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(А. С . Пушкинъ въ александровскую эпоху. П . Анненкова. Спо., 1874.) 

Въ нашемъ журналѣ была не такъ давно помѣщена характе
ристика Пушкина (1872, Je 7), написанная, между прочимъ, по 
поводу первой книги г. Анненкова о Пушкинѣ. Новая книжка 
г. Анненкова даетъ только такіе новые матеріялы, которые, ни
сколько не измѣняя прежнихъ нашигь представденій о Пушки-
нѣ, касаются лишь частностей, на которыхъ въ этой рецензіи мы 
преимущественно и остановимся. Относительно общей характери
стики поэта мы не будемъ много распространяться, отсылая чи
тателя къ упомянутой статьѣ, тѣмъ болѣе, что многія данныя, 
которыя приводить г. Анненковъ изъ новыхъ печатныхъ источ-
никовъ, приведены и въ той характеристик. Повтореніе было-бы 
скучно. 

Пушкинъ имѣлъ большую слабоеть гордиться своими предками 
и преувеличивать ихъ доблеоти. Доблестѳй-то этихъ въ сущности: 
было немного, но родовыя черты и отцовской, и материнской 
линій несомнѣнно отразились не только на физіономіи поэта, но 
и на его характерѣ. „Арапъ Петра Великаго* вовсе нѳ былъ 
такимъ блестящимъ, свѣтскимъ человѣкомъ, какимъ изобразилъ 
его Пушкинъ въ своемъ романѣ. „Выкраденный изъ константи-
нопольскаго двора % подобно многимъ другимъ арабченкамъ, 
Абрамъ Ганнибаіъ поступилъ ради потѣхи къ Петру, который, 
замѣтивъ въ немъ способности, сначала самъ сталъ учить его 
математикѣ и языкамъ, а потомъ отправилъ во Францію, Здѣсь 
Абрамъ поступилъ въ инженерную школу, терпѣлъ бѣдность и, 
сдѣлавъ походъ въ Испанію, радъ быіъ вернуться домой.Петръ 
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опредѣлилъ его въ гвардію, но послѣ его смерти Меньшиков* 
удалилъ его отъ двора и командировал* въ Сибирь. Очень ужь 
обидно показалось это маіору, и онъ бѣжалъ изъ Сибири, былъ. 
пойманъ, три года нробылъ арестантом* въ Томскѣ, потомъ 
Долгорукіе, вравившіе подъ именемъ Петра I I , опредѣлили его 
на службу въ тобольскій гарнизонъ. Но маіоръ бѣжалъ второй разъ 
и тайно проживал* въ Лифляядіи цѣлых* десять лѣтъ, постоянно 
боясь за себя и вздрагивая при каждом* звукѣ колокольчика, 
напоминавшаго ему курьерскую тройку. Эта слабость осталась у 
него на всю жизнь. Вообще онъ былъ трусъ большой руки, хотя 
вмѣстѣ съ тѣмъ вспыльчивъ и раздражителенъ до крайности и 
способенъ въ припадкѣ увлеченія бросаться впередъ, очертя го
лову. Въ Лифляндіи онъ женился на одной нѣмкѣ, которая забрала 
его въ руки. Когда родился отецъ матери Пушкина, то жена Га-
нибала ни за что не хотѣла называть своего сына, его настоя-
пушъ именемъ Януарія, трудным* для ея нѣмецкаго произношенія, 
и перекрестила его въ Осипа, замѣчая при этомъ о своем* сожи-
тедѣ: „шерне шортъ, дѣлаетъ мнѣ шорна репятъ и дает* им* 
шертовскъ имя а. При Елисаветѣ и Екатеринѣ Ганибалъ дошел* 
до степеней извѣстныхъ и скопил* состояніе. Сын* его Петр*,, 
котораго знал* поэт*, былъ тоже генералом* и спеціалистом* 
по перегону водок* и настоек*, которым* онъ безъ устали за
нимался въ отставкѣ. Помощникомъ его въ этихъ опытахъ был* 
его крестьянинъ, который по вечерамъ приводилъ стараго арапа 
въ слезное умиленіе или въ азартъ своею игрою на гусляхъ, а 
днем* помогалъ возводить настойки въ извѣстный градусъ крѣ-
пости. Однажды, благодаря какому-то нововведению арапа, вся 
дистилядія сгорѣла, и его помощникъ поплатился за то своей 
спиной. Вообще всѣ Ганнибалы были горячи, и когда были сер
диты, то „людей выносили на простыняхъ*. Необузданность-
ихъ натуры сильнѣе всего выразилась въ дѣдѣ Пушкина, Осидѣ, 
развратном* дебсширѣ, лривадлежавшемъ къ типу Куролесовых*. 
Отъ живой жены онъ повѣнчался съ дѣвушкой, которую обма-
нулъ самым* наглымъ образом*; императрица Елисавеіа развела 
его съ обѣими женами и велѣла жить въ с. Михайловскомъ? 

выдѣливъ с. Еобрино первой его женѣ, которая и поселилась 
здѣсь со своей дочерью, Надеждой Осиповной, матерью поэта. 
Окруженная съ колыбели всевозможнымъ баловствомъ, лестью, 
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угодливостью, „прелестная креолка", как* навивали ее, развилась 
въ своенравную, капризную и довольно пустую дѣвушку. Она 
плѣнила сердце гвардейскаго офицера Сергѣя Львовича Пуш
кина. Сергѣй Пушкинъ вшѣстѣ съ братомъ своимъ Васильемъ 
были личности очень характеристичвня. Оба они получили фран
цузское воспитаніе, вольнодумничали на манеръ ыаркизовъ Х Ѵ Ш 
вѣка, остроумничали на тотъ-же манеръ и вели разсѣяпную 
свѣтскую жизнь, примазываясь преимущественно къ литератур-
нымъ знаменитостям*. Василій Львовичъ самъ кропалъ стишки, 
даже составилъ себѣ нѣкоторую репутацію шуточной поэмой 
„Опасный сосѣдъ", былъ членомъ Арзамаса, литературным* вѣ-
стовщикомъ, добывавшимъ отъ свопхъ литературныхъ друзей 
слухи, новинки и остроты и развозпвшимъ пхъ по столицѣ, 
для умножевія шума и говора. „Добрый Василій Львовичъ пе-
реходилъ, такъ-сказать, отъ поколѣнія къ поколѣнію", гово
рить М. Дмитріевъ. Онъ ухаживалъ и за Херасковымъ, и за 
Еарамзинымъ, и за Дмитріевымъ, и за Батюшковым*, — за 
всѣми. Вся жизнь этого лптературнаго Бобчинскаго прошла въ 
рысканьи по гостинымъ, въ придумываніп эфектпыхъ фразъ, въ 
сочиневіи стишковъ на заданныя рифмы и т. д. Онъ умеръ въ 
1830 г. „Разъ утромъ больной старикъ поднялся съ постели, 
добрался до шкаповъ огромной своей библіотеки, отыскалъ таіъ 
Беранже и съ этой ношей перешелъ на диванъ залы. Тутъ при
нялся онъ перелистывать своего любимаго поэта, вздохнулъ тя
жело и умеръ надъ французским* пѣсенникомъ" (Анн., 19). 
Сергѣй njniEHH* былъ рѣшительно въ томъ-же родѣ, только 
еще ограниченнѣе своего брата. Онъ также лѣзъ в* большой 
свѣт*, также примазывался к* литературѣ, и въ его домѣ 
в* Москвѣ бывали Жуковскій, Тургенев*, Дмитріев*, многіе 
заѣзжіе артисты, эмигранты и т. д. Онъ не жилъ въ де-
ревнѣ, но своимъ мотовствомъ и безалаберностью совершенно 
разорилъ свои помѣстья. Онъ пережилъ сына и жену, и в* 
глубокой старости страстно влюбился въ 16-ти-лѣтнюю дѣ-
вушку, свою сосѣдку по пмѣнію. Наканунѣ смерти, едва таскал 
ноги, онъ переживалъ всѣ волненія безнадежной страсти, писал* 
пламевныя объясненія въ любви на фрапцузскомъ языкѣ, проли
вал* слезы отчаянія, мечтал* о медовом* мѣсяцѣ и т. д. 

Характер* Ганнибалов* въ лпцѣ своенравной п капризной 
1* 
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Надежды Осиповны одержалъ полную побѣду надъ темпер амен-
томъ омаркизившихся Пушкиныхъ, и Сергѣй Дьвовичъ вручилъ 
своей женѣ всѣ бразды домашняго правлѳнія. Дѣло отъ того, 
впрочемъ, не пошло лучше. Надежда Осиповна тоже любила 
веселиться и вела свѣтскую, беззаботную жизнь, предоставляя 
домъ произволу судьбы и по временаиъ поднимая въ немъ бурю 
по поводу обычныхъ безпорядковъ. Очевидецъ, бывавшій у Пуш
киныхъ въ 1814 г., когда они уже переѣхали въ Петербурга, 
разсказываетъ, что „домъ ихъ всегда былъ наизнанку: въ одной 
комнатѣ богатая старинная мебель, въ другой—пустыя стѣны 
или соломенный стулъ; многочисленная, но оборванная и пьяная 
дворня съ баснословной неопрятностью; ветхіе рыдваны съ то
щими клячами и вѣчный недостатокъ во всемъ, начиная отъ 
денегъ до послѣдняго стакана". Понятно, что воспитаніе дѣтей 
(Ольги, род. 1798 г., Александра, род. 1799 г., и Льва) при 
такихъ порядкахъ шло безъ всякаго толку, и они росли, пре
доставленный гувернанткамъ, прислугѣ да самимъ себѣ, точно 
такъ-же, какъ росли ихъ родители. Александръ Пушкинъ болѣе 
всего былъ привязанъ къ своей нянькѣ Родіоновнѣ, доброй жен-
щинѣ, которая своими сказками и пѣснями пробудила въ немъ 
любовь къ народной поэзіи, портила его своииъ бадовствомъ и 
развивала въ немъ тѣ наклонности къ самому банальному суѳвѣ-
рію, отъ которыхъ онъ не могъ освободиться во всю жизнь, 
Біографы поэта, увлекаясь его нѣжною привязанностью къ Ро-
діоновнѣ, не замѣчаютъ вредныхъ сторонъ ея вліянія и, ка
жется, преувеличиваютъ добрая стороны его. Она, конечно, про
будила и впослѣдствіи поддерживала въ Пушкинѣ вкусъ къ на
родному, но собственныя ея мысли и чувства были не вполнѣ 
народны. Она была не простая крѣпостная служанка, облагодѣ-
тельствованная господами и принадлежавшая къ тому типу слугъ 
стараго времени, которые были лучшими продуктами двороваго 
воспитанія. Рядомъ съ' вліяніемъ Родіоновны шло вліяніѳ фран-
цузскихъ писателей X V I I и X V I I I вв., которыми была напол
нена фамильная библіотека и которыхъ поэтъ поглощалъ въ 
своемъ дѣтствѣ безъ всякой системы, безъ всякаго руководителя: 
рядомъ съ Бабой Ягой Вольтеръ и Руссо, рядомъ съ Иваномъ 
Дуракомъ Гельвецій и Расппъ... Что-же могъ усвоить восьми 
или девятилѣтдій ребедокъ изъ этихъ писателей? Прежде всего, 
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конечно, онъ могъ увлечься тѣмъ, что находилъ въ нихъ ци-
ничнаго и скабрезнаго и что другіе барчата его возраста усвоивали 
въ другой, первобытной формѣ отъ дворовыхъ мальчишекъ и 
взрослыхъ слугъ, бывшихъ не прочь позабавить на этотъ счетъ 
своихъ подростающихъ господъ. Біографъ поэта свидѣтельствуетъ, 
впрочемъ, что не одно только это настроеніѳ пробудила въ маль
ч и к бпбліотека его отца. „Она оплодотворила зародыши раннихъ и 
пламенныхъ страстей, существовавшее въ крови и въ природѣ 
молодого человѣка, раздвинула его понятія и пррдставленія 
далеко за границу возраста, который онъ переживалъ, снабдила 
его тайными цѣлями и воззрѣніями, которыхъ никто въ немъ 
не предполагалъ, и, наконецъ, что всего важнѣе, мало по-малу 
воспитала великое самоуваженіе, недопускавшее власти надъ 
собой и не признающее ея законности ни въ какомъ видѣ, ни 
подъ какимъ прѳдлогомъ*. Мы не рѣшаемся оспаривать этого 
мнѣнія, но думаемъ, что и безъ бпбліотеки Пушкинъ могъ дойти 
до того-же, до чего онъ дошелъ при ней п до чего могъ до
вести его одинъ горячШ темперамеатъ. Оаъ, действительно, :іе 
терпѣлъ надъ собой никакой власти и былъ совершенною проти
воположностью того, чѣмъ-бы хотѣлось видѣть его родителями 
Онъ далеко не былъ „благонравнымъ мальчикомъ". Родители 
рѣпгались обуздать его строгостью, но послѣдняя встрѣтила въ 
немъ самый ожесточенный отпоръ; жизнь мальчика сдѣлалась 
„нестерпимою", какъ видно изъ конспекта его записокъ, но, къ 
счастью, любезные родители, отчаявшись въ его исправлѳніи, 
махнули на него рукой. Все, что они привили своему сы
ну, заключалось въ аристократическомъ родовомъ чувствѣ, сла
бости къ такъ-называемому большому свѣту да наклонности къ 
безпечной барской жизни. Впрочемъ, на мальчикѣ отразился еще 
и „ литературный оттѣнокъ* его семьи. Мальчикъ рано началъ 
прислушиваться въ кабинетѣ отца и въ гостиной матери къ ли-
тературнымъ бесѣдамъ, къ чтенію стиховъ, къ лубличнымъ jeux 
d'esprit, и это не осталось безъ вліянія на развитіе его лите-
ратурныхъ наклонностей. Впрочемъ, ни родители, ни близкія къ 
семейству лица не только не видѣли въ немъ ничего необыкно-
веннаго, но даже считали его тупицей. Родители были рады 
сбыть его съ рукъ, самъ онъ тоже былъ радъ выйти изъ 
своего яНестершгааго состоянія", и когда въ 1811 году его 
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отправили изъ Москвы въ новый царскосеяьскій лицей, то ни 
родные не жалѣли о немъ, ни онъ не горевалъ ни о комъ, кромѣ 
своей сестры. 

Царскосельскій лицей былъ основанъ для приготовления ари
стократическая юношества къ высшииъ сферамъ государственной 
службы. Одъ состоялъ подъ ближайшимъ наблюденіемъ самого 
государя, а минястръ народпаго просвѣщенія, Разумовскій, былъ 
по огношенію къ нему и министромъ, и инспектором, и гувер-
перомъ, занимавшимся даже мелкими шалостями лицеистовъ. Пре-
подавапіе было поручено лучшимъ професорамъ того времени—Га
личу, Куницыну, Карцову и т. д., и его предполагалось вести 
такъ, чтобы „каждая истина, математяческаго, историческаго или 
нравственнаго содержанія, предлагалась воспитанникамъ такъ, 
чтобы возбудить самодѣятельность ихъ ума и жажду дальнѣй-
шаго познанія, а все пышное, высокопарное, школьное совершенно 
удаляемо было отъ ихъпонятія и слуха". Снабженные всѣмивнѣш-
ними удобствами, воспитанники не подвергались никакимъ стѣенѳні-
ямъ, образованіе ихъ было вполнѣ энциклопедическое, въ програму 
его входило и немного философіи, и немного права, и математика, и 
литература, и политическая экономія, и т. д. О серьѳзномъ изученіи 
чего -нибудь, объ усидчивомъ трудѣ университетскаго студента не 
могло быть и рѣчи. Что-же касается професоровъ, то они, съ 
одной стороны, слѣдуя вышеприведенному § програмы, а съ дру
гой, поблажая воспитанникамъ, вовсе непривыкшимъ къ регудяр-
нымъ учебнымъ занятіямъ, тоже вели свое дѣло спустя рукава. 
Еошанскій, преподававшій древніе языки и словесность, въ пер
вый годъ еще увлекалъ лицеистовъ своими бесѣдаии о литера-
турныхъ образцахъ и поправлялъ ихъ письменныя упражнѳнія, 
но со второго курса все это прекратилось, потому-что Кошанскій 
запилъ и бросилъ преподаваніе. Поступившей на его мѣсто до
бродушный Галичъ почти ничего не дѣлалъ, замѣняя лекціи ба-
лагурствомъ да кутежомъ съ лицеистами, обращавшимися съ нимъ 
какъ съ товарищемъ. Матѳматикъ Карцовъ тоже, не видя со 
стороны воспитанниковъ никакой охоты къ ученью и будучи 
юмористомъ, проводилъ урочные часы въ разсказываньи и вы-
слушиваньи анѳкдотовъ, Куницынъ былъ серьезнѣе; полити
чески науки въ его легкомъ, талантливомъ изложеніи нрави
лись лицеистамъ, возбуждая въ нихъ гражданское чувство и 
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давая нѣкоторое понятіе о реформах*, мысль о которых* носи
лась въ тогдашнем* общеетвѣ, развивалась и въ Зимнемъ дворцѣ, 
и въ скромномъ кабинетѣ Сяеранскаго. Пушкинъ всегда съ увле-
ченіемъ вспомпналъ объ этомъ пренодавателѣ — 

Еунпцыну дань сердца и вина! 
Онъ создалъ насъ, онъ воспитал* наш* пламень. 
Положен* им* краеугольный камень. 
Им* чистая лампада возжжена. 

Но и лекціи Куницына дѣйствовали больше на чувство [и фан-
тазію слушателей, чѣмъ на их* уиъ, и этот* предмет*, читае
мый увлекательно, лицеисты только слушали, но не изучали, [не 
добивались самостоятельно до выводовъ, не превращали мнѣній 
професора въ свои прочныя убѣжденія. Еъ тому-же, когда на 
второмъ курсѣ професоръ перешелъ къ логикѣ и философіи пра
ва, онъ уже излѣнился, погрузился въ апатію и требовалъ одного 
буквальнаго заучиванья свопхъ тетрадокъ „отъсихъ до сихъ*. По 
словам* товарища Пушкина, гр. М. Еорфа, „бесѣды учителя фран
цузской словесности, де-Будри, гораздо болѣе (чѣмъ лекціи Еу-
ницына) способствовали къ укрѣпленію мыслительныхъ силъ въ 
воспитанниках*, которыхъ онъ постоянно старался пріучать къ 
отчетливому представленію и издоженію того, что они слышали, 
видѣли или что возникло въ их* головѣ". .Этот* Будри, раз
мазывает* Пушкинъ,— „был* родной брат* Марата. Екатерина I I 
перемѣнила ему фамилію по просьбѣ его, придав* ему аристокра
тическую частицу де9 которую Будри тщательно сохранял*. Он* 
былъ родом* из* Будри. Он* очень уважал* память своего брата 
и однажды въ классѣ, говоря о Робеспьерѣ, сказалъ нам*: 
„ s'est lui qui sous main travailla Pesprit de Charlotte Corday 
et f i t de cette fille un second Ravaillac*. Впрочем*, „Будри, 
несмотря на свое родство, демократическая мысли, замасленный 
жилет* и вообще наружность, напоминавшую якобинца, былъ на 
своих* коротеньких* ножках* очень ловкій придворный". Вооб-
ще-же поблажка наклонностям* воспитанников* была не только 
со стороны професоровъ, но и со стороны главнаго начальства. 
Так*-как* почти всѣ эти баричи принесли изъ домовъ особен
ное расположеніе къ французской литературѣ и не терпѣли нѣ-
мецкой, то чтобы хоть сколько-нибудь пріохотить ихъ къ п о з д 
ней, преподавателю ея, Гауеншильду, поручено было читать ее 
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по-фравщзски. Посдѣ смерти въ 1 8 Н г. директора Малинов-
скаго лицей поочередно управлялся професорами, которые вели 
дѣдо каждый по-своему, ссорились между собой и т. д., и въ 
концѣ концовъ въ лицеѣ, по выраженію Пушкина, водворилась 
„анархія", обуздать которую неспособные воспитатели были рѣ-
шительно не въ состояніи. Одинъ изъ этихъ воспитателей, гувер-
неръ Чириковъ, былъ автоматически педантъ; другой гувернеръ, 
Иконниковъ, выпивалъ до того, что походилъ на сумасшедшаго. 
Инспекторъ Пидецкій-Урбановичъ, сосланный впослѣдствіи въ мо
настырь за принадлежность къ извѣстной сектѣ Татариновой, 
былъ мнстикъ и сектаторъ, надоѣдалъ лицеистамъ своею рели-
гіозною навязчивостью, возмущалъ ихъ своимъ іезуитизмомъ и 
плебейскими выходками. Онъ вздумалъ, напр., давать слиш-
комъ ужь фамильярныя названія сестрамъ и родственницамъ, по-
сѣщавшимъ воспитанниковъ. Аристократическое чувство послѣд-
иихъ вознегодовало, распущенные лицеисты устроили скандадъ, рѣ-
пштельно немыслимый въ благоустроенномъ заведеніи. Собравшись 
въ конференцъ-залѣ, они пригласили Пилецкаго и объявили ему, 
что или они, или онъ должны удалиться изъ лицея. „Оставай
тесь въ лицеѣ, господа", отвѣчалъ хладнокровно Пилецкій и въ 
тотъ-жѳ день выѣхалъ изъ Царскаго Села. Для водворенія по
рядка директоромъ'былъ назначенъ военный человѣкъ аракчеев
ской школы, Фроловъ, но тоже оказался неспособнымъ и безпо-
рядокъ ври немъ }величился до того, что въчислѣ дядекъ очу
тился даже уголовный преступникъ, имѣвшій на душѣ четыре или 
пять убійствъ!.. Только съ 1816 г., съ назначеніѳмъ въ директоры 
Энгедьгардта, дѣла поправились. Энгельгардтъ поощрялъ сообщенія 
лицеистовъ съ свѣтскими кружками города, возбуждалъ въ 
нихъ чувство чести и т. д. Мало этого, лицеисты въ своихъ 
красивыхъ мундирахъ присутствовали на всѣхъ гуляньяхъ и ба-
лахъ, кутили со стоявшими въ Царскомъ Селѣ гусарами, неудер
жимо волочились за горничными, няньками и крѣпостными арти
стками домашняго театра гр. Толстаго. „Кромѣ того, говоритъ г. 
Аиненковъ,—въ средѣ лицеистовъ по временамъ обнаруживалась 
и долго жида настоящая любовь; многимъ изъ нихъ были уже 
совершенно извѣстны всѣ муки любви, обращенной къ далекому, 
недосягаемому предмету, и всѣ обычныя спутницы такой любви, 
ревность, грусть, нѣмыя страданія и безпричинные восторги,—ело-
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вомъ, они переживали еще въ стѣнахъ заведѳнія полную исто-
рію молодыхъ, проснувшихся страстей * (стр. 40). Одно только 
литературное самообразованіе да чувство товарищеской дружбы 
спасало лицеистовъ отъ окончательной нравственной пустоты. 
Какъ во всѣхъ тогдашнихъ заведеніяхъ, такъ и въ лицеѣ, увле
чете поэзіей и искуствомъ было всеобщее и поощрялось началь-
ствомъ, тѣмъ болѣе, что кромѣ Пушкина поэтическое дарованіе 
было у Дельвига, Илличевскаго и нѣкоторыхъ другихъ во-
спитавниковъ. Чтеніе классическихъ авторовъ, литературныя бе-
сѣды ,* сочивевіе любоввыхъ стиховъ, поэмъ, эпиграмъ, за-
стольныхъ пѣсевъ отнимало большую часть времени лицеистовъ. 
Пруды и густыя алей Царскаго Села, какъ и вся другая об
становка лицеистовъ, вполнѣ гармонировали съ этою наклон
ностью, a событія 1812 г. еще болѣе возбуждали и облагоро-
живали ее. Всѣ лицеисты были воодушевлены въ это время са-
мымъ пламеннымъ патріотизмомъ и привѣтствовали восторжен
ными кликами войска, проходившія черезъ Царское Село. Из-
вѣстно, съ какою теплотою Пушкппъ вспоминалъ впослѣдствіи 
это время. Понятно, какъ все это дѣйствовало, вмѣстѣ съ лек-
ціями Куницына и другими подобными вліявіями, на впечатлитель
ную молодежь. Но все это развивало въ ней только одни не-
опредѣленныя, хотя и свѣтлыя стремленія, одинъ патріотиче-
скій платовизмъ, неподкрѣпленный убѣжденіемъ, непросвѣтленный 
яснымъ сознаніемъ, отрѣшенный отъ жизни, выражавшійся на 
практикѣ большею частію поступленіемъ въ гусары. Гораздо 
прочнѣе было другое чувство—товарищества и любви къ лицею. 
Воспитанники были большею чаетью веселыми, добрыми юношами, 
нѣжно привязанными другъ къ другу, дѣлившими между собою 
радость и горе, любившими лицей и сохранявшими до могилы 
увлеченіе этими бурными днями своей счастливой юности, когда, 
по выраженію поэта, — 

нашъ празднпкъ молодой 
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался, 
И съ пѣснями бокаловъ звонъ мѣшался 
И тѣсною сидѣли мы толпой! 

Это воспоминаніе о молодомъ весельѣ преобладало впослѣдствіи 
въ лицеистахъ надъ всѣми другими чувствами, и для нихъ, по 
внраженію Пушкина, былъ „цѣлнй міръ чужбиной, отечество 
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намъ — Царское Село". Кромѣ этой привязанности другъ къ 
другу, лицеисты, говоритъ г. Анненковъ,—„ выносили отвлеченное 
понятіе о свободѣ, щекотливое самолюбіе и весьма живой, чувстви
тельный point d'honneur: это были единстзенныя орудія, которыми 
они были снабжены для образованія изъ себя нравственныхъ еди-
ницъ, дѣльныхъ тружениковъ и мужественныхъ характеровъ* 
(с. 55). 

Пушкинъ развивался подъ тѣми-же вліяніями, какъ другіѳ ли
цеисты, и выдѣлялся изъ ихъ среды только своими поэтическими 
способностями да пылкостью характера. Еакъ и дома, онѣ много 
читалъ изъ лицейской библіотеки. „Всѣ мы видѣли, разсказы-
ваетъ Пущинъ,—что Пушкинъ насъ опередидъ, многое прочелъ, 
о чемъ мы и не слыхали; все, что читалъ, помнилъ... Все науч
ное онъ считалъ ни во что и какъ-будто только желалъ дока
зать, что мастеръ бѣгать, прыгать черезъ стулья, бросать мячикг 
и проч. Въ этомъ даже участвовало его самолюбіе, бывали стол-
кновенія очень неловкія. Случалось удивляться переходамъ въ 
немъ: видишь, бывало, его погдощеннымъ не по лѣтамъ въ думы 
и чтеніѳ—и тутъ-же онъ внезапно оставляетъ ванятія, входить 
въ какой-то припадокъ бѣшенства за то, что другой, ни на что 
лучшее неспособный, перебѣжалъ его или однимъ ударомъ уро-
нилъ в$ѣ кегли Наклонность къ насмѣшкѣ, рѣзкая заносчи
вость, навязчивые вызовы на вражду и оскорбленія доводили 
часто Пушкина до самыхъ непріятныхъ столкновеній Съ товари
щами. Многіе изъ нихъ не любили его, хотя съ нѣкоторыми, 
напр., съ' Пущинымъ и Дельвигомъ, онъ былъ связанъ самою 
нѣжною дружбою. „Нѣжныя и юношескія чувства, говоритъ ди-
ректоръ Эягельгардтъ,—унижены въ немъ воображеніемъ, осквер-
неннымъ всѣми эротическими произведеніями французской лите
ратуры, которыя онъ при поступленіи въ лицей зналъ почти 
наизустъ, какъ достойное пріобрѣтеніе первоначальнаго воспита-
нія". Товарищъ его, гр. К., помнить его „вспыльчивымъ до бѣ-
шенства, съ необузданными, африканскими страстями, вѣчно раз-
сѣяннымъ, вѣчно погруженнымъ въ поэтическія свои мечтанія, 
избалованнымъ отъ дѣтства похвалою и льстецами, которые есть 
въ каждомъ кругу... Въ немъ не было ни внѣшней, ни внутренней 
религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ; онъ полагалъ даже 
какое-то хвастовство въ высшемъ цинизмѣ по этимъ предметами., 
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и я не сомнѣваюсь, что для ѣдкаго слова онъ иногда говорил* 
даже болѣе и хуже, чѣмъ думалъ". Эта черта навсегда /осталась 
въ характерѣ Пушкина. Что-же касается его учебяыхъ занятій, 
то онъ, какъ мы уже видѣли изъ замѣчанія Пущина, пренебре-
галъ ими, и умный Куницынъ атѳстовалъ его такъ: „весьма по-
нятенъ, замысловатъ и остроуменъ, но крайне неприлежѳнъ. Онъ 
сяособенъ только къ такимъ предхетамъ, которые требуютъ ма-
лаго напряженія, а потому успЬхи его очень не велики, особенно 
по части логики*. Но за то еще въ лицеѣ Пушкинъ превосхо-
дилъ всѣхъ своихъ товарищей поэтичѳскимъ дарованіемъ, кото
рое признавали въ немъ знакомые его дома—Карамзинъ, Жуков-
скій и А. Тургеневъ. Родные также начали мириться съ нямъ, 
въ виду будущей поэтической славы сына, часть которой должна 
была отразиться и на нихъ. „Лицейскія стихотворѳнія" Пушки
на, къ которымъ нужно отнести и множество однородныхъ съ 
ними пьесъ, написанныхъ имъ въ первое время по выходѣ изъ 
лицея, состоять изъ подражаній Державину, Карамзину, Жуков
скому, Парни, Батюшкову и т. д. Главное содержаніе этихъ 
стихотвореній—вино и любовь, пьянство и волокитство, воспѣвае-
мыя въ подкрашенномъ видѣ, съ помощью классическихъ терми-
новъ, въ родѣ „Эрота", „игръ Вакха и Киприды"' и т. д. 

Пусть остылой жизни чашу 
Тянетъ медленно другой, 
Мы-жь утратимъ юность нашу 
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой, 

говоритъ Пушкинъ въ одноиъ изъ этихъ стихотвореній, вполнѣ 
выражая господствовавшее въ средѣ его товарищей настроеніе 
бевшабашнаго кутежа, въ которомъ состоять вся цѣль жизни. 
Кромѣ Вакха и Венеры, въ этихъ стихотвореніяхъ является еще 
третье божество, Марсъ, служить которому желалъ Пушкинъ, меч
тая о томъ времени, когда ему удастся натянуть „узкіе рейтузы, 
завить въ колечки гордый усъ", или — 

„При громѣ въ пушечномъ огнѣ 
Скакать на бѣшеномъ конЬ". 

„Войны кровавый забавы" и „языкъ мечейи въ то время 
сильно увлекали Пушкина, и это воинственное расположеніе къ 
„кровавымъ забавамъ" сохранилось у него и впослѣдствіи. На-
конецъ, въ этотъ подражатзльный, переходный періодь пушкин-


