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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Предлагаемая книга состоитъ изъ собранія 
статей о жизни Пушкина на югѣ Россіи, напи-
санныхъ мѣстными литераторами и по большей 
части напечатанныхъ въ мѣстныхъ изданіяхъ. 
Считая совершенно безполезнымъ перепечатывать 
все, что было писано о поЗтѣ въ нашемъ краѣ, 
мы поставили своей задачей собрать лишь только 
тѣ статьи, которыя во первыхъ содержать само
стоятельная, первичныя свидѣтельства, а во вто-
рыхъ извѣстія, которыя неопровергнуты уже пе
чатью. Послѣднихъ наберется достаточно, но 
понятно, что не имѣя рѣшительно никакого зна
чения для изученія жизни великаго поэта, они 
могутъ служить лишь доказательствомъ или лег-
комысленнаго, чтобъ не сказать болѣе, отношенія 
ихъ авторовъ къ серьезному дѣлу, или слабой 
памяти лицъ, въ самомъ дѣлѣ знавшихъ Пуш
кина. 
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I Нашъ городъ, а равно и весь край совер- | 
I шенно справедливо гордится пребываніекъ въ | 
I немъ великаго поэта. Города Кипшневъ, Одесса, | 
I какъ-бы то ни было постарались увѣковѣчить | 
I память объ этомь событіи; а съ недавняго вре- | 
I мени и мѣстная пресса довольно часто напоминаетъ | 
I о томъ-же Фактѣ своимъ читателямъ. Между тѣмъ, ' | 
I если мы обратимся къ прошедшему новороссій- | 
I ской печати, то замѣтимъ въ ней полное невнйманіе | 
| къ нашему поэту при его жизни и весьма неболь- | 
| шое до второй половины пятидесятыхъ годовъ, | 

времени пробужденія умственной жизни нашего | 
отечества, начала блестящаго періода русской | 
литературы вообще, — начала самостоятельной | 
жизни печати въ провинціи. | 

До указаннаго времени, т. е. конца 50-хъ | 
годовъ, въ мѣстной печати, т. е. единственной | 
въ то время газетѣ «Одесскомъ Вѣстникѣ», не | 
считая краткихъ библіографическихъ извѣстій о \ 
выходѣ сочиненій Пушкина и перепечатки «Они- | 
санія Одессы», №30-мъ 1827 г. приведенныя ниже, | 
20 Апрѣля *) было помѣщено извѣстіе о смерти | 
поэта. Затѣмъ въ изданномъ въ 1839 г. Одесскомъ § 
Альманахѣ на 1840 г. напечатана статья «Лите- | 
ратурная Лѣтопись Одессы», въ которой на нѣс- | 
колькихъ страничкахъ (13—22) говорится о | 
пребываніи поэта въ Новороссійскомъ краѣ и | 
гдѣ на первой-же страницѣ сдѣлана ошибка: | 

*) Ѳ. Туманскій, отправляя Пушкину «Одес. Вѣст.» за 1827 г. 
пишетъ: «Въ будущемъ № мы осмѣливаемся напечатать, любезный 
П., твое описаніе Одессы. Оно принадлежитъ намъ по праву, ибо 
въ немъ заключается грамота на безсмертіе для нашего города. А. С. 
Пушкинъ. (Бартенева). Вып. II, стр. 130. М. 1885. 

ИМППНМРИППННШНПН IIIIIIIIIIHI ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ іііпіііііііііііішіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііішііііііііііі іііііііііііііііііііііііііішііііііііііііііі ш и п и т 

lib.pushkinskijdom.ru



VII 

«Въ продолженіе своего пребыванія въ Новорос-
сійскомъ краѣ (1820—1824), говорится тамъ, что 
больше считался, чѣмъ жилъ въ Одессѣ».~Какъ 
швѣстно П. считался въ Одессѣ кромѣ двухъ 
кратковременные пріѣздовъ, съ 1823 до конца 
Іюля 1824 г., когда онъ и на самомъ дѣлѣ жилъ 
въ этомъ городѣ. Въ томъ-же «Одесскомъ Аль-
манахѣ» приложенъ видъ дома., въ которомъ жилъ 
Пушкинъ въ Кишиневѣ. 

Затѣмъ о Пушкинѣ вспомнили уже въ 1852 
г. Нѣкто г. Негрескулъ напечаталъ письмо изъ 
Херсона въ редакцію «Москвитянина», въ кото
ромъ перебирая произведенія русской литературы, 
имѣющія отношеніе къ Новороссіи, нѣсколько 
разъ упоминаетъ имя нашего поэта ; а въ слѣду-
ющемъ году тотъ-же авторъ въ «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» [1853 M 71) печатаетъ воззваніе 
къ лицамъ знавшимъ П—на подѣлиться съ чита
ющей публикой своими о немъ воспоминаніями. 
Дѣйствительную услугу по вопросу о пребываніи 
П—на на югѣ Россіи оказалъ русской литературѣ 
покойный профессоръ русской словесности Ри-
шельевскаго лицея Ё. П. Зеленецкій. Въ 1854 г. 
Зеленецкій съ этою цѣлью совершилъ поѣздку 
въ Бессарабію, гдѣ въ то время жили еще мно-
гіе лица, знавшіе нашего поэта. Кромѣ того, живя 
постоянно въ Одессѣ, онъ разспрашивалъ одес-
скихъ свидѣтелей Пушкинской Одессы, тщательно 
провѣрилъ и сличилъ эти свидѣтельства и сводъ 
ихъ напечаталъ въ «Москвитянинѣ» 1854 M 9-й 
подъ заглавіемъ: «Свіьдтьнія о пребываніи А. С. Пуш
кина въ Кишиневіь и въ Одессіь и примѣчангя описа
нию Одессы, помѣщенному въ Евгенгѣ Оншипѣ». Ста-
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тья эта послужила основнымъ матеріаломъ для § 
веѣхъ біографовъ великаго поэта. Весьма знаме- | 
нательно, что статья Зеленецкаго, не смотря на | 
то, что служила, какъ только что сказано, важ- | 
нѣйшимъ источникомъ біографіи Пушкина, т. е. | 
что почти всѣ свѣдѣнія, снабженныя Зеленецкимъ | 
не вызвали возраженія съ небольшими и только | 
поправками цѣликомъ вошли въ обѣ лучшія біо- | 
графіи великаго поэта (собственно только начало | 
біографій—мы разумѣемъ: 1) Бартенева. Пушкинъ | 
въ южной Россіи и 2) Аненкова. А. С. Пушкинъ \ 
въ Александровскую эпоху). Статья эта осталась | 
какъ-бы игнорируемой всѣми занимавшимися Пуш- | 
кинымъ и очень часто вмѣсто нея цитировались 1 
какъ первоисточникъ къ біографіи П—на статейки, | 
представляющее изъ нея компиляціи. | 

Въ 1856 г. тотъ-же К. П. Зеленецкій напе- | 
чаталъ въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» статью подъ | 
заглавіемъ «Пушкинъ и г-жа Ризничъ», которая была 1 
перепечатана тогдаже «Русскимъ Вѣстникомъ», | 
Этой статьѣ, представляющей комментарій къ | 
пяти стихотвореніямъ Пушкина посчастливилось 1 
гораздо болѣе: — комментаріи сдѣлались непре- | 
мѣнной принадлежностью изданій сочиненій П—на, | 
но безъ упоминанія впрочемъ имени Зеленецкаго. | 
Въ 1858 нѣкто Ковальскій напечаталъ въ «Biblio- | 
teka Warszawska» статью, переведенную въ «Русскомъ | 
Инвалидѣ» о своей встрѣчѣ съ Пушкинымъ и | 
Мицкевичемъ въ Одессѣ въ 1825 г.—профессоръ | 
Зеленецкій, опровергая это извѣстіе, собралъ I 
изъ дѣлъ Ришельевскаго лицея свѣдѣнія о пребы- | 
ваніи Мицкевича и Ежевскаго въ Одессѣ и напе- 1 
чаталъ свою статью въ «Одес. Вѣст.» отъ 13 | 
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февраля 1858 г. Наконецъ тотъ-же Зеленецкій 
первый на торжеотвенномъ собраніи заговорилъ 
о ІІушкинѣ съ профессорской каѳедры,— на го-
дичиомъ актѣ Ряшельевскаго лицея 30 Августа 
1854 г. онъ сказалъ рѣчь: «О художественно-
нащтлъномъ значеніа произведены Пушкина». Рѣчь 
напечатана сначала въ книжкѣ: «Годичный актъ 
Ришельевскаго лицея 1854, a затѣмъ въ «Жур. М. 
Нар. Др.» 1855 M 3. Кромѣ того въ библіогра-
фическихъ запискахъ за 1858 г. стр. 137—139. 
Зеленецкій напечаталъ поправку къ своей етатьѣ, 
напечатанной въ «Москвитянинѣ» 1854 г. 

Съ шестидесятыхъ годовъ имя Пушкина 
вообще стало рѣдко попадаться въ русской пе
чати — это было время не литературное, но и 
тогда нашелся нѣкто H. Гербановскій, бессараб
ски литераторъ, который сталъ собирать сохра
нившаяся еще въ Кишиневѣ извѣстія о Пушкинѣ. 
Имъ напечатаны: «Ніьсколъко словъ обь А. С. Пуш-
тніь», въ Бессарабскихъ областныхъ вѣдомо-
стяхъ. 1866 M 44; «Нѣсколъко словъ о пребываніи 
Пушкина въ Кишиневѣ* въ Новороссійскихъ вѣдо-
мостяхъ 1869 г. ММ 49 и 50 и « Повыл свѣдѣнгя 
о пребывати П—на въ Бессарабіи» въ Новороссій-
скомь Телеграфѣ 1879 г. M 1374. Затѣмъ наша 
пресса совершенно забыла о великомъ поэтѣ до 
того времени, какъ открытіе ему памятника не 
привлекло вниманіе всей Россіи. Съ конца семи-
десятыхъ годовъ одесскія газеты обратили серь
езное вниманіе на великаго поэта и совершенно 
справедливо заслужили за это одобрительные 
отзывы всей столичной печати. Во всѣхъ мѣст-
ныхъ газетахъ появились толковыя изложенія 
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I біографіи Пушкина, составленныя sa основаніи 
I новѣйшихъ изслѣдованій, критическія статьи о его 
I произведеніяхъ и наконецъ воспоминаніе о поэтѣ 
1 знавшихъ его лично. Въ нашъ сборникъ вошли 
1 статьи послѣдняго рода, и притомъ только тѣ 
| изъ нихъ, которыя заслуживаюсь довѣрія чита-
I телей. На этомъ основаніи мы не помѣщаемъ 
1 здѣсь статей г. Ф. Ковалевскаго, говорившаго объ 
I одновременном *̂ пребываніи Пушкина и Мицкевича 
1 въ Одессѣ, г. Лоровича, повѣтствующаго о томъ, 
1 какъ его познакомилъ съ Пушкинымъ пѳэтъ Ц̂ен-
I ляковъ, появившійся, какъ уже документально 
I доказано, впервые въ Одессѣ чрезъ два года 
I послѣ Пушкина, статьи г. Комарницкаго, подробно 
I излагающей знаменательный фактъ о томъ, что 
| П—нъ посѣщалъ иногда какихъ-то жильцовъ дома 
I купца Чуднова и т. п. или невѣрныя, или незна-
| чущія писанія. 
] Нѣкоторыя изъ напечатанныхъ здѣсь статей 
I не вошли въ указатель г. Межова «Pusckiniana». 
| Пользуемся случаемъ сдѣлать еще нѣсколько до-
| бавленій къ этой книгѣ изъ мѣстной Новороссій-
I ской печати. 
I 1) Въ Одесскомъ Вѣстникѣ 1827, отъ 20 
| АпрѣляЛе 30 перепечатано стихотвореніе «Одесса» 
| изъ Евгенія Онѣгина. 
I 2) Одесскій Альманахъ на 1840. Одесса 1839. 
1 Въ статьѣ Литературная лѣтопись г. Одессы 
I (стр. 13-22) о П-нѣ. 
| 3) Тамъ-же приложенъ впервые рисунокъ 
f дома Инзова. 
| 4) Брошюра 0. А. Рабиновича. Пушкинъ и 
I Лермонтовъ въ своихъ стихотвореніяхъ «Про-
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I рокъ» Од. 1849 (?) Эта-же статья напечатана въ | 
I Журналѣ M. H. П. 1850 M 8 (см. указатель г. 1 
| Межова M 2830). | 
| 5) Новороссійскій телеграфъ 1885 M 3068— \ 
| 28 мая; M 3069—29 мая «Объ открытіи памят- | 
1 ника П—ну въ Кишиневѣ и 30 мая, M 3070: Рѣчи I 
I на этомъ празднествѣ профессоровъ А. А. Кочу- | 
I бинскаго и Г. Афанасьева. I 
1 6) Одесскій Вѣстникъ 1885, 28 мая, M 116, | 
| о томъ-же и рѣчь г. Плаксина. I 
I 7) Одесскій Листокъ 1885, 28 мая, M 116, | 
1 статья «Пушкинскій праздникъ въ Кишиневѣ» : | 
1 рѣчи проф. В. А. Яковлева, М. В. Шимановскаго | 
1 и другихъ. | 
| 8) Одесскія Новости 1885, M 116 о томъ-же. \ 
| Замѣтимъ также двѣ ошибки. «Стихотвореніе | 
| на смерть Кн. М. Л. Голенищева-Кутузова, какъ | 
| давно доказано, принадлежитъ родственнику на- | 
| шего поэта А. М. Пушкину, равно не знаемъ | 
1 зачѣмъ подъ M 3420 помѣщенъ г. Межевымъ | 
| переводъ на англійскій языкъ «Евгенія Онѣгина | 
| нашего времени» г. Минаева. 1 
| Въ заключеніе считаемъ нравственнымъ дол- 1 
| гомъ принести искреннюю благодарность Н. Г. | 
| Тройницкому за его замѣтку къ первой статьѣ и J 
І за хлопоты по изданію настоящей книги, Л. С. 1 
1 Мацѣевичу за исправленіе его статей и наконецъ | 
I представителю нашего города Г. Г. Маразли за | 
| его всегдашнее просвѣщенное участіе, безъ кото- | 
1 раго книга эта не могла-бы явиться въ свѣтъ. | 

сб. 31. I 
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А. С. Пушкинъ жилъ на югѣ Россіи всего четыре 
года съ неболынимъ. Въ началѣ мая 1820 г. онъ при
быль изъ Петербурга въ Екатеринославъ и оставался 
здѣсь очень недолго, а въ двадцатыхъ числахъ того-же 
мѣсяца вновь выѣхалъ съ семействомъ генералъ-адъю-
танта Раевскаго. Объ этомъ кратковременномъ пребы-
ваніи нашего поэта въ Екатеринославѣ мы не имѣемъ 
извѣстій, за исключеніемъ небольшаго разсказа доктора 
Рудыковскаго *), разсказа, который подтверждается сви-
дѣтельствомъ самого поэта, въ письмѣ его къ брату 
отъ 24 сентября 1820 г. «Пріѣхавъ въ Екатерино
славъ, пишетъ П., я соскучился, поѣхалъ кататься 
по Днѣпру, выкупался и схватилъ горячку, по моему 
обыкновенію. Генералъ Раевскій, который ѣхалъ на 
Кавказъ съ сыномъ и двумя дочерьми, нашелъ меня въ 
жидовской хатѣ, въ бреду, безъ лекаря, за кружкою 
оледенѣлаго лимонада. Сынъ его предложилъ мнѣ путе-
шествіе къ кавказскимъ водамъ» и проч.2). Въ Екате-

J) Напечатанъ впервые въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1841, потоыъ 
перепечатано въ матеріадахъ для біограФІи А. С. Пушкина. 1-е изд. 
стр. 71. 

2) Сочиненія А. С. Пушкина, изд. 8*е, т. YII, стр. 76—78. 
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ринославѣ одно «чрезвычайное» происшествие дало | 
нашему поэту сюжетъ для новой поэмы; въ критиче- | 
скихъ замѣткахъ поэта, оставшихся послѣ его смерти, | 
находимъ: «не помню, кто-то замѣтилъ мнѣ по ново- | 
ду поэмы «Братья разбойники», что невѣроятно, чтобы | 
скованные вмѣстѣ разбойники могли переплыть рѣку. | 
Все это происшествіе справедливо и случилось въ | 
1820 году, въ бытность мою въ Екатеринославѣ» *). | 
Извѣстно, какъ плодотворно было это путешествіе для | 
поэтической дѣятельности Пушкина; о немъ также | 
нѣтъ никакихъ постороннихъ свидѣтельствъ, но самъ | 
поэтъ, описавъ это путешествіе въ томъ-же письмѣ | 
къ брату, прпбавляетъ въ заключеніе: «Мой другъ, | 
счастливѣйшія минуты жизни моей провелъ я посреди | 
семейства почтеннаго Раевскаго... Суди, былъ ли я | 
счастливъ: свободная, безпечная жизнь въ кругу ми- | 
лаго семейства; жизнь, которую я такъ люблю и кото- | 
рой никогда не наслаждался; счастливое полуденное | 
небо ; прелестный край ; природа, удовлетворяющая вооб- | 
раженіе, горы, сады, море; другъ мой, любимая моя | 
надежда увидѣть опять полуденный берегъ и семейство | 
Раевскаго» 2). | 

Несравненно счастливѣе въ этомъ отношеніи жизнь | 
поэта въ Кишиневѣ и Одессѣ; такъ какъ здѣсь онъ | 
встрѣтилъ много лицъ, подѣ лившихся впослѣдствіи своими | 
воспоминаніями о нашемъ поэтѣ съ читающей публи- 1 
кой. Эти воспоминанія «старожиловъ», появившіяся въ | 
мѣстныхъ издшшіхъ, составляютъ содержаніе настоя- | 
щей книги. Изд. 1 

' ) Ibid т. 5, стр. 122. | 
2) Ibid т. YII , стр. 79. | 
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I ОТЗЫВЫ ОДЕССКИХЪ ГАЗЕТЪ | 
I 1837 г. | 
I О СМЕРТИ ПУШКИНА. J 

| На потрясающую вѣсть о безвременной кончинѣ ве- | 
| ликаго поэта сочувственно откликнулись в^ Одессѣ обѣ | 
I газеты, йздававшіяся тогда въ нашемъ городѣ: «Одес- | 
| скій Вѣстникъ» и «Journal d'Odessa». Перепечатываемъ | 
| дословно эти отзывы и помѣщаемъ вслѣдъ за тѣмъ за- | 
| мѣтки, еще не бывшія въ печати, по поводу статьи «Одес- | 
| скаго Вѣстника» , доставленный намъ Н. Г. Тройниц- | 
1 кимъ. Изд. 1 

1 Статья „Одесскаго Вѣстника". I 
| {13 февраля 1837 *., M 13.) | 

| «Всѣ петербургскія газеты извѣщаютъ о незамѣни- | 
| мой утратѣ, постигшей русскую литературу. . | 
| «Всюду разнеслась уже горестная вѣсть, что пред- | 
| ставитель нашей поэзіи, владыка русскаго слова, пи- | 
| сатель, на котораго съ гордостью указывали мы Ев- | 
| ропѣ, Александра Сертевичъ Пушкит, скончался во | 
| цвѣтѣ лѣтъ, на 37-мъ году своего возраста. Онъ умеръ | 
| 29-го января, въ пятницу, въ половинѣ 3-го часа по- ' | 
| полудни.—Мы помнимъ его еще цвѣтущимъ юношею, | 
| когда онъ жилъ нѣкогда въ Одессѣ и написалъ здѣсь | 
| многія изъ своихъ очаровательныхъ произведена. | 
| «Своими чудными звуками, своими вдохновенными | 
| созданіями, онъвыражалъ всѣ поэтическія стороны со- | 
| временной жизни русскаго міра, и выражалъ ихъ такъ | 
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глубоко, такъ прямодушно, такъ возвышенно. Онъ ука- § 
зывалъ намъ на все великое нашего вѣка, доступное | 
всеобъемлещему чувству его души, чувству такому | 
могучему, такому поэтическому. Пѣвецъвъ высшей сте- | 
пени народный, онъ одинаково понималъ и сокровен- | 
нѣйшія тайны русскаго міра и общія черты жизни чело- | 
вѣчества. Картины внѣшней природы и глубокія явленія | 
міра нравственнаго облекались въ его твореніяхъ въ | 
такую свѣжесть, въ такую силу, въ такую образность | 
выраженія. Ознаменованный печатью высокаго генія, | 
онъ разсыпалъвъразнообразныхъпроизведеніяхъ своихъ 1 
столько могущества и Фантазіи, что чѣмъдолѣе и глубже | 
всматриваешься въ нихъ, тѣмъ болѣе открываются въ | 
нихъ цѣлые міры неподражаемыхъ красотъ. | 

«Съ ранняго возраста прислушивались мы къ этимъ g 
очаровательнымъ пѣснопѣніямъ, къ этимъ незнаемымъ | 
дотолѣ оборотамъ русской рѣчи, къ этой неслыханной | 
у насъ гармоніи языка. Съ любовію слѣдили мы каждый | 
шагъ поэтическаго поприща его жизни, дорожили его | 
славою, потому что видѣли въ ней нашу собственную | 
славу—славу Россіи. Мы привыкли считать эту слав- | 
ную жизнь неотъемлемымъ, безсмертнымъ достояніемъ | 
русской литературы; мы никогда не думали, мы не по- | 
стигали возможности лишиться нашего незабвеннаго... | 
Пушкинъ ! Пушкинъ ! За чѣмъ-же такъ рано, такъ не- | 
жданно!... M нѣтъ преемника тебѣ, вѣщій пѣвецъ на- | 
шего времени! | 

.«О, надъ могилою твоей обольется горькими слезами | 
каждый сынъ Россіи, кому дорога русская слава, въ | 
комъ горитъ святая любовь ко всему родному ! | 

(Сообщено.)» | 
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I С Т А Т Ь Я „ J O U R N A L D 'ODESSA" . 1 

I (12 февраля 1837 г., M 13.) j 

I «Les journaux de St -Pétersbourg nous ont apporté une 1 
| nouvelle bien douloureuse. Le nom le plus glorieux de la 1 
1 littérature russe s'est éteint: Alexandre Pouchkine est 1 
| décédé à St.-Pétersbourg le 29 Janvier, à 2 heures et 1 
| trois quarts après-midi, après de courtes souffrances. Il nous § 
| a été enlevé à Tage de 37 ans, dans un âge où Ton pouvait j 
| encore fonder sur lui les plus belles espérances. | 
| «Qui ne connaît pas en Russie le nom de Pouchkine ? | 
| C'est à l'âge de 15 ans, que quelques poésies de lui nous | 
j ont révélé l'existence d'un de ces talens supérieurs, qui | 
1 font l'honneur d'une nation. Les espérances qu'ont fait naître | 
| la richesse et la fraicheur de l'imagination, que respiraient | 
| ses premières productions, n'ont pas été déçues depuis. | 
| Son beau génie a grandi, pour ainsi dire, et s'est développé j 
j à mesure qu'il a avancé en âge; et c'est avec orgueil que | 
| nous avons vu plus tard en lui cette profondeur d'idées, 1 
| cette puissance et cette verve du génie, qui dénotent un | 
| des hommes destinés à briller d'un éclat permanent dans | 
I les fastes d'un peuple. Dans les dernières années, où il | 
| s'était livré à des travaux sérieux, ce n'est que rarement | 
| qu'il laissait échapper de sa plume quelques poésies: mais | 
| ces poésies paraissaient presque toujours empreintes d'une § 
| force admirable de pensée et d'une énergie de style, fruils | 
| d'une imagination puissante, relevée par des études et des | 
| méditations profondes. Contemporains de Pouchkine, témoins, P 
| pour ainsi dire, de ses succès de tous les jours, il nous est | 
| difficile d'apprécier au juste toute la valeur des services | 
| qu'il a rendus à notre langue et à notre littérature. Nous f 
| croyons cependant pouvoir affirmer, que personne n'a poussé 
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aussi loin que lui la perfection de notre langue poétique; 
personne ne savait rendre si énergique et concise et en même 
temps si suave et harmonieuse la belle langue des russes... 
Et c'est lui que le destin a déjà choisi pour victime parmi 
nous, ses contemporains; lui, aux jeunes succès de qui la 
Russie avait applaudi avec tant de délices et qui plus tard 
est devenu poète d'idées profondes, et poète éminemment 
national; lui, un de ces élus qui reçoivent de la Providence 
le don sublime de rendre impérissable l'idée qu'il tracent 
sur le papier; un de ces génies, que nous présentions avec 
tant d'orgueil à l'Europe comme notre compatriote!... Oh, 
il nous sera difficile de nous faire à cette idée si triste et 
si douloureuse ! Il se passera bien du temps, avant que nous, 
contemporains de Pouchkine, nous pussions nous faire à l'idée, 
qu'il n'est plus parmi nous!...» 

>*<r 
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ПО ПОВОДУ 
статьи „Одесскаго Вістника" 1837 года О 

О СМЕРТИ ПУШКИНА. 

ИІ1ІІІІІИІІ1ІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІ((тѴ£ 

татейка, о которой идетъ рѣчь, писана 
полвѣка тому назадъ. Въ газетѣ явилась 

раона безъ подписи только съ отмѣткою 

ГY у в ъ к о н ц ѣ : «сообщено». Страннымъ каза-
4° ^ лось-бы, чтобы какой-либо періодическій 

листокъ, хотя-бъ провинціальный и полуоФиціальный, 
какимъбылъ тогдашній «Вѣстникъ», напечаталъ у себя 
извѣстіе о смерти Пушкина, потому только, что кому-то 

*) «Одесскій Вѣстникъ» въ тридцатыхъ годахъ и позже ре
дактировался Александром^ Григорьевичем^ Тройницкимя (скончавшимся въ 
званіи члена государственна™ совѣта), въ сотрудничествѣ съ млад-
шимъ братомъ его, Николаемз Григорьевичем^ Тройницкимз, завѣдывав-
шимъ литературного частью газеты. Оба они уроженцы одесскіе и 
оба воспитывались въ Ришельевскомъ лицеѣ. Изд. 
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I вздумалось прислать въ редакцію сообщеніе о такомъ 
| крупиомъ оактѣ, поразившемъ всю Россію. 

Объ этомъ-то «сообщено» и о томъ давно-протек-
П шемъ времени хочу сказать теперь нѣсколько словъ. 

Когда Пушкинъ проживалъ въ Одессѣ, мы (я съ 
моими школьными товарищами) находились въ младшемъ 
классѣ Ришельевскаго Лицея. Мнѣ ни разу не довелось 

У встрѣтиться съ Пушкинымъ, потому что онъ заходилъ 
въ старшіе классы, заходилъ, между прочимъ, и въ ту клас-

У сную комнату, которая обращена теперь въ пивную, въ 
| домѣ Вагнера (прежнее зданіе Лицея). Проходя какъ-то по 
У лицейскимъ коридорамъ и классамъ, онъ сказалъ: «Какъ 
У это наиоминаетъ мнѣ мой Лицей» ! Въ другой разъ, за-
| ставъ одного воспитанника за чтеніемъ «Онѣгина», онъ 
% шутя замѣтилъ ему: «Охота вамъчитатьэтотъвздоръ!» — 
Ц Наша классная комната выходила окнами на Ланжеро-
1 новскую улицу, и изъ нихъ видно было море, теперь 
| заслоненное домами. Нижняя часть окошекъ была задѣ-
1 лана камнемъ, чтобы мальчики, сидя за урокомъ, не 
I развлекались улицею. Помню, кто-то однажды крикнулъ: 
| «Пушкинъ идетъ, Пушкинъ!» Кинулись къ окошкамъ. 
| Я тоже вскарабкался, но не могъ просунуться за окошко, 
| чрезъ вдѣланную въ него рѣшетку. Я замѣтилъ одна-
| кожъ человѣка, съ палкою на плечѣ, какъ онъ повора-
| чивалъ зауголъ Лицея; онъ шелъ проворно, какой-то разва-
| листой походкой. Это былъ Пушкинъ. Походка его очень 
| напоминала такую-же походку брата его, Льва Сергѣе-
| вича, съ которымъ позже я находился въ самыхъ дру-
| жескихъ отношеніяхъ. Изъ этихъ-же оконъ, я видѣлъ 
| однажды, какъ лѣниво двигался по той же Ланжеро-

. | новской улицѣ Фигурирующей въ «Онѣгинѣ» 
| . . . сынъ Египетской земли, 
| Корсаръ въ отставкѣ Морали, 

ІГ.ІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШ 
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| въ своей шитой золотомъ курткѣ и съ арсеналомъ ору- 1 
| жія за поясомъ. Пушкинскую желѣзную палку, очень | 
| памятную одесситамъ, усердно разыскивалъ мой лицей- | 
I скій товарищъ, покойный проФессоръ Ё. П. Зеленецкій, | 
| напавшій на ея слѣдъ убывшаго полицейскаго пристава | 
0 Берга, въ его домѣ, на углу Итальянской и Мало-Арна- | 
| утской ул.; но куда она затѣмъ дѣвалась—неизвѣстно. | 
1 — Какъ разъ противъ Лицея, на Дерибасовской улицѣ, | 
| стоялъ небольшой одноэтажный домъ, на которомъ кра- | 
| совалась вывѣска съ надписью большими золотыми | 
| буквами: César Automne, restaurateur. Здѣсь былъ ИЗ- | 
I вѣстный въ то время ресторанъ, въ которомъ Пушкинъ | 
I любилъ коротать свои невольные досуги, въ веселомъ | 
| кругу друзей, и помянулъ объ немъ въ одной изъ | 
| строФЪ «Онѣгина» : 1 
I Но мы, ребята безъ печали, | 
| Среди заботливыхъ купцовъ, | 
| Мы только устрицъ ожидали 1 
| Отъ Цареградскихъ береговъ. | 
| Что устрицы ? — Пришли ! — 0 радость ! Ï 
| Летитъ обжорливая младость | 
| Глотать изъ раковинъ морскихъ | 
| Затворницъ жирныхъ и живыхъ, | 
| Слегка обрызнутыхъ лимономъ. | 
| Шумъ, споры—легкое вино | 
| Изъ ногребовъ принесено | 
| На столь услужливымъ Отономъ. | 

| Этотъ «услужливый» Отонд — личность чрезвычайно 1 
| симпатичная, всегда пользовался общимъ уваженіемъ. 1 
| Онъ и въ послѣдующіе годы любилъ нерѣдко прини- | 
| мать въ своемъ ресторанѣ интеллигентную молодежь, | 
| но уже въ другомъ помѣщеніи, въ огромномъ, такъ | 
1 называемъ домѣ градоначальника, на углу Ланжеро- | 
| новской и Ришельевской улицъ. | 
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Миѣ очень памятно, что еще въ отроческіе годы 
наши, имя Пушкина произносилось у насъ, какъ имя 
прославленна™ поэта. Его читали, перечитывали, пе
реписывали, затверживали на память; нѣкоторые изъ 
его ненапечатанныхъ стиховъ ходили у насъ по рукамъ, 
въ рукописи, какъ запрещенные. Что же въ особенно
сти такъ влекло насъ къ стихамъ Пушкина? Прежде всего 
его языкъ—гармоническій, простой и доступный, какъ 
звуки и образы въ природѣ, и поэтически-ясный, какъ 
античная статуя. На торжественныхъ актахъ и выпуск-
ныхъ экзаменахъ насъ заставляли декламировать пре
выспренне-высокопарныя, трескучія оды, или бывшую 
тогда въ почетѣ кантату: «Перувіанецъ къ Испанцу»: 

Губитель моея отчизны и свободы ! 
О ты, что, иосмѣясь святымъ правамъ природы, 

и т. д. Очевидно, Пушкину было какъ-то не къ лицу 
являться о-бокъ съ такимъ параднымъ, какъ-бы «мун-
дирнымъ» языкомъ боговъ тогдашнихъ стихотворныхъ 
знаменитостей. Обаяніе пушкинскихъ стиховъ побуждало 
насъ къ литературнымъ занятіямъ. Вкусъ къ изученію 
литературы особенно развился съ появленіемъ «Москов-
скаго Телеграфа», живаго, бойкаго журнала Полеваго, 
оживленно относившагося къ умственному движенію 
у насъ и на западѣ. Мы лихорадочно ждали выхода 
каждой слѣдующей книжки симпатичнаго журнала, и 
зачитывались ею. Но какой праздникъ былъ для насъ, 
когда являлась новая глава «Онѣгина» (выходившаго 
тогда отдѣльными выпусками), которую я тотчасъ-же 
читалъ вслухъ моимъ товарищамъ? Вдвоемъ, съ покой-
нымъ товарищемъ А. А. Ушаковымъ, мы затѣяли 
ребяческое предпріятіе (намъ пошелъ тогда семнадцатый 
годъ) издавать литературный, рукописный журналъ, 
который акуратно сталъ появляться, подъ громкимъ загла-
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I віемъ «Ареопагъ» (съ 1828 по 1830 г.). Вышло всего | 
| шесть томовъ. Въ немъ много рисунковъ тонкой работы 1 

перомъ, исполненныхъ воспитанниками нашего-же класса | 
—I. Баленъ де Баллю (сыномъ бывшаго въ Харьковѣ | 
профессора) и мною. Интересенъ, между прочимъ, схо- | 

I жій портретъ карандашемъ перваго директора Лицея, | 
| знаменитаго въ свое время педагога, аббата Николя х). | 
и Въ числѣ оригинальныхъ и переводныхъ статей, белле- | 
| трическихъ и болѣе серьезныхъ, есть литературныя | 
| замѣтки и рецензіи, гдѣ, по поводу напечатанный* | 
| впервые въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1828 г. отрыв- | 
| ковъ нзъ «Бориса Годунова» замѣчено, что это, кажется, | 
I будетъ одно изъ лучшихъ твореній Пушкина. 1 
| Обращаюсь къ январской катастрооѣ 1837 года. | 
| Въ первыхъ числахъ Февраля этого года я возвращался | 
| поздно вечеромъ къ себѣ. Я проходилъ мимо Лицея. На | 
| встрѣчу мнѣ шелъ одинъ мой знакомый. Онъ остано- | 
| вился на углу Дерибасовской и Екатерининской улицъ | 
| и, видимо, поджидалъ меня, наблюдая, чтобы я не про- | 
| шелъ какъ нибудь мимо. Глядя на меня пристально, | 
| въ упоръ, онъ какъ-то потерянно проговорилъ: | 
| «А вы ничего не знаете?» | 
| — А что? | 
| «Получено письмо. Пушкинъ дрался на дуэли; | 
| раненъ смертельно; пишутъ, не будетъ жить». Я не | 
| сказалъ ничего и пошелъ дальше. Хотѣлъ, казалось, | 
| уйдти и отъ слышанной вѣсти, и отъ самаго Факта, о | 

| ') Покойный Н. Н. Мурзакевичъ желалъ иомѣстить копію съ | 
1 этого портрета въ «Запискахъ Од. Общ. Ист. и Древностей» -, но у і 
| меня не было тогда подъ рукою «Ареопага», который оставался около | 
| тридцати лѣтъ въ Москвѣ, и только по смерти А. Ушакова возвра- | 
І щенъ мнѣ. Дортретъ рисованъ А. Яворскимъ (лицеистомъ)* онъ-же | 
| снялъ и портретъ въ профиль съ молодаго тогда Мицкевича, водво- | 
1 реннаго на жительство въ Лицеѣ, во время его ссылки. | 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂  
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I которомъ она вѣщала. Какое-то колючее чувство томило § 
| грудь, и я заплакалъ. Я былъ одинъ на опустѣлыхъ [ 
| улицахъ, смутно озаряемыхъ тихимъ свѣтомъ звѣздъ. | 
| Слезы облегчили меня, и какое-то упованіе шевельнулось | 
1 въ сердцѣ. Э! письмо еще ничего. Подождемъ газетъ, | 
| тѣ не станутъ печатать съ вѣтра. Такими-же надеж- | 
Я дами убаюкивали себя и другіе въ Одессѣ. Но газеты | 
| получались тогда не часто и запаздывали; приходили | 
| два раза въ недѣлю, на девятый, двѣнадцатый день и | 
| позже, смотря но состоянію труднопроѣзжаемыхъ дорогъ. j 
I Между тѣмъ, на другой день слышу, что и еще кто-то | 
1 нолучилъ письмо и въ такомъ-же смыслѣ, какъ и преж- | 
| нее. Тяжело! Жду почты съ лихорадочнымъ нетерпѣ^ | 
| ніемъ. Пришла, наконецъ ! Я въ газеты. Боже ! Что-жъ | 
3 это такое? И одна, и другая, и всѣ какъ одна, кате- | 
| горически, съ жестокой ясностью свидѣтельствуютъ все | 
| объ одномъ; все о томъ-же—о смерти.... Lasciàte одпг | 
j speranza (Данте) ! Пропалъ ! Нашъ Пушкинъ пропалъ ! | 
I Бѣгу въ типограФІю J), помѣщавшуюся, смежно съ | 
| полиціей, на Преображенской улицѣ; прошу дать мнѣ | 
I бумаги, и, въ такомъ возбужденномъ настроеніи, набра- | 
| сываю статейку для «Вѣстника». Но печатать ее безъ | 
| разрѣшенія граша Воронцова, управлявшаго краемъ, | 
| нельзя было. Представили статью граФу. Онъ сталъ | 
| читать ее, читалъ очень внимательно, и дозволилъ печа- 1 
| тать, замѣтивъ при ѳтомъ: «да ужъ не много-ли тутъ | • 
| сказано? вѣдь у насъ были Державинъ, Ломоносовъ....» | 
| Впрочемъ, граФЪ всегда относился къ Пушкину благо- | 
| склонно и даже покровительствовалъ ему, не взирая на | 

г) Городскою тішограФіей много лѣтъ завѣдывалъ П. Ф. Фран- Щ 
цовз, спеціально вызванный для этого изъ Петербурга граФОмъ Ворон- | 
цовымъ. Онъ оставилъ по себѣ благодарную память, какъ первый | 
устроитель типографскаго дѣла въ Одессѣ. | 
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нѣкоторыя изъ его школышческихъ выходокъ — какъ | 
слѣдствіе темперамента и молодости поэта. И вотъ 1 
статья набрана и сверстана, но редакція поставлена | 
была въ недоумѣніе: какъ отнесутся въ Петербургѣ 1 
къ полуказенной газетѣ, выражающейся съ нескрывае- | 
мымъ, глубокимъ уваженіемъ къ Пушкину? Извѣстно, | 
что въ высшихъ СФерахъ столицы, въ кругу нѣкото- | 
рыхъ высокопоставленныхъ сановниковъ, Пушкина не | 
любили. Правда, въ салонахъ его всегда выставляли | 
какъ талантливаго и даже высоко-даровитаго стихо- 1 
творца, но, въ то-же время, какъ человѣка безпорядоч- | 
ной жизпи, дерзкаго, вреднаго и даже опаснаго. И умеръ то | 
онъ, толковали, какою-то какъ-бы неразрѣшенною, недоз- | 
воленною смертью, на дуэли. Всѣ такія соображенія | 
побудили редакцію «Вѣстника» поставить подъ статьею | 
о Пушкинѣ слово «сообщено». Многіе такъ и приняли, | 
что статейка сообщена какимъ нибудь почитателемъ | 
поэта, постороннимъ редакціи. j 

Еще одно замѣчаніе. Фактическій, такъ-сказать, j 
Физическій убійца Пушкина, несомнѣнно, Дантесъ (Гек- | 
керенъ); но о тѣхъ, кѣмъ направлена была рука убійцы, | 
застѣнчивая русская печать до сихъ поръ не сказала | 
послѣдняго слова, хотя уже цѣлое полустолѣтіе кануло | 
въ вѣчность отъ роковаго событія. А эти враги, эти | 
преслѣдователи, терзавшіе поэта до конца его дней, g 
догадывались-ли они тогда, что этотъ стихотворецъ, | 
умершій въ неважномъ чинѣ, шагнулъ уже въ исторію | 
и останется въ потомствѣ въ немеркнущемъ ореолѣ | 
своей поэзіи. | 

Январь, 1887 г. #£• Жройпи^&Ій. J 
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I уть не ежедневно русскія газеты сообщаютъ 
о томъ, что въ различныхъ пунктахъ 
земли русской идутъ приготовленія къ 

ни ІІІІІІІЩІІГ. ; І и іі и-iii iMiiiirj ~ 

І ^ ^ Г 1 7 чествованію памяти А. С. Пушкина. На 
c*W^> дняхъ сообщалось, что и Одесса намѣрена 

примкнуть къ Москвѣ, Петербургу и дру-
гимъ городамъ, которые считаютъ нужнымъ достойнымъ 
образомъ почтить память великаго генія русской поэзіи. 
Нѣтъ до сихъ поръ только никакихъ извѣстій изъ Ки
шинева, въ которомъ Пушкинъ прожилъ около трехъ 
лѣтъ и въ которомъ, несомнѣнно, должны были остаться 
слѣды его пребыванія. 

Однимъ изъ самыхъ живыхъ напоминаній о Пушкинѣ 
долго служилъ для Кишинева домд, гдѣ жилъ поэтъ 
во время пребыванія своего въ этомъ городѣ. Домъ этотъ 
извѣстенъ былъ въ Кишиневѣ подъ именемъ Инзова 

*) «Правда», 23, 24, 27 мая 1880 года. 
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| дома. Такое названіе онъ получилъ по слѣдующей при- | 
| чинѣ. Извѣстно, что Пушкинъ—съ цѣлію удаленія изъ | 
| Петербурга — былъ не то что сосланъ, а только пере- | 
| веденъ на службу (въ 1820 г. въ маѣ мѣсяцѣ) въ 1 
| Попечительный комитетъ о колонистахъ Южной Россіи, § 
| состоявши въ вѣдомствѣ Еоллегіи иностранныхъ дѣлъ | 
| и находившійся тогда въ Екатеринославѣ. Новымъ на- 1 
| чальникомъ Пушкина былъ генералъ-лейтенантъ Иванъ | 
| Ншптичъ Инзовд. Но не въ Екатеринославѣ пришлось | 
| служить Пушкину. | 
| Тогдашній намѣстникъ Бессарабской области А. Н. | 
| Бахметевъ испросилъ себѣ продолжительный отпускъ, | 
| а должность его 15-го іюня 1820 г. поручена была | 
| временно Инзову. Такимъ образомъ, переѣхавъ—въ ка- | 
| чествѣ намѣстника Бессарабіи—въ Еишиневъ, Инзовъ | 
| перевелъ туда и Попечительный комитетъ о колонистахъ | 
| Южнаго края. Переѣхалъ въ Еишиневъ и Пушкинъ. Сна- | 
| чала онъ остановился въ одной изъ кишиневскихъ го-
| стинницъ. Но просвѣщенный и добросердечный Инзовъ J 
| скоро принялъ участіе въ судьбѣ изгнаннаго поэта и g 
| позаботился о лучшемъ для него помѣщеніи. Онъ далъ П 
| ему квартиру въ одномъ домѣ съ собою. Домъ этотъ у 
| принадлежалъ боярину Доішчу и нанимался для намѣст- щ 
I никовъ на городскія деньги. Но такъ какъ въ немъ. | 
| долго жилъ Инзовъ, пользовавшейся въ городѣ популяр- I 
| ностью не въ силу только своего начальственнаго по- § 
| ложёнія, — то домъ этотъ скоро сталъ называться | 
| «домомъ Инзова» и навсегда сохранилъ за собою это | 
| названіе у кишиневскихъ жителей. | 
| Домъ этотъ стоялъ на возвышенности или, лучше | 
| сказать, на холмѣ, окруженномъ низменностями, за ко- | 
| торымъ со всѣхъ сторонъ, кромѣ сѣверной, слѣдовали g 
I опять возвышенія. Поэтому и самый холмъ этотъ полу- | 
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fi чнлъ назваиіе Иизовой горы. Зазіѣчательно, что назваиіе | 
это усвоено ему всѣмъ городомъ, всѣми жителями, какъ | 
единственное. «Инзова гора» находится въ коицѣ ста- % 
раю Кишинева. Домъ Инзова стоялъ на ней почти | 

И одиноко. ' | 
| «Сзади, — будемъ говорить далѣе словами П. И. | 
| Бартенева,—иримыкалъ къ нему большой садъ, распо- | 
У ложенный на скатѣ съ виноградникомъ. Кому любоиыт- j 
| но , тотъ можетъ найти видъ его въ «Одесскомъ Аль- | 
| манахѣ» на 1 8 4 0 г. Это было довольно большое двухъ- | 
1 этажное зданіе, вверху жилъ самъ Инзовъ; внизу два— g 
| три его чиновника. При домѣ въ саду находился пти- | 
| чій дворъ съ множествомъ канареекъ и другихъ птицъ, | 
| до которыхъ намѣстникъ былъ большой охотникъ».. . | 
| «Пушкину отведены были двѣ неболынія комнаты | 
| внизу, сзади, направо отъ входа, въ .три окна съ же- | 
| лѣзиыми рѣшетками, выходившія въ садъ. Видъ изъ | 
| нихъ прекрасный,—по словамъ путешественниковъ са- 1 
| мый лучшій въ Кншиневѣ. Прямо подъ скатомъ въло- | 
| щинѣ течетъ рѣчка Бьтъ, образуя. небольшое озеро. | 
| ЛѣвЬе-каменоломни молдаваяъ, а еще лѣвѣе—новый I 
| города. Вдали горы—съ бѣлѣющими домиками какого-то | 
| села. Столь у окна, диванъ, нѣсколько стульевъ, раз- | 
| бросанныя бумаги и книги, голубыя с т ѣ н ы , облѣплен- 1 
I ныя восковыми пулями, слѣды упражненій въ стрѣльбѣ | 
| изъ пистолета,—вотъ комната, которую ванималъ Пуш- | 
| кинъ. Другая или прихожая служила помѣщеніемъ вѣр- | 
| ному, преданному слугѣ его Нжитіь» г ) . . 1 
| П. В. Анненковъ БЪ своемъ сочиненіи «Пушкинъ 1 
| въ александровскую эпоху», излагая исторію Кишинев- = | 
| ской жизни поэта, говоритъ между прочимъ: «Пушкинъ | 

| *) Русскій Архивз—1866 г. статья : Пушкинъ въ Южной Россіи— 1 
| стран. 1128—1129. | ' 
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поселился въ домѣ Инзова на юрт, въ такъ называе
мой метрополіи Кишинева» *). 

Это не вѣрно. Никакой «метрополии» въ Кишиневѣ 
нѣтъ... Есть, дѣйствительно, такъ называемая митро-
полія (но не «метрополія») — и это слово составляетъ 
самый употребительный мѣстный топограФическій тер-
минъ; оно здѣсь у всѣхъ, такъ сказать, на языкѣ. Но 
какъ во времена Пушкина обозначался имъ, такъ и те
перь обозначается вовсе не тотъ пунктъ Кишинева, на 
который указываетъ г. Анненковъ. Митрополіей здѣсь 
называется архіерейскій домъ съ церковью, сохранив
ши: за собою это названіе потому, что построилъ его 
(въ 1813 г.) и жилъ въ немъ до смерти (въ 1821 г.) 
учредитель и первый архіерей кишиневской епархіи 
митрополитъ Гавріилз [Ванулеско), бывшій передъ этимъ 
митрополитомъ кіевскимъ, но удержавшій за собою ти-
тулъ «митрополита» и по назначеніи его архіереемъ 
ново-учрежденной кишиневской епархіи. На самомъ дѣлѣ 
Инзова гора и митрополія находятся въ совершенно 
различныхъ и удаленныхъ другъ отъ друга мѣстностяхъ 
Кишинева. А назвать ту и другую во времена Пушки
на—это значило назвать двѣ крайнія противоположный 
точки города. 

Кишиневъ раздѣляется на два города; нижній или, 
какъ теперь называютъ, старый,—и верхній, нагорный 
или новый городъ. Нижній, прилегающій къ правой сто-
ронѣ рѣки Быка, существующей, впрочемъ, теперь только 
по имени, во времена Пушкина и составлялъ собственно 
городъ Кишиневъ. Вотъ въ кочцѣ этого нижняго Киши
нева, на возвышены, или холмѣ, выдѣлявшемся изъ 
города и поднимавшемся надъ нимъ съ сѣверной сто-

*) Віьстн. Евр. 1874. Январь. § 
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I роны, стоялъ домд Инзова—одиноко,—т. е. удаленный | 
| отъ города не только возвышенностью, но и разстоя- | 
| ніемъ, окруженный стѣною, деревьями и представляя | 
| собою какъ-бы помѣщеніе на дачѣ. | 
1 Самый городъ лежитъ въ котловинѣ — и зимою, | 
| когда выпадалъ снѣгъ, трудно было и добраться въ | 
| городъ обитателямъ Инзова дома *). Къ югу отъ города | 
| опять начиналась плоская нагорная возвышенность. | 
| Вотъ на ней то, вдали отъ тогдашняго города, и по- | 
| строилъ митрополитъ Гавріилъ свою «митрополію». Ни- | 
| же ея и рядомъ съ нею во времена Пушкина находи- | 
| лось уже довольно хорошихъ домовъ и притомъ евро- | 
| пейскаго характера. Все предвѣщало, что пунктъ, из- | 
| бранный митрополитомъ Гавріиломъ, сдѣлается центромъ | 
| новаго—европейскаго—Кишинева, ибо нижнгй, старый | 
| Ёишиневъ, находящійся въ болотистой мѣстности, свои- | 
| ми узкими, кривыми переулками, со всегдашней невьісы- | 
I хавшей грязью на нихъ и своими постройками напоми- | 
| налъ, какъ и теперь напоминаетъ, Азію, турецкое вла- | 
| дычество, и старинное мѣстечко Rurnuwy или правиль- | 
| нѣе Кишланоу (новый загонъ, зимовка скота). И дѣйст- 1 
| вительно, митрополія теперь составляетъ не только | 
| \j центральный пунктъ верхняго или новаго Кишинева, | 
I но и центръ всего Кишинева. | 
| Опроверженіе словъ П. В. Анненкова можно найти 1 
| и въ указаніяхъ монограФІи П. И. Бартенева: «Пушкинъ | 
! въ южной Россіи», и въ особенности въ «Дневникѣ и - | 

j *) Этимъ объясняются слѣдующіе стихи Пушкина, посланные 1 
I въ видѣ записки кишиневскому его пріятелю В. Н. Горчакову : § 

j Зима мнѣ рыхлою стѣною I Сижу я дома, какъ бездѣльникъ; | 
I Къ воротамъ заградила путь- Но ты, душа души моей, 1 
I Пока тропинки предъ собою, Увнай, что будетъ въпонедѣль- | 
j Не протопчу я какъ нибудь, никъ 1 
1 I Что скажетъ намъ Варѳоломей... х | 
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I воспоминаніяхъ И. П. Липранди», написанныхъ въ видѣ | 
| замѣтокъ къ сочиненію г. Бартенева и составляющих!», | 
| по словамъ самого г. Анненкова, драюцѣнное дополне- | 
| nie къ нему. Описывая помѣщеніе, которое занималъ | 
| Пушкинъ въ домѣ Инзова, г. Бартеневъ говоритъ между | 
| прочимъ: «другая (комната) или прихожая служила | 
| помѣщеніемъ вѣрному и преданному слугѣ его Нжитѣ, | 
| который между прочимъ остался въ памяти Кишинев- ö | 
| скихъ его (Пушкина) пріятелей по двумъ стихамъ | 
| какого-то шуточнаго стихотворенія : | 
| Дай, Никита, мнѣ одѣться: | 
| Въ митрополіи звонятъ. | 
| Это значило, прибавляетъ г. Бартеневъ,—пора идти \ | 
| къ обѣднѣ, въ новый верхній городъ 1). А почтенный | 
| И. П. Липранди, сказавши о происхожденіи митрополіи, | 
| съ обстоятельностью и чрезвычайно любопытными для | 
| насъ подробностями, — показывающими удивительную | 
| память въ этомъ ветеранѣ 12 года и кишиневскомъ | 
| пріятелѣ Пушкина, — перечисляешь дома, находившіеся | 
| въ верхнемъ или нагорномъ городѣ къ западу, востоку | 
| и въ прочихъ направленіяхъ отъ митрополіи... 2). | 
| Но обратимся къ судьбѣ Инзова дома. Странная | 
| судьба постигла этотъ домъ. Онъ нѣсколько разъ под- | 
| вергался разрушенію отъ землетрясеній. Даже въ быт- | 
| ность Пушкина въ Кишиневѣ, именно въ 1821 году, | 
| его повредило землетрясеніе, отчего треснулъ верхній | 
| этажъ. Это заставило Инзова перемѣститься на время | 
| въ другую квартиру. Пушкинъ-же продолжалъ оставаться | 
| въ нижнемъ этажѣ. «Его воображенію, — замѣчаетъ | 
| г. Бартеневъ, могла даже казаться заманчивою жизнь | 
| подъ развалинами». | 

| *) Русскій Архива—1866 г., стр. 1129. | 
| а ) Ibidem—стр. 1215—1219-я. | 
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j Въ началѣ сороковыхъ годовъ домъ этотъ былъ | 
| еще цѣлъ, какъ свидѣтельствуетъ Надеждинъ, который | 
1 приложилъ и видъ его къ изданному имъ на 1840 г. | 
І «Одесскому Альманаху»: «Еще цѣлъ — говорить онъ,— | 
| домикд, въ которомъ жилъ Пушкинъ во время своего | 
j пребыванія въ столицѣ Бессарабіи» *). Но тѣмъ не | 
| менѣе въ указателѣ къ рисункамъ «Одесскаго Альма- | 
| war«»,—Надеждинъ замѣчаетъ: «Онъ назначенъ къ ne- | 
I рестройкѣ по причинѣ сильнаго поврежденія при послѣд- | 
| немъ землетрясеніи». Затѣмъ преданіе объ этомъ домѣ | 
| дѣлается преданіемъ лишь о развалинахъ. Такъ, уже | 
| г. Бартеневъ, заимствовавшій свѣдѣнія о немъ изъ ста- | 
| тьи Н. В. Берга, помѣщенной въ «Москвитлииніь» 1854 | 
| г.,—пишетъ, что «развалины его до сихъ поръцѣлы». | 
| Въ 50-хъ годахъ, по словамъ уроженца Бессарабіи | 
| Н. А. Голынскаго, существовали еще стѣны, испещ- | 
| ренныя разными надписями; на западной стѣнѣ пока- | 
| зывали окно, изъ котораго Пушкинъ часто стрѣлялъ. | 

, | Періодъ голыхъ стѣпъ, періодъ развалит дома Инзова | 
| продолжался до половины 60-хъ годовъ... | 
| Злая судьба преслѣдовала слѣды пребыванія Пуні- | 
| кина въ Кишиневѣ. Центръ города, стихійная жизнь | 
| его постепенно переходила на верхъ—въ верхній городъ, а | 
| съ этимъ постепенно предавался забвенію и у голокъ стараго | 
| города, бывшій когда-то особенно привилегированнымъ | 
| и прелестнымъ... Губернаторъ Гатардтъ велѣлъ. срыть | 
| развалины дома Инзова... Причиною этого безжалостнаго | 
| распоряженія было, говорятъ, то обстоятельство, что въ \ 
| этихъ развалинахъ ночью скрывались воры.... Это, ко- | 
| нечно, уже даетъ понятіе о пустынности, въ какой | 
| очутилась Инзова гора Дѣйствительно, въ началѣ | 

| *) «Прогулка по Бессарабіи» въ Одесскомз Алъманахѣ, 1840 г. | 
| стр. 395. | 
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I 70-хъ годовъ, когда я пришелъ сюда — въ эту мѣст- | 
| ность, гдѣ нѣкогда жилъ величайший русскій поэтъ,— | 
| гора представляла изъ себя пустынное, уединенное, | 
j глухое, забытое мѣсто. Посреди ея возвышалась насыпь 1 
| изъ мусора, единственный остатокъ Инзовскаго и Пуш- | 
| кинскаго дома... | 
| Гдѣ-же тотъ великолѣпный садъ, который нахо- | 
| дился сзади дома и въ который были обращены окна | 
| Пушкинской квартиры?.. Гдѣ этотъ садъ и роскошный | 
| виноградникъ, вызвавшій изъ души нашего поэта слѣ- | 
| дующіе стихи: | 
| Мнѣ милъ и виноградъ на лозахъ, | 
| Въ кистяхъ созрѣвшій подъ горой, | 
| Краса моей долины злачной, | 
| Отрада осени златой, ' | 
| Продолговатый и прозрачный, | 
| Какъ персты дѣвы молодой.... ? | 
| Садъ этотъ былъ, говорятъ, роскошный садъ. Въ | 
J немъ, кромѣ виноградника, находились дорогія орукто- | 
| выя деревья, между прочимъ лимонныя и апельсиновыя. | 
| Гдѣ-же теперь этотъ садъ? Ни малѣйшихъ слѣдовъ! | 
| На поверхности горы не видно никакой жизни, ни де- | 
| ревца—ничего... Только внизу, съ востока и юга, на- | 
| чинается городская жизнь, жизнь прежняго стараго | 
1 города. На горѣ0 гдѣ былъ домъ, утвержденъ топогра- | 
| Фическій снарядъ, такъ какъ этотъ пунктъ представ- | 
| ляетъ высшую точку, съ которой открыть видъ во всѣ | 
| стороны! Дѣйствительно видъ прекрасный!.. | 
| Пушкинъ, вѣроятно, часто любовался отсюда ок- | 
| рестностями... Посмотримъ же и мы — что представ- | 
I ляется вокругъ. Оглянемся на сѣверъ, станемъ спиной | 
| къ городу. Немного ниже, подъ самой горой — камено- | 
| ломни. Далѣе впередъ прямо — долина рѣки Быка, те- | 
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. I кущаго на югъ; слѣва—такъ называемый— «оранцуз-
I скій садъ» и другіе сады; направо — за Быкомъ къ 
1 сѣверу-востоку начинается деревня Рышкановка ; посре-
| динѣ вверхъ по теченію Быка идетъ желѣзная дорога 
1 до Ёорнештъ—Ясская; вдали на сѣверъ, направо отъ 
1 дороги, виднѣется деревня Петриканы. 
1 Поворотимъ на востокъ. Внизу — каменоломни; 
1 далѣе, но еще по сію сторону Быка—Инзово предмѣс-
@ тье — начало стараго города. Въ предмѣстьи этомъ 
| Церковь Благовѣщеяія, построенная въ 1805 г., въ 
1 которой бывалъ и Пушкинъ; тутъ-же на самомъ скло-
| нѣ Инзовой горы—развалины дома полковника Салова 
| —погребъ и балконъ со сводами. Тутъ тоже, говорятъ, 
| былъ огромный садъ и жилъ самъ Саловъ. «Но онъ 
| имѣлъ еще много другихъ домовъ, былъ вообще бога-
| тѣйшій человѣкъ, — такъ разсказывалъ встрѣченный 
| здѣсь мною старый малороссъ, — но сына не имѣлъ, 
| и домъ самъ развалился. «Знаете, якъ нема хозяина,— 
| все растаскали. Я еще помню его, назадълѣтъ 35».— 
| Вблизи развалинъ дома Салова—на площадкѣ — распо-
| ложился (въ то время, когда я былъ тутъ лѣтомъ въ 
| первый разъ) цыганскій таборъ — нѣсколько шатровъ. 
| Полуобнаженные цыганки съ трубками въ зубахъ ; возлѣ 
| одного шатра 4ро мущинъ и 3 женщины. Одна — брю-
| нетка; другая съ трубкой—чистая негритянка; третья 
| дѣвушка—съ замѣчательно бѣлыми зубами; цыганенокъ 
| въ балахончикѣ, но почти голый. Вотъ они уже собираются 
| уѣзжать: запрягаютъ лошадей. Оригинальный повозки 
| на высокихъ колесахъ. «Это—еврейскіе паны,—говоритъ 
| стоящій рядомъ со мною и наблюдающій тутъ еврей; 
| они требуютъ еще съ насъ три дня работать» *). 

| г) Дѣйствительно, цыгане считаются потомками египтянъ, — а 
| у этихъ послѣднихъ евреи когда-то были рабами. Въ описанномъ 
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| Но пойдемъ взоромъ впередъ. Далѣе — больше на j 
| юго-востокъ, по ту, лѣвую сторону Быка, деревня | 
| Рышкановка ; оттуда тянется почтовая дорога въ уѣзд- | 
| ные города Оргѣевъ и Бѣльцы. Оборотимся теперь на | 
| югъ. На самой Инзовой горѣ—немного ниже— стоить | 
| сторожевая башня-каланча. Немного ниже башни, еще | 
| въ предѣлахъ Инзовой горы, — старый развалившійся | 
| домъ. Здѣсь еще Н. А. Голынскій помнить была го- | 
| стиница: въ святки кругомъ гулялъ народъ, устраива- | 
| лись качели, танцовали «джокь» (молдавскій танецъ), | 
| пѣли пѣсни, а въ домѣ на балконѣ сидѣли господа и | 
| пили чай. Немного ниже—подъ Инзовой горой, въ чис- | 
| лѣ прочихъ домовъ, стоитъ одинъ старый домъ, сви- | 
| дѣтель Пушкинскихъ временъ; возлѣ него—каоельный | 
| заводъ. Вдали раскинулся старый городъ; надъ нимъ | 
| возвышается Мазаракіевская церковь, внизу которой | 
| Фонтанъ, снабжающій водою весь Кишиневъ. | 
| Среди стараго города можно различить Старый со- | 
| боръ и Вознесенскую церковь. По направленію къ юго- | 
| западу представляются взору церковь Ильинская (древ- | 
| няя), домъ Еатарджи (на немъ развѣвался Флагъ глав- | 
| нокомандующаго дѣйствующей арміи, во время пре- j 
| быванія главной квартиры въ Кишиневѣ); выше — | 
| новый соборъ, а еще выше—митрополія, о которой мы | 
1 говорили по поводу обмолвки г. Анненкова ; еще вверхъ | 
| —на горѣ раскинулся новый городъ, такъ называемая | 
| «русская магала»\ вдали виднѣются сады и виноград- | 
| ники... | 
| Повернемся наконецъ на западъ: здѣсь, еще на | 
| Инзовой горѣ, рядомъ съ насыпью изъ мусора —полу- | 

| мѣстѣ могъ постоянно видѣть цыганъ и Пушкинъ. По свидѣтельству | 
| Липранди, они тутъ обыкновенно располагались и въ его время. | 
| Русскій Архивъ.—1866 г., стр. 1284-я. g 
ц » . щ 
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1 развалившаяся хижина—сторожевка; возлѣ нея вела 
1 дорога внизъ, которой нѣтъ теперь и слѣдовъ, а просто 
| — покатость. Вдали на возвышеніи опять виднѣется 
| городъ. Въ настоящее, вирочемъ, время видъ на западъ 
1 закрыть. Съ западной стороны—на спускѣ съ Инзовой 
I горы—на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ нѣкогда тотъ 
1 великолѣпный садъ, вдохновлявшій Пушкина,—постро-
1 ены года два назадъ конюшни для Лубенскаго гусар-
1 скаго полка. Конюшни довольно высоки и на западъ 
| вида уже не допускаютъ. Навозъ изъ конюшенъ выно-
| сится прямо на мусорную насыпь — этотъ послѣдній 
| остатокъ Инзовскаго дома... Посѣтивъ вмѣстѣ съН. А. 
| Голынскимъ Инзову "гору въ этотъ періодъ ея исторіи, 
| мы оплакали этотъ новый оазисъ пренебрежительнаго 
I забвенія, которому подверглось бывшее жилище Пуш-
| кина.... *) 
| За то со времени построенія конюшенъ Инзова 
| гора значительно оживилась и приняла военный харак-
| теръ... Въ январѣ 1877 года предъ началомъ послѣд-
| ней турецкой кампаніи, когда Лубенскій гусарскій 
I полкъ выступилъ изъ Кишинева, конюшни его были 
| заняты саперами. Мы и въ это время посѣщали Инзову 
| гору. Въ этотъ-же періодъ посѣщали ее и нѣкоторые 
| изъ корреспондентовъ русскихъ газетъ, находившихся 
| при арміи,—между прочимъ, кажется, г. Еаразжъ, по-
| мѣстившій видъ Инзовой горы въ одномъ изъ нашихъ 
| иллюстрированных^ журналовъ. Когда мы пришли сюда, 
| —на площади горы расположены были въ рядъ огром-
| ныя телеги съ лежащими на нихъ понтонами. Солдаты 
| на террасѣ пили горячій чай, не смотря на морозъ. 
| «А знаете, братцы, — спросили мы у двухъ солдатъ, 

| J) Н. А. Голынскій — учитель рисованія въ Кишиневской 
і Гиыназіи. Онъ снялъ съ натуры видъ остатковъ Инзова дома.,. 
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| подошедшихъ къ намъ,—кто на этомъ мѣстѣ когда-то | 
| жилъ?»—Нѣтъ. А кто?—Пушкинъ! — «Пушкинъ? А | 
| кто такой этотъ Пушкинъ?» — Солдаты—народъ еще | 
| не знаютъ Пушкина! | 
| И такъ, вотъ въ какомъ положеніи находится одно | 
| изъ монументальныхъ напоминаній о жизни Пушкина | 
| въ Кишиневѣ. Тоже самое можно сказать о другомъ | 
| монументальномъ напоминаніи о Пушкинѣ. Одна изъ | 
| аллей кишиневскаго городскаго сада называется, гово- | 
| рятъ, Пушкинской аллеей. Она самая густая; по ней, | 
| говорятъ, ходилъ гулять Пушкинъ. Но это названіе | 
| можетъ существовать лишь до тѣхъ поръ, пока будутъ | 
| жить люди, сохраняющіе живое преданіе о Пушкинѣ. | 
| Съ ними оно исчезнетъ и уже исчезаетъ. Ибо не при- | 
| нято никакихъ мѣръ, чтобы его увѣковѣчить. Нигдѣ | 
| вы не встрѣтите нтляднаго указангя (въ видѣ хотя- | 
| бы простаго столба съ надписью), что это Пушкинская | 
| аллея. Тогда-бы грамотная молодежь читала и запоми- | 
| нала. | 
| Также точно и съ Инзовой горой. И она, повто- | 
| ряемъ, можетъ имѣть свою напоминательную силу только | 
| при живомъ преданіи о Пушкинѣ. Но это преданіе по- | 
| степенно исчезаетъ въ средѣ городскаго общества... И | 
| кто теперь говоритъ объ Инзовой горѣ—съ увлеченіемъ | 
| прежнихъ, близкихъ къ эпохѣ Пушкина, лѣтъ и съ | 
1 сознаніемъ всей важности ея въ исторіи кишиневскаго | 
I прошлаго? Весьма, весьма немногіе... | 
| А если такъ, то нужно, чтобы сама Инзова гора | 

. | говорила за себя всякому, умѣющему читать и пони- | 
| мать, что здѣсь жилъ когда-то Пушкинъ, великій нашъ | 
| Пушкинъ. Нуженъ какой-нибудь знакъ, памятникъ на | 
| этой горѣ, который показывалъ-бы, что городъ, какъ | 
1 общество, цѣнитъ значеніе этого мѣста и желаетъ, чтобы | 
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1 и молодое нарождающееся поколѣніе цѣнило его... Ну, 
| положимъ, Инзова дома сохранить не съумѣли; по край-
1 ней мѣрѣ не нужно забывать Ишовой горы. Къ сожа-
| лѣнію, до сихъ поръ еще ничего не сдѣлано, чтобы 
| восстановить значеніе Инзовой горы для современнаго 
I кишиневскаго общества, укрѣпить и увѣковѣчить это 
| значеніе для будущихъ поколѣній города, — вообще 
I ничего не сдѣлано для того, чтобы обезпечить навсегда 
| память Пушкина въ Кишиневіь, эту драгоцѣннѣйшую 
| черту въ исторіи этого города а). 

II. 

Пушкинъ жилъ въ Кишиневѣ и вообще въ Бесса-
рабіи довольно долго — безъ малаго цѣлыхъ три года 
(съ послѣднихъ чиселъ сентября 1820 года по іюнь 
1823 года). Въ это время было написано имъ нѣсколько 
высоко-художественныхъ лирическихъ произведеній, въ 
которыхъ Пушкинъ является уже мастеромъ и поэтомъ 
первой величины... Таковы его: «Муза» (Въ младенче-
ствѣ она меня любила), «Къ Овидію», «Еаполеонд» и 
«Пѣспь о втьщемд Олегіь». Въ Кіпниневѣ-же были на
писаны имъ Бахчисарайскій фонтам и Братья раз
бойники, а также набросаны первыя строоы Евгенгя 
Онѣіина. Бессарабіи же, конечно, обязана какъ своимъ 
замысломъ, такъ и выполненіемъ, поэма Цыгане, хотя 
собственно для печати Пушкинъ отдѣлалъ и пригото-
вилъ ее нѣсколько позже. 

Итакъ, если даже и не поднимать вопроса о томъ, 
какое значеніе имѣли въ развитіи и судьбѣ поэтической 

*) Въ 1885 году 26 мая открытъ памятникъ Пушкина, постав
ленный на главной аллеѣ городскаго сада. В. Л. 
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и человѣческой личности Пушкина эти три года киши- § 
невской жизни,—то и тогда Кишинсвъ имѣлъ-бы право | 
считать дорогою для себя историческою чертою то | 
обстоятельство, что въ немъ столько времени жилъ и | 
работалъ величайшій русскій поэтъ... Вѣдь если нѣкогда | 
семь греческихъ городовъ горячо спорили о томъ, чтобы | 
только за однимъ изъ нихъ признана была честь счи- | 
таться родиной Гомера, то отчего-же Кишиневу не гор- | 
диться тѣмъ, что на его долю пришлось цѣлыхъ почти | 
три года быть жилищемъ и мѣстомъ проявленія Пуш- | 
кинской музы?... | 

Но дѣло принимаетъ еще болѣе серьезный и зна- | 
менательный для Кишинева видъ, если обратить вни- | 
маніе на то, что значили для Пушкина эти три года | 
кишиневской жизни, чѣмъ оказался для него, тогда | 
еще молодаго человѣка и только-что расцвѣтавшаго поэта, | 
Еишиневъ.... Этотъ важный вопросъ мы будемъ рѣ- 1 
шать не сами, послушаемъ рѣшеніе его у біограоовъ | 
Пушкина. | 

Всѣ біограоы и изслѣдователи человѣчессой и поэ- | 
тической личности Пушкина съ особенною вниматель- | 
ностью, съ самыми серьезными и содержательными | 
запросами останавливаются на кишиневскомъ періодѣ | 
его жизни. Тутъ, по ихъ мнѣніго, заключается узелъ | 
дальнѣйшаго развйтія какъ человѣческой личности Пуш- | 
кина, такъ и его поэтическаго генія. Распутывая этотъ | 
узелъ, біограоы не сходятся иногда въ общей точкѣ | 
зрѣнія и въ общихъ выводахъ. Но всѣ они единогласно | 
видятъ въ этомъ періодѣ нтто въ высшей степени | 
важное и рѣшительное въ судьбѣ Пушкина, какъ чело- | 
вѣка и поэта. | 

Одни изъ біограоовъ смотрятъ на кипшневскій | 
періодъ жизни Пушкина въ смыслѣ болѣе положитель- | 
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номъ. Цѣня въ Пушкинѣ прежде всего поэта и ради 
поэзіи мало обращая критическаго вниманія на его 
человѣческія увлеченія, они признаютъ за Ёишиневомъ 
и вообще за Бессарабіей могущественно-благотворное 
вліяніе на развитіе и раскрытіе поэттескаго генія Пуш
кина. Еще Надеждинъ въ изданномъ имъ на 1840-й 
годъ «Одесскомъ Альманахіь» высказалъ это съ востор
женною рѣшительностью. «Алеко и ЗемФііра,—говоритъ 
онъ между прочимъ, рождены въ Бессарабіи. Лучшая, 
блистательнѣйшая часть поэтическаго бытія Пушкина 
принадлежитъ южной Россіи. Въ Бессарабіи въ первый 
разъ спознался онъ съ красотою и великолѣпіемъ рус-
скаго юга,—и это имѣло могущественное, животворное 
вліяніе на дитя суроваго сѣвера *). 

Такой-же положительной точки зрѣнія держится и 
П. И. Бартеневъ, издатель «Русскаш Архива», который, 
кстати замѣтимъ, давно уже поставилъ какъ-бы своею 
специальностью розысканіе матеріаловъ для подробной 
біограоіи Пушкина и самую такую біограФІю. Въ обшир
ной и обстоятельной статьѣ своей «Пушкит въ южной 
Россіи», напечатанной сначала въ соединенной газетѣ 
Русская Рѣчъ и Московски Віъстнжъ» (1861 г. ММ 85 
—104), a затѣмъ перепечатанной въ Русскомъ Архивтъ 
(1866 г. тетради 8 и 9-я),—г. Бартеневъ высказываетъ 
слѣдующее общее мнѣніе о значеніи кишиневскаго пе-
ріода жизни Пушкина. 

Сказавши съ самаго начала статьи, что разсказъ 
его о жизни Пушкина будетъ обнимать собою немного 
больше трехъ лѣтъ,—именно съ мая 1820 г. по іюнь 
1823 г., г. Бартеневъ замѣчаетъ: «время это отмѣчено 
въ исторіи русской словесности и въ русской внутрен-

*) Статьи въ Одесскомз Альманахѣ : «Литературпая лѣтопись 
Одессы». Стр. 14 и 19. 
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ней жизни самыми свпжимщ самыми благоуханными 
цвтьтами Пушкинской поэзги- въ эти три года вполнѣ 
развернулся блистателъиый геній Пушкина, и его имя 
пронеслось во всѣ концы Россіи». Разсказавши затѣмъ 
о жизни Пушкина въ Екатеринославѣ, на Кавказѣ и 
въ Крыму (съ мая 1820 г. по сентябрь того-же 1820 
года) и переходя къ подробному изложенію жизни Пуш
кина въ Бессарабіи, г. Бартеневъ говорить: «Пока 
Пушкинъ странствовалъ, во внѣшнемъ положены его 
устроилась новая перемѣна, какъ и прежде, случайная 
и также благопргятная. Возвращаться изъ Крыма приш
лось ему не въ Екатеринославъ, откуда отпустилъ его 
Инзовъ (начальникъ Пушкина), а въ Бессарабію, въ 
городъ Кишиневъ. Читатели убѣдятся изъ дальнѣйшаго 
разсказа нашего, какъ важно было для Пушкина это 
обстоятельство; вмѣсто однообразной губернской жизни 
(въ Екатеринославѣ), онъ очутился почти въ погранич-
номъ городѣ, съ самымъ пестрымъ населеніемъ, пред-
ставлявшимъ множество предметовъ для его наблюда
тельности, познакомившимъ его съ разнохарактерными 
явленіями русской жизни. Кавказъ и Крымъ воспитали 
въ Пушкинѣ чувство любви къ природѣ, обогативъ его 
душу великолѣпными образами внѣшняго міра; киши
невская жизнь развернула предъ нимъ во всей пестротѣ 
и разнообразіи міръ людскихъ отношеній и связей; тамъ 
по преимуществу познакомился онъ съ жизнью и прі-
обрѣлъ познаніе человѣческаго сердца, которое бываетъ 
такъ нужно писателю *). 

Такимъ образомъ съ точки зрѣнія г. Бартенева, 
кишиневская жизнь Пушкина была въ высшей степени 
благопріятна для развитія его генія и его поэтической 

ІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНШІІ 

4) Русскій Архива 1866 г., стр. 1121. 
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I дѣятельностп. Въ виду этого г. Бартеневъ внимательно | 
| слѣдитъ за этою, исполненною всевозможныхъ приклю- | 
| ченій, жизнью. Мало того; вслѣдъ за своей статьей | 
| онъ помѣстилъ обширнѣйшія извлеченія «Изъ дневника | 
| и воспоминаній И. П. Липранди», гдѣ сообщается весь- | 
| ма много интереснѣйшихъ подробностей ,и разъясненій | 
| о жизни Пушкина въ Ёишиневѣ и его здѣсь обстанов- | 
| кѣ, подробностей тѣмъ болѣе цѣнныхъ, что онѣ исхо- | 
| дятъ отъ наблюдателя - очевидца. Но разсматривая ки- | 
| шиневскую жизнь Пушкина—со всѣмъ разнообразіемъ j 
| ея событій и вѣяній, какъ лабораторію, въ которой | 
| вырабатывался его поэтическій геній—сердцевѣдецъ, j 
I видя въ этой жизни благопріятное служебное значеніе | 
| для поэзіи Пушкина, г. Бартеневъ естественно долженъ | 
| былъ отнестись нѣсколько своеобразно къ нравствен- | 
| ному характеру этой жизни. Этотъ характеръ онъ | 
| самъ опредѣляетъ эпитетомъ безпорядочности. Жизнь | 
| Пушкина въ Кишиневѣ была жизнь безпорядочная. Но | 
| безпорядочность эту г. Бартеневъ не рѣпшлся судить и | 
| цѣнить обыкновенной человѣческой мѣркой. Въ концѣ | 
| концовъ онъ готовъ даже совершенно закрыть на нее | 
| глаза. | 
| Приведемъ подлинный слова г. Бартенева. «Ин- | 
| зовъ и еще нѣсколько человѣкъ въ Кишиневѣ хорошо 1 
| знали, что Пушкину было можно и было за что про- | 
| щать его увлеченія. За безпорядочною жизнью, за не- | 
| обузданностью нрава, за дерзкими рѣчами не скрыва- | 
| лось отъ нихъ существо, необычайно умное и свыше- | 
| одаренное. Дѣло въ томъ, что уже въ это время въ | 
| Пушкинѣ обозначалось противорѣчіе между его вседнев- 1 
| ною жизнью и художественнымъ служеніемъ. Уже тог- | 
| да въ немъ было два Пушкина, одинъ—Пушкинъ че- 1 
| ловѣкъ, а другой—Пушкинъ—цоэтъ. Это раздвоеніе | 

" і і і і і і і і і і ш і і і і і ш ііііііііііііііііііііііііпіііі шин ііііііііііііінііііі 

lib.pushkinskijdom.ru



I - 31 -
І;:ІІ!!ІІ!ІІ|ІІШІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІН 

I онъ хорошо сознавалъ въ себѣ; порою оно должно бы- 1 
| ло мучить его, и отсюда-то, можетъ быть, меланхоли- 1 
| ческій характеръ его пѣсенъ, та глубокая, симпати- 1 
| ческая грусть, которая примѣшивается почти ко всему, 1 
| что написалъ онъ, и которая невольно вызываетъ | 
| участіе въ читателѣ. Онъ былъ неизмѣримо выше и | 
| несравненно лучше того, чѣмъ казался и чѣмъ даже | 
| выражалъ себя въ своихъ произведеніяхъ. Справедливо | 
| отзывались близкіе друзья его, что его задушевныя бе- | 
| сѣды стоили многихъ его печатныхъ сочиненій, и что | 
| нельзя было не полюбить его, покороче узнавши. Но, | 
| по замѣчательному и въ психическомъ смыслѣ чрезвы- | 
| чайно важному побужденію, которое для поверхност- | 
| ныхъ наблюдателей могло казаться простымъ капри- | 
| зомъ, Пушкинъ какъ будто вовсе не заботился о томъ, | 
I чтобы устранять названное противорѣчіе: напротивъ, | 
| прикидывался буяномъ, развратникомъ, какимъ-то | 
| яростнымъ вольнодумцемъ. Это состояніе души можно- | 
| бы назвать юродствомз поэта. Оно зазіѣчается въ | 
| Пушкинѣ до самой его женитьбы и можетъ быть еще | 
| позднѣе. Началось оно очень рано, но становится ярко- . | 
| замѣтнымъ въ описываемую нами (кишиневскую) пору *). | 
| Не можемъ не замѣтить, что въ этомъ опредѣле- | 
| ніи нравственнаго значенія кишиневской жизни Пушки- | 
| на г. Бартеневъ впадаетъ въ нѣкоторое противорѣчіе j 
| самому себѣ. Нравственно-самосознательное отношеніе | 
| Пупікина къ своей личности представляется въ харак- | 
| теристикѣ Бартенева не яснымъ, сбивчивымъ. Если | 
| Пушкинъ только прикидывался безпорядочнымъ,—если | 
| онъ только юродствовалъ,—то отчего такое поведеніе | 
1 порою должно было мучить его, отчего эта глубокая | 

M «Русскій Архиве»—1866 г., стр. 1169—1170. 

іііііііііііііііііінііііііііі 

ІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ IlllllllllllllllllllllttlllllllllllllllllllllllllllÜI 

lib.pushkinskijdom.ru



Я - за - I 
і , | І І Ш , і , і і , і ! іішішішшішііііііііі іііііііііііііііішіііііііііііііп іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііні ни шиит ни» і ішішіііііііііііііііііііііі іііііііііііііііііін ни ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі|ііііііішіі 

| грусть въ немъ, этотъ меланхолическій характеръ его | 
I пѣсенъ ? —Значить, онъ иногда критически относился j 
I къ себѣ, и самъ считалъ свою безпорядочность не на- | 
| пустою, а искреннею, непосредственно вытекавшею | 
| изъ его натуры, хотя въ иные моменты и осуждав- | 
| шеюся другими высшими сторонами этой-же натуры? | 
| Значить, какъ искрененъ быль нравственный его кри- | 
| тицизмъ, такъ точно искренна была безпорядочность, | 
| которую онъ осуждалъ внутри самаго себя...—Очевид- | 
| но, что г. Бартеневъ, смотря на Пушкина только какъ | 
| на поэта, и притомъ великаго, и, значить, смотря сни- | 
| зу вверхъ,—не могъ чрезъ это самое всмотрѣться глу- | 
| боко въ человѣческую его личность. А отсюда вышло, | 
| что и опредѣленіе поэтической личности Пушкина ока- | 
| залось у г. Бартенева тоже сбивчивымъ и неяснымъ. | 
| Такъ, онъ съ одной стороны готовь констатировать | 
| противорѣчіе между повседневною (человѣческою) жизнью | 
| Пушкина и его художественнымъ служеніемъ (т. е. его | 
| поэзіею). А между тѣмъ съ другой стороны онъ ут- | 
| верждаетъ—и это есть основная мысль его статьи,— | 
| что между жизнью Пушкина и его поэтическими про- | 
| изведеніями была тѣснѣйшая связь, что эта жизнь | 
| вліяла на поэзію, что самое это развитіе страстей въ | 
| Пушкинѣ было полезно для ею поэзіи. Правда, такое | 
| соотношеніе между поэзіею и жизнью доставалось Пуш- | 
| кину, по сознанію самого Бартенева, не легко; про- | 
| цессъ вырожденія поэзіи изъ жизни былъ болѣзненный | 
| процессъ. Г. Бартеневъ жалѣетъ въ этомъ случаѣ Пуш- | 
| кина. Но тѣмъ не менѣе, какъ объективный историка | 
| поэта, онъ все-таки выставляетъ на первый планъ 1 
| именно полезность кишиневской жизни —этой жизни | 
| страстей—для поэзіи Пушкина. | 
| Въ концѣ концовъ во всемъ тонѣ труда г. Барте- | 
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| нева сглаживается мысль о противорѣчіи между жизнью 1 
| и поэзіею Пушкина—и онъ постоянно возвращается къ | # 

| той основной своей идеѣ, что кишиневская жизнь имѣ- | 
| ла самое благотворное вліяніе на раскрытіе, развитіе, | 
| усиленіе и обогащеніе поэтическаго генія Пушкина. | 
| Но существуетъ и другой взглядъ на характеръ § 
| и значеніе кишиневской жизни Пушкина, почти совер- | 
| шенно противоположный предъидущему. Взглядъ этотъ | 
| принадлежитъ П. В. Анненкову, за которымъ признана | 
| честь лучшаго издателя сочиненій Пушкина, и выска- | 
| занъ имъ со всею силою и обстоятельностью въ моно- | 
| граФІи: «Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ александ- | 
| ровскую эпоху,» напечатанной сначала въ Вѣстникѣ | 
| Европы (1873 и 1874 гг.), a затѣмъ вышедшей | 
| и отдѣльною книгою 1). П. В. Анненковъ, согласно съ | 
| прочими біограФами Пушкина считаетъ три года киши- | 
| невской его жизни самымъ крупнымъ и яркимъ эпизо- | 
| домъ въ судьбѣ нашего великаго поэта. Именно, г. | 
| Анненковъ говорить, что въ Крішиневѣ постигло Пуш- | 
| кина нравственная революція, что ЭТО была самая бур- | 
I нал эпоха его жизни, періодо пыла и порывовз, Sturm | 
| und Drang, какой немногіе переживали на вѣку своемъ 2). | 
| Но въ чемъ состояла сущность этой нравствен- | 
| ной революціи, и какое она имѣла вліяніе на личность | 
| Пушкина? Изслѣдуя какъ ироцессъ этой революции, | 
| такъ и ея результаты, г. Анненковъ видитъ въ ней | 
| въ концѣ концовъ неблагоприятное вліяніе на личность | 
| Пушкина. Къ такому выводу естественно привела г. | 
| Анненкова та точка зрѣнія, съ которой онъ рѣшился g 
I разсматривать жизнь Пушкина въ Еишиневѣ. Характе- | 
| . ризуя эту жизнь, онъ поставилъ себѣ главной задачей | 

| 0 Вышло отдѣльнпмъ изданіемъ въ 1875 г. В. Л. | 
| а.) «Вѣстникъ Европы». 1874 г., января, стр. 7 и 48. Щ 
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I обрисовать Пушкина не какъ поэта, а какъ дѣйстви- | 
| наго реалъншо человѣка и, пожалуй, политическим | 
| писателя. | 
| Руководствуясь этою точкою зрѣнія, г. Анненковъ | 
| «приведенъ былъ,—какъ самъ онъ говорить;—въ не- | 
| обходимость возстать противъ того распространеннаго | 
| мнѣнія, по которому кишиневскій періодъ жизни Пуш- | 
| ника, со всѣми его увлеченіями, считается дѣломъ | 
| преднамѣреннымз у поэта, напускными заимствован- | 
| нымъ, какъ мода. Такое мнѣніе г. Анненковъ называ- | 
| етъ промахомъ у біограФОвъ, подмѣнивающихз насто- | 
| ящую, реальную жизнь поэта лучезарными образами | 
| какими она свѣтится вз его сочиненіяхз... Вопреки | 
| взгляду этихъ біограФОвъ,, г. Анненковъ прішіелъ въ | 
| необходимость доказывать, что «ночь, облегавшая соз- | 
| наше поэта вз кишиневскую эпоху была дшствителъ- | 
| ною ночью» и «что кишиневская жизнь есть исторія | 
| ваблужденій самаго свѣтлаго ума эпохи» | 
| Опредѣляя то общее руководительное начало, ко- | 
| торое заправляло жизнью Пушкина въ эту эпоху и | 
| было источникомъ его заблужденій, г. Анненковъ да- | 
| етъ ему имя русскаго байронизма. Русскій байронизмъ | 
| —это, по словамъ г. Анненкова, была система, «край- | 
| няго отрицанія и кощунства»; это было—оправданіе | 
| безграничнаго произвола всякой слѣпобунтующей лич- | 
| ности и какое-то право на всякаго рода демоническія | 
| безчинства, это была «готовность платить каждый свой | 
| поступокъ такою цѣнною наличного монетою, какова | 
| жизнь; но это было въ свою очередь право распори- | 
| жаться и жизнью друтихъ по своему усмотрѣнію»; % 
I словомъ-это была полнѣйшая разнузданность л со | 
| всѣми его страстями... Представляя такимъ образомъ | 
| каррикатурное пониманіе тогдашняго дѣйствительнаго | 
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| свропейскаго байронизма и пришедшись какъ разъ по | 
| плечу горячей и кипѣвшей молодостью полу-аФриканской | 
| натурѣ Пушкина,— русскій байронизмъ, вълицѣ своего | 
| главнаго представителя, какъ будто нарочно поставлено | 
| былз въ такую среду, гдѣ онъ могъ дойти до своихъ | 
| крайнихъ предѣловъ... | 
| Этою средою и было, по мнѣнію г. Анненкова, тог- | 
| дашнее кишиневское общество. Въ немъ—въ этомъ об- | 
| ществѣ—представитель русскаго байронизма нашелъ | 
| для себя всѣ «возбуждающія и потворствующія обстоя- | 
| тельства». «Какъ элементъ броженія, возбудившій фи- | 
| зическій и нравственный организме Пушкина, киши- | 
| невское общество заслуживаетъ стоять на первомъ | 
| мѣстѣ въ біограФическомъ отношеніи» *) | 
| Что же спасло Пушкина отъ этого нравственнаго | 
| урагана, настигшаго его въ Кишиневѣ? Спасеніемъ | 
| своимъ въ этомъ случаѣ Пушкинъ, по мнѣнію г. | 
| Анненкова, обязанъ единственно силѣ своего поэтиче- | 
| скаго творчества, дару—всегда присущей ему и ни- | 
| когда не покидавшей его поэзіи. Но не тенденцгознаго | 
| поэтическаго творчества, а читаю творчества, ибо | 
| тенденціозное творчество привело Пушкина только къ | 
| созданію того цикла художническихъ малостей, кото- | 
| рому Французы даютъ названіе diableries — чертовщи- | 
| на. Плодомъ этой чертовщины и была одна сатанин- | 
| екая, чувственная и страстная поэма^ которой Пуш- | 
| кинъ сообщилъ изумительную отдѣлку и въ которой, | 
| по мнѣнію Анненкова, разрѣшилось тогдашнее болѣз- | 
| ненное состояніе Пушкина, служившее источникомъ и | 
| стимуломъ его тенденціозной поэзіщ именно состояніе | 
| крайняго отрицанія и кощунства. 2) | 
| О Тамъ-же стр. 33-я. | 
| 2) Тамъ-же, стр. 23 и 26. | 
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і Итакъ, только чистое творчество спасло Пушкина. | 
I Оно послужило ему путеводной звѣздой изъ этой на- | 
I стигшей его «жизненной смуты». Благодаря ему, нача- | 
| лось наконецъ возрожденіе Пушкина, —и г. Анненковъ | 
1 не безъ намѣренія даетъ замѣтить, что это возрожденіе | 
| какъ разъ совпало съ оактомъ выѣзда Пушкина изъ | 
| Кишинева... *). Такимъ образомъ, по мнѣнію г. Аннен- | 
| кова выходитъ, что кишиневская жизнь не внесла ничего | 
| положителънаго въ развитіе поэтическаго генія Пушкина. | 
| Напротивъ—она только гибельно—болѣзненно подѣйство- | 
| вала на его оизическій и нравственный организмъ. | 
| И если онъ вышелъ изъ нея цѣлъ и невредимъ, — то | 
| только потому, что носилъ въ себѣ отъ природы даръ | 
| іистой поэзіи и проявлялъ этотъ даръ независимо и | 
| помимо впечатлѣній кишиневской жизни... Самый этотъ | 
| даръ поэзіи ничего для себя положительнаго не полу- | 
| чилъ... Онъ сослужилъ только отрицательную службу... | 
| Такіе-то два противоположные взгляда существуютъ | 
| въ нашей литературѣ на кишиневскую жизнь Пушкина... | 

Такъ-то различно она понимается, характеризуется и | 
| цѣнится его біограоами. Одни считаютъ ее счастливою | 
| и благопріятною случайностью, подвинувшею сильно | 
| впередъ ростъ Пушкинскаго генія; другіе—случайностью | 
| неблаюпріятною, чуть чуть было не сгубившею человгъка | 

J и не сгубившею только потому, что этотъ человѣкъ J 
I былъ поэтз... | 

I Ш ѵ I 
I Очевидно, что въ обоихъ этихъ крайнихъ взгля- | 
| дахъ на кишиневскую жизнь Пушкина чего-то не до- 1 
| стаетъ... Оба они разсматриваютъ Пушкина не какъ \ 

| г) Тамъ-же. | 
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I цѣльнаю человѣка, a какъ какую-то раздвоенную лич- | . 
| WOCW6. Г. Бартеневъ и его единомышленники—біограФы | 
I видятъ и цѣнятъ въ Пушкинѣ прежде всего поэта. I 
| • И вотъ, видя во-очію, какимъ быстрымъ шагомъ пошло | 
| вп'ередъ поэтическое развитіе Пушкина въ кишиневскій | 
| періодъ его жизни, они съ своей точки зрѣнія естест- I 
| венно считаютъ Кишиневъ и его среду такими Факто- | 
| рами, которые случайно съиграли положителънную, благо- | 
| творную роль въ судьбѣ Пушкина—поэта. | 
| Но въ тоже самое время, желая быть въ нѣкото- 1 
| ромъ смыслѣ послѣдовательными, такіе біограФы готовы 1 
I закрывать, такъ сказать, глаза на человѣческую сторону 1 
| личности Пушкина, на его нравственный заблужденія 1 
| и уклоненія, не хотятъ видѣть въ нихъ того, что въ 1 
| нихъ дѣйствительно было... Они какъ-бы боятся, чтобы | 
| анализъ и раскрытіе этой стороны личности Пушкина | 
| не умалили значенія другой ея стороны, предъ которою 1 
| они преклоняются, благоговѣютъ... Когда вы замѣтите | 
| имъ, что эта нравственная аберрація поэта уже слиш- | 
| комъ бросается въ глаза,—они готовы утверждать, что | 
| Пушкинъ прикидывался, юродствовалъ, что это у него | 
| было—дѣлопреднамѣренное, напускное... Когда-жетакое | 
| объясненіе мало удовлетворись васъ, и вы будете вы- | 
| ставлять на видъ его неестественность, несообразность,— | 
I тогда они согласятся допустить, что въ Пушкинѣ было | . 
j противорѣчіе между его вседневного жизнью и его худо- | 
| жественнымъ служеніемъ; что въ немъ было два ІІуш- 1 
| кина : одинъ — человшз, а другой — поэтд ; что какъ | 
| поэтъ онъ былъ несравненно выше и лучше самого себя, § 
| какъ человѣка; что это раздвоеніе порою мучило его и 1 
| выражалось въ меланхолическомъ характерѣ его пѣсенъ. | 
| Говоря такъ, подобные біограФЫ забываютъ, что | 
| нравственную аберрацію свою Пушкинъ проявлялъ и въ 
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I своей поэзііц что были у него такія поэтическія созда- | 
| нія, въ которыхъ онъ послѣ раскаявался, которыя, | 
| значитъ, тоже послѣ мучили его, какъ наприм. та самая | 
| поэма, которой онъ, по словамъ г. Анненкова, сообщилъ | 
| изумительную отдѣлку (вотъ, значитъ, куда шло худо- | 
| жественное служеніе!...). Самъ-же г. Бартеневъ гово- | 
| ритъ на счетъ этой поэмы слѣдующее: «Къ 1822 г. | 
| слѣдуетъ отнести и ту рукописную поэму , въ сочиненіи | 
| которой Пушкинз потомз такъ горько раскаявался, и | 
| которая впослѣдствіи возбудила противъ него сиравед- | 
| ливое негодованіе людей благомыслящихъ и навлекла | 
| непріятности со стороны духовнаго начальства. Пушкинъ § 
| всячески истреблялъ ея списки, выпрашивалъ, отнималъ | 
| ихъ и сердился, когда ему напоминали о ней». Но | 
J вслѣдъ за симъ г. Бартеневъ, какъ-бы боясь, чтобы 1 
| читатели по поводу этой поэмы не подумали уже слит- | 
| комз дурно о Пушкинѣ,—прибавляетъ въ своемъ обыкно- | 
| венномъ оправдательномъ тонѣ, вообще поверхностномъ § 
| относительно человѣческой стороны Пушкина: «Увѣ- | 
| ряютъ, что онъ позволилъ себѣ сочинить ее просто изъ 1 
| молодаго литературнаго щегольства. Ему захотѣлось | 
| показать своимъ пріятелямъ, что онъ можетъ въ этомъ § 
| родѣ написать что-нибудь лучше стиховъ Вольтера и 1 
| Парни ^. | 
| По поводу подобнаго оправдательна™ отношенія | 
| къ личности Пушкина справедливо въ общемъ смыслѣ | 
| замѣчаетъ г. Анненковъ: Съ роковаго 1821 года (т. е. 1 
| съ начала кишиневскаго періода) начинается короткая 1 
| полоса Пушкинскаго кощунства и отрицанія, о которой 1 
| принято у насъ умалчивать, какъ будто-бы это мимо- 1 
| летное и случайное настроеніе способно въ глазахъ 1 

! ) Русскій Архива—1860 г.. стр. 1179. 
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I мыслящаго человѣка измѣнить, отнять хоть одну черту 1 
| изъ того свѣтлаго образа его поэтической личности, | 
| постоянно (?) выражавшей чистѣйшія стремленія человѣ- | 
I ческой души, который сложился въ представленіи публики | 
| и ничѣмъ потрясенъ быть не можетъ. Опасенія друзей | 
| поклонниковъ Пушкина за его образъ, на основаніи того | 
| или другого Факта изъ его жизни, по крайней мѣрѣ на- | 
| прасны и доказываютъ, что они еще не усвоили себѣ § 
| полнаго пониманія типа, за который радѣютъ»... 2). | 
| Но самъ г. Анненковъ едва-ли не впалъ въ про- | 
| тивоположную крайность относительно человѣческой сто- | 
| роны личности Пушкина. Это совершенно естественно, | 
| что онъ не могъ удовлетвориться тѣмъ отношеніемъ къ | 
| ней, по которому настоящая реальная жизнь поэта под- | 
| мѣнивается лучезарными образами, свѣтящимися въ его | 
| сочиненіяхъ, и, какъ жизнь поэта, а не простаго смерт- | 
| наго, ставится выше нравственной общечеловѣческой | 
| оцѣнки. | 
I Г. Анненковъ рѣшился посмотрѣть на эту жизнь | 
| прямо, безъ разныхъ смягченій и оговорокъ—этой обыч- | 
| ной дани своего рода Фетишизма по отношенію къ ве- | 
| ликимъ людямъ... Онъ поставилъ своей задачей изслѣ- | 
| довать именно эту дѣйствительную, реальную (человѣ- | 
| ческую, а не поэтическую) жизнь Пушкина въ Киши- | 
I невѣ. Тѣ лучезарные образы, какими свѣтится она въ | 
| тогдашней поэзіи Пушкина, содержатъ, говоритъ г. Ан- | 
| ненковъ, указаніе только, на то, чѣмъ могла быть эта | 
| жизнь, по мысли поэта, а не чѣмъ она была въ дѣйст- j 
I вительности. А г. Анненковъ рѣшился раскрыть именно | 
| это послѣднее дѣйствительное ея содержаніе и при этомъ | 
| прямо оцѣнить ея нравственное значеніе. Но всматри- | 

І а) Вѣстникв Европы—1874 г. Январь, стр. 29-я. | 
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ваясь въ оцѣнку, произведенную г. Анненковымъ, нельзя | 
не замѣтить, что если г. Бартеневъ смотрѣлъ на дѣйст- | 
вительную человѣческую жизнь Пушкина въ Кишиневѣ, | 
такъ сказать, сквозь пальцы, то г. Анненковъ посмо- | 
трѣлъ на нее ужъ слишкомъ чрезъ увеличительное | 
стекло, примѣнилъ къ ней слишкомъ абсолютныя тре- | 
бованія... Въ самомъ дѣлѣ, онъ видитъ въ ней одну | 
лишь черную сторону, онъ прямо называетъ ее ночью... | 

Чѣмъ-ttîe объяснить, что среди этой ночи Пушкинъ | 
не потерялся? Какой свѣточъ руководилъ имъ среди | 
этой нравственной тьмы, среди этого религіознаго и | 
умственнаго мрака, въ которомъ въ ту пору пребывало § 
его сознаніе? | 

Для разрѣшенія этого вопроса и г. Анненковъ ста- | 
новится на тотъ-же самый путь раздвоенія личности | 
Пушкина, на которомъ стоитъ и г. Бартеневъ. Основ- | 
пая мысль монограФІи г. Анненкова: «А. С. Пушкинз | 
вз александровскую эпоху», именно та, что Пушкинз | 
поэтз и Пушкинз человѣкз не одно и тоже лицо. Зна- | 
чнтъ, Пушкинъ—человѣкъ и мыслитель—это была ночь | 
и тьма ; а Пушкинъ — поэтъ — это былъ свѣть. Пуш- | 
кинъ—поэтъ спасъ Пушкина—человѣка. Даръ поэзіи, | 
даръ поэтическаго творчества сохранилъ Пушкина среди | 
его жизненной смуты въ Ёишиневѣ и вывелъ его на- | 
конецъ изз мрака m свѣту. Таковъ взглядъ г. Анненкова. | 

Конечно, съ такой точки зрѣнія онъ не могъ вести | 
и рѣчи о какомъ-либо благотворномъ вліяніи этой киши- 1 
невской жизненной смуты на развитіе и ростъ Пушкин- | 
скаго поэтическаго генія, — о чемъ съ такою силою и 1 
убѣжденностью заявляетъ г. Бартеневъ. Но намъ кажется, 1 
что въ этомъ случаѣ взглядъ г. Анненкова дальше отъ 1 
психической и жизненно - исторической правильности, | 
чѣмъ ваглядъ г. Бартенева. Существенная ошибка по- I 
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I слѣдняго, помимо нѣкоторыхъ другихъ его сбивчивыхъ I 
I и неопредѣленныхъ воозрѣній, состоитъ, по нашему | 
| мнѣнію, только въ томъ, что онъ не имѣлъ на столько | 
| безпристрастія, чтобы подвергнуть справедливой нрав- | 
| ственной оцѣнкѣ человѣческую жизнь Пушкина; онъ | 
| поступилъ въ этомъ случаѣ не какъ историкъ, а какъ | 
| поклонникъ поэта; онъ, такъ сказать, пощадилъ эту | 
| жизнь и, совершенно справедливо поставляя ее въ связь | 
| съ поэзіею, не могъ однако генетически вывести эту | 
| иослѣднюю изъ первой. Вопреки Бартеневу, г. Аннен- | 
| ковъ хочетъ пожертвовать Пушкинымъ — человѣкомъ | 
| Пушкину—поэту. Пушкина—поэта онъ ставитъ внѣ | 
| Пушкина—человѣка, какъ что-то качественно различное | 
| отъ него. Но въ такомъ случаѣ какъ-же мы рѣшимъ | 
| вопросъ о эюизненности поэзіи Пушкина? Вѣдь что ни | 
| говорить, а его поэзія тѣсно была связана съ его чело- | 
| вѣческою жизнью, была отголоскомъ послѣдней. Его | 
| дѣйствительная, реальная, обыденная жизнь была источ- | 
| никомъ, содержаніемъ, матеріаломъ его поэзіи, на | 
| сколько эта послѣдняя выражалась внѣ, въ стихотво- | 
| реніяхъ. Какъ-же можно ставить его поэтическое твор- | 
| чество, какъ даръ, какъ способность внѣ его жизни, | 
| внѣ жизненныхъ вліяній ? Какъ можно его поэтическіи | 
| генгй качественно различать отъ его человѣческой на- | 
| туры и жизни, хотя-бы и въ одну лишь кишиневскую | 
I эпоху?... | 
| Г. Анненковъ смотритъ на иоэзію, какъ на какую- | 
| то обуздательницу Пушкина во время его кишиневской | 
| жизни, отрезвлявшую его среди бурнаго процесса нрав- | 
| ственной революціи. А меяоду тѣмъ онъ какъ будто | 
| забываетъ, что въ это время предметомъ иоэзіи у Пуш- | 
| кина вообще было именно нѣчто необузданное... Таковъ | 
I именно предметъ хоть-бы той поэмы, которой Пушкииъ, | 
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1 по свидѣтельству самаго же г. Анненкова, сообщилъ 
I изумительную отдѣлку... Или это для Пушкина не было 
1 поэзіею? Или не было для него поэтическаго элемента 
| въ самыхъ его демоническихъ увлеченіяхъ?—Г. Аннен-
| ковъ готовъ утверждать, что это не была чистая пов-
| згя, что тутъ дѣйствовала тенденція, происходившая 
| отъ извѣстнаго состоянія его разсудочнаго сознанія; 
| чистое же поэтическое творчество не могло допустить 
| и родить подобныхъ созданы оантазіи. Это чистое 
| творчество, какъ природный даръ, какъ способность, 
| пребывало внутри Пушкина не запачканнымъ и неза-
| мараннымъ его реальною жизнью и заблужденіями раз-
| судка, — оно стояло внѣ этой грубой, не чистой дѣй-
| ствительности и наконецъ вывело изъ нея поэта на 
| прямую дорогу... 
| Но намъ кажется, что въ этомъ случаѣ г. Аннен-
| ковъ смѣшиваетъ даръ, чувство поэзги съ нравствен-
| нымь чувством^. И дѣйствительно, онъ въ одномъ 
| мѣстѣ своего сочиненія такъ и назысаетъ силу поэти-
| ческаго творчества въ Пушкинѣ силой правственнаю 
| творчества. Но вѣдь, кажется, нечего доказывать, что 
| нравственное чувство совсѣмз не то, что поэтическое 
| чувство *). И когда гг. Бартеневъ и Анненковъ, каж-
| дый для своихъ цѣлей, говорятъ, что Пушкинъ—поэтъ 
| и Пушкинъ—человѣкъ не одно и то же лицо и что 
| Пушкинъ, какъ поэтъ, выше и лучше Пушкина—чело-
| вѣка, — то, очевидно, они смѣшиваютъ въ немъ эти 

| х) Критикъ Русскаго Вѣстника былъ поэтому правъ, когда 
| сопроводилъ выраженіе г. Анненкова : ((нравственное творчество» 
| вопроситедьнымъ знакомъ. (иРусскій Вѣстнико»—1874 г.—Февраль 

4 | —статья г. А. Новое слово старой критики — стр. 829-я). Кстати 
| замѣтимъ, что въ общей точкѣ зрѣнія критикъ Русскаго Вѣстника, 
| по отношенію къ Пушкину, стоитъ на почвѣ того фетишизма, о ко-
| торомъ мы упоминали выше. . 
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| два чувства—поэтическое и нравственное. Поэтическое 1 
| чувство есть чисто формальное чувство: оно есть по- | 
| требность и способность формы. Поэтическое творчество I 
| есть способность создавать прекрасный формы, возво- g 
| водить дѣйствительность «въ перлъ созданія». Оно не | 
| предполагаешь въ себѣ непремѣнно извѣстнаго содер- | 
| жанія, а есть только способность оформливать данное | 
| содержаніе. Поэтому поэтическое чувство находится въ И 
| прямой и непосредственной зависимости отъ содержанія, У 
| даваемаго дѣйствительною, реальною жизнью человѣка. | 
| Оно въ своихъ проявленіяхъ подвержено тѣмъ колеба- | 
| ніямъ, какія терпитъ эта простая обыденная жизнь,— | 
| оно есть непосредственный продуктъ ея. Управляетъ же | 
| этою жизнью чувство нравственное, и оно есть въ че- | 
| ловѣкѣ выше всего прочаго въ немъ. Оно есть само | 
| по себгъ содержательное—и содержаніе его всѣмъ зна- | 
| комо. Когда это чувство беретъ свою силу въ человѣкѣ, | 
| тогда его жизнь и поэзія—исходящіе изъ него поэти- | 
| ческіе образы—проникнуты нравственной идеей... Когда | 
| же оно почему-либо не дѣйствуетъ, тогда жизнь и по- | 
| этическій даръ остаются на одной лишь ПСИХО-ФИЗІОЛО- | 
I гической основѣ... Такъ было и въ Пушкинѣ. Онъ, дѣй- | 
| ствительно, бывалъ выше себя, но только въ своемъ | 
| нравственном^ чувствѣ. Не даромъ г. Бартеневъ, въ | 
| своей, приведенной нами выше, характеристик его | 
1 души, обронилъ такую Фразу: «Онъ былъ неизмѣримо | 
I выше и несравненно лучше того, чѣмъ казался» (въ | 
| дѣйствительной жизни) и чѣмз даже выражалз себя | 
| вз своихъ произведеніяхд (т. е. въ своей поэзіи, въ | 
| плодахъ своего поэтическаго творчества). Вотъ это | 
| именно и была сила его нравственнаю чувства или, | 
| по выраженію г. Анненкова, нравственнаго творчества, | 
| заправляющаго жизнью человѣка во всѣхъ ея духов- | 
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ныхъ проявленіяхъ. Она, она одна дѣлала Пушкина j 
выше самаго себя, кат человѣка и поэта, она одна | 
была для Пушкина путеводной звѣздой, какъ въ киши- | 
невской, такъ и въ остальной его жизни... § 

Отсюда слѣдуетъ, что въ Пушкинѣ ни коимъ обра- | 
зозіъ не слѣдуетъ раздѣллтъ поэта и дѣйствительнаго | 
реальнаго человѣка. По нашему мнѣнію, Пушкинымъ- | 
поэтомъ могъ быть только Пушкинъ-человѣкъ. Пушкинд- | 
поэтз и Пушкинз человѣт— одно и тоже лицо.,. Его | 
поэзія всегда дѣлила судьбу человѣческой стороны его | 
личности. Въ его одной и той-же человѣческой натурѣ, | 
въ его психо-Физіологическомъ организмѣ были задатки | 
и увлеченій крайнихъ, и поэтическаго творчества див- | 
наго... Тутъ дѣйствовала одна и та же экстенсивная | 
способность. Изъ одного и того-же родника билъ потокъ | 
страстей и заблужденій, a вмѣстѣ съ тѣмъ изливалось § 
цѣлое море поэтическихъ, «сладкихъ звуковъ». Пуш- | 
кина—и въ его жизни, и въ его поэзіи — нужно раз- | 
сматривать и судить, какъ цѣльную натуру, но еще | 
не устоявшуюся нравственно, а потому и поэтически. | 
Судя его какъ человѣка—съ нравственной точки зрѣнія, | 
подвергайте этому-же суду и его поэзію, какъ даръ, | 
какъ способность. Не смотрите на этотъ даръ съ пред- 1 
убѣжденіемъ въ его пользу, какъ будто нѣчто нрав- | 
ственно-хорошее въ самомъ содержаніи своемъ, неза- | 
висимо отъ жизни поэта. Тогда вы не будете называть | 
однихъ его поэтическихъ звуковъ «чистыми» и «нрав- % 
ственно-хорошими», а другихъ — «тенденціозными», а | 
потому лишенными нравственной основы, «сатанин- 1 
скими», какъ будто-бы ихъ вынесъ на свѣтъБожійне | 
одинъ и тотъ-же поэтическій родникъ!.. 1 

Даръ поэзіи, повторяемъ, способность Формальная- | 
содержаніе для него дается жизнію и міросозерцаніемъ | 
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| поэта. А жизнь регулируется большею или меньшею | 
| силою присущаго человѣку нравственного сознонгн. А 1 
| нравственное сознаніе развивается, воспитывается опы- | 
| томд — отношеніями къ людямъ, такими или иными | 
| вліяніями ихъ—и основанною на этомъ опытѣ работою ума | 
| и самосознанія. Вотъ теперь и посмотрите : не былъ-ли | 
| Пушкинъ въ Кишиневѣ въ періодѣ нравственною и | 
| поэтического воспитательною опыта ? Съ такой именно | 
| точки зрѣнія и оцѣнилъ кишиневскую жизнь Пушкина | 
| Я. К. Гротз въ статьѣ своей: Первенцы Лицея и его § 
| преданья, помѣщенной въ сборникѣ «Складчина» (1874 г.) | 
| Видимо направляя свои разсужденія противъ слишкомъ | 
| отрицательнаго взгляда г. Анненкова на человѣческуго | 
| жизнь Пушкина въ Кишиневѣ, почтенный академикъ | 
J говоритъ въ концѣ концовъ: «На кишиневскій періодъ | 
| жизни Пушкина должно смотрѣть, какъ на серьезную | 
| подготовительную школу для дальнѣйшей, разростав- | 
| шейся въ ширину и глубину дѣятельности его могучаго | 
| таланта j). Я 
| Вотъ взглядъ, который, по нашему мнѣнію, ближе | 
| всего согласенъ съ жизненно-историческою и психоло- | 
| гическою истиною. Да, Кишиневъ былъ жизненною | 
| школою Пушкина, школою для человѣка, а потому и | 
| для поэта... Да и чѣмъ инымъ могъ быть Кишиневъ 1 
| для Пушкина, еще очень, очень молодого, едва вышед- | 
| шаго изъ лѣтъ юности? Было бы совершенно несооб- g 
| разно съ истиною давать какое-либо самостоятельное g 
| значеніе и его тогдашней жизни, и его поэзіи, мѣрять j 
I ихъ абсолютною мѣркою, какъ жизнь и поэзію совер- | . 
I шеннаго мужа, примѣнять къ тогдашнимъ его заблуж- | 
| деніямъ отвѣтственность «самаго свѣтлаго ума эпохи»... | 

J) Складчина Стр. 376. 
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| Но Кишиневъ—это была школа своеобразная — и 
| только такая богато-одаренная натура, какъ Пушкинъ, 
| могла выдержать ея искусъ... Сила ея вліянія и дѣйствія 
| опредѣлилась сразу-же—съ одной стороны особенностью 
| среды, въ которую онъ попалъ,—а съ другой — чрез-
| вычайною возбудительностью и воспріимчивостыо его 
| натуры, рѣдко встрѣчающейся въ людяхъ... Молодой 
I Пушкинъ—это живая, страстная, пламенная натура— 
| очутился вдругъ въ Кишиневѣ, гдѣ мѣстная среда лю-
| дей носила въ себѣ особенно оригинальный нравственный 
| отпечатокъ. Кишиневъ въ то время — это былъ полу-
| азіатскій уголокъ Россіи, гдѣ первобытная, степная 
| простота нравовъ переходила часто въ грубость и даже 
j дикость, а свобода отношеній къ женщинамъ граничила 
| съ распущенностью... 
| Все здѣсь способствовало свободному, непринуж-
| денному, нестѣсненному обычными Формами цивили-
| заціи обнаруженію жизненныхъ задатковъ, таившихся 
| въ натурѣ Пушкина. Раздолье для нея открылось пол-
| ное... Во всякой чертѣ тогдашней обыденной его жизни 
| и отражавшей эту жизнь поэзіи такъ и чуется при-
| сутствіе свободы и молодой удали. Пушкинъ предался 
| этой свободѣ со всею необузданностью горячей моло-
| дости... Конечно, на первомъ планѣ тогдашней бурной 
| жизни этого намѣченнаго природою человѣка бросаются 
| въ глаза избытки психо-Физіологической стороны его 
| натуры... Чувственность кипитъ въ немъ — страсти 
| горятъ и родятъ увлеченія, безпорядочность жизни, 
| задоръ отношеній къ людямъ... 
| Вся эта чувственность, во время своего процесса, 
| отражается, конечно, и въ поэзіи... Ибо слово поэта 
| есть обнаруженіе его жизни. «Слова поэта суть его 
| дѣла», какъ говорилъ послѣ, по свидѣтельству Гоголя, 
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самъ Пушкинъ, по поводу извѣстныхъ двухъ стиховъ 
оды Державина *) къ Храповицкому. Въ порывѣ вдохно-
венія поэтъ выворачиваетъ, такъ сказать, наружу 
самого себя. Поэтъ не можетъ це высказать въ словѣ 
того, что онъ дѣлаетъ, какъ онъ живетъ, что думаетъ 
и чего желаетъ. Ёишиневскій періодъ представляетъ у 
Пушкина цѣлый циклъ такой поэзіи—поэзіи чувствен
ной, поэзіи низшей стороны душевной жизни, выдви
гаемой впередъ бурнымъ Физіологическимъ потокомъ 
молодой, страстной натуры... 

Какъ ни прекрасно, какъ ни изумительно отдѣ-
ланною является эта поэзія въ словѣ, но вы ее должны 
судить съ нравственной точки зрѣнія также, какъ и 
породившую ее жизнь поэта.. Но Пушкинъ не былъ-
бы избранною личностью, если-бы его жизнь и поэзія 
проявляли только одну эту — чувственную — сторону, 
сторону ощущеній и раздраженій... За увлеченіемъ чув
ственностью слѣдовала у него непремѣнно нравственная 
реакція, работа трезваго самосознанія, постепенно и 
воспитательно устанавливавшая его человѣческую лич
ность. За горестными увлеченіями сердца слѣдовали 
«холодныя наблюденія ума». Такъ всегда бываетъ 
въ нравственномъ саморазвитіи «существа, одареннаго 
душою». 

На пути нравственнаго самоукрѣпленія человѣче-
ская личность, особенно съ богато одаренною душою, 
идетъ, большею частью, путемъ отрицательными. Раз-
личіе добра и зла и установленіе твердыхъ, нерушимыхъ 
сочувствій къ добру достигается путемъ опытнаго вѣдѣ-
нія зла... Такъ было и въ Пушкинѣ. Опытъ не прохо-
дилъ для него даромъ, какъ это бываетъ съ натурами 

1) За слова меня пусть гложетъ. 
За дѣла сатирикъ чтитъ... 
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j дюжинными, слабыми.... Онъ самъ это чувствовалъ въ 
| самую же эту кишиневскую эпоху, когда писалъ къ 
1 одному своему другу между прочимъ такія строки : «для 
1 существа, одареннаго душою» нѣтъ другаго воспитанія, 
1 кромѣ того, которое каждому дается обстоятельствами 
| и имъ самими. (Изъ письма къ Дельвигу. 1821 г.1. 
| Иг . Гротъ справедливо говорить, что «Пушкинъ пред-
| ставляетъ собою одинъ изъ поразительныхъ примѣровъ 
| самообразованія въ Россіи» f). 
I Вотъ эта-то трудная работа самовоспитанія и само-
1 образованія и совершилась у него въ Кишиневѣ. Слѣды 
I ея отражались и въ тогдашней его поэзіи... Въ ней— 
| въ этой поэзіи—находила себѣ соотвѣтствующіе звуки 
| нравственная реакція, слѣдовавшая за увлеченіями чув-
] ственности; это отрезвленіе послѣ упоенія страстей, 
I это критическое отношеніе высшей стороны души къ 
| низшей. Можно указать много такихъ мѣстъ изъ его 
| кишиневскихъ стихотвореній, гдѣ именно видится этотъ 
| процессъ нравственнаго самосознанія, самоукрѣпленія и 
| самоопредѣленія человѣкапоэта и гдѣ Пушкинъ начер-
| тывалъ себѣ въ жизни и поэзіи задачи высшія, чѣмъ 
I упоеніе въ жизни и поэзіи одною чувственностью... 
| Вся эта дружба ума сз порядкомз, ВСЯ эта жажда 
| науки размышлвній, все это напряженіе удерживать вни-
| мате долгихз думе, это стремленіе читать и учиться, 
| чтобы въ просвѣщеніи стать съ вѣкомз наравнѣ, всѣ 
I эти черты внутренней духовной жизни, всѣ эти порывы 
| просыпавшагося человѣческаго достоинства^ о которыхъ 
| говорить самъ Пушкинъ въ кишиневскомъ посланіи 
| своемъ къ Чаадаеву, были именно плодомъ того подъ-
| ема высшей стороны духа, который всякій разъ совер-

*) Складчина—стр, 376. І 
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J шалея въ поэтѣ, какъ необходимое сознательное отри- | 
| цаніе безпорядочныхъ увлеченій сердца и темперамента, | 
| какъ нарочитое ограниченіе Фіізіологическихъ и эгоис | 
| тическихъ сторонъ его натуры. И чѣмъ сильнѣе были | 
| эти увлечеія и эти эгоистическія заблужденія, тѣмъ g 
I глубже было въ поэтѣ—этой высшей избранной на ту- | 
| рѣ—критическое къ нимъ отношеніе и тѣмъ рѣшитель- | 
| нѣе всякій разъ намѣчается имъ будущая трезвая pa- | 
| бота поэтической мысли... | 
| Мы думаемъ, что поэма Цыгане имѣетъ особенно | 
| драгоцѣнное значеніе въ исторіи этого нравственнаго | 
| саморазвитія Пушкина, въ этомъ процессѣ опытной | 
| выработки имъ здороваго нравственнаго міросозерцанія, | 
| и что эта глубокая поэма знаменуетъ вмѣстѣ сътѣмъ | 
| рѣшительный нравственный поворотв въ поэтѣ — пово- | 
| ротъ отъ легко увлекающейся слѣпыми эгоистическими | 
| инстинктами и позывами молодой натуры къ свѣтлому, | 
| правдивому, самоограничительному взгляду на жизнь и | 
| людей, на желательныя къ нимъ отношенія, нравственно- | 
| укрѣпившагося мужа J)—Итакъ, какъ видите, подъемъ | 
| и возбужденіѳ высшихъ сторонъ духа въПушкинѣ, вся- j 
| кій разъ отражались^ находили себѣ отголоски и въ то | 
| поэзіи. Это именно и были тѣ лучезарные абрисы, о | 
| которыхъ говоритъ г. Анненковъ и которыми, по его | 
I словамъ, нѣкоторые біограоы подмѣниваютъ настоящую j 
| реальную жизнь поэта. Послѣ всего сказаннаго нами | 
| выше, нечего кажется, и доказывать, что о подмѣнѣ | 
| ' ) Чего стоятъ одни эти два стиха : | 
| Оставь насъ, гордый человѣкъ !... | 
щ Ты для себя лишь хочешь воли... Щ 
| Въ какую глубину нравственнаго и соціальнаго міросозерцанія уже | 
1 тогда проникалъ геній Пушкина... Въ тоже время — эта былъ поэ- | 
= тическій вопль самоосужденія, это было со стороны Пушкина покаян- | 
Щ ное, проникнутое глубокою скорбію, сознаніе своей немощи npeds вы- | 
| сокими задачами жизни, a слѣд. и поэзіи . . . І 
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1 здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Эти абрисы были отго- | 
I лоскомъ действительной жизни Пушкина, дѣйствтітель- | 
| наго процесса его внутренней душевной работы... Если | 
| подмѣниваютъ дѣйствительную жизнь біограоы, то, зна- | 
1 читъ, подмѣнивалъ ее и самъ Пушкинъ... Но запо- | 
| дозрѣвать искренность поэта мы ни въ какомъ случаѣ | 
| не имѣемъ права.... Въ данномъ случаѣ это просто | 
| было бы святотатство]. | 
| Итакъ, повторяемъ, въ кишиневской поэзіи Пуш- | 
| кина выражалась какъ чувственность, эта, такъ сказать, | 
| слѣпая, инстинктивная сторона его человѣческой лич- | 
| ности, опредѣлявшаяся бурною, стихийною силою его | 
| горячаго темперамента, такъ и сторона нравственная, | 
| эта зрячая сила души, сторона тѣхъ стремленій духа, | 
| которыя ищутъ осуществленія въ жизни и поэзіи вые- | 
| шихъ задачъ,—при чемъ эта послѣдняя сторона воспи- | 
| тывалась въ немъ, раскрывалась и укрѣплялась больше | 
| всего отрицателънымъ путемъ—путемъ періодической | 
| реакціи. Говоримъ «больше всего», ибо въ тогдашней | 
1 кишиневской обстановкѣ Пушкина нельзя отрицать и | 
| положительныхъ оакторовъ, способствовавшихъ его нрав- | 
| ственному самоукрѣпленію. Вліяніе, напр., на него такихъ | 
| свѣтлыхъ личностей, какъ Инзовъ, М. Ѳ. Орловъ и друіе, | 
| не могло быть инымъ, какъ только положительнымъ. | 
| И въ другихъ условіяхъ тогдашней кишиневской жизни | 
| было много такого рѣдкаго, невиданнаго, оригинальнаго, | 
| что геніальное «дитя суроваго сѣвера» (по выраженію | 
| Надеж дина) могло видѣть, слышать—вообще ощущать | 

• | не иначе, какъ съ положительною пользою для своего | 
| саморазвитія и самообразованія. Но все-таки нельзя не | 
| признать, что отрицательный путь самовоспитанія, путь | 
| вѣдѣпгя зла, выступаетъ въ кишиневской жизни Пушкина | 
| на первомъ планѣ, составляетъ основной ея ФОНЪ. J 
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I Было-бы въ высшей степени интересно, на осно- | 
| ваніи оактическихъ и документальныхъ данныхъ, взя- | 
| тыхъ какъ изъ жизни Пушкина, изъ его стихотвореній | 
| и писемъ кишиневскаго періода, такъ и изъ воспоми- | 
| наній о немъ знавшихъ его въ Кишнневѣ лицъ, напр. | 
| изъ особенно драгоцѣнныхъ въ этомъ случаѣ. «Воспо- | 
| минаній И. П. Липранди», о коихъ мы говорили рань- | 
| ше,—изучить подробно и обстоятельно тотъ жизненно- | 
| нравственный воспитательный процеесъ, который не- | 
| . сомнѣнно совершался въ личности Пушкина въ киши- | 
| невскій періодъ,—процеесъ перехода его—больше всего | 
| путемъ возбужденія чувственности въ разнообразныхъ | 
| ея проявленіяхъ, путемъ вѣдѣнія зла — къ высшимъ | 
| запросамъ и требованіямъ духа,—прослѣдить постепен- | 
I ное возрастаніе въ немъ нравственной опытности, про- | 
| ясненіе предъ нимъ умственно—поэтическаго горизонта, | 
| благодаря знакомству съ идеями вѣка и размышленіямъ | 
| наединѣ. | 
| Но эта чрезвычайно обширная и серьезная работа | 
| не составляетъ задачи настоящей статьи и можетъ быть § 
| предметомъ особаго изслѣдованія, которое мы отлагаемъ | 
| до другого раза. Въ настоящій разъ для нашей цѣли | 
| достаточно было только критически изложить-тѣ взгляды, | 
| которые существуютъ вт> нашей литературѣ на киши- | 
| невскую жизнь Пушкина, и опредѣлить общее значеніе | 
| этого момента въ исторіи его личности. Въ концѣ кон- | 
| цовъ мы находимъ наиболѣе раціональнымъ взглядъ | 
| г. Грота, по которому кишиневская жизнь считается | 
| серьезною школою для молодого Пушкинскаго генія. | 
| Воспитательное значеніе Кишинева для Пушкина— | 
| человѣка-поэта для насъ представляется несомнѣннымъ. | 
I Только съ этой точки арѣнія можно дать надлежащее | 
| освѣщеніе Фактамъ его жизни, поэзіи и вообще исторіи | 
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его личности. Только съ этой точки зрѣнія можно будетъ 
сыотрѣть прямо открытыми глазами на ту нравствен
ную аберрацію, которую онъ тогда проявлялъ въ своей 
жизни и иоэзіи, и къ оправданію ея не прибѣгать къ 
тѣмъ нерѣшительнымъ пріемамъ, какіе употребляетъ 
г. Бартеневъ, а прямо называть ее настоящимъ име-
немъ. Но съ другой стороны только съ этой точки зрѣ-
нія можно будетъ внести эту аберрацію, такъ сказать, 
въ экономію его психической жизни, давшую извѣст-
ные результаты, опредѣлить ея вліяніе на развитіе его 
личности, а не относиться къ ней такъ абсолютно от
рицательно, какъ это дѣлаетъ г. Анненковъ. Г. Аннен
кову такъ не нравится кишиневская жизнь Пушкина, 
что онъ радъ былъ-бы совсѣмъ вычеркнуть ее изъ біо-
граоіи поэта, изъ исторіи его поэтической личности; онъ 
называетъ тогдашній моментъ его нравственнаго бытія 
мимолетнымъ и случайнымъ, не оставившимъ по себѣ 
ничего благотворнаго и плодоноснаго. Когда Пушкинъ 
уѣхалъ изъ Кишинева, то, по представленію г. Аннен
кова, онъ какъ будто выбрался изъ какой-то грязной 
лужи, въ которую залѣзъ случайно. Грязь смылась—и 
кишиневская жизнь прошла для Пушкина безслѣдно. 
Положительныхъ результатовъ никакихъ. Даже больше: 
въ этой кишиневской грязи Пушкинъ едва не потерялъ 
совсѣмъ своего нравственнаго творчества. Тогдашнее его 
сознаніе,—говоритъ г. Анненковъ, облегала ночь и «яркіа 
просвѣты зрѣлой мысли, которыми она прорѣзывалась, 
свидѣтельствуютъ только о силѣ нравственнаго твор
чества, не вполнѣ утерянной имъ тогда» *). Только-то ! 
Вотъ весь результатъ трехлѣтняго пребыванія въ Ки-
шиневѣ «существа, одареннаго душею» ! Нѣтъ, скажемъ 

І *) «Вѣстншз Европы», 1874 , я н в а р ь , с т р 22*я. 
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I мы, — если Пушкинъ и терялъ что-либо въ Еишиневѣ, | 
| то вмѣстѣ съ тѣмъ и пріобрѣталъ, и въ концѣ концовъ | 
| онъ больше пріобрѣлъ, чѣмъ потерялъ.... А потому, [ 
| разставшись съ Еишиневомъ, — онъ всегда вспоминалъ | 
| о немъ съ любовью, даже съ умиленіемъ. Вотъ, напри- | 
| мѣръ, что писалъ онъ къ одному своему кишиневскому | 
1 ДРУГУ в ъ 1826 г.: «не могу изъяснить, тебѣ мои чувства | 
| по полученіи твоего письма.... Еишиневскіе звуки.... | 
1 берегъ Быка... Милый мой, ты возвратилъ меня Бесса- | 
| рабіи. Я опять въ своихъ развалинахъ, въ той темной | 
| комнатѣ, передъ рѣшетчатымъ окномъ, или у тебя, мой | 
| милый, въ свѣтлой, чистой избушкѣ» *). I 
I Итакъ—изъ всего предыдущаго можно уже выяс- | 
| нить, какое важное и глубокое значеніё имѣетъ Киши- | 
| невъ въ біограФІи Пушкина, въ судьбѣ его личности... | 
| A послѣ этого естественно спросить : чувствовалъ-ли и | 
| чувствуетъ-ли самъ Еишиневъ, какъ іородъ, какъ общество, | 
| всю важность той присущей ему исторической черты, j 
| что въ немъ жилъ, что въ немъ прошелъ серьезную | 
| школу самовоспитанія и самообразованія величайшій | 
| русскій поэтъ ? Помнитъ-ли Еишиневъ Пушкина и чѣмъ | 
| вспоминаетъ его? Если Пушкинъ оставилъ въ своей | 
| поэзіи такіе глубокіе слѣды, напоминающіе всему рус- | 
I скому обществу о Еишиневѣ,—то какіе слѣды остаются j 
I въ Еишиневѣ, напоминающіе ему самому о Пушкинѣ— | 
| объ этой драгоцѣнной чертѣ его прошлаго? 1 
| Г. Бартеневъ, заканчивая свою статью: «Пушкинъ | 
1 въ Южной Россги», говорить: «Пушкину простили (въ | 
J Еишиневѣ) его дуэли, заносчивыя рѣчи и шалости, и g 
| имя его останется памятно и любезно городу Кишиневу. » | 
| Это было написано въ 1861 г. Я живу въ Еишиневѣ g 

I *) Изъ письма къ H. С. Алексѣеву — Русскій Архива—1866 г., | 
| стр. 1212. ' . | 
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съ 1870 г. Сколько я могъ узнать изъ распросовъ и 
наблюденій, имя Пушкина дѣйствительно очень популярно 
въ Кишиневѣ, среди его старожиловъ. Видно, что память 
о немъ, созданная его собственною здѣсь жизнью и под
держанная затѣмъ дальнѣйшею его громкою славою, 
глубоко заронилась въ кишиневскомъ обществѣ. Всякій 
—не скажу грамотный, но съ среднимъ образованіемъ 
старожилъ кишиневскій—непремѣнно разскажетъ вамъ 
что-нибудь про Пушкина: укажетъ на мѣсто, гдѣ онъ 
жилъ — на такъ называемую Инзову гору, передастъ 
какой-нибудь анекдотъ изъ его похожденій и шалостей, 
припомнить что-нибудь остроумное и часто непечатное 
изъ его стиховъ и каламбуровъ, укажетъ на женскую 
личность, кому онъ писалъ въ альбомъ и проч., и проч. 

Есть даже, сколько мнѣ извѣстно, нѣсколько и 
такихъ старожиловъ, которые лично помнятъ Пушкина, 
видѣли его, разговаривали съ нимъ, принимали его у 
себя дома *). Но память людская скоропреходяща.. „ 
Устное преданіе, переходя отъ поколѣнія къ поко-
лѣнію, — съ каждымъ шагомъ впередъ теряетъ долю 
своей живости и возбудительности и можетъ наконецъ 
совсѣмъ заглохнуть и даже исчезнуть въ обществѣ. 
Это я вижу здѣсь на опытѣ и относительно памяти о 
Пушкинѣ. Часъ отъ часу какъ будто рѣже слышится 
въ воспоминаніяхъ его имя... Одинъ за другимъ схо-
дятъ съ жизненной сцены старожилы, видѣвшіе въ лицо 
Пушкина или слышавшіе о немъ разсказы отъ очевид-
цевъ,—и такимъ образомъ изсякаетъ источникъ, могу-

*) Къ числу ихъ принадлежишь Пелаіея Басил. Дыдицкая — 
почтенная старушка, вдова учителя кишиневской духовной семинаріи. 
У нихъ въ домѣ бывалъ Пушкинъ. Воспоминания П. В. Дыдицкой о 
Пушкинѣ мы записали и постараемся передать въ другомъ ыѣстѣ. Л. М. 
См. слѣдующую статью Изд. 

іііііііііііііііііііііііііііііін 

lib.pushkinskijdom.ru



I — 55 — I 
||||||||||||§ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІ1Ш 

I щій возобновлять и освѣшать въ обществѣ память о | 
| великомъ поэтѣ, оставившемъ въ Ёишиневѣ часть своей 1 
I славы... I 
I Вотъ, наприм., года два назадъ — именно въ де- | 
| кабрѣ 1876 года — умеръ кишиневскій старожилъ, на (К 
| котораго указывали—какъ на близкаго знакомаго и даже | 
| пріятеля Пушкина... Это — Стрлатъ Ив. Цружулъ. | 
| Мѣстный органъ печати въ некрологѣ его говорилъ, | 
| между прочимъ, слѣдующее: „13-го декабря въ 10 ча- | 
| совъ утра скончался въ Кишиневѣ всѣмъ извѣстный | 
I въ Бессарабіи многоуважаемый Еарлъ (по молд. Стр.- щ 
| латъ) Ивановича Пружулъ, послѣдній потомокъ древ- | 
| ней молдавской боярской оамиліи, игравшей въ прош- | 
| ломъ столѣтіи видную роль въ исторіи Молдавіи. Не | 
| смотря на свой преклонный возрастъ, Карлъ Ив—чъ | 
| до самыхъ послѣднихъ минутъ сохранялъ всю живость | 
| ума и характера, былъ все тѣмъ-же тихимъ веселымъ, | 
| гостепріимнымъ и сообщительнымъ старикомъ, къ ко- | 
| торому съ полнымъ уваженіемъ и симпатіей относилась | 
| вся Бессарабія. Особеннаго удивленія заслуживала память | 
| покойнаго; съ мельчайшими подробностями Карлъ Ива- | 
| новичъ часто разсказывалъ о своемъ знакомствѣ съ не- | 
| забвеннымъ А. С. Пушкинымъ, о характерѣ и шалостяхъ 1 
| поэта, и цитировалъ цѣлыя строФЫ изъ произведеній, | 
| написанныхъ Пушкинымъ въ Кишиневѣ... ^ | 
| Сколько можно видѣть изъ одного Факта, покой- | 
1 ный Прункулъ считалъ для себя великою честью, что | 
1 близко знакомъ былъ съ Пушкинымъ, и заявлялъ объ | 
| этомъ даже въ печати. Когда въ 50-хъ годахъ начали | 
| обильно появляться воспоминанія о Пушкинѣ и въ част- | 

: J ности о кишиневской его жизни, — то и г. Прункулъ | 

| О Бессар. Губерн. Вѣд 1876 г. № 99-й отъ 20 декабря. | 
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напечаталъ о немъ свои воспоминанія. Нужно, впрочемъ, | 
замѣтить, что К П. Липранди и В. Л. Горчаковд, | 
кишиневскіе лріятели Пушкина изъ тогдашнихъ воен- | 
ныхъ, очень строго отнеслись къ Прункулу, по поводу | 
его воспоминаній о Пушкинѣ *). Еакъ однако-же ни | 
смотрѣть на знакомство Прункула съ Пушкинымъ,— | 
но во всякомъ случаѣ и такихъ лицъ, какъ Прункулъ, | 
поддержіівавшихъ въ Еишиневѣ памятованіе Пушкина, | 
—уже не стаетъ; живое преданіе о великомъ поэтѣ | 
готово замереть въ немъ... | 

Пусть-же, опять повторимъ въ заключеніе, — пусть | 
Еишиневъ воспользуется предстоящимъ народнымъ тор- | 
жествомъ въ честь Пушкина и увѣковѣчитъ его пребы- | 
ваніе въ Бессарабіи тѣмъ или другимъ способомъ. Пусть | 
въ особенности обратитъ вниманіе на Инзову Гору... | 
Это драгоцѣнное по своимъ воспоминаніямъ мѣсто за- | 
служиваетъ большей заботливости со стороны Кишинев- | 
скаго Общества... Ибо здѣсь—въ этомъпунктѣ—слава | 
Кишинева, имѣющая перейти въ потомство!... | 

*) Вотъ что пишеть Липранди въ своихъ Воспоминаніяхз: «членъ 
верховнаго совѣта Ивавъ Константиновичъ Прункулъ имѣлъ четы-
рехъ сыновей: Алеко, Панаита, Скарлата и Костаки. Изъ нихъ Скар-
латъ, кажется, лѣтъ семь тому назадъ, вздумалъ было напечатать 
свои воспоминанія о Пушкинѣ, давая какъ-бы понимать о его близ-
комъ знакомствѣ съ нимъ (знакомство это ограничивалось тѣмъ только, 
что они встрѣчались иногда на вечерахъ : въ клубѣ, у Варѳоломен., 
иногда въ бильярдной Антонія) , но В. П. Горчаковъ въ Моск. Вѣд. 
(1858, J\§ 19-й) опровергъ эту наглую ложь». — Русскій Архиве 
1866 г., стр. 1234-я. 
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КИШИНЕВСКІЯ ПРЕДАНІЯ 
J 

0. 

ПУШКИН-Б Ч 

|ишиневская старина во многихъ отноше-
| ніяхъ имѣетъ не только мѣстный, провин-
[ціальный или, такъ сказать, губернски 

интересъ, но и болѣе общій : именно сна
чала южно-русскій, a затѣмъ и общерус

ски. Напримѣръ : первоначальные насадители про-
свѣщенія въ Кишиневѣ, когда онъ сдѣланъ былъ глав-
нымъ городомъ новоприсоединенной Бессарабіи, были 
малороссы и большею частью кіевляш. Ихъ труды, ихъ 
судьба,̂  безъ сомнѣнія, могутъ заинтересовать не только 
историка мѣстнаго, но и того, кто слѣдитъ за истори-

*) иИсторическій Вѣстншз» — 1883 г. Май. 
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I ческими Фактами и болѣе общаго свойства, именно 
| выкапываетъ черты старины малорусской. Но есть въ 
1 исторіи Кишинева и такія преданія, и такіе Факты, 
| которые имѣютъ живой общерусскій интересъ, способ-
| ный возбудить вниманіе во всякомъ русскомъ образо-
1 ванномъ человѣкѣ. Таковъ напримѣръ Фактъ — жизнь 
| въ Кишиневѣ величайшаго русскаго поэта Пушкина. 
1 Мы еще на половину въ долгу передъ этимъ важнымъ 
| Фактомъ въ исторіи русской литературы, и вотъ въ 
| уплату этого долга въ настоящій разъ соберемъ во 
1 едино преимущественно такія преданія изъ кишиневской 
| старины, которыя имѣютъ болѣе или менѣе близкое 
| отношеніе къ личности Пушкина. 
| Пушкинъ былъ въ Кишиневѣ не проѣздомъ и ви-
| дѣлъ его не мимоходомъ, а жилъ въ немъ, по волѣ 
| судебъ, въ качествѣ осѣдлаго иногородняго обывателя, 
| около трехъ лѣтъ (1820—1822 г.). Этотъ трехлѣтній 
| періодъ жизни поэта имѣлъ весьма важное значеніе въ 
| развитіи его человѣческой и поэтической личности, о 
| чемъ уже достаточно у насъ писано. Изъ наиболѣе 
| обширныхъ и цѣнныхъ трудовъ, посвященныхъ киши-
| невской жизни Пушкина, можно указать на сочиненіе 
| Бартенева: Пушкинз вз Южной Россіи х) и на моно-
| граФІЮ Анненкова : Пушкинз вз Александровскую эпоху 2) . 

| Трудъ Бартенева изобилуетъ больше Фактическими по-
| дробностями и особенно драгоцѣненъ приложенными къ 
| нему въ высшей степени интересными «Воспоминаніями» 
| кишпневскаго пріятеля Пушкина Липранди; въ изслѣ-

*) Напечатано сначала въ соединенной газетѣ «Русская Рѣчь» 
и «Московскій Вѣстникъ», 186J г. №J\S 85—104, a затѣмъ перепеча
тано въ «Русскомъ Архивѣ» 1886 г., тетр. 8 и 9, 

2) Напечатана сначала въ «Вѣстникѣ Европы» 1873 и 1874 г., 
за тЬмъ вышла и отдѣльною книгою. 
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I дованіи же Анненкова поставлено главной задачей осмы- | 
| слить характеръ и обстановку кишиневской жизни Пуш- | 
| кина. Въ общихъ взглядахъ на эту жизнь и на ея зна- | 
| ченіе въ исторіи личности поэта гг. Бартеневъ и Аннен- | 
| ковъ нѣсколько расходятся между собою, и намъ ка- | 
| жется, что ихъ взгляды страдаютъ нѣкоторою односто- | 
| ронностью. Лучше всего, по нашему мнѣнію, понялъ и | 
| оцѣнилъ эту жизнь Я. Е. Гротъ въ статьѣ своей: | 
| Первенцы лицея и его преданья *). Всѣ ЭТИ общіе взгляды | 
| на кишиневскую жизнь нашего поэта мы уже имѣли | 
| случай подробно разбирать и оцѣнить въ статьѣ, напи- 1 
| санной къ открытію въ Москвѣ памятника Пушкину и | 
| иомѣщенной въ Одесской газетѣ «Правда» 2). Здѣсь мы | 
| хотимъ дополнить нашу работу сообщеніемъ собранныхъ | 
| нами на мѣстѣ преданій о кишиневской жизни Пушкина. | 
| доселѣ еще неизвѣстныхъ въ печати. - | 
| На сколько мы могли узнать изъ разспросовъ и | 
| наблюденій, имя Пушкина очень популярно въ Виши- | 
| невѣ, среди старожиловъ города. Видно, что память о | 
| поэтѣ, созданная его собственною здѣсь жизнію и под- | 
| держанная затѣмъ дальнѣйшею его громкою литератур- | 
| ною славою, довольно глубоко заронилась въ Кишинев- | 
| скомъ обществѣ. Всякій мало-мальски образованный ста- I 
| рожилъ кишиневскій непремѣнно разскажетъ вамъ что | 
| нибудь про Пушкина; укажетъ на мѣсто, гдѣ жилъ | 
| поэтъ, на такъ называемую здѣсь Инзову гору; пере- | 

1) Помѣщена въ сборникѣ «Складчина» 1874 г. Кстати замѣ- | 
тимъ, что въ появившихся недавно въ «Русскомъ Архивѣ» (1882 г. | 
кн. 2) воспоминаніяхъ (мужа извѣстной чрезъ Гоголя «Калужской | 

• губернаторши») Н. М. Смирнова очень вѣрно и мѣтко съ психиче- | 
скЪй стороны обрисованъ нравственный облыкъ Пушкина, какъ че- | 
ловѣка и поэта. | 

2) См. №№ 133, 134 и 137 за 1880 гОдъ. Л. Ж.Перепечатана | 
у насъ выше. Изд. | 
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| дастъ какой нибудь анекдотъ изъ его похожденій и | 
| шалостей, припомнитъ что нибудь остроумное и часто | 
1 непечатное изъ его стиховъ и каламбуровъ, назоветъ | 
H женскую личность, кому онъ пнсалъ въ альбомъ и проч. | 
у и проч. Но все это большею частію заимствовано уже | 
| im вторым рукъ и, конечно, передается иногда съ | 
I такими варіантами и комментаріями, которымъ нужно | 
| довѣряться осторожно... А такихъ старожиловъ киши- | 
| невскихъ, которые лично помнятъ Пушкина, видѣли его, | 
| разговаривали съ нимъ, принимай его у себя дома, | 
| такихъ уже мало остается—разъ, два, и обчелся... Но | 
| и таковымъ не во всемъ можно довѣряться. Иные изъ | 
| нихъ въ своихъ разсказахъ о знакомствѣ съ Пушки- | 
| нымъ любятъ прихвастнуть. Это сдѣлалось извѣстнымъ | 
| даже въ печати объ одномъ изъ таковыхъ старожиловъ, | 
| именно о бессарабскомъ дворянинѣ Скарлатѣ Ивановичѣ | 
I Прункулѣ. Онъ умеръ въ декабрѣ 1876 года; но мы | 
| еще застали его въ живыхъ и намъ указывали, какъ | 
| на близкаго знакомаго и даже пріятеля Пушкина, на | 
| этого старика, низкаго роста, гладко выбритаго, въ | 
| высокой шляпѣ, въ золотыхъ очкахъ, съ толстою суко- | 
| ватою палкой. Когда умеръ Прункулъ, то мѣстный § 
| листокъ печати почтилъ его между прочишь слѣдую- | 
| щими строками въ некрологѣ: «13 декабря въ 10 ча- | 
| совъ утра скончался въ Кишиневѣ всѣмъ извѣстный | 
I въ Бессарабіи многоуважаемый Карлъ (по молд. Скар- 1 
| латъ) Ивановичъ Прункулъ, послѣдній потомокъ древней | 
| молдавской боярской оамиліи, игравшей въ прошломъ | 
| столѣтіи видную роль • въ исторіи Молдавіи. Несмотря | 
| на свой преклонный возрастъ, Еарлъ Ивановичъ до 1 
| самыхъ послѣднихъ минуть сохранялъ всю живость ума 1 
| и характера, былъ все тѣмъ-же тихимъ, веселымъ, госте- 1 
| пріимнымъ и сообщительнымъ старикомъ, къ которому | 
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| съ полнымъ уваженіемъ и симпатіей относилась вся | 
| Бессарабія. Особеннаго удивленія заслуживала память | 
| покойнаго: съ мельчайшими подробностями Ёарлъ Ива- | 
| новичъ часто разсказывалъ о своемъ • знакомствѣ съ | 
| незабвеннымъ А. С. Пушкинымъ, о характерѣ и шало- | 
| стяхъ поэта, и цитировалъ цѣлыя строФы изъ произ- | 
| веденій, написапныхъ Пушкинымъ въ Кишиневѣ 1)»... | 
| Такъ вотъ этотъ-то лично знавшій Пушкина К. И. Прун- | 
| кулъ въ 50-хъ годахъ, когда начали обильно появляться | 
| воспоминанія о Пушкинѣ и въ частности о Кишинев- | 
| ской его жизни, рѣшился напечатать и свои воспоми- | 
| нанія о знакомствѣ съ великимъ поэтомъ. Но что-же? | 
| Другіе кишиневскіе пріятели Пушкина, не изъ мѣстныхъ | 
| молдавскихъ бояръ, а изъ тогдашнихъ военныхъ, именно 1 
| И. П. Липранди и В. П. Горчаковъ очень строго отне- | 
| елись къ К. И. Прункулу, по поводу его литературной | 
| попытки о Пушкинѣ. Вотъ что пишетъ Липранди въ | 
| своихъ собственныхъ воспоминаніяхъ о поэтѣ: «Членъ | 
| верховнаго совѣта Иванъ Константиновичъ Прункулъ Я 
| имѣлъ четырехъ сыновей: Алеко, Панаити, €карлата и | 
| Костаки. Изъ нпхъ Скарлатъ, лѣтъ семь тому назадъ, | 
| вздумалъ было напечатать свои воспоминанія о Пуш- | 
| кинѣ, давая какъ бы понимать о его близкомъ знаком- | 
| ствѣ съ нимъ (знакомство это ограничивалось тѣмъ | 
| только, что они встрѣчались тогда на вечерахъ: въ | 
| клубѣ у Варѳоломея, иногда въ бильярдной Антонія), . | 
| но В. П. Горчаковъ опровергъ эту наглую ложь2)». | 
| Отзывъ Липранди слишкомъ уже, кажется, рѣзокъ. | 
| Въ немъ какъ будто слышатся какіе-то старые киши- 1 
| невскіе счеты, какое-то личное раздраженіе... Къ сожа- | 

х) «Бессар. Губерн. Вѣд.» 1876 г. № 99. | 
2) «Русскій Архивъ» 1866 г. стр. 1231. | 
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I ' I 
| лѣнію, мы fie іімѣли случая читать печатныхъ воспо- | 
| минаній Прункула, указываемыхъ Лииранди, а лично | 
| познакомиться намъ съ нимъ тоже какъ-то не приш- | 
| лось... Слышали мы только отъ одного учителя (Стоя- | 
| нова), бывшаго въ близкомъ знакомствѣ съ Прункуломъ, | 
j что на разспросы его о Пушкинѣ, старикъ всегда по- | 
| вторялъ: «э, мальчуганъ, мальчуганъ!» и больше ни- | 
| чего не хотѣлъ разсказывать. Одно мы можемъ сказать | 
| въ заключеніе эпизода о Прункулѣ, что онъ на старости | 
| лѣтъ дѣйствительно пользовался вниманіемъ бессараб- § 
| скаго дворянства, которое въ виду того, что онъ слу- | 
| жиль рѣдкимъ представителемъ стариннаго здѣшняго | 
| боярства, умѣвшимъ довольно занимательно повѣство- | 
| вать о разудалой прошлой жи&ни, имѣло къ нему, какъ | 
j мы слышали, и кое-какія Филантропическія отношенія... | 
I Ибо старый холостякъ еще въ молодости прожилъ свои | 
| богатыя отцовскія имѣнія... Похоронили его на обще- | 
| ственный счетъ... | 
| Къ нашему счастію и удовольствію, мы познако- | 
| мились съ другою личностью, еще хранимою Богомъ | 
| отъ того времени, когда и Пушкинъ жилъ въ Киши- | 
| невѣ, и имѣвшею возможность знать лично великаго | 
I поэта. Это—вдова учителя кишиневской духовной семи- | 
| наріи Пелагѣя Васильевна Дыдицкая, глубокая, но еще | 
| бодрая старушка. Она родная сестра здѣшняго каѳе- | 
| дральнаго протоіерея Василія В. Пуришкевича, 85-лѣт- | 
| няго старца, уже праздновавшаго 50.-лѣтній юбилей | 
| своего священства въ Бессарабіи ^. Братъ и сестра | 
| родомъ изъ Кіевской губерніи и представляютъ послѣд- | 
| ніе остатки тѣхъ колонистовъ духовнаго званія, которые | 

*) Наша настоящая статья была уже написана, когда прот. 
Пуришкевпчъ умеръ, именно 10 Февраля 1882 г. 

lib.pushkinskijdom.ru



I - й г • I 
ШІІІІІІрІІІІІІІІІШ 

I вызваны были изъ Ёіева и вообще изъ Малороссии пер- | 
| выми устроителями Бессарабіи, блаженной памяти вкзар- | 
| хомъ Гавршломь Бодош-Банулеско (бывшимъ до этого | 
| митрополитомъ кіевскимъ) и его викаріемъ, a затѣмъ и | 
| преемникомъ—архіепископомъ Дмитріемъ Сулимою. Эта | 
| колонизации Бессарабіи выходцами изъ Малороссіи, какъ | 
| умственная, интеллигентная, церковная, шедшая.болынею | 
| частью путемъ вызова и родственныхъ связей, такъ и по- | 
| земельная, крестьянская, шедшая большею частію путемъ | 
| ухода, побѣга отъ помѣщиковъ, эта, говоримъ, колони- | 
| зація представляетъ собою очень интересную мѣстную | 
| историческую тему, и мы когда нибудь разработаемъ ее | 
| нарочито и подробно. Теперь-же обратимся къ совреме- | 
| ницѣ Пушкина, П. В. Дыдицкой. Много, много она намъ | 
| разсказывала про кишиневскую старину. Въ настоящей | 
| статьѣ мы хотѣли было передать читателямъ главнымъ | 
| образомъ только то изъ ея разсказовъ, что относится | 
| къ Пушкину. Но дѣло вотъ въ чемъ : воспоминанія | 
| П. В. Дыдицкой о Пушкинѣ имѣютъ тѣсную, непосред- В 
| ственную связь съ ея .воспоминаніями о тогдашнемъ | 
| ректорѣ кишиневской семинаріи архимандритѣ Иринеѣ g 
I Нестеровичѣ'. Это былъ родной дядя ея по матери. Онъ | 
| принадлежалъ къ числу первыхъ птенцовъ митрополита У 
| Гавріила, вызваннымъ имъ въ Бессарабію изъ Еіева. | 
| Это тотъ самый Ириней Нестеровичъ, который впослѣдст- | 
| віи, сдѣлавшись архіереемъ, и особенно въ качествѣ | 
| архіепископа Иркутскаго, оказался такимъ оригиналь- | 
| нымъ горячимъ защитникомъ церковной независимости | 
| въ борьбѣ съ нѣкоторыми притязаніями гражданской | 
| администраціи ; защитникомъ, какихъ уже мало было | 
| въ ХІХ-омъ вѣкѣ, а въ настоящее, бѣдное живою ори- | 
| гинальностью и починомъ, время какъ будто уже и не- | 
| мыслимымъ... О немъ много писано въ послѣдніе годы | 
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. | въ «Русской Старинѣ», гдѣ также помѣщепъ и портретъ 
| его, правду сказать, совсѣмъ непохожій... Такъ какъ 
| личность Иринея Нестеровича довольно замѣчательна въ 
| исторіи русской церкви, то поэтому мы считаемъ не 
| лишнимъ разсказать о немъ не только то, что связы-
| ваетъ его съ Пушкинымъ, но и вообще все то, что 
| передала намъ о немъ его племянница. Воспоминанія 
| П. В. Дыдицкой мы постараемся передать по возмож-
| ности собственными ея словами. Напередъ замѣтимъ, 
1 что это душа честная и чистая, и каждое ея показаніе 
| дышетъ прелестью наивной исторической правды. 

| Разсказъ П. В. Дыдицкой. 
| «Родомъ я изъ Кіевской губерніи. Отецъ мой былъ 
| священникомъ въ селѣ Оисанипѣ, въ Уманщинѣ. А сюда— 
| въ Ёишиневъ, я попала чрезъ своего дядю Иринея. Онъ 
| сюда почти всю свою родню вызвалъ. Помогалъ онъ 
| своей роднѣ. Меня онъ особенно любилъ еще съ дѣтства. 
| Онъ вѣдь у насъ въ домѣ почти и выросъ. Его звали 
J прежде Иванъ Гавриловичъ Нестеровичъ. Онъ былъ род-
| ной братъ моей матери. Отецъ его Гаергилъ былъ свя-
[ щенникомъ въ селѣ Дматрушкахь, тоже возлѣ Умани. 
| А мать его называлась Агафія. У нихъ, кромѣ дяди, 
| были еще двѣ дочери : одна — это моя мать — была за 
| Порушкееичемъ, а другая — за Еоцюбшскимъ. Отецъ 
| дяди скоро умеръ и приходъ его занялъ зять Коцюбин-
| скій. По смерти отца, дядя оставался безъ воспитанія. 
| Тогда бабушка наша АгаФія просила моего отца взять 
| мальчика къ себѣ на воспитаніе. Вотъ отецъ мой воспи-
| тывалъ и учйлъ дядю. Онъ послѣ отдалъ его въ кіевскую 
| академію. Тамъ дядя окончилъ курсъ и былъ въ ададе-
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I міи учителемъ. Но его скоро вызвалъ митрополитъ | 
| Гавріилъ въ здѣшнюю семинарію учителемъ. Помню я | 
| хорошо — мнѣ тогда было уже 10 лѣтъ, какъ дядя, | 
| ѣдучи въ Кишиневъ, заѣхалъ къ намъ въ Оксанино— | 
| попрощаться. Это было вечеромъ—мы были въ кухнѣ | 
| и лѣпили варенщи *) онъ вошелъ въ кухню, долго | 
| разговаривал^ а потомъ сказалъ: «Я не буду другихъ | 
| варениковъ кушать, только тѣ, что Пелагея (т. е. я) | 
| дѣлала». Подарилъ мнѣ ленту голубую, а отцу моему | 
| оставилъ много книгъ. Мы—помню—всѣ его провожали | 
| далеко по дорогѣ, и отецъ, и мать мои, и бабушка, | 
| и прочіе Дмитрушковскіе родичи. Скоро и бабушка Ага- | 
| ФІЯ переѣхала къ дядѣ въ Кишиневъ. Онъ тогда былъ | 
| еще свѣтскимъ. Но она непремѣнно хотѣла, чтобы онъ | 
| былъ монахомъ. Все слѣдила за нимъ, не позволяла ему | 
| жениться. «Не умру —бывало говоритъ ему —до тѣхъ | 
| поръ, пока ты не будешь монахомъ. У насъ много род- | 
I ныхъ — бѣдныхъ ; ты долженъ помогать имъ». И дядя | 
| поступилъ въ монахи! А сколько онъ здѣсь невѣстъ | 
| имѣлъ — богатыхъ помѣщицъ! Молдованци волочились | 
| за нимъ. Онъ былъ очень красивый и умный. Говорилъ | 
| такъ пріятно, краснорѣчиво, когда въ церкви проповѣ- | 
| дывалъ. И въ обществѣ былъ такой веселый, разговор- | 
I чивый, обходительный. Но вотъ видите—долженъ былъ | 
| поступить въ монахи! Постригалъ дядю митрополитъ § 
| Гавріилъ и сдѣлалъ его префектомъ семинаріи. Скоро | 
| и бабушка Агаоія постриглась въ монахини. Она этого | 
| давно желала. «Сначала ты —говорила она сыну—по- | 
| стригись въ монахи, а тогда уже я». Она была очень | 
| богомольная. Постоянно въ церковь ходила—въ митро- | 

х) Вареники — особый родъ малороссійскаго кушанья—любимое 
блюдо украинцевъ. 
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1 полію !). Тогда утреня бывала не такъ какъ теперь— 
| съ вечера—вмѣстѣ съ вечернею, а утромъ, въ 4 часа. 
1 Осенью и зимою въ это время еще совсѣмъ ночь; а она 
| бывало уже стоитъ возлѣ воротъ митрополіи и ждетъ, 
1 пока отопрутъ. Тогда митрополія была не такъ, какъ 
| теперь, открытою: домъ архіерейскій не былъ видѣяъ 
1 на улицу и этого нынѣшняго круглаго палисадника 
| предъ нимъ не было. Это уже такъ перестроилъ Ири-
| нархъ 2). А прежде была высокая ограда на улицу, она 
| шла отъ Флигеля, гдѣ жилъ покойный викарій Петръ 
| до самой консисторіи. Вотъ бабушка бывало—говорю— 
| стоитъ на улицѣ ночью, прислонившись у воротъ, и 
| ждетъ, пока привратникъ отопретъ на утреню. Чуть 
| только отворятся двери, она сейчасъ-же быстро вскаки-
| ваетъ мимо привратника въ церковную ограду и бѣжитъ 
| въ церковь. Пугала этимъ привратниковъ, ибо, знаете, 
| ночь. «Насъ постоянно—говорили привратники—пугаетъ 
| мать префекта. Не успѣешь отворить—она сейчась бро-
| сается къ намъ». Митрополитъ Гавріилъ бывало и го-
| воритъ дядѣ шутя: «вотъ мать твоя все пугаетъ при-
| вратниковъ—не лучше-ли ей поступить въ монахини»? 
| Здѣсь все молдавскіе монастыри, а она не знаетъ по 
| молдавски—говоритъ дядя. «Да у меня въ Речулѣ есть 
| русскія монахини — я туда ее опредѣлю» — сказалъ 
| Гавріилъ 3). Бабушка очень обрадовалась, когда услы-
| шала объ этомъ. Гавріилъ самъ и постригъ ее и нарекъ 

*) Митрополіею называлась, какъ и доселѣ называется, архіе-
рейская домовая церковь въ Кишиневѣ, ибо ее построилъ первый 
кишиневскій архіерей Гавріилъ, имѣвшій титулъ митрополита. Эту-то 
митрополію разумѣлъ и Пушкинъ въ стихахъ: «Дай, Никита, мнѣ 
одѣться : въ митрополіи звонятъ»». ' 

а) Иринархз Поповд — третій кишиневскій правящій архіерей 
съ 1844—1858 г. 

8) Речула или Речульскій скитъ въ Бессарабіи. 
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I Аполлинаріей. Но не долго она жила монахиней—всего 
| только годъ. Еакъ постриглась на Введете, такъ и 
| умерла на Введеніе-же, Дядя иоѣхалъ и засталъ ее 
| уже мертвою. Тамъ и похоронили ее въ Речулѣ. Скоро 
| дядя вызвалъ къ себѣ двухъ племянницъ изъ Дмитру-
| шекъ, а когда умеръ зять Коцюбиискій, то и сестру 
| свою, мою тетку, забралъ со всѣми дѣтьми. Племян-
| ницъ выдалъ здѣсь замужъ: одну—за Сѣрикова, а дру-
| гую—за Гербановскаго. Это были тоже кіевляне. Кале-
| ника Сѣрикова Гавріилъ сдѣлалъ своимъ протодіакономъ, 
I но Димитрій послѣ произвелъ его въ протоіереи въ го-
I родъ Рени. Сѣриковы и теперь есть въ Бессарабіи. 
| Исидоръ-же Гербановскій былъ сначала учителемъ въ 
| кишиневской семинаріи, потомъ сдѣланъ здѣсь каѳед-
I ральнымъ протоіереемъ, a затѣмъ перешелъ въ Одессу 
| къ Куницкому. Ибо сначала и Одесса сюда къ Киши-
| неву принадлежала. Протоіерей Петръ Кунищгй былъ 
| первымъ ректоромъ кіпниневской семинаріи, а когда онъ 
| перешелъ въ Одессу, то ректоромъ семинаріи сталъ мой 
| дядя Ириней. Гербановскій имѣлъ двухъ сыновей и двухъ 
| дочерей: одинъ сынъ Николай — этотъ «писатель» — 
| кончилъ курсъ въ кишиневской семинаріи, но пошелъ 
| не удачно. Что тамъ пользы съ его этого писательства *) ? 
| А вотъ другой, Христофоръ — былъ хорошъ : кончилъ 
| курсъ въ Петербургѣ былъ послѣ учителемъ въ Одессѣ. 
| Дочери Гербановскаго—одна вышла замужъ за Арсеніл 
| Іебединцева, что теперь каѳедральнымъ протоіереемъ 
I въгОдессѣ, и уже умерла, а другая еще, кажется, жива, 

1 *) Николай Гербановскій — мѣстный писатель — 1840 и 1850 гг. | 
1 помѣщалъ свои статьи и стихотворенія въ «Одесскомъ Вѣстникѣ», | 
| въ «Бессарабскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ» и др.- издавалъ и от- | 
| дѣльно нѣкоторыя свои поэмы, сюжеты для которыхъ бралъ большею | 
і частію изъ молдавскихъ преданій. І 
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I гдѣ-то въ Москвѣ, вдова, была закакимъ-то военнымъ. | 
I Наконецъ, дошла очередь и до меня. Дядя и обо мнѣ | 
| думалъ —все ждалъ, пока я выросту. Списывался съ | 
I ыоимъ отцемъ и все обѣщалъ привезти мнѣ изъ Киши- | 
1 нева жениха. Наконецъ, дѣйствительно пріѣхалъ и при- | 
| везъ жениха. Это былъ учитель кишиневской семинаріи | 
| Михаим Осиповичь Дыдицмй. Насъ въ Оксанино при | 
| дядѣ-же и обвѣнчали—и затѣмъ мы поѣхали всѣ трое | 
j въ одномъ экипажѣ. Мнѣ было тогда всего 17 лѣтъ. | 
| Грустно мнѣ было очень разставаться съ родиной и | 
| ѣхать въ далекую сторону — въ Бессарабію. Кромѣ j 
| дяди у меня въ Кишиневѣ уже не было родныхъ; ибо | 
1 Сѣриковы и Гербаиовскіе уже выѣхали изъ Кишинева. | 
| Дорогою я все задумывалась, грустила... Помню, я | 
| сказала тогда дядѣ: «не будетъ ли и со мною такъ, | 
| какъ это въ одной нашей пѣснѣ поется: | 
| Оженывся, зажурывся, | 
| Не пішло рукою... | 
| Пішла жінка за борщомъ, | 
| А мужъ за мукою... | 
| Но дядя все старался успокоивать и развлекать | 
| меня. Все говорилъ, что тамъ мнѣ будетъ жить хорошо. | 
I Вотъ, наконецъ, мы пріѣхали въ Кишиневъ и стали | 
| яшть въ семинаріи. Мужъ мой былъ родомъ изъ Гали- | 
| ціи и тоже былъ вызванъ Митрополитомъ Гавріиломъ. | 
| По прибытіи въ Кишиневъ, Гавріилъ первымъ дѣломъ | 
| спѣшилъ устроить сежинарію, «Семинарію мнѣ скорѣе, | 
| семинарію!»—говорилъ онъ. Ибо никакихъ училищъ | 
| еще не было. Вотъ и сталъ онъ вызывать отовсюду | 
| ученыхъ людей. Пріѣхалъ и мой мужъ. На имянины | 
I митрополита Гавріила онъ написалъ и произнесъ сти- | 
I хи по нѣмецки. «Намъ такого и нужно»— сказалъ Га- | 
| вріилъ. Когда я пріѣхала въ Кишиневъ—это было, ка- | 
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I жется, въ 1822 или 1823 г.,—Гавріила уже не было. . | 
| А все, что я говорю о немъ — это мнѣ разсказывали | 
| мужъ или дядя. Гавріилъ, говорили они, былъ очень | 
| веселый, привѣтливый, гостепріимный. Послѣ него на- | 
| сталъ архіеремъ Димитрій. По пріѣздѣ нашемъ, дядя | 
| повелъ меня съ мужемъ на другой день къ Димитрію | 
| съ визитомъ. Онъ принялъ насъ очень ласково, ус по- | 
| коивалъ меня; сказалъ, что тутъ есть женатый секре- | 
| тарь вонсисторіи ЗІонастыршй—j него жена хорошая, j 
| я познакомлюсь съ нею — и не буду скучать. На про- | 
| щаньи благословилъ насъ иконою Успенія Пресвятой | 
| Богородицы. Отъ Димитрія мы зашли еще къ жившему | 
| въ митрополіи греческому архіерею Григорію Іераполъ- щ 
I скому. Въ митрополіи тогда жило много греческихъ ду- | 
| ховныхъ — изъ заграницы, изъ Турціи : два архіерея | 
| или митрополита — Григорій Іерапольшй и Грторій | 
| Иржополъшй, нѣсколько архимандритовъ и др. Насто- | 
| ящій былъ монастырь, не такъ какъ теперь. Такъмы, | 
| говорю, пошли къ Іерапольскому. Онъ сидѣлъ на ди- | 
| ванѣ и курилъ пребольшую трубку. Когда замѣтилъ, | 
| что я пристально смотрю на него, что онъ трубку | 
| куритъ,—то сказалъ обращаясь ко мнѣ: «у меня есть | 
| жена;—вы думаете, что у меня нѣтъ жены?— «Гдѣ- | 
| же она, ваше высокопреосвященство?— «Она еще спитъ».. | 
| Мы всѣ начали смѣяться. Онъ былъ большой шутникъ. | 
| Сталъ разсказывать разные смѣшные анекдоты и при g 
| томъ, большею частію. малороссійскіе. Былъ грекъ, а | 
| между тѣмъ очень хорошо говорилъ по нашему — по | 
| малороссійскй. Подчивалъ насъ турецкимъ коое — въ | 
| какихъ то особенныхъ, странныхъ маленькихъ прибо- | 
| рахъ, какихъ я никогда прежде йс видала; показывалъ | 
J какъ надо брать, наливать и пить. Чрезъ НЕСКОЛЬКО | 
| дней всѣ пришли къ намъ на обѣдъ — поздравить съ | 
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| новосельемъ : и преосвященный Димитрій, и Іерапольскій, | 
| и Иринопольскій, и другіе. Было много гостей. Дядя | 
1 еще раньше подговорилъ меня: «вотъ и ты подшути | 
| надъ Іеропольскимъ» И вотъ когда онъ пришелъ и | 
| поздравляетъ меня: съ новосельемъ васъ!—я и говорю | 
1 «Ваше высокопреосвященство! А вы сами пришли? | 
| Почему же не съ женою?» А онъ: «Она поѣхала съ | 
| визитами». А если спросишь, бывало, его вечеромъ, то | 
I отвѣчаетъ: «да ее пригласили на чай.» Смѣшной такой!— | 
| Бывало уже послѣ прійдетъ кънамъ въ семинарію—на | 
| кухню и сидитъ тамъ по нѣсколько часовъ. Ибо у насъ § 
1 въ семинарской кухнѣ, поваромъ былъ тоже грекъ Ни- | 
| колаки, служившій еще у Гавріила. Такъ онъ этого | 
| Николаки очень любилъ. Вотъ, бывало, и приду чего | 
| нибудь въ кухню. Іерапольскій хвалитъ меня: «вотъ , | 
| хорошая хозяюшка ! Сама ходитъ въ кухню ! Люблю, | 
| люблю!» Сидитъ себѣ и трубку куритъ. И Николаки | 
| тоже сидитъ и трубку куритъ. И такъ долго сидятъ | 
| себѣ и разговариваютъ. Тогда было общее дружество, | 
| не такъ, какъ теперь... Бывало у архіерея Димитрія | 
[ обѣдаетъ каждый день по нѣсколько человѣкъ — то le- | 
| ропольскій и Иринопольскій, то секретарь и казначей, | 

то ректоръ, инспекторъ, или кто нибудь изъ проФессо- § 
ровъ семипаріи,—и передъ каждымъ стоитъ пол-ока ви- | 

| на въ граФішчикѣ. Ёелейникъ разсказывалъ, что послѣ | 
| обѣда, бывало, борются, кто кого сильнѣе... Димитрій | 
| не любилъ самъ обѣдать. Мнѣ всегда послѣ такъ стран- | 
| но казалось, что архіерей самъ обѣдаетъ. А у Дими- | 
| трія всегда обѣдаютъ то нѣсколько изъ консисторскихъ, | 
j то изъ семинарскихъ ; столъ былъ всегда накрытъ че- | 
| ловѣкъ на 15, и никогда онъ самъ не обѣдалъ. До- | 
| брый такой онъ былъ, доступный, любилъ во всемъ об- | 
| щественность. А уже болыпіе обѣды имѣлъ обычай да- | 
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I вать непремѣнно на 2-й день Пасхи, на Рождество, на | 
| Новый годъ. Тутъ уже къ нему собиралась, кромѣ ду- | 
| ховенства, и вся знать, всѣ высшіе чины. Тутъ бы- | 
I валъ и Инзовз губернаторъ, и Пушкинз съ нимъ. | 
| Мужъ мой, будучи экономомъ семинаріи, завелъ | 
| при ней отличный садъ. Мужъ самъ хорошо зналъ бо- | 
| танику, только не имѣлъ разсады. Тогда онъ обратил- | 
| ся къ Французу Дтону, который имѣлъ здѣсь садъ | 
| наилучшій, и теперь, кажется, онъ еще есть. Дипонъ | 
| имѣлъ школу и продавалъ деревья. Вотъ мужъ мой по | 
| купалъ у него на свой счетъ и насадилъ при семина- | 
| ріи садъ: развелъ прекраснѣйшія груши, яблоки, абри- | 
| косы, разные цвѣты дорогіе. Устроилъ лабирттъ — т. | 
| е. по плану провелъ сюда и туда разные ходы, обса- | 
| дилъ ихъ плотно акаціею — кустами, какъ стѣною. А | 
| цвѣты у этой акаціи не бѣлые, какъ у обыкновенной, | 
| а розовые—розовые, чудо — какіе. Такъ вотъ кустами | 
| этой акаціи, съ широкими розовыми верхушками, какъ | 
| горшки, были оплетены кругомъ всѣ ходы и дороги... | 
| Это и назывался лабиринтъ. Бывало въ немъ можно | 
| было заблудиться съ непривычки. Ходишь — ходишь и | 
| не знаешь куда выйти... Хорошо тогда было въ семи- | 
| нарскомъ садѣ! А когда насталъ ректоръ Филаделъфз, | 
| то все начало приходить въ запустѣніе. Я теперь и | 
| сама не знаю, куда это все дѣлось... Бывало къ Дя- | 
| дѣ Иринею, къ ректору, пріѣзжали въ садъ гости, гу- | 
| ляли, пили въ саду чай. Бывало пріѣзжалъ и Инзовъ | 
j съ Пушкинымъ. Ходятъ по саду, любуются. Инзовъ | 
| очень уважалъ дядю и часто у него бывалъ, совѣщал- | 
| ся съ нимъ на счетъ Бессарабіи. А когда ѣдетъ къ | 
| дядѣ, то и Пушкина беретъ съ собою. Вотъ я скоро | 
| съ ними и познакомилась. Инзовъ былъ полный ста- | 
| рикъ, низенькаго роста, лѣтъ 70-ти. Пушкинъ былъ g 
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I еще совсѣмъ молодъ. Былъ онъ не то что черный, а | 
| такъ смуглый, загорѣвшій. Былъ добрый, хорошихъ | 
1 правилъ, а только шалунъ. Я бывало говорю ему: «вы | 
I настоящее дитя!» А онъ меня называлъ розою въ ши- | 
I повникѣ. Бывало говорю ему: вы будете ревнивы. А | 
| онъ: «нѣтъ, никогда, никогда!» Говоритъ намъ бывало | 
I стихи экспромтомъ. Тутъ въ городскомъ саду бывало | 
| гулянье, но только до 4-хъ часовъ, а вечеромъ гулять | 
| было непринято, не такъ, какъ теперь—гуляютъ и | 
| ночью. Бывало и Пушкинъ тутъ часто гуляетъ.* Но | 
| всякій разъ онъ переодѣвался въ разные костюмы. | 
I Вотъ уже смотришь—Пушкинъ сербъ или молдованъ,а | 
| одежду ему давали знакомый дамы. Издали нельзя и | 
| узнать, встрѣтишь—спрашиваешь: что это съ вами, | 
| Александръ Сергѣевичъ?— «А вотъ я уже молдованъ». | 
1 А они—молдованы тогда рясы носили. Въ другой разъ | 
| смотришь уже Пушкинъ турокъ, уже Пушкинъ жидъ, § 
| такъ и разговариваешь, какъ жидъ. А когда же гуля- | 
| етъ въ обыкновенномъ видѣ, въ шинели, то уже непре- 1 
| мѣнно одна пола на плечѣ, а другая тянется на землѣ | 
| это онъ называлъ: по генеральские Въ митрополію так- ѴУ| 
| же часто пріѣзжалъ съ Инзовымъ на богослуженіе. | 
| Инзовъ станетъ впереди—возлѣ клироса, а Пушкинъ | 
| сзади, чтобы Инзовъ не видѣлъ его. А онъ станетъ | 
| бывало на колѣна, бьетъ поклоны—а между тѣмъ дѣ- 1 
I лаетъ гримасы знакомымъ дамамъ, улыбается, или ма- | 
| шетъ пальцемъ возлѣ носа, какъ-будто за что нибудь | 
| журитъ или предостерегаетъ. Бывало въ болыпіе празд- | 
| ники, послѣ богослуженія, всѣ идутъ къ Димитрію на | 
| закуску—и Инзовъ, и Пушкинъ, и всякіе тамъ совѣт- | 
| ники, и другіе свѣтскіе, кто по выше. Предъ закуской | 
| пили настойку—трофимовку. Я хорошо помню, какъ | 
| Димитрій бывало приглашает^ «не угодно ли вамъ, 1 
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1 господа, троФимовки. Припоминается мнѣ по поводу | 
| этихъ закусокъ у Димитрія одинъ смѣшной случай, о | 
| которомъ долго разсказывали въ городѣ. Въ Кишиневѣ | 
| жилъ армянскій архіерей, большой шутникъ, еще лучше | 
| Іерапольскаго. Онъ дружилъ съ Димитріемъ и съ дру- | 
| гими нашими духовными. Вотъ пріѣхалъ въ Кишиневъ | 
| одинъ греческій архимандритъ, не знавшій ни слова по | 
| русски. Онъ хотѣлъ представиться Димитрію и сказать | 
| ему привѣтствіе непремѣнно на русскомъ языкѣ. Обра- | 
1 щается онъ къ тому армянскому архіерею и проситъ | 
| научить его. Тотъ съ удовольствіемъ согласился—го- | 
| воритъ: «я научу тебя хорошо сказать привѣтствіе». И | 
| сталъ его учить. Тотъ къ нему все ѣздилъ. Наконецъ, | 
| въ какой-то большой праздникъ, послѣ богослуженія, j 
| всѣ пошли изъ церкви къ Димитрію; пошелъ и тотъ. | 
| архимандритъ. Когда настала пора—онъ подходитъ | 
| ближе къ Димитрію, чтобы сказать свое привѣтствіе. | 
| Всѣ обратили на него вниманіе, желая услышать его | 
| слова. И что же онъ сказалъ? Онъ сказалъ: «Ваше | 
| высокопреосвященство! Пора водку ттъи... Всѣ | 
| страшно стали смѣяться... Но Димитрій отнесся къ 1 
| этому спокойно, какъ будто ничего страннаго не про- | 
| изошло. Только замѣтилъ какъ-то мимоходомъ, какъ 1 
| будто вскользь: Да, тамъ, кажется, уже приготовили» | 
| —и началъ по обычаю разговаривать съ гостями, же- 1 
| лая этимъ замять необычайность дѣла и вывести изъ 1 
| смущенія бѣднаго архимандрита.—Надолго послѣ было | 
| смѣху отъ атого случая. | 
| Дядя Ириней часто ѣздилъ къ Инзову въ домъ. 1 
| Инзовъ просилъ дядю, чтобы онъ почаще бесѣдовалъ 1 
| съ Пушкинымъ и наставлялъ его. Разъ, помню, случи- | 
| лось такъ. Пріѣзжаетъ дядя къ Инзову въ страстную | 
| пятницу. Поговорилъ съ нимъ немного и потомъ спра- | 
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I шиваетъ: a гдѣ же Александръ Сергѣевичъ? — «Да | 
| онъ тамъ у себя въ комнатѣ—чѣмъ-то занимается».— | 
| «Я пойду къ нему, поговорю съ нимъ—сказалъ дядя. | 
I Входитъ дядя въ комнату Пушкина,—а онъ сидитъ и | 
| что-то читаетъ. — Чѣмъ это вы занимаетесь ? — спро- | -
| силъ его дядя, поздоровавшись. — «Да вотъ читаю исто- | 
| рію одной особы», или нѣтъ, помню, еще не такъ онъ | 
| сказалъ—не особы, а «читаю, говоритъ, исторію одной | 
| статуи» *). Дядя посмотрѣлъ на книгу, а это было | 
| Евангеліе ! Дядя очень вспылилъ и разсердился, ибо онъ | 
| былъ, дѣйствителыю, строгій и горячій. — «Что это вы | 
| сказали? Какъ вы смѣете это говорить? Вы безбож- | 
| никъ! Я на васъ сейчасъ же бумагу подамъ—и васъ | 
| за это строжайше накажутъ». Много и сильно бранилъ | 
| Пушкина дядя и уѣхалъ разсерженный. На другой день | 
| Пушкинъ пріѣзжаетъ въ семинарію—и ко мнѣ: «такъ | 
| и такъ, говоритъ, боюсь, чтобы вашъ дядя не донесъ | 
| на меня... Попросите, попросите вашего дядю». — За- | 
| чѣмъ же вы, говорю, такъ не хорошо сказали? «Да | 
| такъ, говоритъ, само какъ-то съ языка слетѣло».— | 
| Тогда я начала его успокоивать. — Не бойтесь, говорю, 1 
| я попрошу дядю. Дядя мой только горячій человѣкъ, а | 
| онъ очень добрый. И Пушкинъ успокоился. А то онъ | 
| очень было испугался; онъ, дѣйствительно, боялся, | 
| чтобы дядя не донесъ. Онъ все хотѣлъ, чтобы ему | 
| скорѣе срокъ вышелъ и все рвался выѣхать изъ Киши- | 
I *) Да именно такъ передавала этотъ Фактъ П. В. Дыдицкая. | 
| Въ продолшеніи трехъ дѣтъ, чрезъ длинные промежутки, я все про силъ | 
1 ее повторить этотъ разсказъ, и она все говорила одно: «Исторію одной | 
Щ статуи». Что хотѣлъ выразить этимъ Пушкинъ ? ! Да, впрочсмъ, это | 
| и было время развитія въ Пушкинѣ несчастной манеры «кощунство- | 
| вать»; это было время созданія имъ извѣстной кощунственной поэмы, | 
| которой онъ, по словамъ Анненкова, сообщиль такую художествен- | 
| ную отдѣлку и въ которой разрѣшилась вся обуявшая его въ то | 
| время чертовщина (diablerie). | 
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I нева. Тутъ ему было скучно. «Не нравится мнѣ тутъ», | 
| говорилъ онъ. И, дѣйствительно, тогда не было тутъ | 
| столько русскихъ, какъ теперь. Его любили и уважали, | 
| а все-таки смотрѣли на него, что онъ сосланъ. Онъ | 
| тутъ ничѣмъ не занимался, потому и хотѣлъ онъ скорѣе § 
| .выѣхать. Вотъ и пошла я послѣ къ дядѣ. Затѣмъ, го- | 
| ворю, вы,будете доносить? Онъ хочетъ отсюда уѣхать, | 
| а вы ему еще бѣды надѣлаете. — Ну, надо было по- | 
| стращать, сказалъ дядя, — а доносить я, разумѣется | 
| не стану». . | 
| Инзовъ жилъ на горѣ, что теперь такъ и назы- | 
| вается Инзова гора. Оттуда видъ прекрасный на весь | 
| городъ. И садъ тамъ былъ отличный, сверху до низу | 
| все мѣсто было обсажено виноградомъ, крыжовникомъ, | 
| малиною и разными Фруктовыми деревьями. Инзовъ самъ | 
| очень любилъ садоводство. Ä домъ его былъ какъ дво- | 
| рецъ — хорошій, особенно внутри. На пасху тутъ на | 
| горѣ бывало гулянье. Мы ходили туда; когда Инзовъ 1 
| уѣдетъ бывало въ Болградъ, то мы тоже соберемся и | 
| идемъ туда, чтобы погулять въ саду и посмотрѣть домъ. | 
| Комнаты въ немъ были прекрасно отдѣланы; стѣны 1 
I были выкрашены масляными красками, а на стѣнахъ | 
| нарисованы всякіе ландшафты, разныя деревья и проч. | 
| Очень, очень было красиво въ домѣ. Инвова всѣ ува- | 
| жали очень, но болгары особенно его любили. Когда | 
| онъ умеръ въ Одессѣ, то они перевезли тѣло его въ | 
| свой Болградъ и тамъ похоронили. | 
| Дядя Ириней очень любилъ нашу семью и много | 
| помогалъ намъ. Всегда бывало приходитъ къ намъ ужи- § 
| нать. Когда бывалъ чего недоволенъ или сердитъ, то | 
| сейчасъ камилавку сдвинетъ на лобъ, ажъ до носа. | 
| Такую имѣлъ привычку. Бывало говоритъ мнѣ: «мо- | 
| жстъ быть скучаешь, такъ я выпишу сюда брата». А | 
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I братъ мой Викторъ Порушкевичъ кончилъ тогда курсъ | 
| духовной академіи въ Петербургѣ. Дядя списывался изъ- | 
3 за него и просилъ Комиссію, чтобы назначили его сюда, | 

поближе къ родинѣ. Но его сначала назначили въ Еа- | 
зань проФессоромъ, a затѣмъ въ Еаменецъ-Подольскъ и | 

І: только послѣ этого уже, по просьбамъ дяди, въ Киши- | 
j невъ. Здѣсь онъ женился на мемянницѣ архіерея Ди- | 
1 митрія, дочери его сестры, на Прасковьѣ Петровнѣ, и | 
| поступилъ въ священники. Сдѣланъ былъ скоро про- | 
| тоіереемъ, a послѣ дяди — и ректоромъ Кишиневской | 
| семинаріи. Но скоро нашли почему-то неприличнымъ, | 
| чтобы ректоромъ былъ протоіерей, и назначили монаха— | 
| архимандрита Фаладелъфа, при которомъ произошла эта | 
| несчастная исторія съ проФессоромъ Клим. Пикитскимъ*). | 
| Тогда Виктора Димитрій сдѣлалъ каѳедральнымъ про- 1 
I тоіереемъ на мѣсто Лолнчковскаго. Но скоро Викторъ | 
| захотѣлъ въ Одессу, тамъ заболѣлъ и умеръ. Послѣ | . 
| Виктора пріѣхалъ сюда изъ кіевской академіи другой | 
| мой братъ—вотъ этотъ Василій, что теперь каѳедраль- | 
| - нымъ протоіереемъ. Былъ онъ сначала учителемъ семи- | 
| наріи. У меня былъ еще братъ Дангилъ Порушкевичъ— | 

| ') Это очень характерная исторія, не безъ трагизма, ярко | 
1 обрисовывающая старинные нравы въ средѣ семинарской профессор- | 
| ской корпораціи... Кл. Алекс. Никитскій умеръ иѣсколько лѣтъ тому | 
| назадъ въ Кишиневѣ полупомѣшаннымъ и нищимъ... У него былъ | 
| великолѣпный басъ и былъ онъ собою, въ свое время, красавецъ. | 
I Будучи въ кіевской академіи, онъ вмѣстѣ съ извѣстнымъ Аскочен- і 
I скимъ въ качествѣ регента поднялъ академическій хоръ на небыва- | 
| лую дотолѣ высоту. Съ ихъ времени идетъ слава кіево-академиче- | 
| скаго хора... Назначенный учителемъ въ кишиневскую семинарію, | 
| онъ, на одной изъ обычныхъ въ то время проФессорскихъ пирушекъ, | 
| немного выпивши, вступилъ какъ-то въ ссору съ ректоромъ Фила- | 
| дельфомъ,—былъ затѣмъ уволенъ отъ службы безъ прошенія, сошелъ І 
| отъ этого съ ума и—погибъ ! Мы еще застали- его въ Кишиневѣ. І 
I Жалко было видѣть погибшій безвременно, по пустому, талантъ ! | 
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I вотъ этотъ былъ прекрасный—умнѣйшій и добрѣйшій. | 
| Онъ кончилъ курсъ по медицинѣ въ Петербурга. Самъ 1 
| государь Николай Павловичъ былъ на экзаменѣ и по- 1 
| трепалъ его по плечу : «Порушкевичъ у меня останется— | 
| при гвардіи». Объ этомъ онъ самъ писалъ намъ. И | 
| хорошо было-бы, если бы онъ остался въ Петербурга 1 
| Но вотъ этотъ здѣшній братъ мой Василій посовѣто- | 
| валъ ему ѣхать на войну. Тогда война была съ Тур- | 
| ціей, въ 1829 году, и вотъ тотъ братъ мой, Даніилъ, | 
| и сталъ спрашивать у этого, Василія, совѣта: ѣхать j 
I ли ему на войну или нѣтъ. Василій и отписалъ ему: | 
| «ѣдь, говоритъ, тамъ даютъ двойное жалованье». Тотъ | 
| бѣдный и послушалъ этого совѣта. И умеръ отъ чумы | 
| въ Базарчикѣ. Одинъ товарищъ его (я видѣла его въ | 
| Одессѣ) разсказывалъ уже намъ послѣ: «не берегся, | 
| говоритъ, нисколько братъ вашъ, не вѣрилъ, что чума | 
| заразительна; я себѣ и смолою и прочими тамъ веще- | 
| ствами окуривался, а онъ не хотѣлъ ничего—не боялся». | 

. | Всего только два мѣсяца и былъ тамъ. Щ 
| Дядя Ириней уѣхалъ изъ Кишинева въ 1824 году. | 
| Его вызвали въ Петербургъ на чреду, чтобы архіереемъ § 
| сдѣлать. Хорошо помню я, какъ незадолго передъ выѣз- | 
| домъ, мы съ нимъ ужинали, и онъ говоритъ мнѣ : | 
| «Знаешь, Пелагея, сколько мнѣ теперь лѣтъ? Мнѣ те | 
| перь какъ разъ 40 лѣтъ». Его торжественно прово- | 
| жали. Посъѣзжались протоіереи изъ Рени, изъ Измаила | 
| проводить его. Послѣ, будучи уже архіереемъ, постоянно g 
I писалъ къ намъ — все называлъ моего мужа своимъ | 
| другомъ. Изъ Пензы прислалъ намъ на двѣ тысячи | 
| золота и серебра въ вещахъ : «пусть, говоритъ, будетъ | 
| для дѣтей Михаила Осиповича». Но мужъ мой былъ | 
| очень непрактичный человѣкъ. Все тратилъ деньги, одол- | 
| жалъ другимъ. На садъ семинарскій много собствен- | 
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| ныхъ денегъ потратилъ. A вотъ теперь видите, какъ | 
| я живу—получаю всего семь рублей въ мѣсяцъ пенсіи. | 
| Кого просить, чтобы мнѣ пенсію увеличили? Ибо мнѣ | 
| такъ трудно жить. Я уже старуха, а никто не хочетъ | 
| помочь мнѣ. А при мнѣ и дочь живетъ. А сынъ мой, | 
| священникъ, какъ вы знаете, боленъ — поврежденъ въ | 
| умѣ. А мужъ мой много трудился для семинаріи, все | 
| на нее тратилъ. Если-бы онъ былъ практикъ, то онъ | 
| могъ-бы нажиться, будучи экономомъ, какъ другіе послѣ | 
| него наживались. А между тѣмъ ему даже и службы | 
| не засчитали до утвержденія семинарій въ штатахъ. А | 
| онъ служилъ до этого 7 лѣтъ. Безвозмездно училъ | 
| нѣмецкому языку въ семинаріи и въ пансіонѣ *). А | 
| когда стали давать жалованье, то отобралъ Александръ | 
j ЕпиФановичъ, который не такъ зналъ по нѣмецки, какъ | 
| мой мужъ. Мой мужъ отлично говорилъ по нѣмецки. И | 
| семинаристы при немъ говорили по нѣмецки, ибо мой | 
| мужъ всегда съ ними разговаривалъ и училъ ихъ. А | 
| вотъ я теперь бѣдую. Ни тогда не обращали, ни теперь | 
| никто не обращаетъ вниманія на заслуги моего мужа... | 

| *) При кишиневской семинаріи — съ первыхъ годовъ — былъ | 
І учрежденъ Благородный пансіонз — для образованія юношества мѣст- jj 
I ныхъ дворянъ и чиновниковъ—съ цѣлью, главнымъ образомъ, при- | 
| готовлять въ мѣстную государственную службу переводчиковъ на | 
| языкъ молдавскій и греческій, что было тогда очень необходимо. | 
| Этотъ пансіонъ былъ подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ Семинар- 1 
| скаго начальства, но составлялъ учебное заведсніе, независимое отъ | 
| семинаріи. Въ нсмъ положено было 12 вакансій казенныхъ, а о сталь- | 
| ные воспитанники были своекоштные. Казенные обязательно должны | 
| были изучать молдавскій и греческій языки, а своекоштные осво- 1 
| бождались отъ сего обязательства и изучали только языки нѣмецкій | 
| и Францу зскій. Исторія этого учеб наго ваведенія имѣетъ большой | 
І мѣстный интересъ. | 
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Кромѣ П. В. Дыдицкой, сообщила намъ нѣкоторыя 
свѣдѣнія о Пушкинѣ и другая почтенная старожилка, 
многоуважаемая Вѣра Егоровна Бѣлююва, вдова быв-
шаго профессора кишиневской семинаріи Ал. Ив. Біьлю-
гова *). Она видѣла Пушкина еще дѣвочкой лѣтъ 8— 
10. «Разъ, помню, на Болгаріи, такъ называлась мѣст-
ность, гдѣ теперь Вознесенская церковь, въ которой 
священникомъ. протоіерей Судакевичъ, былина Пасху 
игры. Танцовали подъ волынку здѣщній мѣстный та-
нецъ «джокъ». Пріѣзжали смотрѣть на народъ въ ка-
ретахъ. Пріѣхалъ и Пушкинъ, помню, въ Фескѣ, обри-

• тый. Началъ смотрѣть и я слышала, какъ говорили : 
«вотъ какъ Пушкинъ ломается». Помню, разсказывали 
про него еще и вотъ какой случай ; на Золотой улицѣ 
былъ въ то время магазинъ модъ какой-то дамы, оа-
милію забыла. У нея была дочь, красавица. Вотъ какъ-
то разъ Пушкинъ ѣдетъ верхомъ на улицѣ съ другими, 
а дочь эта стояла въ это время на крыльцѣ. Пушкинъ 
какъ завидѣлъ ее, то верхомъ такъ прямо на крыльцо 
и въѣхалъ. Уже другіе его вывели оттуда, совсѣмъ 
перепугалъ дѣвушку. За это Инзовъ продержалъ его 
день безъ сапогъ. Инзовъ поступалъ съ нимъ по-оте
чески». 

Вотъ еще разсказы о Пушкинѣ, записанные для 
насъ бывшимъ ученикомъ кишиневской гимназіи, a нынѣ 
студентомъ кісвскаго университета Вас. Вас. Тепловымъ 
за что приносимъ ему и здѣсь глубокую благодарность. 

1) Отъ Елены Ѳед. Тепловой, рожденной Фезщ 

') Письма къ нему товарища его по первому курсу кіевской 
академіи, знаменитаго Иннокенпгія Борисова, мы напечатали въ мар
товской книшкѣ новаго историческаго журнала иКіевскаа Старина» 
за 1882 г. Тамъ же сообщены нами свѣдѣнія о Бѣлюговѣ и объ его 
семействѣ. 
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I дочери M. E. Ѳйхвалъдъ, вышедшей во второй разъ 
| замужъ за Фези *). 
| «Какъ-то молдавская барыня любила снимать свои 
| башмаки, садясь на широкій молдавскій диванъ. Пуш-
| кинъ подмѣтилъ эту наклонность барыни и стащилъ 
| однажды ея башмаки, вытащивъ ихъ тростью. Когда 
| нужно было встать, то барыня, не найдя башмаковъ и 
I не желая поставить себя въ неловкое положеніе, про-
| шлась въ чулкахъ до дверей, гдѣ Пушкинъ возвратилъ 
| ботинки по принадлежности, извиняясь въ нечаянно 
| совершенномъ имъ поступкѣ. Нужно замѣтить, что 
| тогдашній башмакъ снимался легко. Это была скорѣе 
| туФля, а не нынѣшній башмакъ, обхватывающій ногу 
| плотно и далеко выше щиколотки». 
| 2) Отъ Ж Шонина, внука Стамати: 
| «Первыя строки «Цъжт» были такъ написаны: 
| Пушкинъ отправился гулять за городъ, по направленію 
| къ нынѣшнимъ садамъ Вамандина (Лихнякевича), Ка-
| таржи и др. Въ то время здѣсь не было домовъ и весь 
| скатъ былъ занятъ лѣсомъ. Здѣсь на опушкѣ распо-
| ложились цыгане. Когда Пушкинъ подошелъ къ нимъ, 
| то къ нему бросились нѣсколько взрослыхъ цыганъ или 
| мальчишекъ, съ цѣлью или ограбить', или выпросить 
| себѣ что нибудь, что, впрочемъ, безразлично. Пушкинъ 
| перепугался и повернулъ къ городу, а дошедши до дома 
| Стамати, вбѣжалъ къ нему и быстро произнесъ: «пера 
| и чернилъ!» И здѣсь то написаны первые стихи «Цы-
| ганъ». Таково преданіе. Вѣрно или нѣтъ,—не знаю. 

| 1) Такимъ образомъ мать г. Теплова была дочерью той самой | 
| красавицы Вйхвалъдз, которою нѣкогда восхищался Пушкинъ. См. | 
| «Изъ воспоминаній Вельтмана о времени пребыванія Пушкина въ | 
І Кишиневѣ». «Вѣстникв Европы», мартъ 1881 г., стр. 225—227. 1 
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I Извѣстно, что домъ, гдѣ Пушкинъ съ особенною 1 
| пріятностью проводилъ время, былъ боярина Е. М. Вар- § 
| ѳоломея. У него была дочь красавица Пулъхергя Ею- | 
| jpotfwa. Вельтманъ въ своихъ воспоминаніяхъ, указан- | 
| ныхъ нами выше, говорить: «Магнитомъ, притягивав- | 
| шимъ на вечера къ Варѳоломею, была дочь его Пуль- | 
| херица, въ честь которой сложилась въ городѣ пѣсня, | 
| гдѣ ее величали «Кишиневскій нашъ божокъ», (стр. ^ | 
| 225-ая). Пѣсня эта—просто стихи, въ которыхъ съ | 
| претензіей на юморъ описывались личности, Фигуриро- | 
| вавшія на вечерахъ у Варѳоломея, — нѣкоторыя припи- | 
| сывали стихи эти Пушкину. Но довольно топорная | 
| композиція ихъ едва ли достойна легкой и непринужден- | 
| ной музы нашего поэта. Одну редакцію ихъ сообщилъ | 
| намъ достопочтенный кишиневскій старожилъ Конст. § 
| Лавр. Трясцовскій, нынѣшній библіотекарь кишиневской | 
| публичной библіотеки, воспитанникъ того благороднаго | 
| при семинаріи пансіона, о которомъ упомянуто нами | 
| выше. Такъ какъ это издѣліе какого то стариннаго ки- | 
| шиневскаго піиты имѣетъ дѣкоторое отношеніе къ па- | 
| мяти Пушкина, то считаемъ умѣстнымъ стихи эти | 
| привести здѣсь. Вотъ они: | 
| Музыка Варѳоломея | 
| Становись скорѣй въ кружокъ | 
| Инструменты строй скорѣе | 
| И играй на славу джокъ! | 
| Наблюдая нѣжпы связи, j 
| Съ дамой всякъ ступай любой: | 
| Въ первой парѣ Катакази | 
| Съ скромной Стамовой женой. | 
| Ты жъ возьми его супругу, | 
| Вицъ-Крупенскій отставной, | 
| Руки за-поясъ другъ другу | 
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И пляшите джокъ родной. 
Въ первой парѣ Михалаки 
Съ Богданясою ПОФТИМЪ *), 
Во вторую Сандулаки 
И мадамъ Кароя съ нимъ. 
Въ пятой парѣ для красы 
Худобашевъ съ Польхранисой— 

Бекасинные носы; 
Пульхерица—легконожка, 
Устарѣлый нашъ божокъ 
Стань—сударушка немножко 
Оттанцуй съ бабакой 2) джокъ. 

Сохранился еще стихотворный портретъ упомяну-
таго выше Худобашева. Этотъ Худобашевъ, по словамъ 
К. Л. Трясцовскаго, былъ полковникъ въ отставкѣ, ма-
ленькій, низенькій, уродливый, съ предлиннымъ носомъ. 
Неизвѣстно, составляетъ ли этотъ портретъ продолженіе 
прежнихъ стиховъ или, судя по другому размѣру, имѣетъ 
значеніе самостоятельное. Вотъ онъ: 

...Но вдругъ Каплюшка быстроногій 
Пигмей откуда ни взялся, 
И своротили всѣ съ дороги, 
Чтобъ посмотрѣть на чудеса. 
Но кто портретъ его представитъ 
И въ точности изобразись, 
Коль разсмотрѣть его весь видъ 
Всѣмъ носъ преграду ставитъ? 
Урода взять изъ обезьянъ, 
Чтобъ сдѣлать съ нимъ сравненье ясно, 

*) иПофтимз» молдавское слово, значить: прошу, милости про-
симъ, пожалуйте. 

а) Т. е. съ папашей. 

ІІШІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІІШ 

lib.pushkinskijdom.ru



*- ôa -

Надѣть парикъ, надѣть каФтанъ, 
Приставить къ мордѣ носъ ужасный... 

Вотъ пока все то, что мы могли выслѣдить и со
брать изъ области еще неизвѣстныхъ публикѣ киши-
невскихъ преданій и памятныхъ замѣтокъ о Пунікинѣ, 
хранящихся у той или другой личности, по тѣмъ или 
инымъ ея отношеніямъ къ исторіи поэта. Не будемъ и 
и впредь прекращать своихъ поисковъ и разслѣдованій 
въ этой интересной области... и если еще удастся намъ 
найти здѣсь что нибудь новое, неизвѣстное и харак
терное, будемъ очень рады подѣлиться своей находкой 
съ читателями «Историческаго Вѣстника». 

+~+€Ѳ&-
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Пушкинъ и Людмила И—зи1). 
(Изъ воспоминаній кишиневскаго старожила). 

fa>|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii|^à) 

| | | j ^ ^ ö | | r то было въ 187" году. Я отъ многихъ 
^ Е слыхалъ объ интересномъ старикѣ Гра-

довѣ, у котораго можно было многое узнать 
р ^ | р ^ т 0 д а в н о минувшихъ временахъ. Долго и 

безплодно старался я познакомиться съ 
нимъ; наконецъ, мнѣ удалось получить 

отъ одного изъ кишиневцевъ рекомендательное письмо 
къ нему. Градовъ, не смотря на свою старость, прево
сходно рисовалъ карандашемъ, и, незадолго до моей 
первой встрѣчи съ нимъ, онъ окончилъ превосходный 
ландшаФтъ, который хотѣлъ у него пріобрѣсти воспи
татель кишиневской классической гимназіи Т. Съ нимъ-то 
мы и отправились къ Градову, который въ то время 
АШЛЪ въ одномъ изъ маленькихъ домишекъ Болгарской 
Моголы. Признаюсь, что я шелъ къ Градову въ первый 
разъ не безъ страха, но когда меня представили ему, 

х) «Юдесскій Вѣстникъ», 25 мая 1880 г. № 118. 
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I то страхъ исчезъ: болѣе добродушнаго и милаго старика | 
I я еще не встрѣчалъ. | 
| Черезъ нѣсколько времени мы съ Градовымъ были | 
| величайшіе друзья. Пользуясь прекрасными майскими | 
| утрами, мы рыскали съ нимъ по всѣмъ окрестнымъ | 
| садамъ Кишинева. Градовъ былъ художникъ и поэтъ. | 
| Замѣчательныя картины, встрѣчающіяся въ окрестно- | 
| стяхъ Кишинева, быстро переходили подъ его каран- | 
| дашемъ на бумагу, а я записывалъ стихи, которые | 
| Градовъ сочинялъ всегда экспромтомъ. Очень жаль, что | 
| его стихи до сихъ поръ не проникли въ печать; они | 
| сдѣлали-бы честь любому журналу. | 
| Однажды, въ прекрасный майскій вечеръ, мы гу- | 
| ляли на городскомъ кладбищѣ. Луна мягко освѣщала | 
| ровнымъ серебристымъ свѣтомъ окружающіе предметы. | 
| Въ воздухѣ стояла глубокая тишина, изрѣдка преры- | 
| вавшаяся кое-какими звуками, доносившимися изъ го- | 
| рода. Надгробные памятники и кресты потонули въ | 
I густой зелени и какъ-бы съ молчаливымъ укоромъ | 
| глядѣли на насъ—нарушителей покоя мертвыхъ. | 
| Градовъ, вѣроятно, подъ вліяніемъ необъяснима™ | 
| жуткаго чувства, овладѣвающаго почти каждымъ чело- | 
| вѣкомъ ночью на кладбищѣ, угрюмо молчалъ и какъ-то j 
| сосредоточенно глядѣлъ впередъ. Мы пришли къ самому | 
I углу кладбища. Здѣсь были все бѣдныя могилы и оче- | 
| видно весьма древнія; нѣкоторыхъ нельзя было разгля- | 
| дѣть : надгробныя плиты вросли въ землю и покрылись | 
| павиликой и мхомъ. Почти у самой стѣны, окружающей | 
| все кладбище, лежала большая плита, повернувшаяся | 
| какъ-то бокомъ ; въ головахъ стоялъ обломанный крестъ. | 
| При свѣтѣ луны, я прочелъ ясно слѣдующую надпись на | 
| плитѣ церковно-славянскими буквами: «Здѣсь покоится | 
| прахъ рабы Божіей Людмилы, сицевая пріемлема на | 
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Я небо іануарія 27-го лѣта 1825 отъ роду 23 лѣтъ. | 
у Покойся тутъ мирно, тѣлесно; душа твоя витаетъ... | 
| (Здѣсь нельзя было разобрать одного или двухъ словъ) | 
| небесно». | 
| — Вотъ и могила замѣчательной женщины, вдругъ | 
| прервалъ молчаніе Градовъ, указывая на замѣченную | 
| уже мной могилу. | 
| — Кто-же была эта женщина? спросилъ я. | 
| — Людмила И—зи, отъ которой когда-то сходилъ | 
| съума Пушкинъ. | 
| — Неужели жизнь этой я«енщины связана съ судьбой | 
| нашего великаго поэта, а мы ничего не знаемъ объ | 
| этомъ, вскричалъ я съ удивленіемъ. | 
| — Да, связана и даже очень сильно была связана, 1 
| отвѣчалъ Градовъ, между тѣмъ до сихъ поръ мнѣ не § 
| пришлось нигдѣ встрѣтить хотя пять словъ о любви | 
| Пушкина къ этой женщинѣ, никто ничего не знаетъ о | 
| ней. Видите, прибавилъ онъ,—это служитъ доказатель- § 
| ствомъ моихъ словъ, которыя вы недавно слышали отъ | 
| меня, что у насъ очень мало интересуются жизнью и | 
| судьбой замѣчательныхъ людей. А если-бы Пушкинъ | 
| жилъ въ Западной Европѣ, то тамъ навѣрно до сихъ поръ | 
| прослѣдили-бы и описали каждый моментъ изъ его жизни. | 
| — Разскажите-же, пожалуйста, мнѣ объ И—зи, | 
| поспѣшилъ я перебить Градова, зная, что коль скоро | 
| онъ заговорилъ о нашихъ несовершенствахъ въ сравненіи | 
| съ Западомъ, то не скоро остановится. - | 
| — Съ удовольствіемъ, — отвѣчалъ Градовъ : тѣмъ j 
| болѣе, что уже мало осталось въ живыхъ тѣхъ, кото- | 
| рые знаютъ эту исторію. Слушайте-же! | 
| Мы повернули назадъ, -и Градовъ съ воодушевле- § 
| ніемъ началъ свой разсказъ. | 
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I За нѣсколько лѣтъ до ссылки Пушкина на югъ, | 
| вскорѣ послѣ назначешя генералъ-губернаторомъ Бесса- | 
| рабіи Инзова, въ Кишиневъ пріѣхалъ богатый румынъ | 
| Бо—ско. Это былъ высокій красивый мущина среднихъ | 
| лѣтъ. Будучи холостымъ человѣкомъ и обладая, какъ | 
| говорили, громаднымъ состояніемъ, онъ велъ въ Киши- | 
| невѣ роскошную и открытую жизнь. Надо при этомъ | 
| замѣтить, что Бо—ско чрезвычайно любилъ лошадей и | 
| женщинъ, въ особенности женщинъ! Не знаю, на | 
| сколько это вѣрно, но говорили, что у него былъ цѣлый | 
| сераль разныхъ женщинъ, которыхъ онъ содержалъ въ | 
| чрезвычайной роскоши. Кромѣ того, онъ былъ страстный | 
| ухаживатель за всѣми мало-мальски красивыми жен- | 
| щинами Кишинева и притомъ небезуспѣшно. Однажды, | 
| Бо—ско проѣзжалъ новаго недавно пріобрѣтеннаго имъ | 
| рысака, и такъ какъ лошадь была очень горячая и | 
| норовистая, то онъ и проѣхалъ за городъ по напра- | 
| вленію къ Боюканамъ. Въ это время подъ городомъ | 
| стоялъ таборъ кочующихъ цыганъ, мимо котораго | 
| Бо—ско пришлось проѣзжать. Таборъ былъ большой и | 
| отличался красивыми женщинами, что сразу замѣтилъ | 
| опытный глазъ Бо—ско. Подъ предлогомъ погадать у | 
| женщинъ, Бо—ско остановился у табора и вошелъ въ | 
| толпу цыганъ, показывая имъ вынутый изъ кармана | 
| кошелекъ. При видѣ денегъ, его обступилъ весь таборъ, | 
| и въ это-же время подошла вышедшая изъ шатра моло- | 
| денькая дѣвушка необыкновенной красоты. Бо—ско | 
| былъ до того пораженъ ея красотой, что забылъ о | 
| желаніи погадать и о всемъ на свѣтѣ ; онъ немедленно | 
| разузналъ, кто родители дѣвушки и предложилъ имъ | 
| за дочь громадную сумму денегъ. Хотя цыганъ и соб- | 
| лазняла большая сумма денегъ, но они ни за что не | 
| соглашались продать Бо—ско свою дочь для сераля, а | 
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I требовали, чтобы онъ женился на ней, Бо—ско раз- | 
| сердился и уѣхалъ ; но на другой день пріѣзжалъ опять, | 
1 предлагалъ большую сумму денегъ, но ничего не помо- | 
| гло. Цыгане стояли на своемъ. Почти черезъ недѣлю | 
| Бо—ско, наконецъ, согласился жениться. Вскорѣ весь | 
| Еишиневъ былъ какъ громомъ пораженъ извѣстіемъ о | 
| свадьбѣ Бо—ско. Сначала никто не вѣрилъ, но потомъ | 
| всѣ убѣдились, что Бо—ско дѣйствительно женился на | 
| цыганкѣ Шекорѣ, превратившейся въ Людмилу Бо—ско. | 
| Всѣ восхищались ея красотой, и, дѣйствительно, Людмила | 
| была очень хороша. Представьте себѣ... нѣтъ, я лучше | 
| не буду описывать вамъ ея наружности; она только | 
| потеряетъ отъ этого, но если вы можете вообразить себѣ | 
| идеальную цыганку то такова была Людмила Бо—ско. | 
I Замужемъ за Бо—ско Людмилѣ пришлось пробыть не | 
| долго. Года черезъ полтора послѣ женитьбы, Бо—ско | 
| на охотѣ неловко перепрыгнулъ черезъ оврагъ, сломалъ | 
| ногу и умеръ, не оставивъ послѣ себя никакого завѣ- | 
| щанія. Всѣ думали, что единственной наслѣдницей всего | 
| состоянія Бо—ско будетъ Людмила, но нѣтъ! Вскорѣ | 
| послѣ смерти Бо—ско, въ Кишиневъ пріѣхали его род- | 
| ственники, съ неоспоримыми доказательствами на право | 
| полученія имѣнія. Такимъ образомъ, Людмила, этотъ | 
| избалованный роскошью ребенокъ, осталась нищей. По- | 
| ложеніе было безвыходное. Кишиневскій богачъ И—зи, | 
| уже давно ухаживавшій за Людмилой, воспользовался | 
| этимъ положеніемъ и предложилъ ей руку и сердце. | 
| Хотя Людмила и не любила И—зи, но выбирать было | 
| нечего, и Людмила приняла предложеніе. | 
| Прошло два мѣсяца послѣ ихъ свадьбы, какъ въ . | 
| Еишиневъ пріѣхалъ Пушкинъ, вскорѣ сдѣлавшійся ду- 1 
| тою всего общества. Пушкина съ радостью принимали . | 
| во всѣхъ бонтонныхъ домахъ Кишинева, въ томъ числѣ 1 
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I и у И—зи. Пушкинъ, пылкій потомокъ африканца, съ | 
| перваго-же раза влюбился въ Людмилу и съ чрезвычай- | 
| ной ревностью скрывалъ отъ всѣхъ свое чувство. Я очень 1 
| подружился съ Пушкинымъ, мы вмѣстѣ съ нимъ кутили | 
| и куралесили, могу даже не хвастаясь сказать, что онъ | 
| меня очень любилъ, но между тѣмъ ни слова не гово- | 
| рилъ о своей любви къ Людмилѣ. Уже впослѣдствіи, | 
| благодаря одной случайности, я узналъ объ этомъ. | 
| Будучи съ дѣтства сильно привязанъ къ рисованію | 
| и кое что понимая въ немъ, я по обыкновенно въ одинъ | 
| хорошій лѣтній день бродилъ по окрестностямъ Киши- | 
| нева иѵ набрасывалъ все, что попадалось порядочнаго, | 
| въ свой альбомъ. Совершенно машинально я добрелъ до | 
| небольшой рощицы, которая была прежде подлѣ Рыш- | 
| кановой. Солнце сильно жарило, въвоздухѣ стояла ужас- | 
| ная духота, поэтому я сильно обрадовался тѣни и при- | 
| легъ подъ болынимъ деревомъ немного отдохнуть. Только | 
| что я началъ дремать, какъ голоса на опушкѣ рощи | 
| привлекли мое вниманіе. Не желая обнаруживать себя, | 
| я продолжалъ смирно лежать на мѣстѣ и лишь только | 
| повернулъ голову въ ту сторону, откуда былъ слышенъ | 
| разговоръ. И что же? Черезъ рощицу проходили, обняв- | 
| шись и страстно цѣлуясь, Пушкинъ и Людмила. Они | 
| меня не замѣтили и выйдя на просѣку, сѣли въ дожи- | 
| давшіяся ихъ дрожки и уѣхали. Я былъ чрезвычайно | 
| пораженъ своимъ открытіемъ. Какъ только дрожки скры- | 
| лись изъ глазъ, я поднялся и побрелъ домой. J 
| Послѣ моего открытія прошло нѣсколько дней, вте- | 
| ченіи которыхъ я не встрѣчался съ Пушкинымъ. Былъ | 
| воскресный день. Съ утра у меня сильно болѣла голова, | 
| и потому я послѣ обѣда легъ заснуть. Не успѣлъ я раз- | 
| дѣться и лечь, какъ въ мою дверь раздался сильный | 
| стукъ. Раздосадованный на непрошеннаго гостя, я надѣлъ | 
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| туФЛіі и, набросивъ на плечи халатъ, отворилъ дверь. | 
| Передо мной стоялъ Пушкинъ. | 
| — Голубчикъ мой, бросился онъ ко мнѣ,—уступи | 
| для меня свою квартиру до вечера. Не разспрашивай | 
| ничего, разскажу послѣ, а теперь некогда, здѣсь ждетъ | 
| одна дама, да вотъ я введу ее сейчасъ сюда, вскричалъ | 
| онъ и бросился къ дверямъ. | 
| — Пушкинъ подожди, ради Бога, произнесъ я, ста- | 
I раясь его удержать, но уже было поздно. Онъ отворилъ | 
1 дверь, и въ комнату вошла стройная женщина, густо | 
| окутанная черной вуалью, въ которой я однако съ пер- | 
| ваго взгляда узналъ Людмилу. Положеніе мое было болѣе | 
| нежели щекотливое: я былъ, какъ уже выше замѣтилъ, | 
j въ домашнемъ дезабилье. Схвативъ сапоги и лежавшее | 
| на стулѣ верхнее платье, я стремглавъ бросился изъ | 
| комнаты, оставивъ ихъ вдвоемъ. | 
| Впослѣдствш все объяснилось. Пушкинъ и Люд- | 
| мила гуляли вдвоемъ въ одномъ изъ расположенныхъ | 
| въ окрестностяхъ Кишинева садовъ. Въ это время маль- | 
| чикъ, бывшій постоянно при этихъ tête à tête на сто- | 
| рожѣ, далъ имъ знать, что ѣдетъ И—зи, который уже | 
| давно подозрѣвалъ связь Людмилы съ Пушкинымъ и | 
| старался поймать ихъ вмѣстѣ. Пушкинъ, испугавшійся | 
| не за себя, а за Людмилу, ускакалъ съ ней съ другой § 
| стороны и чтобы запутать преслѣдователей, привезъ ее | 
| ко мнѣ. Однако это не помогло. На другой день И—зи | 
| заперъ Людмилу на замокъ и вызвалъ Пушкина на j 
| дуэль, которую Пушкинъ принялъ. Пушкинъ цросилъ | 
| меня быть секундантомъ. Дуэль назначена была на слѣ- | 
| дующій день утромъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь садъ | 
| Роман дина, но о предстоящей дуэли кто-то донесъ гене- | 
| ралъ-губернатору Инзову, который приказалъ явиться | 
| Пушкину и И—зи. 1 
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| Пушкину Инзовъ приказалъ вести себя болѣе при- | 
| лично, не принимать вызововъ на дуэли и арестовалъ | 
| его на десять дней на гауптвахтѣ, а И—зи вручилъ | 
| билетъ, въ которомъ значилось, что ему разрѣшается g 
I выѣздъ заграницу вмѣстѣ съ женой на одинъ годъ. | 
| И—зи понялъ намекъ и на другой день выѣхалъ съ | 
| Людмилой изъ Кишинева. Такимъ образомъ дуэль не | 
| состоялась. | 

| Пушкинъ догло тосковалъ по Людмилѣ и утѣшился | 
| только съ переѣздомъ въ Одессу въ 1823 году, когда | 
| его назначили чиновникомъ канцеляріи намѣстника Бес- | 
| сарабіи и новороссійскаго генералъ-губернатора граоа | 
| М. С. Воронцова. | 

| Не такова была судьба несчастной Людмилы. Послѣ | 
| исторіи съ Пушкинымъ мужъ началъ сильно ее при- | 
| тѣснять; она получила чахотку и умерла въ Кишиневѣ, | 
| куда они возвратились послѣ отъѣзда Пушкина въ Одессу. | 
| Кромѣ того на нее сильно подѣйствовалъ слухъ о но- | 
| вомъ увлеченіи Пушкина г-жей Ризничъ въ Одессѣ. | 

| Людмила имѣла большое вліяніе на творческій духъ | 
| Пушкина. Подъ вліяніемъ этой прелестной цыганки | 
| Пушкинъ изучалъ бытъ цыганъ, массами бродившихъ | 
| тогда по Бессарабіи. Его «Цыгане» были плодомъ любви | 
| къ Людмилѣ, которую онъ увѣковѣчилъ въ образѣ Зем- | 
J Фиры, | 

| Передъ смертью Людмила не скрывала своей искрен- | 
| ней и горячей любви къ Пушкину, что дало ему поводъ | 
| вложить въ уста ЗемФиры слѣдующія слова: | 

| Старый мужъ, грозный мужъ, | 
| Рѣжь меня, жги меня — 1 

lib.pushkinskijdom.ru



I — 92 — j 
ІІІІ:ІІІІ!І§ІІІІШІІІІІІІ!ІІІІІ;ІІІІІІІІ:І^ 

Я тверда, не боюсь 
Ни ножа, ни огня. 
Ненавижу тебя, 
Презираю тебя. 
Я другаго люблю, 
Умираю любя! 

<9L Жре,—§о&ъ. 
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Кишинѳвъ 21 мая 1)-

одячія, въ Кишиневѣ преданія о пребываніи 
здѣсь Пушкина обратились въ легенды, иногда 
довольно безобразныя; воспоминанія преи
мущественно останавливаются на острыхъ 
словахъ поэта, когда-то, будто-бы, ска-

занныхъ имъ, а въ сущности, конечно, никогда имъ 
не произносившихся, такъ-какъ приписываемый ему 
quasi остроумныя изрѣченія выражаются, большею час
тно, въ плоскихъ, а иногда и совсѣмъ глупыхъ дву-
и-четырехстишіяхъ. Современники Пушкина всѣ уже 
перемерли, да и отъ тѣхъ, которые оставались еще до 
недавняго времени, мало можно было узнавать досто-
вѣрнаго; они слыхали, въ свое время, что какой-то 
«сочинитель» Пушкинъ является въ обществѣ, преиму
щественно военномъ, (тогда были здѣсь: извѣстный 
генералъ Орловъ, Раевскій, Липранди, Вельтманъ ицѣ-
лый отрядъ оФицеровъ такъ называемой муравьевской 

) «Новороссійскій Телеграфъ», 22 мая 1880 г., № 1576. 
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| роты колоновожатыхъ,—впослѣдствіи генеральный штабъ, | 
| занимавшиеся съемкою на карту Бессарабіи), знали, что | 
j онъ бываетъ въ нѣкоторыхъ домахъ тогдашняго вые- | 
| шаго и образованнѣйшаго общества: князей Инсиланти, | 
| губернатора Катакази, вице-губернатора Крупенскаго, у | 
| помѣщика Ралли, (котораго въ народѣ называли просто: | 
| г. ЗамФираки—отъ имени ЗамФііръ, Захарій); знали также h 
| что этотъ «сочинитель» весьма дерзкій господинъ и | 
| забіяка, особенно съ людьми не своего кружка,—и больше | 
1 ничего; впослѣдствіи уже, когда слава Пушкина раз- | 
| рослась до тѣхъ размѣровъ, какихъ заслуживалъ его | 
| геній, эти послѣдніе могиканы изъ его современниковъ | 
| начали вспоминать, что они-де играли съ нимъ на | 
| бильярдѣ въ трактирѣ грека Антонія (этотъ трактиръ | 
| иногда посѣщалъ Пушкинъ; онъ уже перестроенъ и въ | 
| немъ помѣщается едва-ли не казарма), итамъонъ вы- | 
| кинулъ де-такую-то штуку, и придумывалась штука | 
| чрезвычайно глупая. | 
| Въ тѣхъ семействахъ,которыя, посѣщалъ Пушкинъ | 
| не сохранилось никакихъ преданій о поэтѣ; домъ-же, | 
| въ которомъ онъ жилъ (у генерала Инзова) и тѣ сады | 
| и виноградники, окружавшіе домъ, о которыхъ упоми- | 
| наетъ Пушкинъ въ своихъ письмахъ изъ Бессарабіи и | 
| намекаетъ въ нѣкоторыхъ изъ своихъ стихотвореній, | 
| постигла участь тѣхъпамятниковъ,надъ которыми судьба | 
| иногда играетъ шутку. Сады и ограды исчезли уже лѣтъ | 
| тридцать тому назадъ, но еще лѣтъ за десять до на- | 
| стоящаго времени, среди пустыря, на одномъ изъ воз- | 
| вышеній нижней части города, торчалъ полуразваленный | 
I двухъ-этажный домъ «Инзова», по периламъ лѣстницы | 
I еще можно было, съ опасностью, взбираться въ угло- | • 
I вую, выходившую на западъ окнами, комнату, гдѣ жилъ | 
| великій воспитатель нѣсколькихъ поколѣній; можно было | 
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I читать тысячи надписей, испещрявшихъ бѣлыя стѣны j 
| этой комнаты, - надписей, большею частію, нелѣпыхъ | 
| и даже пошлыхъ. Домъ принадлежалъ не Инзову, а бояру 1 
| Доничу, который, уѣхавъ заграницу, оставилъ его на | 
| произволъ судьбы; но, въ послѣднее время, нашлись на- | 
| слѣдники, домъ продали на сломъ, и памятникъ пре- | 
| быванія Пушкина въ Кишиневѣ разнесенъ по камню; | 
| мѣсто же куплено городомъ, который выстроилъ на немъ... | 
| конюшни для гусарскаго полка и получаетъ съ нихъ | 
| доходъ. Теперь, на мѣстѣ тѣхъ садовъ, гдѣ Пушкинъ | 
| обдумывалъ свою чудную поэму «Цыгане», ржутъ ло- | 
| шади и раздается руготня конюховъ Стоитъ ли быть | 
| у насъ великимъ человѣкомъ ! | 
| Да, Пушкинъ —и конюшня,- это стоитъ знамени- | 
| таго «Шекспиръ и сапоги» ! | 

I ЛИ. & I 
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Нѣсколько словъ объ А. С. Пушкинѣ *). 

m Щ llllllllllîllllllllfllllllllIlTlIIIIIIIII^I 

m итателямъ, конечно, извѣстно, что въ 
1821 году въ княжествахъ Молдавіи и 

|k Валахіи вспыхнуло возстаніе грековъ. По-
'А слѣ разбитія этеристовъ-грековъ иодъ Дра-

гашанами и Скулянами большая часть жи-

^лІІМІІЩІІІІІІІІІІІІІІШІІІ 

телей Яссъ бѣжала одни въ Буковину, другіе въ Бессара-
бію, гдѣ нашли безопасное убѣжище. Нынѣшній молдав-
скій писатель Константинъ Негруцци съ отцомъ своимъ 
тоже перешелъ въ Бессарабію; зиму они прожили въ Хо-
тинѣ, а на лѣто переѣхали въ Кишиневъ, чтобы повстрѣ-
чаться съ родственниками, друзьями и знакомыми, бѣ-
жавшими, какъ и они, изъ Молдавіи. Пустынный и ти-
хій Еишиневъ вдругъ оживился и сталъ шумнымъ. Кй-
шиневъ въ то время переполнился людьми, которые жили 
изо дня въ день, которые не знали воротятся-ли они 
къ своимъ очагамъ; эти люди, благодарившіе небо, что 
спасли свою жизнь, свыклись съ мыслью, что, по воз-

1) Кессарабскія областным вѣдомости № 44, 29 октября 1866 г. 
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I вращеиіи im родину, они найдутъ только одно пепелище; | 
| не занятые ыикакимъ дѣломъ, они рѣшились заглушить | 
| свои страданія пріятнымъ и веселымъ препровожденіемъ | 
| времени; такимъ образомъ они старались забыть свое | 
| несчастье. Поэтому только и слышно было о гуляньяхъ, | 
| музыкальныхъ вечерахъ, обѣдахъ, любовныхъ интри- | 
| гахъ. | 
| Во всемъ этомъ обществѣ эмигрантовъ и тузем- | 
I цевъ, говорить г. Негруцци, *) только двѣ личности | 
| произвели на него неизгладимое впечатлѣніе. Одна лич- | 
| ность это былъ молодой человѣкъ средняго роста, носив- | 
| шій красную Феску (колпакъ), другая—была молодая, | 
| статная, высокая дѣвушка,2) всегда накрывавшая голову | 
| черною шалью ; Негруцци ежедневно встрѣчалъ ихъ въ | 
| городскомъ саду. Позже г. Негруцци узналъ, что моло- | 
| дой человѣкъ, въ красной Фескѣ, былъпоэтъ А. Пушкинъ, | 
| этотъ россійскій Байронъ прибавляетъ г. Негруцци, а | 
| молодая женщина съ шалью, которую всѣ называли пре- | 
| красною гречанкою, была бѣжавшая изъ Яссъ курти- | 
J занка, по имени Калипсо 3). — Она постоянно ходила | 
| одна ; только Пушкинъ подходилъ къ ней, когда встрѣ- | 

| *) Сочиненіе Негруцци на молдованскомъ языкѣ «Пакатяле ти- | 
| нерециловъ» (Грѣхи молодости), Яссы, 1857 г. | 
| 2) Въ напечатанной въ j\&: 8 и 9 «Русскаго Архива» за этотъ | 
і годъ статьи «изъ дневника и воспоминаній Липранди» видно, что Ка- § 
| липсо Полихрани была чрезвычайно маденькаго роста съ едва замѣт- | 
| ною грудью-, длинное сухое лицо, всегда, по обычаю нѣкоторыхъ | 
| мѣстъ Турціи, нарумяненное, огромный носъ какъ-бы сверху до низу | 
| раздѣлялъ ея лицо и. т. д. | 
| *) Изъ дневника Липранди видно, что Калипсо была не курти- | 
| занка изъ Яссъ, a бѣжала изъ Константинополя въ началѣ въ Одессу | 
| и около половины 1821 года поселилась въ Кишиневѣ съ матерью | 
| своею, вдовою логофета-, мать ея была очень бѣдная женщина, поте- | 
| рявшая все, что имѣла во время бѣгства. Калипсо радушно прини- | 
| мала у себя. Она пѣла на восточный тонъ, въ носъ -, это очень за- | 
| бавляло Пушкина, въ особенности турецкія, сладострастный, вауныв- | 
| ныя пѣсни съ акомпаниментомъ глазъ, а иногда жестовъ. | 

ІІІІІІІІІІІі|іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІУ 

lib.pushkinskijdom.ru



- fld - I 

I чалъ ее въ саду. — Калипсо знала только по гречески | 
| и румынски, языки, которыхъ не понималъ Пушкинъ, по | 
| этому неизвѣстно, какъ они объяснились между собою. | 
| Но, прибавляетъ г. Негруцци, 22 лѣтній возрастъ поэта | 
j и 18 лѣтній возрастъ молодой дѣвушки не ішѣли не- | 
| обходимости въ болыномъ пониманіи. | 
| Пушкинъ, по словамъ г. Негруцци, любилъ его § 
| и находилъ особенное удовольствіе поправлять ошибки, | 
| которыя дѣлалъ г. Негруцци говоря съ нимъ по Фран- | 
| цузскщ иногда Пушкинъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ и | 
| слушалъ, какъ г. Негруцци говорилъ съ Калипсо по | 
| гречески; потомъ декламировалъ какіе нибудь изъ сво- | 
| ихъ стиховъ и самъ же переводилъ ихъ на Француз- | 
| скій языкъ г-ну Негруцци. | 
| Скоро г. Негруцци выѣхалъ изъ Кишинева и весною | 
| 1823 года возвратился въ Молдавію, не видѣвши болѣе | 
| Пушкина и ничего не слышавши о прекрасной гречанкѣ. | 
| Далѣе говоритъ г. Негруцци, что иногда, когда онъ про- | 
| читывалъ стихотворенія великаго русскаго поэта, и въ § 
У особенности его «черную шаль»— это стихотвореніе,на- | 
| рочно написанное Пушкинымъ для молодой дѣвушки, *) | 
| вспоминалъ объ этой прекрасной, съ ангельскимъ ли- | 
| цомъ, женщинѣ и желалъ знать, что сталось съ ней | 
| Въ одинъ изъ ноябрьскихъ темныхъ и дождливыхъ | 
| вечеровъ 1824 г. въ ворота монастыря Нямцо (въ Мол- | 
| давіи) постучался молодой человѣкъ, который просилъ | 
| позволенія войти въ монастырь. Одежда его совершенно | 
| промокла, и онъ самъ имѣлъ страшно усталый видъ. | 
| Привратникъ принялъ его, отвелъ ему квартиру и на | 
| слѣдующій день, по его просьбѣ, представилъ началь- | 

| 1) Изъ той же статьи, напечатанной въ «Русскомъ Архивѣ» видно | 
| что Калипсо пріѣхала въ Кишиневъ послѣ этеріи въ половинѣ 1821 | 
| хода, а «(черная шаль»-написана въ октнбрѣ 1820 г. | 
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нику монастыря. Молодой человѣкъ, сказавши игумену, 
что онъ человѣкъ чужой и сирота, изъявилъ желаніе 
постричься въ монахи. Игуменъ назначилъ его въ по
слушники къ старому пустыннику—келіоту, который 
жилъ внѣ монастыря, въ горахъ; тамъ молодой чело-
вѣкъ пробылъ три года въ полнѣйшемъ смиреніи и уеди-
неніи. Въ одно утро постучался къ нему пустынникъ 
изъ сосѣдней кельи; но видя, что послѣдній не отвѣчаетъ, 
пошелъ посмотрѣть что онъ дѣлаетъ ; вошелъ въ келью 
и увидѣлъ, что послушникъ спить вѣчнымъ сномъ. 

Во время похоронъ нашли на груди бывшаго по
слушника записку, въ которой написано было слѣдующее: 
Согрѣшила я, Господи, я недостойна смотрѣть на небо; 
Господи, прости и помилуй грѣшную Калипсо.» 

Черепъ прекрасной гречанки г. Негруцци видѣлъ 
въ монастырскихъ катакомбахъ. 

- ^ •^ -
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Нѣсколько словъ о прѳбываніи 
Пушкина въ г. Кишинѳвѣ. 

(Корр. Новор. Вѣд. *)• 

| | ушкинъ, во время своего пребыванія въ 
І| Кишиневѣ, въ 1821 г., находился подъ 

ill извѣстнымъ руководствомъ бывшаго бес-
сарабскаго губернатора Инзова, въ домѣ 
котораго имѣлъ свою квартиру. Хотяэтотъ 

* домъ существующій и до сихъ поръ, быль 
принадлежностью частнаго владѣльца, но со времени 
квартированія въ немъ генерала Инзова и Пушкина, 
онъ и по сіе время именуется, то домомъ Инзова, то 
домомъ Пушкина. Въ послѣднее время, нѣкто изъ тури-
стовъ, посѣтивъ развалины этого дома и обративъ вни-
маніе на стѣны, исписанныя большей частью безграмот
ными подписями, написалъ на нихъ слѣдующее: 

и 50. 
О Новороссійскіп Вѣдомости 1869 г., 29 и 30 ноября, №№ 49 
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I Здѣсь жилъ маститый генералъ, | 
| Врагъ шумныхъ пиршествъ и забавы, | 
| Здѣсь русскій геній отдыхалъ, | 
| Стяжалъ вѣнокъ нородной славы, | 
| Его и шкѳльникъ память чтитъ, , | 
| И часто, преклоня колѣна, | 
| Рукою дѣтскою на стѣнахъ | 
| Здѣсь имя генія чертитъ. | 
| 0 жизни Пушкина въ Кишиневѣ писали многіе, но | 
| такъ какъ въ тѣхъ статьяхъ не обошлось безъ про- | 
1 пусковъ, то поэтому мы намѣрены, въ дополненіе къ 1 
| матеріаламъ біограФІи Пушкина, передать разсказъ одного 1 
1 изъ кишиневскихъ старожиловъ. | 
j Почтенный разскащикъ намъ говорилъ: «Отецъ мой | 
| былъ на службѣ при генералъ-лейтенантѣ Инзовѣ, когда | 
| Пушкинъ прибылъ въ Кишиневъ на службу. Наши пред- | 
| положенія, что Пушкинъ прибылъ на службу, были | 
1 основаны именно на томъ, что Инзовъ отвелъ ему квар- | 
| тиру въ занимаемомъ имъ домѣ. На первыхъ-же порахъ | 
| Пушкинъ сошелся съ военными офицерами генеральная | 
| штаба и большую часть времени проводилъ въ ихъ кругу. | 
| Картежная игра была тогда въ Кишиневѣ въ болыномъ | 
| ходу: банкъ, штосъ, экарте и разоряли и обогащали | 
| многихъ. | 
| Страсть къ картамъ овладѣла Пушкинымъ: гоня- | 
1 ясь за болынимъ выигрышемъ, онъ проигрывалъ послѣд- [ 
| нія деньги. | 
| Пушкину приписывали много странностей, но эти | 
| странности, какъ потомъ объяснилось, не были такъ | 
I странны, какъ казались съ перваго раза. Изъ числа j 
| многихъ приведу слѣдующій: однажды видѣли, какъ | 
| Пушкинъ шелъ по городу безъ шапки, т. е. не имѣлъ | 
| ее ни на головѣ, ни въ рукахъ. Не правда-ли ориги- | 
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нально. Между тѣмъ поводомъ къ этому было слѣдую-
щее обстоятельство. Пушкину пришлось играть всю ночь 
и проиграться до копѣйки. Воротясь съ разсвѣтомъ на 
свою квартиру, онъ зашелъ въ бакалейную лавку купца 
Петрова и потребовалъ вина. Нужно было заплатить, 
а денегъ не было; тогда Пушкинъ предложить хояину 
послать съ нимъ на квартиру прикащика за получе-
ніемъ денегъ. 

— Ничего, будетъ за вами, сказалъ хозяинъ, вы не 
захотите нашего. 

— Да вѣдь вы меня не знаете. 
— Ёакъ не знаемъ—вы господинъ Пушкинъ. 
— Что я Пушкинъ—вы это знаете, но дѣло въ томъ: 

отдамъ-ли я вамъ деньги, этого навѣрно вы никакъ не 
можете знать, отвѣчалъ Пушкинъ, и съ этими словами, 
снялъ съ себя Фуражку и положилъ ее предъ купцомъ; 
потомъ сказалъ слѣдующее: «Замѣтно вы, г-нъ Петровъ, 
хотите дѣйствовать противу собственныхъ убѣжденій. 
Вѣдь вы очень хорошо знаете принятое всѣми народами 
правило: почитай всѣхъ честными и живи со всѣми 
какъ съ плутами, а потому, прибавилъ Пушкинъ, ука
зывая на Фуражку, я вамъ оставляю ее въ обезпеченіе. » 

Куконицы (дѣвицы) разсказывали потомъ въ своихъ 
семейныхъ кругахъ, какъ Коконашъ (молодой баринъ) 
Пушка (ружье) прогуливается по городу безъ Кушмы 
(шапки). Куконицы того времени не чета теперешнимъ. 

Куконицы прежняго времени были дѣтски наивны: 
онѣ, не стѣсняясь, обращались къ Пушкину съ пред-
ложеніемъ: напишите мнѣ стишекъ, и онъ удовлетво-
рялъ ихъ желаніе. 

Не смотря на то, что Пушкинъ не получалъ въ 
это время ни откуда денегъ, онъ былъ всегда въ обще-
ствѣ веселъ и часто рѣзвъ до ребячества; когда-же 
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| ч бывало у него заведутся деньги, то карты, какъ я ска- | 
| залъ, были однимъ изъ лучшихъ его удовольствій. Онъ | 
| тогда оставлялъ аристократически кругъ и, въ обще- | 
| ствѣ средйяго полета, просиживалъ за картами цѣлыя | 
| ночи. На одномъ изъ этихъ вечеровъ металъ банкъ одинъ | 
| оФицеръ генеральнаго штаба 3"*. Игра шла сперва спо- | 
1 койно, когда-же нѣсколько картъ Душкина были убиты | 
| сряду тогда онъ потребовалъ карты у банкомета, пере- | 
| тасовалъ ихъ, поставилъ удвоенный кушъ, примазалъ | 
1 къ этому свой проигрышъ — но карта его была снова | 
| убита. Пушкинъ остановился и, обращаясь къ участво- | 
| вавшимъ въ игрѣ, сказалъ: | 
| — Дѣло то, какъ видно по всему, дрянь и не слѣ- | 
| довало-бы платить за подобнаго рода проигрыши... | 
| Съ этими словами онъ бросилъ проигранный деньги | 
| на столъ. Эти слова, сказанныя Пушкинымъ при дру- | 
| гихъ ОФИцерахъ—понтерахъ, прямо въ глаза 3**, раз- | 
| неслись по городу и были причиною насмѣшекъ надъ 3**. | 
| Слова «дѣло дрянь» вошли въ поговорку, и 3** вызвалъ | 
| Пушкина на поединокъ, назначивъ для того «Малину», | 
| одну изъ мѣстностей за городомъ. | 
| Пушкинъ былъ отъ природы не трусливъ, и это | 
1 чувство онъ старался въ себѣ воспитывать. У него въ | 
| записной книгѣ было записано слѣдующее правило: 1 
1 «Старайся испытать ne трусъ-ли ты, если нѣтъ^ то | 
1 старайся укрѣплять врожденную смѣлостъ частымъ | 
1 обращенгемъ съ непріятелемъ. » Въ квартирѣ своей, въ | 
| домѣ Инзова, Пушкинъ обыкновенно стрѣлялъ въ цѣль, | 
| начерченную углемъ на стѣнѣ. | 
| Обратимся къ разсказу о дуэли. | 
| На другой день 3 . . . съ тремя секундантами уже | 
J ждалъ на условленномъ мѣстѣ; вдали показался Пуш- I 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІ^ 

lib.pushkinskijdom.ru



I — 104 — У 
!1.:ііі:і!іІі:ІІІ!ІІІ!іііІІ!іІІ!ііііІіІ:іІІІІІ!|і:ііі!аІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІ!ІІІІІі!Ш^ 

1 кинъ съ одннмъ только секундантомъ. Онъ шелъ тихими | 
| шагами съ Фуражкою въ рукѣ. Въ Фуражкѣ были у пего | 
1 черешни, которыя онъ самъ ѣлъ и предлагалъ по вре- | 
| менамъ своему спутнику... Наконецъ противники при- | 
I близились другъ къ другу. Пушкинъ измѣрилъ глазами | 
| 3 . . . и когда было отсчитано двѣнадцать шаговъ, Пуш- | 
| кинь сталъ на указанное мѣсто. Безпечно взглянувъ | 
| на противника и выплюнувъ косточку черешни, онъ | 
| подалъ знакъ къ началу. 3 . . . сталъ наводить писто- | 
1 летъ. Пушкинъ стоялъ какъ вкопанный. 3 . . . снова | 
| сталь прицѣливаться... Хладнокровіе Пушкина и въ эту | 
| минуту было изумительное Выстрѣлъ раздался | 
| пуля пролетѣла мимо. Противникъ уставилъ глаза на | 
| Пушкина, который не перемѣнялъ своего положенія. | 
| — Что? спросилъ Пушкинъ, довольны-ли вы? | 
| 3 . . . , вмѣсто отвѣта и не требуя выстрѣла, бро- | 
| сился къ Пушкину съ намѣреніемъ обнять его, но | 
| Пушкинъ, уклоняясь отъ объятій, сказалъ: | 
| — Къ чему?... это лишнее—и послѣ этихъ словъ | 
| сталъ удаляться. | 
| Положеніе 3 . . . въ эту минуту было очень стран- | 
| ное. Онъ пошелъ вслѣдъ за Пушкинымъ и что-то гово- | 

- | рилъ ему, но замѣтивъ, что Пушкинъ не обращаетъ | 
| на его слова вниманія, мало по малу отставалъ и по- | 
| воротилъ въ другую сторону. | 
| Этотъ поединокъ тогда-же сдѣлался сказкою города, | 
| и поведеніе Пушкина въ этомъ случаѣ чрезвычайно | 
I подняло его въ общественномъ мнѣніи. ' Въ обществѣ | 
I слышались слѣдующія Фразы. | 
| — Вызовъ былъ глупостью и глупостью окончился... | 
| — Несчастье столько же вразумляетъ человѣка безъ | 
| правилъ, сколько паденіе вразумляетъ слѣпца, потеряв- | 
| шаго свою палку. | 
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| — Мы Философами становимся только въ тѣхъ дѣ- | 
I лахъ, которыя къ намъ не относятся... | 
| — Люди не подозрѣваютъ сколько надобно ума и | 
| разсудка, чтобы никогда не дѣлатъ глупостей. | 
| — Сдѣланная глупость была слѣдствіемъ желанія 3. . . | 
| прослыть честнымъ человѣкомъ. | 
| — Прослыть честнымъ человѣкомъ, чтобы удобнѣе 1 
| плутовать... и проч... и проч... _ 1 
| Генералъ Инзовъ, когда доложили ему объ этомъ | 
| нроисшествіи, потребовалъ къ себѣ Пушкина. Въ какихъ | 
| выраженіяхъ представлялъ Пушкинъ свои оправданія, и | 
| что отвѣчалъ на нихъ Инзовъ—никто объ этомъ не зналъ. | 
| Разсказанный здѣсь случай о поединкѣ Пушкина | 
| съ 3 . . . , о которомъ всѣ тогда же знали и говорили— | 
j есть только одна лицевая сторона медали. — Что же | 
| было на оборптѣ?... Ботъ объ этомъ-то хотя и было | 
| извѣстно, но не многимъ. | 
| Пушкинъ, послѣ сказанныхъ словъ за картами | 
| «дѣло дрянь», на другое утро сидѣлъ на своей квар- j 
| тирѣ и по обыкновенію упражнялся въ стрѣльбѣ въ | 
| цѣль, какъ зашелъ къ нему 3 . . . | 
| — Такъ дѣло-то дрянь? — проговорилъ 3 . . . , уста- j 
| вивъ сверкающіе глаза на Пушкина. | 
| — Проѣхала! — крівнувъ головою, отвѣчалъ Пушкинъ. § 
| — Для васъ это можетъ быть и такъ; говорилъ 3 . . . , | 
| понижая голосъ, но поймите, Александръ Сергѣевичъ, | 
| мое положеніе... моя запятнанная честь!... | 
| — Запятнанная честь? Прервалъ, улыбаясь Пушкинъ. | 
| Да это давно извѣстно, чтъ нѣтъ микроскопа, который g 
| бы такъ увеличивала какъ глаза человѣка, когда онъ | 
| разсматриваетъ самого себя... Ну запятнанная честь и 1 
| что дальше? | 
| — Пятно необходимо омыть! | 
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1 — He шампанскимъ-ли ? Да у меня вотъ тутъ-то | 
1 пустота, лроговорилъ Пушкинъ, ударяя по своему кар- | 
| ману, пустота степей аФриканскихъ... | 
1 — Это не шампанскимъ омывается, отвѣчалъ 3 . . . , | 
| приподнявъ голосъ. | 
| — Ужъ, конечно, если не шампанскимъ, то кровью, | 
| сказалъ улыбаясь Пушкинъ, но во всякомъ случаѣ | 
| предварительно полюбуйтесь, какъ моя пуля мнѣ но- | 
| слушна. Вслѣдъ за этими словами выстрѣлъ раздался — | 
| пуля попала въ цѣль. | 
| — Каково? спросилъ Пушкинъ. | 
| — Оно-то такъ, А. С, отвѣчалъ 3 . . . , но это соб- | 
| ственно дѣлаетъ только честь вамъ. | 
| — 0! когда идетъ дѣло собственно о вашей чести, | 
| то за чѣмъ же дѣло стало, будемъ стрѣляться. | 
| — Но я въ не такой мѣрѣ золъ на васъ, А. С, | 
| чтобы дѣло могло дойти до серьезнаго. | 
| — Что вамъ пуля страшна, то это давно мнѣ из- | 
| вѣстно—,сказалъ Пушкинъ. | 
| 3 . . . опустилъ голову и молчалъ. | 
| — Такъ какимъ же образомъ вы хотите безъ выстрѣла | 
| омыть кровью противника запятнанную честь свою ?. . . | 
| 3 . . . не отвѣчалъ. | 
| Тутъ Пушкинъ, плюнувъ, проговорилъ: я ровно | 
| ничего не понимаю, чего вы отъ меня хотите. | 
| 3 . . . поднялъ смущенные глаза на Пушкина, по- | 
| томъ замѣтно что-то хотѣлъ сказать и снова опустилъ | 
| ихъ... | 
| — Понятно, сказалъ Пушкинъ, подходя къ 3 . . . , мы | 
| стрѣляемся. Я вызовъ вашъ принимаю. Попадете ли вы | 
| въ меня или не попадете, это для меня ровно ничего не | 
| значитъ, но для того, чтобы въ васъ было больше смѣ- | 
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| лости, предупреждаю: стрѣлять въ васъ я совершенно | 
| не намѣренъ... Согласны? | 
| Какъ вели себя противники во время дуэли, чита- | 
| тель уже знаетъ. | 
| На аудіенціи у Инзова Пушкинъ и 3 . . . изложили | 
| сущность этой дуэли и потомъ, когда Пушкинъ посѣ- | 
| тилъ семейство бояра Варфоломея, онъ, не стѣсняясь g 
I въ присутствіи гостей, говорилъ : «Кишиневскій воздухъ | 
| замѣтно вредно на меня дѣйствуетъ: по совѣту моего | 
| старшаго доктора (такъ Пушкинъ называлъ генерала | 
| Инзова) мнѣ необходимо прожить нѣкоторое время го- | 
| раздо южнѣе». — И дѣйствительно Инзовъ, не желая | 
| оставлять дѣло о поединкѣ безъ послѣдствій, удалилъ | 
| Пушкина на югъ Бассарабіи въ г. Аккерманъ, вмѣнивъ | 
| ему эту ссылку въ наказаніе. | 
| По возвращеніи Пушкина въ Кишиневъ, ходило по | 
| рукамъ стихотвореніе, написанное къ картамъ, которое | 
| приписывали Пушкину. Оно озаглавлено: «Къ новой | 
| Армидѣ.» 1 
| Вотъ нѣсколько сохранившихся строкъ: | 
| Ты своенравна, непослушна, | 
| Ты искусительно мила; | 
| Ты какъ ребенокъ простодушна | 
| И какъ тигрица въ клѣткѣ зла. | 
| Твой поцѣлуй искаріотскій, | 
| Скажи, кого не продавалъ, | 
| И кто тебѣ не отдавалъ | 
| Своей послѣдней пищи плотской | 
I За обольстительный твой взглядъ, | 
| За подложливое вниманье | 
| 0 ! неподкупное созданье! | 
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I Армида новая! доколѣ 
I Съ своимъ магическимъ жезломъ 
| Ты будешь рѣять въ дерзкой волѣ 
1 Подъ человѣческимъ челомъ. 

| Слѣдующее за симъ стихотвореніе приписываютъ 
| тоже Пушкину. Прежде чѣмъ приведемъ его, необхо-
| димо сказать, что на вечерахъ у бояра ВарФоломея, 
1 у котораго Пушкинъ бывалъ очень часто^ въ ан-
1 трактахъ между танцами обыкновенно пѣлись молдав-
| скія пѣсни, при акомпаниментѣ скрипокъ, кобзъ и 
| тростянокъ. Эти тростянки Пушкинъ тогда же назвалъ 
| цѣвницами, встрѣчаемыми въ живописи и ваяніи. На 
| одномъ изъ такихъ вечеровъ дѣвица Пульхерица, *) 
| дочь хозяина, жемчужина кишишвшш кукотцъ, какъ 
| называлъ ее тогда Пушкинъ, предложила ему написать 
| ей стихи, въ которыхъ-бы ни словомъ не упоминалось 
| о любви. Это стихотвореніе приводимъ цѣликомъ: 

| Куконица — Пульхерица ! 
| Я стою передъ тобой 
| Съ полусонного цѣвницей, 
| Со полумрачной головой. 
| Наслажденья въ жизни шуткой 
| Пролетаютъ близь меня. 
| Я безмолвной незабудкой 
| Сохну въ книгѣ бытія. 
1 Здѣсь на балѣ всѣ мнѣ чужды 
I На лицѣ моемъ печать 
| Горькой думы, тяжкой нужды. 
I Вамъ ли радостнымъ понять 
| Этой грусти тяготыню? 
| Всѣхъ равно караетъ рокъ 
| И нагорную твердыню, 
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I И пустынный стебелекъ, I 
I Но для счастья чужды слезы | 
| Чуждо горе сироты, | 
| Какъ дыханье дольней розы | 
| Для ЭФирной высоты. | 
| Къ этимъ двумъ стихотвореніямъ слѣдовало бы | 
| прибавить еще одно, именно : Балъ у Варфоломея, кото- | 
| рое приписываютъ тоже Пушкину; но такъ какъ оно | 
| досталось въ рукописи, искаженнымъ до безобразія, то | 
| по этому поводу мы его и не приводимъ. | 
і # # • § 

| Съ той поры, о которой мы вели рѣчь, прошло | 
| уже около полустолѣтія, не стало генерала Инзова, | 
| Пушкина, а тотъ домъ, въ которомъ написаны Пушкинымѣ | 
| нѣкоторыя главы «Евгенія Онѣгина», гдѣ родилась на | 
| кишиневскую аристократію карикатура, за которую ку- | 
| коны и куконицы подняли было маре калабалъшъ (большую | 
| суматоху), тотъ домъ, повторяю, еще не совершенно | 
| изгладился съ лица земли и въ настоящее время доста- | 
| лось ему на долю служить предметомъ разсказовъ о | 
| совершающихся, будто бы, въ немъ таинственныхъ | 

. | приключеніяхъ, напоминающихъ романы ГоФмана, Род- | 
| КЛИФЪ и Еомп. | 

*) Впослѣдствіи она вышла замужъ за Мано, овдовѣла и только | 
въ 1868 году умерла. Она до смерти берегла всѣ стихи, которые были І 
написаны Пушкинымъ собственно для нея. | 
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I Разсказы Одѳсскаго старожила. ') 

Одесситы вспоминаютъ съ гордостью, что ве-
личайшій русскій иоэтъ Пушкинъ когда-то прославилъ 
ихъ городъ въ своихъ безсмертныхъ стихахъ. Они осо
бенно сочувственно относятся къ его «Евгенію Онѣгину», 
потому что «грязная» и «пыльная» Одесса не разъ упо
минается тамъ въ яркихъ краскахъ. Всѣ мы знаемъ 
наизусть стихи, гдѣ поэтъ гсворитъ: 

Я жилъ тогда въ Одессѣ пыльной 

Гдѣ ходитъ гордый славянинъ, 
Французъ, испанецъ, армянинъ, 
И грекъ, и молдаванъ тяжелый, 
И сынъ египетской земли 
Корсаръ въ отставкѣ Морали. 

Но кто былъэтотъ Морали, теперь никто не знаетъ. 
Молодое поколеніе нашего города давно забыло о прош-
ломъ Одессы. Спросите любаго одессита о Морали, и 
онъ либо пожметъ плечами, либо скажетъ, что Алек-

*) «Правда», 31 декабря 1878 г. 
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I сандръ Сергѣевичъ самъ создалъ этого Морали, дляриѳмы. | 
| Мнѣ не разъ приходилось слышать еще другое, болѣе | 
I «проницательное» мнѣніе, будто Морали есть исковер- § 
| канная оамилія одного богатаго одесскаго негоціанта, § 
| грека. И тѣ и другіе сильно заблуждаются. | 
| Я счастливъ тѣмъ, что въ мои преклонныя лѣта | 
| сохранилъ живую память обо всемъ томъ, что мнѣ приш- 1 
| лось видѣть въ молодости. Я отлично помню этого Mo- | 
| рали. Онъ не разъ посѣщалъ нашъ домъ. Съ какимъ | 
| дѣтскимъ восторгомъ я любовался его блестящимъ одѣя- | 
| ніемъ! Это былъ человѣкъ высокаго роста, прекрасно | 
| сложенный. Голова была широкая, круглая; глаза боль- | 
| шіе, черные. Всѣ черты лица были правильный, ацвѣтъ | 
| кожи красно-бронзовый. Одежда его состояла изъ крас- щ 
| ной рубахи, поверхъ которой набрасывалась красная | 
| суконная куртка, роскошно вышитая золотомъ. Корот- | 
| кіе шаровары были подвязаны богатою турецкою шалью, | 
| служившею поясомъ; изъ ея многочисленныхъ складокъ | 
| выглядывали пистолеты. Обувь состояла изъ турецкихъ п 
| башмаковъ и чулокъ, доходившихъ до колѣнъ. Бѣлая | 
| шаль, окутывавшая его голову, прекрасно шла къ его | 
| оригинальному костюму. J 
| Нечего и говорить, что появленіе такого набоба въ | 
| нашемъ городѣ произвело громадный эоектъ какъ среди | 
| нашей молодежи, такъ и среди нашихъ дамъ, всегда го- | 
| товыхъ восторгаться всякою новинкою. Вскорѣ Морали | 
| подружился съ молодыми людьми, былъ принятъ во MHO- | 
| гихъ одесскихъ гостинныхъ и участвовалъ во всѣхъ пи- | 
| рушкахъ и вечеринкахъ. Онъ хорошо говорилъ по италі- | 
| ански и никогда не обижался, когда ему напоминали о | 
| его прежнихъ корсарскихъ подвигахъ. | 
| Въ то время граФЪ М. С. Воронцовъ, впослѣдствіи | 
| князь и Фельдмаршалъ, вступилъ въ управлеіііе Новоро- | 
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I ссійшшъ краемъ и привлекъ въ Одессу множество знат- | 
и ныхъ особъ, желавшихъ служить при граоѣ. Онъ еже- | 
| иедѣльно принималъ гостей въ роскошныхъ залахъ своего | 
| новопостроеннаго дворца и жилъ такъ, какъне живалъ § 
| ни одинъ изъ мелкихъ германскихъ владѣтельныхъ князь- | 
| ковъ. | 
| Чиновники, служившіепригенералъ-губернаторствѣ, | 
| были люди отборные, всѣ хорошо воспитанные. Помѣ- | 
I щики пріѣзжали въ нашъ городъ со всѣхъ концовъ края, | 
| зная по наслышкѣ, что въ Одессѣ круглый годъ празд- | 
| никъ. | 
| Въ эти же времена между прочими лицами пріѣз- | 
| жалъ къ намъ и А. С. Пушкинъ. Наши молодые люди | 
| встрѣтили его привѣтливо и не преминули, конечно, по- | 
| знакомить его съ Морали. | 
| Мнѣ кажется, что первая встрѣча Пушкина съ | 
| этимъ аФриканцемъ не могла не поразить поэта и что, | 
| подобно тому какъ какая-то таинственная силавлечетъ | 
| человѣка къ розысканію истины, такъ какое-то инстинк- | 
| тивное любопытство должно было возбудить въ Пуш- | 
| кинѣ сильное желаніе узнать, не имѣетъ ли онъ, по | 
| своему происхожденію, чего нибудь общаго съ этимъ | 
| египетскимъ кррсаромъ. | 
| Тогда говорили, что этотъ египтянинъ былъ когда- | 
| то корсаромъ, и думали, что онъ обладаетъ несмѣтными | 
| богатствами. Но послѣ оказалось, что онъ былъ прос- | 
| тымъ искателемъ приключеній, да къ тому еще и от- | 
| чаяннымъ картежникомъ. | 
| Какъ-то разъ Морали пришелъ къ моему отцу съ | 
| предложеніемъ продать ему кое-какія драгоцѣнныя ве- | 
| щицы. Еогда онъ показалъ ихъ—мой отецъ призвалъ | 
| меня, чтобы полюбоваться ими. Это были двѣ болыпія | 
| золотыя табакерки: одна изъ нихъ, когда ее заводили, | 
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I играла разныя старинныя пѣсни; выскакивалъ малень- | 
| кій пѣтухъ, открывалъ ротикъ, махалъ крыльями и, по | 
I окоичаніи музыки, самъ возвращался въ свою золотую 1 
I клѣтку. Другая табакерка, тоже съ музыкой, была усы- 1 
| иана крупными бриліантами, вертѣвшимися на своей оси | 
| то взадъ, то впередъ. Это производило прекрасный эФектъ. | 
| За эти двѣ чудныя вещицы Морали просилъ, какъ мнѣ | 
| помнится, около 30-ти тысячъ рублей ассигнаціями. | 
| Продалъ-ли онъ ихъ или нѣтъ—мнѣ неизвѣстно. | 
I Вскорѣ распространился по Одессѣ слухъ, что кра- | 
| сиваго африканца Морали обыграли одесскіе картежники. | 
| Онъ вдругъ безслѣдно исчезъ изъ нашего города, вѣро- | 
| ятно, не подозрѣвая, что великій поэтъ прославилъ его | 
| имя и что мнѣ, старику, придется послѣ столькихъ | 
| лѣтъ заговорить о немъ. | 
| Я только-что упомянулъ объ одесскихъ картежни- | 
| кахъ; нѣсколько подробностей о нихъ, будутъ, мнѣ ка- | 
| жется, не лишними. Тогда у насъ еще не существовали | 
| англійскій, коммерчески!, благородный и другіе клубы, | 
| гдѣ можно было-бы съ чисто англійскимъ джентельмен- | 
| ствомъ, коммерческою ловкостью и при помощи благо- | 
| родныхъ манеръ обирать и разорять любителей карточ- | 
| ной игры. О нѣтъ! У насъ тогда не существовали эти | 
| великолѣпныя залы, гдѣ видъ роскоши и блеска утѣ- | 
| шаетъ проигравшагося въ пухъ. Правда; въ то время | 
| былъ въ О дессѣ «Казино», (о которомъ и Пушкинъ | 
| упоминаетъ), но любители азартныхъ игръ оставались | 
| тамъ только до поры до времени. Когда наступалъ ве- | 
| черъ, они отправлялись по одному въ домъ, еще не- | 
| давно возвышавшійся на углу Ришельевской и Ланже- | 
| роновской улицъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь | 
| красуется домъ Беллино и Коммерель. Нынѣ тамъ соби- | 
| раются въ роскошныхъ апартаментахъ любители раз- | 
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I рѣшенныхъ игръ, что ничуть не мѣшаетъ имъ прида- | 
| вать этимъ играмъ характеръ ааартныхъ. Карты при- | 
| носятъ этому учрежденію около 20 тысячъ рублей еже- | 
| годнаго дохода. Пятьдесятъ же лѣтъ тому назадъ иг- | 
| роки должны были скрываться въ подвалахъ коФейни. | 
| Между ними были и богатые негоціанты нашего города, | 
| и молодые люди, и чиновники, и заѣзжіе помѣщики. | 
| Впродолженіе одной только ночи десятки тысячъ рублей | 
| переходили изъ рукъ въ руки. | 
| Разъ ночью, во время самаго сильнаго разгара игры, | 
| кто-то постучалъ въ двери. Они распахнулись и въ ком- | 
| нату вошелъ блюститель порядка полковникъ г***. | 
| Содержатель притона сейчасъ-же погасилъ всѣ свѣчи. | 
| Испуганные игроки въ темнотѣ притаились по угламъ. | 
| Послышался звонъ золота, шуршанье ассигнаций, | 
| стукъ отворяющейся двери и чьи-то шаги. Вскорѣ за- | 
| тѣмъ воцарилась въ подвалѣ мертвая тишина. Игроки | 
| ожидали, прислушивались, таращили глаза, пока не убѣ- | 
| дились, что блюститель порядка вышелъ. Тогда они рѣ- | 
| шились зажечь свѣчи; принесли кремень, огниво и губку | 
| (о прогрессъ! какъ люди могли существовать безъ спички) ! | 
| и послѣ долгихъ безуспѣшныхъ усилій зажгли наконецъ | 
| сальные огарки (стеариновыхъ еще не знали). Какая | 
| грустная картина представилась ихъ изумительнымъ взо- | 
| рамъ! Всѣ тѣ деньги, которыя нѣсколько минутъ тому | 
j назадъ лежали на столахъ (около 15 тыс. рублей ассигн.) | 
| исчезли; однѣ только циоры оставались незачеркнутыми | 
| на сукнѣ, какъ нѣмые свидѣтели разбитыхъ надеждъ | 
| игроковъ. | 
j Полковникъ Г*** былъ, впрочемъ, прелюбезный го- | 
| сподйнъ. Встрѣчаясь на другой день съ господами иг- | 
| роками, онъ вѣжливо жалъ имъ руки, не упоминая, ко- | 
| нечно, о ночномъ погромѣ. Тѣмъ и кончилось дѣло ;ч но | 
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| игроки заблагоразсудили принять болѣе вѣрныя мѣры | 
| предосторожности противъ непрошенныхъ блюстителей | 
| порядка. | 

= * I 
щ # * * 1 
| Я не былъ лично знакомъ съ Пушкинымъ, но часто | 
| встрѣчался съ нимъ. Я не понималъ тогда прелести его | 
| поэзіщ можетъ быть по причинѣ моей молодости, амо- | 
| жетъ быть и потому, что его сочиненія мнѣ были мало | 
| извѣстны. Они помещались въ разныхъ періодическихъ | 
| изданіяхъ, а въ Одессѣ не было тогда ни одного рус- | 
| скаго книжнаго магазина. Книги выписывались изъ сто- | 
| лицы только богатыми любителями чтенія. | 
| Пушкинъ встрѣтился въ Одессѣ съ нѣсколькими | 
| своими знакомыми и часто весело проводилъ съ ними | 
| время. Онъ полною грудью наслаждался нашею южною | 

, | природой. Это видно уже изъ того, что во всѣхъ его | 
| стихотвореніяхъ, написанныхъ въ Одессѣ, прогляды- | 
| ваетъ какая-то особенная живость, свѣжесть и легкость. | 
| Чувствуется, что поэтъ дышетъ свободнымъ воздухомъ, | 
| что онъ радъ тому, что удалился отъ міра интригъ, | 
| сплетенъ, подозрѣній, обвиненій, отъ ложныхъ аристар- | 
| ховъ и безстыдныхъ завистниковъ. Здѣсь въ Одессѣ онъ | 
| написалъ первыя главы своего без&мертнаго «Евгенія | 
| Онѣгина» и тѣ милыя поэтическія бездѣлушки, кото- | 
| рыя навсегда останутся въ памяти того, кто хотя одинъ | 
| разъ прочелъ ихъ. j 
| % Здѣсь же онъ сочинилъ и извѣстное стихотворе- | 
| ніе «Демонъ», въ которомъ описалъ одного изъ луч- | 
| шихъ своихъ друзей, Раевскаго, По крайней мѣрѣ, въ | 
| этомъ увѣрялъ насъ дядя Раевскаго, Александръ Льво- | 
| вичъ Давыдовъ. Давыдовъ зналъ «Демона» наизусть и | 
| не разъ декламировалъ его намъ съ самодовольнымъ | 
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видомъ, восхищаясь тѣмъ, что его племянникъ увѣко- | 
вѣченъ стихами Пушкина: Давыдовъ былъ хорошо зна; | 
комъ съ поэтомъ и каждый день бывалъ у него. | 

Александръ Львовичъ былъ одною изъ замѣчатель- § 
нѣйшихъ личностей того времени, не только по необык- | 
новенной своей Физической силѣ, громадному росту и | 
непомѣрной толщинѣ своего туловища, но и по блестя- | 
щему уму и веселому характеру. Пушкинъ даетъ яс- | 
ное понятіе о его особѣ въ одномъ неболыномъ стихо- | 
творномъ посланіи къ нему, въ которомъ, увѣдомляя | 
Давыдова, что не можетъ ѣхать съ нимъ въ Крымъ, | 
говоритъ: • | 

Нельзя, мой толстый Аристипъ, | 
Хоть я люблю твои бесѣды, § 
Твой милый нравъ, твой милый хрипъ, | 
Твой вкусъ и мирные обѣды, | 
Но не могу съ тобою плыть. | 

Прошу меня не позабыть, 
Любимецъ Вакха и Киприды! 
Когда чахоточный отецъ 
Немного тощей Энеиды 
Пускался въ море наконецъ* 
Ему Горацій, умный льстецъ, 
Прислалъ торжественную оду, 
Гдѣ другу августовъ пѣвецъ 
Сулитъ хорошую погоду. 
Но льстивыхъ одъ я не пишу-
Ты не въ чахоткѣ, слава Богу; 
У неба я тебѣ прошу 
Лишь апетита на дорогу. 

А апетитъ Александра Львовича былъ въ самомъ 

ІІІІІІІІІІІ|ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ 

lib.pushkinskijdom.ru



117 — I 
ІІІІІШІІІІІІІІШІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ^^^^ I І І Ш І І І І : І І І І І І І І І І І Ш І ! ! І І І І І І І І І І І І І І І | | | | | І І І | | | | І | І 1 І І І І І І | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

дѣлѣ замѣчательный. Самъ Давыдовъ разсказывалъ цамъ, 1 
что, будучи въ 1815 году во Франціи вмѣстѣ съ оку- 1 
паціоннымъ корпусомъ и командуя однимъ летучимъ отря- 1 
домъ, онъ всегда составлялъ свой маршрутъ такимъ | 
образомъ, чтобы имѣть возможность проходить и оста- 1 
навливаться во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя ела- | 
вились или приготовленіемъ какого нибудь особённаго 1 
кушанья, или производствомъ рѣдкихъ Фруктъ и овощей, | 
или, наконецъ, искуснымъ откармливаніемъ птицъ. Та- 1 
к:імъ образомъ, Александръ Львовичъ первый составилъ | 
гастрономическую карту Франціи. | 

Семейства Давыдова и Раевскаго были въ корот- | 
кихъ отношеніяхъ съ моими родителями и всегда оста- | 
навливались вънашемъдомѣ, когда пріѣзжаливъ Одессу. | 
У нихъ-то я видѣлъ Пушкина. | 

Уже не знаю, вслѣдствіе чего, вслѣдствіе-ли раз- | 
сказовъ нянюшекъ, чтенія сказокъ, или вліянія проис- | 
ходящихъ вокругъ нихъ событій, но первое чувство, | 
овладѣвающее юношей, это сильное желаніе сдѣлаться | 
силачемъ, богатыремъ, солдатомъ, генераломъ. Юноша | 
смотритъ съ какимъ-то благоговѣніемъ на лицо, ода- | 
ренное Физической силой, думая, вѣроятно, что Физическая | 
сила драгоцѣннѣйшее изъ качествъ человѣка. Я самъ | 
въ молодости смотрѣлъ на силу такими-же восторжен- | 
ными глазами и потому-то А. Л. Давыдовъ всегда ка- | 
зался мнѣ великимъ человѣкомъ. | 

Когда Давыдовъ долженъ былъ выѣзжать со двора, 1 
онъ приказывалъ слугѣ выбирать дрожки покрѣпче. Какъ- 1 
то разъ, обращаясь къ приведенному ему извощику, онъ | 
шутливо сказалъ: | 

— Да у тебя, братъ, дрожки-то старыя. Какъ только | 
сяду, такъ сейчасъ и провалятся. | 

•— Небось, ба^инъ, садись, довезу. | 
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— Ну нѣтъ, не довезешь. Ресоры у тебя иовсѣмъ | 
сгнили. | 

— Гдѣ сгнили ! сказалъ обидѣвшійся извощикъ; а ну-ка | . 
попробуй ! | 

— Попробуемъ ! отвѣчалъ Давыдовъ и тутъ-же, схва- | 
тивъ своими мощными руками главную ресору дрожекъ, | 
согнулъ ее и переломилъ на двое. Это привело въ вое- | 
торгъ меня и другихъ присутствовавшихъ при этой | 
курьезной сценѣ. Бѣдный извощикъ почесалъ себѣ за- | 
тылокъ, но вскорѣ утѣніился, когда Давыдовъ положилъ | 
ему въ руки порядочный кушъ денегъ. | 

А вотъ еще одинъ анекдокъ, довольно вѣрнохарак- | 
теризирующій наше тогдашнее гражданское житье—бытье. | 
Какой-то Факторъ, еврей, не помню по какому случаю, | 
порядкомъ надулъ Давыдова. Александръ Львовичъ приз- | 
валъ къ себѣ еврея и когда тотъ, ничего не подозрѣвая, | 
вошелъ въ его комнату, то онъ сильно побилъ его чу- | 
букомъ своей трубки. Побитый Факторъ подалъ жалобу | 
генералъ-губернатору граоу Воронцову, который, какъ | 
извѣстно, всегда покровительствовалъ евреямъ. ГраФЪ | 
тотчасъ-же приказалъ полиціи взыскать съ Давыдова | 
25 р. въ пользу еврея. Когда полицейскій чиновникъ | 
предъявилъ Давыдову приказаніе граФа Воронцова, тотъ | 
сильно разеердился. Потомъ вынувъ изъ кармана деньги | 
и обращаясь къ Фактору онъ сказалъ ему: | 

— Вотъ тебѣ 25 р. зато, что я тебя побилъ, а вотъ | 
другіе 25 р. за то, что я еще побью,и,схвативъ еврея | 
за бороду, такъ сильно побилъ его наглазахъ блюсти- | 
теля порядка, что онъ едва могъ дотащиться до дома/ | 

Въ тотъ же день, въ 5 часовъ вечера, Давыдовъ | 
отправился къ граФу Воронцову, съ которымъ онъ былъ | 
очень друженъ, на обѣдъ и провелъ время, какъ ни въ | 
чемъ не бывало. | 
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Побилъ, заматилъ и концы въ воду. А между тѣмъ | 
милый толстякъ Давыдовъ считался въ то время ярымъ | 
либерал омъ! | 

* і 

У этого-то А. Л. Давыдова я, повторяю, видѣлъ | 
нѣсколько разъ Пушкина, возвратившагося тогда изъ | 
того неудачнаго его похода, въ которомъ онъ ни зву- | 
ками своей безсмертной лиры, ни силою войскъ, нахо- 1 
дившихся подъ его поэтической командой, не могъ от- | 
разить нападенія крылатыхъ враговъ, опустошавшихъ | 
наши плодородныя поля. | 

Я зналъ тогда по наслышкѣ, что Пушкинъ поэтъ, j 
что его творенія прелестны, что слава осѣняетъ его | 
юную голову, но самънеимѣлъ возможности, вслѣдствіе | 
моей молодости, оцѣнить его по заслугамъ. Въ немъ | 
меня болѣе всего поразили его арабскій ПРОФИЛЬ (какъ | 
онъ самъ о себѣ говоритъ въ стихахъ къ художнику | 
Доу), его кудрявые волосы и его тяжелая желѣзная | 
палка. . | 

Все, что я теперь пишу, приіщю мнѣ на память, | 
когда мнѣ случайно пришлось вновь перечесть давно | 
не читаннаго мною «Евгенія Онѣгина». Вѣрное,мѣткое, | 
живое, пропитанное какою-то счастливою беззаботностью | 
описаніе жизни Пушкина въ Одессѣ, привело меня въ | 
восторгъ и возбудило вомнѣ неописанныя чувства. Вол- | 
шебные стихи поэта какъ будто отдѣлили мойдухъотъ | 
моего тѣла. и, заставивъ меня забыть мои лѣта, пере- | 
несли меня въ еще юную, пыльную, грязную и без- | 
водную Одессу. | 

Я молодъ, веселъ; прохожу мимо невзрачныхъ, тем- | 
ныхъ казармъ и спускаюсь по крутой и грязной тро- | 
пинкѣ къ морю, омывающему подножіе обрыва. Волны | 
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разбиваются о скалы, служащія пьедесталомъ молодымъ 
яимфамъ, стоящимъ на нихъвъ разныхъ обворожитель-
ныхъ позахъ, не прикрытыя ни чѣмъ. Я погружаюсь 
въ воду; брильянтовыя брызги сыпятся вокругъ меня. 
На горинзонтѣ показываются долгожданныя бѣлыя вѣт-
рила. Я поднимаюсь на гору въ городъ, встрѣчаюсь съ 
знакомыми, съ друзьями, слышу ихъ говоръ и знако
мые голоса сладко поражаютъ мой слухъ. Я слышу 
оперу Семирамиду упоительнаго Россини; вижу прима-
дону Марикони, окруженную толпой юныхъ обожателей и 
между нимипрестарѣлаго Спаду, моего предшественника. *) 

Но вдругъ завѣса воспоминаній падаетъ съ моихъ 
глазъ, чувство, возбужденное стихами Пушкина, куда-то 
улетучивается, и я, грустный, спрашиваю себя: гдѣже 
всѣ тѣ благородные и милые люди, которые обогащали 
и украшали нашъ городъ своими громадными состояніями 
и своимъ примѣромъ и образованіемъ давали направ-
леніе одесскому обществу. Гдѣ князь М. С. Воронцовъ, 
гдѣ Нарышкины, князья В. и Г. Голицины, гдѣ княгиня 
Е. Голицына и граФішя Е. Толстая, гдѣ князья Долго
руковы, господа Исленьевы, Кирьяковы, Курисы, Скар-
жинскіе?! 

Могильный звонъ пронесся въ воздухѣ. Я очутился 
на нашемъ роскошномъ приморскомъ бульварѣ, окайм-
ленномъ богатыми домами. Казармы исчезли, а на томъ 
мѣстѣ, гдѣ была тропинка, воздвигнута грандіозная лѣст-
ница. Море отодвинулось дальше, нескромныя скалы срыты. 
Тамъ, гдѣ былъ крутой, но живописный берегъ, проле-
таютъ теперь локомотивы. Всюду гранитъ трещитъ подъ 
колесами роскошныхъ экипажей. Газъ освѣщаетъ вы-
вѣски богатыхъ магазиновъ; Грязныя площади превра-

| *) По управденію городской публичной библіотекой. і 
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. I тились въ зеленные скверы, орошаемые Фонтанами днѣст- - | 
| ровской воды. | 
| Увидѣвъ предъ собою такое величественное зрѣ- | 
j лище, я какъ будто очнулся отъ продолжительная сна. | 
| Какой-то внутренній страхъ овладѣлъ мною, и я съ | 
| тоской спрашиваю себя: неужели-же я одгінъ пережилъ | 
| столько дорогихъ мнѣ друзей. Неужели всѣ эти пере- | 
| мѣны совершались на моихъ глазахъ въ моемъ родномъ | 
| городѣ? И зачѣмъ я живъ, и что для меня всѣ эти пре- | 
| лести? Я еще присутствую на сценѣ жизни и спокойно | 
| ожидаю той минуты, когда по волѣ Провидѣнія зана- | 
| вѣсъ опустится предѣ моими глазами. | 
| Теперь я брожу какъ живая нелѣпость между двумя | 
| поколѣніями и ни къ одному изъ нихъ не могу при- | 
| соединиться *). | 
| И скучно, и грустно... И некому руку подать | 
| Въ минуту душевной невзгоды. | 
| Въ утѣшеніе у меня остаются одни только вое- | 
| поминанія. Великъ тотъ поэтъ, кто, какъ Пушкинъ, | 
| можетъ сдѣлать такія воспоминанія беземертными ! j 
| Французскій поэтъ Флоріанъ сказалъ: | 
| Félicité passée qui ne peux revenir, | 
| Que n'ai-je, en te perdant, perdu le souvenir. j 

| Я же говорю: | 
I Félicité passée qui ne peux revenir, | 
| Je garde en te perdant, au moins ton souvenir. | 

l) Писано когда, автору было 73 года. І 
В. Я. | 
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Новыя подробности о прѳбываніи 
А. С. Пушкина въ Одѳссѣ '). 

орокъ два года прошло съ того времени, 
какъ не стало нашего незабвеннаго поэта 
А. С. Пушкина, а все еще нѣтъ въ нашей 

^литературѣ полной его біограФІи, и многіе 
важные эпизоды его жизни все еще 

остаются мало разъясненными ! . . . Къ числу такихъ 
эпизодовъ между прочимъ принадлежитъ весьма важный 
въ жизни Пушкина энизодъ пребыванія его вообще на 
югѣ Россіи, въ Одессѣ въ особенности. Талантливый 
біограФЪ поэта г. Анненковъ совершенно вѣрно назы-
ваетъ пребываніе Пушкина въ Одессѣ «переворотомъ» 
въ его жизни, переворотомъ, имѣвшимъ самое сущест
венное значеніе на все ея дальнѣйшее теченіе. Недавно 
значительный пробѣлъ, который, какъ мы выше упоми
нали, существуетъ въ отношеніи подробностей о пре-

*) «ІІовороссійскій ТелеграФъ», 19 августа 1879 г., № 1333. 
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| бываніи Пушкина на югѣ Россіи, до некоторой степени | 
| пополнился письмами поэта къ его брату Льву Сергѣе- 1 
| вичу и роднымъ. Правда, въ этихъ письмахъ (отрывки | 
| изъ которыхъ помѣщались еще прежде въ старыхъ жур- | 
| налахъ) собственно Фактическихъ подробностей о жизни | 
| Пушкина въ Одессѣ очень немного, но за то они пред- | 
| ставляютъ драгоцѣнный матеріалъ для опредѣленія вну- | 
| тренняго настроенія поэта, что, конечно, имѣетъ особен- | 
| ную важность для общей его характеристики, какъ | 
| писателя и человѣка. | 
| . Въ Одессѣ Пушкинъ былъ не разъ. Два или три | 
| раза пускалъ его туда изъ Кишинева генералъ Инзовъ, | 
| бывшій до 1823 года генералъ-губернаторомъ Бессараб- | 
| ской области. У этого почтеннаго и благодушнаго гене- | 
| рала Пушкинъ состоялъ подъ начальствомъ и вмѣстѣ | 
| съ тѣмъ подъ присмотромъ, такъ какъ и самое назна- | 
| ченіе Пушкина на службу въ Бессарабію состоялось, | 
| какъ извѣстно, вслѣдствіе неблагонадежности его пове- | 
| денія въ Петербургѣ. Съ какою цѣлью посѣщалъ Пуш- | 
| кинъ Одессу, до окончательнаго перевода своего туда | 
| на службу, неизвѣстно, хотя г. Анненковъ и говоритъ, 1 
| что въ значительной степени играли здѣсь роль любов- | 
| ныя интрижки поэта; но, кажется, можно, не опасаясь | 
| ошибки, предположить, что въ Одессу влекло Пушкина | 
I желаніе жить въ городѣ, носившемъ уже вполнѣ евро- | 
| пейскій характеръ, чѣмъ въ грязномъ молдавскомъ Ей- | 
I шиневѣ того времени. Первое посѣщеніе Одессы Пуш- | 
| кияымъ произошло въ маѣ 1821 года, здѣсь Пушкинъ | 
| - прожщгъ около мѣсяца и окончилъ свою поэму «Ёав- | 
| казскій Плѣнникъ». Въ 1823 году, въ іюлѣ, состоялся | 
| переводъ Пушкина на службу въ Одессу въ канцеля- j 
| рію Новороссійскаго и БеСсарабскаго генералъ-губерна- | 
| тора rpaoa М. С. Воронцова. Неизвѣстно точно самъ-ли | 
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1 Пушкинъ напросился на этотъ иереводъ, или ему было | 
| предложено, но, кажется, послѣднее предположеніе бу- | 
| детъ вѣрнѣе. Въ письмѣ къ брату своему Льву Сер- | 
| гѣевичу *) отъ 25 августа 1823 г. Пушкинъ сообщалъ: | 
| «Мнѣ хочется, душа моя, написать тебѣ цѣлый романъ,— | 
| три послѣдніе мѣсяца моей жизни. Вотъ въ чемъ дѣло: | 
| здоровье мое давно требовало морскихъ ваннъ, и я на- | 
| силу уломалъ Инзова, чтобы онъ отпустилъ меня въ | 
у Одессу; я оставилъ мою Молдавію и явился въ Европу, | 
| Рестораціи и итальянская опера напомнили мнѣ старину, | 
| ей Богу, обновили мнѣ душу. Между тѣмъ, пріѣзжаетъ | 
| Воронцовъ, принимаетъ меня очень ласково, объявляетъ | 
| мнѣ, что я перехожу подъ его начальство, что остаюсь | 
1 въ Одессѣ. Кажется и хорошо, да новая печаль мнѣ | 
1 сжала грудь; мнѣ стало жаль моихъ покинутыхъ цѣпей. | 
fi Пріѣхалъ въ Кишиневъ на нѣсколько дней, провелъ ихъ | 
I неизъяснимо элегически, и, выѣхавъ оттуда навсегда,— | 
| о Кишнневѣ я вздохнулъ. Теперь я въ Одессѣ и все | 
| еще не могу привыкнуть къ европейскому образу § 
| жизни; впрочемъ, я нигдѣ не бываю, кромѣ театра». | 
| Пушкину, дѣйствительно, приходилось пріучаться къ | 
| жизни въ Одессѣ. Тѣ выходки и вольности, которыя | 
| благополучно сходили ему въ Кишиневѣ, отчасти вслѣд- | 
| ствіе непрочно установившихся административныхъ и | 
| общественныхъ отношеній въ новоприсоединенномъ краѣ, | 
| отчасти-же вслѣдствіе благодушія генерала Инзова, были | 
| немыслимы въ Одессѣ, въ особенности при такомъ на- | 
| чальникѣ, какъ граоъ М. С. Воронцовъ. Всегда спокой- | 

| х) Братъ А. С. Пушкина, Левъ Сергѣевичъ, скончался въ Одессѣ | 
| въ іюлѣ 1852 года. Онъ состоялъ долгое время (въ чинѣ отставнаго | 
| маіора) членомъ одесской таможни. Л. С. былъ человѣкъ весьма | 
| любезный, пользовавшійся уваженіемъ мѣстнаго одесскаго общества. і 
I Онъ оставилъ воспоминанія о своемъ геніальномъ братѣ, напечатанный | 
| въ «Москвитянинѣ»» 1853 г. M 10. і 
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I ный и всегда отлично обнимавшій всякое дѣло съ пер- | 
| ваго взгляда, граоъ Михаилъ Семеновичъ въ отношеніяхъ | 
| своихъ съ подчиненными никогда не допускалъ ни ко- | 
| роткости, ни суровости; вслѣдствіе этого подчиненные | 
| граФа всегда относились къ нему хотя безъ страха, но | 
| вмѣстѣ съ тѣмъ всегда съ надлежащимъ почтеніемъ. | 
| Будучи человѣкомъ высокообразованным^ граФъ Ворон- | 
| цовъ любилъ видѣть вокругъ себя приличное и образо- | 
| ванное, общество, какимъ, дѣйствительно, всегда и былъ | 
| окруженъ. Разумѣется, происхожденіе и образованіе j 
J Пушкина давали ему полную возможность съ достоин- | 
| ствомъ держаться въ этомъ обществѣ, но, избаловавшись | 
| вслѣдствіе снисходительности прежняго начальства, дру- | 
| зей и всѣхъ знакомыхъ, молодой поэтъ почувствовалъ j 
| себя сразу-же не на мѣстѣ. Пришлось снять Кишинев- | 
| скій архалучекъ и оеску и одѣться по европейски въ | 
| сюртукъ и круглую шляпу; изъ всего-же прежняго | 
| Пушкинъ удержалъ только одну желѣзную палицу, съ | 
| которой и разгуливалъ по городу. Первое время своего | 
| пребыванія въ Одессѣ, Пушкинъ велъ себя очень смирно | 
J и по цѣлымъ днямъ занимался въ уединеніи литера- | 
| турными работами. Письма Пушкина къ брату въ зна- | 
| чительной степени раскрываютъ передъ нами какъ жилъ | 
| нашъ поэтъ въ это время. Очевидно, дѣла.его были не | 
| совсѣмъ въ хорошемъ положеніи. «Изъясни отцу моему, | 
| писалъ Пушкинъ брату своему отъ 25 августа 1823 г., 1 
| «что я безъ его денегъ жить не могу. Жить мнѣ перомъ 1 
| невозможно при нынѣшней цензурѣ; ремеслу-же столяр- g 
| ному я не обучался; въ учителя не могу идти, хоть | 
| знаю Законъ Божій и первыя четыре правила; но служу я | 
| не по своей волѣ и въ отставку идти невозможно. Все § 
| и всѣ меня обманываютъ; на кого-же, кажется, надѣяться, | 
| если не на ближнихъ и родныхъ. На хлѣбахъ у Борон- | 
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цова я не стану жить ; не хочу — и полно ; крайность 
можетъ довести до крайности. Мнѣ больно видѣть рав-
нодушіе отца моего къ моему состоянію, хотя письма 
и очень любезны». Въ другомъ письмѣ къ тому-же лицу 
Пушкинъ пишетъ: «Mais pourquoi chantais—tu (зачѣмъ 
ты пѣлъ)? На сей вопросъ Ламартина отвѣчаю: a пѣлъ, 
какъ булочникъ печетъ, портной шьетъ, Козловъ *) 
пишетъ, лекарь моритъ,—за деньги, за деньги, за деньги; 
таковъ я въ наготѣ моего цинизма». Изъ нѣкоторыхъ 
мѣстъ писемъ Пушкина видно, что его очень сердило 
то обстоятельство, что его стихотворенія прежде появ-
ленія въ печати расходились между поклонниками его 
таланта въ рукописяхъ. «Плетневъ пишетъ мнѣ, что 
«Бахч. Фонт.» у всѣхъ въ рукахъ (писалъ Пушкинъ). 
Благодарю васъ, друзья мои, за ваше милостивое попе
чете о моей славѣ! Остается узнать, раскупится-ли 
хоть одинъ экземпляръ печатный тѣми, у которыхъ 
есть полныя рукописи; но это бездѣлица: поэтъ не 
долженъ думать о своемъ пропитаніи, а долженъ, какъ 
Корниловичъ, писать съ надеждою сорвать улыбку пре
красна™ пола» Въ другомъ письмѣ (отъ 1 апрѣля 
1824 года) Пушкинъ выражается еще рѣзче по тому-же 
поводу : жаль, если книгопродавцы, въ первый разъ по-
ступившіе по европейски, оборвутся и. останутся въ 
накладѣ; да впередъ невозможно и мнѣ будетъ продавать 
себя съ барышемъ. Такимъ образомъ, обязанъ я за все, 
друзьямъ моей славы ! Чортъ ихъ возьми и съ нею; 
тутъ смотри какъ-бы съ голоду не околѣть, а они кри-
чатъ—слава» !... Уже изъ этихъ выписокъ изъ писемъ 
Пушкина видно, что ему жилось въ Одессѣ невесело, 
главнымъ образомъ отъ безденежья; 3000 руб. ассигн., 

*} Козловъ извѣстный писатель 1820-хъ годовъ, авторъ пре-
красныхъ поэмъ «»Чернецъ» и «Наталья Долгорукая». 
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I полученные имъ за «Бахчисарайскій Фонтанъ», пови- | 
| димому, израсходовались скоро. Проводя вечера съ | 
| друзьями въ casino, въ театрѣ, въ обществѣ, Пушкинъ, | 
| естественно, долженъ былъ дѣлать если не большія, то | 
| во всякомъ случаѣ постоянныя затраты. Между тѣмъ, | 
| жалованье Пушкинъ получалъ самое незначительное и, | 
| въ сущности, жилъ лишь на доходы со своихъ литера- | 
| турныхъ трудовъ. Тѣмъ не менѣе, даже въ Одессѣ, | 
| Пушкинъ мало измѣнилъ въ общсмъ свое поведеніе! | 
| Подобно тому, какъ въ Ёишиневѣ^ онъ и въ Одессѣ завелъ | 
| любовную интрижку съ г-жею Ризничъ, женою мѣстнаго | 
| одесскаго негоціанта. Г-жа Ризничъ, дочь вѣнскаго банкира | 
| Риппа, по отзывамъ всѣхъ знавшихъ ее старожиловъ, | 
| отличалась необыкновенною красотою и слыла за ита- | 
| льянку, чему искренно вѣрилъ и Пушкинъ, хотя есть | 
| очень основательныя свѣдѣнія, что эта г-жа Ризничъ | 
| была полу-еврейскаго происхожденія. Вскорѣ по пріѣздѣ j 
| въ Одессу, она вскруяшла головы не только всей тог- | 
| дашней молодежи, но даже многимъ людямъ почтенная | 
| возраста. Изъ лицъ послѣдней категоріи больше всего | 
| приволакивался за г-жею Ризничъ богатый польскій | 
| помѣщикъ Сабаньскій, бѣжавшій впослѣдствіи заграницу | 
I по причинѣ участія въ польскомъ возстаніи 1830— | 
| 1831 гг. Изъ молодежи-же болѣе всѣхъ влюбился въ j 
| г-жу Ризничъ Пушкинъ и притомъ небезуспѣшно. Но | 
| этотъ самый успѣхъ причинилъ Пушкину много непрі- g 
I ятяостей. Г-жа Ризничъ была кокетка и любила, чтобы | 
| за нею ухаживали; она одѣвалась въ полу-амазонскій | 
| нарядъ, носила мужскую шляпу и всюду обращала на | 
I себя вниманіе. Пушкинъ сталъ ревновать предметъ § 
| своей страсти ко всѣмъ и въ особенности къ Сабань- | 
| скому, на сторонѣ котораго было очень могучее средство | 
| для пріобрѣтенія любви любой красавицы — деньги, въ | 
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I которыхъ Пушкинъ всегда, наоборотъ, терпѣлъ недо- § 
| статокъ. Есть полное основаніе предполагать, что раз- | 
1 сказъ брата Пушкина, Льва Сергѣевича, о томъ, какъ | 
| А. С. Пущкинъ пробѣжалъ однажды пять верстъ безъ | 
| шляпы подъ палящимъ солнцемъ но 35-ти градусной | 
| жарѣ «et біьшенствть ревности», относятся именно къ | 
| упомянутымъ преслѣдованіямъ Пушкинымъ г-жи Ризничъ. | 
| Этой самой г-жѣ Ризничъ посвятилъ Пушкинъ, какъ | 
| увидимъ ниже, три своихъ стихотворенія, въ которыхъ из- | 
| лилъ свою страсть къ прекрасной иностранкѣ. Первое | 
| изъ этихъ стихотвореній—«Элегія» (1823 г.); другія | 
| два : —посланіе къ «Иностранкѣ» (1824 г.) и элегія, | 
| начинающаяся словами «Подъ небомъ голубымъ страны | 
| своей родной». Эта послѣдняя элегія была написана | 
[ Пушкинымъ по случаю полученія извѣстія о смерти | 
| г-жи Ризничъ (въ началѣ 1825 года). Стихотвореніе- | 
| же «Иностранкѣ» замѣчательно потому, что, какъ видно | 
| изъ свидѣтельства брата Пушкина, оно было написано | 
| по просьбѣ самой г-жи Ризничъ передъ отъѣздомъ ея | 
| заграницу, откуда она уже не возвращалась болѣе. | 
| Живя въ Одессѣ, Пушкинъ былъ принятъ въ | 
| лучшихъ домахъ города и, между прочимъ, нерѣдко | 
| обѣдалъ у граФа М. С. Воронцова, у котораго, кстати | 
| будетъ замѣтить, всегда (въ началѣ его управленія | 
| краемъ), былъ открытый столъ для всѣхъ его подчи- | 
| ненныхъ. Иногда Пушкинъ любилъ погулять за городомъ, | 
| и преимущественно на уединенной дачѣ Рено, той | 
| самой, гдѣ впослѣдствіи пребывала Императрица Алек- | 
| сандра Ѳеодоровна во время бытности Ея Державнаго | 
| Супруга при арміи въ Турціи въ 1828 г. Однако-жеи | 
| въ Одессѣ Пушкинъ не унялся и продолжалъ по пре- | 
| жнему пускать въ публику разныя стихотворенія не | 
| дозволеннаго характера и эпиграммы, явно относившаяся Ш 
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къ лицамъ, имѣвшимъ немаловажное общественное зна-
ченіе, даже въ самой Одессѣ; затѣмъ, и отношеніе его 
къ службѣ отличалось такимъ направленіемъ, которое 
не могло быть терпимо. Однажды, какъ разсказываютъ 
лица близко знавшія Пушкина, ему вмѣстѣ съ другими 
лицами дали порученіе истребить саранчу въ Херсон-
скомъ уѣздѣ, для чего и были отряжены болынія 
команды солдатъ. Но изъ этого неожиданно вышла не-
пріятная исторія. Настроенный довольно мрачно, поряд-
комъ разочарованный, а главное, кажется, подстрекаемый 
недобросовѣстными людьми, Пушкинъ оскорбился подоб-
нымъ порученіемъ и написалъ правителю канцеляріи 
генералъ-губернатора письмо, въ которомъ въ сильныхъ 
хотя и вѣжливыхъ выраженіяхъ указалъ прежде всего, 
что впродолженіе почти семилѣтняго пребыванія на 
государственной службѣ, онъ не принесъ никакой суще
ственной пользы, а между тѣмъ потерялъ много выгодъ, 
какихъ достигъ-бы занимаясь литературою, въ заклго-
ченіе-же просилъ отставку «по неспособности». Послѣ 
этого поступка Пушкина, граФъ Воронцовъ и прежде 
недовольный доведеніемъ его, рѣшился окончательно 
разстаться со своимъ безпокойнымъ подчиненными Но 
къ одной непріятности для Пушкина присоединилась и 
другая. Еще за нѣсколько времени до представленія 
этого письма, сдѣлалось извѣстнымъ высшей админи-
страціи письмо Пушкина, въ которомъ онъ объявлялъ 
одному изъ московскихъ своихъ пріятелей, что какой-
то глухой англичанинъ, «ФИЛОСОФЪ, единственный умный 
Аѳей», даетъ ему (т. е. Пушкину) «уроки чистаго 
аѳеизма (т. е. безбожія); причемъ далѣе говорилось, 
что хотя система эта «не столь утѣшительна, какъ 
обыкновенно думаютъ, но, къ несчастью, болѣе всего 
правдоподобна». Впрочемъ, надо замѣтить, что дѣлая 
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I весьма снисходительное представленіе о необходимости | 
1 убрать Пушкина изъ Одессы *), граФЪ Воронцовъ не | 
| зналъ еще о существованіи этого письма. Надо отдать | 
| полную справедливость умѣренности граоа Воронцова; | 
| отправленное имъ письмо было составлено въ весьма | 
| благопріятномъ для Пушкина духѣ; граоъ увѣдомлялъ | 
| только, что на Пушкина можетъ имѣть вліяніе не со- | 
| всѣмъ благопріятный общественный строй Одессы и въ | 
| концѣ письма выразилъ даже надежду, что письмо его | 
| не будетъ принято въ смыслѣ порицанія Пушкина. Въ | 
| отвѣтъ на это письмо граФЪ Воронцовъ получилъ отъ | 
| управляющая министерствомъ иностранныхъ дѣлъ гр. § 
| Несельроде отвѣтное письмо на оранцузскомъ языкѣ, | 
| въ которомъ было выражено, что «правительство вполнѣ | 
| согласно съ его заключеніями относительно Пушкина, | 
I но, къ сожалѣніго, пришло къ заключенію, что послѣдній | 
| не отказался отъ дурныхъ началъ, ознаменовавшихъ | 
| первое время' его публичной дѣятельности», доказатель- | 
| ствомъ чему приводилось вышеупомянутое письмо объ | 
| «аѳеизмѣ», обратившее на себя вниманіе московской | 
| полиціи». Далѣе въ письмѣ гр. Несельроде сообщалось, | 
| что принято уже рѣшеніе «исключить Пушкина изъ | 
| списка чиновниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ, | 
| съ объясненіемъ, что мѣра эта вызвана его безпутствомъ | 
| (par son inconduite), причемъ повелѣвалось «выслать | 
| Пушкина въ имѣнье его родныхъ въ Псковскую губер- | 
J нію и подчинить тамъ надзору мѣстныхъ властей» ; | 
| исполненіе-же этого рѣшенія предписывалось сдѣлать | 
| немедленно. | 
| 30 іюля 1824 года Пушкинъ, получивъ протоны | 

| *) Пушкинъ считался на сдужбѣ въ мин. иностр. дѣлъ, а | 
| потому самъ графъ Воронцовъ не могъ его представить къ увольне- | 
| нію или отчисленію отъ должности. | 
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389 p. и 150 p. недоданнаго жалованья, отправился 
въ путь, давъ подписку слѣдовать по заранѣе состав
ленному маршруту, который былъ приспособленъ такъ, 
чтобы, по пути, Пушкинъ не встрѣчался съ своими 
русскими и польскими знакомыми, подружившимися съ 
нимъ на югѣ... 

Въ заключеніе нашей статьи сообщимъ нѣсколько 
замѣтокъ чисто мѣстнаго характера. Во время своего 
пребыванія въ Одессѣ, продолжавшагося почти годъ, *) 
Пушкинъ жилъ сначала въ «Hôtel du Nord», на Италь
янской улицѣ, гдѣ нынѣ домъ Сикарда, а потомъ въ 
домѣ барона Рено, на углу Дерибасовской и Ришель-
евской улицъ; въ этомъ послѣднемъ помѣщеніи нашъ 
поэтъ занималъ угольный Фасъ съ балкономъ, съ кото-
раго былъ чудесный видъ на море. Въ первой-же изъ 
своихъ одесскихъ квартиръ, Пушкинъ, по свидѣтель-
ству друга своего Пущина, написалъ первыя части 
своего «Евгенія Онѣгина», лежа на постели, полураз-
дѣтый и набрасывая строФЫ на лоскуткахъ бумаги. 

Ж Ш 

- • -§-Чэ^і2^еН>-V 

*) Болѣе года. 
В. Я. 
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Къ пребыванію А. С. Пушкина въ Одессѣ J). 
(Изъ воспоминаній одесситки 2 ) . 

ребываніе А. С. Пушкина въ Одессѣ, опи
санное въ M 1573 «Новорос. Тел.», живо 
пробудило воспоминанія о нашемъ незабвен-
номъ поэтѣ среди лицъ, къ которымъ 
Александръ Сергѣевичъ имѣлъ отношенія 
въ Одессѣ. 

Почтеннѣйшая и многоуважаемая Ёсенья Михай
ловна Соколова, урожденная Киріакова,—жена бывшаго 
инспектора одесскаго Лицея, живущая нынѣ въ г. Нико-

*) «Новороссійскій ТелеграФъ», 27 мая 1880 г., № 1579 г. 
2 ) Настоящія воспоминанія присланы были въ редакцію Новорос. 

Телеграфа при слѣдующемъ письмѣ: 
Г. редакторъ! Неугодно-ли вамъ дать мѣсто прилагаемому при 

семъ письму о пребываніи нашего поэта_въ Одессѣ, вызванному пре-
краснымъ біографическимъ очеркомъ одессита, помѣщеннымъ въ № 
1573 вашей газеты?... 

Въ Николаевѣ живетъ Ксенья Михайловна Соколова, урожден
ная Кирьякова, которая лично знаетъ и отчетливо сохраияетъ вос-
поминанія объ Александрѣ Сергѣевичѣ Пушкинѣ, ежеднсвномъ по-
сѣтителѣ дома Кирьяковыхъ въ Одессѣ. Пользуясь родствомъ и 
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| лаевѣ съ своею дочерью Юліей Григорьевной Рено, от- | 
| четливо и ясно представляетъ время, проводимое Алек- | 
| сандромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ въ собственномъ У 
J домѣ Еирьяковыхъ въ Одессѣ. «Домъ нашъ, говорить И 
| она, находился на углу Коблевской и Дворянской улицъ. | 
| Нашъ отецъ (Киріяковъ), во время пребыванія Пушкина | 
| въ Одессѣ, былъ предводителемъ дворянства и жилъ от- | 
| крыто. Каждый понедѣльникъ были назначены у насъ | 
| танцовальные вечера. А. С. Пушкинъ былъ у насъ | 
| непремѣннымъ посѣтителемъ. Онъ любилъ потанцовать | 
| и ко мнѣ, какъ дочери хозяина дома, относился съ | 
| предупредительною любезностію и снисходительной лаской. | 
| Мнѣ тогда наступала пора первой молодости. Пылкій, | 
| живой, впечатлительный Пушкинъ не могъ быть кунк- | 
| таторомъ въ дѣлахъ сердечныхъ. Особенное неравнодушіе | 
| его рѣзко выражалось по отношенію къ двумъ дѣви- 1 
| цамъ нашего круга—Зинаидѣ и Еленѣ Бларамбергъ: | 
| Однажды, на вечерѣ, Александръ Сергѣевичъ, по- | 
| дойдя къ обѣимъ сестрамъ, быстро и рѣшительнымъ | 
| тономъ продекламировалъ экспромптъ. | 
| Вы предъ всѣми взяли верхъ, | 
| Предъ вами преклоню колѣна, | 
| О величавая Елена! | 
| О Зинаида Бларамбергъ!... | 
| Это четырехъ-^стишіе переходило въ тотъ вечеръ | 
| изъ устъ въ уста въ женскомъ обществѣ, гдѣ было | 
| рѣшено, что нашъ поэтъ побѣжденъ былъ вдвойнѣ и | 
| Зинаидой, и Еленой. Знакомство Александра Сергеевича 1 
| съ нашимъ домомъ не было только заурядною принад- | 

| свойствомъ съ Фамиліями Соколовыхъ-, Рено и Кантакузиныхъ, я со- | 
| бралъ, со словъ почтеннѣйшей нашей бабушки, Ксеньи 'Михайловны, | 
| свѣдѣнія о жизни въ Одессѣ нашего поэта въ pendant къ статьѣ, по- | 
| мѣщенной въ 1573 №, и съ ея согласія сообщаю. Лет | 
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лежностію тогдашняго общества, среди котораго вращался 
нашъ поэтъ въ Одессѣ. Отецъ мой былъ внакомъ съ 
отцемъ поэта, велъ съ нимъ переписку и зналъ его 
дѣда. Вотъ почему Александръ Сергѣевичъ обращался 
къ отцу моему за справками о своемъ дѣдѣ, Ганибалѣ, 
на что и есть указаніе въ «Евгеніи Онѣгинѣ», который 
писанъ, по свидѣтельству П. С. Пущина, въ Одессѣ. 
Еакая-то неразрывная связь существовала между Алек-
сандромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ и Павломъ Сергѣеви-
чемъ Пущинымъ не только въ Одессѣ, гдѣ они насъ посѣ-
щали, но и въ Кишиневѣ, и въ Псковѣ. 

Въ Кишиневѣ, когда поэтъ былъ подъ иепосред-
ственнымъ надзоромъ генерала Сабанѣева, корпуснаго 
командира, онъ жилъ у того-же Павла Сергѣевича Пущи
на, гдѣ писалъ свои «Цыгане», постоянно жалуясь 
ему: «сапоги разорваны, а денегъ нѣтъ»... Въ Одессѣ, 
почти каждый день, Пушкинъ приходилъкъ Павлу Сер-
гѣевичу Пущину съ Александромъ Раевскимъ. Этотъ 
неразлучный тріумвиратъ, какъ ихъ тогда называли, 
заходилъ и къ намъ. Впослѣдствіи, когда Александръ 
Сергѣевичъ, но извѣстнымъ нынѣ причинамъ, былъ от-
правленъ въ свое имѣніе Михайловское (Псковск. губ.), 
Пущинъ снова является его другомъ. 

Изъ Михайловскаго Александръ Сергѣевичъ начи-
наетъ учащать въ Жадрицы, имѣніе Павла Сергѣевича 
Пущина, отстоящее въ 3-хъ верстахъ отъ Михайлов
скаго. 

Вотъ одна особенность пріѣздовъ Пушкина. Пуш
кинъ пріѣзжалъ всегда верхомъ и, слѣзая съ лошади 
у крыльца ПуШ^иныхъ, бросалъ поводья, говоря: «даю 
тебѣ свободу, когда самъ ее неимѣю»... И конь рысью 
возвращался въ Михайловское, а Пущину приходилось 
обратно отвозить поэта въ собственномъ экипажѣ. 
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У Пушкина-же было написано саркастическое сти-
хотвореніе по поводу запрещенія носить ОФицерамъ Фу
ражки; вотъ его начало: 

Еогда въ столицѣ нѣтъ Царя, 
Разврату нѣтъ и мѣры. 
На дрожкахъ ѣздятъ писаря, 
Въ Фуражкахъ ходятъ ОФицеры... 

Что-жъ касается такъ называемыхъ атеистическихъ 
выходокъ Пушкина въ Одессѣ, то онѣ, не были слѣд-
ствіемъ вполнѣ усвоенной какой-либо отрицательной 
системы, а были просто выраженіемъ ходячихъ тогда 
модныхъ идей, схваченныхъ поэтомъ напрокатъ и пе-
реработанныхъ имъ въ острый каламбуръ или не скромно 
игривую Фразу. 

Послѣднія-же минуты жизни поэта были моментомъ 
истинно-христіанскаго примиренія. 

Московская бесѣда Государя Императора Николая 
Павловича съ Пушкинымъ въ Кремлѣ оставили глу-
бокій слѣдъ въ душѣ поэта. 

«Скажите Государю Императору», были послѣднія 
слова Пушкина, «что я примирился съ св. церковью и 
умираю христіаниномъ (онъ исповѣдывался и пріоб-
щился св. Таинъ). 

И это было духовнымъ утѣшеніемъ въ Бозѣ—по
чившему Государю среди скорбно преждевременной ут-
ратѣ народнаго генія... 

Быть можетъ и нашъ поэтъ, какъ и Виргилій, 
глубже анализируя духовныя стремленія человѣка, вы
зываемый нерѣдко опытомъ жизни, успѣлъ-бы вѣщимъ 
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глаголомъ загладить грѣхи юности, если-бы преждевре
менная смерть не сжала уста — 

О, mihi posteritas si référât, Jupiter, annos ! . . . 
Но и теперь sit tibi terra... levis ! ! ! 

Hh 
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Г-жа Ризничъ и Пушкинъ '). 
(Посвящается П. В. Анненкову). 

I a свѣдѣнія, на основаніи коихъ написана 
1 эта статейка, сочинитель искренно благода-
| ритъ г. г. Лучича, де-Рибаса, Деазарта и 

в^Ж^а Писаренко. Должно замѣтить еще, что всѣ 
*̂ jfb лица, упомянутый въ ней, теперь сошли 

ужесъземнаго поприща, потому имена ихъ приводятся 
вполнѣ. Происшествіямъ этимъ минуло теперь 33 года. 

• Пушкинъ былъ поэтъ жизни по преимуществу : 
всякое явленіе природы, каждый моментъ жизни, сколько-
нибудь интересовавшіе его, проникали глубоко въ его 
поэтическое чувство и выносились изъ этого чувства 
свѣтлою думой или въ изящномъ образѣ. Поэтому весьма 
любопытно и въ извѣстной мѣрѣ даже важно знать — 
какія стихотворенія его какими случаями его жизни 
были вызваны. На этомъ основаніи мы рѣшились напи-

1 *) Сначала напечатана въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» 1856 г., а за- щ 
1 тѣмъ перепечатана въ«Русскомъ Вѣстникѣ» 1856, т. 6, вып. 1, Стр 203. Щ 
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I сать и предложить вниманію публики статейку, въ ко- | 
| торой, въ означенномъ отношеніи, говорится о трехъ | 
| стихотвореніяхъ нашего безсмертнаго поэта. | 
| Пушкинъ раза два или три былъ въ Одессѣ еще | 
| до 1823 г., т. е. до перехода своего въ этотъ городъ, | 
| на службу, въ штатъ граФа (впослѣдствіи князя) М. С. | 
3 Воронцова. Извѣстно, что во время этихъ пріѣздовъ въ | 
| импровизированный городъ, какъ любили тогда назы- | 
| вать Одессу, поэтъ нашъ познакомился и сблизился съ | 
| негоціантомъ Ризничемъ, который былъ родомъ изъ | 
| адріатическихъ славянъ, — далматъ или кроатъ. Знаком- | 
| ство и сближеніе это было совершенно понятно : одесское | 
| общество, тогда немногочисленное, считало въ средѣ | 
| своей не много людей, образованныхъ, а къ числу ихъ | 
| конечно должно отнести Ризнича и Пушкина. Ризничъ | 
I въ то время, о которомъ мы теперь говоримъ, еще не | 
| былъ женатъ. Въ 1822 г. уѣхалъ онъ въ Вѣну, съ | 
| намѣреніемъ жениться, и весной 1823 г. воротился от- | 
| туда съ молодою женой. Пушкинъ переѣхалъ на посто- | 
| янное жительство въ Одессу въ ту-же пору, и былъ, | 
| конечно, однимъ изъ первыхъ знакомыхъ новопріѣзжей | 
| дамы. Молодые люди, служившіе въ то время при граоѣ § 
| и посѣщавшіе домъ Ризнича, а въ числѣ ихъ Пушкинъ, | 
| убѣждены были, что г-жа Ризничъ была родомъ изъ | 
| Генуи. Оказывается однако, что она была дочь одного | 
| вѣнскаго банкира, по Фамиліи Риппъ, цолунѣмка и | 
| полу-итальянка, съ примѣсью, быть можетъ, и еврей- | 
| скаго въ крови. Мужъ привезъ жену свою вмѣстѣ съ | 
| ея матерью, которая, однакожъ, не долго оставалась съ | 
| молодыми супругами — не болѣе шести мѣсяцевъ, — и | 
| уѣхала обратно за границу. | 
| Г-жа Ризничъ была молода, высока ростомъ, стройна | 
| и необыкновенно красива. Особенно привлекательны были 1 
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I ея пламенныя очи, шея удивительной Формы и бѣлизны, | 
| и черная коса, болѣе двухъ аршинъ длиною. Только | 
| ступни я нея были слишкомъ велики. Потому, чтобы | 
| скрыть недостатокъ ногъ, она всегда носила длинное | 
| платье, которое тянулось по землѣ. Она ходила въ | 
| мужской шляпѣ и одѣвалась въ нарядъ полу-амазонки. | 
| Все это придавало ей оригинальность и увлекало моло- | 
| дыя и не-молодыя головы и сердца. Но этотъ нарядъ и, | 
| какъ кажется, другія обстоятельства были причиною, | 
| что въ высшемъ кругу тогдашняго одесскаго общества, | 
| который въ то время, какъ и долго потомъ, сосредото- | 
| чивался въ одномъ извѣстномъ домѣ, г-жа Ризничъ при- | 
| нята не была. За то всѣ молодые люди, принадлежавшіе | 
| къ этому кругу, собирались въ домѣ Ризничъ *). Мужъ | 
| занималъ здѣсь, какъ по всему видно, вторую роль, а | 
| молодая хозяйка вела самую живую, одушевленную бе- | 
| сѣду и играла въ вистъ, до котораго была страстная | 
| охотница. | 
| Въ числѣпосѣщавшихъ домъ Ризнича были: А. С- | 
| Пушкинъ, В. Туманскій и Исидоръ Собаньскій, не »голо- | 
| дой, но богатый помѣщикъ изъ западныхъ губерній 2). | 
| Пушкинъ и Собаньскій всѣхъ болѣе волочились за г-жею | 
| Ризничъ, всѣхъ болѣе были близки къ ней и всѣхъ | 
| болѣе пользовались ея вниманіемъ и довѣріемъ. Но безъ | 
| взаимнаго соперничества, безъ ревности двое любить | 
| одну и ту-же не могутъ. На сторонѣ Пушкина были | 
| молодость и пылъ страсти, на сторонѣ его соперника — | 
| золото. | 
| Первое стихотвореніе, въ которомъ, по нашему | 

| *) На Херсонской улицѣ, въ домѣ бывш. Ризнича, потомъ Ар- | 
| сеньевой, а накопецъ Нарольскаго, на углу, напротивъ новаго зданіа | 
| университета. | 
| а3 Фамилія эта встрѣчается въ трагедіи Пушкина «Борисъ Году- | 
1 новъ». «Собанъскій, шляхтичъ вольный». Щ 
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| мнѣнію, Пушкинъ высказалъ свои отношенія къ г-жѣ | 
I Ризничъ, есть «Элеіія» 1823 года. Въ ней, какъ спра- | 
1 ведливо замѣчаетъ П. В. Анненковъ, выражается сильно 1 
1 возбужденное состояніе души поэта, которое могло имѣть § 
| свой источникъ только въ дѣйствительности. Въ самомъ | 
| дѣлѣ стихотвореніе это носитъ на себѣ самые рѣзкіе и | 
| очевидные слѣды своего возникновенія изъ дѣйствитель- | 
| ной жизни. Приведемъ однакожь тѣ стихи изъ него, | 
| которые, какъ кажется прямымъ образомъ указываютъ | 
| на отношенія и обстоятельства, выше нами приведенный. | 

| Ты мнѣ вѣрна: зачѣмъ же любишь ты | 
| Всегда пугать мое воображенье? | 
| Окружена поклонниковъ толпой, | 
| Зачѣмъ для всѣхъ казаться хочешь милой, | 
| И всѣхъ даритъ надеждою пустой | 
| Твой чудный взоръ, то нѣжный, то унылый? | 
| Что толпа поклонниковъ окружала г-жу Ризничъ | 
| въ Одессѣ, въ томъ также согласны показанія всѣхъ | 
| свидѣтелей — очевидцевъ. Что она ко всѣмъ имъ была | 
| внимательна, это объясняется тѣмъ, что сама она была | 
| невысокаго происхожденія, а окружала ее молодежь и | 
| образованная, и принадлежавшая къ высшему кругу, | 
| въ которомъ она принята не была. По тщеславно харак- | 
| тера молодая красавица желала всѣхъ ихъ увлечь въ | 
| свои сѣти. Это очень естественно и понятно. | 
| Увѣрена въ любви моей несчастной, | 
| Не видишь ты, когда въ толпѣ ихъ страстной | 
| Бесѣды чуждъ, одинъ и молчаливъ, | 
| Терзаюсь я досадой одинокой; | 
| Ни слова мнѣ, ни взгляда.... другъ жестокій, и пр. | 
| Красавица знала, что Пушкинъ прикованъ уже къ | 
| ея колесницѣ; потому, въ толпѣ поклонниковъ могла и -§ 
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I не обращать на него особеннаго вниманія, какъ это | 
| обыкновенно дѣлаютъ записныя кокетки. При томъ Пуш- | 
| кинъ былъ болѣе другихъ близокъ къ ней... Съ нимъ, | 
| слѣдовательно, все могло быть уже кончено. § 
| Скажите еще соперника вѣчный мой, | 
1 Наеджѣ заставь меня съ тобой, | 
| Зачѣмъ тебя привѣтствуетъ лукаво? | 
| Что-жъ онъ тебѣ? Скажи какое право | 
| Имѣетъ онъ блѣднѣть и ревновать ? | 
| Стихи эти, какъ и слѣдующіе за ними, слишкомъ | 
| явно указываютъ на дѣйствительность. Этотъ соперникъ | 
| — никто иной, какъ Исидоръ Собаньскій, по своимъ | 
| лѣтамъ и по внѣшнему виду имѣвшій менѣе правъ на | 
| сердце красавицы, нежели наніъ поэтъ. Но —золото.... | 
| Въ нескромный часъ, межъ вечера и свѣта, | 
| Безъ матери, одна, полуодѣта, | 
| Зачѣмъ должна его ты принимать? | 
| Но я людимъ!.., наединѣ со мною.... и проч. | 
| Мать г-жи Ризничъ въ первые шесть мѣсяцевъ жила | 
| съ нею. | 
| Читатель согласится, что эта элегія есть исповѣдь | 
| души, пылкой, молодой, терзаемой ревностію, или по- | 
| жалуй, вызовъ на объясненіе. Стихотвореніе это въ | 
| первый разъ помѣщено было въ альманахѣ «Полярная | 
| Звѣзда» на 1824 годъ. Тутъ напечатано оно было съ | 
| ошибками и неисправностями, что заставило автора | 
| почти тогда-же перепечатать его въ другомъ повремен- | 
| номъ изданіи. Но есть одно мѣсто въ этомъ стихотво- | 
| реніи, которое, хотя и разнится съ текстомъ «Полярной | 
| Звѣзды», свидѣтельствуетъ однако само собою, что | 
| авторъ поправилъ его противъ этого текста не потому, | 
| что въ семъ послѣднемъ была ошибка или опечатка, а | 
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по другой причішѣ. Въ «Полярной Звѣздѣ», стр. 315 | 
четвертый стихъ съ конца начинается словами : Но ты | 
втьрна... Тотъ же стихъ въ послѣдующихъ изданіяхъ | 
читается: Но я любимъ... Причина этой поправки объ- § 
ясняется обстоятельствами, которыя Пушкинъ узналі | 
вскорѣ потомъ и которыя сначала, можетъ быть, были | 
ему неизвѣстны. Сдѣлаемъ еще одно замѣчаніе. Въ озна- | 
ченномъ альманахѣ помѣщено всего девять стихотво- | 
реній Пушкина. Изъ нихъ подъ семьею находится его | 
имя. Подъ элегіей же, о которой мы говоримъ, равно | 
какъ и подъ стихотвореніемъ : «Надпись къ портрету», | 
которое также указываешь на какое то живое лицо, онъ | 
замѣнилъ имя свое звѣздочкой. Не показываетъ ли и | 
это ближайшаго отношенія элегіи къ современнымъ | 
лицамъ? ѣ | 

Наконецъ не объясняютъ ли обстоятельства, приве- | 
денные выше сего и того случая, который разсказы- | 
ваетъ Левъ Сергѣевичъ Пушкинъ въ своихъ «Біограои- | 
ческихъ Извѣстіяхъ» о братѣ («Москвитянинъ» 1853) | 
«Однажды, говоритъ онъ, въ бѣшенствѣ ревности, онъ | 
(А. С. Пушкинъ) пробѣжалъ пять верстъ, съ обнаженной | 
головой подъ палящимъ солнцемъ по 35-градусному | 
жару». Не указываюсь ли вышесказанный обстоятель- | 
ства на предметъ той-же ревности ? | 

Весною 1824 г. г-жа Ризничъ уѣхала заграницу, | 
безъ мужа, со своимъ ребенкомъ. Она не могла, въ | 
продолжены кратковременного своего пребыванія въ | 
Одессѣ, выу^шться говорить и понимать по русски: въ | 
домѣ у нея, кромѣ развѣ прислуги, говорили по-италь- | 
янски или по-Французски. Весьма, поэтому, правдопо- | 

.добно, что стихотвореніе 1824 г.: «Иностраміь» (на | 
языкѣ тебѣ невнятномъ....») писано къ ней. При томъ | 
тутъ упоминается о «заблужденіи пріятномъ», въ кото- | 
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I ромъ поэтъ долго могъ находиться по отношенію къ | 
| своему сопернику, заблужденіи, которое наконецъ прояс- | 
| нилось. (См. выше). Далѣе, Левъ Сергѣевичъ Пушкинъ, | 
| въ своихъ «Извѣстіяхъ», говорить, что «иностранка, | 
| которая, отъѣзжая за границу, просила поэта написать | 
| ей что-нибудь въ память ихъ самыхъ близкихъ, двух- | 
| лѣтнихъ (однолѣтнихъ) отношеній, и которой написано | 
| стихотвореніе «Иностранкѣ», — очень удивилась, узнав- | 
| ши, что стихи собственнаго его сочиненія». По харак- | 
| теру г-жи Ризничъ, по настроенію ея чувства и потому ̂  | 
| что особенно занимало еа мысли, весьма немудрено, что | 
| случай этотъ былъ именно съ нею, и что стихи писаны | 
| именно къ ней. | 
| Въ одно время съ г-жею Ризничъ уѣхалъ за гра- | 
| ницу и соперникъ Пушкина. Онъ настигъ ее на пути, | 
| недалеко за русскою границею, провожалъ до Вѣны и | 
| вскорѣ потомъ оставилъ ее навсегда. Черезъ нѣсколько | 
| мѣсяцевъ по всей вѣроятности, въ началѣ 1825, г-жа | 
| Ризничъ умерла, — кажется въ бѣдности и, кажется, I 
I въ Генуѣ, призрѣнная матерью мужа. Не знаемъ, когда | 
| извѣстіе . о смерти любимой нѣкогда женщины могло | 
| дойти до Пушкина въ Михайловское, но весьма вѣро- | 
| ятно, что элегія 1825 г. «Подъ небомъ голубымъ страны § 
| своей родной», писано къ умершей Ризничъ. Коммен- | 
| тировать это стихотвореніе и доказывать, что оно отно- | 
| сится къ умершей мы считаемъ совершенно излишнимъ. | 
| Элегія «подъ небомъ голубымъ» несомнѣнно относится | 
| къ ней. Но по свидѣтельству П. В. Анненкова х\ между | 
| рукописью поэта и печатнымъ текстомъ вышло несо- | 
| гласіе. Въ рукописи подъ стихотвореніемъ этимъ рукою | 
1 автора написано: «29 Іюля 1826 года», а внизу слова: | 

I О Томъ 1, стр. 195» Томъ 2, стр. 409. Сочиненія А. С. Пуш- | 
1 кина. | 
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2) Для объясненія буквъ Р. И. (П.) M. К, В. Смотри газеты 
1826 года. Авторъ этой статьи хотѣдъ объяснить., что здѣсь говорится 
о декабристахъ. В. Я, 
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«Усл.,.. о см. 25. 
У. о с. Р. И. (не Пли?) М. К. Б.: 24.» 

Первая строка этой приписки относится, по мнѣнію 
нашему, къ г-жѣ Ризничъ, и вотъ какъ объясняемъ мы 
всѣ эти загадочныя буквы. За нѣсколько дней до 29 Іюля 
(1826), когда написано было стихотвореніе, Пуіпкинъ 
могъ узнать о смерти нѣсколькихъ изъ своихъ старыхъ, 
петербургскихъ знакомыхъ, послѣдовавшей около того 
времени 2). На другой день, 25 Іюля, дошло до него 
извѣстіе о смерти г-жи Ризиичъ, этой былой подруги 
его сердца. Поэтъ жилъ тогда уединенно въ Михайлов-
скомъ, и, при всѣхъ этихъ извѣстіяхъ конечно впалъ 
въ глубокое и сначала мрачное раздумье. Но мракъ этого 
раздумья разсѣялся черезъ нѣсколько дней, и изъ него 
возникло это свѣтлое созданіе, эта чудная элегія: «Подъ 
небомъ голубымъ страны своей родной», о которой П. В. 
Анненковъ столь справедливо замѣтилъ, что въ ней 
искренно сочетались истина сердца съ поэзіей. Напи-
савъ элегію 29 Іюля, поэтъ приписалъ внизу ея дни, 
когда получилъ эти роковыя извѣстія, У (слышалъ) о 
см (ерти той, въ память коей написаны стихи) 25. У. 
о. с. Р. И. (П.) М. К. Б . - 2 4 » . 

Однако Пушкинъ могъ знать о смерти г-жи Ризничъ 
гораздо прежде Іюля 1826 г. Живя въ Михайловскомъ, 
онъ былъ въ перепискѣ съ самимъ Ризничемъ, какъ 
сказывали намъ люди, близкіе къ сему послѣднему, и 
могъ получить отъ него извѣстіе о смерти. Другимъ 
подтвержденіемъ того-же служитъ стихотвореніе Ѳ. Туман-
скаго: «На кончину Р.», которое посвящено А. С. Пуш-
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I кину и въ которомъ рисуется довольно вѣрно портретъ | 
| покойницы. | 

| Ты на землѣ была любви подруга: | 
| Твои уста дышали слаще розъ, | 
| Въ живыхъ очахъ, не созданныхъ для слезъ, | 
| Горѣла страсть, блистало небо юга *). | 

| Въ концѣ этого стихотворенія, напечатаннаго въ | 
| исходѣ 1826 года, находится помѣтка: «Одесса, Іюль, | 
| 1825» 2). Туманскій не могъ не извѣстить Пушкина | 
| о смерти женщины, которая была къ нему столь близка. | 
| Если все это такъ, то пушкинская приписка: «Усл. о | 
| см. 25.;> можетъ быть объяснена еще иначе. Число 25 | 
| можетъ означать здѣсь 1825. Дѣлая эту приписку въ | 
| 1826 г. и про самого себя, поэтъ можетъ быть для | 
| краткости, поставилъ только двѣ послѣднія циФры цѣ- | 

,- | лаго года, иропустивъ при немъ означеніе столѣтіе (18...). | 
| Само-же стихотвореніе, внизу коего сдѣлана приписка, | 
| написано въ такомъ случаѣ гораздо послѣ того, какъ | 
| поэтъ получилъ извѣстіе о смерти г-жи Ризничъ, ивотъ | 
| по какой причинѣ : хотя Пушкинъ и хранилъ въ памяти | 
| свою умершую возлюбленную, но къ поэтической думѣ | 
| о ней приведенъ былъ позднѣйшими обстоятельствами. | 
| И тутъ однакожь — опять одно предположеніе. Пере- | 
| писка съ Ризничемъ могла ограничиться двумя, тремя | 
| письмами, отправленными осенью и зимою 1824 г., т. е. | 
| вскорѣ послѣ того, какъ поэтъ оставилъ Одессу. Это | 
| весьма естественно, потому что все общее между нимъ | 

| *) Послѣдніе два стиха идутъ въ паралель съ послѣднимъ сти- | 
| хомъ Пушкинской элегіи 1825 года. | 
| а) Отысканіе стихотворенія Туманскаго : «На кончину Р.» въ | 
1 печати, чтобы объяснить приписку, сдѣланную Пушкинымъ къ своей І 
| элегіи 1825 г., показываетъ, съ какимъ стараніемъ П. В. Анненковъ | 
| составилъ свои «Матеріалы для біограФІи А. С. Пушкина.» | 
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I и его одесскимъ знакомымъ кончилось въ томъ же | 
| 1824 году. Туманскій, хотя и написалъ свои стихи въ | 
| 1825 году, но посвятить ихъ Пушкину могъ позднѣе, | 
| въ 1826 году, т. е. когда отсылалъ ихъ въ печать,— | 
| могъ въ то же время извѣстить Пушкина и о смерти | 
| Ризничъ и о своемъ посвященіи. Какъ бы то ни было, | 
| трудно рѣшить, какое иаъ двухъ предположеній нашихъ | 
| вѣрнѣе, трудно рѣшить: означаетъ ли число 25, въ | 
| припискѣ, 1825 годъ, или 25 Іюля, т. е. услышалъ ли | 
| Пушкинъ о смерти Ризничъ въ 1825 г., или— 25 Іюля | 
| 1826 г. Между тѣмъ въ собраніи своихъ стихотвореній | 
| элегію: «подъ небомъ голубымъ страны своей родной» | 
| Пушкинъ отнесъ къ 1825 году. Какъ объяснить это? | 
| По нашему мнѣнію, это объясняется тѣмъ, что поэтъ | 
| желалъ отнести свое стихотвореніе къ эпохѣ того со- | 
| бытія, которое вызвало это стихотвореніе на свѣтъ. | 
| Этимъ только разрѣшается несогласіе между помѣткой | 
| стихотворенія въ рукописи и тѣмъ, что авторъ въ печат- | 
| номъ текстѣ отнесъ его къ 1825 г. § 
| Въ какой мѣрѣ правдоподобны всѣ наши предшь | 
| ложенія и толкованія, предоставляемъ судить другимъ. | 
| Обязанности своею сочли мы только разузнать все то, | 
| что относится до Пушкина и до г-жи Ризничъ, выска- | 
| зать то, что нами разузнано, и, на основаніи . этого | 
| разузнаннаго, сдѣлать свой соображенія. Вполнѣ досто- | 
| вѣрнымъ кажется только то, что три стихотворенія : | 
| Элеггя 1823 г., Иностранкѣ и Элегія 1825 г. отно- | 
| сятся къ г-жѣ Ризничъ, которая въ воздушномъ прелест- | 
| номъ образѣ пронеслась по землѣ, на своемъ пути | 
| встрѣтила нашего поэта и оставила въ дупгб его глу- | 
| бокое чувство. Можетъ быть и все призваніе ея въ | 
| этой жизни состояло только въ этой встрѣчѣ и въ | 
| чувствѣ. | 
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| Еще одна необходимая оговорка. Могутъ сомнѣ- | 
| ваться, точно-ли эти три стихотворенія, о коихъ мы | 
| говоримъ, были писаны къ г-жѣ Ризничъ, а не къ | 
| другой особѣ. Что касается элегіи 1823 г., то, по § 
| слѣдующимъ причинам^ думаемъ мы, относится оно | 
| именно къ этой дамѣ. Пушкинъ въ началѣ 1823 г., | 
| жилъ, какъ извѣстно, въ Кишиневѣ ; болыную-же поло- | 
| вину этого года провелъ въ Одессѣ. Въ Кишиневѣ не | 
| было ни одной женщины, которую любилъ-бы онъ съ | 
| такою страстью и ревностью, такъ тяжело и мучи- | 
| тельно, съ такимъ «безумнымъволненіемъ»,какъпотомъ | 
| жену своего одесскаго пріятеля. Вспомнимъ, что это 1 
| было еще въ первую пору знакомства съ нею, т. е. | 
| въ 1823 г. Поэтъ нашъ прожилъ въ Еишиневѣ болѣе | 
| двухъ лѣтъ, а ни къ одной изъ тамошнихъ куконицъ | 
| не обращался онъ и не объ одной изъ нихъ не писалъ | 
| съ такимъ порывисто-страстнымъ волненіемъ. О ножкахъ, | 
| напримѣръ, m-lle Россети упоминаетъ онъ совсѣмъ въ | 
| другомъ тонѣ. Затѣмъ все стихотвореніе это, испол- | 
| ненное намековъ и личныхъ обращеній, вполнѣ объяс- | 
| няется обстоятельствами любви поэта къ той краса- | 
| вицѣ, которая такъ близко была къ нему въ Одессѣ. | 
| Далѣе, что стихотвореніе 1824 г. «Иностранкѣ», пи- | 
| санное на прощаніе съ нею, при отъѣздѣ ея заграницу, | 
| относится къ г-жѣ Ризничъ, а не къ какойаибо дру- \ 
| гой дамѣ, доказывается тѣмъ, что никакою другою ] 
| иностранкой, которая-бы притомъ въ 1824 г. выѣзжала | 
| заграницу, Пушкинъ въ Одессѣ занятъ не былъ. Ео- | 
| нечно, стихотвореніе это отличается инымъ, болѣе спо- | 
| койнымъ тономъ, нежели Элегія 1823 г.; но вспомнимъ, | 
| что оно писано въ минуту разставанья, когда всепре- | 
| рывалось, оканчивалось, быть можетъ на долго, на | 
| всегда. Наконецъ, что въ Элегіи 1825 года «Подъ небомъ | 
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голубымъ страны своей родной», всиоминаетъ онъ туже 
особу, доказывается тѣмъ, что изъ знакомыхъ дамъ 
поэта и близкихъ ЕЪ нему въ эпоху его одесской жизни 
только она, г-жа Ризничъ, уѣхала заграницу и тамъ 
въ скорости умерла. Пушкину, кромѣ г-жи Ризничъ, 
нравилась въ Одессѣ только одна дама (не иностранка), 
съ которою былъ онъ однако болѣе въ свѣтско-враж-
дебныхъ отношеніяхъ, и m-lle Бларамбергъ, дочь извѣ-
стнаго здѣшняго археолога, очень умная и образованная 
дѣвица, съ которою любилъ онъ бесѣдовать по вечерамъ 
у граФа, и которая не могла считаться иностранкою. 
Отношенія ихъ обѣихъ къ Пушкину ни мало не выска
зываются въ трехъстихотвореніяхъ,окоихъмыговоримъ. 

Стихотворенія: «Закжнаніе» (1828) и *Для бе-
реговъ отчизны далъной» (1830), по мнѣнію П. В. 
Анненкова, будучи взяты вмѣстѣ съ Элегіей «ІІодз 
небомд голубымъ страны своей родной», составляютъ 
одну трехчленную лирическую пѣснь, обращенную къ 
какому-то неизвѣстному лицу или, можетъ быть, къ 
двумъ лицамъ, умершимъ заграницей. Предположеніе 
это совершенно правдоподобно, и если два первые, какъ 
и третье изъ этихъ стихотвореній, относятся къ тѣнямъ 
легкомысленной красавицы-иностранки, плѣнившей Пуш
кина въ Одессѣ, то, на долю ея все-таки выпалъ 
жребій возрастить въ русской поэзіи не три, а пять 
прекрасныхъ цвѣтковъ. 

Одесса, 
11 Апрѣля 1856. 
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Къ біографіи Пушкина ')• 

казать съ точностью, достойною столь 
великаго поэта, гдѣ жилъ Пушкинъ въ 

Ѣ Одессѣ — нѣтъ никакой возможности. 

Т^ | р ^ ^ О д и н ъ только человѣкъ могъ-бы сказать 
4^ L это, если-бы къ нему обратились, — это 

почтенный ветеранъ 1812 года, а теперь 
сенаторъ А. И. Еазначеевъ. Въ 1823 году онъ былъ 
начальником!» канцеляріи князя Воронцова и самымъ 
горячимъ покровителемъ Пушкина; до того-же, по моему 
мнѣнію, рѣшеніе этого вопроса весьма затруднительно. 

Въ Одессу я пріѣхалъ изъ Москвы въ іюнѣ 1828 
года, въ то время въ Москвѣ, и слѣдственно въ боль
шей части Россіи, имя Пушкина было уже знаменито, 
и когда вышла въ свѣтъ первая глава «Евгенія Онѣ-
гина», онъ уже стоялъ на вершинѣ своего поэтическаго 
поприща. Князь А. А. Шаховской ставилъ на москов-

*) Одес. Вѣстн. 1880 г. 25 Іюля № 168. 
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I ской сценѣ поэмы Пушкина и приводить насъ, публику, | 
| въ настоящій восторгъ. Въ Одессѣ, напротивъ, въ это | 
| время уже не помнили о пребываніи въ ней Пушкина, | 
1 и за неимѣніемъ книжнаго магазина, мало кто зналъ о | 
| существованіи даже его произведеній, которымъ руко- | 
| плескала вся Россія. Я лично убѣдился, что въ 1828 | 
| году только князь Воронцовъ, М. М. Кирьяковъ, П. Т. | 
| Морозовъ и въ особенности генералъ Пущинъ знали о | 
| выходѣ «Онѣгина» и другихъ поэмъ Пушкина. Даже | 
| сочиненія Жуковскаго были мало извѣстны. Только съ | 
| основаніемъ небольшой книжной лавки Клочкова, на | 
| Дворянской улицѣ, начали появляться русскія книги,— | 
| сперва учебники, a послѣ историческія и литературный | 
| произведенія отечественныхъ писателей. Поэмы Пуш- | 
| кина явились едва въ 1830 годахъ. Замѣтимъ мимо- | 
| ходомъ, что до Клочкова нѣсколько русскихъ книгъ, | 
| преимущественно московскихъ изданій, покоились въ | 
| хорошемъ переплетѣ въ шкаФахъ посуднаго и стекля- | 
| наго магазина Ширяева, и тамъ добылъ я впервые | 
| книги Карамзина. Въ это время изъ прежнихъ знако- | 
| мыхъ Пушкина въ Одессѣ Туманскій и Синявинъ оста- | 
| вили службу при князѣ Воронцовѣ; Левшинъ былъ въ | 
| Италіи для изученія карантиновъ; Казначеевъ былъ | 
| градоначальникомъ въ Ѳеодосіи. Первая жена негоціанта | 
| Ризнича, предметъ особеннаго поклоненія Пушкина, | 
| умерла; знаменитая красавица «Гречанка» Мавроени | 
| уѣхала изъ Одессы и вышла замужъ за греческаго | 
| консула Мано. Въ 1828 году я нашелъ въ Одессѣ только | 
| одного изъ друзей Пушкина, котораго онъ, какъ гово- | 
| рятъ, посѣщалъ почти ежедневно — это былъ генералъ | 
| Пущинъ, поселившійся въ Одессѣ послѣ 1815 года, | 
| гдѣ и женился на одной изъ здѣшнихъ красавицъ, | 
| вдовѣ полковника Аркудинскаго. | 
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I Въ то время одиііъ только человѣкъ зналъ близко | 
| и даже очень близко Пушкина во время пребыванія его | 
| въ Кишиневѣ и Одессѣ. Это былъ мелкій чиновникъ | 
| изъ секретной канцеляріи Бахметьева, Инзова, a послѣ § 
| князя Воронцова, — именно В. С. Писаренко, впослѣд- | 
| . ствіи секретарь одесскаго института благородныхъ дѣ- | 
| вицъ. Близкое знакомство простаго канцелярскаго писца | 
| съ безсмертнымъ нашимъ поэтомъ произошло по слѣ- | 
| дующему обстоятельству, о которомъ покойный Писа- | 
| ренко, умершій въ крайней нищетѣ, разсказывалъ мнѣ | 
| не разъ. Генералъ Инзовъ полюбилъ Пушкина какъ | 
| родного сына, не смотря на его странности, которыя | 
| незабвенный Иванъ Никитичъ называлъ «маской бай- | 
| ронства». Переѣзжая на службу въ Одессу въ качествѣ | 
| временнаго генералъ-губернатора, Инзовъ взялъ Пуш- | 
| кина въ Одессу и въ 1823 году перед а лъ его съ самою | 
I теплою рекомендаціей своему другу и преемнику князю | 
| М. С. Воронцову. Опасаясь иногда слишкомъ эксцен- | 
| трическихъ выходокъ Пушкина, навлекавшихъ ему не 1 
I только непріятности, но и дуэли, онъ далъ ему въ | 
| видѣ «негласнаго» дядьки В. С. Писаренко, зная его | 
| скромность и особенное терпѣніе. Пушкинъ числился | 
| при дипломатической канцеляріи, которой В. С. былъ | 
| архиваріусомъ ; эта канцелярія, учрежденная въ 1823 | 
| году, была подъ начальствомъ сперва барона Брунова, | 
| a послѣ тайнаго совѣтника Марини. Она помѣщалась | 
| въ неболыномъ бѣломъ домикѣ, въ томъ углу городскаго | 
| сада, гдѣ построена теперь деревянная галлерея заве- | 
| денія искусственныхъ минеральныхъ водъ. Этотъ домикъ | 
| принадлежитъ къ постройкамъ дома адмирала Де-Рибаса, | 
I уступленнаго городу, въ которомъ теперь уже болѣе | 
| 50 лѣтъ помѣщается дирекція и буоетъ этихъ водъ. | 
I По 1827 годъ тамъ была канцелярія князя Воронцова, | 
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I который жилъ тогда въ домѣ Крамарева, на углу Пре- | 
| ображенской площади. Въ этомъ-же бѣломъ домикѣ жилъ | 
| Писаренко и очень часто ночевалъ Пушкинъ. Нерѣдко | 
1 случалось, что Пушкинъ пропадалъ по цѣлымъ днямъ | 
| и приходилъ ночевать въ квартиру Писаренки, а главное | 
| мучить его разсказами о случившихся будто съ нимъ | 
| хлопотахъ и несчастіяхъ. На стѣнахъ этой квартиры | 
| я видѣлъ еще въ 1830 годахъ разныя каррикатурныя | 
| изображенія сослуживцевъ Пушкина, а чаще всѣхъ | 
I этого самаго Писаренки. Рисовалъ-ли ихъ самъ Пушкинъ | 
| или чудакъ Тотти, бывшій впослѣдствіи одесскимъ ГОФЪ- | 
| маклеромъ,—неизвѣстно. Одно только достовѣрно, что | 
| два слѣдующіе стиха | 
| «Аристократомъ ходитъ Беръ, | 
| А Паленъ корчитъ демократа» *) | 
| были написаны краснымъ карандашемъ рукою поэта, и | 
| оттого мы старались сохранить совершенно испорченную | 
| стѣну до сломки самаго домика. | 
| Повторяемъ : гдѣ постоянно жилъ Пушкинъ въ | 
| Одессѣ — никому, вѣроятно, неизвѣстно. Покойный | 
| Отонъ (Cezar Autonne), пріѣхавшій въ Одессу вмѣстѣ j 
I съ герцогомъ Ришелье, содержалъ въ 1820 годахъ | 
| небольшую превосходную гостинницу, на Дерибасовской | 
| улицѣ, въ неболыномъ домикѣ, на мѣстѣ котораго по- | 
| строенъ впослѣдствіи домъ Жульена и гдѣ теперь книж- | 
| ный магазинъ Бѣлаго. Въ этомъ домикѣ были двѣ или | 
| три неболынія квартиры, въ которыхъ останавливались | 
| люди высшаго класса и гдѣ жилъ одинъ изъ друзей | 
| Пушкина, извѣстный кутила генералъ князь N. N. j 
| Очень можетъ быть, что и Пушкинъ, имѣвшій аристо- | 

| г) Графъ Паленъ былъ одесскимъ градоначальникомъ, а Веръ І 
| интендантскимъ чиновникомъ при геиералъ-губернаторѣ. | 
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| кратическія привычки, занималъ одну изъ этихъ квар- | 
| тиръ, тѣмъ болѣе, что онъ любилъ Отона и даже вое- | . 
| пѣлъ его въ описаніи Одессы. | 
| Изъ весьма немногихъ современниковъ Пушкина, | 
| жившихъ въ Одессѣ въ 1822 — 1823 гг., одинъ, быв- | 
| шій тогда студентомъ основаннаго въ 1817 г. Ришель- 1 
| евскаго лицея, живетъ до сихъ поръ въ Одессѣ. Онъ | 
| говорить, что онъ всякій день встрѣчалъ Пушкина, иду- | 
| щаго мимо его дома, по Херсонской улицѣ, и какъ онъ | 
| узналъ послѣ, А. С. направлялся утромъ въ домъ re- § 
| нералыни Пущиной, а вечеромъ въ домъ Ризнича, ко- | 
| тораго супруга, сербская красавица, вскорѣ умершая, | 
| была предметомъ его обожанія. Почтенный одесскій ста- | 
| рожилъ сознается, что онъ и многіе другіе больше знали | 
| суковатую палку, длинные волосы и, въ противность | 
| модѣ, загнутые внизъ воротнички рубашки Пушкина, | 
| нежели его сочиненія, a тѣмъ болѣе угадывали буду- | 
| щую его поэтическую славу. | 
| Вотъ почему я бы полагалъ, вмѣсто имени «Пуш- | 
| кинской», которой дали Италіанской улицѣ, устроить | 
| Фонтанъ съ его бюстомъ [на небольшой площадкѣ ne- j 
I редъ бывшимъ театромъ, куда въ 1820 годахъ соби- | 
| ралась вся хорошая одесская публика для мороженнаго | 
| и лимонадовъ, располагаясь на камняхъ отъ полураз- | 
| рушеннаго домика, принадлежавшаго съ 1803 по 1814 | 
| годъ герцогу Ришелье, въ чемъ и я участвовалъ въ | 
| 1828 и 1829 годахъ- j 

I —-Н<§ф§>-н§~-— 1 
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I Къ чѳствованію памяти Пушкина. I 
§§ (Письмо въ редакцію *). | 

| М. г., г. редакторъ Прочитавши въ M 335 «Одесск. | 
| Вѣстпика», что новороссійскій университетъ 29 января | 
| 1887 г. будетъ чествовать особымъ актомъ пятидесяти- | 
| лѣтіе со дня смерти А. С. Пушкина и что къ этому | 
| дню будетъ издана проФ. Яковлевымъ особая брошюра, | 
| я вспомнилъ о томъ неожиданномъ обстоятельствѣ, | 
| которое доставило мнѣ случай въ стѣнахъришельевскаго^ | 
1 лицея, еще воспитанникомъ 4-го класса или реторики, | 
| какъ тогда называли, удостоиться бесѣды съ нащимъ | 
0 безсмертнымъ поэтомъ. Полагая, что краткій разсказъ | 
| объ этомъ можетъ имѣть въ настоящее время хоть | 
| нѣкоторый интересъ, я покорнѣйше прошу дать ему | 
| мѣсто въ «Одесск. Вѣстникѣ». | 
| Въ 1824 г., въ іюлѣ мѣсяцѣ, числа не помню, во | 
| время каникулъ, я , воспользовавшись данной намъ, | 
| оставшимся въ заведеніи воспитанникамъ, свободой, '' | 
| отправился утромъ, послѣ завтрака, въ свой классъ, | 
1 чтобы секретно прочитать принесенную мнѣ изъ города | 
| поэму Пушкина «Русланъ и Людмила». 2) а изъ пре- | 

| *) <(Одесскій Вѣстникъ» 25 декабря 1886 г., M 346. | 
1 2) Поэма эта тогда считалась для насъ запрещенною книгою, | 
| и вообще, кромѣ казенной хрестоматіи, мы ничего не читали. Помню | 
| еще въ словесности Никольскаго мы съ жадностію перечитывали | 
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I ^осторожности взялъ рѣчи Цицерона на случай внезап- | 
I наго посѣщенія начальства. У меня была привычка чи- | 
| тать въ слухъ, и я, взобравшись на каѳедру, сталъ | 
| громко декламировать стихи. Прочитавши уже довольно, 1 
| я остановился, чтобы перевести духъ, вдругъ слышу | 
| чьи то шаги въ корридорѣ и, полагая, что это инспек- 1 
| торъ или надзиратель, я поспѣшно спряталъ поэму въ 1 
| каѳедру и, развернувши Цицерона, сталъ съ жаромъ | 
| декламировать первую попавшуюся мнѣ рѣчь, кажется | 
| pro Archia Poeta. Въ это время входнтъ въ классъ не- | 
| знакомая особа въ странномъ костюмѣ: въ свѣтло- | 
| сѣромъ Фракѣ, въ черныхъ панталонахъ, съ красной | 
| Феской на головѣ и съ ружейнымъ стволомъ въ рукѣ *| 
1 вмѣсто трости. Я привсталъ, онъ мнѣ поклонился и, не | 
| говоря ни слова, сѣлъ на край ученической парты, стоя- | 
| щей у каѳедры. Я смотрѣлъ на это съ недоумѣніемъ, | 
| но онъ первый прервалъ молчаніе: | 
| — Я когда-то сидѣлъ тоже на такой скамьѣ, и это | 
| было самое счастливое время въ моей жизни. | 
| Потомъ, обратившись прямо ко мнѣ, спросилъ: | 
| — Что вы читаете? | 
| — Рѣчи Цицерона, отвѣтилъ я. | 
| — Какъ ваша Фамилія? | 
| — Сумароковъ. | 
| — Славная Фамилія! вы вѣрно пишите стихи. 1 
| — Нѣтъ. | 

I какую-то повѣсть «Вольдемаръ», переведенную съ нѣмецкаго, кажется, | 
| Жуковскимъ. При этомъ я вспомнилъ интересное обстоятельство: не | 
1 помню въ какомъ году, тогдашиій издатель «Отечественныхъ запи- | 
і А сокъ» Павелъ Петровичъ Свиньинъ, посѣщая лицей, пожелалъ видѣть і 
I библіотеку. Я думаю, онъ былъ не мало удивленъ при видѣ, какъ | 
| его изданіе спокойно лежало на полу, связанное по листамъ. Вотъ | 
і доказательство, какъ тогда читались русскіи книги. Сказанное выше | 
I могу подтвердить тѣмъ, что это я видѣлъ самъ, помогая профессору | 
| Симоновичу .приводить библіотеку въ порядокъ. I 
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— Читали вы Пушкина? 
— Намъ запрещено читать его сочиненія, 
— Віідѣли вьГ его ? 
— Нѣтъ я рѣдко выхожу изъ заведенія. 
— Желали-бы его видѣть? 

Я простодушно отвѣчалъ, что, конечно, желалъ-бы 
о немъ много говорятъ въ городѣ, какъ мнѣ передали 
мои товарищи. 

^ Онъ усмѣхнулся и, посмотрѣвши на меня, сказалъ : 
— Я Пушкинъ, прощайте. 

Слова эти поразили меня, и хоть мнѣ было тогда 16 
лѣтъ, но я почувствовалъ какое-то особое волненіе. 
Сказавъ это, онъ направился къ дверямъ. Я проводилъ 
его до самаго выхода и смотрѣлъ на него съ особен-
нымъ любопытствомъ. Когда мы шли по длинному кор-
ридору, онъ сказалъ: 

— Однако у васъ въ лицеѣ, какъ я вижу, свободный 
входъ и выходъ? 

— Это по случаю каникулъ; такъ какъ осталось 
мало воспитанниковъ въ заведеніи, то начальство по
лагается на наше благоразуміе и не стѣсняетъ насъ 
особеннымъ надзоромъ. 

Съ этимъ мы разстались,и я уже никогда не видѣлъ 
Пушкина. 
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