣстный въ арміи своею 
храбростыо въ отечественную войну и въ за-
граничныхъ битвахъ. Старовъ встуігился за ево-
его ОФИдера, котораго по его мнѣнію оскорбилъ 
Пушкинъ. Дѣло было такъ. На вечерѣ въ Ки-
шиневскомъ казино, которое служило мѣстомъ 
общественныхъ собравій, одинъ молодой егер-
скій ОФіщеръ приказалъ музыкантамъ играть 
русскую кадриль; но Пушкинъ еще раныпе усло-
видся еъ А. IL Полторадкимъ начинать тцазур-
ку, захлѳпалъ въ ладсши > аакрачалѣ^ ч^ѳбъ 
ш*р$зд* ее. Офидаръпновичакъ повтерилъ бвдо 
свое приказаМе; но <музыкавты иослушались < 
Нушкина, котораго они давво знали, даромъ что 
онъ былъ не военный, и мазурка началась. Пол-
ковникъ Старовъ все Ьто замѣтилъ, и подозвавъ 
ОФВцера, совѣтовалъ ему требовать, чтобъ Пуш-
кинъ по крайвей мѣрѣ извившлся передъ нимъ. 
Застѣнчивый молодой человѣкъ началъ мяться, 
и отговаривался тѣмъ, что онъ вовсе не зна-
комъ съ Пушкивымъ. „Ну такъ я за васъ пого-
ворю, а возразилъ полковникъ, и гіослѣтанцовъ 
подошелъ къ Пушкину съ вонросаии, вслѣд-

7 S ) Отъ В. П. Горчакова. 
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ствіе которыхъ на другой день положено быть 
поединку. 

Они стрѣлялись верстахъ въ двухъ за Киши-
невьшъ, утромъ въ девять часовъ. Секундатомъ 
Пушкина бьигь H. С. Алексѣевъ, a однимъ изъ 
совѣтниковъ и распорядителей И. П. Липранди, 
мнѣніемъ котораго поэтъ дорожилъ въ подоб-
выхъ случаяхъ (вспомяимъ опять, что повѣсть 
Вистргьлб слышана отъ Липрандя). Но погода 
помѣшала дѣлу; противники два раза принима-
лясь стрѣлять, и стало быть вышло четыре про-
маха: мятель съ сильнымъ вѣтромъ не давала 
возможности прицѣлиться вавъ должно. Положи-
ли отсрочить поедйнокъ, и тутъ-то Пушкинъ, 
по дорогѣ, заѣхавъ къ А. П. Полторацкому п 
не заставъ его дома, написалъ экспровгатъ, сдѣ-
лавшійся извѣстнымъ по всей Россіи и повто-
ряемый съ разными дзм$ведіями: 

Я жлаъ, 
Старовъ 
Здоровъ, 
Дуель не ковченъ п ) . 

Незнавшіе подробностей дѣла, говорили, буд-
то Пушкивъ не захотѣлъ воспользоваться сво-
имъ выстрѣломъ и, разрядивъ пистолетъ на 
воздухъ, воскликнулъ: 

Полковникъ Старовъ 
Слава Богу эдоровъ. 

п ) Изъ Воспоминавій В . П. Горчакова и вышеупомявутой 
записки В . И. Даля, который впрочемъ разсказываетъ H1S-
сколько иначе ( о н ъ записывалъ съ чужихъ с ю в ъ ) : «На бахв , 
гдѣ обращевіе гораздо вольнѣе нашего , ло іуевронейская 
образованность, барыни въ модаыхъ вѣнскихъ н а р я д а х ъ , 
мущивы въ чадмахъ и огромныхъ шапкахъ ,—Пушквнъ pas -
шадяіся . Опъ взялъ даиу ва вальст», и захлопавъ кричалъ 
мувыкаятамъ: вальсъ, вальсъ! Офицеръ лодошелъ с ъ замъ-
чаніемъ, что будутъ танцовать не вальсъ, a иазурку Иуш-
нинъ отвѣчалъ: «Ну, я вальсъ, a вы нааурку»; иуэыка з а и -
грала, и Пушкинъ провал*>сировалъ». 
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Къ счастію поединокь не возобновлялся. Пол-
торацкому съ Алексѣевымъ удалось свести про-
тивниковъ въ ресторадіи Няколетти. всегда 
васъ уважалъ, полковникъ, и потому принялъ 
вашъ вызовъ, а сказалъ Пушкянъ. хоро-
шо сдѣлали, Александръ Сергѣевичъ, сказалъ 
въ свою очередь Старовъ; я долженъ сказать 
по правдѣ, что вы также хорошо стоите подъ 
пулями, какъ хорошо пишете." Такой отзывъ 
храбраго человѣка, участника 1812 года, не 
только обезоружилъ Пушкина, но приведъ его 
въ восторгъ. Ойъ кинулся обнимать Старова, 
и съ этихъ поръ^считалъ долгсшъ отзываться 
о немъ съ великинъ уваженіеиъ. Такъ, вапри-
мѣръ, черезъ нѣсколько дней, въ той же ресто-
раціи, молодые молдаване, играя на биліардѣ и 
толкуя о недавней дуели, позволили себѣ обви-
нять Старова въ трусости. Пушкинъ, игравшій 
тутъ же, тотчасъ имъ замѣтилъ, что онъ не 
потерпитъ такихъ отзывовъ, ичто впередъ бу-
детъ считать ихъ ддя себя личною обцдою 7 б ) . 
Но въ городѣ не всѣ зналя о примиреніи Ста-
рова съ Пушкинымъ; о каждомъ изъ иротивди-
ковъ разнеслись- двусмысленные слухи, изъ ко-
торыхъ для Пушкина выроела новая и врайне 
непріятная исторія. 

Между кишиневскими поыѣщиками-Молдавана-
ми, съ которыми велъ знакомство Пушкинъ, 
быдъ вѣкто Балшъ. Жена его, еще доволъно 
молодая женщина, вездѣ вывозида съ собою, 
не смотря на ранній возрастъ, дѣвочку-дочь, 
лѣтъ 13. Пушкинъ за нею ухаживалъ. Досадно 
діі зто было матери, или можетъ быть, она сама 
желала слышать дюбезности Пушкина, только 
она за что-то разсердилась и стала въ нему при-

*) Тамъ же. 
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дираться. Тогда въ обществѣ много говорили о 
какой-то ссорѣ двухъ Молдаванъ: имъ слѣдовало 
драться, но они не дрались. ^Чего Оть нихъ 
требовать! заэдѣтилъ какъ-то Липранди, y нихъ 
въ обычаѣ нанять нѣсколько чедовѣкъ^ да ихъ 
руками отдубасить противника. а Пушкина очень 
забавлялъ такой легкій способъ отмщенія. Вско-
рѣ, y кого то иа вечерѣ, въ разговорѣ съ же-
ною Балша, онъ сказадъ: „Эвая тоска! хотъ бы 
кто нанялъ подраться за ' себя! а Молдаванка 
вспыхнула. „Да В Ь 1 деритесь лучше за себя," 
возразила она.—Да съ кѣмъ же? —^Вотъ хоть 
Ьъ Старовыыъ; вы съ нимъ, кажется, не очень 
хорошо кончили." На это Пушкинъ отвѣчалъ, 
что если бы на ея мѣетѣ былъ ея мужъ, то 
онъ съумѣлъ бы иоговорить съ нимъ; потому 
вичего не остается больше дѣлать, вакъ уз-
нать, такъ ли и онъ думаетъ. Прямо отъ вея 
Пушкинъ идетъ къ карточному столу, за ко-
торымъ сидѣлъ Билшъ, вызываетъ его и объяс-
няетъ въ чемъ дѣло. Балшъ пошелъ раснросить 
жену, но та ему отвѣчала, что Пушкинъ наго-
ворилъ ей дерзостей. „Какъ же вы требуете 
отъ меня удовлетворенія, a сами позволятѳ 
себѣ оскорблять мою жену, а сказалъ возвра-
.тившійся Балшъ. Слова эти были произнесены 
съ такимъ высокомѣріемъ, что Пушкинъ не вы-
терпѣль, тутъ же схватилъ подсвѣчяикъ и за-
шахнулся иыъ на Балша ^ 6 ) . Подоспѣвшій H. С. 
Алексѣевъ удержалъ его. Разумѣется, сума-
тоха вышла страшная, и противниковъ кое-какъ 
рнзвели. На другой день, по настоянію Кру-
пянскаго и П. С Пущина (который командо-

7 6 ) См. въ повѣсти Выстріъль (стр. 171) : аОфнцеръ п о -
челъ себя жестоко обиженяымъ, и въ бѣшенствѣ, схвативъ 
со с і о і а мѣдный шандадъ, пустилъ его въ Сильвіо, которой 
едва успелъ отклояиться отъ удара». 
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вадъ тогда дивизіей за отъѣздомъ Орлова), 
Балшъ согласился извиниться передъ Пушки-
нымъ, который варочно для того пришелъ къ 
Крупянскому. Но каково же ему быдо, когда 

нему явился, въ ддинныхъ одеждахъ своихъ, 
тяжедый Молдаванияъ, и вмѣсто извиненія на-
чалъ: „Меня уиросили извиниться передъ вами. 
Какого извиненія вамъ нужно?"* Не говоря ни 
<;дова, Пушкинъ дадъ ему пощечину, и вслѣдъ 
за тѣыъ вынулъ пистодетъ. Прямо отъ Кру-
пянскаго Пушкинъ пошедъ на квартиру къ Пу-
щину, гдѣ его видѣдъ В. IL Горчаковъ, блѣд-
наго какъ полотно н удыбающагося. Инзовъ 
посадилъ его .иодъ арестъ на двѣ недѣли; чѣмъ 
дѣло кончилось, не знаемъ, Дуели не было, но 
erite долго послѣ этого Пушкинъ говорилъ, что 
не рѣшается ходить безъ оружія, на улицахъ 
вынимадъ пистодетъ и съ хохотомъ показывалъ 
его встрѣчнымъ знакомымъ ""). 

Возмутительную исторію Пушкина съ Бал-
піемъ мы относимъ къ Ф е в р а л ю мѣсяцу 1822 г. 
Она произошла, какъ можно .соображать по раз-
сказаі^ъ о ней, около маслягащы. Итакъ, въ 
прододженіе ЕакихзнЕшбудь трех>-четырехъ мѣ-
сядевъ, три исторіи, три вспышки необуздан-
наго, африкансваго нрава: въ исходѣ 1821 года. 
поединокъ съ 3 . изъ-за картъ, въ генварѣ 1822-го 
съ Старовымъ изъ за свѣтскихъ отношеній. 
Можно себѣ представить, сколько въКишиневѣ 
пошдо толковъ, какъ возмущались всѣ степен-
ные люди поведеніемъ мододаго чедовѣка, како-
во было кишин-евскимъ Молдаванамъ послѣ оскор-

т*) Подробностп отъ В. П. Горчакова . Сущность этой исто-
ріи передана Львомъ Сергѣевичемъ Пушкиеымъ въ его статъ* 
о братѣ въ Москвит. 1854 , Ж 10 , стр. 5 0 — 5 8 , гдѣ наз -
в а в о и подное имя Балша. 
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бленія, нанесеннаго имъ въ дидѣ Балша. Пуш-
кина стали бояться въ городѣ. Но за него быдъ 
его добрый начадьнивъ, приставлявшій часовыхъ 
къ его комнатѣ, присыіавшій ему книгь для ус-
покоенія и развлеченія. Инзовъ и еще нѣскольво 
чѳловѣкъ въ Кишиневѣ хорошо знади^ что Пуш-
кину было можно и было sa что прощать его 
увлеченія. За безаорядочною жизяью, за необуз-
данностью нрава, за дерзкими рѣчами не свры-
валось отъ нихъ существо, необычайно умное 
и свыше одаренное. Дѣло въ томъ, что уже 
въ это время въ Пушкинѣ замѣтно обозначіь 
лось противорѣчіе между его вседневною жизнью 
и художественнымъ служеніемъ. Уже тогда въ 
немъ было два Пушкина^ одинъ—Пушвинъ че-
ловѣкъ, и другой — Пушкивъ поэтъ. ЭтЬ раз-
двоеніе онъ хорошо созаавалъ въ себѣ; порою, 
оно должно щчяръ егац и отсюда-то, мо-
жетъ быть, шлш±0№тйжэ& характеръ его пѣ-
сейъ, та глубокая симйатячеекая грусть, ко-
торай примѣшивается почти ко всему, чтб ни 
писалъ онъ, и воторая невольно вызываетъ 
участіе въ читателѣ. Ояъ былъ неизмѣримо вы-
ше и несравненно лучше того, чѣиъ казался, и 
чѣмъ даже выражалъ себя въ своихъ произве-
деніяхъ. Справедливо отзывадись близкіе друзья 
ега, что его задушевныя бесѣды стоили многпхъ 
его печатныхъ сочиненій, и что вельзя было не 
полюбить его, покороче узнавши. Но, до замѣ-
чательному, и въ асихологлчесвомъ смыслв чрез-
вычайно важному иобужденію^ воторое для ио-
верхностпыхъ наблюдателей могло вазаться про-
стымъ капризомъ, Пушкинъ вавъ будто вовсе 
не заботился о томъ, чтобы устранять назван-
ное противорѣчіе; напротивъ привидывадся буя-
ноігь, развратникомъ, вавямъ-то яростнымъ воль-
нодумцемъ. Это состояніе души ножно бы наз-
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вать юродствомъ поэта. Оно замѣчается въ 
Пушкияѣ до самой его женйтьбы, и можетъ 
быть еще позднѣе. Началось оно очень рако,но 
становится ярко замѣтнымъ въ рписываемую 
нами пору. „Какъ судить о свойствахъ и образѣ 
иыслей человѣка по наружвымъ его дѣйствіяиъ? 
—пиіпетъ онъ по поводу обвиневій Байрона въ 
безбожіи.—Онъ можетъ по произволу надѣвать 
на себя прятворную личиву порочности, какъ 
и добродѣтели. Часто, по какому-либо своенра-
вному убѣждевію ума своего, ояъ можетъ вы-
ставлять на позоръ толпѣ нге самуку лучшую 
сторону своего вравственнаго ^бытія^ часто 
можетъ бросать пыль въ глаза черни однѣми 
своими странвостями." (ѴП, 151). 

Въ одно время съ дуелями шла сильная вну-
треяняя и художественвая работа. По удаленіи 
изъ Петербурга, въ' 1820 году, написано имъ, 
кромѣ Эпилога къ Руслану и Людмилѣ, какъ мы 
видѣли, десять стихотвореній. Въ 1821 году 
онъ ваписалъ Кавказскаго Плѣнника и кромѣ 
утраченной автобіогра«іи, дневника, записокъ о 
греческомъ воэстаніи и мелкихъ прозаичесяихъ 
отрывковъ •— тридцать одно стихотвѳреціе. Мы 
предлагаемъ расположить ихъ будущим* язда-
телямъ его сочиненій въ слѣдующемъ, до вре-
мени, порядкѣ. Жизнь Пушкина лучше всего вы-
ражается въ его сочинетяхъ. 

1. Земля и море. Кіевъ, 8 февраля. 
2. Желавіе. 
3. Муза. 14 февраля—5 аѣрѣля. 
4. «Я пережилъ свои желанья. Каменка, 22 

фсвраля. 
5. Дельвигу. (Другъ Делъвигъ, моЙ парнао 

скій братъ). Еишиневъ. 23 марта. щ 

6. Катенину, (Кто мвѣ пришлетъ ея порт-
ретъ). 5 апріьля. 
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7. Наперсница волшебной старины. (Муза). 
8. Сѣтованіе. (Д. В. Давыдову). 
9. Чадаеву. Кишиневб. 6—20 апрѣля, 

10. П-лю. 
11. Къ Червилидѣ. 11 апрѣля. 
12. Еврейкѣ. (Христосъ воскресъ, моя Ре-

векка). 12 апрѣля, Кишиневв. 
13. Кинжалъ. 
14. Недвижный стражъ дремалъ. 
15. Наполеонъ. Іюнъ. 
16. Десятая заповѣдь. 
17. Умолкву скоро я. 23 авіуста. 
18. Мой другъ, забыты миой слѣіы минув-

шихъ лѣтъ. 24—25 августа, 
19. Гробъ юноши. 
20. Еъ Аглаѣ (И вы повѣрить мнѣ могди). 
21. Иной имѣлъ мою Дгдаю. ' ' 
22. Война вддо М.ечта воааа. 29 ноября. 
23. 4>видікн- Ш дека&рж. 
24. Адексѣеву. (Мой милый, какъ несправед-

ливы). 
25. Къ портрету кн. Вяземскаго. 
26. Примѣты. 
27. Дѣва. 
28. Подруга шилая, я знаю отчего. 
29. Діонея. 
30. Красавицѣ передъ зеркалоиъ. 
31. Эпиграмма ва Каченовскаго. (Клеветнякъ 

безъ дарованья") 7 8 ) 

7 8 ) Посіѣднія 8 стихотвореній принаддежагъ къ 1821 г . , 
но къ какииъ мѣсяцавгь, мы пока опредѣіить не може** . В ъ 
издавіи Апненкова ( I I , 288) къ 1821 году отнесено е щ е 
стихотворевіе Къ *** (За чѣмъ бевеременпую скужу)^ й въ 
примѣчаніяхъ сказаво , что, по свидѣтеіьству рукопвсей, оно 
написано т, Пле—eeey; но въ ѴП-мъ допо інителномъ томѣ 
гого же изданія, в ъ росписи етиховъ (стр . 165) при ненъ 
озяачено К—керу. Слова эти можно читать Ллещсеву или 
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Кюхелъбекеру, какъ и прочелъ Г . Н. Геннади, въ іюсдѣд-
немъ Исаковскомъ изданіи. У насъ въ рукахъ собственноруч-
ный списокъ стихотворенія, доставленный г. Калопіинымъ. 
Нодъ нимъ Пушкинъ означилъ: 4 ноября 48%6. Щосква, Въ 
текстѣ измѣненій нѣтъ противъ печатнаго , только во 2-мъ 
ОТИХБ вмѣсто думою Пушкинъ псставялъ было грустію и 
иотомъ зачеркнулъ.—Ожидая поясненій, думаемъ, что можетъ 
быть стихи и дѣйствительно написаны въ 1821 году, a въ 
1826 Пушкинъ написалъ ихъ просто кому-нибудь въ гаакъ 
памяти: его тогда часто просили писать в ъ аіьбомы, 'и чтобы 
отдѣлаться, онъ вногда писалъ свои старые стихи. Н а п е -
чатаны они въ первый разъ въ 1827 г. въ Московскомъ 
Вгьстникѣ, № 2 . 

7 9 ) Кромѣ того, безъ его ,ввдома , напечатаны были въ Сышь-
Отечества 1821 года въ JV? 11 (мартъ) шутливая записка 
къ В . Л. ГІушкйну в ъ п р о з ѣ и стихахъ , написанная въ 1816 . 
г. , да въ № 52 (декабрь) пославіе къ Жуковскому по проч-
теніи его книжекъ для немногихъ^ 1819 года. Сыпъ Отеь 
чества въ 1821 году издавался А . Ѳ>. Воейковынъ к Н. И. 
Гречемъ ГІервый, какъ извѣстно, не слишкомъ уважалъ права 
литературной собственности и нанечаталъ названвые стихи, 
взявъ ихъ y В. Л. Пушкина и y Жуковскаго и не спросясь 
сочивителя. Да еще во 2-мъ номерѣ журнала Соревнователь 
просвгъщенія и благотворенія 4«21 года появилась эпиграм-
ка его: Исторія стихотворца. 

Послѣ удаленія изъ Петербурга, въ полтора 
съ неболыпимъ года* слишномъ сорокъ однихъ 
мелкихъ стихотвореній, да поэма, да сочиненія 
въ прозѣ. Но молодой Пушкинъ подавалъ собою 
примѣръ удивительной художественной воздсрж-
ности. Безпорядочяый, безпечный, порою дег-
комысленный въ жизни, онъ уже тогда былъ 
необыкновенно строгъ,, осмотрителенъ и со-
вѣстливъ какъ писатель. Изъ всѣхъ названныхъ 
трудовъ, онъ напечаталь всего четыре стихот-
воренія, именно въ 1820 году элегію Погасло 
дневное свѣтило, и т о безъ имени, a въ 182і-мъ 
появились въ айрѣдѣ Чертя шалъ, въ іюнѣ 
Муза, въ сентябрѣ Посланіе къ 'Чадаеву, всѣ 
въ Сынѣ Отечества, съ полнымъ именемъ, съ 
обозначеніемъ мѣста и времени 7 9). Это были пер-
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вые стихи Пушкина изъ ссылки. Бсли не оши-
баемся, въ Петербургѣ ждали отъ Бушкива, 
чтобы онъ п о Е Ѳ з а л ъ раскаяніе, посвятивъ талантъ 
свой, по примѣру предшественниковъ, восхва-
денію отечества, славѣ Россіи, описанію воин-
скихъ подвиговъ и т. п. Такое ожиданіе по вре-
менамъ высказывалось н въ печати. Тавъ въ 
Сынѣ Отечества 1822 года въ № X (мартъ), 
въ посланіи какогото A. М. Кб сочинителю 
поэмы Pycjaud и Людмила, читаемъ между 
ирочимъ: \ 

Почто же восторги священныхъ часовъ 
Ты тратищь ддя пѣсней іюбви и забавы? . 
Оставь сладострастье коварнымъ женамъ! 
Сбрось чувстиеняой нѣги позорвоѳ бремя! 
Пусть бьются другіе въ во ішебныхъ сѣтяхъ 
Реввивыхъ прелестаиаъ , пусгь ищугь другіе 
Награды съ отравой въ ихъ хитрыхъ очахъ! 
Храни для героевъ восторги праиые! 

Въ Аітсратурныхд Лѵсткахъ Булгарина ( 182 і , 
№ I, ^тр. âjS) ігрдмо свазайо: ^Геній Пушкина 
обѣщаепь MBOFO для Роесіи; мы бы жедали, 
чтобъ онъ своими гармоническими стихами про-
славилъ какой-нибудь отечествеяный подвигь. 
Это дань, которую должны шгатить дарованія 
общей матери, отечеству. Нѣкоторые отрывки 
въ Еаеказскомб Плѣняикѣ показываютъ., что 
Пушкинъ столь же искусно умѣетъ изображать 
славу какъ и грапдй.а 

Но Пушкинъ не хотѣлъ насиловать своего 
таланта, овъ повиновался со всею искренно-
стію единственно ввушеніяиъ внутреявиыъ, и 
можетъ быть, въ отвѣть на подобнаго рода 
вызовы, слышанные имъ безъ сомнѣнія и въ 
Кишиневѣ, сказалъ про себя: 

Но ве унпзидъ ввѣкъ изнѣвой беззаконной 
Ни гордой совѣсти, ни диры непрек іоннай . **) 

w) дціа стихи вервѳначахьно находиіись въ кѳнцѣ стихо-
творенія къ Овидію. Въ печати Пушкивъ долженъ быхь вс-
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Кромф художественной добросовѣстности, п 
желанія ибправить и усовершитъ свои созданія, 
были еще и другія причины и соображенія, 
велѣдствіе воторыхъ, въ описываемую нами 
вѳру, стихи Пушкина такъ рѣдко появлялись въ 
евѣтъ. Во-первыхъ не всѣ они могли быть на-
печатаны, a вовторыхъ y него бродила мысль 
издать ихъ отдѣльною книжкою. Еще въ Петер-
бургѣ, въ концѣ 1819 или въ началѣ 1820 года, 
вѣроятно нуждаясь въ дены^ахъ, онъ согласился 
на предложеніе пріятелей наиечатать собраніе 
своихъ стиховъ. Очитая съ лицейскими, ихъ и 
тогда уже было довольно мвгого. Рѣпшли от-
крыть подгшсву на изданіе, и друзья Пушкдна 
усаѣли уже роздать отъ 30 до 40 билетовъ, какъ 
вдругъ Пушкину велѣно было ѣхать въ Екате-
ринославль. Въ торопяхъ и на безденежьи онъ 
взялъ y пріятеля своего, тогдашняго богача Н. 
В. Всеволожскаго, тысячу рублей, и за нее от-
далъ ему рукопись свою. Весьма вѣроятно, что 
Всеволожскій и не имѣлъ настоящаго намѣренія 
издавать книгу, a изъ бладюроднаго побужденія 
восаользовадся случаемъ, чтобы выручить по-
эта* не затрогивая его самолюбія. Бавъ бы то 
ни былю, но Пушнинъ въ ссылкѣ своей ожи-
далъ выхода своей внижки, или анѳологіи, вавъ 
онъ наэываетъ ее въ одномъ письмѣ (вѣроятно 
потому, что стихи все были въ греческомъ 
духѣ, воспѣвалась любовь и наслажденія жиз-
нію). Изъ Кишинева, отъ 27 іюня 1821 года, 
Пушкинъ пишетъ брату: „ГГостарайся евидѣться 
съ Всеволожскимъ и возыѵш y него на мой 
щетъ число экземпдяровъ моихъ сочиненій 
Сбуде они напечатаны), розданное моими друзья-

ключить ихъ; но ими не могло заключаться стихотвореніе, 
какъ сказано въ Библіографическихг Запискахь 1858, JVè 
XI , столб 342 . 
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ми, — ѳкземпляровъ ЗО. аМежду тѣмъ вреыя шло, 
a книжка не выходила. Въ 1822 году князь 
Александръ Лобановъ-Ростовсній вздуналъ ку-
пить y Всеволожскаго право издавія 8 І ) . Пуш-
кина это встревожило; онъ уже .сталъ тогда, 
кавъ мы видѣля, гораздо строже смотрѣть на 
явою литературную дѣятельность, хотѣлъ ис-
править прежніе стихи, прибавить новые и во-
обще явиться передъ публикою съ произведеяія-
ми отборными. Всего проще было бы возвра-
тить Всеволожскому его тысячу рублей и вы-
требовать назадъ тетрадь свою. Но гдѣ было 
взять денегъ? Лучше терпѣть вужду чѣмъ зави-
мать, говорилъ онъ тогда, ибо занимая и не имѣя 
иотомъ возможности отдать, по неволѣ подвер-
гаешь сомнѣвію свою чествость. Кн. Лобавовъ 
далъ знать Пушкину о своемъ намѣреніи че-
резъ общаго шсь знакомда Я. Н. Толстаго, и 
дѣлалъ евиуі какщ-то новыя 'предложенія, т. е. 
вѣроадно обѣщалъ девегъ. Это могло бють око-
лх> августа 1822 года. Пушкинъ пишетъ брату 
изъ Кишинева, отъ 4 сентября 1822 г.: ^Явись 
отъ меня къ Никитѣ Всеволожскому, и скажи 
ему, чтобъ онъ ради Христа погодилъ прода-
вать мои стихотворенья до будущаго года. Если 
же оыи продавы, явись съ той же просьбой къ 
покуящику. Вѣтренность моя и вѣтренность ыо-
ихъ товарищей надѣлала мвѣ бѣды. Около 40 
билетовъ розданы, само по себѣ разумѣется, 
что за нихъ я буду долженъ яаплатить а; a Я. 
Н. Толетому онъ отвѣчалъ (отъ 26 сентября): 
„Предложеяіе кн. Лобаяова льститъ моему само-

8 1 ) Не тотъ ли это кн. І о б а н о в ъ , который вапечат&іъ въ 
1821 году въ Парижѣ Шолитвы при божественпой литур-

—Я. Н. Толстой, съ ноторыиъ Пушкинъ сходился y В с е -
воложскаго в а вечерахъ Велепой Лампы, оамъ печатадъ 
статьи въ тогдашнихъ журвалахъ. 
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любію, но требуетъ съ моей стороны нѣкото-
рыхъ объясненій. Я сперва хотѣлъ печатать 
мелкія свои сочиненія по подпискѣ, и было роз-
даво уже 30 билетовъ; обстоятельства прину-
дігди меня продать свою рукопись Никитѣ Все-
воложскому и самому отступиться отъ изданія. 
Разумѣется, что за розданные билеты я дол-
женъ заплатить, и это первое условіе. Во-
вторыхъ, признаюсь тебѣ, что въ числѣ моихъ 
стихотвореній иныя должны быть выклточеньт, 
многія переправл€ньт, для всѣхъ долженъ быть 
сдѣланъ новый порядокъ, и потому мнѣ необ-
ходитло вужно перечзмотрѣть свою рукопись. 
Третье: въ послѣдніе три года я написалъ мно-
го новаго. Благодарность тре&уетъ, чтобъ я 
все переслалъ князю Алевсавдру, во.... милый 
дрьугъ! Подождемъ еще два-три мѣсяца, Какъ 
зяать? Можетъ быть къ новому году мы сви-
димся, и тогда дѣло пойдетъ на ладъ я пр. а 8 2 ) . 

Такимъ образомъ изданіе было пріостановле-
но, Мы увидимъ ниже ; что за него брались А. 
А. Бестужевъ и Н. И. Гнѣдичь; надѣясь самъ 
побывать въ Петербургѣ, Пушкинъ отклонялъ 
предложенія, и книжка вышла въ свѣтъ уже 
только всь 1826 г. Но конечно она много выи-
грала оттбго въ содержаніи. , х 

Когда шла вышеизложевная переписка, въ 
печати уже появилась новая поэма Пушкина 
Кавказскій Плѣпникъ. Она обновила имя ссыль-
наго поэта вь памяти публики и друзей его. Мо-
жетъ быть, успѣхомъ ея отчасти и возобновлена 

8 і ) Си. y Аннепк. въ Матеріадахъ, стр. 186 — 187. Тамъ 
сказано, что пнсьмо ішсано въ 1823 году; но въ VII томѣ, 
въ перечнѣ сочиненіЙ Пушкина, при вемъ поставлено Киши-
невъ, 26 сентября 4822. Время, впрочемъ, опредѣляется в ы р а -
жевіенъ въ концѣ висьма: «два года и швстъ лгѣеяцееъ 
никто ни строки, ви сдова.» 
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мысль объ изданіи мелкихъ стихотвореній. Сво-
его Плгьнника еще въ исходѣ 1821 года, Пуш-
КЙНЪ посдалъ въ Петербургъ Н. И . Гречу, 
съ предложеніемъ напечатать. Гречь издавалъ 
безспорно лучшій тогдашній журналъ, Съшб Оте-
чества^ и Пушкинъ уже былъ съ нимъ. въ сно-
шеніяхъ, помѣстивъ y него стихи свои. Но 
издатель первой поэмы, Руслана и Аюдмилы, 
EL И . Гнѣдичъ, выразилъ неудовольствіе, от-
чега Пушкинъ опять не обратился къ нему. 
^Ты говоришь, что Гнѣдичъ на меня сердитъ— 
пишетъ Путкинъ брату (иэъ Кишинева, 24 
января 1822)—онъ правъ: я бы долженъ былъ 
кѣ нему прибѣгнуть съ моей новой поэмой;но 
y меня шла годова кругомъ; отъ него не полу-
чадъ я давно никакого извѣстія; Гречу должно 
было писать, и при сей вѣрной оказія предло-
жилъ я ену Пліьинта. Ель тому же ни Гнѣдичъ 
со мновд, ни я, съ Гиѣди<іемъ же будемъ тор-
говаться и слищкомъ наблюдать каждый евою 
выгоду, a съ Гречемъ я сталъ бы безсовѣстно 
тарговаться какъ со всякимъ брадатымъ цѣни-
телемъ книжнаго ума. а Пушкинъ ошибался. Н. 
И. Гречъ самъ отклонилъ его предложеніе прі-
обрѣсти право на изданіе поэмы 8 3 ) . Тогда 
Пушкинъ поручилъ изданіе уже Гнѣдичу и при 
этомъ передалъ ему собственный, чрезвычайно 
мѣткій судъ надъ поэмой, говоря, что долго не 
могъ рѣшиться ее вапечатать,—такъ явны ея 
недостатки, но что передѣлывать не въ силахъ 8 4 ) . 

8 8 ) 3 а разъясненіемъ этихъ сношеній a обращался къ Н . 
И. Гречу. Въ отвѣтноиъ письмѣ, которымъ онъ почтнлъ я е н я 
(Спб . 16 іюдя 1861) , сказано: «ГнФдичъ п р е д і а г а л м н ѣ , 
уб*ждалъ меня пріобрѣсти рукопноь Кавказскаго Цмьн-
тька д ія изданія ея на мой счетъ; но я не когъ принять 
этсго преддоженія.» 

* ) У Анненкова, въ хатер і&іадъ , стр. 96 и 9 7 , помѣщено 
это письио къ Гнѣдичу, съ черноваго оригинада, оставшагося 
въ бумагахъ Пушкина. 
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Кавкааскій Плѣпнщъ появился въ Петербургѣ 
изъ т и п о г р а Ф І и Греча, въ послѣднихъ числахъ 
авгѵста 1822 года, тетрадкою въ 16 долю листа, 
на оЗ стр. (цевзурное дозводеніе А. Бирюкова, 
12 іюня 1822 г.) 8 б ) . Къ нему придоженъ былъ 
портретъ автора, гравированный Е, Гейтманоагь. 
Пушкинъ изображенъ лѣтъ 15, лицеистсшъ, ьъ 
рубашкѣ, какъ риеовали тогда Байрона, подпер-
ши голову рукою, и въ задумчивости. Тутъ яв-
ственнѣе, чѣмъ на всѣхъ другихъ портретахъ, 
арабскія черты его ФИЗІОНОМІИ. 

Издатель прислалъ Пушкину въ Кишеневъ 
одинъ экземпляръ поэмы, еъ письмомъ, и съ 
приложеніемъ 500 р. за право изданія. Плата 
показалась ІІушкину мала, но на безденежьи 
онъ и тому былъ радъ 8 6 ) ; потому что хотя пе-

Въ 35 JVff Сына Отечества (огь 2 сентября) , въ п е р -
вомъ извѣщеніи о выходѣ К. Плѣпника, сказано: «Цѣна на 
веденевой бумагѣ 7 р . , на любской 5 руб. Продается y 
издателя, Кол. Сов. Ник. И в . Гігвдича, въ домѣ, принадле-
жащемъ Иип. Публ. Библ. , на Невскомъ проспектѣ.> Гнѣдичъ 
тогда же издалт. и Шильоискаго узника Жуковскаго. Про 
портре^ъ сяазало : «Шаствли ~(?) рей повьсти говорятъ: 
«Думаемъ» ч^о пріятно сохрааить юныя ч,ерты поѳга, котора-
го первыя прбизвеіенія ознамевованы даромъ необыкновен-
ныігь!» Порт^етъ этотъ перерисаванъ въ Русскомъ Худо-
з* ественномъ Листкѣ въ 32 -мъ номерѣ нывѣшняго года; но 
еще прежде онъ былъ повторенъ вскорв по снерти Пушкива, 
въ Художественной Газетѣ 1837 г , № 9 и 40 . Тамъ 
сказано, что портретъ этотъ нарисованъ былъ съ памяти, 
безъ натуры, художниковгь К. Б, «въ нѣжной молодости уже 
обратившимъ на себя ввиманіе.» Нѳ означаюгъ ли буввы К. 
Ь. Карда Брюлова? Въ такомъ слулаѣ съ этимъ портретомъ 
свазываются двѣ дорогія памяти русской жизни .—КогдаПуш-
кивъ былъ въ Лицеѣ, тамошній учитель рисованія и над-
зиратель лицеистовъ Чириковъ снялъ съ него дортретъ, но 
гдъ онъ теперь, не извѣстно. 

8 в ) Въ 1851 г. В. П. Горчаковъ передалъ намъ письмо къ 
нему Пушкина съ замѣчаніами на Кавк. Плтънника. Г . А н -
венковъ списалъ его y насъ и помѣстилъ в<ь своихъ матер іа -
лахъ , стр. 9 7 — 9 8 ; но приложенвыя къ письму поправки л е -
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редъ тѣмъ книгопродаведъ Сленинъ купилъ 
остальные эвземпляры Руслана и Людмилы, но 
деньги, вырученныя за это, не доходили до Пуш-
кина (письмо кт? брату отъ 21 іюля 1822 года). 
„Сважи мнѣ, милый мой, шумитъ ли мой Плѣн-
ншъ? A-t-il produit du scandale, пишетъ мнѣ 
Orlof, voilà l'essentiel. Надѣюсь, что критики не 
оставятъ въ покоѣ харавтеръ Плѣнника, онъ 
для нихъ созданъ; душамоя, я журналовъ нѳ 
получаю, такъ потрудись, напиши мнѣ ихъ толки, 
не ради исправлевія моего, но ради смиренія 
кичливости моей. а Передъ тѣмъ (отъ 4 сентяб-
ря 1822 г.) онъ поручаетъ брату: „Сважи Сл£-
нину, чтобъ онъ мнѣ прислалъ... Сына Отече-
стеа 2-ю половину года. Можетъ вычесть что 
стоитъ изъ своего додга. а 

Явившись въ печати съ новою поэмою, Пуш-
кинъ естественно любопытствовалъ узнать мнѣ-
нія о ней. Успѣх^ь былі полный, Россія съ жад-
ностью читала Кавказскаю Пліънника. Можно 
йавѣрноб свазать, что есди первая аоэма Пуш-
кина имѣла успѣхъ благодаря лишь легкости 
стиха и содержанія, всѣмъ равно понятнаго и 
доступнаго, то Кавказскій Плѣнникъ былъ 
встрѣченъ уже съ любовью и съ участіемъ въ 
молодому сочинителю: во-первыхъ всѣ знали, 
что. вто произведеніе ссыльнаго, во-вторыхъ въ 
поэмѣ уже много теплыхъ, задушевныхъ стиховъ. 

чаінаго текста, сдѣіанныя Пушкивымъ в ъ посвященіи п о э у н , 
переданы y Аввенкова не в п о і я ѣ . Пушкивъ очевидво хотѣлъ 
возстановить текстъ, искажевный всгвдствіе особенныхъ , со -
ображеніЙ, Въ третьемъ стихѣ иосвящевія вм. пустын-
ной лиры первоначально б ы ю изгнанной і и р ы ; в ъ 4 -мъ 
отъ ковца стихѣ вмѣсто вынѣшняго: Ho cepèvfi укріьпѵеъ 
терпѣньемъ с т о я ю : Но сердце укрѣпивъ свободоіі « 
терпѣньемъ. Надпись письиа: сГорчакову въ Гурогуібия*» 
(мѣстечко въ 40 верстахъ отъ Кишияева , куда Горчаковъ 
ѣвдигь по сіужбѣ). 
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Еще весною прошлаго года, кончивъ Штьн-

ника, Пушкинъ писалъ Дельвигу, ÏTO y него въ 
головѣ уже бродять новыя поэмы. Онъ начиналъ 
ихъ, но былъ самъ недоволенъ ими, и либо во-
все бросалъ, либо уничтожалъ написанное. Толь-
ко одна изъ этихъ поэмъ, дменно Бахчисарай-
екій Фонтанд, дошла до насъ вподнѣ; Вадимз 
остался неконченнымъ, a Разбойниковь онъ самъ 
сжегъ, и теперешній текстъ ихъ есть только 
отрывокъ, сдучайно уцѣлѣвшій y H. Й. Раев-
скаго (сына). Кромѣ того есть извѣстіе, что 
Пушкинъ началъ было писать, вѣроятно тогда 
же, сатири^ческую поэму, дѣйствіе которой долж-
но было происходить въ аду, при дворѣ сата-
ны; сохранилось лишъ нѣсколько стиховъ о 
карточной игрѣ. (YH, 88). Къ 1822-му же тоду 
слѣдуетъ отнести и ту рукописную поэму, в/ь 
сочиаеніж которой Пушкинъ потомъ такъ горь-
ко раскаявался, и которая впослѣдствіи возбу-
дила противъ него справедливое негодованіе лю-
дей благомыслящихъ и навлекла непріятности 
со стороны духовнаго начальства. Пушкинъ вся-
чески истребдялъ ея списки, выпрашивалъ, от-
нимадъ ихъ 5 и сердидся, когда ему напоминали 
о ней., Увѣрчютъ, что онъ позволилъ себѣ со-
чинить ее, просто изъ молодаго литературнаго 
щегольетва. Ему захотѣлось показать своимъ 
пріятелямъ, что онъ можетъ въ ѳтомъ родѣ на-
ішсать что нибудъ лучгае стиховъ Вольтера и 
Парни в т ) . 

Лѣтомъ 1822 года покивули Кишиневъ двое 
блпзкихъ знакомыхъ Пушнина: П. С. Пущинъ и 
М. Ѳ. Орловъ; первый былъ уводенъ вовсе отъ 
службы, второй отъ должности дивизіоннаго на-

б 7 ) Отъ П. В . Нащокина, В. П. Горчакова, С. Д. 
Поіторацкаго и другихъ. 
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чальника, съ причисленіемъ къ арміи, оба, 
по непріятностямъ съ своимъ Бгорпуснымъ гене-
раломъ Сабанѣевымъ. Дивизіею въ Кишиневѣ 
сталъ командовать Нилусъ. Орловъ съ женою 
уѣхалъ въ Ерымъ, куда такъ х о т 4 л о с ь Пушки-
ну, который писалъ тогдасвой Бахчисарайскій 
Фантанз. 

Приду на склонъ приморскжхъ горъ , 
Воссоминаній тайныхъ полный, 
И вновь Тавричесвія волны 
Обрадуютъ мой жадный взоръ. 

Но ему иришлось сдѣлатъ совсѣмъ другаго 
рода вутешествіе, и при этомъ обогатиться но-
выми впечатлѣніямп, плодомъ которыхъ впослѣд-
ствія была четвертая поэма Цыганы. Во второй 
половинѣ 1822 года съ нимъ случилась опять 
исторія. Подробности намъ неизвѣстны, но есть 
положительное свидѣтельетво, что въ это время 
Пушкинъ опять за картажи оовздоривши съ кѣмъ-
то изъ йщпинѳвскбй молодежи, сяялъ^ сапогъ и 
подовівой ударилъ его въ лийе. Йнвовъ разо-
слалъ ихъ: Пушкина въ Измаилъ, a противника 
его въ Новоселицу 8 8 ) . Г. Аннеяковъ (матеріалы, 
стр. 90) говоритъ, что на этотъ разъ Пушкинъ 
доходилъ до самыхъ границъ имперіи, и въ до-
казательство приводитъ отрывокъ стихотворенія, 
въ которомъ между прочимъ сваэано: 

Объемію грозный мраморъ твой, 
Кагуда памятникъ надмснный. 

Между тѣмъ изъ этого еще нельзя заключать, 
чтобы стихи были вызваны посѣщеніемъ мѣста 
Еагульской битвы: памятника тамъ, сколько цы 
знаемъ, нѣтъ никакого, и стихи вѣрнѣе будетъ 

ад) ЗеленецкШ, въ Москвит. 1$54 , № 9 , стр . 6 , л е р е д а -
вая этогь случай со словъ одного изъ чиновниьовъ Н а и і с т -
ничьей Канцеляріи, В . 3 . Писарепко, прибавлиетъ, что П. 
С. Пущина тогда уже не было въ Кишнневѣ, й что Инзовъ 
послѣ помирилъ противниковъ. 
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отнести къ 1827 г., къ извѣстной колсшнѣ Р}-
мянцева въ Царскомъ,селѣ. 

Гораздо опредѣлительнѣе указываетъ на тог-
дашнюю поѣздку Пушкина аебодыпое стихо-
твореніе 1822 года Баратынскому изь Бесса-
рабги: 

Е щ е до нынѣ тѣнь Назона 
Дунайскихъ ищетъ береговъ • . 
И съ нею часто при лунѣ 
Брожу вдоль беррга крутаго. 

Берегъ Дуная въ Измаилѣ дѣйствительно 
крутъ, a выраженіе про тамошнюю сторону: она 
Державинымз воспѣта прямо относится къ из~ 
вѣстной одѣ на взятіе Измаида. 

Во всякомъ случаѣ поѣздка въ Измаилъ, по 
Буджацкой пустынѣ, надолго ос гіалась памятна 
Пушкину. Онъ наскучилъ кишиневскою жизнью; 
ему надоѣли городскіе толки, возбужденные его 
горячностью, и вообще городская жизнь. Въ 
степяхъонъ почувствовалъ себя наволѣ и захо-
тѣлъ пожить беззаботною кочевою жизнью, 
снизойти на первую ступень человѣческаго 
общежитія. Встрѣтивъ на дорогВ цыганскій 
таборъ, Пупшинъ присталъ къ нему ц нѣсколько 
врейейи кочевРалъ вмѣстѣ съ нимъ. Что ето (шдо 
д^йЬтвительно такъ, что воспитанникъ бо£атаго 
царскоседьскаго дицея, проводилъ ночи да голей 
землѣ, y костровъ и подъ шатраши, свидѣтель-
ствуетъ братъ его, сообщивтій адно вьту-
щенное прежде мѣсто изъ поэмы Цыганы: 

З а ихъ лѣнивывш толпами 
Въ пустыняхъ праздный я бродилъ, 
Простую пищу ихъ дѣлилъ, 
И засыпалъ предъ ихъ огнями. 

То же самое говори1:ъ Пушкинъ, разсказывая 
о своей музѣ: 

И позабывъ столицы ;СаІьной 
Ц блескъ и шумные пиры, 
В-ь глуши Молдавіи печальной 
Ова смиренные шатры 
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Племевъ бродящихъ посѣщала, 
И между ними одичала 
И п о з а б ш а рѣчь боговъ 
Ддя свудвыхъ, странныхъ языковъ 
Дхя пѣсенъ степв , efi іюбезной . . . . 

Любопытно, что въ бумагахъ его нашлась 
замѣтка о происхожденіи и вравахъ Цыганъ 8 9 ) . 
Опять вид>,нъ умяый и зорюй наблюдатель, 
умѣвшій собирать съ жизни двойную дань поэзіи 
и знанія. Казалось бы, что чудныя южныя ночи 
y цыганскихъ костровъ', съ такою роскошью 
описанныя имъ, вполнѣ привадлежатъ міру по-
эзіи; но поэтическое упоеніе въ этой крѣпкой 
природѣ не исключадо хладнокровной наблю-
дательности. Въ этомъ-то и сила Пушкина. 
Мѣстами (напримѣръ въ Цыганахъ) поэзія его, 
какъ самые роскошные дупшстые цвѣты, почти 
что отуманиваетъ голову, д рядомъ тутъ же чи-
татель отдоезвляется стройньши образами самаго 
яснаго, разумнаго міросозерцанія. £ і 

Поэма Цтаны, написанная дозже, ивнѣшвимъ 
и внутревнимъ содержаніемъ своимъ вполнѣ 
принадлежитъ этому степному странствованію. 
Весьма вѣроятно, что y Цыганъ Пушкинъ и 
назывался именемъ Алеко (Александръ). Можно 
догадываться, что тутъ не обошлось также безъ 

**) «Долго не звади въ Европѣ происхожденія Цьпаноаъ и 
считали ихъ выходцами изъ Бгипта . Донывѣ въ нѣкоторыхъ 
земляхъ и называютъ ихъ Египтянами. Англійскіе путешест-
венники разрѣшили, важется , всѣ недоумѣвія. Докэзано , что 
Цыганы прияадлежатъ къ отверженной кастѣ индѣйцевъ, н а -
зываеиыхъ Паріа. Языкъ ихъ и т о , что можво назвать ихъ 
вѣрою, даже черты л и ц а и о б р а з ъ жизяи—вѣряыя тому евидѣ-
тельства. Ихъ привязавность къ дикой воіьвости, обезпечен-
ноЙ бѣдностью—вездѣ утомила ігвры, принятыя ддя п р е о б р а -
зованія праздной жизки сихъ бродяп». Ови вочуютъ в ъ Р о с -
с іи , какъ и въ Англіи; мужчины занииаютсн реиеслами. 
яеоііходиными для первйхъ вотребиостей, торгуютъ лошадь-
ми, водятъ медвѣдей, обмавываютъ и крадугь; жевщивы п р о -
мышляюгь ворожбой, пѣснями и илясками » 
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любви. Отъ того такая искреннасть, такая жиз-
ненность поэмы. Въ жилахъ поэта текла тоже 
восточная кровь. Покинувъ душный городъ, гдѣ 
ему было столько непріятностей, Пушкинъ радо-
вался пшрокою волею степной жизни: 

Подъ сѣяью мирнаго забвенья, 
Пускай цыгана бѣдный внукъ 
Н е знаетъ нѣгъ и пресыщенья 
II гордой суеты наукъ. 
Нътх , ве п р е к ю н и ш ь ты К О І Ѣ Н Ъ 

ГІредъ иддломъ безумной чеспШу 
Не будешь жертвой злыхт» измѣнг, 
Трепеща тайной жаждой мести, 
0 Боже! еслкбъ мать мояг 
Меня родила въ чащѣ і ѣ с а . 
Идь подъ юртой Остяка 
Въ и у х о й разсѣливѣ утеса! ( Ѵ Н , 69) 

Дорогою въ Измаилъ, или можетъ быть на 
обратномъ пути, Пушкинъ заѣзжалъ въ Тул^-
чинъ, гдѣ находилась, какъ тны сказали, глав-
ная квартира корпуса и жили нѣкоторые знако-
мые его: при одномъ анакреонтическомъ стихо-
твореніи: Малъчикб, солнце встрѣтить долж-
но^ означено имъ: Тулъчшъ, 1822. 

Кажется, что къ ноя(5рю мѣсяцу этого же гада 
слѣдуетъ отнести новую и яосдѣдяюю йоѣздку 
его въ Чигирийскій повѣтъ віевской губерніи, въ 
село Каменку, къ Давыдовымъ. Тамъ встрѣтилея 
съ нимъ одинъ его петербургскій знакомый, изъ 
записокъ котораго извлекаемъ слѣдующее мѣсто: 
^Пріѣхавъ въ Каменку,—разсказываетъ онъ— 
я былъ пріятно удивлеиъ, когда случившійся 
здѣсь A. С. Пушкинъ выбѣжалъ ко мвѣ съ рас-
простертыми объятіями.... Съ генералотгь былъ 
сынъ его, полковникъ Александръ Раевскій. Че-
резъ полчаса я былъ тутъ какъ дома. Орловъ, 
Охотниковъ и я, мы пробыли y Давыдовыхъ цѣ-
лую недѣлю. Пушкинъ и полковникъ Раевскій 
прогостили тутъ столько же. Мы всякій день 
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обѣдали внизу y старушки матери. Послѣ обѣда 
собирались въ огромной гостиной, гдѣ всякій 
могь съ кѣмъ и о чемъ хотѣлъ бесѣдовать. 
Жева A. X Давыдова, впослѣдетвіи вышедшая 
въ Парижѣ за генерала Себастіанвц была со 
всѣми очень любевна. Унея была преыиленькая 
дочь, дѣвочка лѣтъ 12. Пушкинъ вообразилъ 
себѣ, что онъ въ нее влюбленъ, безпрестанно 
на нее заглядывался, иподходя къ ней, шутилъ 
съ вей очень неловко. Однажды за обѣдомъ онъ 
сидѣлъ возлѣ меня и, раскраснѣвшись, смотрѣлъ 
такъ ужасно на хорошенькую дѣвочку, что она 
бѣдная не знала что дѣлать и готора была за-
плакать. Мнѣ стало ея жалко, й я евазалъ 
Пушкину вполголоса: посмотрите, что вы дѣ-
лаете! Вашими нескромными взглядами вы C<j-
цершенно смутшга бѣдноѳ дйтя. „Я хочу нака-
зать кокетву, атвѣчаль овь? прежде она со мной 
дюбезвичала^ & теперь приЕидьтеается жестокой 
m не хочетъ взглянуть на меня. а Съ болъшимъ 
трудомъ удалось мнѣ обратить все это въ шут-
ку и заставить его улыбнуться. Въ общежитіи 
Пушкинъ былъ до чрезвычайностп не ловокъ и 
цри своей раздражителъности легко обижался 
какимъ-вибудь словомъ, въ которомъ рѣшительно 
не было ничего обиднаго. Иногда онъ корчилъ 
лихача, вѣроятно вспоминая Каверина и дру-
гихъ своихъ пріятелей-гусаровъ въ Царскомъ 
селѣ. При этовіъ онъ разсказывадъ иро себя 
самые отчаянные анекдоты, п все вмѣстѣ вы-
ходило какъ-то пошло. За то, когда заходмъ 
разговоръ о чемъ-нибудь дѣльноыъ, Пушкинъ 
тотчасъ просвѣтлялся. 0 произведеніяхъ сло-
весности онъ судилъ вѣрно и съ особевнымъ 
какимъ-то достоинствомъ. Не говоря почти ви-
когда о собствениыхъ своихъ сочиненіяхъ, онъ 
любилъ разбирать произведенія современныхъ 
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^ 0 ) Въ запискахъ Я — н а эта встрѣча съ Пушнинымъ отне-
сена къ ноябрю мѣсяцу 1820 г. ; но , по соображенію обстоя-
тельствъ, это указаніе кажется памъ ве точвымъ. Пушкивъ 
могъ быть въ Каиенкѣ въ воябръ иѣсяцѣ либо 1821-го , 
аибо 1822 года. 

поэтовъ, и не только отдавалъ каждому 
нихъ справедливость, но въ каждом^ изъ вцхъ 
умѣдъ отыскать красоты, какихъ другіе не замѣ-
тили. Я ему прочедъ одно изъ его неизданныхъ 
стихотвореній, и онъ очень удпвидся какъ я его 
знаю.... Въ то время не было сколько-нибудь 
грамотнаго прапорщика въ арміи, который бы не 
зналъ наизусть его запрещенныхъ стиховъ 9 0 ) , 

Съ 1822 года положеніе Пушкина въ Киши-
невѣ становится все тяжелѣе и для его горячаго 
нрава невыносимѣе. Разсказанныя нами исторіи 
должны же был^ оставвть свои елѣды на немъ. 
Сонъ передъ поединкомъ ПудіЕинъ вцосдѣдствіи 
сравнивалъ съ ожидавіемъ замѣшкавшейся кар-
ты въ азартной игрѣ (VII, 139), и мы уже зна-
емъ, что онъ дѣйствйтельно не слишкомъ доро-
жилъ жизнью и любилъ отважно идти на вся-
кую опасность* но все же эти встрѣчи со смертью 
необходимо потрясали все его нравственное су-
ществованіе и не могли проходить даромъ. Ко-
нечно, глядя теперь со стороыы, можно съ увѣ-
ренностію утверждать, что адшадневская жизвь 
была полезна Пушкину, как<ь воѳту, что этіг 
страсти разработывали 4 его душу й вызывали 
намъ изъ яея новые живые звуки, которыми 
теперь мы такъ наслаждаемся; но каково было 
самому поэту въ болѣзненпыя минуты поэтиче-
скаго развитія? Вотъ вонроеь. Нашлиоь ли лю-
ди, возлѣ которыхъ онъ могъ отдохнуть, кото-
рыхъ участіе было бы не оскорбительно, кому 
бы онъ могъ вполнѣ открыться и довѣриться? 
Онъ отвѣчаетъ отрицательно. У него быливъ 
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Кишиневѣ добрые пріятели, Алексѣевъ, Горча-
ковъ, Полторацній и другіе; но не было настоа-
щаго друга въ родѣ Дельвига, Малиновскаго, 
Пущина (И. BL.)î или какимъ былъ позднѣе П. 
В. Нащокияъ-, ве было и такихъ людей, какъ 
Карамзияъ и Жуковскій, въ которьшъ бы онъ 
могъ прядти, разсказать все, требовать совѣта 
и не оскорбляясь выслушать упреки и настав-
ленія. Въ добавокъ, на ту пору, разбрелея и кру-
жокъ М. Ѳ. Орлова. Правда, ыхъ горячія, иногда 
только заяосчивыя рѣчи и требованія, въ виду 
практической иеисводнямости, которая не могла 
укрываться отъ ваблюдательнаго и зоркаго по-
эта, должны были порою тревожить его и наво-
дять грусть; но онъ искренно дорожилъ этими 
людьми, и отсутствіе ихъ, безъ сомнѣнія было 
ему чувствительяо. 

Кого жь лк>бвть? Кояу же вѣрить? 
Кто не иэнѣнатъ намъ одинъ? 

' КтЪ всѣ дѣла, всѣ рѣчи мѣритъ 
Услужливо в а яашъ аршивг? 
Кто клеветы лро насъ не сѣетъ? 
Кому порокъ нашъ не бѣда? 
Кто не наскучитх нчкогда? ( I V , 87) . 

Такого человѣка, конечно, не было. Между 
тѣмъ изъ Петербурга приходили неутѣшитель-
ныя вѣсти, надежда на возвращеыіе изъ ссылки 
оставалась по прежнему только надеждою, по-
ложеніе при Инзовѣ, безъ опредѣленной дѣятедь-
ности, было какое-то праздное и двусмысленное, 
и въ довершеніе всего недостатокъ денежный. 
Впослѣдствіи Пушкинъ могъ говорить про себя, 
вспоминая прошедшее: 

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ , 
Въ безумствѣ вътренной свободы, 
Вц неволть, въ біъдносѵпи^ въ цужихъ с» епяосъ 
Мои утраченные годы.. . . (I , 197). 

Садю собою разумѣется, что большинство лю-
дей, съ которыми онъ встрѣчался въ Кишиневъ, 
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не могди дорожить высокими достоинствами по-
эта, и всего чаще лишены были способности 
открывать и замѣчать ихъ. Къ тому же имъ 
досадно бывало видѣть, кавъ этотъ, едва вышед-
шій изъ дѣтства, баловень природы, безъвиди-
маго занятія, безъ всятшхъ наглядныхъ заслугъ, 
пользуется уваженіемъ людей высоко поставлен-
ныхъ, водится съ первыми лицами города, не 
хочетъ знать привычныхъ условій и внѣшнжхъ 
Формъ подчиненностп^ ни передъ чѣмъ не оста-
вавливаегся, и все ему проходитъ. Степенное 
кишиневское чиновничество не въ силахъ было 
простить ему напр. небрежнаго наряда. Каково 
пмъ было смотрѣть, какъ онъ разгуливаетъ съ 
генералами, въ своемъ архалукѣ, въ бархатныхъ 
шароварахъ, неприбранный и нечесавный, и раз- ' 
махиваетъ желѣзною дубиякою. Въ добавокъ, не 
попадайся ему, оборветъ какъ разъ. Молодой 
Пушкинъ не сдерживалъ въ себѣ порывовъ не-
годованія и насмѣшливости, a въ кишиневскомъ 
обществѣ было, какъ и вездѣ, не мало такихъ 
сторонъ, надъ которыми изощрялся умъ его. 
Находчивостью, рѣзкостью возраженій и отвѣ-
товъ, овъ выводилъ изъ терпѣнья своихъ про-
тивниновъ. Языкъ мой—врагъ мой, пословица, 
ему хорошо знакомая. Сюда относится большая 
часть анекдотовъ, которые ходятъ про него по 
Россіи. Такъ, напр., на одномъ обѣдѣ въ Киши-
невѣ, какой-то солидный господинъ, охотникъ до 
крѣпкихъ напитковъ, вздумалъ увѣрять, что вод-
ка лучшее лекарство на свѣтѣ, и что ею мож-
но вылечиться даже отъ горячки. ^Поавольте 
усумниться," замѣтилъ Пушкинъ. Господинъ оби-
дѣлся, и назвалъ его молокососомз.—^Ну, ужь 
если я молокососъ, сказалъ Пушкинъ, то вы ко-
нечно винососд.*—И вотъ уже врагъ, готовый 
радоваться всакой оштібкѣ расвускать вся-
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кую клевету! Какая-то дама, гордая своими пре-
лестями и многочисленностью поклонниковъ, при-
нудила Пушкина наяисать ей стихи въ альбомъ. 
Стихя были написаны, и въ нихъ до небесъ во-
схваляласъ красота ея, но ввизу, сверхъ чаянія, 
къ поляѣйшей досадѣ и разочарованію, оказа-
лась помѣтва: 1 Апрѣля Э 1 ) . Подобныхъ случа-
евъ, безъ сомвѣнія, бьтло не мало. Кто-то выра-
зилея пра Пушкина, иі*рая словомъ бессарабскій 
съ намекомъ на его ФИЗІОНОМІЮ: бѣсъ-арабскій. 
Иногда поэту приходилось тяжело въ обшествѣ, 
враждебно противъ него вастроенномъ. Въ аль-
бомѣ Онѣгина есть строФа, въ которой выраже-
ны эти отношенія: 

Меня не любятъ и клевещутъ; 
Въ кругу мущинъ яесносенъ я , 
Дѣвчоякя предо иной трепещутъ , 
Косятся дамы на иеня . 
За чтб? Sa т о , чта разгбворы 
Йрйвятъ ш ра\ш sa дшц 
4TQ вадоныяъ людямъ важеы вздоры, 
Что глупость вѣтрена и зла; 
Что пылкихъ душъ неосторожяость 
Саиолюбивую ничтожность 
И І Ь оскорбляетъ, иль смѣшитъ, 
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ. 

Такъ онъ оисалъ про себя, сознавая хорошо 
свое подоженіе. Но пенять на судьбу, жаловать-
ся на то, что его не понимаютъ, выставлять 
себя на показъ, было вовсе не въ его нравѣ. 
^Кюхедьбекерно мнѣ на чужой еторонѣ, а—толь-
ко этимъ и выражались его пеаи, даже и въ 
иисьмахъ къ ближайшимъ людямъ. Озлобленія 
въ немъ незамѣтно. Съ гордымъ -равнодушіенъ, 
онъ продолжалъ явлзться всюду, и по прежнему 
посѣщалъ разнообразное кишиневское обідество. 
На ту пору оно сдѣлалось еще пестрѣе. Вслѣд-
ствіе греческаго возстаяія, которое въ 1822 

i e ) В. IJ. Горчакова: Выдержки изъ Дневника. 
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году охватило уже всю Турцію, многія семейства 
изъ княжествъ и изъ самой Турціи, спдсались 
бѣгствомъ въ Россію, и находили убѣжище ме-
жду прочимъ въ Кишиневѣ. Такъ, напр., въ 
одномъ отрывкѣ изъ записокъ своихъ Пушкинъ 
мимоходомъ упоминаетъ, что въ 1822 году, ка-
кая-то „старая молдаванская княгиня, набѣденная 
и нарумяненная, а умерла въ его присутствіи 
отъ холерныхъ припадковъ (I, 281). Къ тому же 
1822 году относится временное сбдиженіе его съ 
однимъ греческимъ семействомъ, какъ показы-
ваютъ тогдащніе стихи къ Гречанкѣ (Ты рож-
дена воспламенлшь воо$раженіе поэтовб). Это 
была извѣстная въ Китинѳвѣ Кллипео, пріѣхав-
шая изъ Константинопоія вйѣстѣ съ матерью 
своею Полихроніей и съ другими Греками. Калип-
со была красавица, но ее нѣсколько безобразилъ 
длинный носъ. Она прекрасно пѣда съ гитарой 
турецкія пѣсни: Пушкивъ тогда восхищался Бай-
рономъ, a про Калипсо ходили слухи, будто она 
когда-то встрѣтилась съ знаменитымъ лордомъ 
и впервые познала дюбовь въ его объятіяхъ: 

Ныть можеть, лирою счаетливой 
Теба волрдебникъ искушалъ; — s 

Невольный треиетъ возника іъ 
ІГь твоей груди самолюбивой, 
И ты склонясь къ его плечу.. . . 
Н ѣ г ь , нѣтъ, иой другъ, мечты ревнивой 
Питать я плаия не хочу: 
Мнѣ долго счастье чуждо было, 
Мнѣ ново васлаждаться имъ. . . . 

Сближеніе съ Байрономъ безъ сомнѣнія при-
давало Калипсѣ особенную заманчивость въ гла-
захъ Пушквда; но любовь къ ней была минут-
нымъ уйлеченіемъ. Стихи свои (великолѣпные, 
но сравнительно-холодные) Пушкинъ скоро от-
дадъ въ печать (съ полнымъ своимъ именемъ), 
и уже одно это обстоятельство достаточно по-
казываетъ, что настоящей дюбви туть не могло 
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быть. Черезъ годъ Пупшшъ знакомилъ съ Ка-
лидсо и ея матерью одного пріѣзжаго * 2 ) , и по 
словамъ его, въ немъ уже не оставадось и слѣ-
довъ любовнаго жара. 

Другое стихотвореніе, біограФическаго содер-
жанія, принадлежащее къ 1822 году, это къ 
Друзъямд. Оно написано послѣ прощальной пя-
рушки, которая устроилась y братьевъ Полто-
рацкихъ по случаю огьѣзда изъ Кишинева об-
щаго пріятеля ихъ свитскаго ОФИцера Валергя 
Тимофеевича Кека. Пушкинъ говоритъ, что 

друзья отличили его особой почетяой чашею: 
. . . . жажду скиѳскую я о я , 
Бутылка п о і в а я вливалась 
Въ ея шировія края . 

Пили изъ складныхъ походныхъ стакановъ, 
которые вставдаются одинъ въ другой; Пуш-
кину дали самый болыиой, наружный: 

Я п я л ъ , и дувою сердечной 
Во днѣ вганувшіе леталъ , 
й гфре жиани окоротечной 
И свы любви восіюминалъ. 

Превосходный, художественяый разборъ этой 
піесы, которая такъ живо изображаетъ поло-
женіе ссыльнаго поэта въ Кишиневѣ, посреди 
военяой молодежи, находимъ y Бѣдинскаго (Со-
чиненія, т. VIII, сгр. 330). „Пушвянъ—говоритъ 
онъ — нивогда не расплывается въ грустномъ 
чувствѣ; оно всегда звѣнитъ y него, но не заглу-
шая гармоніи 'другихъ звуковъ души, и не до-
пуская его до монотонности. Иногда, задумав-
шись, онъ какъ будто вдругъ встряхиваетъ 
головою, какъ левъ гривою, чтобъ отогнать 
отъ себя облако унынія, и мощное чувство бод-

w ) Ф. Ф. Вигеля, пріъханшаго тогда на служоу въ Ки-
шнпсвъ. Иокойный Витель, въ 1853 году, позволилъ н а я ь 
сдѣлать отиВтки изъ сго Записокъ и выписать мѣста, въ ко-
торыхъ говорится о ПушкнвгБ. 
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рости, не изглаживая совершенно грусти, даетъ 
ей какой-то особенный освѣжительный и укрѣп-
ляющій душу характеръ. а 

Меня смвшила ихъ изыѣна: 
И скорбь исчезла предо мной, 
Какъ изчезаетъ въ чашахъ пѣна 
Подъ зашипѣвшею струей 

Поэтъ самъ былъ доволенъ этими стихами, 
и отослалъ ихъ въ Петербургъ, гдѣ они лотомъ 
прочитаны были въ публичномъ засѣданіи Воль-
наго Общества Любителей Россійской Словес-
ности, въ домѣ Д. А. Державиндй, й въ печати 
появились съ полньшъ его именемъ 9 3 )* 

Совсѣдоъ другаго содержанія, на та,кже въ 
біографичес;комъ отношеніи чрезвычайно любо-
пытны и важны стяхи 1822 года: Любш вашб 
сумракб неизвѣстный, набросагшые, невончен-
ные Пушкиньім/ь, и сохранившіеся въ двоякомъ 
видѣ, черноЬомъ и болѣе отдѣланноыъ ( I I , 
323—325): 

Ты сердцу непонятиый мракъ, 
Пріютъ отчаянья слѣпаго , 
Ничтожество, пустой призракъ, 
Не жажду твоего покроваГ 
Мечтанье жизни равлюбя, 
С ч а с и и в ы х ъ дней не з в а в ъ отъ вѣка , 
Я всѳ не вврую въ тебя : 4 

Ты чуждо мысли человѣка. 
Тебя страшится гордый уиъ! . . . 
Н о , улетѣвъ въ ніры иные , 
Ужели съ ризой гробовой 
Всѣ чувства брошу я земныя 
И чуждъ мнЪ станетъ міръ земной? 

. 9 3 ) Въ Х Х І І - й части Трудовъ Вол. Обпсества Люб. Р . 
Словесности ( 1 8 2 3 года) въ Л Ѣ Т О П И С Я Х Ъ общества, въ описа-
ніи этого публичнаго засѣданія, ( 2 2 м а я ) , на стр. 296 и 297 
о к а з а н о , что одинъ изъ членовъ общества , «цензоръ библісг 
граФІи» A A . Бестужевъ прочелъ Нрощаше, сочиненіе 
ѵѴ. С. Пушкина (въ стихахъ) . Такого стихотворснія за то 
время мы нс знасмъ y Пушкина, и думаенъ, что Нрощані-
е.ю, иазваны здѣсь стихи къ Друзьлмъ. 
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Эти мысли о смерти, о 8агробной жизни, о 
безсмерііи души, находятся очевидно въ связи 
съ тогдашними его обстоятельствамп. Можетъ 
быть, стихи эти и написаны наканунѣ одного 
изъ поединковъ. 

Наконецъ есть еше стихртвореніе 1822 года, 
въ которомъ отразилась его Кишиневская жпзнь, 
это Уединеніе. Послѣ сообщенныхъ выше по-
дробностей, тутъ каждое слово становится по-
нятно и получаетъ смыслъ автобіограФическій: 

Б і а ж е н ъ , кто въ отдаленной сѣви , 
Вдали взыскателъныхъ невѣждъ, 
Дни дѣлитъ межъ трудовъ и лѣви, 
Воспоминаній и надеждъ; 
Коиу судьба друзей послала , 
Кто скрытъ, по милости Творца, 
Отъ усыпителя глупца, 
Отъ пробудителя нахала. 

Такъ и видится Пушкинъ въ его уединенной 
комнатѣ, подъ развалинами, ça отдалеыномъ коы-
цѣ Кишинева; оаъ на время мв^итса съ судь-
бою и работаетъ, полный памятью о врежнихъ 
веселыхъ д н я х ъ и оживляемый надеждою на 
болѣе евѣтлое будущее. 

Эти воспоминанія и надежды относились къ 
Петербургу. Почти все время Кишиневской жиз-
ин Пушкинъ разсчитывадъ, что ссылка его скоро 
кончится, и что ему позводятъ возвратиться въ 
столицу. Еще въ 1821 году, въ письмѣ къ бра-
ту (27 іюля) онъ говоритъ: „Пиши ко мнѣ, по-
камѣсть я еще въ Кишеневѣ." Въ письмахъ 
1822 года безпрестанно выражается надежда на 
скорое свиданіе. Къ брату онъ пчшетъ, отъ 24 
января: ^Постараюсь самъ быть y васъ на нѣ-
сколько дней, тогда дѣла пойдутъ иначе а ; 21 
іюля: „Радость моя, хочется мнѣ съ вами уви-
дѣться, мнѣ въ Петербургѣ дѣла есть; не знаю^ 
буду ли къ вамъ, a пастараюсь а; 6 октября: 
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карабкаюсь, и можетъ быть явлюсь y васъ^ 
но яе прежде будущаго года. а Тоже самое въ 
пигсьмѣ къ Катенину, отъ 19 іюля, говоря о 
побтановкѣ на сцену Корнелевой трагедіи Сида, 
переведенной Катенинымъ: ^Какъ бы то ни 
бъіло, надѣюсь увидѣть эту трагедію зимою, 
по крайней мѣрѣ постараюсь а; или къ Я. Н. Тол-
стому, отъ 26 сентября: „Можетъ быть къ но-
в'ому году мы свидимся, и тогда дѣло пойдетъ 
на ладъ." 

Такъ какъ ОФФИціальной ссьтлки не было, то 
ІІушкинъ вѣройтно надѣялся, что его переве-
дутъ по службѣ обратно въ Петѳрбургъ, илп 
хоть уволятъ въ отпускъ. Черезъ кого шли эти 
сношенія, y кого именно просилъ онъ ходатайст-
ва, опредѣлительно мы не віожемъ сказать, по 
крайней мѣрѣ по имѣющимся y насъ матеріаламъ. 
Знаеыъ только, что онъ писалъ писъмо къ гр. 
Нессельроду, который тогда завѣдывалъ мини-
стерствомъ иностранныхъ дѣлъ Весъма вѣро-
ятно, что заступниками и ходатаями были *тѣ же 
лица, что и прежде, Карамзинъ, Жуковсвій и 
братья Тургеневы, Но испросить помилаваніе 
было доьольйо трудно. Обстоятельства не яголь-
ко не улучдіились сравнительво съ 1820-мь го-
домъ, когда Пушкинъ оставилъ Петербургъ, на-
противъ сдѣлались еще тяжелѣе. Въ самый годъ 
удаленія Пушкана, произошла Семеновская исто-
рія; въ министерствѣ йросвѣщенія и духовныхъ 
дѣлъ, къ которому принадлежалъ Пушкинъ по 
роду своей дѣягельности, наступили врёмена 
крутыя; п р о Ф е с о о р а Куницынъ и Арсеньевъ по-
терпѣли по службѣ; имѣлі, болыпое вліяніе зна-
ыенитый ревизоръ Магницкій, торжеетвовало его 

м ) Въ письмѣ къ брату отъ 6 октября 1822 г. : «Мини-
стру я писалъ , онъ и въ усъ не дуетъ.» 
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рскосельскій Лицей переданъ въ вѣдомство 
военно-учебныхъ заведеній. Къ тому же, уда-
ленный по Высочайшему (хотя и не гласному) 
повелѣнію, Пушкинъ не иначе могъ быть и воз-
вращенъ. Отлучки императора Александра, его 
безпреставныя поѣздки то во внутревнія губер-
ніи, то за границу, ва Любдянскій и Веронскій 
конгрессы, тоже могли быть помѣхою. Къ импе-
ратору естественно посылались только дѣла 
первой важности, и отнюдь не могла быть по-
слана бумага о перемѣщевіи изъ одного мѣста 
въ другое какого-нибудь кодлежскаго секретаря 
Пушкина. Отъ того Пушнива такъ занимаетъ 
вопросъ, когда возвратится государь. (Письмо 
къ брату отъ 30 января 1823 года). Неувѣрен-
вость въ своемъ положеніи, надежда, что мо-
жетъ быть завтра выдетъ разрѣшеніе ускакать 
изъ .Кишинева, должны бьиги усиливать душев-
вую тревогу Пушкина. Оаъ жвлъ изо дня въ 
день, «акъ-будто не на мѣстѣ, и безпрестанно 
собираясь въ дорогу. 

За невозможностью свиданія, сношенія съ 
петербургскими друзьями ограничивались пере-
пискою, и то довольно рѣдкою, отрывочною. Пе-
реписка эта далеко не вся обнародована, и мо-
жетъ быть значительяая часть ея утратилась: 
время и быстрая смѣна обстоятельствъ истреб-
ляютъ слѣды прошедшаго, и къ тому же не 
въ наших^ нравахъ было дорожить письмами u 
беречь ихъ. Впрочемъ, просимъ читателей пом-
нить, что мы не пишемъ полыой и связной 
біограФІи Пушкина, a только собираемъ и при-
водимъ въ порядокъ матеріады для нея. До<*тупа 
къ бумагамъ Пушкина и его ближайшихъ друзей 
мыне имѣли; можетъ быть, многое изъ тогдаш-
ней переписки его еще сберегается и совреме-
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немъ будетъ сообщено во всеобще^ свѣдѣніе. 
Сколько можно судить по тому, что y насъ есть, 
Пушкинъ хотя и переписывался со многими ли-
цами, но довольно рѣдко. Оыъ быдъ сдишкомъ 
молодъ и безпеченъ и слишком/ь надѣялся на 
скорое свиданіе, чтобы вести правильную и 
постоянную переписку за полторы тысячи верстъ. 
—Съ Карамзинымъ, какъ кажется, онъ вовсе 
не перепцсывался: дѣта и положенія были 
слишкомъ разны. Не знаемъ, удѣлѣли ли пись-
ма его къ А. И. Тургеневу; но онъ навѣрное 
писалъ къ яему. Сшъ Тургеневъ говоритъ въ 
одномъ изъ отрывковъ своей Хронши Русскаго 
изз Парижщ что перебирая бумаги, попалъ на 
письмо къ нему Пушкина изъ Кишинева, отъ 21 
августа 1821 года. „Письмо коротко, замѣчаетъ 
Тургеневъ, но ноготокъ востеръ" 9 5 ) . Въ 1822 
году онъ ему послалъ свою Пгьснъ о тщемь 
Олеіѣ, такъ какъ Тургеневъ былъ болъшой охот-
никъ до русской старины. Черезъ Жуковскаго 
шли, кажется, переговоры о возвращеніи изъ 
ссылки; но Пушкинъ жалуется брату, что 
рѣдко получаетъ лисьма отъ Жуковскаго, про-
ситъ, чтобъ онъ до крайней мѣрѣ продиктовадъ 
своему чедовѣку Якову нѣсколько строчекъ къ 
нему. Дѣдо въ томъ, что Жуковскій въ 1820 и 
1821 j \ ѣздидъ за границу съ ведикой княги-
ней Александрой Ѳеодоровной и потомъ былъ 
обремененъ своею должностью при дворѣ. Тог-
дашнія письма къ Чадаеву, какъ жы видѣли, іут-
ратились; но Пушкинъ не забывалъ своего дру-
га, что показываютъ два стихотворныя пославія, 
одно изъ Крыма, другое изъ Бессарабіи. Писемъ 
къ Баратынскому, тоже," какъ мы слышали, не 
сохранилось, хотя они навѣрное были, какъ вид-

в : > ) См. Совремеюткъ 1841 г о д а / т о м ъ X X V , стр. 5. 
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но no двумъ обращеніямъ уъ нему въ стихахъ 
(1822), находящимся въ печати. Безъ еомнѣнія 
также шла перециска съ Н. Раевскимъ-сывомъ, 
съ М. Ѳ. Орловымъ послѣ его отъѣздаизъ Ки-
шинева, съ Д. В. Давыдовымъ и др. Изъ тог-
дашнихъ писемъ къ П. А. Еатевину напечатано 
въ изданіи Анненкова (I, 58) только одно пись-
мо отъ 19 іюля 1822 года, и тамъ же изложе-
ны бывшія между ними недоумішія. Въ письмѣ 
этомъ особенно видво для біогра*іи Пушкина 
едѣдующее, для насъ пока не совсѣвдь понят-
ное, мѣсто: „Развѣ т ы н е знаешь яесчзьстныхъ 
сплетней, коихъ былъ я жертвою, и не твоей 
ли дружбѣ (по врайней мѣрѣ такъ цонималъ я 
тебя) обязавъ я первыыъ изрѣстіемъ объ нихъ? а 

Минутные друзъл минутной молодостщ обіде-
ство гусарское и Зедецой Ламаы, Всеволожскій, 
Каверинъ, Юрьевіч ііансуровъ, Молоствовъ, 
Васщій<ОлісуФьев.ъ, и другіе забілли Пушкива 
вгь его далекой ссыднѣ: ^Два года и шесть 
мѣеяцевъ никто НИ строки, ви слова а, пеняетъ 
Пушкинъ въ вышеуаомянутомъ яисьмѣ къ од-
ному изъ нихъ, Я. Н. Толстому (I, 187). Не 
знаемъ, была ли переписка съ Малиновскимъ и 
И. И. Пущияымъ; но къ третьему лицейскому 
другу своему, барону Дельвигу, Пушкинъ нави-
садъ изъ ссылки въ ііервый разъ тодько въ 
мартѣ 1821 года (см. выше) извѣстное письмо 
про&ою и стихами. Все-таки, если бы можно 
было собрать и издать эти письма вмѣстѣ съ 
отвѣтами, такая книга вышла бы наилучшямъ 
поясненіемъ жизни нашего поэта, и въ та s e 
время была бы живою картиною тогдадшяго 
уметвенваго и литературнаго движенія въ Россіи. 

Переписка, болѣе или менѣе непрерывная, 
поддерживалась, кажется, только съ братомъ. 
Къ ооякалѣвію и она дошла, по крайней мѣрѣ 
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до нась, не вдолвѣ; вопервыхъ мы не имѣенъ 
отвѣтныхъ писемъ брата, вовторыхъ самыя 
письма Александра Сергѣевича очевидно не всѣ 
уцѣлѣли а 6 ) . Левъ Сергѣевичъ, не кончивъ кур-
са въ пансіонѣ цри педагогическомъ инсти-
тутѣ, проживалъ въ Петербургѣ въ домѣ родиг 
телей, не имѣя опредѣленныхъ занятій и не 
торопясь поступать на службу. Въ 1822 году, 
о которомъ y насъ теперь идетъ рѣчь, ему 
было всего 16 лѣтъ. Онъ былъ очень похожъ 
на брата ЕГ лицемъ, и отчасти нравомъ. Прія-
тели Пушкина дюбили его, оцъ имъ жяво наао-
миналъ есыльнаго поэта* Къ тодау же онъ щіфлъ 
родовую наклонность къ занятіямъ словесностыо. 
Такймъ образсшъ Левъ Сергѣевичъ прямо съ 
учеяической скамейки встуцилъ въ гсружокъ дру-
зей своего брата. Пушкинъ поішнулъ его въ 
Петербургѣ еще совсѣмъ мальчикомъ, и долгое 
время потомъ сохранялъ въ отношеніи къ нему 
нѣжное и въ тоже время покровителъгтвенное 
чувство старшаго брата. Въ воспоминаніяхъ о 
Петербургѣ онъ завималъ унего первое мѣсто, 
и мы видѣли, какъ пвъ заботливр прручаетъ его 
Дельоигу. Перепивываться съ нимъ, знать о яешъ 
было для нето потребяостью сёрдца. Выше при-
ведено письмо его къ брату съ разсказомъ о 

м ) Левъ Сергѣевичъ скоячался въ Одессѣ въ 1854 году. 
Тогда же я обратидся съ просьбою къ опеяуяу дѣтей его, 
С. А. Сободевскоиу, поисяать въ его бумагахъ писемь Пуш-
кина. Изъ иижегородской деревци прислана была пачка л и -
семъ, всего 3 4 . С А. Сободевскій лозволилъ яавгь снять с* 
нихъ копіи, которыми мы теперь и пользуемся. Потомъ лись-
ма эти были вапечатаны въ Библіогр. Зщмскцхъ 1858 г. 
( № I 2 и 4 ) , во не вполнѣ, и в е въ стро ггомъ порядкѣ.— 
ІІисеиъ было кояечво больше, вежели сколько теперь y пасъ 
въ рукахъ. Недавно пайдено еще одно чрвзвычайно любо-
пытное письмо (1825 года) г . Титовымъ въ бумагахъ II. М. 
Л—воЙ и вапечатапо въ Библіоір. Запискахъ 1 8 6 1 , JVs 13. 

lib.pushkinskijdom.ru



128 

путешествіи, и другое, Французское, съ на-
ставленіями, какъ вести себя въ свѣтѣ. Отъ 
1821 года уцѣлѣло только одно письмо (27 іюля) 
изъ котораго два отрывка, съ вопросами о 
новостяхъ словесности, и съ порученіемъ къ 
Всеводожскому, также приведены выше. „Здрав-
ствуй, Левъ,—пишетъ онъ вму — не благодарю 
тебя за письмо твое, потому что ты мнѣ дѣль-
наго ничего не говоришь; я называю дѣдьаыиъ 
вее что касается до тебя. Пиши ко мнѣ пока-
мѣсть (sic) я еще въ Кишиневѣ. Я тебѣ буду 
отвѣчать со всевозможной болтливостыо.... Ска-
жи ему (Всеволожскому), что, я люблю его, что 
онъ забылъ меня, что я помню вечера его, 
любезность его, V. С. P. его, L. D. его, Овош-
нпкову его. "лампу его и все елико друга мо-

Мансурова, пожелай здравія Еалмыну и вапи-
ши мнѣ обо всемъ." Эти порученш ввели Льва 
Сертѣёвича Ъъ общ< ство Зеленой Лампы и 
познакомили совсѣми его шалостями. „Приішвд 
мнѣ Тавриду Боброва," заключаетъ Пушкинъ. 
Таврида или мой лѣтпній день вь Таврическомъ 
Херсонесѣ — старинная псэма, сочиненіе Ссме-
на Боброва (Николаевъ 1798). Пушкину захо-
тѣлось взглянуть на нее: онъ тогда занятъ былъ 
своимъ Бахчисарайскимб Фонтаномз. 

9 7 ) V. С. Р .—значитъ Ѵепѵе Cl iquot P o n t e h a d r a i n — к і е й -
мо на пробкахъ шампанскаго. Что такое L. D. , не знаемъ . 
Хвдотья Ивановна Овошникова—петербургская т а п ц о в щ и ц а . 
Калмыкъчиаіьчикъ, слуга y Всеволожскаго. См. о цешъ з а -
мѣтку г. Журавлева въ Москов. Вѣдом. 1855 г . , № 1 4 3 . 
—Для характеристики этого общества молодыхъ повѣсъ мож-
но прибавить, і т о y нихъ в а п р . разыгрывалось Изгнаніе 
Адама и Евы изъ р а я , a одивъ изъ вихъ вазывалса со-
Оомскимъ гражданиномъ. Кто такіе были Юрьевъ и Ман-
<:уровъ^-ие вваевъ . 

его 9 Г ) . если увидишь, Юрьева и 
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Отъ 1822 года сохранилось четыре письма къ 
брату. „Сперва хочу съ тобою побраниться — 
пишетъ Пушкинъ 24 генваря — какъ тебѣ не 
стыдно, мой милый, аисать полурусское, полу-
Французское письмо, ты не московская кузина-
во вторыхъ, письма твои сдишкомъ коротки: ты 
или не хочешь или не можешь мнѣ говорить 
открыто обо всемъ, Жадѣю: бодтливость брат-
ской дружбы была бы мнѣ большимъ утѣшеніемъ, 
Представь себѣ, что до моей пустынѣ (sic) не 
доходитъ ни одинъ д^ужесвій голосъ, что друзья 
мои какъ нарочно рѣшились онравдать мою эле-
гич&сную мизантропію, — щ ѳто состояніе яе-
<5носно. Письш), гдѣ говорилъ я тебѣ о Таври-
дѣ, ве дошдо до тебя, это меня бѣситъ. Ядавалъ 
тебѣ нѣсколько препорученій самыхъ важныхъ 
въ отношеніи ко мнѣ, чортъ сь нимщ постараюсь 
самъ быть y васъ на нѣсколько дней, тогда 
дѣда пойдутъ иначе." Дадѣе говорится о по-
сылкѣ Кавказскто Плгьнника Гречу, чтЬ при-
ведено y насъ выше. „Спроси Дельвига, здоровъ 
ли онъ—продолжаетъ Пушкішъ— все ли, слава 
Багу, пьетъ ' и куш&етъ; каков^ нашеигь мои 
стяш* къ неагу и пр. О прочихъ дошли де меия 
темяыя иэвѣетія. Посылаю тебѣ мои стихи, 
надеч&тай етхъ В Ъ Сынѣ (безъ подписи и безъ 
ошибокъ) 9 в ) . Есди хочешь, вотъ тебѣ еще 
зпиграмма, которую ради Хриета не распус гай̂  
въ яей каждый стяхъ правда. а Слѣдуютъ двѣ 
эпиграммы: Икой имѣлъ мою Аілаю, и другая 
на Клченовскаго. „Покушай, пожалуста— кон-
чаетъ онъ—Прощай, Фока, обнимаю тебя. Твоа 
другъ Демьянъ." ÏÏ стихн, и особеяно эпи>рам-
мы, разумѣется, разнеслись по Петербургу. Левъ 
Сергѣевичъ становился вездѣ пріятнымъ гостемъ; 

**) Какіе имепно зти ятихи, чы не могли доискагьс*. 
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отъ него можно было узнать новъте стихи и 
остроты ссыльнаго брата. 

Отъ 21 іюля: „Ты намеця дуешьея, нидый; не 
хорошо. Пиши мнѣ пожалуйста и какъ тебѣ 
угодно; хоть на шести языкахъ, ни слова тебѣ 
не скажу. Мнѣ беэъ тебя скучно. Что ты дѣ-
лаешь? Въ службѣ ли ты? Цора, ей Богу пора. 
Ты меня въ примѣръ не бери; если упустишь 
время^ послѣ будешь тужцті* ЕИь руеской служ-
бѣ должно непремѣнно быть в ъ 26 лѣтъ пол-
КОВНИЕОМЪ, есди хочешь быть чѣмъ-нибудь каг-
да-нибудь, слѣдственвю» р а з о ч т Теб$ екажутъ: 
учись, служба не пропадетъ; a a тзбѣ говорю: 
служи, ученіе не вроаадеті^ Кодачцо я не 
хочу, чтобъ %ы былъ такой же невѣжда вакъ 
В. И. Коздовъ, да т?ь* и еамъ не захочвшь. Чте-
иіе—воть дучодее учевіе. Знаю, чта теперь не 
то y тебя на улгіЦ m все къ дучшему. Сцажи 
мнѣ, выро&ъ да тад? Я дсталвдъ т€&я ребен-
K Q M ^ , цайцу МОДОДЬЬМЪ чедов&дацъ, Сіс̂жиц съ 
і$ѣмъ взъ щщхъ пріятелей ты зн&комъ багЬе? 
Что ты дѣдаешь, что ты шішешь? Если уви-
дишь Катенина, увѣрь его ради Христа, что въ 
посланіи моемъ къ Чадаеву нѣтъ ни одного 
Слова объ немъ; вообрази. что онъ принядъ 
на себя стихъ И сплетней разбирать игриеую 
зашѣю; я получилъ отъ него полукислое аись-
мо, онъ жалуется, что писемъ отъ меня не 
получилъ. Не моя вива. Пидіи мнѣ новости дите-
ратурныя. Что мой Русланз? Ые продается? Не 
запретила ли его цензура? Дай знать. Если же 
Сденинъ купидъ его, то гдѣ же деньги? A ниЪ 
въ вихъ яужда. Каково идатъ изданіе Бесту-
жева? Читалъ ли ты мои стихи ему поеладаые? 
Что Илѣниикъ? Радость моя} хочется миѣ съ 
вами увидѣться; мнѣ въ Петербургѣ д$ла есть; 
не зкак>> буду ди къ ванъ > a поетараюсь. Мнѣ 
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шгсали, чѵо Батюшковъ помѣшалсй. Быть нельзя; 
уничтожь это вранье. Что Жуковсвій, и зачѣмъ 
онъ fco мнѣ не пишетъ? Бываешь ли ты y Ка-
рамзина? Отвѣчай мнѣ на всѣ вопросы, если 
йгожешь, и поскорѣе. Пригласи также Дельвига 
и Баратынскаго. Что Вильгельмъ? Есть ди объ 
немъ извѣстія? Прощай. Отцу пишу въ дерев-

Отъ 4 сентября. „На прошедшей почтѣ (ви-
новатъ съ Долгорукимъ) я писадъ къ отцу, a 
къ тебѣ не успѣдъ, a аужно съ тобою потол-
ковать кой ô чёмъ. В < м і е р в Б щ ъ о службѣ. Ес-
либъ ты ношелъ въ ьоенную, вотъ мой планъ, 
соторый предлагаю тебѣ ва разбмотрѣніе. Шъ 
гвардію тебѣ не эачѣмъ; служить 4 года юн-
керомъ вовсе не забавно. Къ тому же тебѣ 
нужно, чтобъ о тебѣ немножко позабыли. Ты бы 
опредѣлился въ какой-нибудь полкъ корпуса Ра-
евскаго, скоро быдъ бы ты о Ф и ц е р о м ъ , a по-
томъ тебя перевели бы въ гвардію. Раевскій 
и Киселевъ оба не откажутся. Подумай объ 
этомъ, да пожалуйета не слегка, дѣло идетъ о 
ж язни. Теперь, ш>я радость,*поіч>ворю о себѣ." 

Батгешковъ въ это время, вераувшись изъ Италіи, жилъ 
я а Камевномъ оетрову, уже нБсколько повреждеяный вт. уив. 
Вскорѣ его послали лечиться въ Крымъ; въ СимФероподъ онъ 
яокушался было на жизнь свою, во потомъ къ нему опять п р и -
ходили ясныя минуты, умъ его проявлялся во всепъ своечъ 
природнояъ блескѣ и онъ даже писалъ прекрасные стихи 
Въ январѣ it<23 г. Пушнинъ упомиааетъ о немъ въ письия 
кь бра іу : «Батюшковъ въ Крыму. Орливъ съ нимъ вндился 
часто. Кажется мнѣ, онъ изъ ума шутитъ »—Дельвигъ слу-
жилъ тогда въ имп. публичной бнбліотекв .—В. К. Кюхель-
бекеръ , кажется, жилъ вь Парижѣ, на елужбъ въ канцеляріи 
Нарышкина — Баратынскій, тогда подпрапорщикъ Нейшлот-
скаго пгхотнаго полка, иріѣзжалъ въ ІІетербургъ изъ Фрцд-
рихсгама. Нъкоюрое еходство участи влекло особеыыо къ 
нему Пушкина .—0 В. И. К О З Л О В Б зяаенъ только, что въ ІНЧ2Ь 
году онъ иэ/іавалъ съ Воейковымг Hoeocmu Jumepamypu. 
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Слѣдуетъ опять порученіе къ Всеволожскоыу ка-
сательно запроданныхъ стиховъ. 

Какъ ни мадо печаталъ ІІушкинъ въ срав-
неніи съ другими писателями, во литературное 
значеніе его быстро возраетало. Еще до по-
явленія въ печати Кавназскаго Плгънника, къ 
Пушкиву обращены уже были ожидавія люби-
телей словесности я читающей публики. Изда-
тели журналовъ начинали заискивать его уча-
стія. Въ первой половинѣ 1822 года, гвардіи 
драгунскаго полка поручикъ Александрз Алек-
сандровичъ Бестужевд й отставной артиллеріи 
подпоручикъ ІГ. Р . задумали составить сбор-
викъ изъ разныхъ новыхъ произведевій рус-
ской словесности, на подобіе тѣхъ литератур-
ныхъ календарей иди альманаховъ, которые тог-
да въ Германіи и Англіи во ашожествѣ выхо-
дили къ каждому новому году~ У насъ, кажется, 
такого рода издані$ прежде в& было, если не 
считат^ Аонидъ Карамаина, иоявивщихся еще 
въ прошломъ столѣтіи. Оба издателя, люди мо-
лодые и талантливые, побывавшіе съ войсками 
въ чужихъ краяхъ и въ Парижѣ, былп уже 
доьольно пзвѣстны въ печати. Р. помьстилъ 
въ журыалахъ вѣсколько историческихъ Думъ, 
a Бестужевъ еще до 1822 года привадлежалъ 
къ замѣчательнымъ дѣятеляыъ въ словесности. 
Перебирая тогдашніе журналы съ 1819 года, 
безпрестанво встрѣчаешь его имя и удивляешь-
ся разнообразію его занятій. Онъ переводигъ 
съ польскаго, англійекаго и нѣмецкаго язы-
ковъ, обнаруживаетъ замѣчательныя позванія 
и въ русской исторіи и въ старинной нашей 
сдовесности, представляетъ въ общество еорев-
нователей просвѣщенія и благнтворенія (гдѣ 
былъ цензоромъ библіограФІи) какой-то камен-
ный ленъ, пишетъ повѣсти и разсказы, изъ 
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которыхъ сдѣдалась особенно извѣстною По-
ѣздка вд Ревель^ но всего чаще является какъ 
остроумный критикъ 1 0 ° ) . Мнѣнія его быди всег-
да оригинальны и свѣжи, выражались смѣло и 
съ убѣжденіемъ. ПреЬлѣдуя, напр., своими за-
мѣчавіями Катенина, одного изъ представите-
лей шишковской партіи, онъ въ тоже время не 
только не увлекается Карамзинымъ, но даже 
отвергаетъ предложенія его почитателей, кото-
рые хотѣли познакомить его съ исторіогра-
ФОМЪ 1 0 1 ) . 

Изъ своей ссылки Пушкинъ яе могъ не обра-

тужевъ встрѣчались съ Пушкинымъ еще до 1820 
года, и были потомъ хорошо знакомы съ его 
пріятелями барономъ Дедьвигомъ и Баратын-
скииъ. Собираясь издать Полярную Звіьзду, 
Бестужевъ обратился къ Пушкину съ просьбою 
о стихахъ для этого альманаха, иди, какъ они 
тогда называли, календаря. Вотъ отвѣтное пись-
мо Пушкина, изъ Кишинева, отъ 21 іюня 1822 
года: „Милостивый государь Александръ Алек-
сандровичъ, давно собирался я напомнить вамъ 
о своемъ существовавіи. Почитая прелестное 
ваше дарованіе и, признаюсь, неволъно лгобя 
ѣдкость вашей остроты, хотѣлъ я связаться 
съ вами на письмѣ не изъ одного самолюбія, 
но также изъ любви къ истинѣ. Вы предупре-

*"°) Псевдонимъ Марлинскаго, подъ которыиъ впослѣд-
ствіи такъ прославился Бестужевъ въ вашей словесности, 
былъ имъ принятъ еще в ъ 1822 году. Въ Сынѣ Отече-
ства встрѣчаются его критическіе равборы съ этою под-
писью: Марли—такъ называется одивъ изъ ПетергоФскихъ 
дворцовъ. Тамъ вѣроятно стоялъ драгуискій полкъ, въ к о т о -
ролъ служилъ Бестужевъ. 

1 0 1 ) См. РусскШ Вѣстиикъ 1861 , марть и апрѣль, въ 
письмахъ Бсстужева къ братьяиъ Полевымъ. 

тить на него и Р. и Бес-
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дили зіени. ІІисьыо ваше такъ мило, что яе-
возыожно съ вами скрамничать. Зыаю, что ему 
ие еовсѣмъ бы должно вѣрнть, но вѣрю по не-
волѣ, и бдагодарю васъ какъ представитела 
ввуса п вірнаго стража k іюкровителя нашей 
словесности, Посылаю вамъ нон бессарабскія 
бредни^ и желаю, чтобы они вамъ пригадилпсь. 
Кланяйтесь отъ меня NN, старинной моей прія-
тельнидѣ. Кажется, голубушва еще не поумнѣ-
ла. Не понимаю, что могло встревожить ея цѣ-
ломудренность въ моихъ элегическихъ отрыв-
вахъ. Однаво должно намъ постоять изъ одвого 
честолюбія. Отуфо ихъ въ полное ваше распо-
ряженіе. Старушку повидимому настращали мо-
имъ именемъ; ие называйте меня, a поднесите 
ей мои стихи подъ именеыъ кого вамъ угодно 
(напримѣръ, услужливаго П—-ва, или какого-ви-
будь нѣжнаго цутешествевника. скит&ющагося 
по Тавридп^. Г^авщоэ АЗМо шь тоадт^ чтобъ 
имд мое до- аея не дошла, и все будетъ сла-
жено. Съ живѣйшимъ удовольствіемъ увидѣлъ я 
въ письмѣ вашемъ нѣскольво строкъ К». Ѳ. Ры-
лѣева; они порука мнѣ въ его дружествѣ и 
впспоміінаиіи; обниыите его за меня, любезный 
Александръ Адександровичъ, кавъ я васъ обниму 
при нашемъ свиданіи.а 

Этимъ началцсь сношенія. Вскорѣ Пушкляъ 
заочно подружился съ Бестужевымъ, и между 
ними завязалась довольно дѣятельная переписка, 
продолжавшаяся болѣе трехъ дѣтъ сряду, и судя 
потому, что y насъ есть изъ нея, очень важвая 
для исторіи Русской словесности. Въ то вревд 
Бестужевт» еше принадлежалъ въ числу пьшсихъ 
Н0читателей Пушкина. Впеслѣдствіи, какъ уви-
дпвгь, онъ перемѣнилъ мяѣнія свои. 

Бессарабскями бреднямн, отданными въ По-
лярную Эвѣэду, Пуінкинъ называетъ Мечту 
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воина, Ошдію^ Гречанкѣ и Элеіію (Увы! зачѣмъ 
она блистаеть). 0 первыхъ трехъ стихотворе-
яіяхъ мы уже говорили; кому или про кого 
нанйсано четвертое, относящееся къ 1819—1820 
годамъ, намъ неизвѣстно. Печатаніе стиховъ 
видимо завимало Пушкина. „Въ посланіи къ 
Овидію—поручаетъ онъ брату (4 сент. 1822)— 
перемѣни такимъ образомъ: 

Ты самъ, дивись, Иазонъ , дивись, судьбъ превратной, 
Ты , съ юныхъ дней презрѣвъ волненье жизви ратяой, 
Привыкнувъ и пр * 

Мы уже видѣли, что любимые стихи эти по-
явились въ печати не такъ, какъ они были на-
писаны. Въ это же самое время вышелъ въ 
свѣтъ и Кавказскій йлѣнникд. Пушкинъ, какъ 
кажется, оживился; письма его наполняются за-
просами о томъ, что дѣлается въ литературѣ. 
^Кстати объ стихахъ — продолжаетъ онъ въ 
томъ же письмѣ—то что я чаталъ изъ Шилъон-
скаго узника, прелесть. Съ нетеряѣніемъ жду 
уепѣха Орлеанской....; но актеры, актеры! 5-сто-
пные стихи безъ риѳмы требуютъ совершенно 
новой декламащи. Слышу отсюда драммо тор-
жественцьій ревъ Глухорева. Трагедія будетъ 
сыграца ' тонсщъ смерти Роллы. Что сдѣлаёть 
великолѣпная Семенова, окруженная такъ какъ 
она окружена: Господи защити и помилуй, но 
боюсь. Не забудь увѣдомить меня объ этомъ и 
возьми отъ Жуковскаго билетъ для перваго 
представленія на мое имя, а Предподоженія Пуш-
кина не сбылись: Жуковскій не ставилъ на саену 
своего перевода Орлеанской дѣвы, и актеру 
Глухареву не пришлось декламировать пятисто-
пныхъ стиховъ безъ риѳмъ.—Далѣе въ томъ же 
писыиѣ Пугакинъ говоритъ о литературныхъ 
упражценіяхъ своего товарища Кюхельбекера, 
ьаких.ъ именно, мы не могли доискаться: ^Читалъ 
стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудакъі 
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Только въ его годову могла войто жидовская 
ыысль восііѣвать Грецію, великолѣпную, классиче-
скую поэтическую Гредію, Гредію, гдѣ все Abî
m e r миеологіей и героиямомъ, славянорусскими 
стихами, цѣлпком^ взятыми изъ Іереміи. Чтобы 
сказали Гомеръ и Пиндаръ, но что говорятъ 
Дельвигъ и Варат^шскій? Ода къ Ерм* лучше т 

но стихъ: Такз пѣлъ еъ Суворова влюбленъ Дер-
жавим.слишкомъ уже гречесвой. Стихи къ 
Грибоѣдову доетойнн поэта, нѣкогда написав-
шаго: Страхъ при звонѣ мѣди заставляетъ на-
родъ устрашенный, толпами стремиться въ храмъ 
священный. Зри, боже! число великій унылыхъ 
тебя просящпхъ сохранить имъ дѣль трудъ мно-
гимъ людямъ принадлежащій и проч. Справьея 
объ этихъ стихахъ y б. Дельвига. а Видно, какъ 
Пушкинъ весь былъ преданъ словесяости, какъ 
его занимали самыя мелочи въ этомъ стноше-
ніи. 

Слѣдующее за тѣмъ мѣсто того же письма 
дало Пушкину новаго корреспондента изъ Петер-
бурга и повело потомъ къ крѣокой на всн> 
жизнь дружеской связи. Мы говорнмъ о воз-
никшей въ 1822 год> перепискѣ нашего поэта 
съ другимъ тогдашнимъ критякомъ и стихотвор-
рцеиъ Петромд Аленсандровичемд Плетневымд. 
Въ первый разъ П. А. Плетневъ встрѣтилъ 
Пушкина въ домѣ его родитедей, когда онъ 
былъ еще лицеистомъ. Потомъ, служа вмѣстѣ 
съ Кюхедьбекеромъ въ Екатерининскомъ инсти-
тутѣ, онъ черезъ него сошелся и подружился 
съ Дедьвигомъ. Всѣ трое хаживали на литера-
турные суботніе вечера къ Жуковскоау, гдѣ 
пасто бывалъ Пушкинъ. Тамъ они и познакоми-
лпсь. Любовь къ словеснооти соединяла молодыхъ 
людей. Поздними вечерами они возвращались 
вмѣстѣ отъ Жуковскаго, и въ одушевленныхъ 

lib.pushkinskijdom.ru



бесѣдахъ не замѣчали дальнихъ разстояній сто-
лицы. Пдетневъ напечатадъ тогда романъ однѳго 
своего покойнаго товарища студента Ивана Te-
оргіевскаго: Евгенгй или писъма къ другу^ (Спб. 
1818. 12° 2 части), и къ этому довольно сдабому 
произведенію написалъ преді словіе, въ которолгь 
разсказана жизнь раво умершаго сочинителя. 
„Зачѣмъ вы иапечатади романъ—замѣтилъ ему 
Пушкинъ — вамъ бы выдать одно предисдовіе, 
ато вещь црелестная." Свошенія пока ограни-
чивались обыкновевнымъ знакомствомъ, a по-
томъ Пушкинъ уѣхалъ. Въ 1821 году, въ 8-мъ 
(февральскомъ) номерѣ Сына Отечества появи-
лась безъ подписи Элегія Плетнева, подъ заман-
чивымъ заглавіемъ Б—оеъ игъ Римаі02). Поэтъ 
Батюшковъ жилъ тогда въ Италіи, и отъ него 
ждади. новыхъ стиховъ. Вышла забавная ми-
стиФикація. ПроФессоръ Еошанскій въ Лицеѣ, 
прочитавъ Элегію своимъ слушателямъ, гово-
рилъ: Вотъ сей часъ видѣнъ талантъ, чувству-
ется стихъ Батюшкова. Въ литбратурныхъ круж-
кахъ разошелся елухъ, будто Элегія написана 
Батюшяовыиъ. Ирошло нѣскольйо йѣсяцевъ; но 
въ 1822 году лоэті Бозвратилсявъ Петербургъ, 
и какъ извѣстно, въ бевпокойномъ, близкомъ въ 
помѣшатедьству, состояніи. Слухъ объ Элегіи 
дошелъ до вего, и по справкѣ оказалось, что 
она получена въ журналъ отъ Плетнева. Батюш-
ковъ подозрѣвадъ тогда, что y него множество 
враговъ, желающихъ уровить его славу, что 
иротивъ него какойто заговоръ и что Плетневъ 
нарочно выбранъ, чтобъ повредить ему. Пуш-
кияу обо всемъ написали въ Еишиневъ, и на 
это онъ замѣчаетъ въ письмѣ къ брату: ^Ба-

1 0 - ) Въ Сыпѣ Отеиества 1822 г . , JN?. 7 напечатано сти-
хотвореніе Плстнева Яі—ш изъ Іісрлипа, съ подиисью. 
Жуковскій иередъ Т Ё М Ъ -БЗДИАЪ въ Бсрлинъ. 
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тгошковъ правъ, что сердится на Плетнева; на 
его мѣстѣ я бы съ ума сошелъ со злости. Б. 
изб Рима не имѣетъ человѣческаго смыела, да-
ромъ что новость на Олнмпѣ очень м ш 1 0 8 ) . 
Вообще инѣніе мое, что Плетневу приличнѣе 
проза нѣжели (sic) стяхя. Онъ не имѣетъ ника-
кого чувства, нивакой живости, слогъ его блѣ-
денъ какъ мертведъ. Кланяйса ему отъ меня и 
пр . а Левъ Сергѣевичъ не отличался скромностьго. 
Письма отъ брата читались y него цѣлою ком-
паніею. Тогда Нлетневъ послалъ въ Киші*-
невъ по почтѣ извѣстное прекрасное пославіе 
свое: 

Я яе сержусь на ѣдкій твой уирекъ: 
На немъ печать твоей открытой силы; 
И можетъ быть, взыскательвый урокъ 
Осіабшія мои возбудигь крнлы. 
Твой гордый гнѣвъ, скажу безъ лишнихъ словъ, 
Утѣшнѣе хвааы простояародной: 
Я узнаю судью моихъ стнховъ, 
A не льстеца съ улыбкою холодвой. 
Притворство прочь. На поприщѣ моемъ 
Я не свершилъ достойное поэта: 
Но мысль моя божественнымъ огнемъ 
Въ мияуты думъ ве разъ была согрѣта и пр. 

Читая теперь это послаліе, видишь, какъ сбы-
лось вредчувствіе, вьіраженное въ концѣ его: 

Мнѣ въ елавѣ ихъ участіе даво, 
Я буду жить безсмертіемъ мнѣ милыхъ | 0 * ) . 

Такое простое, благородное и откровенное 
обращеніе не могло не тронуть Пушкина; онъ 
отвѣчалъ Плетневу какъ давнишнему пріяте-
люл a своему брату написалъ 6 октября: р Е с -
либъ ты былъ y меня подъ рукой, моя прелесть, 

^ 3 ) Что такое Ноность на Олимпѣ^ намъ ве понятно. 
I W ) Въ то время не спѣшили печатаніемъ. Пославіе Пле-

тнева воявилось въ свѣть только въ 1824 году, въ Труаахъ 
Вольпаьо Общ,- .#юо. Рус. Слов. въ XXVJ-tt (аярѣльской) 
части • 
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то я бы тебѣ уши выдралъ. Зачѣмъ ты оока-
задъ Плетневу письмо мае? Въ дружескомъ об-
ращеніи я предаюсь рѣзкимъ и необдуманнымъ 
еужденіямъ; они должны оставаться между нами; 
в<ся моя ссора съ Толетымъ , 0 6 ) происходитъ 
отъ неснромности к. Шеховскаго. Впрочемъ, 
посланіе Плетнева, можетъ быть, первая его 
ніеса, [соторая вырвал.ісь отъ полноты чувства. 
Она блещетъ красотами истинными. Онъ умѣлъ 
воспользаватьея своимъ выгоднымъ противъ меня 
подоженіемъ; тонъ его ежѣлъ и бдзгороденъ. На 
будущей почтѣ отвѣчу ему^а—Надщ прибавить, 
чта передъ тѣмъ, въ іюльской (XIX) «іасти Тру-
давз Общеетва Іюбителей Русскай Словесно-
сти иоявилась статья Плетнева объ антологиг-
ческихъ стихотвореніяхъ, гдѣ нѣсколько тсп-
лыхъ, сочувственныхъ страницъ посвящено 
разбору Пушкинскихъ стиховъ Муза, a въ слѣ-
дующей за тѣмъ октябрьекой частл того же 
журнала напечатанъ его разборъ Кавказснаго 
Плгьнника, замѣчательный по строго-вравствен-
ному требовавію, прсдъявленному критикомъвъ 
отяошенія характер^ самаго Плѣнника (стр. 41 
и 42) „Неечаетный любовникъ могъ бы сказать 
ей: ^мое сердде чуждо новой дюбви}^ но RTO 
ішѣетъ вричиву признаваться, что онъ не сто-
итъ восторговб вевинности, тотъ разрушаетъ 
воявое очарованіе ва счетъ своей нравственно-
сти... Варочемъ, ветрѣчая въ этой поэмѣ про-
пуски, означенные самимъ сочивителемъ, мы 
полагаемъ, что какія-нибудь обстоятельства за-
ставили его яредставнть публикѣ свое произве-
деніе не совсѣмъ въ томъ видѣ, какъ оню обра-
зовалось въ первомъ его состоянііь а Кстати ска-

, o s ) Съ Г|> Ѳ. II Толотымъ 0 6 ъ зтой ссорѣ будстъ р*чь 
въ 6-й іллвъ нашего труда 
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зать здѣсь, что пропускил означаемые рядомъ 
точекъ и впослѣдствіи въ такомъ обиліи появи-
вшіеся въ Онѣгинѣ, давали поводъ къ обви-
ненію, будто Пушкинъ нарочно ставитъ ихъ 
для возбужденія любопытства читателей. Издѣ-
ваясь надъ атимъ, Грибоѣдовъ прислалъ однаж-
ды письтио въ Петербургь, начннавшееся мно-
жествомъ точекъ. 

ВсЕорѣ въ переписнѣ между Пушкинымъ и 
Плетневымъ вы замѣнилось словомъ т ы , и они 
совершенно сблизились. 

Намъ остается еще сказать о двухъ при-
пискахъ въ томъ же письмѣ къ брату отъ 4 сен-
тября. Одна Франдузская: „lfon père a eu une 
idée lumineuse, c'est celle de m'envoyer des habits, 
rappelez la lui de ma part. t t Это пбрученіе напо-
минаетъ стихи 1822 года Жалоба: 

Увы! някто въ м<оей роднѣ 
Не шь^тъ мдѣ дарозръ ^раковъ модннхъ 
И не варитъ объда ыв% 10в). 

т ) Кромѣ упомянутыхъ нами, къ 1822 году отяосятся е щ е 
слѣдующія стихотвореніа : 

1) 2) Два Путника и Сонъ— 
это отрнвки вековченной поэмы Вадимъ, изъ которой п р і -
ятеди Пушкина памвятъ еще два неизданные стиха : 

Ты видѣіъ Новгородт», ты с іышалъ гдасъ народа . 
Жива въ ихъ памяти сдавянская свобода. 

3) Посланіе къ Ѳ. Н. Глинкѣ. 
(Когда средь оргШ жизни шумной). Ѳ Н . Г і и в к а 

сіужилъ тогда при петербургскомъ генерагь - губернато -
рѣ гр. Милорадович*. Не черезъ яего JH , можетъ 
быть, шіи свошевія о позводеніи Пушкнну в о з в р а -
титься въ Петербургь? Позднѣе Пушкияъ писа іъ о неиъ 
брату: «Я радъ , что Гликѣ ( s i c ) ооіюбились мои стихм, 
это бьиа моя цѣіь ; въ отношеніи его я ве Ѳехистоя.гь, 
мы съ нииъ пріятели.» Къ чему это сказано, мы нока вс 
можемъ себѣ объяснить; равво в е понятно, почеиу Пушкинъ 
нѣскоіько разъ пишетъ Г.іика вм. Глиика. 

4 ) Горишь ли ты лампада наша?— 
въ упомлнутомъ письмѣ къ Я. Н. Толстому. 
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5 ) Адели: 
По общему преданію написяно къ дочери А. Л. Давыдова; 
во въ Крыму живетъ семейство приписывающее эти стихи 
одному изъ своихъ членовъ. 

6) Пріятелю (не притворяЙся, милыйдругъ) 
7 ) У Кларисы депегъ мало 
8 ) Нѣтъ ни еъ чемъ еамъ благодати. 

Намеки, заключающіеся въ послѣднихъ трехъ стихотво-
р е н і я х ъ , остаются пока деповлтны длд васъ . Веего, огь 
1822 года цыѣвмъ восемнаацатъ сргихотвсреніц^ —меньше 
прѳдъидущаго года; н а теперь Пушкинъ занядся поэмамя. 

т ) Тоже замѣчаніе повторено вт> писыиѣ къ брату, н а -
писанномъ въ началѣ слѣдуюшаго г о д а , при вторичной 
посылкѣ стиховъ къ Глинкѣ (въ первый рааъ они ве дошли 
до н е г о ) : «Душа моя , какъ перевести порусски Bévues? 
Должно бы издавать y насъ журналъ Revue des Bévues. Мы 
бы помѣстили таиъ выписки изъ критикъ Воейкова, полу-
днѳвную денпицу P . , его же гербъ Pou-ійскій на в р а т а х ъ 
византійскихъ. (Во вреия Олега, герба русскаго ве было, a 
двуглавый орелъ есть гербъ византіЙсьій и значигь р а з д ѣ -
левіе имперіи на зап и вост ; y насъ же Онъ ннчего не 
значитъ) Повѣришь ли, мой милый, что вельзя прочесіь ни 
одной стаіьи вашихъ журваловъ. чтобъ яе вайти съ десягокъ 
ѳтихъ bévues; поговорп объ этомъ съ нашими.» — Говорится 
о стихахъ въ Думѣ Р . Олегъ Вѣщій: 

Прибилъ свой шитъ съ гербош Poçciu 
Къ Царьградскимъ воротамт». 

Другая приписка относится къ Р. Въ Сышь 
Отечества того года (№ 23, іюнь) Пушкинъ 
прочелъ Думу P.: Богдат Хмгьлъницкій* кото-
рая начинается стихами: 

Средь мрачной и сырой темницы, 
Куда іишь въ полдень проникалъ, 
Скользя по сводаиг, лучь депницы 
И ужасъ мѣста озарялъ и п р . 

^Милый мой — пряаисываетъ Пушкинъ съ 
боку письма — y васъ пишутъ, что лучь ден-
ницы проникадъ въ полдень въ темяицу Хмѣль-
ницкаго. Это Хвостовъ написалъ, вотъ что 
меня огорчило. Что дѣлаетъ Дельвигъ, чего онъ 
смотритъ^ t 0 7 J? 
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Слѣдующее за тѣмъ письмо (отъ 6 октября) 
Пушкинъ оканчиваетъ опять вопросомъ о сво-
ихъ стихахъ: ^Къ стати, получено ли мое по-
сланіе къ Овидію? Будетъ ли вапѣчатано? (sic) 
Что Бестужевъ? Жду календаря его. Я бы те-
бѣ послалъ и новые стихи, да лѣнь. Прошай 
милый. а 

Ожидаемый Пушкинымъ калевдарь Бестужева, 
или Лолярнал Звѣзда, кармаяная книжка для 
любительницз и любителей Русской Словес-
ности на І823 годб, изданиая А. Бестужевымъ 
и К. P., вышла въ послѣднихъ числахъ дека-
бря мѣсяда 1822 года (денз. дозволеніе А. Би-
рюкова 30 ноября), въ 16 додю листа, 390 и 4 
нен. стр. Успѣхъ былъ небывалый. И новость 
предпріятія, и самое содержаніе, даже и теперь, 
черезъ сорокъ лѣтъ, не утратдвшее отчасти сво-
ихъ достоинствъ. и наковедъ имена издатедей 
обратйля вЬеобйХёе вйн&аяіе на атотъ первый 
y насъ алъманахъ. Публика, еще до объявле-
иія о выходѣ, стала раскупать его 1 о 8 ) . Кромѣ 
Карамзина, занятаго своей исторіей и никогда 
не раздроблявшаго ее въ печати, тутъ участво-
вади всѣ лучшіе писатели, Жуковскій, кн. Вя-
земскій, Баратынскій, Давыдовъ, Дельвигъ, Гнѣ-
дичь и пр. Объ участіи Пушкина мы уже го-

( | Ч е р е і ъ два года, когда вышло собраніе Дуаіъ P . , Пуш-
кинъ не позабылъ написать ему: «Ты напрасно не п о п р а -
вилъ въ Олегѣ герба Россіи. Древній гербъ , св ГеоргШ, 
не могъ находиться на щит* язычвика Олега. НО В - Б Й Ш І Й , 
двуглавый орелъ, есть гербъ визавтійскіГц и иринятъ y насъ 
во время Іоанна Ш - г с ц не прежде. і ѣ т о п и с е ц ъ просто г о -
воритъ: «тоже повѣся щитъ свой на в р а г в х ъ , на показавіе 
побѣды.» 

1 0 8 ) Такъ ииенно сказано въ нослѣднемъ иомерѣ С Оѵпеч. 
1822 года. Цѣна Ноллрной Звѣзаы быля на бѣлой бумагѣ 
Ь p . , на веленевой 10; за пересыдку 2 р . — « о т е н е р е ш -
нему это очень дорогая цѣна. 
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ворили. Много шуму возбудила передовая статья 
Бестужева Взглядз на старую и новую слоеес-
номѣь вб Россги. Послѣ общаго обозрѣнія^ Бе-
стужевъ аеречислялъ цисателей, и и каждомъ 
сказадъ по нѣскольку довольно уклончивыхъ, но 
замысловатыхъ изрѣченій. Одни обидѣлись этими 
приговорами, другіе тѣмъ, что объ нихъ вовсе 
не быдо упомянуто, и въ журналахъ поднялась 
полемика. Приверженцевъ стардны, вредстави-
телемъ воторыхъ былъ Вѣстнинь Европы, оео-
бенно оскорблядо то , что молодой драгунскій 
оФицеръ-самоучка судилъ и рядилъ заслужен-
ныхъ писатедей. Но къ Пушкину Полярная Зеѣз-
да была очень любезна. Онъ поставленъ на ряду 
съ Жуковскимъ и Батюшковымъ, и про него 
сказано (етр. 24—25): „Еще въ младенчествѣ, 
овъ изумидъ мужествомъ своего слога, и въ пер-
вой юности дался ему кладъ русскаго языка, 
открылись чары поэзіи. Нсвый Прометей, онъ 
похитилъ небесный огонь, и, обладая онымъл 

своенравно играетъ сердцами.... Мысли Пуш-
кина остры, смѣлы^ огяиетьі; языкъ свѣтедъ и 
праваденъ. Не говорю уж.е о благозвучіи СЕИ-
ходъ — ато муаыка; не упоминаю о пдавности 
іьхъ — до русскому выраженію, они катятся ио 
бархату жемчугомъ!"* Кромѣ TOFO, Бестужевъ 
шшѣстилъ четыре етвха изъ Каеказснаго Пліьн-
ника эпиграФОмъ къ своей повѣсти мзъ быта 
древнихъ Новгородцевъ: Ромамъ и Олыа, напе-
чатанной въ Поляряой Звѣздѣ. Повѣсть ата 
очевь замѣчательна, какъ одна изъ первыхъ 
попытокъ разсказа, съ соблюденіемъ историче-
ской обстановки. Мысль, очевидно вызвавная 
романами Вальтеръ-Скотта, отъ которыхъ всѣ 
тогда сходиди съ ума, и сильно занимавшая по-
томъ Иушкина, 
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Альманахб былъ вемедленно посланъ къ Пуш-
кину вмѣстѣ съ деньгами за стихи. „Благораз-
умный Левинька — пишетъ ІІушкинъ къ брату 
отъ 30 января 1823 года—благодарю за пись-
мо. Жадѣю, что прочія не дошли. Пишу тебѣ 
окруженный деньгами, аФишками, стихами, про-
зой, журналами, письтйами, и все то благо, все 
добро. Пиши мнѣ о Дидло, объ Черкешенкѣ Ис-
томиной, за которой я когда-то волочился по-
добйо Кавказскому Плѣннику. Бестужевъ при-
слалъ мнѣ Звгъзду, эта книга достойна всякаго 
вниманія. Жалѣю, что Баратынскій поскупил-
ся 1 0 9 ) , я надѣялся на него. Каковы стихи къ 
Овидію? Душа моя, и Руслат и Плгьнникб и 
Noël и все дрянь въ сравневіи съ ними. Ради 
бога, люби двѣ звѣздочки, онѣ обѣщаютъ до-
стойнаго сопернивга знаменитому Панаеву, зна-
менитому Р. и прочимъ знаменятьшъ нашимъ 
поэтамъ. ШечШа еоѵне врявѳла въ-задумчивость 
воййа, чтб служитъ вФиностранвой^ коллегіи и 
находится нынѣ въ бессарабской канцеляріи. Эта 
мечта напечатана съ ошибочнаго списка: при-
зѳанъе вмѣсто взыванъе, тревожныхб думб — 
слово, употребляемое знаменитьшъ P., но ко-
торое по-русски вичего не зпачитъ. Воспоми-
наніе и брата и друзей—стихъ трогательный, 
a въ Звѣздѣ проето плоской и 0 ) . Но все это 
не бѣда, были бы деньги. Я радъ, что Гликѣ 
полюбились мои стихи—это была моя цѣль. Въ 
отношеніи его я не Ѳемистоклъ; мы съ нимъ 
пріятели... Гнѣдичь y меня перебиваетъ лавочку: 

| 0 9 ) Бвратынскій далъ въ Я . Звгьзду 1828 года стихи JBec-
на (На звукъ цѣвницы голосистой) и автобіограФИческое 
пославіе къ Дельвѵгу (Дай руку мяѣ товарищъ добрый мой). 

и о ) Слѣдовало принычиыхт, думъ; a вмъсто и * брата въ 
Звѣздѣ было и братъевъ* 
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Увы, напрасно ждалт. тебя жепихъ печалыіый 
и проч. непростительно прелестно; зналъ бы 
своего Гомера, , а то и намъ не будетъ мѣста 
на парнассѣ. Дельвигъ, Дельвигъ! Пиши ко мнѣ и 
прозой и стихами; благословляю и поздравляю 
тебя, добился ты наконецъ до точности языка^ 
единственной вещи, которой тебѣ не доставало. 
En avant! marche." 

Намекъ o Глинкѣ остается для насъ непо-
нятенъ, Гнѣдичь заслужилъ такую похвалу за 
Элегію Тарентияская Дѣва, гдѣ описана смерть 
ЭвФрозины, роторая плыла на корсіблѣ къ же-
ниху и утонула; двумя звѣздочками помѣчены 
два стихотворенія самаго Пушкяяа; a Дельвигъ 
помѣстилъ въ Полярной Звѣздѣ извѣстную пѣс-
ню свою: Ахъ ты ночь ли ноченъка, Сельскую 
Элеіію^ прекрасный сонетъ Вдохновеніе и еще 
пѣсню Розальты розочка, которую до сихъ поръ 
распѣваютъ наши дровинціальныя барышни. 

Доволъно замѣчательно, что къ самомуБесту-
жеву на присылку Полярной Звгъзды Пушкинъ 
отозвался только черезъ нѣскодько мѣсяцевъ. 
Вотъ его оисьмо къ нему, уже отъ 13 іюня 
1823: ^Милый Бестужевъ. Позволь мнѣ первому 
перешагнуть черезъ приличія и сердечно по-
благодарить тебя за Полярную Звгьзду, за твои 
письма, за статью о литературѣ, за Ольгу и 
особенно за Вечеръ на биѳакѣ. Все это озна-
меновано твоей печатью, т. е. умомъ и чудес-
ной живостью. 0 езглядѣ можно бы намъ по-
саорить на досугѣ. Признаіось, что ни съ кѣмъ 
мнѣ не хочется такъ спорить, вакъ съ тобою, 
да съ Вяземскимъ, вы одни можете разгорячить 
меня, Покамѣсть жалуюсь тебѣ объ одномъ: 
какъ можно въ статьѣ о Русской Словесности 
забыть Радищева? Кого же мы будемъ по-
мнить? Это молчаніе непростительно ни тебѣ, 

10 
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ни Гречу, a отъ тебя его не ожидалъ. Еще 
слово: зачѣмъ хвалить холоднаго^ одвообраз-
наго Осішова, a обижать Майкова. Елисей ис-
тинно смѣшовъ: ничего не зваю забавнѣе об-
ращенія поэта къ порткамъ: 

Я мню и о тебѣ, исподняя одежда, 
Что и тебѣ спастись худа быда надежда. 

— A любовнида Елисея, которая сожигаетъ 
его штаны въ печи: 

Когда для пироговъ о я а y ней топилась, 
И тѣмъ подобною Дидонѣ учинилась. 

A разгсворъ Зевеса съ Меркуріемъ; a герой, 
который упалъ въ песокъ: 

И весь сѣдалища въ немъ образъ вапечаталъ , 
И сказывали т ѣ , что ходятъ в ъ тотъ кабакъ , 
Что видѣнъ и по днесь въ пескѣ сей самый знакъ . 

Все это уморительно ш ) . Въ разсужденіи 
1824 г. постараюсь присдать тебѣ свои Бесса-
рабсвія бредни, но вельзя ли вновь осадить № 
и со втораго приступа овладѣть »оей Анѳологіей. 
Разбойниковъ я сжегъ и по дѣломъ. Одинъ отры-
вокъ уцѣлѣлъ въ рукахъ y Николая Раевскаго. 
Еслп отечественные звуки: харчевня, кнутъ, ост-
рогъ, не испугаютъ нѣжныхъ ушей читатель-

ш ) Во Взглядѣ Бестужева сказано: <Въ шутовсвомъ родѣ 
извѣстны y васъ Майковъ н Осиповп. Первый (1725—1778) 
оскорбилъ вкусъ своею поэмою :Елисеи* Второй, въ Энеидіь 
на изнанку, довольно забавевъ и оригинаіенъ . э ЕлисеЙ д £ й -
ствительно веприличенъ во всѣхъ отношеніяхъ, но смѣшонъ 
необыкновенно, и едва ли ве выше Опаснаго Сосѣда.—Въ 
Опытѣ Краткой Исторіи Русской Словесности, Н. И . 
Греча, появившемся въ началѣ 1522 года, не сказано ня 
с іова о Радищевѣ. Про себя Пушкинъ прочсіъ танъ такой 
отзывъ: «Важвѣйшее его сочивеніе есть ронантическая вго-
эма Руслат и Людмила: въ вей видны необыкяовевный 
духъ піитическій, воображеніе и вкусъ, которые, е с і и о б -
стоятельства имъ будутъ біагопріятствовать, обфщаютъ при-
нести драгоцѣнные плоды....» 
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ницъ Полярной Звѣзды, то напечатай его. Впро-
чемъ, чего бояться читательницъ? Ихъ нѣтъ и 
не будетъ на русской землъ, да и жалѣть не о 
чемъ. Я увѣренъ, что тѣ, которые приписы-
ваютъ новую сатиру Арк. Родзянкѣ, ошибэют-
ся; онъ человѣнъ благородныхъ правилъ и не 
станетъ воскрешать времена слова ц дѣла. До 
носъ ва человѣка сосланнаго есть послѣдняя 
степень бѣшенства и подлости, да и стихи самя 
по себѣ недостойны пѣвца сократической люб-
ви 1 і а ) . Дельвигъ мнѣ съ годъ уже ничего не 
пишетъ. Попеняйте ему и обнимите его за меня. 
Онъ васъ, т. е. тебя обниметъ за меня. Прощай 
до свиданьн," 

Письмо это уже писано изъ Одессы. Когда 
именно Пушкинъ переѣхалъ туда, мы не можемъ 
опредѣлить съ точвостью. Въ генварЬ 1823 го-
да онъ еще не теряетъ надежды возвратиться 
въ ІІетербургъ, какъ видно по письму его къ 
брату отъ 30 числа этого мѣсяда: ^Прощай, 
душа моя! если увидимся то зацалую, заговорю 
и зачитаю. Я вѣдь тебѣ писадъ, что кюхель-
бекерно мнѣ на чужой сторонѣ... Непріятно си-
дѣть въ заперти, когда гулять хочется. и Но ви-
дно Пудікину надоѣло дожидаться разрѣшенія 
изъ Петербурга, и захотѣлось непремѣнно про-
гуляться. Къ тому же и средства на этотъ 
разъ нашлись.. Онъ въ это время былъ при 
деньгахъ. Такъ, ва святкахъ съ 1822 по 1823 
годъ, въ Кишиневѣ устроился большой балъ 
по подпискѣ. Молодые Молдаване задумали бьт-
ло дать праздникъ, но приглашали на него по 
выбору. Тогда Русская молодежь, нарочно имъ 
въ укоръ, сложилась между собою и на свой 

112) Аркадіа Гавриловичь РоЬзппка, стихотворецъ и 
иріятсль Пушкипа. То, что о немъ здѣсь говорится, т р е -
оуетъ поясненія , котораго мы дать не можемъ. 
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балъ пригласилв все общество, не обходя ни-
кого. Пушкинъ тоже далъ вкладу 100 рублей: 
„Смотри же, ви копѣйки больше а, сказалъ онъ, 
отдавая эти деньги В. П. Горчакову. Кстати 
здѣсь привести любопытную черту, сообщенвую 
тѣмъ же пріятедемт» Пушкина. У него накопи-
лось вѣсколько зодотыхъ монетъ, онъ суевѣрно 
берегъ ихъ, и ви за что ве хотъдъ тратить, 
какъ бы ни велика была нужда. 

Самъ Пушкинъ тавъ разеназывалъ брату о 
своемъ переселеніи въ Одессу: ^Мнѣ хочѳтся, 
душа моя, яаписать тебѣ цѣлый романъ— три 
послѣдніе мѣсяца моей жизви. Вотъ въ чемъ 
дѣло. Здоровье мое давно требовало морскихъ 
ваннъ; я на силу уломалъ Инзова, чтобъ онъ от-
пустилъ меня въ Одессу. Я оставилъ мою Мол-
давію и явился въ Европу. Ресторадіи и пталь-
янская опера напомнили юнѣ старину щ ей Бо-
гу, обновили мнѣ душу^ Между тѣмъ пріѣзжа-
етъ Ворондовъ, принимаеть меня очень ласко-
во; объявляютъ мнѣ, что я перехожу подъ его 
начальство, что остаюсь въ Одессѣ. Кажетея и 
хорошо, да новая печаль мяѣ сжала грудь: мнѣ 
стало жадь моихъ покннутыхъцѣпей. ІІріѣхавъ 
въ Кишішевъ на нѣсколько дней, провелъ ихъ 
неиз'ъяснимо элегически, и выѣхавъ оттуда на-
всегда о Кишиневѣ я вздохнулъ а и з ) . 

Это писано изъ Одессы, 25 августа-, но вы-
раженіе трѵ мѣсяца, кажется, не точно; выше-
приведеняое писъмо къ Бестужеву, отъ 13 іюня, 
противорѣчитъ этому показанію. Кромѣ того, 
въ запискахъ Ф. Ф. Вигеля опредѣлительво ска-

*) Сличи заклочителыше стихи Ши.іъонскаго Узптьа: 
Куда за дверь і-воей тюръмы 
На воло л перешагнѵл ь. 
Я «> тюрьмѣ свосй вздохнулъ. 
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зано, что Пушкинъ пріѣзжалъ изъ Одессы въ 
Кишиневъ на двѣ недѣли, въ подовинѣ марта 
мѣсяца. Стихотвореніе 1823 года на выпусиз 
птички по тону своему принадлежитъ еще,какъ 
намъ кажется. Бессарабіи и свидѣтельствуетъ, 
что девь благовѣщенія онъ провелъ въ Ки-
шиневѣ, Вигель написалъ ему въ Одессу, что 
старикъ Инзовъ зоветъ его къ себѣ назадъ и 
что Кишиневскія дамы соскучились по немъ. Пу-
шкипъ тотчасъ явился проститься съ Кишине-
вымъ. Эти двъ недѣли онъ прожилъ въ квартирѣ 
H. С. Алексѣева, которому писрдъ впосдѣдствіи 
(въ ноябрѣ 1826 года),чвс;йоіринйя Бессарабію, 
и начиная письмо стихами Жуковскаго: 

«Приди, о другъ, дай прежнихъ вдохновеній, 
Минувшею ннѣ жизнію повѣй. 

Не могу изъяснить тебѣ мои чувства при 
полученіи твоего письма... Кишиневскіе звуки, 
берегъ Быка... Милый мой, ты возвратилъ меня 
Бессарабіи. Я опять въ своихъ развалинах^, 
въ моей темной комнатѣ, передъ рѣшетчатьшъ 
окномъ, или y тебя, мой милый, въ свѣтлой, 
чистой избушкѣ. а 

Вскорѣ вереѣздъ Пушкина въ Одессу полу-
чилъ ОФФИДіальное подтвержденіе. Указомъ 7 мая 
1823 года, новороссійское генералъ-губернатор-
ство я вмѣстѣ намѣстничество въ Бессарабіи 
поручены были графу M. С. Ворондову. Инзовъ 
остался, какъ за три года передъ тѣмъ, толь-
ко попечителемъ колонистовъ южнаго края. Бес-
сарабская Намѣстничья канделярія переѣхала 
въ Одессу, которую гр. Воронцовъ назначидъ 
п о прежнему дентромъ управленія. Вмѣстѣ съ 
другими чиновниками, в ІІушкинъ перечислился 
нъ Одессу, что огорчило старика Инзова. Не 
смотря на. хлопоты, которыя доставлялъ ему 
Пушкинъ, старый добрый генералъ горевадъ о 
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неагь и говорилъ про него Впгелю: „Вѣдь я 
могъ бы удержать его; онъ былъ прпсланъ ко 
мнѣ, попечителю, a не къ бессарабскоиу намѣ-
стнику.0 , 

Такъ отзывался человѣкъ, приставленныгі 
смотрѣть за его поведеніеаіъ. Такъ точно 
было и во всемъ кишиневскоаъ обществѣ: 
Пушкину простили его дуэлп, заносчпвыя рѣчи 
и шалости, п пмя его остается памятно и лю-
безыо городу Кишиневу. 
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