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яость въ я з ы к ѣ , происходящею отъ спѣшной работы? Да, они 
это вменяю воображаютъ, а потому-то и печатаютъ свои «Лист
ки». Н о , увы! какая скорбь должна объять ихъ грамматическій 
у м ъ иослѣ поразптельнаго примѣра , представлевнаго нами въ 
о т н б к а х ъ «Москвитянина» ! «Москвитянинъ» всегда защищалъ 
ту же чистоту и правильность языка, которую защищаютъ и они; 
«Москвитянинъ» на своихъ листахъ печатаетъ погрѣшности в с ѣ х ъ 
другихъ ж у р н а л о в ъ — какъ б ы , казалось, не выучиться граммати-
кѣ? a м е ж д у - т ѣ м ъ т о т ъ же «Москвитянинъ» въ одной книжкѣ 
иредставилъ столько о ш и б о к ъ , сколько будетъ подъ-силу надѣлать 
и иному петербургскому журналу. Значить и прикладная грам
матика г . Покровскаго не ведетъ ни къ-чему! Т а м ъ , гдѣ трудъ 
спѣшный, т амъ , гдѣ въ м ѣ с я ц ъ редакція выдаетъ тридцать лис-
т о в ъ , а не д в а - т р и , какъ бывало въ-старпну, тамъ видно ника
кими средствами не дойдешь до той чистоты и проч. , которую 
иаходятъ у старыхъ нашихъ писателей. 

Горько сознаться, а малая, лепта въ сокровищницу матергаловъ 
для теорги языка, какъ вазываетъ г. Иокровскій свой «Памят
ный Листокъ» , выходитъ лептою самомалѣйшею въ сокровищни
ц а «Москвитянина». Спрашиваемъ одно : что должно сдѣлаться 
съ «сердцем* г. Покровскаго, которое обливалось кровью, при 
«мысли о т о м ъ , какъ искажены наша словесность и нашъ языкъ» , 
что должно сдѣлаться съ этимъ сердцемъ, когда г. Покровскій 
представитъ подробный грамматическій разборъ хоть одного 10 
J№ «Москвитянина» на 1853 годъ, о чемъ мы его покорнѣйше 
и просимъ . . . 

Но довольно о грамматикѣ п корректорскихъ трудахъ ревни
телей языка и словесности. Перейдемъ къ предмету болѣе-инте-
ресному — къ бгографическому извѣстгю объ А. С. Пушкинѣ до 
26-го (то-есть 1826) года, написанному братомъ его, Львомъ Сер-
гіъевичемъ Пушкипымъ, напечатанному въ томъ же 10 JW «Мос
квитянина» за нынѣшній годъ. 

Литературныя біограФІи, въ пользѣ которыхъ едва-ли кто со
мневается , имѣютъ особенную важность, вопервыхъ, какъ мате-
р і а л ъ , какъ подготовительный трудъ для исторіи русской лите
ратуры, и , вовторь»хъ, какъ ключъ къ тѣмъ произведеніямъ ав
тора , котсрыя объясняются обстоятельствами его жизни. Первое 
значеніе принадлежитъ всѣмъ вообще литературнымъ біограФІямъ; 
второе же , несоставляя необходимой ихъ принадлежности, обу
словливается направленіемъ дѣятельности, степенью самостоятель
ности автора и большею или меньшею субъективностью его про
и з в е д е н а . БіограФІя Пушкина имѣетъ весьма-важное значеніе и 
в ъ томъ , и въ другомъ отпошеніи. 

Не касаясь ея важности, какъ матеріала для будущей исторіи 
русской литературы, важности, безъ-сомяѣнія , созиаваемой каж-

д ы м ъ изъ образованныхъ читателей, считаемъ не лпшнимъ ска-
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зать, что ооа въ такой же степени важна относительно изученія 
ого произведеній. Пушкинъ былъ преимущественно п о э т ъ жизни 
и дѣйствительности : идеализація и мечтательность почти не ко
снулись его произведеній; въ нихъ почти все —дѣйствительно-пс -
режитое, дѣйствительно-перечувствованное; и потому произведе-
нія велпкаго поэта не только находятся въ непосредственной свя
зи съ явленіями окружавшей его жизни, но даже большею-частью 
обязаны имъ своимъ сущсствованіемъ. Поэтому каждый Фактъ 
изъ жизни Пушкина имѣетъ важность еще въ томъ отношеніи, 
что можетъ служить къ поясненію того или другаго изъ его про
и з в е д е н а , и наоборотъ : каждое его произведете напоминаетъ 
какое-нибудь обстоятельство его жизни. 

Не имѣя до -сихъ-иоръ ни одной сколько-нибудь удовлетвори
тельной біографіи Пушкина, и дорожа каждою замѣткою о жизни 
великаго поэта, мы были чрезвычайно обрадованы, в с т р ѣ т и в ъ 
упомянутую выше статью, написанную братомъ Пушкина, Львомъ 
Сергѣевичемъ. Ужь одно имя біограФа ручалось за Д О С Т О В Е Р 
НОСТЬ этого извѣстія . И в ъ - с а м о м ъ - д ѣ л ѣ , что, кажется, мо-
жетъ быть достовѣрнѣе и обстоятельнѣе біограФІи, написанной 
братомъ? В ъ насгоящемъ же случаѣ это самый сильный автори
т е т а . Л. С. Пушкипъ, скончавшійся въ прошломъ году въ 
Парижѣ (а не въ О д е с с ѣ , какъ сказано было в ъ «Современвикѣ»); 
былъ и з в ѣ с т е н ъ какъ человѣкъ, знавшій малѣйшія подробности 
ЖИЗНИ своего знаменитаго брата и помнившій наизустъ м н о ж е 
ство его стихотвореній, который не только никогда не б ы л и и з 
даны, но едва-ли существовали, хотя въ одномъ рукописномъ 
акземплярѣ, и теперь, если не были никѣмъ записаны, пропали 
невозвратно. Вообще Левъ Сергѣевичъ представлялъ собою жи
вую и самую полную біограФІю поэта, самое полное собраніе его 
сочиненій со всевозможными комментариями. На этомъ основа
нии мы имѣли всѣ причины на'дѣяться, что написанный имъ біо-
граФическій очеркъ будетъ отличаться отъ всѣхъ другихъ біогра-
ФІЙ Пушкина, вѣрностью, полнотою и новостью Фактовъ. 

Къ-сожалѣнію, мы скоро разочаровались. «БіограФическое из-
вѣстіе», умѣстившвѵЗся на девяти страничкахъ крупной печати, 
далеко не удовлетворило нашимъ ожиданіямъ. Кромѣ нѣсколь-
кихъ Фактов'ъ ограничивающихся, впрочемъ, анекдотами, которые 
не и ^ ѣ ю т ъ о с о б е н н о й важности и достовѣрноеть которыхъ в е с ь 
ма-сомнительна; кромѣ еще нѣсколькихъ строкъ изъ н е и з д а н н а г о 
письма Пушкина (стр. 53 — 54) и восьми пропущенныхъ стп-
ховъ изъ эпилога къ поэмѣ Цыгане (стр. 54 — 55), (за сохране-
ніе которыхъ нельзя не поблагодарить біограФа), читатели не най-
дутъ въ немъ ничего новаго. Все остальное — или извѣстно, или 
пеполно, или невѣрно. 

Въ настоящее время когда, какъ слышно, приготовляется къ 
изданію полное собрапіе сочинеи ій Пушкина съ подробпою біо-
граФІею поэта, всякая біограФическая замѣтка о немъ можетъ 
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принести особенную пользу, и потойу позволяежъ себѣ .исправить 
несколько невѣрностей въ біограФическомъ о ч е р к ѣ . Не желая, 
одпакожь, поелѣдовательнымъ изложеніемъ подробностей о жизни 
поэта предупреждать автора давно-ожпдаемой біограФІи, мы не 
намѣрены въ настоящее время нп пополнять «БіограФическаго 
пзвѣст ія» , ни указывать его пропусковъ, что завлекло бы насъ 
слпшкомъ-далеко. Современемъ, по напечатаніи новаго изданія 
еочиненій Пушкина, мы еще будемъ имѣть случай подробно го
ворить о его сочиненіяхъ; въ настоящее же время ограничиваемся 
только исправленіемъ замѣ«іенныхъ нами въ ' «БіограФическомъ 
і ізвѣстіи» невѣрностей и ошибокъ. 

Ошибки эти начинаются съ п е р в ы х ъ же строкъ очерка : 

«А. С Пушкинъ—говоритъ братъ поэта—родился въ Москвѣ 26 мая 
1799 года. До іі-тилѣтняго возраста от воспитывался es родитель-
скомв домѣ. Страсть къ поэзіи проявлялась въ немъ съ первыми по
нят! ями. На 8-мъ году возраста умѣлъ уже онъ читать и писать на 
Французскомъ языкѣ и сочиняла маленькгл комедги и эпиграммы на 
своихъ учителей» (стр. 50). 

Пушкинъ воспитывался дома не до 11-тилѣтняго возраста, а 
до 12 л ѣ т ъ : 26 мая 1811 года ему исполнилось 12 л ѣ т ъ . Въ томъ 
же году, лѣтомъ, былъ онъ приврзенъ въ Петербургъ и 19-го ок
тября поступилъ въ Царскосельскій Лицей, ужь на 13-мъ году 
своего возраста. 

Сочиненіе маленькихъ комедій и эпиграммъ на Французскомъ 
я з ы к ѣ на 8 -мъ году возраста — Фактъ весьма-сомнительный и ни-
ч ѣ м ъ неподтверждаемый. Извѣстно, что Пушкинъ, до поступле-
нія въ Лицей, писалъ недурно Французскіе стихи, что, будучи око
ло десяти л ѣ т ъ отъ-роду , сочинялъ поэму La Toliade, о которой 
ужь было упомянуто въ статьѣ П. Б . : Еще нѣсколъко словъ о J?. 
А. Жуковскомъ («Московскія Ведомости» 1853 г. JW 18, стр. 
190), принадлежащей, какъ говорятъ, одному и з ъ молодыхъ лю
бителей русской литературы, занимающемуся спеціальнымъ из-
ученіемъ Пушкина, и въ Библгографическихь замтьткахъ о сочинв-
піяхъ Пушкина и Дельвига («Отсчественныя Записки» 1853 г. JW 
6, іюнь, Смѣсь, стр. 153); но едва-ли кто повѣритъ безъ убѣди-
т е л ь н ы х ъ доказательствъ, чтобъ на 8-мъ году возраста можно 
было сочинять какія бы то ни было комедіп. 

«Въ 1811 году открылся Царскосельскій Лицей, и отецъ Путкшга 
поручилъ своему брату Василію Львовичу отвезти его въ Петер&ургъ 
для помѣщенія въ сіе" заведеніе, куда онъ и поступилъ es числѣ 35 
учениковв» (стр. 50). 

Въ Лицей поступило не 35 учениковъ, а только 30; подверга
лось же вступительному экзамену 38 . 

« Поэзіп предался онъ безгранично, и имѣя И лѣтъ oms роду напи
сала » Воспоминания es Царскомъ Селѣ», « Наполеот на Элъбіъ>> и раз-
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«ыя друггл стихотворения, помѣщенвыя въ тогдашнихъ періодическихъ 
и других*; изданіяхъ и обратившія на него вниманіе» (стр. 50—51). 

Стихотворенія Воспоминангл въ Царскомъ Селѣ и Наполеот на 
Элъбѣ написаны, какъ уже было замѣчено въ нашемъ журналѣ 
(Библгографическгя Замгьтки о сочиненіяхъ Пушкина и Дельвига, стр . 
149), в ъ 1815 году, когда Пушкину было не четырнадцать л ѣ т ъ , 
а шестнадцать. Если же допустить, что эти стихотворенія были 
написаны Пушкинымъ, когда ему было 14 л ѣ т ъ , то-есть в ъ 1813 
году, то какъ согласить съ этимъ временемъ содержаніе стихо-
твореній? Какъ, напримѣръ, отнести къ 1813 году Воспоминангл 
въ Царскомъ Селѣ, въ которыхъ говорится о событіяхъ 1814 го
да? Пусть судятъ сами читатели можно ли было написать въ 
1813 году с лѣ дующую строфу : 

«Въ Парижѣ Россъ! — Гдѣ Факелъ мщенья! 
Поникни, Галлія, главой! 

Но что я зрю ? Герой съ улыбкой примиренья 
Грядетъ съ оливою златой; 

Е не военный громъ грохочетъ въ отдаленья, 
Москва въ уныніи, какъ сгепь въ полночной мглѣ — 
А онъ несетъ врагу не гибель, но спасенье 

И благотворный миръ землѣ» (*). 

Стихотвореніе «Наполеонъ на Эльбѣ», имѣющее содержаніемъ 
замыселъ Наполеона бѣжать с ъ острова Эльбы и приведеніе его 
въ исполненіе, не могло быть написано въ 1813 году по той же 
причинѣ, а именно, что въ 1813 году нельзя было писать о томъ, 
что случилось в ъ 1815-мъ. Притомъ же, подъ заглавіемъ этого 
^тихотворенія выставлено: 4845, а тогда Пушкину было не че
тырнадцать, а шестнадцать л ѣ т ъ . 

Разньтхъ другихъ стихотвореній написанныхъ будто бы четыр-
надцатилѣтнемъ Пушкинымъ, и помѣщеиныхъ , по увѣренію Льва 
Сергеевича, въ тогдашнихъ періодическихъ и другихъ (?) изда-
піяхъ также не могло быть. Первое ніпечатанное стихотвореніе 
Пушкина [Къ Другу-стихотворцу) было написано въ 1814 году, 
и явилось въ свѣтъ въ іюлѣ того же года, когда Пушкину былъ 
ужь шестнадцатый годъ, съ котораго и начинается его печатное 
поприще. Стихотвореніе это, сколько извѣстно, первое изъ напи
санныхъ Пушкинымъ, послѣ неизданнаго еще посланія Къ сестргь, 
едва-ли и могло быть написано ранѣе 1813 или 1814 года, по-
тому-что въ пемъ говорится о побѣдахъ Витгенштейна надъ 

(*) Воспоминангл es Царскомз Селѣ («Сочиненія А. Пушкина», т. IX, 
лицейскія стихотворенія, стр 437). Подъ этимъ стихотвореніемъ вь 
первый разъ явилась полшсь Александро Пушкина, какъ было ужь 
сказано въ нашемъ журналѣ (Библіоірафическіл Замѣтки о сочим е-
мяхъ Пушкина и Дельвига, стр 14>9). 
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Французами, одержанных^, какъ извѣетио, во второй половинѣ 
1812-го и въ 1813-мъ годахъ : 

« Хорошіе стихи не такъ легко писать, 
Какъ Витгенштейну Французовъ побѣждать» (*). 

Стихотворенія же наііисанныя до 1814 года, то-есть до п я т -
надцатилѣтняго возраста поэта, не были напечатаны (**). Вт» 
примѣчаніи къ небольшому отрывку, напечатанному въ собраніа 

(*j Стихотвореніе это напечатано въ « Вѣстникѣ Европы» 181k года 
(ч. LXXVI, іюль, M 13, стр. 9) съ искаженіемъ семнадцатаго стиха. 
Вмѣсто : 

«Потсшковъ поздыыхъ поэтамъ справидлива дань», 

какъ напечатано, слѣдуетъ читать: 
«Потомковъ позднихль дань поэтамъ справедлива)). 

[**) Многіе несправедливо считаютъ первымъ стпхотвореніемъ Пуш
кина эпитаФІю На смерть князя M. J Голенищева-Кутузова-Смояен-
скаю, напечатанную въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 года (часть L X l X r 

ММ 9 и 10, май, стр. 188) съ подписью А. Пушкин*. Подпись эта 
ввела въ ошибку и Л. Д. Галахова^который говоритъ объ этой эпита-
Ф І И , какъ о первомъ напечатанном* стихотвореніи Пушкина («Полная 
Русская Хрестоманія», изданіе пятое, ч. III, прииѣчанія, стр. 122). Въ 
прошлом?» мѣсяцѣ, въ « Отечественныхъ Запискахъ » [Библіоірафическія 
Замѣтки, стр. 148) доказано ужь, что это стихотвореніе принадле
ж и м однофамильцу и даже не родственнику знаменитаго поэта. Ири-
бавимъ къ сказанному, что авторъ этой эаитаФІи не Андрей, какъ 
мы полагали, a Алексѣй Михайловичъ Пушкинъ.^ Указаніемъ этимъ 
мы обязаны нзвѣстному библіографу С. Д. Полторацкому. Андрей 
Ивановичь Пушкинъ помѣщалъ въ журналахъ статьи по части воен-
ныхъ наукъ, и издалъ: «Краткія извѣстія объ образовоніи въ Европѣ 
войскъ и объ успѣхахъ огнестрѣльнаго искусства», 1824 г., «Взглядъ 
на успѣхи словесности и изящпыхъ искусствъ на Западѣ» и «Записки 
о военномъ укрѣпленіи для употребленія полевыхъ ОФицеровъ» 1827 г. 
Алексѣй Михайловичъ Пушкинъ, скончавшійгя въ Москвѣ въ концѣ 
мая 1825 года, написалъ несколько стихотвореній и издалъ «Женне-
валъ, или Французскій Барнавельтъ», въ пяти дѣйствіяхъ, переводъ 
съ Французскаго, 1783 года (эта пьеса Мерсье была ужь переведена 
И, В., и напечатана въ Москвѣ въ 1778 году, подъ заглавіемъ: «Жен-
невалъ, или Французской Барневиль ») и переведенныя нмъ комедіа 
Мольера: «Ханжеевъ, или лицемѣръ», въ пяти дѣйстіяхъ, въ стихахъ, 
напечатанная въ Москвѣ въ 1809 году безъ имени переводчика и 
«Игрокъ», въ пяти лѣйствіяхъ, напечатанная въ С.-Петербургѣ въ 
1815 году, также безъ имени переводчика. Сверхъ-того, нисколько 
произведеній А. М. Пушкина остались неизданными. Краткое некро
логическое извѣстіе о немъ напечатано въ «Сѣверной Пчелѣ». 1825 
года, 11 іюня, въ четвертокъ, M 70. Мы слышали, что одинъ изъ 
любителей литературы приготовіяетъ къ изданію подробную біограФІю 
А. М. Пушкина. 
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сочпненій Пушкина подъ заглавіемъ Путешественнику (T. I X , 
стр. 389) сказано, что «авторъ писалъ это четырнадцати лѣтъ», . 
но это опять ничего не доказываетъ, потому-что посланіе к ъ 
П. Г. J-oey, къ которому принадлежите этотъ отрывокъ , было 
написано и напечатано в ъ 1815-мъ году, когда Пушкину было 
шестнадцать л ѣ т ъ , какъ уже сказано в ъ книжкѣ нашего журнала 
за прошлый мѣсяцъ (Библгографическгя Замгътки, етр . 149). 

Лицейскія стихотворения Пушкпна действительно печатались 
въ періодическихъ изданіяхъ того времени; въ другихъ же т о г -
дашнихъ изданіяхъ ихъ н ѣ т ъ , несмотря на увѣреніе Льва Сер
геевича . Изъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина только шесть 
были напечатаны въ изданіи неперіодическомъ, и то въ позд-
нѣйшее время, именно въ 1827 году, въ «Памятникѣ Отечествен-
н ы х ъ Музъ», изданномъ г. Борисомъ Федоровымъ. 

Вообще въ отношеніи к ъ лицейскому періоду литературной 
деятельности Пушкина, всѣ его б іограФы одинаково-необстоятель
н ы . Авторъ біограФІи Пушкина, напечатанной въ «Современника» 
1838 года (T. X, стр. 21) говоритъ (стр. 23), что «въ одномъ 
«изъ тогдашпихъ журналовъ, (?) безъ подписи сочинителева име
нии, (?) печатаемы были всгъ (?) сочиненія Пушкина, имъ писан-
(.(ныл на 42, 43 и 44-году отъ рожденгя» (тогда-какъ изъ сочине-
ній Пушкина, наиисанныхъ въ эти годы, ни одно не было на
печатано), сожалѣетъ, что поэтъ «нигдѣ не упомянулъ о н и х ъ , 
не впесъ, какъ образчикъ лепетанія дѣтской музы, в ъ собраніе 
своихъ стихотвореній» (между-тѣмъ, какъ нѣкоторые изъ лицей
скихъ стихотвореній внесены въ изданіе сочиненій Пушкина е щ е 
при жизни поэта), и думаетъ, что «они едва ли не погибли для 
потомства». То же самое было повторено съ незначительными 
измѣненіями въ б іограФІяхъ Пушкина, напечатанныхъ въ «Пор
третной и б іограФической галереѣ словесности, наукъ, художествъ 
и искусствъ въ Россіи» (выпускъ первый, стр. 1), въ «Полной 
Русской Хрестоматіи» А. Д. Галахова (изданіе пятое, часть Ш , 
примѣчанія , стр. 122), съ оговоркою, однакожь, что эти стпхо-
творенія печатались въ «Россійскомъ Музеумѣ» 1815 года и въ 
«Сынѣ Отечества», но безъ указанія стихотвореній; въ пере
веденной на Французскій я з ы к ъ изъ «Современника», и прило
женной къ изданію : «Oeuvres choisies de A. S. Pouchkine , poète 
nat ional de la Russie, t radui tes pour la première fois en français 
pa r -H. Bupout» (T. I , стр. 3 и 4) , и наконецъ въ «Москвитя-
нинѣ» (*). Авторъ біограФІи, напечатанной въ «Портретной и 
б іограФической галереѣ», прибавляеіъ даже (стр. 2) , что эти сти-
х о т в о р е н і я «едва-ли не исчезли совершенно, даже для насъ, его 
современниковъ». 

(*) Статья Н. А. Полеваго • Пушкине (въ «Очеркахъ Русской Лите
ратуры»', ч. 1, стр. 211), не заключаетъ ни біограФическихъ, ни би-
бліограФическихъ Фактовъ. 
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Всѣ эти стихотворенія, считавшіяся исчезнувшими не только 
для потомства, но даже для современников!., были названы въ 
«Отечественныхъ Запискахъ» [J\f 6, 1853 «БибліограФическія За
метки о сочиненіяхъ Пушкина и Дельвигам, стр. 146—156) съ 
указаніемъ времени, къ которому относятся изданія, въ которомъ 
они я в и л и о и псевдонимовъ поэта. Въ этихъ замѣткахъ чита
тель найдетъ объяснеше недомолвки Льва Сергеевича, который 
не назвалъ ни разных* другихъ стихотвореиій своего брата, ни 
періодическихъ изданій, въ которыхъ ови печатались. Объясне
ш е этого недоразумѣнія было бы только повтореніемъ уже ска-
заннаго, и потому переходимъ къ др^гимъ замѣчаніямъ. 

«Аттестат*, выданный ему (Пушкину) изъ Лицея, свидетельствовал*, 
между прочимг, объ отличных* его успѣхах* в* фехтованіи и танцова
ны и объ посредственныхъ въ русскомъ языкѣ» (стр. 51). 

Лицейскаго аттестата Пушкина намъ не удалось найдти, и по
тому н*е можемъ повѣрить этихъ свѣдѣній. Не и м ѣ я , однакожь, 
причинъ сомнѣваться въ действительности существования такой 
аттестаціи успѣховъ Пушкина въ русской словесности, полагаема 
что остальное придумано авторомъ только для ббльшаго контра
ста, потому-что въ лицейскихъ аттестатахъ, по-крайней-мѣрѣ, въ 
позднѣйшее время, не упоминалось объ успѣхахъ въ Фехтованіи 
и танцованіи. 

• По выходѣ изъ Лицея, Пушкинъ вполнѣ воспользовался своею мо-
лодостію и независимости. Его поочереди влекли къ себѣ то большой 
свѣтъ, то шумные пиры, то закулисныя тайны. Онъ жадно, бѣ-
шено предавался всѣмъ наслажденіямъ. Кругъ его знакомства и свя
зей былъ чрезвычайно обширенъ и разнообразенъ. . Лоэзіею Пушкинъ 
занимался мимоходом*, в* мгшуты вдохновенія. Он* в* это время на-
писал* ряд* мелких* стихотворений, заключенный поэмою Руслан* и 
Людмиллап (стр. 51). 

Пушкинъ въ-теченіе первыхъ трехъ лѣтъ по выпускѣ изъ Ли
цея действительно былъ слишкомъ увлеченъ удовольствіями боль
шего свѣта , и хотя в ъ это время занимался литературою гораз
до-менее ч е м ъ впоследствіи, но и не мимоходомъ, посвящая ли-
тературнымъ занятіямъ, почти ежедневно, часть утра, оставав
шуюся свободною отъ свьтскихъ развлеченій, въ чемъ согласны m 
все біограФЫ Пушкина, и что еще болѣе подтверждается тѣдгь, 
что Пушкинъ въ это время оканчивалъ «Руслана и Людмилу»,іи 
занимался последнею отделкою своей поэмы, сочиняя въ проме-
жуткахъ этой работы и мелкія стихотворения (*). Все это нельзя 

(*) О томъ, что Пушкинъ занимался въ это время сочиненіемъ н 
окончательною отдѣлкою «Руслана иЛюдмиллы», говорится и въ-Рус
скомъ Альманахѣ» на 1832 и 1833 годы, изданномъ В. Эртелемъ и А. 
Глѣбовымъ, въ статьѣ : Выписка из* бумаг* дяди Александра (стр-

T. L X X X I X . - Отд. V . 7ч 6 
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285, 297 и 208]. Эготъ альманахъ былъ изданъ въ томъ же (1832) 
году и на нѣмецкомъ языкѣ подь заглавіемъ : « Russi^cher Almanach. 
fur 1832 und 1833, von W. Oertel und A. Gliebow»». Названная нами 
статья напечатана въ немъ подъ заглавіемъ : «Ans den Papieren meines 
Onkels Alexander», и указанныя свѣдѣнія помещены въ ней на с т р . 
240, Ш — Ш . 

(*) Стихотвореніе это писано въ Царскомъ Селѣ. 
(**) Отчетъ общества за 1818 годь (неизданный). 

было сдѣлать мимоходомъ даже съ талантомъ Пушкина. Впро-
чемъ, самъ біограФЪ въ слѣдующей же строкѣ противорѣчитъ 
себѣ, говоря, что Пушкинъ «въ это время написалъ рядъ мелкихъ 
стихотворенгЬ, заключенный поэмою «Руслан* и Аюдмпллаъ. Въ 
этихъ словаѵь опять небольшая невѣрность: поэма не заключала 
собою ряда мелкихъ стихотвореній, написанпыхъ Пушкинымъ по 
выпускѣ его изъ Лицея, но писалась в ъ оцно время съ ними, и 
была начата еще въ Лицеѣ, гдѣ и написана значительная ея 
часть. Кромѣ достовѣрнаго устнаго свпдѣтельства нѣсколькихъ 
лицъ , в ъ памяти которыхъ это совершалось, мы находимъ и со
временное печатное доказательство тому, что поэма существовала 
уже в ъ Л и ц е ѣ , и была извѣстна товарищамъ Пушкина. Въ по-
еланіи одного изъ нихъ къ Пушкину и Дельвигу, написанномъ 
черезъ годъ по выпускѣ изъ Лицея, слѣдовательно за два года 
до выхода въ с вѣтъ Руслана и Людмилы, Пушкинъ уже названъ 
піъвцомг Руслана. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этого посланія: 

«Ни радость, ни страданье, 
Ни нѣга, ни корысть, ни почестей исканье, 
Ни что души моей отъ васъ не удалитъ. 
И въ пѣсняхъ сладостныхъ, и въ славѣ состязанъе(?\) 
Друзей-соперниковъ (?) тѣснѣй соединитъ! — 
Зачѣмъ же нѣтъ васъ здѣсь (*), избранники Харитъ! — 
Тебя, о, Дельвигъ мой, поэтъ, мудреиѵь лѣнивый, 
Безпечныи и въ своей безпечности счастливый? 

Тебя, мой огненный, чувствительный пѣвецъ 
Любви и добраго Руслана, * 4 

Тебя, на чьемъ ч*елѣ предвижу я вѣнеаъ 
Арьоета и Парни, Петрарки и Баяна ?» ' І І 

Стихотвореніе это было читано авторомъ въ одномъ и з ъ з а -
сѣданій Санктпетербургскаго Вольнаго Общества любителей сло
весности, наукъ и художествъ въ 1818 году (**), и было напеча
тано: в ъ «Благонамѣренномъ» 1818 года (часть I I I , стр . 133) и 
въ «Сынѣ Отечества» 1818 года (Jff X X X I I I , часть 4 8 , стр . 129) . 

« Въ это время Пушкинъ не постигалъ стѵховъ нериѳмованныхъ, и по 
этому случаю смѣялся надъ нѣкоторыми сочиненіями Жуковскаго.» 
(<2тр. 51). і ч . » • ».. 

Смѣяться надъ ними Пушкинъ могъ сколько угодно, но не по-
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«стигать стиховъ нериФмовапныхъ не могъ, потому-что еще въ 
Л и д е ѣ написалъ нѣсколько такихъ стихотвореній. И з ъ написан-
п ы х ъ и м ъ стихотворений безъ рнФмъ къ тому времепи относят
с я : Б»ва, отрывокъ изъ поэмы («Сочпненія А. Пушкина, T . IX, 
.лицсйскія" стихотворенія, стр. 249), написанный русскимъ с к а -
о о ч н ь ш ъ размѣромъ съ двумя топическими ударевіямп, и напо-
типнаюгдій манерою и. пріемами «Иліло Муромца» Карамзина, и 
Фіалъ Анакреона («Сочпяенія А. Пушкина, T . IX, лицейскія сти-
хотворенія , стр. 363). Не можемъ сказать опредѣлптельно къ ка
кому времени изъ четырехъ послѣднихъ лѣтъ пребыванія П у ш 
кина въ Лицее относятся эти два стихотворенія ; зпаемътолько, 
что первое иэъ нихъ (Бова) не могло быть написано ранѣе 1815 
^ода, потому-что въ немъ есть слѣдуюіція строки: 

« Вы слыхали, люди добрые, 
О царѣ, что двадцать цѣлыхъ дѣтъ 
Не свималъ съ себя оружія, 
Не слѣзалъ съ коня ретиваго, 
Всюду пролеталъ съ побѣдою, 
Міръ крещеный потоаилъ въ крови, 
Не щадилъ и некрещенаго, 
И въ ничтожество низверженный 
Александромъ, грознымъ ангеломъ, 
Жизнь проводитъ въ униженіи 
И, забытыц всѣми, кличется 
Нынѣ Эльбы Императоромъ 
Кодъ таковъ-то ,былъ и царь Додонъ!» (Стр. 250—251). 

Какъ же въ то время, о которомъ говорить б іограФъ, то-есть 
д о изданія Руслана и Людмилы (напечатанной В ъ 1820 году), Пуш
к и н ъ м о г ъ не постигать стиховъ нериФмованныхъ, когда самъ 
в и с а л ъ такіе стихи, не говоря уже о множествѣ другдхъ произ-
«еденій, нанисаниыхъ бѣлыми стихами въ позднейшее время. 

«Весною 1820 года Пушкинъ былъ назначенъ въ канцелярию гене
рала Инзова, Бессарабскаго намѣстника. Въ Екатеринославлѣ онъ за-
чнемогъ сильною горячкою. Генералъ Раевскій проѣзжалъ на Кавказъ 
съ двумя сыновьями. Онъ нашелъ Пушкина въ бреду, безъ пособія и 
безъ присмотра- Оба сыновья Раевскаго были дужны съ Пушкинымъ; 
•съ разрѣшенія, Инзова, они его повезли на воды. Тамъ онъ скоро 
поправился.» (Стр. 53.) 

Нелншнпмъ считаемъ замѣтигь, что объ этой болѣзни Пуш-
жинъ гавѳ;ритъ въ однрмъ и з ъ своихъ посланіД: 

«Я ускользнулъ отъ эскулапа 
Худой, обритый, но живой,» и проч. 

(«Сочиненія А. Пушкина», т. III, стр. 136). 

«Въ 182k г. Пушкинъ былъ принужденъ оставить Одессу и посе
лился въ псковской губерніи, въ деревнѣ своей матери. Здѣсь онъ. 
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ваписалъ Цыгановъ, яѣсколько главъ Опізшна, множество мелкихъ 
стихотвореній и наконецъ Бориса Годунова.» (Стр. 17). 

Другіе біограФЫ Пушкина относятъ Цыгат къ періоду с т р а н 
нической жизни поэта, именно къ 1824 году, не указывая , одна— 
кожь, гдѣ именно была написана эта поэма («Современникъ» 
1838 г. Т. 10, стр. 38; переводъ этой біограФІи на Французскій 
я з ы к ъ , въ предисловіи къ изданію Дюпона, стр. 6. «Полная Р у с 
ская Хрестоматія» А. Д. Галахова, изданіе пятое, часть третья; 
примѣчанія , стр . 120, и біограФІя Пушкина въ «Портретной и 
біограФической галереѣ», стр. 5) ; братъ поэта говоритъ , что 
Цыгане написаны въ псковской деревнѣ; а г . В. Негрескулъ ав
т о р ъ Бгографическыхъ Замѣтокъ о Пушкинѣ, Лермонтовѣ, Гого~ 
л ѣ , и рядомъ съ ними о гг . Куко.іьникѣ и Тепляковѣ, з а м ѣ т о к ъ 
крайпе-бѣдныхъ, ошибочныхъ и совершенно-ничтожныхъ, явив • 
ш и х с я уже послѣ статьи Льва Сергеевича («Московскія Вѣдомо-
сти» 1853 г. J\T 7 1 , суббота, 13 іюня, стр. 729) утверждаетъ.. 
что эта поэма написана въ Кишеневѣ. 

Всѣ эти мнѣнія , несмотря на .существующее между ними про
тиворечие, отчасти справедливы. Мысль и содержание Цыганъ, б е з ъ -
сомнѣнія, родились въ Бессарабіи, гдѣ Пушкинъ бродилъ 

«За ихъ лѣнивыми толпами»; 

когда же Пушкинъ переселился изъ Одессы въ псковскую де
ревню, въ 1824 году, поэма была ужь отчасти набросана. В ъ 
одномъ изъ свопхъ неизданныхъ писемъ к ъ Дельвигу еще и з ъ 
Кишинева , о т ъ 23-го марта 1821 года , Пушкинъ говоритъ , 
что онъ кончидъ Кавказскаго Плѣнника и что у н е г о въ го-
л о в ѣ бродятъ еще поэмы , но что онъ пока ничего не пп— 
шетъ , а только перевариваетъ воспоминанія. Послѣ э т о г о письма 
Пушкинъ еще довольно-долго оставался въ Бессарабіи. Въ не-
изданномъ письмѣ къ одному изъ своихъ литературныхъ пріяте-
лей, писанномъ ужь изъ деревни отъ 25-го января 1825 г о д а , 
Пушкинъ говоритъ : «П. привезетъ т е б ѣ отрывокъ изъ моихъ 
«Цыгановъ. Желаю, чтобъ они т е б ѣ понравились». Слѣдователь-
но, поэма была ужь готова скоро по пріѣздѣ Пушкина в ъ д е р е в 
ню, что, при множествѣ другихъ литературныхъ его занятій в ъ 
это время, заетавляетъ предполагать, что значительная часть п о 
эмы ужь была написана. Въ письмѣ къ другому лицу , нѣсколько-
позднѣйшемъ ( б е з ъ числа) , также изъ Михайловскаго и т акже 
неизданномъ, Пушкинъ говоритъ: «Р. доставитъ т е б ѣ моихъ Цы-
«гановъ. Пожури моего брата за то, что онъ не сдержалъ своего 
«слова : я не хотѣлъ , чтобъ эта поэма была извѣстна прежде 
«времени; теперь нечего дѣлать, принужденъ ее напечатать, пока 
«не растаскаютъ ее по клочкамъ». Объ этой поэмѣ упоминается 
и въ нѣкоторыхъ другихъ неизданныхъ письмахъ Пушкина, при 
я е м ъ онъ жалуется на легкомысленное поведеніе своего б р а т а , 
преждевременно распространявшаго его стихотворенія; но Факты 
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эти ne касаются н а с ю я щ а г о вопроса, и потому пропускаем-»., 
и х ъ . 

Доказательствомъ, что «Цыгавы» были написаны отчасти » 
окончены въ Михайловскомъ, по возвращеніп Пушкина изъ ю ж 
ной Россіи , можетъ служить то, что въ эпилогѣ къ своей п о э м ѣ 
Пушкинъ вспоминаетъ о своей бессарабской жизни , и говоритъ 
о ней, какъ о прошедшемъ. Приводпмъ начало эпилога съ при— 
бавленіемъ восьми иропу щ е н в ы х ъ стиховъ , сообщепныхъ бра— 
томъ поэта : 

«Волшебной силой пѣснопѣнья 
Въ туманной памяти моей 
Такъ оживляются видѣнья 
То свѣтлыхъ, то печальныхъ дней. 
Въ странѣ, гдѣ долго, долго брани 
Ужасный гулъ не умолкалъ, 
Гдѣ повелительныя грани 
Стамбулу Русскій указалъ, 
Гдѣ старый нашъ Орелъ двуглавый 
Еще шумитъ минувшей славой, 
Встрѣчалъ я посреди степей 
Надъ рубежами древнихъ становъ 
Телеги мирныя цыгановъ, 
Смиренной вольности дѣтей. 
За ихъ лѣнивыми толпами 
Въ пустыняхъ, праздный, я бролилъ, 
Простую пищу ИХЪ ДІІЛИЛЪ, 
И засыпалъ предъ ихъ огнями. 
Въ походахъ медленныхъ любилъ 
Ихъ пѣсней радостные гулы, 
И долго милой Маріулы 
Я имя нѣжное твердилъ. •> 

Послѣдніе восемь с т и х о в ъ , сохраненные Л. С. П у ш к и н ы м и 
пропущены во всѣхъ изданіяхъ поэмы. 

Но продолжаемъ наши замѣткп. 

«Въ двухъ верстахъ отъ его (Пушкина) деревни находится сел© 
Тригорское, неоднократно воспѣтое имъ и Языковымъ. Оно прииад-
лежитъ П. А. Осиновой, которая тамъ жила и живетъ новынѣ съ 
своимъ семействомъ. Добрая, умная хозяйка и милыя ея дочери съ 
избыткомъ замѣнили Пушкину всѣ лишенія свѣта. Онъ нашелъ тутъ-
всю заботливость дружбы и всѣ развлеченія, всю пріятноеть обще
ства. » (Стр. 57). 

Нелишнимъ считаемъ замѣтить , что Прасковьѣ Алекс. О с и 
новой, в ъ семействѣ которой Пушкинъ нерѣдко проводилъ ц ѣ л ы е 
дни, посвящено одно изъ его стихотворений , напечатанное подъ. 
заглавіемъ Я . А. О***. («Сочиненія А. Пушкина», т . IV , стр. 281) . . 
О семсйствѣ Осиповыхъ Пушкинъ верѣдко упоминаетъ въ с в а -
и х ъ деревенскихъ неизданныхъ письмахъ. Въ одномъ изъ нихъ , . 
принадлежащемъ, судя по содержавію, къ 1828 году, онъ п и с а л а 
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.Дельвигу: «Здѣсь мнѣ очень весело. Пр . Алекс, я люблю душев
н о ; жаль, что она хвораетъ и все безпокоится.» 

«Вскорѣ Тригорское и Михайловское оживились пріѣздомъ изъ Дерп-
ха двухь тамошнихъ студентовъ: А. Н. ВульФа, сына Осиновой , и 
лоэта Языкова. Пушкинъ его очень любилъ, какь поэта, и былъ въ 
восхищеніи отъ его знакомства. Языковъ пріѣхалъ на поэтическій 
зовъ Пушкина-. «Издревле сладостный союзъ ипр ,» Потомъ онъ быль 
обрадованъ иріѣздомъ своего друга барона Дельвига : Болѣе никого, 
или почти никого, Пушкит не виЬалъ во все время своей деревенской 
жизни.» ;Стр. 57—5$). , 

Отчего же Пушкинъ въ одномъ изъ своихъ стихотворений 
{49 октября 4825) говоритъ, что въ это время онъ обнялъ тро-
ж х ъ я з ъ своихъ лидейскихъ т о в а р и щ е й ? 

Наконедъ, приведенный ужь выше отрывокъ и з ъ письма П у ш 
к и н а , въ которомъ онъ говоритъ , что П. привезешь о т р ы в о к ъ 
^ізъ Цыгановъ, также доказываешь, что поэтъ былъ п о с ѣ щ е н ъ не 
о д н я м ъ Дельвигомъ. 

Вотъ т ѣ немногія замѣчанія , которыя мы успѣли сдѣлать при 
-чтеніи біограФическаго очерка. Желаемъ , чтобъ они п р и г о д и л и с ь 

.для будущихъ біограФОФЪ Пушкина и для т ѣ х ъ и з ъ н а ш и х ъ 
читателей, иоторые находятъ наслажденіе в ъ взученіи его про
изведен ій (*). 

(*) Всѣ эти замѣтки для біограФІи Пушкина доставлены намъ В. П. 
ІГаевскимъ. 
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