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. С . П У Ш К И 
П О Л Н О Е 

С О Б Р А Н И Е СОЧИНЕНИЙ 

с о сводом вариантов 
и объяснителЬнЬіми примечаниями, 

в 3 т о м а х и 6 частях . 

Редакция, вступителЬнЬіе стагпЪи 
и комментарий 

5АЛЕРИЯ Б Р Ю С 0 5 А -

И л л ю с т р а ц и и по рисункам , г р а в ю р а м , 
л и т о г р а ф и я м эпохи Пушкина . 

Г О С Ѵ Д А Р С Т 5 Е Н Н О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т Ь О 
Москва.—1919 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ. 

Предисловие редактора.—Обзор жизни Пушкина по периодам. — Вступи

тельный очерк к I тому: Молодость Пушкина. I. Детство и отрочество. 
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О Т Р Е Д А К Т О Р А . 

«Предисловие редактора» иэлагает общие принципы иэдания; степень его полноты, 
отношение к предшествующим, выбор текста и вариантов, содержание объяснительных 
примечаний, принятое правописание к т. д. 

«Обзор жизни Пушкина по периодам» помещен для того, чтобы читатели имели 
переД собой, в сжатом виде, всю биографию поэта (при этомъ периоды первый, второй 
и третий которымъ посвящены вступительные очерки 1-го тома, изложены более 
кратко , последующие—несколько подробнее). Более обстоятельные крнтико-биографи
ческие статьи распределены между воѳми 6 частями издания в следующей порядке: 

К тому I статья: «Молодость Пушкина»; часть 1—«Детство и отрочество»; часть 
2— «Пушкин, как революционный поэт, в Петрограде и на юге России»; к тому II статья: 
«Пушкин, как человек и поэт»; часть 3—«Пушкин в Михайловском», часть 4—«Вторая по
ловина жизни Пушкина»; к тому III статья: «Пушкин в свете новых исследований»; часть 
5—«Не осуществленные эамыслы Пушкина», часть 6—«Политические взгляды Пушкина» . 
Первые четыре статьи имеют задачею—изобразить жизнь поэта, охарактеризовать его, 
как человека, и определить, в общих чертах, значение его деятельности. В пятой 
статье сделана попытка, по сохранившимся наброскам, программам, планам,—восста
новить содержание тех произведений (драм, поэм, романов и др . ) , которые П—ым были 
только начаты или только задуманы. Шестая статья , выясняя политические и обще
ственные убеждения Пушкина , показывает, на основании новейших исследований, что 
Пушкин всю жизнь оставался верен «вольнолюбивым мечтаньям» своей юности и что 
распространенный взгляд , будто во вторую половину жизни он изменил им и сделался 
«угодником правительства»,—был клеветой на великого поэта. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА. 

Новое издание «Полного Собрания Сочинений» А. С. Пушкина, предпринятое Ли
тературно-Издательским Отделом Народного Комиссариата по Просвещению (ныне—Го
сударственное Издательство), имеет целью удовлетворить насущную потребность рус
ских читателей—получить сочинения величайшего из наших поэтов в издании, позво
ляющем не только читать, но и изучать его произведения. Предыдущие издания такого 
типа частью распроданы и предлагаются на книжном рынке по непомерно поднятым 
ценам, частью уже устарели, как издания под ред. П. О. Морозова и под ред. П; А. 
Ефремова, начатые более 15 лет тому назад , частью остаются не законченными и 
очень не полны, как изд. Академическое, не содержащее, в вышедших томах, и г /з 
всего написанного Пушкиным, и изд. под ред. С. А. Векгерова, не дающее ни перво
начальных редакций, печатавшихся при жизни Пушкина, ни выпущенных Пушкиным 
в печати отдельных мест, ни в а р и а н т о в . 1 Издания же Пушкина, которые можно полу
чить ,в настоящее время, кргйне несовершенны в научном отношении и не позволяют 
изучать творчество поэта. 

План нового изд. был выработан и утвержден в особой Комиссии при Лит.-Изд. 
Отделе Н. К . П. В основу этого плана легли следующие положения: 1) В изд. должно 
войти все, написанное Пушкиным, что поныне опубликовано, за исключением, однако, 
всего того, где творчество поэта не участвовало (2-ая часть «Истории Пугачевского 
Бунта» , выписки из книг, расписки, составленные по установленной форме, хозяйствен
ные записи и т. д . ) ; 2) текст произведений должен быть критически проверен; 3) круп
ные произведения должны быть комментированы с историко-литературной точки зрения; 
4) ко всем произведениям должен быть дан свод важнейших вариантов, 5) к изд. должен 
быть присоединен критический очерк биографии Пушкина; 6) правописание в текстах 
Пушкина должно быть сохранено пушкинское, по автографам и первоизданиям, в ком
ментариях-— новое; 7) расположены сочинения должны быть в 6 частях: 1—лирика, 
2—эпос и драма, 3—романы, повести в прозе, 4—исторические соч., 5—статьи, 6—письма, 
а внутри каждой части—в хронологическом порядке, по периодам жизни поэта. ѵ 

Таким образом, новое издание должно заменять собою трудно доступные и дорого 
стоящие ученые и комментированные изд. Пушкина (Академическое, Венгерова) и дать 
лицам,, желающим глубже вникнуть в его творчество, весь, в сжатом виде, материал, 
необходимый для изучения жизни, произведений и миросозерцания поэта. Следовательно, 
изд. прежде всего имеет в виду, как контингент читателей,—начинающих исследователей, 
историков литературы, преподавателей словесности, вообще школьных работников, слу
шателей высших учебных заведений и т. д. 'Однако изд. в то же время приспособлено 
к потребностям широких масс читателей, вплоть до наименее подготовленных. С этой 
целью, в комментарий введено объяснение всех выражений, встречающихся в тексте, 
которые чем-либо могли бы затруднить: собственных^ имен, имен исторических и мифо
логических, терминов, иностранных слов и т. д., и объяснены все намеки Пушкина на 
современные ему события, на близких к нему лиц, на обстоятельства биографические 
и т. д. Откидывая сівод вариантов и критические объяснения, любой читатель может 
пользоваться нсвым изд.—для чтения сочинений великого поэта . 2 

Три особенности изд. должны быть оговорены особо: деление произведений на 
«отделы», способ, принятый для печатания черновых набросков и планов, и правописание. 

К а к сказано выше, в каждой части произведения расположены по периодам жизни 
поэта; внутри каждого периода — по годам и месяцам. Однако, неподготовленных чита
телей постоянно затрудняет помещение в одном ряду произведений вполне законченных, 
отделанных, и черновых набросков, не получивших обработки. Отношение к ним без-

1 В изд. Венгерова помещены отрывочные строки, иногда в 3—4 слова, если их 
можно рассматривать, как начало «самостоятельного» произведения, но пропущены, 
как «варианты», целые строфы, десятки и многие сотни стихов «Домика в Коломне», 
«Евгения Онегина», «19 октября 1825 г .» , «Родословной моего героя» и мн. др. 
произведений. 

3 Впрочем, для самых широких кругов читателей, для школ и т. д., Лит.-Изд. 
Отделом, под моей же ред., было предпринято изд. отдельных произведений Пушкина, 
в серии «Народная Библиотека», с соответственным комментарием. 
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условно должно быть различное. В виду этого в новом изд. каждый период разпелен 
на два отдела: в первом помещены произведения, вполне завершенные поэтом и /и по 
крайней мере, ужэ доведенные до высокой степени художественности, хотя бы и остав
шиеся ке з а к о н ч е т ыми; во втором — все, что поэтом было только наскоро набросано, 
намечено, что еще должно было подвергнуться, по методу Пушкина, многократным пе
ределкам и обработкам. Помимо того в отделах, по тем же соображениям, выделено 
особо, под рубрики Б , В, Г . . . . , —1) эпиграммы, шутки, альбомные стихи, 2) вещи, 
приписываемые Пушкину без достаточных оснований, 3) вещи, в создании которых Пуш
кин только участвовал, и т. д. При таком распределении, читатель заранее знает, как 
ему принимать ту или другую группу произведений: имеет ли он дело с произведением, 
в котором полно" выразился гений- Пушкина и которое может служить как образном 
художественного создания, так и образцом стиля и языка, короче — с произведением, 
по которому можно и должно учиться; или же — со случайной шуткой, которую автор, 
может быть, позабыл на другой день; или, наконец, с перрым очерком, где иные слова 
еще поставлены предположительно, кое-что только намечено, многое недосказано и т. к. 

Однако, эти первые очерки Пушкина часто заключают в себе очень глубокие з а 
мыслы и вероятно, если бы были закончены и довершены, стали бы в ряду самых заме
чательных созданий поэта. Между тем, в том виде, в каком они дошли до нас (и как 
ныне печатаются во всех изд. Пушкина), они остаются, для б шьшинства читателей, 
почти непонятными иероглифами; особенно относится это к «программам» и «планам» 
ненаписанных произведений, где автор, составляя их исключительно для самого себя, 
многое намечал лишь одним условным словом В нашем изд. сделана попытка вскрыть 
смысл всех таких набросков и планов. Для этого наброски даны, по возможности, в связ
ном чтении т. е. полными стихами и полными строфами, с устранением всех повторений, 
обычных в черновых Пушкина, а в программах, кроме того, что им предпосланы по
дробные объяснительные очерки,—пополнено все подразумевавшееся Пушкиным, 8 объ
яснены все намеки, восстановлен, насколько было можно, Еесь предположенный ход дей
ствия. Благодаря такому методу, удалось росстановить, помимо ряда лирических стихо
творений, как «Старый пеэт», « Д е л ь Е и г у » («Мы рождены, мой брат названный.. .»; , «Брату», 
«Полонифилу» и др. , несколько крупных произведений: комедию об «игроках», сатиру 
о «Фаусте в аду», поэму об «Актеоне», драмы — о «Вадиме», о «Беральде Савойском», 
о «папессе Иоанне», роман «Русский Пелам», повесть изъ древней жизни и др. 

Правописание, как сказано выше, принято в текстех пушкинское. Комиссия при
знала это необходимым, как в виду истерического значения е о ч и н ж к й Пушкина, так и 
потому, что у него часто с тем или другим написанием слева связаны звучность стиха 
и, особенно, рифма. Однако, правописание Пушкина далеко не последовательно пи в его 
рукописях ни, тем более, в печатных изданиях, выходивших при его жизни. Пгэт р?дко 
имел возможность лично след іть з а печатанном своих произведений, и текст их произ
вольно выпргвлялся издателями и корректорами типографий. Мы ке считали ни полез
ным ни нужным воспроизводить все случайные особенности первопеч:тных пушкинских 
текстов вплоть до явных опечаток (как то сделано в некоторых изд. ) . В нашем издании 
прежде всего Е ы д е р ж а н ы везде хаоактерныз черты пушкиьскей орфографии, которые 
соблюдались им в течение п,.чти всей жизни (напр., написания: « т м а » , «іллстие», «телега» 
и т. под.) Затем в основу нашего текста мы клали или рукопись П у ш < и н а и і и изд., 
печатавшееся с его рукописи (—первое так как в позднейших правописание изменено 
издателями и корректорами), воспроизводя воз характерные н а п ю і н и я и устраняя вез 
случайное, опечатки, описки. То ж з относится к расстановке знаков препинания, і-ста
рая Еезде , по возм ж-юсти, согласована с рукописями Пушкина и первопечатными и з д . , 
так как в П О З І Н Р Й Ш И Х J-ЗД. пунктуация крайне произвольна и часто затемняет смысл. 
Отступления от этих п р с в і л оговорены нами в примечаниях. 

В отношении внешнего расположения материала в нашем изд. принят принцип; 
занять как можно меньше места и" дать как можно больше содержания С этой целью: 
1) теют, где было можно, напечатан в два столбца; 2) из изд. выпущено все, в чем 
творчество Пуші ича не участвовало: кроме перечисленного выше, длинные цитаты в его 
примечані ях и т. под.; 3) ЕО вступительных очерках и прі мечаниях редактора уезжен 
особый, крайне сжатый язык; 4) применена система сокращеж-й слов, встречающихся 
особенно часто (перечень тгких сокращений см в конце этой части); 5) устранены все 
повторения вместо чего сделаны ссылки на соответетвенные места других частей (напр. , 
на письма П—а, его автокритические заметки и т . д.) 

Нгдо добавить, что, по желанию Лит.-Изц. Отдел?, изд. иллюстровано. При 
выборе иллюстраций, по соглашению с н а з в а ч м о й выше Комиссией, имелись в виду 
исключительно произведения ( гр в о р ы , л и т о - р г ф и и , рисунки и т. д.) пушкинской эпохи 
т. е. трех первых десятилетий X I X в. (исключения допущены лишь д л я некоторых пор
третов и видов местностей). Благодаря этому, иллюстрации вводят читателя в круг тех 
художественных представлеьий, которые были распространены при жизни Пушкина. 

3 Різумеется, при э.чэм строго сохранен текст рукописей и все дополнечпя редак
тора точно означены тем, что заключены * ивямые скобки. 
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Мне остается сказать о моей личной работе, к а к редактора изд. Знакомые с во
просом знают, что редактирование соч. Пушкина — труд огромный выполнение кот р го 
в полном объеме потребовало бы ст одного челорека десятков лет До сих пор нет такого 
изд Пушкина, которое было бы признано образцовым и текст которого мог бы быть про
сто перепечатан (Академическое— не составляет исключения) Редактор нового изд. в 
сущности, должен был бы повторить всю работу своі х предшественников, т . е. вн вь 
проверить весь текст по первоисточникам. Специалисты не с гласны мьжду собой ни от
носительно текста отдельных произведений, ни относительно их толкования причем раз
ногласия касаются отнюг ь не одних подробностей, но часто—сам< го существенного. 
Б л ь ш о е число рукописей Пушкина еще Есвсе не изучено, не прочитано и даже описано 
крайне небрежно. 

Само собой разумеется, что в таком смысле проверить текст было для меня невоз
можно Первоначально срок моей р боты был крайне огп^ничен, но, и будучи продлен 
(по обстоятельствам, не зависевшим ни от меня, ни от Л -И. Отпела, a оі общих усло
вий нашего времени), ост?лея кратким, исчисляясь месяцами и ьеделями, а отню ь но 
г о д а м и . 4 Это дел?ло т емьг г и м ы м новое о б р а щ і и к первоисточникам Чизло сохрянив-

, шихся рукописей Пушкина составляет нескогькс десяткоь больших т е т р а д е й и мчого со
тен отдельных автографов, рассеянных по разным собраниям (музеев, библиотек, част
ных лиц) в России по разным городам (в М< скве, Петрограде, Киеве Саратове, 
Курске Тифлисе и др.) и по усадьбам, (в ceMt иных з р х і вах и др ) и за границей 
(в Париже, Берлине, Праге, Дрездене и др ) Еще более велико число тех ѵз^., где в п е р г ы е 
были опубликованы произведения Пушкина, при его ж» зни и по смерти Накен°ц, ли
тература о Пушкине прямо—необъемлема для одного лица, особенно за годы 1899—1917, 
когда появились тысячи стат< й заметок, рецензий, касающихся великого поэта, иногда 
крайне важных, разбросанных по самым разнообразь ым изданиям, — в специальных орга
нах, в общих ж у р н а л а х , в газетах столичных и провинциальных, в форме отделы ых 
брошюр, оттисков, даже листков и т . под 

По отношению к прсверке текста были приняты, поэтому, в нашем изд. следую 
щие правила: 

Тенет всех произведений сверен с первопечатным, т. е. с текстом издания, где дан
ное произведение появилось вперрые при жизн^ Пушкина или п еле его смерти, и по
следовательно со всеми изд., выходивші ми при жизни Пушкина (причем особое внима
ние обращалось на текст последнего изд.)* исключения пришлось д ы устить для немно
гих гещей, вперрые напечатсъных в изд., ныі е недоступных. Затем т^к^т с^х произве
дений сверен с авторитетнамя изд., основывавш- МИ^Я на ру і -ошсгх , ьсчин^я с ранних, 
как Посмертное, Анненкова, вплоть до современных—Ефремева, Морозова, Венгер.ва, 
Академическое. 

Помимо того, значительная часть текста сверена непосредственно с рукописями. 
Таковы, ВО -1 -Х, произведения, рук і и и которых я всесторонне изучал в т чени^ моі х 
25-летних работ над ТЕорчес-вом и биогргф ей ь г ш е г о великого поэта. Некоторые про
изведения, а) были мі ою, в свое время, обследованы по рукописям полн стью, так что, 
в нашем изд , текст их ьсешло обоснован на этой работе; таксгы, н а п р . «Медный Всад
ник» и длинный ряд лирических стихотворений, в. том числе — все лицейские, м н о г и е 
черн ЕЫЗ наброски, как «Мы рождены мой брат названный», «Брату», французские 
стихи и т. д . Другие произведения, б) (ыли изучаемы мною по рукописям лишь частично, 
почему текст н шего изд. представляет сочетание м о и х личных наблюдений и показан*-й 
авторитетных изд. Такого рода т е к с т ы составляют весьма з ч читальную группу в изд., 
так как , за 25 лет, я имел случгй, по тому 1 л и другому поводу, обр^щ?ть я к б ль-
шинству тукописей П/шкина,^ хранящихся Б Москве; напр , к э т и м текстам о т н о с я т с я : 
«Евгений Онегин», «Бс^ис Годунов», «Ііыг ны», «Полтава» вообще большинство крѵп-
ных произведений и ряд отдельных стих творений Третьи рукописи, в) были мн ю 
лишь бегло просмотрены, так как находились в моем распоряжении или перед м о и м и 
глазами на очень короткий срок, но в ряде случаев этот просмотр дал мне возмежн сть 
проверить различные недоумения, а иногда даже внести новые поправки. Таковы рукописи: 
Чегодаевская «Кгв^азсксго Пленника», «Пира во время чумы», Онегинского музея в 
Париже и др. Наконец, в нескольких случаях, г) , я имел возможность справиться с 
рукописью уже во время хода рабст над нашим изд напр. , с рук . «Галуба», стихотв. 
«Нет, не черкешенка она.. .» и др. <• 

Bo-2-x таковы произведения, рукописи которых имеются в точных воспроизведе
ниях (фсксимиле, -фототипия, литография гвтотипия и т. л с д ), вполне Зс меняющих год-
линник. По возможности, все такие воспроизведения мною исп> льзоваьы, как-то ?) о шир-
ное изд. Олега К Романова, изд. П П Вяземского, «Каменный гость», «Русалка», 
многочисленные приложения к и з д . Акгд Н. В ьгерова, Анненкова, Ефремова, и др . , 
в «Пушкинских альбомах», в разных журналах , Г а з е т а х , специальных брошюрах и т. д. 

4 Напомним, что Академия Наук, за 20 лет (с 1899 г ), гыпустила лишь 5 томов 
Пушкина, составляющие меньше */з всего издания, п р и ч з м последнее десятил т е над 
ним рэбстгла целая к миссия; что >-зд под ред С Венгерова, к которому т а к ж е было 
п р и в е ч е н о много сотрудников, выхогило около 10#лет и остас т я не законченным, т э 
П Морозов и П. Ефремов работали над своими последними изданиями тоже по 8—10 
лет и т. под. 
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Кроме того, в моем распоряжении было довольно значительное собрание, б) фотографий 
с рукописей Пушкина, сделанных ранее для моих исследований или принесенных мне в 
дар товарищами-пушкинистами (П. Е . Щеголев, М. Цявловский и др.)> коим приношу 
свою благодарность. По этим фотогргфиям, установлен мною самостоятельно текст многих 
черновых набросков, в том числе: «В прохладе сладостных ф о н т а н о в . и др. Более точ
ные сведения интересующиеся найдут в оглавлении, где все произведения, пэлно или 
частично сверенные с рук . , отмечены одной и двумя звездочками. Отдельно должно ука
зать тоже на длинный ряд произведений, которые известны мне в ранних списках с под
линных автографов Пушкина (иногда, позднее, затерянных); эти списки частью — неиз
вестной руки, но определенного происхождения из той или другой семьи, и определен
ных дат:—10-х, 20-х и 30-х годоз, частью—первых исследователей Пушкина:—несколько 
Анненкова и др . , довольно много — П. И. Б ртенева, памяти коего я за этот дар при
знателен. В оглавлении также указаны вое произведения, для текста которых можно 
было использовать эти списки, Все это дало возможность включить в наше изд. не 
мало редакций, отличающихся от текста всех иных изд. , и внести значительное количе
ство вариантов и отрывков, появляющихся в печати впервые. 

Что касается пушкинской литературы последних 2 десятилетий (особенно за годы, 
проведенные мною на в о й н е ) , — т о я , конечно, отказался ст надежды исчерпать ее без 
остатка. Полагаю, однако, что все более существенное вошло в предел моего внимания. 
Bo-1-x, я никогда не переставал следить за этой литературой, делая нужные выписки 
и т . д.; ВО -2 -Х, покойный библиограф, В . В . Каллаш (которому я также обязан большой 
благодарностью), незадолго до своей смерти, передал мне, для моих работ, объемистое 
собрание «пушкинианы» за годы 1Q14—1918; в-3-х, подобное ж е собрание сохранилось у 
меня за годы IQ13—1914, дост в денное мне издательством «Деятель», для которого я 
тогда готовил изд. Пушкина. Принимая во внимание, что все специальные по Пушкину 
периодические изд. («Пушкин и его современники», «Пушкинист» и др.) находятся в 
моем распоряжении, в полных комплектах, не думаю, чтобы мною были упущены 
какие-либо важные фактические сообщения. 

Другие подробности моей работы выяснены мною в предисловиях «От редактора» 
(перед отделами тсмэв, в примечаниях, приложениях и т. д.) 

В заключенѵ е, считаю долг м^повт рить выражения благодарности названным выше 
лицам,—П. Е . Щеголеву, М. Цявловскому, покойным—П. И. Бартеневу, В . В . Кал-
лашу, и выразить свою глубокую признательность — б. заведующему Л . - И . Отдела, 
П . И. Л бедеву-Полянскому, сотруднику Отдела, M. И. Щелкунову, и др . сотрудникам, 
неоднократно-помогавшим мне своими советами и указаниями. 

1919, Валерий Брюсов. 

4 V 
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О Б З О Р Ж И З Н И П У Ш К И Н А П О П Е Р И О Д А М . 

До сих пор в русской литературе не существует обстоятельной биографии Пушкина. 
Ивданные сочинения этого рода или крайне устарели (Анненкова, Бартенева) , или 
весьма несовершенны (напр.', работа В . Сиповского), или представляют собою краткие 
очерки (напр . , биография А. А. Венкстерна и мн. др.) . В нашем изд. мы даем шесть 
отдельных очерков о жизни и литературной реятельнссям Пушкина, по числу шести 
выпусков нашего изд. Не образуя, конечно, полной биографии, эти 6 статей должны кос
нуться всех сторон жизни и творчества Пушкина. Д л я непосредственного же руководства 
читателей, предпосылается здесь, кроме того, краткий обзор жизни Пушкина, расположенный 
по тем же периодам, к а к в нашем изд.—произведения поэта. Этот обзор ограничивается 
изложением внешних фактов, не давая оценки поэзии Пушкина, которую члта"ели найдут 
в статьях 3-ей и 4-ой и, отчасти, в примечаниях к отдельным произведениям. 

П Е Р И О Д П Е Р В Ы Й , 
^до ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕЯ, 1799—1817 г. 

Александр Сергеевич Пушкин родился, 26 мая 1799 г. , в Москве, в дворянской 
семье среднего достатка, постепенно бедневшей от беспорядочного ведения хозяйства. 
П—ы 1 ) жили зимой в Москве, летом в подмосковных имениях, в том числе в Захарове. 
В раннем детстве на мальчика Сашу оказала влияние его няня , Арина Родионовна, 
которая была мастерица рассказывать сказки; позднее—дядя, поэт В. Л , Пушкин, 
заинтересовавший мальчика литературой. Отец и мать мало занимались сыном. К ма
ленькому П—у приглашались гувернантки и гувернеры, но от них он усвоил только 
прекрасное знание французского языка, на котором стал говорить легче, чем по-русски. 
Больше вынес мальчик П. из беспорядочного чтения, так как ему была открыта вся 
домашняя библиотека. Еще ребенком, он перечитал множество книг, преимущественно 
французских X V I I I в . , среди них — сочинения Вольтера, ставшего его излюбленным 
писателем, и эротических поэтов,—Парни и др. 

В 1811 г . П—а отдали учиться в новооткрытый тогда Царскосельский Лицей, где 
он безвыездно провел 6 лет. Среди товарищей П—а здесь были будущие поэты: 
А. А. Дельвиг, А. Д . Илличевский; декабристы: И. И. П у щ и н / В . К. Кюхельбекер; 
государственные деятели: кн. А. М. Горчаков, бар. М. А. Корф; также другие, упоми
наемые в стихах поэта: И. В. Малиновский (сын первого директора Лицея) , М. Л . Яковлев 
і«староста» курса) , В . Д . Вальховский и пр . ; среди профессоров—А. И. Галич, Н . Ф . Ко-
шанский и др . , также ставшие незабвенными через послания, обращенные к ним лице
истом П—ым. Поступая в Лицей, П. уже увлекался литературой и писал стихи (сначала 
по-французски); в Лицее эта склонность быстро развилась, тем более» что ее разделяли 
многие другие товарищи - школьники. Среди лицеистов возник литературный кружок; 
они стали издавать рукописные журналы («Лицейский Мудрец» и др.) , наполняя их сво
ими сочинениями; а затем начали посылать -свои опыты и в «настоящие» журналы, 
петербургские и московские, где их охотно печатали. В 1815 г. , 8 января , на публичном 
экзамене, П. читал свои «Воспоминания в Царском Селе», в присутствии Державина, 
и привел маститого поэта в восторг. 

Дисциплина въ Лицее была довольно слабой, несмотря на то, что надзиратели 
не брезгапи шпионничать. Тайно лицеисты устраивали даже маленькие попойки. 
Н а старших курсах лицеистам была предоставлена относительная свобода. Им позво-

г ) Д л я сбережения места в нашем изд. принят ряд сокращений, полный перечень 
которых—перед содерж?нием. в конце книги. П., П—а, П—ы означает: Пушкин, Пушкина, 
Пушкины и т. под. 
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"лялось, напр. , посещать знакомых, живших в Царском Селе. Между прочим, бывали 
лицеисты в домашнем театре гр . Толстого и ух живали за его крепостными актрисами: 
П. увлекался там некоей Наташей. В 1816 г. он испытал более серьез юе увлечение, 
Е . П. Б-і-у-шной, хорошенькой девушкой, проводившей лето с семьей в Царском Селе. 
Плодом этой лю^ви был длинный ряд элегий Но уже в следующем, 1817 г., П. увлекся 
некоей г-жей Смит, «молодой вдовой». Ка^жет^я, эта любовь была менее невинной: лицеист 
П. нгх)дил способы являться к своей возлюбленной на ночные свидания. 

В кснц^ лицейской жизни П. сблизился с лучшими поэтчми того времени: 
К. Н . Батюшковым, В . А. Жуковским, кн. П А Вяземским, и оч тался членом лите
ратурного общества «Арзамас», в котором группировалось все молодое и свежее в лите
ратуре. Однако, долгое время KL мечтал посту, ить на военную службу и был близок 
также к кружку гусаров, стоявших в Цзрском Селе. Впрочем, среди этих гусаров было 
два человека, выд- ющихся по уму и дарсв ниям,т—П. П. Каверин и П. Я . Чаад~ев: 
послед- пй оказал значительное влияние на юношу П—а. В конце концов близкие к П—у 
люди от говорили его от военной карьеры. Курс Лицея П. кончил в 18 1 7 г. На выпускном 
экзамене, 9 я , он должен был, в наказание за высказывавшиеся им «безбожные» 
суждения, публично прочесть нарочно для того написаниеѳ, по приказу школьного на
чальства, стихотворение «Безверие». 

Сколько-нибуіь законченного образования П. в Лицее не получил. Только благо
даря СРОИМ гениальным способностям, П. сумел кое-что извлечь из беспорядочных лекций, 
читаны хся лицеистс-м по самым разнообразным предметам, вплоть до тех, которые 
обычно входят в курсы университетов. Bnocjед^твии П. усердно пополнял свои знания 
чтением. 

ПЕРИОД ВТОРОЙ, 
от ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕЯ до высылки на юг, 1817—1820 г. 

Окончив Лицей, П. должен был поступить на службу и^был зачислен в Кол
легию иностранных дел. Но службой П. почти не занимался, а начал вести «рассе
янную» оветскую Ж - З І Ь . В июле 18.7 г. он побывал в имении отца, Псковское губ. , 
Михаиловском-Зуеве, с осени поселился в Петрограде. П. охотно появлялся в тогдашних 
«салонах» (у кн. Е. Голицыной и др.) , но еще больше предавался шумкым кутежам. 
Здоровье П—а не выдержало такой жизни, и он дважды (в феврале 1818 г. и 1819 г,) 
был серьёзно болен. Посещал П. собрания «Арзаміса», но общество уже клонилось 
к упадку. Более деятельным членом сделался П. другсго общества «Зеленая лампа»: 
оно не преследовало прямо политических целей, но издали и'м руководили главари 
тайных обществ, которыми тогда была покрыта вся Россия. В «Зеленой ламп^»' П . 
сблизился с рядом НОЕЫХ лиц, как Н. В . Всеволожский, Ф. Ф. Юрьев, В . В . Энгель-
гардт, М. А. Щербинин. С одной стороны «Зеленая лампа» тоже была местом кутежей 
и «проказ», с другой—в ней сходилась молодежь передовых взглядов. Цод влиянием 
этой среды, также П. Я . Чаадаева, А. И. Т у р г ѳ л е з а и др . , и под влиянием чтения 
и размышлений, в этот период сложились политические убеждения П—а. 

Еще последние месяцы'лицейской жизни П. начал писать стихи против существо
вавшего тогда в России режима (царизма). В петроградский период эта деятельность П—а 
особенно развилась. Он начал довольно скромными призывами к правительству опи
раться на законность (ода «Вольность» 1817 г.) или освободить крестьян («Деревня» 
1818 г.) . но постепенно дсшел логически до крайних революционных выводов («К Ча 
адаеву» 1818 г., «Нсэль» 1818 г. и др. , особенно «Кинжал» уже 1821 г . ) . Этого рода 
стихотворения и эпиграммы на царя , военного министра Аргкчеэва, министра просве
щения кн . Голицына, на архимандрита Фотия, на Стурдзу и др. приспешников тогдаш
него правительства,—ЕО множестве расходились в списках. О стихах П—а было донесено 
Александру I, и тот решил примерно наказать сочинителя. П—-на предполагали сослать 
в Сибирь или в Соловецкий монастырь; поэта спасло заступничество Жуковского, ко
торый пользовался влиянием при дворе, как б. воспитатель наследника. Р шіпо было 
выслать П—на из столицы и отправить на службу на юг. П. 6 мая 1820 г. должен был 
покинуть Петроград и ехать в Екатеринослав к генералу И . Н . Имзову. 
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Одновременно с политическими стихами, П. продолжал писать н другие, развивая 
свое дарование. Он много работал над поэмой «Руслан и Людмила», начатой еще 
в Лицее . Поэма в 6 песнях была закончена, когда последовало распоряжение о высылке. 
П . , спешно покидая Петроград, поручил друзьям (Вяземскому и др.) издать «Руслана 
и Людмих.у», что ими и было исполнено в течение того же года. 

П Е Р И О Д Т Р Е Т И Й . 
ЖИЗНЬ НА ЮГЕ. 1) КАВКАЗ, КРЫМ, 1820 г. 

Вскоре по приезде на место своей службы, в Екатеринослав, П. серьезно заболел. 
Больного его нашло семейство Раевских, проезжавшее через этот город, и взяло с собою 
на Кавказ (в конце мая 1820 г.; в .Екатеринославе П. провел около 2 нздель). Природа 
и жизнь Кавказа , тогда еще полудикого, про 1 звели на П. сильнейшее впечатление. 
Под их влиянием он написал свою вторую поэму «Кавказский Пленник». С Кавказа 
П. вместе с Раевскими проехал в Крым. Переевд через Черное море и потом жизнь 
на южном берегу Крыма, в Гурзуфе (Юрзуфз, как говорил П.), еще сильнее очаровали 
поэта. Им он обязан третьей своей поэмой «Бахчисарайский Фонтан» и ' целым рядом 
лирических стихотворений. 

Семья Раевских также оставила свой след в жизни П—на. Старший сын генерала 
Раевского (видного деятеля войны 1812 г.) , А. Н . Раевский, сначала поргзил П—а 
своим скептическим (во всем сомневающимся) умом; П. изобразил А. Н . Раевского 
в стихотв. «Демон». Из двух дочерей Раевского, одной Ек. H—е, тихой и бо 
лезненней девушкз, П. посьятил несколько задушевных сті хэтворен й; другая, 
Мария Н . , увлекла его глубже. Есть много оснований думать, что M. Н. Раевская 
была единственная женщина, которую П. любил истинно и глубоко (ей, вероятно, 
посвящена поэма «Полтава»). M. Н. Раевская не ответила на чувство поэ~а. Позднее 
оня вышла замуж за декабриста кн . С. И . Волконского и, после 14 дек. 1825 г., по
следовала за ним в Сибирь. Р евским же П. обязан более близким знакомством с Б й-
ропом, позэмя кстсрого оказала s метное влияние на русского поэта: с Р^е-ским 
П. читал Байрона в подлиннике, по-английски. 

Жизнь П—а на Кавказе и в Крыму заняла всего несколько месяцев (21 сент. 1820 г . 
П . уже приехал в Кишинев^, но живые воспоминания о ней долго после встречаются 
в стихах поэта. 

ПЕРИОД ЧЕТВЕРТЫЙ, 
жизнь НА ЮГЕ. 2) КИШИНЕВ, 1821—1823 г. 

Из Крыма П. должен был е х д т ь на место своей службы, в Кишинев, куда был 
переведен Инзов. Кишинев' был тогда маленьким грязным городком с разноплеменным 
населением,—из молд ван, греков, евреев и др. , кроме приезжих русских. П. изнывал 
там, лишенный круга диц, которые сколько-нибудь понимали бы его. Служба его не отяг
чала, так как Инзов, добродушный старик, предоставлял поэту полную свободу. 
Но во всем городе поэт нашел лишь единственного человека, с которым мог сойіись: 
H . С. Апексеева. Одно время они даже жили вместе, в полуразвілив иемся доме. Любя 
общество, П. и здесь о х з т н о посещал вечера местной зйати. Часто он бывал в доме 
вице-губернатсра M. Е. Крупенского и у молдаванского «боярині» («кукона») 
Е . К. Варф^л 'мея . П. на этих вечерах тешил себя р - з і ы м и выходками, вплоть до поще
чин, раздаваемых степенным «купон,м». Между прэч ім эти выхздки доводили . П—а 
до дуэлей (в конце 1321 г. с Зуб і ы і , в янвяре 1822 г. с С. Н. Старовым и др.), 
по счастью кончавшихся благополучно. Ухаживал П. за , местными крас < вицам и г-ж^й 
Ѳйхфельдт, Пульхарией В-рфоломей и др. ; одно время увлекался гречанкой Кялипсо 
Полихрони, о ксторой говорили, что она была возлюбленной Байрона. Более глубок >е 
чуіство внушила П—у женшина, имя которой пока остается неизвестно и к о т о р о й по-
CBJ щ*ны стихи «Иностранке» ( п е р в ы й нгбросок—1822 г.; м. б., она жила в Одетое, куда 
П. наезжал) Живо интер ' ссв .ла П— начинавшаяся тогда борьба греков за езободу; 
он познакомился лично с вождями восстания, появлявшимися в Кишиневе, и даж^ 
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начал нечто в роде летописи восстания (позднее уничтоженной поэтом, ом. Часть 4 ) , 
Наконец, П. много читал, пользуясь между прочим обширной библиотекой И. И . Ли-
пранди. Но все это не наполняло пустоты вахолустной жи8ни; часть времени П . про
водил за картами, обычно проигрывая, что было не легко поэту, не имевшему ничего, 
кроме скудного жалованья и случайных литературных заработков (П . сам сознавался, 
что в Кишиневе «пропадал от нищеты»). Зато поэт много работал в Кишиневе; эдесь 
им закончены начатые раньше поэмы («Кавказский Пленник», «Бахчисарайский Фонтан»), 
написаны «Братья Разбойники». «Гаврилиада», много лирических стихотворений, сатир, 
эпиграмм, а так же эадумано и начато много вещей, частью так и оставшихся в л на
бросках («Фаустъ въ Аду», комедия в стихах и др . ) . 

Отдыхом для П—на были его выезды из Кишинева: с Раевским в Киев (в начале 
1821 г . ) , в Измаил (летом 1822 г.—по дороге туда наблюдал цыган), в Одессу и осо
бенно—в находившееся не так далеко от Кишинева имение Давыдовых и Орловых 
.Каменку (несколько раз ; последняя поездка—в ноябре 1822 г . ) . В Каменке П. находил 
и развлечения: домашние балы, съезды гостей, охоту, пикники и, что было важнее, 
общество понимавших его людей. С главой дона В , Л . Давыдовым, впоследствии де
кабристом, П. сошелся по-приятельски. С женой его брата, добродушного толстяка 
А. А. Давыдова,—Аглаей, поэт имел роман, повидимому не невинного характера; впрочем, 
и многие другие могли похвалиться благосклонностью этой «кокетки». Общество Каменки 
живо интересовалось тогдашними политическими событиями: восстанием греков, рево
люционными движениями в Неаполитанском королевстве и в Испании, смертью Наполеона 
и т . под. П. в одном стихотворении вспоминает, как провозглашал в Каменке тост 
за здоровье тех (неаполитанских революционеров) и той (свободы восставшей Испании), 
Стихи и письма П—на показывают, что в эту пору его политические и религиозные 
воззрения вполне созрели; именно в Кишиневе чаписаны и «Кинжал», и «Гавр или ада», 

П Е Р И О Д П Я Т Ы Й . 
ЖИЗНЬ НА ЮГЕ. 3) ОДЕССА, 1823—1824 г. 

Истомившись жизнью в Кишиневе, П. воспользовался тем, что наместником Ново
российского края был назначен гр . М. С. Воронцов, и перешел на службу к нему 
в Одессу, куда и перезхал в самом начале июля 1823 г. П. раньше наезжал из Киши
нева в Одессу и надеялся найти более живую жизнь в этом большом приморском городе, 
тогда—полу «итальянском, где были театры, большие рестораны, немало людей из столиц 
и т. д. Действительно, первое время шумная жизнь, после кишиневского захолустья, 
оживила поэта; он нашел здесь А . Н. Раевского, встретился с поэтом А. И. Туманским, 
завязал несколько новых знакомств. Вокруг П—на образовался кружок поклонникоз, 
и он предался было той беспечной жизни «встренной младости», которую сам охаракте
ризовал в стихах «Онегина». Но в Одессе ждали П—на испытания иного рода: два 
страстные увлечения, две любвч, обе доходившие почти до болезненности. Одна из них 
связана с именем—Амалии Ризнич, жены богатого негоцианта, полу-итальянки, красивой, 
эксцентричной, всегда окруженной поклонниками; другая—гр. Е . К. Воронцовой, жены 
наместника. Любовь П—на к этим женщинам, особенно его страсть к Ризнич (по времени 
стоящая первой), была связана с жестокими мучениями ревности и вообще стоила поэту 
многих тяжких испытаний. В отношениях П—на к г р . Воронцовой какую-то неблаго
видную роль сыграл А. Н . Раевсьий, заклейменный за то в стихотворении «Коварность». 
Позднее Ризнич заставил сзою ж е н / уехать в Италию, где сна вскоре умерла. Пови
димому, также уехала за границу и также умерла там и кишиневская «иностранка». 
Впоследствии поэт говорил о «двух ангелах, данных ему во дни былые», которые 
предстают пред ним «с крыльями и с пламенным мечом», «стерегут и мстят». Мучительные 
переживания страсти не препятствовали П—ну в Одессе работать. Здесь написаны 
«Цыганы» и начат «Евгений Онегин» (2 первые главы), как и длиьнь-й ряд стихотво
рений, среди них—несколько значительных по размерам («К^морю» и др . ) . 

Жизнь П—на в Одессе прервалась резко. Граф Воронцов относился к П—ну 
недоброжелательно. Наместник не признавал дарования поэта и давал ему это чувство-
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вать, треб у л от него строго выполнения мелких служебных обязанностей. Есть извзстие, 
что П. был послан Воронцовым исследовать дело о саранче. П. отвечал злыми эпиграм
мами, которые, конечно, доходили до . Воронцова (в одной из них наместник назван 
«полуподлец»). Могли иметь свое значение и отношения П—на к гр . Воронцовой. 
В конце концов, наместник послал донос на П—а, с «советом»—удалить поэта из Одессы. 
Вдобавок правительством было перехвачено письмо П—на, в котором он откровенно 
признается в своем неверии. Этого оказалось достаточно, чтэбы П—ну было приказано 
свыше ехать в имение отца, в Псковскую губ. , и жить там безвыездно. Из Одессы П. 
выехал 30-го июля, получив 389 руб. 4 коп. прогонных и 150 руб . недоданного жа
лования. По пути, в Чернигове, П. встретился с поэтом А. И. Подолинским, 5-го августа 
был в Могилеве и 9-го прибыл э Михайловское, где еще застал всю семью. 

П Е Р И О Д Ш Е С Т О Й . 
ССЫЛКА в МИХАЙЛОВСКОМ, 1824—1826 г. 

В Михайловском П . провел два года. Летом, когда*там жила семья П—ых, 
имение еще оживлялось. Впрочем, тогда тяжесть положения усиливалась отношениями 
с отцом, который тайно взял на себя обязанность «следить» за мятежным сыном и по
стоянно попрекал его, к а к «бунтовщика» и как «дармоеда». Зимой же Михайловское 
совершенно пустело. В усадьбе, не приспособленной для зимнего житья, отоплялись 
только две небольшие комнаты, где поэт и должен был, по его выражению, «высидеть 
два года глаз на глаз со своей няней». Старушка Арина Родионовна вновь рассказывала 
поэту, как в его детстве, народные сказки. П. увлекался этими сказками, записывал 
и х , как и певшиеся в деревне песни (что прсдолжал делать и впоследствии, см. наше 
и з д . , х Ч а с т ь 2 ) . Развлечениями служили верховая езда, охота. Значительную часть 
времени П. отдавал чтению: в письмах к брату он постоянно просил о присылке ему 
новых книг . 

Некоторое общество П. находил в соседнем имении Осиповых-Вульфов—Тригорском. 
Семья их состояла из вдовы П. А. Осиповой, ее двух сыновей (от первого брака, 
Вульфов) и двух дочерей. Осиповы интересовались литературой, в их доме была хорошая 
библиотека. Иногда к ним приезжали родственники и гостили п о д о л г у , в том числе 
А. П. Керн, красивая , умная, но легко увлекавшаяся женщина. Роман П—на с нею 
длился, с перерывами, несколько лет; поэт навсегда остался ее другом и впоследствии 
оказал ей немало услуг . Мимолетно увлекался П. и другими барышнями, появлявши
мися у Осиповых. Но долгое время «память сердца» приковывала его к Одессе, откуда 
он получал письма (от гр . Воронцовой), запечатанные перстнем—«талисманом», которые 
сейчас же сжигал . Истинными праздниками для П—на были приезды его друзей. В Ми
хайловском навестили поэта—И. И. Пущин, кн . А. М. Горчаков, бар. А . А. Дельвиг 
(лицейские товарищи) и поэт H. М. Языков, с которым П . познакомился по пере
писке. 

Главным занятием П—на в ссылке было творчество. В Михайловском написаны 
многие из важнейших произведений П—на: закончены «Цыганы», весь «Борис Годунов», 
«Граф Нулин», 3—6 главы «Евгения Онегина», сцена из «Фауста», сказка «Жених» 
и др. , не говоря о большом числе лирических стихотворений и о еще большем числе 
начатых вещей, в стихах и в прозе. Кроме того П. вел из Михайловского обширную 
переписку с друзьями; письма П—на, по разбросанным в них глубоким мыслям, метким 
суждениям, по яркости изложения.—замечательны не менее его стихов; впрочем, письма 
стоили П—ну немало труда* он всегда писал их сначала вчерне и отделывал столь же 
тщательно, как стихи. Однако, работа не могла заглушить в поэте жажды освобождения; 
из ссылки он постоянно умолял друзей, прежде всего Жуковского, выхлопотать ему 
разрешение выехать за границу и сам писал прошения, в которых обязывался, «каков бы 
ни был его образ мыслей, политический и религиозный», «хранить его про себя» и «без
умно не противсречить общепринятому порядку и необходимости». Хлопоты оставались 
безуспешны. П. подумывал тайно бежать из России и вел об этом переписку с братом, 
на условном языке. Восстание 14 декабря 1825 г. положило конец всем этим планам. 
Известие о казни пяти гечабристов 'дошло до П—а 24 і-юля 1826 года. 
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П Е Р И О Д С Е Д Ь М О Й . 
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ССЫЛКИ ДО ВТОРОЙ ПОЕЗДКИ НА КАВКАЗ, 1826—1829 г. 

Николай I, после суда над декабристами и после коронации в Москве, приказал 
доставить к себе П—а. В Михайловское явился фельдъегерь, потребовал, чтобы П. 
собрался немедленно, посадил его в тележку и, в ночь с 3 на 4 сентября 1326 г. , повез 
в Моснв г; там, таким же стремиіельным образом поэт 4был доставлен во дворец. Царь 
постарался обойтись с П—ым «милостиво». Николай I мечтал играть ту ж е роль, к а к 
Август в древнем Риме, или Людсвлк X I V во Франции, желал себя окружить 
великими писателями и художниками. П. был всегда доверчив и теперь поверил обеща
ниям царя. Николай I объявил поэту, что «прощает» чего, позволяет жить где угодно 
и освсбождает от цензуры. «Я сам буду твоим цензором», сказал царь, как если бы он 
так любил псэзию, что жаждал первым прочитать новые стихи П—а. После таких заве
рений, П. одно время искренно готов был пойти навстречу правительству; мечтал даже, 
что будет иметь на него влияние, пробовгл, напр. , склонить ц§ря к смягчению участи 
дек.бристов (для чего, вероятно, и были написаны «Стансы» 1826 г.)» 

Скоро, однако, выяснилось, что все обещания царя были обманом. «Прощенный» П. 
был отдан под надзор полиции (кстати сказать, снятый только в 60-х годах); куда бы 
поэт ни ехал, следом летели предписания местным властям—зорко следить за ним и до
носить о каждом его шаге. Получив разрешение жить, «где угодно», П . принужден был 
испрашивать особое разрешение на Есякую свою п ездку, а когда, позднее, он захотел 
ех^ть за границу,—ему запретили. Наконец, «освобожденный от цензуоы», П. был отдан 
поп такую тройную цензуру («3-го Отделения», самого царя и цензурного ведомства), 
что впоследствии, как о милости, молил о позволении—печатать «простэ» с разрешения 
цензора! Помимо того царь находил нужным «отечески заботиться» о поэте, как о ребенке, 
и поручил его шефу (начальнику) жандармов Бенкендорфу, как «лицу, к которому 
питает особое доверие». П—у пришлось за всем обращаться к Бенкендорф/ ,—за позво
лением поехать в Москву, издать книгу, жени-^ьзя и т, д . , и выслушивать или читать 
в письмах его поучения, а иногда и оскорбительные выговоры. 

Ко всему эт му присоединилось еще то, что в 1827 г. началось дело об отрывке 
из стихотв. «Андрей Ш< нье», который выдавался за стихи «на 14-ое декабря», а в 1828 г ,— 
О/Поэме «Гаврилиада». П—а призывали к допросам, требов ли от него объяснений, 
и одно время ему грозила новая ссылка, по выражению поэта, «прямо, прямо на Восток», 
т. е. в Сибирь. Мрачное настроение П—-а выразилось в ряде стихотворений того времени 
(«Снова тучи н^до мною . .», «Три ключа», «Д^р напрасный> и др.) . С большим трудом 
уд?лось поэту спасти себя от каких-либо тяжелых неприятностей, да и то в первом 
случае ему был объявлен «строгий выговор», а во втором пришлось прибегать к уверт
кам (см. т . I l l , письма). 

Однако, жизнерад ст ш й характер. П—а преодолевал все эти тягостные обстоятель
ств 0 Он вновь наолаждался обществом свгих дрѵз^й, к числу которых приссединились 
ногые—отчасти через отношения, завязанные в Михайловском по переписке (Плетнев, 
Погодин). Поэт много бывал в обществе, несколько раз читал «Бориса Годунов?», вы
зывая восторг истинных ценителей (за эти чтения П. тоже получил выговор от Бе ікеи-
дорф п ) , и вообще пользовался огромным успехом: в театрах П—у устраивали настоящие 
овации Увлекался П. и новыми встречами с женщинами. Барышни Ушак вы, Оле
нина, поэте с Вельяшова и др. ^оставили свой след в жизни и в поэзии П—а. Одно 
время П. лаже подумывал жзниться на своей отдаленной родственнице,—С.Ф.Пушкиной; 
но свапьба эта расстроилась. Наконец, в слну . и з сзоих поездок в МоскЕу, П. позна-
ком поя с 16-ти летней красавицей, Нат . Ник . Гончаровой.. . Это знакомство решило 
судьбу поэта. 

По количеству написанного П—ым, этот период его жизни^ сравнительно беден. 
Оінако, к нему относится длинный ряд превосходнейших лирических стихотворений, 
«Зимняя дорога», «Поэт», «Цветок», «Воспоминание», «Чернь», «Анчар» и др. (последнее 
опять-таки послужил^ поводом к «выг в р у » ) , бгллада «Утопленник», много строф 
«Е Онегина» и написанная в три недели «Полтава»; кроме того П—ым было начато 
много рябот в прозе и в стих-эх (роман «Арап Петра Великого»), переводы поэма 
«Опричник» и др . , оставшихся неоконченными. 
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П Е Р И О Д В О С Ь М О Й . 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ, 1 8 2 9 ГОДА. 

Гончарова произвела на П—а сильнейшее впечатление, конечно, своей красотой, 
так к а к другими достоинствами не обладала. В мае 1829 г. П. сделал предложение, но 
получил полуотказ. Это так подействовало на поэта, что он хотел уехать -из России: 
просил позволения ехать в Китай с отправлявшейся туда русской миссией или в За
падную Европу, но царь воспретил это, выставив предлогом, что такая поездка расстроит 
денежные дела П—а. Тогда поэт самовольно уехал в Закавказье , в армию Паскевича, 
пригласившего его, и с войсками дошел до Арзрума (Эрзерума). По пути П. вновь уви
дел тот Кавказ , который знал в юности, впервые ознакомился с хребтом Кавказских 
гор и ущельем Терека , и далее — с Грузией и частью Малой Азии. Во время похода П. 
присутствовал при перестрелках и стычках, с любопытством оставаясь под пулями. . . 
В Москву П. возвратился в сентябре. 

Впечатления поездки оживили П—а. Он вывез из нее много стихов, замечатель
ных разнообразием и совершенством формы, и эамысел целой поэмы, вскоре после того 
начатой, но так и оставшейся неоконченной («Галуб»). Свои путевые записки П. впо
следствии обработал и издал под заглавием «Путешествие в Арзрум». Но, вернувшись 
в Москву и Петроград, П. снова попал в круг прежних впечатлений, и уже в декабре 
1829 г. поэтом написаны «Стансы», посвященные думам о близкой смерти. 

П Е Р И О Д Д Е В Я Т Ы Й . 

ВРЕМЯ ПЕРЕД ЖЕНИТЬБОЙ И ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛДИНЕ, 1 8 3 0 г. 

В самый день Пасхи, 21 апреля 1830 года, П. возобновил свое предложение Гон
чаровой, и на этот раз оно было принято. Начался тягостный период «жениховства»,— 
тягостный, главным образом, по причинам матерьяльным. Оказалось, что П . ч н е только 
не должен был рассчитывать на какие-либо деньги от семьи невесты, но сам должен был 
дать ей, вернее—ее семье, как бы в виде приданого невесты, несколько десятков тысяч 
рублей. . . Огец П—а выделил ему родовое имение Болдино в Нижегородской губ. ; 
П. надеялся путем его раздела (с сестрой), продажи и т . д . найти необходимые сред
ства, и, чтобы устроить свои дела, поехал в Болдино. 

К а к раз в это время распространилась эпидемия холеры. Везде были устроены 
карантины, проезд из однсй губернии в другую стал крайне затруднителен, и поэт ока
зался как бы заточенным в своей деревне. В Болдине, в одиночестве, П—у довелось 
прожить более 3 месяцев. Томясь страстным желанием увидеть невесту, получая от нее 
вздорные и тревожащие письма, не имея поблизости никого, с кем было бы можно обме
няться мыслями, почти лишенный книг,—поэт с неожиданным жаром предался поэтиче
скому творчеству. З а осень в Болдине П—ым написан длинный ряд замечательнейших 
произведений. Здесь был почти закончен «Онегин», созданы драмы — «Скупой Рыцарь», 
«Моцарт и Сальери», «Каменный гость», отрывок «Пир во время чумы», поэма октавами 
«Домик в Коломне», пять рассказов, вошедших в «Повести Белкина», много лирических 
стихов, «История села Горохина» и очень много набросков и заметок, оставшихся при 
жизни поэта не напечатанными. 

Только 5 декабря 1830 г. П. добрался наконец из Болдина до Москвы. В январе 
1831 г. он был глубоко огорчен смертью своего школьного друга, Дельвига. 17 февраля 
состоялся «мальчишник» П—а; 18-го свадьба.- У ж е 22 февраля, через 5 дней, П . был 
в Московском Большом театре с женою на маскарадном балу: началась светская 
ж и з н ь П—а. 

П Е Р И О Д Д Е С Я Т Ы Й . 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ЖЕНИТЬБЫ, КОНЧАЯ ПОЕЗДКОЙ НА УРАЛ, 1 8 3 1 — 1 8 3 3 г. 

П. говорил (см. письма), что, собираясь жениться, предполагал расходовать втрое 
больше, чем в холостой жизни, а вышло—вдесятеро. Н . Н . Гончарова желала блистать в 
высшем обществе; для этого нужны были не только туалеты, но главнее — связи, под
держивать которые стоило дорого. При том постепенно вся семья Гончаровых стала при-

II 
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бегать к П—у, как "к естественному источнику дохода. «К вам благоволит ц а р ь , — г о 
ворили новые родственники П—а, •—и вы можете выпросить у него любые милости»., П — і 
заставляли хлопотать перед правительством о всяких мелочах, в роде, напр. , вопроса о 
медной статуе Екатерины II , которую хотели то расплавить, то продать. Мало того, 
теща П—а определенно выражала стремление господствовать в доме П—ых. Все это при
водило поэта в бешенство, и ему, наконец, пришлось прибегнуть к самым решительным 
мерам, чтобы доказать, что он властен у себя дома. 

Таким образом, с самых первых дней семейная жизнь П—а оказалась далеко не 
веселой. С родными жены он вскоре встал почти во враждебные отношения. Мате
риальные затруднения стали расти тоже с первых дней, чтобы в концз сделаться 
прямо невыносимыми. Отношения к жене быстро определились. П. упорно старался вы
ставить H . Н . Гончарову перед другими в лучшем свете, повторял всем, устно и в пись
мах: «жена моя—-ангел», но духовной близости между ними не установилось никакой. 
H , Н. Гончарова, став Пушкиной, интересовалась писаниями мужа лишь настолько, 
насколько рукописи можно было превратить в деньги. . . Духовного общения П. принуж
ден был искать вне дома; Жуковский, Вяземский, позднее, отчасти, — Гоголь, особенно 
же гостиная Смирновых — вот к кому шел П. , чтобы высказать свои мысли или слы
шать живую речь. Иногда же семейная жизнь становилась для него столь нестерпимей 
что он опять брался за карты (причем обычно проигрывал, и не малые суммы) или даже, 
как юноша, предавался кутежу, что, конечно, служило поводом для родных жены кри
чать о «разврате» поэта. . . 

Все это не мешало П—у усиленно работать. Правда, лирических стихов он стал 
писать меньше, но обратился к более обширным замыслам. С 1831 г. П. начал обраба
тывать в стихах сказки, записанные им со слов Арины Родионовны и др. ; между 
1831—1833 г . писал большую драму из старо-русской жизни «Русалка», продолжал «Га-
луба», составил целую книгу «Песни Западных Славян»; в 1833 г . , кроме нескольких 
баллад («Гусар» и др.) , создал одно из своих глубочайших произведений—повесть в 
стихах «Медный Всадник», ив которой часть образовала отдельную поэму «Родословная 
моего героя»; повесть эта не была пропущена царской цензурой, и П . заменил ее для 
печатавшегося тогда издания другой поэмой, начатой одновременно,—подражанием Шекс
пиру: «Анджело». Много времени стал отдавать П. в 30-х годах прозе : после «Повестей 
Белкина» им был написан «Дубровский» и начат длинный ряд повестей "из современной 
жизни и из прошлого («Рославлев» и др.) , брошенных неоконченными; помимо того П. , 
как и всегда, набрасывал множество критических и иных заметок, из которых лишь 
малая часть попадала в печать при его жизни (особенно после прекращения «Литера
турной Газеты», издававшейся Дельвигом) . С зимы 1832 г . к этому присоединились еще 
исторические работы, к которым П . всегда имел склонность (см. наше изд. Часть 4). 
Стесненный в средствах, поэт принужден был просить о принятии его на службу с 
разрешением заниматься в государственных архивах , и ему было назначено жалованье 
в 6000 р . в год. 

П. мечтал написать историю Петра I, личность и эпоха которого очень интересовали 
поэта, но попутно натолкнулся на матерьялы по восстанию Пугачева 1773—1776г., тогда 
очень мало известному. П . усердно принялся работать над Пугачевым и осенью 1833 г. 
предпринял озобое путешествие, чтобы посетить арену его действий. Выехав 18 августа 
из Петрограда, П. побывал в Казани, в Симбирске, в Оренбурге, на Урале , заехал к себе 
в Болдино (1 октября), где опять много писал, в начале ноября был снова в Москве, а 20 
ноября—дома, в Петрограде Работа в архивах и поездка на У р а л дали П—у матерьялы для 
двух произведений: для двухтомного исторического исследования, которое царь при
казал озаглавить «История Пугачезского буьта», и для образцовой повзсти в прозе «Ка
питанская Дочка». «История» была напечатана на казенные средства (собствзнно ,—на 
ссуду от казны) в 1834 г.; повесть — уже в 1836 г. В декабре 1833 года П. был пожа
лован камер-юнкером, милость, ю г о р а я привела поэта в ярость, так как он не исчал 
никаких чинов, а кагео-юньерство жаловалось обычно вчатным юношам, в начале их 
карьеры. 
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1 В жизни П—а последние годы жизни (1834—1837г.) образуют единый «период 4 , 
также как и в его лирическом творчестве; но деятельность П—- а, как писателя-прозаика, 
ва эти гсды так обширна и разнообразна, что ее удобнее делить на два «периода» — 
одиннадцатый и двенадцатый, см. т. II и т , I I I , 

ПЕРИОДЫ ОДИННАДЦАТЫЙ И ДВЕНАДЦАТЫЙ. 1 

ПОСЛЕДНИЕ годы жизни, 1834—1837 г. 
Поездка на Урал на некоторое время освежила П—а, хотя он и вывез из нее го

раздо меньше художественных впечатлений, нежели из путешествия 1829 г . (ни одного 
лирического стихотворенияі). Но в Петрограде прежние тиски опять быстро схватили 
поэта, и роковой круг стал сжиматьоя все уже и у ж е . 

Дарь продолжал смотреть на П—а, к а к на некое украшение своего двора, как на 
«собственного великого поэта» (в роде того, как прежние цари держали при сеСе шутов 
и карликов) , и внешне делал вид, что оказывает П—у всяческие милости. Но при этом 
П—у вменялось в строгую обязанность не покидать двора, и когда поэт попытался было 
«подать в отставку», ему было тотчас сделано строгое внушение. Точно так же не поз
воляли П—у уехать ив Петрограда, где жизнь была решительно ему не по средствам. 
Вместе с тем надзор полиции за П—ым не прекращался. Все письма поэта и к 
нему «перлюстрировались» (т. е . вскрывались и прочитывались в «черном кабинете» на 
почте), и о содержании их доносилось царю, в том числе — переписка с женой. Во время 
поездки П—а на У р а л местные полицеймейстеры и губернаторы составляли подробные 
доклады о каждом шаге поэта, о каждом сказанном (будто бы) им слове. П. каждый 
день мог ожидать обыска у себя на квартире. Он не смел даже хранить у себя в бума
гах все написанные им стихи. Десятую главу «Евгения Онегина», где изображались 
декабристы, П. сжег, а несколько особенно дорогих ему строф эаписал криптограммой 
(условным способом). Из своих старых тетрадей поэт много страниц вырвал и уничто
ж и л . 

Одновременно росли долги. Вся семья Гончаровых перешла на содержание поэта, 
и сестры Н . Н . поселились в доме-П—ых. Сестра П—а и особенно ее муж, Павлищев, 
под предлогом неразделенного общего имения (Болдино, из которого сестре П—а при
надлежала Vi* часть), грубо требовали несообравных сумм. За брата, Льва С , то и 
дело приходилось платить долги, которые тот беспечно делал в надежде на своего зна
менитого брата. Наконец , и отец П—а, Серг. Л . , оказался разоренным и тоже пере
шел на содержание к сыну. Н а все это,—при огромных расходах, которых требовала 
светская жизнь , потребная Нат . H—е, как воздух, балы в Аничковском дворце, к а т а н и я , 
гуляния и т. п . ,—никаких доходов, ни от разоренных имений, ни от литературных ра
бот, не доставало. С отчаянием в душе, П—у несколько раз приходилось обращаться 
к правительству с просьбами о ссудах, но это было уже крайностью. Раньше того П . 
бросался ко всем своим сколько-нибудь состоятельный знакомым, прося денег в долг, 
везде встречая отказ, и обращался к профессиональным ростовщикам, выдавая вексель 
sa векселем, под самые тяжелые проценты; мало того: П—ы закладывали домашние 
в е щ и , — с е р е б р о , дорогие шали и т . п . , должали в мелочную лавку, ' извозчику, швей
цару и т . д. По смерти П—а во всем доме нашлось только 30 руб. Среди особенно на
стойчивых кредиторов был книжный магазин Б е л и з а р а , потону что, при всех стесненных 
обстоятельствах, П. не в силах был отказать себе в удовольствии — приобретать все за
интересовавшие его книги. 

Тем не менее литературная деятельность П—а продолжалась, не ослабевая. К 1334 г. 
относится скавка «О золотом петушке» (в которой цензура нашла-таки ряд предосуди
тельных мест) и две повести: «Пиковзя дама» и «Кирджали»; к 1834—1836 г . — р я д ли
рических Стихотворений: подражания древним (Анакреону, Горацию и др.) , «Туча», 
«Пир Петра Великого», «Памятник» и др. Гораздо большее количество художественных 
произведений sa эти годы было поэтом начато и осталось в набрссках, в том числе 
повесть, крайне глубокая по замыслу (первая мысль которой относится еще к 1825 г . )— 
«Египетские ночи», драматические сцены, известные под произвольным названием «Сцены 
из рыцарских времен», другие драматические этюды, несколько повестей и т. д. Но 
больше всего за последние годы жизни работал П . как журналист. 
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П . давно мечтал — издавать соботгенный журнал . Пока поэт НРХОДИЛСЯ в ссылке, 
об этом, конечно, нечего было и думать. Еернувшись в столицы, П полагал н а й т и такой 
«свой» журнал в «Московском Вестнике» Погодина, но «Вестник» оказагся далеким от. 
идеалов поэта. Позднее «своим» органом для П—а были «Северные Цветы», ежегодно 
иадававшиеся Дельвигом, и предпринятая им же «Литератувкая Газета», где П. писал 
очень охотно. Со смертью Дельвига исчезли и эти издания. О но в^емя П. предполягал 
издавать политическ\ю газету «Дневі-ик», даже получил на то разрешение, но БСкоре 
убедился, что от него ждут угодничества праЕительству, и газета не осуществилась. На
конец, в 1836 г., после долгих колебаний и долгих хлопот, П. приступил к изданию 
«Современника», который дслжен был выхсдчть по 4 книжки в год (как многие англий
ские журналы тсго времени). Усиленной работе над «Современником» были посвящены 
все последи* е месяцы жизни П—а. Он поместил в своем журнале многое написанное им 
раньше, сам тщательно собирал и редактировал матерьял для книжек, написал для них 
около 30 статей, заметок, рецензий, готовил несколько болыгих статей, среди них—о Ра
дищеве (которую, однако, цензура не пропустил?) и т. д. 

Однако, отношение читателей не обрадовало П—а. «Современник» не имел ника
кого успеха. Публика, охотно подписывавшаяся на издание Греча и Булгарина , не обра
щала никакого внимания на журнал Ееликого поэта: «Современник» был слишком сэрье-
зен, слишком строг для читателей того времени. То был один из тяжелых ѵдаров, па
давших на П—а в последние гсды его жизни. 

СМЕРТЬ ПУШКИНА. 

«Последней каплей», «переполнившей чашу» и приведшей к роковому коньу, яви
лось в жизни П—а оскорбленное чувство мужа. 

Что у Нат . Ник. Гончаровой-Пушкиной истинной любви к мужу не было, это 
можно считать несомненным. Но насколько она оставалась верна тем «обязанностям» 
жены, которые сама считала «свяшерными», это, вероятно, навсегда останется невы
ясненным. П. до последней минуты, уже на смертном ложе, продолжал повторять, 
что его жена неповинна, что она — жертва клеветы. Может быть, так оно и было, но 
что Нат. Ник. давала достаточно поводов к такой клевете, это тоже бесспорно. 

Городские слухи и толки соединяли имя Нат . Ник. Пушкиной с именем Ж о р ж а 
Дантеса, блестящего офицера, приемного сына ни;ерландсксго посланника в Петрограде, 
Геккерна. Дантес одно время не только открыто, но навязчиво ухаживал за Нат. Ник . 
У П—а было много личных врагов, созданных отчасти желчными эпиграммами поэта, 
который задыхался от пошлости окружавшей его среды (гр. Уваров, к н . Дондуков-Кор-
саков и др.) ; эти враги воспользовались случаем, чтобы причинить поэту как можно 
больше неприятностей. П. стал получать оскорбительнейшие анонимные письма, в кото
рых, напр. , его назначали «историографом ордена рогоносцев» и т. п. Раздраженный П. 
уже в ноябре 1836 г. вызвал Дантеса на дуэль. Но эта ду?ль не состоялась; она полу
чила слишком широкую огласку; вмешался Жуковский и другие друзья поэта, и им уда
лось на этот раз спасти его от рокового шага, который, прѵ лобом исходе дуэли, дол
жен был гибельно отозваться на судьбе П—а. Дантес неожиданно сделал предложение 
сестре Hit. H—ы, Екатерине, и женился на ней 10 я н в ? р я 1837 г. П—у пришлось 
взято свой выз^в обратно, но он поставил ѵсловие, чтобы Дантесы не бывали у него 
в доме. в 

Однако, такси исход только отсрочил развязку . Ухаживания Дантеса продолжа
лись; не прекращалась и рассылка анонимных оскорбительных писем как самому П—у, 
так и его знакомым. Теперь известно, что у Нат. Ник. было тайное свидание с Дапте-
ссм, на квартире Полетики. Уверяют, что свидание это было самого невинного харак
тера, но, кажется , сам Дантес распространял слухи иного рода, намеками хвастаясь 
близостью с женей П—а. Вместе с тем Дантес распространял другие слухи, оскорби
тельные для поэта, — о том, что П. в близких отношениях с другой сестрой H. H—ы, Ели-

'саЕетой... Все это до сих пор, несмотря на кропотливейшие исследования биографов, да
леко не уяснено. . . 

Как бы то ни было. П. 26 января 1837 г. послал Геккерну оскорбительнейшее письмо, 
написанное много раньше, до первого вызова на дуэль. Письмо было такого рода (см. 
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его в т. I I I ) , что, по понятиям тогдашнего времени и той срегы, где жил П. , един
ственным на него ответом могла быть только дуэль; П. того и желал . Отчасти он, пови-
димому, поддался влиянию своего необузданного африканского характера, отчасти же 
просто желал одним решительным ударом как-нибудь разрубить те сети, в кото
рых был запутан «милостями» ш»ря и своей роковой женитьбой. Чем бы ни кончилась 
дуэль, П—у, несомненно, после нее уже невозможно было оставаться при дворе, а это 
было все, чего он страстно ж а ж д а л . 

На этот раз П. позаботился, чтобы подготовка к дуэли прошла в полной тайне. 
Несколько гибельных случайностей помогли тому. 27 января, в 4 г / а часа пополудни, 
состоялся поединок П—а с Дантесом, заменявшим своего оскорбленного отц:і (приемного). 
Поэт был ранен первым выстрелом и упал , однако пожелал стрелять в свою очередь и 
тоже ранил своего противника, но легко. П—а стзезли домой. Вскоре выяснилось, что 
рана его очень опасна; один из врачей даже сказал П—у прямо, что она смертельна. 
Скоро началось воспаление и жестокие мучения оольного, так что он часто терял созна
ние и почти не мог говорить. В таком состоянии П. прожил еще около двух суток. 

Когда разнеслась по гор д / весть, что П, умирает, толпы народа стали с б и р а т ь с я 
к его дому. Царь тоже соблаговолил' осведомляться о здоровье поэта и велел ему ска
зать, что он его «прощает». 

Что до росказней, будто П. на смертном одре выразил свою «преданность госу
дарю» л сожаление, что умирает, потому что иначе был бы «весь его» (т. е. царя).—то 
теперь окончательно выяснено, что все это — чистая выдумка Жуковского (с «похвальной» 
целью — задобрить царя в пользу семьи П—*.). Страдания П—а были таковы, что он 
произносил только отрывочные слова, даже не имел сил распорядиться своим имуще
ством, в том числе —- литературным наследием. Судьба семьи очень тревожила П—а, но 
Есе что он мог сделать для нее, это — принять священника, по совету Жуковского. Во
обще друзья П—а не покидали его все последние часы его жизни; при нем были Ж у 
ковский, Д а л ь , Вяземский, Данзас (бывший секундантом П—~), Плетнев, Вьельгорский, 
Тургенев, Карамзина и др. Перед самий смертью П. попросил, чтобы жена покормила 
его морлыкой. Последние слоьа П—а были — обращение к книгам: «Прощайте, друзьяі» 

29 января І с З / г. , в 2 3 / 4 часа дня, П . скончался. 

В. Б. 

О судьбе рукописей П—а после его смерти см. т. I I , Часть 3 , особое «ПриЗ вление». 
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ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ПУШКИНА. 

I. 

Пушкин родился в старинной дворянской семье, уже несколько по
колений которой принадлежало к просвещенным кругам русского обще
ства. 1 Это было важно, потому что в эпоху Пушкина, в самом начале 
XIX века, в России не легко было человеку не дворянского происхожде
ния получить хорошее образование. Большинство школ было доступно 
только для детей дворян; в среде купечества, уже обладавшего большими 
состояниями, было не в обычае учить детей; что до крепостных крестьян 
и немногочисленного в'те годы класса рабочих, то правительство систе
матически держало их в полном невежестве и закрывало их детям всякие 
пути к образованию. 2 Родись Пушкин в иной среде, ему было бы без
мерно труднее развить и проявить свои-дарования. 

-Современная наука отводит широкое место влиянию наследствен
ности. В характере Пушкина бесспорно сказались некоторые черты его 
предков. По матери великий поэт был, по его выражению, „происхожде
ния африканского". Мать поэта была внучкой абиссинца Ибрагима, кото
рого ребенком подарили Петру I и который после крещения получил 
фамилию Ганнибал. Этот Ибрагим Ганнибал учился во Франции, в воен 
ном училище, потом служил в России и Сибири. Сын Ибрагима, Иван 
Ибрагимович или Абрамович, получил известность своими действиями 
в сражениях под Чесмою и под Наварином и был строителем Херсона. 
Оба эти полу-негра отличались и „африканскими страстями": Ибрагим, 
из ревности, заточил свою первую жену в монастырь; Иван, при жизни 
первой жены, обманом женился на второй, и т. под. Эту страстность души 
и унаследовал поэт: отчасти она явилась и причиной его преждевремен
ной гибели. У матери поэта, Надежды Осипозны Ганнибал, еще сохра
нились физические черты африканского происхождения: смуглый цвет 
кожи и т. под. 

По отцу, поэт тоже мог унаследовать страстность и упрямство. При 
Петре I Пушкины участвовали в заговоре Циклера, и один из них, Федор, 
был казнен. Прадед поэта, в припадке ревности, зарезал свою жену. 
Дед — отказался присягать Екатерине, за что и был посажен в крепость, 
и т. д~ Поэт сам рассказывает судьбу своих предков, в статьях (при его 
жизни не напечатанных): „Родасловная Пушкиных и Ганнибалов", „Встреча 

1 Пушкин не только гордился своим происхождением из древнего рода, представи
тели которого играли видные роли в X V I I и X V I I I веках , но иногда поддавался со
словным предрассудкам своего времени. Великий поэт сам сознавал эту свою слабость и 
не раз , в статьях, заметках и даже стихах, пытался ее объяснить и оправдать. Впрочем, 
П. несколько р а з повторял, что «есть достоинство выше знатности рода, именно—досто
инство личное» и т . под. (Подробнее о взглядах П—а на дгорякство, сословные различия 
и т . Д. см. Вступ. оч. к Части 5). 

1 Ломоносов, вышедший из крестьян іг ставший академиком, остается исключением. 
Но надо иметь в виду, что в эпоху реформ Петра, ломавших все устои быта, подобные* 
исключения были гораздо чаше; так, напр. , высших должностей достиг и «счгстья бало
вень безродный» Меншикоз. За столетие, прешедшее от Петра до Пушкина, сословные 
перегородки внозь окрепли, и преодолевать условности быта стало гораздо труднее. 
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с П. А. Ганнибалом", в автокритических заметках о „Борисе Годунове", 
в самой трагедии, в неоконченной повести „Арап Петра Великаго", в стихотв. 
„Моя родословная" и д р . 3 

Иного склада был отец поэта, Сергей Львович: в юности — светский 
щеголь, до конца дней — пустой салонный болтун, вспыльчивый, излишне-
чувствительный, крайне-влюбчивый и крайний эгоист (себялюбец). Мать 
поэта, „красавица-креолка", как ее называли в „свете", тоже была жен
щина пустая, больше всего дорожившая светскими успехами: она была 
раздражительна, капризна и ненавидела всякий труд. В доме П—ых всегда 
царил полный беспорядок; довольно большие, первоначально, доходы 
с родовых имений уходили неведомо куда; за обедом всегда толпились 
званые и незваные; а часто приходилось продавать или закладывать до
машнее серебро и драгоценности: „Взбалмошная, безалаберная", — так 
характеризует семью П--ых современник (М. А. Корф). 

Будущий великий поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 
•1799 г. в Москве, на Немецкой улице, в доме Скворцова, — во флигеле 
во дворе. Старше Александра на год была его сестра — Ольга; моложе 
на несколько лет — брат Лев; оба нередко упоминаются в стихах Пуш
кина. (Между Александром и Львом был у П—ых еще сьщ, Нико
лай, умерший ребенком). Мальчик Саша был скорее нелюбимый сын 
в семье; в детстве он отличался леностью, неповоротливостью, сон
ливостью, и это так раздражало мать, что она бивала его, даже в гостях. 
За то маленького Сашу очень любила бабушка (по матери) Марья Але
ксеевна Ганнибал и его няня, та Арина Родионовна, которую поэт позже 
изобразил в ряде стихотворений. От няни между прочим Александр с ран
него детства наслушался русских сказок и песен, о чем сам говорит в 
своих стихах. 4 

Зиму П—ны жили в Москве; летом — в подмосковных имениях, 
ß 1806 г. бабушка поэта М. А. Ганнибал, продав село Кобрино, купила 
Захарово 5 (неподалеку от нынешней станции Голицыно, Александров
ской ж. д.), и П—ны стали ездить туда каждое лето. Здесь будущий 
поэт ближе узнал русскую деревню. В характере мальчика при этом 
произошел резкий переворот: он стал резв и шаловлив даже до край
ности. Мать теперь приходила в отчаяние от его детских выходок. С жизнью 
в Захарове связан и эпизод „ранней" любви будущего поэта: мальчиком 
лет 7—8 он влюбился в какую-то девочку, дочь соседей, кажется. Суш-
кову; 6 но это чувство осталось в ряду детских мечтаний. 

Об образовании своих детей Пушкины сравнительно заботились, 
т.-е. приглашали к ним „гувернанток" и „гувернеров" иностранцев, счи
тая, что этим исполнили весь свой долг. В воспоминаниях поэта 7 гувер
нантки остались как „первые неприятности"; к гувернерам, Монфору и 
Русло тоже, кажется, относятся слова: „мои неприятные воспоминания". 
Вероятно, именно своих гувернеров изобразил Пушкин в набросках романа 
„Русский Пелам": одного как пьяницу, другого как человека бешеного, 
третьего как сумасшедшего. 8 Только необыкновенными способностями 
мальчика можно объяснить, что у таких учителей он сумел все же кое-
чему научиться. Больше тому способствовала, впрочем, отцовская библио
тека, из которой маленький Александр читал все без разбора. Так, с дет
ства усвоив французский язык лучше русского, он прочел и Вольтера, и 
Руссо, и большинство эротических (любовных) поэтов XVIII века. 

3 См. с-ихи з Части 1 нашего изд. , трагедию — в Части 2, повесть-—в Части 3 , 
заметки—-в Частях 4 и 5; там же, в примеч. некоторые подробнгс-и о роде П а. ' 

4 См. стихотв. 1816 г. «Сон»; вообще о няне—стихотв. 1825 г . «Зимний вечер» 
1627 г . «Подруга дней моих суровых. . .» , 1836 г. «Вновь я посетил.. ». ' 

6 См. «П'слание к Юдину* 1815 г. , где подробно описано Захарово. 
6 См. т -м же и примеч. к посланию. 
7 См. программу записок, Часть 4 . 
8 См. Ч і с т ь 3 . 
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Большое влияние на развитие будущего поэта оказало то, что в 
доме Пушкиных довольно живо" интересовались литературой. Отец поэта 
сам любил сочинять,—но только на французском языке,- -писал даже по
вести, а особенно много стихов, которыми заполнял альбомы знакомых 
дам. В семье Ганнибалов тоже литературы не чуждались: еще Ибрагим 
собрал хорошую библиотеку и написал, по-французски, свои записки, 
которые потом сжег. Родственник отца поэта, Алексей Михайлович Пуш
кин (умер в 1828 г.) довольно много писал и печатал в стихах и прозе. 9 

Но самьіхМ видным писателем из Пушкиных был дядя поэта, Василий 
Львович, который в свое время считался в числе лучших русских поэтов. 
Так как В. Л. часто бывал в семье брата, т.-е. у отца поэта, то мальчик-П. 
Пушкин очень рано, с детства, ознакомился через дядю с литературными 
интересами. В детстве же довелось П—ну впервые увидеть ЖуковскЬго, 
кажется, и кн. П. А. Вяземского, — двух замечательнейших поэтов эпохи. 
Как их, так Карамзина, Батюшкова и др. русских писателей, мальчик 
узнал по живым рассказам дяди, так как все тогдашние литераторы были 
его добрыми знакомыми. Кроме того, в доме Пушкиных нередко появля
лись писатели-иностранцы, попадавшие в Москву: Ксавье де Местр, Сент-
Обен, Бурдибур, Катар и др. » 

Неудивительно, что, ростя в такой среде, мальчик-Пушкин сам рано 
начал „сочинять", но сначала тоже по-французски. До нас даже дошли 
кое-какие французские стихи, написанные им до 1811 г. и удержавшиеся 
в памяти его сестры: начало шутливой поэмы „Толиада" и эпиграммы 
на самого себя, по поводу „неуспеха" своей комедии „Похититель", ра
зыгранной автором перед сестрой. 1 0 Мы знаем также, что гувернер Русло, 
_£ам любивший сочинять стихи, жаловался матери на стихстворные ша
лости мальчика и наказал его за них. Так первые „литературные невзгоды" 
встретил П—н на десятом или одиннадцатом году жизни. 

II. 

Между тем настала пора заняться образованием мальчика серьезнее. 
В это время открывалось в Царском селе, под Петроградом, новое учеб
ное заведение — Лицей, и на семейном совете решено было поместить 
Александра именно туда. Хлопотать взялся дядя Вас. Л., который полю
бил мальчика, отчасти за его любовь к литературе, так что одно время 
мальчик-Пушкин даже жил в доме у дяди. Постарались наскоро подго
товить Пушкина, и осенью 1811 г. повезли его на приемный экзамен. 

Лицей был задуман очень широко. "Александр I предполагал даже 
воспитывать в нем своих младших братьев. Замысел этот не осуществился 
(нашли, что великим князьям „неприлично" учиться на ряду с другими 
детьми), но все же Лицей был обставлен с исключительной роскошью, 
в смысле внешнего убранства, приглашения лучших профессоров и осто
рожного выбора будущих воспитанников. На экзамене, 12 августа 1811 г., 
Пушкин обнаружил крайнюю случайность своих познаний: по русскому 
языку ему поставили отметку—„очень хорошо", по французски—„хорошо"; 
по арифметике отметили—„до тройного правила" (т.-е. мальчик знал че
тыре действия, и только), по геометрии („познание общих тел")—„хорошо", 
по географии и истории — „имеет сведения"1, по немецкому йзыку—„не 
учился". Всего этого нашли достаточным, и П—и был принят и запи
сан как „№ 14", цифра, которой он позднее не раз подписывал свои 
стихи в печати. 19 октября 1811 г. последовало открытие Лицея, число, 
тоже освященное целым рядом стихотворений П—ча. 

Иное потом ошибочно приписывалось А. С. П>шкину. 
1 0 См. Период первый, Приложение I . 
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Лицей был закрытым учесгяым заведением. Воспитанников не отпу
скали из его стен даже на каникулы. В течение почти полных шести лет 
П. не выходил из пределов Лицея и Царского Села. Не удивительно, 
что он сжился со своими новыми товарищами, лицеистами первого приема 
и первого выпуска. Они, так же как учителя и воспитатели Лицея, обра
зовали единую семью, связанную общими воспоминаниями, традициями 
(условностями) и своеобразными обычаями. Сложился даже свой „язык 
Лицея", со словами и выражениями, получившими особый смысл. Позд
нее Пушкин говорил о своих товарищах по школе: 

. . .Нам целый свет — пустыня, 
Отечество нам — Царское Село. t , 

Имена лицейских товарищей Пушкина и некоторых профессоров 
Лицея часто встречаются в произведениях Пушкина, тем более, что ряд 
лицеистов" первого выпуска занял видное место в литературе и в обще
стве. Поэтому, для понимания сочинений П—на, необходимо ближе озна
комиться с его лицейской жизнью. Именно за шесть лет Лицея, 
1811—1817 годы, сложились основные черты в характере великого поэта, 
наметились его убеждения, и уже начал расцветать его поэтический 
гений. В Лицей П—н вошел мальчиком; из Лицея вышел молодым 
поэтом, на которого возлагались большие надежды, и почти созревшим 
молодым человеком, сумевшим привлечь к себе несколько преданных 
друзей, оставшихся такими на всю жизнь. 

Предание говорит, что первым другом Пушкина в Лицее оказался 
И. И. Пущин (1798- 1858 г.), 1 получивший № 13, а потому й комнату 
рядом с будущим поэтом (в Лицее у каждого воспитанника была отдель
ная комната); сам П. называет Пущина „Мой первый друг, мой друг 
бесценный..." "Имя И. И. Пущина не осталось безызвестно русскому обще
ству. Сначала он зарекомендовал себя на общественном поприше, приняв 
на себя и с честью выполняя обязанности судьи (должность, которая счи
талась „неприличной" для дворянина), потом оказался в ряду видных 
деятелей тайных обществ и декабрьского восстания, был сослан и много 
лет'провел в Сибири. Пущин был немного старше П—на и, повидимому, 
будущий поэт был обязан в Лицее своему первому другу многими дель
ными советами; Пущин благотворно влиял на развитие пылкого „афри
канца", удерживая его от неосторожных поступков, привлекал его вни
мание к вопросам общественности. (Впоследствии Пущин написал очень 
ценные воспоминания о П—не). 

Вторым близким другом Пушкина в Лицее был барон А. А. Дельвиг--
(1$98- 1831 г.), 2 впоследствии выдающийся поэт, издатель альманахов 
„Северные Цветы" и „Литературной Газеты". В Дельвиге П—н нашел 
товарища, с которым мог делиться своими поэтическими и литературными 
мечтами. Между прочим, Дельвиг был один из первых, правильно оце

нивших гений П—на, и' еще в лицейские годы печатно приветствовал 
его, как великого поэта. 

Затем близок к П—ну был еще В. К. Кюхельбекер (1897—1846 г.) , 3 

впоследствии тоже видный декабрист, поплатившийся за то долгими го
дами крепости и ссылки. Кюхельбекер тоже /увлекался лоэзией, но, по 
происхождению полу-немец, вначале не вполне владел русским языком 
и служил постоянной мишенью для эпиграмм и острот самого П—на и 

1 См. «послания» к Пущину 1815 г. «Любезный именинник. . .» , «Воспоминание», 
1817 г. «В альбом- и 1826 г. «Мой первый друг. .» 

а О Дельвиге-лицеисте см. статью П—а, Ч . 5, стихотв. «К Дельвигу» 1815 г, («По
слушай, Муз невинных») и примеч. к нему, также ряд других посланий. 

8 См. ряд посланий к Кюхельбекеру, начиная с 1817 г. , и эпиграммы на негоі 
под именем «Ариста» и «Клита». Может быть, к нему же обращено первое печатное сти
хотворение П—на: «К другу стихотворцу». См. также статью П—а, Ч а с т ь 4, «Встреча 
с Кюхельбекером» и д р . 
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др. лицеистов: мечтательный и застенчивый, увлекающийся и неловкий, 
Кюхельбекер давал- много поводов к насмешкам. Позднее поэтический 
дар Кюхельбекера вырос и окреп, хотя неблагоприятные обстоятельства 
жизни не позволили ему создать что-либо значительное. 

Менее сблизился П—н с А. Д. Илличевским (1798—183/ г,;, хотя 
у этот юноша увлекался поэзией едва ' ли не больше всех других лицеи
стов. Впрочем П—н посвятил Илличевскому перед выпуском послание, а 
в лицейской тетради П—на многие стихи переписаны рукою Илличевского. 

В стихотворении 1814 г. „Пирующие студенты" П. изображает кру
жок своих наиболее близких товарищей-лицеистов, кратко, но метко ха
рактеризуя их. Здесь названы: Пущин—„друг прямой"; Дельвиг—„лени
вец сонный", так как Дельвиг был неповоротлив и любил поспать; Илли-
чевский — „остряк замысловатый", так как Илличезский особенно удачно 
писал эпиграммы и басни; Кюхельбекер — „писатель, за свои грехи...", 
и здесь укеяіотый шуткой поэта; далее следуют: В. Д. Вальховский 
(1798—1841 г.), названный „спартанцем" за свою постоянную умеренность; 
гр. С. Ф. Брольо (убит 1829 г., в борьбе греков за свободу)—„сиятель
ный повеса", которого Пушкин зло называет: „красавец молодой", тогда 
как Брольо был косоглаз и левша; И. В. Малиновский (1895—1873 г.)— 
„повеса из повес", сын директора Лицсл; II. А. Корсаков (ум. 1820 г.)— 
„певец", любивший музыку, рано умерший в Италии и тогда почтенный 
особым стихотворением П—а („Гроб юноши"); наконец, М. Л. Яковлев 
(1898—1868 г.), „Роде записной" (Роде—известный тогда скрипач), избран
ный „старостою" курса и сохранивший это звание по окончании Лицея. * 

Вероятно случайно, потому что они не участвовали в описываемой 
пирушке, в стихах не названо еще несколько лицеистов, с которыми 
Пушкин был несомненно близок: кн. А. М. Горчаков (1798—1883 г.), впо
следствии государственный канцлер, к которому Пушкин написал не
сколько посланий, предсказывая ему блестящую будущность и делясь с 
ним интимными мечтами (между прочим, Горчаков пережил всех товари
щей-лицеистов); Н. Г. Л о м о н о с о е (ум. 1853 г.), которого Пушкин тогда 
почтил посланием, как „путешественника", и которому потом, действи
тельно, довелось много путешествовать; П. М. Юдин (ум. 1852 г.), к ко
торому написано длинное послание 1815 год?; Ф. Ф. Матюшкин (ум. 1872 г.), 
тоже впоследствии совершивший длинные путешествия (кругосветное, с 
кап. Головиным, и др.); К. К. Данзас (ум. 1869 г.), которому судьба су
дила быть секундантом Пушкина в его последней дуэли. Их имена встре
чаются в других стихах Пушкина. 5 

Остальные лицеисты 1-го курса остались более 'далеки от П—на; 
сохранилось одно письмо к С. С. Есакову (1899—1831 г.), случайные упо
минания М. А. Корфа, Мясоедова и др. Корф впоследствии написал свои 
воспоминания о П—не, очень ценные по сообщаемым сведениям, но крайне 
несправедливые и явно стремящиеся принизить образ великого поэта. 
Комовский сообщил одну строфу будто бы из стихов П—на „на 19 окт.", 
в которой будто бы упоминается и его, Комовского, имя, но подлинность 
этой строфы ничем не подтверждается. К Маслову, 4 Гревеницу, Костен-
скому, Стевену, Тыркову П., кажется, относился безразлично; напротив, 
он, повидимому, был в дурных отношениях с Саврасовым, Мартыновым, 
Бакуниным, Корниловым, Коржевским и особенно Гурьевым. 

Названными именами исчерпывается весь список лицеистов 1-го курса. 
П. нашел здесь друзей и врагов, первых поклонников своего таланта 
(Дельвиг, Илличевский, кн. Горчаков и др.) и ранних завистников (М. А. 
Корф, Гурьев и др.), нашел товарищей, которым мог поверить и свои 

4 См. названное стихотв. и примеч. к нему, также «Протоколы правднования ли
цейской годовщины», Часть 4, 

* См. особенно стихотв. «19 октября 1825 г„». 
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первые стихи и мечты своей первой любви, собутыльников первых маль
чишеских пирушек, соучастников первых юношеских проказ,—одним сло
вом, нашел в 'миниатюре целый „свет", в котором и учился будущему 
своему отношению к людям. 

Меньшее значение имел для П—на круг профессоров и воспита
телей Лицея, о которых позднее он говорил: 

Н с Т с ю і і И п а м ъ , хранившимъ юность нашу^ 
Всѣмъ ч стію, и мертвы мъ и живымъ, 
Къ уи і£мь поднявъ признательную чашу, 
Не гкмня зла. s . опаг » воздагимъ. 

„Не помня зла" сказано здесь не случайно: вспоминать добром среди 
наставников Лицея П—ну было почти некого. Более живо выступают в 
его лицейских стихах два образа: Галича и Кошанского. А. И. Галич 
(1783— 1848г.), временно замещая Кошанского, преподавал лицеистам 
русскую словесность в 1814—1815 г.; он становился на дружескую ногу 
с учениками и позднее, покинув Лицей, поддерживал сношения с лицеи
стами, даже участвовал в их школьнических пирушках. Н. Ф. Кошанский 
(1781 — 1831 г.), был человек совершенно иного склада; он преподавал 
русскую и латинскую словесность и, по словам М. Корфа, П—на и др. 
жестоко преследовал за охоту писать стихи; вернее — не за самые стихи, 
а за то, что П. не желал подчиняться авторитету Кошанского, который 
сам мнил себя поэтом. К Кошанскому обращено послание П—на-лицеиста: 
„Моему Аристарху" (т.-е. строгому критику), в котором юный поэт зло 
высмеивает притязания профессора; к Галичу—два послания 1815 г., до
бродушные и' веселые, но в которых прежде всего говорится о „рюм
ках", „бокалах" и „золотом пиве". 6 

Сочувственно вспоминает П. -еще о Куницыне, восклицая: „Куни-
цыну дань сердца и вина". Но второе слово добавлено ,тоже не да
ром: лицеистам было известно, что Куницын, преподаватель „нравствен
ных наук", чрезмерно склонен был к бутылке. Отзывы П—на и др. ли
цеистов отмечают и в ряде других профессоров черты комические: таков 
был Д. де Будри, преподаватель французской словесности, родной брат 
Марата, эмигрировавший ч за границу; И. К. Кайданов — преподаватель 
истории, Я. И. Карцов—математики и физики, Ф. Ф. Гауэншильд—немец
кой словесности и другие. Все они остались в памяти лицеистов скорее 
как чудаки, нежели как воспитатели. 

Из директоров Лицея о первом, В. Ф. Малиновском, П. не упоми
нает вовсе; ко второму, Е. А. Эигельгардту, вступившему в должность с 
1816 г.,—относился, по причинам не выясненным, недоверчиво. Между 
прочим Энгельгардт старался ввести лицеистов старших классов в зна
комые ему дома в Царском Селе, надеясь на благотворное влияние жен
ского общества; П. большею частью отказывался от приглашений дирек
тора. Отзыв Энгельгардта о П—не, приводимый дальше, показываетъ, 
что недоверие было взаимное. Перед выпуском, П., как и все лицеисты 
первого призыва, вписал в альбом директора настолько сочувственных 
слов, но позднее, в жизни, продолжал относиться к Е. А. Эигельгардту 
очень сухо. 

Еще меньшее влияние могли оказать на П—на те „наставники", которым 
было поручено надзирать за „поведением" лицеистов. Одного из этих настав
ников, А. Н. Иконникова, живо охарактеризовал сам П., 7 как человека доб
рого, благородного, но нелепого, почти взбалмошного, к тому же также стра
давшего пристрастием к вину. Чириков, бывший и учителем рисования, имел 
все же некоторое влияние на учеников; Но, напр., М. С. Пилецкий-Урба-
нович, первый инспектор Лицея, явно шпионил за школьниками и доно-

6 См. стихи 1815—1817 г. , остатки лицейского дневника и программу саписок, 
Часть 4 . 

7 См. Часть 5с 
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сил на них „по начальству"; С. С. Фролов, ставленник Аракчеева, был 
малограмотен, очень не умен, груб, и лицеисты всячески издевались над 
ним; не лучше был Зернов, Селецких-Дзюрдз и др.; каждый из лицеи
стов сознавал себя стоящим выше своих наставников и по образованию 
и по умению сохранить свое достоинство человека. 

Должно еще упомянуть „дядек" Лицея. Один из них, Сазонов, ока
зался грабителем и убийцей: выяснилось, что, днем выполняя обязанно
сти дядьки, он по ночам нередко занимался разбоем. Другие дядьки за 
деньги покупали лицеистам ром и иные спиртные напитки, покровитель
ствовали их проделкам, не всегда невинным, и т. д. В лицейских стихах 
П—на, поэзия ^которого всегда была тесно связана с жизнью, сохранились 
картинки и этих школьнических попоек, и участия, какое принимали в 
них школьные дядьки. 8 

Формально предполагалось, что профессора и наставники следят за 
„нравственностью" лицеистов. Сводилось это к тому, что иные из на
ставников прямо шпионили за учениками, подслушивали их разговоры и 
т. под., а также к тому, что „по начальству" писались особые рапорты и 
периодически сообщались „ведомости" об успехах, поведении и „нрав
ственности" лицеистов. Ведомости эти очень любопытны, так как позво
ляют, хотя бы и через тусклую призму казенного „донесения", видеть 
живой образ мальчика П—на. Вот нЛЬолько выдержек из таких ведо
мостей: 9 • 

Первая „Табель об успехах, прилежании и даровании", составлен
ная „профессорами, адъюнктами и учителями" с 23 октября 1811 г. по 
19 марта 1812 г., говорит о П—не: „Во ф аниузском яз. считается между 
первыми в классе, весьма приложен, одарен понятливостью и проница
нием. В немецком яз.—мало успехов, не прилежен, хороших дарований. 
В логике—хорошие успехи, не прилежен, весьма понятен (так!). В арифме
тике посредственные успехи, ленив, не плохих дарований. В географ ш 
и истории очень хорошие успехи, довольно прилежен, очень хороших 
дарований. В рисовании медленные успехи, прилежен, но нетерпелив, очень 
способен. В чистописании посредственные успехи, прилежен, способен." 
Кстати эта табель знакомит нас и с теми науками, которые изучал 12-ти 
летний поэт. 

Следующая „Табель" по ноябрь 1812 г. вносит кое-какие добавле
ния. Так читаем в ней: „В русском и латинском яз. более понятливости 
и вкуса, нежели прилежания, но есть соревнование. По словесности не
мецкой и французской худые успехи, без способностей, без прилежания 
и без охоты, испорченного воспитания. В логике замысловат и остроумен, 
но не прилежен. В математике острота, но для пустословия, очень ле
нив и в классе нескромен. В ис ории более дарования, нежели прилежа
ния. В рисовании отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен. 
В фехтовании довольно хорошо. Наконец, по нравственной части мало 
постоянства и твердости, словоохотеи, остроумен, приметно и добродушие, 
но вспыльчив с гневом и легкомыслен." 

Особеьшо любопытна одна характеристика, тоже относящаяся к 
1812 г.: „Пушкин Алексаидръ, 13-ти лет, имеет более блистательные, 
нежели основательные- дарования, более пылкий и тонкий, нежели глу
бокий ум. Прилежание его к учению посредственно, ибо трудолюбие еще 
не сделалось его добродетелью. Читая множество французских книг, но без 
выбора, приличного его возрасту, наполнил он память свою многими удач
ными местами известных авторов; довольно начитан и в русской словесности, 
знает много басен и стишков. Знания его вообще поверхностны, хотя 

8 См. «Воспоминание» 1816 г. и др. 
9 «Ведомости» н I ечатаны в работах о Лицее Я . и К Г р о т а , в с т а т ь 1 В. Гаев-

с к о г о и др. Подробную б и б л и о г р а ф *ю сочинений о П—че -лицеисте и о самом Лицее 
см. в нашем изд . . Часть 3 , Прибавление. 
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начинает несколько привыкать к основательному размышлению. Само
любие вместе с честолюбием, делающее его иногда застенчивым, чувстви
тельность с сердцем, жаркие порывы вспыльчивости, легкомысленность 
и особенная словоохотливость с остроумием, ему свойственным. Между 
тем примерно в нем и добродушие... но в характере его вообще мало 
постоянства и твердости." 

Наконец, последним штрихом является рапорт надзирателя Пилец-
кого-Урбановича, ханжи и святоши, который мнил себя очень обра
зованным, но писал почти безграмотно. Его путаный и почти коми
ческий рапорт, во многом напоминающий донос, относится тоже к 1812 г. 
„П—н,—сказано в нем,—6 ноября в суждении своем об уроках сказал: 
признаюсь, что логики я право не понимаю, да и многие даже лучше 
меня оной не знают, потому что логическия селогизмы (так, вместо „сил
логизмы"—выводы) весьма для него невнятны. 16 числа весьма оскорби
тельно шутил с Мясоедом (вместо „с Мясоедовым, другим лицеистом) на счет 
4 Департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, 
коих мне повторить не хотел, при увещании же сделал слабое признание, 
и раскаянья не видно было. 18-го толкал Пущина и Мясоедова... 20-го 
называл Горчакова (лицеиста) вольной польской дамой (т. е. „курва"). 
23-го, когда я у Дельвига отнимал бранное на г. Инспектора сочинение, 
в то время П—н, с непристойною вспыльчивостью, говорил мне громко: 
„Как вы смеете брать ,наши бумаги, — стало быть, и письма наши из 
ящика будете брать?" 30-го к вечеру г. Кошанскому (профессору), изъ
яснял какие-то дела С.-Петербургских модных французских лавок, кои 
называются Маршанд де Мод; я не слыхал сам сего разговора, а только 
пришел в то время, когда г. Кошанский сказал ему: я повыше вас, а право 
не вздумаю таксго вздора... Спрашивал' я других воспитанников, но ни-

, кто не мог мне его разговор повторить, по скромности как видно." 
Сохранился еще один отзыв, но уже гораздо более поздний, 1816 

года, принадлежащий директору Лицея — Энгельгардту. В этом отзыве 
чувствуется отзвук личных отношений, доля затаенной обиды директора 
на гордого и своенравного юношу. „Его (т. е. П—на) высшая и конечная 
цель,—писал Энгельгардт,—блестеть и именно поэзией; но едва ли найдет 
она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного 
учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины,—совершенно 
поверхностный французский ум. Это еще самое лучшее, что можно ска
зать о П—не. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни ре
лигии; можег быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юноше
ское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем вообра
жением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской 
литературы, которые он при поступлении в Лицей знал почти наизусть..." 
Отзыв, конечно, несправедливый и глубоко неверный (напр., об уме П—на), 
но характерный; именно таким представлялся П. многим и по выходе из 
Лицея: то была маска, которую в юности П. надевал перед посторонними. 

Из всех этих показаний профессоров и „воспитателей" ясно выри
совывается характер мальчика П—на: шаловливого, резкого, вспыльчи
вого, но смелого, прямого и правдивого, часто ленивого, небрежного, но 
одаренного способностями, что принуждены признать даже наиболее вра
ждебно к нему настроенные профессора. На товарищей П., с самого начала, 
произвел впечатление большого умственного превосходства. В этом со
знаются все лицеисты 1-го курса, оставившие свои воспоминания. С вос
торгом отзывался в Лицее о П—не — Илличевский; в одном сохранив
шемся его письме, от 25 марта 1812 г. (когда П—ну было всего 12 лет), 
Илличевский писал: „Что касается до моих стихотворческих занятий, я 
в них успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого человека, 
который, живши между лучшими стихотворцами, приобрел много в поэ
зии знаний и вкуса". Искренно удивлялись П—у и другие лицеисты. 
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хххт 

Один только М. А. Корф оставил воспоминания ийого рода, но и в них, 
сквозь недоброжелательство автора, чувствуется сила П—на. „Вспыльчи
вый до бешенства",—характеризует Корф П—на,—вечно рассеянный, вечно 
погруженный в поэтические свои мечтания, с необузданными африкан
скими страстяйи, П. не имел ничего любезного и привлекательного в своем 
обращении; беседы ровной, систематической, сколько нибудь связной, у 
него совсем не было, как не было и дара слова, но были только вспышки, 
резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, 
но все это лишь урывками"... и т. д. Трудно в этой последней характе
ристике не почувствовать затаенных обид на какие-то „остроты" и „на
смешки", предметом которых со стороны П—на когда-то был, вероятно, 
автор этих желчных стррк, 

IIL 

Лицейская жизнь IT— а определенно распадается на три поры: 1) ран
нюю—до середины 1816 г., 2) пору первой любви—1816 г. и 3) последние 
месяцы Лицея—по июль 1817 г. 

Нам мало что известно о начальных годах пребывания П—а в Лицее. 
Все наши сведения сводятся к данным, какие можно извлечь из „табелей 
об успехах, поведении и нравственности", и к немногим и отрывочным 
сообщениям товарищей П—а по классу. Из этих последних мы узнаем, 
напр., что любимыми играми школьника П—а были лашга и бары, т. е. 
требующие ловкости. Есть также рассказы о крайней вспыльчивости П—а, 
который и тогда, мальчиком 12—13 лет, в минуты раздражения терял 
власть* над собою. В такую минуту, через 25 лет, П. послал роковое письмо 
Геккерну, поставившее поэта под пулю Дантеса... Наконец, знаем мы, что 
в младших классах П. определенно „ленился", зачастую не учил уроков 
(особенно математики), тайком читал во время „лекций" посторонние 
книги и т. д. 

Мы уже упоминали, что, поступая в Лицей, П. знал француз
ский язык лучше ' русского, за что и заслужил от товарищей про
звище „француз". В 1812 г., когда разразилась „Отечественная" война 
с французами, это прозвище было предметом горьких обид для П—а. 
Как и большая часть русского общества, лицеисты были тогда на время 
охвачены порывом патриотизма; все французское казалось ненавистным, и 
мальчик-П. выдержал немало драк с теми, кто его дразнил „францу
зом". Школьники даже мечтали принять непосредственное участие в 
военных действиях, просили образовать из них отряд партизанов (теперь 
сказали бы: „бой-скоутов"). Разумеется, мечты эти не осуществились. 1 

* Но „гроза Двенадцатого года" (выражение П—а) миновала, не за
тронув Лицея. Лицеисты успокоились и вернулись к мирным интересам. 
Среди них, едва ли не на первом месте, впереди даже учения, стояли 
интересы литературные. Пушкин, Илличевский, Дельвиг, Кюхельбекер 
принесли с собою в Лицей еще из родного дома живейшую любовь к 
стихам, к поэзии, вообще к литературе; они как бы заразили большин
ство других школьников. Первый выпуск Лицея по преимуществу был 
„литературный": с самого начала, с 1811 года, мальчики-лицеисты стали 
отдавать свой досуг не только играм и проказам, но также чтению и 
сочинению/ Они на свой счет выписывали петроградские и московские 
журналы, сообща читали ново-полученную книжку, обсуждали ее... Жур
налы особенно увлекали лицеистов, настолько, что, уже с первого года 
существования Лицея, появились рукописные школьные периодические 
издания, для которых нашлись усердные сотрудники. Начальство пробо-

1 Настроение лицеистов в 1812 г. П . сам изобразил в стихотворении 1329 г. 
«Воспоминания в Царском Селе», оставшемся, к сожалению, не законченным. 
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вало запрещать воспитанникам гакие литературные упражнения, но без
успешно и, наконец, махнуло рукой. 

Несколько №№ лицейских журналов дошло до нас; другие известны 
по названиям. В 1811 г. в Лицее издавались: „Царско-Сельская Лицей
ская газета" (издателем был Корсаков), „Вестник" и еще какой-то жур
нальчик (кажется, Кюхельбекером); в 1812 г.—„Для увеселения и пользы" 
и „Неопытное Перо"; в 1813 г.—„Юные пловцыа; позднее—„Лицейский 
Мудрец*, упоминаемый П—ым, и др. Из материала, помещавшегося в 
журналах, составлялись потом (конечно, рукописные же\ сборники, как 
„Лицейская Антология, собранная трудами пресловутого... ийший" (т.-е. 
Илличевским). Ревностным сотрудником некоторых лицейских журналов 
был П., даже после того как его стихи стали появляться в печати. Именно 
в лицейских журналах впервые, был помещен ряд лучших из юношеских 
стихотворений П—а. »*, 

Литература заняла- , жизни лицеистов 1 - го выпуска огромное 
место. Они наперерыв сочиняли эпиграммвг друг на друга, на учите
лей, на общественные события; на этом поприще Илличевский успешно 
соперничал с П—^ъщ. В ходу в Лицее были' так наз. „национальные" 
песни: куплеты, в которых изображались факты и -лица из лицейской 
жизни. П., в своем, юношеском дневнике, записад несколько куплетов из 
этих песен. Любиди еще лицеисты коротать вечера, рассказывая друг 
другу маленькие новеллы (рассказы), иногда выдавая их за истинные 
происшествия из своей жизни. П., на такой вечеринке, рассказал однажды 
пред восхищенными слушателями (разумеется, в общих чертах) две исто
рии, которые позднее, в переработанном виде, вошли в „Повести Бел
кина" („Метель" и „Выстрел"). Из писем и дневников лицеистов (Илли-
чевского, Комовского, Матюшкина и др.) видно, что школьники живо 
следили за всеми новинками русской литературы, вели между собою го
рячие критические споры, иногда ставили домашние спектакли и т. п. 3 

Все это происходило, как было сказано, не только без всякого со
действия со стороны „воспитателей", но нередко и вопреки фор
мальным запретам начальства. Один только проф. Кощанский интересо
вался литературными опытами первенцов Лицея, но и он—лишь теми из 
них, которые шли к нему на поклон, несли ему свои стихи для попра
вок. Профессор глубокомысленно „исправлял", ставя, напр., вместо „ко
лодцы"—„кладези", вместо „смотрели*—„взирали" и т. п. П. упорно 
уклонялся от советов такого учителя, за что подвергся его суровой 
критике, на которую ответил „посланием к Аристарху". Галич тоже инте
ресовался стихами лицеистов, но он профессорствовал недолго, а потом 
встречался с питомцами Лицея редко и случайно, за „пиршественным" 
столом, так что не мог оказать на них серьезное влияние. Интересовался, 
правда^ еще Иконников, но он был лишен критического чутья и пони
мания поэзии: то без разбору восхищался, то бранил без причины: это 
0росалось в глаза даже школьникам, мальчикам по 12—13 лет. 4 

Превосходство П—а среди всех школьников-литераторов весьма 
скоро стало явно даже для предубежденного взгляда. Только Илличев
ский некоторое время соперничал с П—ым; Дельвиг развивался медленно, 
писал мало; остальные и не пытались оспаривать первенство П—а. На
против, его талантом гордились, и лицеисты считали за честь переписы
вать для него его стихи (такая рукопись дошла до нас). Впрочем, Кор
саков, Есаков, Малиновский, Маслов и др. первокурсники, писавшие 
стихи, вряд ли и смотрели на свои занятия поэзией серьезно: просто 
увлекались примером. Только Кюхельбекер настойчиво жаждал быть по-

2 См с ^хранившееся из этого дневника в Части 4 . 
3 См еще в примеч. к сгихств. «19 октября 1825 г.5> о лицейском «Словаре»; в 

Част 4 примеч. к программе запиз ж , в Части 5—к статье об Иконникове и др. 
4 См. ѵпомянутую выше характеристику Иконникова, сделанную П—ым, Часть 5. 
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А . С. ПУШКИН ЛИЦЕИСТОМ. 

С современного портрета цветными карандашами 
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этом и долгое время возбуждал общие насмешки неуклюжими стихами, 
служа, как уже указывалось, мишенью для карикатур и эпиграмм в ли
цейских журналах. 5 

В конце 1813 г. товарищи, тайно от П — а , 6 послали его стихотв. 
„ К другу стихотворцу" в редакцию „Вестника Европы". Стихи были на
печатаны в начале 1814 г. После того П. стал довольно часто посылать 
свои стихи сначала в петроградские, потом и в московские издания, под
писываясь то буквами, то цифрами (Александр Н. к. ш. п.,—П.—,1... 
14—16 и др.). Начальство тоже принуждено было обратить внимание на 
дарование П—а. Ему было предложено прочесть свое стихотв. „Воспо
минания в Царском Селе" на публичном экзамене, 8 января 1815 г. 
Экзамен происходил при торжественной обстановке, в присутствии име
нитых гостей и среди них—Державина. П. сам, и очень живо, описал этот 
экзамен и свои чувства на нем.7 Державин остался в восхищении, да 
П. и нарочно постарался написать свои стихи в державинском духе... Ста
рик-поэт хотел расцеловать юношу-поэта, но П., в смущении, куда-то 
убежал, спрятался. Позднее он говорил о себе и своей музе: 

Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил. . . 8 

Так протекала первая пора школьной жизни П—а. 
„У нас,—описывает, в письме 1814 г., лицейскую жизнь Илличев

ский,—царствует с одной стороны свобода, а свобода дело золотое! Нет 
скучного заведения сидеть на местах; в классах бываем не долго: 7 часов 
в день; больших уроков (т.-е. заданных) не имеем. Летом досуг прово
дим в прогулке, зимой за чтением книг/ иногда представляем театр, с 
начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся". Позднее 

.лицеисты стали бывать вне Лицея на спектаклях в домашнем театре 
гр. В. В. Толстого, где пробирались за кулисы и ухаживали за артистками 
(конечно»; крепостными).3 В самом здании Лицея школьники устраивали 
пирушки, даже попойки, с ромом, пуншем и грогом, которые доставля
лись услужливыми дядьками. Правда, „пиры" пушкинских лицейских 
стихов обычно происходили в воображении поэта, но по крайней мере 
одно стихотв. несомненно описывает действительную попытку маленькой 
попойки. 0 Корф, в своих воспоминаниях, уверяет, что в последние годы 
лицеисты, в их числе П., ускользали иногда из школы на всю ночь, хо
дили „по гусарам", по трактирам, может быть, и по более предосудитель
ным притонам... Для школьников 14—15 лет такая „золотая" свобода 
становилась уже опасной. 

Особенно ослабла школьная дисциплина в тот период, который П. 
в программе записок о своей жизни назвал „безначалием". Первый дирек-

в Насмешки товарищей довели Кюхельбекера до того, что однажды он бросился в 
пруд—т петься; раннегэ самоубийцу спасли, и эпизод опять послужил темой д.» я к р ч -
К ' т у р ы . Жестоко издевался над Кюхельбекером П. (Пгзднее, уже по окончании Лицея , 
Кюхельоекер не выдержал неосторожных шуток П—а и вызвал его ня дуэль, о* . 
Вступит, оч. к Части 2). Все это не мешало Кюхельбекеру сердечно л о ' и т ь П—а и 
благоговѳіь пред его памятью. Одно из лучших стихотв. на смерть П—а к^ьизано 
Кюхельбекером. 

• См. стихотв. 1815 г. «К Дельвигу»: 
Предатели-друзья 
Невинное творенье 
Украдкой в город шлют, 
И плод уединенья 
Тисненью предают.. , 

* См. Ч і с т ь 4. 
8 См. Ча ть 2, «Евгений Онегин», Глава I X . Въ оумагах Державина сохранились 

«Восп^ічі на ич в Царском Селе» П—а, начисто переписанные для него ? F T р^м: это— 
один из немногих образцов «парадного» почерка П—а-лицеиста; тем но мэнео в этой 
рук, мн?г<-> описок. 

9 0«ч. стихотв, 1R14 г . «К Наталье» и «К молодей актрисе», 
1 8 См. стихотв. «Воспоминание» 1815 г, 
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тор В. Ф. Малиновский умер в 1814 г., и Лицей временно управлялся 
„конференцией" профессоров* которые начальствовали по очереди, противо
речили друг другу своими распоряжениями и больше были заняты взаим
ными счетами, чем воспитанием школьников. Лицеисты сумели использо
вать такое положение вещей для распространения своей „свободы": на 
эту именно пору падают только-что упомянутые пирушки, но вместе с 
тем то было и время расцвета лицейской литературы. Классные занятия 
отступили на второй план: юноши, почти мальчики, лет по 15, мнили себя 
настоящими писателями-поэтами и старались в своей школьной жизни 
воплотить идеал „поэта", вычитанный из книг. Для многих это, вероятно, 
гибельно отозвалось на их развитии, но П. и из этой поры ^свободы" 
сумел извлечь свою пользу: он получил досуг для развития своего даро
вания, и на 1815 год приходится исключительно-большое количество на
писанных им стихотворений. 

С 1816 г. директором Лицея был назначен Е . А . Энгельгардт, чело
век разумный, серьезный и добрый. Он пытался бороться с распущен
ностью школьников, но искоренить „обычаи" Лицея было уже не легко, 
тем более на старшем курсе. „Первенцы" Лицея, среди них П., упорно 
отстаивали свою „свободу", и если не могли уже проказничать столь же 
открыто, как раньше, стали проделывать то же тайно. Но П—а в это 
время от не совсем невинных шалостей его товарищей отвлекло новое 
сильное увлечение: его первая любовь. 

В самых ранних стихах П—на 1 1 нет реальных женских образов (кроме 
сестры поэта). „Делия драгая", конечно, — образ условный, позаимство
ванный из французской поэзии. Описания любви и страсти в подража
ниях Оссиану 1 2 тоже — условны и бесцветны. Но уже в середине 1814 г. 
является „красавица, которая нюхала табак", — сестра лицеиста Горча
кова (или Елена или Александра Мих.); но „красавица", вероятно, и не 
ведала, что неожиданно разожгла пылкое воображение юного поэта (м. б., 
в одно из своих посещений брата в Лицее). Гораздо более живым пред
стает затем образ Натальи, крепостной актрисы в театре Толстого. 
Кажется, П. даже поднес ей первое из своих посланий к ней; по крайней 
мере оно написано в такой манере, чтобы быть понятным и понравиться 
не особенно тонкой читательнице.1 3 Но и Наталья, окруженная „солидными" 
поклонниками, искавшими ее благосклонности, вряд ли обратила особое вни
мание на гениального школьника, и тот вознаградил себя вторым посла
нием, зло подсмеивающимся над „не наследницей Клероны". Когда в 
1815 г. П. писал „послание к Юдину", ему пришлось, чтобы ввести в свои 
стихи элемент любви, обратиться сравнительно к далекому прошлому: 
в послании названа какая-то — 

Подруга возраста златова . 
Друг сердца, мил?я . . . . 1 в 

Думают, как мы говорили, что это—Сушкова, маленькая девочка, которую 
П., тоже мальчиком, видал в деревне, у соседей по имению. 

1 1 Ранние стихи П—а см. период 1-ый, Отдел Б Обычно изд. относят стихотв. 
«О Д е л и я драгая» и «Делия» к 1812 г. . но без достаточных оснований. Некоторые 
к тому же 1812 г. относят стихотв. «Измены». -

1 2 Подражания Осеиану см. Часть 2 . 
1 3 «Послание к Наталье» и «К молодой актрисе», 1814 г., см. выше. П. часто при

норавливался к уровню понимания и вкуса тех лиц, к которым обращал свои стихи 
(так же он поступал и в письмах). Поэтому некоторые стихотвор. П—а вовсе не отра
жают его собственных взглядов на поэзию, а являются как бы блестящей пародией, 
передразниванием чужой манеры. Таковы, напр. : «Воспоминания в Царском Селе» 
(перенята манера Державина) , «Послание к Наталье» (приноровлено ко вкусам кре
постной девушки), «Романс» («Под вечер осени ненастной...»—написано во вкусе 
слезливых романсов того времени), «К Наташе» («Вянет, вянет лето красно. . .»—вовк^сз 
популярных песен эпохи) и т. под 

1 4 См. «Послание к Юдину» и прим. к нему. Раньше читали: «милая Мертваго», 
но эта фамилия не рифмуется" со словом «златова» (как написано в рук. П—а). 
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Только с лета 1815 г. в поэзию П—на вливается струя подлинного 
сердечного чувства. П. переживает свою „первую любовь". Внушить ее 
было суждено некоец Екатерине Павловне Бакуниной, красивой девушке 
лет 16, проводившей лето с семьей в Царском Селе, а кроме того не
редко навещавшей в Лицее своего брата-лицеиста (младшего курса) и 
приезжавшей на лицейские балы. Очаровательное личико Бакуниной 
пленило не одного П—на. Он сам вспоминает в стихах, „как мы одйу 
все трое полюбили", т.-е.—Пушкин, И. И. Пущин и И. В. Малиновский. 1 6 

Впрочем, даже в любви товарищи уступали первое место П—ну, и здесь 
невольно подчиняясь его превосходству. Они были его „наперсниками", 
выслушивали * его признания и тем глубже могли их воспринимать, что 
сами испытывали такое же чувство. 

Всю историю первой любви П—на можно проследить по его про
изведениям. Запись в лицейском дневнике, несколько разрозненных сти
хотворений 1815 г. и беспрерывный ряд элегий 1816 г . 1 6 — дают живое 
изображение этого юношеского увлечения. Радостей эта любовь принесла 
поэту не много. Случайная встреча или беглое свидание в саду, в беседке, 
дали повод к двум-трем восторженным восклицаниям: „Итак, я счастлив 
был!.." или „Здесь ею счастлив был я раз..." Но громадное большинство 
стихов, обращенных к Бакуниной, проникнуто чувством грусти, уныния. 
Поэт горько жалуется на „судьбу", уверяет, что „цвет жизни сохнет от 
мучений", заявляет, что ему „скучен мир" и „страшен дневный свет" и 
т. под. Очень вероятно, что П. вспоминал именно свои лицейские элегии 
о любви, когда позднее в „Евгении Онегине" определял поэзию Ленского: 

Он пел увядшей жизни цвет 
Без малого в осьмнадцать л е т . . . 1 7 

Разумеется, любовь юноши П—а могла быть только „платонической" 
и „истинно-поэтической", как ее называет в своих записках С. Д. Ко-
мовский. Но характерно, что в элегиях П—на чувственный оттенок все же 
есть. Поклонник Парни и других эротических французских поэтов XVIII в., 
„потомок негров" - Ганнибалов и помещиков-Пушкиных, не знавших удержу 
своим страстям, позднее сознававшийся в „бесстыдном бешенстве" своих 
желаний,—П. не мог вполне превратиться в мечтательного романтика. Он 
пробовал уверить сам себя, что чистая любовь выше сладострастия, но 
все же, в самых безнадежных элегиях, продолжает мечтать об отраде 
„тайных" наслаждений, о том, чтобы ему „открылось окно"—для ноч
ного свидания, о радости „в скромной тьме... близ милой засыпать" и 
т. д., и откровенно признается в своих сладострастных сновидениях. 1 8 

При таких настроениях П. не мог особенно долго довольствоваться одной 
мечтательной любовью. 

1 5 См. стихотв. «19 октября 1825 г.» 
-^ 1 6 В нашем изд. они собраны вместе; см. стихи 1816 г., 12—31, «Стихи о любви». 

Стихи из лицейского дневника—выше под 1815 г. и в Части 4 . Из стихотв. 1815 г. 
на любовь к Бакуниной намекают «Слеза», «К живописцу» я др. 

1 7 См. Часть 2, «Е. О.», Глава I I . М. б., те же свои элегии имел П. в виду, 
когда характеризовал и последние стихи Ленского: 

Т а к он писал, темно и вяло, 
Что романтизмом мы зовем... 

(«Е. О.». Глава V I ) . Действительно, изо всей лицейской поэзии П—а его любовные эле
гии наиболее растянуты и наименее пластичны (выпуклы, наглядны). Ср. в примеч. к этим 
стихотв. поправки П—а (преимущественно сокращения) 1825 г . 

1 8 См. стихотв. 1816 г. «Месяц», отброшенную строфу: 
Что вы, восторги сладострастья, 
Пред тайной прелестью отрад 
Прямой любви, прямого счастья. . . 

См. также стихотв. «Счастлив, кто в страсти сам себе.. .», «Окно», «К ней» «Пробужде
ние». В письме к Вяземскому (см. среди стихов 1816 г.) П. откровенно признается 
что считает «блаженным» того, кто— 

не во сне, а на яву 
Свою любовницу ласкает. 
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Осенью 1816 г. Бакунины переехали из Царского Села в Петро
град. П посвятил ряд стихотворений „разлуке", тосковал, жаловался, что 
идут дни, но не несут „забвения фиал", перебирал Б стихах воспомина
ния о своей любви, даже мечтал о смерти. 1 9 Но довольно быстро жизне
радостное начало взяло верх; П. вернулся от одиноких прогулок в круг 
товарищей и хотя уверял, что их „радости беспечной" может улыбаться 
лишь „сквозь слезы", 0 присоединился опять к обычным шалостям и про
казам школьников. Уже к той же осени 1816 г. относится проделка П—а, 
чуть не навлекшая на него беды: в темноте лицейского коридора, он, по 
ошибке, поцеловал сухую и тощую старую деву, княжну Волконскую, 
желая обнять хорошенькую Наташу, горничную фрейлины Валуевой. 2 А 
зимой того же года душой П—на владела уже новая любовь, притом 
совершенно другого рода,—к „молодой вдове" Марии Смит. 2 2 

У нас недостаточно данных, чтобы восстановить все подробности 
отношений юного поэта к г-же Смит. Повидимому П. узнал ее на квар
тире директора Лицея, Энгельгардта, старавшегося ввести лицеистов и 
в свою семью (г-жа Смит, ур. Шарон-Лароз, приходилась ему родственницей). 
Кажется, П. обратил особое внимание на красивую вдову еще в тот пе
риод, когда всецело был захвачен любовью к Е. П. Бакуниной. Может 
быть, именно к г-же Смит написаны лицейские стихи П—а, обращенные 
к „Лиле" и „Лиде". Эти стихи проникнуты совершенно другим духом, 
нежели элегии о Бакуниной,—прославляют „бесчувственную красу" моло
дой вдовы, полны нескромными намеками на примеры античной жизни 
и т. д. Вероятно, „молодая вдова" сначала, в течение ряда месяцев, 
играла (теперь сказали бы: „флиртовала") с интересным юношей, резко 
выделявшимся из круга товарищей, а потом и сама поддалась его увле
чению. 2 / Как бы то ни было, из стихов П—а видно, что в последние 
месяцы его пребывания в Лицее у него бывали тайные ночные свидания 
с „молодой вдовой" и что юному любовнику-поэту приходилось успо
каивать тревогу своей возлюбленной, боявшейся загробной мести за 
измену со стороны покойного мужа... 

Свидания с Марией Смит были в числе последних впечатлений П—а 
из лицейской жизни. Но между ними и первыми встречами с Бакуниной 

1 9 См. с и х ^ т в . «Осеннее Утро», «Разлука» и др. а также , «Я видел смерть» и его 
различные редакции. 

2 0 См. стихотв, «Опять я ваш, о юные друзья. . .» «Друаьям». и др. 
1 1 Предполагают, что к этой Наташе написано ст хотв. «Вянет, вянет ' лето 

красно.. .» Ь одном лицейском рукописном сборнике к э г им стихам было сделано примеч.: 
«Дочери князя Кочубея», но это второе объяснение мало правдоподобно; в лицейской 
тетради—или была допущена ошибка, или имелись в в іду обстоятельства, нам неизвест
ные (напр. , П. мог подарить гр . Ко* убей рукопись стихотворения и т . под.) . 

2 8 Что, однако, чувство, пережи.ое П—м на 17—18-м году жизни, было глубоко, 
доказывают отголоски «первой любви», встречающиеся в его псэзии почти до самого 
конца. Выше были указаны ст іхэтв . «19 октября 1825 г.» и характеристика стихов 
Ленского; к этому должно прибавить строфы «Е. О.», посвященные воспоминаниям о 
Лицее, см. Часть 2, « Е ; О.», Глава IX, тзкст и подстрочное примеч. 

2 3 См. стихотв. «Лиле», «Слово милой» и П слание Лиде», среди стихов 1816 г . 
и «стихотворений из изд. 1826 и 1829 г.» ( с т . 43, 50, 58, 90 и 102), «Лиле> напеч. впервые 
в 1826 г. и в изд. 1829 г. отнесено в разряд: «Р зных годов»; приурочивают стихи к 1816 г. 
довольно произвольно. «Слово милой» и «Посляние Лиде» сохранились в лицейских 
списках, но без определенной датировки. Особенно см стихотв. «К м ^ о д о й вдове» 
и примеч. к нему, из которого спе-ует , что стихи должны относиться к 1817 г. к п >-
слелним месяцам лицейской жи ни П—а (в Акад. изд. и в изд. ВенгѳроЕа, Ефремова 
и Морозова помещены под 1816 г.) 

2 4 Т.-е., как жаловался Онегин: 
Уничтожать предразсужденья, 
Которых не было и нет 
У девочки в тринадцать лет . . . 

«Так точно думал мой Евгокий...» Чаоть 2, «Е А О,», Глава IV. 
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произошло немало событий, наполнивших для П—а полтора заключи
тельных года Лицея. В Бакунину влюбился еще полумальчик; любовни
ком „молодой вдовы" был даже не юноша, а, почти сложившийся в опре
деленный характер, молодой человек. 

IV. 

Известность П—а, как поэта, быстро вышла за пределы тесного 
лицейского кружка. Уже в 1815 г. молодой поэт мог сказать; 

Мне слава издали грозит 
Перст г м окровавленным. 1 

Декламация „Воспоминаний" на лицейском экзамене и восторг Дер
жавина произвели сильное впечатление на всех присутствующих. Не надо 
забывать, что Державин в ту пору почитался непререкаемым авторите
том: то был наш „классический" поэт, заживо достигший той же славы, 
как, напр., в 80-х годах, во Франции Виктор Гюго. Сам П., хотя и умел 
отнестись к поэзии Державина критически, до конца жизни гордился 
его одобрением: понятно, что на и—а-юношу (16-ти лет) это одобрение 
произвело впечатление сильнейшее. Рассказывают, что после лицейского 
экзамена 1815 г., на большом обеде у гр. Разумовского, где среди гостей 
были Державин и С. Л. Пушкин (отец поэта), много говорили о талант
ливом лицеисте и что Державин воскликнул тогда: „Оставьте его поэ
том!" С того времени на стихи П—а, печатавшиеся в журналах, стали 
обращать внимание. Самые видные писатели того времени начали искать 
случая лично познакомиться с юношей П—ым. 

Раньше, в доме отца и дяди, П., еще мальчиком, видел большинство 
русских писателей, но, конечно, мельком. Теперь пришла пора ему сбли-
зиться с ними. Первый шаг сделал, кажется, Жуковский. Ему тоже очень 
понравились „Воспоминания в Царском Селе"; он несколько раз читал 
эти стихи вслух, в разных гостиных, повторяя: „Вот — Истинный / поэті" 
Летом 1815 г., посещая в Царском Селе императрицу, Жуковский восполь
зовался случаем, чтобы познакомиться ближе с лицеистом-П—ым, и с 
этих пор до конца жизни П—а остался его верным другом, покрови
телем и хранителем. В том же году П. лично узнал Батюшкова; несколько 
позже—Карамзина. С кн. Вяземским П. в начале 1816 г. уже состоял 
в переписке 

Все это были признанные величины русской литературы. Старший 
среди них, Н. М. Карамзин, собственно, уже окончил свою деятельность, 
как поэта, отдавшись историческим трудам: к февралю 1816 г. уже были 
готовы первые 8 томов „Истории государства российского". 4 Вяземский, 
Жуковский и Батюшков воплощали в себе всю новую литературу, сме
нявшую собою тяжелый „классицизм" XVIII века и слезливый „сентимен
тализм" молодого Карамзина. Эти три поэта, без всякого колебания, 
включили П—а в ряды поборников „новой поэзии", против медленно 
вымиравшего „старого". Дядя, В. Л. Пушкин, уже давно считал племян
ника за „своего". 

Чтобы представить себе положение юноши П—а среди тогдашних 
писателей, надо помнить, что русская литература 10-х годов XIX в. была 
еще в своем младенчестве, несмотря на столетнее прошлое: она едва вы
ходила из периода „приятной забавц", так что' еще Державин мог срав
нивать поэзию со „сладким лимонадом". 

1 См с и х о т в . «Мечтатель». 
2 См. суждение П—на с Д*рж?вине в письме 8 іюня 1825 г. , т . I I I , Часть 6. 
8 См. стихстз. 1815 г. «Ба-чо икову», стихи иа п сьмя к Вяземскому под 1816 г.— 

Вообще об отношениях П —а в Лицее к старшим писателям см. послание 1817 г, «Жу« 
ковскому». Некоторые подробна сти см. Ч сть 3 , Библиография. 

* Есть предание, будто П. присутствовал на чтении «посвящения» и «предисло
вия» к « И о т ^ и л » , но этот факт возбуждает основательные сомнения. 
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В России, s эти годы, еще крепки были традиции так наз. „лже
классицизма". 5 То было литературное течение, развившееся в XVII в. и 
господствовавшее почти весь XVIII в., преимущественно в „романских" 
странах (во Франции, в Италии, в Испании). Лже-классицизм был порожде
нием той эпохи, когда литература была делом замкнутого класса дворян, 
составлявших как бы международную касту,—ее забавой на досуге. Сущ
ность лже-классицизма сводилась к стремлению „подражать древним" 
(поэтам античного мира), ради чего были установлены строгие и подроб
ные правила поэтики, связывавшие свободу творчества; на практике они 
приводили к тому, что в поэзии, вместо живых образов и картин, 
являлся ряд условных фигур и изображений. Основы такой теории были 
изложены еще в конце XVII в. французским поэтом Буало-Депрео, в поэме 
„Искусство пиэзии" (о котором много раз упоминает П. в своих лицей
ских стихах). 

В конце XVIII в. с лже-классицизмом боролись сначала „сентимента
листы", которые хотели поставить на^место условных правил — чувство, 
что привело только к преувеличенной чувствительности; потом — луч
шие немецкие поэты—Гете, Шиллер, теоретически — Лессинг, сумевшие 
действительно приблизиться к античным образцам, не по их форме, а по 
духу. Однако истинный удар лже-классицпзму был нанесен только после 
того, как Великая Французская Революция и последовавшие события, 
разнесшие ее идеи по всей Европе, изменила все сословные отношения. 
Пала замкнутая каста дворянства, явились новые круги читателей с но
выми запросами, и явились писатели из других слоев общества. Возник 
„романтизм". 

В существе романтизм есть стремление к свободе творчества. Новым 
читателям и новым поэтам, для которых поэзия уже была не забавой на 
досуге, а ремеслом, некогда было изучать мелочные правила поэтики 
Буало; вместо них провозглашена была полная свобода поэтических форм. 
Явился интерес к родному, к народному; начали ревностно изучать пре
дания и сказания родной старины;6 в поэзии старались как можно точ
нее изобразить характерные черты местности и народа (так наз. „местный 
оттенок", couleur local). При этом особенно живо интересовались стра
нами мало известными, живописными, какими тогда еще считались Италия 
и Испания, а больше того — Восток, Турция, Аравия, Персия. „Роман
тические" мечты не ограничивались одной поэзией или вообще искус
ством: они оказали свое влияние на самую жизнь и нравы общества 
(вплоть до моды платьев). 

В Германии романтизм развился еще в конце XVIII в.; во ^Франции 
и в Англии — в 2 первых десятилетиях XIX; в России — еще позже. 
Вяземский, Батюшков, Жуковский делали еще очень робкие попытки в 
этом направлении, и в годы, когда начинал писать П., „романтизм" для 
русского читателя был еще чем-то очень туманным и весьма неопреде
ленным. Под ним разумелись преимущественно баллады Жуковского, 
написанные в подражание немецким („Ленора", „Людмила" и др.), всякого 
рода „чертовщина" и т. под. Но всего нагляднее борьба лже-классицизма 
и романтизма воплощалась для публики в лице двух литературных 
обществ,—„Беседы Любителей Русского Слова", представительницы ста
рого, и „Арзамаса", представлявшего собою новое течение. 

Во главе „Беседы" стоял А. С. Шишков, писатель (позднее министр 
народного просвещения), стяжавший себе несколько комическую изве
стность походом против слов, заимствованных из иностранных языков, 

6 Само собой разумеется, следующая далее характерпсойка лже-классицизма и 
романтизма касается только самых общих сторон вопроса. Некоторые подробности см. 
Часть 3 , Библиография. 

• См. Часть 2, вступит, оч. к подражаниям Оссияну, 1814 г. 

lib.pushkinskijdom.ru



вместо которых он предлагал коренные русские, не всегда удачно им 
составленные. 7 ДаЛее среди членов „Беседы" были А.-А. Ширинский-
Шихматов и А. А. Шаховской (автор тяжелых драм и комедий, имевших 
однако свой успех) , 8 баснописец И. А. Крылов, 9 пресловутый стихоплет-
графоман гр. Хвостов 1 0 и т. под. Заседания „Беседы" обычно были важны, 
чинны и скучны. К тому же большинство членов „Беседы" были люди 
уже пожилые, глубоко впитавшие в себя все традиции XVIII в., эпохи 
Екатерины II. 

Общество „Арзамас" состояло, напротив, почти сплошь из людей 
молодых. Его ^душой" был кн. Вяземский его „гордостью"—Батюшков, 
от которого ждали в литературе очень многого (душевная .болезнь, постиг
шая поэта, не позволила осуществиться этим надеждам). Старше дру
гих были — Жуковский и В. Л. Пушкин (дядя А. С. П—а), но первый 
всю жизнь оставался ребенком душой, а второй, по своей наивности, 
тоже всегда был далек от какой-либо „солидности". На заседаниях 
„Арзамаса" господствовало добродушное веселье; "гам много места дава
лось шутке, острой насмешке, причем арзамасцы преследовали не только 
л и т / e p a t y p H b i x противников, но не щадили4 и друг друга: так предметом 
постоянных насмешек был благодушный В. Л. Пушкин. Между прочим 
все члены „Арзамаса" носили шуточные прозвища, связанные с разными 
происшествиями или с характером лица: Кассандра (пророчица), Вот 
(вот я вас!—выражение из „Энеиды" Вергилия и вместе с тем имя сканди
навского божества Вот или Вотан), Тартей (древне-греческий поэт, оду
шевлявший воинов), Ахилл (ах! хил!) и т. под. (Большинство э.тих про
звищ упоминается в стихах П—а). 

Как воспитанник Лицея, П., конечно, не мог стать членом „Арза
маса" фактически и посещать его заседания, но считался им заочно, 
получив прозвище „Свер'чок", потому что „из лицейского заточения пода
вал голос, как сверчок из-за печки. (Так иногда П. и подписывал свои стихи, 
напр., буквами: „С. р. ч. к."). Войдя во вкус своего нового положения, юно-
ша-П. начал сыпать эпиграммами против врагов „Арзамаса", писал шутливые 
письма своему дяде, усердному члену о-ва, и кн. Вяземскому и жадно 
мечтал, когда, наконец, придет „венец желаниям" и он вступит в круг 
„друзей светлых муз". Вместе с Чем, молодой поэт пытался и более 
серьезно отнестись к своему призванию. Он начинал несколько поэм 
(„Бова", „Сон"), но бросал их не оконченными, пока, наконец, не оста
новился на замысле, который увлек его. То был сюжет „Руслана и Люд
милы", взятый отчасти из сказок, рассказанных ребенку П—у его няней, 
Ариной Родионовной, отчасти из прочитанных книг (Ариосто и др.). По
следние месяцы лицейской жиани П. работал над этой поэмой, которая 
должна была сделать его имя широко известным читающей России и 
в которой он хотел проявить свое, еще очень незрелое, понимание роман
тизма. 

На юношу П—а кругом смотрели с восхищением. Товарищи прекло
нялись пред ним (что, конечно, не исключался отдельных неприязней^. 
Дядя, В. Л., писал ему: „Мы от тебя многого ожидаем"; Жуковский отда
вал поэту-лицеисту на суд свои новые стихи; Батюшков побуждал П—а 
писать большую эпическую поэму; патриарх русских поэтов, И. И. Дми-

7 Н а п р . знаменитые «мокроступы» (вместо—калоіги), Шишков же высмеивал вве
денное Карамзиным слово «влияние», по образцу французского l ' inf luence. О Шишкове 
см. еще примеч. к эпиграммам на него. 

8 Оба, вместе о Шишковым, высмеены П—ым в лицейской эпиграмме и упоми
наются в нескольких других лицейских стихотворениях. 

в Крылов (1768—U84- г.) начал писать басни только приблизительно с 18С5 г. 
1 0 Гр . Хвостову П—ым тоже посвящен-> несколько эпиграмм, сатирическая ода-

пародия 1825 г. «Султан ярится . . .» и н а с м е г и ^ в ы з строки в «Медном Всаднике», см. 
Ч а с т ь 2. Сохранилось еще письмо П—а к У тестеву и упоминания об нем в письмах 
к другим лицам, см. Часть 6. 
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триев, осведомлялся в письмах о П—е. На собраниях „Арзамаса" призна
валось незримое присутствие „Сверчка" и часто читались его стихи. 
Лицейское начальство начинало все чаще обращаться к П—у с „заказами" 
на стихи: то надо было написать хвалебное стихотворение „на возвраще
ние государя императора из Парижа", то гимн „принцу Оранскому", 
по поводу его приезда в Россию для женитьбы на дочери царя, то при
делать строфы к гимну Жуковского для пения лицейским хором, и т. под. 
Все эти стихи писались по определенному приказу начальства, 1 1 так что 
в них нельзя искать подлинных убеждений поэта-лицеиста, который дол
жен был приноравливаться ко вкусам „заказчиков". П. выполнял эти за
казы, вероятно, не без внутренней досады, но все же они не могли не 
льстить его самолюбию. 

В конце концов было от чего закружиться голове 18-летнего юноши! 
Но характер П—а был слишком подвижным и слишком сложным, чтобы 
даже такие успехи вполне определили его направление. Именно в разгар 
своей наибольшей лицейской литературной известности, П. неожиданно 
устремился в другую сторону. Лицеистам в 1817 г. удалось свести зна
комство с гусарами, полк которых стоял в Царском Селе. Среди гусар 
оказалось несколько человек, которые особенно заинтересовали П—а, 
в том числе А. Н. Зубов, П. П. Каверин (1794—1855 г.) и особенно 
П. Я. Чаадаев (1793 или 1796—1856 г . ) 1 Последний, бесспорно, был 
личностью не заурядной. Человек прекрасно образованный, с широ
кими взглядами, он мог бы сыграть значительную роль в русском об
ществе; этому помешало мелочное самолюбие, недостаток энергии и т. под. 
Впоследствии, за напечатание одной статьи, касавшейся темных сторон 
русского правительственного строя, Чаадаев был „объявлен умалишенным" 
и отдан под надзор полиции. В конце концов из Чаадаева вышел только 
красноречивый болтун московских салонов. 1 Но перед П—ным-юношей 
Чаадаев был еще блестящим офицером, который в то же время поражал 
своим строго-философским мышлением и умел беспощадно критиковать 
окружающую действительность... В другом роде был Каверин; в противо
положность несколько замкнутому в себе Чаадаеву, он любил веселье, 
шутки, проказы, даже - прославился своими кутежами; но также получил 
хорошее образование, умел судить остро и здраво. '* 

Во всяком случае на П—а и Каверин и, особенно, Чаадаев оказали 
серьезное влияние. 1 6 Они возбудили в нем интерес к общественным во
просам, и первые посеяли сс^на „вольнолюбивых" убеждений, которые 
быстро взросли по выходе юноши из Лицея. П. ускользал из школы, 
чтобы „ходить по гусарам", не только ради попоек, которые ими устраи
вались, но и для того, чтобы слушать их суждения о современной России. 
Для П—а, который рос в семье с дворянскими предрассудками и воспи
тывался в закрытом, узко-сословном пансионе, свободные речи молодых 
гусаров были как бы откровением. Каверин учился в немецком универ
ситете, Чаадаев тоже бы,вал за границей, они оба знали Европу, полити
ческий строй, в котором, несмотря на все усилия реакции, продолжали 

1 1 См. эти стихи в периоде первом 1815—1^16 г. и дополнительные примеч. к ним. 
«На возвращение» написано по прикаэу И . И. Мартын ва , директор • департамента 
нгргдного пр свещения; «К прі- нцу»—по треб в нию ц .рицы и настоя иям престгре-
лсго поэта Ю. А. Нелединсксго-Мелецкогв; «Гимн»*—по желанию школьного началь
ства. 

1 2 См лицейские «надписи к их портретам» 1817 г . 
1 8 В этом с н о ш е н и и характеристика Чаадаева в «надписи» П — і должна быть 

признака очень меткой. 
1 4 См. послание к н му 1817 г , гд<* говорится, что «под покрывалом шалости» 

можно скрыть «высокий м Каверин у\ «.м^нае-ся еще в «Евг. Он .» . 
1 5 П признается в эт^м в своих пд: н ях к Чаадаеву 1818 г. («Любви, "гд іжды 

гордой славы. .»), 1820 г . («К чему холодные сомненья.. .») и, особенно. 1821 г. («В стране, 
где я забыл, . .») 
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жить завоевания Великой Революции. Юноша-лицеист заслушивался рас
сказов об этой свободной жизни и, со свойственной ему гениальной про
зорливостью, делал соответственные выводы. П—у всегда достаточно 
было намека: дальнейшее он угадывал. 

В точности политические взгляды П—а, в последний год его пребы
вания в Лицее, нам неизвестны. Но один факт бросает на этот вопрос 
определенный свет. Именно, лицейское начальство приказало П — у, 
в виде наказания, написать стихотворение о „вреде безверия" и публично 
прочесть его на выпускном экзамене. Следовательно, начальством П. был 
замечен в „безбожных" суждениях. Религиозностью П. никогда не отли
чался, но открытое свободомыслие явно было следствием новых знакомств. 
Кроме того, тотчас по выходе из Лицея П. написал свою оду „Вольность"; 
несомненно сходные взгляды зрели в нем уже раньше. 6 

Но „гусары" оказали на П—а влияние и в другом смысле: они воз
будили в нем неожиданное желание поступить на военную службу. Эта 
мысль глубоко засела в голову юноши, и долгое время он упорно стоял 
на своем, несмотря на все возражения семьи, дяди В. Л. и старших то
варищей—поэтов. Все причины этого упорства еще не выяснены. Ка
жется, П—а привлекала не одна блестящая внешность военной жизни: 
он самообольщался, думая о той роли, которую должна сыграть армия в 
будущем освободительном движении... Как бы то ни было, юношу уда
лось отговорить. Отец прямо заявил, что у него нет средств содержать 
сына на военной службе (что в те годы стоило дорого). П. должен был 
уступить и согласиться поступить по окончании школы на статскую 
службу, но юноше не легко было расстаться со своими мечтами. 1 7 

Между тем подошел срок окончания Лицея. Начальство опять пред
ложило было П—у написать „гимн" для выпускного экзамена. Но с П—а 
было уже довольно таких заказных работ: он решительно отказался, и 
„гимн" был написан Дельвигом. 1 8 В альбом Энгельгардта П. тоже не 
смог ничего написать стихами и удовольствовался несколькими строками 
прозы. 9 Зато всем более близким товарищам П. написал по прощаль
ному стихотворению: Пущину, Дельвигу, Илличевскому, Кюхельбеке
ру, 0 кроме общего стихотворения „Товарищам". Может быть, тогда же, 
может быть, уже по выходе из Лицея, написано послание Жуковскому, 
которое как бы подводит итог тем литературным взглядам, которыми 
руководствовался П.-лицеист. 

В половине мая 1817 г. начались в Лицее выпускные экзамены. 
Они тянулись долго, больше 2 недель, потому что всем присутствовавшим 
предоставлено было задавать воспитанникам вопросы. 9 июня П. должен 
был-таки продекламировать свое „Безверие". Отвечал на экзаменах П. 
слабо. Он был выпущен 19-м воспитанником с чином „X класса", коллеж
ского секретаря, что было весьма невысоким званием. 

1 6 Датировка оды «Вольность» возбужд°ет сомнения, см. примеч. к ней; но с°м 
П. упорно относил ее к 1818 г . : по элементарности политических суждений, высказан
ных в од°, это вполне вероятно. 

1 7 См. «послание В. Л . Пушкину» 1817 г. 
1 8 «Шесть л т п р о м ч и п г ь как мечтанье ..» Д^лее следует «блігодар?нье» і г р ю . 

КОТ^БЫЙ «юных съецинил», и в ; î подобное. Вероятно, эта не бходимость восхвалять в 
гиі<н пат)я и была пр чи- той, почему П. отказался от «за аза». 

1 9 См т . I I I , г и ьма 1817 г. 
8 0 В нашем изд. эти стихи объединены в м ? г т \ 1817 г.. 6—11, «Пргшальные ст тхи 

товарищам». (П ; н з д см^гру в том же ряду помещено, н^п>іСг.нное в то же время, по
слание к гусару А. Н. Зубову) . 
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П. впоследствии горько жаловался на недостатки своего „промя
того воспитания", а в „Евг. Онегине" признавался 

Мы все учились по немногу 
Чему-нибудь и как -нибудь . . . 

Однако, именно для Пушкина воспитание Лицея было, может быть, 
и не так неудачно. Курс Лицея обнимал множество самых разнообраз
ных наук, притом частью из круга тех, которые обычно читаются в уни
верситетах. Воспитанники со средними способностями терялись в этом 
хаосе: им говорили о дифференциалах, излагали римское право, читали 
логику, когда они не освоились еще с арифметикой, с курсом истории 
и с грамматикой. Для гения П—а, напротив, было очень важно, в ко
роткий, сравнительно, срок, ознакомиться с .большим числом научных 
дисциплин. Конечно, П. вынес из Лицея мало положительных знаний. Но 
в намеках он познакомился со многим. Впоследствии чтение и размыш
ление позволили ему углубить эти поверхностные знания. Позднейшие 
статьи и заметки П—а, напр., по вопросам истории, истории литературы, 
языкознания, показывают в нем человека истинно и широко образованного. 
Разумеется, это образование было добыто П—ым личными усилиями, 1 но 
основы его, несомненно, были заложены въ школе, научившей будущего 
поэта работать методически. 2 П. уверялъ, напр., что по выходе из Лицея 
не открывал латинской книги, 3 а между тем до конца жизни охотно 
приводил цитаты (даже в дружеских письмах) из древне-римских поэтов. 

Менее дал П—у Лицей в смысле воспитания его общественных 
взглядов. Но по крайней мере школа (м. б., именно по беспорядочности 
даваемого ею воспитания) не подавила в юном поэте его лучших 
порывов, не навязала еіцу разных сословных и иных предрассудков. 
Политические убеждения П—а в Лицее, как мы только что видели, 
едва начинали складываться. Он вышел из школы с еще очень спутан
ными взглядами на „свободу", к которой инстинктивно влекся, и на 
„законность", в которой видел спасение от всех зол. В таком духе напи
саны первые политические стихотворения П—а, 1817—1819 г., в том числе 
ода ^Вольность" и „Деревня". Но в этом отношении развитие П—а по
шло быстро. Действительная жизнь весьма скоро показала ему всю 
обманчивость его надежд,, на „твердую стражу" закона, стоящего „у 
трона". Не позже 1819 г. П. сделал последний вывод, что в России нет 
иного пути к „свободе", как через насильственное низвержение само
властья царя. 4 

1 По выходе из Лицея П. пользовался всеми случаями, чтсбы учиться. В К и ш и 
неве и Одессе постоянно брал книги у знакомых, обладавших х о р о ш и м и библиотеками; 
в Михайловское выписывал книги через брага; позднее усердно пополнял свою соб
ственную библиотеку научными сочинениями (см. «Обзор по периодам»). Есть известие, 
что в кругу образованных людей П. нарочно m водил разговор на определенныз 
темы, чтобы учиться . 

1 Таковы, напт)., работы П—а над летописями для «Бориса Годунова», его за
нятия историі й 3 . Европы (статья о соч. Н . Полевого, см . Ч ю т ь 4), его исследования 
по вопросам языка и др. В последние годы ш\ зни объем знаний П-г-а был очень велик 
и разнообразен. Между прочим он усвоил со бе много языков: кроме родного и фран
цузского, которые з ч а л с детстза, изучил английский и итальянский, понимал по-ла-
тыни, разбирался в польском я з . , начинал учиться по древне-еврейски; в рукописях 
П — а встречаются еще выписки по превне-гречески, по-испански, по-сербски, даже по-
арабски (см. Члсть 3, «Рукописи П—а»). 

а Это — преувегичение: в библиотеке П—а сохранилось немало латинских книг, 
причем некоторые разрезаны в опредепенных местах, следовательно—читались, на дру
гих есть заметки П—а. 

А Подробнее см. Вступит, оч. к Части 2, 
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Полнее всего развилась в Лицее поэзия П—а, потому что прежде 
всего он был поэт. Однако, в лицейских стихах П—а необходимо раз
личать то, что вложено в них самим поэтом, и то, что было заимствовано 
им со стороны. Как все начинающие поэты, П. не мог, на' первых шагах 
своей литературной деятельности, не подражать своим предшественникам, 
по созданиям которых учился технике своего искусства. 

Тем не менее, даже на этих „первых шагах", П. проявил несомнен
ную самостоятельность в самом выборе своих образцов. Когда он всту
пал в школу, в русской литературе еще полновластно царили кумиры 
прошлого. Гордостью нашей поэзии почитались — не только Державин 
(1743—1816 г.), поэт истинный и значительный (хотя крайне' невыдержан
ный и быстро устаревший), но и Сумароков (1717—1777 г.) и Херасков 
(1773—1807 г.), даже Ломоносов (1711—1765 г.) и кн. А. Кантемир 
(1709—1744 г.): их стихи изучались, разбирались, заучивались наизусть. 
Мало того: „классиками" признавались и надутыу лирик Василий Петров 
(1736—1799 г.), и переводчик Гомера (тяжелыми рифмованными стихами) 
Ермил Костров (1750—1796 г.), и сочинитель напыщенных трагедий Княжнин 
(1742—1791 г.), и его более молодой последователь Озеров (1770—1816 г.), 
П. сразу выказал художественный вкус, начав не с подражаний этим 
прославленным „певцам", но Батюшкову, Жуковскому, Вяземскому, от
части своему дяде В. Л. Пушкину, вообще примкнув к „Арзамасу". Позд
нее П. дал меткие характеристики большинства лже-великих поэтов XVIII в. 
(характеристики, с которыми согласилась история литературы), сказав, 
напр., х что стихи Державина похожи на „дурной перевод с чудесного 
подлинника", назвав Сумарокова—„дитя чужих уроков", Княжнина—„пе
реимчивый" и т. под. 6 И, в противоположность общему мнению, П. вы
брал в XVIII в. несколько имен поэтов, раньше остававшихся в тени, но 
ныне действительно признанных наиболее „живыми" среди условных со
чинителей: остроумного автора „Душеньки"—И. Богдановича (1742—1803 г.), 
автора другой „вольной" поэмы „Елисей" Василия Майкова (1728—1778 г.), 
творца „Бригадира" и „Недоросля", первых русских народных комедий, 
Фонвизина (1745—1792 г.) Влияние этих писателей, вместе с влиянием 
„арзамасцев", отразилось на поэзии П—а, 6 тогда как напыщенность 
одописателей с самого начала осталась ему чужда. 

Тот же художественный вкус проявил юноша П., во многом подра
жая поэтам французским, потому что в разработке формы французская 
поэзия ушла тогда, конечно, гораздо дальше русской. Еще до школы, по 
отцовской библиотеке, П. ознакомился с классиками французской лите
ратуры, знал наизусть целые страницы из трагедий Корнеля (1606—1684т.) 
и Расина (1639—1699 г.), из комедий Мольера (1622—1673 г.), из басен 
Лафонтена'(1621—1695 г.), даже из поэтики Буало (1636—1711 г.): Также 
знал прекрасно мальчик-П. тех французских писателей, которые своими 
смелыми нападками на всякого рода авторитеты (политические, церков
ные и др.) подготовили взрыв Великой Революции: проповедника консти-
туцинализма Монтескье (1689—1755 г.), автора „Социального контракта" 
Ж.-Ж. Руссо (1712—1779 г.), энциклопедистов (Дидро и др.) и гениаль
ного памфлетиста, философа и поэта Вольтера (1694—1778 г.); последним 
П. в детстве прямо зачитывался, называл его „поэт в поэтах первый", 
„единственный" и т. д . 7 Но, разумеется, заимствовать П. всего более 
мог из французской „легкой" (т. е. чисто-лирической) поэзии XVII—XVIII в.: 
у авторов остроумных шуток, как Грессе (1709—1777 г.), Шапель 

Б Отзыв о Державные в указанном выше письме 1825 г . , о Сумарокове — в пос
лании к Жуковскому 1817 г . , о Княжнине—в Гл?ве і « Е в . Онѣгина» (там же Фонви-
вин назван «друг свободы» и охарактеризован Озеров). 

• Влияние В. Майкова сказывается на «Геврилиаге» (см. письмо к А. А . Бесту
жеву 13 июня 1823 г. , т. I I I ) , Б-гцановича—на наброске «Каймак» и д р . 

7 См. стихотв. «Городок» 1814 г. \ 
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(1626—1688 г.), Клеман Маро (XVI в.—1495—1544 г.), и у поэтов-эроти-
ков (чувственной любви), как абб. Шоле (1639— 1720 г.), Лафар 
(1644 - 1712 г.), Грекур (1683—1743 г.), Буфлер (1738—1815 г.), Вержье и 
др., особенно же Парни (1753—1814 г.). Их имена часто встречаются в 
лицейских стихах П—а, их влияние определенно чувствуется на его 
поэзии. 8 

У русских „арзамасцев" П. взял преимущественно внешность,—их 
стих, сравнительно (с тяжелым стихом од) легкий и гибкий. Многие ли
цейские стихотворения П—а написаны теми же размерами (и ритмами), 
как у Батюшкова и Жуковского. 9 Оттуда же 4 заимствованы П—ым не
которые картины, описания и отдельныя выражения. 1 0 Но у „арзамас-
цевъ" еще сказывается наследие ХѴШ в.: немало тяжелых стихов в 
державипском духе (особенно в ранних произведениях Батюшкова и у 
В. Л. Пушкина), часто—сентиментальная расплывчивость в манере Ка
рамзина (у Жуковского), еще чаще—небрежность формы (у Вяземского). 
П.-лицеист сумел заимствовать у своих русских учителей только лѵчшие 
стороны их стихотворной техники: лишь иногда,—вероятно, намеренно 
(напр., в „Воспоминаниях в Царском Селе"),—допускал он в свои стихи 
державиискую величавость, обычно же стремился писать просто, почти 
разговорным языком. Точно также усвоил себе П. у „арзамасцев" их 
отношение к действительности, не делил явлений и предметов на „поэти
ческие" и „не поэтические", а во всем окружающем умел найти поэзию, 
вплоть до „пивной кружки", 1 1 что в свое время поражало читателей. 

У французских „легких" поэтов П. заимствовал, кроме приемов 
творчества (сжатость изложения, забота об изяществе языка, стремление, 
чтобы каждый стих был „интересен" и т. д.), их миросозерцание, кото
рое пришлось по плечу юноше-поэту. Ему нужны были готовые взгляды 
на жизнь, так как самостоятельно выработать их он был еще не в силах, 
и нпшел это в поэзии „эпикурейцев" 1 XVII—XVIII в. Поэтому общие 
взгляды, высказанные в лицейских стихах П—а, никак не могут считаться 
подлинными убеждениями его юности: то была временно надетая на себя 
маска, за которой 14 —15 летний лицеист скрывал отсутствие сознатель
ного мировоззрения. П.-поэт созревал раньше, чем П.-человек, почему 
ему и приходилось пользоваться такой маской; современем она спала 
сама собой. 

Французская поэзия XVIII в. расцветала преимущественно при дворе 
и отвечала запросам читателей-придворных. То были люди, которые го
товы были повторять вместе с Людовиком XV: „после нас—хоть потоп!" 
Они утверждали, что высшая цель жизни—наслаждение, прежде всего: 
ліобоиь, вино, пиры; жизнь не стоит того, чтобы над ней глубоко заду
мываться. При этом особым кокетством почиталась у эпикурейцев ле
ность, к тому же признанная непременным свойством поэта. Затем, про
должая традиции лжеклассицизма, французские поэты XVIII в. усердно 
подражали древним, преимущественно, римским поэтам, которые писали в 

8 Ряд лицейских стхотв. П—~—подражания и прямые переводы Пя-они (см. при
меч. к стих м). К прре^ис ен-іым п эт'м должно добавить Милы у (17 2 — 1816 г.) , 
у которой П. тоже с^ал и т г е л ь к е выражения и целые замыслы, но деятельн сть 
которого принад.1 е кит уже X X з. В »де «Вольность» П. з являет , что желал бы сге-
довать по стопам французского рев* j юционного п э* Экушара-Лебрена. П. зднее силь
н а , влияй* е на П—а о к г з і л Андре И Ь н ь е (о нем <м примеч. к перэвгдг м из н о г о й 
элегию И 2 ) г. «Андрей Ш ^нье в темниц»*»). Н а п р ' т ѵ в , поэегя фргнцузских романти
ков, Ламартин- 3 , В' ктора Гюго, А. ді-Мюосе, не н; шла отзвуков в поэзии П—а (см. 
статьи га Ч сти 5); исключение П. д^лал для произведений П. Мериме. 

• Напр. , «Г» р-^д к», «Мечтатель» и мн. гр 
1 0 Критики ук зали ряд п ралле: ьных мест в лицейских с т и х 2 х П— і и у Б?тющ-

кова и Ж к вского, вплоть п вторения тех же самых слов: разумеется, бессозна
тельнее р СП*ІѴ?н иие о п р с Иоанном р а н ы - е . 

1 1 См п сл ние И. И Цущину 1815 г. («4 мая»}. 
1 2 Эпикурейство см. Общее примеч. о миф логии. 
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сходных условиях (при дворах императороз), и щедро наполняли свои 
стихи мифологическими образами, именами богов и богинь, намеками на 
разные подробности античных сказаний и т. д. 

Все эти особенности целиком перешли в лицейские стихи П—а и 
должны быть „скинуты со счетовѴесли мы хотим выяснить их собствен
ный характер. Как изобилие мифологических образов, так и „эпикурей
ство"—в поэзии П—а элементы наносные; они и исчезли с годами. 
Столь же наносным было прославление лени и выставление себя „ле
нивцем вечно-праздным". Назвать П—а „ленивым", и в его юности и позд
нее, можно только с очень большими оговорками. Он никогда не был 
ленив—читать, учиться (тому, чему он хотел учиться) и, особенно, рабо
тать над своими литературными произведениями. Рукописи П—а обли
чают прямо огромный труд; каждый стих переделывался им десятки раз, 
каждое произведение (не исключая больших поэм) переписывалось им, 
все с новыми поправками, по три, по четыре раза. - И такую работу уже 
выполнял поэт - лицеист: никогда не набрасывал он своих стихов „разом", 
но всегда медленно обрабатывал и совершенствовал их. 1 4 

Откидывая все взятое извне, можно выяснить чисто пѵшкинскче 
элементы в лицейской поэзии. Такова, прежде всего, особая легкость стиха, 
в которой П. быстро перегнал своих учителей, Вяземского, Жуковского, 
Батюшкова. Затем—точность и меткость эпитетов и определений, вер
ность» картин действительности, что достигалось П—ым той самой упорной 
работой, о которой только-что говорилось; поэт менял иногда 5 - 6 при
лагательных, пока находил, наконец, определяющее ярко и верно то, что 
ему нужно. 1 5 Наконец,—правдивость. Лицейская поэзия, как и вся поэзия 
П—а, правдива до последнего предела; в ней нет ничего выдуманного, 
притворного. П. говорит лишь о том, что есть и что было, что он видел, 
что он пережил. 6 Лицейские стихи—лучшая биография П—а-лицеиста. 
Можно довериться каждому слову в них и быть убежденным, что ничего 
не прибавлено „для красного слова" или ради „красивой позы". В связи 
с этой правдивостью стоит и реализм произведений П—а; вполне он 
был развит поэтом лишь позднее, 7 но явно сказывается уже в лицей
скую пору, особенно в „посланиях", в которых изображена окружавшая 
поэта-лицеиста .обстановка жизни. 

П. вышел из Лицея с запасом хаотических ^познаний; со смутно-
бродящими мечтами о „свободе", но уже с определенно сложившимися 
взглядами на задачи поэзии. Он еще мало что сделал в литературе, но 

1 3 Как примеры работы П — а , см. в отделе ст^х в «Разных перидов» т р м с к р и п -
нию п рвого ііаор ска с іихотв . ««На языке тебе невнятн *м...«> <\\л стройке») и н 6п ски 
«Смспрю... окно, заткнутое подушкой. . .» , «Тлврид .», «К Э.шеферии», « Д е н и с у Д а в ы 
дову» и др. 

1 4 См. примеч. к ст?х тв . , м. б.. 1812 г. (когда П — у было лет 13), «О Де ия 
драгая. . .» Ср. т а к ж е , что сказано о письмах П — а в «Обзэре по п е р ш д м», период 
шестой. 

is в этсм отношении о тень важны варианты П — а ; они заслужгвают внимательного 
изучения. По н, шому изд., ь к тором сделан свод в?жнейиних вар. к каждому npjHSBe-
дению, м ж н о следить, как г остепени^ о5р бгтывгл П. свои стихи; как из первон^ча ть-
коч> наброска, через 2—3 е ю р е д а щ и, .озникало стройное целое; как сно вновь под
вергалось исправлениям; как даже законченные ьещи, иногда уже напечатанные, проі з -
водящие впечатление сев ршенных.—переделывались еще раз , напр. , при перепечатке. 
Особенно поучительны поправки 1825 г. к лицейским стихам (гоэтому представз е іные в 
нашем изд. более или мен^е полно), а т -кжа различные редакции поэм (см. Часть 2), 
где иногда предшеству-инме редакции, и по яркости образов и по мастерству стих ц со
ставили бы гордость всякого другого поэта, но Гі—у к;зались требующими новых испра
влений (см. «Кавк Пгенник», «Бахч. Фонтан», «Граф Нулин», «Метный В задник» и мн. 
др.) . Изучение в -риалов П—а—лучшая школа как для начкн иощего поэта, так и для 
всех, желаюпг х ооразовать свои вкус, свое понимание поэзии. 

1 0 Этому, конечно, не протироречит, что иьогда произвел ние поставлеьо в ту или 
иную внешнюю обст^ювку, отличную от дейсгвителы ой, напр.—античной ж и з н и . 

1 7 См. Ч сть 2, вступит, оч. к « Г р а ф у Нулину» и др . 
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чувствовал в себе силы титана. В „Руслане и Людмиле" он как бы на
брасывает программу будущих работ: так, напр., описание боя киевлян 
с печенегами, это—прообраз „полтавского боя"; лирические отступления— 
проба таких же в „Евг. Онегине", диалогические части—подготовка к 
будущим драмам, и т. д. Нужны были сильные впечатления, чтобы дать 
выход гению поэта. Тгкие впечатления ждали П—а на юге России. Сна
чала путешествие на Кавказ и в Крым поразило поэта грандиозными и 
пленительными картинами природы: кавказских гор, полудикого еще тогда 
Крыма, Черного моря; 1 8 потом жизнь в Кишиневе и особенно в Одессе 
дали П—у „ужасный опыт" (его выражение) страстей. 1 9 Эти впечатления 
позже, в тиши Михайловского, вылились в ряде величайших созданий 
русской литературы. - 0 

Валерий Брюсов. 
1919. 

Все ссылки в этом очерке сделаны на материал нашего изд. (эту Часть и сле
дующие); о записках , воспэминаниях, переписке современников и д р . документах, 
на которых основан самый очерк, см. Часть 3, Прибавление «Библиография». 

1 8 О своем путешествии 1820 г. П. вспоминал в стихах в течение всей жизни; осо
бенно резко напечатлелись в его душе картины Крыма. «Вы мне предстали в блеске 
брачном!..» и т . д.j говорит он, напр . , в «Странствии Онегина», которое писалось уже 
в 1830 г . 

1 9 Впечатления любви, пережитые в Одессе, тоже никогда не переставали волновать 
П—а; см., напр. , стихотв.: «Когда для смертного умолкнет шумный день...» 1828 г. , «В 
последний р£3 твой образ милый.. .» ІЬЗЭ г. и др. Подробнее см. Вступ. оч. к Части 2. 

2 0 Подробнее см. Вступ. оч. к Части 3 . 
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Гравюра (фронтиспис) из издания «Невский Альманах на 1826 год». 
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ЧАСТЬ П Е Р В А Я . 

Л и р и к а , 1813—1836 гл 

Лирические стихотворения, элегии, послания, оды, песни, сатиры, 
эпиграммы, надписи, альбомные стихи, экспромпты и т. под., 

оригинальные, подражания и переводы. 

Стихи, не включении© в эту часть, помещены в части I I , «Эпос и драма»; cmJ 
объяснения «От редактора» перед частью I I j 
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ОТ РЕДАКТОРА, 

Лирические стихотв. "расположены по периодам жизни Пушкина . В каждом периоде 
помещены: в Отделе I—законченные и обработанные стихотв., в Отделе II—незакончен
ные и не обработанные. 'В каждом отделе стихи идут в порядке годов, а под каждым 
годом, по возможности, в порядке написания, по месяцам. Но выносятся отдельно: в 
конце года—эпиграммы, экспромпты, шутки, мелочи; в конце отдела Б—стихи, время 
написания которых точно не выяснено, и стихи, принадлежность которых Пушкину 
строго не установлена или сомнительна (dubia); в Приложении—французские стихи 
Пушкина и т. под. В отделе II помещается сначала А—цельные стихотворения (первона
чальные ред. , неотделанные произведения и т. д.) , потом Б—черновые ч наброски, 
отрывки, отдельные строки, и т. д. 

Лицейские стихи даны в последней лицейской обработке (см. далее); остальные 
стихотв.—в последней авторской ред. , с устранением, однако, изменений и пропусков, 
сделанных ради цензуры, по причинам личным и др. Помещаются стихи под тем годом t 

когда они были написаны, хотя бы обработаны были позднее, но для тех стихотв., кото
рые датировал сам Пушкин, сохраняется авторская датировка, кроме случаев намеренной 
или явной неправильности в дате. 

Черновые набр. даны в связном чтении, хотя бы некоторые слова были в р у к . 
зачеркнуты. Где было к<-об содимо означить, что слова зачеркнуты Пушкиным, они поста
влены в круглые скобки ( ) . Все слова, добавленныз редактором (необходимые по смы
слу, б. ч. союзы: «и», «но», «что», и т. под.), поставлены в прямые скобки [ ] . 

Из вариантов даны: 1) поправки 1825 (или 1820) г. к лицейским стихам (все 
к р о м е совершен-іо незначительных); 2) печатных изд. , выходивших при Пушкине (все 
счолько-нибудь существенные); 3) значительные изменения печатного текста, сравни
тельно с рук . ; 4) отдельных стихов, любопытные в отношении художественном, исто-
рлческом, биографическом. 

Правописание в текстах—пушкинское. Если известен автограф, — то согласно с 
нчм; если авт. не сохранился, то — согласно с первопечатном текстом при чем, однако, 
устранены опечатки и случайные (не характерные) написания разных изданий, а по
стоянные особенности пушкинской орфографии сохранены по ввзможности везде, как-то: 
скэнчание прилагательных на $ой» (вмзстэ «ый» и «ій», без чего исказились бы во 
нногих случаях рифмы), «щастье», «тма», визчесъ» и т. под, 

Объяснеие сокращений см. перед Содержанием. 
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ПЕРИОД ПЕРВЫЙ. 

От с а м ы х р а н н и х опытов до о к о н ч а н и я Л и ц е я ( Л и ц е й с к и е cîhxh), 
с 1810 г. по июль 1817 г. 

Лицейски© стихи представляют интерес более исторический и биографический, 
нежели художественный: поэтому даны в той последней обработке, какую придал ни 
П.-лицеист, кончая 1817 годом. Готовя к печати первое над;, своих стихотв., П. & 
1825 г* (или, м- 6., в 1820 г.) предпринял переделку многих своих лицейских стысэ*. 
Если переработка была закончена, она помещена в нашем изд. в Приложении II к этому 
отделу вторично* Если ж е переработка не была закончена, поправки Ш25 г*, «смещены 
в примеч. к стихотв. Датировна многих лицейских стихотв. не бесспорна, так как 
основан^ не на помете в рук . , а на содержании, на времени появления в печати, на 
показаниях современников и т# под. Поэтому ряд стихотв. помещен особо, е отделе Ê , 
некоторые ж е датированы предположительно, в том числе 1814 г . — «Къ сестрѣ», «Лега>, 
«Романсь», 1815 г* — «Роза» и др. Особо помещены стихи, приписываемые П—у без 
строгих о с н о в а н и й , — в отделе В; эпиграммы, э к с п р о м т ы , мелочи,-—$ отдШ Р$ И 
французские стихи П—а до 18,17 г . (с переводом) — в Прилоясети I* 

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

К ЛИЦЕЙСКИМ СТИХОТВОРЕНИЯМ (о МИФОЛОГИИ). 

Так как ново-европейская поэзия воспиталась на образцах поэзии античной 
(древних греков и римлян) , то она переняла у античных поэтов и привычные им намеки 
на различные мифы, т . -е . религиозные сказания древних. Подражая в юнобти фран
цузским поэтам Х Ѵ П І в . , П . также широко пользовался мифологическими образами. 
В свое время они были понятны всем, так как мифология даже предодабалась, как 
особый предмет, в школах . Позднее П. почти совсем освободился от этого наследий 
старины, но для понимания лицейских стихотв. необходимо знакомство с основными 
мифами. Отдельные имена и названия объяснены в примечаниях к стихотв.,, но геко-
торьге мифологические представления встречаются в ранней лирике П — â особенно 
часто, так что их должно иметь в виду постоянно» таковы, прежде всего,—относящие
ся к поэзии и к любви. 

По религиозным верованиям древних эллинов (греков), развитым их поэднейшимИ 
поэтами, —- главнейших богов было І2, а именно (первое имя — латинское, второе, в 
скобках, греческое): Юпитер (Зевс) — высший из богов, бог грома и молнии; Юнона 
(Гера)—его жена , покровительница браков; Минерва (Афина-Паллада)—богиня мудро
сти; Венера (Афродита) •—богиня любви; Вулкан (Гефест)—ее муж, хромой кузнец; 
Феб—Аполлон—бог солнца и покровитель поэзии; Диана (Артемида) — богиня луны, 
девственная охотница; Марс (Apec)—бог войны; Нептун (Посейдон)—бог моря; Плу
тон (Гадес или Аид)—бог подземного царства мертвых; Меркурий (Гермес) — посол 
богов и бог торговли, ловкости; Веста (Гестиа) — богиня домашнего очага. Из длин
ного перечня других богов особым почетом пользовались еще Церера (Деметра) — бо
гиня хлебопашества и плодородия земли, Амфитрита — жена Нептуна; Прозерпина 
(Персефона)—жена Плутона; Бахус (Вакх или Дионис)—бог вина, сын Юпитера и Се-
мелы, явившийся потом из Индии и в победоносном шествии прошедший по всей 
Греции в колеснице, запряженной тиграми, сопровождаемый толпой своих ж р и ц , 
вакханок с тирсами в руках (жезлы, оплетенные виноградными ветвями), сатиров, 
фавнов; Амур или Купидон (Эрот)—сын Венеры, крылатый мальчик, божок любви, с 
луком и стрелами, которыми он поражал сердца влюбленных; Геба или Гебея — при
служница богоь; Геа—богиня земли; Фавн (Пан)—бог природы, и др. Из низших бо
гов у П—а чаще других упоминаются: Флора—богиня цветов, Помона — плодов, Ком—• 
бог гиишеств , M ом—бог шутки; Морфей—бог сна; грации (хариты)—три богини юно
сти и прелести, изображавшиеся в виде трех очаровательных девушек; Фортуна 
(у римлян)—богиня счастия, изображавшаяся на шйіесе; Беллона (у римлян) — богиня 
войны; Эол—владыка ветров, в том числе Борея—северного и Зефира—легкого ветер-
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ка. Помимо того, по мифам .существовало еще великое множество богов и полубогов: в 
море, реках и источниках—наяды и нимфы, в лесах—дриады, в горах — ореады; Неп
туна сопровождали тритоны, Б а х у с а — козлоногие сатиры) чудовище Протей мог 
принимать всякие виды, и т. под. Римляне признавали еще «домашних» богов, которые 
назывались пенаты и лары. 

Жилища богов были на горе Олимпе: там они пировали, пили нектар и вкушали 
амброзию, которые разносили им Геба и мальчик Ганимед. Венере были особо посвящены 
острова Кифера, почему она называлась еще Цитерея (или Цитера), Кипр, почему 
она называлась Киприда, и Пафос, почему ее называли Пафосской царицей. Аполлон на 
горе Парнасе предводительствовал хором девяти муз (греческое имя; римляне их называли 
камены; другіе их имзна: пыэриды, аониды), каждая покровительствовала какому-либо 
искусству: Терпсихора—танцам, Мельпомена—трагедии, Талия—комедии, Клио—истории, 
Эрата—элегии и т. д. Аполлону и музам были еще посвящены горы Пинд, Геликон и 
источник Ипокрена; последний появился от удара копытом крылатаго коня Пегаса, ко
торый считался конем поэтов (символ вдохновения). 

Кроме богов и полубогов, мифы знали еще героев, мифические личности, о кото
рых было много разных сказаний, каков был, напр. , Геркулес (Геракл)—изумительный 
силач, сын самого Юпитера и Алкмены; затем многочисленные герои Троянской войны, 
которая велась из-за прекрасной Елены, дочери Леды и Юпитера, явившегося ей под 
видом лебедя. Среди героев Троянской войны особенно были известны: Приам, патриар
хальный царь Трои (Илиона) и его сын, Гектор, храбрейший из троян, и другой 
сын, красавец Парис, похитивший Елену (бывшую тогда женой греческого царя Менелая), 
при содействии Венеры, которой присудил первенство в ее споре о красоте с Юноной и 
Минервой; затем: храбрейший иэ греков—Ахиллес, умнейший—Улисс (Одиссей), старей
ший—Нестор и др. Троянская война изображена в двух поэмах (эпопеях), «Илиада» и 
«Одиссея», приписываемых древнейшему греческому поэту, слепому старцу по имени 
Гомер или О мир. У рямлян те же сказания частью повторил Вергилий Марон в своей 
поэме «Энеида». Много сказаний о богах и героях содержат также поэмы др.-грече
ского поэта Гезиода и римского — Овидия Назона; последний у Пушкина является чаще 
как автор любовных стихотворений. 

Мифология учила, что «нить жизни» каждого чедрвека прядут седые старухи, 
три Парки; когда Парка обрезает ножницами нить ,—человек умирает. Праведные по 
смерти попадают в Элизий, грешные — в Тартар, мрачное подземное царство, где текут 
реки Стикс, Флегетон, Коцит и Ахерон, а также 'Пета; кто выпивает ее воды, тот 
забывает все прошлое, и его душа возвращается к жизни в новом облике. Древние 
эйілины почитали земную жизнь высшим благом. В позднее время античного мира в 
нем имели особый успех учения, проповедывавшие наслаждение жизнью; таково было 
учение Эпикура и особенно его последователей. Успехом пользовалась и поэзия, воспе
вавшая радости жизни: вино, любовь и т. под. В этом духе писали у греков — Ана
креонт, у римлин — Овидий, Катулл, отчасти Гораций и др. Но существовали и учения 
противоположные, требовавшие воздержанности, строгости нравов, напр. , у греков — 
философия Зенона (циников), у римлян — стоиков и др . Во времена Пушкина более 
глубокие религиозные воззрения древних были еще мало известны. Юноша-Пушкин, 
как и большинство в его дни, считал, что всему античному миру была свойственна не
сколько легкомысленная жизнерадостность, и в античной поэзии Пушкин был более 
знаком с произведениями, славящими радости жизни и веселье, нежели с более глубо
кими. Мифология же служила Пушкину для того, чтобы кратко и образно выразить 
свою мысль; он говорил, напр . , «наперсник Мома и Минервы», желая охарактеризо
вать Вольтера, как поэта остроумного и большого мастера стиха, «поклонник Киприды»— 
в смысле человека, увлекающегося любовью, «Вэкх» вместо «вино», «Парнас»—«поэзия», 
«Марс»—«война» «Морфей»,—«сон» и т. д. 
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Отдел I. А. Законченные и обработанные стихи, 
относящие я к определенным годам, 1814—1817 г. 

1814. ГОД. 

1. КЪ ДРУГУ СТИХОТБОРЦУ. 

Аристъ! и ты въ толпѣ служителей Парнасса! 
Ты хочешь осѣдлать упрямаго Пегаса, 
За лаврами спѣшишь опасною стезей, 
И съ строгой критикой вступаешь смѣло въ бой! 

Аристъ, повѣрь ты мнѣ, оставь перо, чернилы, 
Забудь ручьи, лѣса, унылыя могилы, 
Въ холодныхъ пѣсенкахъ любовью не пылай: 
Чтобъ не слетѣть съ горы, скорѣе внизъ ступай! 
Довольно безъ тебя поэтовъ есть и будетъ; 
Ихъ напечатаютъ — и цѣлой свѣтъ забудетъ. 
Быть можетъ и теперь, отъ шума удалясь 
И съ глупой музою навѣкъ соединясь, 
Подъ сѣнью мирною Минервиной эгиды 1) 
Сокрытъ другой отецъ второй Телемахиды. 
Страшися участи безсмысленныхъ пѣвцовъ, 
Шсъ убивающихъ громадою стиховъ! 
Потомковъ позднихъ дань поэтамъ справедлива; 
На Пиндѣ лавры есть, но есть тамъ и крапива: 
Страшись безславія! — Что, естьли Аполлонъ, 
Услышавъ, что и ты полезъ на Геликонъ, 
Съ презрѣньемъ покачавъ кудрявой головою, 

Твой геній наградитъ спасительной лозою? 
Но что? Ты хмуришься и отвѣчать готовъ: 

„Пожалуй", скажешь мнѣ, „не трать излйшнихъ словъ; 
„Когда на что рѣшусь, ужь я не отступаю, 
„И* знай, мой жребій палъ, я лиру избираю. 
„Пусть судитъ обо мнѣ, какъ хочетъ, цѣлой свѣтъ; 
„Сердись, кричи, бранись — а я таки поэтъ." 

Аристъ, не тотъ поэТъ, кто риѳмы плесть умѣетъ, 
И перьями скрыпя, бумаги не жалѣетъ; 
Хорошіе стихи не такъ легко писать, 
Какъ Витгенштейну Французовъ побѣждать. 
Межъ тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ, 
Пѣвцы безсмертные, и честь, и слава Россовъ, 
Питаютъ здравой умъ и вмѣстѣ учатъ насъ, 
Сколь много гибнетъ книгъ, на свѣтъ едва родясь! 
Творенья громкія Риѳматова, Графова, 

!) Т.-с. въ ШКОЛБ.. (Примеч. чВѣстника Европы» 1814 г.). 
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>1Съ тяжелымъ Бибрусомъ гніютъ у Глазунова: 
Никто не вспомнитъ ихъ, не станетъ вздоръ читать, 
И Фебова на нихъ проклятія печать. 

Положимъ, что, на Пиндъ взобравшися щастливо, 
Поэтомъ можешь ты назваться справедливо: 
Всѣ съ удовольствіемъ тогда тебя прочтутъ, 
Но мнишь ли, что къ тебѣ рѣкой уже текутъ, 
За то что ты поэтъ, несмѣтныя богатства, 
Что ты уже берешь на откупъ Государства, 
Въ желѣзныхъ сундукахъ червонцы хоронишь, 
И лежа на боку, покойно ѣшь и спишь? 
Не такъ, любезной другъ, писатели богаты; 
Судьбой имъ не даны ни мраморны палаты, 
Ни чистымъ золотомъ набиты сундуки: 
Лачужка подъ землей, высоки чердаки — 
Вотъ п^ішны ихъ дворцы, великолѣпны залы. 
Поэтовъ—хвалятъ всѣ, читаютъ—лишь журналы; 
Катится мимо ихъ Фортуны колесо; 
Родился нагъ—и нагъ ступаетъ въ гробъ Руссо; 
Камоенсъ съ нищими постелю раздѣляетъ; 
Костровъ на чердакѣ безвѣстно умираетъ, 
Руками чуждыми могилѣ преданъ онъ; 
Ихъ жизнь—рядъ горестей, гремяща слава—сонъ. 

Ты, кажется, теперь задумался немного. 
„Да что же", говоришь, „судя о всѣхъ такъ строго, 
„Перебирая все, какъ новый Ювеналъ, 
„Ты о Поэзіи со мною толковалъ; 
„А самъ, поссорившись съ Парнасскими сестрами, 
„Мнѣ проповѣдывать пришелъ сюда стихами? 
„Что сдѣлалось съ тобой? Въ умѣ ли ты иль нѣтъ? а 

Аристъ, безъ дальнихъ словъ, вотъ мой тебѣ отвѣтъ: 
Въ деревнѣ, помнится, съ мирянами простыми, 
Священникъ пожилой и съ кудрями сѣдыми, 
Въ миру съ сосѣдями, въ чести, довольствѣ жилъ 
И первымъ мудрецомъ у всѣхъ издавна слылъ. 
Однажды, осушивъ бутылки и стаканы, 
Со свадьбы, подъ-вечеръ, онъ шелъ немного пьяный; 
Попалися ему иавстрѣчу мужики: 
„Послушай, Батюшка", сказали простяки, 
„Настави грѣшныхъ насъ — ты пить вѣдь запрещаешь, 
„Быть трезвымъ всякому всегда повелѣваешь, 
„И вѣримъ мы тебѣ, да что жъ сего-дня самъ...* 
„Послушайте", сказалъ Священникъ мужикамъ, 
„Какъ въ церкви васъ учу, такъ вы и поступайте, 
„Живите хорошо, a мнѣ—не подражайте." 
И мнѣ то самое пришлося отвѣчать; 
Я не хочу себя нимало оправдать: , 
Щастливъ, кто ко стихамъ не чувствуя охоты, 
Проводитъ тихой вѣкъ безъ горя, бёзъ заботы, 
Своими одами журналовъ не тягчить, 
И надъ экспромтами недѣли не сиддатъ! 
Не любитъ онъ гулять по высотамъ) Парнасса, 
Не ищетъ чистыхъ Музъ, ни пылкаго Пегаса; 
Его съ п§ромъ въ рукахъ Рамаковъ не страшитъ; 
Спокоенъ, веселъ онъ. Аристъ, онъ—не піитъ. 

Но полно разсуждать—боюсь тебѣ наскучить, 
И сатирическимъ перомъ тебя замучить. 
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Теперь, любезной другъ, я далъ тебѣ совѣтъ, 
Оставишь ли свирѣль, умолкнешь или нѣтъ?.* 
Подумай обо всемъ И' выбери любое: 
Быть славнымъ—хорошо, спокойнымъ—лучше вдвое. 

Напеч. «Вѣстн. Европы» 1814 г . Первое стихотв. П—а, появившееся в печати. 
Аполлонъ, Пиноъ, Реликонъ, Фортуна — см. Общее примеч. Парнасскія сестры — музы. 
Отецъ Тилемахииы — В . Тредьяковский, бесталанный поэт X V I i l в . Ювеналъ — знаме
нитый римский сатирик. Ломоносовъ, Державинъ, Дмитріевъ — русские поэты. Руссо — 
знаменитый французский и Камознсъ — португальский писатели; оба ж и л и в бедности. 
Аристъ—условное имя друга (здесь, может б ы т ь , — В . К. Кюхельбекер). Риѳматовъ, 
Графовъ, Бибрусь — условные имена плохих стихотворцев; Рамаковъ — то же цензора. 
Рлазуновъ — книгопродавец того времени. Піитъ — поэт (старинное слово). 

2 . КЪ СЕСТРЪ. 

Ты хочешь, другъ безцѣнной, 
Чтобъ я, поэтъ младой, 
Бесѣдовалъ съ тобой; 
И съ лирою забвенной, 
Мечтами окрыленной, 
Оставилъ монастырь 
И край уединенной, 
Гдѣ непрерывный миръ 
Во мракѣ опустился, 
И въ пустыни глухой 
Безмолвно воцарился 
Съ угрюмой тишиной!.. 

И быстрою стрѣлой 
На Невскій брегъ примчуся, 
Съ подругой обнимуся 
Весны моей златой, 
И какъ пѣвецъ Людмилы, 
Мечты невольникъ милый, 
Взошедъ подъ отчій кровъ, 
Несу тебѣ не злато— 
Чернецъ я не богатой— 
Въ подарокъ пукь стиховь. 
Тайкомъ взошедъ въ диванну, 
Хоть помощью пера, 
О, какъ тебя застану, 
Любезная сестра! 
Чѣмъ сердце занимаешь 
Вечернею порой? 
Жанъ-Жака ли читаешь, 
Жанлисъ ли предъ тобой? я 
Иль съ рѣзвымъ Гамильтономъ 
Смѣещься всей душой? > 

Иль съ Греемъ и Томсономъ 
Ты пренеслась мечтой 
Въ поля, гдѣ отъ дубравы < 
Въ долъ вѣетъ вѣтерокъ, 
И шепчетъ лѣсъ кудрявый, 
И мчится величавый 
Съ вершины горъ потокъ? 
Иль моську престарѣлу, 
Въ подушкахъ посѣдѣлу, 
Окутавъ въ длинну шаль 

И съ нѣжностью лелѣя, 
Ты къ ней зовешь Морфея? 
Иль смотришь въ темну даль 
Задумчивой Свѣтланой 
Надъ шумною Невой? 
Иль звучнымъ фортепьяно 
Подъ бѣглою рукой 
Моцарта оживляешь? 
Иль тоны повторяешь 
Пиччини иль Рамо? 

Но вотъ, ужъ я съ тобою, 
И въ радости нѣмой 
Твой другъ расцвелъ душою, 
Какъ ясный вешній день. 
Забыты дни разлуки, 
Дни горести и скуки, 
Изчезла грусти тѣнь. 

Но это лишь мечтанье! 
Увы, въ монастырѣ, 
При блѣдномъ свѣчь сіяньѣ, 
Одинъ пишу къ сестрѣ. 
Все тихо въ мрачной кельѣ; 
Защелка на дверяхъ, 
Молчанье—врагъ веселья— 
И скука на часахъ! 
Стулъ ветхій, необитый, 
И шаткая постель, 
Сосудъ, водой налитый, 
Соломенна свирѣль— 
Вотъ все, что предъ собою 
Я вижу пробужденъ. 
Фантазія, тобою 
Одной я награжденъ! 
Тобою пренесенный 
Къ волшебной Ипокренѣ, 
И въ кельѣ я блаженъ! 

Что было бы со мною, 
Богиня, безъ тебя? 
Знакомый съ суетою, 
Пріятной для меня, 

'Увлекшись вдаль судьбою, 
Я вдругъ въ глухихъ стѣнахъ, 
Какъ Леты на брегахъ, 
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Тобою похищенный 
Явился заключенный; 
И скрипнули врата, 
Сомкнувшись надо мною; 
И міра красота 
Одѣлась черной мглою!.. 
Съ тѣхъ поръ гляжу на свѣтъ, 
Какъ узникъ изъ темницы 
На яркій блескъ денницы. 
Свѣтило дня взойдетъ, 
Лучъ кинетъ позлащенный 
Сквозь узкое окно, 
Но сердце помраченно 
Не радуетъ оно. 
Иль позднею зарею, 
Какъ лучь на небесахъ, 
Покрытыхъ темнотою,,. 
Темнѣетъ ръ облакахъ— 
Близъ келіи встрѣчаю 

Я сумрачную тѣнь... 
И вздохомъ провожаю 
Скрывающійся день!.. 
Сквозь слезъ смотрю въ рѣ~ 

шетки, 
Перебирая четки. 

Но время протечетъ, 
И съ каменныхъ воротъ 
Падутъ, падутъ запоры, 
И въ пышный Петроградъ 
Черезъ долины, горы 
Ретивые примчать; 
Спѣша на новоселье/ 
Оставлю темну келью, 
Поля, сады свои; 
Подъ столъ клобукъ съ вери

гой,— 
И прилечу разстригой 
Въ объятія твои! 

Сохранилось в списке сестры П—а, Ольги С , впосл. Павлищевой, с которой в 
ранней юности поэт^был очень дружен, см. Вступ. оч. Жанъ-Жакъ (Руссо), Жанлисъ — 
французские и Рамильтонъ, Томпсонъ—-английские писатели, имевшие в те годы боль
шую известность. Моцартъ% Пиччини, Рамо—• известные композиторы. Пѣеецъ Людмилы— 
В . Жуковский. Сегьтлана — героиня его баллады. Ипокрена, Лета —см. Общ. прим. 
Напеч. 1855 г . 

Средь темной рощицы, подъ тѣнью липъ душистыхъ, 
Въ высокомъ тростникѣ, гдѣ частымъ жемчугомъ 

Вздувалась пѣна водъ сребристыхъ, 
Колеблясь тихимъ вѣтеркомъ, 
Покровъ красавицы, стыдливой, 

Небрежно кинутый, у берега лежалъ,— 
И прелести ея потокъ волной игривой 

Съ весельемъ орошалъ. 

Житель рощи торопливый, 
Будь же скроменъ, о ручей! 
Тише, струйки говорливы! 
Измѣнить страшитесь ейі 
Леда робостью трепещетъ, 
Тихо дышетъ снѣжна грудь, 
Ни волна вокругъ не Илещетъ, 
Ни Зефиръ не смѣетъ дуть. 
Вь рощѣ шорохъ утихаетъ, 
Все въ прелестной тишинѣ; 
Нимфа далѣе ступаегь, 
Робкой ввѣрившись волнѣ. 

Но что-то межъ кустовъ прибрежныхъ зашумѣло,— 
И чувство робости прекрасной овладѣ*цо. 
Невольно вздрогнула, не въ силахъ воздохнуть,— 
И вотъ пернатыхъ царь изъ-подъ склоненной ивы, 

Расправя крылья горделивы, 
Къ красавицѣ плыветъ—веселья полна грудь; 

3. Л Е Д А . 

КАНТАТА. 
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Съ шумящей пѣною отважно волны гонитъ, 
Крылами воздухъ бьетъ, 
То въ кольцы шею вьетъ, 

То гордую главу, смирясь предъ Ледой, клонить.— 

Леда смѣется, 
Вдругъ раздается 
Радости кликъ... 
Видъ сладострастный. 
Къ Ледѣ прекрасной 
Лебедь приникъ, 
Слышно стенанье; 
Снова молчанье; 
Нимфа лѣсовъ 
Съ нѣгою сладкой 
Видитъ украдкой 
Тайну боговъ. 

Опомнясь, наконецъ, красавица младая 
Открыла тихій взоръ, въ томленьяхъ воздыхая. 
И что-жъ увидѣла? На ложѣ изъ цвѣтовъ 
Она покоится въ объятіяхъ Зевеса, 

Межъ ними юная любовь,— 
И пала таинства прелестнаго завѣса. 

Симъ примѣромъ научитесь, 
Розы—дѣвы красоты; 
Лѣтнимъ вечеромъ страшитесь 
Въ темной рощицѣ воды: 
Въ темной рощицѣ таится 
Часто пламенный Эротъ; 
Съ хладной струйкою катится, 
Стрѣлы прячетъ въ пѣнѣ водъ. 
Сймъ примѣромъ научитесь, 
Розы—дѣвы красоты; 
Лѣтнимъ вечеромъ страшитесь 
Въ темной рощицѣ воды. 

Авт. не сохранилось. Даем текст по списку Корфа, но ст. 48 по Поем, изд (у К . , 
вероятно, ошибка: «И пала таинства прелестная еавѣса») . В Поем. изд. ст. 1: «чи
стым жемчугомъ». Стихи—подражание Парни и др . поэтам, пересказывавшим античный 
миф о Леде, соблазненной. Юпитером (З^весом) въ образе лебедя, см. Общ. прим. Напеч. 

4. ВЕНЕРЪ ОТЪ ЛАИСЫ. 

Состарившаяся Лаиса приносить зеркало свое во храмъ Венеры съ 
сими стихами; 

Вотъ зеркало мое—прими его, Киприда! 
Богиня красоты прекрасна будетъ ввѣкъ, 
Сѣдаго времени не страшна ей обида: 

Она не смертной человѣкъ; 
Но я, покорствуя судьбинѣ, 

Не въ силахъ зрѣть себя въ прозрачности стекла Ä 

Ни той, которой я была, 
Ни той, которой нынѣ. 

Стихи включены в статью об античной эпиграмме, переведённую И. Пущиным 
для «Вѣстника Европы» 1814 г. Киприда— Венера, богиня любви и красоты. 
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5. КРАСАВИЦЪ, КОТОРАЯ НЮХАЛА ТАБАКЪ. 

Возможно ль, вмѣсто розъ, Амуромъ насажденныхъ, 
Тюльпановъ, гордо наклоненныхъ, 

Душистыхъ ландышей, ясмиковъ и лилей, 
Которыхъ ты всегда любила, 
И прежде всякій день носила 
На мраморной груди своей— 
Возможно ль? милая Климена! 

Какая странная во вкусѣ перемѣна: 
Ты любишь обонять не утренній цвѣтокъ, 

А вредную траву зелену, 
Искусствомъ превращенну 
Въ пушистый порошокъ? 

Пускай уже сѣдой профессоръ Геттингена, 
На старой каѳедрѣ согнувшися дугой, 
Вперивъ въ латинщину глубокій разумъ свой, 

Раскашлявшись, табакъ толченый 
Пихаетъ въ длинный носъ изсохшею рукой; 

Пускай младой драгунъ усатой, 
Поутру сидя у окна, 
Стаканы сушитъ всѣ до дна, 
И чтобъ прогнать остатокъ сна, 

Изъ трубки пѣнковой дымъ гонитъ сѣроватой; 
Пускай красавица шестидесяти лѣтъ, 
У Грацій въ отпуску и, у любви въ отставкѣ, 
У коей держится вся прелесть на подсгавкѣ, 
У коей безъ морщинъ на тѣлѣ мѣста нѣтъ, 

Чаекъ въ прикуску попиваетъ, 
Злословить, молится, зѣваетъ, ( 

Съ Сарептскимъ табакомъ печали забываетъ. 
А ты, прелестная!.. Но если ужъ табакъ 
Столь нравится тебѣ... О, пылъ воображенья! 

Ахъ! еслибъ, превращенный въ прахъ, 
И въ табакеркѣ, въ заточеиьи, 

Я въ персты нѣжные твои попасться могъ; 
Тогда бъ, въ сердечномъ восхищеньи, 

Разсыпался на грудь и, можетъ, сквозь платокъ 
Проникнуть захотѣлъ... о, сладость вожделѣнья! 
До тайныхъ прелестей, которыхъ самъ Эротъ 

Запряталъ за лѣса и горы, 
Чтобъ не могли нескромны взоры 

Отрыть вмѣстилище божественныхъ красотъ. 
Но что! мечта, мечта* пустая! 
Не будетъ этого никакъ! 
О, доля человѣка злая! 
Ахъ, отъ чего я нетабакъ!.. 

Сохранилось в авт. , по которому и даем текст. В 1825 г . П. начал исправлять 
ото стихотв., зачеркнул пять стихов перед поел, четверостишием, вписал стих: 
«У Грацій въ отпуску и у любви въ отставкѣ», повидимому, случайно пропущенный 
раньше, сделал еще несколько незначительных поправок, но исправлений не закончил) 
вероятно, признав стихотв. слишком слабым для включения в изд. 1826 г. Климена—• 
условное имя. В Геттингене—известный университет. Рраціи или Хариты—богини 
прелести, изящества. Эрот—то ж е , что Амур.--Напеч. 1857 г . -
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6. П О С Л А Н И Е К Ъ Н А Т А Л Ь Ѣ . 

Такъ и мнѣ узнать случилось, 
Что за птица Купидонъ; 
Сердце страстное плѣнилось; 
Признаюсь: и я влюбленъ. 
Пролетѣло щастья время, 
Какъ любви не зная бремя, 
Я живалъ да попѣвалъ, 
Какъ въ театрѣ и на балахъ, 
На гулянья, иль въ воксалахъ 
Легкимъ Зефиромъ леталъ— 
Какъ смѣясь во зло Амуру 
Я писалъ карикатуру 
На любезной женскій полъ; 
Но напрасно я смѣялся, 
Наконецъ и самъ попался, 
Самъ увы! съ ума сошелъ. 
Смѣхи, вольность—все подъ лавку. 
Изъ Катоновъ я въ отставку, 
И теперь я—Целадонъ. 
Миловидной жрицы Тальи, 
Видѣлъ прелести Натальи 
И ужъ въ сердце—Купидонъ! 
Такъ, Наталья, признаюся, 
Я тобою полоненъ. 
Въ первый рдзъ еще (стыжуся) 
Въ женски прелести влюбленъ; 
Цѣлый день, какъ ни верчуся, 
Лишь тобою занять я. 
Ночь придетъ—и лишь тебя 
Вижу я въ пустомъ мечтаньи, 
Вижу, въ легкомъ одѣяньи, 
Будто милая со мной. 
Робко, сладостно дыханье, 
Бѣлой груди колебанье, 
Снѣгъ затмившей бѣлизной, 
И полуотверсты очи... 
Скромный мракъ безмолвной ночи... 
Духъ въ восторгъ приводитъ мой— 
Я одинъ въ бесѣдкѣ съ нею. 
Вижу... дѣвственну л ил ею, 
Трепещу, томлюсь, нѣмѣю... 
И проснулся... вижу мракъ 
Вкругъ постели одинокой— 
Изпускаю вздохъ глубокой! 
Сонъ лѣнивый, томноокой 
Отлетаетъ на крылахъ. 
Страсть сильнѣе становится; 
А любовью утомясь, 

Pourquoi craindrois-je de le dire, 
C'est Margot qui fixe mon gout . 

[Не побоюся я признаться, 
Что Маргаритой увлеченъ,] 

Я слабѣю всякой часъ. 
Все къ чему-то умъ стремится..; 
А къ чему?—никто изъ насъ 
Дамамъ вслухъ того не скажетъ. 
А ужъ такъ и сякъ размажетъ. 
Я—по свойски объяснюсь. 
Всѣ любовники желаютъ 
И того, чего не знаютъ. 
Это—свойство ихъ, дивлюсь! 
Завернувшись балахономъ 
Съ хватской шапкой на бекрень, 
Я желалъ бы Филимономъ, 
Подъ-вечеръ, какъ всюду тѣнь, 
Взявъ Анюты нѣжиу руку, 
Изъяснять любовну муку, 
Говорить: она моя. 
Я желалъ бы, чтобъ Назорой 
Ты старалася меня 
Удержать умильнымъ взоромъ. 
Иль сѣдымъ Опекуномъ 
Легкой, миленькой Розины, 
Старымъ пасынкомъ судьбины^ 
Въ епанчѣ и съ парикомъ, 
Дерзкой пламенной рукою 
Бѣлоснѣжну, полну грудь... 
Я желалъ... да вѣдь ногою 
Моря не перешагнуть, 
И хоть по уши влюбленный, 
Но съ тобою разлученный, 
Всей надежды я лишенъ. 
Но, Наталья, ты не знаешь, 
Кто твой нѣжный Целадонъ... 
Ты еще не понимаешь, 
Отчего не смѣетъ онъ 
И надѣяться?—Наталья, 
Выслушай еще меня. 
Ни владѣтель я Сераля, 
Ни Арабъ, ни Турокъ я, 
За ретиваго Китайца, 
Грубаго Американца 
Почитать меня нельзя. 
Не представь и нѣмчурою 
Съ колпакомъ на волосахъ, 
Съ кружкой, пивомъ налитою, 
И съ цыгаркою въ зубахъ. 
Не представь кавалергарда 
Въ каскѣ, съ длиннымъ палашомъ—'• 
Не люблю я бранный громъ: 
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Шпага, сабля, алебарда, — Взглянь на стѣны возвышенны, 
Не тягчатъ моей руки Гдѣ безмолвья вѣчный мракъ, 
За Адамовы грѣхи. Взглянь на окны загражденны, 
— Да кто-жъ ты, болтунъ влюблен- На лампады тамъ зажженны... 

ный? Знай, Наталья,—я... монахъі 
Даем текст по списку Матюшкина, где на 34 стиха больше, чем в А к . изд. 

Наталья, к которой обращено это и след. стихотв., была актриса—крепостная в до
машнем театре г р . В . В . Толстого, где бывали лицеисты. Талья—муза комедии. Ку
пидонъ—то же, что Амур. Катонъ—др.-римский цензор, проповедывавший строгость 
нравов. Воксалъ—танцовальный зал . Целадонъ (или Селадонъ)—тип ухаживателя за 
женщинами, изъ романа «Астрея» франц. писателя X V I — X V I I в. Урфе. Филимонъ, 
Опекунъу Анюта, Назора, Розина—роли в пьесах, в которых играла Наталья . Напеч. 
1857 г . , но конец был допущен цензурой в печать лишь в 1907 г . 

7. КЪ МОЛОДОЙ АКТРИСВ. 

Ты не наслѣдница Клероны; 
Не для тебя свои законы 
Владѣлецъ Пинда начерталъ; 
Тебѣ не много Богъ послалъ; 
Твой голосокъ, тѣлодвиженья, 
Нѣмыя взоровъ обращенья 
Не стоять, признаюсь, похвалъ 
И шумныхъ плесковъ удивленья; 
Жестокой суждено судьбой 
Тебѣ актрисой быть дурной, 
Но, Хлоя, ты мила собой; 
Тебѣ во-слѣдъ толпятся смѣхи, 
Сулятъ любовникамъ утѣхи,— 
Итакъ, вѣнцы передъ тобой, 
И несомнительны успѣхи. 

Ты плѣннымъ зрителя ведешь, 
Когда безъ такта ты поешь, 
Недвижно стоя передъ нами, 
Поешь—и часто не въ-попадъ; 
А мы усердными руками 
Всѣ громко хлопаемъ; кричатъ: 
Bravo! bravissimo! чудесно! 
Свистки сатириковъ молчать, 
И всѣ покорствуютъ прелестной. 

Когда, въ неловкости своей, 
Ты сложишь руки у грудей, 

Или подымешь ихъ—и снова 
На грудь положишь застыдясь; 
Когда Милона молодого, 
Лепеча что-то не для насъ, 
Въ любви безъ чувства увѣряешь 
Или безъ памяти, въ слезахъ, 
Холодный испуская ахъ! 
Спокойно въ кресла упадаешь, 
Краснѣя и чуть-чуть дыша, 
Всѣ шепчутъ: ахъ! какъ хороша! 
Увы, другую-бъ освистали} 
Велико дѣло красота! 
О Хлоя, мудрые солгали: 
Не все на свѣтѣ суета. 

Плѣняй же, Хлоя, красотою! 
Стократъ блаженъ любовникъ тотъ, 
Который нѣжно предъ тобою 
Осмѣлясь о любви поетъ, 
Въ стихахъ и прозою на сценѣ 
Тебя клянется обожать, 
Кому ты можешь отвѣчать, 
Не смѣя молвить объ измѣнѣ; 
Блаженъ, кто можетъ роль забыть 
На сценѣ съ миленькой актрисой, 
Жать руку ей, надѣясь быть 
Еще блаженнѣй за кулисой! 

Сохранилось в авт . , текст которого воспроизводим о одной поправкой по списку 
Корфа; в авт.—ст. 28: «На грудь положишь, не стыдясь.. .» Обращено к той же , как 
предыд. Клеронъ—знаменитая франц. актриса X V I I I в . Владѣлецъ Пинда—Аполлон. 
Милонъ—роль из пьесы, где играла Наталья . Хлоя—условное имя. Braçox bravissimo, 
браво, брависашо—итальянские слова, принятые для вызовов в театре. Напсч, Поем. изд . 

8. ОПЫТНОСТЬ. 

Кто съ минуту переможетъ 
Хладнымъ разумомъ любовь, 
Бремя тягостныхъ оковъ , 
Ей на крылья не возложетъ. 
Пусть не смѣйся, не рѣзвись, 
Съ строгой мудростью дружись; 
Но съ разеудкомъ вновь заспо

ришь, 
Хоть не радъ, а дверь отворишь, 

Какъ проказливый Эротъ 
Постучится у воротъ. 

ЙСпыталъ я самъ собою 
Истину сихъ правыхъ словъ. 
„Добрый путь! прости любовь! 
„За богинею слѣпою, 
„Не за Хлоей полечу, 
„Щастье, щастье ухвачу!* 
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Миилъ я въ гордости безумной. 
Вдругъ услышалъ хохотъ шум

ный, 
Оглянулся... и Эротъ 
Постучался у воротъ. 

Нѣтъ! мнѣ, видно, не придется 
Съ богомъ симъ въ размолвкѣ 

жить, 
Напеч. «Вѣстн. Евр.» 1814 г. Эротъ-

условыое имя. 

И покамѣстъ жизни нить 
Старой Паркой тамъ прядется, 
Пусть владѣетъ мною онъі 
Веселиться—мой законъ. 
Смерть откроетъ гробъ ужас

ный, 
Потемнѣютъ взоры ясны, 
И не стукнется Эротъ 
У могильныхъ ужъ воротъ. 

-Амуръ, Парки—см. Общее прим. Хлоя— 

9. БЛАЖЕНСТВО. 

Въ рощѣ сумрачной, тѣнистой, 
Гдѣ журча въ травѣ душистой, 
Свѣтлый бродитъ ручеекъ, 
Ночью, на простой свирѣли 
Пѣлъ влюбленный пастушокъ; 
Томный гулъ, унылы трели 
Повторялъ въ глуши долинъ... 

Вдругъ, изъ глубины пещеры 
Чтитель Вакха и Венеры, 
Рѣзвыхъ Фавновъ господинъ, 
Выбѣжалъ Эрміевъ сынъ. 
Розами рога обвиты, 
Плющъ на черныхъ волосахъ, 
Козій мѣхъ виномъ налитый, 
У Сатира на плечахъ. 
Богъ лѣсовъ въ дугу склонив

шись 
Надъ искривленной клюкой, 
За кустами притаившись, 
Слушалъ пѣсенки ночной, 
Въ ладъ качая головой.— 

„Дни протекшіе въ весельи! 
(Пѣлъ въ тоскѣ пастухъ мла

дой), 
„Отъ чего, явясь мечтой, 
„Вы, какъ тѣнь, отъ глазъ изчезли 
„И покрылись вѣчной тмой? 
„Ахъ! когда я въ мракѣ нощи, 
„При таинственной лунѣ, 
„Въ темну сѣнь прохладной рощи, 
„Сладко спящей въ тишинѣ, 
„Медленно, рука съ рукою, 
„Съ нѣжной Хлоей приходилъ, 
„Кто сравниться могъ со мною? 
„Хлоѣ былъ тогда я милъ! 
„А теперь мнѣ жизнь—могила, 
„Бѣлой свѣтъ душѣ постылъ, 
„Грустенъ лѣсъ, потокъ унылъ... 
„Хлоя другу измѣнила!.. 
„Я для милой... ужъ не милъ!.." 

Звукъ изчезъ свирѣли тихой; 
Смолкъ пѣвецъ—и тишина 
Воцарилась въ рощѣ дикой; 

Слышно, плещетъ лишь волна 
И колышетъ повеликой 
Тихо-вѣющій зефиръ:— 
Древъ оставя сѣнь густую, 
Вдругъ является Сатиръ, 
Чашу дружбы круговую 
Пѣнистымъ сребря виномъ, 
Рекъ съ осклабленнымъ лицомъ: 

Ты унылъ, ты сердцемъ мра-
ченъ; 

Посмотри жъ, какъ сокъ прозра-
ченъ 

Блещетъ, освѣтясь луной! 
Выпей чашу—и душой 
Будешь такъ же чистъ и ясенъ. 
Вѣрь мнѣ:—стонъ въ бѣдахъ rîa-

прасенъ. 
Лучше, лучше веселись, 
Въ горѣ съ'Бахусомъ дружись!" 

И пастухъ, взявъ чашу въ руки, 
Скоро выпилъ всю до дна. 
О, могущество вини! 
Вдругъ сокрылись скорби, муки, 
Мракъ душевный вмигъ изчезъ! 
Лишь фіялъ къ устамъ поднесъ, 
Все мгновенно премѣнилось, 
Вся природа оживилась: 
Щастливъ юноша въ мечтахъ! 
Выпивъ чашу золотую, 
Наливаетъ онъ другую; 
Пьетъ ужъ третью... но въ гла-

захъ 
Видъ окрестной потемнился— 
И нещастный... утомился, 
Томну голову склоня, 
„Научи, Сатиръ, меня", 
Говорить, пастухъ со вздохомъ, 
„Какъ могу-бороться съ рокомъ? 
Какъ могу щастливымъ быть? 
Я не въ сил ахъ вѣчно пить". 

— „Слушай, юноша любезный, 
Вотъ тебѣ совѣтъ полезный;. 
Мигъ блаженства вѣкъ лови' 
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Помни дружбы наставленья: 
Безъ вина здѣсь нѣтъ веселья, 
Нѣтъ и щастья безъ любви; 
Такъ поди жъ теперь съ похмелья, 

Съ Купидономъ помирись, 
Позабудь его обиды, 
И въ объятіяхъ Дориды 
Снова щастьемъ насладись!* 

Напеч. «Вѣстн. Евр.» 1814 г. Сынъ Эрмія (Гермеса), по мифам. — Фавнъ (у гре
ков-—Панъ)—бог природы и лесов; П. называет его Сатиръ; сатиры, собственно, козло
ногие полубожества, спутники Вакха (или Бахуса), бога вина. Купидонъ—см. Общ. прим. 
Хлоя, Дорида—условные имена. Ср. картины «Фавнъ и Пастушка», часть 2-ая. 

• 10. ПИРУЮЩІЕ СТУДЕНТЫ. 

1. Друзья, досужный часъ насталъ, 
Все тихо, все въ покоѣ, 

Скорѣе—скатерть и бокалъ! 
Сюда, вино златое! 

Шипи, шампанское, въ стеклѣ. 
Друзья, почто же съ Кантомъ 

Сенека, Тацитъ на столѣ 
Фольяитъ надъ фоліантомъ? 

Подъ столъ лолодныхъ мудре-
цовъ 

Мы полемъ овладѣемъ, 
Подъ столъ ученыхъ дураковъ, 

Безъ нихъ мы пить умѣемъ.— 

2. Ужели трезваго найдемъ 
За скатертью студента? 

На всякій случай изберемъ 
Скорѣе президента. 

Въ награду пьянымъ онъ нальетъ 
И пуншъ, и грокъ душистый; 

А вамъ, Спартанцы, поднесетъ 
Воды въ стаканѣ чистой.— 

Апостолъ нѣги и прохладъ, 
Мой добрый Галичъ, vale! 

Ты Эпикуровъ младшій братъ, 
Душа твоя въ бокалѣ. 

Главу вѣнками убери, 
Будь нашимъ Президентомъ 

И,станутъ самые Цари 
Завидовать студентамъ. 

3. Дай руку, Дельвигъ, что ты 
спишь? 

Проснись, лѣнивецъ сонный, 
Ты не подъ каѳедрой сидишь, 

Латынью усыпленный. 
Взгляни, эдѣсь кругъ твоихъ 

друзей, 
Бутыль виномъ налита, 

За здравье нашей Музы пей, 
Парнасской Волокита!-

Острякъ любезной! по рукамъ! 
Полнѣй бокалъ досуга, 

И вылей сотню эпиграммъ 
На недруга и друга. 

4. А ты, красавецъ молодой, 
Сіятельной повѣса, 

Ты будешь Вакха жрецъ лихой, 
На прочее—завѣса! 

Хотя студентъ, хотя я пьянъ, 
Но скромность почитаю, 

Придвинь же пѣнистый ста-
канъ, 

На брань благословляю. 

5 Ѵ Товарищъ милой, другъ прямой, 
Тряхнемъ рукою руку, 

Оставимъ въ чашѣ круговой 
Педантамъ сродну скуку. 

Не въ первой разъ мы эмѣстѣ 
пьемъ, 

Нерѣдко и бранимся, 
Но чашу дружества нальемъ 

И тотчасъ помиримся. 

"6. А ты, который съ дѣтскихъ 
лѣтъ 

Однимъ весейьемъ дыпіешь, 
Забавный, право, ты поэтъ. 

Хоть плохо басни пишешь. 
Съ тобой тасуюсь безъ чи- , 

новъ, 
Люблю тебя душою, 

Наполни кружку до краёвъ, 
Разсудокъ, богъ съ тобою! 

7 / А ты, повѣса изъ повѣсъ, 
На шалости рожденный, 

Удалый хватъ, головорѣзъ, 
Приятель задушевный! 

Бутылки, рюмки разобьемъ 
За здравіе Платова, 

Въ казачью шапку пуншъ 
нальемъ,-

И пить давайте снова. 

8. Приближься, милой нашъ 
пѣвецъ. 

Любимый Аполлономъ, 
Воспой властителя сердецъ ' 

Гитары тихимъ звономъ. 
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Какъ сладостно въ стѣсненну 
грудь 

Томленье звуковъ льется, 
Но мнѣ ли страстью воздохнуть? 

Нѣтъ! пьяный лишь смѣется. 

Не лучше ль, Роде записной! 
Въ честь Вакховой станицы 

Теперь скрипѣть тебѣ струной 
Разстроенной скрипицы? 

Запойте хоромъ, Господа! 
Нѣтъ нужды, что нескладно; 

Охрипли... это не бѣда, 
Для пьяныхъ все вѣдь ладно. 

10. Но что, я вижу все вдвоемъ: 
Двоится штофъ съ Ара-

комъ, 
Вся комната пошла кругомъ, 

Покрылись очи мракомъ. 
Гдѣ вы, товарищи, гдѣ я? 

Скажите, Вакха ради 
Вы дремлете, мои друзья, 

Склонившись ра тетради 
Писатель, за свои грѣхи 

Ты съ виду всѣхъ трезвѣе. 
Вильгельмъ, прочти свои 

стихи, 
Чтобъ мнѣ заснуть скорѣе! 

Сохранилось два авт. и два списка. Даем текст по беловому авт. П. Лицея, где 
мелкие в а р . : строфа 2: «Воды въ б о к а л ѣ . . . » ; 3 : «Проснися, Дельвигъ. . .» ; 10: «уснуть 
скорѣе. . .» и т . под. В а р . др. рукописей тоже мелкие, стр. 10: «Ты видомъ всѣхъ трезвѣе. . .» 
и т. под. В стихотв., размером «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ» (знаменитая в ту 
пору баллада Жуковского) , П. описал товарищескую попойку лицеистов. Строфа 1: 
Кантъ—немецкий философ, которого вряд ли изучали в Лицее; Сенека, Тацитъ—римские 
авторы. Стр. 2: Президентом, избирается А, И. Раличъ, один из профессоров Лицея , 
см. Вступ. оч. Эпикуръ—др.-греческий философ, проповедывавший наслаждение жизнью; 
ѵаіе—буіхь здоров, прощай!; спартанцы—те из лицеистов, которые уклонялись от вина 
(спартанцы славились воздержанностью); среди них—В. Д. Вальховскій (см. стихотв. 
«19 Октября 1825 г.») Стр. 3 : А, Дельвигъ,—действительно, был, по характеру, ленив и 
нередко засыпал в классе; острлкъ замысловатой—Д. И. Илличевскій> 4: Сіятельной по-
вѣса—гр. С. Ф. Брольо (был косоглаз и левша). 5: Другъ прямой—И. И, Пущинъ. Стр. 6: 
ты, который.. —М. Л. Яковлевъ, «Паяс» по прозванию «староста» 1-го курса лицеистов; 
позднее писал музыку на слова П—а. 7: Повѣса изъ повѣсь—И. В. Малиновскій, «козак», 
сын директора, старше всех товарищей. 8 : Пѣвецъ—H. А, Корсаковъ, любивший музыку. 
Стр. 9: Роде—известный скрипач, здесь—опять М. Л . Яковлев. Стр. 10: Писатель—В. К. 
Кюхельбекеръ О товарищах П—а. см. Вступ. оч. и примеч. к отдельным посланиям к 
ним 1816 и 1817 г. Напеч. Поем. изд. 

И . КЪ БАТЮШКОВУ. 

Философъ рѣзвый и Піитъ, 
Парнаскій щастливой лѣнивецъ, 
Харитъ изнѣженный любимецъ, 
Наперсникъ милыхъ Аонидъ! 
Почто на арфѣ златострунной 
Умолкнулъ, радости Пѣвецъ? 
Ужель и ты, мечтатель юной, 
Разстался съ Фебомъ наконецъ? 

Уже съ вѣнцомъ изъ розъ души-
стыхъ 

Межъ кудрей вьющихся златыхъ, 
Подъ тѣнью тополовъ вѣтвистыхъ, 
Въ кругу красавицъ молодыхъ, 
Заздравнымъ не стучишь фіаломъ, 
Любовь и Вакха не поешь; 
Довольный щастливымъ началомъ, 
Цвѣтовъ Парнасскихъ вновь не 

рвешь; 
Не слышенъ намъ Парни Россійскій. 

кПой, юноша!—Пѣвецъ Тіисскій 
Въ тебя вліялъ свой нѣжный духъ. 
Съ тобою твой прелестный другъ, 
Лилета, красныхъ дней отрада: 
Пѣвцу любви—любовь няградч. 

Настрой же лиру—по струнамъ 
Летай игривыми перстами, 
Какъ вешній зефиръ по цвѣтамъ; 
И сладострастными стихами, 
И тихимъ шопотомъ любви 
Лилету въ свой шалашъ зови; 
И звѣздъ ночныхъ при блѣдномъ 

свѣтѣ, 
Плывущихъ въ дальней вышинѣ, 
Въ уединенномъ кабинетѣ, 
Волшебной внемля тишинѣ, 
Слезами щастья грудь прекрасной, 
Щастливецъ милый, орошай; 
Но, упоенъ любовью страстной, 
И нѣжныхъ Музъ не забывай! 
Любви нѣтъ болѣ щастья въ мірѣ; 
Люби—и пой ее на лирѣ. 

Когдажъ къ тебѣ въ досужный часъ 
Друзья, знакомые сберутся, 
И вина пѣнныя польются, 
Отъ плѣна съ трескомъ свободясь, 
Описывай въ стихахъ игривыхъ 
1 хелье, шумъ гостей болтливыхъ 
Еокруі ь накрытаго стола, 
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Стаканъ кипящій пѣной бѣлой, 
И стукъ блестящаго стекла; 
И гости дружно стихъ веселой, 
Бокалъ въ бокалъ ударя въ ладъ, 
Нестройнымъ хоромъ повторятъ. 

Поэтъ! въ твоей предметы волѣ! 
Во звучны струны смѣло грянь, 
Съ Жуковскимъ пой кроваву брань 
И грозну смерть на ратномъ полѣ. 
И ты въ строяхъ ее встрѣчалъ, 
И ты, постигнутый судьбою, 
Какъ Россъ, питомцемъ славы палъ! 
Ты палъ, и хладною косою 
Едва скошенный не увялъ! г ) 

Иль, вдохновенный Ювеналомъ, 
Вооружись сатиры жаломъ; 
Подчасъ прими ея свисток^, 
Рази, осмѣивай порокъ; 
Шутя, показывай смѣшное, 
И, если можно, насъ исправь; 
Но Тредьяковскаго оставь 
Въ столь часто рушимомъ покоѣ. 
Увы! довольно безъ него 
Найдемъ безчисленныхъ поэтовъ; 
Довольно въ мірѣ есть предметовъ, 
Пера достойныхъ твоего. 

Скажи, по милости, Грифону, 
Ползкомъ ползущу къ Геликону, 
Чтобъ пересталъ совсѣмъ писать 
И бѣдныхъ насъ морить со скуки; 

Скажи ему, что наши внуки 
Не станутъ вздоръ его читать... 
Все, все позволено поэту! 
Скажи Есему, коль хочешь, свѣту, 
Что Висковатовъ невпопадъ 
Уродовъ выставилъ на сцену, 
Визжать заставилъ Мельпомену; 
Что Клитъ былъ добрый человѣкъ, 
Тихонько проводилъ свой вѣкъ, 
Своимъ домкомъ тихонько правилъ 
И жилъ безъ горя, безъ заботь, 
Покамѣстъ не печаталъ одъ, 
Гдѣ здравый смыслъ вверхъ дномъ 

поставилъ, 
Гдѣ мы навидѣлись всего, 
„Гдѣ всѣ чудовища геенны— 
На жертву агнцы обреченны", 
Гдѣ нѣтъ лишь смысла одного. 

Но что?., цевницею моею, 
Безвѣстный въ мірѣ семъ поэтъ, 
Я пѣсни продолжать не смѣю. 
Прости—но помни мой совѣтъ: 
Доколѣ, Музами любимый, 
Ты Піэридъ горишь огнемъ, 
Доколь, сраженъ стрѣлой незримой 
Въ подземный ты не снидешь д о м ъ -
Мірскія забывай печали, 
Играй: тебя, младой Назонъ, 
Эротъ и Граціи вѣнчали, 
А лиру строилъ Аполлонъ. 

Авт. не сохранилось. Напеч. «Рос. Муз.» 1815 г . ; написано до знакомства П—а 
с Батюшковым, который в 1814 г. не был «юноша». Аониды, Піэриды—муаы, Пѣвець 
Тіисскій — Анакреонт; Назонъ — Овидий: оба — античные поэты, воспевавшие любовь. 
Ррифонъ—условное имя плохого поэта; С. В. Висковатовъ—плохой стихотворец начала 
X I X в. Лилета—условное имя, встречающееся в стихотв. Батюшкова. Т редьяковскій— 
см. раньше; его бездарность, как поэта, была общепризнанной. Грации, Мельпомена, 
Эротъ см. Общ. прим. В «Росс. Муз.» ст. 74, вероятно, ошибка: «Чтобъ пересталъ 
писать.. .» 

12. Н. Г. ЛОМОНОСОВУ. 
— И ты, любезной другъ, оставилъ 
Надежну пристань тишины, 
Челнокъ свой весело направилъ 
По влагѣ бурной глубины; 
Судьба на руль уже склонилась, 
Спокойно свѣтятъ небеса, 
іЛадья крылатая пустилась— 
Расправитъ щастье паруса,— 
Дай Богъ, чтобъ грозной непогоды 
Вблизи ты ужасъ не видалъ, 
Чтобъ бурной вихорь не вздувалъ 
Предъ челнокомъ шумящи в'оды! 
Дай Богъ, подъ вечеръ, къ берегамъ 

Тебѣ пристать благополучно 
И отдохнуть спокойно тамъ 
Съ любовью, дружбой неразлучно! 
Нѣтъ! ты не можешь ихъ забыть! 
Но что! не скоро, можетъ быть, 
Увижусь я, мой другъ, съ тобою 
Укромной хаты въ тишинѣ: 
За чашей пунша круговою 
Подъ часъ воспомнишь обо мнѣ;> 
Когдажъ дойду на новоселье 
(Заснуть вѣдь общій всѣмъ удѣлъ). 
Скажи: дай Богъ ему веселье! 
Онъ въ жизни хоть любить умѣлъ. 

Авт . не сохранилось. Напеч. отрывок «Росс. Муз.» 1815 г. Н . Г . Ломоносов 
был брат С. Г . Ломоносова, товарища П. по Лицею. Стихи говорят о плавании по 
«житейскому морю», но Н . Г . позднее много путешествовал, был посланником в 
Голландии и Америке. Н а п е ч . полно Поем. изд. 

*) Кому неизвестны «Воспоминанія на 1807 годъ» (стихи Батюшкова, Примеч. 
Росс. Муз. І8І$ е.). 
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13. КОЗАКЪ. 

1. Разъ полуночной порою, 
* Сквозь туманъ и мракъ, 

Ъхалъ тихо надъ рѣкою 
Удалой козакъ. 

2. Черна шапка на бекренѣ, 
Весь жупанъ въ пыли, 

Пистолеты при колѣнѣ, 
Сабля до земли. 

3. Вѣрный конь, узды не чуя, 
Шагомъ выступалъ, 

Гриву долгую волнуя, 
Углублялся вдаль. 

- 4. Вотъ предъ нимъ двѣ-три из
бушки,— 

Выломанъ заборъ; 
Здѣсь—дорога къ деревушкѣ, 

Тамъ—въ дремучій боръ. 

5. „Не найду въ лѣсу дѣвицы", 
Думалъ хватъ Денисъ; 

„Ужъ красавицы въ свѣтлицы 
„На ночь убрались." 

6. Шевельнулъ Донецъ уздою; 
Шпорой прикольнулъ, 

И помчался конь стрѣлою, 
Къ избамъ завернулъ. 

7. Въ облакахъ луна сребрила 
Дальни небеса; 

Подъ окномъ сидитъ уныла 
Дѣвица-краса. 

8. Храброй видитъ красну дѣву, 
Сердце бьется въ немъ, 

Конь тихонько къ лѣву, къ лѣву— 
Вотъ ужъ подъ окномъ. 

9. „Ночь становится темнѣе. 
„Скрылася луна. 

„Выйдь, коханечка, скорѣе, 
„Напои коня". 

10. — Нѣтъ! къ мужчинѣ моло
дому 

Страшно подойти, 
Страшно выйти мнѣ изъ дому, 

Коню дать воды. 

И : „Ахъ! небось, дѣвица красна, 
Съ милымъ подружись!" 

— Ночь красавицамъ опасна,— 
„Радость, не страшись! 

12. „Вѣрь, коханечка, пустое, 
„Ложный страхъ отбрось! 

„Тратишь время золотое: 
„Милая, небось! 

13. „Сядь на борзаго, съ тобою 
„Въ дальній ѣду край; 

„Будешь щастлива со мною; 
„Съ другомъ всюду рай." 

14. Что же дѣвица? Склонилась, 
Побѣдила страхъ, 

Робко ѣхать согласилась; 
Щастливъ сталъ Козакъ! 

15. Поскакали, полетѣли. 
Дружку другъ любилъ: 

Былъ ей вѣренъ двѣ недѣли, 
Въ третью измѣнилъ. 

Напеч. П—ым в исправленной ред. «Росс. Муз.» 1815 г. В первоначальной 
ред. стихотв, сохранилось в аг.т., где, кроме мелких отличий в тексте, было несколько 
лишних строф. 

После строфы 2: Мѣткаго копья—луною 
Свѣтится конецъ; 

Въ грудь упершись бородою, 
Задремалъ Донецъ. 

После строфы 4: Доброй конь остановился 
Мордой траву рветъ; 

Храброй воинъ пробудился, 
Въ мигъ узду беретъ. 

Вместо стр. 7—8: Глядь—онъ видитъ красну-дѣву, 
Черна бровь дугой. 

Конь тихонько, къ лѣву , къ л ѣ в у , 
Прямо к ъ милой:—СтойІ 

После строфы 11: —: Н ѣ т ъ , мнѣ матерь говорила, 
Бойся, дочь, мущинъ! 

Мать не разъ мнѣ то твердила, 
Нѣтъ .. не безъ причинъ. 
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Вместо строфы 13: «Сядь на борзаго: не нуженъ 
Mrifé съ тобою домъ; 

Б у д у съ милой неразлученъ. 
Мураву найдемъ.^ 

В ' строфа 14? Что же дѣвица? Случилось-, 
Что предвиднтъ всякъ. 

Сгязготв. написано частью под влиянием знакомства 6 нарбднІьімиГ ^пфаи^Рокимі 
песнями (думки), частью по рае'сказ''ам товарищей, б., И . Вт, М^й^о^оА6го-'«коаака>' 

Î4. ГОРОДОКЪѵ 

_ Прости- мнѣ, мило& другъ, 
Двухлѣтнее молчанье; 
Писать тебѣ пѳсланье 
Мнѣ было недосугъ. 
На тройкѣ принесенной 
Изъ родины смиренной 
Въ- великой градъ Ие-тра.-
Отъ утра до утра 
Два года все кружился 
Безъ дѣла въ хлогіотаяъ> 
Зѣвая, веселился 
Въ театрѣ, на пирахъ; 
Не вѣдалъ я покоя, 
Увы! ни на часокъ, 
Какъ будто у налоя 
Въ великій четвертокъ 
Измученный дьячокъ. 
Но слава, слава1 Éoryf 
На ровную дорогу 
Я выѣхалъ теперь; 
Ужь вытолкалъ за деерь 
Заботы и петали, 
Которыя играли, 
Стыжусь, столь долго мней;-
И въ тишинѣ святой 
Философомъ лѣнивымъ, 
Отъ шума вдалекѣ, 
Живу я въ городкѣ, 
Б.езвъстностькэ щастливбмъ. 
$ гіанялъ свѣтлый домъ 
Съ диваномъ, съ кайелькомъ, 
ТрЖ комнатки пфюстыя— 
Bfë Йихѣ злата, бронзе нѣіъ, 
И ткани выписныя 
Не кроютъ ихъ паркетъ. 
Окошки въ садъ веселый, 
Гдѣ липы престарѣлы 
Съ черемухой цвѣтутъ; 
Гдѣ мнѣ въ часы полдйеййіі 
Березокъ своды темны 
Прохладну сѣнь даютъ^ 
Гдѣ ландышъ бѣлоснѣжйой 
Сплелся съ фіалкой йжйгой, 
И быстрой ручеёкъ, 
Въ струяхъ неся цвѣтокъ/ 
Невидимый для взора/ 
Лепечетъ у забора. 

Къ ***. 
Здѣсь иббрШ ТВОЙ* поэтъ 
Живетъ благополучно; 
Не ходить въ модный евѣігъ^ 
На улицѣ каретъ 
Не слышитъ сгукъ докучной; 
Здѣсь грома вовсе нѢтъ; 
Лишь изрѣдка телега 
Скриггатъ по мостовой, 
Иль пугШкъ, въ дбЙВйА &6ff 
Прйшедъ искать ночлега, 
Дорожною клюкой 
Въ калитку постучится... 

Блаженъ, кто ееселитбя1 

Въ покоѣ, безъ заботь,, 
Сѣ кѣмъ втайнѣ &'ебі> ДруйИтся 
И маленькой Эр6¥ъ; 
Блаженъ, кто на ИрЫтіфІ 
Въ укромн'омъ уголісе, 
Не думаетъ о горѣ. 
Гуляетъ въ колйа'к-Е, 
Пьетъ, ѣегЬ, когда аЯ%4Ч81ѣ9 

О röcfb не' хлопо^ег&І 
Никто, никто ему 
Лѣнитьея одному 
Въ постели не' жѣшаёЯъ; 
Захочетъ — Аонйдъ 
Толпу къ с е б ѣ с з й е ^ ^ ѣ ; 
Захочетъ — сладко бгійтѣ, 
На Риѳмова склоняясь 
И ТИХО забьіЕаясь. 
Такъ й, мой' itötjiöPt дрѵу№, 
Теггерв расположился; 
Съ толпой беа^тБідйШъ сщ$ъ 
Навѣки распростился; 
УкрьтШйсь въ кабий€№,-
ОдИнъ я не скучаю, 
Й чаето цѣлой свѣтъ 
Съ оосторгомъ забываю. 
Др'узья мнѣ — мертвецы, 
Па^йасскіе жрецы; 
Йадъ полкою простою, 
Подъ тонкою тафтою, 
Со иной- они живутъ, 
ПѢегцы краснорѣчивы, 
Прозаики шутливы, 
Въ иорядкѣ стали тутъ. 
Сыйъ Мома и Минервы, 
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Фернейскй? алой йрйкуйъ, 
Поэтъ въ ггоэ?$о?ѣ йервъш, 
Ты здѣсіь, сѣдой шалунт&Г 
Онъ Ѳебомѣ былъ шеяйтанеь, 
Издѣтства сталь йійТЪ,' 
Всѣхъ больше йереадгайѣ, 
Всѣхъ менѣе тсйийгь; 
Соперникъ ЭврШйДа, 
Эраты НѢЖЙЫЙ &py?bf 
Арьо€Та, Taccä внуі^ъ— 
Скажу ль?.. Отецъ КаЯДйДЯ,— 
Онъ все: вездѣ веЛйкъ 
Единс?вейной етарикъі 
На полкѣ за Вольтеромь-
Виргилій, Tate* съ Гойвр§й№, 
Всѣ вмѣстѣ предстоять*. 
Въ часъ утр'ешйй досуР£ 
Я часто другъ ùtb Друга 
Люблю ихъ обрывать. 
Питомцы шыгь Гра^ій —* 
Съ Державийъййѣ йб^шіъ 
Чувствительный ГофаЦій 
Является в д в о е м . 
И ты, гіѣвецъ любезйой, 
Поэзіей прелестной 
Сердца привлекши въ шйізг&у 
Ты здѣсь, лѣйтяй безігечйьШ, 
Мудрецъ простосердечный, 
Ванюша Лафо#Те*гЫ 
Ты здѣсь — и Дм*гфй№ йѣзшэй, 
Твой вымыселѣ $юб#, 
Нашелъ пріюгъ надежной 
Съ Крыловыми блиаѣ ?@бя.~~* 
Но вотъ наперсййкъ ШлоШ 
Психеи златсйфылой 
О, доброй ЛафойТеіГЬу 
Съ тобой otffc смѣлѣ ерйШПъ€й..е 
Коль можеійЬ тъ* ДИЁИТВДЕ, 
Дивись: ты побѣадейЫ 
Воспитав АМурбШѢ} 
Вержье, Парки сѣ Гр€куртъ 
Укрылись въ уЕолокъ, 
(Не разъ ояй бшод№& 
Й ефнъ от*ь глазъ отводив 
Подъ зймній веадройъ). 
Здѣсь Оэербйѣ ci» Расиноягъ, 
Руссо и Кярамзийъ, 
Съ Мольеромъ-исйОйиноагъ 
Фонъ-Визинъ и ККЯЗШЙЙЪ. 
За йимй, хмурюсь йажко, 
Ихъ грознь*й АриСРаруегь 
Является ОФЕ4ЖЙО 
Въ шестйздда^и готхъ. 
Хоть стршно егизддеачу 
Лагарпа видѣть вкусь. 
Но ча£т&, Щ>ШИйюСѢ, 
Надъ нимъ я время *рячу. 

Кладбище обрѣл» 
На самой нижней» полкѣ 
Всѣ школьнически толки, 
Лежащіе въ пыли, 
Вивгова сочинетшяу 
Глупона псалмопѣіййіу 
Извѣстныя ѣворенБя, 
Увы! одними кышайъ. 
Миръ вѣчной # забвенье 
И прозѣ и стихамъ!-
Но ими ограждейтту 
(Ты долженъ это эветь} 
Я спряталъ потаевну 
Сафьянную тетрада. 
Сей свйтокъ драгоцѣнныЙ, 6 

Вѣками сбережений, 
Отъ члена Руетптхъ силъ^ 
Двоюроднаго брага, 
Драгунскаго солдата 
Я даротгь* нолучклъ. 
Ты, кажется, въ от&нѣньи«* 
Не трудно отгадать; 
Такъ, это сочшгеньи, 
Презрѣвшія печать. 
Хвала вймъ, чада елавщ 
Враги Парнасскйхгь узь! 
О Князь, иаперсникъ Музъ* 
Люблю твои забавы; 
Люблю твой кодагій стихъ 
Въ посланіяхъ твоихъ; 
Въ сатирѣ — знанье евѣта 
И слога чистоту, 
И въ рѣзвости куплета 
Игриву о с т р о т у ' 
И ты, насмѣшиикъ' смѣЛБіб» 
Въ ней мѣсто иояучилъ, 
Чей въ адѣ стихт? веседый 
Поэтовъ раздражила*, 
Какъ, въ юношески лѣты, 
Въ волнахъ туманной' Леты 
Ихъ гуртомъ иотоиидъ;— 
И ты, замысловатый 
Буяпова пѣвецѣ, 
Въ картинахѣ толь богатый 
И вкуса обрааедъ; 
И ты, шутн^къ безцѣнныйу 
Который Мелыюмень* 
Котуркы и кинжалъ 
Игривой Таль» далъ! 
Чья киеИ> мнѣ нариеуетѣ* 
Чья кисть? екомпанируетъ 
Такой оригиналъ! 
Тутъ вижу я еъ Черпа&ко& 
Подщйпа слезы льетъ^ 
Здѣсь Квязъ дрожитъ подъ лавкой, 
Тамъ дремлетъ весь совѣгц, 
Въ трагическомъ смятеньи 
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Плѣненные цари, 
Забывъ войну, сраженьи, 
Играютъ въ кубари... 
Но назовуль дѣтину, 
Что доброю порой 
Тетради половину 
Наполнилъ лишь собойі 
О ты, высотъ Парнасса 
Бояринъ небольшой, 
Но пылкаго Пегаса 
Наѣздникъ удалой! 
Намаранныя оды, 
Убранства чердаковъ, 
ріасятъ изъ рода въ роды: 
Великъ, великъ—Свистовъ! 
Твой даръ цѣнить умѣю, 
Хоть, право, не знатокъ; 
Но здѣсь тебѣ не смѣю 
Хвалы сплетать вѣнокъ: 
Свистовскимъ должно слогомъ 
Свистова воспѣвать; 
Но, убирайся съ Богомъ! 
Какъ ты, въ томъ клясться радъ, 
Не стану я писать.— 

О вы, въ моей пустынѣ 
Любимые творцы! 
Займите же отнынѣ 
Безпечности часы. 
Мой другъ! весь день я съ 

ними, 
То въ думу углубленъ, 
То мыслями своими 
Въ Елизій пренесенъ. 
Когда же на закатѣ 
Послѣдній лучъ зари 
Потонетъ въ яркомъ златѣ, 
И свѣтлые цари 
Смеркающейся нощи 
Плывутъ по небесамъ, 
И тихо дремлютъ рощи 
И шорохъ по лѣсамъ; 
Мой геній невидимкой 
Летаетъ надо мной, 
И я въ тцши ночной 
Сливаю голосъ свой 
Съ пастушьего волынкой. 
Ахъ! щастливъ, щастливъ тотъ, 
Кто лиру въ даръ отъ Ѳеба 
Во цвѣтѣ Хней возьметъ! 
Какъ смѣлый житель неба, 
Онъ къ солнцу воспаритъ, 
Превыше смертныхъ станетъ, 
И слава громко грянетъ: 
„Безсмертенъ ввѣкъ піитъ!" 

Но ею мнѣ-ль гордиться, 
Но мнѣ-ль безсмертьемъ 

льститься?.. 

До слезъ я спорить радъ, 
Не бьюсь лишь объ закладъ,— 

чКакъ знать, и мнѣ, быть может >, 
Печать свою наложить 
Небесный Аполлоцъ; 
Сіяя горнимъ свѣтомъ, 
Безтрепетнымъ полетомъ 
Взлечу на Геликонъ. 
Не весь я преданъ тлѣнью; 
Съ моей, быть можетъ, тѣнью, 
Полунощной порой, 
Сынъ Ѳеба молодой, 
Мой правнукъ просвѣщенный 
Бесѣдовать придетъ 
И, мною вдохновенный, 
На лирѣ воздохнетъ. 

Покамѣсть, другъ безцѣнный, 
Каминомъ освѣщенный, 
Сижу я подъ окномъ 
Съ бумагой и съ перомъ, 
Не слава предо мною, 
Но дружбою одною 
Я нынѣ вдохновенъ. 
Мой другъ, я щастливъ ею; 
Почто жъ ея сестрой, 
Любовію младой, 
Напрасно пламенѣю? 
Иль юности златой 
Вотще даны мнѣ розы, 
И лить навѣки слезы 
Въ юдоли, гдѣ расцвѣлъ, 
Мой горестный удѣлъ?.. 
Пѣвца сопутникъ милой, 
Мечтанье легкокрыло! 
О будь же ты со мной, 
Дай руку сладострастью, 
И съ чашей круговой 
Веди меня ко щастью 
Забвенія тропой; 
И въ часъ безмолвной ночи," 
Когда лѣнивый макъ 
Покроетъ томны очи, 
На вѣтреныхъ крылахъ 
Примчись въ мой домикъ тѣсной, . 
Тихонько постучись, 
И въ тишинѣ прелестной 
Съ любимцемъ обнимись! 
Мечта! въ волшебной сѣни 
Мнѣ милую яви, 
Мой свѣтъ, мой доброй геній, 
Предметъ моей любви, 
И блескъ очей небесный, 
Ліющихъ огнь въ сердца, 
И Грацій стань прелестный, 
И снѣгъ ея лица; 
Представь, что на колѣняхъ 
Покоясь у меня, 
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Въ порывисгыхъ томленьяхъ 
Склонилася она 
Ко груди грудью страстной, 
Устами на устахъ, 
Горитъ лицо прекрасной 
И слезы на глазахъ!.. 
Почто стрѣлой незримой 
Уже летишь ты вдаль? 
Обманетъ — и пропалъ 
Бѣглецъ невозратимойі 
Не слышитъ плачъ и стонъ, 
И гдѣ крылатый сонъ? 
Изчезнетъ обольститель, 
И въ сердцѣ грусть-мучитель. 

Но все ли, милой другъ, 
Быть щастья въ упоеньи? 
И въ грусти томный духъ 
Находить наслажденье: 
Люблю я въ лѣтній день 
Бродить одинъ съ тоскою, 
Встрѣчать вечерню тѣнь 
Надъ тихою рѣкою, 
И съ сладостной слезою 
Въ даль сумрачну смотрѣть; 
Люблю съ моимъ Марономъ 
Подъ яснымъ небосклономъ 
Близь озера сидѣть, 
Гдѣ лебедь бѣлоснѣжной, 
Оставя злакъ прибрежной, 
Любви и нѣги полнъ, 
Съ подругою своею, 
Закинувъ гордо шею, 
Плыветъ во златѣ волнъ; 
Или, для развлеченья, 
Оставя книгъ ученье, 
Въ досужной мнѣ часокъ 
У добренькой старушки 
Душистый пью чаёкъ; 
Не подхожу я къ ручкѣ, 
Не шаркаю предъ ней; 
Она не присѣдаетъ, 
Но тотчасъ и вѣстей 
Мнѣ пропасть наболтаетъ. 
Газеты собираетъ 
Со всѣхъ она сторонъ, 
Все свѣдаетъ, узнаетъ: 
Кто умеръ, кто влюбленъ. 
Кого жена по модѣ 
Рогами убрала, 
Въ которомъ огородѣ 
Капуста цвѣтъ дала, 
©ома, свою хозяйку 
Ни за что наказалъ, 
Антошка балалайку, 
Играя, разломалъ,— 

Авт. нѳ сохранилось. Напеч . не полі 
Обращенное, вероятно, к а к и послание 

Старушка все разскажетъ, 
Межъ тѣмъ, какъ юбку вяжетъ, 
Болтаетъ все свое; 
А я сижу смиренно 
Въ мечтаньяхъ углубленной, 
Не слушая ее; 
На риѳмы удалова, 
Такъ нѣкогда Свистова 
Въ столицѣ я внималъ, 
Когда свои творенья 
Онъ съ жаромъ мнѣ читалъ. 
Ахъ! видно Богъ пыталъ 
Тогда мое терпѣнье! 

Иль добрый мой сосъдъ, 
Семидесяти лѣтъ, 
Уволенный отъ службы 
Маіоромъ отставнымъ, 
Зоветъ меня изъ дружбы 
Хлѣбъ-соль откушать съ нимъ. 
Вечернею пирушкой 
Старикъ развеселясь, 
За дѣдовскою кружкой, 
Въ прошедшемъ углубясь, 
Съ Очаковской медалью 
На раненой груди, 
Воспомнитъ ту баталью, 
Гдѣ роты впереди, 
Летѣлъ навстрѣчу славы, 
Но встрѣтился съ ядромъ, 
И палъ на долъ кровавый 
Съ булатнымъ палашемъ. 
Всегда я радъ душою 
Съ нимъ время провождать. 

Но, Боже, виноватъ! 
Я каюсь предъ тобою, 
Служителей твоихъ, 
Поповъ я городскихъ 
Боюсь, боюсь бесѣды, 
И свадебны обѣды 
Затѣмъ, лишь не терплю, 
Что сельскихъ іереевъ, 
Какъ Папа Іудеевъ, 
Я вовсе не люблю, 
А съ ними крючковатый 
Подъяческій народъ, 
Лишь взятками богатый 
И ябеды оплотъ. 
Но, другъ мой, естьли вскорѣ 
Увижусь я съ тобой, 
То мы уходимъ горе 
За чашей круговой; 
Тогда, клянусь богами 
(И слово ужъ сдержу), 
Я съ сельскими попами 
Молебенъ отслужу. 

«Росс. Муз.» 1815 г. Текст по списку Корфв! 
«Къ сестрѣ», О. С. Пушкиной, важно тем, 
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что 8накопит с литературьдами *хнуерееа#ш Пушкина.-дадеивта. Опиеы&а-я -е^ою С о о б р а 
жаемую) библиотеку, он перечисляет ДЛИННЫЙ ряд знаменитых писателей дреэноети: 
Гошръ, Вергимй, Горацій; эпохи Возрождения: Тасср; нового времени, французских: 
Расинъ, Мольеръ, Лафонтенъ, Руссо, Парни, Вержье, Грекуръ, критик Лагарт; русских: 
Державину Дмитріе&ь, Крылоеъ, Озгроеь, Карамзинъ, Княжнцнъ, Фонъ-Визинъ и до. 
Далее следует перечень произведений, «презревших печать* {эротически*:, сатирических 
и т . под.): кн. Д. П. Горчакова (ло хнязъЬ), Батюшкова, Вас. Л. Пушкина, И. Крылова, 
И. С. Баркоеа («Дштинаъ) и rçp. Рилмовъ, Визгоеъ, Глупть — условные названия без
дарных стихотворцев; Свистоеь-^верояжъ, то же (или, при*іервом упоминании,—-"Барков, 
при втором—гр. Д . И . Хвостов). Аристархъ—др.-греческий KIPJŒJIK, ТИП *р_итн#а вообще. 
Маронъ—Вергилий.Лгзгты вяачняо аеети. Ст. 94 и сл. : СЫНУ Мот (бог шутки) и Минервы 
(богини мудрости) Вольтер; он — боперникъ Эврипида, др.-греческого трагику, другъ 
Эраты, музы элегии, внукъ Арцосто, Тасср, итальянских эпиков ХѴ"І в . , автор повести 
«Кандидъь. Ферней — городок, блне которого жил Вольтер. Ст. 1*20 и ол : лгьнтяй без-
пенный — Лафонтен, знаменитый франд. баснописец и автор ішутливьіх поэм. Ст. 128— 
129: наперсникъ Психеи - п - И . Воодаиедич, автор поэмьі ^«Душенька*, где пересказан 
миф о Психее, возлюбленной Амура, рт . 145: грозный Аристархъ — Лагарп . рг . 176: 
Хвала вамъ, чада славы — стих Жуковского. Ст. І 7 8 : О Князь — кн. Д . И. Горчаков, 
автор шутливых поэм. Ст. 186: И -ты — -Батюшков, автор сатиры .«Видение на берегах 
Леты». Ст. 193 и сл : Буяноеа пп&щъ^ф* Л . Пушкин, еэгор поэмы ^Опасный сосед», 
где герой — Буянов . Gr. 197 и сл . : И ты — И. Крылов, баснописец, автор шуточной 
трагедии «Труэдф*, где герои Чернавку, Подщипа, пленные д а р и и т. под. (Мельпоме 
на—муаа трагедии, изображавшаяся в оробой обуви, котурнах, и с кинжалом; Та* 
лія—муаа комедии). -Феб, ©рот, Грации, Аониды, Эливий и др. см. Общ. прим. 

15. ©ОСПОМИНАНІЯ ВЪ ЦАРСКОМЪ С Е Л * . 
1. Швдаъ покровъ угрюмой нощи 

»Ha сводѣ дремлющихъ неберзь; 
Въ безмолвной щцщцѣ почили дрлъ М родщ, 1 

сѣдомъ тумані дальній лѣсъ; 
Чуть сльпцится ручей, бѣгущій въ сѣнь дубравы, 
Чуть дыщетъ вѣтероісь, уснувшій на листахъ, -
И тихдя луна, какъ лебедь величавьщ, 

Пдызетъ въ сребрцстыхъ облакахъ. 

2. ТІльшегь—и блѣдньіми лучами 
Предметы освѣтила вкругъ: 

Алей .древнихъ липъ открылись предъ очами, 
Проглянули и холмъ и лугъ. 

Здѣсь, вижу, съ тополодаъ сплелась младая .ива 
Ѵ И отразилася въ кристалѣ зыбкихъ водъ, 

Царицей -среде долей лилея горделива, 
Въ рдскошдой красртѣ цвѣтетъ. 

3. Съ хоямовъ «ремниетыхъ водопады 
Стекаютъ бисерной рѣкой, 

Тамъ въ тихомъ озерѣ плескаются Наяды 
Его лѣнивою волной; 

А тамъ -въ безмолвіи огромные чертоги, 
На своды опершись, несутся къ облакамъ. 
Не здѣсь ш «мирны дни -вели земные боги? 

Не сель Минервы Росской храадъ? 

4. Л е сель Елизіумъ полнощный, 
Прекрасней Царско-сельскій садъ, 

Гдѣ льва сразивъ, почияъ орелъ Россіи МЯШЫП 

На лонѣ мира и отрадъ? 
Увы! промчалися тѣ .времена златыя, 
Когда подъ скипетромъ великія Жены 
Вѣнчалась славою щастяивая Россія, 

ЩЬтя педъ .кроромъ щдшдыі 
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С. Онъ в и д и п р з ь , щ$ууш&%> рощами, 
Надъ твердой, мшистого ,скало# 

gosjaepc» шцятщъ. *) Ширятся крыл^и, 
Надъ нимъ сидртъ орещ> ^дадоц. 

И цѣіси тшккія, и стрѣды гроодові̂ ш 
Вкругъ гродааго столяр трикра?ы рбвдоисы 
Кругомъ нодяожія, щудоя, вал^і 

Въ блестящей пЬнѣ улидась. 

?• Въ тѣни густой угріомыхъ сосенъ 
Воздвигся памятникъ прсстой. 

О .сколь онъ для тебя, Кагульской брегъ, -яоносенъ 
И славенъ родннѣ драгойі 

БезсмерФны вы вовікъ, о "Росски ислолщіы, 
Въ боя.ѵь воспитаны с-редь бранныхъ непогода»; 
О ваоъ, сподвижники, друзья Екатерины, 

Пройдетъ молва изъ рода въ род??.* 

8 . О , громкойі вѣкъ эоенщдоъ сррров^, 
Свидѣтель славы Ррссщръ! 

Ты видѣлъ, какъ Ордо^ъ, ^Рудаящю#$ уі Суррровъ, 
Потомки гродаые Сл£вянд>, 

Перуномъ Зевсовымъ победу похищали. 
Ихъ смѣлымъ подвигамъ страшась давился мір;ь; 
Державинъ и Петровъ Героямъ пѣснь бдадада 

Струнами громшвучныхъ лиръ. 

9. И ты промчался, лезабденнъціі 
И вскорѣ новцй вѣкъ узрѣлъ 

И брани новыя, и ужасы яоенньд; 
Страдать—сеть смертного удел^ 

Блеснулъ яровавуй деечь ръ неукротимой ддаци 
Коварствомъ, дерзостью в^ячаднаго Царя; 
Возсталъ в с е л ш у ^ би^ь—и вздорѣ дрс^й «^Рай51 

Зардѣлась грозная заря; 

10. И быстрьтмъ понеслись нотоком-ъ 
Враги «на гРускія поля. 

Предъ ними мрачна степь лежишь сяѣ ^лубокомъ/ 
Дымится кровію земля, 

И селы мирныя, и гграды въ мглѣ -нылают-ъ, 
И небо заревомъ одѣлося вокругъ, 
Лѣса дремучіе бѣгущихъ укрываютъ, 

И праздный въ полѣ ржавить плугъ. 

В честь графу А . Г . Орлову-Чесменскому. (Яримеч. еРосс. Муз.* 1815 г ) . 

5. Здѣсь каждый шагь въ душѣ рождаетъ 
Воспоминанья прежиихъ лѣтъ; 

Воззрѣвь вокругъ себя, со вздохрмъ россъ вѣщаетъ: 
„Изчезло все, Велдкой нѣтъ!" 

И въ думу углуоленъ, надъ злачными брегами 
Сидитъ въ безмрлвщ, склона вѣтрамъ слухъ. 
Протекция лѣта мелькаютъ предъ очами, 

И въ тихомъ восхщценьѣ духъ. 
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Идутъ,—ихъ силѣ нѣтъ препоны, 
Все рушатъ, все свергаютъ въ прахъ, 

И тѣни блѣдныя погибшихъ чадъ Беллоны, 
Въ воздушпыхъ съединясь полкахъ, 

Въ могилу мрачную нисходятъ непрестанно 
Иль бродятъ по лѣсамъ въ безмолвіи ночи... 
Но клики раздались!.. Идутъ въ дали туманной!— 

Звучатъ кольчуги и мечи! 

Страшись, о, рать иноплеменныхъ! 
Россіи двинулись сыны; 

Возсталъ и старъ и младъ, летятъ на дерзновенныхъ, 
Сердца ихъ мщеньемъ возжены. 

Возтрепещи, тиранъ! ужь близокъ часъ паденья! 
Ты въ каждомъ ратникѣ узришь богатыря. 
Ихъ цѣль, иль побѣдить, иль пасть въ пылу сраженья 

За вѣру, за Царя. 

Ретивы кони бранью пышутъ, 
Усѣянъ ратниками долъ, 

За строемъ строй течетъ; всѣ местью, славой дышутъ, 
Восторгъ во грудь ихъ перешелъ. 

Летятъ на грозной пиръ; мечамъ добычи ищутъ, 
И се—пылаетъ брань; на холмахъ громъ гремитъ, 
Въ сгущенномъ воздухѣ съ мечами стрѣлы свищутъ 

И брызжетъ кровь на щитъ. 

Сразились—Руской побѣдитель! 
И вспять бѣжитъ надменный Галлъ; 

Но сильнаго въ бояхъ небесный Вседержитель 
Лучемъ послѣднимъ увѣнчалъ; 

Не здѣсь его сразилъ воитель посѣдѣлый; 
О Бородинскія кровавыя поля! 
Не^ вы неистовству и гордости предѣлы: 

Увы! на башняхъ Галлъ Кремля!.. 

Края Москвы, края родные, 
Гдѣ на зарѣ цвѣтущихъ лѣтъ 

Часы безпечности я тратилъ золотые, 
Не зная горестей и бѣдъ, 

И вы ихъ видѣли, враговъ моей отчизны! 
И в а с ъ багрила кровь и пламень пожиралъ! 
И въ жертву не принесъ я мщенья вамъ и жизни, 

Вотще лишь гнѣвомъ духъ пылалъ!... 

Гдѣ ты, краса Москвы стоглавой, 
Родимой прелесть стороны? 

Гдѣ прежде взору градъ являлся величавой, 
Развалины теперь одни; 

Москва! сколь Рускому твой зракъ унылый страшенъ! 
Изчезли зданія вельможей и Царей, 
Все пламень истребилъ. Вѣнцы затмились башенъ, 

Чертоги пали богачей. 

И тамъ, гдѣ роскошь обитала, 
Въ сѣнистыхъ рощахъ и садахъ, 

Гдѣ миртъ благоухалъ и липа трепетала, 
Тамъ нынѣ угли, пепелъ, прахъ; 
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Въ часы безмолвные прекрасной лѣтней нощи 
Веселье шумное туда не полетитъ, 
Не блещутъ ужь въ огняхъ брега и свѣтлы рощи: 

Все мертво, все молчитъ .. 

18. Утѣшься, мать градовъ Россій, 
Воззри на гибель пришлеца. 

Отяготѣла днесь на ихъ надменны выи 
Десница мстящая Творца. 

Взгляни: они бѣгутъ, озрѣться не дерзаютъ, 
Ихъ кровь не престаетъ въ снѣгахъ рѣками течь, 
Бѣгутъ—и въ тмѣ ночной ихъ гладъ и смерть срѣтаюп-

А съ тыла гонитъ Россовъ мечь. 

19. О вы, которыхъ трепетали 
Европы сильны племена, 

О Галлы, хищные! и вы въ могилы пали... 
О, страхъ! о грозны времена! 

Гдѣ ты, любимый сынъ и щастья и Беллоны, 
Презрѣвшій правды гласъ, и вѣру и законъ, 
Въ гордынѣ возмечтавъ мечемъ низвергнуть троны?— 

Изчезъ, какъ утромъ страшной сонъ! 

20. Въ Парижѣ Россъ!—гдѣ факелъ мщенья? 
Поникни, Галлія, главой! 

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

Еще военной громъ грохочетъ въ отдаленьи, 
Москва въ уныніи, какъ степь въ полнощной мглѣ, 
А онъ—несетъ врагу не гибель, но спасенье 

И благотворной миръ землѣ. 

21. Достойный Внукъ Екатерины! 
Почто небесныхъ Аонидъ, 

Какъ нашихъ дней пѣвецъ, славянской бардъ дружины, 
Мой духъ восторгомъ не горитъ! 

О естьлибъ Аполлонъ піитовъ даръ чудесной 
Вліялъ мнѣ нынѣ въ грудь! Тобою восхищенъ, 
На лирѣ бъ возгремѣлъ гармоніей небесной 

И возсіялъ во тмѣ временъ! 

22. О Скальдъ Россіи вдохновенный, 
Воспѣвшій ратныхъ грозный строй 

Въ кругу друзей твоихъ, съ душой воспламененной, 
Взгреми на арфѣ золотой; 

Да снова стройной гласъ Герою въ честь прольется, 
И струны трепетны посыплютъ огнь въ сердца, 
И ратникъ молодой вскипитъ и содрогнется 

При звукахъ браннаго Пѣвца. 
Напеч. в «Росс. Муз.» 1815г. ; за доставление редакция благодарила родственни

к о в . Ранее стихи были прочитаны П—ым на публичном экзамене в присутствии Дер
жавина (описание см. т . I I I , автобиографические ваметки). Сохранились две рук. :—черн. 
и автограф, переписанный для Державина с надписью: «Пушкин, на лицейском экза
мене». В рук . вар . , среди них: 

Строфу 2: Окрестность освѣтила вдругъ. . . 
ь 5: Воспоминанья древнихъ л ѣ т ъ . „ 

Протекшіе в ѣ к а мелькаютъ предъ очами.., 
ь 6: В ъ блестящей п ѣ н ѣ поднялись. . . 
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Строфа 8: Потомки доблестныхъ Славядъ 
Перуьомъ на поляхъ побѣдныхъ возблистали,. ; 

» 9: Возсталъ Наполронъ—и вскорѣ новой брани. . , 
» 17: 'Туда весел іе на крыльдаъ не метить. . . 
» 21 Какъ древнихъ лѣтъ п^вецъ, какъ лебедь странъ ЭлЯины... 

Росекая Минерва—Екатерина I I . Орловъ, Румянцовъ, Суворовъ—полкозодцы, кото
рым писали хвалебные оды Держцвинъ л Петровъ. Зевсовъ перунъ—гром и молни,я, как 
аттрибуты (принадлежности) всемощного Зевса. Веллона—богиня войны. Внукъ Екате
рины—Александр I. Скалъдъ—народный севец, собств. в Шотландии. Г&/7ЛЫ-—фрашгузы. 
Вселенной бичь—Наполеон I Славянской бардъ дружит—Жуковские, -а^гср «Пѣвца въ 
станѣ русскихъ вси-іовъ» Епизіумъ, Аонцды (муаы) я др жифологвдеокие имена см. Общ. 
прим. Эллина—Эллада, др . Греция, Любопытно сравнить эти юношеские стихи П—а, с их 
официальным патриотизмом и позднейшие суждения П—а о Наполеоне, Александре, 
1812 годе и т . д., см. особенно 1823 г. «Отрывок», черн. набр, и X главу «Евг. Онѣ-
гина». Текст по «Росс. ф1у?^>; правописание—^по jasr, 

1815 Г Ш . 
1. КЪ ДЕЛЬВИГУ. 

Послушай, Музъ невщныхь 
Лукавый духовник>: 
Жилецъ поледі пустыднщз^, 
Поэтовъ грѣшный ликъ 
Умножилъ я собою, 
И я главой поникъ 
Предъ милою мечтою. 
Мой дядюшка-поэтъ 
На то мнѣ далъ совѣтъ 
И съ Музами сосваталъ. 
Сначала я шалилъ, 
Шутя стихи кроилъ, 
А тамъ ихъ напечаталъ— 
И вотъ теперь я брать 
Безтолкову пустому,— 
Тому, сему, другому, 
Да я жъ и виноватъ. 

Спасибо за посланье! 
Но что мнѣ пользы въ немъ? 
На грѣшника потомъ— 
Вѣдь станутъ въ посмѣянье 
Указывать перстомъ. 
Измѣнникъ! съ Аполлономъ 
Ты видно за одно;— 
И мнѣ прослыть Прадономъ 
Отнынѣ суждено. 
Вездѣ бѣды застану.— 
Увы мнѣ, метроману, 
Куда сокроюсь я? 
Предатели друзья 
Невинное творенье 
Украдкой въ городъ шлютъ 

PI плодъ уединенья 
Хиснадыс предак>тѵ-г-
Б> Цагу—убив{іютъ, 
Поэта—щрущц>тъ 
Съ улыбкой остряки. 
„Дхъ, сударь! -мнѣ сказали-тг 
^Вці пишите стищки? 
^Уврдѣть ихз> нельзя-лд?— 
л Вы въ нихъ изображали 
^Конечно ручейки, 
{ÄKoHe4HOJ василечикъ, 
л И а ь тихой вѣтерочикъ, 
^ И рседи и цвѣтки..." 

О, Дельвигъ, начертали 
Мнѣ Музы мой удѣлъ; 
уіо ты ль мои печали 
"Умножить захотѣлъ? 
Въ рб-ьятійхъ Морфея 
Безпечной духз> лелѣя, 
Еіце хоть годъ рдинъ 
Позволь мнѣ полѣнить^і 
'И нѣгой насладиться: 
Я, право, нѣги сынъі 
А тамъ, хоть н̂ трь охоты, 
Но придутъ ужъ заботы 
Со всѣхъ ко мнѣ сторонъ: 
~Я буду прикуж^енд> 
Съ журналами сражаться, 
Съ газетой -торговаться, 
Съ Графовымъ восхищаться... 
'Помилуй, Аполлону! 

1815. 
Сохранилось в двух авт первоначальная ред и позднейшая, куда внесены j i 

поправки 1825 г. Даем позднейшую лицейскую ред. по авт. В ~ первоыач^шьной7 вдоде 
медкд^ отличий, были стихи, откинутые впоследствии. " " - - • ™~ 

После ст. 17: Д а ты же мнѣ въ досаду 
(Что скажетъ бѣлой свѣтъ?) 
Ж у ж ж и ш ь Икару в с л і д ъ 
Стихами до надсаду: 
«Смотрите: -вотъ поэтъі» 
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После ст. £2-: Когда бъ -подобны были 
Моимъ твои стихи, 
То скоробъ всѣ вабылл, 
Нго Пушкинъ за грѣхи 
В ъ поэзію влюбился 
И ходитъ на Парнааъ, 
Покою поклонился 
И пишетъ въ доброй часа». 

Стихи были написаны, как «отвѣт» н а послание Дельвиге, напечатанное п 
сРосс. Мѵз.» 1815 г . , № 9, где были стихи. / 

Пушкинъі Онъ и въ лѣсахъ не укроется., 
Муза выдастъ его громкимъ пѣніемъ, 
И отъ смертныхъ похитить беземертнаго 
Аполлонъ на Олимпъ торжеству ющій. 

ПраЬонъ—плохой франц поэт Метроманъ—одержимый стихописатель g вом. Икаръ, 
по мифу, взлетел со своим отцом Дедалом к небу « а вооко,вых крыльях, но упал 
в море и погиб. Графовъ — условное имя плохого стлхотворца. Морфей и др см Общ. 
прим. В 1825 г . Д . вновь переделал это стихотв.; см. Прид. I J . Цапед. Цосм. изд. 

2, НАПОЛЕОНЪ НА ЭЛЬБѢ. 

Вечерняя заря въ пучинѣ догорала, 
Надъ мрачной Эяьбокэ носилась тишина, 
Сквозь тучи блѣдныя тихонько нррбѣгад^ 

Тумрннзя луна: 
Уже на западѣ, сѣдой одѣтый мглою, 
Съ равниной с и й и х ъ водъ сливался небоскдащ^ 
Одинъ во тмѣ ночной надъ дшеою скалоір 

Сидѣлъ Надолеонъ. 
Въ умѣ губителя тѣснились мрачні?і думу, 
Онъ новую въ мечтах> Европѣ цѣпь коездгаь, 
И къ дальнимъ берегадаъ возведши взоръ угркдаый, 

Свирѣпо црошепталъ: 
„Вокругъ меня все мертввдпь сномъ почило, 
Легла въ туманъ пучина бурныхъ эоляъ, 
Не рышшветъ ни утльш въ море чолиъ, 
Ни гладный звѣрь не взвоетъ надъ могищ%./=г~ 
Я здѣсь одинъ, мятежной думы полн%.г. 
О , скороли, напѣнясь подъ рулями, 

„ Меня прмчитъ покорная во^іна, 
И спящихъ водъ прервется тишина?... 
Воднуйсд, дочь, надъ Эльбскими скалами! 

# Мрачнѣе тмись за тучами, луна! 
Тамъ ждутъ меня безстрашныя дружинц, 
Уже сощлнсь, уясе сомкнуты въ строй! 
Ужь м;ръ лежитъ въ оковахъ предо дшоц! 
Прейду я къ вамъ сквозь черны? пучцяы, 
И гряну вновь погибельной грозой! 
И всішхнетъ брднь! за Галльскими ордами 
Съ мечемъ въ руках^ побѣда полетит^, 
Кровавой токъ въ долцнахъ закипитъ 
И троцы щ> прахъ низвергну я громами, 
И сокрушу Европы дивной щитъ!.,. 
Но вкругъ меня все мертвымъ сномъ почило, 
Легла въ тумань пучина бурныхъ водаъ, 
Не выплыветъ утдый въ море чемнъ 
Ни гладный звѣрь не взвоетъ надъ мрщдой,^-
Я ЗДѢСЬ ОДИНЪ, МЯТеЖНОЙ ДУМЫ ПОЛПЪар. 
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Ii ты, какъ сладкой сонъ, сокрылось отъ очей, 
Средь б)фей тайный мой хранитель 
И вѣрной пѣстунъ съ юныхъ днейі 
Давнолъ невидимой стезею 
Меня ко трону ты вело, 
И скрыло дерзостной рукою 
Въ вѣнцахъ лавровое чело! 
Давноли съ трепетомъ народы 
Несли мнѣ робко дань свободы, 
Знамена чести преклоня, 
Дымшщсь громы вкругъ меня, 
И слава въ блескѣ надъ главою 
Неслась, прикрывъ меня крыломъ?... 

Но туча грозная нависла надъ Москвою, ; 
И грянулъ мести громъ!... 

Полнощи Царь младой!—ты двигяулъ ополченья,— 
И гибель вслѣдъ пошла кровавымъ знаменамъ, 

Отозвалось могущаго паденье, 
И миръ землѣ, и радость небесамъ, 
A мнѣ—позоръ и заточенье! 
И раздробленъ мой звонкой щитъ, 
Не блещетъ шлемъ на полѣ браней; 
Въ прибрежномъ злакѣ мечь забыть 

И тускнеть на туманѣ. 
И тихо все крутомъ. Въ безмолвіи ночей 
Напрасно чудится мнѣ смерти завыванье 

И стукъ блистающихъ мечей, 
И падшихъ ярое стенанье— 

Лишь блещущимъ волнамъ внимаетъ жадной слухъ: 
Умолкъ сраженій кликъ знакомый, 
Вражды кровавой гаснуть громы 
И факелъ мщенія потухъ. 

Но близокъ часъ! грядетъ минута роковая! 
Уже летитъ ладья, гдѣ грозный тронъ сокрыть, 

Кругомъ простерта мгла густая, 
И взоромъ гибели сверкая, 

Блѣднѣющій мятежъ на палубѣ сидитъ.— 
Страшись, о, Галлія! Европа! мщенье, мщеиье! 
Рыдай—твой бичь возсталъ—и все падетъ во прахъ, 
Все сгибнетъ—и тогда, въ всеобщемъ разрушеньѣ, 

Царемъ возсяду на гробахъ!"4 • 
Умолкъ—на небесахъ лежали мрачны тѣни, 
И мѣсяцъ, дальнихъ тучь покинувъ темны сѣни, 
Дрожащій, слабой свѣтъ на западъ изливалъ— 
Восточная звѣзда играла въ Океанѣ 
И зрѣлася ладья, бѣгущая въ туманѣ 

Подъ сводомъ Эльбскихъ грозныхъ скаль.— 
И Галлія тебя, о хищникъ, осѣнила; 
Побѣгли съ трепетомъ законные Цари.— 
Но зришь ли? гаснетъ день, мгновенно тма сокрыла 

Лице пылающей зари, 
Простерлась тишина надъ бездною сѣдою, 
Мрачится неба сводъ, гроза во мглѣ виситъ, 
Все смокло... трепещи! погибель надъ тобою, 

И жребій твой еще сокрытъ! 
Напеч. «Сын Отечества» 1815 г. Авт. не сохранилось. Очевидно, написано в 

марте 1815 г:.* когда в Петроград пришло известие, что Наполеон 1 покинул остров 
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Эльбу, данный ему во владение после 1814 г . , и вернулся во Францию (за чем после
довали «сто дней» вторичного правления Наполеона). Гаялія—Франция. См. примеч. 
к стихотв. «Воспоминанія въ Ц. С.» Стихотв. тоже проникнуто официальными суж
дениями о Наполеоне, который для П-а-лицеиста «хищник» и т . под . 

3. ВОСПОМИНАНІЕ. 

КЪ ПУЩИНУ. 

Помнишь ли, мой брать по чашѣ, И бутылки вмигъ разбиты, 
Какъ въ отрадной тишинѣ, И бокалы всѣ въ окно, 
Мы топили горе наше Всюду по полу разлиты 
Въ чистомъ, пѣнистомъ винѣ? Пуншъ и свѣтлое вино. 

Какъ, укрывшись молчаливо Убѣгаемъ торопливо; 
Въ нашемъ темномь уголкѣ, Вмигъ исчезъ минутный страхъ! 
Съ Вакхомъ нѣжились лѣниво Щекъ румяныхъ цвѣтъ игривой, 
Школьной стражи вдалекѣ? Умъ и сердце на устахъ, 

Помнишь ли друзей шептанье Хохотъ чистаго веселья, 
Вкругъ бокаловъ пуншевыхъ, Неподвижной тусклой взоръ— 
Рюмокъ грозное молчанье, Измѣняли чадъ похмелья. 

/ Пламя трубокъ грошевыхъ? Сладкой Вакха заговоръ! 
Закипѣвъ, о сколь прекрасно О друзья мои сердечны! 

Токи дымные текли!... Вамъ клянуся, за столомъ, 
Вдругъ педанта гласъ ужасной Всякій годъ, въ часы безпечны, 
Намъ послышался вдали.— Поминаіъ его виномъ. 

Авт. не сохранилось; известно по лицейским спискам, тождественным между 
собою. Стихотв. описывает школьническую пирушку, бывшую в конце 1814 г . , о кот. 
см. еще эпиграмму 1815 г. Измѣняли в смысле «выдавали» — галлицизм. Педантъ, 
здесь,—учитель, наставник. Вакхъ см. О б щ . прим, Напеч. Поем. изд. 

4. Л И Ц И Н І Ю . 
СЪ ЛАТИНСКАГО. 

Лициній, зришь ли ты: на быстрой колесницѣ, 
Увѣнчанъ лаврами, въ блестящей багряницѣ, 
Спесиво развалясь, Ветулій молодой 
Въ толпу народную летитъ по мостовой? 
Смотри, какъ всѣ предъ нимъ усердно спину клонятъ; 
Какъ ликторовъ полки народъ нещастный гонять! 
Льстецовъ, сенаторовъ, прелестницъ длинный рядъ 
Съ покорностью ему умильный мечутъ взглядъ, 
Ждутъ въ тайномъ трепетѣ улыбку, глазъ движенья, 
Какъ будто дивнаго боговъ благословенья; 
И дѣти малыя, и старцы съ сѣдиной, 
Стремятся всѣ за нимъ и взоромъ и душей, 
И даже слѣдъ колесъ, въ грязи напечатлѣнной, 
Какъ нѣкій памятникъ имъ кажется священной. 
О Ромуловъ народъ, предъ кѣмъ ты паль во прахъ? 
Предъ кѣмъ возчувствовалъ въ душѣ столь низкій страхъ? 
Квириты гордые подъ иго преклонились. 
Кому жъ, о небеса, кому поработились? 
(Скажу ль?) Ветулію! Отчизны стыдъ моей, 
Развратной юноша возсѣлъ въ совѣтъ мужей; 
Любимецъ деспота Сенатомъ слабымъ править, 
На Римъ простеръ яремъ, отечество безелавитъ;. 
Ветулій—Римлянъ царь!.. О, срамъ, о, времена! 
Или вселенная на гибель предана? 
Но кто подъ портикомъ, съ руками за спиною, 
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Въ й й р і ш м 1 йлащѣ и № шщтьтъ юіш&щ 
Пойикнуізѣ головой, нахмурившись, иДе?ѣ? 
fîe ошибаюсь я, философъ to ДамегЬ. 
„Даметъ, куда* скажи, въ одеждѣ столь убогой, 
„Средь Рима пышнаго бредешь своей дорогой?* 
— „Куда—не знаю самъ. Пустыни й ищу: 
„Среди разврата жить .ужъ болѣ не хочу; 
„Япетовыхъ дѣтей пороки, злобу вижу, 
„ЙаЕѣкъ оставлю Римъ: я лгюдства тййШп&у." 

Лищшій, доброй другъ! не лучше- Лй и #Ш% 
Отдааъ .поклона меч^ѣ, Фортунѣ, суетШ'й», 
Сѣдаго* стоика ириі&ѣромъ научиіЪбя? 
Не Лучше ль носкорѣй со градомъ р^ШЕрѳб$8Ша5> 
Гдѣ все на откуйѣ: законы, правота, 
И жены; и мужья, и честь, и красота? 
Пускай Глицерія, красавица младая, 
Равно всѣмъ общая, какъ чаша круговая1, 
ДругихЪ неопЪггйы£ъ въ любовну л о в и ^ сѣт& 
НаМъ стыдйо слабости съ морщинами* имѣть; 
ЛетитЪ ѳтъ старика любовь въ т я п ѣ B€Getfi& 
Пускай безстыдгіый Клитъ, вельмбжей рабѣ- КорнеЯй .̂ 
Оставя лоэйе сна съ запѣвшимъ пѣтухомѣ, 
Отъ зиатныіъ къ богачамъ бѣгутъ йзъ дома &Ѣ j&MÉt 
Я еердцемъ—Римлзшияъ; кипитъ въ груди свобода^ 
Во м»ѣ m дремлетъ духъ великаго народа. 
Ляцйній, поспѣшимъ далеко отъ заботь, 
БезумныХь гордецовъ, обманчивы^ъ кряс(Ш>, 
Докучныхъ риторовъ, парнасскихъ Герострат/Ооѣ^ 
Въ деревню пренесемъ отеческихъ Пенатовъ! 
Въ тѣнистой рощйцѣ, на берегу морскомъ, 
Найти не трудно намъ красивой, свѣтлой домъ, 
Гдѣ больше не страша<?ь йародйаго волненья, 
Подъ старость отдохнемъ въ тиши уединенья* 
И тамъ, расиоложаеь вь укзтномъ уголкѣ, » 
При дубѣ пламенномъ, возженномъ въ кѳмель&ѣ^ 
Воспомнивъ етарму за дѣдовскимъ фіаломъ,, 
Свой дуяъ> воспламеню Петрономъ, Ювеналомъ* 
Въ гремщей еатирѣ порокъ изображу 
И нравГы сихъ вѣковъ потомству обмажу. 
О Римъ, о гордый край разврата, зж>дѣ»нь#1 
Првдетъ ужасный день, день мщенья, наказанья* 
Предвижу грознага величія конецъ: 
Падетъ, падетъ во прахъ вселенныя вѣнецъ. 
Народы дикіе, сыны евирѣпой брани, 
Войны ужасный мечъ иріявъ въ кровавы длавй> 
И горы и моря ѳставятъ за собой 
И хлыиутъ на тебя кипящею рѣкой. 
Изчезгаетъ РшЛы, его покроетъ мракъ глубокой; 
И путникъ, обративъ на груды камеей око, 
Речетъ, задумавшись, въ мечтаиьяхъ углубленъ: 
„Свободой Римъ возросъ, а рабетвомъ погубленъ.* 

Авт. не сохранилось- Нанбч1 «Росс. Муз- » 1845 г , перѳпеч в изЛ. 1826 г . Стихи 
показывают, что П -лигіеист из чтения и школьных уроков сумел глубоко постичь 
дух древнего Рима . Пооланиз живо напоминает сатиры римского поэта Ювенала 
(I—II в по Р X ) и, как они, проникнуто любовью к народной свободе. Сенаторы, 
консулы—высшие должностные" лрпда в древн. Риме Ликторѣі, собств ,—стражи консулов. 
Дети Япета—люди вообще Ромулоеъ нйрбдъ — римляне, Keupumu^ô же (Ромул, он 
же Квирин,—мифический римский царь). Фортуна-^богигя судьбы Стойки—философы 
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Si 

стоической школы, учившей твердости духа Герострат—тип человека, жаждущего 
славы (он ради того сжег знаменитый х^рам Артемиды) Петронъ, правильнее Петро-
ний,-—сатирик времен Нерона (I в по P . X ) Народы дикге— германские племена, в 
эпоху великого переселения народов о окр у шив шив Римскую империю (V—VI в по 
Р X ) Лиъштй, Дометь, Клитъ, Ветулхй, Глицерія, Корнетй—вымыппенные имена Пе
наты и щу, 6и\ 6бш> прим", & Пргіл. И см переработку этого стихотв-. ^ля иѳ&. 1826 г . 

5 б Т А Р И К Ъ 

ЙЗЪ МАРОТА. 

У ж * # gg ?6ЧЪ философа страстной, Акуръ, свѣ?ъ возраста зйатбваГ 
Что пр^кДб" та#ъ любить- умѣлъ, Боговъ тебя всѣхъ болѣ чтилъ; 
Моя весна й лѣто- красно Ахъ! естьлибъ я родился снова, 
Ушли—за трвдемть земель! Ужъ такъ ли бы тебѣ служила. 

Напеч". «^осс Муз ь f8fë г. ; перепеч., в измененной ред., йЗД. 1Ö26- г̂ . 6ох|уани-
лось в авт., тексТ кот. и Даем. Клема&ь Маротъ (правильнее?: Маро)—=$рэлщ. по#5г X V I в . 
ПереНйййу сййесуйв; 1#26 г . смѴ Ирил. I I . 

ft ВОДА И ВИНО , 

JliS&tftsi ёѣпоядейе ебегШ&нной 
Прохладу ч£рйатк изъ ручьи, 
И въ рогд-6 *ихо#, отдалёйнбі* 
Смотрѣть, каиге гагеще¥ъ #в брегъ 

струя. 
Когда жъ вййго &ь края йоска1четъ, 
Напѣнясь въ чёШѢ круговой, 
Друзья, сй&з#и№ё—кто йе йлме*ъ 
Заранѣ pa^yäÄ Душой? 

Да будетъ проклягв дерэиовеййой, 
Кто первый грѣшною рук^йу 
Нечестьемъ буйнымъ о&пѣпяеіЯной, 
О, страхъ!.. смѣсилъ вино- съ водой! 
Да будетъ проклятъ родъ злодѣя! 
Пускай не въ- силахъ будете Шгъ 
Или, стаканами вяадѣя, 
Лафитъ съ- Цьшлянскимъ- разли

чить! 

Авт. не сохран-ил-ось. Напеч. «Росс. Муз.» 1816 г . «Пиры» лицеистов производили 
более в воображении, чем в действительности 

7. БАТЮШКОВА. 

# нѣкогда {южАенѣ} 
Ёо имя Аполлона 
Тибулломъ окрещенъ, 
И свѣтлой Иппокреной 
Съ издѣтства напоенный, 
Подъ йрооомъ вешнихъ розъ 
П&эТоѣы % возрое-в. 

Веее^йй ш н ъ Эрмія 
Ребейка^ гёолюбилъ, 

дни рѣзееоти златый 
МнѢ дудку ітодарилъ 
ЭйакомйсЕг съ нею рана, 
Дудилѣ я йепреетанно*, 
Нескладно tfoïb игралъ, 
Но Муэіайъ йе екучалъ. 

Й Другъ Пермесскйхъ Дѣ§*6, 
Ты хочешь, чтобы славы 
Стезею полетѣвъ, 
Простясь съ Анакреономъ, 
Спѣшилъ я за Марономъ, 
И пѣлъ при звукахъ лярв 
Войны кровавый ииръ, 

Дано мнѣ мало Фебоиіы 
Охота, скудный даръ. 
Пою подъ чуждымъ небо*й>, 
Вдали домашнихъ Ларь-, 
И съ дерзостнымъ Икаромта 
Страшась летать кедэромъ, 
Бреду свонмѣ путемъ: 
Будь веток при, евѳемьі 

Авт. не- сохранилось 1. Найеч «fPocc. Муз.» 1815 г. Написано уШ посйб ЯкчйОТо 
знакомства- И—а с Батюшковым. GTHxrf—попытка ооознать'овое призвание. Пермеескія 
дтъвы—музы. Анакреонъ—др.-гречеокий, Тибулль—др.-римский поэты любви, Ве^гигий 
Маронъ—ав^бр эпопеи" «Энеида», Ларъі—домашние боги. И карь, сынъ Эрмія (tlan%) 
и д р . об. fegteate й" см*. Общ-_ црим-. ^Вудь каждой- при евое^ь—отях Жуковейого. 
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8. КЪ ПУЩИНУ 
д 1 

4 МАЯ. 

Любезной имяниійникъ, 
О Пущинъ дорогой! 
Прибрелъ къ тебѣ пустыцни&ъ 
Съ открытою душой; 
Съ пришельцемъ обнимися, 
Но добраго пЬвца 
Встрѣчать не суетися 
Съ параднаго крыльца: 
Онъ гость безъ этикета, 
Не требуетъ привѣта 
Лукавой суеты; 
Примижъ его лобзанья 
И чистыя желанья 
Сердечной простоты! 
Устрой гостямъ пирушку: 
На столикъ вощеной 
Поставь пивную кружку » 
И кубокъ пуншевой. 
Старинной собутыльникъ! 
Забудемся на часъ. 
Пускай ума свѣтильникъ 
Погаснетъ нынѣ въ насъ, 
Пускай старикъ крылатый 
Летать на почтовыхъ! 
Намъ дорогъ мигъ утраты 
Въ забавахъ лишь однихъ. 

Ты счастливь, другъ сердечный: 
Въ спокойствш златомъ 
Течетъ твой вѣкъ безпечный, 
Проходить день за днемъ, 

И ты въ бесѣдѣ^Ррацій, 
Не зная черныхъ бѣдъ, 
Живешь, какъ ж!илъ Горацій, 
Хотя и не Поэтъ. 
Подъ кровомъ небогатымъ 
Тй вовсе незнакомъ 
Съ зловѣщимъ Иппократомъ, 
Съ нахмуреннымъ попомъ; 
Не видишь І у порогу 
Толпящихся заботь; 
Нашли къ тебѣ дорогу 
Веселость и 1 Эротъ; 
Тьіслюбищь звонъ стакановъ 
'И трубки дымъ густой, 
И Демонъ Метромановъ 
Не властвуетъ тобой.— 
Ты щастливъ г въ^ этой долѣ: 
Скажи, чего же болѣ 
Мнѣ другу пожелать? 
Придется замолчать... 

Дай Богъ, чтобъ я съ друзьями 
Встрѣчая сотый Май, 
Покрытый сѣдинами, 
Сказалъ тебѣ стихами: 
Вотъ кубокъ, наливай! 
Веселье, будь до гроба 
Сопутникъ вѣрный нашъ, 
И пусть умремъ мы оба 
При стукѣ полныхъ чашъі 

4 Мая (1815 г > 

Сохранилось в беіісвом авт где мелкие вар * «Придется ьіиЪ молчать...» и т . под. 
Напеч. «Росс. Муз.» 1815 г . Именннн ш Ив. Ив . Пущин был 8 мая, след. помета «4 Мая» 
указывает, когда стихи написаны Спарѵкъ крылатый-—Хронос (Сатурн), бог времени. 
Иппократъ—знаменитый в древности врач. Метроманъ и др. об, раньше. 

9. КЪ ГАЛИЧУ. 

Пускай угрюмой Рифмотворъ, 
Повитый макомъ и крапивой, 
Холодныхъ одъ творецъ ретивой, 
На скучный ладъ сплетая вздоръ, 
Зоветъ обѣдать Генерала; 
О Галичъ, вѣрный другъ бокала 
И жирныхъ утреннихъ пировъ, 
Тебя зову, мудрецъ лѣнивой, 
Въ пріютъ поэзш щастливой, 
Подъ отдаленный нѣги кровъ.— 
Давно въ моемъ уединеньи, 
Въ кругу бутылокъ и друзей, 
Не зрѣли кружки мы твоей, 
Подруги долгихъ наслажденій, 
Остротъ и хохота гостей. 
Въ тебѣ трудиться нѣтъ охоты; 

Садясь на тройку злыхъ коней, 
Оставь Петрополь и заботы, 
Лети въ щастливый городокъ 
Зайди къ Жиду Золотареву 
Въ его всЬмъ общій уголокъ; 
Мы тамъ, собравшися въ кружокъ, 
Прольемъ вина струю багрову, 
И съ громомъ двери на замокъ 
Запреть веселье молодое. 
И хлынетъ пиво золотое; 
И гордый на столѣ пирогъ 
Друзей стѣсненными рядами, 
Сверкая свѣѴлыми ножами, 
Съ тобою храбро осадимъ, 
И мигомъ стѣны разгромимъ; 
Когдажъ виномъ отягощенный, 
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ЗАЛ ЛИЦЕЯ. 
С литографии П. Бореля . 

С современной акварели . 
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Съ главой въ колѣни преклоненной, 
Захочешь въ мирѣ отдохнуть, 
И опускаяся въ подушку, 
Дабы спокойнѣе заснуть, 
Уронишь налитую кружку 
На старой, бархатной диванъ: 
Тогда посланія, куплеты, 
Баллады, басенки, сонеты 
Покинутъ скромной нашъ кар-

манъ, 
И крѣпокъ сонъ лѣнивца будетъ!.. 
Но рюмокъ звонъ тебя разбудитъ, 
Ты вскочишь съ бодрой головой, 
Оставишь смятую подушку, 
Подымешь милую подружку— 
И въ кельѣ снова пиръ горой. 

О Галичъ, время невозвратно, 
И близокъ, близокъ грозный часъ, 
Когда, послыша славы гласъ, 
Покину кельи кровъ пріятной, 
Татарской сброшу свой халатъ. 
Простите, дѣвственныя Музы! 
Прости, пріютъ младыхъ отрадъі 
Надѣну узкія рейтузы* 
Завью въ колечки гордый усъ, 
Заблещетъ пара эполетовъ, 
И я—питомецъ важныхъ Музъ— 
Въ числѣ воюющихъ корнетовъ! 
О Галичъ, Галичъ! поспѣшай! 
Тебя зовутъ и сонъ лѣнивый, 
И другъ ни скромный, ни спѣсивый, 
И кубокъ, полный черезъ край! 

В авт. сохранился небольшой отрывок. Напеч . «Росс. Муз.» 1815 г. , под з а г л . : 
«Къ Г . . . у » . А. Я . Раличъ—профессор Лицея , см. Вступ. оч, В авт. в а р . : 

Ст. 1 — 3 : Пускай угрюмой стихотворъ, 
Писецъ холодной и . . . . . . . . 
Йодправя риѳмой вялой вздоръ. , . ; 

30—32: Зайди въ мой мирной уголокъ,— 
Вино тамъ хлынетъ золотое^ 
Явитоя на столѣ пирогъ , , . 

48—51: О Галичъ, близокъ, близокъ часъ, 
Когда послышу славы гласъ, 
Покинувъ кельи кровъ пустынный, 
Забывъ волшебной мой Парнасъ, 
Златой досугъ и миръ невинный. . . 

О намерении П—а поступить на военную службу см. стихи 1817 г . Золотаревъ-* 
содержатель ресторана. 

10. МЕЧТАТЕЛЬ. 

1. По небу крадется луна, 
На холмѣ тм a сѣдѣетъ, 

На воды пала тишина, 
Съ долийы вѣтеръ вѣетъ, 

Молчитъ пѣвица вешнихъ дней 
Въ пустынѣ темной рощи, 

Стада почили средь полей, 
И тихъ полетъ полнощи. 

2. И мирной нѣги уголокъ 
Ночь сумракомъ одѣла, 

Въ каминѣ гаснетъ огонекъ, 
И свѣчка нагорѣла; 

Стоитъ богЬвъ домашнихъ ликъ 
Въ кивотѣ небогатомъ 

И блѣдный теплится ночникъ 
Предъ глинянымъ Пенатомъ. 

Главою на руку склоненъ, 
Въ забвеніи глубокомъ, 

Я въ сладки думы погруженъ 
На ложѣ одинокомъ; 

Съ волшебной ночи темнотой, 
При мѣсячномъ сіяньи, 

Слетаютъ рѣзвою толпой 
Крылатыя мечтаньи. 

4. И тихой, тихой льется гласъ; 
Дрожатъ златыя струны. 

Въ глухой, безмолвной мрака 
часъ 

Поетъ мечтатель юный; 
Исполненъ тайною тоской, 

Молчаньемъ вдохновенный, 
Летаетъ рѣзвою рукой 

На лирѣ оживленной. 

Блаженъ, кто въ 

Въ мольбахъ 

низкой свой 
шалашъ 

не просить 
Щастья! 

Ему Зевесъ надежный стража 
Отъ грознаго ненастья; 

На макахъ лѣни, въ тихой часъ, 
Онъ сладко засыпаетъ, 

И бранныхъ трубъ ужасной 
гласъ 

Его не пробуждаетъ. 

Пускай, ударя въ звучный щита 
И съ видомъ дерзновеннымъ 

Мнѣ Слава издали грозить 
Перстомъ окровавленнымъ, 
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И бранны вьются знамена. 
И пышетъ бой кровавой— 

Прелестна сердцу тишина; 
Нейду, нейду за Славой! 

7. Нашелъ въ глуши я мирный 
кровъ, 

И дни веду смиренно; 
Дана мнѣ лира отъ боговъ, 

Поэту даръ ^безцѣннои; 
И Муза вѣрная со мной: 

Хвала тебѣ,богиня? 
Тобою красенъ домикъ мой 

И дикая пустыня. 

8. На слабомъ утрѣ дней златыхъ 
Пѣвца ты осѣнила, 

Вѣнкомъ изъ миртовъ молодыхъ 
Чело его покрыла, 

И горнймъ свѣтомъ озарясь, 
Влетала въ скромну келью 

И чуть дышала, преклонясь 
Надъ дѣтской колыбелью. 

9 О, будь мнѣ спутницей мла
дой 

До самыхъ врать могилы! 
Летай съ адечтаньемъ надо 

мной, 
Расправя легки крылыі 

Гоните мрачную печаль, 
Плѣняйте умъ... обманомъ 

И милой жизни свѣтлу даль 
Кажите за тумэномъі 

10. И тихъ мой будетъ поздній 
часъ; 

И смерти добрый геній 
Шепнетъ у двери постучась: 

„Пора въ жилище тѣней!,.. а 

Такъ възимиій вечерь сладкой 
сонъ 

Приходить въ мирны сѣни, 
Вѣнчанный макомъ, и скло-

ненъ 
На посохъ томной лѣни... 

Авт. не сохранилось. Напеч. «Росс. Муа.», 1815 г . , кажется, неисправно. С 5-ой 
строфы, М . 6 . , — п е с н я мечтателя; стр. 9, м. б»—«гони ты..*», «плѣняй ты. . .» , «кажи ты...» 
Стихам дана античная обстановка, почему упоминаются пенаты, домашние боги, геній 
смерти и т . под,, о чем см. Общ. прим. 

11. пос 

Гдѣ ты, лѣнивецъ мой? 
Любовникъ наслажденья! 
Ужель уединенья 
Не милъ тебѣ покой? 
Уже ли мнѣ съ тобой 
Лишь помощью бумаги 
Минуты провождать 
И больше не видать 
Парнасскаго бродяги? 
На Пиндѣ, мой сосѣдъ, 
И ты отъ Музъ укрылся; 
Минутный домосѣдъ, ~-
Съ пенатами простился! 
Ужь темный уголокъ 
И садикъ опустѣли, 
Гдѣ мы подъ вечерокъ 
За рюмками шумѣли; 
Гдѣ Комъ насъ угощалъ 
Форелью, пирогами, 
И цѣнистый бокалъ 
Намъ Бахусь подавалъ. 
Бѣгутъ за днями дни 
Безъ дружескихъ собраніи; 
Веселыхъ пированій 
Веселые сыны 
Съ тобой разлучены; 
И шумныя бесѣды 

I КЪ ГАЛИЧУ. 

И долгіе обѣды 
Не столь оживлены. 

Одинъ въ каморкѣ тѣсной, 
Вечерней тишиной, 
Хочу, мудрецъ любезной, 
Бесѣдовать съ тобой. 
Ужъ темна ночь объемлетъ 
Брега спокойныхъ водь. 
Мурлыча въ кельѣ дремлетъ 
Спѣсивый старый котъ; 
Покамѣстъ сонъ прелестной, 
Подъ сѣнью тихихъ криль, 
Въ обители безвѣстной 
Меня не усыпилъ, 
Морфея въ ожиданья 
Въ постелѣ я лежу, 
И бѣглое посланье, 
Безъ строгаго старанья, 
Предателю пишу. 

Далече той станицы, 
Гдѣ Фебовы сестрицы 
Мнѣ съ нѣгой вьютъ доСугъ; 
Скажи, среди Столицы 
Чѣмъ занять ты, мой другъ? 
Ужель пріютъ Поэта 
Теперь средь вихря свѣта, 
Вдали родныхъ полей. 
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И ближнихъ, и друзей? 
Ужель въ театрѣ шумномъ, 
Гдѣ дюжій Аполлонъ 
Партеромъ полоумномъ 
Прославленъ, оглущенъ, 
Измученный напѣвомъ 
Безсмысленныхъ стиховъ, 
Ты спишь подъ страшнымъ , ре-

вомъ 
Актеровъ и смычковъ? 
Или, мудрецъ придворной, 
Съ улыбкою притворной 
Предъ лентою цвѣтной 
Поникнувъ головой, 
Съ вертушкою слѣпой 
Знакомиться желаешь? 
Иль Креза за столомъ 
Въ куплетѣ заказномъ 
Трусливо величаешь?... 
Нѣтъ, добрый Галичъ мой, 
Поклону ты не сроденъ, 
Другъ мудрости прямой, 
Правдивъ и благороденъ; 
Онъ любить тишину; 
Судьбѣ своей послушной, 
На барскую казну 
Взираетъ равнодушно, 
Рублямъ откупщика 
Смѣясь веселымъ часомъ; 
Не сниметъ колпака 
Философъ предъ Мидасомъ. 
Пускай не друженъ онъ 
Съ Фортуною коварной, 
Но Вакхомъ награжденъ 
Философъ благодарной, 
Когда сей богъ -младой, 
Вечернею порой, 
Лафитъ и грокъ янтарный 
Съ улыбкой на устахъ 
Въ стеклѣ ему подносить 
И каплю выпить просить, 
Качаясь на ногахъ. 
Мечтанье обнимая, 
Любовь его ведетъ, 
И дружба молодая 
Вѣнки ему плететь. 

Их щастливъ онъ, признаться, 
На дѣлѣ, ne въ мечтахъ, 
Когда минуты мчатся 
Веселья на крылахъ, 
Когда друзья-Поэты 
Съ утра, до ночи съ нимъ, 
Шумятъ, поють куплеты, 
Пьютъ мозель разогрѣтый, 
Пріятелямъ своимъ 
Посланія читаютъ, 
И трубку разжигаютъ 
Безриѳминимъ лихимъ!... 

Оставь же городъ скучной, 
Съ друзьями съединись 
И съ ними не разлучно 
Въ пустынѣ уживись. 
Бѣги, бѣги Столицы, 
О, Галичъ мой, сюда! 
Здѣсь розовой денницы 
Не видя никогда, 
Лѣнясь подъ одѣяломъ 
Съ Тибурскимъ мудрецомъ, 
Мы часто за бокаломъ 
Проснемся—и заснемъ. 
Смотри, тебѣ въ награду 
Нашъ Дельвигъ, нашъ Поэтъ, 
Несеть свою балладу, 
И стансы винограду, 
И къ лиліи куплетъ, 
И полонъ становится . 
Твой малой, тѣсной домъ. 
Вотъ съ милымъ острякомъ 
Нашъ пѣсельникъ тащится 
По лѣстницѣ съ гудкомъ, 
И всѣ къ тебѣ нагрянемъ— 
И снова каждый день 
Стихами, прозой станемъ 
Мы гнать печали тѣнь. 
Подруги молодыя 
Насъ будутъ посѣщать; 
Намъ жизни дни златые 
Не страшно разточать. 
Подѣлимся съ забавой 
Мы вѣкомъ остальнымъ, 
Съ волшебницею—Славой 
И съ Вакхомъ молодымъ. 

Авт. не ' сохранилось. Напеч. «Росс. Муз.» 1815 г. А. Я . Галичъ см. раньше. 
Крезъ—знаменитый в древности богач; Мидась—мифический царь с ослиными ушами. 
Тибурскій мудрецъ—поэт Гораций. Безриѳминъ—условное имя. Фебовы сестрицы (музы), 
Пин$ъ9 Комъ, Бахусъ (Вакхъ) и др. см. Общ. прим. Стихотв.—проповедь независимости. 

12. ГРОБЪ АНАКРЕОНА. 

Все въ таинственномъ молчапьи, 
Холмъ одѣлся темнотой; 
Дремлетъ въ облачномъ сіяньи 
Полумѣсяцъ молодой. 

Темныхъ миртовъ занавѣса 
Наклонилася къ водамъ; 
Въ ихъ сѣни, у входа лѣса 
Чью гробницу вижу тамъ? 
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Розы юныя алѣютъ 
Камня древняго кругомъ, 
И зефиры ихъ не смѣютъ 
Свѣять трепетнымъ крыломъ. 
Вижу: лира надъ могилой 
Дремлетъ въ сладкой тишинѣ; 
Лишь порою звонъ унылой, 
Будто лѣни голосъ милой, 
Въ мертвой слышится струнѣ. 
Вижу: горлица на лирѣ, 
Въ розахъ кубокъ и вѣнецъ... 
Други, други, въ вѣчномъ мирѣ 
Здѣсь Теоской спитъ мудрецъ. 
Посмотрите: на гробницѣ 
Сынъ отрадъ изображенъ; 
Здѣсь на вѣтреной цѣвницѣ 
Рѣзвый нашъ Анакреонъ, 
Красотой очарованный, 
Нѣжно гимны ей поетъ; 
Виноградомъ увѣнчанный 
Въ чашу сокъ его ліетъ. 
Здѣсь онъ въ зеркало глядится, 
Говоря: я сѣдъ и старъ 
Жизнью дайте жъ насладиться; 
Жизнь, увы, невѣчный даръі 

Читано В . Л . П—ым в Общ. Л . Р . 
над. 1826 г. , см. При л. П . Сохранилось в 
выпущенных позднее стихов: 

Ст. 21 : Здѣсь Киѳеры скрыть мудрецъ. . . 
23: Щастья сынъ изображенъ. . . 
24: Здѣсь на сладостной ц ѣ в н и ц ѣ . . . 

Изменение ст. 3 : «Ходить» вм. «Дремлетъ», м. б., сделано еще в Лицее. Анакреонъ— 
др.-греческий поэт, славивший в старости любовь и вино; он же—Теоской мудрецъ; Теосъ 
(Ѳеосъ)—остров, откуда поэт был родом. Хариты, Кивера и др. см. Общ. прим. 
В средней части стихотв. пересказаны те оды (вряд ли подлинные), которые известны 
с именем Анакреона. Подробнее о нем см. при позднейших переводах П—а его стихотв. 
П. мог ѳнать эти оды по переводам франц., Державина и др. 

Здѣсь на лиру кинувъ длани 
И нахмуря важно бровь, 
Хочетъ пѣть онъ бога брани, 
Но поетъ одну любовь. 
Здѣсь готовится природѣ 
Тяжкій £Олгъ онъ заплатить: 
Старой пляшетъ въ хороводѣ, 
Жажду проситъ утолить. 
Вкругъ философа сѣдаго 
Дѣвы скачутъ и поютъ; 
Онъ у времени скупаго 
Крадетъ нѣсколько минуть. 
Вотъ и Музы и Хариты 
Въ гробъ любимца увели: 
Плющемъ, розами повиты, 
Игры, Смѣхи вслѣдъ ушли... 
Онъ изчезъ, какъ наслажденье,, 
Какъ невнятный вздохъ любви. 
Смертный, вѣкъ твой приви-

дѣнье: 
Щастье рѣзвое лови; 
Наслаждайся, наслаждайся; 
Чаще кубокъ наливай; 
Страстью пылкой утомляйся, 
И за чашей отдыхай! 

С. и напеч. его «Труды» 1818 г.; перепеч. 
списке, где поправки 1825 г. , в том числе 

13. МОЕ ЗАВѢЩАНІЕ ДРУЗЬЯМЪ. 

Нѣтъ, полно, полно мнѣ терпѣть! 
Дорожный посохъ мнѣ наскучилъ, 
Угрюмый Рокъ меня замучилъ, 
Хочу я завтра умереть, 
И въ міръ волшебной наслажденья 
На тихой берегъ водъ забвенья 
Веселой тѣнью полетѣть... 
Прости навѣкъ очарованье, 
Отрада жизни и любви! • 
Приближьтесь, о друзья мои, 
Благоговѣнье и вниманье! 

Пѣвецъ рѣшился умереть. 
Итакъ, съ вечернею луною 
Въ саду нельзя ли дернъ одѣть 
Узорной бѣлой пеленою? 
На темной берегъ сонныхъ водъ, 
Гдѣ мы вели бесѣды наши, 
Нельзя ль устроя длинный ходъ, 
Нести наполненный чаши? 

Зовите на послѣдиій пиръ 
Спѣсивой Семелеи сына, 
Эрота, друга нашихъ лиръ, 
Боговъ и смертныхъ Властелина. 
Пускай веселье прибѣжитъ, 
Махая рѣзвою гремушкой, 
И насъ отъ сердца разсмѣшитъ 
За полной, пѣнистою кружкой. 
Пускай игривою толпой 
Слетятъ родныя наши Музы, 
Имъ первый -кубокъ круговой, 
Друзья! священны намъ ихъ узы. 
До ранней утренней звѣзды, 
До тихаго лучей разсвѣта, 
Не выйдутъ изъ руки поэта 
Фіалы братской череды... 
Въ послѣдній разъ мою цѣвницу, 
Мечтаній сладостныхъ пѣвицу, 
Прижму къ восторженной груди; 
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И брякнуть кольца золбтыя 
Въ завѣтъ любви въ послѣдній разъ. 
А вы, подруги молодыя, 
Спѣшите: дорогъ, дорогъ часъ! 
Въ послѣдній разъ, томимый нѣжно 
Не вспомню вѣчность и друзей; 
Въ послѣдній разъ на груди снѣжной 
Упьюсь отрадой юныхъ дней.— 

Когдажъ востокъ озолотится 
Во тмѣ денницей молодой, 
И бѣлый тополъ озарится, 
Покрытый утренней росой, 
Подайте гроздъ Анакреона, 
Онъ былъ учителемъ моимъ, 
И я сойду путемъ однимъ 
На грустный берегъ Ахерона... 
Простите, милые друзья! 
Подайте руку, до свиданья! 
И дайте, дайте обѣщанье, 
Когда навѣкъ укроюсь я, 
Мое исполнить завѣщанье. 
Приди, пѣвецъ мой дорогой, 
Воспѣвшій Вакха и Темиру, 
Тебѣ дарю я лѣнь и лиру, 
Да будутъ Музы надъ тобой!.. 

Ты незабудешь дружбы нашей, 
О Пущинъ, вѣтренньгй Мудрецъ! 
Прими съ моей глубокой чашей 
Увядшій миртовый вѣнецъ. 
Друзья! вамъ сердце оставляю 
И память прошлыхъ красныхъ дней, 
Моимъ подругамъ завѣщаю 
Воспоминаніе ночей, 
Утраченныхъ у ногъ Венеры, 
Въ лѣсахъ веселыя Цитеры, 
Окованныхъ щастливой лѣнью 
На ложѣ маковъ и лилей. 
Мои стихи дарю забвенью, • 
Послѣдній вздохъ, о други, ей! 

На тихой праздникъ погребенья 
Я васъ обязанъ пригласить; 
Веселость, другъ уединенья, 
Билеты будетъ разносить... 
Стекитесь рѣзвою толпою, 
Главы въ вѣнкахъ, рука съ рукою, 
И пусть на гробѣ, гдѣ пѣвецъ 
Изчезнетъ въ рощѣ Геликона, 
Напишетъ бѣглой вашъ рѣзецъ: 
„Здѣсъ дремлешь Юноша-Жудрецъ, 
Питомецъ нѣгъ а Аполлона." 

Известно в беловом авт. и в списке Илличевского с позднейшими, 1825 г. , по
правками П—а. Беловой авт. небрежен, в нем ряд стихов без рифм; поэтому наш 
текст пополнен по списку Илличевского, но в основу положен авт. В авт. позднее 
вычеркнуты 3 первых стиха; четверост.: «И брякнуть кольца золотыя. . .» ; неправильно 
расставлены стщщ: «Друзья! вамъ сердце оставляю.. .» и след.; и первоначальные вар . ; 

Ст. 23: Боговъ и смертныхъ Господина. . . 
39: И брякнутъ перстни золотые. . . 
41 : А вы, товарищи младые. . . 

64—67: Ты не забудешь дружбу нашу, 
О Пущинъ, Юноша-Мудрецъ, 
Прими мою въ подарокъ чашу 
И съ ней мой миртовой вѣнецъ . . . 

74: И скованныхъ любовной л ѣ н ь ю . . . 
В 1825 г . П. начал переделывать это стихотв., но исправлений не закончил. Кроме 3 
первых стихов, вычеркнуто еще 4, начиная от: «Пѣвецъ рѣшился умереть» и несколь
ко в середине стихотв . ; - -4 стиха: «Моимъ подругамъ завещаю. . .» и др. Кроме того, 
направлено несколько неточных выражений: 

Ст. 2 1 : Семелы радостнаго сына. . ; 
42: Летите—дорогъ смерти часъ... 1 

44: Забуду вѣчность и друзей. . . 
Сынъ Семелеи, правильнее, Семелы—Вакх. Ахеронъ—река в подземном царстве 

мертвых. Воды забвенья—Лета. Венера—богиня любви, кот. посвящен был остров Ците-
ра. Пѣвецъ Вакха и Темиры (условное имя)— Дельвиг. Пущинъ, Дельвигъ, Анакреонъ 
и др. об. раньше. Цитера, Геликонъ и др. см. Общ. прим. Стихотв.— мечта гоноши-
П—а, как должен был бы умирать анакреонтический поэт, каким он считал себя в 
ту пору. Напеч. Поем. изд. 

14. ПОСЛАНЩ КЪ ЮДИНУ. 

Ты хочешь, милый другъ, узнать 
Мои мечты, желанья, цѣли, , 
И тихой гласъ простой свирѣли 
Съ улыбкой дружества внимать/ 
Но можноль рѣзвому поэту, 
Невольнику мечты младой, 
Въ картинѣ быстрой и живой 

Изобразить въ порядкѣ свѣту 
Все то, что въ юности златой 
Воображеніе мнѣ кажетъ? 

Теперь, когда въ покоѣ лѣнь, 
Укрывъ меня въ пустынну сѣнь, 
Своею цѣпыо чувства вяжетъ, 
И вѣкъ мой тихъ, какъ ясной день; 
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Пустова нѣги украшенья 
Не видя въ хижинѣ моей, 
Смотрю съ улыбкой сожалѣнья 
На пышность бѣдныхъ богачей 
И щастливый самимъ собою 
Не жажду горы серебра, 
Не знак> завтра ни вчера, 
Доволенъ скромною судьбою 
И думаю: къ чему пѣвцамъ 
Алмазы, яхонты, топазы, 
Порфирныя, пустыя вазы, 
Драгія.куклы по угламъ?. 
Къ чему имъ сукны Альбіона 
И пышные чехлы Ліона 
На модныхъ креслахъ и столахъ? 
Какая нужда въ зеркалахъ, 
И ложе шалевое въ спальной? 
Не лучше ли въ деревнѣ дальной, 
Или въ смиренномъ городкѣ. 
Вдали столицъ, заботъ и грома 
Укрыться въ мирномъ уголкѣ, 
Съ которымъ роскошь незнакома, 
Гдѣ можно въ праздникъ отдохнуть! 
О еслибы когда-нибудь 
Сбылись поэта сновидѣньяі 
Ужель отрадъ уединенья 
Ему вкусить не суждено? 

Мнѣ видится мое селенье, 
Мое Захарово; оно 
Съ заборами въ рѣкѣ волнистой 
Съ мостомъ и рощею тѣнистой 
Зерцаломъ водъ отражено. 
На холмѣ домикъ мой; съ балкона 
Могу сойти въ веселой садъ, 
Гдѣ вмѣстѣ Флора и Помона 
Цвѣты съ плодами мнѣ дарятъ^ 
Гдѣ старыхъ кленовъ темной рядъ 
Возносится до небосклона, 
И глухо тополы шумятъ. 
Туда зарею поспѣшаю 
Съ смиреннымъ заступомъ въ ру-

кахъ, 
Въ лугахъ тропинку извиваю, 
Тюльпанъ и розу поливаю— 
И щастливъ въ утреннихъ трудахъ; 
Вотъ здѣсь подъ дубомъ наклонен-

нымъ 
Съ Гораціемъ и Лафонтеномъ 
Въ приятныхъ погруженъ мечтахъ. 
Вблизи ручей шумитъ и скачетъ 
И мчится въ влажныхъ берегахъ, 
И свѣтлой токъ съ досадой прячетъ 
Въ сосѣднихъ рощахъ и лугахъ.— 

Но вотъ ужъ полдень.—Въ свѣт-
лой залѣ 

Весельемъ круглой столъ накрыть; 
Хлѣбъ-соль на чистомъ покрывалѣ, 

Дымятся щи, вино въ бокалѣ, 
И щука въ скатерьти лежитъ. 
Сосѣди шумною толпою 
Взошли, прервали тишину, 
Садятся, чашъ внимаемъ звону, 
Всѣ хвалятъ Вакха и Помону 
И съ ними красную весну. 

Вотъ кабинетъ уединенный, 
Гдѣ я Москвою утомленной, 
Вдали обманчивыхъ красотъ, 
Вдали нахмуренныхъ заботъ 
И той волшебницы лукавой, 
Которая весь міръ вертитъ, 
Въ трубу немолчную гремитъ 
И—помнится—зовется Славой,— 
Живу съ природной простотой, 
Съ философической забавой 
И съ Музой рѣзвой и младой... 
Вотъ мой каминъ, — подъ вечерг 

темной, 
Осенней бурною порой, 
Люблю подъ сѣнію укромной 
Предъ нимъ задумчиво мечтать, 
Вольтера, Виланда читать. 
Или въ минуту вдохновенья 
Небрежно стансы намарать 
И жечь потомъ свои творенья,— 
Вотъ здѣсь... но быстро привидѣнья, 
Родясь въ волшебномъ фонарѣ, 
На бѣломъ полотнѣ мелькаютъ,— 
Мечты находятъ, исчезаютъ, 
Какъ тѣнь на утренней зарѣ. 

Межъ тѣмъ какъ въ кельѣ мол
чаливой 

Во плѣнъ отдался я мечтамъ, 
Рукой безпечной и лѣнивой 
Разбросивъ риѳмы здѣсь и тамъ, 
Я слышу топотъ, слышу ржанье— 
Блеснувъ узорнымъ чепракомъ, 
Въ блестящемъ ментіи сіяньи 
Гусаръ промчался подъ окномъ... 
И гдѣ вы мирныя картины 
Прелестной сельской простоты? 
Среди воинственной долины 
Ношусь на крыльяхъ я мечты,— 
Огни во станѣ догораютъ, 
Межъ нихъ окутанный плащомъ 
Съ сѣдымъ усатымъ козакомъ 
Лежу—вдали штыки сверкаютъ, 
Лихіе ржутъ, бразды кусаютъ 
Да изрѣдка грохочетъ громъ, 
ЛЕТЯ СЪ высокаго раската... 
Трепещетъ бранью грудь моя, 
npta блескѣ браннаго булата 
Огнемъ пылаетъ взоръ, и—я 
Лечу на гибель супостата.— 
Мой конь въ ряды враговъ орломъ 
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Несется съ грознымъ сѣдокомъ— 
Съ размаха сыплются удары,— 
О вы отеческіе лары 
Спасите юношу въ бояхъ! 
Тамъ свищетъ саблей онъ зубчатой, 
Самъ киверъ зыблется пернатый, 
Съ черкесской буркой йа плечахъ 
И молча преклонясь ко гривѣ, 
Онъ мчитъ стрѣлой по скользкой 

нивѣ 
Съ цыгаррой дымною въ зубахъ... 

Но лаврами побѣдъ увиты 
Бойцы изъ чаши мира пьютъ. 
Военной славою забытый 
Спѣшу въ смиренный свой приютъ, 
Нашедъ на полѣ битвъ и чести 
Одни болѣзни костыли, 
На вѣкъ оставивъ саблю мести... 
Ужъ вижу въ сумрачной дали 
Мой тѣсной домикъ, рощи томны, 
Калитку, садикъ, ближній прудъ,— 
И снова я, философъ скромный, 
Укрылся въ милый мнѣ пріютъ, 
И міръ забывъ, и имъ забвенной, 
Покой души вкушаю вновь.— 

Скажи,чО сердцу другъ безцѣнной, 
Мечта ль и дружба и любовь? 
Доселѣ въ рѣзвости безпечной 
Брели по розамъ дни мои, 
Въ невинной ясности сердечной 
Не зналъ мученій я любви, 
Но быстро день за днемъ умчался, 
Гдѣ жъ дѣтства ранніе слѣды? 
Прелестной возрастъ миновался, 
Увяли первые цвѣтыі 
Ужь сердце въ радости не бьется 
При миломъ видѣ мотылька, 
Что въ воздухѣ кружить и вьется 
Съ дыханьемъ тихимъ вѣтерка,— 
И въ безпокойствѣ непонятномъ, 
Пылаю, тлѣю, кровь горитъ, 
И все языкомъ, сердцу внятнымъ, 
О нѣжной страсти говорить.— 
Подруга возраста златова, 

•Подруга красныхъ дѣтскихъ лѣтъ, 
Тебя ли вижу, взоровъ свѣтъ, 
Другъ сердца, милая [Сушкова]? 
Вездѣ со мною образъ твой, 
Вездѣ со мною призракъ милый: 
Во тмѣ полуночи унылой, 
Въ часы денницы золотой.— 
То на концѣ аллеи темной, 
Вечерней, тихою порой, 

Сохранилось в авт . , почти беловом, 
цейский товарищ П—а, чуждый литературных интересов. В авт. вар . 

Стр. 47:- Въ близи мой домикъ, [и] съ балкона. 
54: Туда съ зарею поспѣшаю. . . 

Одну, въ задумчивости томной. 
Тебя я вижу предъ собой, 
Твой шалью стань не покровенный, 
Твой взоръ на груди потупленный, 
Въ щекахъ любви стыдливой цвѣтъ... 
Все тихо; брежжетъ лунной свѣтъ, 
Нахмурясь тополъ шевелится, 
Ужъ сумракъ тусклой пеленой 
На холмы дальніе ложится, 
И завесъ рощицы струится 
Надъ тихо спящею волной, 
Осеребренною луной. 
Одна ты въ рощицѣ со мною, 
На костыли мои склонясь, 
Стоишь подъ ивою густою; 
И вѣтеръ сумраковъ, рѣзвясь, 
На снѣжну грудь прохладой дуетъ, 
Играетъ локономъ власовъ 
И ногу стройную рисуетъ 
Сквозь бѣлоснѣжной твой покровъ... 
То часомъ полночи глубокимъ, 
Предъ теремомъ твоимъ высокимъ 
Угрюмой зимнею порой 
Я жду красавицу драгую— 
Готовы сани; мракъ густой; 
Все спить, одинъ лишь я тоскую, 
Зову часовъ лѣнивый бой... 
И шорохъ чудится глухой, 
И вотъ ужъ" шопотъ слышу слад

кой,— 
Съ крыльца прелестная сошла, 
Чуть-чуть дыша идетъ украдкой, 
И дѣва друга обняла. 
Помчались кони, вдаль пустились, 
По вѣтру гривы распустились, 
Несутся въ снѣжной глубинѣ, 
Прижалась робко ты ко мнѣ,— 
Чуть-чуть дыша; мы обомлѣли... 
Въ востаргахъ чувства онѣмѣли... 
Но что! мечтанья отлетѣлиі 
Увы, я щастливъ былъ во снѣ... 

Въ отрадной Музамъ тишинѣ 
Простыми звуками свирѣли, 
Мой другъ, я для тебя воспѣлъ 
Мечту, младыхъ пѣвцозъ удѣлъ, 
Питомецъ Музъ и вдохновенья, 
Стремясь фантазіи во слѣдъ, 
Находить въ сердцѣ наслажденья 
И на пути грозящихъ бѣдъ.— 
Минуты щастья золотыя 
Пускай мнѣ Клоѳо несовьетъ, 
Въ мечтахъ всѣ радости земныяі 
Судьбы всемощнѣе поэтъ. 

с мелкими поправками. Я . M. Юдинъ — ли 
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Стр. 135;' Изъ чаши мира войны пьготъ... 
154: Н о быстро старой день умчался . . . 
186: Надъ снѣ[жной], спящею волной. . . 

Захарово см. Вступ. оч. В русскую действительность внесены античные образы: 
Флора—богиня цветов, Помона—плодов, Клоѳо—парка см. Общ. прим. Альбіонъ—Ангтія; 
английское сукно и лионский шелк славились. Это место послания, как и описание 
«накрытого стола»,—подражание Державину. Горацій—др.-римский, Вольтеръ и Па-
фонтенъ-~франц., ВиланСъ—немецкий писатели, имена кот. особенно часто упоминаются 
П—ым. Сушкова—догадка, по др. Мертвазо см. Вступ. оч. Мечты о военной службе см. 
дальше, Напеч. отрывки 1855 г. , полно 1884 г . 

15. С Л Е З А . 

1. Вчера, за чашей пуншевою 
Съ Гусаромъ я сидѣлъ, 

И молча съ мрачною душою 
На дальній путь глядѣлъ. 

Гусаръ! ужъ нѣтъ ея со мною!..-
Вздохнулъ—и замолчалъ. 

2. Скажи, что смотришь на до
рогу? 

Мой храбрый вопросилъ, 
Еще по ней ты, слава Богу, 

Друзей не проводилъ. 

Слеза повисла на рѣсницѣ 
И канула въ бокалъ.— 

Дитя! ты плачешь о дѣвицѣ, 
Стыдись, онъ закричалъ. 

Къ груди поникнувъ головою, 
Я скоро просвисталъ: 

5. Оставь, Гусаръ!.. Охъ! сердцу 
больно— 

Ты знать не горевалъ, 
Увы! одной слезы довольно, 

Чтобъ отравить бокалъ... 
Сохранилось в беловом авт. и черн., с поправками 1825 г . Напеч. «Мнемозина» 

1824 г. с музыкой М. Л . Яковлева и, без разрешения П—а, «Евтерпа» 1828 г. Меч
тая о военной службе, П. уже в 1815 г. заводил знакомства с гусарами, о чем см. 
дальше. Даем, текст белового авт. «Мнемозина» дает поправку 1824 г.— 

Строфа 3: Я скоро прошепталъ. . . В черн. авт. поправки 1825 г . : 
И молча съ дикого тоскою.. . 

Мой воинъ вопросилъ. 
Еще ты съ нами, слава Богу , 

Еще друзья съ тобой. . . 
СтыдисьI—ты-ль плачешь о дѣвицѣ, 

Съ упрекомъ онъ [вскричалъ] . . . 
Строфа 3 и часть 5-ой зачеркнуты, но не заменены. В беловом авт. первоначальный в а р . : 

Строфа 5: Я въ грусти отвѣчалъ. , . 

Строфа 1: 
2: 

4: 

16. КЪ ЖИВОПИСЦУ. 

1. Дитя Харитъ и вображенья, 
Въ порывѣ пламенной души, 
Небрежной кистью, насла

жденья 
Мнѣ друса сердца напиши; 

2 . Красу невинности небесной, 
Надежды робкія черты, 
Улыбку Душеньки прелестной 
И взоры самой красоты. 

3. Вкругъ тонкаго Гебеи стана 
Венеринъ поясъ повяжи; 

Сокрытой прелестью Альбана 
Мою Царицу окружи; 

Прозрачны ьолны покрывала 
Накинь на трепетную грудь, 
Чтобъ и подъ нимъ она дышала, 
Хотѣла тайно воздохнуть. 

Представь мечту любви стыд
ливой 

И той, которою дышу, 
Рукой любовника щастливой 
Внизу я имя подпишу. 

Сохранилось в списке с пометой рукой П—а: «Передѣлать все, оставя одну 
послѣднюю строфу». Напеч. , без разрешения П—а, 1827 г.; перепеч. Поем. изд. В рук 
поправки 1825 г. : 

Строфа 1: Дитя Харитъ и вдохновенья. . . 
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Строфа 2: Красу невинности прелестной, 
Надежды милыя черты, 
Улыбку радости небесной... 

В этом стихотв. П. подражал многим русским и иноземным образцам на ту же 
тему (Анакреону, Парни, Державину и др. ) . Хариты—грации, см. выше. Душенька— 
Психея, героиня поэмы Богдановича (античный миф). Гебея или Геба—богиня, разно
сившая богам на Олимпе нектар. Поясъ Венеры—ее аттрибут, условное выражение. 
Альбанъ или Аль бани—итальянский художник XVII в. 

17. Р О З А . 
Гдѣ наша роза, 

Друзья мои? 
Увяла роза, 
Дитя зари!.. 
Не говори: 
Такъ вянетъ младость! 

Сохранилось в авт. Напеч. изд. 1826 г. 
6—9 были написаны иначе: 

«Вотъ жизни младость!» 
Не повтори: 
«Такъ вянетъ радость!» 
Въ душѣ скажи: 

Сделаны ли исправления в 1825 г. , или еще в Лицее, не выяснено. Одно ив самы? 
изящных стихотв. лицейского периода, «Роза»—вполне самостоятельно, не является нѵ 
переводом, ни подражанием, несмотря на избитость сюжета. 

Не говори: 
Вотъ жизни радость^ 
Цвѣтку скажи: 
Прости, жалѣю! 
И на лилею 
Иамъ укажи. 

Даем текст изд. Первоначально стих* 

18. МОЕМУ АРИСТАРХУ. 

Помилуй, трезвой Аристархъ 
Моихъ бахическихъ посланій! 
Не осуждай моихъ мечтаній 
И чувства въ вѣтреныхъ стихахъ! 
Плоды веселаго досуга 
Не для безсмертія они, 
На свѣтъ небрежно рождены, 
Но право, для меня, для друга, 
Или для Хлои молодой. 
Помилуй, сжалься надо мной! 
Я знаю самъ свои пороки, 
Не нужны мнѣ твои уроки. 
Конечно, бѣденъ геній мой: 
За риѳмой часто холостой, 
На зло законамъ сочетанья, 
Бѣгутъ трехстопные толпой 
На аю, автъ и на ой. 
Еще немногія признанья: 
Я ставлю (кто же безъ грѣха?) 
Пустыя часто воскицанья, 
И сряду плоскихъ три стиха; 
Не хорошо; но оправданья 
Нельзя ли скромно привести: 
Мои летучія посланья 
Въ потомствѣ будутъ ли цвѣсти? 
Не думай, цензоръ мой угрюмой, 
Что я бѣснуюсь по ночамъ, 
Окованъ стихотворной думой; 
Покоемъ жерІЪую стихамъ, 
Что, бѣгая по всѣмъ ѵгламъ, 

Ерошу волосы клоками, 
Подобно Фебовымъ жрецамъ 
Сверкаю грозными очами, 
Едва дыша, нахмуря взоръ, 
И, засвѣтивъ потомъ лампаду, 
За шаткій столъ кряхтя засяду, 
Сижу, сижу три ночи сряду 
И высижу—трехстопный вздоръ... 
Такъ пишетъ (молвить не въ укоръ) 
Конюшій дряхлаго Пегаса 
Свистовъ, Хлыстовъ или Графовъ 
Служитель отставной Парнасса, 
Родитель старенькихъ стиховъ, 
И одъ не слишкомъ громозвучныхъ 
И сказочекъ довольно скучныхъ... 

Люблю я праздность и покой, 
Й мнѣ досугъ совсѣмъ не бремя; 
И ѣсть и пить найду я время, 
Когда нечаянной порой 
Стихи кропать найдетъ охота 
На славу дружбы иль Эрота: 
Я мигомъ трудъ окончу свой. 
Сижу ли съ добрыми друзьями, 
Лежу ль въ постелѣ пуховой, 
Брожу ль надъ тихими водами 
Въ дубравѣ темной и глухой, 
Задумаюсь, взмахну руками, 
На риѳмахъ вдругъ заговорю, 
И никого ужъ не морю 
Моими рѣзвыми стихами. 
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Но ежели когда-нибудь, 
Желая въ нѣгѣ отдохнуть, 
Расположусь передъ каминомъ 
Одинъ, свободнымъ господиномъ, 
Поймаю прежню мысль мою, 
То не для имени поэта 
Мараю два иль три куплета 
И ихъ въ полголоса пою. 

Но знаешь ли, о мой гонитель, 
Какъ я бесѣдую съ тобой? 
Безпечный Пинда посѣтитель, 
Я съ Музой нѣжусь молодой... 
Ужъ утра яркое свѣтило 
Поля и рощи озарило; 
Давно пропѣли пѣтухи. 
Въ полъ-глаза дремля и зѣвая, 
Шапеля въ пѣсняхъ призывая, 
Пишу короткіе стихи 
Среди приятнаго забвенья, 
Склонясь въ подушку головой, 
И въ простотѣ, безъ принужденья, 
Мои слагаю извиненья 
Немного сонною рукой, 
Подъ сѣнью лѣни неизвѣстной. 
Такъ нѣжился пѣвецъ прелестной, 
Когда Веръ-Вера воспѣвалъ 
Или съ улыбкой рисовалъ, 
Веселья въ рѣзвомъ упоеньи, 
Уединенный свой чердакъ. 
Въ такомъ лѣнивомъ положеньи 
Стихи текутъ и такъ и сякъ. 

Возможно ли въ свое творенье 
Тогда вперять холодный умъ, 
Унявъ веселыхъ мыслей шумъ, 
Отдѣлкой портить небылицы 
И сокращать свои страницы? 

Анакреонъ, Шолье, Парни, 
Враги труда, заботь, печали, 
Не такъ бывало въ прежни дни 
Своихъ любовницъ воспѣвали, 
О вы, любезные пѣвцы, 
Сыны безпечности лѣнивой! 
И мнѣ готовятся вѣнцы 
Отъ Музы праздности счастливой, 
Но не блестящіе дары 
Поэзіи трудолюбивой! 
На верхъ Ѳессальскія горы 
Вели васъ тайные извивы! 
И милыхъ Грацій перстъ игривый 
Младыя лиры оживлялъ, 
И ваши чела обвивалъ 
Веселій, Смѣховъ рой шумливой. 
И я—неопытный поэтъ, 
Небрежный вашихъ риѳмъ наслѣд-

никъ, 
За вами крадуся во слѣдъ... 
А ты, мой скучный проповѣдникъ, 
Смири жестокой вкуса гнѣвъ! 
Поди, кричи, брани другова, 
И брось лѣнивца молодова, 
Объ немъ тихонько пожалѣвъ.^ 

10 Марта 1817 переписано. 
Сохранилось в списке с поправками П—а 1825 г . и с датой, в кот. рукой П—а 

только слово: «переписано». Поправки 1825 г. не закончены, но стихотв. ими значи
тельно изменено; см. этот текст в Прил. I I . Обращено к Н . Ф. Кошанскому, профес
сору Лицея , см. Вступ. оч., строго критиковавшему первые опыты П—а. Аристархъ— 
др.-греческий критик, тип критика вообще. Трезвый—ирония, так как пиры лицеистов 
происходили чаще в воображении, а Кошанский сам любил выпить. Свистовъ, Хлы-
стовъ, Графовъ—условные имена. Далее П. называет поэтов, достигавших художествен
ности в области шутки и проповедывавших эпикурейство (наслаждение жизнью): 
Шапель—франц. поэт X V I I в. ; Грессе—тоже X V I I I в . , написавший поэму о попугае 
Веръ-Веръ; аббат Шолье—то же X V I I — X V I I I в . ; Парни, Анакреонъ—см. раньше. Ѳе& 
салъская гора — Парнас. Бахическій — посвященный Бахусу , т.-е. вину. Хлоя — условное 1 

имя. Пиндъ, Грации и др. см. Общ. прим. Напеч. 1855 г . 

19. СРАЖЕННЫЙ РЫЦАРЬ. 

1. Послѣднимъ сіяньемъ за лѣсомъ горя, 
Вечерняя тихо потухла заря, 

Безмолвна долина глухая; 
Въ туманѣ пустынномъ клубится рѣка, 
Лѣнивой грядою идутъ облака 

Межъ ими луна золотая. 

2 . ^Чугунныя латы на холмѣ лежать-, 
Копье раздробленно, въ перчаткѣ булатъ, 

И щитъ подъ шеломомъ заржавымъ, 
Вонзилися шпоры въ увлаженный мохъ: — 
Лежать неподвижно—и мѣсяца рогъ 

Надъ ними въ блистаньи кровавомъ. 
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3. Вкругъ холма обходить Другъ сильнаго—конь; 
Въ очахъ горделивыхъ померкнулъ огонь, 

Онъ бранную голову клонитъ. 
Безпечнымъ копытомъ бьетъ камень долинъ, 
И смотритъ на латы—конь вѣрный одинъ 

И дико трепещетъ и стонетъ. 

4. Во тмѣ заблудившись пришелецъ идетъ, 
Съ надеждою робость онъ въ сердцѣ несетъ, 

Склонясь надъ дорожной клюкою. 
На холмъ онъ взобрался и въ тусклую даль, 
Онъ смотритъ и сходитъ—и звонкую сталь 

Толкаетъ усталой ногою. """" 

5. Хладѣетъ пришелецъ—кольчуги звучатъ, 
Погибшаго грозно въ нихъ кости стучатъ. 

По камнямъ шеломъ покатился, 
Скрывался въ немъ черепъ... При звукѣ глухомъ 
Заржалъ конь ретивой—скокъ летомъ на холмъ— 

Взглянулъ... и главою склонился... 

6 . Далече ужь путникъ въ тмѣ бродитъ ночной, 
Все мнится, что кости хрустятъ подъ ногой... 

Но утро денница выводить — 
Сраженный во брани на холмѣ лежитъ, 
И латы недвижны, и іЦлемъ не стучитъ, 

И конь вкругъ погибшаго ходитъ. 

Сохранилось в авт., текст кот. и воспроизводим. В 1825 г . П. начал переделывать 
это стихотв., но поправок не кончил. В строфе 1-ой было исправлено: вместо «за лѣсомъ»—• 
«за рощей»; вм. «Безмолвна»—«Темнѣетъ»; вм. «Межъ ими»—«И съ ними». 

Строфа 2: Недвижный латы на холмѣ лежать , 
Въ стальной рукавицѣ забвенный булатъ, 

И щитъ подъ шеломомъ заржавымъ; 
Вонзилися шпоры въ увлаженный мохъ, 
Копье раздробленно, и мѣсяца рогъ 

Покрылъ ихъ сіяньемъ кровавымъ. 
4 : Невольную робость онъ въ сердцѣ несетъ, ;j 

Заботливо смотритъ въ невѣрную даль, 
Приблизился къ латамъ и звонкую сталь. . . 

ч 6: У ж ь путникъ далече въ тмѣ бродитъ ночной. . . 

Стихи написаны в духе романтических баллад (Жуковского, подражавшего немеи> 
ким поэтам, и др.) из эпохи Средневековья, 

20. ИЗЪ ДНЕВНИКА. 

И такъ я щастливъ былъ, и такъ я наслаждался, 
Отрадой тихою, восторгомъ упивался... 

И гдѣ веселья быстрой день? 
Промчался летомъ сновидѣнья, 
Увяла прелесть наслажденья, 

И снова вкругъ меня угрюмой скуки тѣиь!.. 
[29 Ноября 1815]. 

Записано в лицейском дневнике и писалось не для печати; говорит о возникав
шей любви к Бакуниной , см, Вступ. оч. и стихи 1816 г . Напеч, 1855 г . 
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21. НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ИЗЪ ПАРИЖА 
ВЪ 1815 ГОДУ. 

Утихла брань племенъ; въ предѣлахъ отдаленныхъ 
Не слышенъ битвы шумъ и голосъ трубъ военныхъ; 
Съ небесной высоты, при звукѣ стройныхъ лиръ, 
На землю мрачную нисходитъ свѣтлый Миръ. 
Свершилось!.. Руской царь, достигъ ты славной цѣли! 
Вотще надменные на родину летѣли; 
Вотще, впреди знаменъ безчисленныхъ дружинъ, 
Въ могущей дерзости вѣнчанный исполинъ 
На гибель грозно шелъ, влекъ цѣпи за собою: 
Мечь огненный блеснулъ за дымною Москвою! 
Звѣзда губителя потухла въ вѣчной мглѣ, 
И пламенный вѣнецъ померкнулъ на челѣ! 
Содрогся счастья сынъ, и, брошенный судьбою, 
Онъ землю Рускую не взвидѣлъ подъ собою.-^ 
Бѣжитъ... и мести громъ слетѣлъ ему во слѣдъ; 
И съ трона гордый палъ... и вновь восталъ... и нѣтъ!— 
Тебѣ, нашъ храбрый царь, хвала, благодаренье! 
Когда полки враговъ покрыли отдаленье, 
Во броню ополчась, взложивъ пернатый шлемъ, 
Колѣна преклонивъ предъ вышнимъ алтаремъ, 
Ты браней мечь извлекъ, и клятву далъ святую 
Отъ ига оградить страну свою родную. " 
Мы вняли клятвѣ сей, и гордыя сердца 
Въ восторгѣ пламенномъ летѣли вслѣдъ отца 
И смертью роковой горѣли и дрожали; 
И Россы предъ врагомъ твердыней грозной стали!... 
Къ мерамъ! раздался кликъ, и вихремъ понеслись; 
Знамена возшумѣвъ по вѣтру развились. 
Обнялся съ братомъ братъ; и милымъ дали руку 
Младые ратники на грустную разлуку; 
Сразились: воспылалъ свободы ярый бой, 
И смерть хватала ихъ холодною рукой!... 
А я... вдали громовъ, въ сѣни твоей надежной... 
Я тихо разцвѣталъ безпечной, безмятежной! 
— Увы! мнѣ не судилъ таинственный предѣлъ 
Сражаться за тебя подъ градомъ вражьихъ стрѣлъ!...' 
Сыны Бородина, о Кульмскіе Герои! 
Я видѣлъ, какъ на брань летѣли ваши строи; 
Душой восторженной за братьями спѣшилъ; 
Почто жъ на бранный долъ я крови не пролилъ? 
Почто, сжимая мечь младенческой рукою. 
Покрытый ранами, не палъ я предъ тобою, 
И славы подъ крыломъ на утрѣ не почилъ? 
Почто великихъ дѣлъ свидѣтелемъ не былъ?— 
О, сколь величественъ, безсмертный, ты явился, 
Когда на сильнаго съ сынами устремился; 
И, челы прилоднявъ изъ мрачности гробовъ, 
/Народы, падшіе подъ бременемъ оковъ, 
Тяжелой цѣпію съ восторгомъ потрясали 
И съ робкой радостью другъ друга вопрошали: 
„Уже-ль свободны мы?... Уже ли грозный палъ?... 
„Кто смѣлый? Кто въ громахъ на сѣверѣ возсталъ?..7 

lib.pushkinskijdom.ru



И ветхую главу Европа преклонила, 
Царя-Спасителя колѣна окружила 
Освобожденною отъ рабскихъ узъ рукой, 
И власть мятежная изчезла предъ тобой!— 

И нынѣ ты къ сынамъ, о царь нашъ, возвратился, 
И край полуночи восторгомъ озарился! 
Склони на свой народъ смиренья полный взглядъ; 
Всѣ лица радостью, любовію блестятъ.— 
Внемли: повсюду вѣсть отрадная несется, 
Повсюду гордый кликъ зеселья раздается; 
По стогнамъ шумъ, вездѣ сіяетъ торжество, 
И ты среди толпы, Россіи Божество! 
Встрѣчать вождя побѣдъ летятъ твои дружины; 
Старикъ, щастливый вѣкъ забывъ Екатерины, 
Взираетъ на тебя съ безмолвною слезой.— 
Ты нашъ, о Руской царь! оставь же шлемъ стальной 
Й грозный мечь войны, и щитъ ограду нашу; 
Излей предъ Янусомъ священну мира чашу 
И, брани сокрушивъ могущею рукой, 
Вселенну осѣни желанной тишиной!... 
И придутъ времена спокойствія златыя, 
Покроетъ шлемы ржа, и стрѣлы каленыя, 
Въ колчаняхъ скрытыя, забудутъ свой полетъ; N 

Щастливый селянинъ, не зная бурныхъ бѣдъ, 
По нивамъ повлечетъ плугъ миромъ изощренный; 
Суда летучія, торговлей окрылены, 
Кормами разсѣкутъ свободный океанъ; 
И юные сыны воинственныхъ Славянъ 
Спокойной праздности съ досадой предадутся; 
И, молча, нѣкогда вкругъ старца соберутся, 
Преклонятъ жадный слухъ: и ветхимъ костылемъ 
И станъ, и ратный строй, и дальный боръ съ холмомъ" 
На прахѣ начертить онъ медленно предъ ними, 
Словами истины, свободными, простыми, 
Имъ славу прошлыхъ лѣтъ въ разсказахъ оживитъ, 
И добраго царя въ слезахъ благословитъ. 

Авт. не сохранилось. Напеч . 1817 г . , насколько точно, ненввестно. Александр I , 
после походов против Наполеона 1814—1815 г . , вернулся в Петроград в ночь на 2 декабря 
1815 г . Около этого времени, вероятно, написано и стихотв. П—а для чтения 28 апреля 
1817 г . в заседании Любителей Р . С ; поэтому стихи проникнуты «официальным» 
отношением к Наполеону и к государю. В печати («Труды* названного О-ва 1817 г.) 
слова «Царь», «Ты», «Тебя» и т . под. набраны крупным шрифтом, что мы не воспро
изводим. Янусъ—бог войны и мира: прекращая войну, римляне затворяли двери в 
храме Януса . При Кульме и ,при Бородине происходили известные сражения русских 
с французами. 

2 2 . КЪ БАРОНЕССЕ МАРЬЪ АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГЪ. 

Вамъ восемь лѣтъ, a мнѣ семнадцать било, 
И я считалъ когда-то восемь лѣтъ; 
Они прошли.—Въ судьбѣ своей унылой, 
Богъ знаетъ какъ я нынѣ сталъ поэтъ. 
Не возвратить уже того, что было. 
Уже я старъ, мнѣ не знакома ложь: 
Такъ вѣрьте мнѣ—мы спасены лишь вѣрой. 
Послушайте, Амуръ какъ вы хорошъ; 
Амуръ дитя, Амуръ на васъ похожъ,— 
Въ мои лѣта вы будете Венерой. 

lib.pushkinskijdom.ru



Но если только буду живъ/ 
Всевышней благостью Зевеса, 
И столько же краснорѣчивъ— 
Я напишу вамъ, баронесса, 
Въ Латинскомъ вкусѣ мадригалъ, 
Чудесный, вовсе безъ искусства— 
Не много истинныхъ похвалъ, 
Но много истиннаго чувства, 
Скажу я: „ради вашихъ глазъ, 
О, баронесса! ради баловъ, 
Когда мы всѣ глядимъ на васъ, 
Взгляните на меня хоть разъ 
Въ награду прежнихъ мадригаловъ." 
Когда жъ Амуръ и Гименей 

N Въ прелестной Маріи моей 
Поздравятъ молодую даму,— 
Удастся ль мнѣ подъ старость дней 
Вамъ посвятить эпиталаму? 

22 Декабря . 
Авт. не сохранилось. Текст—по изд . Анненкова. Марія Ант. Дельвигъ—сестра 

лицейского товарища П—а, поэта Дельвига. П—у 22 декабря 1815 г . , когда были 
написаны эти стихи, еще не было полных 17 лет . Мадригалъ-—приветственное стихотво
рение; Эпиталама—стихи на свадьбу. Гименей—бог, покровитель браков. Амуръ и др. 
см. Общ. прим. Напеч. 1857 г с 

1816 ГОД. 
1. К Ъ М А Ш Ѣ . 

Вчера мнѣ Маша приказала 
Въ куплеты риѳмы набросать, 
И мнѣ въ награду обѣщала 
Спасибо въ прозѣ написать. 

Спѣщу исполнить приказанье. 
Года не смѣютъ погодить: 
Еще семь лѣтъ—и обѣщанье 
Ты не исполнишь, можетъ быть. 

Вы чинно, молча, сложа руки, 
Въ собраньяхъ будете сидѣть, 
И жертвуя богинѣ скуки, 
Съ воксала въ маскерадъ летѣть, 

И ужъ не вспомните поэта... 
О Маша, Маша! поспѣши, 
И за четыре мнѣ куплета 
Мою награду напиши. 

Авт. не сохранилось, но был у Гаевского с датой: «1816 г.* Обращено к тай же, 
Как преды д . Воксалъ см. раньше. Напеч. Поем. изд. 

2. У С Ы . 
ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ ОДА. 

1. Глаза скосивъ на усъ кудрявой, 
Гусаръ съ улыбкой величавой 
На палецъ завитки моталъ; 
Мудрецъ съ обритой бородою, 
Качая тихо головою,. 
Со вздохомъ усачу сказалъ: 

2. „Гусаръі Все тлѣнно подъ лу
ною, 

Какъ волны слѣдомъ за волною, 
Проходятъ Царства и вѣка. 
Скажи, гдѣ стѣны Вавилона? 
Гдѣ драмы тощія Клеона? 
Умчала все временъ рѣка. 

3. „За уши усъ твой закрученный» 
Виномъ и ромомъ окропленный, 
Гордится юной красотой, 
Не знаетъ бритвы, выписною 
Онъ вѣчно лоснится сурьмою, 
Расправленъ грѣбнемъ и рукой. 

4. „Чтобы не смять уса лихова, 
Ты къ ночи одою Хвостова 
Его тихонько обвернешь.— 
Въ подушку носомъ лечь не 

смѣешь, 
И въ крѣпкомъ снѣ его лелѣешь, 
И утромъ вновь его завьешь. 
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5. „На долгихъ ужинахъ весеуіыхъ, 
Въ кругу Гусаровъ посѣдѣльдхъ 
И черноусыхъ Удальцовъ, 
Веселый гость, любовникъ пылкій, 
За чье здоровье бьешь бу

тылки? 
Коня, Красавицъ и Усовъі 

7. „Окованный волшебной силой, 
Наединѣ *ь красоткой милой 
Ты маешься,—одной рукой 
Въ восторгахъ нѣги сладостраст

ной— 
Блуждаешь по груди прекрасной, 
А грозный усъ крутишь другой. 

, „Сраженья страшный часъ 
настанетъ, 

Въ ряды ядро со трескомъ грянетъ; 
А ты, надъ ухарскимъ сѣдломъ, 
Разсудка, памяти не тратишь, 
Сперва кудрявый усъ ухватишь, 
А саблю вѣрную потомъ. 

8 . „Гордись, Гусаръ! но помни 
вѣчно, 

Что все на свѣтѣ скоротечно,— 
Летятъ губительны часыі 
Румяны щеки пожелтѣютъ, 
И черны кудри посѣдѣютъ, 
И старость выщеплетъ усы". 

Переписано 8 Марта 1817 г . 

Сохранилось в авт. и списке с поправками П—а 1825 г . Воспроизводим текст авт. 
где в а р . : 

Стремя къ бокалу мысли пылки.. ш Строфа 5: 
Поправки 1825 г . : 

Строфа 2: 

4: 
7: 

8: 

Гусаръ, нѣтъ вѣчнаго въ природѣ! 
К а к ъ ода вслѣдъ похвальной о д ѣ . . , 
В ъ глубокомъ снѣ его лелѣешь. 
Ты нѣжишься; одной рукой. . . 
Летаешь по груди прекрасной. , . 
И старость выбѣлитъ усы. 

Мечтая о военной службе, П.-лицеист уже имел знакомства в кругу гусаров , 
см. Вступ. оч. Стѣны Вавилона славились в древности толщиною. Клеонъ—условное 
имя. Хвостовъ см. раньше. Напеч. , без ведома П—а, 1831 г . за подписью Д. Давыдовъ, 
потом Поем. изд. Подзаголовок «Философическая ода» дан, вероятно, чтобы оттенить 
ироническое (насмешливое) отношение автора к сюжету. 

3. ИЗЪ ПИСЬМА. * 

Блаженъ, кто въ шумѣ городскомъ 
Мечтаетъ объ уединеньи, 
Кто видитъ только въ отдаленьи 
Пустыню, садикъ, сельской домъ, 
Холмы съ безмолвными лѣсами, 
Долину съ рѣзвымъ ручейкомъ 
И, даже... стадо съ пастухомъ! 
Блаженъ, кто съ добрыми друзьями 

Сидитъ до ночи за столомъ, 
И надъ Славенскими глупцами 
Смѣется русскими стихами; 
Блаженъ, кто шумную Москву 
Для хижинки не покидаетъ... 
И не во снѣ, а на яву 
Свою любовницу ласкаетъ!.. 

[27 марта, 1816]. 

Стихи включены в письмо к П . А . Вяземскому 27 марта. Писалось нѳ для 
печати. Сдавенскіе глупцы—члены «Беседы», см. раньше. Напеч. с письмом, см. т . I I I . 

4. Ж Е Л A H I E . 

[изъ ПИСЬМА]. 

Христосъ воскресъ,питомецъФеба! 
Дай Богъ, чтобъ милостію неба 
Разсудокъ на Руси воскресъ— 
Онъ что-то, кажется, изчезъ... 
Дай Богъ, чтобы во всей вселен

ной 
Воскресли миръ и тишина; 
Чтобъ въ Академіи почтенной 
Воскресли члены ото сна: 
Чтобъ въ наши грѣшны времена 

Воскресла предковъ добродѣ-
тель; 

Чтобы, Шихматову на зло, 
Воскреснулъ новый Буало,— 
Расколовъ, глупостей свидѣтель, 
А съ нимъ побольше серебра 
И золота, et caetera. 
Но да не будетъ воскресенья 
Усопшей прозы и стиховъ; 
Да не воскреснут о отъ забвенья 
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Покойный господинъ Бобровъ, И всѣ, которые на свѣтѣ 
Хвалы газетчика достойный, Писали слишкомъ мудрено, 
И Николевъ, поэтъ покойный, To-есть, и хладно, и темно, 
И непокойный графъ Хвостовъ. Что очень стыдно и грѣшно. 

Авт. не сохранилось, но он был у Анненкова в виде письма П—а к В . Л . Пуш
кину; воспроизводим этот текст. Сблизившись в 1815 г . с членами Арзамаса, см. 
Вступ, о ч . , П. поспешил выразить в шутливых стихах свои симпатии их литературным 
взглядам. Буало — знаменитый франц. критик X V I I в. Et caetera — и все другое. 
Кн. С. А. Шихматовъ-Ширинскій, плохой драматург, С. С. Бобровъ, Н. П. Николевъ, 
гр. Хвостовъ—плохие поэты, приверженцы «Беседы». Николев, автор сентиментальных 
песенок, пользовавшихся некоторым успехом, умер с год тому назад (24 января 1815 г . ) . 
Российская Академія держалась в литературе того же направления, как «Беседа» 
Напеч. 1857 г . 

5. АМУРЪ И ГИМЕНЕЙ. 

СКАЗКА. 

Сегодня, добрые мужья, 
Повеселю васъ новой сказкой. 
Знавали ль вы, мои друзья, 
Слѣпаго мальчика съ повязкой? 
Слѣпаго?... Вотъ? Помилуй, Фебъ! 
Амуръ совсѣмъ, друзья, не слѣпъ! 
Но шалости—его забавы. 
Ему хотѣлось— о лукавый!— 
Чтобъ, людямъ на смѣхъ и на 

зло, 
Его Дурачество вело. 
Дурачество ведетъ Амура, 
Но скоро богу моему 
Наскучила богиня дура, 
Не знаю вѣрно почему. 
Задумалъ новую затѣю: 
Повязку сѣ милыхъ снявъ очей, 
Идетъ проказникъ къ Гименею... 
А что такое Гименей? 
Онъ изъ Кипридиныхъ дѣтей, 
Бѣдняжка дряхлый и лѣнивый, 
Холодный, грустный, молчаливый/ 
Ворчитъ и дремлетъ цѣлый вѣкъ, 
А впрочемъ добрый человѣкъ 
Да нравъ имѣетъ онъ ревнивый. 
Отъ ревности печальный богъ 
Спокойно и заснуть не могъ; 
Все трусилъ маленькаго брата, 
За нимъ подсматривалъ тайкомъ, 
И караулилъ супостата 
Съ своимъ докучнымъ фонаремъ. 
Вотъ мальчикъ мой къ нему под

ходить 
И рѣчь коварную заводить: 

„Помилуй, братецъ Гименей! 
Что это? Я стыжусь, любезный, 
И нашей ссоры безполезной 
И вѣчной трусости твоей. 
Ну помиримся. Будь умнѣй, 
Забудемъ нашъ раздоръ постылый 
Да только навсегда, смотри! 
Возьми жъ повязку въ память, 

милый, 
A мнѣ фонарь свой подари!" 
И что жъ? Повѣрилъ богъ уны

лый. 
Амуръ отъ радости прыгнулъ, 
И на глаза со всей онъ силы 
Обнову брату затянулъ. 
Съ тѣхъ поръ таинственные взоры 
Era не страшны красотамъ, 
Не страшны грустные дозоры, 
Ни пробужденья по ночамъ. 
Спокоенъ онъ, но братъ ковар

ный, 
Шутя надъ честью и надъ нимъ, 
Войну ведетъ, неблагодарный 
Съ своимъ союзникомъ слѣпымъ. 
Лишь сонъ на смертныхъ нале-

таетъ, 
Амуръ въ молчаніи ночномъ 
Фонарь любовнику вручаетъ 
И самъ щастливца провожаетъ 
Къ уснувшему супругу въ домъ; 
Самъ отъ безпечнаго Гимена 
Онъ охраняетъ тайну дверь... 
Пожалуйста, мой другъ Елена, 
Премудрой повѣсти повѣрь! 

Сохранилось в 'списке с поправками П—а 1825 г . и его пометой: «переписать», 
Напеч. изд . 1826 г . в позднейшей ред.; первоначальная печатается в нашем изд, 
впервые. Сказка не повторяет какого-либо античного мифа: ее сюжет заново создан 
П—ым. Древние иногда изображали Амура (Эрота) символически с повязкой на глазах, 
в знак того, что любовь слепа. Гимен или Гименей—бог брака . Киприда—Венера, 
богиня любви, мать Амура. Из этих мифических данных П. создал шутливую сказку , 
Елена—условное имя. Вторую редакцию стихотв. см. в Прил. 11. 
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Когда на поклоненье 
Ходилъ я въ дальній Пафосъ, « 
Повѣрьте мнѣ, я видѣлъ 
Въ уборной у Венеры 
Фіалъ Анакреона. 
Онъ Вакхомъ былъ наполненъ 
Свѣтлѣющею влагой; 
Кругомъ висѣли розы, 
Зеленый плющъ и мирты, 
Сплетенныя рукою 
Царицы наслажденій.— 
На краюшкѣ я видѣлъ 
Коварнаго Амура;— 

;Смотрѣлъ онъ, пригорюнясь, 
На пѣнистую влагу. 
„Что смотришь ты, проказникъ, 
На пѣнистую влагу?" 

Сохранилось в списке с поправками П—а 

ФІАЛЪ АНАКРЕОНА. 
Спросилъ я Купидона. 
„Скажи, что такъ утихнулъ? 
Иль хочется зачерпнуть 
Тебѣ вина златаго, 
Да ручка не достанетъ?" 
— „Нѣтъ!" отвѣчалъ малютка: 
„Рѣзвясь, я въ это море 
Колчанъ, и лукъ, и стрѣлы 
Всѣ бросилъ не нарочно, 
А плавать не умѣю. 
Вонъ, вонъ — на днѣ бли-

стаютъ. 
Охъ, жалко мнѣ;—послушай, 
Достань мнѣ ихъ оттуда!" 
„О, нѣтъ!" сказалъ я Богу: 
„Спасибо, что упали; 
Пускай тамъ остаются." 

1825 г . Стихи — подражание песням 
Анакреона. Пафосъ—остров, посвященный Венере, Купидонъ—то же, что Амур; лук и 
стрелы—его аттрибуты: символ того, что любовь уязвляет как стрела. Вакхъ—бог вина. 
Царица наслажденгй—Венера. Поправки 1825 г . : 

Ст. 6: 
13: 

20—22: 

24: 
26: 

В д р . списке, Корфа: 
20: 

Напеч. Поем. изд. 

Виномъ онъ былъ наполненъ. , , 
Печальнаго Амура. . , 
Н е хочешь ли вачертгнуть, 
Д а ручкой не достанешь? 
Играя въ это море. . . 
Я уронилъ, и факелъ 
Погасъ въ волнахъ багряныхъ. 

Тебѣ златаго соку? 

7. ЗАЗДРАВНЫЙ К У Б О К Ъ . 
1. Кубокъ янтарной 

Полонъ давно,— 
Пѣною парной 
Блещетъ вино; 
Свѣта дороже 
Сердцу оно: 
Но за кого же 
Выпью вино? 

Пейте за славу, 
Славы друзья! 
Браней забаву 
Любитъ не я. 
Это веселье— 
Не веселитъ, 
Дружбы похмѣлье 
Грома бѣжитъ. 

4. 

Вы, Геликона 
Давни жрецы, 
За Аполлона 
Пейте, пѣвцы! 
Рѣзвой Камены 
Ласки—бѣда! 
Токъ Иппокрены, 
Други, вода! 

Пейте за радость 
Юной любви,— 
Скроется младость, 
Дѣти мои...— 
Кубокъ янтарной 
Полонъ давно— 
Я—благодарной— 
Пью за вино. 

Сохранилось в списке с поправками П—а 1825 г . Напеч. , не по желанию П—а, 
г . Поправки 1825 г . остались незаконченными: 

Строфа 1: Кубокъ тяжелой 
Полонъ давно— 
Пѣною б ѣ л о й . . . 
Н у , за кого ж е . . . 
Здравіе славы 
Выпью ли я? 
Бранной забавы 

Строфа 3 : 

Мы не друзья . . . 
Дружбы похмѣлье 
Крови бѣжитъ . . 
Жители неба, . 
Ѳеба жрецы! 
(Давни жильцыі) 
Здравіе Ѳеба. . . 
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Стр. 4 осталась без поправок. Яял^яд-я-муза. Геликонъ, Иппокрена и др . см. Общ. 
прим. Стихотв. напоминает стихи Шиллера, перевод кот. приписывается П—у, см 
дальше Г , Переяеч. Поем. изд. 

8 . ИСТИННА. 

Издавна мудрые искали Но кто-то смертныхъ благодѣтелъ, 
Забытыхъ Истинны слѣдовъ; (И чуть ли не старнкъ Силенъ) 
И долго, долго повторяли Ихъ важной глупости свндѣтель 
Пустые толки старикозъ. Водой и крикомъ утомленъ, < 
Твердили: Истинна нагая Оставилъ невидимку нашу, 
Въ колодезъ убралась тайкомъ. Подумалъ первый о винѣ, 
И дружно воду выпивая И осушивъ до капли чашу 
Кричали: здѣсь ее найдемъ. Увидѣлъ Истинйу на днѣ. 

Сохранилось в списках: один—с пометами П—а, в другом вар , : 
Ст. 3—4: И долго, долго толковали 

Давнишни толки стариковъ* 
Силенъ,—по мифам, один из полубожеств, спутник Вакха , изображаемый пьяным 

козлоногим стариком на осле или на бочке. Н а г а я Истина, скрытая в к о я о д ц е , — т о ж е 
античный образ . «Истина в внне»—латинская пословица, Напеч . Поем. изд . 

9. ПОСЛАНІЕ ЛИДЪ. 

Тебѣ, наперсница Венеры, 
Тебѣ, которой Купидонъ 
И дѣти рѣзвыя Цитеры 
Украсили цвѣтами тронъ, 
Которой нѣжиые примѣры 
Улыбка, в^оры, милой тонъ 
Краснорѣчивѣй чемъ Вольтеры 
Намъ проповѣдаютъ законъ 
И Аристиповъ и Глицеры, 
Тебѣ привѣтливой поклонъ 
Вѣнокъ любви и лиры звонъ. 
Презрѣвъ Платоновы химеры 
Твоей я святостью спасенъ 
И сталъ Апостолъ мудрой вѣры 
Анакреоновъ и Нинонъ: 
Всего; но лишь извѣстной мѣры: 
Я вижу: хмурится Зенонъ 
И вся его сѣдая свита: 
И мудрый другъ вина Катонъ, 
И скучной рабъ Эпафродита, 
Сенека, даже Цицеронъ 
Кричать: ты лжешь, Профанъ! му-
^ чеиье ѵ 

Прямое смертныхъ наслажденье!— 
Друзья, согласенъ: плачь и стонъ 
Стократъ конечно лучше смѣха; 
Терпѣть великая утѣха; 
Совѣтъ вашъ вовсе не смѣшонъ: 
Но онъ мнѣ, слышатель, не нуженъ, 
За тѣмъ что слишкомъ онъ мудренъ; 
Дороже мнѣ хорошій ужинъ 
Философовъ трехъ цѣлыхъ дюжинъ, 

Я вами право не прелыцояъ...— 
Соборъ угрюмой разеержонъ, 
Но пусть кричать на супостата, 
Ихъ споръ лишь времени утрата, 
Кто ихъ примѣромъ обольщонъ? 
Люблю я добраго Сократа! 
Онъ въ жизни жилъ, онъ былъ уменъ; 
Съ своею важностью притворной 
Любилъ пиры, театры, женъ; 
Онъ между прочимъ былъ влюбленъ, 
И у Аспазіи въ уборной, 
(Тому свидѣтель самъ Платонъ) 
Невольникъ робкій и покорной, 
Вздыхалъ частехонько въ хитонъ, 
И ей съ улыбкою придворной 
Шепталъ: все призракъ, ложь и сонъ: 
И мудрость и народъ и Слава; 
Чтожъ истинно? Одна Забава, 
Повѣрь: одна любовь не сонъ! 
Такъ ладонъ жегъ прекрасной онъ, 
И ею... бѣдная Ксантипа! 

, Твой мужъ, совмѣстникъ Аристипа, 
Бывалъ до неба вознесенъ. 
Межъ тѣмъ на милыхъ грозно лая 
Злой циникъ, нѣгу презирая, 
Одинъ всѣхъ радостей лишонъ, 
Дышалъ отъ міра отлученъ. 
Но съ бочкой странствуя пустою 
Во слѣдъ за Мудростью слѣпою, 
Пустой чудакъ былъ ослѣпленъ, 
И воду черпая рукою 
Не могъ зачерпнуть щастья онъ. 

Сохранилось в списках с пометами П—а и мелкими в а р . Напеч . 1817 г . но не 
полно. Кто была Лида, не выяснено; м. б., Мария Смит, к которой обращены* стихи 
1816 и 1817 г . «Слово милой», «Лила», «Къ молодой вдовѣ» и д р . Лицеист-П, словно 
желая блеснуть начитанностью, упоминает ряд имен мифологических и исторических. 
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В шутливей форме он сравнивав» итза философских направления. С одной стороны — то, 
"которое учило, что единственна* цель и н з ч и — наслаждение («эп <курейство&); и пропо
ведниками которого были также философы, как Аристиппъ (предшественник Эпикура), 
также поэты, как Анакреонъ (см. раньше) и отчасти Вольтеръ (см. раньше), и курти
занки, как др.-гречеекке «гетеры» (женщины вольного поведения) Глицера, Аспазія или 
Нинонъ де Ланкло {французская прелестница XVII в.) К числу таких же проповед-іиц 
П. относит и Лиду^ «напероиицу» (*. е. любимицу) Венеры, оогини лтобвм, любимую 
дѣтьми Цитеры, т . е . прислужницами Венеры (Цитера или Киѳера—острив, пссаящеч-
ный ей) и Купидономъ (он же Амур). С другой стороны — то, которое учило стремиться 
к высшим целям и требовало от человека строгости нравов, возггерж-іния. Из предста
вителей этого направления П . яааыеае* ряд др.-греческих фигсеофоз: Зечонъ (основа
тель школы* т. е. учения циников), его последователь Діовенъ («злой цинмкъ», по пре
данию, живший в бочке), Пдатонъ, Эпмктетъ («рабъ Эпафродитаь), ад др. римских мы

слителей : Катонъ, Сенека, Цицеронъ. Преувеличивая выводы первого ученая («циников» 
и «стоиков»), П. шутя уверяет, будто по их мнению «мучение» было наслаждением, 
«плачь и стон* лучше смеха и под. Сам П. в ы с а с ы в а е т с я за первое направление 
(«эпикурейство*) и осыпается « а пример др.-греческого мудреца Сократа, кот. , хотя 
учил добродетели, не избегал веселий и даже (как сообщает Платон, его ученик) увле
кался Аспа'зией, за что терпел нападки от своей сварливой жены Ксантипы. Профанъ 
(нариц.) — человек н е у ч е н ы й . Хитонъ— др.-греческая одежда. Стихотв. примечательно 
по форме тем, что во всем нем выдержана одна мужская рифма ка он, повторенная 
30 раз, образцы чего есть в етаре-франц. поэзии. Полно напеч. 1859 г. по e n r e s y . 

10. КЪ ПРИНЦУ ОРАНСКОМУ. 

Довольно битвы мчался громъ, 
Тупился мечь окровавленной, 
И смерть погибельнымъ крыломъ 
Шумѣла грозно надъ вселенной. 

Свершилось... Взорами царей 
Европы твердый миръ основанъ; 
Оковы свергнувшій злодѣй 
Могущей бранью снова сковаяъ. 

Узрѣлъ онъ въ пламени Мо
скву— 

И былъ низверженъ ужасъ міра; 
Покрыла падшаго главу 
Благословеннаго порфира! 

И мглой повлекся окруженъ, 
Притекъ, и буйной вдругъ из* 

мѣной 
Ужъ воздвигалъ свой шаткой 

тронъ 
И палъ, отторженъ отъ веелеадюй. 

Утихло все! Не мчится громъ, 
Не блещетъ мечь окровавленной, 
И брань погибельнымъ крыломъ 
Не мчится грозно надъ вселенной. 

Хвала, о юноша-герой! 
Съ героемъ дивнымъ Альбіона 
Онъ вѣрныхъ велъ въ послѣд-

• ній бой 
И мстилъ за лиліи Бурбона. 

Предъ нимъ мятежныхъ громъ 
гремѣлъ, 

Текли во слѣдъ щиты кровавы; 
Грозой онъ въ бранной мглѣ ле-

тѣлъ 
И развивалъ блистанье славыі 

Его текла младая кровь, 
На неыъ сіяетъ язва чести. 
Вѣнчай, вѣнчай его, любовь! 
Достойный былъ онъ воииъ мести! 

Сохранялся беяозой ант , где в а р с т р о ф а 4 : «свой падшій трояъ»; 7: «блеск* 
. . . . . . славы,. .» Стихотв. было написано для праздника 6 июня 1816 г . , в честь принца, 
виосл* короля Нидерландов (Голландии), приехавшего в Россию, чтобы жеяиться на 
одной великой княжне; поэтому в стихах—«официальные* взгляды к а Наполеона й 
др. , см . раньше. Злодѣй—Наполеон. Шаткой тронъ—второй период его власти, «сто 
цней». Благословенный — Александр I . Лиліи была в гербе франц. королей. Герой 
Алъбіона-rВеллингтон, командовавший при Ватерло. Напеч. Поем, изд. 

11. НАЪЗДНИКЪ. 

Глубокой ночи на поляхъ 
Давно лежали покрывала, 
И-слабо въ блѣдныхъ облакахъ* 
Звѣзда пустынная сіяла 
При умирающихъ огняхъ. 
Въ невѣрной темнотѣ тумана 
Безмолвно два стояли стана 
На помраченныхъ высотах^. 

Все спить;—лишь волнъ 'мятежный 
ропотъ 

Разносится въ тиши ночной. 
Да слышенъ издали глухой 
Булата звонъ и конской топотъ.— 
Толпа наѣздниковъ младыхъ 
Въ дубравѣ ѣдетъ молчаливой. 
Дрожатъ и пышутъ кони ихъ, 
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Главой трясутъ нетерпѣливой. 
Ужъ полемъ воины летятъ, 
Дубравы кровь покинувъ зыбкой. 
Усами грозно шевелятъ 
M съ гордой шепчутся улыбкой,— 
Ихъ лица радостью горятъ, 
Огнемъ пылаютъ гнѣвны очи; 
Лишь ты, воинственный поэтъ, 
Унылъ какъ сумракъ полуночи, 
И блѣденъ—какъ осенній свѣтъ. 
Съ главою мрачно наклоненной 
Къ тѣснимой горестью груди, 
Печальной думой увлеченный, 
Онъ ѣдетъ молча впереди.— 
„Пѣвецъ угрюмой, что съ тобою? 
Одинъ предъ боемъ ты унылъ" 
Поникъ безстрашною главою, 
Бразды и саблю опустилъ; 
Ужель, невольникъ праздной нѣги, 
Отраднѣй сонъ твоихъ полей, 
Чѣмъ наши бурные набѣги 
И ночью бранной стукъ мечей? 
Стезя войны пускай опасна, 
Завиденъ гордой нашъ удѣлъ,— 
Тебѣ ли въ полѣ смерть ужасна? 
Но ты средь боевъ не блѣднѣлъ, 
Тебя мы зрѣли подъ мечами 
Съ спокойнымъ, дерзостнымъ че-

ломъ, 
Всегда межъ первыми рядами, 
Все тамъ, гдѣ падалъ первой 

громъ. 
Съ побѣднымъ съединяясь кли-

комъ, 
Твой голосъ наши битвы пѣлъ, 
A нынѣ ты въ уныньи дикомъ, 
Какъ робкой ратникъ, онѣмѣлъ." 

Сохранилось в авт. , отысканном в 

Но медленно пѣвецъ печальной 
Главу и взоры приподнялъ, 
Взглянулъ угрюмо въ сумракъ даль-

ной 
И вздохомъ грудь поколебалъ. 

„ Глубокой сонъ въ долинѣ бранной, 
Одни мы мчимся въ тьмѣ ночной; 
Готовъ, готовъ ударъ желанной, 
Предчувствую послѣдній бой! 
Зоветъ меня конецъ жестокой, 
Мы грозно ринемся въ огонь, 
Ударитъ часъ,—и одинокой 
Въ долину выбѣжитъ мой конь. 
О вы, которые костями 
Сей ночью ляжете со мной, 
Скажите: милыя слезами 
Вашъ усладятъ ли сонъ нѣмой? 
Но я... напрасно сердце дышетъ, 
Настанетъ хладъ и тишина, 
Ельвина скоро вѣсть услышетъ: 
„Онъ палъ",—и не вздохнетъ она. 
А вы, хранимые судьбами 
Для тихихъ жизненныхъ отрадъ, 
Щастливцы!.. милыя слезами 
Благословится вашъ возвратъ! 
За чашей сладкаго спасенья, 
О братья, вспомните пѣвца, 
Его любовь, его мученья 
И славу грознаго конца!" 
Умолкъ и мчится въ бой кровавый. 
Уже не возвратился онъ. 
На полѣ славы 
Его покрылъ безвѣстный сонъ.' 
И утромъ юнаго поэта 
Наѣздники въ веселой часъ/ 
За чашей дружнаго привѣта 
Въ послѣдній вспомянули разъ. 

1911 г . , и в списке с пометами П—а и по
правками 1825 г . Отношение между рук . не вполне выяснено, 'повидимому авт.—позд
нейшая лицейская ред., но поправки 1825 г . внесены в список. Даем поэтому обо 
ред. , авт—а и списка. Согласно с авт. напеч. Поем, изд. , где ст. 6 с конца: « . . . Н а 
полѣ славы». Ред . списка см. дальше; при ней указаны и внесенные в нее поправки 
1825 г . Наѣздникъ, у П—а, значило: «партизан», см . дальше, каким был, н а п р . , в 
1812 г . Денис Давыдов. Герой стихов выражает, однако, чувства самого поэта, почему 
эта полу-баллада отнесена нами к лирике. 

П а . Н А Ъ З Д Н И К И . 
Глубокой ночи на поляхъ 

Давно лежали покрывала, 
И слабо въ блѣдныхъ облакахъ 
Звѣзда пустынная с іяла . 
При умирающихъ огняхъ, 
Въ невѣрной темнотѣ тумана, 
Безмолвно два стояли стана 
Н а помраченныхъ высотахъ. 
Все спитъ: лишь золнъ мятежный ропотъ 
Разносится въ тиши ночной, 
Д а слышенъ изъ дали глухой 
Булата звонъ и конской топотъ. 
Толпа наѣздниковъ младыхъ 
В ъ дубравѣ ѣ д е т ъ молчаливой; 

Д р о ж а т ь и пышутъ кони ихъ , 
Главой трясутъ нетерпѣливой. 
У ж ъ полемъ всадники спѣшатъ, 
Дубравы кровъ покинувъ зыбкой, 
Усами мрачно шевелятъ 
И съ гордой шепчутся улыбкой; 
Ихъ лица радостью горятъ , 
Огнемъ пылаютъ гнѣвны очи, 
Лишь ты, воинственный поэтъ, 
Унылъ, какъ сумракъ полуночи, 
И блѣденъ,—какъ осенній свѣтъ. 
Съ главою мрачно преклоненной, 
Съ укрытой горестью въ груди, 
Печальной думой увлеченной, 
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Онъ молча ѣдетъ впереди. 
«Пѣвецъ угрюмой, что съ тобою? 
Одинъ предъ боемъ ты унылъ, 
Поникъ безстрашною главою, 
Бразды и саблю опустилъі 
Ужель , невольникъ праздной нѣги^ 
Отраднѣй миръ д у ш ѣ твоей, 
Ч ѣ м ъ наши бурные набѣги 
И ночью бранной стукъ мечей? 
Одна стезя войны прекрасна, 
Завиденъ гордой нашъ у д ѣ л ъ . 
Тебѣ ли нынѣ смерть ужасна? 
Ты ввѣкъ средь боевъ не блѣднѣлъ: 
Тебя мы зрѣли подъ мечами 
Съ спокойнымъ дерзостнымъ челомъ, 
Всегда межъ первыми рядами, 
Все тамъ, гдѣ битвы падалъ громъ. 
Съ побѣднымъ съединяясь кликомъ, 
Твой голосъ нашу славу п ѣ л ъ , 
A нынѣ ты въ уныньи дикомъ 
Какъ бѣглой ратникъ онѣмѣлъ.» 

Но медленно пѣвецъ печальной 
Главу и взоры приподнялъ, 
Взглянулъ угрюмо въ сумракъ дальной 
И вздохомъ грудь поколебалъ. 

Переделывая стихотв, в 1825 г. , П . изменил в этой ред 

«Глубокой сонъ въ долинѣ браниэй; 
Одни мы мчимся въ тмѣ ночной; 
Готовъ, готовъ ударъ желанной; 
Меня зозетъ послѣдній бойі 
Расторгну цѣпь судьбы жестокой; 
Влечу я съ братьями въ огонь; 
Влечу грозой,—и одинокой 
Въ долину выбѣжитъ мой конь f... 

«О выі которымъ здѣсь со мною 
Предѣлъ могилы положенъ, 
Скажите: милая слезою 
Вашъ усладить ли долгой сонъ? 
Но для меня никто не дышетъ, 
Меня настигнетъ тишина, 
Ельзина смерти вѣсть услышет>: 
И въ тайнѣ не вздохнетъ она. 

«А вы, хранимые судьбами 
Д л я щастья жизненныхъ отрадъ, 
Пускай любовницы слезами 
Благословится вашъ возвратъі 
З а чашей сладкаго спасенья, 
О братья, вспомните пѣвца , 
Его любовь, его мученья 
И славу грознаго конца . . . , » 

многие стихи, среди них: 
Ст. 6: Въ невѣрной темнотѣ тумана . , , 

18—19: Дубравы кровъ оставя зыбкой, 
Коней ласкаютъ и смирять. . . 

30: Пѣвецъ печальный, что съ тобою..J 
40: Тебѣ ли браней смерть ужасна . . , 

56—57: Предчувствую конецъ желанной, 
Меня зоветъ послѣдній бой. . . 

60: (Готовъ ударъ — и одинокой).. . 
Ударъ падетъ, — и одинокой.. . 

67-—72: Но для пѣвца никто не дышетъ, 
Его настигнетъ тишина; 
Ельвина смерти вѣсть услышетъ,— 
И не вздохнетъ объ томъ она. 
О вы, хранимые судьбами, 
Д л я сладостныхъ любви наградъ; . ; 

.Некоторые четверостишия зачеркнуты. Анненков видел еще одну ред, в рук . для 
изд. 1826 г . , где стихотв. начиналось стихом: 

У ж ъ полемъ всадники спѣшатъ. . , 
В тексте не оыло четверостиший: «Стезя войны пускай опасна.. .» и «Съ побѣднымъ 
съединяясь кликомъ.. .» Кроме того, в рук , был ряд других в а р . (Эта pefl.j предпол»' 
йштельно восстановленная, внесена в Акад. изд.) 

12—3!. Стихи о любви 1816 года. 
В середине 1816 г. П—ым написан ряд элегий и др . стихотворений, посвященных 

его «первой любви», первому серьезному увлечению, возбужденному в нем Е к . П а в л . 
Бакуниной, впосл. Полторацкой (см. Вступ. очерк). Насколько ранние стихи П—а 
проникнуты легкомысленным восхвалением радостей жизни («эпикурейство»), настолько 
любовные элегии 1816 г . все исполнены чувства грусти и уныния, конечно, также—не
глубоких. Эти стихотв. следуют почти непосредственно одно за другим, и только посла
ние Горчакову написано, вероятно, ранее, м. б., весной, и «Пробужденіе» стоит в рук . 
отдельно. П. в 1825 г. начинал переделывать многие из этих стихотв., но большею частью 
поправок не закончил и стихов в изд. 1826 г . не включил, 

12. ПОСЛАНІЕ КЪ КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ. 
Встрѣчаюсь я съ осьмнадцатой весной; 

Въ послѣдній^разъ, быть можетъ, я съ тобой, 
Задумчиво внимая шумъ дубравной, 
Надъ озеромъ иду рука съ рукой. 
Гдѣ вы, лѣта безпечности недавной? 
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Съ надеждами во цвѣтѣ гоныхъ лѣтъ, 
Мой милый другъ, мы входимъ въ новый свѣтъ; 
Но тамъ удѣлъ назначенъ намъ неравной, 
И розный намъ оставить въ мірѣ слѣдъ: 
Тебѣ рукой Фортуны своенравной 
Указанъ путь и щастлквой и славной— 
Моя стезя печальна и темна. 
И нѣжная краса тебѣ дана, 
И нравиться блестящій даръ природы, 
И быстрый умъ, и вѣрный, милый Н р Я В Ъ £ 
Ты сотворенъ для сладостной свободы, 
Для радости, для славы, для забавъ. 
Они пришли, твои златые годы, 
Огня любви прелестная пора! 
Спѣши любить и щастливый вчера, 
Сегодня вновь будь щастливъ осторожно^ 
Амуръ велитъ—и завтра, если можно,. 
Вновь миртами красавицу венчай..,. 
О сколькихъ слезъ, предвижу, ты виновшшъ! 
Измѣны другъ и вѣтренный любовникъ, 
Будь вѣренъ всѣмъ, плѣняйся и плѣняй!... 

А мой удѣлъ—но пасмурнымъ туманомъ 
За чѣмъ же мнѣ грядущее скрывать? 
Увы, нельзя мнѣ въчнымъ жить обмаіномъ 
И щастья тѣнь, забывшись, обнимать! 
Вся жизнь моя—печальный мракъ ненастья; 
Двѣ, три весны младенцемъ, можетъ быть, 
Я щастливъ былъ, не понимая щастья. 
Онѣ прошли, но можно ль ихъ забыть? 
Онѣ прошли и скорбными глазами 
Смотря на путь, оставленный нр вѣкъ, 
На краткій путь* усыпанный цвѣталш, 
Которымъ я такъ весело иротекъ-
Я слезы лью, я трачу вѣкъ напрасно, 
Мучительнымъ желаніемъ горя... 

Твоя заря—заря весны прекрасной; 
Ѵіоя жъ, мой другъ!—осенняя заря. 
Я зналъ любовь—но я не зналъ надежды^ 
Страдалъ одинъ, въ безмолвіи любилъ.^ 
Безумный сонъ покинулъ томны вѣжды, 
Но мрачныя я грезы не забылъ. 
Душа полна невольной грустной думой; 
Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру 
Одинъ съ тоской явлюсь я гость угркшой, 
Явлюсь на часъ и одинокъ умру. 
И не придетъ другъ сердца незабвенный. 
Въ послѣдній мигъ мой томный взоръ сомкнуть, 
И не придетъ на холмъ уединенный 
Въ послѣдній разъ любовію вздохнуть! 
Ужель моя пройдетъ пустьшно младость? 
Иль мнѣ чужда щастливая любовь? 
Ужель умру, не вѣдая что радость? 
За чѣмъ ж е жизнь дана мнѣ отъ боговъ? 
Чего мнѣ ждать? Въ рядахъ забытый воинъ, 
Среди толпы затерянный пѣвецъ— 
Какихъ на градъ я въ будущемъ достожнъ 
И щастія какой возьму вѣнецъ?— 
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Но что! стыжусь! Нѣтъ ропотъ—унижекье, 
Нѣтъ праведно боговъ опредѣленье-
Ужель лишь мнѣ не вѣдать ясныхъ дней? 
Нѣтъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье— 
И въ жизни сей мнѣ будетъ въ утѣшенье: 
Мой скромный даръ и щастіе друзей! 

Не сохранилось ни в авт., ни в лицейском списке; известно лишь по пен. тексту. 
Кн. A. M. Горчакозъ школьный товарищ П—а, впоследствии государственный каидлер. 
См. дальше, др . послания к нему. Фортуна, боги см. Общ. прим. Напеч. 1856 г . 

13. ПРОБУЖДЕНІЕ/ 
Мечтьт, мечты, Лгобвті мечтанья. 
Гдѣ ваша сладость? Еще полна 
Гдѣ ты, гдѣ ты, Душа желанья 
Ночная радость? И ловить»сна 
Исчезнулъ онъ, Воспоминанья. 
Веселой сонъ, Любовь, любоьь, 
И одинокой , Внемли моленья: 
Во тмѣ глубокой Пошли мнѣ вновь 
Я пробужденъ... Свои ввдѣнья, 
Кругомъ постели И поутру, 
Нѣмая ночь. Вновь упоенный, 
Вмигъ охладѣли, Пускай умру 
Вмигъ улетѣли Не пробужденный. 
ТОЛПОЮ ПрОЧЬ 18 Марта. 

Сохранилось в списке с поправками П—a Î825 г . Напеч . 1817 г . и в изд. 1826 г. 
Даем текст изд . , так как гготгравки сделаны, псвадотому, еще в Лицее. Текст 1817 г . : 

Ст. 21—23: Пусть упоенный 
Усну я вновь 
Обвороженный. 

25:^ Вновь утомленный... 
Чрезвычайно изящное стихотв. выгодно выделяется в ряду ТОСКЛИВЫХ элегий и 

позднее П . вспоминая его в «Езтевли Онѣгинѣ» (гл. 6-ая, стр. X L I V ) . Помета, м. б., 
означает: «переписано 18 марта 1817 года». 

14. А. А. ШИШКОВУ. 

Поэтъ* увѣнчанный Эратой и Венерой, 
Ты ль узника манишь въ владѣнія свои, 
Въ помѣстье мирное межъ Пиндомъ и Цитерой,, 
Гдѣ нѣжился Шольё съ Меледкимъ и Парни? 
Тебѣ, балованной питомецъ Аполлона, 
Съ напѣвомъ соглашать игривую свирѣль: 
Веселье рѣзвое и гопифы Геликона 
Твою щастливую качали колыбель, 

И нынѣ, въ юности прекрасной, 
Съ тобою1 вѣряыя сопутницы тво». 
Бряца*, о трубадуръ, на арфѣ сладострастной 

Ты гимны щастливой любви, 
Пой сердца юнаго кипящее желанье> 
Красавицы твоей упорство, трепетанье, 
Со груди сорванный завистливый покровъ, 

Стыдливости послѣднее роптанье 
И страсти торжество на ложѣ изъ цвѣтовъ; 
Пой, въ нѣгѣ устрезшвъ на друга томны очи, 

Тебѣ подвластный красы, 
Въ ея объятіяхъ изчезнувшія ночи— 

Любви безцѣнные часы. 
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Мой другъ, она—твоя, она—твоя награда, 
Таинственной любви безцѣнная отрада! 

Но мнѣ ли радость воспѣвать, 
Когда гнететъ меня страданье, 

Когда на каждый стихъ, на каждое мечтанье 
Унынье черную свою кладетъ печать... 
Но я... Друзей -любить открытою душею, 
Въ молчаньи чувствовать, плѣняться красотою: 
Вотъ жребій мой: ему я слѣдовать готовъ! 
Покорствую судьбамъ, но сжалься надо мною,— 

Не требуй отъ меня стиховъ! 
Не вѣчно нѣжиться въ прелестномъ ослѣпленьи, 
Ужъ хладной истинны докучный вижу свѣтъ, 
По добротѣ души я вѣрилъ въ упоеньи 
Обманчивой мечтѣ, шепнувшей: ты поэтъ! 
И, презря мудрые угрозы и совѣты, 
Съ небрежной легкостью нанизывалъ куплеты, 
Игрушкою себя невинной веселилъ; 
Угодникъ Бахуса, я съ трезвыми друзьями 
Бывало пѣлъ вино водяными стихами, 
Въ дурныхъ стихахъ дурныхъ писателей бранилъ, 
Иль дружбѣ плелъ вѣнокъ, и дружество зѣвало 
И сонные стихи въ просонкахъ величало, 
И даже, каюсь, я, пустынникъ, согрѣшилъ; 

Простятъ мнѣ страшный грѣхъ поэты: 
Я написалъ придворные куплеты, 

Кадиломъ дерзостнымъ я щастію кадилъ; 
Я первый пѣлъ любви невинное начало, 
Но такъ таинственно, съ такимъ разборомъ словъ, 

Съ такою скромностью стыдливой, 
Что, не краснѣя боязливо, 

Меня бы выслушалъ и дѣвственный К - - овъ. 
Но скрылись отъ меня Парнасскія забавы, 
Не долго юношу лелѣялъ Аполлонъ, 
Не долго снились мнѣ мечтанья Музъ и славы, 

Не долго былъ я усыпленъ! 
Уснувъ межъ розами, на тернахъ я проснулся, 
Увидѣлъ, что еще не генія печать— 
Охота смертная на риѳмахъ лепетать, 
Сравнивъ стихи твои съ моими, улыбнулся: 

И полно мнѣ писать! 
Сохранилось в списке с поправками П—а 1825 г . Напеч. в измененной ред. изд. 

1826 г , А—ндр Ард. Шишковъ (1799—1833 г . ) , племянник А . С. Шишкова, см. раньше, 
начинающий поэт, стихи кот, оценены П—ым, конечно, слишком великодушно, Шиш
ков вел жизнь беспорядочную и погиб от кинжала убийцы; в своей поэзии подражал: 
аббату Шолъе,Парни, франц. поэтам, о кот. см, раньше, Нелединскому-Мелецкому, автору 
популярных песенок, и др . Эрата\—одна из муз . Д р . об. раньше. Помѣстье меж 
Пиндом и Цитерой, т .-е. область между поэзией и любовью. Кто был К—овъ не выяс
нено. Стихотв. любопытно, как строгая самооценка. Текст 1826 г . см. Прил . I I ; перво
начальный печатается полностью в нашем изд. впервые. 

15. О К H О. 

1\ Гдѣ міръ одной мечтѣ послуш
ной? 

Мнѣ настоящій опустѣлъ! 
На все взираю равнодушно, 
Дышать уныньемъ мой удѣлъ, 

Напрасно лѣтнею порою 
Любовникъ рощицъ и луговъ 
Колышетъ розой полевою 
Летя съ тѣнистыхъ береговъ. 
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il Напрасно поздняя зарница 
Мерцаетъ въ темнотѣ ночной 
Иль въ зыбкихъ облакахъ ден

ница 
Разлита пламенной рѣкой, 
Иль день багряный вечерѣетъ 
И тихо тускнеть неба сводъ 4. 
И кленъ на мѣсяцѣ бѣлѣетъ -
Склонясь на берегъ синихъ водъ 

3. Вчера вечерней темнотою, 
Когда пустынная луна 
Текла туманною стезею— 
Я видѣлъ, дѣва у окна 

Сохранилось в двух авт. В одном, собр 
оводъ. . .» ; 3 : «Склонившись на руку сидѣла. . .» 
строфа. 3 : «Недавно темною порою.. .*; «Она с 

Одна задумчиво сидѣла, 
Дышала въ тайномъ страхѣ 

грудь— 
Съ волненьемъ дѣвица глядѣла 
На темной подъ холмами путь. 

„Я здгьсь!" шепнули торопливо, 
И дѣва трепетной рукой 
Окно открыла боязливо... 
Одѣлся мѣсяцъ темно/той. 
Щастливецъ,молвилъ я съ тоскою. 
Тебя веселье ждетъ одно!— 
Когда жъ вечернею порою 
И мнѣ откроется окно. 

. Грота, вар.,—строфа 2: «Тмится неба 
В др. авт., Рум. муз . , поправки 1825 г.— 
волнеыіемъ глядѣла . . . » Напеч. Поем. изд. 

16. Э Л Е Г І Я . 

[ЛЮБОВЬ ОДНА ВЕСЕЛЬЕ ЖИЗНИ ХЛАДНОЙ...] 

Любовь одна веселье жизни хлад
ной! 

Любовь одна мученіе сердецъ! 
Она даритъ одинъ лишь мигъ от

радной, 
А горестямъ не видѣнъ и конецъ. 
Стократъ блаженъ, кто въ юности 

прелестной 
Сей быстрый мигъ поймаетъ на лету; 
Кто къ радостямъ и нѣгѣ неизвѣст-

ной 
Стыдливую преклонитъ красоту! 

Но кто любви не жертвовалъ со
бою? 

Вы, чувствами свободные, пѣвцы! 
Предъ милыми смирялись вы душою, 
Вы пѣли страсть—и гордою рукою 
Красавицамъ несли свои вѣнцы. 
Слѣпой Амуръ, жестокой и при

страстной, 
Вамъ терніи и мирты раздавалъ; 
Съ Пермесскими царицами соглас

ной, 
Инымъ изъ васъ на радость ука-

залъ; 
Другихъ на-вѣкъ печалями связалъ; 
И въ даръ послалъ огонь любви не-

щастной. 
Наслѣдники Тибулла и Парни! 

Вы знаете безцѣнной жизни сла
дость; 

Какъ утра лучь, сіяютъ ваши дни. 
Пѣвцы любви! младую пойте ра

дость. 
Склоиивъ уста къ пыдающимь ус-

тамъ, 

Въ объятіяхъ любовницъ умирайте; 
Стихи любви, тихонько возды

хайте!.. 
Завидовать уже не смѣю вамъ. 

Пѣвцы любви! вы вѣдали печали 
И ваши.дни по терніямъ текли; 
Вы свой конецъ съ волненьемъ при

зывали; 
Пришелъ конецъ, и въ жизненной 

дали 
Не зрѣли вы минутную забаву; 
Но, не нашедъ блаженства вашихъ 

дней, 
Вы встрѣтили по крайней мѣрѣ сла

ву— 
И мукою беземертны вы своей! 

Не тотъ удѣлъ судьбою мнѣ на-
значенъ: 

Подъ сумрачнымъ навѣсомъ обла-
ковъ, 

Въ глуши долинъ, въ печальной тмѣ 
лѣсовъ, 

Одинъ, одинъ брожу унылъ и мра-
ченъ. 

Въ вечерній часъ, надъ озеромъ сѣ-
дымъ, 

Въ тоскѣ, слезахъ, нерѣдко я стенаю; 
Но ропотъ волнъ стенаніямъ моимъ 
И шумъ дубравъ въ отвѣтъ лишь я 

внимаю. 
Прервется ли души холодный 

сонъ, 
Поэзіи зажжется ль упоенье.— 
Родится жаръ, и тихо стынетъ онъ: 
Безплодное проходитъ вдохновенье. 
Пускай она прославится другимъ; 
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' Къ чему мнѣ пѣть? подъ кленовгь 
пѳлевымъ 

Оставилг я пустынному зефиру 
Ужъ навсегда покинутую лису— 
И слабый даръ, какъ легкій скрыл

ся дымъ. 
Село Михайлове кое, Іюль Ш17. 

[Переписано]. 

В лицейской тетрали не сохранилось, но известен, в авт, отрывок с пометой: 
«Прололженіе въ тетради 7» и д а т о й , к о г д а переписано. Текст по Поем, изд. , где на
печ. Тиауллі—римский поэт; Пертсскіп царицы—музы, Парни и др . об. раньше. Три 
стиха из этого стиосотв. были внесены в «Гавриліаду», что важно , так как стихотв. 
при жиз«и П—а не печаталось, О намекахъ стихотв. см. Вступ. оч. 

Одинъ люблю — онъ любитъ и лю-
бимъ!.. 

Люблю,, люблю!., но къ ней ужъ не 
коснется 

Страдальца гласъ; она не улыбнется 
Его стихамъ небрежнымъ и про-

сгымъ. 

17. НАСЛАЖДЕН1Е. 

I. Въ неволѣ скучной увядаетъ 
Едва развитый жизни цвѣтъ^ 
Украдкой младость отлетаетъ, 
И слѣдъ ея—печали слѣдъ. 
Съ минутъ безчувствённыхъ ро

жденья 
До нѣжныхъ юношества лѣтъ 
Я все не знаю наслажденья, 
И щастья въ томномъ сердцѣ 

\ нѣтъ. 

Златыя крылья развивая, 
Вфлшебягой, нѣжной красота» 
Любовь явилась молодая 
И полетѣла предо мной. 

3. Я вслѣдъ... но цѣли отдален-

2'. Съ порога жизни въ отдаленье 
Нетерпѣливо я смотрѣлъ: 
„Тамъ, тамъ, мечталъ я, насла

жденье." 
Но я за призракомъ летѣлъ. 

Сохранилось в авт . , где вар . : 

Но цѣли милой не достигъ!.. 
Когда жъ весельемъ окрылен^ 

ной, 
Настанетъ щастья быстрой мигъ? 
Когда въ сіяньи воагоритсл 
Свѣтильникъ тускл ыхъ кжыхъ 

дней, 
И мрачной путь мой озарится, 
'УлыбкОЙ СПуТНИЦЫ MQ€&? 

Строфа 1: Со мной и тѣни щастья н ѣ т ъ . . . 
2 : Тумановъ окруженный тмою 

Бродилъ одинъ — и наконецъ 
Любви далъ руку и съ тоскою 
Сказалъ: веди меня, слѣпецъі 

или-: И вдругъ прелестная нагая , 
Дьниа небесной чистотой 
Явилась Дружба молодая. 

3 : Л ю б л ю . н о цѣли отдаленной^» 
СЛѢПЕЦЪІ т.-е. Амур, см. раньше. Напеч. Поом. нац. 

18. СЛОВО МИЛОЙ. 

Я Лилу слушалъ у клавира. 
Ея прелестной томной гласъ 
Волшебной грустью нѣжитъ насъ> 
Какъ ночью вѣянье зефира. 
Упали слезы изъ очей, 
И я сказалъ пѣвицѣ мшюіс: 
„Волшебной голосъ твой уньышй/ 
Но слово милыя моей 
Волшебнѣй нѣжныхъ пѣсень Лилыі* 

С о х р а н и л о с ь в списке с поправками П—a Î825 г . Этот позднейший; текст см. 
Прюі , I I . Есть предание, что Пиши П. назыв-ает некую Марию Смит, см. стихотв. 
1817 г . «Къ. молодой вдове». Клаеиръ—музыкальный инструмент, m роде: фортшшаяа^ 3&+ 
фиръ — ветерок. Напеч., Поем. изд . • 
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19. НАДПИСЬ ВЪ БЕСЪДКЪ* 

Съ благоговѣйною душой 
Приближься путникъ молодой 
Любви къ пустынному приюту. 
Здѣсь ею счастливъ былъ я разъ, 
Въ восторгѣ сладостномъ погасъ, 
И время самое для насъ 
Остановилось на минуту. 

Сохранилось в авт. , где вар . : «Въ восторгѣ пламенномъ погасъ.. .» Два послед
них стиха — подражание французским. Напеч. 1857 г. 

20, С Н У . 

Знакомедъ милой и старинной, 
О С о й ъ , хранитель доброй мой! 
Гдѣ ты? Подъ кровлею пустын

ной 
Мнѣ лкше стелетъ ужъ покой 
Въ безмолвной тишинѣ ночной. 
Приди, задуй мою лампаду, 
Мѳет мечты благослови, 
До утра только дай отраду 

Моей мучительной любви. 
Сокрой отъ памяти унылой 
Разлуки грустный приговоръ; 
Пускай увижу милый взоръ, 
Пускай услышу голосъ милой. -
Когда жъ умчится ночи.мгла, 
И ты мои покинешь очи,— 
О, если бы душа могла 
Забыть любовь до новой ночи! 

Сохранилось в авт. с поправками П—а 1825 г . Этот позднейший текстом. Прил . I I , 
под з а г л . : «Къ Морфею». В р у к . помета П—а: «4. стиха оставить» и: «Если оставить, 
то перенести въ мелкия стихотворения». В изд. 1826 г. не вошло, но напеч. в «Поляр
ной Звезде» 1824 г . в позднейшей ред., где ст. 1—5 откинуты; раньше-, одастко, они 
был* переделаны: 

Гдѣ ты, знакомецъ мой старинной, 
Гдѣ ты, любимецъ вѣрной мой? 
Введи, Морфей, подъ кровъ пустыни ой-
Давйо утраченный покой. 

Морфей — бог сна, Знакомецъ- старинной см. поэму «Сонъ» и др. 

2L ЖЕЛАНЬЕ. 

Медлительно влекутся дни мои, 
И каждый мигъ въ уныломъ сердцѣ 

множить 
Всѣ горести нещастливой любви 
И всѣ мечты безумія тревожить. 
Но я молчу; не слышенъ ропотъ мой; 
Я слезы лью; мнѣ слезы утѣшенье: 

Моя душа, гтлѣненная тоской, 
Въ нихъ горькое находить насла

жденье. 
О, жизни часъ! лети, не жаль тебя! 
Изчезни jßb тмѣ, пустое привидѣнье; 
Мнѣ дорого любви моей мученье 
Пускай умру, но пусть умру—любя! 

Сохранилось в списке с поправками П—а 1825г., при чем П. дал загл . : «Унынье» 
и изменил выражения,—ст. 2: «въ увядшеяъ сердцѣ. . .» ; 3 : «И тяжкое безуміе.. .» 
7: «объятая тоской.. .»; 9: «О жизни сонъі» Напеч. , не по желанию П—а, 1827 г . в 
позднейшей ред. и перепеч. Поем. изд. Первоначальная ред. печатается полностью в 
нашем изд . впервые. 

22. М-ВСЯЦЪ. 

Зачѣмъ изъ облака выходишь, 
Уединенная луна, 
И на подушки, сквозь окна, 
Сіянье тусклое наводишь? 
Явленьемъ пасмурнымъ своимъ, 
Ты будишь грустныя мечтанья, 
Любви напрасныя страданья, 
И гордымъ разумомъ мошвъ 

Чуть }сынленныя желанья. 
Летите прочь воспоминанья! 
Засни, нещастная любовь! 
Ужъ не бывать той ночи вновь, 
Когда спокойное сіянье 
Твоихъ таинственныхъ лучей 
Сквозь темный ясень проницало 
И блѣдно, блѣдно озаряло 
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Красу любовницы моей. 
Что вы, восторги сладострастья, 
Предъ тайной прелестью от-

радъ, 
Прямой любви, прямого щастья! 
Примчатся ль радости назадъ? 
Почто, минуты, вы летѣли 

Тогда столь быстрой чередой 
И тѣни легкія рѣдѣли 
Предъ неожиданной зарей? -
За чѣмъ ты, мѣсяцъ, укатился? 
И въ небѣ свѣтломъ утонулъ? 
За чѣмъ лучь утренній блеснулъ, 
За чѣмъ я съ милою простился? 

Сохранилось в списке с поправками П—а 1825 г. П. изменил выражения,—ст. 17: 
«темный завѣсъ . . . » ; 19: «Красу возлюбленной.. .» и зачеркнул 4 стиха, начиная с: «Что 
вы, восторги.. .» Напеч. Поем. изд. 

23. РАЗЛУКА. 

Когда пробилъ послѣдній щастью 
часъ, 

Когда въ слезахъ надъ бездной я 
проснулся 

И, трепетный, уже въ послѣдній разъ 
Къ рукѣ твоей устами прикоснулся— 
Да, помню все!., я сердцемъ ужас

нулся, 
Но заглушалъ несносную печаль; 
Я говорилъ: „Не вѣчиая разлука 
Всѣ радости уноситъ нынѣ вдаль. 
Забудемся! въ мечтахъ потонетъ 

мука; 
Уныніе, губительная скука 
Пустынника приютъ не посѣтятъ; 
Мою печаль усладой Муза встрѣтитъ; 
Утѣшусь я, и дружбы тихій взглядъ 
Души моей холодной мракъ осве

тить." 
Какъ мало я любовь и сердце 

зналъ! 
Часы идутъ, за ними дни проходятъ, 
Но горестямъ отрады не приводятъ, 
И не несутъ забвенія фіялъ. 
О , милая! повсюду ты со мною! 

Но я унылъ и втайнѣ я грущу. 
Блеснетъ ли день за синею горою, 
Взойдетъ ли ночь съ осеннею лу-

ною-
Я все тебя, прелестный другъ, ищу; 
Лишь о тебѣ въ уныніи—мечтаю, 
Одну тебя въ невѣрномъ вижу снѣ; 
Задумаюсь—невольно призываю, 
Заслушаюсь—твой голосъ слышенъ 

мнѣ. 
Разсѣянный сижу между друзьями, 
Невнятенъ мнѣ ихъ шумной раз-

говоръ; 
Гляжу на нихъ недвижными глазами, 
Не знаетъ ихъ уже мой хладный 

взоръ! 
И ты со мной, о лира, приуныла, 
Наперсница души моей больной! 
Твоей струны печаленъ звонъ глухой 
И лишь любви ты голосъ не забыла... 
О, вѣрная! грусти, грусти со мной! 
Пускай твои небрежные напѣвы 
Изобразить уныніе мое, 
И слушая бряцаніе твое, 
Пускай вздохнутъ задумчивыя дѣвы. 

Сохранилось в списке с поправками П—а 1825 г . и его пометой: «Начиная с 
этого стиха: «О милый дрзегъ...» См. Прил . I I , под вагл. «Уныніе». Бакунина жила 
в Царском Селе только летом. Первоначальный текст напеч. Поем, изд.; обе ред. 1855 г . 

24. ЭЛЕПЯ. 
[п р о щ А н I е]. 

Подражаніе. , 
Я видѣлъ смерть, она въ молчаньи сѣла 
У мирнаго порогу моего. 
Я видѣлъ гробъ; открылась дверь его: 

Душа, померкнувъ, охладѣла... 
Покину скоро я друзей, 
И жизни горестной моей 
Никто слѣдовъ ужъ не примѣтитъ; 
Послѣдній взоръ моихъ очей 
Луча безсмертія не встрѣтитъ, 

И погасающій свѣтильникъ юныхъ дней 
Ничтожества спокойной мракъ освѣтитъ/ 
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Прости, печальной міръ, гдѣ темная стезя 
Надъ бездной для меня лежала, 

Гдѣ вѣра тихая меня не утѣшала, 
Гдѣ я любилъ, гдѣ мнѣ любить нельзя! 

Прости, свѣтило дня! Прости, небесъ завѣса, 
Нѣмая ночи мгла, денницы сладкій часъ, 
Знакомые холмы, ручья пустынный гласъ, 

Безмолвіе таинственнаго лѣса, 
И все прости въ послѣдній разъ! 

А ты, которая была мнѣ въ мірѣ богомъ, 
Предметомъ тайныхъ слезъ и горестей залогомъ, 
Прости! Минуло все... Ужъ гаснетъ пламень мой, 

Схожу я въ хладную могилу 
И смерти сумракъ роковой 

Съ мученьями любви покроетъ жизнь унылу! 

А вы, друзья, когда лишенный силъ, 
Едва дьіша въ болѣзненномъ бореньи, 
Скажу я вамъ: „О, други, я любилъ!" 
И тихой духъ умретъ въ изнеможеньи, 
Друзья мои, тогда, тогда пойдите къ ней; 

Скажите: взятъ онъ вѣчной тмою; 
И, можетъ быть, объ участи моей 
Она вздохнетъ надъ урной гробовою! 

Сохранилось два авт. и несколько списков. Авт. Рум. н . с поправками П—а 
1825 г . , дает лицейскую ред. , которую мы и воспроизводим. Текст 1825 г. см. Прил . IL 
З а г л . первое в авт. ; второе: «Прощаше»—в списке; подзаголовок: «Подражаніе»—в 
авт. На что намекает стихотв. (м. б., мысли о самоубийстве), не выяснено. Ничтожество, 
по словоупотреблению П—а, эначило «небытие»; пустынный — одинокій. Сам П. ценил 
стихотворение, так как много над ним работал. Многочисленные поправки 1825 г. дают 
промежуточную ред. , которая столь отличается от первоначальной и окончательной, 
что мы даем ее полностью: 

24а. Э Л Е Г І Я . 

Подражаніе. 

Я видѣлъ смерть: она безмолвно сѣла 
У мирнаго порогу моего; 
Я видѣлъ гробъ: открылась дверь его, 
К ъ нему душа съ надеждой полетѣла . . . 

Минутной младости моей 
Ни кт о , никто слѣдовъ пустынныхъ не примѣтитъ? 

И взора милаго не встрѣтитъ 
Послѣдній взоръ моихъ очей. 

Прости, печальной міръ, гдѣ темная стезя 
Надъ бездной для меня лежала, 
Гдѣ жизнь меня не утѣшала , 

Гдѣ я любилъ, гдѣ мнѣ любить нельзя! 
Прости, родныхъ небесъ завѣса! 
Н ѣ м а я тѣнь , веселой утра часъ, 

Знакомые 'холмы, ручья знакомой гласъ, 
Вы, сѣни яих ія таинственнаго л ѣ с а ! . . . 

И все. . . прости въ послѣдній разъ! 
А ты, которая была мнѣ въ мі:рѣ богомъ, 
Предметомъ вѣчныхъ слезъ и горестей залогомъ, 
Прости, все кончено.. . безумной пламень мой 
Теряетъ навсегда мучительную силу: 

Схожу въ отрадную могилу, 
Съ послѣдней радостью, съ послѣднею слезой. 

А вы, друзья, когда лишенный силъ к 

Едва дыша, томясь еще желаньемъ, 
Скажу я вамъ: о други! я любилъ! 
Когда вздохну съ послѣднимъ содроганьемъ, 
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Д р у з ь я мои —- тогда подите къ неЙ^ 
Скажите ей: погибъ нашъ другъ печальной.^ 
И, можетъ быть, объ участи моей 
Она вздохнетъ надъ урной погребальной. 

Напеч. 1855 г. ; ред. 1825 г .—Ак. изд. ; лромежугочиая—нами 1 9 0 7 г . 

25. Э Л Е Г І Я . 

Щастливъ, кто въ страсти самъ 
себѣ 

Безъ ужаса признаться смѣетъ, 
Кого въ невѣдомой судьбѣ 
Надежда тихая лелѣетъ, 
Кому луны туманный лучь 
Въ полночи свѣтитъ сладострастной; 
Кому тихонько вѣрной ключь 

Но мнѣ въ унылой жизни нѣтъ 
Отрады тайныхъ наслажденій; 
Увялъ надежды ранній цвѣтъ: 
Цвѣтъ жизни сохнетъ отъ му-

ченійі 
Печально младость улетитъ, 
Услышу старости угрозы, 
Но я, любовью позабыть, 
Моей любви забуду ль слезы? Отворить дверь его прекрасной! 

Сохранилось в списке с поправками П—а 1825 г . , ст. 14 н 16: 
И съ ней увянуть жизни ролы.. . 
Любви не позабуду ль слезы?. . . 

и выражений: ст. 4—«робкая»; 5—«Кого»; 6—«Ведетъ въ полночи.. .» Напеч. Поем. изд. 

26. ОСЕННЕЕ УТРО. 

Поднялся шумъ; свирѣлью полевой 
Оглашено мое уединенье, 
И съ образомъ любовницы драгой 
Послѣднее слетѣло сновидѣнье. 
Съ Небесъ уже скатилась ночи тѣнь, 
Взошла заря, блистаетъ блѣдной 

день,— 
А вкругъ меня глухое запустенье... 
Ужъ нѣтъ ея... я- былъ у береговъ, 
Гдѣ милая ходила въ вечеръ ясный: 
На берегу, на зелени луговъ 
Я не нашелъ чуть видимыхъ слѣдовъ, 
Оставленныхъ ногой ея прекрасной. 
Задумчиво бродя въ глуши лѣсовъ 
Произносилъ я имя несравненной, 
Я звалъ ее,—и гласъ уединенной 
Пустыхъ долинъ позвалъ ее въ дали. 
Къ ручью пришелъ, мечтами при

влеченной; 

Не трепеталъ въ нихъ образъ не
забвенной.— 

Ужъ нѣтъ ея!.„ до сладостной 
весны 

Простился я съ блаженствомъ и съ 
душою. 

Ужъ осени холодною рукою 
Главы березъ и липъ обнажены, 
Она шумитъ въ дубравахъ опустѣ-

лыхъ; 
Тамъ день и ночь кружится желтой 

листъ, 
Стоитъ туманъ на волнахъ охладѣ-

лыхъ, 
И слышится мгновенной вѣтра 

свистъ. 
Поля, холмы, знакомый дубравы! 
Хранители священной тишины! 
Свидѣтели моей тоски, забавы! 
Забыты вы... до сладостной весны. Его струи медлительно текли, 

Сохранилось в списке с поправками П—а 1825 г . ст.— 
3: И съ милою любви моей мечтой.. . 

12: У ж е нигдѣ не встрѣтилъ я прекрасной,.* 
и выражений: ст. 4—«рзіезло сновидѣнье»; 6—«сіяетъ»; 11—«Ужъ не нашелъ»; 15—• 
«лишь гласъ»; 16—«откликнулся въ дали»; 20—«несравненной»; 25—«мертвый листъ»; 
26ь—«на нивахъ пожелтѣлыхъ»; 30 (первонач. «безпечныя забавы»)—«младенческой за
бавы», «минувшихъ дней забавы». См. выше стихотв. «Разлукам. Напеч, Поем. изд. 

27. Э Л Е Г І Я . 
Опять я вашъ, о юные друзья! 
Туманные сокрылись дни разлуки, 
И брату вновь простерлись ваши 

руки, 
Вашъ рѣзвой кругъ увидѣлъ снова я. 

Все тѣ же вы, но сердце ужъ не 
то же, 

Уже не вы ему всего дороже, 
Ужъ я не тотъ... Невидимой стезей 
Ушла пора веселости безпечной, 
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Ушла на вѣкъ, и жизни скоротечной 
Лучь утренній блѣднѣетъ надо мной; 
Веселіе разсталося съ душой. 
Отверженный судьбиною ревнивой, 
Улыбку, смѣхъ, и рѣзвость и покой, 
Я все забылъ: печали молчаливой 
Покровъ лежитъ надъ юною главой. 
Напрасно вы бесѣдою шумливой 
И съ нѣжностью души краснорѣ-

чивой 
Мой тяжкой стонъ хотите перервать. 
Все кончилось,—и рѣзвостн щаст-

ливой 
Въ душѣ моей изгладилась печать. 
Чтобъ удалить угрюмыя страданья, 
Напрасно вы несете лиру мнѣ; 
Минувшихъ ждней погаснули меч

танья, 
И умеръ гласъ въ безчувственной 

струнѣ. 

Передъ собой одну печаль я вижу!— 
Мнѣ страшенъ міръ; мнѣ скученъ 

дневной свѣтъ; 
Пойду въ лѣса, въ которыхъ жизни 

нѣтъ, 
Гдѣ мертвой мракъ—я радость не-1 

навижу, 
Во мнѣ застылъ ея минутный слѣдъ. 
Опали вы, листы вчерашней розы! 
Не доцвѣту до мѣсячныхъ лучей, 
Умчались вы, дни радости моей! 
Умчались вы—невольно льются 

слезы, 
И вяну я на темномь утрѣ дней. 

О Дружество1, предай меня заб
венью; 

Въ безмолвіи, покорствуя судьбамъ, 
Оставь меня сердечному мученью, 
Оставь меня пустынямъ и сле-

замъ. . 
Сохранилось в авт. с поправками 1825 г . , где вычеркнут ряд стихов ^11, 16—20) 

и изменен ряд выражений, среди них: 
Стих 2: Печальные сокрылись дни рае л у к и . . . 

12: Отверженный судьбой несправедливой— 
13: И ласки Музъ, и рѣзвость, и покой— 
15: Рука лежитъ надъ юною главой . . . 
3 1 : Не доцвѣли до завтрашнихъ лучей. . . 

28. ДРУЗЬЯМЪ. 

'Къ чему, веселые друзья, 
Мое тревожить васъ молчанье? 
Запѣвъ послѣднее прощанье, 
Ужъ муза смолкнула моя. 
Напрасно лиру бралъ я въ руки 
Бряцать веселье на пирахъ, 
И на ослабленныхъ струнахъ 
Искалъ потерянные звуки. 

Богами вамъ еще даны 
Златые дни, златыя ночи, 
И на любовь устремлены 
Огнемъ исполнеиныя очи! 
Играйте, пойте, о друзья, 
Утратьте вечеръ скоротечной,— 
И вашей радости безлечной 
Сквозь слезы улыбнуся я. 

Сохранилось в авт . с поправками 1825 г. Этот позднейший текст см. При л. I I . 
П. А. Ефремовым была опубликована еще одна редакция этого стихотв. «Среди бесѣды 
вашей шумной.. .», но принадлежность ее П—у ничем не утверждается. Позднейшая 
ред. напеч. П—ым в изд. 1826 г. ; первоначальная Поем. изд. 

29. Э Л Е Г І Я . 

Я думалъ, что любовь погасла навсегда, 
Что въ сердцѣ злыхъ страстей умолкнулъ гласъ мятежной, 
Что дружбы наконецъ отрадная звѣзда 
Страдальца довела до пристани надежной. 
Я мнилъ покоиться близь вѣрныхъ береговъ, 
Ужъ издали смотрѣлъ, указывалъ рукою 

На парусь бѣдственныхъ пловцовъ, 
Гонимыхъ яростной грозою. 
Я говорилъ: „стократъ блаженъ 
Чей вѣкъ, свободной и прекрасной, 
Какъ вѣкъ весны, промчался ясной " 
И страстью не былъ омраченъ— 
Кто не страдалъ въ любви напрасной, 
Кому невѣдомъ страстный плѣнъ. 
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Блаженъ! но я блаженнѣй болѣ! 
Я цѣпь мученій разорвалъ, 
Опять я дружбѣ—я на волѣ— 
И жизни сумрачное поле 
Веселой блескъ очаровалъ." 
Но что я говорилъ... нещастной! 

Минуту я заснулъ въ невѣрной тишинѣ 
Но мрачная любовь таилася во мнѣ 

Не угасалъ мой пламень страстной. 
Весельемъ позванный въ толпу друзей моихъ 
Хотѣлъ на прежній ладъ настроить рѣзву лиру 
Хотѣлъ еще воспѣть преяестницъ молодыхъ. 

Веселье, Вакха и Дельфиру. 
Напрасно!., я молчалъ, усталая рука 
Лежала, томная, на лирѣ -непослушной, 

I Я все еще горелъ—и въ грусти равнодушной 
На игры младости взиралъ издалека. 

Любовь, отрава нашихъ дней, 
Бѣги съ толпой обманчивыхъ мечтаній! 

Не сожигай души Моей, 
Огонь мучительныхъ желаній! 4 

Летите, призраки... Амуръ, ужъ я не твой, 
Отдай мнѣ радости, отдай миѣ мой покой... 
Брось одного меня въ безчувственной природѣ 
Иль дай еще летать Надежды на крылахъ, 
Позволь еще заснуть, и въ тягостныхъ цѣпяхъ 

Мечтать о сладостной свободѣ. 
Сохранилось в списке с поправками П—а 1325 г . , при чем был изменен—. 

Ст. 5: Съ безпечною душой покоясь у бреговъ. . . 
и выражения: ст. 8—«Носимыхъ гибельной»; ст . 10—«свободою прекрасной»; ст. 15— 
«щастливѣй болѣ». Напеч. 1884 г . Дельфира—условное имя. 

30. К Ъ Н Е Й . 
1. Ельвина, милой другъ, приди, подай мнѣ руку, 

Я вяну, прекрати тяжелый жизни сонъ; 
Скажи,—увижу ли... на долгую ль разлуку 

Любовникъ осужденъ? 

2. Ужсли никогда на друга другъ не взглянетъ? 
Иль вѣчной темнотой покрыты дни мои? 
Ужели никогда насъ утро незастанетсь 

Въ объятіяхъ любви? 

3. Ельвина, почему въ часы глубокой ночи 
Я не могу тебя съ весельемъ обнимать, 
На милую стремить томленья полны очи 

И страстью трепетать? 

4. И въ радости нѣмой, въ восторгахъ упоенья 
Твой шопотъ сладостной и томный стонъ внимать, 
И въ нѣгѣ въ скромной тмѣ, для нѣги пробужденья 

Близъ милой засыпать? 
Напеч. 1817 г. и сохранилось в авт. и трех списках, из кот. один с поправками 

П—а 1825 г. Даем текст авт. , где первоночальные вар . , бывшие и в печатном тексте 1817 г . : 
Строфа 1: Я роком осужден. . . 

2: У ж е ли вѣчной тмой покрыты дни мои, 
И больше никогда насъ утро незастанетъ.. . 

В 1825 г. П. изменил: строфа 3 : «съ восторгомъ обнимать.. .»; 4: «въ блаженствѣ 
упоенья.. .» Ельвина—условное имя. Обращено, м. б., не к Бакуниной, а к Марии Смит. 
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I. ЛИЦЕЙ. II. ЛИЦЕЙСКИЙ ПАРК. 
Д в а рисунка А С. Пушкина 
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31. П Ъ В Е Ц Ъ . 

I. Слыхали ль вы за рощей гласъ ночйой 
Пѣвца любви, пѣвца своей печали? 
Когда поля въ часъ утренній молчали, 
Свирѣли звукъ унылый и простой 

Слыхали ль вы? 

2. Встрѣчали ль вы въ пустынной тмѣ лѣсной 
Пѣвца любви, пѣвца своей печали? 
Слѣды ли слезъ, улыбку ль замѣчали, 
Иль тихой взоръ, исполненный тоской, 

Встрѣчали ль вы? 

3. Вздохнули ль вы, внимая тихой гласъ 
Пѣвца любви, пѣвца своей печали? 
Когда въ лѣсахъ вы юношу видали; 
Встрѣчая взоръ его потухшихъ глазъ. 

Вздохнули ль вы? 

Напеч. 1817 г . и сохранилось в лицейских списках. Даеи текст 1817 г.; в списках 
вар . строфы 2: «Прискорбную ль (Прискорбія ль) улыбку замѣчали?» Музыка к стихотв. 
была написана еще в 1831 г . О всех предыдущих стихах о любви см. Вступ. оч. 

Стихи, написанные совместно с В. А. Жуковским, 1816 г. 

Боже, - Царя храни! 
Славному долги дни 

Дай на земли! 
Гордыхъ смирителю, 
Слабыхъ хранителю 
Всѣхъ утѣшителю 

• Все ниспошли! 

32. [ Г И М Н Ъ . ] 

2. Тамъ громкой славою 
Сильной Державою 

Миръ онъ покрылъ! 
Здѣсь безмятежною 
Сѣнью надежною, 
Благостью нѣжною 

Насъ осѣнилъ. 

3. Брани въ ужасной 
часъ 

Мощно хранила насъ 
Вѣрная длань— 

Гласъ умиленія, 
Благодаренія, 
Сердце стремленія— 

Вотъ наша дань! 

Строфа 1 взята из стихотв. Жуковского, напеч. в 1815 г. Д л я празднования дня 
основания Л и ц е я . 19 октября 1816 г . , П—у было поручено написать продолжение. 
Таким образом, П . , продолжая стихи Жуковского тем же размером, только выполнял 
приказание своего школьного начальства. Сохранилось в авт . , где вар. -—строфа 2: 
«Тамъ кроткой славою—Свѣтлой державою.. .»; стр . 3 : «Гласъ удивленія. . .» ; «Славному 
дань. . .»—и др. ред. стр. 3 : 

Рабства покиОувъ тму, 
Пусть міръ несетъ ему 

Славы вѣнецъ, 

Е'лаоъ умиленья], 
л аго даренья, 

Д а н ь упоенья 
Нашихъ сердецъ. 

В рук . ошибка: «Нашихъ сердцевъ». Сам П. этих стихов не печатал. В общем и 
две строфы, написанные П—ым, очень близки к стихам Жуковского, почти вариацил их. 
Напеч. Поем. изд. 
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1817 ГОД. 

1—5. Стихи начала года. 

1. ПИСЬМО В. Л. ПУШКИНУ 

Тебѣ, о Несторъ Арзамаса, 
Въ бояхъ воспитанный Поэтъ, 
Опасный для пѣвцовъ сосѣдъ 
На страшной высотѣ Парнаса, 
Защитникъ вкуса, грозный В о т ъ 
Тебѣ, мой дядя, въ новой годъ 
Веселья'прежняго желанье, 
И слабый сердца переводъ— 
Въ, стихахъ и прозою- посланье. 

Въ письмѣ вашемъ вы называли 
меня братомъ; но я не осмѣлился 
назвать васъ этимъ именемъ, слиш-
комъ для меня лестнымъ. 

Я не совсѣмъ еще разсудокъ 
потерялъ, 

Отъ риѳмъ Бакхическихъ шатаясь 
на Пегасѣ; 

Я знаю самъ себя хоть радъ, хо
тя не радъ... 

Нѣтъ, нѣтъ, вы мнѣ совсѣмъ 
не братъ: 

Вы дядя мой и на Парнасѣ. 

Итакъ, любезнѣйшій изъ всѣхъ 
дядей-Поэтозъ здѣшняго міра— 
можно ли мнѣ надѣяться, что 
вы простите девятимесячную бере
менность пера лѣнивѣйшаго изъ 
Поэтовъ-племянниковъ? 

Да, каюсь я конечно передъ 
вами:_ 

Совсѣмъ не правъ пустынникъ-
риѳмоплетъ; 

Онъ въ лѣносга сравнится лишь 
съ Богами; 

Онъ виноватъ и прозой и стихами: 
Не с т а р о е забудьте въ н о в ы й 

годъ. 

Кажется, что судьбою опредѣле-
ны мнѣ только два рода писемъ: 
о б ѣ щ а т е л ь н ы я и и з в и н и 
т е л ь н ы й : первыя, въ началѣ го
довой переписки, a послѣднія при 
послѣднемъ ея издыханіи. Къ тому 
же примѣтилъ я, что и всѣ они со
стоять изъ двухъ посланій; это, мнѣ 
кажется, непростительно. 

Но вы, которые умѣли 
Простыми пѣснямй свирѣли 
Красавицъ нашихъ воспѣвать, 
И съ гнѣвной Музой Ювенала 
Глухаго варварства начала 
Сатирой грозной осмѣять, 
И мучить бѣднаго Ослова 
Священнымъ Феба языкомъ, 
И лобъ угрюмый Шутовскова 
Клеймить единственнымъ стихомъі 
О вы, которые умѣли 
Любить, обѣдать и писать— 
Скажите искренно—уже ли 
Вы не умѣете прощать? 

Напоминаю о себѣ моимъ незаб-
веннымъ; не имѣю больше време
ни; но... надобно ли еще обѣщать? 
Простите, вы всѣ, которыхъ любить 
мое сердце, и которые любите еще 
меня... 

Шолье Андреевичъ конечно 
Меня забылъ давнымъ давно, 
Но я его люблю сердечно, 
За то, что любитъ онъ безпечно 
И пить^ и пѣть свое вико, 
И надъ всемирными глупцами 
Своими рѣзвыми стихами 
Смѣется, право, пресмѣшно. 

Несмотря на прозаические вставки, з т # письмо имеет характер стихотворного 
«Послания», почему и помещается здесь. Вас. Льв. Пушкинъ, см. Вступ. очерк, назвал 
своего племянника в письме от 17 апреля 1816 г. , «братъ по Аполлону»; юноша-П. 
шутливо на это возражает. Вотъ.— прозвище В . Л . Пушкина в Арзамасе. Несторъ — 
т.-е. патриарх (Нестор был старейший из греков, поплывших под Трою). Пегасъ—кры
латый конь мифов, стал символом вдохновения поэтов. Ословъ, вероятно,—гр. Хвостов; 
Шутовской—кн. Шаховской. Шолье Андреевичъ—кн. П. А. Вяземский, которого П. срав
нивает с Шолье, франц. поэтом. О перечисленных лицах см. Вступ. оч. Парнас и др. 
см. Общ. прим. Сравнивая своего дядю съ Ювеналом (см. раньше), П. , конечно, шутит 
что видно из его отказа признать В. Л . Пушкина «братом по Аполлону» и из сочетани 
слов: «умели... обедать и писать». Писалось не для печати; напеч. с письмом, см. т. I I I 
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2. ТОРЖЕС 

Откуда чудный шумъ, неистовые 
клики? 

Кого, куда зовутъ и б) 5ны и тЛш-
панъ? 

Что значатъ радостные лики 
И пѣсни поселянъ? 

Въ ихъ кругѣ свѣтлая сво
бода 

Пріяла праздничный вѣнокъ. 
Но двинулись толпы народа... 

Онъ приближается... Вотъ онъ, вотъ 
сильный богъ! 

Вотъ Бахусъ мирный, вѣчно 
юный! 

Вотъ онъ, вотъ Индіи герой! 
О радость! Полныя тобой 
Дрожатъ, готовы грянуть, 

струны 
Нелицемѣрною хвалой. 

Эванъ, эвое! дайте чаши, 
Несите свѣжіе вѣнцы! 
Невольники, гдѣ тирсы наши? 

Бѣжимъ на мирный бой, отважные 
бойцы! 

Вотъ онъ, вотъ Вакхъ! О часъ 
отрадный! 

Державный тирсъ въ его ру-
кахъ; 

Вѣнецъ желтѣетъ виноградный 
Въ чернокудрявыхъ волосахъ... 
Течетъ. Его младые тигры 
Съ покорной яростью влекутъ; 
Кругомъ летятъ Эроты, Игры, 
И гимны въ честь ему поютъ. 
За нимъ тѣснится козлоногій 
И Фавновъ и Сатировъ рой, 
Плющомъ опутаны ихъ роги; 
Бѣгутъ смятенною толпой 
Вослѣдъ за быстрой колесницей: 
Кто съ тростниковою цѣвницей, 
Кто съ вѣрной кружкою своей; 
Тотъ оступившись упадаетъ, 
И бархатный коверъ полей 
Виномъ багровымъ обливаетъз 
При дикомъ хохотѣ друзей. 

Тамъ далѣ вижу дивный ходъ: 
Звучать веселые тимпаны; 
Младыя Нимфы и Сильваны, 
Составя шумный хороводъ, 
Несутъ недвижнаго Силена... 

3 0 ВАКХА. 

Вино струится, брызжетъ пѣна, 
И розы сыплются кругомъ; 
Несутъ за спящимъ старикомъ 
И тирсъ, сѵмволъ побѣды мир

ной, 
И кубокъ тяжко-золотой, 
Вѣнчанный крышкою сапфирной, 
Подарокъ Вакха дорогой. 

Но воетъ берегъ отдаленный. 
Власы раскинувъ по плечамъ, 
Вѣнчанны гроздьемъ, обна

женны, 
Бѣгутъ Вакханки по горамъ. 

Тимпаны звоыкіе, кружась межъ ихъ 
перстами, 

Гремятъ и вторятъ ихъ ужаснымъ 
голосамъ. 

Промчалися, летятъ, свиваются ру
ками, 

Волшебной пляской топчутъ 
лугъ: 

И младость пылкая толпами 
Стекается вокругъ. 

Поютъ неистовыя дѣвы; 
Ихъ сладострастные напѣвы 
Въ сердца вливаютъ жаръ люб

ви; 
Ихъ перси дышатъ вожделѣ-

ньемъ; 
Ихъ очи, полныя безумствомъ и то 

мленьемъ, 
Сказали: счастіе лови! 
Ихъ вдохновенныя движенья 
Сперва изображаюсь намъ 
Стыдливость милаго смятенья, 
^Келанье робкое, а тамъ 
Восторгъ и дерзость насла

жденья. 
Jrîp вотъ разсыпались по холмамъ и 

полямъ; 
Махая тирсами несутся; 
Ужъ издали ихъ вопли разда

ются, 
И гулъ имъ вторить по лЬ-

самъ: 
Эвачъ, эвое! Д^йте чаши! 
Несите свѣжіе вѣнцы! ^ 
Невольники, гдѣ тирсы наши? 

Бѣжимъ на мирный бой, отважные 
бойцы! 
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Друзья, въ сей день благосло Эванъ, эвое! Дайте чаши! 
венной Несите свѣжіе вѣнцы! 

Забвенью бросимъ суеты! Невольники, гдѣ тирсы наши? 
Теки, вино, струею пѣнной Бѣжимъ на мирный бой, отважные 
Въ честь Вакха, музъ и красоты! бойцы! 

Авт. не сохранилось. Напеч. изд. 1826 г. Как в послании «Къ Лицинію» юноша 
П. сумел передать дух Ювеналовой сатиры, так в «Торжествѣ Вакха» он удачно вос
произвел характер античного дифирамба, т .-е . восторженного гимна в честь Вакха. 
Вакхъ (Бахусъх Діонисъ), первоначально, бог вина, по мифу, прибывший из Индии в 
колеснице, запряженной тиграми и сопровождаемый свитой из сатировъ, фавновъ (козло
ногие полубожества) , сильеаиовъ (божества лесов), нимфъ (божества источников). Позд
нее Вакх стал центром особых мистическихъ верований, и создалась как бы особая 
религия Вакха . Но служения Вакху всегда сопровождались исступленным (оргиасти-
ческим) веселием. В стихах П*—а верно переданы античные представления: свита Вакха 
из сатиров, фавнов, сильванов, нимф; круг еакханокъ (жриц Вакха) , в венках из вино
градных веток («венчанны гроздьями») / с тимпанами (музык. инструмент, вроде бубна) 
в руках , с обычным восклицаниек чВеанъ! ЭвоэЬ; тгирсыь (жезлы, оплетенные вино
градом), которые были в руках у всех присутствующих, и т. д. Верно изображен и 
г е с ь ход празднества. Силенъ, сатир, считался воспитателем Вакха . См. также Общ. 
Прим. и прим. к другим стихотв. Образцом П—у могли служить стихи Батюшкова и 
франц. поэтов. 

3. С Т А Н С Ы 

ИЗЪ ВОЛЬТЕРА. 

Ты мнъ велишь пылать душою: 
Отдай же мнѣ минувши дни, 
И мой разсвѣтъ соедини 
Съ моей вечернею зарёю. 

Мой вѣкъ невидимо проходить, 
Изъ круга смѣховъ и Харитъ 
Ужъ Время скрыться мнѣ велитъ 
И за руку меня выводить.— 

Предъ нимъ смириться должно 
намъ 

Кто примѣняться не умѣетъ 
Своимъ премѣнчивымъ годамъ, 
Тотъ горесть ихъ одну имѣетъ. 

Щастливцамъ рѣзвымъ молодымъ 
Оставимъ страсти заблужденья; 
Живемъ мы въ мірѣ два мгновенья— 
Одно разсудку отдадимъ.— 

Ужель навѣкъ вы убѣжали, 
Любовь, мечтанья первыхъ дней— 

Вы, услаждавшія печали 
Минутной младости моей? 

Намъ должно дважды умирать: 
Проститься съ сладостнымъ меч-

І таньемъ— 
Вотъ смерть ужасная страданьемъ! 
Что значить послѣ не дышать?— 

На сумрачромъ моемъ закатѣ, 
Среди вечерней темноты, 
Такъ сожалѣлъ я объ утратѣ 
Обмановъ сладостной мечты.— 

Тогда на голосъ мой унылой 
Мнѣ дружба руку подала, 
Она любви подобна милой 
Въ одной лишь нѣжности была. 

Я ей принесъ увядши розы 
Веселыхъ юношества дней, 
И въ слѣдъ пошелъ, но лилъ я слёзы 
Что могъ идти во слѣдъ лишь ей!— 

Сохранилось в списке с поправками П—на, где мелкие вар . ; среди них: 
Строфа 1: Отдай нее мнѣ протекши дни, 

Съ моей вечернею варею 
Мое ты утро съедини.. . 

3 : Н е дастъ оно пощады намъ. . . 
Близкий перевод стихов Вольтера, см. Вступ. оч. В рук, помета П—на: «У 

Иллнчевскаго въ паи. . .» Напеч. Поем. изд. 

4. ПИСЬМО КЪ ЛИЛЪ 

Лишь благосклонный мракъ раз- Когда 
кинетъ 

Надъ нами тихой свой покровъ, 
И время къ полночи придвиыетъ 
Стрѣлу медлительныхъ часовъ, 

не спитъ въ тиши при
роды 

Одна щастливая любовь, 
Тогда моей темницы вновь 
Покину я глухіе своды... 
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Летучихъ остальныхъ минуть 
Мнѣ слишкомъ тягостна потеря— 
Но скоро Аргусы заснуть, 
Замкамъ предательнымъ повѣря, 
И я въ обители твоей... 
По скорой поступи моей, 
По сладострастному молчанью 

По смѣлымъ, трепетнымъ рукамъ, 
По воспаленному дыханью 
И жаркимъ, ласковымъ устамъ 
Узнай любовника—настали 
Восторги, радости мои!.. 
О Лида, если бъ умирали 
Съ блаженства, нѣги и любви! 

Сохранилось в авт. с поправками 1825 г. Лида, по преданию,—• Мария Смит, 
лолодая вдова, жившая в доме директора Лицея Энгельгардта; къ ней же , вероятно, 
обращены, стихотв.: «К молодой вдовѣ», « о л о в о милой», «Лила» и др. Поправки 1825 г . : 

Ст. 3 : И время дважды передвинете. . . 
5—6: Въ щастливой тишинѣ природы, 

Когда не спить одна любовь. . . 
22: Съ восторговъ, нѣги и любви. . . 

Аргусъ—зоркий страж, см. раньше. Темница—Лицей. М. А. Корф рассказывает, 
что старшие лицеисты, действительно, уходили иногда иа Лицея на всю ночь, см* 
Вступ. оч. и след. стихотв. Напеч. 1855 г . 

5. КЪ МОЛОДОЙ ВДОВФ. 

Лида, другъ мой неизмѣнной, 
Почему сквозь легкой сонъ, 
Часто нѣгой утомленной, 
Слышу я твой тихой стонъ, 
Почему, въ любви щастливой 
Видя страшную мечту, 
Взоръ недвижной, боязливой 
Устремляешь въ темноту? 
Почему, когда вкушаю 
Быстрый обморокъ любви... 
Иногда—я примѣчаю 
Слезы тайныя твои? 
Ты разсѣянно внимаешь 
Рѣчи пламенной моей, 
Хладно руку пожимаешь, 
Хладенъ взоръ твоихъочей, ; 

О безцѣнная подруга, 
Вѣчноль слезы проливать? 
Вѣчноль мертваго супруга 
Изъ могилы вызывать? 

Сохранилось в черн. авт . , часть кот 
поправками П—на 1825 г. Даем текст по 
с текстом списка (до внесения в него 
чальных вар . ст. : 
21 и сл . : В ѣ р ь , для узниковъ могилы • 

Л и ш ь забвенья мертвой сонъ, 
Имъ не милъ у ж ъ голосъ милой, 
Имъ не слышенъ скорби стонъ. 
Н е для нихъ весенни розы. . . 

29 и сл. : Рано твой супругъ мгновенной 
Вздохомъ смерти воздохнулъ 
И люСэвью упоенной 
Н а груди твоей уснулъ.— 
Спить увѣнчанный щастливецъ. 
Насладимся,—живы мы, 
Но разгнѣванный ревнивецъ 
Изъ пустынной гроба тмы 

Поправки 1825 г. : 
Ст. 1—9: Лида , другъ мой неизмѣнной, 

Почему сквозь тонкой сонъ, 
Наслажденьемъ утомленной 

Вѣрь мнѣ—узниковъ могилы 
Тамъ объемлетъ вѣчной сонъ, 
Имъ не милъ ужъ голосъ милый, 
Не прискорбенъ скорби стонъ. 
Все забыто... вешни розы, 
Сладость утра, шумъ пировъ,— 
Откровенной дружбы слезы 
И любовницъ робкой зовъ! 
Рано другъ твой незабвенной 
Вздохомъ смерти воздохнулъ 
И блаженствомъ упоенной 
На груди твоей заснулъ. 
Спить увѣнчанной щастливецъ, 
Вѣрь любви,—невинны мы: 
Нѣтъ... разгнѣванный ревнивецъ 
Не придетъ изъ вѣчной тьмы; 
Тихой ночью громъ не грянетъ, 
И завистливая тѣиь 
Близь любовниковъ не станетъ, 
Вызывая спящій день.. 
переписана Илличевским, и в списке о 

авт. , кот. , в поел, ред. , почти совпадает 
поправок 1825 г . ) , но имеет ряд первона^ 

Н е воскреснетъ у ж ъ съ упре-
комъ, 

Н е увидишь въ ночь 'и день 
Въ домѣ тихомъ, одинокомъ 
Ты—завистливую т ѣ н ь . . . 

[или:] И въ безмолвіи глубокомъ, 
Въ ночь покинувъ гроба сѣнь , 
Не заглянетъ ужъ съ упре-

комъ 
Онъ—завистливая т ѣ н ь . . . 

[или:] Въ головахъ во мглѣ ке ста 
нетъ 

Ожидая ранній день . . . 

Слышу я твой тихой стонъ? — 
Почему, когда сгораю 
Въ нѣгѣ пламенной любви.. . 
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Ст. 17—31: Все ли слезы проливать? 
Все ли мертваго супруга 
Изъ могилы вызывать? 
В ѣ р ь мнѣ уэниковъ мо

гилы 
Безпробуденъ хладной сонъ. 
Имъ не миль у ж ъ голосъ ми

лый, 
Не прискорбенъ скорби слонъ. 

Н е для нихъ надгробны розы, 
Сладость утра , шумъ пировъ, 
Дружбы искреннія слезы. 
И любовницъ робкой зовъі 
Рано другъ твой незабвенной 
Вздохомъ встрѣтилъ смертный 

часъ, 
И блаженствомъ упоенной, 
Н а груди твоей погасъ. 

Кроме того, в рук. 1818 г. записано: 
Ты не внемлешь (мнѣ).; . 1 

В ь часъ восторговъ, упоенья (и забвенья) . . . 
Лида, другъ мой. . . 

Датировка стихотв. возбуждает некоторые сомнения: Акад. изд. относит стихи 
к 1816 г. , но в авт. точная дата: 1817 г. То , что стихотв. переписано Илличевским, 
показывает на время до выхода из Лицея . «Темница», илухіе своды» и др. образно 
означает Лицей. Этому не противоречит содержание: ночные свидания, см. прецыд. 
Стихи обращены к Марии Смит% возбудившей, въ П. первую страстную любовь. Напеч. 
Пссм. изд.; вар.—изд. Л . Ф. 

6 — И . Прощальные стихи товарищам. 

Перед выходом-из Лицея П. написал прощальные послания воем наиболее блиэ-
ким из своих школьных товарищей. Помещаем все эти стихи рядом, так как они отно
сятся к одному и тому же времени (весна 1817 г . ) . Б о л ь ш а я часть этих стихотв. была 
потом П-^ым переработана в 1825 г. О товарищах П—а см. Вотуп. оч. 

6. ДЕЛЬВИГУ. 

БАаженъ, кто съ юныхъ лѣтъ увидѣлъ предъ собою 
Извивы темные двухолмной высоты, 
Кто жизни въ тайный путь, съ невинною душою, 

Пустился плѣнникомъ мечты! 
Наперснику боговъ безвѣстны бури злыя; 
Надъ нимъ ихъ промыселъ: безмолвною порой 
Его баюкаютъ Камеиы молодыя, 
И съ гГерстомъ на устахъ хранить пѣвца покой. 
Стыдливой Граціи внимаетъ онъ совѣты 
И, чувствуя въ груди огонь еще младой, 
Восторженный, поетъ на лирѣ золотой. 

О Дельвигъ! щастливы поэты! 

Пѣвецъ! въ безвѣстности глухой 
Живи подъ дружественной сѣнью; 

Страшись увидѣть свѣтъ; неопытной душой 
Не жертвуй ослѣпленью! 

Воспитанный въ тиши, не зная грозныхъ бѣдъ, 
Съ любовью, дружествомъ и лѣнью 

Въ уединеніи ты щастливъ—ты поэтъі 

Но для меня прошли, увяли наслажденья! 
Мой другъ, и я пѣвецъ! И мой смиренной путь 
Въ цвѣтахъ украсила богиня пѣснопѣнья, 

И мнѣ въ младую боги грудь 
Вліяли пламень вдохновенья. 

Ребенок']?—лирной звукъ я чувствовать умѣлъ; 
Все жизнью вкругъ меня дышало, 
Все рѣзвой умъ обворожало, 

И первую черту я быстро пролетѣлъ. ' 
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~7. ВЪ АЛЬБОМЪ А. Д. ИЛЛИЧЕВСКОМУ. 

Мой другъ, не славный я поэтъ, 
Хоть Христіанинъ православной. 
Душа беземертна, слова нѣтъ: 
Моимъ стихамъ удѣлъ неравной: 
И пѣсни Музы своенравной, 
Забавы рѣзвыхъ, юныхъ лѣть 
Погибнуть смертію забавной 
И насъ не тронетъ здѣшній свѣтъ. 
Ахъ, вѣдаетъ мой добрый Геній, 
Что предпочелъ бы я скорѣй, 
Безсмертіе ль души моей 
Безсмертіе ль своихъ твореній? 

Не властны мы въ судьбѣ своей; 
По крайней мѣрѣ нѣтъ сомнѣнья— 
Сей плодъ небрежной вдохновенья, 

я Безъ подписи, въ твоихъ рукахъ 
к На скромныхъ дружества листкахъ, 
ѵ-Уйдетъ отъ общаго забвенья. . 
в Но пусть напрасенъ будетъ труДъ, 

Твоею дружбой оживленный; 
Мои стихи пускай умрутъ; 
Гласъ сердца, чувства неизмѣцны 
Навѣрно ихъ переживутъ. 

Май 3 1 . 

c a p . : Сохранилось в списке Илличевского, текст кот. и даем. Напеч. Поем. изд. 
Ст. 11—12: Безсмертію души моей 

Безсмертіе своихъ твореній. . . 
В сті-хотв. уже следы т#го «безверия)), за кот. П. пезлпее подвергся преалдованиям 

Сіяя тихою красою 
Минуты дѣтства протекли! 

Хвала, о Боги, вамъ! вы мощною рукою 
Отъ ярыхъ грозъ мірскихъ невинность отвели, 
И были дни мои посвящены покою. 

Но все прошло навѣкъ—и скрылись въ темну даль, 
Свобода, радость, восхищенье! 
Другимъ и юность—наслажденье: 
Она мнѣ—мрачная печаль! 

Такъ рано встрѣтилъ я и зракъ вражды кровавой, 
И низкой клеветы во мглѣ сокрытый ядъ! 

Нѣтъ, нѣтъ, ни щастіемъ, ни славой 
Не буду ослѣпленъ. Пускай они манятъ 
На край погибели любимцевъ обольщенныхъ! 

Изчезъ священный жаръ; 
Забвенью—сладкихъ пѣсней даръ, 
И голосъ струнъ одушевленныхъ! 
Во прахъ и лиру и вѣнецъ! 

Пускай не будутъ знать, что нѣкогда пѣвецъ 
Враждою, завистью на жертву обреченный, 

. Погибъ на утрѣ вешнихъ лѣтъ, 
Какъ ранній на полянѣ цвѣтъ, 
Косой безвременно сраженный! ' 

Что нужды? проживу въ безвѣстной тишинѣ, 
Потомство грозное не вспомнить обо мнѣ— 
И памятникъ пѣвца, въ пустынѣ мрачной, дикой, 
Забытый1 поростетъ ползущей повиликой! 

Авт. не сохранилось, но известно несколько списков, среди них—два лицейских: 
Напеч . изд. 1826 г. в измененной, вероятно, в 1825 г . , ред. Список, собр. Якушкина , 
дает первоначальную, лицейскую ред. , совпадающую с текстом Поем, изд. , кот. мы 
воспроизводим здесь. Текст изд. 1826 г. см. Прил. 11. Список Илличевского, не вполне 
исправный, дает промежуточную ред. , где в а р . : 

Поел, стихи: И гробь нещастного въ пустынѣ мрачной, дикой, 
Забвенья поростетъ ползущей повеликой. , 

Кроме того, после ст. 12 поставлен ст. 21 и сл. , и др. мелкие вар . , Двухолмная 
высота—Парнас, Камеиы—музы, Fpauiu и др. см. Общ. прим. Три ред. напеч.—изд. 
1826 г . , Поем, изд. , К. Гротом 1911 г. Стихотв. любопытно в биогргф .ческом отноше-
ніи. О какой « к л е Е е т е » говорит П . , точно не выяснено. 
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8. ВЪ АЛЬБОМЪ И. И. ПУЩИНУ. 

Взглянувъ когда нибудь на тайной сей листсщъ, 
Исписанный когда-то мною, 

На время улети въ Лицейскій уголокъ 
Всесильной, сладостной мечтою. 

Ты вспомни быстрыя минуты первыхъ дней, 
Неволю мирную, шесть лѣтъ соединенья, 
Печали, радости, мечты души твоей, 
Размолвки дружества и сладость примиренья, 

Что было и не будетъ вновь... 
И съ тихими тоски слезами 
Ты вспомни первую любовь. 

Мой другъ! она прошла... но съ первыми друзьями 
Не рѣзвою мечтой союзъ твой заключенъ; 
Предъ грознымъ временемъ, предъ грозными судьбами, 

О милой, вѣченъ онъ! 
Авт. не сохранилось. Текст, по сообщению Пущина, напеч. 1841 г. Поел. ет. вар . 

О милой, вѣченъ, вѣченъ онъ! 

9. ВЪ АЛЬБОМЪ А. Н. ЗУБОВУ. 

Когда погаснуть дни мечтанья, 
И позоветъ насъ шумный свѣтъ, 
Кто вспомнить братскія свиданья 
И дружество минувшихъ лѣтъ? 
Позволь въ листахъ воспоминанья 
Оставить имъ минутный слѣдъ. 

1817 г. 
Напеч. «Листики Грацій» 1829 г. без вагл. ; перепеч. 1842 г. под нашим загл . 

Сохранился позднейший авт. с загл . «Въ альбомъ» и датой: «1817 г .» , даюший позд
нейшую ред. Этот текст см. Прил . I I , 

10. ВЪ АЛЬБОМЪ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ. 

Въ послѣдній разъ, въ тиши уединенья, 
Моимъ стихамъ внимаетъ нашъ Пенать. 

Лицейской жизни милый братъ, 
Дѣлю съ тобой послѣднія мгновенья; 
Итакъ они прошли, лѣта соединенья, 
Итакъ разорванъ онъ, нашъ братской, вѣрной кругъ! 

Прости! Хранимый тайнымъ Небомъ, 
Не разлучайся, милой другъ, 
Съ Фортуной, Дружествомъ и Фебомъі 

Узнай любовь, невѣдомую мнѣ, 
Любовь надеждъ, восторговъ, упоенья: 

х И дни твои полетом!» сновидѣнья 
Да пролетятъ въ счастливой тишинѣ! 

Прости! Гдѣ бъ ни былъ я: въ огнѣ ли смертной битвы, 
При мнрныхъ ли брегахъ родимаго ручья, 

Святому братству вѣренъ я. 
И пусть (услышитъ ли судьба мои молитвы?), 
Пусть будутъ счастливы всѣ, всѣ твои друзья! 

Авт. не сохранилось. Напеч. 1820 г . в первоначальной, лицейской ред., которую 
и воспроизводим Позднейшая ред. напеч. изд. 1826 и 1829 г. , этот текст см. Прил. 
11. Пенатъ, см. Общ прим.; здесь—бог-покровитель Лицея . С Фортуной, ^ѵужествомъ 
U Фебомъ, т.-е со счастием, дружбой и поэзией. 
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11. ТОВАРИЩАМИ 

Промчались годы заточенья; 
Недолго, милые друзья, 
Намъ видѣть кровъ уединенья 
И Царскосельскія поля. 
Разлука ждетъ насъ у порогу, 
Зоветъ насъ дальній свѣта шумъ, 
И каждый смотритъ на дорогу 
Съ волненьемъ гордыхъ, юныхъ 

думъ. 
Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ, 
Уже въ воинственномъ нарядѣ 
Гусарской саблею махнулъ— 
Въ крещенской утренней прохладѣ 
Красиво мерзнетъ на парадѣ, 
A грѣться ѣдетъ въ караулъ. 
Другой, рожденный быть вельможей, 
Не честь, а почести любя, 
У плута знатнаго въ прихожей 

Покорнымъ плутомъ зритъ себя; 
Лишь я судьоѣ во всемъ послуш

ный, 
Щастливой лѣни вѣрный сынъ, 
Душей безпечной, равнодушной, 
Я тихо задремалъ одинъ... 
Равны мнѣ писари, уланы, 
Равны „Наказъ" и кивера, 
Не рвусь я грудью въ капитаны 
И не ползу въ асесора. 
Друзья! немного снисхожденья— 
Оставьте красной мнѣ колпакъ. 
Пока его за прегрѣшенья 
Не промѣнялъ я на шишакъ, 
Пока лѣнивому возможно, 
Не опасаясь грозныхъ бѣдъ, 
Еще рукой неосторожной 
Въ Іюлѣ распахнуть жилетъ. 

Сохранилось в двух авт.і один—р поправками 1825 г. , причем П . изменил-^ 
Ст. 7: И всякъ избралъ свою дорогу. . . 

24: Равны законы, кивера. . . 
28: Оставьте пестрый (мирный) мнѣ колпакъ. . . 

Последние поправки были сделаны, очевидно, в виду цензуры, не благоволив
шей к красному цвету. Наказъ — известная инструкция Екатерины I I , казавшаяся 
слишком Свободомыслящей в 20-х годах X I X в. Напеч. Поем, ив д. 

12—14. Стихи середины 1817 года. 

Около времени выхода из Лицея П—ым были написаны: послание В . Л . Пуш
кину , Безверие и послание Жуковскому; первое еще связано с лицейскими мечтами 
о военной службе, второе читалось на лицейском экзамене, третье составляет как бы 
Порог к самостоятельной жизни П—а. 

12. ПОСЛАНІЕ КЪ В. Л. ПУШКИНУ. 

Скажи Парнаской мой отецъ, 
Не ужъ-то вѣрныхъ Музъ любовникъ 
Не можетъ нѣжный быть пѣвецъ 
И вмѣстѣ гвардіи полковникъ? 
Ужели тотъ, кто иногда 
Жжетъ ладонъ Аполлону даромъ, 
За честь не смѣетъ безъ стыда 
Жечь порохъ на войнѣ съ гусаромъ? 
И, если можно, города? 
Беллона, Муза и Венера— 
Вотъ, кажется, святая вѣра 
Дней нашихъ всякаго пѣвца; 
Я шлюсь на русскаго Буфлера 
И на Дениса храбреца, 
Но не на Глинку офицера, 
Довольно плоскаго пѣвца; 
Не нужно мнѣ его примѣра! 
Ты скажешь: „Перестань, болтунъ, 
Будь человѣкъ, а не драгунъ! 

Парады, караулъ, ученье— 
Все это оды не внушить, 
А только душу изеушитъ, 
И къ Марину для награжденья, 
Быть можетъ, прямо за Коцитъ 
Пошлетъ читать его творенья." 
Послушай, дядя милый мой, 
Ступай себѣ къ слѣпой ©емид^ 
Ты съ Дипломатикой косой! 
— „Кропай, мои другъ, посланье къ 

Лидѣ, 
Оставь военные грѣхи 
И въ сладостяхъ успокоенья 
Пиши сенатскія рѣшенья 
И пятистопные стихи; 
И не съ гусарскаго корнета, 
Возьми примѣръ съ того поэта 
Съ того, котораго рука 
Нарисовала Ермака 
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Въ снѣгахъ незнаемаго свѣта, 
И плѣнъ могучаго Мегмета, 
И мужа модные рога; 
Который, милостію Бога, 
Министръ и сладостный пѣвецъ, 
Былъ строгой чести образецъ, 
Какъ образецъ онъ будетъ слога..." 
Все такъ, почтенный дядя мой, 
Почтенъ, кто глупости людской 
Рѣшилъ запутанные споры, 
Умѣлъ кто хитрости рукой 
Переплетать между собой 
Дипломатическіе вздоры 
И править нашею судьбой. 
Смѣшенъ, конечно, мирной воинъ, 
И эпиграммы самой злой 
Въ извѣстныхъ „Святкахъ" онъ 

достоинъ. 
Что восхитительнѣй, живѣй 
Войны, сраженій и пожаровъ, 
Кровавыхъ и пустыхъ полей, 
Бивака, рыцарскихъ ударовъ? 
И что завиднѣй бранныхъ дней 
Не слишкомъ мудрыхъ усачей, 
Но сердцемъ истинныхъ гусаровъ? 
Они живутъ въ своихъ шатрахъ, 

Вдали забавъ и нѣгъ и Грацій, 
Какъ жилъ безсмертный трусь Го-

рацій 
Въ Тибурскихъ сумрачныхъ лѣсахѵ 
Не знаютъ свѣта принужденья, 
Не вѣдаютъ, что скука, страхъ; 
Даютъ обѣды и сраженья, 
Поютъ и рубятся въ бояхъ. 
Щастливъ, кто милъ и страшенъ міру; 
О комъ за пѣсни, за дѣла 
Гремитъ правдивая хвала; 
Кто славилъ Марса и Темиру, 
И бранную повѣсилъ лиру t 
Межъ вѣрной сабли и сѣдла! 
Но вы, враги трудовъ и славы, 
Питомцы Феба и забавы, 
Вы, мирной праздности друзья, 
Шепну вамъ наухо, вы правы, 
И съ вами соглашаюсь я. 
Богъ создалъ для себя природу, 
Свой рай и щастіе глупцамъ, 
Злословіе, мужчинъ и моду, 
Конечно, для забавы дамъ, 
Заботы знатному народу, 
Дурачество для всѣхъ; а намъ— 
Уединенье и свободу. 

Авт. не сохранилось. При жизни П—а печатался, 1824 г. , и изд. 1826 и 1829 г . , 
лишь отрывок, начиная со стиха: «Что восхитительнѣй, живѣй». Остальное напеч. 1858 г. 
с неизвестного списка, и не вполне связно. Парнаской отецъ—В. Л . Пушкин. Беллона 
—война, Муза—поэзия, Венера—любовь: идеалы П—а того времени. Русскій Буфлеръ— 
К. Н. Батюшков (Буфлер—франц. поэт, 1737—1815 гг.) Ценись — Д . В . Давыдов, поэт 
и партизан 12-го года. Глинка—Ф. Н. Глинка, автор «Писем русского офицера», см. 
дальше. С. Н. Маринъ—поэт-юморист (1775 — 1813 г . ) . Коцитъ — мифическая река в 
царстве мертвых. Ѳемида—богиня правосудия, изображавшаяся с повязкой на глазах. 
Автор «Ермака» и «Модной женщ — И. И. Дмитриев, бывший министром. Святки —• 
сатира кн . Д . П. Горчакова. Горацій бежал в сражении при Филиппах. Мегмепі—т.-е. 
Магомет—действующее лицо въ поэме Дмитриева о Ермаке, завоевателе Сибири. Марс, 
Феб (Аполлон) и др. см. Общ. прим. Темыра—условное имя. П. говорит в стихах о 
своем намерении поступить на военную службу, см. Вступ. оч. 

13. Б Е 3 В Ъ Р I Е. 

О вы, которые съ язвительнымъ упрекомъ, 
Щитая мрачное безвѣріе порокомъ, 
Бѣжите съ ужасомъ того,, кто съ первыхъ лѣтъ 
Безумно погасилъ отрадный сердцу свѣтъ; 
Смирите гордости жестокой изступленье: 
Имѣетъ онъ права на ваше снисхожденье. 
Съ душою тронутой внемлите бр^та стонъ: 
Нещастной не злодѣй^ собою страждетъ онъ. 
Кто въ мірѣ усладитъ души его мученья? 
Увы! онъ перваго лишился утѣшенья! 

Настигнетъ ли его глухихъ Судебъ ударъ, 
Отъемлется ли вдругъ минутной щастья даръ, 
Въ любви ли, въ дружествѣ обниметъ онъ измѣну 
И ихъ почувствуетъ обманчивую цѣну: 
Лишенный всѣхъ опоръ отпадшій вѣры сынъ 
Ужъ видитъ съ ужасомъ, что въ свѣтѣ онъ одинъ, 
И мощная рука къ нему съ дарами мира 
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Не простирается изъ за предѣловъ міра... 
Напрасно, въ пышности свободной красоты, 
Природы передъ нимъ открыты красоты, 
Напрасно вкругъ себя печальной взоръ онъ водить: 
Умъ ищеть Божества, а сердце не находить. 

Нещастія, страстей и немощей сыны, 
Мы всѣ на страшной гробь родясь осуждены. 
Всечасно бренныхъ узъ готово разрушенье; 
Нашъ вѣкъ—невѣрной день, всечасное волненье; 
Когда холодной тмой объемля грозно насъ 
Завѣсу вѣчности колеблетъ смертной часъ, 
Ужасно чувствовать слезы послѣдней муку— 
И съ міромъ начинать безвѣстную разлуку! 
Тогда бесѣдуя съ разкованной душой, 
О вѣра, ты стоишь у двери гробовой, 
Ты ночь могильную ей тихо освѣщаешь, 
И ободренную съ Надеждой отпускаешь. 
Но, други! пережить ужаснѣе друзей! 
Лишь Вѣра въ тишянѣ отрадою своей 
Живить унывшій духъ и сердца ожиданье. 
„НастанеТъ! говорить, назначенно свиданье." 

А онъ (слѣпой мудрецъ!) при гробѣ стопетъ онъ; 
Съ отрадой бытія нещастной разлученъ, 
Надежды сладкаго не внемлетъ онъ привѣта, 
Подходить къ гробу онъ, взываетъ... нѣтъ отвѣта! 

Видали ль вы его въ безмолвныхъ тѣхъ мѣстахъ, 
Гдѣ кровныхъ и друзей священной тлѣетъ прахъ? 
Видали ль вы его надъ хладною могилой, 
Гдѣ нѣжнрй Деліи таится пепелъ милой? 
Къ почившимъ позванный вечерней тишиной, 
Къ кресту приникнулъ онъ безчувственной главой; 
Въ слезахъ отчаянья, въ слезахъ ожесточенья, 
Въ мол.чаньи ужаса, въ безумствѣ изступленья 
Рыдаетъ и межъ тѣмъ, подъ сѣнью темныхъ ивЪ 
У гроба матери колѣна преклонивъ, 
Тамъ дѣва юная въ печали безмятежной 
Возводить къ небу взоръ болѣзненной и нѣжной; 
Одна,/ туманною луной озарена, 
Какъ Ангелъ горести является она; 
Вздыхаетъ медленно, могилу обнимаетъ— 
Все тихо вкругъ его, а кажется внимаетъ. 
Нещастной на нее въ безмолвіи глядитъ, 
Качаетъ головой, трепещетъ и бѣжитъ, 
Спѣшитъ онъ далѣе, но вслѣдъ унынье бродить. 

Во храмъ ли вышняго съ толпой онъ молча входить, 
Тамъ умножаетъ лишь тоску души своей: 
Приг пышномъ торжествѣ священныхъ олтарей, 
При гласѣ пастыря, при сладкомъ хоровъ пѣньѣ, 
Тревожится его безвѣрія мученье 
Онъ Бога тайнаго нигдѣ, нигдѣ не зритъ. 
Съ померкшею душой святынѣ предстоитъ, 
Холодный ко всему и чуждый умиленью, 
Съ досадой тихрму внимаетъ онъ моленью. 
„Щастливцы! мыслить онъ: почто не можно мнѣ, 
„Страстей бунтующихъ въ смиренной тишинѣ 
„Забывъ о разумѣ и немощномъ и строгомъ, 
„Съ одной лишь вѣроір повергнуться предъ Богомъ!" 
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Напрасный сердца крикъ* нѣтъ, нѣтъ, не суждено 
Ему блаженство знать! Безвѣріе одно 
По жизненной стезѣ во мракѣ вождь унылой, 
Влечетъ нещастнаго до вѣчныхъ врать могилы. 
И что зоветъ его въ пустынѣ гробовой— 
Кто вѣдаетъ? Но тамъ лишь видитъ онъ покой.— 

Сохранилось в списке (по Акад. иэд,—авт.) с поправкаии П—а. Написано по 
приказанию лицейского начальства в виде наказания за высказываемые о религии су
ждения , и читано П—ым на публичном экзамене. Напеч. в «Трудах» Общ. Люб. Росс . 
Словесности. В рук. вар.,—среди них: 

После ст. 10-го: Взгляните на нега—не тамъ, гдѣ каждый день 
Тщеславіе на всѣхъ наводить ложну тѣнь, 
Но въ тишинѣ семьи, подъ кровлею родною, 
В ъ бесѣдѣ съ дружествомъ иль темною мечтою. 
Найдите тамъ его, гдѣ илистой ручей 
Проходить медленно среди нагихъ полей, 
Гдѣ сосенъ вѣковыхъ таинственныя сѣни, 
Шумя, на влажный мохъ склонили вѣчны ге»ни. 
Взгляните—бродить онъ съ увядшею душей, 
Своей ужасною томимый пустотой, 
То грусти слезы льегь , то слевы сржалѣнья ' 
Напрасно ищегь онъ унынью развлеченья. . . 

Вместо ст. 48-го: Стенанья изрѣдка глух ія раздаются, 
Онъ плачетъ, но не тѣ потоки слезъ ліются 
Которы сладостны для страждущихъ очей 
И сердцу дороги свободою своей— 
Но слезъ отчаянья, но слезъ ожесточенья. . . и тѵ д. 

«Безвѣріе» было напечатано въ «Трудах», с поправками, сделанными, вероятно, 
не автором; поэтому этих поправок мы не приводим. Делія—условное имя. Подробнее 
см. Вступ. оч. 

14. КЪ ЖУКОВСКОМУ. 

Благослови, поэтъ!... Въ тиши Парнаской сѣни, 
Я съ трепетомъ склонилъ предъ Музами колѣни, 
Опасною тропой съ надеждой полетѣлъ, 
Мнѣ жребій вынулъ Ѳебъ—и лира мой удѣлъ. 
Страшусь, неопытной, безславнаго паденья, 
Но пылкаго смирить не въ силахъ я влеченья. 
Не грозный приговоръ на гибель внемлю я: 
Сокрытаго въ вѣкахъ священный судія, г ) 
Стражъ вѣрный прошлыхъ лѣтъ, наперсникъ Музъ любимой 
И блѣдной зависти предметъ неколебимой, 
Привѣтливымъ меня вниманьемъ ободрилъ; 
И Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ, 
И славный старецъ нашъ, Царей пѣвецъ избранный, 2 ) 
Крылатымъ Геніемъ и Граціей вѣнчанный, 
Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой 
И щастье мнѣ предрекъ, незнаемое мной. 
И ты, природою на пѣсни обреченный, 3 ) 
Не ты ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной? 
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой 
Безмолвный я стоялъ,—и молненной струей— 
Душа къ' возвышенной душѣ твоей летѣла 
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла,— 
Нѣтъ, нѣтъ! рѣшился я—безъ страха въ трудной путь; 
Отважной вѣрою исполнилася грудь; 

*) Карамзинъ. [Примеч. П—а в рук.] 
2 ) Державинъ. [Примеч. П—а в рук.] 
3 ) Жуковский, 
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Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья! 
Вы цѣль мнѣ кажете въ туманахъ отдаленья. 
Лечу къ безвѣстному отважною мечтой, 
И мнится Геній вашъ промчался надо мной! 

Но что? Подъ грозною Парнаскою скалою 
Какое зрѣлище открылось предо мною? 
Въ ужасной темнотѣ пещерной глубины, 
Вражды и Зависти угрюмые сыны, 
Возвышенныхъ творцовъ Зоилы записные, 
Сидятъ—Безсмыслицы дружины боевыя. 
Далеко дикихъ лиръ несется рѣзкой вой, 
Варяжскіе стихи визжитъ Варяговъ строй; 
Смѣхъ общій имъ отвѣтъ; надъ мрачными толпами 
Во мглѣ два призрака склонилися главами;— 
Одинъ на груды сѣлъ и прозы и стиховъ, 
Тяжелые плоды полуночныхъ трудовъ, 
Усопшихъ одъ, поэмъ забвенныя могилы! 
Съ улыбкой внемлетъ вой стопосложитель хилый: 4 ) 
Предъ нимъ растерзанный стонаетъ Тилимахъ; 
Желѣзное перо скрыпитъ въ его перстахъ 
И тянетъ за собой Гекзаметры сухіе, 
Спондеи жесткіе и Дактили тугіе.— 
Ретивой Музою прославленный пѣвецъ, 
Гордись—ты Мевія надутый образецъ. 
Но кто другой, въ дыму безумнаго куренья, 
Стоить среди толпы друзей непросвѣщенья? 
Торжественной хвалы къ нему несется шумъ, 
Онъ, онъ подъ риѳмою попралъ и Вкусъ и Умъ. 
Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, 
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ, 
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ, 
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ 
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?-
Ему ли, карлику, тягаться съ исполиномъ? 
Ему ль оспаривать тотъ лавровый вѣнецъ, 
Въ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ пѣвецъ, 
Веселье Россіянъ, полунощное диво?... 6) 
Нѣть! въ тихой Летѣ онъ потонетъ молчаливо! 
Ужъ на челѣ его забвенія печать. 
Предбудущимъ вѣкамъ что могъ онъ передать? 
Страшилась Грація цинической свирѣли, 
И персты грубые на лирѣ костенѣли. 
Пусть будетъ Мевіемъ въ рѣчахъ превознесенъ; 
Явится Депрео—исчезнетъ Шапеленъ. 

И чтожъ? Всегда смѣшнымъ останется смѣшное, 
Невѣжду пѣстуетъ Невѣжество слѣпое, 
Оно сокрыло ихъ во мрачной свой приютъ; 
Тамъ прозу и стихи отважно всѣ куютъ, 
Тамъ всѣ враги Наукъ, всѣ глухи,—лишь не нѣмы. 
Тѣ слогомъ Никона печатаютъ поэмы, 
Одни Славянскихъ одъ громады громоздятъ, 
Другіе въ бѣшеныхъ Трагедіяхъ хрипятъ; 

4 ) Тредьяковский. 
в) Ломоносовъ. [Примеч. П—а в рук.] 
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Тотъ, вѣркый своему мятежному союзу, 
На сцену возведя зѣвающую Музу, 
Безсмертныхъ Геніевъ сорвать съ Парнасса мнить; 
Рука содрогнулась, ударъ его скользить, 
Вотще бросается съ з^вистливымъ кинжаломъ, 
Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ журналомъ,— 
При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бѣжитъ... 
И маковый вѣнецъ Ѳеспису ими свить., -
Всѣ, руку положивъ на томъ Тилимахиды, 
Клянутся отомстить сотрудниковъ обиды, 
Волнуясь, возстаютъ неистовой толпой.* 
Бѣда, кто въ свѣтъ рожденъ съ чувствительной душой. 
Кто тайно могъ плѣнить красавицъ нѣжной лирой, 
Кто смѣло просвисталъ шутливою сатирой, 
Кто выражается правдивымъ языкомъ, 
И Руской глупости, не хочеть бить челомъ!.. 
Онъ^врагъ Отечества, онъ сѣятель развратаі 
И рѣчи сыплются дождемъ на супостата. 

' И вы возстаньте же, Парнаскіе жрецы, 
Природой и трудомъ воспитаны пѣвцы 
Въ щастливой ереси и Вкуса и Ученья, 
Разите дерзостныхъ друзей непросвѣщеиья. 
Отмститель Генія,—другъ истины, поэтъ! * 
Ліющая съ небесъ и жизнь и вѣчной свѣтъ, 
Стрѣлою гибели десница Аполлона 
Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пиѳона; 
Смотрите: пораженъ враждебными стрѣлами, 
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,1 

Къ вамъ Озерова духъ взываетъ: други! месть!.. 
Вамъ оскорбленный Вкусъ, вамъ Знанья дали вѣсть, 
Летите на враговъ: и Ѳебъ и Музы съ вами! 
Разите варваровъ кровавыми стихами; 
Невѣжество, смирясь, потупить хладный взоръ, 
Спѣсивыхъ риторовъ безграмотный соборъ... 

Но вижу: возвѣщать намъ истинны опасно, 
Ужъ Мевій на меня нахмурился ужасно, 
И смертный приговоръ талантамъ возгремѣлъ. 
Гоненія терпѣть ужель и мой удѣлъ? 
Что нужды? смѣло въ даль дорогою прямою: 
Ученью руку давъ, поддержанный тобою, 
Ихъ злобы не страшусь; мнѣ твердой Карамзинъ, 
Мнѣ ты примѣръ. Что крикъ безумныхъ сихъ дружинъ, 
Пускай бесѣдуютъ отверженные Ѳеба; 
Имъ прозы, ни стиховъ не" посланъ даръ отъ Неба; 
Ихъ слава—имъ же стыдъ, творенья—смѣхъ уму; 
И въ тмѣ возникшіе низвергнутся во тму. 

Сохранилось в авт . , где много мелких вар . : о Карамзине—«безстрастный судія»; 
о Дмитриеве—«мощной зависти предметъ...і>; о Жуковском—«О, незабвенный часъ!..» 
Далее^ важнейшие вар . : 

Ст. 27: Лечу къ безвѣстному съ веселого мечтой... 
37—38: Смѣхъ общій имъ отвѣтъ; и челами сѣдыми 

Во мглѣ два призрака склонилнся надъ ними.. . 
47—48: Другой Ѵна крикуновъ умильный взоръ вперилъ 

И вялою рукой толпу ихъ осѣнилъ . . , 
52: У ногъ его лежать попраны Вкусъ и Умъ . . . 
54: Завистникъ Генія , спѣсивый Сумароковъ, 

Столь малый въ завнгти и гордый , 
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Ст. 79: Свои стыдъ на Геніевъ отбросить тайно мнить. . . 
95—102: И вы, возстаньте же, щастливые пѣвцы, 

Прелестныхъ Аонидъ священные жрецы. . . 
113—114: Н а цѣпи указалъ и ими загремѣлъ, * 

Гоненья новыя ужель и мой удѣлъ . 

Варяговъ строй,—«Беседа» см. Встугі. оч. Тилимахъ—герой «Тилимахиды», поэмы 
Тредьяковского. Мевій—плохой др.-римский поэт. Расинъ — великий франц. псэт-
трагик. Депрео Буало—знаменитый франц. поэт-критик. Шапепенъ—плохой франц. поэт. 
Ѳесписъ—основатель др.-греческой трагедии. Пиѳонъ, по мифу,—чудовище, соперник 
Аполлона, см. дальше. Озеровъ— поэт-трагик, ум. 1816 г. Зсилы—критики. Никонъ— 
патриарх. XVI I в. Гекзаметры, спондеи, дактили—стихотворные размеры. Стихотв. 
высмеивает реакционеров литературы, членов «Беседы», о кот. см. Вступ. оч. Их по
кровителями П. называет двух поэтов X V I I I в . : бевдарного Тредьяковского и Сумаро
кова, тщетно оспаривавшего первенство у Ломоносова. Члены «Беседы» писали устаре
лым языком (отчего П. и называет их варяги, славяне и т. под.), резко нападали на 
поэтов школы Карзнзина , «сент^меьт^льчоА» (на всех «с чувствительной душ й») и 
вообще на новых псэтов, в том числе на Жуковского. П. надеется, что язѵтся истинная 
критика и уничтожит этих лже поэтов «Беседы», как во Франции, в XVII в . . «исчез 
Шапелѳя» и ему подобные, когда явился Буалр . См. Вступ. оч. и Общ. прим. Напеч. 1840г. 

Б. Лицейские стихотворения, время написания которых точно не выяснено. 

1813 ГОД? 

1. О, ДЕЛІЯ ДРАГАЯ. 

1. О, Делія драгая! 
Спѣши, моя краса,— 
Звѣзда любви златая 
Взошла на небеса. 

Безмолвно мѣсяцъ покатился; 
Спѣши, твой Аргусъ удалился, 
И сонъ сомкнулъ его глаза. 

2. Подъ сѣнью потаенной 
Дубравной тишины, 
Гдѣ токъ уединенной 
Сребристыя волны 

Журчитъ съ унылой Филомелой, 
Готовъ приютъ любви веселой 
И блескомъ освѣщенъ луны. 

3. Накийутъ тѣни ночи 
Покровы намъ свои 
И дремлютъ сѣни рощи, 
И быстро мигъ любви 

^іетитъ—я весь горю желаньемъ, 
Спѣши, о Делія! свиданьемъ 
Спѣши въ объятія мои. 

1. 

2. Д Е Л І Я . 

-Ты-ль передо мною, 
Делія моя? 
Разлученъ съ тобою— 
Сколько плакалъ я! 
Ты ль передо мною, 
Или сонъ мечтою 
Обольстилъ меня? 

Ты узнала ль друга? 
Онъ не то, что ^ылъ; 
Но тебя, подр^Ы 
Все жъ не позабылъ—• 
И твердить унылой: 
Я любимъ ли милой, 
Какъ, бывало, былъ? 

Что теперь сравнится 
Съ долею моей? 
Вотъ слеза катится 
По щекѣ твоей— 
Делія стыдится..* 
Что теперь сравнится 
Съ долею моей? 

Сохранилось 1-ое в черн. авт.—первоначальная ред. и в списках: Илличевского 
и Матюшкина, дагощчх ред. позднейшую. В списке Илличевского, по преданию, 
поправки—не П-а. Поэтому даем текст согласно копии Матюшкина. В авт. вар. , по
казывающие, как усердно работал над своими стихами мальчикъ-П.: 

Строфа 1: Въ туманѣ мѣсяцъ покатился, 
Спѣши, твой сторожъ усыпился, 
И тронулъ сонъ его глаза . . . 
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Строфа 2г (Оставь свой, страхъ. . . ) 
Оставь уединенье 
Средь тихаго л ѣ с к а (замка). . . 
Г д ѣ дремлетъ,, . 
Гдѣ кроетъ ручейка (рука) . . . 
Вечернія водны. 

Приди въ любви приютъ веселый.. . 
Сіяньемъ освѣщенъ луны. . . 

д: Накинуть сонны тѣни 
Свои покровы намъ. . . 
(Покровы полуночи.. .) 

Летитъ—и быстро исчеэаетъ, 
8 а нимъ и щастье улетаетъ, 
Летижъ въ объятія мои. 

Список Илличевского—промежуточная ред. между авт. и нашим текстом (дано в 
Акад. изд.). Стихотв. обычно относится к 1812 г. , но в нем есть подражание стихам 
Жуковского, напеч. 1813 г. Делія—условное имя. Филомела — соловей. Аргусъ — зоркий 
страж, см. раньше. Напеч. Поем. изд. 

Авт. 2-го не сохранилось. Обычно относится к 1812 г. по сродству с преды д . , 
т.-е. по одинаковому имени «Делія», весьма обычному в поэзии X V I I I в . По стиху— 
из самых ранних опытов П—а. Напеч Поем. изд. 

1812—1815 ГОД? 

3. 

„Все миновалось! 
Мимо промчалось 
Время любви. 
Страсти мученья! 
Въ мракѣ забвенья 
Скрылися вы. 
Такъ, я премѣны 
Сладость вкусилъ; 
Гордой Елены 
Цѣпи забылъ. 
Сердце, ты въ волѣ! 
Все позабудь; 
Въ новой сей долъ 
Щастливо будь. 
Только весною 
Зефиръ младою 
Розой плѣненъ; 
Въ юности страстной 
Былъ я прекрасной 
Въ сѣть увлеченъ. 
Нѣтъ, я не буду 
Впредь воздыхать^ 
Страсть позабуду; 
Полно страдать! 
Скоро печали 
Вітрѣчу конецъ; 

. Ахъ! для тебя ли, 
Юный пѣвецъ, 
Прелесть Елены 
Розой цвѣтетъ?.. 
Пусть весь народъ^ 
Ею прельщенный 

Въ слъдъ за мечтой 
Мчится толпой; 
Въ мирномъ жилйщѣ, 
На пепелищѣ, 
Въ чашѣ простой 
Стану въ смиренья 
Черпать забвенье, 
И—для друзей 
Рѣзвой рукою 
Двигать струною 
Арфы моей/ 

Въ скучной разлукѣ 
Такъ я мечталъ, 
Въ горести, въ мукъ 
Себя услаждалъ; 
Въ сердцѣ возженный 
Образъ Елены 
Мнилъ изтребить. 
Прошлой вес^ок> 
Юную Хлою 
Вздумалъ любить; 
Какъ вѣтерочикъ 
Ранней порой 
Гонитъ листочикъ 
Съ рѣзвой волной, 
Такъ непрестанно 
Непостоянной 
Страстью игралъ. 
Лилу, Темиру, 
Всѣхъ обожалъ, 
Сердце и лиру 

* Всѣмъ посвящалъ.— 
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S I 

Что же?—напрасно 
Съ груди прекрасной 
Шаль я срывалъ. 
Тщетны измѣны! 
Образъ Елены 
Въ сердцѣ пылалъ! 
Ахъ! возвратися, 
Радость очей, 
Хладна, тронися 
Грустью моей— 

Тщетно взываетъ, 
БѢДНЫІІ пѣвецъ! 
Нѣтъ! не встрѣчаетъ 
Мукамъ конецъ... 
Такъ! до могилы 
Грустенъ, унылый, 
Крова ищи! 
Всѣми забытый, 
Терномъ увиты 
Цѣпи влачи... 

Прежними изд. стихотв. относилось к 1812 г.; изд. Венгерова отнесено к 1815 г . , 
когда 'напеч . в «Росс. Муз ъ. Однако по технике стихи принадлежат к самым ранним 
опытам П-а, если не 1813г., то начала 1814г. Елена, Хлоя, Лила, Темира—условные имена. 

1814 ГОД? 

4. Р О М А Н С Ъ . 

Нещастный! будешь грустной 
думой 

Томиться межъ другихъ дѣтей, 
И до конца съ душой угрюмой 
Взирать на ласки матерей. 
Повсюду странникъ одиноко^ 
Всегда судьбу свою кляня, 
Услышишь ты упрекъ жестокой... 
Прости, прости тогда меня! 

Ты спишь!., позволь себя не-
щастной 

Прижать къ груди въ послѣдній 
разъ. 

Законъ неправедный, ужасной, 
Къ страданью осуждаетъ насъ. 
Пока лѣта не отогнали 
Невинной радости твоей, 
Спи, милой! горькія печали 
Не тронутъ дѣтства тихихъ дней! 

Но вдругъ за рощей освѣ-
тила— 

Вблизи ей—хижину луна. 
Блѣдна, трепещуща, уныла, 
Къ дверямъ приближилась она:— 
Склонилась, тихо положила, 
Младенца на порогъ чужой,— 
Со страхомъ очи отвратила— 
И скрылась въ темнотѣ ночной. 

Авт. не сохранилось. Напеч . , без разрешения П—а, 1827 г. П. в рук. не при
знавал себя автором этого стихотв. , но, по Анненкову, оно находилось в тетради, с 
кот. печаталось изд. 1826 г . , где было зачеркнуто и где были вар . : 

Строфа 1: Въ далекихъ дѣва шла мѣстахъ. . . 
» 2: И на невинное творенье. . . 

К 1814 г. относится предположительно. М. б., подражание стихам Ив. Пнина или 
Ж у к о в с к о г о . Замечательно, как протест юноши-П—а против «неправедного закона». 

Подъ вечеръ, осенью ненаст
ной, 

Въ пустынныхъ дѣва шла мѣ 
стахъ; 

И тайный плодъ любви нещаст-
ной— 

Держала въ трепетныхъ рукахъ. 
Все было тихо: лѣсъ и горы, 
Все спало въ сумракѣ ночномъ; 
Она внимательные взоры 
Водила съ ужасомъ кругомъ, 

И на невинномъ семъ твореньѣ, 
Вздохнувъ, остановила ихъ... 
Ты спишь, дитя, мое мученье... 
Не знаешь горестей моихъ! 
Откроешь очи, и тоскуя 
Ты къ груди не прильнешь моей. 
Не встрѣтишь завтра поцѣлуя 
Нещастной матери твоейі 

Ее манить напрасно будешь! 
Мнѣ вѣчный стыдъ вина моя! 
Меня навѣки ты забудешь... 
Но не забуду я тебя! 
Дадутъ покровъ тебѣ чужіе, 
И скажутъ: ты для насъ чужой! 
Ты спросишь: гдѣ мои родные? 
И не найдешь семьи родной! 
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1815 ГОД? 

К КН. А. М. ГОРЧАКОВУ. 

Пускай, не знаясь съ. Аполлономъ, 
Поэтъ, придворный философъ, 
Вельможѣ знатному съ поклономъ 
Подноситъ оду въ двѣсти строфъ; 
Но я? любезный Горчаковъ! 
Не просыпаюсь съ пѣтухами* 
И напыщенными стихами, 
Наборомъ громозвучныхъ словъ 
Я пѣть пустаго не умѣю 
Высоко, тонко и хитро; 
И въ лиру превращать не смѣку 
Мое гусиное перо! 
Нѣтъ, нѣтъ! любезный князь, не оду 
Тебѣ намѣренъ посвятить; 
Что прибыли соваться въ воду, 
Сначала не спросившись броду, 
И въ слѣдъ Державину парить? 
Пишу своимъ я складомъ нынѣ 
Кой-какъ стихи на имянины!.. 

Что долженъ я, скажи, въ сей 
часъ 

Желать отъ чиста сердца другу? 
Глубоку ль старость,, милый князь? 
Дѣтей, любезную супругу, 
Или богатства, громкихъ дней, 
Крестовъ, алмазныхъ звѣздъ, честей? 

Не пожелать ли, чтобьіи славой 
Ты увлеченъ быдъ въ путь крова

вой, 
Чтобъ въ лаврахъ и вѣнцахъ сіялъ, 
Чтобъ въ битвахъ громъ изъ .рукъ 

метадъ? 
И чтобъ побѣда за тобою, 
Какъ древле Невскому герою, 
Всегда, вездѣ летала въ слѣдъ? 
Не сладострастія поэтъ 
Такою пѣсенкой поздравитъ— 
Онъ лучше музъ на-вѣкъ оста

вить! 
Дай Богъ любви, чтобъ ты свой 

вѣкъ 
Питомцемъ нѣжнымъ Эпикура, 
Провелъ межъ Вакха и Амура! 
А тамъ, когда Стигійскій брегъ 
Мелькнетъ йъ туманномъ отда-

леньи, 
Дай Богъ, чтобъ въ страстномъ упо-

еньи 
Ты съ томной сладостьк>въ очахъ 
Изъ рукъ младаго Купидона, 
Вступая въ мрачный чолнъ Харона, 
Уснулъ... Елены на грудяхъі 

Стихотв. обычно относится к 1815 г . , что возможно, по не„обрсщ>ва<йО. Сохрани
лось.. В- списке Матюшкина т где вар . : 

Всегда, всегда летѣла В О І Т Ѣ д д р г . . 

Уснулъ . . . Ершовой на грудяхъ. 
Кн. M M. Горнакѵвъ смч Вступ-. оч. Невскій геройг^-Александр Невский (победитель 

Ледового побоища* 124-1 г ) Эшкуръ—др.-греческий философа основатель^эпикурейства. 
Стиксь—река въ царстве мертвых; Харонъ—перевозчик через нее Купидонъ—Амур,и др 
см. Общ. прим. Ершова—актриса. Елена—условное имя-- Напеч. Поем. изд. 

6. РАЗСУДОКЪ И ЛЮБОВЬ. 

Младой Дафнисъ, гоняясь за Доридой, 
„ Постой,—кричалъ,—прелестная постой! 
Скажи—люблю!—и бѣгать за тобой 
Не стану я, клянуся въ томъ Кипридой!" 

„Молчи, молчи!"—разеудокъ говорилъ; 
А плутъ Эротъ: „скажи: ты сердцу милъ!" 

Ты сердцу милъ!—Пастушка повторила* 
И ихъ сердца огнемъ любви зажглись: 
И палъ къ ногамъ красавицы Дафнисъ, 
И страстный взоръ Дорида потупила. 

Бѣги, бѣги! Разеудокъ ей твердилъ, 
А плутъ Эоотъ: останься! говорилъ. 
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Осталася и трепетной рукою 
Взялъ руку ей счастливый пастушокъ. 
Взгляни, сказалъ, съ подругой голубокъ, 
Тамъ обнялись подъ тѣнью липъ густою. 

Бѣги, бѣги! Разсудокъ повторилъ; 
У нихъ учись! Эротъ ей говорилъ. 

И нѣжная, улыбка пробѣжала 
Красавицы на пламенныхъ устахъ, 
И вотъ она съ томленіемъ въ глазахъ 
Къ любезному въ объятія упала. 

Будь щастлива! Эротъ ей прошепталъ; 
Разсудокъ чтожь?.—Разсудокъ ужъ молчалъ. 

Сохранилось только в лицейских списках. Текст везде одинаковый; но в списке 
собр . Симанского^ строфа 3 : «подъ т і н ь ю древъ густою...» Напеч. 1835 г. , вероятно, 
без согласия П - а. Дафыисъ, Дорида — условные имена. О пастушеской поэзии см. 
предисл. к «Фавнъ и Пастушка», Эротъ, Киприда см. Общ. прим. 

7. П О Г Р Е В Ъ . 

О, сжальтесь надо адцрю, И портера таится 
Товарищи, друзья! Боченокъ выписной. 
Красоткой удалою Намъ Либеръ, заикаясь, 
Въ-конецъ измученъ я! Къ нему покажетъ путь; 

Всечасно я тоскую; Пойдемте всѣ, шатаясь, 
Горька моя судьба! Подъ бочками заснуть! 
Несите-жъ круговую, Въ нихъ сердца утѣшенье, 
Откройте погреба. Награда для пѣвцовъ, 

Тамъ, тамъ во льду храритсд И мукъ любви забвенье, 
Бутылокъ гордой строй И жаръ моихъ стиховъ. 

Стихотв обычно относится к 1815 г. без особых оснований. Либеръ-~Вд.кх.. Сохра
нилось в списках. Стихотв., веюоятно, перевод. Напеч. Поем. изд. 

1816 ГОД? 

8. К Ъ Н т А Т А Ш Ѣ . 

Вянетъ, вянетъ лѣ,то красно, 
Улетаютъ ясны дни, 
Стелется туманъ ненастной 
Ночи въ дремлющей тѣни; 
Опустѣли злачны нивы, 
Хладенъ ручеекъ игривый, 
Лѣсъ кудрявый посѣдѣлъ, 
Сврдъ небесный поблѣднѣлъ. 

Свѣтъ-Наташа, гдѣ ты нынѣ? 
Что никто тебя не зритъ? 
Иль не хочешь часъ единый 
Съ другомъ сердца раздѣлить? 

Ни надъ озеромъ волнистымъ, 
Ни подъ кровомъ липъ душистымъ 
Ранней, позднею порой 
Не встрЬчаюсь я съ тобой. 

Скоро, скоро хшодъ зимній 
Рощу, поле посѣтитъ; 
Ошнекъ въ лачушкѣ дымной 
Скоро ярко заблеститъ; 
Не увижу я прелестной, 
И какъ чижикъ въ клѣткѣ тѣсной, 
Дома буду горевать 
И Наташу вспоминать. 

Стихотв. обычно относится к 1816 г. , когда П. ухаживал за Наташей, горничной 
княжны Волконской (см. дальше), но имя Наташи встречается и в позднейших отихах 
П—а. В стихотв. П. Искусно пародирует (передразнивает) пошлые романсы того вре 
мени. Сохранилось в сгисках^ и в списке Корфа указано* «Дочери князя Кочубея» 
Напеч. Поем. изд. 
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1817 ГОД? 

9. К Ъ К А В Е Р И Н У . 

Забудь, любезной мой Каверинъ, 
Минутной рѣзвости нескромные стихи; 

Люблю я первый, будь увѣренъ, 
Твои щастливые грѣхи. 

Прослыть апостоломъ Зенонова ученья 
Похвально, можетъ быть, но ни тебѣ, ни мнѣ: 

Я знаю, что страстей волненья 
И шалости, и заблужденья 

Пристали нашихъ дней блистательной веснѣ. 
Все чередой идетъ опредѣленной, 
Всему пора, всему свой мигъ: 
Смѣшонъ и вѣтренной старикъ, 
Смѣшонъ и юноша степенной. 

Насытясь жизнію у младости въ гостяхъ, 
Простимся навсегда съ веселостью шумливой, 
Съ Венерой пламенной и нѣгой прихотливой; 

' Вздохнемъ объ нихъ, какъ о друзьяхъ, 
И хладной старости дождемся терпѣливо. 

Теперь съ безпечностью живи, 
Люби друзей, храни объ нихъ воспоминанье, 

Молись и Кому, и Любви 
Минуту юности лови 

И черни презирай ревнивое роптанье. 
Она не вѣдаетъ^ что дружно можно жить 
Съ стихами, картами, Иевтономъ и бокаломъ, 
Что рѣзвыхъ шалостей подъ легкимъ покрываломъ 
И умъ возвышенный, и сердце можно скрыть. 

Сохранилось в 4 авт. , *з кот. один—отрывок, и в нескольких списках того вре 
мзни. В рук. и в печат I П. пометил стихотв. 1817 г. , но есть основания полагать, что 
оно написано уже по окончании Лицея . Петр Павл. Каверин служил в лейб-гусарах 
в 1816—1819 г., отличался благородством характера, но также известен был проказами 
и кутежами; упоминается в «Евг. Онѣгине», как приятель Онѣгина. В черн. рук . (отры
вок) вар . : 

У рѣзвой Младости не вѣчно мы въ гостяхъ, 
Не долго знаться намъ съ весельемъ прихотливымъ, 
Съ Венерой пылкою и Бахусомъ шумливымъ; 

Вздохнемъ объ нихъ, какъ о друзьяхъ 
И старости дождемся молчаливо. 

В др . списке—еще строфа: 
Пускай умно, хотя неосторожно 
Дурачиться мы будемъ иногда, 

Пока безъ лишняго труда 
Дурачиться намъ будетъ можно. . . 

И вар . : ст. 1—«Прости»; 21—«Молись и Вакху»; 25— «Платономъ» (вм. «Невто-
номъ»), и ст. 18: 

И старость посѣтимъ съ поклономъ молчаливымь. . . 
Зенонъ—др.-греческий философ,, основатель школы циников, проповегывал крайнее 

воздержание. Платонъ — др.-греческий философ. Невтонъ (Ньютон) — знаменитый ан
глийский математик. Комъ—богъ пиров. О каких «нескромных стихах» говорит П., не 
вполне Е ы я с н е н о : если о «МслитЕе», помещенной в отделе сомнительных стихотв. 
(dubia), то данное послание написано уже в 1818— 1819 г. См. Прил . II—-переделку 
этого стихотв. 1825 г. Переработанный текст напеч. 1828 г. с датой: «1817 г.» и пере
печатан, без разрешения П—а, 1829 г ; первоначальный текст, даваемый здесь, напеч. 
1859 г. См. еще Общ. прим. и Вступ. оч. 
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В. Эпиграммы, надписи к портретам и др., альбомные стихи, экспромты, 
шутки, мелочи 1814—1817 г. 

Эпиграммы и мелочл Лицѳйсксго периода обычно не имеют в рук. даты, так что 
Пѵчтл все они приурсчены к определенным г дам предчслсжптельчо. Мчсгг-ѳ сообщены 
по памяти или на ссясвзнии рук . , ныне утраченных, так что текст не всегда достоверен. 

1814 ГОД. 

1. Э П И Г Р А М М А . 

Аристъ намъ обѣщалъ Трагедію такую, 
Что всѣ отъ жалости въ тсатрѣ заревутъ. 
Что слезы зрителей рѣкою потекутъ... 

Мы ждали Драму золотую. 
И что же дождались—и нечего сказать, 
Достоинству ея нельзя убавить вѣсу: 
Ну, право, удалось Аристу написать 

П р е ж а л о с т н у п і е с у . 

2. ПОДРАЖАНІЕ ФРАНЦУЗСКОМУ. 

Супругою твоей я такъ плѣнился, 
Что естлибъ три въ удѣлъ достались мнѣ, 
Подобныя во всемъ твоей женѣ, 
То даромъ двухъ ябъ отдалъ сатанѣ, 
Чтобъ третью лишь принять онъ согласился. 

Обе эпиграммы напеч. самим П—ым «Росс. Муз.» 1815 г. Аристъ — условное 
имя , м. б. , того же , к кому обращено: «Къ другу стихотворцу», по некоторым,—В. К. 
Кюхельбекер. В Акад. изд. отнесены к 1814 г. 

3. НЕСЧАСТЬЕ КЛИТА. 

[НА КЮХЕЛЬБЕКЕРА]. 

Внукъ Тредьяковскаго, Клитъ гекзаметромъ пѣсенки пишетъ, 
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышетъ: 
Мѣра простая сія все нортитъ, по мнѣнію Клита, 
Смыслъ затмѣваетъ стиховъ, жаръ охлаждаетъ піита. 
Спорить о томъ я не смѣю, пусть онъ безвинныхъ поноситъ, 
Ямбъ охладилъ риѳмача, гекзаметры-жъ онъ заморозитъ. 
Сообщено В . П. Гаевским по рук . , ныне утраченной. Клитъ—В. К .Кюхельбекер , 

зм. Вступ. оч. Гекзаметръ—стихотворный размер (обычно без риф^); ямбъ и хорей— т^же 
(обычно с рифмами). Піитъ (стариннее)—поэт. П. в юности не любил белых стихов (без 
рифм). Напеч. 1863 г. 

4. НА ПОЭМУ ШИХМАТОВА. 

„Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ, 
Или спасенная Россія"— 
Слогъ теменъ, важенъ, напыщенъ, 
И тяжки словеса пустая. 

Сообщено В . П. Гаевским по неизвестной ныне рук . Я н . С. А. Ширинский-Шихма-
И70б~драматург, над которым охотно смеялись в «Арзамасе»; его позма появилась еще 
в 1807 г. под з а г л . : «Пожарский, Минин, Гермоген или спасенная Роосия». Напеч. 
1863 г. 
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1815 ГОД. 

5. Э П И Г Р А М М А 

Бывало, прежнихъ лѣтъ Герой, 
Окончивъ славну брань съ противной стороной, 
Повѣситъ мечъ войны средь отческія кущи; 
А Трагикъ нашъ Бурунъ, скончавъ чернильный бой, 

Повѣсилъ уши. 
Напеч. самим П—ым «Росс. Муз.» 1815 г. , но, м. б., написана ранее. Акзд. изд. 

относит к журнальной полемике начала 1815 г. , Но эпиграмма — общего содержания. 
Бурунъ — услгвясе имя ' 

6. МОЯ ЭПИТАФІЯ. 
Здѣсь Пушкинъ погребенъ: онъ съ Музой молодою, 
Съ любовью, лѣностью провелъ веселый вѣкъ; 
Не дѣлалъ добраго—однако жъ былъ душею, 

Ей Богу, добрый человѣкъ. 
Напеч. самим П—ым «Росс. Муз.» 1815 г. , но, м. б., написано раньше. Настрое

ние—усвоенное П—ым из французской лирики XVl II в. Эпитафія—надгробная надпись. 

?. Е. П. БАКУНИНОЙ. 

Напрасно воспѣвать мнѣ ваши имянины, 
При ,всемъ усердіи послушности моей. 
Вы не милѣе въ день святой Екатерины, 
За тѣмъ что никогда не льзя быть васъ милѣй. 

Подлинник-автограф был поднесен П—ым Е. П. Бакуниной в день ее именин, 
'24 ноября 1815 г . (или 1816 г . ) . Напеч. 1913 г. 

8. ЭПИГРАММА ИЗЪ ДНЕВНИКА. 

Угрюмыхъ тройка есть пѣвцовъ: 
Шихматовъ, Шаховской, Шишковъ. 
Уму есть тройка супостатовъ: 
Шишковъ нашъ, Шаховской, Шихматовъ; 
Но кто глупѣй изъ тройки злой? 
Шишковъ, Шихматовъ, Шаховской. 

[10 декабря 1815]. 
Записано в лицейском дневнике П—а. A.C. Шишковъ—автор «Рассуждения о старом 

и новом слоге», один из основателей «Беседы», см. Вступ. оч. С. А. Ширинскій-
Шихмаѵповъ см. выше. Кн. А. А. Шаховской—драматург. Все трое—приверженцы старины, 
враги 'нового «карамбинского» направления. Писалось не для печати. Напеч. 1855 г. 

Î816 ГОД. 

^ 9. НА СМЕРТЬ :СТИХОТВОРЦА. 

Покойникъ Клитъ^въ раю не будетъ: 
Творилъ онъ тяжкіе грѣхи. 
Пусть Богъ дѣла его забудетъ, 
Какъ свѣтъ забылъ его стихи. 

Напеч. самим П—ым «Сѣв. Наблюдатель» 1817 г. Клитъ—условное имя. 
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10. СКАЖИ, ЧТО НОВАГО. 

„Скажи, что новаго,—ни слова 
Не знаешь ли,тдѣ, какъ и кто?" 

— О братецъ, отвяжись—я знаю только то, 
Что ты дуракъ... но это ужъ не ново. 

Сохранилось в авт. В Прил . II см. переделку этой эпиграммы - 4 ö изд. 1829 г. 
Вероятно, подражание франц. Напеч. Поем. изд. 

11. БОЛЬНЫ ВЫ, ДЯДЮШКА. 

„Больны-вы, дядюшка,—нѣтъ мочи, 
„Какъ безпекоюсь я! Три ночи, 
„Повѣрьте, глазъ я не смыкалъ." 
— Да Сльшіалъ, слышалъ,—въ банкъ иг-ралъ. 

"Сохранилась в авт. Напеч. 166Э- гм 

12. ЭКСПРОМПТЪ НА АГАРЕВУ. 

Въ молчаньи предъ тобой сижу. 
Напрасно чувствую мученье, 
Напрасно на тебя гляжу: 
Того ужѣ вѣрно не скажу, 
Что говоритъ воображенье. 

Было известно в авт. Напеч. По,см. изд. Е. С. Огарева—красивая и умная дама, 
которую П. встречал у Карамзиных. См. к ^ н е й ^ т и х и 1817 г . 

13̂ 14. НА ПУЧКОВУ, 
I. II. 

Пучкова, право, не~шѣшна: НЕЕ ЖЪ 
Перомъ содѣйствуетъ она 

Благотворительнымъ газетъ недѣль- Зачѣмъ кричишь ты, что ты дѣва 
ныхъ видамъ, На каждомъ дѣвственномъ стихѣ, 

Хоть въ смѣхъ читателямъ да въ О вижу я—пѣвица Эва, 
пользу Инвалидамъ. Хлопочешь ты о женихѣ. 

Сохранилось в авт под данными загл. Е. Н. Пучкова печатала весьма по
средственные стихи в «Русск. Инвалиде», в т>дном стихотв. несколько раз повто
ряется слово «дева». В рук . вар.:~«ЕГовсе н е смѣшна». . . ; «На каждомъ маленькомъ 
стихѣ». . . Напеч. 1884 г . 

15. З А У Т Р А съ свъчкой: 
Заутра съ свѣадей^грошевою 

Явлюсь предъ образтеъ евйтымъ. 
Мой другъ! остался я живымъ, 
Но былъ ужъ смерти подъ косою: 
Сазоновъ былъ^МойМъ слугою, 
А Пешель лекаремъ ^моимъі 

16. ЗАВѢЩАНІЕ. 
Друзья!" простите—завѣщаю 

Вамъ &ее, чѣмъ радъ и чѣмъ бо-
гатъ: 

Обиды, пѣсни—все прощаю, 
A мйѣ пускай долги простятъ. 

Пешель был лицейский врач , а Сазоновъ — лицейский дядька, оказавшийся убий
цей и грабителем, совершившим в Царском Селе и его окрестностях семь преступлений 
B - р у к . Ібчэе не сохранилось. Напеч. 1857 г. и сообщено Гаевским 1863 г. 

16-се сохранилось - в копии А, Д . Илличевского; дата — предположительна, 
Напеч. 1863 г. 
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17. КЪ ПИСЬМУ. 

Въ немъ радости мои; когда померкну я, 
Пускай оно груди безчувственной коснется: 

Быть можетъ, милые друзья, 
1 Быть можетъ, сердце вновь забьется. 

Может быть, откосится к письму Е . П. Бакуниной. Сохранилось в копии для 
Поем. изд. и напеч. в нем. 

19. НА БУАЛО. 

Ты хочешь знать, моя драгая, 
Какая разница межъ Буало и мной? 

У Буало была лишь запятая, 
А у меня двѣ точки съ запятой. 

Сохранилось 18-ое в авт. Виля—В. Кюхельбекер. Реркулесъ, по мифам, отличался 
силой, но не остроумием. Буало — наоборот, см. след. В рук. вар . : «посланья пишет». 
Напеч. 1863 г. 

По сообщению Ефремова, 19-ое капеч. с авт. , кот. не сохранился. Буало Депрео^ 
знаменитый франц. поэт-критик был кастрирован. 

18. НА КЮХЕЛЬБЕКЕРА. 

Вотъ Виля—онъ любовью дышетъ, 
Онъ пѣсни пишетъ зло; 

Какъ Геркулесъ сатиры пишетъ, 
Влюбленъ, какъ Буало. 

20. ТВОЙ И МОЙ. 

- Богъ вѣсть за что философы; піиты 
На твой и мой давнымъ давно сердиты. 
Не спорю я съ ученой ихъ толпой, 
Но и бранить причины не имѣю 0 

То, что даритъ мнѣ радость и покой. 
Что ежели бъ ты не была моею? 
Что ежели бъ я не былъ, Ниса, твой? 

Сохранилось в авт.; рядом — франц. стихи, которым подражал П. Относится 
к 1816 г. без оснований. В рук. поправка, вероятно, 1825 г.; вм. ст. 4—5: 

Но потакать и вѣрить имъ не смѣго. 

Намек на философские споры о праве собственности. Напеч. Поем. изд. 

1817 ГОД. 

21. С Н О В И Д Ъ Н І Е . 

[ИЗЪ ВОЛЬТЕРА]. 

Не давно, обольщенъ прелестньщъ сновидѣньемъ, 
Въ вѣнцѣ сіяющемъ, царемъ я зрѣлъ себя; 

Мечталось, я любилъ тебя— 
И сердце билось наслажденьемъ. 

Я страсть у ногъ твоихъ въ восторгахъ изъяснялъ, 
Мечты! ахъ! отъ чего вы щастья не продлили? 
Но боги не всего теперь меня лишили: 

Я только царство потерялъ. 
Перев. стихов Вольтера, почему только и относится к 1817 г. , когда П. перевел 

И9 Вольтера «Стансы», —• основание шаткое. Текст—по списку Матгошкина. Напеч. 
Поем. изд. 

lib.pushkinskijdom.ru



22. О Н А . 

„Печаленъ ты, признайся; что съ тобой? " 
— Люблю, мой другъ! — „Но кто жъ тебя плѣншГаІ" 
Она.—„Да кто жъ, Глицера ль, Хлоя, Лила?" 
— О, нѣтъ!—„Кому жъ ты жертвуешь душой?" 

Ахъ, ей! „Ты скроменъ другъ сердечный! 
Но почему жъ ты столько огорченъ? 
И кто виной? Супругъ, отецъ конечно..." 
Не то, мой другъ!—„Но что жъ?" Я ей не онъ! — 

Сохранилось в достоверной копии, относится обычно к 1816 г. , но, вероятнее, 
написано в 1817 или 1818 г. Рлицера и др.—условные имена. Напеч. Поем. изд. 

23. КЪ БАБОЛОВСКОМУ ДВОРЦУ. 

— Прекрасная! пускай восторгомъ насладится 
Въ твоихъ объятіяхъ Россійскій полубогъ. 

Что съ участью твоей сравнится? 
Весь міръ у ногъ его — здѣсь у твоихъ онъ ногъ. 

Стихи обращены к баронессе Софии Вельо, любовнице Александра I , который 
посещал ее в Баболовском дворце, неподалеку от Лицея , что наблюдали лицеисты. 
Сохранилось в копии для Поем, изд. , но принадлежность П—ну оспаривается. Напеч. 
1884 г . 

24—25. НАДПИСИ КЪ ПОРТРЕТ АМЪ. 

I. КЪ ПОРТРЕТУ П. Я. ЧААДАЕВА. 

Онъ вышней волею небесъ 
Рожденъ въ оковахъ службы царской; 

Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Аѳиннахъ—Периклесъ, 
A здѣсь онъ—офицеръ гусарской. 

П. КЪ ПОРТРЕТУ П. П. КАВЕРИНА. 

Въ немъ пунша и войны кипитъ всегдашній жаръ. 
На Марсовыхъ поляхъ онъ грозный былъ воитель, 
Друзьямъ онъ вѣрный другъ, красавицамъ мучитель, 

И всюду онъ Гусаръ. 
Чаадаевъ, Каверинъ см. Вступ оч. Брутъ, Периклесъ—знаменитые люди древности. 

Марсъ—бог войны. I сохранилось в авт., напеч. 1861 г.; I I—в списке для Поем. изд. 

26^-28. Эпиграммы, сообщенные по памяти. 

1815-1817 ГОД. 

I. Ш У Т К А . 

Отъ всенощной, вечоръ, идя домой, 
Антипьевна съ Марѳушкою брани

лась: 
Антипьевна отмѣнно горячилась. 
„Постой! кричитъ: управлюсь я съ 

тобой. 

Ты думаешь, что я уже забыла, 
Ту ночь, когда, забравшись въ уго

локъ, 
Ты съ крестникомъ Ванюшею ша

лила? 
Постой! о всемъ узнаетъ муженекъ!а 
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Молчи жъ, кума: и ты какъ я грѣш-
нс: 

Словами жъ всякаго пожалуй раз
обидишь. 

Въ чужой . . . соломинку ты видишь 
у себя не видишь и бревна. 

III. НА ПУЩИНА. 
Мы недавно отъ печали, Вотъ здѣсь лежитъ больной сту-
Пушкинъ, Пущинъ, я, баронъ, Судьба его неумолима! [дентъ— 
По бокалу осушали, Несите прочь медикаменты 
И Ѳому прогнали вонъ.. Болѣзнь любви неизлѣчима. 

Эти три эпиграммы сообщены И И Пущиі ым много лет после их написания, *в 
аписке 1859 г , по стиху и приемам эпигюаммы могут быть П—а, но текст вряд ли 

передан точно. I должна относиться к 1015, если не 1814 г , II говорит о попойке, 
описанной Е стихотв. 1815 г «Воспоминаніе» и написана от лица Малиновского; баронъ— 
Дельвиг ; Ѳома—лицейский дядька, доставший лицеистам ром I II будто бы была тайно 
написана П- ым над постелью П>щлна, корда он лежал в лицейской больнице неза
долго перед выпуском, т.-е. 1817 г. 

29—34. Стихотворения из изданий 1826 и 1829 г., отйосимыѳ обычно 
к лицейским. 

29. Л И Л Ъ. 
Лила, Лила, я страдаю 

Безотрадною тоской, 
Я томлюсь, я умираю, 
Гасну пламенной душой; 

Но любовь моя напрасна: 
Ты смѣешьея надо мной. 
Смѣйся, Лила: ты прекрасна 
И безчувственной красой. 

30. К. А. Б. 
Э К С П Р О М П Т Ъ . 

Что можемъ наскоро стихами молвить ей? 
Мнѣ истина всего дороже. 

Подумать не успѣвъ, скажу: ты всѣхъ милѣй; 
Подумавъ, я скажу все то же. 

31. ИСТОРІЯ СТИХОТВОРЦА. 
Внимаетъ онъ привычнымъ ухомъ 

Свистъ; 
ІѴіараетъ онъ единымъ духомъ 

Листъ; 

Потомъ всему терзаетъ свѣту 
Слухъ; 

Потомъ печатаетъ: и Ьъ Лету 
Бухъ! 

32. ДОБРЫЙ СОВЪТЪ 
Давайте пить и веселиться, 

Давайте жизнію играть; 
Пусть чернь слѣпая суетится— 
Не намъ безумной подражать. 
Пусть наша вѣтреная младость 
Потонетъ въ нѣгѣ и въ винѣ; 

Пусть измѣняюЩЭя радость 
Намъ улыбнется хоть во снѣ. 
Когда же юность легкимъ дымом* 
Умчитъ веселость юныхъ дней, 
Тогда у старости отымемъ 

-Все что отымется у ней. 

Умножайте шумъ и радость 
/Іойте пѣсни въ-добрый часъ: 
Дружба, грація и младость 
Имянинницы у насъ. 

33. ИМЯНИНЫ. 
Между тѣмъ дитя крйлЭТо, 
Васъ привѣтствуя, друзья, 
Втайнѣ думаетъ: когда-то 
Имянинникъ буду я? 

—Тебѣ ль грозить0 ДО арѳушр a отвѣ 
чаетъ: 

Ванюша что? Вѣдь онъ еще дитя! 
А сватъ Трофимъ, который у тебя 
И день и ночь? Весь городъ это 

знаетъ. 

II. НА ѲОМУ. 
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34. ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЪКЪ. 

Ты правъ, несносенъ Фйрсъ ученый, 
Недантъ надутый и мудреный: 
Онъ важно судитъ обо всемъ, 
Всего онъ знаетъ понемногу. 
Люблю тебя, сосѣдъ Пахомъ: 
Ты просто глупъ, и слава БогуІ 

Эти 6 стихотв. включены в изд. 1826 и 1829 г. , в отдел «Р?згых годовъ», а 
«Исторія стихотворца» раньше того напеч. 1821 г. В авт. сохранилось: «Добрый че-
ловѣкъ» —ч в лицейской тетради, но, повидимому, запись более поздняя; «Добрый со-
вѣтъ»—на бумаге 1823 г.; «Лилѣ» и «К А. Б.» (поел, под загл. : «Экспромп-гъ»)—в те
тради, приготовленной для изд. 1826 г., авт. собр. Капниста. Следовательно, все 6 
стихотв. могли быть написаны после Лицея : «Добрый человѣкъ» после 1817 г.; «Исто 
р ія стихотворца» до 1821 г.; «Добрый совѣтъ» до 1823 г.; остальные до 1826 г 
«Лилѣ» относят к 1816 г. по «сходству» со стихотв. «Слово милой», хотя имя Лил* 
встречается и позднее. «К. А. Б.»—к Д816 г . , ошибочно смешивая с Ек. П. Баку 
ниной. «Исторія стихотворца», в тексте 1821 г. , стихи 1—2 и 3—4 стояли в обрат 
ном порядкѣ. «Добрый совѣтъ» записан в авт. на одном листке с «Къ Каверину» и 
тут же приписано: «Къ Щербинину, къ Давыдову». «Имянины», «дитя крылато*— 
А м ^ э . «Добрый человѣкъ», в авт. вар . (в Акад. изд. не указаны): 

1-я ред. Дамонъ, согласенъ я съ тобою, 
Всего глупѣй глупецъ мудреный 
Всего судья онъ понемногу.. . 
Н у , тѣмъ бы ты, Пахомъ. . . 

2-я 'ред.: Дуракъ надутый и мудреный^ 
Онъ громко судитъ объ оДномъ, 
Всего онъ слышалъ понемногу, . г 

Поел, стих П. повторял как свою поговорку. Фирсъ, Пахомъ, ДамонѴ—условные 
имена. Педантъ см. раньше. Все 6 стихотв., действительно, повторяют 1мотивы, обычные 
в лицейских" стихах. 

' Г. Лицейские стихи, принадлежность которых Пушкину ~сомнй©іёйа 
(dubia), 1815—1817" г. 

1815 ГОД. 

1. В И Ш Н Я . 

Румяной зарею 
Покрылся востокъ, , 
Въ селѣ за рѣкою 
Потухъ огонекъ. 

Росой окропились 
Цвѣты на поляхъ, 
Стада пробудились 
На мягкихъ лугахъ. 

Туманы сѣдые 
Плывутъ къ облакамъ, 
Пастушки млаДыя 
СпѣШатъ къ пастухамъ. 

Съ журчаньемъ стремится 
Источникъ межъ горъ, 
Вдали золотится 

"Во тгмѣ синій боръ. 
Пастушка младая 

На рбінокъ спѣшитъ 

И въ даль, припѣвая, 
Прилежно глядитъ. 

Румянецъ играетъ 
На полныхъ щекахъ, 
Невинность блистаетъ 
На робкихъ глазахъ. 

Искусной рукбю 
Коса убрана, 
И ножка собою 
Прельщать создана. 

Корсетомъ прикрыта 
Вся прелесть грудей, 
Подъ фартукомъ скръіта 
Приманка людей. 

Пастушка прихоДйтъ 
Въ вишенникъ густой, 
И много находить 
Плодовъ предъ собой. 
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Хоть видъ ихъ прекрасенъ, 
Красотку манитъ, 
Но путь къ нимъ опасенъ— 
Бѣдняжку страшитъ. 

Подумавъ, рѣшилась 
Сихъ вишень поѣсть, 
За вѣтвь ухватилась 
На дерево взлѣзть 

Уже достигаетъ 
Награды своей 
И робко ступаетъ 
Ногой межъ вѣтвей. 

Бери плодъ рукою— 
И вишня твоя, 
Но, ахъ, что^съ тобою, 
Пастушка моя? 

Вдали усмотрѣла, 
Спѣшитъ пастушокъ— 
Нога ослабѣла, 
Скользитъ башмачокъ. 

И вѣтвь затрещала, 
Бѣда! смерть грозить! 
Пастушка упала, 
Но, ахъ! какой видъ! 

Сучекъ преломленный 
За платье задѣлъ, 
Пастухъ изумленный 
Всю прелесть узрѣлъ. 

Среди двухъ прелестныхъ 

На сГибахъ чудесныхъ, 
Пастухъ то зрѣть могъ, 

Что скрыто на время 

За что изъ Эдема 
Былъ выгнанъ Адамъ. 

Пастушку нещастну 
Съ сучка тихо снялъ 
И грудь свою страстну 
Къ красоткѣ прижалъ. 

Вся кровь закипѣла 
Въ двухъ пылкихъ сердцахъ, 
Любовь прилетѣла 
На быстрыхъ крылахъ. 

Утѣха страданій 
Двухъ юныхъ сердецъ, 
Въ любви ожиданій,— 
Супругамъ вѣнецъ. 

Прельщенный красою 
Младой пастушекъ 
Горячей рукою 
Коснулся до ногъ. 

И вмигъ зарѣзвился 
Амуръ въ ихъ ногахъ; 
Пастухъ очутился 
На полныхъ грудяхъ. 

И вишню румяну 
Въ соку раздавилъ, 
И сокомъ багрянымъ 
Траву окропилъ. 

дгихи по своей фактуре (строфы 13, 15, 16, 17-ая и др.) вряд ли принадлежат 
П—у. Рукописных данных для решения вопроса не сохранилось. О пастушеской поэзии 
см. «Фавнъ и Пастушка»; об эротических (прославляющих сладостраст.-е) стих?х П—а 
см. Вступ. сч. Напеч, sa границей 1861 г. 

Силы четыре, 
Соединясь, 
Жизнь образуютъ, 
Міръ создаютъ. 

Влажно-зернистый 
Выжми лимонъ: 
Ъдкая сила— 
Жизни зерно. 

Сладостной влагой 
Ты укроти 
Острую силу 
Ъдкой струи. 

1816 ГОД. 

ПУНШЕВАЯ ПЪСНЯ. 
( И З Ъ Ш И Л Л Е Р А . ) 

Влагою грѣтой 
Воду налей: 
Міръ весь объемлемъ 
Тихо водой. 

Примѣсью рома 
Все освяти: 
Ромъ одаряетъ 
Жизнію жизнь. 

Только кипучій 
.Ключъ утолитъ: 
Прежде, чѣмъ стихнетъ, 
Черпай его! 

Стихи—близкий перевод из Шиллера . П. немецкий я з . знал плохо, и в принад
лежности этой песни П—у сомневались многие издатели, в том числе Анненков, кото
рый говорит, что видел эти стихи переписанными рукой П—а. Рук . эта затерялась; 
кроме того, П. нередко списывал чужие стихи. М. б. , П. списал перевод песни Шил
лера, когда писал свое стихотв. «Заздравный кубок», 1816 г. Четьре силы: едкость 
^лимон) и сладость (сахар), трезвость (вода) и хмепь (вино, ром). Напеч. 1857 г. 
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Эпиграммы, экспромты, шутки, мелочи. 

1814—1817 ГОД. 

3. НА ГР. А. К. РАЗУМОВСКАГО. 

Ты слышалъ вѣсть смѣшную? 
Разумникъ получилъ вѣдь ленту голубую. 

— Богъ съ нимъ! я недругъ никому: 
Дай Богъ и царствія небеснаго ему. 

Сообщено Ф. Ф. Матюшкиным по памяти и вряд ли точно, если -вообще эпи
грамма принадлежит П—у. Гр. А. К. Разумовскій, министр народного просвещения, 
никогда не получал «голубой ленты», т .-е . ордена св. Андрея. Напеч. 1880 г. 

4. ПОРТРЕТЪ. 

Вотъ карапузикъ нашъ, монахъ, 
Поэтъ, писецъ и воинъ, 
Всегда, за все, во всѣхъ мѣстахъ 
Крапивы онъ достоинъ. 
Съ Мартыномъ попъ онъ запасной, 
Съ Фроловымъ математикъ; 
Вступаетъ Энгельгардтъ-герой— 
И вмигъ онъ дипломатикъ. ? 

В кого метит эпиграмма, не, выяснено. Мартынъ—лицейский надзиратель М. С. 
Пилецкий-Урбанович. С. С. Фроловъ—инспектор Лицея. Е. А. Энгелъгардтъ—пкректор 
Лицея . Имелось в списке Матюшкина, но не сохранилось. В эпиграмме есть недоразу
мения: Пилецкий оставил Лицей в 1813 г. и т. под. Напеч. 1887 г. 

5. НА СЕБЯГ 

Я самъ въ себѣ увѣренъ, 
Я умникъ изъ глупцовъ, 
Я маленькой Каверинъ, 
Лицейской Молоствовъ. 

Сообщено П. П. Кавериным. Молоствовъ см. дальше. 

6. 

Ахъ, тошно, тошно! помогите! 
„Да отчего же тошно вамъ? 
Ужъ не отъ сладкаго ль, скажите?" 
Такъ, такъ! отъ вашихъ эпиграммъ! 

М. б., стихи Илличевского. Сохранилось в лицейских списках; 

7. ЭКСПРОМПТЪ. 

И останешься съ вопросомъ 
На брегу замерзлыхъ водъ: 
„Мамзель Шредеръ съ краснымъ носомъ 
„Милыхъ Вельо не ведетъ?" 

Будто бы экспромпт; Вельо—дети Софии Вельо, см. раньше; Шредер—гувернантка. 
Сообщено И. И. Пущлным. 
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Гауэншильдъ и Энгельгардтъ, 
Карцовъ и Кошанскій, 

И танцмейстеръ Эбергардъ, 
И Эбергардъ кавказскій, 

Всѣ, какъ отставной солдатъ, 
Тянутъ пѣснь унылу: 

„Господа похраповатъ!" 
„Господи помилуй!" 

Боже мой, охъ^ Боже мой, 
Господи мой Боже! 

Вотъ приходитъ годъ шестой, 
И экзаменъ тоже. 

Что жъ? какой намъ аттестатъ 
Выдали насилу?— 

„Господа похраповатъ!" 
„Господи помилуй!" 

M б.,—коллективный труд лицеистов: Гауэншильдъ, Карцовъ, Кошанскій, Эбер
гардъ— преподаватели Лицея ; отставной с о л д а т — д я д ь к а . «Похраповатъ»—замена иного 
слова. Напеч 1863 г. 

9. К > ПОРТРЕТУ, МОЛОСТВОВА. 

Не большой онъ Русской баринъ, 
Дуракомъ онъ не былъ въ вѣкъ, 

' Онъ Татарщгь, онъ Татаринъ, 
Онъ не Русской человѣісы 

77. X. Молоствовъ — один из военных, с которыми П. сблизился в 1817 г.; см. 
дальше упоминание его имени в черн. набросках- Надпись сделана на портрете, но 
выяснено, что это—не авт. П—а. По содержанию, надпись—челепа. H печ 1898 г. 

10. МОЛИТВА 
ЛЕЙБЪ-ГУСАРСКИХЪ ОФИЦЕРОВЪ. 

Избави, Господи, ума такого, 
Какъ у Александра Васильича 

Попова! 
Слатвинскаго скромности, 
Зубова томности, 
Ильина чистоты, 
Тютчева красоты, 
Любомірскаго чванства, 
Каверина пьянства, 
Гротовой скупости, 
Ховрина глупости, 
Суетливости Оффенберга, 
Разсудительности Унгеръ-Штерн-

берга, 
Чаадаева гордости, 

Юшкова подлости, 
Крекшина службы, 
Сабурова дружбы, 
Завадовскаго щедрости, 
Гернгросовой мерзости, 
Кнабенау усовъ, 
Пашковскихъ носовъ, 
Салтыкова дикости, 
Соломирскаго лихости, 
Слѣпцова смиренья, 
Кругликрва пѣнья, 
Барятинскаго спросовъ, 
Рахманова вопросовъ, 
Молоствова хвалы 
И Микѣшина хулы... 

Из упомянутых офицеров некоторые поступили в л.-гусары лишь в 1819 г/, сле
довательно, стихи—не П.-лицеиста, да и вообще грубое это стихотв.—вряд ли П—а: 
м. б ,—коллективное произведение, где П—ым вставлено несколько строк См. «Къ Ка
верину» 1817 г. H шеч П. Е Ефремовым со сп ска. 

Включенные в Акад. изд. : 
И . Третья эпиграмма на Пучкову; «оачѣмъ объ инвалидной д о л ѣ . . » принадле

жит Илличевскому; 12. Надпись на мой портрет, «Не бойся, Глазуновъ, ты моего пор
трета. . .»—Дельвигу. 

Помещаемые в других изд. стихотв.: 13, «Съ позволенія сказать. . .ь и др.—П—у 
несомненно не принадлежат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ, L ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХИ, ПЕРЕДЕЛАННЫЕ ПО ВІДОДЕ 
ИЗ ЛИЦЕЯ, В 1825 (ИЛИ 1820) ГОДУ. 

а) Стихотворения, включенные в издания 1826" и 1829 г* 

В 1825 г . , готовя первое изд. своих стихов, П . пересматривал свои, лицейские 
тетради и переделывал записанные там^.стихи. Однако, значительная часть исправлен
ных стихотв. не была включена в книгу и даже самые исправления не закончены. 
Далее помещены те позднейшие редакции стихотворений, которые значительно отли
чаются от первоначальных. Мелкие-поправки были указаны_в примечаниях к г отдель
ным стихотворениям, 

ПОД 1815 ГОДОМ. 

1. Л ' И Ц И Н Ш . 

СЪ ЛАТИНСКАГО. 

Лициній, зришь ли ты: на быстрой колесиицѣ, 
Вѣнчанный лаврами, въ блестящей багряницѣ, 
Спесиво развалясь, Ветулій молодой 
Въ толпу народную летитъ по мостовой? 
Смотри, какъ всѣ предъ нимъ смиренно сш*ну клонятъ; 
Смотри, какъ ликторы народъ*несчастный гонятъ! 
Льстецовъ, сенаторовъ, прелестницъ длинный рядъ 
Умильно вслѣдъ за нимъ стремить усердный взглядъ; 
Ждутъ, ловятъ съ трепетомъ улыбки, глазъ движенья, 
Какъ будто дивнаго боговъ благословенья; 
И дѣти малыя, и старцы въ сѣдинахъ, 
Всѣ ницъ предъ идрломъ безмолвно пали въ прахъ: 
Для нихъ и слѣдъ колесъ, въ грязи напечатлѣнной, 
Есть нѣкій памятникъ почетный и священной. 
О Ромуловъ народъ, скажи, давно ль ты палъ? 
Кто васъ поработилъ и властью оковалъ? 
Квирдты гордые подъ иго преклонились. 
Кому жъ, о, небеса, кому поработились? 
(Свджуѵ ль?) Ветудію! Отчизны стыда, моей, 
Развратный юноша возсѣлъ въ совѣтъ. мужей; 
Любивдецъ деспота сенатомъ слабымъ править, 
На Римъ простеръ яремъ, отечество безславитъ* 
Ветулій римлянъ царь!.. О стыдъ, о времена! 
Или вселенная на гибель предана? 
Но кто подъ портикомъ, съ поникшею главою, 
Въ изорванномъ плащѣ, съ дорожною клюкою, 
Сквозь шумную толпу нахмуренный идетъ? 
Куда TbL надіъ мудрецъ, другъ истины, Даметъ? 
„Куда.; не знаю самъ; давно молчу и вижу; 
НавАкъ оставлю Римъ: я рабство ненавижу." 
Лициній, добрый Другъ! не лучше ли и намъ, 
Смиренно поклонясь фортунѣ и мечтамъ, 
Сѣдаго щника примѣромъ научиться? 
Съ разврахнымъ городомъ не лучше ль намъ проститься-, 
Гдѣ все продажное: законы, правота, 
И консулъ, и трибунъ, и честь, и красота? 
Пускай Глицерія, красавица младая, 
Равно всѣмъ общая, какъ чаша круговая, 
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Неопытность другихъ въ наемну ловитъ сѣтьі 
Намъ стыдно слабости съ морщинами имѣть;^ 
Тщеславной юности оставимъ блескъ веселій: 
Пускай безстыдный Клитъ, слуга вельможъ, Корнелій 
Торгуютъ подлостью и съ дерзостнымъ челомъ 
Отъ знатныхъ къ богачамъ ползутъ изъ дома въ домъ! 
Я сердцемъ Римлянинъ; кипитъ въ груди 'свобода; 
Во мнѣ не дрещетъ духъ великаго народа. 
Лициній, поспѣшимъ далеко отъ заботь, 
Безумныхъ мудрецовъ, обманчивыхъ красотъ! 
Завистливой судьбы въ душѣ презрѣвъ удары, 
Въ деревню пренесемъ от£ч$скіе лары! 
Въ прохладѣ древнихъ рощъ, на берегу, морскомъ, 
Найти нетрудно намъ укромный, свѣтлый домъ, 
Гдѣ, больше не страшась народнагоѵволненья, 
Подъ старость отдох;немъ въ, глуши уединенья, 
И тамь, расположась вѵуютномъ уголкѣ, 
При д у б і пламенномъ, возженномъ въ камелькѣ, 
Восдомнивъ старину за дѣдовскимъ фіаломъ, 
Свой духъ воспламеню жестокимъ Ювеналомъ, 

« Въ сатирѣ праведной порокъ изображу 
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажу. 
О Римъ, о гордый край разврата, злодѣянья! 
Придетъ ужасный день, день мщенья, наказанья. 
Предвижу r p 0 3 H a r o j величія конецъ: 
Падетъ, падетъ во прахъ вселенныя вѣнецъ. 
Народы юные/ сыны свирѣпой брани, 
Съ мечами на тебя подымутъ мощны длани, 
И горы, и моря оставятъ за собой 
И хлынуть на тебя кипящею рѣкой. 
Исчезнетъ Римъ; его покроетъ мракъ глубокой; 
И путникъ, устремивъ на груды камней око, 
Воскликнетъ, въ мрачное раздумье углубленъ: 
„ Свободой Римъ возросъ, а рабствомъ погубленъ." 

Напеч. изд. 1826 в. П. в стихотв. сделал поправки преимущественно стилисти 
ческие, но изменены и некоторые выражения. Вместо «пенаты» поставлено «дары», что 
почти одно и то же : в каждом др.-римском доме были свои домашние боги, лары и 
пенаты. Даметъ в 1-ой редакции был назван стоиком, во 2-ой—циником. Стоики и ци
ники — представители двух философских школ, которые были распространены в Риме 
(так же, как эпикурейцы). Стоики были умереннее в своем нравственном учении; циники 
доходили до крайностей, отрицая чуть ли не всю культуру. П. говорил, что двустишие* 
«Пускай Глицерия. . » и т. д. , ему приснилось, т.-е было сочинено во сне. 

2. ГРОБЪ АНАКРЕОНА. 
Все въ таинственномъ молчаньи; 

Холмъ*одѣлся темнотой; 
Ходить *въ облачномъ сіяньи 
Полумѣсяцф молодой. 
Вижу: лира ладъ могилой 
Дремлетъ въ сладкой тишинѣ; t 

Лцшъ порою звонъ унылой, 
Будто лѣни голосъ милой, * 
Въ мертвой слышится струсѣ. 
Вижу: .горлица на лирѣ. 
Въ розахъ" кубокъ, и^вѣнецъ'... 
Други, здѣсь почіетъ въ мйрѣ 
Сладострастія мудрецъ. 

Посмотрите: pa порфирѣ 
Оживилъ его рѣзецъ! 
Здѣсь онъ въ зеркало глядится, 
Говоря: я сѣдъ и старъ, 
Жизнью дайте жъ насладиться; 
Жизнь, увы, невѣчный даръ! 
Здѣсь, поднявъ на лиру длани 
И нахмуря' важно бровь, 
Хочетъ пѣть онъ бога брани, 
Но поетъ одну любовь. 
Здѣсь готовится природѣ 
Долгъ послѣдній заплатить: 
Старецъ пляшетъ въ хороводѣ, 
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Жажду просить утолить. 
Вкругъ любовника сѣдаго 
Цѣвы скачутъ и поютъ; 
Онъ у времени скупаго 
Крадетъ нѣсколько минуть. 
Вотъ и Музы, и Хариты 
Въ гробъ любимца увели: 
Плющемъ, розами увиты, 
Игры вслѣдъ за нимъ пошли. 

Напеч. изд г 1826 г . Испр вменил 
1815 г . помещено только два стихотв. 

Онъ исчезъ, какъ наслажденье, 
Какъ веселый сонъ любви. 
Смертный, вѣкъ твой приви-

дѣнье: 
Счастье рѣзвое лови; 
Наслаждайся, наслаждайся; 
Чаще кубокъ наливай; 
Страстью пылкой утомляйся, 
И за чашей отдыхай! 

сделаны только стилистические. В изд. 1829 г . под 
Правописание по и з д . 1829 г . как и далее. 

ПОД 1816 ГОДОМ. 

3. Д Р У З Ь Я М Ъ . 
Богами вамъ еще даны Играйте, пойте, о друзья! 

Златые дни, златыя ночи, Утратьте вечеръ скоротечной: 
И томныхъ дѣвъ устремлены И вашей радости безпечной 
На васъ внимательныя очи. Сквозь слезы улыбнуся я» 

Напеч. изд. 1826 г . Стихотв. сильно сокращено. 

4. АМУРЪ И ГИМЕНЕЙ. 
Сегодня, добрые мужья, 

Повеселю васъ новой сказкой. 
Знавали ль вы, мои друзья, 
Слѣпаго мальчика съ повязкой? 
Слѣпаго?.. Вотъ? Помилуй, Фебъ! 
Амуръ совсѣмъ, друзья, не слѣпъ: 
Но шалуну пришла жъ охота, 
Чтобъ, людямъ на смѣхъ и на зло, 
Его безуміе вело. 
Безуміе ведетъ Эрота: 
Но вдругъ, не знаю почему, 
Оно наскучило ему. 
Взялся за новую затѣю: 
Повязку съ милыхъ- снявъ очей, 
Идетъ проказникъ къ Гименею... 
А что такое Гименей? 
Онъ сынъ Вулкана молчаливый, 
Холодный, дряхлый и лѣнивый, 
Ворчитъ и дремлетъ цѣлый вѣкъ, 
А впрочемъ добрый человѣкъ, 
Да нравъ имѣетъ онъ ревнивый. 
Отъ ревности печальный богъ 
Спокойно подремать не могъ; 
Все трусилъ маленькаго брата, 
За нимъ подсматривалъ тайкомъ, 
И карлулилъ супостата 
Съ своимъ докучнымъ фонаремъ. 
Вотъ мал ьчикъ мой къ нему подходить 
И рѣчь коварную заводить: 

„ Развеселися, Гименейі 
„Ну, помиримся, будь умнѣй! 
„Забудь, товарищъ мой любезный, 
„Раздоръ смѣшной и безполезный! 
„Да только навсегда, смотри! 
„Возьми жъ повязку въ память, ми

лый, 
„А мнѣ фонарь свой подари!" 
И что жъ? Повѣрилъ богъ унылый. 
Амуръ отъ радости прыгнулъ, 
И на глаза со всей онъ силы 
Обнову брату затянулъ. 
Гимена скучные дозоры 
Съ тѣхъ поръ пресѣклись по ночамъ; 
Его завистливые взоры 
Теперь не страшны красотамъ; 
Спокоенъ онъ, но братъ коварный, 
Шутя надъ честью и надъ нимъ, 
Войну редеть неблагодарный 
Съ своимъ союзникомъ слѣпымъ. 
Лишь сонъ на смертныхъ налетаетъ, 
Амуръ въ молчаніи ночномъ 
Фонарь любовнику вручаетъ 
И самъ счастливца провожаетъ 
Къ уснувшему супругу въ домъ; 
Самъ отъ безпечнаго Гимена 
Онъ охраыяетъ тайну дверь... 
Пойми меня, мой другъ Елена, 
И мудрой позѣсти повѣрьі 

Напеч. изд. 1826 г. Эротъ — Амур; Вулканъ (илт^ Гефест) — бгг-кузнец, хромой 
супруг Афродиты (Венеры). Ст Х ' тв s с т е л ь н о п е г е д е л ню: в - е то дурачества пе
ст в е*о безумие и т п д , но основная мысль е с ъ л . с ь : любовь (сфит) ослепляет му-
ш^й ^Гимолвя, бега бр^ксв). 
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5. ШИШКОВУ. 

Шалунъ, увѣнчанный Эратой и Венерой, 
Ты ль узника манишь въ владѣнія свои, 
Въ йомѣстье мирное межъ Пиндомъ и Цитерой, 
Гдѣ кѣжился Тибуллъ, Мелецкій и Парни? 
Тебѣ, балованный гштомецъ Аполлона, 
Съ ихъ лирой соглашать игривую свирѣль: 
Веселье рѣзвое и нимфы Геликона 
Твою счастливую качали колыбель. 
Друзей любить открытою душою, 
Въ молчаньи чувствовать, плѣняться красотою: 
Вотъ жребій мой; ему я слѣдовать готовъ, 

Но, милый, сжалься надо мною. 
Не требуй отъ меня стиховъ! 

Невѣчно нѣжиться въ пріятномъ ослѣплѣньи: 
Докучной истины я поздній вижу свѣтъ. 
По добротѣ души я вѣрилъ въ упоеньи 

Мечтѣ шепнувшей: ты поэтъ, 
И, презря мудрые угрозы и совѣты, 
Съ небрежной лѣностью нанизывалъ куплеты, 
Игрушкою себя невинной веселилъ; 
Угодникъ Бахуса, я трезвый межъ друзьями, 
Бывало, пѣлъ вино водяными стихами; 
Мечтательныхъ Доридъ и славилъ и бранилъ, 
Иль дружбѣ плелъ вѣнокъ: и дружество зѣвало 
И сонные стихи въ просонкахъ величало. 
Но долго ли меня лелѣялъ Аполлонъ? 
Душѣ наскучили Парнаскія забавы; 
Не долго снились мнѣ мечтанья музъ и славы: 
И, строгимъ опытомъ невольно пробуждѳнъ, 
Уснувъ межъ розами, на тернахъ я проснулся, 
Увидѣлъ, что еще» не генія печать 
Охота смертная на рифмахъ лепетать, 
Сравнивъ стихи твои съ моими, улыбнулся: 

И полно мнѣ писать! 

Напеч. И8д. 1826 г. Стихотв. сокращено и сделано более стройным. В изд. 1829 г. 
под 1816 г . помещены еще стихотв. : «Пробужденіе» и «Пѣвецъ» в той ж е редакции 
как выше. 

ПОД 1817 ГОДОМ. 

6. ДЕЛЬВИГУ. 

Любовью, дружествомъ и лѣнью 
Укрытый отъ заботъ и бѣдъ, 
Живи подъ ихъ надежной сѣнью; 

Въ уединеніи ты счастливъ: ты поэтъ. 
Наперснику боговъ не страшны бури злыя: 
Надъ нимъ ихъ промыселъ высокій и святой; 
Его баюкаютъ камены молодыя 
И съ перетомъ на устахъ хранятъ его покой. 
О милый другъ, и мнѣ богини пѣснопѣнья 
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Еще въ младенческую грудь 
Вліяли искру вдохновенья 
И тайный указали путь: 
Я мирныхъ звуковъ наслажденья 
Младенцемъ чувствовать умѣлъ, 
И лира стала мой удѣлъ. 

Но же вы,, минуты упоенья, 
Неизъяснимый сердца жаръ, 

Одушевленный трудъ и слези вдохновеньяі 
Какъ дымъ исчезъ мой легкій даръ. 1 

Какъ рано зависти привлекъ я взоръ кровавой 
И злобной клеветы невидимый кинжалъі 

Нѣтъ, нѣтъ, ни счастіемъ, ни славой, ѵ 

Ни гордой жаждою похвалъ 
Не буду увлеченъ! Въ бездѣйствіи счастливомъ 

' Забуду милыхъ музъ, мучительницъ моихъ; 
Но, можетъ быть, вздохну въ восторгѣ молчаливомъ, 

Внимая звуку струнъ твоихъ. 
Н а п е ч . над. 1826 г. С т и х о т в . сильно сокращено . С т . 13, м. б . : « л и р н ы х ъ к 

7. Р А З Л У К А . 

[В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ]. 

Въ послѣдній разъ, въ сѣни уединенья, 
Моимъ стихамъ внимаетъ нашъ пенатъ. 

Лицейской жизни милый брать, 
Дѣлю съ тобой послѣднія мгновенья. 

Прошли лѣта соединенья, 
Разорванъ онъ, нашъ вѣрный кругь. 

Прости! Хранимый небомъ, 
Не разлучайся, другъ, 
Съ свободою и Фебомъ! 

Узнай любовь, невѣдомую мнѣ, 
Любовь надеждъ, восторговъ, упоенья: 
И дни твои полетомъ сновидѣнья 
Да пролетятъ въ счастливой тишинѣі 

Прости! Гдѣ бъ ни былъ я: въ огнѣ ли смертной битвы, 
При мирныхъ ли брегахъ родимаго ручья, 

Святому братству вѣренъ я. 
И пусть (услышитъ ли судьба мои молитвы?), 
Пусть будуть счастливы всѣ, всѣ твои друзья! 

Н а п е ч . и зд . 1826 г . П о д 1817 г . в ивд , 1829 г. помещены еще стихотв , : 4 Т * р » е -
ство Вакха» в той ж е ред . , к а к в ы ш е . — и отрывок иа п о с л а н и я В . Л . П у ш к и н у . 

ПОД ЗАГЛАВИЕМ: „РАЗНЫХЪ ГОДОБЪ*. 

8. С Т А Р И К Ъ. 

[иЗЪ MAPOTA . 1 

Ужъ я не тотъ любовникъ страстной 
Кому дивился прежде свѣтъг 
Моя весна и лѣто красно 
Навѣкъ прошла, пропалъ и слѣдъ. 
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Амуръ, богъ возраста младаго! 
Я твой служитель вѣрный былъ; 
Ахъ, если бъ могъ родиться снова, 
Ужъ такъ ли бъ я тебѣ служилъі 

Напеч. изд. 1826 г. 

9. ЛЮБОПЫТНЫЙ. 

Что-жъ новаго?—„Ей Богу ничего*. 
— Эй не хитри: ты вѣрно что-то знаешь, 
Не стыдно ли, отъ друга своего, 
Какъ отъ врага ты вѣчно все скрываешь. 
Иль ты сердить: помилуй, братъ, за что? 
Не будь упрямъ: скажи ты мнѣ хоть слово... 
„Охъ! отвяжись, я знаю только то, 
Что ты дуракъ, да это ужъ не ново." 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829 г. и изд. 1829 г. ; распространение первоначального 
четверостишия. 

В изд. 1829 г. , в отделе «Разныхъ годовъ», помещены еще стихотв. : «Роза» 1815 г,, 
«Лилѣ», «К. А. Б.Ьу «Исторія стихотворца», «Добрый человѣкъ», «Имянины» и др. , 
вошедшие в наше изд . в той же ред. 

б) Стихотворения, не вошедшие в издания 1826 и 1829 года. 
Следующие ред. при жизни П—а напеч. не были и появились въ ивд. Анненкова, 

Литер. Фонда 1887 г . , Акад. и др. 

10. КЪ ДЕЛЬВИГУ. 

о т в ъ т ъ . 
Послушай, Музъ невинныхъ 

Лукавый клеветникъ! 
Въ тиши полей пустынныхъ 
Природы ученикъ, 
Поэтовъ грѣшный ликъ 
Умножилъ я собою; 
И я главой поникъ 
Предъ милой суетою. 
Жуковскій нашъ поэтъ 
На то мнѣ далъ совѣтъ 
И съ Музами сосваталъ. 
Сначала я игралъ, 

стихи маралъ, 
А тамъ переписалъ, 
А тамъ и напечаталъ. 
И что же? Радъ не радъ, 
Но вотъ уже я братъ 
Безтолкову пустому... 
Тому, сему, другому, 
Что дѣлать! виноватъ! 

Измѣнникъ! Съ Аполлономъ 
Ты, видно, за одно; 
A мнѣ прослыть Прадономъ 
Отнынѣ суждено: 
Вездѣ бѣды застану. 
Увы, мнѣ, метромануі 

Куда сокроюсь я? 
Измѣнники-друзья 
Невинное творенье 
Украдкой въ городъ шлютъ 
И плодъ уединенья 
Ти'сненъю предаютъ— 
Бумагу убиваютъ! 
Поэта окружаютъ 
Съ улыбкой остряки: 
„Признайтесь, намъ сказали, 
„Вы пишете стишки? 
„Увидѣть ихъ нельзя ли? 
„Вы въ нихъ изображали 
„Конечно ручейки. 
„Конечно василёчикъ, 
„Лѣсочикъ, вѣтерочикъ, 
„Барашковъ и цвѣтки..." 

О, Дельвигъ, начертали 
Мнѣ Музы мой удѣлъ; 
Но TÛ ль мои печали 
Умножить захотѣлъ? 
Межь лѣни и Морфея 
Безпечный духъ лелѣя, 
Еще хоть годъ одинъ 
Позволь мнѣ полѣниться 
И нѣгой насладиться: 
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Я право, нѣги сьтнъі 
А тамъ, хоть нѣтъ охоты, 
Но придутъ ужь заботы 
Со всѣхъ ко мнѣ сторонъ: 
Я буду принужденъ 

См. примеч. к стихотв. 1815 г. Правописание по aar . , как и далее. 

Съ журналами сражаться, 
Съ газетой торговаться, 
Съ Графовымъ восхищаться., 
Помилуй, Аполлонъ! 

11. МОЕМУ АРИСТАРХУ. 
Помилуй, трезвой Аристархъ 

Моихъ бахическихъ посланій! 
Не осуждай моихъ мечтаній 
И чувства въ вѣтреныхъ стихахъ! 
Плоды веселаго досуга 
Не для безсмертья рождены, 
Но развѣ такъ сбережены— 
Для самого себя, для друга, 
Да для Темиры молодой: 
Помилуй, сжалься надо мной! 

Я знаю самъ свои пороки, 
Не нужны мнѣ, повѣрь, уроки 
Твоей учености сухой: 
Конечно, бѣденъ геній мой: 
За риѳмой часто холостой, 
На зло законамъ сочетанья, 
Бѣгутъ трехстопные толпой 
На аю, аетъ и на ой. 
Еще немногія признанья: 
Я ставлю (кто же безъ грѣха?) 
Для риѳмъ и мѣры восклицанья, 
Для смысла, лишнихъ три стиха; 
Не хорошо; но оправданья 
Позволь мнѣ скромно принести: 
Мои летучія посланья 
Въ потомствѣ будутъ ли цвѣсти? 
Не думай, цензоръ мой угрюмой, 
Что я бѣснуюсь по ночамъ, 
Объятый стихотворной думой; 
Что лѣнью жертвую стихамъ, 
Что засвѣтивъ свою лампаду, 
Едва дыша, нахмуря взоръ, 
За вѣрный столъ крехтя засяду, 
Сижу, сижу три ночи сряду 
И высижу—трехстопный вздоръ... 
Такъ пишетъ (молвить не въ 

, укоръ) 
Конюшій дряхлаго Пегаса 
Свистовъ, Хлыстовъ или Графовъ, 
Служитель старенькой Парнасса, 
Родитель старенькихъ стиховъ 
И одъ не слишкомъ громозвуч-

ныхъ, 
И сказочекъ .довольно скучныхъ.. 

Люблю я праздность и покой, 
И мнѣ досугъ совсѣмъ не бремя; 
И днемъ найду себѣ я время, 
Когда нечаянной порой 

Стихи кропать найдетъ охрта 
На славу дружбы иль Эрота: 
Тотчасъ я трудъ окончу свой 
Сижу ли съ добрыми друзьями, 
Лежу ль въ постелѣ пуховой, 
Брожу ль надъ тихими водами 
Въ дубравѣ темной и глухой, 
Задумаюсь, взмахну руками, 
На риѳмахъ вдругъ заговорю, 
И никого ужь не морю 
Моими тайными стихами. 
Но если я когда-нибудь 
Расположусь передъ каминомъ, 
Желая въ нѣгѣ отдохнуть, 
Одинъ, свободнымъ господиномъ, 
Поймаю прежню мысль мою 
И не для имени поэта 
Мараю два иль три куплета 
И ихъ въ полголоса пою. 

Но знаешь ли, о мой гонитель, 
Какъ я бесѣдую съ тобой? 
Безпечный Пинда посетитель, 
Я съ Музой нѣжусь молодой... 
Ужь утра яркое свѣтило 
Поля и рощи озарило; 
Давно пропѣли пѣтухи. 
Въ пол-глаза дремля и зѣвая, 
Шапеля въ пѣсняхъ призывая, 
Пишу короткіе стихи 
Среди пріятнаго забвенья, 
Склонясь въ подушку головой, 
И въ простотѣ, безъ украшенья, 
Мои слагаю извиненья 
Немного сонною рукой; 
Подъ сѣнью лѣни неизвѣстной, 
Такъ нѣжился пѣвецъ прелестной, 
Когда Веръ-Вера воспѣвалъ 
Или съ улыбкой рисовалъ, 
Въ непринужденномъ упоеньи, 
Уединенный свой чердакъ. 
Въ такомъ лѣнивомъ положеньи 
Стихи текутъ и такъ и сякъ. 
Возможно ли въ свое творенье, 
Унявъ веселыхъ мыслей йіумъ, 
Тогда вперять холодный умъ, 
Отдѣлкой портить, небылицы, 
Плоды бродящихъ рѣзвыхъ думъ, 
И сокращать свои страницы? 
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Нашъ другъ Лафаръ, Шолье, 
Парни, 

Враги труд^, заботь, печали, 
Не такъ бывало въ прежни дни 
Своихъ любовницъ возпѣвали. 
О вы любезные пѣвцы, 
Сыны безпечности лѣнивой1 

Давно вамъ отданы вѣнцы 
Отъ Музы праздности івдстли-^ 

вой, 
Но не блестяіще дары 
Поэзіи трудолюбивой! 
На верхъ Ѳессальскія горы 
Вели васъ тайные извивы! 

Веселыхъ Грацій перстъ игривой 
Младыя лиры оживлялъ, 
И ваши челы обвивалъ 
Дѣтей Пафосскихъ рой шумливой. 
И я—неопытный поэтъ, 
Небрежный вашихъ риѳмъ наслѣд-

никъ, 
За вами крадуся во слѣдъ... 
А ты, мой скучный проповѣд-

никъ, 
Умѣрь ученый вкуса гнѣвъ! 
Поди, кричи, брани другова, 
И брось лѣнивца молодова, 
Объ немъ тихонько пожалѣвъ. 

См. объяснения под 1815 г. Лббатъ Лафаръ — франц. поэт, -современник Шолье, 
одного с ним направления. Въ 1825 г. П. уже изменил свои ввгляды на поэзию, по
чему, вероятно, и не перепечатал этого стихотв. Парни, Шолье и др. перестали быть 
для П—а оЧ>равцами; вообще он сткавался от легкомыслия франц. поезяи XVIII в, 
Трехстопные равмеры ст^ха (в 6 слогов) обьгдны у П—а только в юношеских стрхств. 

12. СЛОВО МИЛОЙ. 

Я Лилу слушалъ у клавира: 
Она пріятнѣе поетъ, 
Чѣмъ соловей близъ тихихъ водъ 
Или полунощная лира. 
Упали слезы изъ очей, 

И я сказалъ пѣвицѣ милой: 
„Прелестенъ гол ось твой уныдой; 
Но слово милыя моей 
Прелесткѣй томныхъ пѣсенъ 

Лцлы," 
См. 1816 г. 

13. КЪ МРРФЕЮ. 

Морфей, до утра дай отраду 
Моей мучительной любви! 
Приди, задуй мою лампаду, 
Мои мечты благослови; 
Сокрой отъ памяти унылой 
Разлуки страшный приговоръі 

См. 1816 г: «Къону>, Морфей—бог 

Пускай увижу милый взоръ, 
Пускай услышу голосъ милой. 
Когда жъ умчится ночи мгла 
И сонъ мои покинетъ очи, 
О, если бы душа могла 
Забыть любовь до новой ночиі 

с н а . 

14. УНЫНІЕ [РАЗЛУКА], 

Мой милой другъ, разстался я съ 
тобою, 

Душой уснувъ безмолвно я грущу, 
Блеснетъ ли день за синею горою, 
Взойдетъ ли ночь съ осеннею лу

ною, 
Я все тебя, далекой другъ, ищу: 
Одну тебя вездѣ воспоминаю, 
Одну тебя въ невѣрномъ вижу 

снѣ; 
Задумаюсь—невольно призываю, 
Заслушаюсь—твой голосъ слышенъ 

мнѣ. 
См. 1Е116 г. 

И ты со мной, о лира, при
уныла, 

Наперсница души моей больной! 
Твоей струны псчаленъ звонъ 

глухой 
И лишь тоски ты голосъ не за-. 

была... 
О вѣрная, грусти, грусти со мной! 
Пускай твои небрежные напѣвы 
Изобразятъ уныніе любви, 
И слушая бряцанія твои 
Пускай вздохнуть вадумчивыя 

дѣвы. 
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15. ЭЛЕПЯ. 

ПОДРАЖАНІЕ. 

Я видѣлъ смерть; она сидѣла 
У тихаго порога моего. 
Я видѣлъ гробъ; открылась дверь его: 

Туда, туда моя надежда полетѣла... 
Умру—и младости моей 

Никто слѣдовъ пустынныхъ не замѣтитъ 
И взора милаго не встрѣтитъ 
Послѣдній взоръ моихъ очей. 

Прости, печальный міръ, гдѣ темная стезя 
Надъ бездной для меня лежала,1 

Гдѣ жизнь меня не утѣшала, 
Гдѣ я любилъ, гдѣ мнѣ любить нельзя! 

Небесъ лазурная завѣса, 
Любимые холмы, ручья веселый гласъ, 

Ты, утро—вдохновенья часѣ, 
Вы, тѣни мирныя таинственнаго лѣса, 

И все—прости въ послѣдній разъ! 
См. 1816 г. П. долго работал над этим стихотв. Печатаемая здесь ред, не может 

считаться окончательной, так как П. поправок не вакончил. 

16. КЪ П. П. КАВЕРИНУ. 

Забудь, любезный мой Каверинъ, 
Минутной рѣзвости нескромные стихи: 

Люблю я первый, будь увѣренъ* 
Твои щастливые грѣхи. 

Все чередой идетъ опредѣленной, 
Всему пора, всему свой мигъ: 
Смѣшенъ и вѣтреный старикъ, 
Смѣшенъ и юноша степенной. 
Пока живется намъ, живи, 
Гуляй въ мое воспоминанье, 
Усердствуй Вакху и любви 

И черни презирай ревнивое роптанье: 
Она не вѣдаетъ, что дружно можно жить 
Съ Киѳерой, съ Портикомъ и съ книгой, и съ бокаломъ, 

Что умъ высокій можно скрыть 
. Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ. 
См. 1617 г . , Кивера,—т.-е. любовь; портикъ,—т.-е. философия, ибо «под портиком» 

(йод стой) проповедывал основатель отоической философии. 

17. ВЪ АЛЬБОМЪ А. Н. ЗУБОВУ. 

Пройдетъ любовь, умрутъ желанья, 
Разлучить насъ холодный свѣтъ; 
Кто вспомнить тайныя свиданья, 
Мечты, восторги прежнихъ лѣтъ?.. 
Позволь въ листахъ воспоминанья 
Оставить имъ свой легкій слѣдъ. 

См. 1817 г. Поправки, быть может, сделаны после 1825 г., так как в 1829 г 
стихотв. было, напеч. в первоначальной ред. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. ФРАНЦУЗСКИЕ СТИХИ ПУШКИНА ДО 1817 ГОДА. 
В детстве П. свободнее говорил по францувски, чем по-русски, и сначала заслу

жил в Лицее прозвище «француз». Поэтому пер іые стихотворі ыз оі ы ы П—а были на 
французском я з . да и позднее он писал иногда стихи по-французски, а письма—часто. 

1—2. СТИХИ 1810—1811 Г. 

I. 
Dis moi: pourquoi «L'Escamoteur» 
Est-il sifflé par le parterre? 
«hélas—c'est que le pauvre auteur 
L'escamota de Molière», 

II. 
Je chante ce combat que Toly remporta, 
Où maint guerrier pévt, où Paul se signala, 
Nicolas M^tarin et la belle Nitouché, 
Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche... 

Эти стихи сохранены по памяти сестрой П. , Ольгой С , и были написаны еще до 
поступления ^П—а в Лицей, т.-е. до осени 1811 года. Первое четверостишие—эпиграмма. 
Мальчик-П. сочинил комедию «Похититель» («L'Escamoteur») и сам разыграл ее перед 
сестрой, которая пьесу освистала. Автор утешился эпиграммой, которую можно пере
дать так: 

Н а ш ъ «Похититель» отчего 
Свистками встрѣченъ былъ партера? 
— У Е Ы ! отвѣтъ простой: его 
П'охитиль автегръ изъ Мольера. 

Второе четверостишие — начало шутливой поэмы, пародии на «Генриаду» Вольтера, 
Перевод стихов: 

Пою сраженіе, Толй гдѣ побѣдилъ, 
Гдѣ цвѣтъ бойцовъ погибъ, а Поль прославленъ былъ, 
Съ нимъ также Маіюренъ, и гдѣ Нитушъ прекрасной 
Р у к а наградою былг борьбы ужасной. . . 

Насколько Еерно сохранены стихи памятью О. С , конечно, определить невозможно.. ; 

1814 ГОД. 

3. S T A N C E S . 
Avez-vous vu la tendre rose, 

L'aimable fille d'un beau jour, 
Qaand au printemps à peine éclose, 
Elle est l'image de l'amour? 

Telle à nos yeux, plus belle encore* 
Parut Eudoxie aujourd'hui: 
Plus d'un printemps la vit eclore, 
Charmante et jeune comme lui. 

Mais, hélas! les verts, les tempêtes, 
Ces fougueux enfants de l'hiver, 

Перевод: 

Bientôt vont gronder sur nos têtes, 
Enchainer l'eau, la terre et Гаіг. 

Et plus de fleurs, et plus de rose, 
L'aimable fille des amcurs 
Tombe fanée à peine erlöse: 
11 a fui. Je temps des beaux *ours! 

Eucjoxie! aimez, le temps presse; 
Prcfitez de vos jours heureux! 
Est-ce dans la froide vieillesse 
Que de l'amour on sent les feux? 

С Т А Н С Ы . 
Еы розу нѣжную у з р ѣ л и , 

Дитя златого дня, весной? 
Полураскрьпая , въ А п р ѣ л ѣ , 
Она—любви скм* блъ живой! 

lib.pushkinskijdom.ru



Евдбчсія такой предстала, 
Или еще прекраснѣй, мнѣ. 
Она не разъ весну встрѣчала, 
Красой подобная веснѣ. 

Но, гореі скоро вѣтры, бури, 
Питомцы Сѣвера, падутъ 
Н а наши голо 'Ы съ лазури, 
Сушь, воду, воздухъ окуютъ. 

Не стаьетъ болѣ розъ прекрасныхъ, 
Любви плѣнителы-ыхъ дѣтей, 
Увядшихъ въ пору дней ненастныхъ! 
Минуло время я с ыхъ дней. 

Евдоксія! люби свободноі 
Используй радость ые дниі 
Во время ль старости холодной 
Любви мы вѣдаемъ огни? 

Полагают, что стихи обращен* к княжне Е. М. Горчаковой, сестре лицейского 
товарища П—а. Французские стихи написаны бойко, но так в ту пооу писали многие 
(напр,., отец поэта, его дядя и др.) 

4. MON PCR TRAIT. 

Vous me demandez mon portrait, 
Mais peint d'après nature: 
Mon cher, il sera bientôt fait, 
Quoique en miniature. 

J'aime et le monde, et son fracas, 
Je h c ï s la solitude; 

; J abhorre et noises, et débats, 
Et tant soit peu l'étude, 

Je suis un jeune polisson 
Encore dans les classes; 
Point sut, je le dis sans façon 
Et sans fades grimaces. 

Spectacles, bals me plaisent fort 
E t d'après ma репьез, 
Je dirais ce que j w m e encore, 
Si je n'étais au L^ée. 

Oui! il ne fut de babillard", 
Ni docteur de Sorbonne 
Plus ennuyeux et plus braillard 
Que moi-même en personne. 

Après cela, mon cher ami, 
L'on peut me reconnaître: 
Oui! tel que le bon Dieu me fit, 
Je veux toujours paraître. 

Ma taille, à celle des plus longs, Vrai démon pour l'espièglerie, 
Las n'est point é g a l é e , Vrai singe par sa mine, 
J'ai le teint frais, les cheveux blonds Beaucoup et trop d étourderie, 
Et la tête bouclée. Ma foi, voiîà Pouchkine. 

Стихи написакы товарищу П—а по Лицею, П. Ф. Гривеницу и сохранились у 
П. А. Корсакова, издававшего в 1817 г. журнал «Сѣверный Наблюдатель», куда юноша-ГТ. 
посылал для печати свои стихотв. Перевод: 

МОЙ П О Р Т Р Е Т Ъ . 

Ты просишь у меня портретъ, 
Притомъ написанрый съ натуры: 
Готовъ онъ будетъ, слова нѣтъ, 
Н о въ видѣ лишь миніатюры. 

Я не скажу, чтобъ черезчуръ 
Высокъ былъ ростомъ межъ друзьями, 
Но свѣжъ лицомъ, и бѣлокуръ, 
А кудри вьются завитками. 

Вотъ я , повѣса молодой, 
Еще не кончившій ученья; 
Н е глупъ, скажу я съ простотой 
И безъ притворнаго смиренья. 

Я надоѣдливъ, можетъ быть, 
Болтунъ, почти неугомонрый; 
Рѣчистостью могу затмить 
Любого доктора Сорбонны! 

Быть одинокимъ не терплю, 
Мнѣ свѣта шумъ всего дороже, 
Но ссоръ и сплетенъ не люблю,— 
Уроковъ, правду молвить,—тоже. 

Спектакли, балы—етрасть моя! 
Про то, что м н ѣ еще милѣе, 
Сказалъ бы откровенно я , 
Когда бы не былъ я въ Л и ц е ѣ . 
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По этимъ признакамъ ты могъ. 
Каковъ я , быстро догадаться. 
Меня такимъ и создалъ Богъ , 
Такимъ я и хочу казаться . 

Въ проказахъ — настоящій бЬсъ, 
Лицомъ похожъ на обезьяну. 
Во всемъ — повѣса изъ повѣсъ. 
Вотъ — Пушкинъ, отрицать не ста&у! 

П. Корсаков, сообщая эти стихи, сделал замечания, что в ранней юности волосы 
П а были светлорусы (потом потемнели) и что юноша-П. был, действительно, «душой 
общества», с неистощимой веселостью. В поел, строфе П. признает себя «похожим на 
обевьяну»; многие современники считали его некрасивым, и в другом стихотв. он на
зывает себя: «Потомок негров безобразный*. Сорбонна—богословский факультет Париж

с к о г о унисероитета. 

1816 ГОД. 

5. к н я ж н ъ В. М. ВОЛКОНСКОЙ. 

On petit très bien, mademoiselle, 
Vous prendre pour une maquerelle, 
Ou pour une vieille guenon: 
Mais pour une Grâce,—oh, mon Dieu non* 

Перевод: 
Сударыня, могу сказать, 
З а сводню можно васъ принять , 
И на мартышку вы похожи. . . 
Н а Грацію ж ъ . . . помилуй Боже! 

П. , по ошибке, в темноте поцеловал фрейлину кн . Волконскую, приняв ее sa 
горничную Наташу (см. раньше). Пришлось писать извинительное письмо, но П. воз-
наградил оебя мшграммой. Слово «мартышка» по-французски употребляется в смысле 
«потдокушка*, 

1817 

6. C O U 

Quand un pcéte en son extase 
Vous lit son ode on son bouquet, 
Quand un conteur traîne sa phrase, 
Quand on écoute un perroquet— 
Ne trouvant pas le mot pour rire, 
On dort, on baille en son mouchoir, 
On attend le moment de dire: 
Jusqu'au plaisir de nous revoir. 

Mais tête-à-tête avec sa belle, 
Ou bien avec de gens d'esprit, 
Le vrai bonheur se renouvelle, 
On est content, l'on chante, on rit;4 

Prolongez vos paisibles veilles, 
Et chantez vers la fin du soir— 
A vos amis, à vos bouteilles: 
Jusqu'au plaisir de nous revoir. 

г о д . 

P L E T S. 

Amis, la vie est un passage, 
Et tout s'écoule avec le temps! 
L'amour aussi n'est qu'un volagç, 
Un oiseau de nctre printemps; 
Trop tôt tl fuit, riant sous cape, 
C'est pour toujours, adieu l'espoir! 
On ne dit pas dès qu'il s'échappe: 
Jusqu'au plaisir de nous revoir. 

Le temps s'enfuit triste et barbare 
Et tôt ou tard on va là-haut, 
Souvent—le cas n'est pas si rare— 
Hazard nous sauve du tombeau. 
Des maux s'éloignent les cohortes, 
Et le squelette horrible et noir 
C'en va, frappant à d'autres portes: 
Jusqu'au plaisir de nous revoir. 
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Mais -quoi? Je sens que je me iasse, 
En lassant mes chers auditeurs... 
Alfons, je descends du Parnasse, 
Il n'e$t pas fait pour les chanteurs. 

Перевод: 
К У П 

Когда поэтъ, горя "эксггазомъ, 
Читаетъ оду иль оонетъ, 
Разокавчикъ лѣпитъ фразу къ фра-

ѳамъ 
Иль мучить насъ болтунъ-сосѣдь,— 
Терпя жестокія терзанья, 
РЛы отгимъ, вѣваемъ мы въ платокъ 
И ждемъ, когда ж ъ наотанетъ срокъ 
Скдзать;: до милаго свиданья. 

Но на пиру, гдѣ умъ сверкаетъ, 
Или съ возлюбленной вдвоемъ, 
В ъ насъ радость быотро оживаетъ, 
Мы веселы, смѣяоь, поемъ; 
Продлимъ же наши ликованья, 
Чтобъ довелось попозже намъ 
Бутылкамъ тѣсньшъ и друаьямъ 
Сказать; до милаго свиданья. 

Вся живнъ проходить мимолетно; 
Все годы мчать своей волной; 
Мелькаотъ птичкой перелетной, 
Дюбовь лишь нашею весной; 

Pour des couplets mon feu s'allume, 
Sur un refrain j'ai du pouvoir, 
C'est bien assez... adieu, ma plume! 
Jusqu'au plaisir de nous revoir, 

E T Ы . 

Съ собой уносить упования, 
Прочь исчезая навсегда, 
И невозможно намъ тогда 
Сказать: до милаго свиданья. 

Всѣхъ, рано ль повдно ль, въ мракъ 
унылый 

Н а в ѣ к ъ уводить смертный часъ; 
Но,—такъ бываетъ,—отъ могилы 
Порой спасаетъ случай насъ. 
Уходить мрачныхъ волъ собранье, 
И остовъ черный къ тѣмъ, кто живъ, 
•Стучится въ двери, не забывъ 
Сказать: до милаго огиданья. 

Н о что? и самъ я утомляюсь, 
Томя другихъ чредой стиховъ 
И вотъ съ Парнасоа я спусхаюсь: 
Вѣдь онъ не оозданъ для пѣвцовъ. 
К ъ куплетакъ у меня призванье, 
Припѣва я люблю игру, 
Чего ж ъ е щ е ? — п о р а перу 
Сказать: до милаго свиданья. 

Редкий у П— а случай ^припева», впрочем, встречающийся и в др. лицейских 
стихах, Стдхи безусловно слабее русских стихотв, П—а той же порц . 
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ПЕРИОД ВТОРОЙ. 

От ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕЯ ДО ВЫСЫЛКИ НА ЮГ, С ОСЕНИ 1817 г. по 

МАЙ 1820 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 
Начиная с 1817 г. , большая часть стихотв. П—а сохранилась в авт. или былз 

напеч. лри его жизни. Поэтому в дальнейшем указываем рук . только в более важ
ных случаях, 

1817 ГОД (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА). 

16. К Ъ Н Е Й . 

Въ печальной праздности ія лиру забывалъ, 
Воображеніе въ мечтахъ не разгоралось, 
Съ дарами юности мой геній отлеталъ, 
И сердце медленно хладѣло, закрывалось. 
Васъ вновь я призывалъ, о дни моей весны, 
Вы, пролетѣвшіе подъ сѣнью тишины, 
Дни дружества, любви, надеждъ и грусти нѣжной, 
Когда, поэзіи поклонникъ безмятежной, 
На лирѣ щастливой я тихо воспѣвалъ 
Волненіе любви, уныніе разлуки -

И гулъ дубравъ горамъ передавалъ 
Мои задумчивые звуки. 

Напрасно! я влачилъ постыдной лѣни грузъ, 
Въ дремоту хладную невольно погружался, 
Бѣжалъ отъ радостей, бѣжалъ отъ милыхъ Музъ 
И—слезы на глазахъ—со славою прощался. 

Но1 вдругъ, какъ молніи стрѣла, 
Зажглась въ увядшемъ сердцѣ младость; 
Душа проснулась, ожила, 

Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость. 
Все снова расцвѣло! я жизнью трепеталъ; 

Природы вновь восторженный свидѣтель, 
Живѣе чувствовалъ, свободнѣе дышалъ, 

Сильнѣи плѣнялѵа добродѣтель... 
Хвала любви, хвала богамъ! 

Внов)ь лиры сладостной раздался голосъ юный, 
И съ звонкимъ трепетомъ воскреснувшія струны 

Несу къ твоимъ ногамъ. 
По указанию Анненкова, это стихотв. написано в Зуеве-Михайловском, куда П . 

п р и е з ж а л вскоре по окончании Лицея . К кому обращены стихи, не выяснено. Авт. не 
сохранилось, но список н а х о д и л с я в тетвади, с кот . печаталвсь изд. 1826 г . , гдз был 
Ѳічерккут П—ым. Ср. д а л ь ш е «Я ПОМАЮ чуднее мгнсвелъе». Музы, мой ееній% боги см. 
Общ. пвим. Напеч, по р у к . Анненковым 1855 г . 
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17. ПРОЩАНІЕ СЪ ТРИГОРСКИМЪ. 
Простите, вѣрныя дубравы! 

Прости, безпечный миръ полей, 
И легкокрылый забавы 
Столь быстро улетѣвшихъ дней! 
Прости, Тригорское, гдѣ радость 
Меня встрѣчала столько разъ! 
На то ль узналъ я вашу сладость, 
Чтобъ навсегда покинуть васъ? 

Августа 17. 

Отъ васъ беру воспоминанье, 
А сердце оставляю вамъ. 
Быть можетъ (сладкое мечтанье!), 
Я къ вашимъ возвращусь полямъ, 
Приду подъ липовые своды 
На скатъ Тригорскаго холма, 
Поклонникъ дружеской свободы, 
Веселья, Грацій и ума. 
[Переписано:] 1 Сентября; 16 Сентября. 

Написано в альбом П. А. Осиповой (о которой см. дальше), при отъезде из 
Зуева . Тригорское, имение Осиповых, было расположено рядом с "Зуевым-Михайлов
ским, см. Вступ. оч. В Михайловском, в 1817 г. , П. был с начала июля (отпуск 
выдан 8 июля) по конец августа. Напеч. 1866 г. , но, по сообщению Бикермана, «печа
талось при жизни П—а». Тексг—по Бикерману. 

18. КЪ Е. С. ОГАРЕВОЙ, 
КОТОРОЙ МИТРОПОЛИТЪ ПРИСЛАЛЪ ПЛОДОВЪ ИЗЪ СВОЕГО САДУ. 

Митрополитъ, хвастунъ безстыд-
ной, 

Тебѣ прислалъ своихъ плѳдовъ: 
Хотѣлъ увѣрить насъ, какъ видно, 
Что будто самъ онъ богъ садовъ. 

Чему дивиться тутъ? Харита 
Улыбкой святость побѣдитъ, 

Съ ума сведетъ Митрополита 
И пылъ желанья въ немъ родитъ, 

И онъ, твой встрѣтя взоръ вол
шебный, 

Забудетъ о своемъ крестѣ, 
И нѣжно станетъ пѣть молебны 
Твоей небесной красотѣ. 

1817... Петербургъ. 
В рук . вар . (не указаны Акад. изд . ) : 

Ст. 2: Тебѣ приелавъ своихъ плодовъ.. . 
5—6: Возможно все тебѣ,—Харита 

Улыбкой дряхлость побѣдитъ. . . 
9: И онъ, твой встрѣтивъ взоръ волшебный.. . 

Загл?вие в рук . : «Къ V». В. С. Огарева см. раньше. Молебны — смешение хри
стианских понятий с языческими: Харита—то же , что Грация, богъ садовъ см. Общ. прим. 
Напеч. 1858 г . 

19. А. И. ТУРГЕНЕВУ. 

Тургеневъ, вѣрный покровитель 
Поповъ, евреевъ и скопцовъ, . 
Но слишкомъ щастливый гони

тель 
И езуитовъ, и глупцовъ, 
И лѣности моей безплодной, 
Всегда безпечной и свободной, 
Подруги благодатныхъ сновъ! 
Къ чему смѣяться надо мною, 
Когда я слабою рукою 
По лирѣ съ трепетомъ вожу 
И лишь изнѣженные звуки 
Любви, сей милой сердцу муки, 
Въ струнахъ незвонкихъ нахожу? 
Душой предавшись наслажденью 
Я сладко-сладко задремалъ... 

Одинъ лишь ты — съ глубокой 
лѣнью 

Къ трудамъ охоту сочеталъ; 
Одинъ лишь ты, любовникъ стра

стной 
И Соломирской, и креста, 1 

То ночью прыгаешь съ прекрасной, 
То проповѣдуешь Христа. 
На свадьбахъ и въ Библейской залѣ, 
Среди веселій и заботъ, 
Роняешь Лунину на балѣ, 
Подъемлешь трепетныхъ сиротъ; 
Лѣнивецъ милый на Парнасѣ, 
Забывъ любви своей печаль, 
Съ улыбкой дремлешь въ Арзамасѣ 
И спишь у графа де-Ляваль. 

1 Креста, сирѣчь не Аннинскаго и не Владимірскаго, а честьаго и животворя-
щаго. (Примечание Пушкина). 
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Нося мучительное бремя Что нужды, если и съ ошибкой, 
Пустыхъ и тяжкихъ должностей, И слабо иногда пою? 
Одинъ лишь ты находишь время Пускай Нинета лишь улыбкой 
Смѣяться лѣности моей. Любовь безпечную мою* 

Не вызывай меня ты болѣ Воспламенить и успокоить! 
Къ навѣкъ оставленнымъ трудамъ, А трудъ й холоденъ и пустъ: 
Ни къ поэтической неволѣ, Поэма никогда не стоить 
Ни къ обработаннымъ стихамъ. Улыбки сладострастныхъ устъ. 

8 Ноября . 
Сохранилось только в списке с поправками П—а. Писалось не для печати. 

А-ндръ И в. Тургенева, (1784—1845 г.)—один из замечательнейших людей своего поколения; 
позднее долго жил» за границей. В первых стихах — намек на то, что Тургенев был 
директором департамента духовных дел иностранных исповеданий и участвовал в 
составлении укава об удалении иезуитов из России. Саломирская, светская дама г была 
тогда во влюбленной Т—ва. В. С. Лунина, по мужу Уварова, — видная красавица . 
Pp. И. С. де-Лаваль — богатый франц. эмигрант. В Библейском О-ве Т—в был секрета
р е м . В общем А. И . Тургенев был серьезнее, нежели изображает его шутливая ха
рактеристика П—а., как и сам П относился серьезнее к поэзии, нежели признается. 
Арвамасъ и др. см. Встѵп. оч. и Общ. прим. Напеч, 1895 г . 

20. УНЫНЬЕ. Къ ***. 

Не спрашивай, зачѣмъ унылой думой 
Среди забавъ я часто омраченъ, 
Зачѣмъ на все подъемлю взоръ угрюмой, 
Зачѣмъ не милъ мнѣ сладкой жизни сонъ. 
Не спрашивай, зачѣмъ душой остылой 
Я разлюбилъ веселую любовь 
И никого не называю милой: 
Кто разъ любилъ, ужъ не полюбить вновь; 
Кто щастье зналъ, ужъ не узнаетъ щастья. 
На краткой мигъ блаженство намъ дано: 
Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья 
Останется уныніе одно. 

Напеч . изд. 1826 г.; и изд. 1829 г. , в отделе «Разныхъ годовъ». Стихотв.— 
отголосок настроений 1816 г. В р у к . отдельно записано сверху; «Онъ улѳтѣлъ любви 
прекраоиый мигъ»; внизу: «Я клялся на свободной (лирѣ?) . 1819, 8 Марта». В а р , : 

В ъ твоихъ объятіяхъ я вѣчно омраченъ. . . 
(Въ кругу друзей я вѣчно омраченъ). . . 
короткой день блаженствовать дано. . . 

' 21. КН. Е. И. ГОЛИЦЫНОЙ. 

Краевъ чужихъ неопытный любитель 
И своего всегдашній обвинитель, 
Я говорилъ: „въ отечествѣ моемъ 
Гдѣ вѣрный умъ, гдѣ геній кы найдемъ? 
Гдѣ гражданинъ съ душою благородной, 
Возвышенной и пламенно-свободной? 
Гдѣ женщина не съ мертвой красотой, 
Но съ пламенной, плѣнительной, живой? 
Гдѣ разговоръ найду непринужденный, 
Блистательный, веселый, просвѣщенный? 
Съ кѣмъ можно быть не хладнымъ, не пустымъ?..,а 

Отечество почти я ненавидѣлъ; 
Но я вчера Голицыну увидѣлъ — 
И примиренъ съ отечествомъ моимъ. 

30 Ноября . 
Печ, по авт. В другой рук. вар , : от, 8—«Но съ огненной, 10— «Плѣнитѳльный.. .» 

Кн . Евд, Ив, Голицына, Ур, Измайлова (1780—1850 г . ) ,—женщина умная и красивая , 
собиравшая в своей гостиной лучших людей своего времени, см. Вступ. оч, Напеч , 1857 г. 
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22. H. И. КРИВЦОВУ. 

Не пугай насъ, милой другъ, 
Гроба близкимъ новосельемъ: 
Право, намъ такимъ бездѣльемъ 
Заниматься -недосугъ! 
Пусть остылой жизни чашу 
Тянетъ медленно другой; 
Мы жъ утратимъ юность нашу 
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой; 
Каждый у своей гробницы 
Мы присядемъ на порогъ, 
У Пафоскія царицы 

И подруги шалуновъ 
Соберутъ ихъ легкой пепелъ 
Въ урны праздныя пировъ. 

Свѣжій выпросимъ вѣнокъ, 
Лищній мигъ у вѣрной лѣни, 
Круговой нальемъ сосудъ, 
И толпою наши тѣни 
Къ тихой Летѣ убѣгутъ. 
Смертный мигъ нашъ будетъ 

1817, Декабрь. 

телъ, 
свѣ-

_ Напеч. изд. 1826 г . и изд. 1829 г. , где неправильно отнесено к 1819 г . Н . И . 
Кривцов (1791—1843 г . ) , потеряв ногу в 1813 г. , служил дипломатом. Он любил фи
лософию и держался свободных воззрений, кагавшихся в его время «вольнодумством». 
Пафосская царица — богиня любви, Венера. Лета — река в мифическом царстве мерт
вых. Собирать в урну пепелъ покойников (сожженных на костре) — обычай древности. 
Сохранилось в двух авт., черн. в тетради 1817 г. и беловом о дато/і: «1817, Декабрь»; 
в 1819 г. , вероятно, отделано. См. дальше первоначальную ред. и вар . , в Отд. I I . 

Вѣнецъ желаніямъ! И такъ я вижу васъ, 
О други свѣтлыхъ Музъ, о дивный Арзамасъ! 

Гдѣ славилъ нашъ Тиртей кисель и Александра, 
Гдѣ смерть Захарову пророчила Кассандра, 

. . . в ъ безпечномъ колпакѣ, 
Съ гремушкой, лаврами и съ розгами въ рукѣ... 

Повидимому, стихотв. было «закончено и отделано», но затерялось; отрывки 
сохранены по памяти слушателями. Это—речь, которую П. произнес при своем «всту
плении» в Арзамас по окончании Лицея , т. е. на первом заседании, на котором мог 
присутствовать лично (так как в члены Арзамаса П. был записан уже в 1816 г_, см. 
Вступ . очерк) . Члены Араамаса имели свои шутливые прозвища. Тиртей (др,-грече-
схий поэт)—В. А. Жуковский , написавший сказку «Овсяной кисель» и стихи к импе
ратору Александру (сочетание того и другого «кисель и Александра» было высоко 
комично). Кассандра (мифическая пророчица)—Д. Н . Блудов , произнесший в Арвамасе 
шутливую похоронную речь И . С. Захарову, члену «Беседы», который вскоре после 
того действительно умер. Хотя стихи документально не удостоверены, самый их 
склад свидетельствует ва авторство П—а. 

23—26. Экспромты и отрывки. 

При жизни П—а напеч. не были. 

23. ВЪНЕЦЪ ЖЕЛАНІЯМЪ. 

[ О Т Р Ы В К И ] . » 

24—26. ЭКСПРОМПТЫ. 

I. 
Я дружбой пламенѣю 
Я дружбѣ вѣренъ сталъ. 
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IL 

Ужель ты измѣнклъ 
Любви и дружбѣ нѣжной 
И рѣзвости небрежной? 

Пушкин был 4 сент. 1817 г . в Царском Селе с Жуковским. Батюшковым и Пле
щеевым. Вчетвером они сочинили две стихотворные шутки э к с п р о м т о м , котоиые со
хранились в бумагах Жуковского. Полный текст шуток таков: 

I . 

(Плещеев.) Писать я не умѣго 
(Я много уписалъ). 

(Пушкин.) M дружбой пламенѣю, 
Я дружбѣ вѣренъ сталъ. 

(Батюшков.) Мнѣ дружба эамѣняетъ 
Умершую любовь. 

(Жуковский.) Пусть жизнь намъ измѣняетъ; 
Что было—будетъ вновь. 

4 Сентября 1817. 

I I . В Я З Е М С К О М У . 

(Плещеев.) Зачѣмъ забывши славу 
Пускаешься въ Варшаву? 

(Пушкин.) Ужель ты измѣнилъ 
Любви и дружбѣ нѣжной 
И рѣзвости небрежной 

(Батюшков.) Но ты все такъ ж е милъ. . . 
(Жуковский.) Все милъ—и неизмѣнно 

В ъ душѣ твоей живетъ 
Все то. что въ цвѣтѣ лѣтъ 
Столь было намъ безцѣнно. 

Кн . П*. А . Вяземский, действительно, уезжал тогда в Варшаву . 

• III. 

Штабсъ-капитану, Гёте, Грею,; 
Томпсону, Шиллеру привѣтъ! 
Имъ поклониться честь имѣю, 
Но сердцемъ истинно жалѣю, 

$ Что никогда ихъ дома нѣтъ. 
Третий экспромпт, сообщенный Коншиным,—записка П—а Жуковскому, которого 

он не заедал гома. Гете, Грей, Томпсоиъ, Шиллеръ—поэты, стихи которых переводил 
Жуковский„ Точно л и передан текст акспромпта, доказательств нет. 

1818 ГОД. 

1. ДРУГУ ОТЪ ДРУГА, 

[н. и. К Р И В Ц О В У ] . 

Когда сожмешь ты снова руку, 
Которая тебѣ даритъ, 
На скучный путь и на разлуку, 
Святую Библію Харитъ? 
Амуръ нашелъ ее въ Цитерѣ, 
Въ Архивѣ шалости младой: 
По ней молись своей Венерѣ 
Благочестивою душой. 
Прости, Эпикуреецъ мой! 

Останься вѣкъ, каковъ ты нынѣ: 
Лети во мрачный Альбірнъ!— 
Да сохранятъ тебя въ чужбинѣ 
Христосъ и вѣрной Купидонъ! 
Неси въ Чужой предѣлъ Пената, 
Но, помня прежни дни свои, 
Люби недѣвственнаго Брата, 
Страдальца чувственной любви! 

1818, Марта 2. 

В Поем. изд. был подзаголовок; «Н . И, Кривцову, п р и посылкѣ Вольтеровой 
поэмы». Эта поэма («Библія Харитъ») — «Дѣвствѳкница» («la Pu elle»), которую Пі 
любил и начинал перевопить в 1625 г, Цитера (Ниѳера) — остров, посвященный B e 
t e t e Сочетание: чХристосъ и Купидонъ> намекает на миросозерцание Кривцова, стре
мившегося примирить христианство с античным язычеством. Д р . об. раньше и см. 
Общ. прим. КриЕц^Б (см. раньше) уезж?л тогда служить при посольстве в Англию 
(Альбіонъ), см. письма т. \ЦЩ Напеч. Поем. изд. 
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2 . МЕЧТАТЕЛЮ, 
[В. К. К Ю Х Е Л Ь Б Е К Е Р У ] . 

Ты въ страсти горестной находишь наслажденье; 
Тебѣ приятно слезы лить, 

Напраснымъ пламенемъ томить воображенье 
И въ сердцѣ тихое уныніе таить: 
Повѣрь, не любишь ты, неопытный мечтатель. 
0> если бы тебя, унылыхъ чувствъ искатель, 
Постигло страшное безуміе любви; 
Когда бъ весь ядъ ея кипѣлъ въ твоей крови; 
Когда бы въ долгіе часы безсонной ночи, 
На ложѣ медленно терзаемый тоской. 

Ты звалъ обманчивый покой, 
Вотще смыкая скорбны очи, 

Покровы жаркіе рыдая обнималъ 
И сохнулъ въ бѣшенствѣ безплоднаго желанья: 

Повѣрь, тогда бъ ты не питалъ 
Неблагодарнаго мечтанья. 
Нѣтъ, нѣтъ: въ слезахъ упавъ къ ногамъ 
Своей любовницы надменной, 
Дрожащій, блѣдный, изступленной, 
Тогда бъ. воскликнулъ ты къ богамъ: 

„ Отдайте, боги, мнѣ разеудокъ омраченный, 
Возьмите отъ меня сей образъ роковой; 
Довольно я любилъ; отдайте мнѣ покой...* 
Но мрачная любовь и образъ незабвенный 

Остались вѣчно бы съ тобой. 
О Кюхельбекере см. раньше. Напеч. «Сынъ Отечества» 1818 г . , где вар . : 

ст. 4—«хладное страданіе»; 10—«растерзанный тоской»; 11—«Забывъ надежду и покой»; 
19—«дикой» (вм. «блѣдный»); 20—«онъ» (вм. «ты»); 23—«страдалъ» (вм, «любилъ»)» 
Перепеч. изд. 1826 и 1829 г. Первоначальную ред. рук . см. Отд. И , 

3. ВЫЗДОРОВЛЕНІЕ. 
Тебя ль я видѣлъ, милой другъ? 

Или невѣрное то было сновидѣнье, 
Мечтанье смутное, и пламенный недугь 
Обманомъ волновалъ мое воображенье? 
Въ минуты мрачныя болѣзни роковой, 
Ты ль, дѣва нѣжная, стояла надо мной 
Въ одеждѣ воина съ неловкостью приятной? 
Такъ, видѣлъ я тебя; мой тусклый взоръ узналъ 
Знакомыя красы подъ сей одеждой ратной: 
И слабымъ шопотомъ подругу я назвалъ... 
Но вновь въ умѣ моемъ тѣснились мрачны грезы: 
Я слабою рукой искалъ тебя во мглѣ... 
И вдругъ я чувствую твое дыханье, слезьі 
И влажной поцѣлуй на пламенномъ челѣ..* 

Безсмертные, съ какимъ волненьемъ 
Желанья, жизни огнь по сердцу пробѣжалъ! 

Я закипѣлъ, затрепеталъ: 
И скрылась ты прелестнымъ привидѣньемъ. 

Жестокій другъ, меня томишь ты упоеньемъ: 
Приди, меня мертвитъ любовьі 
Въ молчаньи благосклонной ночи 

Явись, волшебница: пускай увижу вновь 
Подъ грознымъ киверомъ твои небесны очи, ^ 
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И плащъ, и поясъ боевой, 
И бранной обувью украшенныя ноги... 
Не медли, поспѣшай, прелестной воинъ мой, 
Приди, я жду тебя: здоровья даръ благой 

Мнѣ снова низпослали боги, 
А съ нимъ и сладкія тревоги 

Любви таинственной и шалости младой. 
Напеч. изд. 1826 г . и 1829 г. В рук . есть еще стихи: 

Н а саблю опершись, казалось , ты дрожала , 
Я зрѣлъ въ твоихъ очахъ унынія тумаыъ, 
Казалось, т я ж к а я тоска приподнимала 

Накинутый на перси доломанъ. . . 
і: дальше опять: 

И чуждымъ поясомъ объятый к р ѣ п к о станъ в 

И сей ревнивый доломанъ. . . 
В изд. 1826 г. вар . : ст. 7—«Въ одеждѣ ратника» . . . ; ст. 12—«Вотще мой слабый 

взоръ искал тебя во м г л ѣ » . . , П. был серьезно болен в феврале 1818 г . К кому обра 
щено стихотв., не выяснено. Безсмертные боги см. Общ. прим. 

4. КЪ ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКАГО. 

Его стиховъ плѣнительная сладость 
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль, ч 

И внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость, 
Утѣшится безмолвная печаль 
И рѣзвая задумается радость. 

Сначала было напечатано «Благонамѣренный» 1818 г. в след. ред. : 
Н А Д П И С Ь К Ъ П О Р Т Р Е Т У В . А . Ж У К О В С К А Г О . 

Его стиховъ" плѣнительная сладость 
Пройдетъ времянъ въ таинственную даль : 
Услыша ихъ, воспламенится младость 
Безмолвная утѣшится печаль 
И рѣзвая задумается радость і 

В измененной'ред.—изд. 1826 г . В рук . в а р . : ст. 3—«Внимая имъ. . .» 

5. КЪ ЖУКОВСКОМУ, 
по ПРОЧТЕНІИ ИЗДАННЫХЪ имъ КНИЖЕКЪ „Для НЕМНОГИХЪ*. 

Когда къ мечтательному міру Чужихъ сужденій и вѣстей, 
Стремясь возвышенной душой, Но для друзей таланта строгихъ, 
Ты держишь на колѣнахъ лиру Священной истины друзей. 
Нетерпѣливою рукой; Не всякаго полюбитъ щастье, 
Когда смѣняются видѣнья Не всѣ родились для вѣнцовъ, 
Передъ тобой въ волшебной мглѣ, Блаженъ, кто знаетъ сладострастье 
И быстрый холодъ вдохновенья Высокихъ мыслей и стиховъ, 
Власы подъемлетъ на челѣ: Кто наслажденіе прекраснымъ 
Ты правъ, творишь ты для немно- Въ прекрасный получилъ удѣлъ, 

гихъ, И твой восторгъ уразумѣлъ 
Не для завистливыхъ судей, Восторгомъ пламеннымъ и яснымъі 
Не для сбирателей убогихъ [Мартъ—Апрѣль.] 

' Первоначально было напечатано «Сынъ Отеч.» 1821 г . в иной, более распро
страненной, ред. Стихотворение начиналось стихами: 

Когда младымъ воображеньемъ Когда возвышенной душой 
Твой гордый геній окрыленъ, Летя къ мечтательному міру, 
Тревожить лѣни праздный сонъ, Ты держишь на колѣняхъ л и р у . . . 
Томясь мятежнымъ упоеньемъ; 

10-й стих заменил два прежних: 
Н е для подкупленныхъ судей, 
Ревнивыхъ милостью своей. . . 

20: Въ зав дный получилъ у д ѣ л ъ . . . 
22: Вое оргомъ сладостнымъ и яснымъ. . . 
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После заключительного стиха следовало еще: 
Смотри, какъ пламенный поэтъ, 
Вниманьемъ сладкимъ упоенный, 
Н а свитокъ генія склоненный, 
Читаетъ повѣсть древнихъ лѣтъі 
Онъ духомъ тамъ, въ дыму столѣтійз 
Предъ нимъ волнуются толпой 
Злодѣйства , мрачной славы дѣти, 
Съ сынами доблести прямой; 
Отъ сна воскресшими вѣками 

Выражение «въ дыму столѣтій» поражало и восхищало современников. Под 
эаглавием яДля иемиогихъь Жуковский издал свои стихотворные переводы. П. тогда 
высоко ценил поэзию Жуковского и увлекался «Историей» Карамзина; позднее начал 
относиться критически, см. эпиграммы 1818 и 1819 г. 

6. ПРЕЛЕСТНИЦЪ. 
Къ чему нескромнымъ симъ убо- Скажи: у двери оцѣненной 

Онъ бродить тайно окруженъ, 
И благодарными слезами 
Карамзину приносить онъ 
Живой души благодаренье 
З а мигъ восторга золотой, 
З а благотворное забвенье 
Безплоднои суеты земной: 
И въ немъ трепещетъ вдохновенье. 

ромъ, 
Умильнымъ голосомъ и взоромъ 
Младое сердце распалять 
И тихимъ, сладостнымъ укоромъ 
Къ побѣдѣ легкой вызывать? 
Къ чему обманчивая нѣжность, 
Стыдливости притворный видъ, 
Движеній томная небрежность, 
И трепетъ устъ, и жаръ ланит ъ? 
Напрасны ^итрыя старанья: 
Въ порочномъ сердцѣ жизни нѣтъ... 
Невольный хладъ негодованья 
Тебѣ мой роковой отвѣтъ. 
Твоею прелестью надменной 
Кто не владѣлъ во тмѣ ночной? 

Полагают, что стихи обращены к 
лестниц» того времени. Характерно для 

Твоей обители презрѣйной 
Кто смѣлой не стучалъ рукой?. 
Нѣтъ, нѣтъ, другому' свой за

вялый 
Неси, прелестница, вѣнокъ; 
Ласкай неопытный порокъ, 
Въ твоихъ объятіяхъ усталый; 
Но гордый замыселъ забудь: 
Не привлечешь питомца Музы 
Ты на предательскую грудь. 
Неси другимъ цаемны узы, 
Своей любви постыдный торгъ, 
Корысти хладныя лобзанья, 
И принужденныя желанья, 
И златомъ купленный восторгъ! 

некоей Штейнгель, одной из модных «л ре-
«рассеянной» жизни, какую вел П. в Петро

граде. Напеч. 1820 г . «Невск. Зритель» и изд. 1826 г,., с мелкими вар . : ст. 3 — « в о г . п г . < 
менять»; 25—«предательную грудь». Н а ш текст по изд. 1829 г. 

7. Ѳ. Ф. ЮРЬЕВУ. 
, Любимецъ вѣтреныхъ Лаисъ, Увы! языкъ любви нѣмой, 

Прелестный баловень Киприды,— 
Умѣй сносить мой Адонисъ5 

Ея минутныя обиды! 
Она дала красы младой 
Тебѣ въ удѣлъ очарованье, 
И черный усъ, и взглядъ живой, 
Любви улыбку, .и молчанье. 
Съ тебя довольно, милой другъ! 
Пускай, желаній пылкихъ чуждый, 
Ты поцѣлуями подругъ 
Не наслаждаешься, что нужды? 
Въ чаду веселій городскихъ 
На легкихъ крыльяхъ Терпсихоры, 
Къ тебѣ красавицъ молодыхъ 
Летятъ задумчивые взоры.— 

Сей вздохъ души краснорѣчивой, 
Быть долженъ сладокъ, милой мой, 
Безпечности самолюбивой. 
И щастливъ ты своей судьбой.— 
А я, повѣса вѣчно праздный, 
Потомокъ Негровъ безобразный, 
Взрощенный въ дикой простотѣ, 
Любви невѣдая страданій, 
Я нравлюсь юной красотѣ 
Безстыднымъ бѣшенствомъ жела-

ній; 
Съ невольнымъ пламенемъ ланитъ, 
Украдкой, Нимфа молодая, 
Сама себя не понимая, 
На Фавна иногда глядитъ. 

Напеч. (1821 г.?) с д е л ь н ы м листком; перепеч., не по желанию П—а, 1829 г. 
«Сѣв. Звѣзда» . Ѳед. Фил. Юриееъ, лейб-улан, принадлежал к «золотой молодежи» Петро
града и был членом «Зеленой лампы» (см. Вступ, очерк)Маиса, здесь,— условное имя 
(прелестница); Ниприда — Вэнера; Адонисъ, здесь, вообще—красавец (египетский бог). 
Терпсихора—муза ^анцев. Фавнъ и Нимфа—обычный сюжет античных художников. Пото
мокъ негровъ—см. Вступ. оч. К 18І8 г. стихотв. относится по преданию. Есть известие, 
что К. Батюшков был поражен кргсотой этих стихов, но сам П. их не перепечатывал. 
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9. Эпиграммы. 
I. НА ПЕРЕВОДЪ ЖУКОВСКАГО ДЛѢННОСТЬ". 

Послушай, дѣдушка, мнѣ каждый разъ 
Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ 
Приходитъ въ мысль: „что если это проза, 

Да и дурная?" 
Пушкин в юности не признавал белых стихов (без рифм, см. Л и ц , с Ихи). 

Ѳто четверостишие—пародия стихотв. Жуковского «Тлѣнность». 
Послушай, дѣдушка, мнѣ каждый разъ , 
Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ, 
Приходитъ въ мысль, что если тожъ случится 
И съ нашей хижиной. . . и т . д . 

П, высмеивает прозаичность этих стихов, неправильное выражение: «Приходитъ 
въ мысль» и осуждавшееся теоретиками деление стиха (цезуру). Напеч . 1855 г . 

II. НА М. Т. КАЧЕНОВСКАГО. 

Безсмертною рукой раздавленный Зоилъ, 
Позорнаго клейма ты вновь не заслужилъ! 
Безчестью твоему нужна ли перемѣна? 
Нашъ Тацитъ на тебя захочетъ ли взглянуть? 
Уймись—и прежнимъ ты стихомъ доволенъ буд^. 
Плюгавый выползокъ изъ г.... Дефонтена. 

А. И . Тургенев советовал П—у написать на М. Т . Каченовского (злобного жур
налиста) эпиграмму, в .ответ на непристойную критику истории Карамзина. П. ответил 
эпиграммой, последний стих которой заимствован из эпиграммы И . И . Дмитриева (на 
Каченовского же, 1806 г.) . Нашъ Тацитъ—Карамзин. Зоилъ — пристрастный критика 
В изд. соч. П—а напеч, 1903 г» 

1819 ГОД. 

1. НА А. М. КОЛОСОВУ. 

Все плѣняетъ насъ въ Эсѳири: Голосъ нѣжный, взоръ любови, 
Упоительная рѣчь, Набѣленная рука, 
Поступь важная въ порфирѣ, Размалева'нныя брови 
Кудри черныя до плечъ, И огромная нога! 

Л. М. Колосова (1802—1880 г . )—артистка , выступившая соперьицей знаменитой; 
Е . С. Семеновой (о которой см. дальше), истолняя 3 января 1819 г. роль Эсфи^ и. П. , 
как страстный поклоньик Семеновой, гстретил Колесову насмешкой, в которой позд-î 
нее расхаивался (см. дальше). Поел. ст. читается также; 

И широкая нога! 
Напеч. 1879 г . со списка. 

2. О Т В Ъ Т Ъ 
НА ВЫЗОВЪ НАПИСАТЬ СТИХИ ВЪ ЧЕСТЬ Е . И. В. Г. И. ЕЛИОАВЕТЫ АЛЕКСѢЕВНЫ. 

Къ Н. Я. Плюсковой. 

На лирѣ скромной, благородной, Я не рожденъ Царей забавить 
Земныхъ Боговъ я не хвалилъ, Стыдливой Музою моей. 
И силѣ, въ гордости свободной, Но, признаюсь, подъ Геликономъ, 
Кадиломъ лести не кадилъ. Гдѣ Касталійской токъ шумѣлъ 
Свободу лишь учася славить, Я, вдохновенный Аполлономъ, 
Стихами жертвуя лишь ей, Елисавету въ тайнѣ пѣлъ. 
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Небеснаго земной свидѣтель, Любовь и тайная свобода 
. Воспламененною душой Внушали сердцу Гимнъ простой; 

Я пѣлъ на тронѣ Добродѣтель И неподкупный голосъ мой 
Съ ея привѣтною красой. Былъ эхо Рускаго народа. 

Напеч. 1819 г. , но более при жизни П—а не пер впечатывал о с ь . Елисавета—жена 
Александра I, была довольно популярна, так как ее жалели за ее невеселую судьбу. 
Сохранилось два авт., черн. и беловой; в черн. ряд вар . , среди них: 

Н а лирѣ дикой, благородной.. . 
Я г о в о р и л ъ , п у с < а й ДержаЕИііъ, 
Пускай Ж у к о Е с к і й намъ.. . 
Не мнѣ вѣнокъ еще прибавить 
К ъ вѣнкамъ торжественнымъ Царей. . : 
Мой гласъ свободной и п р я м о й . . . 

Касталійской токъ—-ключ под Геликоном, горой, псс-ященнсй м у з а м . Первое загл. в 
печати; в авт. собр. М а р к е Е И ч а — загл . : «Къ Н . Я . П », т . - е . П л ю с х о в о й , ф р е й л и ч е 
императрицы, вероятно, сделавшей «вызов». В нашем тексте ст . 5—по с т а р и н н о м у с п и с к у ; 
в печати: «Природу лищь учася славить»; в обоих авт.: «Природу лищь умѣя с л а в и т ь . . . » 

3. В Е С Е Л О Й П И Р Ъ . 

Я люблю вечерній пиръ, Гдѣ до утра слово пей 
Гдѣ веселье председатель, Заглушаетъ крики пѣсень, 
А свобода, мой кумиръ, Гдѣ просторенъ кругъ гостей, 
За столомъ законодатель. А кружокъ бутылокъ тѣсенъ. 

Напеч. 1824 г . и перепеч. изд. 1826 г. Правописание по черн. авт., гдз еще сти 'И: 
Я люблю в ъ моемъ стеклѣ 
Часто ЕИЦѢТЬ п е р е м е н у , 
Р а п ъ я вафлямъ н а столѣ, 
Пирогу я знаю цѣну; 
Я люблю, чтобы заря 
З а (Подъ) столомъ меня застала; 
Ч т о б ъ желаніемъ г от я 
Б л и з ъ меня дремала.. . 
Я люблю младыхъ (межъ младыхъ)... 4 

I 
4, Б А Л Л А Д А . 

Что ты, дѣвица, грустна, Вотъ въ гсстиной столъ накрыть, 
Молча присмирѣла, Поскорѣе сядемъ 

Хороводъ забывъ, одна Въ рюмкахъ пѣна закипитъ 
Въ уголку присѣла? И балладу сладимъ: 

„Имянинницу, друзья, Вотъ и слажена она— 
Нечѣмъ позабавить, Нужны-ли поэты г 

Думала въ балладѣ я Рюмки высушивъ до дна, 
Щастье наше славить, Скажемъ: многи лѣты 

Но Жуковскій нашъ заснулъ, Той, которую друзьямъ 
Гнѣдичъ заговѣлся, Ввѣкъ любить непоздно! 

Пушкинъ бѣсомъ ускользнулъ, Многи лѣтд также намъ, 
А Крыловъ объѣлся." Только съ ней нерозно. 
В день рождения Е. М . О л е н и н о й , 2 мая 1819 г., в и м е н и и Олениных разыгры

вали «шараду» на слово «баллада». Шарада была сочинена И . А . К р ы л о в ы м , а стихи 
к ней ( о т г а д к а ) , повидимому, Жуковским й Пушкиным По крайней м е р е , два періых; 
стиха з а г и с а н ы рукой Жуковского, о с т а л ь н ы е — р у к о й П — а . Но в о з м о ж н о и т о , что П. 
только ааписал эти стихи. Стихотв. написано в манере баллад Ж у к о Е с к о г о («Свѣтлана» 
и др.) Напеч. Акад. изд. , т. I I . 

5. СТАНСЫ Я. Н. ТОЛСТОМУ. 

Философъ ранній, ты бѣжишь Ты милыя забавы свѣта 
Пировъ и наслажденій жизни, На грусть и скуку промѣнялъ, 
На игры младости глядишь И на лампаду Эпиктета 
Съ молчаньемъ хладнымъ укоризны. Златый Гораціевъ фіалъ. 
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Повѣрь, мой другъ, она придетъ, 
Пора унылыхъ сожалѣній, 
Холодной истины заботъ 
И безполезныхъ размышленій. 

Зевесъ, балуя смертныхъ чадѣ, 
Всѣмъ возрастамъ даетъ игрушки: 
Надъ сѣдинами не гремятъ 
Безумства рѣзвыя гремушки. 

Ахъ, младость не приходитъ вновь! 
Зови же сладкое бездѣлье, 1 

И легкокрылую любовь, 
И легкокрылое похмельеі 

До капли наслажденье пей, 
Живи безпеченъ, равнодушенъ! 
Мгновенью жизни будь послушенъ, 
Будь молодъ въ юности твоей! 

Напеч. изп. 1826 и 1829 г . , как ответ на послание Толстого. Я . И. Тол
стой, которого П. Естречал в об-ве «Зеленая лампа», был человек хорошо образован
ный, писал и печатал стихи. Позднее эмигрировал за границу, но через несколько лет 
сделался там тайным агентом русского правительства. Эпиктетъ — античный философ, 
бывший рабом; проповедывал стоицизм (твердость духа, умеренность), см. раньше. Гора-
щи, Зевесъ (Зевсъ)-см. Общ. прим. Подстрочное примеч. к стихотв. было сделано изда
телями (П. Плетневым) во избежание придирок цензуры, 

6. В. В. ЭНГЕЛЬГАРДТУ. 

[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Я ускользнулъ отъ Эскулапа 
Худой, обритой, но живой: 
Его мучительная лапа 
Не тяготѣетъ надо мной. t 

Здоровье, легкой другъ ІІріапа, 
И сонъ, и сладостной покой, 
Съ Кипридой посѣтили снова 
Мой уголъ тѣсной и простой. 
Утѣшь и ты полубольнаго! 
Онъ жаждетъ видѣться съ тобой, 
Съ тобой, щастливой беззаконникъ^ 
Лѣнивый Пинда гражданинъ, 
Свободы, Вакха вѣрной сынъ, 
Венеры набожной поклонникъ 
И наслажденій властелинъ! 
Отъ суеты столицы праздной, 
Отъ хладныхъ прелестей Невы, 
Отѣ вредной сплетницы молвы, 

Отъ скуки, столь разнообразной, 
Я ѣду въ даль! Простите, дамы, 
Актрисы, франты, доктора$ 

Шумящи игры, вечера, 
Гдѣ льются пуншъ и эпиграммы! 
Меня зовутъ поля, луга, 
Тѣнисты липы огорода, 
Озеръ пустынныхъ берега 
И деревенская свобода. 
Дай руку мнѣ — пріѣду я 
Въ началѣ мрачномъ Октября: 
Съ тобою пить мы будемъ снова, 
Открытымъ сердцемъ говоря, 
На счетъ глупца, вельможи злаго, 
На счетъ холопа записнаго, 
На счетъ небеснаго царя, 
А иногда на счетъ земнаго. 

[Іюль]^ ^ 
Напеч. не полно и с цензурными изменениями изд. 1826 и 1829 г. В. В. Знгель-

гардтъ—богач и игрок, был членом о-ва «Зеленая лампа». П. был серьезно болен в на
чале 1819 г. и 8 июля уехал, выздоровев, в деревню, откуда и послал саое послание 
Э — дту. Эскулапъ — мифический врач, обожествленный, как бог-покровіітоль медицины; 
здесь, вообще,—врач. Пріапъ—бог страсти; Киприда—Венера (любовь). Пинда вражда-
нинъ—поэт. Вакха сынъ— любящий вино. В изд. при жизни П—а—-изменения ради цензуры; 

ПироЕъ и нѣги вѣрный сынъ, 
Венеры, вѣтренный поклонникъ. . . и др. 

Авт. не сохранилось; печатаем полный 
пущены). 

текст по списку ѵв Акад. изд. 4 стиха вы-

7. КЪ ГЕНЕРАЛУ А. Ѳ. ОРЛОВУ, 
ОТСОВѢТОВАВШЕМУ МНѢ ВСТУПИТЬ ВЪ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ. 

О ты, который сочеталъ 
Съ душою пылкой, откровенной 
(Хотя и Руской Генералъ) 
Любезность, разумъ просвѣщенной; 

О ты, который съ каждымъ днемъ 
.Вставая на военну муку, 
'Усталымъ усачамъ, верьхомъ 
Преподаешь Царя науку, 

1 Какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ, поэтъ шутить надъ философіей эпи-
курейцевъ; читатель, безъ с мненія, не будетъ см вшивать чистыхъ душевныхъ наслажде
н а съ удовольствіями чу* стяенными. (Примеч. е изд. 1826 г.) 
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Но не безславишь сгоряча 
Свою воинственную руку 
Презрѣнной палкой палача! 
Орловъ, ты правъ: я забываю 
Свои Гусарскія мечты 
И съ Саломономъ возклицаю: 
„Мундиръ и сабля — суеты!" 
На Генерала Киселева 
Не положу своихъ надеждъ; 
Онъ очень милъ—о томъ ни слова, 
Онъ врагъ притворства и невѣждъ; 
За шумнымъ, медленнымъ "обѣдомъ 
Я радъ сидѣть его сосѣдомъ, 
До ночи слушать радъ его; 
Но онъ придворный:—обѣщанья 
Ему не стоять ничего. 
Смиривъ немирныя желанья; 
Безъ доломана, безъ усовъ, 
Сокроюсь съ тайною свободой, 
Съ цѣвницей, нѣгой и природой -

Подъ сѣнью дѣдовскихъ лѣсовъ, 
Надъ озеромъ, въ спокойной хатѣ, 
Или въ травѣ густыхъ луговъ, 
Или холма на злачномъ скатѣ, 
Въ бухарской шапкѣ и въ халатѣ. 
Я буду пѣть моихъ боговъ, 
И буду ждать. Когда жъ возстанетъ 
Съ одра покоя Богъ мечей 
И новой Брани вызовъ грянетъ, 
Тогда покину миръ полей. 
Любимецъ пламенный Беллоны, 
У трона вѣрной гражданинъ, 
Орловъ, я стану подъ знамены 
Твоихъ воинственныхъ дружинъ! 
Въ шатрахъ, средь сѣчи, средь по -

жаровъ, 
Съ мечомъ и съ лирой боевой 
Рубиться буду предъ тобой 
И славу цѣть твоихъ ударовъ. 

4 Іюля. [Переписано:] 1819. Іюль, 
Сохранипссь в двух авт. : черн. с датой: «4 Іюля», и беловом, с датой: «1819 Іюль». 

Напеч. в отрывках в 1829 г. , без согласия П—а; полно—в 1882 г. А. Ѳ. Орловъ—гене
рал, был командиром конно-гвардейского полка. П. Д. Киселевъ—генерал-майор, был 
начальником штаба армии в Тульчрне, куда на службу и хотел поступить П. При Ки
селеве тогда служили будущие декабристы—Пестель, кн. Волконский, кн. Трубецкой и 
др. Орлов окончательно отклонил П—а от военной службы. Печатаем по беловому авт. ; 
в черн. и печ. тексте («Сѣв. Звѣзда» 1829 г.) вар . : 

Ст. 3 : Достойный Руской Генералъ. . . 
19: Онъ врагъ тирановъ и невѣждъ. . . 
25. Смириьъ мятежный мечтанья .. 
37. И Б р а н и громкій вызовъ грянетъ 

После 38. Надѣну киверъ я пернатой.. . 
Вместо «Любимецъ»^-<'Питомецъ», «Наперсникъ». «Царя (вар.: Царей) наукаъ— 

военное дело. Палка палача—намек на «телесные воздействия», обычные тогда в армии. 
Саломонъ—намек на изречение «Экклезиаста»: «Все—суета сует». Беллона—богиня войны. 

8. ВЪ АЛЬБОМЪ М. А. ЩЕРБИНИНУ. 

Житье тому, любезной другъ, 
Кто страстью глупою не боленъ, 
Кому влюбиться не досугъ, 
Кто занятъ всѣмъ и всѣмъ доволенъ; 
Кто Нздиньку подвечерокъ 
За тайнымъ ужиномъ ласкаетъ, 
И жирный Стразбургской пирогъ 
Виномъ душистымъ запиваетъ; 
Кто, удаливъ заботы прочь, u 

Какъ вѣрный сынъ Пафоской вѣры^ 
Проводить набожную ночь 
Съ младой монашенкой Цитеры. ѵ 

Поутру сладко дремлетъ онъ, 
Читая листикъ „Инвалида"; » 
Весь день веселью посвященъ, 
А ночью царствуетъ Киприда! 

И мы не такъ ли дни ведемъ, 
Щербининъ/ рѣзвый другъ забавы, 
Съ Амуромъ, шалостью, виномъ, 
Покамѣсть молоды и здравы? 
Но дни младые пролетятъ, 
Веселье, нѣга насъ покинуть, 
Имъ чувства наши измѣнятъ, 
Сердца изсохнутъ и остынуть. 
Тогда, безъ пѣсень, безъ подругъ, 
Безъ милыхъ, вѣтрениыхъ желаній, 
Найдемъ отраду, милой другъ, 
Въ туманномъ снѣ воспоминаній! 
Тогда, качая головой, 
Скажу тебѣ у двери гроба: , ^ 
„Ты помнишь Фанни, милый мс/и?" 
И тихо улыбнемся оба. 

[Іюль—Августъ]. 
M. А. Щербининъ—штабс-капитан л.-гв.- полка, был член о-ва «Зеленая лампа». 

При жизни П—а стихи не были в печати; напеч. 1841 г. и перепеч. (также Акад. 
изд.) с неисправных списков. Восстанавливаем текст, по черн. авт., где вар , : 

Ст. 16: А въ ночь всю царствуетъ Киприда. . . 
19: Съ б , Шалостью^ виномъ... 
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Ст. 22 — 23: Веселья вихорь насъ покинетъ..^ 
Желаньямъ чувства измѣнятъ. . . 

26: Безъ наслажденій, безъ желаній. . . 
Кроме то;о , в авт. еще стихи: 

После ст. 4: Кто мимо Бьянки поутру 
Летитъ въ саду въ двойной каретѣ, 
И кто въ театрѣ ввечеру 
Влюбленъ. . . 

Ст. 13 и след.: По утру въ красномъ колпакѣ 
Съ пахабной книжкою в р у к ѣ 
Каптитъ онъ пенковую т р у б к у . « . 

Пафоская вѣра—религия любви, наслаждений. Цитера, Киприда и: др. см» Общ, 
прим. Надинька, Фанни—условные имена «прелестниц». «Русскій Инвалиды— журнал, 
выходивший с литературными приложениями. 

§. Д Е Р Е В Н Я . 

Привѣтствую тебя, пустынный .уголокъ, 
Приютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья, 
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ 

На лонѣ щастья и забвенья! 
Я твой: я промѣнялъ порочной дворъ царей, 
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
На мирной шумъ дубровъ, на тишину полей, 
На праздность вольную, подругу размышленья. 

Я твой: люблю сей темный садъ 
Съ его прохладой и цвѣтами, 

Сей лугъ, уставленный душистыми скирдами, 
Гдѣ свѣтлые ручьи въ кустарникахъ шумятъ. 
Вездѣ передо мной подвижныя картины: 
Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины, 
Гдѣ парусъ рыбаря бѣлѣетъ иногда, 
За ними рядъ холмовъ и нивы полосаты, 

Вдали разсыпанныя хаты, 
На блажныхъ берегахъ бродящія стада, 
0,вины дымные и мельницы крылаты; 

Вездѣ слѣды довольства и труда. 
Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденной, 
Учуся въ истинѣ блаженство находить, 
Свободною душой законъ боготворить, 
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной, 
Участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ, 

И не завидовать судьбѣ 
Злодѣя иль глупца въ 'величіи неправомъ. 
Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ! 

Въ уединеньи величавомъ 
Слышнѣе вашъ отрадный гласъ; 
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый, 
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ, 
И ваши творческія думы 
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ 

Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ: 
Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ 

Другъ человѣчества печально замѣчаетъ 
Вездѣ невѣжества губительный позоръ. 

Не видя слезъ, не внемля стона,. 
На пагубу людей избранное судьбой, 
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона, 
Присвоило себѣ насильственной лозой 
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И трудъ, и собственность, и время земледѣльца; 
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ, 
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ 

Неумолимаго владѣльца. 
Здѣсь тягостной яремъ до гроба всѣ влекутъ; 
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя, 

Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ 
Для прихоти развратнаго злодѣя; 

Опора милая старѣющихъ отцовъ, 
Младые сыновья, товарищи трудовъ, 
Изъ хижины родной идутъ собою множить 
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ. 
О, если бъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить! 
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ 
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ? 
Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенной 
И рабство падшее по манію царя, 
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной 
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря? 

Напеч. отрывок (первая половина, 34 стиха) изд. 1826 г. Стихи написаны в Зуеве, 
где П. мог наблюдать всю картину крепостного права, так как С. Л . Пушкин, отед 
поэта, 'придерживался всех обыкновений старых бар; соседи по имению—тоже. Про
тест П—а еще столь , сдержан, что стихи понравились Александру I и он приказал 
«благодарить» автора : правительство страшилось восстания снизу и готово было до
пустить мечты о падении рабства «по манію царя» — в неопределенном будущем. В 
р у к . незначительные вар . : «убійственный позоръ» (вместо: «губительный»); «съ 
уныньемъ замѣчаетъ» (вм. «печально»); «для прихотей безчувственныхъ» (вм. «для при
хотей развратнаго») и т . под. В изд. при жизни П—а, ради цензуры, загл , «Уедине-
ніе» и в а р . : «Цирцей» (вм. «царей»). Дворъ царей — условность, так как П. в те годы 
при дворе не бывал. Оракулы вѣковъ — великие писатели прошлого. Просвѣщенная сво
бода—отголосок франц. философии X V I I I в. (Вольтер, Руссо и др.), на которой воспи
тался П. Стихотв., при всей его сдержанности, замечательно, как резкая критика кре
постничества и трезвое изображение действительности: «барство дикое», «рабство тощее», 
«чуждый плуг», «бичи» и т. под. Раньше 1826 г. были напеч., в 1824 г., без ргзрешения 
П—а, 14 первых стихов, как эпиграф. Полно напеч. з аграницей 1856 г.; в России — 
1870 г , 

10. ДОМОВОМУ. 

Помѣстья мирнаго незримый покровитель, 
Тебя молю, мой доброй домовой, 

Храни селенье, лѣсъ и дикой садикъ мой 
И скромную семьи моей обитель! 

Да не вредятъ полямъ опасной хладъ дождей 
И вѣтра іюздняго осенніе набѣги; 

Да въ пору благотворны снѣги 
Покроютъ влажный тукъ полей! 

Останься тайный стражъ въ наследственной сѣнй, 
Постигни робостью полуночнаго вора 

И отъ недружескаго взора 
Щастливый домикъ охрани! 

Ходи вокругъ него заботливымъ дозоромъ, 
Люби мой малой садъ, и берегъ сонныхъ водъ, 

И сей укромной огородъ 
Съ калиткой ветхою, съ обрушеннымъ заборомъ! 

Люби зеленый скатъ холмовъ, 
Луга, измятые моей бродящей лѣнью, 

Прохладу липъ и кленовъ шумной кровъ: 
Они знакомы вдохновенью! 

Н а п е ч . 1824 г . П. обращается к домовѳму в том же духе^ как античные поэты 
молили бога-покровителя садов Пана. Перепеч. изд. 1826 и 1829 г . 
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11. У Е Д И Н Е Н І Е . 
[ИЗЪ АРНО]. 

Блаженъ, кто въ отдаленной сѣни, Кому судьба друзей послала, 
Вдали взыскательныхъ невѣждъ, Кто скрыть, по милости Творца, 
Дни дѣлитъ межъ трудовъ и лѣни, Отъ усыпителя глупца, 
Воспоминаній и надеждъ; Отъ пробудителя нахала 

Напеч. изд. 1826 и 1829 г. В черн. авт. в а р . : 
Вдали тирановъ и невѣждъ. 

Ср. 1819 г. «Къ Орлову», вар . ст. 19. Стихотв.—перевод стихов Л . Арно, франц. 
поэта X V I I I и начала X I X в . : «Къ уединенному шалашу» или (загл. в другом изд.) 
«Уединеніе», 

12. НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА. 

Чья мысль восторгомъ угадала, Ты, Геній!.. Но любви страданья 
Постигла тайну красоты? Его сразили. Взоръ нѣмой 
Чья кисть, о небо, означала Вперилъ онъ на свое созданье, 
Сіи небесныя черты? И гаснетъ пламенной душой. 

Напеч. изд. 1826 и 1829 г . В рук. наброски еще двух строф, между 1-й и 2-й 
(так что всего было бы 4 строфы): 

Кто сотворилъ воображеньемъ Любовь! Но гдѣ поэта пламень, 
Сей огненной, сей страстной взоръ, Кто держитъ кисть любимца Музъ? 
Кто слышалъ душу вдохцовеньемъ,— Безчувственъ онъ, какъ хладной камень, 
Безмолвной сердца разговоръ? Расторгнуть съ жизнію союзъ, 

13. ВОЗРОЖДЕНІЕ-

Художникъ-варваръ кистью сонной Но краски чуждыя,* съ лѣтами, 
Картину Генія чернитъ Спадаютъ ветхой чешуёй; 
И свой рисунокъ беззаконной Созданье генія предъ нами 
Надъ ней безсмысленно чертить. Выходить съ прежней красотой. 

Такъ изчезаютъ заблужденья 
Съ измученной души моей, 
И возникаютъ въ ней видѣнья 
Первоначальныхъ чистыхъ дней. 

Напеч. 1828 г. Авт. не сохранилось. Стихотв.—горькое сожаление о беспутно 
проведенном времени петроградской жизни. Перепеч. изд. 1829 г . 

14. Ѳ. Ф. ЮРЬЕВУ. 

Здорово, Юрьевъ имянииникъ! 
Здорово, Юрьевъ лейбъ-уланъ! 
Сегодня для тебя пустынникъ 
Осушить пѣнистый стаканъ. 

Здорово, Юрьевъ имянинникъ! 
Здорово і Юрьевъ лейбъ-уланъ! 

Здорово, рыцари лихіе 
Любви, Свобода и вина!4 

Для васъ, союзники младые, 
Надежды лампа зажжена. 

Здорово, Юрьевъ имянинникъ! 
Здорово, Юрьевъ лейбъ-уланъ! 

Здорово, молодость и щастье, 
Застольной кубокъ и б , 
Гдѣ съ громкимъ смѣхомъ сладострастье 
Ведетъ насъ пьяныхъ на постель! 

Здорово, Юрьевъ имянинникъ! 
Здорово, Юрьевъ лейбъ-уланъ! 

[Сентябрь.] 
Ѳ. Ф. Юрьевъ см. выше. Рыцари лихге— члены о-ва «Зеленая лампа»; Надежды 

лампа—о-во «Зеленая лампа». Именинник Федор Ю. был ЗОсент, Стихи были написаны, 
конечно, не для печати и ьапеч. 1859 г . В авт . (.беловом) после каждой строфы напи« 
сано только; Здорово и пр.» 
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15. КН. A. M. ГОРЧАКОВУ. 

Питомецъ модъ, большаго свѣта другъ, 
Обычаевъ блестящихъ наблюдатель 
Ты мнѣ велишь оставить мирный кругъ, 
Гдѣ, красоты хбезпечный обожатель/ 
Я провожу незнаемый досугъ. 
Какъ ты, мой другъ, въ неопытныя лѣта, 
Опасною прельщенный суетой, 
Терялъ я жизнь, и чувства, и покой; 
Но угорѣлъ въ чаду большаго свѣта 
И отдохнуть убрался я домой. 
И, признаюсь, мнѣ во сто кратъ милѣе 
Младыхъ повѣсъ щастливая семья, 
Гдѣ умъ кипитъ, гдѣ въ мысляхъ воленъ я, 
Гдѣ спорю вслухъ, гдѣ чувствую сильнѣе, 
И гдѣ мы всѣ—прекраснаго друзья, 
Чѣмъ вялое, бездушное собранье, 
Гдѣ умъ хранитъ невольное молчанье, 
Гдѣ холодомъ сердца поражены, 
Гдѣ Бутурлинъ невѣждъ законодатель, 
Гдѣ Шеппингъ—царь, а скука—председатель, 
Гдѣ глупостью единой всѣ равны. 
Я помню сихъ дѣтей честолюбивыхъ, 
Злыхъ безъ ума, безъ гордости спѣсивыхъ, 
И, разглядѣвъ тирановъ модныхъ залъ, 
Чуждаюсь ихъ укоровъ и похвалъ. 
Когда въ кругу Лаисъ благочестивыхъ 
Затянутый невѣжда-генералъ 
Красавицамъ изношеннымъ и соннымъ 
Съ трудомъ остритъ французскій мадригалъ,( 

Глядя на всѣхъ съ нахальствомъ благосклонным^ 
И всѣ вокругъ и дремлютъ и молчать, 
Крутятъ усы, иль шпорами бренчать, 
Да изрѣдка съ улыбкою зѣваютъ,— 
Тогда, мой другъ, забытыхъ шалуновъ 
Свобода, Вакхъ и Музы угощаютъ. 
Не слышу я въ то время острыхъ словъ, 
Политика смѣшнаго лепетанья, 
Не вижу я украшенныхъ глупцовъ, 
Святыхъ невѣждъ, почетныхъ подлецовъ, 
И мистика придворнаго кривлянья. 
И ты, Харитъ любовникъ своевольный, 
Пріятный лжецъ, язвительный болтунъ, 
По прежнему острякъ небогомольный, 
По прежнему философъ и шалунъ, 
И ты на мигъ оставь своихъ вельможъ— 
И милой кругъ друзей моихъ умножу} 

См. примеч. к след. стихотв. 

16. Е М У Ж Е . 
[ОТРЫВОКЪ]. 

Ужъ я не тотъ! мои златые годы, 
Безумства жаръ, веселость, острота, 
Любовь стиховъ, любовь моей свободы— 
Проходить все, какъ легкая мечта: 
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17. Н. В. ВСЕВОЛОЖСКОМУ. 
Прости, щастливой сынъ пировъ, 

Балованный дитя свободы! 
Итакъ, отъ нашихъ береговъ, 
Отъ мертвой области рабовъ, 
Капральства, прихотей и моды 
Ты скачешь въ мирную Москву, 
Гдѣ наслажденьямъ знаютъ цѣну, 
Безпечно дремлютъ на яву 
И въ жизни любятъ перемѣну. 
Въ сей Азіатской сторонѣ, 
Насъ увѣряютъ, жизнь игрушка! 
Въ почтенной кичкѣ, шушунѣ, 
Москва премилая старушка. 
Разнообразной и живой 
Она плѣняетъ пестротой, 
Старинной роскошью, пирами, 
Невѣстами, колоколами, 
Забавной, легкой суетой, 
Невинной прозой и стихами. 
Ты тамъ на шумныхъ вечерахъ 
Увидишь важное бездѣлье, 
Жеманство въ тонкихъ круже-

вахъ, 
И глупость въ золотыхъ очкахъ, 
И тучной знатности похмелье, 
И скуку съ картами въ рукахъ 
Всего минутный наблюдатель, 
Ты посмѣешься подъ рукой; 
Но вскорѣ, вѣрный обожатель 
Забавъ и лѣни золотой, 
Держася моего совѣта 
И волю всей душой любя, 
Оставишь кругъ большаго свѣта 
И жить рѣшишься для себя. 
Уже въ приютѣ отдаленномъ 
Я вижу мысленно тебя: 

Кийитъ въ бокалѣ опѣненномъ 
Аи 1 холодная струя; 
Въ густомъ дыму лѣнивыхъ тру-

бокъ, 
Въ халатахъ новые друзья 
Шумятъ и пьютъ; задорный ку

бокъ 
Обходить ихъ безумный кругъ, 
И мчится въ радостяхъ до-

сугь; 
А тамъ Египетскія дѣвы 
Летаютъ, вьются предъ тобой; 
Я слышу звонкіе напѣвы, 
Стонъ нѣги, вопли, дикой вой! 
Ихъ изступленныя движенья, 
Огонь неистовыхъ очей 
И все, мой другъ, въ душѣ 

твоей 
Рождаетъ трепетъ упоенья... 
Но вспомни, милой: здѣсь одна, 
Тебя всечасно ожидая, 
Вздыхаетъ плѣнница младая; 
Весь день уныла и томна, 
Въ своей задумчивости сладкой, 
Тихонько плачетъ подъ окномъ 
Отъ грозныхъ Аргусовъ украд

кой, 
И смотритъ на пустынный домъ, 
Гдѣ мы такъ часто пировали 
Съ Кипридой, Вакхомъ и тобой, 
Куда съ надеждой и тоской 
Ея желанья улетали. 
О, скоро ль милаго найдуть 
Ея потупленные взоры, 
И предъ любовью упадутъ 
Замковъ ревнивые затворы? 

С. MÏjtEpuMe™?^ f r a p p é à 1 а g l a c e - ( 3 а м ° Р ^ н н о е шампанское марки 

Такъ иногда за чашей ликованья 
Найдешь меня объятаго тоской, 
Задумчивымъ, съ поникшей головой—• 
И ты поймешь души моей страданья!.. 

Эти -два стихотв. (или два отрывка из одного послания) в авт. не сохранились и 
при жизни П—а напечатаны небыли, так что нельзя судить, правильно ли воспроизве
ден первыми издателями 1854 г. текст и было ли стихотв, отделано П—ым, или это— 
черновой набросок. Кн. А. М. Горчаковъ, товарищ П—на по Лицею, позднее — госуд, 
канцлер, см. выше и Вступ. оч. Д. Я . Бутурлинъ—флигель адъютант, позднее член 
госуд. совета, директор Публ. библиотеки, председатель цензурного комитета Д. А. 
Шеппингъ — фл.-адъютант, упоминаемый П—ым в послании 1821 г . к Чаадаеву. По 
определению П—а, они «равны единой глупостью». Благочестивый Лаисы (развратницы), 
святые невежды, придворные мистики—намеки на ханжество и мистицизм того времени 
в высших слоях общества, см. дальше эпиграммы на Фотия, А. Н. Голицына и др. 
Шалуны—члены о-ва «Зеленая лампа». Стихотв. важно выраженным в нем презренизм 
П—а к «большому» свету. Хариты и др. см. Общ. прим. Нащ текст—по изд. Анненкова, 
с восстановлением цензурных пропусков. 
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А нашъ осиротѣлый кругъ, Гдѣ бъ ни былъ ты, возьми вѣнокъ 
Товарищъ, скоро ль оживится? Изъ рукъ младаго сладострастья, 
Когда прискачешь, милой другъ? И докажи, что ты знатокъ 
Душа вослѣдъ тебѣ стремится. Въ невѣдомой наукѣ щастья. 

27 Ноября 1819. 
Я . В. Всеволожскій—богач, основатель и член о-ва «Зеленая лампа», страстный 

театрал. Послание было включено в изд. 1826 и 1829 г., но с изменениями, явно ради 
цензуры (начало сокращено). Вот—важнейшие из этих поправок (все же Пушкинских): 

После ст. 2: Любимецъ Музъ, поклонникъ моды, 
И Терпсихоры, и стиховъ! 
Ты въ жизни любишь перемѣну, 
Ты скачешь въ мирную Москву, 
Гдѣ сладко дремлютъ наяву 
И наслажденьямъ знаютъ цѣну . 
Разнообразной и живой..', и т . д . 

Сохранилось два авт и ; где вар. ; среди них; . «Въ старинной кичкѣ» (вместо: «Въ 
почтенной»); «предобрая старушка» (вм.: «премилая»); «въ халатахъ праздничныхъ» 
(вм.: «Въ халатахъ новые»...); «Ихъ сладострастныя движенья» (вм.: «изступленныя»); 
«Въ разчетливой наукѣ щастья» (вм.: «Въ, невѣдомой»). В черн, авт. отрывок, где 
вар . конца: 

Прощай, возьми себѣ в ѣ н о к ъ . 
В другом авт . : 

Лети, возьми себѣ вѣнокъ, — 
И доплети. Но ты знатокъ . . . 

и т . под. іЕгипетскія дѣеы»—цыганки. Аргусы (вар. рук. : < в ѣ р ш е » : «грубые»), Терпен* 
хора и др. см. Обш. прим. Плѣнница—танцовщица Овст ник ->а, 

возлюбленная Всево
ложского. Между прочим, ему П. проиграл в карты рукоі ись ОБОИХ стихотв. см. дальше 
и т . I I I , письма. 

18. ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
К Ъ Л И Д Ѣ . 

Я знаю, Лидинька, мой другъ, Онъ другъ стыдливый наслажденья 
Кому въ задумчивости сладкой Онъ братъ любви—но одинокъ. 
Ты посвятила свой досугъ, Когда безеонницей унылой 
Кому ты жертвуешь украдкой Во тмѣ ночной томишься ты, 
Отъ подозрител,ьныхъ подругъ. Онъ оживляетъ тайной силой 
Тебя страшить проказнйкъ милый, Твои неясныя мечты, 
Очарователь легкокрылый, Вздыхаетъ нѣжно съ бѣдной Лидой 
И хладной важностью своей И гонитъ тихою рукой 
Тебѣ несносенъ Гименей. И сны, внушенные Кипридой,ѵ 

Ты молишься другому Богу. И сладкой, дѣвственный покой. 
Своей покорствуя Судьбѣ. Въ уединенномъ наслажденьи 
Восторги пылкіе къ тебѣ Ты мыслишь обмануть Любовь, 
Нашли пустынную дорогу. Напрасно!—въ самомъ упоеньи 
Я понялъ слабый жарь очей, Томишься и вздыхаешь вновь! 
Я понялъ взоръ полузакрытый, Амуръ ужели не заглянетъ 
И поблѣднѣвшія ланиты, Въ не освященный твой приютъ? 
И томность поступи твоей... Твоя краса какъ роза вянетъ, 
Твой Богъ не полною отрадой Минуты юности бѣгутъ... 
Своихъ поклонниковъ даритъ, Ужель мольба моя напрасна? 
Его таинственной наградой Забудь преступныя мечты— 
Младая скромность дорожить; Не вѣчно будешь ты прекрасна 
Онъ любить сны воображенья, Не для себя прекрасна ты! 
О Н Ъ Т е р П И Т Ь На Д В е р Я Х Ъ ЗаМОКЪ, [ Н с я э р ь — Д е к а б р ь ] . 

Сохранилось два авт., беловой и черн, В первой ред. черн. авт. начало: 
Посмѣйся надъ моей догадкой: Не богъ П а ѳ о с а , ке Венера... 
Я знаю, Лидинька, мой другъ, Т е б ѣ у ж а с е н ъ Гименей, 
Кому ты молишься украдкой, Твоя мечтательная в ѣ р а 
Кому одна, вдали подругъ, роится радостной л ю б в и . . ' 
[Ты посвяшаешь свой досугъ.? 
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Во второй рец. черн. авт. вар . : 

Ст. 7: Непостоянный, легкокрылый, . , 
12—13: Веселье странную дорогу 

Нашло, прелестная, къ т е б ѣ . . . 
20—21: Его волшебною наградой 

Воображенье дорожить , . . 
26: Когда на дѣвственной постелѣ. . . 
36: (И [ты] трепещешь въ изступленьи) 

И въ долгомъ нЬжномъ изступленьи. . . 
41 : Любовь зоветъ тебя напрасно. . . 

В друг, месте рук . : 

Ст. 1: Повѣрь, я точно угадалъ . 
Отступница любови сладкой. . . 

В беловом авт. вар . : 14—«томный взоръ очей» и первое загл . ; второе—в черно
вом. В списках загл. «Платонизмъ». Платонъ, др.-греческий философ, осуждал чув
ственность, прославлял нежную дружбу между мужчинами; позднее платонической 
любовью стали называть любовь без телесной связи. Гименей—бог браков, и др. см. 
Общ. прим. Лида, по преданию, гр . Софья Потоцкая. Напеч. с неисправного спискаі 
1858 г.; с авт.—1902 г. 

1820 ГОД (НАЧАЛО). 

1. ДОРИДВ. 

Я вѣрю: я любимъ; для сердца нужно вѣрить. 
Нѣтъ, милая моя не можетъ лицемѣрить; 
Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, 
Стыдливость робкая, Харитъ безцѣнный даръ, 
Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность 
И ласковыхъ именъ младенческая нѣжность. 

[Янваоь], 

Напеч . 1820 г. Дорида—условное имя, как и в след. стихотв. Поел, стих—иэ А. 
Шенье. Под влиянием изучения этого поэта (см. о нем дальше) П. начал писать ряд 
«антологических» стихотв., т.-е. в духе «антологий» (античных сборников маленьких 
стихотв.), см. стихи 1820 г. , 1821 г . и др. Перепеч. изд. 1826* и 1829 г. , как и боль
шинство следующих стихотв., напечатанных при жизни П—а (поэтому далее, кроме 
особых случаев, указываемся только год, когда стихотв. напеч. впервые). 

. 2. ДОРИДА. 

Въ Доридѣ нравятся и локоны златые, 
И блѣдное лицо, и очи голубыя. 
Вчера, друзей моихъ оставя пиръ ночной, 
Въ ея объятіяхъ я нѣгу пилъ душой; 

* Восторги быстрые восторгами смѣнялись* 
Желанья гасли вдругъ и снова разгорались* 
Я таялъ: но среди невѣрной темноты 
Другія милыя мнѣ видѣлись ЧёрТЫу 
И весь я полонъ былъ таинственной печали, 
И имя чуждое уста мои шептали. 

[Я нварь—февраль]. 

Напеч. 1820 г. См. предьщ. В авт. вар . , среди них: 

Мнѣ гъ Л к д ^ травятся и локоны златые. . . 
Нвстоминуго я аняѣлъ к р а с о т / . 
И ^удри чоркьгя и чарныя ръенкш*, , . 
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3. МНѢ БОЙ ЗНАКОМЪ... 

[НАБРОСОКЪ]. 

Мнѣ бой знакомь—люблю я звукъ мечей; 
Отъ первыхъ лѣтъ поклонникъ бранной Славы, 
Люблю войны кровавыя забавы, 
И смерти мысль мила душѣ моей. 
Во цвѣтѣ лѣтъ, Свободы вѣрный воинъ, 
Передъ собой кто смерти не видалъ, 
Тотъ полнаго Веселья не вкушалъ 
И милыхъ женъ лобзаній недостоинъ. 

[Апрѣль]. 

Набросок остался не вполне обработан, но замечателен своей выразительностью 
и звукописью. Неясно, однако, говорит ли П. от своего лица, или от вымышленного, 
кому действительно был «бой знакомь». В авт . в а р . , среди них: 

И мысль объ ней сладка душѣ моей.. . 
Во цвѣтѣ л ѣ т ь восторга полный воинъ. . . 

Напеч . 1860 г . 

Б. Стихи на политические темы, эпиграммы, мелочи, 1817—1820 г. 

1817 ГОД? 

1. В О Л Ь Н О С Т Ь . 

О Д А . 

1: Бѣги, сокройся отъ очей, 
Цитеры слабая Царица! 
Гдѣ ты, гдѣ ты, гроза Царей, 
Свободы гордая Пѣвица?— 
Приди, сорви съ меня вѣ-

нокъ, 
Разбей изнѣженную лиру,— 
Хочу воспѣть Свободу міру, 
На тронахъ поразить порокъ. 

2. Открой мнѣ благородной 
слѣдъ 

Того возвышеннаго Галла^ 
Кому сама средь славныхъ 

бѣдъ 
Ты гимны смѣлые внушала. 
Питомцы вѣтреной Судьбы, 
Тираны міра! трепещите! 
А вы, мужайтесь и внемлите, 
Возстаньте, падшіе рабыі 

3. Увы! куда ни брошу взоръ, 
Вездѣ бичи, вездѣ желѣзы, 
Законовъ гибельный позоръ, 
Неволи немощныя слезы; 

Вездѣ неправедная Власть 
Въ сгущенной мглѣ предразсуж-

деній 
Возсѣла,—Рабства грозный Геній 
И Славы роковая страсть! 

Лишь тамъ надъ Царскою гла-

Народовъ не легло страданье, 
Гдѣ крѣпко съ Вольностью Свя

той 
Законовъ мощныхъ сочетанье, 
Гдѣ всѣмъ простертъ ихъ твер

дой щитъ, 
Гдѣ, сжатый вѣрными руками, 
Гражданъ надъ равными главами 
Ихъ мечъ безъ выбора сколь

зить,— 

И преступленье съ высока 
Сражаетъ праведнымъ разма-

хомъ; 
Гдѣ не подкупна ихъ рука 
Ни алчной скупостью, ни стра-

хомъ, 
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Владыки, вамъ вѣнецъ и тронъ 
Даетъ Законъ—а не Природа,— 
Стоите выше вы Народа,— 
Но вѣчный выше васъ Законъ. 

6. И горе, горе племенамъ, 
Гдѣ дремлетъ онъ неосто

рожно, 
Гдѣ* иль VНароду иль Царямъ 
Закономъъластвовать возможно! 
Тебя-^въ^свидѣтели зову, 

4 О мученикъЧшибокъславныхъ, 
За предковъ* въ іііумѣ бурь не-

, " давнихъ 
Сяожившій Царскую главу. 

7. Восходить къ смерти 'Людо- " 
- •* ^ г викъ 

Въ виду безмоЛвнаго потомства. 
ГлаЬой гіазвѣнчанной приникѣ 
)Къ кровавой плахѣ Вѣролом-> 

ства. 
Молчитъ Законъ—Марѳдѣ тѵіол-- -

читъ, 
Падетъ преступная сѣкира... 
И се!—злодѣйская порфира * 
На Галлахъ скованныхъ ле

житъ.— 

10. 

1L 

8. Самовластительный Злодѣй! 
Тебя, твой тронъ я ненавижу, 
Твою погибель, смерть дѣтей 
Съ жестокой радостью вижу. 
Читаютъна твоемъ челѣ 

, Печать проклятія Народы, 
Ты ужасъ мгра; стыдъ при-

Когда на мрачную Неву 
Звѣзда полуночи сверкаетъ, 
И беззаботную главу 
Спокойный сонъ отягощаетъ, 
Глядитъ задумчивый пѣвецъ 
На грозно спящій средь тумана, 
Пустынной памятникъ тирана, 
Забвенью брошенный дворецъ.— 

И слышитъ Кліи страшной 
гласъ 

Надъ сими страшными стѣнами, 
Каллигуллы послѣдйій часъ) 
Онъ видитъ живо предъ очами, 
Онъ видитъ, — въ .лснтахъ, и 

' звѣаддаь, 
Виномъ1 и1 Зйобой упбённы, -
Идутъ убірцц дотаеййьг, 
На л̂йцахѵъ дерзссть; въ сердце 

1 страхъ 

Молчитъ невѣрндй часовой, 
Опущенъ молча мостъ "подъем-
Ѵ

 4 НОИ, 
Врата отверзты въ тьмѣ ночной 
Рукой предательства наемной... 
О стыдъ! о ужасъ нашихъ днейі 
Какъ звѣри вторглись Янычары!.. 
Падутъ безславные удары... 
Погибъ увѣнчаиный злодѣй!— 

12. 

, -роды, 
Упрекъ ты Богу на эемлѣ, 

И днесь „учитеся, Царц: 
Ни наказанья, ни награды, { 

Ни кровъ темницъ, ни олтари 
Не вѣрнця для васъ огради. 
Склонитесь первые главой 
Подъ сѣнь надежную Закона, 
И станутъ вѣчной стражей трона 
Народовъ Вольность и покой. 

1Ô17. 
Вопрос, когда написана эта-ода, решен не вполне Сам П указывал 1В17 г . и в 

беловом авт. пометил: Л«1£Ц7 г.».!* Однако, данные переписки А . И. Тургенева с ТТ. А . 
Вяземским указывают 16*19 г . Ода послужила одной из причин ссылки П—а 1820 г . , 
так ^как правительству казалась «возмутительной», хотя ее идеалы не идут далее 
конституционной монархии. В списках незначительные в а р . : 

Окрофа 1: Свободы грозная пѣвйца . . . < 
Хочу восгіѣть я Вольность міру.^іч 

t2: Кому-саматсредь грозныхъ б ѣ д ъ . . , 
Любимцы вітреной" Судьбы.. . 

ЗГ В е з д ѣ ^ е в о л и грозныйгГѳнІЙ^ 
И къ славѣ*рокЧ>вая страсть..м 
Н е слышится людей стенанье. , . 
Разится праведнымъ^азмахомъ 
Гдѣ.онъ^бдюденъ 1 неосторожно.. . \ 

7s I J 1 лишь главу снесла сѣкира , ' * s 
. . К а к ъ самовластная порфира .« 

8' Тебя, т в о н р о д ъ я Ненавижу, . . 
9. Спокойно сонъ къ себѣ 1 склоняетъ..2 

1 Напслзонсва порфира. Замѣчаніе для В . Л . Пушкина, моего дяди (родного) 
(Примеч. П—а в рук). 
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КАСКАДЫ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ. 

Ç литографии В. II. Лапгера. 
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Т а к ж е : стр. 1«—«на тронѣ»; 7—«челомъ развѣнчаннымъ»; 8—«срамъ природы»; 
10— «мрачными стѣнами»; 12—«учитесь, о Цари», «вѣрной стражей» и т. под.—Ците-
ры Царица—Венера. Возвышенный Галлъ, вероятно,—Экушар Лебрен, франц. ] еволю-
ционный поэт X V I I I в . Галлы—французы. Мученикъ—Людовик X V I . Злодѣйская пор
фира-—см. выше; П. в оде «Наполеонъ» 1821 г . повторил обвинение Наполеона, как 
врага революции. В поел, строфах изображено убиение Павла I . Кліо—муза истории. 
Янычары—турецкий полк, известный свирепостью. Калигула—император древнего Рима, 
убитый, как Павел I, своими приближенными. Основная мысль — в поел, стихах. П . , 
в этот период, был против насильственных переворотов (но вскоре изменил взгляд, 
см. дальше). Поэтому он называет Людовика XVI «мученикомъ», «слож>шлимъ главу» 
(казненным) за предков (действительно, то был король не столько преступный, как , 
напр . , его отец, Людовик X V , сколько тупой, безвольный и т. под.); считает само
властье Наполеона I как бы возмездием ва-эту кавиь; убийство Павла I—«стыдомъ, ужа
сомъ» (хотя сам называет Павла «увенчаннымъ алодеемъ»), и т. под. Тем не менее ода ре-
шитзльно осуждает самодержавие, что для того времени было и смело, и нужно. В «Па
м я т н и к » 1836 -г. П . ставил себе в заслугу (вар.),— 

Что вслѣдъ Радищеву возелавилъ я Свободу... 

Напеч. «Вольность» в Лондоне в 1856 г . ; в России отрывки—в 1880 г. ; полно— 
в 1905 г* Печатаем текст по авт. 

2. КНЯГИНѢ ГОЛИЦЫНОЙ, 
П О С Ы Л А Я ЕЙ О Д У В О Л Ь Н О С Т Ь . 

Простой воспитанникъ природы, Но васъ я вижу, вамъ внимаю, 
Такъ я бывало воспѣвалъ Ичто-же? слабый человѣкъ, 
Мечту прекрасную Свободы Свободу иотерявъ навѣкъ, 
И ею сладостно дышалъ. Неволю сердцемъ обожаю. 

1817. 

Печ. по авт. В. Я . Голицына см. раньше. О дате см. предыд. Напеч. 1844 т; 

1818 ГОД? 

3. К Ъ Ч А А Д А Е В У . 

Любви, надежды, гордой славы 
Недолго тѣшилъ насъ обманъ: 
Изчезли юныя забавы, 
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ. 
Но въ насъ кипятъ еще желанья: 
Подъ гнетомъ власти роковой 
Нетерпѣливою душой 
Отчизны внемлемъ призыванья. 
Мы ждемъ, съ томленьемъ упо

ванья, 
Минуты вольности святой, 

Какъ ждетъ любовникъ молодой 
Минуты сладкаго свиданья. 
Пока свободою горимъ, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ 
Души прекрасные порывы. 
Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она, 
Заря плѣнительнаго щастья, 
Россія вспрянетъ ото сна, 
И на обломкахъ самовластья 
Напишетъ наши имена. 

Напеч. 1829 г. , без согласия П—а, с искажениями и в отрывках. Петръ Як, 
Чаадаевъ (1793—1856 г . ) , сначала — блестящий военный, потом —г видный член москов
ского общества, был челопек хорошо образованный с самостоятельными взглядами. 
Чаадаев на П—а, который с ним познакомился еще лицеистом, оказал значительное 
влияние. Принужденный выйги в отставку, Ч . стал «в оппозицию» правительству; 
позднее, в 1836 г. , напечатанное Ч—ым «.Философическое письмо» вызвало большой 
шум; журнал , где оно появилось, был закрыт, а автора приказано было объявить 
сумасшедшим. См. дальше другие послания П—а к Чаадаеву. Стихотв. в автографе 
не сохранилось; в разных изд. мелкие и не авторитетные вар . Полно напеч. за грани
цей 1856 г.; в России—1902 г. Дата—предположительна. По смелости мысли, стихстз — 
шаг вперед сравнительно с «Детэевней» и «Вольностью». 
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Б. Эпиграммы, альбомные стихи, шутки, мелочи, 1818—1820 г. 
Большая часть собранных здесь стихов в авт. не сохранилась и может быть при

урочена к определенному году лишь приблизительно. 

1818 ГОД? 

4. ВЪ АЛЬБОМЪ Е. Я СОСНИЦКОЙ. 

Вы съединить могли съ холодностью сердечной f 

Чудесный жаръ плѣнительныхъ очей, 
Кто любитъ васъ, тотъ очень глупъ, конечно, 

Но кто не любитъ васъ, тотъ во сто разъ глупѣй. 
В. Я. Сосницкая—известная артистка того времени. Напеч . 1857 г . В авт . не-

иівестно. 

5. НИМФОДОРЪ СЕМЕНОВОЙ. 

Желалъ .бы быть твоимъ, Семенова, покровомъ, 
Или собачкою постельною твоей, 

Или поручикомъ Барковымъ. 
Ахъ, онъ пбручикъ! ахъ, злодѣйі 

Нимф. С. Семенова—сестра известной артистки Е . С. Семеновой, о кот. см. раньше 
и черн. набр. Кто Барковъ, не выяснено. В авт. неизвестно. 

1819 ГОД? 

6. ЗАПИСКА КЪ ЖУКОВСКОМУ. 

Раевской, молоденецъ прежній, 
А тамъ уже отважный синь, 
И Пушкинъ, школьникъ неприлеж

ный 
Парнасскихъ дѣвственницъ-богинь, 
Къ тебѣ, Жуковскій, заѣзжали, 
Но, къ неописанной печали, 
Поэта дома не нашли 
И, увѣнчавшись кипарисомъ, 
Съ французской повѣстью Борисомъ 

Домой уныло побрели. 
Какой святой, какая сводня 
Сведетъ Жуковскаго со мной? 
Скажи, не будешь ли сегодня 
Съ Карамзинымъ, съ Карамзи

ной? 
На всякій случай—ожидаю, 
Тронися просьбою моей, 
Тебя зоветъ на чашку чаю 
Раевской, слава нашихъ дней. 

В стихах Жуковского о 1812 г . («Пѣвецъ БЪ станѣ.. .») генерал Н . Н . Раевский 
навван «слава нашихъ дней», а его сыновья—«отважные сыны»; в другом послании 
Раевский назван «молоденецъ». П. смеется над этой реторикой. Стихи написаны в Цар-
оком Селе, где летом жил и историк Карамзин. «Борись»—повесть Сен-Ипполита, изд. 
в 1819 г . Парнасския богини—музы. Напеч. 1888 г. по авт. 

1818—1819 ГОД? 

7. П. Б. М А Н С У Р О В У . 

Мансуровъ, закадышный другъ, Повѣрь, она вѣрна тебѣ, 
Надѣнь вѣнокъ терновой, Какъ дѣвственница Ласси, 

Вздохни,—и рюмку выпей вдругъ Она покорствуетъ Судьбѣ 
За здравіе Крыловой. И Госпожѣ Казасси. 
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Но скоро щастливои рукой 
Набойку школы скинетъ, 

На бархатъ ляжетъ предъ тобой 
И раздвииетъ. 

П. Б . Мансуроѳъ—прі-ятель П—Ъ по общ. «Зеленая лампа». Крылова—воспитан
ница Театральной школы. Казасси—надзирательница в той же школе. Ласси—актриса. 
Сохоанился авт. , но без даты; бумага 1816 г . Напеч . часть 1881 г. , полнее—1903 г . 

8. НА СТУРДЗУ. 
Я вкругъ Стурдзы хожу, 

Вкругъ библическаго, 
Я на Стурдзу гляжу 

Монархическаго. 
А. С. Стурдза—крайний ретроград и мистик. Стихи — пародия песни: «Я вкруг 

оочки хожу, . .» Напеч. 1874 г. 

^9—10. НА КАРАМЗИНА. 
I. 

„Послушайте: я вамъ скажу про старішу, 
Про Игоря и про его жену, 
Про Новгородъ, про время золотое, 
И наконецъ про Грознаго Царя." 
—Эхъ, бабушка, затѣяла пустое: 
Окончи лучше намъ Илью-богатыря. 

П. 
Въ его „Исторіи" изящность, простота 
Доказываютъ намъ безъ всякаго пристрастья 

Необходимость самовластья 
И прелести кнута. 

Сан П. признавался только в одной эпиграмме на К . (см. письма, т. I I I . ) В спи
сках с именем П—а известно несколько, но довольно слабых («Рѣшившись хамсмъ стать» 
и т. под.) . II читается и иначе: 

Н а плаху истину влача, 
О н ъ доказалъ намъ бевъ пристрастья 
Необходимость палача 

И прелесть самовластья. 
П . уважал Карамзина, как человека и поэта, но решительно не разделял его по

литических взглядов, см. т. I I I . Игорь и др.—исторические лица; «Илья-Б.»—неокон
ченная сказка в стихах Карамзина. I напеч. 1859 г , II 1855 г. , со списков. 

11. НА А. Н. ГОЛИЦЫНА. 
Вотъ Хвостовой покровитель, Напирайте, Бога ради, 

Вотъ холопская душа, На него со всѣхъ сторонъ!. 
Просвѣщенія губитель, Не попробовать ли сзади? 
Покровитель Баитыша. Тамъ всего слабѣе онъ. 

Кн. А. Н. Голщынъ.—министр духовных дел, по словам Д . Давыдова, «отличался 
подлостью и . . . вкусами, на Всстоке распространенными». В . И. Бантышъ-Каменскій — 
сын историка, позднее заточенный в монастырь за те ж е вкусы. А. П. Хвостова—член 
реакционного мистического о-ва бар. Крюднер. См. Вступ. оч. Напеч. 1858 г . 

12—14. НА ФОТІЯ. 
I. 

Полуфанатикъ, полуплутъ; 
Ему орудіемъ духовиымъ— 
Проклятье, мечь и крестъ, и кнутъ.\ 
Пошли намъ, Господи, грѣховнымъ,г 

Поменьше пастырей такихъ— 
Полублагихъ, полусвятыхъ. 
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IL 
Благочестивая жена 

Душею Богу предана, 
A грѣшной плотію 
Архимандриту Фотію. 

III. 
„Внимай, что я тебѣ вѣщаю: 

Я тѣломъ евнухъ, мужъ душой/ 
— Но что жъ ты дѣлаешь со мной? 
„Я тѣло въ душу превращаю!" 

Фотій—архимандрит н о в г о р о д с к о г о Юрьевского м о н а с т ы р я , был в д о х г ю в и т е л 
реакции того времени. А. А. Орлова — его п о к л о н н и ц а ; о н а ж е — благочестивая жена," 
была членом о-ва б а р . К р ю д н е р , см. В с т у п . оч . Э п и г р а м м у I некоторые относят к А . Н . 
Голицыну. Н а п е ч . 1—1858 г . II и I I I — з а г р а н и ц е й 1861 г., в Р о с с и и 1903 г . 

1819—1820 ГОД? 

15—16. НА АРАКЧЕЕВА. 
I. 

Всей Россіи притѣснитель, 
Губернаторовъ мучитель, 
И Совѣта онъ учитель, 
А царю — онъ другъ и братъ. 
Полонъ злобы, полонъ мести, 
Безъ ума, безъ чувствъ, безъ чести,— 
Кто-жъ онъ, „преданной безъ лести"? 
Просто фрунтовой солдатъ. 

И. 
Холопъ вѣнчаннаго солдата, 

Благослави свою судьбу: 
Ты стоишь лавровъ Герострата 
Иль смерти нѣмца Коцебу. 

Отвратительная деятельность А . А . А р а к ч е е в а , как в о е н н о г о министра , у ч р е д и 
т е л я «военных поселений» и т. п о д . , — о б щ е и з в е с т н а . В к о н ц е ц а р с т в о в а н и я А л е к с а н д р а I 
А р а к ч е е в п о л ь з о в а л с я с т р о м к о й властью. *Безъ лести преданной»—так А . сам называл 
с е б я . Коцебу, агент русской~ п о л и ц и и в Г е р м а н и и , был у б и т в 1819 г. К . З а н д о м , (см. 
дальше, совѣтъ т . - е . государственный, действительно , д о л ж е н был считаться с мнениями 
невежественного А р а к ч е е в а . Лавры ( т . - е . славг) Герострата см. раньше. Н а п е ч . зя грани
цей 1861 г . , в Р о с с и и — 1 8 8 0 г . В ' с п и с к а х II име^т 5-ый ст . : «А в п р о ч е м ъ . . . » — в р я ц ли П — а . 

17. ТЫ И Я 
Ты богатъ, я очень бѣдеиъ, Я же съ черстваго куска, 

Ты прозаикъ, я поэтъ; Отъ воды сырой и прѣсной, 
Ты румянъ, какъ маковъ цвѣтъ, Сажень за-сто съ чердака 
Я какъ смерть и тощъ и блѣденъ. За нуждой бѣгу извѣстной. 
Ты не знаешь вѣкъ заботъ, Окруженъ рабовъ толпой, 
Ты живешь въ огромномъ домѣ, Съ грознымъ деспотизма взоромъ, 
Я-жъ средь горя и хлопотъ Аѳедронъ ты жирной свой 
Провожу дни на соломѣ. Подтираешь коленкоромъ; ~ 
Ѣшъ ты сладко; цѣлой день Я же грѣшную . . . . 
Тянешь вины на свободѣ Не балую дѣтской модой 
И тебѣ^не рѣдко лѣнь И Хвостова жесткой одой, 
Нужный долгъ отдать природѣ; Хоть и морщуся, да тру. 

«Ты», это—император А л е к с а н д р ; «я»—сам поэт; в п о с л е д н и х с т р о к а х остроумный 
камэк на «жесткосто» , ш е р о х о в а т о с т ь с т и х о з г р . Х в о с т о в а (о кот . см. выше) . Н а п е ч . 
отрыв ж — 1 8 5 8 г . , полно в і границей—1861 г . 
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В. Стихотворения, принадлежность которых Пушкину не доказана 
или сомнительна (dubia,), 1817—1819 г. 

1. N O Ê L . 

[СВЯТОЧНАЯ ПЕСЕНКА.] 

(1818 г.) 

Ура! въ Россію скачетъ 
Кочующій деспотъ. 
Спаситель горько плачетъ, 
А съ нимъ и весь народъ. 

Марія въ хлопотахъ, Спасителя страаіаетъ: 
„Не плачь, дитя, не плачь, сударь, 
Вотъ Зука, бука, Руской царь!" 

Царь входить и вѣщаетъ-

„Узнай, народъ Россійскій, 
Что знаетъ цѣлой міръ: 
И Прусскій и Австрійскій 
Я сшилъ себѣ мундиръ. 

О, радуйся народъ: я сытъ, здоровъ и тученъ; 
Меня газетчикъ прославлялъ, 
Я ѣлъ, и пилъ, и обѣщалъ, 

И дѣломъ не измученъ; 

„Узнай еще въ прибавку, 
Что сдѣлаю потомъ; 
Лаврову дамъ отставку, 
А Соца—въ желтый, домъ; 

Законъ постановлю на мѣсто вамъ Горголи, 
И людямъ всѣ права людей 
По царской милости моей 

Отдамъ изъ доброй воли." 

Отъ радости въ постелѣ 
Запрыгало дитя: 
„Неужто въ самомъ дѣлѣ, 
Неужто не шутя?" 

А мать ему: „бай, бай, закрой свои ты глазки; 
Пора уснуть бы, наконецъ, 
Послушавши, какъ царь-отецъ 

Разсказываетъ сказки!" 

NcSÎ, святочная песенка, — особый род стихотворной шутки, распространенный 
в X V I I I в . П. сам признает себя автором такого «ноэля» (см. письма, т. I l l ) , но данное 
стихотв. приписывают и П. А, Вяземскому; вероятнее, оно — П—на. Стихи напи
саны на возвращение Александра I в Россию в 1818 г., после долгого пребывания за 
границей (акочующій деспотъ»), «Газетчики*, действительно, «прославляли» Александра 
после побед над Наполеоном, и русский царь был назначен вшефом» многих прусских 
и австрийских полков. И. П. Лавроеъ—директор департамента в министерстве полиции; 
В. И. Соцъ—секретарь комитета цензуры; И. С. Горголя—обер-полицеймейстер Петро
града. Жестокое было время, когда обещать людям «права люией» можно было лишь 
«разсказызая сказки»! Напеч. за границей 1859 г.; въ России стрыски 1880 г. полностью 
в наи.ем изд. впервые. 
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2. 27 МАЯ 1819. 

Веселой вечеръ въ жизни нашей Мы пили, и Венера съ нами 
Запомнимъ, юные друзья. Сидѣла прѣя за столомъ. 
Шампанскаго въ стеклянной чашѣ Когда-жъ вновь сядемъ вчетверомъ 
Шипѣла ?ладная струя. Съ б...., виномъ и чубуками? 

Записано П . П. Кавериным, но в рук. П—а нет следов этого стихотв. 

3—5. Четверостишия. 

I. НАДИНЬКЪ. 
Съ тобой пріятно удѣлить ѵ 

Часокъ—два—три уединенью: 
Одинъ желаньямъ посвятить, 
А два послѣднихъ наслажденью. 

II. ОНА ТОГДА... 
Она тогда ко мнѣ придетъ; 
Когда весь міръ угомонится, 
Когда все доброе ложится, 
И все недоброе встаетъ. 

III. ПРО СЕБЯ. 
Великимъ быть желаю, 
Люблю Россіи честь, 
Я много обѣщаю, 
Исполню ли, Богъ вѣсть. 

I—III в авт. неизвестны и напеч. на основании сомнительных списков. III—1858 г. 
I и 11—1880 г . 

6—7. Экспромты. 

I. 
За ужиномъ объѣлся я, 
Да Яковъ заперъ дверь оплошно,— 
Такъ было мнѣ, мои друзья 
И кюхельбекерно и тошно. 

И. 
Есть въ Россіи городъ Луга Городишки на примѣтѣ, 
Петербургскаго округа. Если бъ не было на свѣтѣ 
Хуже бъ не было сего Новоржева моего. 

[1817 г.] 
I . Кюхельбекера — лицейское шутливое выражение. II записано по памяти; отно

сится к первой поездке П—а в Михайловское 1817 г . Напеч. Бартеневым I—1861 г. 
II—1855 г . 

8—15. Эпиграммы. 

I. НА Н. Н. ГНЪДИЧА. 
Съ тобою въ споръ я не вступаю, 
Что жесткое въ стихахъ твоихъ встрѣчаю: 

Я руку наложилъ, 
Погладилъ—занозилъ. 
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И. НА ГР. ХВОСТОВА. 

Сожалѣнье не по можетъ, 
Все жъ мнѣ жаль, что графъ Хвостовъ 
Удержать въ себѣ не можетъ 
Ни урины, ни стиховъ. 

I, по рассказу Я . Н , Толстого, будто бы экспромпт, сказанный П—ым поело 
чтения Гнегичем отрывков из его перевода «Илиады» (еще в первой г^ед. рифмован
ными стихами), I I . Грш Хвостобъ см. раньше. Напеч. I—1857 г . , II—1861 г. 

III. 

Снесу иль нѣтъ главу свою, 
Изъ полновѣснаго стакана 
Твое здоровье, Пестель, пью 
И рвусь и злюся на тирана. 

IV. 

Онъ добрый малой, братъ сестрицынъ, 
Онъ не былъ золъ ни для кого, 
Скажите правду, князь Голицынъ, 
Ужъ не повѣсятъ ли его? 

Принадлежность П—у этих 4 эпиграмм крайне сомнительна. I I I . Пестель—де
кабрист, см. дальше. IV. Голицынъ см. раньше; эп, грамма, м. б., относится к поре 
после казни декабристов, 1826 г . ; смысл: достаточно быть «добрым малым», чтобы, при 
Голицыне рисковать петлей. Напеч . III—IV—1861 г. 

Из других, приписываемых П—у эпиграмм (в сборнике Н . Огарева «Русская по
таенная литература», Лондон 1861 г . , и в списках), к периоду 1818—1819 г . могут отно
ситься следующие: 

V . 
Въ Россіи нѣтъ закона, 

А столбъ и на столбѣ корона. 

V i a . 
Сказалъ деспотъ: «Мои сыны! 
Законы будутъ вамъ даны: 
Я возвращу вамъ дни златые 
Благословенной тишины !» 
И обновленная Россія 
Надѣла съ выпушкой штаны: 

ѴІб. 
Желали правъ они; права имъ и даны: 
Изъ узкихъ сдѣлали широкими штаны. 

Безусловно в противоречии - с подлинными стихами П—а находятся эпиграммы 
(из того ж е сборника): 

V I I . Ф О Н А Р Ь . 
Друзья , не лучше ли на мѣсто фонаря 
Который теменъ, тусклъ, чуть свѣтитъ въ непогоды,, 

Повѣсить намъ царя? 
Тогда бы сталъ свѣтить лучъ пламенной свободы! 

Ѵ І П . П О Д Р А Ж А Н І Е Ф Р А Н Ц У З С К О М У . 
Народъ мы русскій позабавимъ 
И у позорнаго столба 
Кишкой послѣдняго попа 
Послѣдняго царя удавимъ. 

Остальные эпиграммы, раоходившиеся под именем П—а и помещенные в названном 
сборнике Н. Огарева, частью ѳаведомо написаны другими поэтами (напр. , Соболевским), 
частью относятся к позднейшему времени, см. дальше. Вообще об эпиграммах П—а 
1617—1819 г, см, Вступ. оч, т, I I I . 
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Отдел И. А. Незаконченные и необработанные стихотворения 1817-1818 г. 

1817 ГОД. 

1. КЪ АНАКСАГОРУ. 
' [ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦІЯ ПОСЛАИІЯ H. И. КРИВЦОВУ.] 

Не пугай, мой милой другъ, Ляжемъ въ дружеской кружокъ,— 
Насъ подземнымъ новосельемъ. Каждый у своей гробницы;— 
Право намъ такимъ бездѣльемъ Отъ Пафоскія царицы 
Заниматься недосугъ! Свѣжій выпросимъ вѣнокъ, 

Пусть кипящей жизни чашу Лишиій часъ у вѣрной лѣни, 
Выпьетъ медленно другой; Лишній осушимъ сосудъ, 
Сочетаемъ младость нашу И толпою наши тѣни 
Мигомъ съ ночью гробовой. Къ тихой Летѣ убѣгутъ. 

Краткой вѣкъ нашъ будетъ свѣтелъ; 
Други юныхъ шалуновъ 
Соберутъ нашъ легкой пепелъ 
Въ кубокъ радостиыхъ пировъ. 

Черн. авт. Р у м . муз.; заглавие—из белового авт. Публ . Библ . , как и стих 14-й 
(в черн. неотделанный). Объяснения см. при послании Кривцову. В черн. в а р . : 

Ст. 5: Недосугъ! . . . дан чашу жизни. . . 
7—8: Лучше вдругъ зарю мы кашу 

Смѣнимъ ночью гробовой. . . 
14: А у . . . . . . . вика сосудъ. . . 

Напеч. В , Я . Брюсовым 1907 г . 

1818 ГОД. 

2. В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ. 
[ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОКЪ стихотв. „МЕЧТАТЕЛЮ".] 

Ты въ горестяхъ любви находишь наслажденье, 
Тебѣ приятно слезы лить, 

Безплоднымъ пламенемъ ласкать воображенье 
И въ сердцѣ дремлющемъ безуміе таить. 
Ты любишь томный жаръ мучительныхъ мечтаній, 
И сны волшебные 

И трепетъ сладостныхъ надеждъ... 1 

Нещастный, ты еще не вѣдаешь любви, 
Ни безпрерывн[аго] волненья, 
Не знаешь мрачиаго мученья, 

•Ни думъ убійственныхъ, ни пламени въ крови, 
О еслибъ ты во мракѣ ночи 

На ложѣ скованный безумною тоской, 
Забывъ желаемый покой, 
Вотще смыкая скорбны очи, 

Покровы жаркіе рыдая обнималъ 
И сохнулъ въ бѣшенствѣ безплодиаго желанья, 

, Тогда бъ въ мечтѣ ты не питалъ 
Неблагодарнаго св[оей любви] мечтанья. 
Скажи, въ забвеньи чувствъ, восторгомъ упоенный, 
Ты падалъ ли къ ногамъ любовницы надменной, 
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Гремѣлъ ли рѣчью передъ ней, 
Угрозой страшной [и] мольбою? 

[И] все презрѣвъ, насильною рукою 
Срывалъ ли ты затворъ съ завистливыхъ дверей?.. 
Тотъ любить, кто иигдѣ не зритъ себѣ поепонъ, 

Кто жизнь отдать 
За ночь волшебную [согласенъ], 
Кому одна Любовь—законъ! 

Черн. авт. Р у м . муз. Объяснения см. при стихотв. «Мечтателю». В авт. многие 
стихи не дописаны и много мелких вар . В предпосл. стихе «согласенъ» поставлено пред
положительно (м. б.: «готовъ», «былъ бы радъ» и т. под.). В этом черн. иабр. чувство 
выражено гораздо ярче, нежели в окончательной ред., где зато больше стройности. Связно 
напеч. в нашем изд. впервые 

Б. Черновые наброски 1818—1819 г. 
Следующие далее черн. наброски находятся преимущественно в тетрадях П—а 

1817—1819 г. , хранящихся в Рум. муз. ; некоторые, на отдельных листках,—в музее 
Онегина / в Париже и в собр. Акад. Наук (бывш. Майкова). Напеч. «Русс. Старина» 
1884 г. , изд. Л . Ф. 1887 г. , Акад. изд. I I , 1905 г. Многие набр. знакомят с неосу
ществленными хз'дожественными замыслами П—а или дают новые черты к его биографии. 

1818 ГОД. 

1. ПОЗВОЛЬ ДУШЪ МОЕЙ... 
Позволь душѣ моей открыться предъ тобою 
И въ дружбѣ сладостной отраду почерпнуть,— 
Скучая жизнію, томимый суетою 
Я жажду близъ тебя, другъ нѣжный, отдохнуть. 

Ты помнишь, милая, зарею нашихъ лѣтъ, 
Младенцы, мы уже любить умѣли... 

Какъ быстро наши лѣта улетѣли! 

Въ кругу чужихъ, въ немилой стороиѣ 
Я мало жилъ и наслаждался мало, 
И дней моихъ печальное начало 
Наскучило, давно постыло мнѣ! 

Къ чему миѣ жить. Я не рожденъ для щастья, 
Я не рожденъ для дружбы, для забавъ. 

избѣжавъ, 
Я хладно пилъ изъ чаши сладострастья. 

В авт. Рум. муз. вар . : 
Строфа 3: Я не рожденъ для щастья, для любви, 

Я много чуЕСтвовалъ и наслаждался мало, 
Ж а р ъ юности потухъ въ моей крови. . . 

Ср. далее набросок І0 . 

2 . [КЪ ВОЛШЕБНИЦЪ.] 
Какъ сладостно!... но, боги, какъ опасно 
Тебѣ внимать, твой видѣть милой взоръ! — 
Забуду ль я отнынѣ взоръ прекрасной 
Могуль забыть волшебный разговоръ? 
Волшебница, зачѣмъ тебя я видѣлъ.— 
Узнавъ тебя, блаженство я позналъ 
И щастіе мое возненавидѣлъ..„ 

Авт. Рум. муз, К кому обращено 4 не выяснено. 
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3. [ДРУЖБА И ЛЮБОВЬ]. 

И я слыхалъ, что бѣлый свѣтъ— 
Единой дружбою прекрасенъ, 
Что безъ нее отрады нѣтъ:— 
Что былъ бы жизни путь ужасенъ, 
Когда не тихой дружбы свѣтъ... 

Нигдѣ не дремлетъ и горитъ— 
Оно мучительно, жестоко, 
Коль язвы пламенной, глубокой 
Элей надежды не живитъ... 

Но слушай, чувство есть другое 
Оно и нѣжитъ и томитъ, 
Въ трудахъ, заботахъ и въ покоѣ 

\ Черн. авт. Рум. муз. Все эти три наброска, 1-
лицу, к кому именно, нам неизвестно. В другом, более обработанном авт., в музее Оне
гина, вар. поел, ст.: «Но исцѣлиться не желаю!» и др. В р у к . 2—3—мелкие вар . ; наш 
текст 1—3—по авт. и спискам. 

Вотъ страсть, которой я сгораю, 
Которой вяну и дышу, 
Которую въ душѣ ношу 
И ни на что не промѣняю... 

- 3 , вероятно, обращены к одному 

1819 ГОД. 

4. КЪ *** 

Щастливъ, кто близъ тебя любовникъ упоенной 
Безъ томной робости твой ловить свѣтлой взоръ, 
Движенья милыя, игривый разговоръ 

И слѣдъ улыбки незабвенной. 
К 

Стихотв. — подражание стихам Леонара, франц. поэта X V I I I в.; рядом в авт. 
записано 4 стиха П. Гара, по франц.: «Я такъ люблю тебя.. .» и т. д< 

5. Э Л Е Г І Я . 
[къ КАГУЛЬСКОМУ ПАМЯТНИКУ.} 

Воспоминаньемъ упоенный, Не смѣлый подвигъ Россіянъ, 
Съ благоговѣньемъ и тоской, Не слава, даръ Екатеринѣ, 
Объемлю грозный мраморъ твой, Не задунайскій Великанъ 
Кагула памятникъ надменный! Меня воспламеняютъ нынѣ... 

30 Марта 1819. 
Сохранилось в трех авт.; П. , очевидно, 'придавал значение этим стихам и пред

полагал их обработать. Более ранняя ред.: 

К Ъ К А Г У Л Ь С К О М У П А М Я Т Н И К У , 1819 Г . 30 МАРТА. 
Побѣды памятникъ надменный, 
Съ благоговѣньемъ и тоской, 
Объемлю грезней мргморъ твей, 
Воспоминаньемъ оживленный. 
Н е подвигъ Россовъ, но Султанъ, 
Не Задунайскій великанъ 
Тревожатъ . 

Д р . вар. рук.з «Побѣды памятникъ могучій. . .»; «Въ тѣни деревъ.. .»; «Не стыдъ 
Султана.. .» и др. Памятник в честь победы Румянцева при Кагуле 1771 г. поставлен 
в Царсксм Селе. По Анненкову, с памятником была связана у П—а какая-то любов
ная история. 

6. НАПРАСНО, МИЛЫЙ ДРУГЪ... 

Напрасно, милой другъ, я мыслилъ утаить 
Тоскующей души холодное волненье. 1 

Ты поняла меня — проходитъ упоенье, 
Перестаю тебя любить... 
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Изчезли навсегда часы очарованья, 
Пора прекрасная прошла, 
Погасли юныя желанья,-
Надежда въ сердцѣ умерла... 

В авт . в а р . : «Из-:езли навсегда минуть* заблужденья.. .» М. б., обращено к тэй 
же, как отрывки 1—3. 

7. НАЧАЛО САТИРЫ. -

Скажи какія заклинанья Въ ладони по турецки хлопъ, 
Имѣютъ надъ тобою власть. Присвистни, позвони и мигомъ 
— Всѣ хороши: на всѣ призванья Явлюсь. Что дѣлать,—я служу, 
Готовъ я какъ бы съ неба пасть— Живу, кряхчу подъ вѣчнымъ игомъ— 
Довольно одного желанья! Какъ нянька бѣдная хожу 
Я какъ догадливый холопъ! За вами — слушаю, гляжу... 

Авт. Рум. муз. , с мелкими вар. М. б . , начало сатиры, где действующим лицом 
выведено демоническое существо, являющееся на заклинания. 

8. [КЪ МИХАЙЛОВСКОМУ]. 

Дубровы, гдѣ въ тиши свободы 
Сіялъ мнѣ щастьемъ каждый день, 
Ступаю вновь подъ ваши своды, 
Подъ вашу дружескую тѣнь! 

О Zaub3rei der ersten Liebel 
Wieland. 

[О, чары первой любви! 
Виландъ.] 

Иду съ волненьемъ. Предо мною 
Знакомая синѣетъ даль. 
И въ сердцѣ . . . . . . 
Давно заснувшая печаль. 

Ужель минувшей жизни радость 
нахожу я вновь, 

Тоски мучительную сладость, 
И сердца первую любовь!.. ' 

Авт. Рум. муз. О Михайловском и приездах в него П—а см. Вступ. оч. Виландъ 
см. раныііе. 

9. [ Л А И С В ] . 

Лаиса, я люблю твой смѣлой взоръ, 
Жаръ откровеннаго желанья, 
И непрерывныя лобзанья 
И страсти пылкій разговоръ. 

Люблю твоихъ очей я вызовы нѣмые, 
Восторги бурные, живые... 

Авт. Рум. муз. , как и следующие. Лаиса—«прелестница», см. раньше, обычное у 
П—а условное имя. 

10. НЕ УГРОЖАЙ... 

Не угрожай лѣнивцу молодому 
Концомъ безвременнымъ: я смерти жду. 
Въ вѣнкѣ любви, къ приюту гробовому, 
Не думая, безъ ропота иду. 
Я мало жилъ, я наслаждался, мало, 
Но иногда цвѣты веселья рвалъ, 

Я жизни видѣлъ лишь начало, 
Но 

Ср. отрывок Ns 1, но эти два набр. записаны совершенно отдельно. М. б., пер
вый очерк стихов «Къ Анаксагору» (И. И. Кривцору). 
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11. [ПОДРАЖАНІЕ ДРЕВНИМЪ.] 

Могущій Богъ садовъ, паду передъ тобою. 
Твой ликъ уродливой поставилъ я съ мольбою, 
Не съ тѣмъ, чтобъ удалялъ ты своенравныхъ козъ 

И птичекъ отъ плодовъ незрѣлыхъ. 
Тебя украсилъ я вѣнкомъ изъ дикихъ розъ 

При пѣсняхѣ мирныхъ и веселыхъ... 
У древних был с б ы ч 2 й ставить у входа в сад изображение бога Фавна (или 

иногда Приапа и др.) Ср. стихотв. 1819 г. «Домовому». 

12. [ДРУЗЬЯМЪ.] 

Нѣтъ, иѣтъ, мои друзья, напрасны ваши пени! 
Я васъ люблю, все тотъ же я! 

Пусть наши дни бѣгутъ, какъ утрешня твни, 
Какъ воды быстраго ручья! 
Мы наслаждаемся, цвѣтемъ, 

Но часто памятью мы ищемъ усыпляться], 
Въ минувшемъ времени живемъ, 
И [наше] сердце тихимъ сномъ 
Въ минувшемъ любитъ забываться... 

Поел. 2 стиха, м. б., вар. предыд.; в авт.: «усыгшться» и «Но сердце...» Мысль, 
которую П. нередко повторял и раньше и позднее; ср . 1816 г .—«Друзьямъ», 1828 г.— 
«Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынЬ я» и др. 

13. Я ВИДѢЛЪ, КАКЪ ОНА ПРИ МНЪ.., 

Я видѣлъ, какъ она при мнѣ 
Красою нѣжной расцвѣтала 
Въ уединенной тишинѣ. 
Потомъ любовь моя . . . . 

Въ тѣни плѣнительныхъ дубравъ 
Я былъ свидѣтель умиленной 
Ея младенческихъ забавъ 
Ея весны к 

Она цвѣла передо мцою. 
Ея чудесной красоты 
Уже отгадывалъ мечтою 
Ея неясныя черть;. 

И мысль объ ней одушевила 
Моей цѣвницы первый звукъ 
И тихо душу приучила 
Къ унылой 

Развитие той же мысли в наброске 1823 г.: «Умомъ и нѣжною красей. . ,» и потом 
в «Евг. Онѣгкне». гл . I I I , стр. X X I — X X I I . К кому обращено, не выяснено. В рук . 
мелкие вар . : 

Я былъ свидѣтелемъ щастливымъ» 
Ея плѣннтельой весны.. . и др. 

14. ВСЕ ПРИЗРАКЪ, СУЕТА... 

Все призракъ, суета, 
Все дрянь и гадость, 
Стаканъ и красота 
Вотъ жизни радость 

Любовь и вино 
Намъ нужны равно, 
Безъ нихъ человѣкъ 
Зѣвалъ бы весь вѣкъЛ 

Къ нимъ лѣнь еще прибавлю, 
Лѣнь съ ними—заодно: 
Вино я съ нею славлю: 
Она мнѣ льетъ вино,.. 

Один из последних отголесков «эпикурейства» j a шей юности; см. Вступ оч. 
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15. ДАВНО-ЛИ ТАЙНЫМИ СУДЬБАМИ..С 

Давно-ли тайными судьбами Мы пьемъ восторги и любсзвь, 
Намъ жизни чаша подана? Все намъ надеждой наслажденья, 
Еще для насъ она полна, Для насъ всѣ новы заблужденья, 
Къ ея краямъ, прильнувъ устами. Какъ новы 

Ср. дальше «Демонъ». 1323 г. В наш текст, сравнительно с Акад. изд., (как в 
большинство этих отрывков, 1—15,), внесены поправки по рук, 

16. НАДЕЖДА ПАРНАСА. 

[Е. С. СЕМЕНОВОЙ]. 

Амуръ тебя обрѣлъ, самъ Фебъ тебя готовилъ 
На славу нашей сцены; 

Ея надеждой будешь ты... 

Моина нашей сцены! 
Вездѣ готовятся торжества... 

Когда явилась ты предъ нами въ первый разъ 
На пышныхъ играхъ Мельпомены, 
У тихихъ алтарей любви... 

Исчерканный авт . : несколько psa начато стихотв. Е. С. Семенова см. раньше. 
Моина—ее роль. Мельпомена, муза трагедии, и др. см. Общ. прим. П. был страстный 
поклонник таланта Семеновой, см. дальше и т. I I I . З а г л . , м. б., вар. 1-го стиха. 

17. КЪ НАТАІІГВс 

[ИЗ НАБРОСКОВ К ПОЭМЕ „РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА"]. 

Недавно тихимъ вечеркомъ Поцѣловалъ [ее] два раза. 
Пошелъ гулять я'въ рощу нашу „Во сиѣ", сказалъ я 
И тамъ у рѣчки подъ дубкомъ Я далъ и третій [поцѣлуй]. 
Увидѣлъ спящую Наташу. Она проснуться не хотѣла, 
Спокойно дѣвица спала, Во снѣ вздохнула, покраснѣла 
Сіяла въ небѣ И послѣ личико ея... 
Вы знаете, мои друзья... Тогда я ей въ четвертый разъ... 
Къ Наташѣ [вдругъ] подкравшись, я И тутъ уже . . . . 

В окончательной ред. поэмы этот эпьзод, песня V, изложен иначе, и вместо На
таши выведена Лида . См. примеч. к поэме. 

18. ТАКЪ Я БЫВАЛО. 

Такъ я, бывало, забавлялъ 
Златые дни свободы праздной, 
И свой досугъ однообразной 
Игривой лирой оживлялъ. 
Я пѣлъ и вымыслы живые, 
И сладострастія . . . . 
Умѣлъ разсказы, небылицы... 

Исчерканный авт. , где слова и стихи ваписакы как бы без определенного поряд
ка . Писано в 1818—1819 г. ; позднее в 1820 г. , эти стихи внесены в «Эпилогъ» поэмы 
«Русланъ и Людмила». В текстах 16—18 многое спорно. 
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19—21. Шутки и эпиграммы. 

1818—1819 ГОД. 

I. 

За старые грѣхи накаалкный, судьбой, 
Я стражду восемь дней съ лѣкарствами въ желудкѣ, 
Съ меркуріемъ въ крови, съ разкаяньемъ въ разсудкѣ. 
Я стражду... Эскулапъ ругается 

В рук. вар . : «Съ поэмой на у м ѣ , с лекарствами в ж е л у д к ѣ . . . » Намек на болезнь 
П—а в феврале 1819 г. Эскулапъ—врач (обожествленный врач древности). Меркурій, 
здесь,—лекарство (ртуть). 

II. А. И. ТУРГЕНЕВУ. 

. . . Въ себѣ всѣ блага заключая, 
Ты, наконецъ, къ ключамъ отъ рая 
Привяжешь камергерскій ключъ. 

А. И. Тургеиевъ служил по духовному ведомству («ключи отъ рая»), а в марте 
1819 г . был сделан камергером. Стихи—отрывок иа начатого послания. О Тургеневе см. 
послание к нему 1817 г . 

III. 
Фебъ и Геркулес Бахусъ будетъ дома: 
[Веселы] сегодня. Приглашаетъ онъ. 
Ожидаетъ сводня Три бутылки рома 
Щастливыхъ повѣсъ. Съ бочкой 

Пародия на античные мифы. Фебъ, Геркулесъ, Бахусъ см. Общ. прим. 

22—28. ОТРЫВОЧНЫЕ СТРОКИ. 

I. 

Чудесный Ангелъ, Геній мой! 
Не ты ль любви жестокой . . . . с 
Меня страдать покорно [научила], 
Меня къ унынью приучила, 
И хладной 

П. 

Ты мнѣ велишь открыться предъ тобою, 
-Тебя любить безвѣстный я дерзалъ, 
Но можешь ты одна, повелѣвая мною... 
Увы, зачѣмъ . . . „ . осмѣлился любить... 

ІП. 
Такъ, Маша, это точно онъі Не правда ль? 
Сходнѣе нѣтъ. Подъ шляпой съ розами, 

И грудь открытая, и эти кружева, 
И на одно плечо накинутая шаль... 
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IV. VI. 

Все ненавистно становится... 
Сіятельный Аристофанъ! 

Сіятельный больной всегда мнѣ., 

Краснорѣчивый забіяка, 
Повѣса, пламенный поэтъ., 

V. 

Она мила, твоя подруга, 
Ей въ прежнемъ . . . . 

VII 

Оставь, о Лезбія, лампаду 
Близъ ложа тихова любви., 

I рядом с набр. : «Поэволь душѣ моей...» II среди набр. 5 песни «Русл, и Л.» 
I I I , м. б., ив задуманной комедии. IV, вероятно, обращено к кн. Шаховскому, драма
тургу. Аристофанъ—др.-греческий драматург-комик. V—VII—так в рук . Лезбіял здесь,— 
условное имя (возлюбленная поэта Катулла). 

29—30. НАЧАЛО НАБРОСКОВ. 

I. 

Въ лѣсу подъ липою, гдѣ келья за долиной... 

П. 

Хранитель милыхъ чувствъ и прошлыхъ наслажденій, 
Приди, пѣвцу дубравъ давно знакомый Геній, 
Воспоминаніе... 

I—II начала набр. по нескольку строк, в собр. Онегина, еще недоступном для 
исследователей. 
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П Е Р И О Д Т Р Е Т И Й . 

Жизнь н а ю г е России: 1) К а в к а з , К р ы м , 1 8 2 0 год. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1 8 2 0 Г О Д ( К О Н Е Ц ) . 

Кавказ, Крым, первые дни въ Кишиневе. 

4. ЭЛЕПЯ. ЧЕРНОЕ МОРЕ. 

ПОДРЛЖАНІЕ БАЙРОНУ, 

Good night, my nat ive dayl 
s [Доброй ночи, родная странаі 

Байронъ.'] 

Погасло дневное свѣтило; 
На море синее вечерній палъ тумань. 

Шуми, шуми, послушное вѣтрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмой океанъ. 

Я вижу берегъ отдаленный, 
Земли полуденной волшебные края: 
Съ волненьемъ и тоской туда стремлюся я, 

Воспоминаньемъ упоенный... 
И чувствую: въ очахъ родились слезы вновь; 

Душа кипитъ и замираетъ; 
Мечта знакомая вокругъ меня летаетъ; 
Я вспомнилъ прежнихъ лѣтъ безумную любовь, 
И все, чѣмъ я страдалъ, и все, что сердцу мило, 
Желаній и надеждъ томительный обманъ... 

Шуми, шуми, послушное вѣтрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмой океанъ. 
Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ дальнымъ 
По грозной прихоти обманчивыхъ морей, 

Но только не къ.брегамъ печальнымъ 
Туманной родины моей, 
Страны, гдѣ пламенемъ страстей 
Впервые чувства разгорались, 

Гдѣ Музы нѣжныя мнѣ тайно улыбались, 
Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла 
Моя потерянная младость, 

Гдѣ легкокрылая мнѣ измѣнила радость 
И сердце хладное страданью предала. 
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Искатель новыхъ впечатлѣній, 
Я васъ бѣжалъ, отечески края; 
Я васъ бѣжалъ, питомцы наслажденій, 

Минутной младости минутные друзья; 
И вы, наперсницы порочныхъ заблужденій, 
Которымъ безъ любви я жертвовалъ собой, 
Покоемъ, славою, свободой и душой, 
И вы забыты мной, измѣнницы младыя, 
Подруги тайныя моей весны златыя, 
И вы забыты мной... Но прежнихъ сердца ранъ, 
Глубокихъ ранъ любви, ничто не излечило... 

Шуми, шуми, послушное вѣтрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмой океанъ... 

Черное море. 1820 Сентябрь. 
Написано в августе; в сентябре отделано. Сохранилось три авт., один—-беловой, 

два—черн., где мелкие вар . Напеч. 1820 г. под загл . «Элегія»; в оглавлении изд. 
1826 г. : «Подражаніе Байрону»; в авт. собр. Капниста: «Черное море». При перепеч, 
было изменено, ст. 10: «Смущенный духъ. . .» ; 17: «Неси меня, корабль, неси. . .»; 32: «мя-
тежныхъ заблужденій. . .» Стихотв. вызвано впечатлениями поездки в Крым; здесь впер
вые у П—а сказалось влияние Байрона (о кот. см. дальше и Вступ. оч.) Стихи вызвали 
восторженные отзывы со стороны друзей П—а. 

5. Ч А А Д А Е В У . 
С Ъ МОРСКАГО БЕРЕГА ТАВРИДЫ. 

Къ чему холодныя сомнѣнья? 
Я вѣрю: здѣсь былъ грозный храмъ 
Гдѣ крови жаждущимъ богамъ 
Дымились жертвоприношенья; 
Здѣсь успокоена была 
Вражда свирѣпой Эвмениды: 
Здѣсь провозвѣстница Тавриды 
На брата руку занесла; 
На сихъ развалинахъ свершилось 
Святое дружбы торжество, 
И душъ великихъ божество 

Своимъ созданьемъ возгордилось. 
. . • * . . . . « 

Чадаевъ, помнишь ли былое? 
Давно ль'с£> восторгомъ молодымъ 
Я мыслилъ имя роковое 
Предать развалинамъ инымъ? 
Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ, 
Теперь и лѣнь и тишина, 
И, въ умиленьи вдохновенномъ, 
На камнѣ, дружбой освященномъ, 
Пишу я наши имена. 

Напеч. «Сѣв. Пчела» 1825 г. , «Сѣв. Цвѣты» 1826 г . и*изд. 1826 г . В авт. вар . : 
Здѣсь Д ѣ в а чистая Тавриды 
З а святотатственной обиды.. . 

Строке точек в р у к . соответствует: 
Вотъ онъ сей 
Здѣсь видѣлъ я,—народъ и Царь, 
Атрея внука и Пилада 
(Атридовъ, Ореста, ^Пилада), 
Огнемъ пыла[ющій алтарь ] . . . . 

Чаадаееъ см. 1819 г. В Крыму П. посетил развалины храма Артемиды (Дианы), с 
которым связан миф о его жрице — Ифигении: она едва не принесла в жертву на 
алтаре своего брата Ореста (внука Атрея), связанного тесной дружбой с Пиладом. 
Эвмениды—богини мщения, преследовавшие Ореста за убийство матери. Дружба Ореста 
и Пилада напомнила П—ну о ото друге Чаадаеве . Поел, стихи—намек на послание 1819 г . 
Таврида—Крым. Миф. об Атридах был в числе самых распространенных. 

6. Э Л Е Г І Я . 
Увы, зачѣмъ она блистаетъ 

Минутной, нѣжной красотой? 
Она примѣтно увядаетъ 
Во цвѣтѣ юности живой... 
Увянетъ! Жизнью молодою 
Недолго наслаждаться ей; 

Недолго радовать собою 
Щастливый кругъ семьи своей, 
Безпечной, милой остротою 
Бесѣды наши оживлять, 
И тихой, ясною душою-
Страдальца душу услаждать. 

ю 
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Спѣшу, въ волненьи думъ тяжелыхъ, Смотрю на всѣ ея движенья, 
Сокрывъ уныніе мое, Внимаю каждый звукъ рѣчей, 
Наслушаться рѣчей веселыхъ И мигъ единый разлученья 
И наглядѣться на нее. Ужасенъ для души моей. * 

1820, Юрзуфъ. 20 Сентября. 

ІОтдѣлано:] 8 Февраля 1821 г . Кіевъ. 9 Февраля ар . d. [послѣ обѣда] . —1820 г . 
Юрзуфъ, 

Напеч. дважды 1823 г. Обращено к Ел . Н. у Раевской, которая в юности была 
болезненна, н© много пережила П—а. В Крыму П. жила в семье Раевских, в Юрзуфе, 
см. Вступ. оч. Пометы в авт. , кот. сохранилось два. В а р . рук . : 

И краткой мигъ уединенья 
Несносенъ для любви .моей. 

с 

7. ПОДРАЖАНІЕ ТУРЕЦКОЙ ПѢСНѢ. 
О дѣва-роза, я въ оковахъ; Близъ розы гордой и прекрасной 

Но не стыжусь твоихъ оковъ: Въ неволѣ сладостной живетъ 
Такъ соловей въ кустахъ лавровыхъ, И нѣжно пѣсни ей поетъ 
Пернатый царь лѣсныхъ пѣвцовъ, Во мракѣ ночи сладострастной. 

Напеч. изд. 1826 г . и изд. 182° г., под 1820 годом. «Дѣва-роза», вероятно, Е , Н . 
Раевская, с м . предыд. В авт. вар . : 

Я царь, но я въ твоихъ оковахъ.. . . 1 

Окованъ близъ . . . . прекрасной, 
Невольникъ розы сладострастной, 
Ей пѣсни томныя поетъ, 
Томится и награды ждетъ. 

8. ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКАГО ДВОРЦА. 

Фонтанъ любви, фонтанъ живой! Фонтанъ любви, фонтанъ печаль-
Принесъ я въ даръ, тебѣ двѣ ной! 

розы, И я твой мраморъ, вопрошалъ: 
Люблю немолчной говоръ твой Хвалу странѣ прочелъ я дальной, 
И позтическія слезы. Но о Маріи ты молчалъ... 

Твоя серебрянная пыль Свѣтило блѣдное гарема! 
Меня кропитъ росою хладной: И здѣсь ужель забвенно ты? 
Ахъ, лейся, лейся, ключь отрадной! Или Марія и Зарема 
Журчи, .журчи свою Ашѣ быль... Однѣ щастливыя мечты? 

Иль только сонъ воображенья 
Въ пустынной мглѣ нарисовалъ 
Свои минутныя видѣнья, 

' Души неясный идеалъ? 
Напеч. изд. 1826 г. и изд. 1829 г. под 1820 г . , но отделано в 1822 г. , судя по рук . 

и именам Марія и Зарема, героиням «Бахч. Фонтана», поэмы, написанной в 1822 г. В 
авт. вар . : 
Журча, ты плачешь влагой .хладной. . . Марія нѣжная , гдѣ ты?.. 
Дай освѣжить мой слухъ Одни пустыя привидѣнья, 
О дивная Звѣзда Гарема, Любви безумной идеалъ. . . 
Марія, милая Зарема, 

9. ВИНОГРАДЪ. 
Не стану я жалѣть о розахъ, Краса моей долины злачной, 

Увядшихъ съ легкою весной; Отрада осени златой, 
Мнѣ милъ и виноградъ на лозахъ, Продолговатый и прозрачной, 
Въ кистяхъ созрѣвшій подъ горой, • Какъ персты дѣвы молодой. 

Кишиневъ. 
Напеч. изд. 1826 г. В авт. еще: 

И [ряцомъ] фиги золотыя 
И шелковицы зрѣлый плодъ. . . 
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10. ДОЧЕРИ КАРАГЕОРПЯ. 

Гроза Луны, свободы воинъ, 
У Покрытый кровію святой, 1 

Чудесной твой отецъ, преступникъ и герой, 
И ужаса людей, и славы былъ достоинъ. 

Тебя младенца онъ ласкалъ 
На пламенной груди рукой окровавленной; 

Твоей игрушкой былъ кинжалъ, 
Братоубійствомъ изощренной. 

Какъ часто, возбудивъ свирѣпой мести жаръ, 
Онъ, молча, надъ твоей невинной колыбелью 
Убійства новаго обдумывалъ ударъ, 
И лепетъ твой внималъ, и не былъ чуждъ веселью! 
Таковъ былъ: сумрачный, ужасный до конца* 
Но ты, прекрасная, ты бурный вѣкъ отца 
Смиренной жизнію предъ небомъ изкупила: 

Съ могилы грозной къ небесамъ 
Она, какъ сладкій ѳиміамъ, 

Какъ чистая любви молитва восходила. 
Кишиневъ, 5 Октября. 

Напеч. ьзд. 1826 г. Дочери Кара-Теоргія (Георгия Черного), народного героя гре 
ческого восстания, было в 1820 г. лет. 6 — / : она жила с матерью в Хотине, и П . лично 
их не з н а л . Луна—символ магометанства. Сохранилось 4 авт. , где вар . : 

Ст. 6—8: На поясѣ его ты трогала кинжалъ , 
Проклятіемъ небесъ запечатлѣнной. . . 

11 — 14: Злодѣйства дерзкаго обдумывалъ ударъ* 
Ты улыбалася минутному веселью, 
Когда* ласкаемый побѣдою кровавой, 
Спѣшилъ онъ въ свой шатеръ, насытясь гордой славой, 

13 и сл. : Внезапно мечь блеснулъ (Другой кинжалъ блеснулъ) и дни 
его пресѣкъ. 

Но ты, прекрасная, отца преступный вѣкъ 
Невинной жиэнію предъ богомъ изкупила. . . 

11. ТАВРИЧЕСКАЯ ЗВѢЗДА. 

ЭЛ Е П Я . 

ЭПИГРАММА ВО ВКУСВ ДРЕВНИХЪ. 

Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда. 
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда! 
Твой лучъ осерёбрилъ увядшія равнины, 
И дремлющій заливъ и черныхъ скалъ вершины. 
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ; 
Онъ думы разбудилъ уснувшія во мнѣ: 
Я помню твой восходъ, знакомое свѣтило, 
Надъ мирною страной, гдѣ все для сердца мило, 
Гдѣ стройны тополи въ долинахъ вознеслись, 
Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ, 
И сладостно шумятъ полуденныя волны. 
Тамъ нѣкогда въ горахъ, сердечной думы полный, 

1 Отца и брата. (Примеч. П—на в рук.) 
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Надъ моремъ я влачилъ задумчивую лѣнь, 
Когда на хижины сходила ночи тѣнь— 
И дѣва юная во мглѣ тебя искала 
И именемъ своимъ—подругамъ называла. 

Каменка , 
Напеч. 1824 г. полностью без разрешения П—а; в изд. 1826 и 1829 г , без 3 поел, 

стихов. Въ тексте 1824 г. и беловом авт. вар . : ст. 8—«для взоровъ мило»;—«Тавриче-
ческія волны; 12—«сердечной нѣги полный». В черн. рук. мелкие вар . , срели них: 

Онъ сладокъ для меня въ вечерней вышина . . . 
Первое загл . и подзаголовок — в черн. рук . ; второе — в беловом аьт., где относится к 
ряду стихотв. Таврида—Крым; таврическій—крымский; полуденный—южный. Обр^щ^но, 
как и след., к Е. Н . Раевской; она же—«дѣва юная». См. т. I I I , письма, относящиеся 
к этим цвѵм стихотв. Н а ш текст—по авт. и изд . 

12. НЕРЕИДА. 
ЭПИГРАММА ВО ВКУСѢ ДРЕВНИХЪ. 

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду, 
На утренней зарѣ, я видѣлъ Нереиду. 
Сокрытый межъ деревъ, едва я смѣлъ дохнуть: 
Надъ ясной влагою полубогиня грудь 
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала 
И пѣну изъ власовъ струею выжимала. 

Каменка. 
Напеч . 1824 г. , «Пол. Звѣзда» , с ошибками, исправно — «Лит. Листки», оба 

раза с вар . : «Сокрытый межъ оливъ. . .», измененным изд. 1826 г. Первое загл.—в пе
чати; второе—в беловом авт., где относится к ряду стихотв. Нереида, у древних,—мор
ская русалка, см. Общ. прим. Таврида и др. см. примеч. к предыд. Наш текст—по авт. 

13. ЧЕРНАЯ ШАЛЬ. 
М О Л Д А В С К А Я П Ѣ С Н Я . 

Гляжу какъ безумный на черную шаль, 
И хладную душу терзаетъ печаль. 

Когда легковѣренъ и молодъ я былъ, 
Младую Гречанку я страстно любилъ. 

Прелестная дѣва ласкала меня; 
Но скоро я дожилъ до чернаго дня. 

Однажды я сбзвалъ веселыхъ гостей; 
Ко мнѣ постучался презрѣнный Еврей. 

Съ тобою пируютъ (шепнулъ онъ) друзья. 
Тебѣ жъ измѣнила Гречанка твоя. 

Я далъ ему злата и проклялъ его, 
И вѣрнаго пбзвалъ раба моего 

Мы вышли: я мчался на быстромъ конѣ, 
И кроткая жалость молчала во мнѣ. 

Едва я завидѣлъ Гречанки порогъ, 
Глаза потемнѣли, я весь изнемогъ... 

Въ покой отдаленный вхожу я одинъ... 
Невѣрную дѣву лобзалъ Армянинъ. 
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Не взвидѣлъ я свѣта: булатъ загремѣлъ... 
Прервать поцѣлуя злодѣй не успѣлъ. 

Безглавое тѣло я долго топталъ, 
И молча на дѣву, блѣднѣя, взиралъ. 

Я помню моленья, текущую кровь.... 
Погибла Гречанка, погибла любовь. 

Съ главы ея мертвой снявъ черную шаль, 
Отеръ я безмолвно кровавую сталь. 

Мой рабъ, какъ настала вечерняя мгла, 
Въ Дунайскія волны ихъ бросилъ тѣла, 

Съ тѣхъ поръ не цѣлую прелестныхъ очей, 
Съ тѣхъ поръ я не знаю веселыхъ ночей. 

Гляжу какъ безумный на черную шаль, 
И хладную душу терзаетъ печаль. 

Кишиневъ, 1820 года, Ноября 14. 
Напеч. 1821 г. , «Сынъ Отеч.» с ошибками, исправно «Благонамѣренный», но с 

мелкими вар. : «призвалъ раба» д «на борзомъ конѣ» и др. В черн. авт. вар . , орел и них: 
Но женщины любятъ до чернаго дня*.. 
Я позвалъ Гасана, раба своего. . . 
Я выхватилъ саблю, булатъ загремѣлъ..." 
Она трепетала; не слушалъ я . . . . г . . 
Съ главы Армянина снявъ сем 

Темой П—у послужила песня одной молдаванки, служившей в ресторане. Молдавия — 
страна по нижнему течению Дуная , в большей своей части вошедшая в состав Румынии; 
в Кишиневе было много молдаван, см. письма кишиневского периода, т. I I L 

Б. 14—17, Эпиграммы конца 1820 года. 

I. НА КАЧЕНОВСКАГО. 
Хавроніосъ! ругатель закоснѣлый, 

Во тмѣ, въ пыли, въ презрѣньи посѣдълый, 
Уймись, дружокъ! къ чему журнальный шумъ 
И пасквилей томительная* тупость? 
„Затѣйникъ золъ!" съ улыбкой скажетъ Глупость; 
„Невѣжда глупъ!" зѣвая, скажетъ Умъ. 

И. 

Когдабъ писать ты началъ съ дуру, 
Тогдабъ навѣрно ты пролѣзъ 
Сквозь нашу тѣсную цензуру, 
Какъ внидешь въ царствіе Небесъ. 

ÏÏÏ. НА Ѳ. И. ТОЛСТОГО. 
•*>- Въ жизни мрачной и презрѣнной 
Былъ онъ долго погруженъ; 
Долго всѣ концы вселенной 
Осквернялъ развраіюмъ онъ,-* 
Но, исправясь понемногу, 
Онъ загладилъ свой позоръ, 
И теперь онъ,—слава Богу, 
Только что картежный воръ. 
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Какъ брань тебѣ не надоѣла! 
Разсчетъ коротокъ мой съ тобой: 
Ну, такъ! я празденъ, я безъ дѣла; 
А ты бездѣльникъ дѣловой. 

Каченовскій см. выше. Ѳ. И. Толстой был высажен капитаном Крузенштерном за 
какой-то проступок в Аляске, откуда через Камчатку и Сибирь вернулся в Россию. 
П. был с Толстым в ссоре. О Толстом говорится в «Горе отъ ума» («Ночной разЬюй-
никъ, дуэлистъ.. .» и т. д.); подробнее об нем см. дальше и письма, т. I I I . К кому обра
щены II и IV, не выяснено. Все четыре сохранились в авт., где во II вар , : «узкую 
цензуру.» Напеч. I—іѴ—1855 г. 

Отдел И. Черновые наброски 1820 г. 

Мнѣ васъ не жаль, года весны моей, 
Протекшіе въ мечтахъ любви напрасной! 
Мнѣ васъ не жаль, о таинства ночей, 
Воспѣтыя цѣвницей сладострастной! 

Мнѣ васъ не жаль, невѣрные друзья, 
Вѣнки пировъ и чаши круговыя; 
Мнѣ васъ не жаль, измѣнницы младыя!— 
Задумчивый, забавъ чуждаюсь я. 

Но гдѣ же вы, минуты умиленья, 
Младыхъ надеждъ, сердечной тишины, 

/ Часы мечты и нѣга вдохновенья? 
Придите вновь, года моей весны! 

1820. Юрзуфъ. 2 0 Сентября. 
Рук .—черновая , испещренная помарками. В а р . ст. 11: 

Гдѣ прежній ж а р ъ и нѣга вдохновенья? 

Я видѣлъ Азіи безплодные предѣлы, 
Кавказа дальный край, равнины обгорѣлы, 
Жилище дикое Черкескихъ табуновъ, 
Машука вершины, 
Обвитыя вѣнцомъ летучимъ облаковъ, 

И Закубанскія равнины. 

N Ужасный край чудесъ! Тамъ жаркіе ручьи 
Кипятъ въ утесахъ раскаленныхъ, 

Благословенныя струи, 
Надежда вѣрная болѣзнью изнуренныхъ! 

Мой взоръ встрѣчалъ близъ дивныхъ береговъ 
Увядшихъ юношей пировъ, 

На муку тайную Кипридой осужденныхъ, 
И Марсовыхъ сыиовъ^. 
И старость хилая въ 'печальныхъ сѣдинахъ... 

И скалы.... } 

Не возвратятъ.... 
Перечеркнутый авт., где многие слов^ прочитаны лишь по догадке. Машукъ и 

др. см. поэму «Кавкааскій Плѣнникъ» и письма т. I I I . Кипридой т . -е . утехами любви, 
Марсовы сыны—военные. П. говорит о целебных серных источниках у подножия Машука, 
в Пятигорске. Ср. строфы в «Путешествии Евг . Онѣгина» 

lib.pushkinskijdom.ru



3. ЭПИГРАММА. 
ць ты для вѣнкові 
ъныхъ, но усыпля 

Эпиграмма на какого-то врача, начавшего писать стихи, м. б., на Рудыковского, 
лечившего П—а на Кавказе и писавшего стихи. Некоторые читают: «утѣшай здоровыхъ». 

Аптеку позабудь ты для вѣнковъ лавровыхъ 
И не мори больныхъ, но усыпляй здоровыхъ. 

4—6. Отрывки, 

I. Е. С. СЕМЕНОВОЙ. 
Ужель умолкъ волшебный гласъ 
Семеновой, сей чудной Музы, 
И славы Руской лучь угасъ... 

IL 
Чей голосъ выразитъ яснѣй 
И нѣжность и тоску желаній? 
Чей страстный поцѣлуй живѣй 
Твоихъ язвительныхъ лобзаній?... 

III. 
На берегу, гдѣ дремлетъ лѣсъ священный, 

Твое я имя повторялъ; 
Тамъ часто я бродилъ уединенный 
И въ даль глядѣлъ... и милой встрѣчи ждалъ... 

IV. 
И чувствую, душа моя 

Твоей любви, тебя достойна; 
* Зачѣмъ же не всегда она 

Чиста, печальна и покойна?... 
I—II в записной книжке 1820—21 г.; I I I—IV—в рук . Рум. муз. I . Семенова см. 

раньше, слух о ѳе смерти оказался ложным. II вошло в измененном Еиде, в «Бахч. 
Фонтанъ». I I I в р у к . начинается: «Тамъ на берегу.. .» IV «она» и «моя» — зачеркнуто, 
I I I—IV могут относиться к М. Н. Раевской, см. Вступ. оч. 

7—9. Наброски элегии. 
» 

Въ забвеньи ночи насладись, Еще ты слышишь 
Наслушайся рѣчей волшебныхъ, Они придутъ, часы страданій. 
Красы небесной наглядись... Цѣною жизни будешь [радъ] 

Тогда [купить] 
Свободы баловень безпечной! Изъ дней минувшихъ мигъ единый, 
Забудь безумныя [мечты]. Единый [звукъ ея рѣчей]... і 
Забудь меня: твоей любви... , 
Лови минуту наслажденья безвременной мечтой... 
Безпечной жадною душей, Тебя мученіе томитъ, 
Лови плѣнительные взоры, , мучительномъ обманѣ 
Лови рѣчей [звукъ], Цѣнить заранѣ 
Умѣй движенья, разговоры.... ночей... 

Наброски а трех местах тетради 1820 г. , дополняющиэ друг друга. П. восполь
зовался ими для елихотв. 1821 г. , обработанного 1 ноября 1326 г.: «Къ ***» , «Зачѣмъ 
безвременную скуку. . .» ; см. это стихотв. и черн. н а б р . 1819 г., а также поэму «Цы,-
ганы», вар , : «Моей любовью насладись». Обращено, м. б., к М. Н. Раевской, 

10. Отрывочные строки. 
Жуковской, 
Какъ ты шалишь и какъ ты милъ, 
Тебя хвалить—тебя порочить! 

Набросок не получил дальнейшего развития . 1 — 10 напеч. 1884 г. , 1903г. и Акад. изд. 
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ПЕРИОД ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Жизнь НА ЮГЕ России. 2) КИШИНЕВ, 1821 г.—1823 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1821 ГОД. 

1—5. Подражания древним. 

1. ЗЕМЛЯ И МОРЕ. 
МОРСКОЙ 6ЕРЕГЪ. 

Идиллія Мосха. 

Когда по синевѣ морей И громъ гремитъ по небесамъ, 
Зефиръ скользитъ и тихо вѣетъ И молніи во мракѣ блещутъ; 
Въ вѣтрила гордыхъ кораблей Я удаляюсь отъ морей 
И челны на волнахъ лелѣетъ; Въ гостепріимныя дубровы: 
Заботъ и думъ слагая грузъ, Земля мнѣ кажется вѣрнѣй, 
Тогда лѣнюсь я веселѣе И жалокъ мнѣ рыбакъ суровый — 
И забываю пѣсни Музъ: Живетъ на утломъ онъ челнѣ, 
Мнѣ моря сладкій шумъ милѣе. Игралище слѣпой пучину, 
Когда же волны по брегамъ А я въ надёжной тишинѣ 
Ревутъ, кипятъ и пѣной плеЩутъ, Внимаю шумъ ручья долины. 

8 Февраля 1821. Кіевъ . 
Напеч. 1825 г. п о д з а г л . : «Море и земля» и вар . ст. 18: «Игралищѣ. . .» В черн. рук . 

загл . : «Морской берегъ» и вар . : сг. 2—«нѣшно вѣетъ»; 4—«челны робкіе»; 7—«важныхъ 
Музъ»; 8—«Мнѣ волны мирныя»; 12—«БЪ пучкнѣ блещутъ», и поел, стихов 17—2: 

Н а утломъ онъ челнѣ живетъ, 
Его труды среди пучины. . . 
Я внемлю шумъ веселыхъ водъ 
Ручья текущаго въ долины. ѵ 

Мосхъ—др.^греческий поэт; стихи — це близкий перевод. Это стихотв., четыре следую
щих и из предшествующих: «Дорида», «Доридѣ», «Нереида» и нек. др . въ рук , и 
изд. 1826 г . озаглавлены: «Подражанія древнимъ». Раньше такие подражания удачно пиоал 
Батюшков, но П. превзошел его, передав, хотя и в современной форме (стихи с рифмами) 
сжатость и пластичность (наглядность) поэзии античных «антологий» (см, раньше). 

2. КРАСАВИЦА ПЕРЕДЪ ЗЕРКАЛОМЪ. 
ЭПИГРАММА ВО вкусъ д р Е в н и х ъ . 

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

Напеч. 1825 г. с в а р . : ст. 1—«Мила красавица, когда. . .»; 2—«цвѣтамл убираетъ», 
К кому обращено это и два след. стихотв.,. не выяснено; м. б. , это—свободное творче
ство, а, м. б., П . имел в виду кого-либо из семьи РаеЕС-<их. скорее—Ел. Н . , ч е м М. Н . 
Первое загл . — в печати; второе — в беловом авт, 
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з. д ю н е я . 
Идиллія. 

Хромидъ въ тебя влюбленъ: онъ молодъ и не разъ 
Украдкою вдвоемъ мы замѣчали васъ; 
Ты слушаешь его, въ безмолвіи краснѣя, 
Твой взоръ потупленный желаніемъ горитъ, 

И долго послѣ, Діонея, 
Улыбку нѣжную лицо твое хоанитъ. 

Напеч . 1825 г . в первоначальной ред.: 
А Н Т О Л О Г И Ч Е С К І Й О Т Р Ы В О К Ъ . 

Подруга милая! Я знаю, отчего Ф 
Ты съ нынЬшней весной отъ нашихъ игръ отстала, 

Я тайну сердца твоего 
Давно, повѣрь мнЬ, отгадала. 

Кларисъ въ тебя влюбленъ; онъ молодъ — и не разъ 
Украдкою вдвоемъ я замѣчала васъ. . . и т. д. 

Далее вместо «Діонея»—«Галатея». В рук . , озагл . «Идиллія», вместо «Клар'ись»—«Хро-
мідъ»; вмесго «Галатея»—«Хризеида». Измененная ред. — в изд. 1826 г. , где первое 
загл . второе—в черн. р у к . К кому обращено, см. предыд. 

4. Д Ъ В А . 
Я говор'илъ тебѣ: страшися дѣвы милой! 

Я зналъ: она сердца влечётъ невольной силой. 
Неосторожный другъ, я' зналъ: нельзя при ней 
Иную замѣчать, иныхъ искать очей. 
Надежду потерявъ, забывъ измѣны сладость, 
Пылаетъ близъ нея задумчивая младость; 
Любимцы щастія, наперсники судьбы 
Смиренно ей несутъ влюбленныя мольбы: _ 
Но дѣва гордая ихъ чувства ненавидитъ 
И, очи опустивъ, не внемлетъ и не видитъ. 

Нгпеч, 182о г. и кзд. 1826 г. В тексте 1825 г. вар. : ст. 4—«Другую з - мѣчать...» : 
о; «Жужжать вокругъ нея ревнивыя мольбы...» 10 — «очи опустя...» Сохрани
лось два ; вт,, где еще вар. : ст. 2—«УвыІ она сердца.. .»; 3 : «Она волшебница; нель
зя , нельзя при ней.. .»; 6—«Томится близъ нея. . .» ; 8—-«напрасныя мольбы...» К кому 
с-бргщеко, см. предыд. 

5. М У З А . 
Въ младенчествѣ моемъ она меня любила 

И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила; 
Она внимала мнѣ съ улыбкой,—и слегка 
По звонкимъ скважинамъ пустова тростника 
Уже наигрывалъ я слабыми перстами 
И гимны важныя, внушенныя богами^ 
И пѣсни мирныя Фригійскихъ пастуховъ. 
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ 
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной 
И, радуя меня наградою случайной, 
Откинувъ локоны отъ милаго чела, 
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала. 
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ 
И сердце наполнялъ святымъ рчарованьемъ* 

14 Февраля , [Отдѣлако;] Апрѣля 5, 1821 г. Кишиневу 
Напеч. 1821 г.; перепеч. 1823 г. и изд. 1826 и 1829 г. Ныне известно 4 авт:графа 

этих стихов, так как П: охстно вписывал их в альбомы. Вар. — незлач-.тельны; РІЖ-
нейшие—конца: 

» Сама изъ рукъ моихъ тростникъ она брала, 
И дивно оживленъ божест?еннымъ дыхіньемъ, 
Онъ волновалъ меня святымъ счарованьемъ, 
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Или еще: «Тростникъ меня томилъ» или «плѣнялъ», также: «И душу наполнялъ ..» 
Стихи — подражание А.Шенье. Музы см. Общ. прьм.; псзднее говорилось, что у каждого 
поэта своя муза. Фригія, в древности, — страна в Малой Азии. В духе «антологической» 
поэзии стихам дана обстановка первобытной жизни, когда пастухи были певцами-поэтами. 

6. Э Л Е Г І Я . 
Изъ поэмы „КАВКАЗЪ". 

Я пережилъ свои желанья, Подъ бурями судьбы жестокой 
Я разлюбилъ свои мечты. Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ; 
Остались мнѣ одни страданья, Живу печальный, одинокой, 
Плоды сердечной пустоты. И жду: придетъ ли мой конецъ? 

• Такъ позднимъ хладомъ пораженной, 
Какъ бури слышенъ зимній свистъ, 
Одинъ на вѣткѣ обнаженной 
Трепещетъ запоздалый листъ. 

Каменка, 22 Февраля 1821, 
Напеч. 1823 г. с вар.з 

Безмолвно жребію послушный 
Влачу страдальческій вѣнецъ, 
Живу печальный, равнодушный. ш ш 

В рук. : Живу забытый, равнодушный 
' И жду печальныхъ дней конецъ. . . 

О поэме «Кавказъ» сч. Часть 2-ую. Стихотв. выражает настроение не П—а, а героя 
его поэмы. 

7. ЖЕЛАНІЕ. _ 
1. Кто видѣлъ'край, гдѣ роскошью природы 

Оживлены дубровы и луга, 
Гдѣ весело шумятъ и блещутъ воды* 
И мирные ласкаютъ берега, ѵ 

Гдѣ на холмы, подъ лавровые своды, 
Не смѣютъ лечь угрюмые снѣга? 
Скажите мнѣ: кто видѣлъ край прелестный, 
Гдѣ я любилъ, изгнанникъ неизвестный? ' 

2. Златой предѣлъ, любимый край Эльвины! 
Туда летятъ желанія мои. 
Я помню горъ.высокія вершины, 
Прозрачныхъ водъ веселыя струи, 
И тѣнь, и шумъ, и красныя долины, 
Гдѣ бѣдныя простыхъ Татаръ семьи, 
Среди заботъ и съ дружбою взаимной, 
Подъ кровлею живутъ гостепріимной. 

о. Все мило тамъ красою безмятежной, 
Все путника плѣняетъ и манитъ, 
Какъ въ ясный день дорогою прибрежной 
Привычный конь по склону горъ бѣжитъ. 
Повсюду трудъ веселой и прилежной 
Сады Татаръ и нивы богатитъ, 
Холмы цвѣтутъ, и въ листьяхъ винограда 
Виситъ янтарь, ночныхъ пировъ отрада. 

4, Все живо тамъ, все тамъ—очей отрада: 
Въ тѣни оливъ уснувшія стада, 
Вокругъ домовъ рѣшетки винограда, 
Монастыри, селенья, города, 
И моря шумъ, и говоръ водопада, 
И средь валовъ бѣгущія суда, 
И яркіе лучи златова Ѳеба, 
И синій сводъ полуденнаго неба. 
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5. Приду ли вновь, поклонникъ Музъ'И мира, 
Забывъ Молву и свѣта суеты, ' 
На берегахъ веселаго Салгирэ 
Воспоминать души моей мечты? 
И ты, коя задумчивая лира, 
Ты, вѣрная пѣвица красоты. 
Пѣвица нѣгъ, изгнанья и разлуки, 
Найдешь ли вновь утраченные звуки? 

6. И тамъ, гдѣ миртъ шумитъ надъ тихой урной, 
Увижу ль вновь, сквозь темные лѣса, 
И своды скалъ, и моря блескъ лазурной, 
И ясныя, какъ радость, небеса? 
Утихнутъ ли волненья жизни бурной? 
Минувшихъ лѣтъ воскреснетъ ли красд? 

* Приду ли вновь подъ сладостныя тѣни 
Душой заснуть на лонѣ мирной лѣни?... 

Напеч. Поем, изд., повидимому, по рук . окончательной ред., которую и воспроиз
водим. Кроме того, сохранилось два черн. авт. и перебеленный с поправками текст ко
торого был принят изд. Анненкова, а за ним Акад.; в нем вар. : 

Строфа 1: Гдѣ весело синѣютъ, блещутъ воды, 
Роскошные лаская берега... 

4: Все живо тамъ: кудрявыхъ рощъ прохлада.. . 
5: Въ моихъ рукахъ Овидіева лира, 

Щастливая пѣвица красоты... 
Найдетъ ли вновь свои живые звуки? 

' ô черн. авт.—вар. мелкие. Загл . в рук . нет. Форма стихотв.—«октавы», см. «До 
микъ въ Коломнѣ». П. и в письмах, см. т. I I I , выражал сильное желание вторично по
сетить Крым. Стихотв. при жизни П—а напечатано не было, почему отдельными стихами 
поэт воспользовался для поэмы «Бахч. Фонтанъ». Вступление близко к пее»е 
Миньоны Гете. Фебъ, здесь,—солнце. Сатиръ—река в Крыму.' Элъвина—условное имя, 

8. К Ъ А Г Л А Ъ . 
КОКЕТКѢ. 

И вы повѣрить м н ѣ могли, Себѣ Гусара взяли вы, 
Какъ семилѣтная 'Агнеса? А я наперсницу Наташу. 
Въ какомъ романѣ вы нашли, Мы разошлись; до э т и х ъ поръ 
Чтобъ умеръ отъ любви повѣса? Все хорошо, благопрійстойно. 
Помилуйте вамъ тридцать лѣтъ, Могли бы мы безъ дикихъ ссоръ 
Да, тридцать лѣтъ—не многимъ Жить мирно, дружно и спокойно; 

болѣ; Но нѣтъ, въ трагическомъ жару 
Мнѣ за двадцать: я видѣлъ свѣтъ, Вы м н ѣ сегодня по у т р у -
Кружился долго въ немъ на волѣ: Такую воскресили древность: 
Ужъ клятвы, слезы м н ѣ смѣшньі, Вы проповѣдуете вновь 
Проказы утомить урпѣли; Покойныхъ рыцарей любовь, 
Вамъ также съ вашей стороны Учтивый жаръ, и грусть, и ревность,.. 
Тревоги сердца надоѣли; Помилуйте, нѣтъ, право нѣтъ, 
Давно сердца въ насъ охладѣли, Я не дитя, хотя поэтъ. 
Не кстати намъ учиться вновь— Оставимъ юный пылъ страстей, 
Мы знаемъ—вѣчная любовь Когда мы клонимся къ закату, 
Живетъ едва ли т р и недѣли! Вы—старшей дочери своей, 
Я вами точно былъ шіѣненъ, Я—своему меньшому брату. 
Къ тому же скука, мужъ ревнивый... Имъ можно съ жизнію шалить 
Я притворился, ч т о влюбленъ. И слезы впредь себѣ готовить; 
Вы притворились, что стыдливы. Еще пристало и м ъ любить, 
Мы поклялись; потомъ—увы! А нам'й уже пора злословить. 
ПОТОМЪ З а б ы л и КЛЯТВу Н а ш у , — [Февраль—Мартъ.} 

При ЖИ8НИ П—а напеч. не было, но сохранилось в двух авт., дающих два 
разных ред. , обе—с позднейшими поправками. Воспроизводим более распространенную. 
Публ. Библ . ; в сокращенной, Рум. муз., Б а р . ; 

Ст. 1—4: зачеркнуты. 
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Ст. 5: Послушайте: вамъ 30 л ѣ т ъ . ; : 
11—13: Вамъ вѣрно съ вашей стороны 

Измѣны также надоѣли; 
Остепенясь, мы охлгдѣли. . . 

17—20: Съ начала были мы друзья, 
Но случай, скука, мужъ ревнивой .. 
Безумнымъ, притворился я , 
Вы прьтворилися стыдливей.. , 

29—36: выпущены. 
В авт. Публ, Б . ст. 41 . : Дурачиться пристало имъ. . . 

Или: Еще прѵстало имъ любить.. . 

и ряд мелких стлич й: «простодушная Агнеса»; «Живетъ не ѵболѣе недѣли»; «Давно му-
щины нгдоѣли»; «Гусара полюбили вы» и т. под. Стѵхи обращены к Аглае Ант. Давы
довой, жившей в Каменке; к тей же Аглае стнссится и эпиграмма: «Иней имѣлъ мою 
Аглгю». П. был близок с «Аглаей» и в дружеских отношениях с ее мужем, В. Л . Да
выдовым, послание к кот. см. дальше. Загл. первое—аьт. Публ. В . , второе—Рум. м. На
печ. 1857 г. 

9. К Ъ Д Е Л Ь В И Г У . 
[Изъ ПИСЬМА.] 

Парнасской И рѣдко, рѣдко съ ней грѣшу. 
Къ молвѣ болтливой я хладѣю 
И изъ учтивости одной 
Донынѣ волочусь за нею, 
Какъ мужъ лѣнивый за женой. 
Наскуча Музъ безплодной службой, 
Другой богиней, тихой дружбой 
Я славы замѣнилъ кумиръ; 
Но все люблю, мои поэты, 
Фантазіи волшебный міръ 
И, чуждымъ пламенемъ согрѣтый, 
Внимаір звуку вашихъ лиръ... 
Такъ точно, позабывъ сегодня 
Проказы, игры прежнихъ дней, 
Глядитъ съ лежанки ваша сводня 
На -шашни молодыхъ б 

Кишиневъ. 23 Марта 1821. 

Писано не для печати. Дельвигъ, Парнасъ, Касталъскіе воды и др. см. Общ. прим., 
Еступ. оч. и раньше. Тимкобскій—цензор. В черн. рук. помета: «Въ Мартѣ 1821» и вар . : 

Къ невѣрнсй Славѣ я хладѣю 
И по привычкѣ лишь едней 
Лѣниво волочусь за нею, 
Какъ мужъ за гордого женой. 
Я пезабылъ ея обѣты, 
Одн^ Свобода — мой кумиръ; 
Но нее люблю, мои поэты, 
Щастлѵв?й голесъ вашихъ лиръ. 

Напеч. 1854 г. с письмами Дельвигу, см. т . I I I . 

Другъ мельвигъ, мой 
братъ, 

Твоей я прозой былъ утѣшенъ; 
Но признаюсь, баронъ, я грѣшенъ: 
Стихамъ я больше былъ бы радъ... 
Ты знаешь: я въ минувши годы 
У береговъ Кастальскихъ водъ 
Любилъ марать поэмы, оды; 
Ревнивой зрѣлъ меня народъ 
На кукольномъ театрѣ моды; 
Поклонникъ правды и 'свободы, 
Бывало, что ни напишу, 
Все для иныхъ не Русью пахнешь; 
О чемъ цензуру ни прошу, 
Ото всего Тимковской ахнетъ. 
Теперь я, право, чуть дышу, 
Отъ воздержанья Муза чахнетъ, 

10. К Ъ Г 
[изъ 

Въ странѣ, гдѣ Юліей вѣнчанный 
И хитрымъ Августомъ изгнанный 
Овидій мрачны дни влачилъ; 
Гдѣ элегическую лиру 
Глухому своему кумиру 
Онъ малодушно посвятилъ; 
Далече сѣверной столицы 
Забылъ я вѣчный вашъ туманъ, 
И вольный гласъ моей цѣвницы 

Н Ъ Д И Ч У . 
ПИСЬМА.] 

Тревожитъ сонныхъ Молдаванъ. 
Все тотъ же я, какъ былъ и прежде, 
Съ поклономъ не хожу къ не-

вѣждѣ, 
Съ Орловымъ спорю, мало пью, 
Октавію—въ слѣпой надеждѣ— 
Молебновъ лести не пою, 
И Дружбѣ легкія посланья 
Пишу безъ строгаго старанья 
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Ты, коему судьба дала 
И смѣлой умъ и духъ высокой, 
И важнымъ пѣснямъ обрекла, 
Отрадѣ жизни одинокой; 
О ты, который воскресилъ 
Ахилла призракъ величавый, 
Гомера музу намъ явилъ 
И смѣлую пѣвицу славы 
Отъ звонкихъ узъ освободилъ,— 
Твой гласъ достигъ уединенья, 
Гдѣ я сокрылся отъ гоненья 

Ханжи и гордаго глупца— 
И вновь онъ оживилъ пѣвца} 
Какъ сладкой голосъ вдохновенья. 
Избранникъ Ѳеба! твой привѣтъ, 
Твои хвалы мнѣ- драгоцѣнны; 
Для Музъ и дружбы, живъ поэтъ. 
Его враги ему презрѣнны:— 
Онъ Музу битвой площадной 
Не унижаетъ предъ народомъ, 
И поучительной лозой 
Зоила хлещетъ—мимоходомъ. 

Кишиневъ. 24 Марта 1821. 

Писано не для печати. Римский поэт Овидій Назонь был сослан императором 
Августом на берега Черного моря за неизвестный нам проступок, кажется имевший 
отношение к разврату Юлии (дочери Августа). Октавій — другое имя Августа; Овидий 
из ссылки льстил императору в стихах, умоляя о помиловании. П . охотно сравнивал 
свою ссылку с изгнанием Овчдия. См. дальше послания к Чаадаеву, к Овидию и др . 
Молдаване у Орловъ см. ргньше. Н. Гнѣдинъ в эту пору начал переводить «Иліаду» Гомера 
(Ахиллъ—ее герой) гексаметром без рифм, тогда как раньше все переводили (Костров и 
др.) рифмованными стихами (у П—а это выражено словами: «пѣвицу славы отъ звонкихъ 
у з ъ освободилъ»). Зоилъ—несправедливый критик, Напеч. 1874 г. с письмами, см. т. I I I . 

11. П. А. КАТЕНИНУ. 

Кто мнѣ пришлетъ ея портретъ, 
Черты волшебницы прекрасной? 
Талантовъ обожатель страстной, 
Я прежде былъ ея поэтъ. 
Съ досады, можетъ быть, неправой, 
Когда одна въ дыму кадилъ 
Красавица блистала славой, 
Я свистомъ гимны заглушилъ. 

Погибни, злобы мигъ единой, 
Погибни, лиры ложный звукъ* 
Она виновна, милый другъ, 
Предъ Селим еной и Мойной. 
Такъ легкомысленной душой, 
О боги, смертный васъ поносить; 
Но вскорѣ трепетной рукой 
Вамъ жертвы новыя приноситъ. 

5 Апрѣля . 
Напеч. изд. 1826 г. В черн. авт. вар . : 

Но оскорбилъ я красоту, 
Когда она блистая славой, 
В ъ в ѣ н ц ѣ л ю б в и — 
В ъ дыму пылающихъ кадилъ . . . 

Я . А. Катенинъ (1792—1853г.)—писатель, см. т. I I I . Волшебница—А. М. Колосова, 
артистка, см. 1819 г. Селимена иМоина—ее роли. В изд. 1826г.: «Предъ Мельпоменой...» 
(муза трагедии). «Лиры ложный звукъ»—стихи «На А. М. Колосову» 1819 г. Отноше шя 
П—а к КОЛОСОЕОЙ см. письма, т. I I I . 

12. КИНЖАЛЪ. 

L . Лемносскій богъ тебя сковалъ 
Для рукъ безсмертной Немезиды, 

Свободы тайный стражъ, карающій кинжалъ, 
Послѣдній судія позора и обиды! 

2. Гдѣ Зевса громъ молчитъ, гдѣ дремлетъ мечь закона, 
Свершитель ты проклятій и надеждъ; 

Ты кроешься подъ сѣныо трона, 
Подъ блескомъ праздничных^ одеждъ. 

3. Какъ адскій лучъ, какъ молнія боговъ, 
- Нѣмое лезвіе злодѣю въ очи блещетъ, 

И, озираясь, онъ трепещетъ 
Среди своихъ пировъ. 
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4. Вездѣ его найдетъ ударъ надежный твой: 
На сушѣ, на моряхъ, во храмѣ, подъ шатрами, 

За потаенными замками, 
На ложѣ сна, въ семьѣ родной. 

Шумитъ подъ Кесаремъ завѣтный Рубиконъ, 
Державный Римъ упалъ, главой поникъ законъ, 

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

Помпея мраморъ горделивый. 

6. Изчадье мятежа подъемлетъ злобный крикъ. 
Презрѣнный, мрачный и кровавой, 
Надъ трупомъ вольности безглавой 
Палачь уродливый возникъ. 

Апостолъ гибели, усталому Аиду 
Перстомъ онъ жертвы назначалъ; 
Но высшій судъ ему послалъ 
Тебя и дѣву-Эвмениду... 

8. О юный праведникъ, избранникъ роковой, 
О Зандъ, твой вѣкъ угасъ на плахѣ; 
Но добродѣтели святой 
Остался гласъ въ казненномъ прахѣ. 

9. Въ твоей Германіи ты вѣчной тѣнью сталъ, 
Грозя бѣдой преступной силѣ, 
И на торжественной могилѣ 
Горитъ безъ подписи кинжалъ. 

Стихи при жизни П—а не могли быть напечатаны; сохранились в черн. рук . и 
списках, Еезьма неисправных. Мы даем (как и Акад. изд.) текст «Полярной Звѣзды» 
1856 г. , где стихотв. напечатано впервые, отличающийся, однако, от черн. автографа. 
Он и списки дают ряд важных вар . : 

Строфа 1: Свободы тайный стражъ, недремлющій кинжалъ , 
Послѣдній судія позора и обиды, * 
Д л я рукъ безсмертной Немезиды 
Лемносской еогъ тебя сковалъ, 
Супругъ божественной Киприды. 

3-2: Какъ адскій лучь, какъ молнія боговъ, 
Нѣмое лезвіе въ глазахъ тирана блещетъ. 

И посреди пировъ 
Злодѣй блѣднѣетъ [и] трепещетъ. 

4-3: Вездѣ его найдетъ ударъ нежданный твой, 
Въ семьѣ, на стогнахъ, подъ шатрами, 
З а потаенными замками, 
На ложѣ нѣгъ , въ толпѣ глухой. 

5-4: Сенатъ и Римъ упалъ (душой) 
У ногъ Фортуны горреливой. . . 
Воздвигся Б р у т ъ вольнолюбивой.. . 

Далее в авт. строфа, в нашем тексте стоящая 2-й; конец стихотв. совершенно 
не отделан; можно прочесть лишь отдельные стихи: 

Державной Кесарь, полу-богъ. . 6 

Мятежная толпа подъемлетъ крикъ . . . 
Презрѣнный царь (Марать) возникъ 
Надъ гильотиною кровавой. . . 
Н о дѣва славная тебя коснулась, 
И п а л ъ Маратъ. . . 

В списках читается еще: 
Ст. 20: Т ы Кесаря сразилъ, — и мертвъ объемлетъ онъ. . . 
Поел. ст. Горитъ безъ надписи кинжалъ. 
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Строфы 1—5: образцы античной жизни. • емиосской богъ— Вулкан (или Гефест), 
бог-кузнец, живший на острове Лемносе, муж Венеры (Киприды). Зевса вромъ — божий 
гром. Кесарь (Юлий Цезарь), перейдя речку Рубикон, тем самым превысил свои права; 
позднее Цезарь, правивший Римом, почти как царь, был убит Брутом и др. у подно
ж и я статуи Помпея (вождя республиканцев). 6—7: Террор Франц. резолюции. Папань 
уродливой — Марат; дѣва-Эвменида— убившая его Шарлотта Корде. 8—9: Карлъ 
Зандъ — студент, убивший в 1819 г. Августа Коцебу, писателя и тайного агента рус
ской полиции в Германии. Д р . об. раньше (Аидъ — ад. ; Немезида—богиня возмездия; 
Эвмениды — божества мести, и т. под.) Ср. стихотв. 1825 г. «Андрей Шенье». Стихотв. 
важно в развитии политических взглядов П—а. Он уже не возлагает всех надежд на 
«закон» т.-е. на мирную эволюцию (преобразования), но обращается к «последнему су
дии», кинжалу, т .-е . к революционному пути. Стихотв. широко расходилось в списках, 
и П—а называли «певцом кинжала» . 

13. ЧААДАЕВУ. 

Въ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги прежнихъ лѣтъ, 
Гдѣ прахъ Овидіевъ пустынный мой 'сосѣдъ, 
Гдѣ слава для меня предметъ заботы малой, 
Тебя недостаетъ душѣ моей усталой. 
Врагу стѣснительныхъ условій и оковъ, 
Не трудно было мнѣ отвыкнуть отъ пировъ, 
Гдѣ праздный умъ блеститъ, тогда какъ сердце дремлетъ 
И правду пылкую приличій хладъ объемлетъ. 
Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ, 
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ; 
ВздОхнувъ, оставилъ я другія заблужденья, 
Враговъ моихъ предалъ проклятію забвенья, 
И сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну, , 
Для сердца новую вкушаю тишину. 
Въ уединенІи мой своенравный геній 
Позналъ и тихой трудъ и жажду размышленій; 
Владѣю днемъ^моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ; * 
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ; 
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы 
Мятежной младостью утраченные годы, 
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкдмъ наравнѣ, 
Богини мира, вновь явились Музы мнѣ 
И независидеымъ досугамъ улыбнулись; \ 
Цѣвницы брошенной уста мои коснулись; 
Старинный звукъ меня обрадовалъ: и вновь 
Пою мои мечты, природу и любовь, 
И дружбу вѣрную, и милые предметы, 
Плѣнявшіе меня въ младенческія лѣты, 
Въ тѣ дни, когда, еще незнаемый никѣмъ, 
Не зная ни заботъ, ни цѣли, ни системъ, 
Я пѣньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и лѣни ' 
И Царскосельскія хранительныя сѣни. 
Но дружбы нѣтъ со мной: печальный, вижу я 
Лазурь чужихъ небесъ, полдневные края; 
Ни Музы, ни труды, ни радости досуга, 
Ничто не замѣнитъ единственнаго друга. 
Ты былъ цѣлителемъ моихъ душевныхъ силъ; 
О неизмѣнный другъ, тебѣ я посвятилъ 
И краткой вѣкъ, уже испытанный судьбою, 
И чувства, можетъ быть, спасенныя тобою! 
Ты сердце зналъ мое во цвѣтѣ юныхъ дней; 
Ты видѣлъ, какъ потомъ въ волненіи страстей 
Я тайно изнывалъ, страдалецъ утомленной; 
Въ минуту гибели надъ бездной потаенной 
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Ты поддержалъ меня недремлющей рукой; 
Ты другу замѣнилъ надежду и покой; 
Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, 
Ты оживлялъ ее совѣтомъ иль укоромъ; 
Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь; 
Терпѣнье смѣлое во мнѣ раждалось вновь; 
Ужъ голосъ клеветы не могъ меня обидѣть: 
Умѣлъ я презирать, умѣя ненавидѣть. 
Что нужды было мнѣ въ торжественномъ судѣ 
Холопа знатнаго, невѣжды при звѣздѣ, 
Или философа, который въ прежни лѣта 
Развратомъ изумилъ четыре' части свѣта, 
Но, просвѣтивъ себя, заглаХилъ свой позоръ, 
Отвыкнулъ отъ вина и сталъ картежный воръ? 
Ораторъ Лужниковъ, никѣмъ не замѣчаемъ, 
Мцѣ мало досаждалъ своимъ невиннымъ лаемъ. 

,Мнѣ ль было сѣтовать о толкахъ шалуновъ, 
О лепетаньи дамъ, зоилосъ и глупцовъ 
И сплетней разбирать игривую затѣю, 
Когда'гордиться могъ я дружбою твоею? 
Благодарю Боговъ: прошелъ я мрачный путь; 
Печали раннія мою тѣснили грудь: 
Къ печалямъ я привыкъ, разчелся я съ судьбою, 
И жизнь перенесу стоической душою. 
Одно желаніе: останься ты со мной! 
Небесъ я не томилъ молитвою другой. 
О, скоро ли, мой другъ, настанетъ срокъ разлуки? 
Когда соединимъ слова любви и руки? 
Когда услышу я сердечный твой привѣтъ? 
какъ обниму'тебя! Увижу кабинетъ, 
Гдѣ ты всегда мудрецъ, а иногда мечтатель 
И вѣтреной толпы безстрастный наблюдатель; 
Приду, приду я вновь, мой милой домосѣдъ, 
Съ' тобою вспоминать бесѣды прежнихъ лѣтъ, 
Младые вечера, пророческіе споры, 
Знакомыхъ мертвецовъ живые разговоры] 
Поспоримъ, перечтемъ, посудимъ, побранимъ, 
Вольнолюбивыя надежды оживимъ, 
И счастливъ буду я: но только, ради Бога, 
Гони ты Шёппинга отъ нашего порога. 

6 Апрѣля , 1821. Кишинев. 
[Ртдѣлано] Кишиневъ, 20 Апрѣля 1821. 

Наітеч. 1821 г.; в изд. 1826 и 1829 — с пропусками ради цензуры и потому, что 
Катенин, автор комедии «Сплетня», принял стих t H a свой счет. Чаадаееъ см. раньше. 
Сохранилось два авт. , ч е р н . ~ и более отделанный с загл . «Къ Чедаеву» и датой 
«6 Апрѣля»; в них много вар . ; среди них важнейшие: 

После ст 4: Тебя, хранителя моихъ душезныхъ силъ. . . [GT. 37 и сл . ] . 
11: Оставилъ милыя, быть можетъ, з аблуждегья . . . 
26: Воспѣлъ мечты мои,—геройство и любовь. . . 

44—46: Ты сердцу замѣнилъ надежду и покой, 
Ты поддержалъ меня надежною рукой 
Въ минуту гибели надъ бездною глубокой. . . 

54: Холопа знатнаго въ Андреевской з в ѣ з д ѣ . . . 
69: На жизненномъ пути останься ты со мною .„ 
76: И^вѣтреной толпы недвижный наблюдатель. . . 

Также гелкие: 27 — «дружбу сладкую»; 31 — «обитель мира, лѣ^ни»; 32—«И Цар-
скаго Села», 34 — «роскошные края» , и т. под. Философъ — Ф. И. Толстей, ораторъ — 
Каченовский, Овидгй, Шеппингъ и др. об. раньше. См. выше эпиграмму на Толстого. 
Кто знатный хѳлопъ, не выяснено. Вар . текста 1821 г —не П—а. При постоянной пртв-
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Мой милой, какъ несправедливы 
Твои ревнивыя мечты: 
Я позабылъ любви призывы 
И плѣнъ опасной красоты; 
Свободы другъ миролюбивый, 
Въ толпѣ красавицъ молодыхъ 
Я, равнодушный и лѣнивый, 
Своихъ боговъ не вижу въ нихъ. 
Ихъ томной взоръ, привѣтной лепетъ 
Уже не властны надо мной. 
Забыло сердце нѣжной трепетъ 
И пламя юности живой. 
Теперь ужъ мнѣ влюбиться трудно, 
Вздыхать неловко и смѣшно, 
Надеждѣ вѣрить безразеудно, 
Мужей обманывать—грѣшно. 
Прошелъ веселой жизни праздникъ. 
Какъ мой задумчивый проказникъ, 
Какъ Баратынскій, я твержу: 
„Нельзя ль найти подруги нѣжной? 
Нельзя ль найти любви надежной?" 
И ничего не нахожу. 
Оставя счастья призракъ ложной, 
Безъ упоительныхъ страстей, 
Я сталъ наперсникъ осторожной 
Моихъ неопытныхъ друзей. 
Вдали штыковъ и барабановъ 
Такъ точно старый инвалидъ 
Встрѣчаетъ молодыхъ Улановъ 
И имъ о битвахъ говорить. 
Когда любовникъ изступленной, 
Тоскуя, плачетъ предо мной 
И для красавицы надменной 
Клянется жертвовать собой; 

Когда въ жару своихъ желаній 
Съ восторгомъ изъясняетъ онъ 
Неясныхъ, темныхъ ожиданій 
Обманчивой, но сладкій сонъ 
И, крѣпко руку сжавъ у друга, 
Клянетъ ревниваго супруга 
Или докучливую мать: 
Его безумнымъ увѣреньямъ 
И поминутнымъ повтореньямъ 
Люблю съ участіемъ внимать; 
Я льщу слѣпой его надеждѣ, 
Я молодъ юностью чужой, 
И говорю: такъ было прежде, 
Во время оно, и со мной. 

Я былъ рожденъ для наслажденья, 
Въ моей утраченной веснѣ 
Какъ мало нужно было мнѣ 
Для милыхъ сновъ воображенья! 
За чемъ же въ цвѣтѣ юиыхъ лѣтъ 
Мнѣ стало чуждо сладострастье? 
Зачѣмъ же вдругъ увяло щастье 
И ни къ чему стремленья нѣтъ? 
И что жъ—измѣной хладнокровной 
Я ль стану дружеству вредить 
И снова тактики любовной 
Уроки хитрые твердить? 
Нѣтъ, милой, если голосъ томной, 
Обманъ улыбки, нѣжный взоръ, 
Умильный видъ печали скромной 
Тобой владѣютъ до сихъ поръ— 
Люби, ласкай свои желанья, 
Надеждѣ, взору слѣпо вѣрь... 
Увы, пройдутъ любви мечтанья, 
И будешь то, чѣмъ я теперь, 

1821 г. 
Напеч. не полно 1825 г.; еще с большими сокращениями изд. 1826 и Щ29 г. 

без 4 ст.: «Вдали штыковъ. . .» и без конца: «Я былъ рожденъ»,,.» В черн. авт. вар . ; 
среди них поел, стихи: 

Н г д е ж д ѣ и Еврейкѣ в ѣ р ь . 
К а к ъ тѣнь пройдутъ любви мечтанья 
И станешь тѣмъ, что я теперьI 

Н. Ст Алексѣевь—приятель П—а в Кишиневе; они жили на одной квартире и одно время 
очень сблизились; см. письма, т. III, и Вступ. оч. Еврейка см. Сатиры 1821 г. Бара-
тынскій см. дальше. 

15. Г Р О Б Ъ Ю Н О Ш И . 
ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЭЛЕГІИ. 

Сокрылся онъ, 
Любви, забавъ питомецъ нѣж-

ной; 
Кругомъ него глубокій сонъ 
И хладъ могилы безмятежной... 

Любилъ онъ игры нашихъ дѣвъ, 
Когда весной зъ тѣни деревъ 
Онѣ кружились на свободѣ; 
Но нынче въ рѣзвоыъ хороводѣ 
Не слышенъ ужъ его припѣвъ. 

i l 

дивостн поэзии П—а, стихотв. важно, как биографическое свидетельство: П. говорит 
о своих серьезных занятиях, приэнает влияние на себя Чаадаева , («гордиться 
могъ», вар . : «утѣшѳнъ былъ я дружбою твоею»), заверяет, что в нем живы «вольно
любивый надежды» и т. д . Некоторые подробности об этом послании выяснены в письмах, 
см* т. III. Н а ш текст по авт. и над. 

14. Н. С. АЛЕКСЕЕВУ. 
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Дявно ли старціы любовались 
Его веселостью живой, 
Полупечально улыбались' 
И говорили межъ собой: 
„И мы любили -хороводы, 
Блистали также въ насъ умы; 
Но погоди, приспѣютъ годы, 
И будешь то, что нынѣ мы; 
Какъ намъ, о міра гость игривый, 
Тебѣ постынешь бѣлый свѣтъ; 
Теперь играй...* Но старцы живы, 
А онъ увялъ во цвѣтѣ лѣтъ. 
И <5езъ него друзья тшруютъ, 
Другихъ ужъ полюбить успѣвъ; 
Ужъ рѣдко, рѣдко нменуютъ 
Его въ бесѣдѣ юныхъ дѣвъ. 
Изъ милыхъ жекъ, его любившихъ, 
Одна, быть можетъ, слезы льетъ, 
И память радостей почившихъ 
Привычной думою зоветъ... 
Къ чему? 

Надъ ясными водами 
Гробницы мирною семьей 
Подъ наклоненными крестами. 
Таятся въ рощѣ вѣковой. 
Тамъ, на краю большой дороги, 
Гдѣ липа старая шумитъ, 
Забывъ сердечныя тревоги, 
Нашъ бѣдный юноша лежитъ. 

Напрасно йлещетъ лучь денницы. 
Иль ходить мѣсяцъ средь небесъ, 
И вкругъ безчувстаенной гроб

ницы 
Ручей журчитъ и шепчетъ лѣсь; 
Напрасно утромъ за малиной 
Къ ручью красавица съ корзи

ной 
Идетъ щ въ холодъ ключевой 
Пугливо ногу опускаетъ: 
Ничто его не вызываетъ 
Изъ мирной сѣни гробовой... 

18 Іюля . 
Напеч, кзд, 1826 г . ; написано по поводу смерти в Италии лицейского това 

ркща — Корсакова. Б рук. первоначальная ред. , значительно отличающаяся, которую 
см. в Отд. П . Ср, «19 Октября 1825 г.» 

16. Н А П О Л Е О Н Ъ . 

НА СМЕРТЬ НАПОЛЕОНА. ОДА. 

Ingrat а р a t r i a , 
[Неблагодарное отечество. Эпиграф в черн* рук.] 

1. Чудесной жребій совершился: 4. Когда надеждой озаренный Чудесной жребій совершился: 
Угасъ великой человѣкъ. 
Въ иеволѣ мрачной закатился 
Наполеона грозной вѣкъ. 
Изчезъ властитель осужденный. 
Могучій баловень побѣдъ: 
И для изгнанника вселенной 
Уже потомство настаетъ. 

Отъ рабства пробудился міръ, 
PI Галлъ десницей разъяренной 
Низвергнулъ ветхой свой кумиръ; 
Когда на площади мятежной 
Во прахѣ царскій трупъ лежалъ 
И день великой, "неизбѣжной,— 
Свободы яркій день вставалъ; 

О ты, чьей памятью кровавой 
Міръ долго, долго будетъ полнъ, 
Пріосѣненъ твоею славой, 
Почій среди пустынныхъ волнъ! 
Великолѣпная могила... 
Надъ урной, гдѣ твой праЯъ ле

житъ, 
Народовъ ненависть почила. 
И лучь безсмертія горитъ, 

Тогда въ' волненьи бурь на-
родныхъ 

Предвидя чудный свой удѣлъ, 
Въ его надеждахъ благородныхъ 
Ты человѣчество презрѣлъ. 
Въ свое погибельное щастье 
Ты дерзкой вѣровалъ душой, 
Тебя плѣняло Самовластье 
Разочарованной красой. 

Давно ль орлы твои летали 
Надъ обезславленной землей? 
Давно ли царства упадали 
При Громахъ силы роковой? 
Послушны волѣ своенравной, 
Бѣдой шумѣли знамена, 
И налагалъ яремъ державной 
Ты на земныя племена. 

И обновленнаго народа 
Ты буйность юную смирилъ: 
Новорожденная Свобода, 
Вдругъ онѣмѣвъ, лишилась силъ. 
Среди рабовъ до упоенья 
Ты жажду власти утолилъ, 
Помчалъ къ боямъ ихъополченья, 
Ихъ цѣпи лаврами обвилъ: 
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8. 

9 . 

10. 

И Франція, добыча славы, 
Плѣненный устремила взоръ, 
Забывъ надежды величавы, 
На свой блистательный позоръ; 
Ты велъ мечи на ййръ обильной. 
Все пало съ тумомъ предъ тобой: 
Европа гибла,—сонъ могильной 
НОСИЛСЯ надъ ей главой. 

Сбылось! величій ПОСТЫД-
номъ 

Ступйлъ на грудь ея колоссъ! 
Тильзитъ—при аьукѣ семъ обид-

номъ 
Теперь не поблѣднѣетъ Россъ— 
Тильзитъ надменнаго героя 
Послѣдней славою вѣнчалъ, 
Но скучный миръ, но хлздъ покоя 
Щастливца душу волнооалъ» 

Надменной, кто тебй подвиг-
* нулъ? 

Кто обуялъ таой дивной умъ? 
Какъ сердца Рускихъ не постйг-

нулъ 
Ты съ высоты отважішхъ думъ? 
Великодушнаго ЦоЖара 
Не предузнавъ, ужъ ш мечталъ, 
Что мира вновь мы ждемъ какъ 

дара; 
Но поздно Рускихъ разгадалъ.Г. 

Россія, бранная царица, 
Воспомни древнія права! 
Померкни солнце Австерлицаі 
Пылай, великая Москва! 
Настали времена другія: 
Исчезни краткій нашъ позоръ! 
Благослови Москву, Россія! 
Война: по гробъ нашъ договоръ. 

Бѣжатъ Европы ополченья; 
Окровавленные снѣга 
Провозгласили ихъ паденье, 
И таетъ съ ними слѣдъ врага. 

12. И все какъ буря закипѣло; 
Европа свой расторгла плѣнъ; 
Вослѣдъ тирану полетѣло, 
Какъ громъ, проклятіе пле-

менъ. 
И длань народной Немезиды 
Подъяту видитъ великанъ: 
И до послѣдней всѣ обиды 
Отплачены тебѣ, тйранъі 

13. Изкуплены его стяжанья 
И зло воинствеиныхъ чудесъ 
Тоскою душнаго изгнанья, 
Подъ сѣнью чуждою небесъ. 
И знойной островъ заточенья 
Полнощный парусъ посѣтитъ, 
И путникъ слово примйренья 
На ономъ камнѣ начертитъ, 

14. Гдѣ, устремивъ на волны очи, 
Изгнанникъ помнйлъ звукъ ме

чей, 
И льдистый ужасъ полуночи, 
И небо Франціи своей; 
Гдѣ иногда, въ своей пустынѣ 
Забывъ войну, потомство, тронъ, 
Одинъ, одинъ, о миломъ сынѣ 
Въ уныньи горькомъ думалъ 

онъ. 

15. 

11 

Да будетъ омрачепъ позоромъ 
Тотъ малодушной, кто пъ сей 

день 
Безумнымъ возмутитъ укоромъ 
Его развѣнчаниую тѣнь! 
Хвала!.,. Онъ Рускому народу 
Высокой жребій указалъ 
Й міру вѣчную Свободу 
Изъ мрака ссылки завѣщалъ. 

І ю г ь 1821 . [ О т д ѣ л а к о Б Ъ 1825 г ] 

1857, 1 F 5 3 г.; п о л н о с т ь ю — 1 8 8 0 г Н а -

Оцѣпенѣлыми руками 
Схвативъжелѣзный свой вѣнецъ, 
Онъ бездну видитъ предъ очами, 
Онъ гибнетъ, гибнетъ наконецъ. 

Н ? п с ч отрывки і од. 1826 г.; д о б а в г е ^ 
п о т е э н уг̂  ер 5 мая 1821 г {и с т . ) ; весть с б этом д с ш л а г о Кишиі-ева лі шь через 3 ме
сяца: в с у м а г а х П — а а а п ю а н о по ф р г н ц : «18 ш л я 1821 г. р з в ѣ о т і е о смерти Н а п о 
л е о н а . Б а л ъ у армякокаго а у х ^ п окопа » В р у к . Оде п р е д ш е с т в у е т программа: «Народы 
спрашчвгютъ* Т'тъ ли который Г д ѣ оі-ъ?. . У г г с ъ гоѵъ, котФр»* то и то—-и Р о с 
о ю . . . Но д а н е у п р е к н е т * его Русской*.. Р о с с і я славн?—бЬаяая Ф р а н ц я Е Ъ у н и ж е н і и . . . 
Онъ объ ней мы ели л ъ о с т р о в ъ Елены—тамъ онъ д у м а л ъ объ Р с с с і и ./> Д а л е е сле
дует черновой наб^деин ъжы. В йем й ъ другой р у к . (более отделанней) много с и х о в , 
нѳ вошедших в окончательную рей. и йар. , в том числе ѣ строфах: 

1: Ч у г г с н о й ясребій с о в е р ш и л с я : Н . п о - л н с ь ъ именемъ З л о д ѣ я . . 
Ѵгехъ чу^tc - і сй ч е л о в ѣ ь ъ . И з ч е з ъ гуо тепь с с у ж " в п н о й , 
Е ъ молчаььи мргччокъ закгтилвя Могуч й бало£Знь поОѣ^ъ; 
НаполеоноЕЪ г р с з н о й в ѣ к ъ . . И д г я с т р а ш и л и щ а вселенной 
Молва п р о с іул?сь, — снова м і р ъ ( fioTOfrtT&ô ѵ у д р о е встаетъ. 
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7: 

10; 

Ce — примиренная могила! 
Нгдъ гробомъ, гцѣ тзой прахъ укрыть, 
Съ тобою нзнависть поч іла 
И Славы яркой лучь блеет і т ь . . ^ 
Во браняхъ, въ шумѣ битвъ народныхъ 
У ж ъ голосъ разума гремѣлъ. . . 
Въ свое торжественное щаегье 
Ты вѣрить гибельно дерзнулъ. 
Тебя плѣнило самовластье,— 
И къ трону руку протяну л ъ . 
Но тщетно жадной взооъ возводишь 
На высоту... 
Свершалось,—ты на тронъ восходишь, 
Ты зиждешь. . . 
Европа гибла предъ тобой.. . 
Есз стало тѣнью гробовой.. . 
И сеі Въ величш постыдномъ 
Неколебимо [^талъ] колоесъ 
Ицетъ на Русь . . . 
Въ чаду Кремлевскаго пожара 
Ты позабылся, возмечталъ .. 
На Русь! Везетінь , пчеменъ Царица, 
Воспомни древнія права. . . 
В ъ Москвѣ не царь, въ Москвѣ 

Россія, 
Вражда, вражда — нашъ договоръі 

11: Схватлвъ невѣрной с ю й вѣнецъ, 
Ты бездну видишь предъ очями» 
Губитель, —гибнешь, наконецъ! 
Бѣгутъ бевстрашныхъ ополченья, 
Падутъ на чуждые брега, 
И воэгласили ихъ паденье 
Окровавленные с - іѣга!. . . 

12: И ты съ лица земли сокрылся . . . 
Р у к а великой Немизиды 
Простерлась, — трепещи, тирань'. . . 
(Разэила гордой кстуканъ) . . . 
Омыты кровью ихъ обиды, 
Во прахъ низзергнутъ Великанъ . . . 
(Великъ и падшій Великанъ!) . . . 

13* Онъ иѳкупилъ свои стяжанья 
И зло воинотвенныхъ чудесь 
Тескою тлжкаго изгнанья 
Подъ сѣнью душчой тѣхъ нзбесъ 
И нынѣ островъ ваточенья 
Полнощный путникъ посѣтитъ 
И тихо слово примиренья 
Н а грознокъ камнѣ начертить 

15: Но Русхой лиры в^укъ сзободчый.:з 
И міру вѣчгіую свободу 
Съ утесовъ Эльбы вавѣщалъ. . . 1 

(Со скаль Елены вавѣщалъ).*. 

Кроме этих ОТЛРЧ й, в двух сохранившихся рук.—ряд ме^ез важных вар . 
Вообще ода потребовала большого трула. Она говорит о франц. революции и казни короля 
Людовика XVI (строфа 4), о военных удачах Наполеона (стр. 5—8) , его победе при 
Аустерлице и позорном дчя России Тильз-ггеком мире (стр. 8—10), о походе на Россию 
1812 г., пожаре Москвы и ваточении на о-ве св. Елены (стр. 10—15). «Вѣчнуюсвободу 
міруь Напэлеон, хотя и не прямо, «завтьщалъъ в езоих 8аписк2х, диктованных в зато-
чз-іии; там же «указанъ высокій жребіі? Россіиъ. Немезида—возмездие. Галлы, Раллія— 
Франция, французы, см. раньше. Въ черн. набросках—еще отголоски ранних взглядов 
П—а на Наполеона, как на «злодея». В окончательной ред. П. становится выше: не 
о б л а э н я я с ь «воинственными чудесами» («зло»), он ставит в укор Наполеону одно: 
что он уничтожал € новорожденную свободу» Франции. Загл . первое в печати, второе— 
в рук. Некоторые черты в оде напоминают оду К а р а м з ш а . 

17. Э Л Е Г І Я -

Умолкну скоро я. Но если въ день печали 
Задумчивой игрой мнѣ струны отвѣчали; 
Но если юноши, внимая молча мнѣ, 
Дивились долгому любви моей мученью;' 
Но если ты сама, предавшись умиленью, 
Печальные стихи твердила въ тишинѣ 
И сердца моего языкъ любила страстной," 
Но если я любимъ: позволь, о милой другъ, 
Позволь одушевить прощальный лиры звукъ 
Завѣтнымъ именемъ любовницы прекрасной. 
Когда меня навѣкъ обыметъ смертный сонъ, 
Надъ урною моей промолви съ умиленьемъ: 
„Онъ мною былъ любимъ; онъ мнѣ былъ одолженъ 
И пѣсенъ, и любви послѣднимъ вдохновеньемъ." 

23 Августа 1821. 

Напеч. изд. І 8 2 6 г. Сохранилось два авт.; в черн. начинается: 
Н ѣ т ъ , поздно милой другъ, узналъ я наслажденье: 

Ничто души моей не воскресить. 
Ей чуждо страсти упоенье, 

И щастье тихое меня не веселить. 
После 10-го ст.: Не бойся вѣтреныхъ н е з ѣ ж д ъ , 

Н е бойся клеветы ревнивой, 
Не обмани моихъ надеждъ 
Свсею скромностью пугливой. 
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Конец стихотв. первоначально (в другой рук . ) : 
И скоро, мил?я, когда меня ре бу четъ, 
Но сердце чье-нибудь поэта не з^оу .егъ , 
Гереживи меня и молви съ умш еньемъ.. . 

Измеге-іо: Надъ рангей урною пусть молвятъ с умилельемъ: 
Онъ Лидсй былъ любимъ, онъ мнѣ былъ одолженъ 
Послѣдней радостью, послѣднимъ вдохновеньемъ. 

И ряд мелких вар . : «Но если ты сама . . .» ; «И дѣвы нЬжному »; «Свящечнымъ 
икенемъ.. » и т. под. К кому обращены стихи, спорно; м. б. к М. И Раевсксй. Урна — 
старинный образ: древние сожигали мертвых и прах их собирали в урны. 

18 . ЭЛЕПЯ. КЪ *«*. 
Мой другъ, забыты мной слѣды минувшихъ лѣтъ 

И младости моей мятежное теченье. 
Не спрашивай меня о томъ, чего ужъ нѣтъ, 
Что было мнѣ дано въ печаль и въ наслажденье, 

Что я любилъ, что измѣнило мнѣ. 
Пускай я радости вкушаю невполнѣ; 
Но ты, невинная, ты рождена для щастья. у 

Безпечно вѣрь ему, летучій мигъ лови: 
Душа твоя жива для дружбы, для любви, 

Для поцѣлуевъ сладострастья; 
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей; 
Свѣтла, какъ ясный день, младенческая совѣсть. 
Къ чему тебѣ внимать безумства и страстей 

Незанимательную повѣсть? 
Она твой тихій умъ невольно возмутитъ; 
Ты слезы будешь лить, ты сердцемъ содрогнешься; 
Довѣрчивой души безпечность улетитъ, 
И ты моей любви, быть можетъ, ужаснешься. 
Быть можетъ, навЬегда... Нѣтъ, милая моя, 

% Лишиться я боюсь послѣднихъ наслажденій. 
Не .требуй отъ меня опасныхъ откровеній^ 
Сегодня я люблю, сегодня щастливъ я! 

24 Августа ночь. 25 Августа 1821. 
Напеч. 1825 г. и изд. 1826 г. Пометы в двух авт. , где варЛ 

Мей другъ, не уэлавай слѣды минувшихъ л ѣ т ъ . . . 
Что взяло мертвое забЕелье .. 

В ъ моихъ объятіяхъ ты сердцемъ содрогнешься, 
Довѣренность любви, быть можетъ, улегитъ . . . 
Люби меня теперь 
К а к ъ я ге требую невѣрныхъ у в ѣ р е л і й . . . 

ri тексте 1825 г. келкѵѳ вар . : ст. 7 — «Но ты, ^прекрасная»; 12 — «Ясна, какъ 
свѣтлый деяь»; 19—«Нѣтъ, милая моя» (без начала стиха). Обращено к той же, как 
предыд. З а г л . в рук . : «Элепя», в печати: «Къ * * * » . 

19. КЪ ***. 
[Н. С ] АЛЕКСЕЕВУ. 

Зачѣмъ безвременную скуку 
Зловѣщей думою питать 
И неизбѣжную разлуку 
Въ уныиьѣ робкомъ ожидать? 
И такъ ужъ близокъ день страданья! 
Одинъ, въ тиши пустыхъ полей, 

Ты будешь звать воспоминанья 
Потерянныхъ тобою дней: 
Тогда изгнаньемъ и могилой, 
Несчастный, будешь ты готовъ 
Купить хоть слово дѣвы милойА 

Хоть легкій шумъ ея шаговъ. 
[Отдѣлано:] 1 гісяоря 1626 г. Москва. 

Нагеч . 1827 г.; пере~еч. изд. 1829 г. под 1821 г. По рук. относится к 1821 г.. 
но черн. набр. в рук. 1820 г. , см. черн. набр. «Периода третьего». К кому обращено 
не выяснено; «дева милаяъ, вероятно, — Е. Н . (а не M, Н.) Раевская, см. Вступ. оч. 
ï . II . Алексеев—приятель П—а, Н. С , см. раньше. 
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20. Л И Д Ѣ 

Лидѣ страшно полюбить— 
Полно, нѣтъ ли тутъ обмана? 
Берегитесь: можетъ быть, 
Эта новая Діана 

Притаила Нѣжну страсть 
И стыдливыми глазами 
Ищетъ робко между вами: 
Кто бы ей помогъ упасть. 

При жизни П. і-е было напечатано, но, повидимому, по причинам личным. Имя 
«Лида» в стихах 1821 г. встречается еще в черновых вар . М. б., написано псзже, 
в 1822—1823 г Пиана была также богиней девственности и целомудрия. Напеч. 1857 г . 

21. ВОЙНА. 

М Е Ч Т Д В О И Н А , 

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

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

И сколько скльныхъ впечатлѣній 
Для жаждущей души моей: 
Стремленье бурныхъ ополченщ, 
Тревоги стана, звукъ мечей, 
И въ роковомъ огнѣ сраженщ 
Паденье ратныхъ и вождей! 

" Предметы гордыхъ пѣснопѣній 
Разбудятъ мой уснувщій геній. 

Все ново будетъ мнѣ: простая тѣнь шатра, 
Огни враговъ, ихъ чуждое взьщанье, 

Вечерній барабанъ, громъ пушки, визгъ ядра 
И смерти грозной ожиданье. 

Родишься ль ты во мнѣ, слѣпая славы страсть, 
Ты, жажда гибели, свирѣпой жаръ героевъ? 
Вѣнокъ ли мнѣ двойной достанется на часть, 
Кончину ль темную судилъ мнѣ жребій боевъ, 
И все умретъ со мной: надежды юныхъ дней, 
Священный сердца жаръ, къ высокому стремленье, 
Воспоминаніе и брата и друзей, 
И мыслей творческихъ напрасное волненье, 
И ты, и ты, любовь?... Ужель ни бранный шумъ, 
Ни ратные труды, ни ропотъ гордой славы, 
Ничто ни заглушитъ моихъ привьічиыхъ думъ? 

Я таю, жертва злой отравы: 
Покой бѣжитъ меня; нѣтъ власти надъ собой, 
И тягостная лѣнь душою овладѣла... 

Что жъ медлитъ ужасъ боевой? 
Что жъ битва первая еще не закипѣла?... 

Напеч. 1823 г. В 1821 г. ожидали объявления войны Турции в связи с восста
нием греков, и П. мечтал участвовать в борьбе эа' свободу Греции. В рук. ряд в а р . , в 

Война! Развиты, наконецъ-. . 
Движенье ратныхъ ополчешй .. 

Паденье гроэ-ісе Беллониныхъ, друзей. , 
Свобода пылкихъ чувствъ, къ высокому стремленье. . . 

В другой рук . : «Привызной барабанъ» вместо «Ве«ерній»; «трескъ ядра» вм. 
€ви8гь»; «И страшной битвы» вм. «смерти грозной» и т. под. В тексте «Полярной 

29 Ноября 1821 г. ' 

том числе: 
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Звѣзды» 1823 г. , кроме ошибок, вар.г «моихъ тревожныхъ думъ». З а г л . первое в изд. 
1̂ 826 г . ; второе в «Пол. Зв .» . Беллоиа см. Оощ. прим. Вообщз об атсм сгихотв. см. 
письма, т. I I I . 

22. КЪ ОВИДІЮ. 
Мнѣніе, будто бы Овидій былъ сосланъ въ нынешной Акерманъ, ни на чечъ ке осно

вано. В ъ своихъ элегіяхъ: E x Pon to [т.-е. «Письма съ Понта»] онъ ясно сзначаетъ 
место пребыванія городъ Томы, при самомъ устьЬ Дуная . Столько же несправедливо 
и мнѣніе Вольтера, полагающего причинен его иэгнанія тайную благосклонность Юліи, 
дочери Августа. Овидію было тогда около пятидесяти лѣтъ, а раззратная Юлія, 
десять лѣтъ тому прежде была сама изгнана ревнивьгмъ своігмъ родителѳмъ. Прочія 
догадки ученыхъ не что иное, какъ догадки. Поэтъ сдержалъ свое слово и тайна его 
съ нкмъ умерла: «Alterius facti culpa silenda mihi», [т -е. «О меемъ цругомъ престу-
пленіи я долженъ молчать».—Предисловие Пушкина в рук.} 

Овидій, я живу близъ тихихъ береговъ, 
Которымъ изгнанныхъ отеческихъ боговъ 
Ты нѣкогда принесъ и пепелъ свой оставилъ, 
Твой безотрадный плачъ мѣста сіи прославилъ: 
И лиры нѣжный гласъ еще не онѣмѣлъ; ' 
Еще твоей молвой наполненъ сей предѣлъ. 
Ты живо впечатлѣлъ въ моемъ воображеньѣ 
Пустыню мрачную, поэта заточенье, 
Туманный сводъ небесъ, обычные снѣга 
И краткой теплотой согрѣтые луга. 
Какъ часто, увлеченъ унылыхъ струнъ игрою, 
Я сердцемъ слѣдовалъ, Овидій, за тобою: 

^ Я видѣлъ твой корабль нгралищемъ валовъ, 
И якорь, верженный близъ дикихъ береговъ, 
Гдѣ ждетъ пѣвца любви жестокая награда. 
Тамъ нивы безъ тѣней, холмы беаъ винограда; 
Рожденные въ снѣгахъ для ужаеовъ войны, 
Тамъ хладной Скивіи свирѣпые сыны» 
За Истромъ утаясь, добычи ожидаютъ, 
И селамъ каждый мигъ набѣгомъ угрожаютъ. 
Преграды нѣтъ для нихъ: въ волнахъ они плывутъ, 
И по-льду звучному безтрепетно идутъ. 
Ты самъ (дивись, Назонъ, дивись судьбѣ превратной!)ѵ 

Ты, съ юныхъ лѣтъ презрѣвъ волненье жизни ратной, 
Привыкнувъ розами вѣнчать свои власы 
Й въ нѣгѣ провѳждать безпечные часы, 
Ты будешь принужденъ взложить и шлемъ тяжелой, 
И грозный мечь хранить блиаъ лиры оробѣлой. 

• Ни дочерь, ни жена, ни вѣрный сонмъ друзей, 
Ни Музы, легкія подруги прежиихъ дней, 
Изгнаняаго пѣвца не усладятъ печали. 
Напрасно Граціи стихи твои вѣнчали, 
Напрасно юноши ихъ помнятъ наизусть: 
Ни слава, ни лѣта, ни жалобы; ни грусть, 
Ни пѣски робкія Октавія не тронуть; 
Дни старости твоей въ забвеніи потонуть. 
Златой Италіи роскошный гражданину 
Въ отчизнѣ варваровъ безвѣстенъ и одинъ, 
Ты звуковъ родины вокругъ себя не слышишь; 
Ты въ тяжкой горести далекой дружбѣ пишешь: 
„О, возвратите мнѣ священный градъ отцовъ 
И тѣни мирныя наслѣдственныхъ садовъ! 
О други, Августу мольбы мои несите! 
Карающую длань слезами отклоните! 
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Но если гнѣвный богъ досель неумолимъ 1, 
И вѣкъ мнѣ не видать тебя, великій Римъ; 
Послѣднею мольбой смягчая рокъ ужасной, 
Приближьте хоть мой гробъ къ Италіи прекрасной!" 
Чье сердце хладное, презрѣвшее Харитъ, 
Твое уныніе и слезы укоритъ? 
Кто въ грубой гордости прочтетъ безъ умиленья 
Сіи элегіи, послѣднія творенья. 
Гдѣ ты свой тщетный стонъ потомству передалъ? 

Суровый Славянинъ, я слезъ не проливалъ, 
Но понимаю ихъ. Изгнанникъ самовольный, 
И свѣтомъ, и собой, и жизнью недовольный, 
Съ душой задумчивой, я нынѣ посѣтилъ 
Страну, гдѣ грустный вѣкъ тьТ нѣкогда влачилъ. 
Здѣсь, ожививъ тобой мечты воображенья, 
Я повторилъ твои, Овидій, пѣснопѣнья, 
И ихъ печальныя картины повѣрялъ; 
Но взоръ обманутымъ мечтаньямъ измѣнялъ. 
Изгнаніе твое плѣняло втайнѣ очи, 
Привыкшія къ снѣгамъ угрюмой полуночи. 
Здѣсь долго свѣтится небесная лазурь; 
Здѣсь кратко царствуетъ жестокость зимнихъ бурь. 
На Скиѳскихъ берегахъ переселенецъ новый,-

• Сынъ юга, виноградъ блистаетъ пурпуровый. 
Ужъ пасмурный Декабрь на Рускіе луга 
Слоями разстилалъ пушисгае снѣга; 
Зима дышала тамъ: а съ вешней теплотою 
Здѣсь солнце ясное катилось надо мною; 
Младою зеленью пестрѣлъ увядшій лугъ; 
Свободный поля взрывалъ ужъ ранній плугъ; 
Чуть вѣялъ вѣтерокъ, подъ вечеръ холодѣя; 
Едва прозрачный ледъ, надъ озеромъ тускнѣя, 
Кристалломъ покрывалъ недвижныя струи, 
Я вспомнил> опыты несмѣлые твои, 
Сей день, замѣченный крылатымъ вдохновеньемъ, 
Когда ты въ первый разъ ввѣрялъ съ недоумѣньемъ 
Шаги свои волнамъ, окованнымъ зимой: 
И по-льду новому, казалось, предо мной 
Скользила тѣщ> твоя, и жалобные звуки 
Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки. 

Утѣшься: не увялъ Овидіевъ вѣнецъ! 
Увы, среди толпы затерянный пѣвецъ, 
Безвѣстенъ буду я для новыхъ поколѣній: 
И, жертва темная, умретъ мой слабый геній 
Съ печальной жизиію, съ минутною молвой!... 
Но если обо мнѣ потомокъ гюздній мой 
Узнавъ, придетъ искать въ странѣ сей отдаленной 
Близъ nptaxa славиаго~«мой слѣдъ уединенной: 
Бреговъ забвенія оставя хладну сѣнь, 
Къ нему слетитъ моя признательная тѣнь, 
И будетъ мило мнѣ его воспоминанье. 
Да сохранится же завѣтное преданье: 
Какъ ты, враждующей покорствуя судьбѣ, * 
Не славой, участью я равенъ былъ тебѣ. 

1 Овидій провелъ 9 яѣтъ въ иігнвніи, * тгв 20, какъ говорилъ Шатобріанѵ 
(Примеч. Пушкина в рух9іі 
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Здѣсь, лирой сѣверной пустыни оглашая, 
Скитался я въ тѣ дни, какъ на брега Дуная 
Великодушный Грекъ свободу вызывалъ: 
И ни единый другъ мнѣ въ мірѣ не внималъ-
Но не унизилъ ввѣкъ измѣной беззаконной 
Ни гордой совѣсти, ни лиры, непреклонной. 

26 Декабря 1821 . 

Напеч . 1823 г . под загл . «Овидію». Овидій Назонъ см. выше, П. искусно вклю
чил в послание ряд стихов из последних стихотворений Овидия, писанных в ссылке: 
«Печали» и «Письма с Понта». Как в лицейском стихотв. «Лицинію» верно передан 
характер сатир Ювенала, так в послании «Къ Овидіго» воссозданы основные черты 
этих книг. Скиѳія—древнее название Ю. Р о с с и и ; Истръ—Дулз.и; д р . об. раньше. 
Грекъ—намек на восстание греков, см. выше. Овидий горько жаловался в стихах, что 
вынужден жить на севере (для П—а то был юг) и должен участвовать в отражении 
набегов кочеЕых племен; как исконный житель Италии, с удивлением рассказывает о 
снеге и о льде и т. под. При жизни П—а приходилось вместо заключительного дву
стишия печатать: 

Но чуждые холмы, поля и рощи сонны 
И Музы мирныя мнѣ были благосклонны. 

В черн. р у к . — р я д вар . , преимущественно изменения эпитетов. Первоначально 
было: «Лиры сладкій г л а с ъ » ; «тобою полнъ угрюмей сей предѣлъ»; 

Здѣсь любить находить мое воображенье 
Уединеннаго поэта заточенье.. . 

«волшебныхъ струнъ»; «Скиѳіи суровые сыны»; «по льду хрупкому»; «презрѣвшій 
мечь булатный»; «лиртами вѣнчать»; ч «чье сердце строгое» и т. псд. 

Стих 5 2 : Сіи послѣднія , живыя пѣснопѣнья . . . 
Стихи 5 4 и сл . : Я грубой Славянинъ, я слезъ не проливалъ, 

Но зналъ нещастіе. Иэгнанникъ самовольный 
Забытый дружес'хвомъ, собою недовольный, 
Страстьми растерзанный, задумчивъ я бродилъ 

Ст. 96: О лира, сохрани ж ъ правдивое преданье! 
П о е л . ст . Н и сердца гордаго, ни Музы непреклоннойі 

В тексте і 8 2 3 г. мелкие вар . : ст. 24—«Ты, съ юныхъ лѣтъ забывъ. . .» ; 2 5 — 
«ПриЕЫ-скулъ розами.. .» (так и изд. 1826 г . , изменено, изд. 1829 г . ) ; 45—«И в в ѣ к ъ 
мнѣ. . . » 

23—30. Сатиры, эпиграммы, шутки, мелочи (821 г. 

23. ВСЕГДА ТАКЪ БУДЕТЪ... 

Всегда такъ будетъ, какъ бывало; 
Таковъ издревле бѣлый свѣтъ; 
Ученыхъ много, — умньтхъ мало, 
Знакомыхъ тма, — а друга нѣтъ! 

Напеч. 1829 г. Р у к . не сохранилось; когдл напгсано, не выяснено, но по сход
ству с кишлнезехчми набросками стнсс/.тся к 1821 г. В иэц. Анненкова вар . : «л бывало». 

24—25. [САТИРА НА КИШИНЕВСКИХЪ ДАМЪ]. 

I. 

Раззѣвавшись отъ обѣдни 
Къ Катакази ѣду въ домъ. 
Что за Греческія бредни, 
Что за Греческій содомъ! 
Подогнувъ подъ . . . . ноги/ 
За вареньемъ средь прохладъ, 
Какъ Египетскіе боги 
Дамы прѣютъ и молчатъ. 

Признаюсь предъ всей Европой, 
^Хромоногая кричитъ, 
'Маврогеній толсто . . . ый, 
Душу, сердце мнѣ томитъ! 
Мужъі вотще карманы грузно 
Ты набилъ въ семьѣ моей, 
И вотще ты пятишь гузно* 
Маврогеній мнѣ милѣй. 
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Здравствуй, круглая сосѣдка, 
Ты бранчива, ты скупа, 
Ты неловкая кокетка, 
Ты спесива, ты глупа. 
Говорить съ тобой нѣтъ мочи,— 
Все прощаю! Богъ съ тобой: 
Ты съ утра до темной ночи 
Рада въ банкъ играть со мной. 

Вотъ Еврейка съ Тадорашкой. 
Пламя пышетъ въ подлецѣ, 
Лапу держитъ подъ рубашкой, 
Рыло на ея лицѣ, х 

Весь отъ ужаса хладѣю: 
Ахъ, Еврейка, Богъ убьетъі 
Если зѣрить Моисею, 
Скотоложшща умретъ. 

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

Гы умна, велерѣчива, 
Кишиневская Жанлисъ, 
Ты бѣла, жирна, шутлива, 
Пучеокая Тарсисъ,— 
Не хочу судить я строго, 
Но к̂ ъ тебѣ не льнетъ душа—• 
Такъ послушай, ради Бога, 
Будь глупа, да хороша. 

II. ТАДОРАШКА. 

Тадорашка въ васъ влюбленъ, 
И для вашихъ ножекъ, 
Говорятъ, заводить онъ 
Родъ какихъ-то дрожекъ. 
Намъ приходитъ нелегко! 
Какъ неосторожно! 
Охъ, на дрожкахъ далеко 
Вамъ уѣхать можно, 

В сатире высмеяно кишиневское общество времен П—а. К. А, Катакази—гуоер 
натор; Маврогеній—богатый молдаванин; круглая сосгьдка—г-жа Богдан; Еврейка, может 
быть, — г-жа Эйхфельдт; Тадорашка—Ф. Е . Крупенский, брат вице-губернатора; Киши
невская Жанлисъ (франц. писательница)—Тарсис А. Катакази, сестра губернатора, дама 
лет 40, но образованная. Таким образэм, резко высмеянные дамы составляли «высший 
свет» города. Ср. письма П—а из Кишинева, т. I I I . Написано размером молдаванских 
песен «джока». Напеч. отрывки 1881 г. ; полно Акад. изд. 1912 г . 

26. ЭПИГРАММА. 

Хоть впрочемъ онъ поэтъ изрядной, 
Эмилій человѣкъ пустой. 
Да ты чѣмъ полонъ, шутъ нарядной? 
А, понимаю: самъ собой; 
Ты полонъ дряни, милой мой! 

П. включил эти стихи в изд. 1826 и 1829 г. (без указания года) и не иало рабо
тал над ними; иа-вестыа другая ред. эпиграммы: 

Ты праьъ: хоть онъ поэтъ изрядной^ 
Людмилинъ человѣкъ пустой. 
— А ты, м г й князь , мой шутъ нарядной, 
Ты вѣчно полонъ оамъ собой, 
Ты полоьъ глупости большой. 

Очевидно, П. отвечал на упрек, обращенный к нему самому. Ср. еще эпиграмму 1820 г . 
«Эмилійь или ъЛюдмилинъъ, повидимому,—сам П. ; кто был «князь», не выяснено. Напи
сано, н. б., позже—1822 Г* 
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27—31. «Пакостей 
«Вотъ тебѣ нѣсколько пакостей», писал П. кн . П. А. Вяземскому из, Киіщшова 

D концз 1822 г., переписывая 5 следующих стихотв., см. письма т. I I I . 

I. ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЪ. 
Христосъ воскресъ, моя Ревекка! 
Сегодня, слѣдуя душей, 
Закону Бога-человѣка, 
Погибшаго за міръ земной, 
Съ тобой цалуюсь, Ангелъ мой. 
А завтра къ вѣрѣ Моисея 
За поцалуй я не робѣя 
Готовъ, Еврейка,, приступить — 
И даже то тебѣ вручить, 
Чѣмъ можно вѣрн-аго Еврея 
Отъ православныхъ отличить. 

12 А п р ѣ д я . 

U. НАДПИСЬ КЪ ПОРТРЕТУ. 
НА КАЧЕНОБСКАГО. 

Клеветникъ безъ дарованья, 
Палокъ ищетъ онъ чутьемъ. 
А дневнаго пропитанья 
Ежемѣсячнымъ враньемъ. 

Щ. ЭПИГРАММА. 

Лѣчись — иль быть тебѣ Панглосомъ, 
Ты жертва вредной красоты,— 
И то то, братецъ, будешь съ вдсомъ, 
Когда безъ носа будешь ты. 

IV. ОСТАВЯ ЧЕСТЬ... 
Оставя честь судьбѣ на произволъ, 
N. N.,— живая жертва Фурій, 
Отъ малыхъ лѣтъ любила чуждый полъ. 
И вдругъ бѣда! казнитъ ее Меркурій. 
Разкаиться приходитъ ей пора, 
Она лежитъ, глазъ пухнетъ по немногу, 
Вдругъ лопнулъ онъ; что-жъ курва?— п Слава Богу! 
Все къ лучшему: вотъ новая... 

V. ИНОЙ ИМѢЛЪ МОЮ АГЛАЮ... 

Иной имѣлъ мою Аглаю 
За свой мундиръ и черный усъ» 
Другой за деньги — понимаю, 
Другой за то, что былъ Французъ; 
Клеонъ — умомъ ее стращая, 
Дамисъ за то, что нѣжно пѣлъ..А 

Скажи теперь, моя Аглая,. 
За что твой мужъ тебя имѣлъ? 

В черн. авт. I , ст. 4-ый—зачеркнут; 8—«И то во власть тзбѣ вручить. . .» I I . Пер. 
воѳ загл . в авт. собр. Капниста. I i i . Cr. 1: «Повѣрь м н ѣ , быть т е б ѣ . . . » Ѵ . В авт. Кап 
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ниста предложена замена: «мою Данаю». Паиглоссъ—герой в повести Вольтера, лишив
шийся по болезни носа. Фуріи (эвмениды) — богини мщения. Меркурій, здесь,—ртуть, 
как лечебное-средство. Каченовскгй— журналист, см. раньше. Аглая—А. А. Дазыдова , 
см. раньше 1821 г. и Вступ. оч. Ревекка—та ж з , кто «еврейка» см. раньше. Клеонъ и 
Д р р в у—условные имена. К кому обращены II I и IV, не выяснзно. Напеч. I—за гра
ницей 1861 г., I I , I I I , V—1858 г., IV—1880 г. Беловой авт. I—V—в. письме; в нашем 
изд. проверено по списку. 

1822 ГОД. 

1. ДРУЗЬЯМЪ. 
В А К Х И Ч Е С К А Я П Ъ С Н Ь . 

Кеку, Полторацкимъ и * орчакову. 

Вчера былъ день разлуки шум- Но тѣмъ однимъ лишь отлича-
ной, лась, 

Вчера былъ Вакха буйный пиръ, Что жажду Скиѳскую поя, 
При кликахъ юности безумной, Бутылка полная вливалась 
При громѣ чашъ, при звукѣ лиръ. Въ ея широкіе края. 

Такъ, Музы васъ благословили, Я пилъ и думою сердечной 
Вѣнками свыше осѣня, Во дни минувшіе леталъ, 
Когда вы, други, отличили И горе жизни скоротечной, 
Почетной чашею меня. И сны любви воспоминалъ. 

Честолюбивой позолотой Меня смѣшила ихъ измѣна: 
Не ослѣпляя нашихъ глазъ, И скорбь изчезла предо мной, 
Она не суетной работой, Какъ изчезаетъ въ чашахъ пѣна 
Не рѣзьбою плѣняла насъ; Подъ зашипѣвшею струей. 

16 Февраля 1822. 
Напеч. дважды 1824 г. и кзд. 1826 и 1829 г. В тексте 1824 г . вар . : строфа ' 1 — 

«При блескѣ чашъ»; 3—«вашихъ глгзъ». Первое вагл. в печати и беловом авт. ; второе— 
в беловом авт. ; третье (посзящение)—в черн. Написано по поводу прощального обеда при 
отъезде В . Т . Кека на Кишинева. Обед происходил у М. А. Полторацкого. В . П. Гор
чаков—лицейский товарищ П—а. П—у, действительно, поднесли «почетную чашу». Пьян
ство скифов, см. раньше, вошло у древних в поговорку. Вакхъ и др. см. Обш. прим. 
В черн. и беловом авт. мелкие вар . , среди них: 

Строфа 4: Что ж а ж д у пылкую (вѣчную) (юноши) поя . . . 
6: Скорбь изчезала предо мной, 

К а к ъ изчезала въ чашахъ пѣна 
Надъ закипѣвшею струей (волной). . . 

Помету читают также «15 Февраля» . 

2. ПРИЯТЕЛЮ. 
Не притворяйся, милый'другъ, Я слишкомъ вѣтренъ и лѣнисъ. 

Соперникъ мой' широкоплечій: Твоя красавица не дура; 
Тебѣ не страшенъ лиры звукъ, Я вижу все и не сержусь: 
Ни элегическія рѣчи. Она прелесная Лаура, 
Дай руку мнѣ: ты не ревнивъ, Да я въ Петрарки не гожусь, 

Напеч. изд. 1826 и 1829 г.; обращено, вероятно, к Н . С. Алексееву, В рук . вар . 
ст. 7: «Она, к нещгстію, не дура». Петрарка — знаменитый итальянский поэ* X I V в. , 
«воспевавшей» Лауру . Кто была «красавица», ухаживая за которой Алексеев опасался 
соперничества П—а, не выяснено. 

3. УЗНИКЪ. 
Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой, 

Вскормленный въ неволѣ орелъ молодой, 
Мой грустной товарищъ, махая крыломъ, 
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ. 
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Клюетъ, и бросаетъ, и смотритъ въ окно, 
Какъ будто со мною задумалъ одно; 
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ, 
И вымолвить хочетъ: я Давай улетимъ! 

„Мы вольныя птицы; пора, брать, пора! 
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора, 
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края, 
Туда, гдѣ гуляетъ лишь вѣтеръ.... да я!...* 

Напеч. изц. 1832 г. Высланный из Петрограда, поставленный под надзор поли
ции, П. по праву мсг себя чувствовать узником. Текст по изд. 1832 г . В изд. 1880 г. 
ст. 2: «Вскормленный на в о л ѣ . . , » , со ссылкой на беловой авт., ныне утраченный. Но по 
смыслу правильнее «в неволе»: то был орел, выросший при тюрьме, также мечтавший 
о свободе, поэтому — грустный товарищ. В черн. рук. первоначальная ред , 

И тихо, и грустно въ темницѣ глухой. 
Плѣненъ, обезкрыленъ, орелъ молодой, 
Единый товарищъ въ изгнаньи моемъ, 
Кровавую пищу клюетъ подъ окнсмъг 

Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно, 
И вымолвить хочетъ мнѣ слово одно: 
«Мой вѣрной [товарищъ, давай] улегимъ!» 
Зоветъ меня Езэромъ и крикомъ своимъ. 

«Давай, встрепенемся! Пора намъ, пора! 
Острогъ намъ—не ближній, тюрьма—не сестра, 
Мы—вольныя птицы, ты — братъ мой, а я—* 
Гдѣ соколъ летаетъ, тамъ наша семья. * 

4. ПТИЧКА. 
Въ чужбинѣ свято наблюдаю Я сталъ доступенъ утѣшенью; 

Родной обычай старины: Зачто на Бога мнѣ роптать, 
На волю птичку выпускаю Когда хоть одному творенью 
При свѣтломъ праздникѣ весны. Я могъ свободу даровать! 

13 Мая 1822. 
Напеч, «Льтер. Листки» 1823 г. под вагл. «На выпускъ птички» и с примеч. 

издатзля (Ф. Булгарина) : «Сіе относится къ тѣмъ благодѣтелямъ чедовѣчества, которые 
употребляютъ свои достатки на Еыкупъ изъ тюрьмы невинныхъ должниковъ». Текст по 
изд. 1826 и 1829 г. ; в тексте 1823 г. мелкие вар. ; в рук. вар . : «Могу я волю дароватьЬ 

5. ЭЛЕПЯ, 
О Т Р Ы В О К Ъ . 

Люблю вашъ сумракъ гіеизвѣст- Своихъ замедлившихъ гостей... 
ной Но, можетъ быть, мечты пустая— 

И ваши тайные цвѣты, Быть можетъ, съ ризой гробовой 
О вы, поэзіи прелестной Всѣ чувства брошу я земныя, 
Благословенныя мечты! И чуждъ мнѣ будетъ міръ зем-
Вы насъ увѣрили, поэты, ной; 
Что тѣни легкою толпой, Быть можетъ, тамъ, гдѣ все бли-
Отъ береговъ холодной Летк, стаетъ 
Слетаются на брсгъ земной Нетлѣнной славой и красой, 
И невидимо навѣщаютъ Гдѣ чистый пламень пожираетъ 
Мѣста, гдѣ было все милѣй, Несовершенство бытія, 
И въ сновидѣиьяхъ утѣшаютъ Минутныхъ жизни впечатлѣній 
Сердца покинутыхъ друзей; Не сохранить душа моя, 
Онѣ, безсмертіе вкушая, Не буду вѣдать сожалѣній, 
Ихъ поджидаютъ въ Элизей, Тоску любви забуду я... 
Какъ ждетъ на пиръ семья родная 27 Мая 1822. 

Напеч. 1826 г. и изд. 1829 г. Сохранилось два авт.: первый—черновой набро
сок, второй—уже обработанное стихотв., но более распространенное и несколько иное 
по мысли. См. эту 2-ую обработку в Отд. II под загл . «Ничтожестве». Элизей (Элызій)— 
мифическое местопребывание праведных по смерти; Лета—река забвения, текущая там. 
Редкое у П—а раздумье в стихах о загробной жизни, обставленное античными образами. 
См. Общ. прим. и с р . черн. набр, 1823 г. З а г л , первое—в* печати, второе—в р у к . 
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6, П Р И М Ъ Т Ы . 

ОТРЫВОКЪ. 

Старайся. наблюдать различиыя примѣты* 
Пастухъ и земледѣлъ въ младенческія лѣты, 
Взглянувъ на небеса, на западную сѣнь, 
Умѣютъ ужъ предрѣчъ и вѣтръ, и ясный день, 
И майскіе Дожди, младыхъ полей отраду, 
И мразовъ ранній хладъ, опасной винограду. 
Такъ, если лебеди, на лонѣ тихихъ водъ 
Плескаясь вечеромъ, окличутъ твой приходъ, 
Иль солнце яркое зайдетъ въ печальны тучи, 
Знай: завтра сонныхъ дѣвъ разбудить дождь ревучій, 
Иль бьющій въ окна градъ, a ранній селянинъ, 
Готовясь ужь косить высокой злакъ долинъ, 
Услыша бури шумъ, не выйдетъ на работу 
И погрузится вновь въ лѣнивую Дремоту. 

Напеч. изц. 1826 и 1829 г . под 1821 г . , но' s собственноручном П—а перечне 
стихотв. помечено 1822 г . , что соответствует рук . З а г л . первое—в печати, второе—в 
рук. В авт. мелкие вар . : ст. 2—«Пастухъ и р ы б с л О Е Ъ » ; 5—«вешніе дожди»; 6—«И 
поздны х л а д ъ росы»; 7—«Знгй, если лебеди у брега . . .» ; 1 0 — « ю н ы х ъ Д Ѣ Б Ъ » . В і э ^ . 
ошибка ст. 3 — * т о н ь и в м е с т о «сѣнь», как в авт. Стихотв.—в д у х е А . Шенье и антоло
гии, см. раньше. 

7. БАРАТЫНСКОМУ ИЗЪ БЕССАРАБІИ 

Сія пустынная страна Она летитъ на сладкой зовъ 
Священна для души поэта: Питомцевъ Музъ и Аполлона 
Она Державинымъ воспѣта И съ нею часто при лунѣ 
И славой Рускою полна. Брожу вдоль берег* крутаго; 
Еще донынѣ тѣнь Назона Но, Другъ, обнять милѣе мнѣ 
Дунайскихъ ищетъ береговъ: Въ тебѣ Овидія живаго. 

8. Е М У Ж Е . 

Я жду обѣщанной тетради: 
Что жъ медлишь, милой трубадуръ* 
Пришли ее мнѣ, Ѳеба ради. 
И награди тебя Амуръ. 

Напеч. - о б а — « С ѣ в . Цв.» 1826 г . и Р З Ц . 1826 и 1829 г. В., Л. Еаратыяскій 
(1800—1844 ç )—один из лучших поэтов начала X I X в . , высоко ценимый П — ы м ( с м . 
его статью т. I I I ) . Тетраоъ, вероятно,—со стихами Баратынского. Оеидгй Назонъ см. 
раньше. Державин всспел Бессарабию в оде на ьзятие Измаила. Трубадуры, в Средние 
века,—бродячие певцы-поэты. Д р . об, раньше. В черн. авт. мелкие вар . «Питомцевъ 
гордыхъ Аполлона» и др. 

9. Я. Н. ТОЛСТОМУ. 

Горишь m ты, лашзада наша* 
Подруга бдѣгіій и пировъ? 
Кипишь ли ты, златая чаша, 
Бъ рукахъ веселыхъ остряковъ? 
Все тѣ же ль вы, друзья веселья, 
Друзья Китіриды и стиховъ? 
Часы любви, часы похмелья 
По прежнему ль летятъ на зовъ 
Свободы, лѣнй и бездѣлья? 

Въ изгианьи скучиомъ, каждый 
часъ 

Горя заоистливымъ желшнь^мъ, 
Я къ вамъ лечу воспоминаньемъ, 
Воображаю, вижу васъ. 
Вотъ онъ, приютъ гостеприимной, 
Приютъ любви и вольныхъ Музъ, 
Гдѣ съ ними клятвою взаимной 
Скрѣпилн вѣчный мы союзъ; 
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Гдѣ дружбы знали мьі блаженство, И разгорались наши споры 
Гдѣ въ колпакѣ за круглый столъ Отъ искръ, й шутокъ, и вина. 
Садилось милое равенство; Я слышу, вѣрные поэты, 
Гдѣ своенравный произволъ Вашъ очарованный явыкъ.. 
Мѣнялъ бутылки, разговоры, Налейте мнѣ вина кометы! * 
Разсказы, пѣсни шалуна, Желай мнѣ здравія, Калмыкъ, 

Кншиневъ. 26 Сентября 1822. 
Я. Н. Толстой—см. послание 1819 т. Лампада—о-во «Зеленая лгмпа». Калмыкъ— 

слуга в о-ве, ъжелавшій здравіяь провинившемуся пошлым словом. В черн. рук . вар . ; 
Я вижу васъ^ друзья обжоры, 
Примите брата—шалуна . . . . 
Услышу ль я , мои поэты, 
Боговъ торжественный языкъ? . . : 

После окончания стихотв. следовало еще (черн. набр.): 
Разлуки долгой и тяжелой 
Забыта хладная печаль; 
Ты здѣсь, Амфитріоиъ веселой, 
Щастливецъ доброй, умной враль! 
Благословите мой возвратъ. 
Но гдѣ же онъ, твой милей братъ, 
Недавній рекрутъ Гименея? 
Гдѣ ты, прелестной АдонисЪ, 
Жилецъ Паѳоса и Киѳеры, 
Любнмецъ вѣтренныхъ Лаисъ, 
Щастливый баловень Венеры? 
Приди, щастливый царь кулисъ, 
Театра злой лѣтописатель, 

Непостояні ый обожатель! 
Вы оба въ прежни времена 
Любимой лестью баловали 
Пѣвца свободы я « я н а . . . 
Забывъ и лиру и покой., 
Б ѣ г у за милою мечтой,— 
Гдѣ позабуду я любовь 

сердца пылъ неосторожный, 
И орошу посохъ мой дорожный 
И равнодушенъ буду вновь 
А вы, товарищи, младые, 
Друзья , готовьте шумней пиръ, 
Гстовьте чаши кругоЕыя, 
Вѣнки цвѣтовъ и гимны лиръ! Очаровательныхъ актрисъ 

В этих стихах П. обращается к Н . В . Всеволожскому и к Ф . Ф. Юрьеву, см. 
лослания 1818 й 1819 г . , повторяя отдельные стихи иэ s-тих посланий. Три стиха вне
сены в «Евг. Онѣгина» (гл. I стр. X V I I ) . Амфитріонъ (в мифах—тип .гостзприимного 
хозяина, устроителя пиров)—Н. В. Всеволожский; «недавний рекрут Гименея» (т.-е. 
недавно женившийся)—его брат , -А. В . ; «Адонис» (т.-е. кргсавец)—Ф. Ф. Юрьев. Вино 
кометы—марка шампанского. Лаисы и др. см. раньше и Общ. прим. В это время « 3 . 
лампа» у ж е перестала собираться, и Толстой писал П—у в ответ: «Ах, лампа погасла.-— 
Не стало в ней масла!»' Напеч. не полно 1857 г . , полнее—1870 г. Наш те«ст по авт. 

Играй, Адель, 
Не знай печали. 
Хариты, Лель 
Тебя вѣнчали 
И колыбель 
Твою качали. 

Младыя лѣта 
Отдай любви, 
И въ шумѣ свѣта 
Люби, Адель, 
Мою свирѣль. 

Ноябрь 1822. Каменка. 

10. А Д Е Л И . 
ВЪ АЛЬБОМЪ МАЛЮТКѢ. 

Твоя весна 
Тиха, ясна: 
Для наслажденья 
Ты рождена. 
Часъ упоенья 
Лови,, лови! 

Напеч. «Погярная - Зв і зда» 1824 г. , под вторым з і г л . , первое—в к з і . 1826 и 
1829 г. Адель—девочка, лет 12 в 1822 г . , дочь А. А. Давыдовой, о которой,см. раньше. 
Лель взят из славянской мифологии (бог брака) ; Хариты—из др.-греческой. Адель 
кончила жизнь в монастыре, не осуществив, таким образом, светлых предсказаний по-
вта. В черн. авт. вар. ст. 9—12: 

Д л я наслажденій, Живую ргдость, 
Д л я упоеній Минуты сладость 
Ты рождена. Лови, лови! 

11. ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ ЦЕНЗОРУ. 

Угрюмой сторожъ Музъ, гонитель давній мой, 
Сегодня разеуждать задумалъ я съ тобой. 
Не бойся, не хочу, прельщенный мыслью ложной, 
Цензуру поносить хулой неосторожной— 
Что нужно Лондону, то рано для Москвы. 
У насъ писатели я знаю каковы; 
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Ихъ мыслей не тѣснитъ цензурная расправа, 
И чистая душа передъ тобою права. 
Вопервыхъ, искренно я признаюсь тебѣ, 
Нерѣдко о твоей жалѣю я судьбѣ: 
Людской безсмыслицы присяжный толкователь, 
Хвостова, Буниной единственный читатель, 
Ты вѣчно разбирать обязанъ за грѣхи 
То прозу глупую, то глупые стихи. 
Россійскихъ авторовъ нелегкое встревожить: 
Тотъ Англійской романъ съ Французскаго преломить, 
Тотъ оду сочинитъ, потѣя да крехтя, 
Иной трагедію напишетъ намъ шутя— 
До нихъ намъ дѣла нѣтъ, а ты читай, бѣсися. 
Зѣвай, сто разъ засни, a послѣ подпишися. 
Такъ—Цензоръ мученикъ! Порой захочетъ онъ 
Умъ чтеиьемъ освѣжить; Руссо, Вольтеръ, Бюфонъ, 
Державинъ, Карамзинъ манятъ его желанье— 
А долженъ посвятить безплодное вниманье 
На бредни новыя какого-то враля. 
Которому досугъ пѣть рощи, да поля... 
Да связь утратя въ нихъ, ищи ее сначала, 
Или вымарывай изъ тощаго журнала 
Насмѣшки грубыя и площадную брань: 
Учтивыхъ остряковъ затѣйливую дань. 

Но Цензоръ гражданинъ, и санъ его священный! 
Онъ долженъ умъ имѣть прямой и просвѣщенный; 
Онъ сердцемъ почитать привыкъ алтарь и тронъ; ѵ 

Но мнѣнья не тѣснитъ и разумъ терпитъ онъ. 
Блюститель тишины, приличія и нравовъ 
Не преступаетъ самъ начертанныхъ уставовъ; 
Закону преданный, отечество любя, 
Принять отвѣтственность умѣетъ на себя; 
Полезной истинѣ путей не заграждаетъ, 
Живой поэзіи развиться не мѣшаетъ; 
Онъ другъ писателю, предъ знатью не трусливъ, 
Благоразуменъ, твердъ, свободеиъ, справедливъ. 
А ты, глупецъ и трусъ! что дѣлаешь ты съ нами! 
Гдѣ должно бъ умствовать, ты хлопаешь глазами, 
Не понимая насъ, мараешь и дерешь; 
Ты чернымъ бѣлое по прихоти зовешь, 
Сатиру—пасквилемъ, поэзію—развратомъ, 
Гласъ правды—мятежемъ, Куницына—Маратомъ. 
Рѣшилъ,—а тамъ поди, хоть на тебя проси! 
Скажи, не стыдно ли, что на святой Руси, 
Благодаря тебѣ, не видимъ книгъ доселѣ? 
И если говорить задумаешь о дѣлѣ, 
То, славу Рускую и здравой умъ любя, 
Самъ государь велитъ печатать безъ тебя. 
Остались намъ стихи, поэмы, тріолеты, 
Баллады, басенки, элегіи, куплеты, 
Досуговъ и любви Ъевинныя мечты, 
Воображенія минутные цвѣты... 
О варваръ! кто изъ насъ, владѣлецъ русской лиры, 
Не проклиналъ твоей губительной сѣкиры? 
Докучнымъ евнухомъ ты бродишь между Музъ: 
Ни чувства пылкія, ни блескъ ума, ни вкусъ, 
Ни слогь пѣвца „Пировъ", столь чистый, благородной— 
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Ничто не трогаетъ души твоей холодной! 
На все кидаешь ты косой, невѣрный взглядъ. 
Подозрѣвая всѣхъ—во всемъ ты видишь ядъ. 
Оставь, пожалуй, трудъ нимало не похвальный: 
Парнасъ не монастырь и не гаремъ печальный, 
И, право, никогда искусный коновалъ 
Излишней пылкости Пегаса не лишалъ. 
Чего боишься ты? Повѣрь мнѣ, чьи забавы—• 
Осмѣивать законъ, правительство и нравы, 
Тотъ не подвергнется взысканью твоему, 
Тотъ не знавалъ тебя—мы знаемъ почему— 
И рукопись его, не погибая въ Летѣ, 
Безъ подписи твоей разгуливаетъ въ свѣтѣ. 
Барковъ шутливыхъ одъ къ тебѣ не посылаЛъ, 
Радищевъ, рабства врагъ, цензуры избѣжалъ, 
И Пушкина стихи въ печати не бывали— 
Что нужды? Ихъ и такъ иные прочитали 
Но ты свое несешь—и въ нашъ премудрый вѣкъ 
Едва ли Шаликовъ не вредной человѣкъ. 
Зачѣмъ себя и насъ терзаешь безъ причины? 
Скажи, читалъ ли ты „Наказъ" Екатерины? 
Прочти, пойми его, увидишь ясно въ немъ -
Свой долгъ, свои права; пойдешь инымъ путемъ. 
Въ глазахъ монархини сатирикъ превосходной 
Невѣжество казнилъ въ комедіи народной, 
Хоть въ узкой головѣ придворнаго глупца 
Кутейкинъ и Христосъ два равныя лица; 
Державинъ, бичь вельможъ, при звукѣ грозной лиры 
Ихъ горделивые разоблачалъ кумиры; 
Хемницеръ истину съ улыбкой говорилъ; 
Наперсникъ Душеньки двусмысленно шутилъ, 
Киприду иногда являлъ безъ покрывала— 
И никому изъ нихъ цензура не мѣшала. 
Ты что же хмуришься? Признайся, въ наши дни 
Съ тобой не такъ легко бъ раздѣлались они. 
Ты въ этомъ виноватъ. Передъ тобой зерцало-
Дней Александровыхъ прекрасное начало: 
Провѣдай, что въ тѣ дни произвела печать! 
На поприщѣ ума нельзя намъ отступать.. 
Старинной глупости мы праведно стыдимся, 
Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся, 
Когда никто не смѣлъ отечества назвать, 
И въ рабствѣ ползали и люди, и печать! 
Нѣтъ, нѣтъ! оно прошло, губительное время, 
Когда невѣжества несла Россія бремя; 
Гдѣ славный Карамзинъ снискалъ себѣ вънецъ, 
Тамъ цензоромъ уже не можетъ быть глупецъ. 
Исправься жъ, будь умнѣй и примирися съ нами. 
„Все правда, скажешь ты, не стану спорить съ вами; 
Но можно ль цензору по совѣсти судить? 
Я долженъ то того, то этого щадить. 
Конечно, вамъ смѣшно, а я нерѣдко плачу, 
Читаю, да крещусь—мараю наудачу... 
На все есть мода, вкусъ. Бывало, напримѣръ, 
У насъ въ большой чести Бентамъ, Руссо, Вольтеръ, 
А нынче и Миллотъ попался въ наши сѣти. 
Я бѣдный человѣкъ; къ тому жъ жена и дѣти..."— 
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12. КЪ Ѳ. H. ГЛИНКѢ. 

[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Когда средь оргій жизни шумной 
Меня постигнулъ остракизмъ, 
Увидѣлъ я толпы безумной 
Презрѣнный, робкій эгоизмъ; 
Безъ слезъ оставилъ я съ досадой 
Вѣнки пировъ и блескъ Аѳинъ, 
Но голосъ твой мнѣ былъ отрадой 
Великодушный Гражданинъ! 

Сообщено в письме к брату. В рук . , 
хов и с вар . : 

Давно осгевилъ я съ досадой 
Вѣнки пировъ и блескъ Аѳинъ, 
Гдѣ голосъ твой мнѣ былъ отрадой 
Великодушный Гражданинъ. 
Пускай мнѣ слава измѣнила, 

Пускай судьба опредѣлила 
Гоненья грозныя мнѣ вновь, 
Пускай мнѣ дружба измѣнила, 
Какъ измѣнила мнѣ любовь.— 
Въ моемъ изгнаньи позабуду 
Несправедливость ихъ, обидъ: 
Онѣ ничтожны, если, буду 
Тобой оправданъ, Аристидъ! 

м, б., позднейший текст, без первых 4 сти-

К а к ъ измѣнила мнѣ любовь, 
Пускай судьба определила 
Гоненья грозныя мнѣ вновь,— 
Какъ хладный Киник, я забуду 
Несправедливость. . . и т. д. 

Написано, как ответ, на стихотворное послание Глинки, напечатанное вскоре по 
Е ы с ы л к е П—а на юг. Ѳ. H. Глинка, подробнее см, дальше. П. подсмеивался над ним, 
как поэтом и мистиком, но уважал его, как человека. Аристидъ (V в. до P . X.) был 
изгнан из Афин тайным голосованием, называвшимся остракизмъ. Киникъ (циник) см. 
Общ. прим. Аристид считался «справедливейшим» из греков и был изгнан из згвисти. 
П. сравнивает отношение к себе современников с поведением афинян V века. Напеч. 
отоывок 1855; полно—1856 г. 

Жена и дѣти, Другъ, повѣрь—большое зло: 
Отъ нихъ все скверное у насъ произошло! 
Но дѣлать нечего! Такъ если невозможно 
Домой тебѣ скорѣй убраться осторожно, 
И службою своей ты нуженъ для царя, 
Хоть умнаго возьми себѣ секретаря. 

Прежние изд. относили послание к 1824 г . ; Акад. изд. доказало, что оно напи
сано в 1822 г. Обращено к цензору А. С. Бирукову, который вместе с Красовским прямо 
свирепствовал в 20-х годах. В посланий упоминается ряд имен, частью объясненных 
раньше. Гр. Д. И. Хвостовъ — известный бездарностью одосочинитель. А. П. Бунина 
(1784—1829 г.)—сочинительница стихов, получавшая за то пенсию. А. Я . Куницынъ— 
профессор Лицея, заподозренный в безбожии sa свою книгу «Право естественное», 
1818 г. Пѣеець «Пиро&ьъ '— Е . А. Боратынский, см. раньше. Кн. П. И. Шаликовъ— 
издатель «Дамского Журнала», сентиментальный поэт. Барковъ, Радищевъ,—см. выше и 
дальше. Пушкина стихи, вероятно,—шуточная поэма «Опасный сосѣдъ» В . Л . Пушки
на. Наказъ—см. выше. Кутейкинъ—герсй Фон-Виэина. Хемницеръ—баснописец. Иаперс-
никъ «Душенькиь—И. Ф. Богданович. Дней Александровым прекрасное начало—либераль
ный цензурный устав 1804 г. Руссо, Волътерь — см. выше. Аббатъ Миллотъ—автор 
«Всеобщей истории» (XVII I в.) , в переводе искаженной цензором. Бюфонъ—франц. 
ученый, автор увлекательных книг по естествознанию. Іеремія Бентамъ (1748—1832 г ) — 
знаменитый английский юрист-философ, основатель школы (учения) «радикалов», ока
завший сильное влияние на франц. «энциклопедистов» и через них на великую револю
цию; пользовался огромным значением во Франции, Польше, южной Америке, лично 
был в России; сочинения Бзнтама были изданы в России «по высочайшему повелению» 
(1805—1811 г.) , но в 20-х годах их признали «опасными». Марать см. раньше; Держа-
винъ и др. тоже; Лета и др . см. Общ. прим. Тріолетъ—особая форма стихотворений. 
Поел, стих—намек на известную басню. Послание—крайне умеренно, но тем оно силь
нее: в конце царствования Александра I реакция дошла до пределов; что прежде даже 
поощрялось (Бзнтам), подверглось гонению; доступное еще Державину, Богдановичу 
(автор. «Д/шеньки»), Хемницеру,—стало запретным, и т. под. Вообще все послание— 
горькая и ужасная правда. В черн. авт. (отрывок) мелкие вар . , среди них: 

Сегодня разрѣши свободу имъ тисненья, 
Что завтра вый деть въ свѣтъ?—Баркова сочиненья. 

Полностью в рук. не сохранилось. Напеч. не полно 1857 г. ; полно за границею— 
1858 г. , в России—1880 г. 
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13—16. Надписи, эпиграммы, мелочи 1822 г. 

I. СОВЪТЪ. 

У Клариссы денегъ мало, 
Ты богатъ; иди къ вѣнцу: 
И богатство ей пристало, 
И рога тебѣ къ лицу. 

Январь . 
Напеч . изд. 1826 и 1829 г. К кому обращено, не выяснено; 

II. КЪ ПОРТРЕТУ ВЯЗЕМСКАГО. 

Судьба свои дары явить желала въ нёмъ, 
Въ щастливомъ баловнѣ соединивъ ошибкой 
Богатство, знатный родъ съ возвышеннымъ умомъ 
И простодушіе съ язвительной улыбкой. 

Напеч. 1824 г. Вяземскій см. раньше; его портрет был издан в 1822 г. Отношения 
П—а к Вяземскому, подробнее см. письма, т. I I I . 

III. МАДРИГАЛЪ. 

Нѣтъ ни въ чемъ вамъ благодати; 
Съ щастіемъ у васъ разладъ; 
И прекрасны вы не кстати, 
И умны вы не впоііадъ. 

Напеч. «Уранія» 1826 г. К кому обращено, не выяснено. Мадригалъ — льстивое 
приветствие в стихах; здесь—в насмешку. 

IV. РУССКОМУ ГЕСНЕРУ. 

Куда ты холоденъ и сухъ! 
Какъ слогъ твой чопоренъ и блѣденъ! 
Какъ въ изобрѣтеньяхъ ты бѣденъ! 
Какъ утомляешь ты мой слухъ! 
Твоя пастушка, твой пастухъ 
Должны ходить въ овчинной шубѣ: 
Ты ихъ морозишь на-легкѣ! 
Гдѣ ты нашелъ ихъ? въ Шустеръ-клубѣ 
Или на Красномъ-кабачкѣ? 

Н а п е ч . 1828 г.; направлено против В . И. Панаева (1792—1859 г .) , поместившего 
ряд «идиллий» в «Сынѣ Отеч.» и «Благонамѣренномъ». Шустеръ-клубъ и Красный кабанекъ— 
увеселительные места Петрограда тсго времени. Гесснеръ—немецкий поэт-идиллик. При
торные идиллии Панаева оскорбляли в П—е чувство реализма. 

1823 ГОД (НАЧАЛО). 

1. ГРЕЧАНКЪ. 

Ты рождена воспламенять 
Воображеніе поэтовъ, 
Его тревожить и плѣнять 
Любезной живостью привѣтовъ, 

Восточной странностью рѣчей, 
Блистаньемъ зеркальныхъ очей 
И этой ножкою нескромной; 
Ты рождена для нѣги томной, 

І 2 * 
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Для упоенія страстей 
Скажи* когда пѣвецъ Лейлы А 

Въ мечтахъ небесныхъ рисовалъ 
Свой неизмѣиный идеалъ, 
Ужъ не тебя ль изображалъ 
Поэтъ мучительный и милый? 
Быть можетъ, въ дальной сторонѣ, 
Подъ небомъ Греціи священной, 
Тебя страдалецъ вдохновенной 
Узналъ, иль видѣлъ какъ во снѣ, 
И скрылся образъ незабвенной 
Въ его сердечной глубинѣ. 

Быть можетъ, лирою щастливой 
Тебя волшебникъ искушалъ; 
Невольный трепетъ возникалъ 
Въ твоей груди самолюбивой: 
И ты, склонясь къ его плечу... 
Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ, мечты рев

нивой 
Питать я пламя не хочу: 
Мнѣ долго щастье чуждо было, 
Мнѣ ново наслаждаться имъ, 
И, тайной грустію томимъ, 
Боюсь: невѣрно все, что мило. 

1823. п / і ѵ ч. 
Напеч. 1823 г. Обращено к красивей гречанке, Калипсо Полихрони, бывшей будто 

бы везлюбленней Байрона. В списке, собр. Онегина, рукою не П—а подпись: «А. Пуш-
кинъ» и дата: «1323 П/ іѵ ч.»; что она означает, не выяснено. Ср. СГУХИ в Отделе II , 
обращенные к той же Калипсо, Байрон (см. раньше и далыце) кончил жизнь в- Греции; 
Леада-^отэ. из его героинь 

Б. Стихотворения, принадлежность которых Пушкину строго не доказана 
или сомнительна (dubia), 1821—1823 гг. 

1. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ 

КН. А. Н. ГОЛИЦЫНУ. 
Отраднымъ ангеломъ ты съ неба къ намъ явился, 

И радость райскую принесъ съ собою къ намъ; 
Но, житель горнихъ мѣстъ, ты міромъ не прельстился, 
И снова отлетѣлъ въ отчизну къ небесамъ. 

; С о с б и е ю кн , Н . Н . Голицыным (братом А . Н . ) . В рук . П — а нет следг этой 
надписи. К н . А . Н. Голицын умер (младенцем) не то 18 мая, не то 24 июля 1823 г. 
Напеч. 1858 г . 

2. Г-ЖѢ ЭЙХФЕЛЬДТЪ. 

ЛИШИЛИ ВЫ М£НЯ покоя, 
Но вы не любите меня; 
Одна моя надежда—Зоя; 
Женюсь и буду вамъ родня... 

Ни блескъ ума, ни стройность 
платья 

Не могутъ васъ обворожить; 
Одни двоюродные братья 
Узнали тайну васъ плѣнить. 

Сообщено В . П. Горчаковым. В рук . П—а нет следа этих стихов. Р~жа Эйхфельдтъ— 
одна из кишиневских дам, возлюбленная Н . С. Алексеева. Кто была Зоя> не Е ы я с н е н о . 
Напеч. 1850 г. 

3. В. П. ГОРЧАКОВУ. 

Зима м^ѣ рыхлою стѣною 
Къ воротамъ заградила путь; 
Пока тропинки предъ собою 
Не протопчу я какъ-нибудь, 

Сижу я дома, какъ бездѣльникъ 
Но ты, душа души моей, 
Узнай, что будетъ въ понедѣльникъ, 
Что скажетъ нашъ Варѳоломей... 

Кишиневъ. Январь 1823. 

Сообщено В . П. Горчаковым. В рук , П—а не сохранилось. Варѳоломей—молдав
ский боярин. Напеч, 1858 г. 

1 См. поэму лорда Байрона «Гяуръ», а не «Джауръ», какъ пишутъ нѣкоторые 
(Примеч. П—а е рук.) 
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4. ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЪДЬ. 

Добра чужаго не желать 
Гы, Боже, мнѣ повелѣваешь; 
Но мѣру силъ моихъ ты знаешь— 
Мнѣ ль нѣжнымъ чувствомъ упра

влять? 
Обидѣть друга не желаю 
И не хочу его села 
Не нужно мнѣ его вола: 
На все спокойно я взираю. 
Ни домъ его, ни скотъ, ни рабъ— 
Не лестна мнѣ вся благостыня... 

Но ежели его подруга 
Мила, какъ ангелъ во-плоти... 
О Боже праведный, прости 
Мнѣ зависть ко блаженству друга!... 

Кто сердцемъ могъ повелѣвать, 
Кто рабъ усилій безполезныхъ? 
Какъ можно не любить прелестныхъ? 
Какъ райскихъ благъ не пожелать? 
Смотрю, томлюся и вздыхаю, 
Но строгій долгъ умѣю чтить: 
Страшусь желаньямъ сердца льстить, 
Молчу... но втайнѣ я страдаю. Но ежели его рабыня 

Прелестна... Господи, я слабъі 
Во многих старинных списках приписывается П—у; напеч. за границей 1861 г . 

В рук . П—а нет следа этих стихов. И х склад заставлял- сомневаться в авторстве П—а, 
особенно 20-х годов но по содержанию они близки к' «Гаврил іадѣ» и др . 

5—6. Отрывочные строки. 

I . 
Дай, Никита, мнѣ одѣться, 

Въ митрополіи звонятъ.., 

IL 
Скучной ролью Телемака 

Я наскучилъ, о друзья е 

О Москва, Москва—Итака, 
Скоро ли тебя увижу я! 

I—сообщает П. С. Липранди; Никита — слуга П — а в К г п н н е в э ; I I — ого&цзет* 
Ф . Ф . Вигель ; Телемак, задержанный нимфой Калипсо, мечтал гернуться на родину* 
на остров Итаку; близость П—а к гречанке, носившей то ж е имя (Калипсо Пол. х?о:ш„ 
см. выше), подала ему, вероятно, мысль о сравнении себя с Телемаком. Текст вряд ш 
сообщен правильно. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. ФРАНЦУЗСКИЕ СТИХИ ПУШКИНА. 1821—1822 Г. 

1. 
A son amant Eglé sans resistance 
Avait cede,—mais lui pâle et perclus 
Se démenait enfin, n'en pouvant plus, 
Tout essoufflé tira... sa révérance.— 
„Parlez, Monsieur; pourquoi donc mon aspect 
Vous glace-t-il? M'en direz-vous la cause? 
Est-ce degout?"—Mon Dieu, c'est autre сіюзе,— 
„Excès d'amour?"—Non ; excès de respect. 

Перевод: 
Н а прооьбы страстныя любовника, Аглая 
Сдалася, наконецъ,—но, блѣденъ и смущенъ, 
Заволновался т : тъ , какъ поступить не эная, 
И показать спѣшитъ.. ' . почт тельный поклонь. 
«Но, сударь, это что жъ? Ужели приближенье 
Ко мнѣ васъ леденить? Но дайте ж е отзѣтъ: 
Т о отвращенье ли?»—Ахъ, Б о ж е мойі о, кѣтъ!.«а 
«Любовь чрезмерная?»—Чрезмѣркое почтеньсі 
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% 
J'ai possédé maîtresses honnêtes; 
Je les servais comme il le faut, 
Mais je n'ai point tourné de têtes: 
Je n'ai jamais visé si haut. 

Перевод: 
Любовницъ честгіыхъ я имѣлъ, 
Служилъ имъ съ ревностью глубокой, 
Но имъ го л овъ я не вертѣлъ: 
Н ѣ т ъ , я не мѣтилъ такъ высоко! 

Оба стихотв. написаны с поправками и вариантами, так что, вероятно, сочинены 
П—ым, а не только записаны им, хотя бы по памяти. I—метит в кого-нибудь из сопер
ников П—а в любви, в Кишиневе, о чем. см. Вступ. оч. I I — и г р а слов . Напеч . 1907 
и 1912 г. 

Отдел И. А. Незаконченные и необработанные стихотворения 
Кишиневского периода. 

1821 ГОД. 

1. ОТРЫВОКЪ ИЗ ЭЛЕПИ. 

[ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ СТИХОТВ. „ГРОБЪ ЮНОШИ"]. 

УВЫ, навѣки скрылся онъ, 
Любви, забавъ питомецъ мѣжной. 
Вокругъ него глубокой сонъ 
И сѣнь могилы безмятежной. 
Любилъ онъ игры юныхъ дѣвъ, 
Когда весной, въ тѣни деревъ, 
Онѣ кружились на свободѣ; 
Но ныньче въ рѣзвомъ хороводѣ 
Не слышенъ ужъ его припѣвъ. 
Давно ли старцы любовались 
Его веселостью живой. 
Полупечально улыбались 
И говорили межъ собой: 
„И мы любили хороводы, 
И наши искрились умы; 
Но погоди, приспѣютъ годы, 
И будешь то, чѣмъ нынѣ мы— 
И также міра гость игривый, 
Изчезнетъ твой забытый слѣдъ, 
Теперь играй"... Но старцы живы, 
А онъ увялъ во цвѣтѣ лѣтъ. 
И безъ него друзья пируютъ, 
Ужъ многихъ полюбить успѣвъ, 
И друга рѣдко именуютъ 
Въ бесѣдѣ черноокихъ дѣвъ. 
Изъ вѣтреницъ, которыхъ очи 
Онъ прежде втайыѣ привлекалъ,, 
Которымъ онъ во мракѣ ночи 
Младыя бдѣнья посвящалъ, 
Изъ милыхъ женъ, его манившихъ, 
Одна, быть можетъ, слезы льетъ 

И въ память радостей почившихъ 
Привычной думою зоветъ 
Не воззоветъ!.. Его гробница 
Уединенна и темна; 
Надъ нею спитъ ночная птица, 
Вблизи ея журчитъ волна. 
Къ чему?—Надъ ясными водами, 
Гробницы, въ рощѣ вѣковой, 
Съ ихъ суевѣрными крестами 
Таятся тихою семьей. 
За ними, на краю дороги, 
Одна могила,—тамъ навѣкъ 
Почили радости, тревоги 
И все, чѣмъ дышетъ человѣкъ... 
Въ тѣни березъ одна стоитъ... 
Нашъ бѣдный юноша сокрытъ. 
Ласкается ли лучъ денницы, 
Луна ли ходитъ средь небесъ, 
И вкругъ безчувственной гробницы 
Волна журчитъ и шепчетъ лѣсъ,— 
Не выдетъ онъ взглянуть на горы, 
Осеребренныя луной, 
Не улыбнется онъ, и взоры 
Не встрѣтятъ утра надъ рѣкой. 
Напрасно сельская дѣвица 
Съ корзиной въ ближній лѣсъ 

идетъ 
И отдыхаетъ у гробницы... 

Одной рукой приподнимаетъ 
Одежду,—и въ прохладу водъ 
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Тихонько ногу опускаетъ, 
И съ берега идя, поетъ. 
Напрасно рощу оглашаетъ 
Охотника веселой рогъ 

В рук. многочислзнные вар . , частью 
к стихотв. «Гробъ юноши». Ряд намечені 
печатается в нашем изд. впервые. 

И стая гончихъ пробѣгаетъ. 
Напрасно 
Трубить охотникъ молодой, 
Надъ облаками скачутъ лани... 

вошедшие в окончательный текст. См. примеч. 
с картин остался без развития. Полностью 

2. КЪ МОЕЙ ЧЕРНИЛЬИИЦЪ. 

Подруга думы праздной, 
Чернильница моя! 
Мой вѣкъ разнообразной 
Тобой украсилъ я.— 
Какъ часто другъ веселья 
Съ тобою забывалъ 
Условной часъ похмѣлья 
И праздничный бокалъ! 
Подъ сѣнью хаты скромной, 
Въ часы печали томной, 
Была ты предо мной 
Съ лампадой и мечтой. 
Въ минуты вдохновенья 
Къ тебѣ я прибѣгалъ, 
И Музу призывалъ 
На пиръ воображенья. 
Прозрачный, легкой дымъ 
Носился надъ тобою, 
И съ трепетомъ живымъ 
Въ немъ быстрой чередою 

Сокровища мои 
На днѣ твоемъ таятся, 
Тебя я посвятилъ 
Занятіямъ досуга. 
И съ Лѣнью примирилъ: 
Она твоя подруга! 
Съ .тобой успѣхъ узналъ 

» Отшельникъ неизвѣстной... 
Завѣтный твой кристалъ 
Хранить огонь небесной; 
И подъ-вечеръ, когда 
Перо по книжкѣ бродитъ, 
Безъ всякаго труда 
Оно въ тебѣ находить 
Концы моихъ стиховъ 
И вѣрность выраженья, 
То звуковъ или словъ 
Нежданное стеченье, 
То ѣдкой шутки соль, 
То правды слогъ суровой, 
То странность риѳмы новой, 
Неслыханной дотоль. 
Любовница свободы, 
Ты съ нею заодно 
Прославила вино 
И прелести природы; 

Ты смѣху обрекла 
Пустыхъ любимцевъ моды 
И рѣчи и дѣла. 
Съ глупцовъ сорвавъ одежду, 
Я весело клеймилъ 
Зоила и Невѣжду 
Пятномъ твоихъ чернилъ... 
Но ихъ не разводилъ 
Ни тайной злости пѣной, 
Ни ядомъ клеветы, 
И сердца простоты 
Ни лестью, ни измѣной 
Не замарала ты, 
Но ^здѣсь, на лонѣ лѣни, 
Я слышу нѣжны пени 
Заботливыхъ друзей... 
Ужели ихъ забуду, 
Друзей души моей, • 
И имъ невѣренъ буду? 
Оставь, оставь порой 
Привычныя затѣи, 
И дактиль, и хореи, 
Для прозы почтовой. 
Минуты хладной скуки, 
Сердечной пустоты, 
Уныніе разлуки, 
Всегдашнія мечты, 
Мои надежды, чувства 
Безъ лести, безъ искусства 
Бумагѣ передай... 
Болтливостью небрежной 
И вѣтреной, и нѣжной 
Ихъ сердце утѣшай... 

Безпечной сынъ природы, 
Пока златые годы 
Въ забвеньи трачу я, 
Со мною неразлучно 
Живи благополучно, 
Наперсница моя' 
Когда же берегъ Ада 
Навѣкъ меня возьметъ, 
Когда со мной заснетъ 
Перо, моя отрада, 
И ты^въ угл^ пустомъ 
Осиротѣвъ, остынешь 
И навсегда покинешь 
Поэта тихой домъ— 
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Тебя возьметъ, унылой, Останься вѣкъ нѣмая, 
Чадаевъ, другъ мой милой; Укрась его каминъ. 
Послѣдній будь привѣтъ Взыскательнаго свѣта 
Любимцу праздныхъ лѣтъ. Очей не привлекай, 
Изсохшая, пустая, Но вѣрнаго поэта 
Межъ двухъ его картииъ Друзьямъ напоминай. 

Кишиневъ. 11 А п р ѣ л я 1821. 
Черновая рук. , кз которсй вырван лист, почему не дсстает больше 30 ст. Вар.— 

незначительны. Со слов: «Любовница свободы»—7'стихов зачеркнуто. Дактили и хореи— 
CTHXOTBODHbie размеры. Занятія досуга, Лѣнъ—условность. Музы, Адъ и др. см. Общ. 
прим. : Зоилъ, Чаадаееъ и др. см. раньше. Стихотв. ценно, как самохарактеристика. 
Напеч. Поем. изд. 

3. [ М У З А]. 

Наперсница волшебной старины, 
Другъ вымысловъ игривыхъ и печальныхъ— 
Тебя я зналъ во дни моей весны, 
Во дни утѣхъ и сновъ первоначальныхъі 
Я ждалъ тебя. Въ вечерней тишинѣ 
Являлась ты веселою старушкой, 
И надо мной сидѣла въ шушунѣ, 
Въ большихъ очкахъ и съ рѣзвою гремушкой ' 
Ты, дѣтскую качая колыбель, 
Мой юный слухъ напѣвами плѣнила, 
И межъ пеленъ оставила свирѣль, 
Которую сама заворожила! 
Младенчество прошло, какъ легкій сонъ; 
Ты отрока безпечнаго любила— 
Средь важныхъ Музъ тебя лишь помнилъ онъ, 
И ты его тихонько посѣтила. 
Но тотъ ли былъ твой образъ, твой уборъ? 
Какъ мило ты, какъ быстро измѣнилаЫ 
Какимъ огнемъ улыбка оживилась! 
Какимъ огнемъ блеснулъ привѣтный взоръ! 
Покровъ, клубясь волною непослушной, 
Чуть осѣнялъ твой стаыъ полувоздушной; 
Вся въ локонахъ, обвитая вѣнкомъ, 
Прелестницы глава благоухала; 
Грудь бѣлая подъ желтымъ жемчугомъ 
Румянилась и тихо трепетала! ; 

Загл . д ' н о Анненковым, впервые напечатавшим стихотв. 1855 г. В рук . незначи
тельные вар. См. примеч. к стихотв. «Муза» 1821 г. Образ старушки—няня П—а или 
его бабушка, см. Вступ. оч. Датировка—приблизительна. 

4. В. Л. ДАВЫДОВУ. 

Межъ тѣмъ, какъ Генералъ 
Орловъ, 

Обритый рекрутъ Гименея, 
Священной страстью пламеиѣя, 
Подъ мѣру подойти готовъ; 
Межъ тѣмъ, какъ ты, проказникъ 

умной, 
Проводишь ночь въ бесѣдѣ шумной, 
И за бутылками Аи 
Сидятъ Раевскіе мои; 
Когда вездѣ весна младая 
Съ улыбкой распустила грязь, 

И съ горя на брегахъ Дуная 
Бушуетъ нашъ безрукой князь— 
Тебя, Раевскихъ и Орлова 
И память Каменки любя, 
Хочу сказать тебѣ два слова 
Про Кишиневъ и про себя... 
На этихъ дняхъ, тиранъ собора, 
Митрополитъ, сѣдой обжора, 
Передъ обѣдомъ невзначай 
Велѣлъ жить долго всей Россіи 
И съ [Маріи] * 
Пошелъ христосоваться въ рай... 
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Я сталъ уменъ и лицемѣрю: 
Пощусь, молюсь и твердо вѣрю, 
Что Богъ проститъ мои грѣхи, 
Какъ государь мой стихи. 
Говѣетъ Инзовъ, и намѣдни 
Я промѣнялъ Вольтера бредни 
И лиру, грѣшиый даръ судьбы, 
На часословъ и на обѣдни. 
Да на сушеные грибы. 
Однакожъ гордый мой разсудокъ 
Меня порядочно бранитъ, 
А мой кенабожный желудокъ 
[Причастья] вовсе не варитъ... 

Еще когда бъ Эвхаристія 
Была хоть, напримѣръ, лафитъ 
Иль кло д'вужо, тогда ни слова, 
А то—подумать, такъ смѣшно, 
Съ водой молдавское вино... 

Но я молюсь и воздыхаю, 
В черн. рук. несколько строк так зімазано чернилами, что их нельзя прочесть. 

Генералъ М. Ѳ. Орловъ был тогда женихом Е . Н . Раевской («рекрутъ Гименеяъ, — бога 
браков). Раевскіе—братья Александр и Николай. Проказишь умной — В . Л . Давыдов; 
его б р а т — А . Л. Давыдовъ; у Давыдовых, в имении Каменка, гостил П. (см. Вступ. оч. 
и выше—послания). Безрукой князь—кн. Александр Ипсиланти, вождь греческого вос
стания. Кишиневский митрополитъ Г . Бануческо, ум. в марте 1821 г . Инзовъ—на
чальник П—а по службе в Кишиневе, Обо всех этих лицах см. Вступ. оч, и раньше 
примеч. к посланиям. Au—шампанское; лафитъ, кло-де-еужо—красные вина. Вольтера 
брерни см. раньше. В последних ст. речь идет о революционных движениях в Испании 
и Неаполе (в Италии—«карбонариев»), В Каменке, в общгстве Давыдовых и их род
ственников Раевских, П . провозглашал за столом тосты за ту, т . -е . за свободу, и за 
тех, т . -е . за неаполитанских карбонариев. В Кишиневе, вынужденный (как чиновник) 
говеть, П . с грустью вспоминает эти тосты: революционное движение в Испании («та») 
было подавлено, в Неаполе («те»)—не имело успеха; греческое восстание шло еще не
удачно (кн. Ипсиланти «бушуетъ съ горя»), С этим связано в послании позорная смерть 
митрополита (объевшегося) и насмешки над причастием (евхаристией). Но П . еще не 
отказывается от надежды причаститься иной, «кровавой» чаши, т.-е. торжествующей ре
волюции. Писалось, конечно, не для печати. В рук . мелкие вар . Напеч . отрывки 
1874 г. ; полнее—1902, 1903, 1912 г. Наш текст—го авт. с дополнениями по спискам. 

Крѣщусь, не внемлю Сатанѣ, 
А все невольно вспоминаю, 
Давыдовъ, о твоемъ винѣ— 
Вотъ Эвхаристія другая, 
Когда и ты и милой братъ, 
Передъ каминомъ надѣвая 
Демократической халатъ— 
Спасенья чашу наполняли 
Безпенной, мерзкою струей 
И за здоровье тѣхъ и той 
До дна, до капли выпивали... 
Но тѣ въ Неаполѣ шалятъ, 
А та едва ли тамъ воскреснетъ: 
Народы тишины хотятъ, 
И долго ихъ яремъ не треснетъ. 
Ужель надежды лучъ изчезъ? 
Но нѣтъ! — мы щастьемъ насла

димся, 
Кровавой чаши причастимся— 
И я скажу: Христосъ Воскресъ! 

[Кишикезъ. Начало апрѣля 1821 г.] 

5. С В Т О В А Н І Е . 

[ Д . В. ДАВЫДОВУ.] 

Недавно я—въ часы свободы, 
Уставъ Наѣздника читалъ, 
И даже ясно понималъ 
Его искусные доводы; 
Узналъ я рѣзкія черты 
Неподражаемаго слога,— 
Но перевертывалъ листы, 
И—признаюсь—ропталъ на Бога. 
И думалъ: вѣтреный пѣвецъ! 
Перебѣсилась наконецъ 
Твоя проказливая лира— 
И сердцемъ охладѣвъ навѣкъ, 
Ты видно сталъ, въ угоду міра, 
Благоразумной человѣкъі 

Д. В. Давыдовъ—иьЕестгай поэт - партизан (по Пѵшкину: «наѣздникъ»). Уставь 
Иаѣздника — его соч.: «О; ыть теоріи партизанскаго дѣйстЛя» (M. 1821). А. В. Бурцееъ 

О, горе! молвилъ я сквозь слезы, 
Кто далъ Давыдову совѣтъ 
Оставить лавръ, оставить розы? 
Какъ могъ унизиться до прозы 
Вѣнчанный Музою поэтъ, 
Презрѣвъ и славу прежнихъ лѣтъ, 
И Бурцова души угрозы! 
И вдругъ разтрепанную тѣнь 
Я вижу прямо предъ собою. 
Пьяна,—какъ въ самой смерти день, 
Столбомъ усы, виски горою, 
Жестокой ментикъ за спиною 
И киверъ звѣрски на бекрень, 
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(ум. в 1813 г.) — однополчанин Дениса Давыдова. Разудалые стихи Д. Давыдова поль
зовались успехом: некоторые выражения из них заимствованы П—ым («кивергъ звѣрски на 
бекрень» и др.) Пьянство Бурцева было поговоркой. В черн. рук . мелйие вар. , среди 
них: 

Онъ нынѣ сталъ въ угоду міра 
Благоразумный человѣкъ, 
А Муза, присмирѣвъ на в ѣ к ъ , 
Пошла въ отставку безъ мундира. 

Напеч. отрывок Поем., полно—Акад. >ад. 1912 г . . по собр. Ак. Н . Загл . в Поем. изд. 

1822 ГОД. 

6. [НИЧТОЖЕСТВО.] 

(Первоначальная обработка стихотв.: „Люблю вашъ сумракъ неизвѣстной...") 

Ты, сердцу непонятный мракъ, 
Приютъ отчаянья слѣпова, 
Ничтожество, пустой призракъ, 
Не жажду твоего покроваі 
Мечтанья жизни разлюбя, 
Щастливыхъ дней не знавъ отъ 

вѣка, 
Я все не вѣрую въ тебя; 
Ты чуждо мысли человѣка, 
Тебя страшится гордый умъ. 
Такъ путникъ, съ вышины внимая 
Ручьевъ Альпійскихъ вѣчный 

шумъ 
И взоры въ бездну погружая, 
Невольнымъ ужасомъ томимъ, 
Дрожитъ, колеблется; предъ нимъ 
Предметы движутся, темнѣютъ, 
Въ немъ чувства хладныя нѣ-

мѣютъ. 
Кругомъ оплота ищетъ онъ; 
Все мчится, меркнетъ, изчезаетъ... 
И хладный обморока сонъ 
На край горы его бросаетъ... 

Но улетѣвъ въ міры иные, 
Ужели съ ризой гробовой 
Всѣ чувства брошу я земныя 
И чуждъ мнѣ станетъ міръ зем

ной? 
Ужели тамъ, гдѣ все блистаетъ 

Нетлѣнной славой и красой, 
Гдѣ чистый пламень пожираетъ 
Несовершенство бытія, 
Минутныхъ жизни впечатлѣній 
Не сохранитъ душа моя: 
Не буду вѣдать сожалѣній, 
Тоску любви забуду я... 
Любви! Но что же за могилой 
Переживетъ еще меня? 
Во мнѣ беземертна память милой; 
Что безъ нея душа моя? 
Вы насъ увѣрили, поэты, 
Что тѣни тайною толпой, 
Отъ береговъ печальной Леты, 
Слетаются на брегъ земной. 
Онѣ уныло навѣщаютъ 
Мѣста, гдѣ жизнь была милѣй, 
И въ сновидѣньяхъ утѣшаютъ 
Сердца покинутыхъ друзей; 
Онѣ, безсмертіе вкушая, 
Въ Элизій поджидаютъ ихъ, 
Какъ ждетъ на пиръ семья род

ная 
Замедлившихъ гостей своихъ. 
Мечты поэзіи прелестной 
Благословенныя мечты! 
Люблю вашъ сумракъ неизвѣ-

стной 
И ваши тайные цвѣты! 

См. стихотв. 1822 г. «Отрывокъ». Ничтожество на языке начала X I X в. зна
чило небытие. П. в этих стихах отрицает исчезновение личности по смерти. Заглавие по 
списку. В этой первоначальной ред. стихотв. полнее выражает мысль П—а; красивое 
сравнение с путником в альпийских горах позднее откинуто. Сохранилось два авт. . черн. 
и переписанный с поправками, где много вар , , среди них; 

Конечно, духъ беземертенъ мой... 
Мой духъ къ Юрзуфу прилетитъ. . . 
З а чемъ же вѣрить вамъ, поэты?.. 

Юрзуфъ—в Крыму, см. раньше. Напеч. 1903 и 1912 г. ; связно в нашем изд. 
впервые. 
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7. [ИЗЪ ЗАПИСКИ КЪ ПРІЯТЕЛЮ.] 
Сегодня я поутру дома 

И жду тебя, любезной мой. 
Приди ко мнѣ на рюмку рома, 
Приди—тряхнемъ мы стариной! 
Нашъ другъ Тардифъ, л юбимецъ Кома, 
Поварни полный генералъ, 
Достойный дружбы и похвалъ 

Ханжи, поэта, балагура,— 
Тардифъ, который Коленкура 
И откормилъ и обокралъ,— 
Тардифъ, полиціей гонимый 
За неуплатные долги, 
Тардифъ, умомъ неистощимый 
На entre-mets, на пироги... 

Черн. рук. почти без помарок. Тардифъ — б. петроградский ресторатор, скры
вавшийся от долгов в Кишиневе и служивший там у Вигеля. Коленкуръ — франц. посол 
в Петрограде. Комъ— бог пиров. Entre-mets (антреме)—кушанья. Напеч. 1857 г , 

8. Н. С. АЛЕКСЕЕВУ. 
Мой другъ, уже три дни 

Сижу я подъ арестомъ 
И не видался я 
Давно съ моимъ Орестомъ: 
Спаситель Молдаванъ. 
Бахметьева намѣстникъ, 
Законовъ провозвѣстникъ; 
Смиренный Іоаннъ, 
Забывъ мой свѣтлый санъ 
(Я Музъ и Ѳеба крестникъ) 
За то, что Яской панъ, 
Извѣстный намъ болванъ 
Мазуркою, чалмою, 
Несносной бородою, 
И трусъ, и грубіянъ, 

Побитъ немножко мною 
И что бояръ пугнулъ 
Я новою тревогой, 
Къ моей каморкѣ строгой 
Приставилъ караулъ.., 

пустую 
А именно—рисую 
Небрежныя черты, 
Пишу карикатуры, 
Знакомыхъ столько лицъ, 
Восточныя фигуры 
Куконовъ, куконицъ, 
И ихъ мужей рогатыхъ, 
Обритыхъ и брадатыхъ^' 

П. называет «своим Орестом» (т.-е. верные другом) Н . С. Алексеева, с которым 
жшг в одном доме. Іоаннъ — генерал Ив. Ник. Инзов, под наблюдением которого нахо
дился в Кишиневе П. Яской панъ — молдавский боярин Теод. Балш, которому П. дал 
пощечину. Куконъ, по-молдавски, — боярин; старшего ранга куконы носили бороду, 
низшего должны были бриться. В рук . недостает угла , отчего пропуск нескольких 
стихов. В а р . незначительны (напр.: «Подлецъ и грубіянъ»), но после пропуска 
исправлено: 

Невинного игрою: 
А именно—мараю.. . 

что не дает рифмы; стих 3-й с конца исправлен: «Е . . . . выхъ куконицъ. . .» Подробно
сти см. письма, т. III . Напеч. 1884 г. 

1821—1823 ГОД 

9—12. НАБРОСКИ ЭЛЕПЙ. 
іс 

1. Ты правъ, мой другъ, напрасно я презрѣлъ 
Дары природы благосклонной. 

Я зналъ досугъ, безпечныхъ Музъ удѣлъ 
И наслажденье жизни сонной. 

2. Я дружбу зналъ,—и жизни молодой 
Ей отдалъ вѣтренные годы, 

И вѣрилъ ей за чашей круговой 
Въ часы веселья и свободы. 
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Я зналъ любовь,/—'не страстную мечту* 
. Не безнадекнымъ заблужденьемъ: 

Я зналъ ума и сердца красоту, 
Очарованьемъ, упоеньемъ... 

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

И сладостно мнѣ было—жаркихъ думъ 
Уединенное волненье. 

Но все прошло. Остыла въ сердцѣ кровь. 
Въ ихъ наготѣ теперь я вижу 

И свѣтъ, и жизнь, и дружбу, и любовь, 
И мрачный опытъ ненавижу. 

Свою печать утратилъ рѣзвый нравъ, 
Душа часъ-отъ-часу нѣмѣетъ 

Въ ней чувствъ ужъ нѣтъ. Такъ легкой листъ дубра; 
Въ ключахъ Кавказскихъ каменѣетъ. 

Разоблачивъ плѣнительный кумиръ, 
Я вижу призракъ безобразный..* 

Но что жъ теперь тревожить хладный миръ 
Души безчувственной и праздной? 

Ужели онъ казался прежде мнѣ 
Столь величавымъ и прекраснымъ? 

Ужель въ разврата глубинѣ 
Я наслаждался сердцемъ яснымъ? 

Чтожъ видѣлъ въ немъ безумецъ молодой? 
Кого любилъ, къ чему стремился? 

Когожъ, кого возвышенной мечтой 
Боготворить не постыдился? 

IL 
Красы Лаисъ, завътные пиры, 

И клики радости' безумной, 
И мирныхъ Музъ минутные дары, 

И лепетанье славы шумной... 

Все скучно мнѣ, я обнажилъ кумиръ, 
Увидѣлъ призракъ безобразный. 

Но чтожъ теперь тревожить хладный миръ 
Души безчувственной и праздной? 

Любилъ я жизнь, и славу, и любовь, 
И многому я въ жизни вѣрилъ, 

Когда еще кипѣла въ сердцѣ кровь 
И самъ съ собой я лицемѣрилъ. 

III. 
Я говорилъ предъ хладною толпой 

Языкомъ истины свободной, 
Но для толпы ничтожной и глухой 

Смѣшонъ гласъ сердца благородной. 
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14. Я замолчалъ съ веселостью моей 
И ветрѣтилъ 

Я видѣлъ для избранныхъ судей 
То малое число 

15. Встрѣчались мнѣ наперсники Молвы, 
Но чтожъ въ избранныхъ я увидѣлъ? 

Ничтожный блескъ, одеждѵ [и] обманъ, 
Повсюду . . . . 

16. Вездѣ яремъ, сѣкира иль вѣнецъ, 
Вездѣ злодѣй иль малодушной. 

Что человѣкъ? тиранъ [да] льстецъ, 
Иль предразсудковъ рабъ послушной... 

IV, 
1. Чего жъ, мечтатель молодой, 

Ты въ немъ искалъ, къ чему стремился? 
Кого восторженной душой 
Боготворить не устыдился?... 

2. И взоръ я бросилъ на людей, 
Увидѣлъ ихъ надменныхъ, низкихъ, 
Жестокихъ, вѣтренныхъ судей, 
Глупцовъ, всегда къ злодѣйству близкихъ. 

3. Предъ ихъ ничтожною толпой 
Смѣшонъ гласъ правды благородной; 
Толпѣ подкупленной, тупой, 
Жестокой, вѣтренной, холодной, 
Ничтоженъ опытъ вѣковой, 
Смѣшонъ [гласъ истины свободной].., 

I — I I I з а п и с а н о в д в у х м е с т а х р у к . 1821 г . ; I V — в р у к 1823 г. непосредственно 
з а черн . н а б р . «Свободы с ѣ я т е л ь п у с т ы н н о й . . . » П р и I в р у к . еще к а к бы программа: 
« К о в с е м у была о х о т а , — к о всему о х л а д ѣ л ъ ; вѣтренный, я сталъ б е з и у з с т в е н ъ . . . Т е п е р ь 
к о г о у п р е к н у — и это с м ѣ ш н о . Х о ч у возобновить д р у ж б у , — к а к ъ мертвецъ не БЪ с и л а х ъ . 
Любовь, т р у д ы — н е м о г у . . . » В р у к . много в а р . , с р е д и н и х : 

Стрсфа 2 : Я вналъ д о с у г ъ , безпечности у д ѣ л ъ . . . 
Я д р у ж б у з н а л ъ , и д р у ж б ѣ ПОСЕЯТИЛЪ 

М о е й весны златые г о д ы . . . 
3 : Я з н а л ъ л ю б о в ь , не м р а ч н у ю (прелестную) мечту. .* 
4 ; М л а д ы х ъ п и р о в ъ о с т а в я б л е с к ъ и ш у м ъ . . . 

И п о л н о т у к и п у ч и х ъ ж а р к и х ъ д у м ъ . . . 
5: с т и х и переставлены в п о р я д к е : 3 , 2 , 1, 4 . 

Ч е г о и с к а л ъ , т о н е н а в и ж у . . . 
П о с л е 7: Такъ бьется л а н ь , пронз^ннгя свинцемъ, 

И с и л и т с я . . . 
8: У ж е л ь въ п р е з р ѣ н н о й . . . г л у б и н ѣ . . . 

16; A ч е л о в ѣ к ъ — т и р а н ъ и л ь . . . . л ь с т е ц ъ , 
П о р а б о щ з н і ю п о с л у ш н о й . . . 

В IV, с р е д и строк в а р . и э «Свободы с ѣ я т г л ь . . . » , после строфы 2 : 

Стадамъ н е н а д о б н о с в о б о д ы . . . 

К р о м е т о г о , — мелкие в а р . : 4 — 5: «Прошли м е ч т ы : . « Н е з н а ю с л е з ъ ..ь; 13: 
« У с т г м и и с т л н ы . . . » и т. п о д . Отдельные стихи в о ш л и потом в «Альбомъ Онѣгина» и д р . 
Лаисы—прелестницы и д р . о б . р а н ь ш е . Листъ дубравъ (древесный л и с т ) , опущенный в 
серный источникъ, н а К а в к а з е , становится твердым. Н а б р о с к и в а ж н ы , как с а м о х а р а к т е 
ристика П — а ; с этой поры (а не съ 1826 г . ) начинается его р а з о ч а р о в а н и е в «ничтож
ной толпе» , с р . д а л ь ш е . Н а п е ч . отрывки 1855 г . , п о л н е е 1884 г.„ п о л н о 1912 г., п о л 
ностью IrrIV в_наше_м и з д . впервъіе. 
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Б. Черновые наброски Кишиневского периода, 1821—1823 г. 

1821. ГОД. 

1—2. НАБРОСКИ САТИРЫ. 

I. КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 

Язвительный поэтъ, острякъ замысловатый, 
И блескомъ, и умомъ, и шутками богатый, 
Щастливый Вяземскій, завидую тебѣ! 
Ты право получилъ, благодаря судьбѣ, 
Смѣяться весело надъ злобою ревнивой, 
Невѣжество разить Анаѳемой игривой... 

II. 
Блаженъ, стократъ [блаженъ] риѳмачъ миролюбивый, 

Никѣмъ незнаемый, предъ знатію учтивый, 
Смиренный, какъ Добра союзникъ записной, 
Довольный изрѣдка журнальной похвалой, 
Невинный фабулистъ, всегда смиренный лирикъ 
Но Ѳебъ во гнѣвѣ мнѣ промолвилъ: будь сатирикъ! 
Съ тѣхъ поръ безплодный жаръ въ груди моей горитъ, 
Браниться жажду я, рука моя свербитъ. 
Едва суровой умъ поймаетъ звукъ лукавый, 
Онъ риѳму грозную невольно 
И въ глупомъ бѣшенствѣ кричу я, наконецъ, 
Хвостову: ты—дуракъ! a Стурдзѣ: ты—подлецъ! 
Но шутку не могу придумать я другую, 
Какъ только отослать Толстого [просто] къ . . . . 
Климъ пошлою меня щекотитъ остротой... 
Кто Фирсъ, ничтожной шутъ, невѣжда молодой 
Задорной говорунъ, когда-то бывшій въ модѣ, 
Толстова вѣрной другъ,~-по Греческой методѣ...— 
Ну, можно ли глупцу себя не побранить?. 
Но можно ль комара тотчасъ не раздавить? 

Такъ точно трусъ, буянъ обинякомъ 
Рѣшитъ въ харчевнѣ споръ кулакомъ... 

Составляют ли эти наброски два отдельных замысла, или сдно целое (что вероят
нее),—неясно. В рук . . крайне неразборчивей—продолжение 1-го: 

Профессоръ и знатокъ Фонвизина. . . 
Наставникъ. . . насмѣшки. . . 
И глупости казнить или покой поповъ. . . 
И мирныхъ мертвецовъ сатирикъ. . . 

Во II многие слова зачеркнуты и могут быть прочитаны различно, особенно на
чало, напр.: 

Когда бъ еще я былъ рифмачъ миролюбивой, 
Предъ знатью. . . Парнасской. . . покорный, молчаливый, 
Добро готовый пламенно... любезникъ записной. . . 

Связь с предыдущими стихами намечается в набросанных строках: 
Повѣдай тайну мнѣ, [какъ] смѣло. . . 
Еще когда бъ я могъ польз . . . 

Блаженъ и Ломоносовъ 
Гр. Хвостовъ, Стурдза, Ѳ. Толстой см. выше; /ллимъ, Фирсъ — условные имена. 

Я . А. Вяземскій см. раньц_е и письма. П. высоко ценил. Вяземского, как критика, осо-
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бенно его исследование о Фонвизине; но сатиры и эпиграммы Вяземского поверхностны: 
их цель—насмешить. П. противополагает этому глубокую сатиру, обличающую порок и 
поражающую определенных лиц (как у Ювенала). Напеч, отрывок 1881 г . , полно 1912 г., 
в связном виде в нашем изд. впервые. 

3. НЕ ТЪМЪ ГОРЖУСЬ... 
Не тѣмъ горжусь я, мой пѣвецъ, И что разящій голосъ лиры 
Что возбуждать умѣлъ стихами Тирана въ ужасъ приводилъ; 
Движенья томныя сердецъ, Нетѣмъ,чтопылкимъвдохновеньемъ, 
Играя смѣхомъ и слезами; И бурной юностью моей, 
Не тѣмъ горжусь, что иногда И жаждой воли, и гоненьемъ 
Мои коварные напѣвы Я сталъ извѣстенъ межъ людей; 
Смиряли въ мысляхъ юной дѣвы Иная, высшая награда 
Волненье страха и стыда; Была мнѣ рокомъ суждена — 
Не тѣмъ, что у столба сатиры Самолюбивыхъ думъ отрада! 
Развратъ и злобу я казнилъ, Мечтанья неземнаго сна... 

В черн. рук . много вар . : 
Ст. 6—8: Мои небрежные напѣвы 

Вливали нѣгу въ сердце д ѣ в ы . . . 
Порывы тайнаго стыда.. . 

10: Казнилъ презрѣннаго з л о д ѣ я . . . 
13—15: Не тѣмъ, что пылкимъ дерзновеньемъ 

Мятежной юности моей, 
И страстью правды, и гоненьемъ. . . 

19—20: До гроба щастіе отнынѣ— 
Мечтанья суетнаго с н і . . . 

Четыре стиха внесено отсюда в «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» 1823 г . Ценно, 
как интимная исповедь поэта. Напеч . 1887 г.; вар.—1912 г. 

4. ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ. 
Пѣвецъ-Гусаръ, ты пѣлъ биваки. Ты славилъ, лиру не настроя 
Раздолье ухарскихъ пировъ Любовь и мирную бутыль. 
И грозную потѣху драки Я слушаю тебя и сердцемъ молодѣю. 
И завитки своихъ усовъ. ' Мнѣ сладокъ жаръ твоихъ рѣчей: 

,Съ веселыхъ струнъ во дни покоя Повѣрь, я снова пламенѣю 
Походную сдувая пыль, Воспоминаньемъ прежиихъ дней... 

О Д . Давыдове см. выше. В рук . ряд вар . и еще CTFX: 
Пировъ и радости блистательной пѣвецъі 

Прежние дни—сношения П—а в юности с гусарами, см. раньше. Напеч. 1881 г . , 
полнее—1912 г . 

5. П. С. ПУЩИНУ. 
Въ дыму, въ крови, сквозь тучи стрѣлъ 

Теперь твоя дорога: 
Но ты предвидишь свой удѣлъ 

Грядущій нашъ Квирога! 
И скоро, скоро смолкнетъ брань 

Средь рабскаго народа — 
Ты -молотокъ возьмешь во длань 

И воззовешь: „свобода!" 
Хвалю тебя, о вѣрный Братъ, 

О Каменщикъ почтенный! 
О Кишиневъ, о темной градъ! 

Ликуй, имъ просвѣщенный. 
Пав. Серг. Пущинъ, генерал, был основатель мрсоиской ложи в Кишиневе. Масоны, 

или «вольные каменьщики» (строители будущего), были члены полутайного общества, 
распространенного по всей Европе. Масоны делились на ложи; у них были свои тайные 
знаки и т . п.; отсюда—выражения: «братъ», «каменщикъ», «молотокъ». Лнтоніо Квирога— 
ИС12НСКИЙ политический деятель, революционер. Напеч. отрывок 1874 г., полно—Ä12 г. 
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1822 Г О Д . 

6. ОТРЫВОКЪ, 

Въ твою свѣтлицу, другъ мой нѣжной, 
Я прихожу въ послѣдній разъ. 
Любви щастливой, безмятежной 
Дѣлю съ тобой послѣдній часъ. 
Впередъ одна въ надеждѣ томной 
Не жди меня средь ночи темной, 
До первыхъ утреннихъ лучей 

....не жги свѣчей... 

Сохранилось в двух аЕТ, К кому обращено, не выяснено. Н а п е ч . , как и большин
ство след. отрывков, 1884 г. (или Акад . изд. 1912 г.) В черн. рук . вар . : 

Смцри твой страхъ, о (здэугъ мой нѣжной), 
Л юбви,' отрады безмятежной.,. 
Впередъ во мракѣ тихой ночи, 
Смыкая сномъ уст ялы оЧи, 
В ъ дѣвичьей комнатѣ твоей, 
Не ждч меня . . . прсстк. . . . 

9 . [КЪ ЛИРЪ]. 

Наперсница моихъ сердечныхъ думъ, 
О ты, чей гласъ приятной и небрежной 
Смирялъ порой мечты души мятежной 
И веселилъ порой унылый умъ, 
О вѣрная задумчивая лира, 
Послушная перстамъ... 

В рук. многое зачеркнуто. Напеч . 1903 г. 

9 . НАСРОСОКЪ. 

Какъ наше сердце своенравий! • 
томимый вновь, 

Я умолялъ тебя недавно 
Обманывать мою любовь, 
Участьемъ, нѣжностью притворной 
Одушевлять свой дивный взглядъ, 
Играть душой моей покорной, 
Въ нее вливать огонь и ядъ... 

Ты согласилась, нѣгой влажной 
Наполнился твой южный взоръ, 
Твой видъ задумчивый и важный, 
Твой сладострастный разговоръ. 
И то, что дозволяешь нѣжно, 
И то, что запрещаешь мнѣ, 
Все впечатлѣлось неизбѣжно 
Въ моей сердечной глубинѣ... 

Р у к . карандашом почти без поправок. К кому обращено, не вцяснено, Напеч. 1884 г, 

10. ОТРЫВОКЪ. 

На тихихъ берегахъ Москвы 
Церквей, вѣнчанныя крестами, 
Сіяютъ ветхія главы 
Надъ монастырскими стѣнами; 
Кругомъ простерлись по холмамъ 
Во вѣкъ не рубленныя рощи; 
Издавна почивали тамъ 
Угодниковъ святыя мощи... 

В рук. вар . : «Щедротою царей, царицъ.. .» и др . Напеч. 1884 г. 
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I I . П . П у щ и н . 

С современного портрета. 

П. Я. Чллдлкв. 
С современного портрета. 
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11. ЗА НЕЮ ПО НАКЛОНУ ГОРЪ. 
За нею по наклону горъ Нѣтъ, никогда средь бурныхъ дней 
Я шелъ дорогой неизвѣстной Мятежной юности моей 
И примѣчалъ мой робкой взоръ Я не желалъ съ такимъ волненьемъ 
Слѣды ноги ея прелестной. Лобзать уста младыхъ Цирцей ' 
Зачѣмъ не смѣлъ ея слѣдовъ И перси полныя томленьемъ, 
Коснуться жаркими устами... Какъ я желалъ 

. Сей милый слѣдъ 
16 Августа 1822. 

Обращено к М. Н . Раевской. Этими стихами П. позднее воспользовался для 
X X X I I I строфы 1-й главы «Евг. Онѣгина», начатого 28 мая (9 июня) 1823 г . , т . -е , 
9 месяцев спустя . Цирцея—соблазнительница (в мифах—волшебница). Стихи—воспоми
нание о Крыме. Напеч. 1912 г. 

12. Я. Н. ТОЛСТОМУ. 
[ДРУГАЯ РЕДАКЦИЯ ПОСЛАНИЯ]. 

Молвой покинутый изгнанникъ Не славятъ щастья чередою 
Въ степяхъ Молдавіи забыть... Умы тоской устрашены. 

Молчатъ пиры, умолкли смѣхи, 
Непримиримою Судьбою Утихъ безумья вольный гласъ, 
Пѣвцы давно разлучены; Любовницы забыли насъ 
Ихъ лиры вѣтреной игрою И разлетѣлися утѣхи... 

Далее в рук . Рум. муз. следуют стихи послания: «Бъ изгнаньи скучномъ каждый 
часъ.. .» и т, д. М. б., сюда ж е относятся и некоторые «отрывочные строки» из других 
мест рук . : «До нѳня доходятъ. . .»; «Изгнанье — славно» и т. под. Напеч. 1908 г. . 

13. ОДИНЪ, одинъ... 
Одинъ, одинъ остался я! Такъ свѣчи въ долгу ночь го-

Пиры, любовницы, друзья рѣвъ 
Изчезли съ легкими мечтами, Д/ія рѣзвыхъ юношей для дѣвъ, 
Померкла молодость моя Въ концѣ безумныхъ пированій 
Съ ея иевѣрными дарами. Блѣднѣютъ предъ лучами дня... 

В рук . вар . : . 
Т а к ъ свѣчи, на столахъ горѣвъ, 
Д л я юношей и вольныхъ д ѣ в ъ . . . 

M. б. , связано по мысли с предыд. Напеч. 1884 г. 

14—17. ПРИ ПОСЫЛКЪ ГАВРИЛІАДЫ. 

I 1 1 

О вы, которые любили 
Примите новую тетрадь, Парнаса тайные цвѣты, 
Вы, юноши, и вы, дѣвицы! И грѣшной младости мечты 
Не веселѣе ль вамъ читать Вниманьемъ слабымъ наградили. 
Игривой Музы небылицы, Спасите трудъ небрежной мой 
Чѣмъ пиндарическихъ похвалъ И своевольной подвигъ слова 
Высокопарныя страницы Отъ рукъ Невѣжества слѣпова, 
Иль усыпительной журналъ, Отъ взоровъ Зависти косой. 
Который, ввѣкъ не зная цѣли, Картины, вымыслы, разсказы 
Усердно такъ тяжелъ и грубъ, Для васъ я вновь перемѣшалъ, 
И ровно кажды двѣ недѣли Смѣшное съ важнымъ сочеталъ, 
Быть хочетъ золъ и только И бѣшеной любви проказы 

глупъ. Въ архивахъ Адскихъ отыскалъ. 
Раньше ошибочно считалось «приписками к «Кавказскому Плѣннику». В р у к . вар . 1: 

Друзья стихсвъ. . . Который былъ когда-то въ модѣ, 
Красавицы, мои Царицы. . . А нынче такъ тяжелъ и грубъ; 
И л ь ежемесячной журналъ , Который вопреки природѣ. . . и т. д. 

Пиндаръ — др.-греческий позт. автор знаменитых од. В рук. следует за черн. 
«Кавк. Плѣнника» . Напеч. 1857 г . 
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Прими въ залогъ воспоминанья 
Моц завѣтные стихи... 
И подъ завѣтною печатью 
Прими опасные стихи... 
Вотъ Муза добрая душой, 
Не испугайся, милой мой, 

IV. 

Вотъ Муза, рѣзвая болтунья, 
Которую ты такъ любилъ. • 
Она разкаялась, шалунья: 
Придворной тонъ ее плѣиилъ. 

II и IV, может быть, образуют одно стихотв. В рук . s a p . I l l : 

И подъ печатью потаенной. . . 
Не удивляйся, милой другъ. . . 
Она смиренному ванятыо. . . 
Опрѳдѣлилъ 8?ъадой. . . 

IV: Престижъ двора ее плѣнигіЪ... 

Упоминания: «бѣшеной любви проказы», «архивы Адские», «Израильское платьз», «опас
ные стихи» и «р. под. определенно намекают иа «Гавриліаду», см. Часть 2-я. В рук . 
I I I и IV—рядом. Напеч. 1884 и 1881 г . 

18. К Ъ Б Р А Т У . 

Братъ милой! отрокомъ разстался ты со мной; 
Въ разлукѣ протекли медлительные годы; 
Теперь ты юноша и полною душой 
Цвѣтешь для, радости, для свѣта, для свободы. 
Какое поприще открылось предъ тобойі 
Какъ много для тебя восторговъ, наслажденій,. 
И сладостныхъ заботъ, и милыхъ заблужденій... 

Какъ юный жаръ твою волнуетъ кровь! 
Ты сердце пробуешь въ надеждѣ торопливой... 

Отношения П—а к брату Льву С. см. том III письма, Вступ. оч. и др. послания. 
Напеч . 1884 г, В рук . далее отрывочные строки: 

Твой юной умъ 
Торопиться . . . . -
Ввѣряешься то дружбѣ то любви. . . 

19. ОТРЫВОКЪ. 

Кто, волны, васъ остановилъ, 
Кто оковалъ вашъ бѣгъ могучій, 
Кто въ прудъ безмолвный и дре-

мучій 
Потокъ мятежный обратилъ? 
Скажите мнѣ, чей жезлъ мо-

гучій, 
Чей жезлъ волшебной поразилъ 

Во мнѣ надежду, скорбь,и радость, 
И душу, прежде бурн 
Одной дремотой осѣнилъ? 
Вы, бури, вѣтры, взройте воды, 
Разрушьте гибельный оплотъ! 
Гдѣ ты, гроза? символъ свободы, 
Промчись поверхъ невольныхъ 

водъ! 

М. б., относится к «Евг. Онѣгину», среди черн. которого записано. В авт. вар , : 
«Одною лѣнью усыпилъ,..» и др. Напеч. 1884 г. 

Ея Израильскому платью... 
Прости ей прежніе грѣхи... 
Ее ВсевышніЙ осѣнилъ 
Своей небесной благодатью... 
Она духовному занятью 
Преступной жертвуетъ игрой... 
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20—22. Стихи, вызванные восстанием греков. 

1822—1823 Г. 

20. ВОЗСТАНЬ, О ГРЕЩЯи 
Возстань, о Греція, возстань! Святые мраморы Аѳинъ, 

Не даромъ напрягаешь силы, Гроба Тезея и Перикла! 
Не даромъ потрясаетъ брань Страна Героевъ и Боговъ, 
Олимпъ, и Пиндъ, и Ѳермопилы. Расторгни рабскія вериги, 

Подъ сѣнью вѣтхой ихъ вершинъ При пѣньи пламенныхъ стиховъ 
Свобода древняя возникла,— Тиртея, Байрона и Риги! 

Напечат. Анненковым 1857 г. по автографу и отнесено к 1823 г. И. Шляпкин на
шел автограф этих стихов (тот ж е или другой, не выяснено) на бумаге 1830 г. с вар . 
и авторскими поправками, почему Акад. изд. перенесло стихи в 1830 г. (после заклю
чения Адрианопольского мира 1829 г . ) . Но по складу и по содержанию стихотв. при
надлежит и «ікишииевским», а в 30-х годах было, вероятно, лишь восстановлено Л—ым 
по памяти,- В этой поздней ред. 3-я строфа записана 2-й, что несообразно, ибо тогда в 3-еЙ 
строфе слово «ихъ»—неуместно. В числе вар . повдней ред.: «Парнасъ, и Пиндъ». . . ; «Подъ 
сѣнью снѣжной». . . ; «Свобода юная»; два поел, стиха (в первой ред. 5-й и 6-й): 

Ѳесея гробъ и гробъ Перикла 
. . . . средь мраморныхъ А ѳ и н ъ . . . 

Олимпъ, Пиндъ-**знаменитые горы Греции; Ѳермопилы — горный проход, памятный 
в истории; Тезей (Ѳесей)—мифический, ПериклЬ—исторический герой афинской истории. 
Тиртей—др.-греческий, Риги (Конст. Ригас)—нсво-греческий поэты; первый, по преданию, 
одушевлял песнями к бою Спартанцев, второй казнен в 1798 г*, за революционный 
стихи; Байронъ (см, раньше) кончил жизнь , участвуя в греческом восстании. 

21. Г Р Е Ч А Н К Ѣ . 
Гречаниа вѣрная! не плачь, онъ палъ Героемъ, 

Свинецъ врага ему вонзился въ грудь; 
Не плачь,—не ты ль сама предъ первымъ боемъ, 

Ему назначила кровавой чести .путь. 

Быть можетъ, втайнѣ онъ предчувствовалъ разлуку, 

Когда въ послѣдній разъ тебѣ простеръ онъ руку* 
Младенца своего въ слезахъ благословилъ. 

Но знамя черное Свободой возшумѣло, 
Какъ Аристогетонъ, онъ миртомъ мечь обвилъ. 

Свершить великое святое дѣло 
Онъ въ сѣчу ринулся,—и падшій ^овершилъ! 

Р у к . — в музее Онегина. Многое восстановлено по догадке. Аристогетонъ вместе 
с Гармодием изгнали из (древних) Афин тиранна Писистрата; йеснь в их честь была 
народным гимном Афин. Напеч. Акад. изд. 1912 г. , к а к и след. 

22. КЪ ЭЛЕѲФЕРІИ (т.-е. КЪ СВОБОДѢ). 
Гречанка, прелесть! предъ тобой И ласки Музъ, и свѣта шумъ,— 

Затмились красоты другія. Милѣе мнѣ—Элеѳферія! 
Горю, дышу въ любви тобой, красотѣ 
Я—твой навѣкъ, Элеѳферія! Вредна холодная Россія. 

Пускай иныхъ плѣняетъ умъ, На Югѣ, въ мирной темнотѣ 
Придворный блескъ другія; Жива сама Элеѳферія! 

Элеѳферія значит свобода. Среди многих вар . : «Люблю въней пылкій, ясный умъ...» 
П. , живя в Кишиневе, живо интересовался ходом греческого восстания; см. 1820 г. 
«Дочери Карагеоргія», 1822 г. «Гречанкѣ», конец послания 1821 г. «Къ ОвиДію» и др,, 
также письма этих годов, т. I I I . В рук. далее: «Привыкнешь тамъ». . . 
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22—28. МЕЛКИЕ ОТРЫВКИ. 

1821—1823 г. 

I. 
Тѣснится средь толпы Еврей трудолюбивой, 
Подъ буркою Черкесъ, Кавказа властелинъ, 

Болтливой Грекъ и Турокъ молчаливой, 
И важный Персъ и хитрой Армянинъ. 

М. б., описание Кишинева. Далее в рук . : «И злой Черкесъ». . . Напеч. 1903 г. 

II. 
Чугуиъ Кагульской, ты священъ 
Для Рускаго, для друга славы, 
Ты средь торжественныхъ знаменъ 
Упалъ горящій и кровавый, 
Героевъ Сѣвера губя, 
Но... 

Обращение к осколку бомбы, найденному на поле сражения при Кагуле (1770 г . ) . 
Напеч. 1884 г. 

III. 
Въ голубомъ зѳира полѣ 

Блещетъ мѣсяцъ золотой; 
Старый Дожъ плыветъ въ гондолѣ 
Съ Догарессой молодой... 

Напеч . 1857 г. по авт., ныне утерянному. Видевшие авт. сообщают, что в ноя 
былг вар . : ст. 2—«Ходить Весперъ волотой.. .» и др. и начато далее: 

Догаресса молодая. . . 
Дожи—правители самостоятельной Венеции (до X V I I I в.) . 

IV. 
Венерѣ, Ѳебу и Ѳемидѣ 

Полезно посвѣщая дни, 
Дозоромъ ѣздитъ по Тавридѣ 
И проповѣдуетъ Парни... 

К кому обращено, ке выяснено. М. б., вар . к «Евг. Онѣг .» . Ѳемда, богиня право
судия, и др . см. Общ. прим. Таврида (Крым), Парии см . раньше. Напеч. 1884 г . 

V. ЭПИГРАММА. 
Князь Г. со мною незнакомъ, 

Я не видалъ такой негодной смѣси: 
Составленъ онъ изъ подлости и спѣси, 

•Но подлости побольше въ немъ. 
Въ сраженіи онъ трусъ,—въ трактирѣ онъ бурлакъ, 
Въ передней онъ подлецъ, въ гостиной онъ дуракъ. 

В рук. в а р . : «Мишурный Князь , составъ негодной смѣси». . . К кому обращено, 
не выяснено. Ср. эпиграмку: «Хоть впрочемъ онъ поэтъ нарядный», где тоже ѵпомянут 
какой-то « к н я 8 Ь & . Напеч . полно 1912 г . 

VI. 
. . . . Мудрецъ Китая 

Насъ учить юность ' уважать, 
Отъ заблужденій охранять, 
Не торопиться осуждать. 
Она одна даетъ надежды, 
Надежду можетъ [оправдать]... 

Îe4 с авт. М. б., набросок к «Евг. Онѣгину», среди черновых которого запи
сано (гл. I, строфы V — V I I ) . Мудрецъ Китая— Конфуций 

lib.pushkinskijdom.ru



29—35. ОТРЫВОЧНЫЕ СТРОКИ. 

I. 
Когда луны сіяетъ ликъ двурогой 
И лучь ея во мракѣ серебрить утесъ... 

II. 

Во времена царя Додона Святые жили чернецы 
Въ какой-то дальной сторонѣ Былъ монастырь, и въ немъ отцы 
Былъ монастырь, гдѣ въ тишинѣ Достойны были Вавилона; 
Въ монастыряхъ временъ Додона (Они) безъ правилъ, безъ закона... 

III. 

Вы, промелькрувшіе въ живомъ очарованьи, 
Въ безпечныхъ радостяхъ 
Теките медленней въ моемъ воспоминаньи... 
Дни сладостныхъ надеждъ, восторговъ 

IV. 

Одна черта руки моей,— 
И ты довольна, другъ мой нѣжной... 

V—VI. 

Изгнанье—славно, спору нѣтъ, . . . до меня доходятъ 
Но промѣнялъ бы я охотно... и звуки струнъ 

Печаль на душу мнѣ наводятъ... 

VII. 

Улыбка устъ, улыбка взоровъ... 
Из кишиневских рук . (Акад. изд. , изд. Венг . , Щег. , аьтографы). I, м. б., начало 

стихотв.; I I , м. б., — начало баллады или сказки; Вавилон был известен своим развра
том. V — V I , м. б., разные отрывки одного замысла или вар . послания к Я . Н . Тол
стому см. раньше. V I I — з а п и с а н о тотчас после программы «Вахч. Фонтана». Отрывок» 
«Не даромъ ты ко мнѣ воззвалъ...х>, записанный П—ым (и напеч. А к а д . изд.),—не П — а [ 

VII. ИЗЪ БАЙРОНА. 

Нѣтъ вѣтра; тихая волна 
На прахъ Аѳинъ катится, 
Туда, гдѣ... 
Возвышенно могила зрится. 

Перевод начальных стихов «Гяура», псэмы Байрона . В рук . записан тут же пере
вод ее первых строк по-французски. Напеч . 1912 г. 
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ПЕРИОД ПЯТЫЙ. 

Жизнь НА ЮГЕ России 3) ОДЕССА, С ИЮЛЯ 1823 по АВГУСТ 1824 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1823 Г. (С ИЮЛЯ). 

2. ДЕМОНЪ. 

[А. Н. Р А Е в е к о м У]. 

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы 
Всѣ впечатлѣнья бытія— 
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы, 
И ночью пѣнье соловья,— 
Когда возвышенныя чувства, 
Свобода, слава и любовь, 
И вдохновенныя искусства 
Такъ сильно волновали кровь; 
Часы надеждъ и наслажденій 
Тоской внезапной осѣня, 
Тогда какой-то злобный геній 
Сталъ та£но навѣщать меня. 

Печальны были наши встрѣчи: 
Его улыбка, чудный взглядъ, 
Его язвительныя рѣчи 
Вливали въ душу хладный ядъ. 
Неистощимой клеветою 
Онъ провидѣнье искушалъ; 
Онъ звалъ прекрасное мечтою; 
Онъ вдохновенье презиралъ; 
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ; 
На жизнь * насмѣшливо глядѣлъ— 
И ничего во всей природѣ 
Благословить онъ не хотѣлъ. 

Напеч. 1824 г . с ошибками; перепеч. 1825 г. и ивд. 1826 и 1829 г. При появле
нии произвело сильное впеч тление. Прообраз «демона» видели в A. Н . Раевском, ргзо-
чарованчом скептике, имевшем несомненное влияние на П—а; см. о Раевском Вступ. 
оч. и в т . III ваметку П — а о стихотв. , оставшуюся в руА<. Белсвой рук . нѳ сохрани* 
лось; вар . черн относятся к иному вамыспу, см. в Отд. I I . В 1824 и 1825 г, вагл. «Мой 
демонъ». Ст. 17—по «Сѣв. Цв.» 1825 г . ; в ивд. .1826 и 1829г. : «Неистощимый клеветою». 

3. ТЕЛЕГА ЖИЗНИ. 

Хоть тяжело подчасъ въ ней бремя, Но въ полдень нѣтъ ужъ той отвагиг 
Телега на ходу легка; Поразтрясло насъ, намъ страшпѣй 
Ямщикъ лихой, сѣдое время , * И косогоры и овраги; 
Везетъ, не слезетъ съ облучка „Кричимъ: полегче, дуралей! 

Съ утра садимся мы въ телегу, и Катитъ попрежнему телега, 
Мы погоняемъ съ ямщикомъ, -*нПодъ вечеръ мы привыкли къ ней, 
И, презирая лѣнь и нѣгу, И дремля ѣдемъ до ночлега, 
Кричимъ: валяй по всѣмъ, по трёмъ! А время гонитъ лошадей. 

Строфа 2-я так была и з м е н е н а самим П—ым для печати: «Моск. Телегр?фъ>> 1825 г . 
и изд. 1826 г. В рук . читается (стихи 6 й и 8 -й ) : 

Мы рады голову сломать. . . 
Криччмъ: пошолъ, мать! 

В ьзд . 1829 г. в о с с т а н о в л е н текст рук . , при чем Г о л о в и н а 8-го стиха заменена точками. 
Кроме того, в изд. 1826 г. было: «потише, д у р а л е й ! » и «И Еяемя гонитъ 
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4. Э Л Е Г І Я . 

Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты, 
Моей любви безумное волненье? 
Ты мнѣ вѣрна: зачѣмъ же любишь ты 
Всегда пугать мое воображенье? 
Окружена поклонниковъ толпой, 
Зачѣмъ дл'і всѣхъ казаться хочешь милой, 
И всѣхъ даритъ надеждою пустой 
Твой чудный взоръ, то нѣжный, то унылой? 
Мной овладѣвъ, мнѣ разумъ омрачивъ, 
Увѣрена въ любви моей нещастной, 
Не видишь ты, когда, въ толпѣ ихъ страстной, 
Бесѣды чуждъ, одинъ и молчаливъ, 
Терзаюсь я досадой одинокой; 
Ни слова хмнѣ, ни взгляда... другъ жестокой! 
Хочу ль бѣжать: съ боязнью и мольбой 
Твои глаза не слѣдуютъ за мной. 
Заводитъ ли красавица другая 
Двусмысленный со мною разговоръ: 
Спокойна ты; веселый твой укоръ 
Меня мертвитъ, любви не выражая. 
Скажи еще: соперникъ вѣчной мой, 
Наединѣ заставь меня съ тобой, 
Зачѣмъ тебя привѣтствуетъ лукаво?... 
Что жъ онъ тебѣ? Скажи, какое право 
Имѣетъ онъ блѣднѣть и ревновать?... 
Въ нескромный часъ межъ вечера и свѣта, 
Безъ матери, одна, полуодѣта, 
Зачѣмъ его должна ты принимать? 
Но я любимъ... Наединѣ со мною 
Ты такъ нѣжна! Лобзанія твои 
Такъ пламенны! Слова твоей любви 
Такъ искренно полны твоей душою! 
Тебѣ смѣшны мученія мои; 
Но я любимъ, тебя я понимаю. 
Мой милой другъ, не мучь меня, молю: 
Не знаешь ты, какъ сильно я люблю, 
Не знаешь ты, какъ тяжко я страдаю. 

Октябрь. 

Обращено к Амалии Риэнич, о которой см, Вступ. оч., т . I I . Напеч. «Полярная 
ЗвЬзда» 1824 г. с ошибками; перепеч. «Литературный Листокъ» !824 г.; потом изд . 1826 
и 1829 г. В «Лит. Л.» мелкие в а р . : ст. 2—«нещастное волненье»; 9—«чувства омрачивъ»; 
10—«моей безѵмной»; 11—«ихъ шумной»; 12—«угрюмъ и молчаливъ»; 15—«Хочуль уйти»; 
34—«Но т ы ь ѣ р н а » . . . и выпущены ст. 26—28. В рук . тоже мелкие вар . , напр . , ст. 30— 
«Не искушай, не мучь меня. . .» и после^ст. 20 еще: 

А между тѣмъ Соперникъ мой надменный, 
Предательски тобсю ободренный, 
В е з д ѣ , всегда преслѣдуетъ меня. 
Онъ вѣчно тутъ , к о л ѣ н а преклоня. 
Являюсь я—блѣднѣетъ онъ [порой], 
Иль иногда, предупрежденный мной, 
З а ч ѣ м ъ тебя привѣтствуетъ лукаво? 
(А ты меня привѣтствуешь лукаво?) 

Этим стихотв. открывается ряд элегий П — а о любви, исполненных отрасти и по
священных трем женщинам, с которыми он сблизился в Одессе: Амалии Ркэньч , граф. 
Е . К . Воронцовой, и третьей, нам по имени неизвестной (и вскоре умершей, как и 
Р и з н и ч . ) . Загл,—только в тзксте 1824 г. 
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5. ОТРЫВОКЪ. 

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

Луна туманная взошла... 
Все мрачную тоску на душу мнѣ наводитъ. 
Далеко, тамъ, луна въ сіяніи восходить; 
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой; 
Тамъ море движется роскошной пеленой 

Подъ голубыми небесами... 
Вотъ время: по горѣ теперь идетъ она 
Къ брегамъ, потопленнымъ шумящими волнами; 

Тамъ, подъ завѣтными скалами, 
Теперь она сидитъ печальна и одна... 
Одна... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ; 
Никто ея колѣнъ въ забвеньи не цѣлуетъ; 
Одна... ничьимъ устамъ она не предаетъ 
Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ. 

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

Но если 
Напеч. изд. 1826 и 1829 г. под 1823 г. , но по содержанию написано в 1824 г. 

Рук . не сохранилось. Обращено, вероятно, к женщине, занимавшей мечты П—а в 
последнее время одесской жизни, к а к стихотв. 1825 г. «Желаніе славы» и набросок 
,1824 г. «Все кончено...»; по другим—к Амалии Рьзнич, к Воронцовой, к М, Раевской. 
См. примеч. к предыд. В изд. 1829 г. эти два стихотв. поставлены рядом, что мы со
храняем» 

6. Н О Ч Ь . 

Мой голосъ для тебя и ласковой и томной 
Тревожитъ позднее молчанье ночи темной. 
Близъ ложа моего печальная свѣча 
Горитъ; мои стихи, сливаясь и журча, 
Текутъ, ручьи любви, текутъ полны тобою. 
Во тмѣ твои глаза блистаютъ предо мною, 
Мнѣ улыбаются, и звуки слышу я: 
„Мой другъ, мой нѣжный другъ... люблю... твоя... твоя." 

Одесса. 26 Октября 1823 года. 
Напеч. изд. 1826 г. в отделе «Подражанія древнимъ». Обращено, вероятно, к 

тому же лицу, как предыд. Перепеч. изд. 1829 г. и сохранилось два авт. , без вар . 

7. [ГОРОДЪ КИШИНЕВЪ.) 
[ИЗЪ ПИСЬМА КЪ Ф. Ф. ВИГЕЛЮ.] 

Проклятой городъ Кишиневъ! 
Тебя бранить—языкъ устанетъ! 
Когда-нибудь на грѣшный кровъ 
Твоихъ запачканныхъ домовъ 
Небесный громъ конечно грянетъ, 
И,—не найду твоихъ слѣдовъ! 
Падутъ, погибнутъ пламенѣя 
И пестрый домъ Варѳоломея, 

И лавки грязные Жидовъ: 
Такъ, если вѣрить Моисею, 
Погибъ нещастливой Содомъ; 
Но съ этимъ милымъ городкрмъ 
Я Кишиневъ равнять не смѣю: 
Я слишкомъ съ Библіей знакомъ, 
И къ лести вовсе не привыченъ. 
Содомъ, ты знаешь, былъ отличенъ 
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Не только вѣжливымъ грѣхомъ, 
Но просвѣщеніемъ, пирами, 
Гостепріимными домами 
И красотой не строгихъ дѣвъ! 
Какъ жаль, что ранними громами 
Его сразилъ Эгбвы гнѣвъ! 
Въ блистательномъ развратѣ свѣта, 
Хранимый Богомъ человѣкъ, 
И членъ Верховнаго Совѣта, 
Провелъ бы я смиренно вѣкъ 
Въ Парижѣ Вѣтхаго Завѣта! 
Но въ Кишиневѣ, знаешь самъ, 
Нельзя найти ни милыхъ дамъ, 

Ни сводни, ни книгопродавца,— 
Жалѣю о твоей судьбѣ! 
Не знаю, придутъ ли къ тебѣ 
Подъ вечеръ Милыхъ три кра

савца; 
Однако жъ, кое-какъ, мой другъ, 
Лишь только будетъ мнѣ досугъ, 
Явлюся я передъ тобою; 
Тебѣ служить я буду радъ: 
Своей бес-ѣдою шальною, 
Стихами, прозой, всей душою, 
Но, Вигель, пощади мой ....! 

Одесса. Ноябрь. 

Ф . Ф . Вигель, кишиневский знакомый П—а, отличался весьма сомнительной 
нравственность^. П. в письме приноровляется к уровню понимания своего корреспон
дента, пишет в его духе, подробнее см. Вступ. оч., т. I I . Шутливое письмо стоило П — у 
много труда. В рук. много вар . , среди них: 

В ъ блаженствѣ, въ раввлеченьяхъ свѣта . . . 
Н а всякой случай, милой другъ . . . 
Прощусь с Одессою, явлюсь я . . . 

В окончат, ред. выпущен ст. 3-й с конца («Своей бесѣдою шальною»). В биб
лии рассказано, что города Содом и Гоморра были за свой разврат спалены небесным 
огнем. Н а юге П . усердно изучал библию, что видно по «Гавриліадѣ» и др . произведе
ниям, см. Часть I I . «Три красавца))—тоже намек на библейский рассказ. Напеч. 1863 г . , 
полнее 1876, 1884 и Акад. изд. 

8. ОТРЫВОКЪ. 

1. Недвижный стражъ дремалъ на царственномъ порогѣ; 
Владыка Сѣвера одинъ въ своемъ чертогѣ 
Безмолвно бодрствовалъ и жребіи земли 
Въ увѣнчанной главѣ стѣсненные лежали, 

Чредою выпадали 
И міру тихую неволю въ даръ несли— 

2. И дѣлу своему владыка самъ дивился. 
„Се благо", думалъ онъ, и взоръ его носился 
Отъ Тибровыхъ валовъ до Вислы и Невы, 
Отъ Царско-сельскихъ липъ до башенъ Гибралтара: 

Все молча ждетъ удара, 
Все пало—подъ яремъ склонились всѣ главы. 

3. „Свершилось!" молвилъ онъ. „Давно ль народы міра 
Паденье славили Великаго Кумира? 

4. Давно ли ветхая Европа свирѣпѣла, 
Надеждой новою Германія кипѣла, 
Шаталась Австрія, Неаполь возставалъ? 
За Пиренеями давно ль судьбой народа 

Ужъ правила свобода, 
И самовластіе лишь Сѣверъ укрывалъ? 

5. Давно ль—и гдѣ же вы, зиждители свободы? 
Ну, что жъ? витійствуйте, ищите правъ природы, 
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу:— 
Вотъ Кесарь—гдѣ же Брутъ? О, грозные Витіи, 

Цѣлуйте жезлъ Россіи 
И васъ поправшую желѣзную стопу". 
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6. Онъ рекъ и нѣкій духъ повѣялъ невидимо, 
Повѣялъ и затихъ, и вновь повѣялъ мимо. 
Владыку Сѣвера мгновенный хладъ объялъ; 
На царственный порогъ вперилъ, смутясь, онъ очи—• 

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

7. То былъ сей чудный мужъ, посланникъ Провидѣнья, 
Свершитель роковой безвѣстнаго велѣнья, 
Сей всадникъ, передъ кѣмъ склонялися цари, 
Мятежной вольности наслѣдникъ и убійца, 

Сей хладный кровопійца, 
Сей Царь—изчезнувшій какъ сонъ, какъ тѣнь зари. 

8. Ни тучной праздности лѣнивыя морщины, 
/ Ни поступь тяжкая, ни раннія сѣдины, 

Ни пламя блѣдное нахмуренныхъ очей— 
Не обличали въ немъ изгнаннаго Героя, 

Мученіемъ покоя 
Въ моряхъ казненнаго, по манію царей. 

9 . Нѣтъ, чудной взоръ его, живой, неуловимой, 
То вдаль затерянный, то вдругъ неотразимой, 
Какъ боевой перунъ, какъ молнія сверкалъ; 
Во цвѣтѣ здравія, и мужества, и мощи, 

Владыкѣ Полунощи 
Владыка Запада грозящій предстоялъ. 

10. Таковъ онъ былъ, когда въ равнинахъ Австерлица 
Дружины Сѣвера гнала его десница, 
И Руской въ первый разъ предъ гибелью бѣжалъ, 
Таковъ онъ былъ, когда съ побѣднымъ договоромъ 

И съ миромъ и съ позоромъ 
Предъ юнымъ онъ Царемъ въ Тильзитѣ предстоялъ... 

[Ноябрь.] 

Сохранилось два авт., черн. (отрывок) и беловой с поправками, и несколько ста
ринных списков. В черн. сначала записано: «Но вновь свободою Гишпанія кипела . . . .» ; 
далее наброски строф 1-й н 2-й. В обоих авт, в ар . , среди них: 

Строфа 2: И дѣлу своему Властитель улыбался . . . 
Отъ замка Грузина до башенъ Гибралтара . . . 

6: Владыку Сѣвера холодный страхъ объялъ; 
Онъ въ оживленный трснъ вперилъ недвижно очи. , . 

7: Сей всадникъ, передъ кѣмъ унизились цари . . . 
8: Ни пламень гасвущій нахмуренныхъ очей, 

Ни обличали въ немъ изгнаннаго тирана, 
В ъ темницѣ Океена 

Судьбой кнзненнаго, во мщеніе царей. . . 
10: » И съ миромъ иль позоромъ 

Предъ юношей-Царемъ въ Тильзитѣ предстоялъ. . . 

Стихотв., оставшееся незаконченным, обличает глубокий переворот во взглядах 
П—а на Наполеона. Поэт противополагает его, как «посланника Провидѣньяъ (вар. рук . : 
«сей витязь Провидѣнья»)—«еладыкгь Сѣвераь, т . - ѳ . Александру I, поставившему себе 
задачей подавить везде свободу и утвердить самовластие. И при появлении призрака 
Наполеона русского царя охватывает «мгновенный хлады (вар. : ^холодной страхъь). 
В 20-х годах русский самодержец, действительно, имел огромную власть^ во всей 
Европе: «от замка Грувина (имение Аракчеева) до Гибралтара». Строфа 4 говорит о 
революционных движениях в Неаполе и в Испании, подавленных при содействии России 
(ср. кишиневские стихи, Отд. I I : «В. Л . Давыдову»)., Имена и названия, встре
чающиеся в стихотв., объяснены выше (см. прим. к одам «Вольность», «Наполеонъ», 
«Кинжалъ» и др.) Отдельные стихи из «Отрывка» вошли позднее в стихотв, «Герой» 
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1830 г. , в X гл. «Евг. Онѣгина» и др. Точки могут означать пропуск более одной 
строфы. Великій Кумиръ—-монархизм, низвзргнуіый Франц. революцией X V I I I в . ; далее 
могло следовать: характеристика Наполеона I, подьвившзго свободу, и его падения и 
переход к новым революционным взрывам 20-х годов. Наш текот — по беловому авт. и 
спискам. Напеч. не полно 1857 г., полно за границей 1859, 1861 г . , в России—1876 г.' 

9. СКАЗАЛИ РАЗЪ ЦАРЮ... 

[НА ГР . М. С. ВОРОНЦОВА.] ; 

Сказали разъ Царю, что наконецъ 
Мятежный вождь, Ріэго былъ удавленъ.— 
„Я очень радъ", сказалъ усердный льстецъ: 
„Отъ одного мерзавца міръ избавленъ." 
Всѣ смолкнули, всѣ потупили взоръ— 
Всѣхъ удивилъ проворный приговоръ. 
Ріэго былъ, конечно, очень грѣшенъ, 
Согласенъ я—но онъ за то повѣшенъ. 
Пристойно ли, скажите, съ горяча 
Ругаться намъ надъ жертвой палата? 
Самъ Государь такого доброхотства 
Не захотѣлъ улыбкой ободрить. 
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить 
И въ самой подлости осанку благородства. 

Рафаэль Ріэго-и-Нуньецъ, испанский революционер, был казнен 26 октября 1823 г. 
Когда весть о том дошла до двора Александра I в Тульчине гр . М. С Воронцов 
воскликнул: « К а к а я счастливая новость, государь!» В рук. мелкие вар . : «нежданный 
(трусливой) приговоръ»; «сказалъ полуподлецъ»; «предъ Фердинандомъ грѣшенъ»; 
«оттѣнокъ (немного) благородства»; также : «Усердное такое доброхотство — Могло Царю 
подъ часъ не угодить...» и т. под. Отделано, вероятно, в 1824 г. , но среди рук, 1823 г. 
уже есть набросок: 

Неловкой льстецъ за трапезой Ц а р я , 
О Ріэго казненномъ говоря. . . 
Хоть подлецом однимъ на с в ѣ т ѣ . . . 

• * 
Pp. M. С . Воронцовъ-^ягчгпъпян П—а по службе в Одессе; см. Вступ. оч. , т . I I , 

и дальше эпиграммы на него. Фердинандъ — испанский король, Напеч. з а границей 
1861 г., в России — 1863 г. 

10. СВОБОДЫ СЪЯТЕЛЬ... 

[ИЗЪ ПИСЬМА КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ"]. 

Изыде сѣятель сѣяти сѣмена своя. 

Паситесь, мирные народы, 
Васъ не пробудить чести кличъ! 
Къ чему стадамъ дары свободы? 
Ихъ должно рѣзать или стричь; 
Наследство ихъ изъ рода въ 

роды 
Ярмо съ гремушками да бичъ. 

1 Декабря 1823. 

В окончат, ред. (письма) выпущен ст. 9-й («Васъ не пробудить...»). В рук. мелкие 
вар , , смешанные с наброском строфы: «Чего, мечтатель молодой, — Ты въ немъ искалъ. 
к ъ чему стремился., ь и т. д.; см. черн. 1821 — 1823 г. Пустынной у П—а .значит 
одинокий (см. выше). Сггхотв. выражает то рагочаров. ние П—а в деле освобождения-
нароцов, которое наступило садолго до неудачи декабристов 1625 г. , под влиянием 
неуспеха революционных движений 20-х годов (о чем см. раньше). Эпиграф — из еван
гелия. Напеч, 1866 г. с письмами, см. т. I I I . 

Свободы сѣятель пустынной, 
Я вышелъ рано, до звѣзды; 
Рукою чистой и безвинной 
Въ порабощенныя бразды 
Бросалъ живительное сѣмя; — 
Но потерялъ я только время, 
Благіе мысли и труды... 
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11. КНЯГИНѢ M. A. ГОЛИЦЫНОЙ. 

Давно объ вей воспоминанье 
Ношу въ сердечной глубинѣ; 
Ея минутное вниманье 
Отрадой долго было мнѣ. 
Твердилъ я стихъ обвороженный, 
Мой стихъ, унынья звукъ живой, 
Такъ мило ею повторенный, 
Замѣченный ея душой. 

Вновь лирѣ слезъ и тайной муки 
Она съ участіемъ вняла— 
И нынѣ ей передала 
Свои плѣнительные звуки... 
Довольно: въ гордости моей 
Я мыслить буду съ умиленьемъ: 
Я славой былъ обязанъ ей,— 
А можетъ быть, и вдохиовеиьемъ. 

Напеч. в альманахе В . Олина 1830г. под загл . : « К н я г и н і Голицыной, урожденной 
Суворовой». П. встречался с ней в Одессе. К н . Голицына прекрасно пела, чем и объясняется 
смысл стихотв. При жизни П—а не перепеч. В рук . мелкие вар . : ст. 9—«хладной (мер
твой) скуки»; 13—14—«Умолкну въ гордости моей ,—Но. . .» и др. 

1824 ГОД (ПО ИЮЛЬ). 

1. А. Л. ДАВЫДОВУ. 
НА ПРИГЛАШЕНІЕ ЪХАТЬ СЪ НИМЪ ВДОРЕМЪ НА ПОЛУДЕННЫЙ 

БЕРЕГЪ КРЫМА. 
Нельзя, мой толстый Аристипъ: Немного тощей Энеиды 

Хоть я люблю твои бесѣды, Пускался въ море наконецъ, 
Твой милый нравъ, твой милый Ему Горацій, умный льстецъ, 

хрипъ, Прислалъ торжественную оду, 
Твой вкусъ и жирные обѣды; Гдѣ другу Августовъ пѣвецъ 
Но не могу съ тобою плыть Сулилъ хорошую погоду. 
Къ брегамъ полуденной Тавриды. Но. льстивыхъ одъ я не пишу; 
Прошу меня не позабыть, Ты не въ чахоткѣ, слава Богу: 
Любимецъ Вакха и Кипридыі У неба я тебѣ прошу 
Когда чахоточный отецъ Лишь аппетита на дорогу. 

Напеч. 1829 г. А. Л. Давыдовь, брат (сводный) ген. Н . Раевского, один из 
владельцев Каменки, был муж «Аглаи», о которой см. выше. Аристиппъ — др.-греческий 
философ, предшественник Эпикура (о кот. см. раньше). Горацій, «пгъвецъ Августа», 
был другом автора «Энеиды» Вергилия и написал особую оду на его путешествие, в 
котором Вергилий и умер. Д р . об. раньше. В рук . (чистовсй) вар . нет. 

2. ИНОСТРАНКЪ. 
ВЪ АЛЬБОМЪ. 

На языкѣ тебѣ невнятномъ, Боготворить не перестану 
Стихи прощальные пишу; Тебя, мой другъ, одну тебя. 
Но въ заблужденіи пріятномъ На чуждыя черты взирая, 
Вниманья твоего прошу: Вѣрь только сердцу моему, 
Мой другъ, доколѣ не увяну, Какъ прежде вѣрила емуг 

Въ разлукѣ чувство погубя, Его страстей не понимая. 
Veux-tu m'a imer l 18, 19 ma i 1824, p l . de D . 

Напеч. изд. 1826 г. , но первый набросок—в рук . 1820—1821 г. ; кроме того, сохра
нилось еще два авт.; в этих рук. : -еще 4 стиха-*-

Я не забуду, другъ любимый, 
Во тмѣ плѣнительныхъ ночей, 
Твой поцѣлуй неутолимый 
И ж а р ъ томительныхъ очей. . . 

и вар . : «вниманья милаго. . .»; «покамѣсть не увяну . , . » ; «сердце погубя. . .» Перев. псд 
писи: «Согласна ли ты меня любить? Чтобы больше не было Д[егильи]1» Другие чи
тают: «pl . s. D/>: т . -е . : «Более без Дегильи!» Этот Дегильи был соперником П—а в Ки
шиневе, см. письма, т. I I I . К кому обращено, не выяснено: вероятно, к той* же , как 
«Ненастный день потухъ...» и др. 
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3. К Ъ М О Р Ю . 
1. Прощай, свободная стихія! 

Въ послѣдній разъ передо мной 
Ты катишь волны голубыя 
И блещешь гордою красой. 

2, Какъ друга ропотъ зауныв
ный, 

Какъ зовъ его въ прощальный 
часъ, 

Твой грустный шумъ, твой шумъ 
призывный 

Услышалъ я въ послѣдній разъ. 

. Одинъ предметъ въ твоей пу-
стынѣ 

Мою бы душу поразилъ. 

9. Одна скала, гробница славы... 
Тамъ погружались въ хладный 

сонъ 
Воспоминанья величавы: 
Тамъ угасалъ Наполеонъ. 

10. 

3. Моей души предѣлъ желан
ный! 

Какъ часто по брегамъ твоимъ 
Бродилъ я тихій и туманный, 
Завѣтнымъ умысломъ томимъ[ 

Тамъ онъ почилъ среди муче-
ній. 

И вслѣдъ за нимъ, какъ бури 
шумъ, 

Другой отъ насъ умчался геній, 
Другой властитель нашихъ думъ. 

11. 

4. Какъ я любилъ твои отзывы, 
Глухіе звуки, бездны гласъ, 
И тишину въ вечерній часъ, 
И своенравные порывы! 

Изчезъ, оплаканный свободой, 
Оставя міру свой вѣнецъ. 
Шуми, взволнуйся непогодой: 
Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ. 

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

12. Твой образъ былъ на немъ 
означенъ; 

Онъ духомъ созданъ былъ тво
имъ: 

Какъ ты, могущъ, глубокъ и мра-
ченъ, 

Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ. 

6. Не удалось навѣкъ оставить 
Миѣ скучный, неподвижный 

брегъ, 
Тебя восторгами поздравить 
И по хребтамъ твоимъ напра

вить 
Мой поэтическій побѣгъ. 

13. Міръ опустѣлъ...Теперь куда же 
Меня бъ ты вынесъ, океанъ? 
Судьба людей повсюду та же: 
Гдѣ благо, тамъ уже на стражѣ 
Иль просвѣщені^е, иль тиранъ. 

7. Ты ждалъ, ты звалъ... я былъ 
окованъ; 

Вотще рвалась душа моя: 
Могучей страстью очарованъ, 
У береговъ остался я. 

14. Прощай же, море! не забуду 
Твоей торжественной красы, 
И долго, долго слышать буду 
Твой гулъ въ вечерніе часы. 

15. Въ* лѣса, въ пустыни молча
ливы 

Перенесу, тобою полнъ, 
Твои скалы, твои заливы, 
И блескъ, и тѣнь, и говоръ 

волнъ. 
Одесса 1824 г. 

Напеч. отрывок. «Моск. Телеграфъ» 1825 г., в статье о Байроне (не П—a) î полно 
(кроме строфы 18-ой) — «Мнемозина» 1825 г. , где примеч., для цзнзуры, что точки по
ставлены автором; с тем же пропуском перепеч. изд. 1826 и 1829 г . Стихотв.—прощание 
с морем перед отъездом П—а (высылкой) в Михгйлозскоз . Строфа 6: намек на проекты 
побега П—а морем за границу, о чем см. наброски Отд. II и письма. Стр. 7: могучая 
страсть — к Ризнич (или к Воронцовой, или к «иностранке», см. раньше). Стр. 9: На
полеон I ум. на о-ве св . Елены в 1821 г . Стр. 10 и сл . : Байрон ум . в Греции 12 апреля 
1824 г.; о Байроне и его влиянии на П—а см. Вступ. оч. , т, I I . Стр. 13: просвѣщенъе— 
в отрицательном смысле, как ложная культура , лишающая человека первоначальной 

8. О чемъ жалѣть? Куда бы 
нынѣ 

Я путь безпечный устремилъ? 
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св-боцы (см. очерк перед поэмой «Цыганы/>). В текстах І825 и 1826 г. мелкие отличия,— 
стр. 5: «тонетъ стая»; 11: «Реви, волнуйся»; 14: «помнить буду»; «Твой шумъ». Сохра
нилось несколько авт., где ряд вар . ; среди них важнейшие: 

Строфа 5: Ты тихъ, к а к ъ сельская р ѣ к а , 
И бѣдный парусь рыбака , 
Твоею прихотею гонимый, (прелестью хранимый), 
Скользить поверхъ твоихъ выбей, 
Но ты взыгралъ, неодолимый, 
И гибнуть стаи кораблей. 

8: Я путь отважной устремилъ. 
10: Байронъ былъ твой пѣвецъ. 

Передъ воскресшею свободой 
Онъ встрѣтилъ гордо свой конецъ. 

15: Перенесу тоскою (печалью, любовью) полнъ. . . 
И блескъ, и шумъ, и говоръ волнъ. г 

Из стр. 13 при жизни П—а печаталось лишь 2 перЕых слова; в рук . в а р . : «Гдѣ 
капля блага, тамъ на с т р а ж ѣ — У ж ъ просвѣщенье.. .»; в списках: «Непросвѣщенье. . .» , 
«Коварство, злоба », «Иль самовластье...» и т. под. После стр. 9 в рук . стихи, пе
решедшие в окончат, ред. оды «Наполеонъ». В рук . з агл . : «Морю». 

Эпиграммы, экспромты, шутки, мелочи одесского периода, 1823—1824 г. 

1. НА ЦЕНЗОРОВЪ. 
Тимковской царствовалъ—и всѣ твердили вслухъ, 

Что врядъ ли гдѣ ословъ найдешь подобныхъ двухъ. 
Явился Бируковъ, за нимъ вослѣдъ Красовской: 
Ну, право, ихъ умнѣй покойный былъ Тимковской. 

Названные лица — цензора; И. О. Тимковскій — по 1821 г. ; А С. Бируковъ — с 
1821 по 1826 г.; А. Я . Красоескій — с 1821 г. Напеч. за границей 1861 г . ; в России— 
1880 г . Авт. не сохранилось. 

2 - 4 . НА ВОРОНЦОВА. 
I. 

Полумилордъ, полукупецъ, 
Полумудрецъ, полуневѣжда, 
Полуподлецъ, но есть надежда, 

л Что будетъ полнымъ наконецъ. 

Не знаю гдѣ, но не у насъ 
Достопочтенный лордъ Мидасъ, 
Съ душой посредственной и низкой, 
Чтобъ не упасть дорогой склизкой, 
Ползкомъ проползъ въ извѣстный 

чинъ 
И сталъ извѣстный господинъ. 
Еще два слова объ Мидасѣ: 

И. 

Онъ не хранилъ въ своемъ запасѣ 
Глубокихъ замысловъ и думъ; 
Имѣлъ онъ не блестящій умъ, 
Душой не слишкомъ былъ отваженъ; 
Зато былъ сухъ, учтивъ и важенъ. 
Льстецы героя моего, 
Не зная, какъ хвалить его, 
Провозгласить рѣшились тонкимъ... 

III. 
Пѣвецъ-Давидъ былъ ростомъ малъ, 
Но повалилъ же Голіафа, 
Который былъ и Генералъ, 
И, побожусь, не ниже Графа. 

Î—в письме 1824лг. к Вяземскому' в иней ред. : 
Полу-Герой, полу-невѣаша, 
К ъ тому-жъ еще ' .олу-подлепь!. . 
Но тутъ однакож І есть надежда, 
Что полный будетъ накэиецъ. 
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Б. Мелочи, принадлежность которых Пушкину сомнительна (dubia), 
Одесского периода. 

9. ЭКСПРОМПТЪ. 
1 Саранча летѣла, летѣла, 

И сѣла, 
Сидѣла, сидѣла,—все съѣла 

И вновь улетѣла. 
Принадлежат ли эти стихи П—у, не выяснено. По преданию, написано, когда 

П. был командирован Воронцовым для истребления саранчи в Херсонской губ. (в мае 
1824 г.) . Напеч. 1854 г. 

Напеч. эа границей 1861 г. ; в России—1880 г. II—напеч. «Сѣв. Цвѣты» 1828 г. и, мо
жет быть, написано после отъезда из Одессы. Мидцсъ, в мифах, — царь , у которого вы
росли ослиные уши. Об отношениях П—а к Воронцову см. Вступ. оч. См. еще стихотв. 
«Сказали разъ царю.. .» 1823 г. III—напеч. 1903 г. 

5. НА АЛЕКСАНДРА I. 

Воспитанной подъ барабаномъ Зато былъ фрунтовой профес-
Нашъ Царь лихимъ былъ капита- соръ! 

номъ: Но фрунтъ герою надоѣлъ,— 
Подъ Австерлицомъ онъ бѣжалъ, Теперь коллежскій онъ ассесоръ 
Въ Двѣнадцатомъ году дрожалъ, По части иностранныхъ дѣлъ. 

В рук. ст. 2: «Нашъ Z. . .» , к а к означено-слово «Царь» и в др. р у к . ' П — а (X гл. 
«Евг. Онѣг.» и др.) 

6. НА КАЧЕНОВСКАр. 

Охотникъ до журнальной драки, 
Сей усыпительный Зоилъ, 
Разводитъ опіумъ чернилъ 
Слюною бѣшейой собаки. 

Напеч. изд. 1826 и 1829 г . В авт. вар . : «утомительный Зоилъ»! «ядъ свл іхъ . 
чернилъ». Зоилъ см. раньше. 

7. ОТРЫВОКЪ. 

Лихой товарищъ нашихъ дѣдовъ, 
Онъ другъ Венеры и пировъ; 
Онъ на обѣдахъ—богъ обѣдовъ, 
Въ своихъ садахъ—онъ богъ садовъ. 

К кому обращено, не выяснено. Сохранилось в авт. Богъ садовъ см. Общ. прим. 
Напеч . 1884 г . 

8. Ж А Л О Б А . 

Вашъ дѣдъ портной, вашъ^дядя Потомку предковъ благородныхъ, 
поваръ, Увы, никто въ моей роднѣ 

А вы, вы знатной господинъ: Не шьетъ мнѣ даромъ фраковъ 
Таковъ объ васъ народной говоръ, модныхъ 
Высокородной Сѣверинъ. И не варить обѣда мнѣ. 

Имя «Сѣверинъ» (Д. П. Северин—сын воспитанницы баронессы Строгановой, дер
жавший себя к а к аристократ) дано лишь в Берлинском изд. В черн. рук. ст. 4: «И дива 
нѣть ,—не вы одинъ...» и мелкие в а р . Напеч . Поем. изд. 
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10. НА ОДЕССКИХЪ ДАМЪ. 

Мадамъ Ризничъ съ Римскимъ носомъ... 
Сообщено И. И. Липранди из несохранившейся сатиры и насколько точно, неиз

вестно. Ризничъ см. раньше. 

Ко времени пребывания П—а на юге, 1820—1824 г. , могут относиться след. три 
эпиграммы, напеч. в сборнике Огарева (указанном раньше) с именем Пушкина , но вряд ли 
ему принадлежащие; 

10. Т У . 
К а к ъ счастливы бабисты: 
И х ъ . . . . вѣчно чисты; 
Ихъ лижутъ чернецы, 
Свящзнны подлецыі 

11. А Р Х І Е Р Е Й . 
Еще ли нашъ архіерей не святъ? 
Онъ тамъ сидитъ, гдѣ всѣ стоять, 
Онъ въ ризу , ему кадятъ . 

12. К А П И Т А Н У Б О Р О З Д Ъ . 
Н а к а ж и , святый утодникъ, 
Капитана Борозду ,— 
Разлгобилъ онъ, грѣховодникъ, 
Нашу матушку 

В том же духе известно несколько подлинных шуток П—а, см. дальше и раньше 
(на А. Н . Голицына и др.) 

Отдел И. А. Незаконченные и необработанные стихотворения Одесского 
периода. -

1823 ГОД. 

1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ СТИХОТВОРЕНИЯ „ДЕМОНЪ". 

...Мнѣ было грустно, тяжко, больно, 
Но, одолѣвъ меня въ борьбѣ, 
Онъ сочеталъ меня невольно 
Своей таинственной судьбѣ. 
Мою задумчивую младость 
Онъ для мечтаній охладилъ;— 
Я неописанную сладость 
Въ его бесѣдахъ находилъ.— 
Я сталъ взирать его очами, 
Съ его печальными рѣчами 
Мои слова звучали въ ладъ. 
Открылъ я жизни бѣдной кладъ,— 
Въ замѣну прежнихъ заблужденій, 
Въ замѣну вѣры и надеждъ, 
Безъ ропота, безъ сожалѣиій 
Для легкомысленныхъ невѣждъ... 

Мое спокойное незнанье 
Строптивой Демонъ возмущалъ, 
И я его существованье 
Съ своимъ невольно сочеталъ. 
Непостижимое стремленье 
Меня къ Лукавому влекло; 
Желанье изтолкать творенье 
И разгадать добро и зло... 
Взглянулъ на міръ я взоромъ 

яснымъ 
И усмѣхнулся въ тишинѣ: 
Ужели онъ казался мнѣ 
Столь величавымъ и прекрас-

нымъ? 
(Я усмѣхнулся, изумился... 
Я понялъ міръ) 

В рук. вар . : «Мою бунтующую (довѣрчивую) младость»; «Души безпечное не
знанье»; «Онъ размышленьемъ (страстями Демонъ) воэмущалъ»; «Взглянувъ н а міръ, 
у ж ъ я не вѣрилъ» и т. под. «Изтолкать» — описка вмѣсто: «изтолковать». См. «Демонъ» 
1823 г . Впоследствии П . горько разочаровался *в А . Н . Раевском, см. стихотв. «Ковар
ность» 1824 г . Вообще 1823—1824 г . важны для П—а, как перелом: от наивных увле
чений юности он перешел к скептицизму (сомнениям), отбросив вместе и ценное (напр. , 
веру • народ, в то, что он способен добиться свободы). 
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2—3. НАБРОСКИ СТИХОВ О РЕВОЛЮЦИИ И НАПОЛЕОНЕ 

I. 
За чемъ ты посланъ'былъ, и кто послалъ тебя, 

Земли чудесный посѣтитель? 
За чемъ явился ты, рождая иль губя, 

Чего ты былъ таинственный свершитель? 
Престолы дряхлые склонялись, 
Дрожали троны, олтари, 
Надъ ними тучи собирались, 

Вѣщали мудрецы, смирялися цари... 
Родился ты 

IL 
Вѣщали книжники, тревожились цари, 

Толпа предъ ними волновалась, 
Разоблаченные пустѣли олтари, 

Свободы буря подымалась... 
И вдругъ нагрянула 

Свободы тѣнь упала въ прахъ и въ кровь, 
Разбились вѣтхія скрижали. 

Явился мужъ меча; рабы воспряли вновь-
Мечи, оковы зазвучали... 

И гордо прошелъ развратъ. 
И пораженныя сердца застыли, 

За злато продалъ брата братъ, 
Отечество рабы въ отчаяньи забыли. 

Цари сказали: нѣтъ свободы! 
И имъ повѣрили народы, 
И безгранично, въ ихъ 
Добро и зло, все стало тѣныо, 
И, кромѣ власти, . . . . 
Все было предано презрѣнью 
И всемогущимъ палачамъ... 

К а к обычно у П—а, многие стихи написаны по нескольку раз , что дает 
вар . : «Чего, добра иль ела, ты чудный былъ свершитель?»; «Толпа (или: Семья нари-
дов) свободой волновалась. . .»; «Столпы упали въ прахъ иль въ кровь. . .» ; «Рекли безум
но: нѣтъ свободы...»; «Они.. . лгали просвѣщенью.. .»; «Все было предано, какъ вѣтру 
дольный прахъ», и т. под. Видимо, П. намеревался изобразить Вел. революцию и роль 
в ней Наполеона (см. выше, стихи о Наполеоне и примеч. к ним). Общая мыель набро
сков: «Просвзтктельная» философия X V I I I в . («книжники»: Вольтер, Руссо, энциклопе
дисты и др.) потрясла в Европе основы старого порядка («ветхие скрижали»), т . -е . абсо
лютной мснархии. Вел . франц. революция («свободы буря») освободила народы. Из 
революции вырос Наполеон I, но он не довершил ее дело, а, напротив, восстановил 
самодержавие. Утратив завоеванную свободу, народы впали в отчаянье, псверили «ца
рям», сказавшим: «свободы нет»; воцарился разврат, продажность и т. под. Далее 
стихотв. могло перейти к новым революционный попыткам 20-х годсв X I X в . , к ак в 
отрывке: «Негвижный стражъ. . .» П . в 1823 г . много читал о революции и Наполеоне; 
в рук . выписаны стихи Жуковского о нем. Наброски напеч. в отрывках 1884 г.; полно— 
Акад. изд. 1912 г.; свяэно—в нашем изд. впервые. 

4—5. НАБРОСКИ ЭЛЕПИ. 

I. 
Придетъ ужасный мигъ... твои небесны очи 

Покроются, мой другъ, туманомъ вѣчной ночи, 
Молчанье вѣчиое твои сомкнетъ уста, 
Ты навсегда сойдешь въ тѣ мрачныя мѣста, 
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Гдѣ прадѣдовъ твоихъ почіютъ мощи хладны; 
Но я> дотолѣ твой поклонникъ безотрадный, 
Въ обитель скорбную сойду я за тобой 
И сяду близъ тебя, недвижный и нѣмой— 
Лампада Ьлѣдная твой блѣдный трупъ освѣтитъ 
Недвижимый; мой взоръ движенья не замѣтитъ, 
Ни чувства нѣжнаго, ни гнѣва на лицѣ. 
Не поразить меня судьбы моей... 
Коснусь я хладныхъ ногъ; къ себѣ ихъ на колѣни 
Сложу и буду ждать но чего? 
Чтобъ силою мечтанья моего 

П. 
Надеждой сладостной младенчески дыша, 

Когда бы вѣрилъ я, что нѣкогда душа, 
Отъ тлѣнья убѣжавъ, уносить мысли вѣчны, 
И память, и любовь въ пучины беэконечны, 
Клянусь! давно бы я оставилъ этотъ міръ: 
Я сокрушилъ бы жизнь, уродливый кумиръ. 
И улетѣлъ въ страну свободы, наслажденій, 
Въ страну, гдѣ смерти нѣтъ, гдѣ нѣтъ предразеужденій, 
Гдѣ мысль одна живетъ въ небесной чистотѣ.... 
По тщетно предаюсь обманчивой мечтѣі 
Мой умъ упорствуетъ, надежду презираетъ... 
Ничтожество меня за гробомъ ожидаетъ... 
Какъ! ничего! ни мысль, ни первая любовь! 
Мнѣ страшно... и на жизнь гляжу печально вновь, 
И долго жить хочу, чтобъ долго образъ милой 
Таился и пылалъ въ душѣ моей унылой! 
Такъ, даже смертной- часъ, неотразимой часъ, 
Мой другъ, мой нѣжный другъ, [пусть не] разлучить насъ! 

Эти два наброска, в которых многое прочитано лншь по догадке, были впервые 
напеч. 1857 г. Анненковым, к а к «Образцы стиховъ Ленскаго»: предположение правдопо
добное, но ни на чем не основанное, кроме того, что стихи написаны рядом со строфа
ми «Евг. Онѣгина». В р у к . много вар . , среди них: 

I: Ужель , мой другъ, когда твои небесны очи . . . 
И сяду близъ тебя печальный и живой . . . 
Мой будетъ напрасно робкія у м ъ . . . 

I I . Надеждою небесъ и вѣрою дыша. . . 
Могилу (Земное) переживъ, въ природѣ безконзчной., , г 
Узналъ бы я предѣлъ свободныхъ наслажденій, 
Предѣлъ, гдѣ нѣть оковъ, гдѣ нѣтъ предравсужденій. . . 
Мой умъ упорствуетъ, не вѣритъ , негодуетъ, 
Ничтожество аоветъ—невольникомъ мечты... 

Также! «покинулъ мертвый міръ. . .» ; «ни новая любовь...» и др . Ничтожество—небытие; 
ер . набросок под этим вагл. 1822 г . В втот период П—а мучил вопрос о йагроСноЙ жизни 
и смерти. Напеч. полно^ 1912 г. 

6. С Л Ъ П Е Ц Ъ . 

Изъ А. ШЕНЬЕ, 

„О Геліосъ, внемли, серебрянымъ лукомъ звенящій, 
Внемли, о Боже Кларосскій, моленію старца,—погибнетъ 
Нынѣ онъ, ежели ты слѣпому вождемъ не предстанешь!" 
Рекъ и сѣлъ на камнѣ слѣпецъ утомленный. Но слѣдомъ 
Шли пастухи за щмъ?—дѣти страны той пустынной,— 
Скоро сбѣжались на лай собакъ, ихъ стада стерегущихъ. 
Ярость унявъ ихъ, они защитили безсиліе старца. 
Издали внемля ему, приближались и думали: кто же 
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Сей бѣлоглавой старикъ, одинокой слѣпой,—ужъ не Богъ ли? 
Гордъ и высокъ; виситъ на поясѣ бѣдномъ* простая 
Лира и гласа его движутъ чудесные звуки 
Небо и волны 
Вотъ ихъ шаги онъ услышалъ,—ухо клонитъ въ смущеньи, 
Руки простеръ для моленья, страшась нещастья.—„Не бойся, 
Если только не скрыть въ земиомъ и старѣющемъ тѣлѣ 
Нѣкій богъ-покровитель, столь величавая прелесть 
Старость твою украшаетъ,—вѣщали они незнакомцу;— 
Если жъ ты смертной, то знай, что всегда тебя примутъ здѣсь люди: 
Къ людямъ, боговъ дружелюбныхъ 
Довольно близкий перевод начала стихотв. А. Шенье. «Слѣпецъ», где изображен 

Гомер. Гомер, по преданию, — автор «Илиады» и «Одиссеи», слепой поэт-скавйтель, бро
дивший с лирой по свету. Геліосъ, богъ Клароса (остров), съ серебрянымъ лукомъ, — бог 
солнца, Феб-Аполлон (он же — бог поэзии). В отрывке П. впервые (кроме одной эпи
граммы 1814 г . «Нещастіе Клита») применил гексаметр; впрочем, размер не безупречно 
выдержан: в ст. 5 не достает слога, в ст. 16, в р у к . , лишнее слово («Жизни столь ве
личавая прелесть. . .») . В р у к . мелкие вар . Напеч. , не точно, 1903 г. ; полис—1912 г , 

7. [КЪ „ПИТОМЦУ МОРЯ".] 

Завидую тебѣ, питомецъ моря смѣлый, 
Подъ сѣныо парусовъ и въ буряхъ посѣдѣлый, 
Спокойной пристани давно ли ты достигъ, 
Давно ли тишины вкусилъ отрадный мигъ? 
И вновь тебя зовутъ заманчивый волны. 
Дай руку!—Для тебя, единой страстью полный... 

И снова ты бѣжишь Европы обветшалой 
Для неба дальнаго, для неизвѣстныхъ странъ... 
Ищу стихій другихъ, земли жилецъ усталой, 
Привѣтствуя тебя, свободный Океанъ... 

Обращено к какому-то моряку, м. б., тому, кто назван в «Евг. Он.»: «корсаръ 
въ отставкѣ, Морали». В стихах — отражение помыслов П — а о побеге морем. Написано 
среди черн. конца 1-й главы «Евг. Он.», в 1823 г. , в Одессе. Напеч, 1855 г . , где оши
бочно озагл. : «Къ Матюшкину». 

Б. Черновые наброски. 

1823 ГОД. 

1. НАБРОСОКЪ СТИХОТВОРЕНІЯ. 

Ко^Дд желаніемъ и щастьемъ утомленный, 
Я на тебя гляжу колѣнопреклоиенный;— 
И ты мнѣ говоришь, меня [ты] обнимаешь, 

Въ уста взойдешь и лѣчишь поцалуемъ, 
Дыханье жаркихъ устъ съ любовію вливаешь,— 
[Чего тогда] мы ждемъ, о чемъ тогда тоскуемъ? 
И, слезы на глазахъ, съ любовію 

Ты думаешь, щастливъ ли я?... 
я не завидую богамъ! 

[Декабрь 1823 г.] 
Чтение во многом предположительное. Набросок сделан в декабре 1823 г. и по

служил основой для стихотв. 1825 г, «Желаніѳ славы» (см.) Обращено к тому же лицу, 
к а к это стихотв. н как след. отрывок. Отдельно с авт. в нашем изд. напеч, впервые. 
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1824 ГОД. 

2. ВСЕ КОНЧЕНО... 
Все кончено! межъ нами связи нѣтъ! 
Въ послѣдній разъ, обнявъ твои колѣни, 
Произносилъ я тягостныя пени. 
„Все конченоі" я слышу твой отвѣтъ. 

Тебя роптаніемъ преслѣдовать не буду, 
Невозвратимое, быть можетъ, позабуду... 
Я зналъ: не для меня сотворена любовь, 

Не для меня блаженство упоенья... 

Ты молода, душа твоя прекрасна, 
И многими любима будешь ты... 

Обращено, м. б., к тон же , к а к предыд. В рук . вар . незначительны. Напеч. отры
вок 1873 г. ; полно—1912 г . 

3—4. I. ПРИЮТЪ ЛЮБВИ... 
Приютъ любви, онъ вѣчно полнъ 
Прохлады сумрачной и влажной; 
Тамъ никогда стѣсненныхъ волнъ 
Не умолкаетъ гулъ протяжной... 

П. УЕДИНЕННАЯ ПЕЩЕРА. 
у моря подъ скалой 

Пещера дикая таится. 
Обитель нѣги, въ лѣтній зной 
Она прохладной тишиной 
Полна . . . 

[Май—іюнь]. 
Среди вар . : «Уединенная пещера. . .» Отрывок — воспоминание о Крыме или об 

Одессе; ср. «Ненастный день потухъ.. .» 1823 г". 

5. МОРЕЙ НАПЕРСНИКЪ. 
Морей наперсникъ окрыленный, Ты, вѣтръ, ускоренныхъ дыханьемъ 
Тебя зову—плыви, плыви, Щастливый парусъ нрпрягай. 
О, сохрани залогъ, безцѣнный Но нечестивымъ колыханьемъ, 
Мольбамъ, иадеждамъ и любви Ея груди не утомляй... 

[Іюнь]. 
В рук. вар . : «Красавецъ водъі плыви, плывиі»; «Эолъ, дыханьемъ благосклоннымъ. .»; 

«Вѣтрило вѣтромъ напрягай . . .» ; «Ты, вѣтеръ, вападнымъ дыханьемъ. . .» ; и т. под. Эолъ, 
в мифах,—владыка ветров. Печатаем по фотографии рук . , к а к и след. Оба эти наброска 
могли быть написаньд уже в Михайловском, после отъезда из Одессы. Напеч. 1911 г . 

6. НАБРОСОКЪс 
На небесахъ печальная луна 
Встрѣчается съ веселою зарею, 
Одна горитъ, другая холодна: 
Заря блеститъ невѣстой молодою. 
Луна грядетъ, какъ мертвая, блѣдна... 
Такъ встрѣтился, Эльвина, я съ тобою. 

В рук. еще строки: «Тебя любить? Холодная луна . . .—Видали ль вы на небѣ 
ясномъ . . .—Предъ утромъ. . . ущербную луну. . .» и т. под. Кто «Эльвина», не выяснено; 

. с р . черн. набр. 1819 г . : «Въ лѣсу , подъ липою...» См. предыд. Напеч. 1911 г . 
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7. НАБРОСОКЪ. 
Умрмъ и нѣжною красой 
Ты развивалась предо мной. 
Скажи, не я ль тебя замѣтилъ 
Въ толпѣ застѣнчивыхъ подругъ, 
Твой первой взоръ не я ли встрѣтилъ, 
Не я ли былъ [твой] первой другъ? 

См. черн. 1819 г. : «Я видѣлъ, какъ. . .» н примеч. к этим стихам. Напеч. 1912 г. 

8—12. Отрывочные строки. 

I. НА СОВРЕМЕННЫХЪ ПОЭТОВЪ. 
Жуковской [нашъ,] святой Парнаса чудотворецъ, 

. . . . . [сталъ] царедворецъ. 
Крыловъ разбить параличемъ.... 

II. О КАВКАЗСКОМЪ ПЛЪННИКЪ. 
Мой плѣниикъ вовсѣ не любезенъ,— 
Онъ хладенъ, скученъ, безполезенъ... 
Все такъ, но Плѣнникъ мой'не я. 
Напрасно я славилъ... 
Дидло плясать его заставилъ. 
Мой Плѣнникъ слѣдственио не я. 

III. НАЧАЛО ЭПИГРАММЫ. 
Онъ вѣжливъ былъ въ моей передней, 
Но дома скученъ, сухъ и гордъ... 

IV. [ОДЕССА]. 
Люблю Одессу я: имѣетъ 4 

Она какой-то южный видъ. 
Къ тому же море... 

V. ИЗЪ ПОДРАЖАНІЙ КОРАНУ. 
Слабъ и робокъ человѣкъ 
Слѣпъ умомъ,—и все тревожить... 

13—14. Начала набросков. 

VI. 
Чу! пушки грянули. Крылатыхъ кораблей.... 

VII. 
Но ты предвидѣньемъ своимъ... 

I, м. б., начало сатиры. II—характерное для П—а различение себя от своих 
героев. Дидло поставил в Петрограде балет «Кавказскій плѣнникъ». I I I в авт. в а р . : 
«Но у себя отмѣнно (несносно) гордъ». В кого метит эпиграмма, не выяснено. IV, м. б., 
кз набросков к «Евг. Онѣг.» V, м. б., из набросков к «Подражанія Корану». VI — на
бросок, в 9 строк, собр. Онегина, недоступное исследователям. V I I — набросок, собр. 
Ак. Н . , также недоступное; м. б., вар. к стихотв.: «Недвижный стражъ дремалъ..*» I—V 
напеч. 1912 г. 

В н:которых изд. и списках П—у приписывается похожая по мысли на отрывок 8 
эпиграмма нд Жуковского: «Изъ савана одѣлся онъ въ ливрею...» Эта эпиграмма при-
н длежит ю П—у, а А. Б : с і у ж е в у . 
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П Е Р И О Д Ш Е С Т О Й . 

ССЫЛКА В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ-ЗУЕВЕ, С ИЮЛЯ 1 8 2 4 г. по СЕНТЯБРЬ 

1 8 2 6 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1 8 2 4 Г О Д ( К О Н Е Ц ) . 
4. ПРОЗЕРПИНА. 

[ПОДРАЖАКІЕ ПАРНИ.] 

Плещутъ волны Флегетона, 
Своды Тартара дрожать: 
Кони блѣднаго Плутона 
Быстро къ нимфамъ Пеліона 
Изъ Аида бога мчатъ. 
Вдоль пустыннаго залива 
Прозерпина вслѣдъ за нимъ, 
Равнодушна и ревнива, 
Потекла путемъ однимъ. 
Предъ богинею колѣна 
Робко юноша склонилъ. 
И богинямъ льстить измѣна: 
Прозерпинѣ смертный миль. 
Ада гордая царица 
Взоромъ юношу зоветъ, 
Обняла, и колесница 
Ужъ къ Аиду ихъ несетъ: 
Мчатся, облакомъ одѣты; 
Видятъ вѣчные луга, 
Элизей и томной Леты 
Усыпленные брега. 
Тамъ безсмертье, тамъ забвенье, 

Напеч, «Сѣв. Цв.& 1825 г. , где 

Тамъ утѣхамъ нѣтъ конца. 
Прозерпина въ упоеньѣ, • 
Безъ порфиры и вѣица, 
Повинуется желаньямъ, 
Предаетъ его лобзаньямъ 
Сокровенныя красы, 
Въ сладострастной нѣгѣ тонетъ, 
И молчитъ, и томно стонетъ... 
Но бѣгутъ любви часы; 
Плещутъ волны Флегетона, 
Своды Тартара дрожать: 
Кони блѣднаго Плутона 
Быстро мчатъ его назадъ.' 
И Кереры дочь уходить 
И щастливца за собой 
Изъ Элизія выводить 
Потаенною тропой; 
И щастливецъ отпираетъ 
Осторожною рукой 
Дверь, откуда вылетаетъ 
Сновидѣній ложный рой. 

26 Августа 1824. 
12 поставлен в скобках. Стихотв.—вольный 

перевод поэмы Парни, В черн. рук. первойач. 
Плещутъ волны Флегетона 
И брега его дрожать; 
Кони гровнаго Плутона 
Оставляютъ мрачный Адъ. і 
Вдоль туманнаго залива 
ЗЬхалъ он* путемъ глухимъ; ч £ 
Прозерпина вслѣдъ за нимъ, ^ 
Равнодушна и ревнива, 

вар . , среди них: 
В ъ тайнѣ шла путемъ однимъ. 
Предъ богинею суровой 
Со слезами вдругъ пастухъ; 
Въ ней пылаетъ пламень новой 
Ргзгорѣлся [и] потухь . . . 
Льются Летскія струи. . . 
Тамъ волшебное сіянье, 
Тѣни миртъ [и], безъ кадилъ . . . 

Аидъ (Адь)\ по мифам, — подвемное царства мертвых, где протекают реки: Лета (река 
забвения), Флегетонъ, Стиксъ и др. Тартаръ1—отделение грешных, Элизій — праведных. 
Плутонъ — бог, царствующий над мертвыми? Прозерпина — его жена. Пеліонъ — гора в 
Греции. Керера (Церера)—мать Прозерпины. Из Ада были две двери: через с дну из них 
вылетали ложные сновидения (через др^(гую—^вещие). См. Общ. прим. Стихотв.—послед
няя дань Ц—а его юношеским увлечениям ѵПарни и мифологией (см. Вступ. оч.) и , в 
своем роде,—совершенство. Перепеч. изд. 18*26 и 1829 г. 
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, 5. АКВИЛОНЪ. 
Зачѣмъ ты, грозный аквилонъ, 

Тростникъ болотный долу клонишь? 
Зачѣмъ на дальный небосклонъ 
Ты облако столь гнѣвно гонишь? 

Но ты поднялся, ты взыгралъ, 
Ты прошумѣлъ грозой и славой— 
И бурны тучи разогналъ, 
И дубъ низвергнулъ величавый, 

Недавно черныхъ тучъ грядой 
Сводъ неба глухо облекался, 
Недавно дубъ надъ высотой 
Въ красѣ надменной величался. 

Пускай же солнца ясный ликъ 
Отнынѣ радостью блистаетъ 
И облакомъ зефиръ играетъ. 
И тихо зыблется тростникъ. 

1824, Михайловское. 
* Болдчно, 7 Сентября [1830 г. отдѣлано]. 

Напеч. 1837 г. , сообщенное самим П—ым, с вар . (или ошибкой?) «облачко» вм. 
«сблако» (дважды, стр. 1 и 4). В рук. незначительные вар . : «чуждый небосклонъ»; «бурно 
гонишь»; «бурныхъ тучъ»; «мрачно облегался»; «черны тучи»; «Ты цубъ...» Аквилонъ — 
бурный западный ветер; зефиръ — нежный южный ветерок; см. Общ. прим. Некоторые 
критики видят в этой картине природы намек на личную жизнь П—а. 

6. К Ъ Я З Ы К О В У . 
[изъ ПИСЬМА.] 

Издревле сладостный союзъ 
Поэтовъ межъ собой связуетъ: 
Они жрецы единыхъ Музъ; 
Единый пламень ихъ волнуетъ; 
Другъ другу чужды по судьбѣ, 
Они родня по вдохновенью. 
Клянусь Овидіевой тѣнью: 
Языковъ, близокъ я тебѣ. 
Давно бъ на Дерптскую дорогу 
Я вышелъ утренней порой, 
И къ благосклонному порогу 
Понесъ тяжелый посохъ мой, 
И .возвратился бъ оживленный 
Картиной беззаботныхъ дней, 
Бесѣдой вольно-вдохновенной 
И звучной лирою твоей. 
Но злобно мной играетъ щастье: 
Давно безъ крова я ношусь, 
Куда подуетъ самовластье; 
Уснувъ, не знаю, гдѣ проснусь; 
Всегда гонимъ, теперь въ изгнаньѣ, 
Влачу закованные дни. 
Услышь, поэтъ, мое призванье, 
Моихъ надеждъ не обмани. ѵ 

Въ деревнѣ, гдѣ Петра питомец-^ 

Царей, Царицъ любимый рабъ 
И ихъ забытый однодомецъ, 
Скрывался прадѣдъ мой Арапъ, 
Гдѣ, позабывъ Елисаветы 
И дворъ и пышные обѣты, 
Подъ сѣнью липовыхъ аллей 
Онъ думалъ въ охлажденны лѣты 
О дальной Африкѣ своей, 
Я жду тебя. Тебя со мною 
Обниметъ въ сельскомъ шалашѣ 
Мой братъ по крови, по душѣ, 
Шалунъ, замѣченный тобою; 
И Музъ возвышенный пророкъ, 
Нашъ Дельвигъ все для насъ оста

вить, 
И наша троица прославить 
Изгнанья темный уголокъ. 
Надзоръ обманемъ караульной, 
Восхвалимъ вольности дары 
И нашей юности разгульной 
Пробудимъ шумные пиры, 
Вниманье дружное преклонимъ 
Ко звону рюмокъ и стиховъ, 
И скуку зимнихъ вечеровъ 
Виномъ и пѣснями прогонимъ. 

Михайловское, 20 Сентября 1824. 
Напеч. 1830 г. без конца (кончая : t «Я жду тебя...») и с вар, для цензуры: 

Ст. 19: Куда подуетъ непогода,.. 
21—22: Теперь одинъ, въ глухомъ ивгнаньѣ 

Влачу томительные дни. . . 
Н. М. Языковъ (1803—1846 г.) , известный поэт, жил тогда в Дерпте (Юрьеве) и с П—ым 
лично еще не был знаком. Дельвигъ, Овидій см. выше. Арапъ см. Вступ. оч., где и об 
отношении П—а к Африке. В черн. рук. вар . : «Объ милой Африке своей...» и др. Ре
зультатом послания было сближение П—а с Языковым, который посетил П—а. Как на 
юге П . себя сравнивал с изгнанным Овидием, так в Михайловском видел сходство сво
ей судьбы с участью своего прадеда Ганнибала, который, находясь «в опале», жил в 
той же деревне. Свой «разгул» П . в стихах любил преувеличивать. 
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7. А. H. ВУЛЬФУ. 
[изъ 

Здравствуй Вульфъ, приятель мой! 
Пріѣзжай сюда зимой, 
Да Языкова поэта 
Затащи" ко мнѣ съ собой— 
Погулять верхомъ порой, 
Пострѣлять изъ пистолета. 
Лайонъ, мой курчавый братъ 
(Не Михайловичи прикащикъ), 
Привезетъ намъ, право, кладъ!... 

ПИСЬМА,] 

Что?..—бутылокъ полный ящикъ. 
Запируемъ ужъ, молчи! 
Чудо—жизнь анахорета! 
Въ Троегорскомъ до ночи, 
А въ Михайловскомъ до свѣта; 
Дни любви посвящены, 
Ночью царствуютъ стаканы, 
Мы же—то смертельно пьяны, 
То мертвецки влюблены. 

Михайловское, 20 Сентября. 

А. Н. Вульфъ—сын от 1-хю брака П . А. Осиповой. Лайонъ (по-англ. лев)—проз
вище Л . С. Пушкина. Троегорское (Тригорское) и Михайловское (Зуево) см. Вступ. оч., 
т . I I . В Тригорском жили Осиповы, которые (мать, дочери А. Н . Вульф и их гости, 
А. П . Керн и др.) составляли единственное общество П—а за все время его ссылки. 
Языков см. предыд. Напеч. 1857 г. 

8. РАЗГОВОРЪ КНИГОПРОДАВЦА СЪ ПОЭТОМЪ. 1 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ. 

Стишки для васъ одна забава, 
Немножко стоитъ вамъ присѣсть, 
Ужъ разгласить успѣла слава 
Вездѣ пріятиѣйшую вѣсть: 
Поэма, говорятъ, готова, 
Плодъ новыхъ умственныхъ затѣй. 
Итакъ рѣшите; жду я слова: 
Назначьте сами цѣну ей. 
Стишки любимца Музъ и Грацій 
Мы вмигъ рублями замѣнимъ, 
И въ пукъ паличныхъ ассигнацій 
Листочки ваши обратимъ. 
О чемъ вздохнули такъ глубоко, 
Нельзя ль узнать? 

п о э т ъ . 
Я былъ далеко: 

Я время то воспоминалъ, 
Когда, надеждами богатый, 
Поэтъ безпечный, я писалъ 
Изъ вдохновенья, не изъ платы. 
Я видѣлъ вновь приюты скалъ 
И темный кровъ уединенья, 
ГдЬ я на пиръ воображенья, 
Бывало, Музу призывалъ. 
Тамъ стаще голосъ мой звучалъ; 
Тамъ долѣ яркія видѣнья, 
Съ неизъяснимою красой, 
Вились, летали надо мной 
Въ часы ночнаго вдохновенья. 

Все волновало нѣжный умъ: 
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье, 
Въ часовнѣ вѣтхой бури шумъ, 
Старушки чудное преданье. 
Какой-то демонъ обладалъ 
Моими играми, досугомъ; 
За мной повсюду онъ леталъ, 
Мнѣ звуки дивные шепталъ, 
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ 
Была полна моя глава; 
Въ ней грезы чудныя рождались; 
Въ размѣры стройные стекались 
Мои послушныя слова 
И звонкой- риѳмой замыкались. 
Въ гармоніи соперникъ мой 
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь 

буйной, 
Иль иволги напѣвъ живой, 
Иль ночью моря гулъ глухой, 
Иль шопотъ рѣчки тихоструйной. 
Тогда, въ безмолвіи трудовъ, 
Дѣлиться не былъ я «чуговъ 
Съ толпою пламенаымъ востор-

гомъ, 
Музы сладостныхъ даровъ 

е унижалъ постыднымъ тор-
гомъ; 

Я былъ хранитель ихъ скупой: 
Такъ точно, въ гордости нѣмой, 
Отъ взоровъ черни лицемѣрной 
Дары любовницы младой 
Хранить любовникъ суевѣрной. 

я 

1 Замѣтимъ для щекотливыхъ любителей приличій, что Книгопродавецъ и Поэтъ— 
оба лица вымышленный. Псхзалы перваго не что иное, какъ свѣтская вѣжливость, при
творство, необходимое въ рэзчэворѣ или Е Ъ журн а лѣ. (Примеч. і-го изд.J 
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К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Но слава замѣнила вамъ 
Мечтанья тайнаго отрады; 
Вы разошлися по рукамъ, 
Межъ тѣмъ, какъ пыльныя громады 
Лежалой прозы и стиховъ 
Напрасно ждутъ себѣ чтецовъ, 
И вѣтреной ея награды. 

п о э т ъ . * 
Блаженъ, кто про себя таилъ 

Души высокія созданья, 
И отъ людей, какъ отъ могилъ, 
Не ждалъ за чувство воздаянья! 
Блаженъ, кто молча былъ поэтъ 
И, терномъ славы неувитый, 
Презрѣнной чернію забытый, 
Безъ имени покинулъ свѣтъ! 
Обманчивѣй и сновъ надежды, 
Что слава? Шопотъ ли чтеца? 
Гоненье ль низкаго невѣжды? 
Иль восхищеніе глупца? 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Лордъ Байронъ былъ того же 
мнѣнья; 

Жуковской то же говорилъ: 
Но свѣтъ узналъ и раскупилъ 
Ихъ сладкозвучныя творенья. 
И впрямъ, завиденъ вашъ удѣлъ: 
Поэтъ казнить, поэтъ вѣнчаетъ; 
Злодѣевъ громомъ вѣчныхъ стрѣлъ 
Въ потомствѣ дальномъ поражаетъ; 
Героевъ утѣшаетъ онъ; 
Съ Коринной на Киѳерскій тронъ 
Свою любовницу возносить. 
Хвала для васъ докучный звонъ; 
Но сердце женщинъ славы просить: 
Для нихъ пишите; ихъ ушамъ 
Пріятна лесть Анакреона: 
Въ младыя лѣта розы намъ 
Дороже лавровъ Геликона. 

п о э т ъ . 
Самолю'бивыя мечты, 

Утѣхи юности безумной! 
И я, средь бури жизни шумной, 
Искалъ вниманья красоты, 
Мои слова, мои напѣвы, 
Коварной силой иногда 
Смирять умѣли въ сердцѣ дѣвы 
Волненье страха и стыда; 
Глаза прелестные читали 
Меня съ улыбкою любви: 
Уста волшебныя шептали 
Мнѣ звуки сладкіе мои' 

Но полно! въ жертву имъ свободы 
Мечтатель ужъ не принесетъ; 
Пускай ихъ юноша поетъ, 
Любезный баловень природы. 
Что мнЬ до нихъ? Теперь въ 

глуши 
Безмолвно жизнь моя несется; 
Стонъ лиры вѣрной не коснется 
Ихъ легкой, вѣтреной души; 
Нечисто въ нихъ воображенье: 
Не понимаеть насъ оно, 
И, признакъ Бога, вдохновенье 
Для нихъ и чуждо, и смѣшно. 
Когда на память мнѣ невольно 
Придетъ внушенный ими стихъ, 
Я содрогаюсь, сердцу больно: 
Мнѣ стыдно идоловъ моихъ. 
Къ чему, нещастный, я стремился? 
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ? 
Кого восторгомъ чистыхъ думъ 
Боготворить не устыдился? 
Ахъ, лира, лира! что же ты 
Мое безумство разгласила? 
Ахъ, если бъ Лета поглотила 
Мои летучія мечты! 

К Н И Г О П Г О Д А В Е Ц Ъ . 

Люблю вашъ гнѣвъ. Таковъ поэтъ! 
Причины вашихъ огорченій 
Мнѣ знать нельзя; но изключеній 
Для милыхъ дамъ ужели нѣтъ? 
Ужели ни одна не стоить 
Ни вдохновенья, ни страстей, 
И вашихъ пѣсенъ не присвоить 
Всесильной красотѣ своей? 
Молчите вы. 

п о э т ъ . 
Зачѣмъ поэту 

Тревожить сердца тяжкой сонъ? 
Безплодно память мучить онъ. 
И что жъ? Какое дѣло свѣту? 
Я всѣмъ чужой. Душа моя 
Хранить ли образъ незабвенный? 
Любви блаженство зналъ ли я? 
Тоскою ль долгой изнуренный, 
Таилъ я слезы въ тишинѣ? 
Гдѣ та была, которой очи, 
Какъ небо, улыбались мнѣ? 
Вся жизнь, одна ли, двѣ ли ночи? 

И что жъ? Докучный стонъ любви, 
Слова покажутся мои 
Безумца дикимъ лепетаньемъ. 
Тамъ сердце ихъ пойметъ одно, 
И то съ печальнымъ содроганьемъ-
Судьбою такъ ѵжъ рѣшено. 
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Съ кѣмъ подѣлюсь я вдохновеньемъ? 
Одна была—предъ ней одной 
Дышалъ я чистымъ упоеньемъ 
Любви поэзіи святой. 
Тамъ, тамъ, гдѣ тѣнь, гдѣ листъ 

чудесный, 
Гдѣ льются вѣчныя струи, 
Я находилъ огонь небесный, 
Сгорая жаждою любви. 
Ахъ, мысль о той души завялой 
Могла бы юность оживить, 
И сны поэзіи бывалой 
Толпою снова возмутить! 
Она одна бы разумѣла 
Стихи неясные мои; 
Одна бы въ сердцѣ пламенѣла 
Лампадой чистою любви. 
Увы, напрасныя желанья! 
Она отвергла заклинанья, 
Мольбы, тоску души моей: 
Земныхъ восторговъ изліянья, 
Какъ божеству, не нужно ей. 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Итакъ, любовью утомленный, 
НаскуЧа лепетомъ молвы, 
Заранѣ отказались вы 
Отъ вашей лиры вдохновенной. 
Теперь, оставя шумный свѣтъ, 
И Музъ, и вѣтреную моду, • 
Что жъ изберете вы? 

п о э т ъ . 
Свободу. 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Прекрасно. Вотъ же вамъ совѣтъ; 
Внемлите истинѣ полезной: 
Нашъ вѣкъ торгашъ; въ сей вѣкъ 

желѣзной 
Безъ денегъ и свободы нѣтъ. 
Что слава? Яркая заплата 
На ветхомъ рубищѣ пѣвца, 
Намъ нужно злата, злата, злата: 
Копите злато до конца! 
Предвижу ваше возраженье; 
Но васъ я знаю, господа: 
Вамъ ваше дорого творенье, 
Пока на пламени труда 
Кипитъ, бурлить воображенье; 
Оно застынетъ, и тогда 
Постыло,вамъ и сочиненье. 
Позвольте просто вамъ сказать: 
Не продается вдохновенье, 
Но можно рукопись продать. 
Что жъ медлить? Ужъ ко мнѣ за-

ходятъ 
Нетерпѣливые чтецы; 
Вкругъ лавки журналисты бродятъ, 
За ними тощіе пѣвцы:~ 
Кто просить пищи для сатиры, 
Кто для души, кто для пера, 
И, признаюсь, отъ вашей лиры 
Предвижу много я добра. 

п о э т ъ . 
Вы совершенно правы. Вотъ вамъ 

моя рукопись. Условимся. 
26 Сентября 1824. въ Михайловскомъ. 

Напеч. 1825 г. при 1-ой главе «Евг. Онѣг.» , с пропуском ст. 97—105, 125—128, 
155—162 и вар . (кроме незначительных): 

Ст. 107: Пускай ихъ Шаликовъ поетъ.. . 
146: Г д ѣ ж ъ ты, была, которой очи. , , 

191—192: Я зн ю ваше возраженье, 
Но тутъ не вижу я стыда.. . 

В черн. рук. загл . : «Разговоръ между книгопродавцемъ и поэтомъ» и вар . : 
После ст. 46: Меня не вналъ въ то время свѣтъ, 

Но мнѣ внимала вся природа; 
Во истину я былъ поэтъ 
Н е для с е б я , — н е для народа. . . 

Вместо ст. 19—22: Отдайте и н ѣ мои дубравы, 
Мои холмы, приюты скалъ, 
Гдѣ я не понимая славы 
Одной поээіей дышалъ. . . 

После ст. 128: И память злобной (гордой) красоты 
Сокрыла бъ темная могила.. . 

После ст. 132: Ужели нѣтъ изъ нихъ единой, 
Которой посвятили [бъ вы], 
Назвали бъ сѣверной Коринной 
При плескахъ радостной Москвы. 

Из числа мелких вар. важнейшие: 

Ст. 24—25: Тамъ долѣ ярк ія видѣнья 
Новорожденною толпой.. . 
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Ст. 74—75: Хвала ли хладиаго иевѣжды 
(Преврѣнье ль гордаго невѣжды), 
Гоненье ль анатнаго глупца?. . 

87: Д л я васъ она кимвальный звонъ. . , -
107—108: Пускай ихъ Батюшковъ поетъ, 

Роскошный баловень природы.. 
162: Томимый сладостью любви... 

174—175: Н ѣ т ъ , наши бренныя свиданья, 
Какъ божеству, не нужны ей. . . 

Расположены стихи в первой части в черн. рук. несколько в ином порядке. Сзы П. 
всегда включал «Разговоръ» в ряд лирических стихотв. Кн. Шаликоеъ — посредственный 
стихотворец. Коринна — героиня стихов Овидия. Киѳерскій тронь — трон любви. О ком 
говорит П. : «Одна была...», N не выяснено, м. б., М. Н. Раевская; по другим — Е . К. Во
ронцова, см. о них раньше. Анакреонъл Гелкконъ, Лета и др. см. Общ. прим. Байронъ, 
Батюшковъ и др. см. раньше. Стихотв .—последняя дань П—а наивному романтизму; 
в Михайловском П. переходит к «классическому реализму» (хотя продолжает считать 
себя романтиком). Мысль последних ст. неоднократно повторялась П—ым, см. дальше; 
в его время еще не осознали, что дело художника — важный для народа труд. П. сам 
поддавался предрассудкам времени, уверяя, что его стихи — «плоды досуга», что он—• 
«праздный повеса» и т. под. Стихотв. имело большой успех у современников: многие 
стихи повторялись, как поговорки, Перепеч. ш д , 1835 г.; полно—1857 г. 

9 . КЪ * * *. 

Т [уманскій] правъ, когда такъ вѣрно. васъ 
Сравнилъ онъ съ радугой живою: 
Вы милы какъ она для глазъ 

И какъ она премѣнчивы душою. 
И съ розой схожи вы, блеснувшею весной: 

Вы также какъ она предъ нами 
Цвѣтете пышною красой 
И также колетесь, Богъ съ вами! 

Но болѣе всего сравиеніе съ ключемъ 
Мнѣ нравится—я радъ ему сердечно; 

Да, чисты вы какъ онъ и сердцемъ и умомъ, 
И такъ же холодны конечно. 

Сравненья прочія не столько хороши, 
Поэтъ не виноватъ—сравненья ке удобны: 
Вы прелестью лица и прелестью души, 

Къ нещастыо, безподобны. 
[Сентябрь—октябрь]. 

Туманский Ф. А. (1800— 1853 г.) и его двоюр. брат, Туманский В . И. (1800— 
I860) ,—поэты, см. примеч. к «Евг. Онѣгину». К кому обращены стихи и на какое 
стихотв. Туманского, которого из двух, даже вообще Туманского ли (рук.: «Т—правъ...») 
намекает П. , не выяснено. В рук. мелкие вар. Напеч. 1855 г. 

10. КОВАРНОСТЬ. 

Когда твой другъ на гласъ твоихъ рѣчей 
Отвѣтствуетъ язвительнымъ молчаньемъ; 
Когда свою онъ отъ руки твоей, 
Какъ отъ змѣи, отдернетъ съ содраганьемъ; 
Какъ, на тебя взоръ острый пригвоздя, 
Качаетъ онъ съ презрѣньемъ головою; 
Не говори: „онъ боленъ, онъ дитя, 
Онъ мучится безумною тоскою"; 
Не говори: „неблагодаренъ онъ; 
Онъ слабъ и золъ, онъ дружбы недостоинъ; 
Вся жизнь его какой-то тяжкой сонъ..." 
Уже ль ты п£авъ? Уже ли ты спокоенъ? 
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Я васъ люблю,—хоть я бѣшусь, 
Хоть это трудъ и стыдъ напрасной: 
И въ этой глупости нещастной 
У вашихъ ногъ я признаюсь! 
Мнѣ не къ лицу и не по лѣтамъ... 
Пора, пора мнѣ быть умнѣй! 
Но узнаю по всѣмъ примѣтамъ 
Болѣзнь любви въ душѣ моей: 
Безъ васъ мнѣ скучно,—я зѣваю; 
При васъ мнѣ грустно,—я терплю; 
И мочи нѣтъ, сказать желаю, 
Мой Ангелъ, какъ я васъ люблю! 
Когда я слышу изъ гостиной 
Вашъ легкрй шагъ, иль платья шумъ, 
Иль голосъ дѣвственный, невинной, 
Я вдругъ теряю весь свой умъ. 
Вы улыбнетесь—мнѣ отрада; 
Вы отвернетесь—мнѣ тоска; 
За день мученія—награда 
Мнѣ ваша блѣдная рука. 
Когда за пяльцами прилежно 

Сидите вы, склонясь небрежно, 
Глаза и кудри опустя— 
Я въ умиленьи,—молча,—нѣжно,— 
Любуюсь вами какъ дитя!.. 
Сказать ли вамъ мое нещастье, 
Мою ревнивую печаль, 
Когда гулять, порой, въ не

настье, 
Вы собираетеся въ даль? 
И ваши слезы въ одиночку, 
И рѣчи въ уголку вдвоемъ, 
И путешествія въ Опочку. 
И фортепьяно вечеркомъ?.. 
Алина, сжальтесь надо мною! 
Не смѣю требовать любви: 
Быть можетъ за грѣхи мои, 
Мой Ангелъ, я любви не стою! 
Но притворитесь: этотъ взглядъ 
Все можетъ выразить такъ чудно! 
Ахъ, обмануть меня не трудно: 
Я самъ обманываться радъ!.. 

Обращено к А. И. Осиповой, впосл. Беклешовой, падчерице хозяйки Тригорского, 
П. А. Осиповой. Стихотв. — почти шутка; серьезного чувства здесь не было. Напеч. по 
смерти П—а в 1837 г. Авт. не сохранилось, но ст. 32 приведен П—ым в письме 1835 г 

Ахъ, если такъ, онъ въ прахъ готовъ упасть, 
Чтобъ вымолить у друга примиренье. 
Но если ты святую дружбы власть 
Употреблялъ на злобное гоненье; 
Но если ты затѣйливо язвилъ 
Пугливое его воображенье, 
И гордую забаву находилъ 
Въ его тоскѣ, рыданьяхъ, униженьѣ; 
Не если самъ презрѣнной клеветы 
Ты про него невидимымъ іылъ эхомъ; 
Но если цѣпь ему накинулъ ты 
И соннаго врагу предалъ со смѣхомъ, 
И онъ прочелъ въ нѣмой душѣ твоей 
Все тайное своимъ печальнымъ взоромъ: 
Тогда ступай, не трать пустыхъ рѣчей— 
Ты осужденъ послѣднимъ приговоромъ. 

18 Октября 1824. Михайловское, 

Напеч. 1828 г. В рук, мелкие вар . , среди них: 

Ст. 11: Не говори: Н ѣ т ъ , совѣсти (признавъ) з аконъ . . . 
(Отвѣтствуй мнѣ: Злой эгоизмъ [—законъ].. .) 

^ 12: Иль ты ничѣмъ предъ нимъ не виноватъ.. . 
^ 20. тайное своимъ орлинымъ взоромъ.. . 

К 28: Доволенъ будь, покрывъ себя позоромъ: 
Ты осужденъ сердечнымъ приговоромъ. 

По преданию, обращено к А. Н . Раевскому, прообразу «демона», который, будучи 
возлюбленным гр . Воронцовой, прикрывал свои отношения любовью П—а. Легко увле
кавшийся П. сначала очень высоко оценил А . И . Р—-ого, видел в нем личность исклю
чительную. Раскрытие «коварности» друга тяжело повлияло на П—а. Оно было среди 
причин общего разочарования П—а 1823—1824 г. в людях и в жизни, см. Вступ. оч., 
т. I I I . Позднее, в письмах, П. отзывался о А. Н . Р—ом сухо и иронически (насмеш
ливо^ Перепеч. изд. 1829 г. 

11. ПРИЗНАНИЕ. 
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12. ИСПАНСКІЙ РОМАНСЪ. 

Ночной зефиръ 
Струить эѳиръ. 

Ночной зефиръ 
Струитъ эѳиръ 

Шумитъ, Шумитъ, 
Бѣжитъ Бѣжитъ 

Гвадалквивиръ. Гвадалквивиръ. 

Вотъ взошла луна златая, 
Тише... чу... гитары звонъ... 
Вотъ Испанка молодая 
Оперлася на балконъ. 

Скинь мантилью, Ангелъ милый, 
И явись какъ яркой день! 
Сквозь чугунныя перилы 
Ножку дивную продѣнь! 

Ночной зефиръ 
Струитъ эѳиръ. 

Шумитъ, 
Бѣжитъ 

Гвадалквивиръ. 

Напеч . 1827 г. с нотами; перепеч. еще раз 1827 г. и изд. 1829 г. Авт. не сохра
нилось. Гвадалквивиръ — река в Испании, на которой стоит гор. Севилья; мантилья — 
широкий платок, большею частью черный, с бахромой, какой носили вез испанки; др. 
об. раньше. Стихотв.—подражание «серенаде», т.-е. пеенз, которую в Испании влюблен
ные пели по вечерам под окнами своих возлюбленных, аккомпанируя себе на гитаре. 
В npnneFe П. подражает звукам гитары. 

13. ПОДРАЖАНІЕ АНДРЕЮ ШЕНЬЕ. 

Ты вянешь и молчишь, печаль тебя снѣдаетъ; 
На дѣвственныхъ устахъ улыбка замираетъ. 
Давно твоей иглой узоры и цвѣты 
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты 
Грустить. О, я знатокъ въ дѣвической печали; 
Давно глаза мои въ душѣ твоей читали. 
Любви не утаишь: мы любимъ, и какъ насъ, 
Дѣвицы нѣжныя, любовь волнуетъ васъ. 
Щастливы юноши! Но кто, скажи, межъ ими, 
Красавецъ молодой съ очами голубыми, 
Съ кудрями черными?.. Краснѣешь? Я молчу, 
Но знаю, знаю все; и если захочу, 
То назову его. Не онъ ли вѣчно бродитъ 
Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводите 
Ты втайнѣ ждешь его. Идетъ, и ты бѣжишь, 
И долго вслѣдъ за нимъ незримая глядишь. 
Никто на праздникѣ блистательнаго Мая, 
Межъ колесницами роскошными летая, 
Никто изъ юношей свободнѣй и смѣлѣй 
Не властвуетъ конемъ по прихоти своей. 

Напеч. изд. 1826 г. Близкий, но сокращенный перевод стихов А. Шенье. В а р . рук . : 
«На реэовыхъ устахъ. . .» В другом авт. пометы: «1824* и «помѣстить въ элегіяхъ», 
Стихотв. — «антологическое» (см. раньше 1821 г. и др . ) . почему его обстановка — антич
ная : колесницы и т. под . , но «узоры и цвѣты» (пяльцы, обычные в 20-х годах) взяты 
из русской жизни. Перепеч. изд. 1829 г. ; в обоих изд. загл.—только в оглавлении, 
что относится к предыд. и некоторым другим стихотв. Правописание—по авт. , а не по 
и»д. где ст. 9: «яеж ними», что также относится к ряду стихотв. 
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14. ВТОРОЕ ПОСЛАНІЕ ЦЕНЗОРУ. 

На скользкомъ поприщѣ Тимковскаго наслѣдникъі 
Позволь обнять тебя, мой прежній собесѣдникъ. 
Недавно, тяжкою цензурой угнетенъ, 
Послѣднихъ, жалкихъ правъ безъ милости лишенъ, 
Со всею братіей гонимый совокупно, 
Я, вспыхнувъ, говорилъ тебѣ немного крупно; 
Потѣшилъ языка бранчивую свербежъ,— 
Но извини меня, мнѣ было не въ терпежъ. 
Теперь, въ моей глуши журналы раздирая, 
И бѣдной братіи стишонки разбирая 
(А благо мнѣ читать теперь большой досугь) 3 

Обрадовался я, по нимъ замѣтя вдругъ 
Въ тебѣ и правила, и мыслей образъ новый. 
Ура! ты заслужилъ вѣнокъ себѣ лавровый 
И твердостью души, и смѣлостью ума. 
Какъ изумилася Поэзія сама, 
Когда ты разрѣшилъ, по милости чудесной, 
Завѣтныя слова: божественный, небесный— 
И ими назвалась (для риѳмы) красота, 
Не оскорбляя тѣмъ ужъ Господа-Христа. • 
Но что же вдругъ тебя, скажи, перемѣнило 
И нрава твоего кичливость усмирило? 
Свой посланія хоть очень я люблю, 
Хоть знаю, что прочелъ ты жалобу мою, 
Но, подразнивъ тебя, я перемѣной сею 
Приятно изумленъ, гордиться не посмѣю. 
Отнесся я къ тебѣ по долгу своему; 
Но мнѣ ль изправить васъ? Нѣтъ, вѣдаю, кому 
Сей важной новостью обязана Россія: 
Обдумавъ наконецъ намѣренья благій, 
Министра честнаго нашъ добрый царь избралъ. 
Шишковъ уже наукъ правленье воспріялъ. 
Сей старецъ'дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа 
Священной памятью Двѣнадцатаго года; 
Одинъ среди вельможъ онъ Рускихъ Музъ любилъ: ' 
Ихъ, незамѣченныхъ, созвалъ, соединилъ; 
Отъ хлада нашихъ дней укрылъ онъ лавръ единый 
Осиротѣлаго вѣнца Екатерины. 
Онъ съ нами сѣтовалъ, когда святой Отецъ, 
Омара да Гали приявъ за образецъ, 
Въ угодность Господу, себѣ во утѣшенье, 
Усердно заглушить старался просвѣщенье. 
Благочестивая, смиренная душа 
Карала чистыхъ Музъ, спасая Баитыша, 
И помогалъ ему Магницкой благородной, 
Мужъ честный въ правилахъ, съ.душою превосходной, 
И даже бѣдный мой Кавелннъ-дурачокъ, 
Креститель Галича, Магницкаго дьячекъ. 
И вотъ, за всѣ грѣхи, въ чьи пакостныя руки 
Вы были преданы, печальныя науки! 
Цензура, вотъ кому подвластна ты была! 

Но полно! мрачная година протекла, 
И ярче ужъ горитъ свѣтильникъ просвѣщенья. 
Я, съ перемѣною нещастнаго правленья, 
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Отставки цензоровъ, признаться, ожидалъ; 
Но, самъ не* знаю какъ, ты, видно, устоялъ. 
Итакъ я поспѣшилъ приятелей поздравить, 
А между тѣмъ совѣтъ на память имъ оставить: 
Будь строгъ, но будь уменъ. Не просятъ отъ тебя, 
Чтобъ, всѣ законныя преграды изтребя, 
Все мыслить, говорить, печатать безопасно 
Ты нашимъ Господамъ позволилъ самовластно. 
Права свои храни по долгу своему; 
Но скромной Истинѣ, но мирному Уму, 
И даже Глупости, невинной и довольной, 
Не заграждай пути заставой своевольной, 
И если ты въ плодахъ досужнаго пера 
Порою не найдешь великаго добра, 
Когда не видишь въ нихъ безумнаго разврата, 
Престоловъ, алтарей и нравовъ супостата, 
То, славы Автору желая отъ души, 
Махни, мой другъ, рукой и смѣло подпиши. 

См. «Первое посланіе» 1823 г. , обращенное, к а к и «Второе», к цензору Бирукову. 
А. Шишковъ см. раньше. Святой отецъ — кн. А. Н . Голицын, министр исповеданий, по
том—народного просвещения. Омаръ, Гали—известные в истории изуверы. В. Н. Бантышъ* 
Кашнскій—племянник историка, см. впигр. 1818—1819 г. М. Я . Маеницкій^попечягепъ 
Казанского учебного округа, иввестен гонением на университет. Д. А. камлинъ—тфк», 
тор Петроградокого университета, известный преследованием профессоров, в том числе 
Галича., бывш. профессора Лицея . Сохранилось три авт. Н а ш текст—по беловому авт. 
собр. Дашкова; Акад . изд.—по авт. Рум. муз. , где отличия; 

Ст. И ; Теперь же мнѣ читать охота и досугъ. . , 
33—34: (Сей старецъ дорогъ намъ—другъ чести, другъ народа, 

Онъ славенъ славою Двѣнадцатаго года.) 
[Исправлено—как в тексте.] 

46: (Мужъ твердый разумомъ и сердцемъ превосходный.. . -
Мужъ твердый въ правилахъ, душою превооходный... 

50: (Ввѣрялись бѣдныя, нещастныя науки.. .} 
Вы были ввѣрены, печальныя науки. . . 

Т а к ж е мелкие: ст. 3—«цензурой притѣсненъ. . .» ; 7—«Потѣшилъ дерзости.. .»; 32—«г..на* 
укъ у ж а . . . » , и мн. др. ; ст. 37 и 38—переставлены. В черн. авт. еще ряд вар . В лицей
ских эпиграммах П. зло смеялся над глупостью Шишкова, но назначению его мини-
строя просвещения обрадовался. Все же то был порядочный человек среди изуверов H 
диких гасителей, к а к Голицын, Магницкий, Бантыш, Д. Кавелин, деятельность кото
рых П. сравнивал с поступком Омара, арабского завоевателя, сжегшего в а «ненадоб* 
ностью» библиотеку Александрии. Не надеясь на лучшее, П. готов был мириться с 
цензурой, только бы она не обращалась въ сплошное и невежественное гонение. Одна
ко , самое послание напеч. в отрывках и с искажениями лишь 1857 г. , полно—лишь 
18В0 г . 

15—16. Эпиграммы конца 1824 года. 

I. НА ПЕТЕРБУРГСКОЕ НАВОДНЕНІЕ. 

Напрасно ахнула Европа: 
і . е унывайте, не бѣда! 
Отъ Петербургскаго потопа 
Спаслась „Полярная Звѣзда". 

Бестужевъ, тво'й ковчегъ на брегѣ! 
Парнаса блещутъ высоты— 
И въ благодѣтельномъ ковчегѣ 
Спаслись и люди, и скоты. 

А. А. Бестужёвь-Марлинскій (1797—1Ô37 г .) , известный позднее романист, издавал 
альманахи «Полярная Звѣзда», где участвовал и П. См. том I I I , письма. Потопъ — на
воднение 1824 г. , описанное в пов. «Мѣдный Всадникъ». Авт. без вар. и без загл. Напеч. 
за границей 1859 г.; в России—1880 г. 
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И. А. Г- РОДЗЯНКЪ. 
[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Прости, Украинской мудрецъ, Завиднѣй, чѣмъ иной вѣнецъ 
Намѣстникъ Феба и Пріапаі Твой Римъ—деревня, ты—мой narta, 
Твоя соломенная шляпа Благослови жъ меня, пѣвецъі 

8 Декабря. 

Из письма к А. Г. Родзянке; см. том. I I I , письма и дальше — послание к нему. 
Пріапъ — бог сладострастия. Напеч. 1859 г. , точнее—1897 т \ 

1825 ГОД. 

1. ПОДРАЖАНІЯ ПЪСНЪ ПЪСНЕЙ СОЛОМОНА. 

Въ крови горитъ огонь желанья, 
Душа тобой уязвлена, 
Лобзай меня: твои лобзанья 
Мнѣ слаще мирра и вина. 

„Вертоградъ моей сестры, 
Вертоградъ уединенный; 
Чистый ключь у ней съ гори 
Не бѣжитъ запечатлѣнный/ 

— У мейй плоды блестя гъ 
Наливные, золотые; 

I. 

Склонись ко мнѣ главою нѣжной, 
И да почію безмятежной, 
Пока дохнетъ веселый день 
И двигается ночная тѣнь. 

II. 
У меня бѣгутъ, шумятъ 
Воды чистыя, живыя. 
Нардъ, алой и киннамонъ 
Благовоніемъ богаты: 
Лишь повѣетъ Аквилонъ, 
И закаплютъ ароматы. 

Напеч. 1$29 г. П. переложил из «Песни песней», по Библии, гл . I ст. 1—3 и гл . 
IV ст. 12—17. Первонач. наброски в рук . 1821 г. ; в отделанном виде напеч. П—ым, в 
изд. 1829 г . , под 1825 г. Вар . незначительны: «Тобой кипятъ любви желанья , т- Д у ш а 
тобой упоена...» и др. В подражаниях сохранены выражения подлинника (славянизмы): 
вертоградъ, т . -е . сад, почію, двигнется и др . ; мирро, нардъ, алоэ^ киннамонъ — различные 
благовония (парфюмерия), широко распространенные на Востоке в древности; Аквилонъ— 
ветер, см. раньше. В рук . программа-перевод 1-го: 

П Ъ С Н Ь П Ъ С Н Е Й Ц А Р Я СОЛОМОНА. 

Д а лобзаетъ меня лобзаніемъ устъ своихъ. Перси твои пріятнѣй вина, з апахъ мѵра 
твоего лучше всѣхъ ароматъ, имя твое сладостно, к а к ъ изліянное мѵро; для того, юная, 
возлюбилъ я тебя.. . 

2. СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО. 
ОТРЫВОКЪ 

Прощай, письмо любви, прощай! Она велЬла... 
Какъ долго медлилъ я, какъ долго не хотѣла 
Рука предать огню всѣ радости мои!... 
Но полно, часъ насталъ: гори письмо любви. 
Готовъ я; ничему душа моя не внемлетъ. 
Ужъ пламя жадное листы твои пріемлетъ... 
Минуту!... вспыхнули... пылаютъ... легкой дымъ, 
Віясь, теряется съ моленіемъ моимъ. 
Ужъ перстня вѣрнаго утратя впечатлѣнье, 
Разтоплеішый сургучь кипитъ.,. О провидѣиье! 
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Князь A . M. ГОРЧАКОВ. 

С современного портрета. 
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Свершилось! Темные свернулися листы; 
На легкомъ пеплѣ ихъ завѣтныя черты 
Бѣлѣютъ... Грудь моя стѣсиилась. Пепелъ милой, 
Отрада бѣдпая въ судьбѣ моей унылой, 
Останься вѣкъ со мной на горестной груди... 

Напеч. 1826 г. и изд. 1826 и 1829 г .В черн. авт. ряд вар . , среди них: 
Ст. 6—8: У ж ъ пламя легкое святой залогъ объемлетъ; 

б у м а г а вспыхнула.. . Свершилось! Легкой дымъ 
Летитъ и стелется съ веселіемъ моимъ... 

11 —12: Свѣтъ гаснетъ. Потемнѣвъ, свернулися листы. 
Ихъ пепелъ сохранилъ чугь видныя черты. . . 

Поел, ст.: Приди на грудь мою, на пламенную грудь, 
Близъ сердца моего останься! Не забудь 
Слова завѣтныя, слова души прекрасной. . . 

Полагают, что стихи обращены к письму гр . Е . К. Воронцовой (см. Вступ. оч.). 
которая подарила П—у перстень—-«талисман» с еррейской нацписью (см. дальше), а 
себе оставила копию с него. Есть известие,- что П. всегда сжигал письма, запечатанные 
таким перстнем, В тексте 1826 иная пунктуация. 

3. ВАКХИЧЕСКАЯ ПЪСНЯ. 

Что смолкнулъ веселія гласъ? 
Раздайтесь, Вакхальны припѣвы! 
Да здравствуютъ нѣжныя дѣвы 

И юн'ыя жены, любившія насъ! 
Полнѣе стаканъ наливайте! 

На звонкое дно, 
Въ густое вино 

Завѣтныя кольца бросайте! 
Подымемъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ! 
Да здравствуютъ Музы, да здравствуетъ разумъ. 

Ты, солнце святое, гори! 
Какъ эта лампада блѣднѣетъ 
Предъ ясиымъ восходомъ зари, 

Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ 
Предъ солнцемъ беземертнымъ Ума. 

Да здравствуетъ солнце, да скроется тма! 
Напеч. изд. 1826 г. , перепеч. 1829 г. Вакхъ см. раньше. Ложная мудрость, м. б.,— 

каМек на мистиков того времени, см. 1818—1819 г . Сам П. отличался ясностью и трез
востью мысли. Авт. не сохранилось. 

4. СТИХИ ВЪ АЛЬБОМЪ. 

Если жизнь тебя обманетъ, Сердце въ будущемъ живетъ; 
Не печалься, не сердись! Настоящее уныло: 
Въ день унынія смирись: Все мгновенно, все пройдетъ; 
День веселья, вѣрь, настанетъ. Что пройдетъ, то будетъ мило. 

Напеч. 1825 г. Было вписанр в альбом Е . Н . Вульф, впослед. Вревской, дочери 
П. А. Осиповой от первого брака, которую в семье звали '«Зина» и «Зизи». Евпр. Ник. 
Вульф была «душой общества» в Тригорском. A S T . утрачен; сохранился список с загл . : 
«Стихи въ альбаумъ Евпраксии Николаевны Вульфъ 1825 году». Перепеч. изд. 1826 г. 
под загл . : «Въ альбомъ» и изд. 1829 г. без заглавия. 

5. С А Ф О. 

Щастливый юноша, ты ^сѣмъ меня плѣнилъ: 
Душою гордою и пылкой и незлобной, 
И первой младости красой женоподобной. 

Напеч. изд. 1826 г. , с загл . «Юноша», и изд. 1829 г . Сафо—др.-греческая поэтесса. 
15 
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6. И. И. КОЗЛОВУ. 
Пѣвецъ! когда передъ тобой Ты въ немъ и видишь, и летаешь, 

Во мглѣ сокрылся міръ земной, И вновь живешь, и обнимаешь 
Мгновенно твой проснулся Геній, Разбитый юности кумиръ. 
На все минувшее воззрѣлъ А я, коль стихъ единый мой 
И въ хорѣ свѣтлыхъ привидѣній Тебѣ мгновенье далъ отрады, 
Онъ пѣсни дивныя- запѣлъ. Я не хочу другой награды: 

О милый брать, какіе звуки! Недаромъ темною стезей 
Въ слезахъ восторга внемлю имъ; Я проходилъ пустыню міра; 
Чудеснымъ пѣніемъ своимъ О нѣтъ, недаромъ Жизнь и Лира 
Онъ усыпилъ земныя муки; Мпѣ были ввѣрены Судьбой! 
Тебѣ онъ создалъ новый міръ: 15 Мая 1825 г. 

Михайловское-Ар апово. 
Напеч. и8д. 1826 г. И. И. Козлоеъ (1779—1840 г.) ослеп в 1821 г. и тогда посвя

тил себя поэзии, стаЕГ выдающимся позтом; в 1825 г. он издал повесть в стихах «Чер-
нецъ» и послал ее П—у с собственноручной подписью (см. том 111, письма). В рук . вар . : 
«Цвѣтѵщей юности...» Перепеч. изд. 1829 г . 

7. П. А. ОСИПОВОЙ. 
Быть можетъ, ужъ недолго мнѣ Въ лугахъ, у рѣчки, надъ холмомъ, 

Въ изгнаньѣ мирномъ оставаться, Въ саду, подъ сѣнью липъ домашней. 
Вздыхать о милой старинѣ Когда померкнетъ ясный день, 
И сельской музѣ въ тишинѣ Одна изъ глубины могильной 
Душой безпечной предаваться. Такъ иногда въ родную сѣиь 

Но и въ дали, въ краю чужомъ,- Летитъ тоскующая тѣнь 
Я буду мыслію всегдашней На милыхъ бросить взоръ умильной. 
Бродить Тригорскаго к р у г О М Ъ , Село Михайловское 25 Іюня 1825. 

Напеч. 1829 'г . П. имеет в виду не прекращение ссылки, а свои планы—бежать за 
границу, см. еще Отд. П . Ocunosa, Тригорское см. Вступ, оч., т. I I , и раньше. П. А. 

•Осипова, женщина простая, но добрая, была единственным другом П—а в его ссылке, 
в тягостные зимние месяцы, когда разъезжались все другие соседи. Перепеч. изд. 1821 г . 

8. АНДРЕЙ ШЕНЬЕ ВЪ ТЕМНИЦЪ. 1 

ПОСВЯЩЕНО H. Н. РАЕВСКОМУ. 

Ainsi , t r is te et captif, m i lyre toutefois e 

S'éve i l la i t . . . 
[Но плѣнная и горестная лира 
Все жъ пробуждалась . . . 

А. Шенье.\ 
Межъ тѣмъ к а к ъ изумленный міръ 

На у р н у Байрона взираетъ, 
И хору Европейскихъ лиръ 
Близъ Данте тѣнь его внимаетъ, 

Зоветъ меня другая тѣнь, 
Давно безъ пѣсень, безъ рыданій, 
Съ кровавой плахи въ д н и страданій, 
Сошедшая въ могилыіу сѣнь. 

Пѣвду любви., дубравъ и t мира, 
Пѣвцу возвышенной мечты 
Звучитъ незнаемая лира,— 
Несу надгробные цвѣты. 

1 Андрей Шенье погибъ (одной ивъ благороднѣйшихъ) жертвъ Французской рево-
люціи на 31 году отъ рожденія (Долго онъ былъ извѣстенъ двумя или тремя отрывками 
въ древне-элегическомъ родѣ, одою «Младой Узницы» и слозами Шатобріана) . Долго 
славу его составляло два или три стихотворенія, нѣсколько словъ (воспоминанья), ска-
ванныхъ о немъ Шатобріаномъ, и общее сожалѣніе объ утратѣ (прочихъ его стиховъ) 
всего прочаго. — Наконецъ, творенія его были отысканы и (выданы) вышли въ свѣтъ 
1819 года. . . (Читая стихи давно умершаго и в м ѣ с т ѣ . . . . ) , нельзя воздержаться отъ го-
рестнаго чувства. (ПрименП—а в черн. рук.; поставленное в скобки—з рук, зачеркнуто). 
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„Привѣтствую тебя, мое свѣтило. 
Я славилъ твой небесный ликъ, 
Когда онъ искрою возникъ, 
Когда ты въ бурѣ восходило; 
Я славйлъ твой священный громъ, 

Когда онъ разметалъ позорную твердыню 3 

И власти древнюю гордыню 
Разсѣялъ пепломгь и стыдомъ; 

Я зрѣлъ твоихъ сыновъ гражданскую отвагу, 
Я слышалъ братской ихъ обѣтъ, 
Великодушную присягу 

И самовластию безтрепетный отвѣтъ; 4 

Я зрѣлъ какъ ихъ могущи волны 
Все ниспровергли, увлекли, 

И пламенный трибунъ 6 предрекъ, восторга полный, 
Перерождение земли. 
Уже сіялъ твой мудрый геній, 
Уже въ безсмертный Пантеонъ 

Святыхъ изгнанниковъ всходили славны тѣни; 6 

Отъ пелены предубѣжденій 
Разоблачался ветхой тронъ; 
Оковы падали. Законъ, 

На вольность опершись, провозгласилъ равенство, 
И мы воскликнули: „Блаженство!"... 
О горе! о безумный сонъ! 
Гдѣ вольность и законъ? Надъ нами 
Единый властвуетъ топоръ. 

Мы свергиули царей? 7 Убійцу съ палачами 
Избрали мы въ Цари! О ужасъ, о позоръ!.. 8 

8 Ccmm? un cbrnier raycn, c cmm? un dernier zephyr 
Anime le so i r d ' u n beau Jcur, 

Au pied de l ' échrfaud j 'essaie encore ma lyre. 
V. Les derniers vers d 'André Chénier. 

(Примеч. П—a. Перевод: 
И как послѣдний луч. как веянье зефира 

Бросает вечеру прощальный свет. 
Пред плахой так моя 'заводит песню лира . . . 

См. последние стихи Андрея Шенье). 
л Взятіе Бастиліи, воспѣтое Андреемъ Ш е н ь е . (Объяснение П—а на допросе і8гу г., 

при чем П—ым написано: «небесный громъ»). 
4 Присяга du j ; u de paume (членов Национального Собрания 1789 г., в зале для 

игры в мяч] и отвѣтъ Мирабо: allez dire à votre ma î t re etc. [скажите вашему господину, 
т.-е. королю, что кы здесь собрались по воле народа, и т. д.] (Объяснение П—а там же). 

5 Онъ же, Мирабо. (Объяснение П—а там же). 
* Перенесение т ѣ л ъ Вольтера и Руссо въ Пантеонъ [бывш. церковь св. ЭДЬневьевы 

в Париже] , (объяснение П—а там же). 
* Въ 1793 году [т . -е . казнь Людовика X V I ] . (Объяснение П—а там же), 
* Робеспьер и конвентъ [т.-е. власть террористовъ 1793 г.] (Объяснение Я — а 

там же)% 

Подъялась вновь усталая сѣкира 
И жертву новую зоветъ. 

Пѣвецъ готовъ; задумчивая лира 
Въ иослѣдній разъ ему поетъ. 3 

Заутра казнь, привычный пиръ народу; 
Но лира юнаго пѣвца 

О чемъ поетъ? Поетъ она свободу— 
Не измѣнилась до конца! 

lib.pushkinskijdom.ru



„Но ты, священная свобода, 
Богиня чистая! нѣтъ, не виновна ты: 

Въ порывахъ буйной слѣпоты, 
Въ презрѣнномъ бѣшенствѣ народа— 

Сокрылась ты отъ насъ. Цѣлебный твой сосудъ 
Завѣшенъ пеленой кровавой... 

Но ты придешь опять со мщеніемъ и славой— 
И вновь твои враги падутъ. 

Народъ, вкусившій разъ твой нектаръ освященный, 
Все ищетъ вновь упиться имъ; 
Какъ будто Вакхомъ разъяренный, 
Онъ бродить, жаждою томимъ... 

Такъ! онъ найдетъ тебя. Подъ сѣнію равенства 
Въ объятіяхъ твоихъ онъ сладко отдохнетъ, 

И буря мрачная минетъ... 

„Но я не узрю васъ, дни славы, дни блаженства! 
Я плахѣ обреченъ. Послѣдніе часы 
Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою 
Палачь мою главу подыметъ за власы 
Надъ равнодушною толпою. 
Простите, о друзья! Мой безпріютный прахъ 
Не будетъ почивать въ саду, гдѣ провождали 
Мы дни безпечные въ наукахъ и въ пирахъ 
И мѣсто нашихъ урнъ заранѣ назначали. 

Но, други, если обо мнѣ 
Священно вамъ воспоминанье, 

Исполните мое послѣднее желанье: 
Оплачьте, милые, мой жребій въ тишинѣ! 
Страшитесь возбудить слезами подозрѣнье! 
Въ нашъ вѣкъ, вы знаете, и слезы преступленье: 
О братѣ сожалѣть не емѣетъ нынѣ брать. 
Еще жь одна мольба: вы слушали стократъ 
Стихи, летучихъ думъ небрежныя созданья, 
Разнообразныя, эдвѣтныя преданья 
Всей младости моей. Надежды и мечты 
И слезы и любовь, друзья, сіи листы 
Всю жизнь мою хранятъ. У Авеля, у Фанни, 9 

Молю, найдите ихъ! Невинной музы дани 
Сберите! Строгій свѣтъ г надменная молва 
Не будутъ вѣдать ихъ. Увы, моя глава 
Безвременно падетъ! Мой иедозрѣлый геній 
Для славы не свершилъ возвышенныхъ твореній; 
Я скоро весь умру. Но, тѣнь мою любя, 
Храните рукопись, о други, для себя! 
Когда гроза пройдетъ, толпою суевѣрной 
Сбирайтесь иногда читать мой свитокъ вѣрной 
И, долго слушая, скажите: это онъ! 
Вотъ рѣчь его! А я, забывъ могильный сонъ, 
Взойду невидимо и сяду между вами, 
И самъ заслушаюсь, и вашими слезами 

• У А в е л я , у Ф а н н и . Abel, doux conficbnt аз mes jeunes mystères (EI. I): 
одинъ изъ друзей A. Шенье; Fanni , Tune des maî t resses d 'An. Ch. Voyez les odss qui 
lu! s-.nt adressées. {Примеч. П—д. Перевод: Авель, нежный наперсник моих юноше-
оких тайн. См. Элегию 1-ю, —один из друзей Андрея Шенье. Фанни—-одна из 
возлюбленных Андтэея Шенье,—см. обращенные к ней стихотвопения). 
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Но, пѣсии нѣжныя мгновенно прерывая, 
Младой пѣвецъ поникъ задумчивой главой. 
Пора весны его съ любовію, тоской 
Промчалась передъ нимъ. Красавицъ томны очи, 
И пѣсни и пиры и пламенныя ночи, 
Все вмѣстѣ ожило; и сердце понеслось 
Далече... и стиховъ журчанье излилось: 

„Куда, куда завлекъ меня враждебный геній? 
Рожденный для любви, для мирныхъ искушеній, 
Зачѣмъ я покидалъ безвѣстной жизни тѣнь, 
Свободу и друзей и сладостную лѣнь?* 
Судьба лелѣяла мою златую младость, 
Безпечною рукой меня вѣнчала радость, 
И Муза чистая дѣлила мой досугъ. 
На шумныхъ вечерахъ друзей любимый другъ, 
Я сладко оглашалъ и смѣхомъ и стихами 
Сѣнь, охраненную домашними богами. 
Когда жъ, Вакхической тревогой утомясь 
И новымъ пламенемъ внезапно воспалясь, 
Я утромъ наконецъ являлся къ милой дѣвѣ 
И находилъ ее въ смятеніи и гнѣвѣ; 
Когда, съ угрозами, и слезы на глазахъ, 
Мой проклиная вѣкъ, утраченный въ пирахъ, 
Она меня гнала, бранила и прощала: 
Какъ сладко жизнь моя лилась и утекала! 
Зачѣмъ отъ жизни сей, лѣнивой и простой, 
Я кинулся туда, гдѣ ужасъ роковой, 
Гдѣ страсти дикія, гдѣ буйные невѣжды, 
И злоба и корысть! Куда, мои надежды, 
Вы'завлекли меняі Что дѣлать было мнѣ, 
Мнѣ, вѣрному любви, стихамъ и тишинѣ, 
На низкомъпоприщѣ съ презрѣнными бойцами! 
Мнѣ ль было управлять строптивыми конями 
И круто напрягать безсильныя бразды? 
И что жъ оставлю я? Забытые слѣды 
Безумной ревности и дерзости ничтожной. 
Погибни голосъ мой! И ты, о призракъ ложной, 

Ты, слово, звукъ пустой... 
О, нѣтъ! 

Умолкни ропотъ, малодушной! 
Гордись и радуйся, поэтъі 
Ты не поникъ главой послушной 
Передъ позоромъ нашихъ лѣтъ: 
Ты презрѣлъ мощнаго злодѣя; 
Твой свѣточь грозно пламенѣя, 
Жестокимъ блескомъ озарилъ 
Совѣтъ правителей безславныхъ; 1 1 

і° И У з н и ц а моя. V. Lu p u n e captiva (М-11е сіэ Coigny). {Примеч. П—а. Пере
вод: См. стихотворение Андрея Шенье: «Юная узница», в котором описана г-жа де-Куаньи). 

1 1 Voyez ses ï mb^s . — Chénier ava i t mér i té la haine d^s factieux. Il ava i t célébré 
Charlotte Corday, flétri Collot d 'Herbois, a t t aqué Rnb3spierre. — On sai t que le roi ava i t 
demandé à l 'Ass;mblée, par une let tre pleine da calme et de dignité, le droit d'appeler 

Упыось... и, можетъ быть, утѣшеиъ буду я 
Любовью; можетъ быть и Узница моя , 1 0 

Уныла и блѣдна, стихамъ любви внимая..." 
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Твой бкчь настигнулъ ихъ, казнилъ 
Сихъ палачей самодержавныхъ; 
Твой стихъ свисталъ по ихъ главамъ; 

Ты звалъ на нихъ, ты славилъ Немезиду; 
Ты пѣлъ Маратовымъ жрецамъ 
Кинжалъ и дѣву-Эвмениду! 

Когда святой старикъ отъ плахи отрывалъ 
Вѣнчанную главу рукой оцѣпенѣлой: 

Ты смѣло имъ обоимъ руку далъ, 
И передъ вами трепеталъ 
Ареопагъ остервенѣлой. 

Гордись, гордись, пѣвецъ! А ты, свирѣпый звѣрь, 
Моей главой играй теперь: 

Она въ твоихъ когтяхъ. Но слушай, знай, безбожный: 
Мой крикъ, мой ярый смѣхъ преслѣдуетъ тебяі 

Пей нашу кровь, живи, губя: 
Ты все пигмей, пигмей ничтожный. 

И часъ придетъ... и онъ ужь недалекъ: 
Падешь, тиранъ! Негодованье 

Воспрянетъ наконецъ. Отечества рыданье 
Разбудитъ утомленный рокъ. 

Теперь иду... пора... но ты ступай за мною! 
Я жду тебя..." 

Такъ пѣлъ восторженный поэтъ. 
И все покоилось. Лампады тихій свѣтъ 

Блѣднѣлъ предъ утренней зарею, 
И утро вѣяло въ темницу. И поэтъ 

Къ рѣшеткѣ поднялъ важны взоры... 
Вдругъ шумъ. Пришли, зовутъ. Они! Надежды нѣтъ! 

Звучатъ ключи, замки, запоры. 
Зовутъ... Постой, постой! День только, день одинъ; 

И казней нѣтъ, и всѣмъ свобода, 
И живъ великой гражданинъ 
Среди великаго народа. 1 2 

Не слышатъ. Шествіе безмолвно. Ждетъ. лалачь. 
Но дружба смертный путь поэта очаруетъ. 1 3 

Вотъ плаха. Онъ взошелъ. Онъ славу именуетъ... 1 4 

Плачь, Муза, плачь!.. 
Напеч. (не полно) изд. 1826 г. А. Шенье (1762—1794 г . ) — о д и н кз лучших франц. 

поэтов конца X V I I I в. , которого П. высоко ценил и из которого много переводил (см. 
о нем примеч. П—а, извлеченное из черн. рук.) Стихотв. стоило П—^у, к а к показывают 

r u peuple du jugement qui le condamna i t . Catte le t t re signée dans la nu i t du 17 au 18 
janvier est d 'André Chénier (H. da la Тоиспэ). (Примеч. П—a. Перевод: См. «Ямбы» 
Андрея Шенье.—Шенье возбудил к себе ненависть партий. Он прославлял Шарлотту 
Корде, осмеивал Колле д'Эрбз^а, нападал на Робеспьера .—Как известно, король в 
письме, полном спокойствия и достоинства, требовал у Национального Собрания права— 
аппелировать к народу на свой смертный приговор. Это письмо, подписанное в ночь 
с 17 на 18 января , было составлено Андреем Шенье. См. историю де-Ла-Туша) . 

1 2 Онъ былъ казненъ 8 термидора , т . - е . н а к а н у н ѣ ннзверженія Робеспьера. 
(Примеч. П — а). 

1 9 Н а роковой тэлегѣ везли на казнь съ Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. Ils 
parlèrent da poésie à lours derniers moments: pour e u x après l*2mitié c ' é ta i t l a p lus belle 
choss de la terre . Raciri fut l 'objst de leur ent re t ien et de leur darnière admi ra t ion . 
Ils voulurent réciter ses vars. I ls choisirent l a première scène d ' A n d r c m s q u e . (H. d e l a 
T o u c h e ) . (Примеч. П—a. Перевод: В свои последние мгновения они говорили.о поэзии: 
после дружбы то была для них самая прекрасная вещь на земле. Предметом и х разго
вора и их последнего восхищения был Расин . Им хотелось декламировать его стихи, и они 
выбрали для того первую сцену из трагедии «Андромаха». См. историю де-Ла-Туша) . 

1 4 Н а мѣстѣ казни онъ ударнлъ себя въ голову и сказалъ: «Pour tan t j ' a v a i s . 
queJque chose là . (Примеч. Л — a . Перевод: «Все же у меня там кое-что 4>ьшо1») 
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рук. , много труда, но при жизни поэта могло быть напечат. лишь с большими пропу
сками. Вероятно, цензура вычеркнула в загл. слова «въ темницѣ», находящиеся во всех 
рук. По поводу пропущенных стихов возникло, в 1826 г. , дело по обвинению П—а в 
сочинении стихе в, будто бы, «на 14 декабря», и П—у грозило тяжелое наказание (см. 
В л у п . оч. т. I I I , письма). В черн. рук, первоначальные вар . , среди них; 

Ст. 1—8: Межъ тѣмъ какъ Байроновой тѣни 
Гремятъ [хвалы] надгробиыхъ лиръ» 
Сыны , вдохновеній 
Несутъ пѣснопѣній 
И полонъ сѣтующій (опустѣлый) міръ 
Его слѣдамн 
Д р у г а я тѣнь меня зоветъ. . . % 

Давно безъ пѣсеиь, безъ могилы 
Давно кровавой дани ждетъ. . . 

24—28: Я зрѣлъ когда ты\ разгорѣлось, 
Когда раздался твой незапнын громъ, 
И древняя твердыня разлетѣлась 

Далече пепломъ и стыдомъ... 
29, 32: Я зрѣлъ твоихъ жрецовъ веселье и отвагу> 

Свободу, Разуму торжественный привѣтъ. . . 
60—61: Наперсникъ Вакха вдохновенной, 

Какъ строкъ дерзкой и смятенной, 
Онъ бродить за тобой, любовію томимъ... 

После ст. 63: Настанетъ свѣтлый день жажданнаго блаженства.. , 
94—95: Когда гроза пройдетъ и дни настанутъ мирны, 

Сбирайтесь иногда внимать капѣвы лирны. . . 
117—120: Н а шумныхъ вечерахъ, мой взоръ, мой звонкой смѣхъ 

Далеко возвѣщалъ . „ часы утѣхъ в 

Когда ж ъ утомлены Вакхального тревогой, 
* . . . надъ. чашею треногой... 

149—150: Ликъ палачей самодержавныхх-. 
Ты поруганьемъ порази л ь . . . 

165—167: Тебя, губитель роковой, 
Тебя, пигмей самодержавной, 
Завистникъ Генія безелавной!.. 

В печати оставалась и первонач. ред. стиха 12-го: 
Пою. Мнѣ внемлетъ онъ и ты. 

(Поправка, посланная П—ым в письме, опоздала). — Имена и события объяснены 
раньше, в примеч. к стихотв. «Наполеонъ» и др. и в примеч. П—а. Байронъ ууер 
незадолго перед тем (см. примеч. к стихотв. «Къ морю»). П., ставя Байрона по смерти 
рядом с Данте (величайшим из средневековых поэтов), увлекается. Шатобріанъ—франц. 
писатель, современник революции. Мощный злодѣй, соеѣтъ правителей, Ареопагъ (в др. 
Афинах—высшее судилище)—члены правительства Террора 1793 г.: Робеспьер, Дантон, 
Марат и др. (также—Колле д'Эрбуа). Маратъ был заколот Шарлоттой Корде. Термидоръ— 
один из месяцев революционного календаря. Немезида, возмездие, Эвмениды, богини от
мщения, Вакхъ, урна, Н. Н. Раевскій и др. см. раньше. От лица Шенье (отчасти его 
словами) П. выражает свой собственный взгляд н а Франц . революцию X V I I I в . , пере
сказывает весь ее ход (ст. 21—49} и осуждает террор (правление страха, казней, ст, 141 
и сл.) . Но вывод П—а, что народ, однажды изведавший свободу, уже никогда не при
мирится с деспотизмом (ст. 59—61). Перепеч. изд. 1829 г. , с прежними пропусками 
(ст. 21—64 и 150); напеч. полно 1880 г. Наша пунктуация по изд. 1826 г. 

9 . ЖЕЛАНІЕ СЛАВЫ. 

Когда, любовію и нѣгой упоенный, 
Безмолвно предъ тобой колѣнопреклоненный, 
Я на тебя глядѣлъ и думалъ: ты моя; 
Ты знаешь, милая, желалъ ли славы я; 
Ты знаешь: удаленъ отъ вѣтренаго свѣта, 
Скучая суетнымъ прозваніемъ позта, 
Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ 
Жужжанью дальному упрековъ и похвалъ. 
Могли ль меня молвы тревожить приговоры, 
Когда, склонивъ ко мнѣ томительные взоры 
И руку на главу мнѣ тихо наложивъ, 
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты щастливъ? 
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Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь?^ 
Ты никогда, мой другъ, меня не позабудешь? 
А я стѣсненное молчаніе хранилъ, 
Я наслажденіемъ весь полонъ былъ, я мнилъ, 
Что нѣтъ грядущаго, что грозный день разлуки 
Не придетъ никогда... И что же? Слезы, муки, 
Измѣны, клевета, все на главу мою 
Обрушилося вдругъ... Что я, гдѣ я? Стою, 
Какъ путникъ, молніей постигнутый въ пустынѣ, 

# И все передо мной затмилося! И нынѣ 
Я новымъ для меня желаніемъ томимъ: 
Желаю славы я, чтобъ именемъ моимъ 
Твой слухъ былъ пораженъ всечасно; чтобъ ты мною 
Окружена была; чтобъ громкою молвою 
Все, все вокругъ тебя звучало обо мнѣ; 
Чтобъ, гласу вѣрному внимая въ тишинѣ, 
Ты помнила мои послѣднія моленья 
Въ саду, во тмѣ ночной, въ минуту разлученья. 

7 Іюля 1825. 

Напеч. 1825 г. , изд. 1826 и 1829 г. под 1825 г.; в р у к . — дата. Н о в черн. 
1823 г. есть набросок, послуживыіий основою для стихотв. (см.) Обращено к тому же 
лицу, как «Ненастный день потухъ» и др. 

10. КЪ А. П. КЕРНЪ. 

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Какъ мимолетнее видѣнье, 
Какъ геній чистой красоты. 

Въ томленьяхъ грусти безнадежной, 
Въ тревогахъ* шумной суеты, 
Звучалъ мнѣ долго голосъ нѣжной, 
И снились милыя черты. 

Шли годы. Бурь порывъ мятежный 
Разсѣялъ прежнія мечты, 
И я забылъ твой голосъ нѣжный, 
Твои иебесныя черты. 

Въ глуши, во мракѣ заточенья, 
Тянулись тихо дни мои ' 
Безъ божества, безъ вдохновенья, 
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ* любви. 

Душѣ настало пробужденье: 
И вотъ опять явилась ты, 
Какъ мимолетное видѣнье, 
Какъ геній чистой красоты. 

И сердце бьется въ упоеньѣ, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 

Михайловское. 1825. X I X Іголя. 

Н а п е ч . 1827 г. А* П. Кернъ, урожд. Полторацкая, была племянница П. А. Оси-
повой и лето 1825 г. проводила в Тригорском. Раньше П. встречал А. П. у Олениной, 
ее другой тетки, в 1819 г. Позднее А. П. Керн сблизилась с А. Г . Родзянксго (см. том I I I , 
письма). Увлечение П—-а А. П. Керн было не глубокое, но навсегда он остался ее хо
рошим другом, немало помогал е й . А. П . Керн, по второму мужу Винсградская, оста
вила воспоминания о П—е, где не все безупречно правдиво. См. Вступ. оч., т . I I . В 
рук. (отрывок) мелкие вар . : ст. 19—«Какъ перелетное видѣнье. . .» ; 23—«Восторгъ, мечты 
и вдохновенье...» Дата в списке. Перепеч. изд. 1829 г . с загл . «Къ 

11. Э Л Е Г І Я . 

Н А С М Е Р Т Ь Р И З И И Ч Ъ , 

^ Подъ небомъ голубымъ страны своей родной 
Она томилась, увядала... 

Увяла наконецъ, и вѣрно надо мной 
Младая тѣнь уже летала: 
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О О О 
Z Ü Ü 

Но недоступная черта межъ нами есть. 
Напрасно чувство возбуждалъ я: 

Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть, 
И равнодушно ей внималъ я. 

Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой 
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ, 

Съ такою нѣжною, томительной тоской, 
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ! 

Гдѣ муки, гдѣ любовь? Увы, въ душѣ моей 
Для бѣдной, легковѣрной тѣни, 

Для сладкой йамяти невозвратимыхъ дней 
Не нахожу ни слезъ, ни пѣни. 

Усл. о см. 25, 
У, о с. Р . П. М. К. Б . 24. 

Напеч. 1828 г. Стихи говорят о смерти Амалии Ризнич; об ее отношениях к П—у 
см. раньше. А. Ризнич уехала в мае 1824 г. из Одессы в Италт ю,, где и умерла в на
чале 1825 г. Пометы под стихами должно читать: «Услышал о смерти [Ризнич в.] 25 г.» 
и «Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева (декабри 
стов, казненных 13 н о л я 1826 г.) 24 [июля 1826 г.]-> Кроме того, над сті-хотз. есть помета: 
«29 Іюля 1826 г. &, но она к стихам не относится. На основании этих помет стихи прежде 
относили к 1826 г. , но сам П. печатал их под 1826 г . . и А. Ризнич умерла в 1825 г. 
В рук. мелкие вар . , среди них: 

Ст. 1: Подъ небомъ сладостнымъ Италіи своей... 
Ст. 3 : «быть можетъ, надо мной...»; 9: «бурнсго душой...»; И : «Съ таксга пламенной...?; 
13: «Гдѣ мука. . .» ; 14: «Для милой..» Равнодушные уста, вероятно,—В. И. Туманский. 
Подробнее см. Вступ. оч. т . I I . Перепеч. изд. 1829 г. без загл.; первое загл.—«Сьв. 
Цв.» 1828 г. ; второе—собственноручный П — а перечень стихотв. Пометы в рук . сдела
ны, м . б., позже, так как на обороте—список драм. 1830 г . 

12. КЪ А. Г. РОДЗЯНКО. 

[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Ты обѣщалъ о романтизмѣ, 
О семъ Парнасскомъ аѳеизмѣ, 
Потолковать еще со мной, 
Полтавскихъ Музъ повѣдать тайны, 
А пишешь лишь о ней одной. 
Нѣтъ, это ясно, милой мой, 
Нѣтъ, ты влюбленъ, Пиронъ Украи

ны. 
Ты правъ: что можетъ быть важ-

нѣй 
На свѣтѣ женщины прекрасной? 
Улыбка, взоръ ея очей 
Дороже злата и честей, 
Дороже славы разногласной; 
Поговоримъ опять о ней. 

Хвалю, мой другъ, ея охоту, 
Поотдохнувъ, рожать дѣтей, 
Подобныхъ матери своей... 

И щастлизъ, кто раздѣлитъ съ ней 
Сію пріятную заботу: 
Не наведетъ она зѣвоту. 
Дай Богъ, чтобъ только Гименей 
Межъ тѣмъ продлилъ свою дремоту! 
Но не согласенъ я съ тобой, 
Не одобряю я развода: 
Во-первыхъ, вѣры долгъ святой, 
Законъ и самая природа... 
А во-вторыхъ, замѣчу я, 
Благопристойные мужья 
Для умныхъ женъ необходимы: 
При нихъ домашніе друзья 
Иль чуть замѣтны, иль незримы. 
Повѣрьте, милые мои, 
Одно другому помогаетъ 
И солнце брака затмеваетъ 
Звѣзду стыдливую любвиі 

Іюль. 

Оіѵхи были написаны ке для печати, как LU утка и как ответ на письмо А. Г . 
Родзянко, где он сообщал П - у о намерении А. П. Керн снова сойтись с мужем (см. 
стихотв. « К ь А . П. Кернъ»). Родзянко—автор стихов, неудобных для печати (эротических), 
почему П. раньше назвал его «намѣстникъ Феба иПр іапа» , а здесь—«Пиронь Украины)-., 
Пиронъ—франц. эротический поэт. Романтизмъ был еще новостью в России в 1825 г . 
(см. Вступ. сч.); аѳеизмъ—безбожие. Гименей, бог брака и др. об. раньше. Родзянко в 
1823 г. резко нападал на П—а; их отношения видны по письмам, см, т . I I I . Напеч. 
1859 г. с авт. , кот. не сохранился. 
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13. ПОСЛЪДНІЕ ЦВЪТЫ. 

[ВЪ АЛЬБОМЪ П. А. ОСИПОВОЙ]. 

Цвѣты послѣдніе милѣй 
Роскошныхъ первенцевъ полей. 
Они унылыя мечтанья 
Живѣе пробуждаютъ въ насъ: 
Такъ иногда разлуки часъ 
Живѣе самаго свиданья, 

16 Октября 1825. 
В подл, альбоме объяснено (А. Н . Вульфом?): «Сткхч, написанные по случаю въ 

позднюю осень присланныхъ цвѣтовъ». Напеч. 1838 F . В авт . не сохранилось. 

14. 19 ОКТЯБРЯ [1825 г.]. 
Nunc est b . b m d u m . Ног. 

[Теперь время пить! Гораций.} 

1. 
Ррняетъ лѣсъ багряный свой уборъ, 

Сребритъ морозъ увянувшее поле, 
Проглянетъ день, какъ будто поневолѣ* 
И скроется за край окружныхъ горъ. 
Пылай, каминъ, въ моей пустынной кельѣ; 
А ты, Вино, осенней стужи другъ, 
Пролей мнѣ въ грудь отрадное похмель 
Минутное забвенье горькихъ мукъ. 

1а, 
Товарищи! сегодня праздиикъ нашъ. 

Завѣтный срокъ! сегодня тамъ, далече, 
На пиръ любви, на сладостное вѣче 
Стеклися вы при звонѣ мирныхъ чашъ,— 
Вы собрались, мгновенно молодѣя, 
Усталый духъ въ минувшемъ обновить, 
Поговорить на языкѣ Лицея 
И съ жизнью вновь свободно пошалить. 

2. 
На пиръ любви душой стремлюся я... 

Вотъ вижу васъ, вотъ милыхъ обнимаю, 
И праздника порядокъ учреждаю... 
Я вдохновенъ о слушайте, друзья: 
Чтобъ тридцать мѣстъ насъ ожидали снова! 
Садитеея, какъ вы садились тамъ, 
Когда мѣста, въ тѣни святаго крова, 
Отличіе предписывало намъ. 

3. 
Спартанскою душой плѣняя насъ, 

Воспитанный суровою Минервой, 
Пускай опять Вольховскій сядетъ первой, 
Послѣднимъ я, иль Брогльо, иль Данзасъ; 
Но многіе не явятся межъ нами... 
Пускай, друзья, пуетѣетъ мѣсто ихъ, 
Они придутъ: конечно надъ водами 
Иль на холмѣ подъ сѣнью липъ густыхъ 
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Они твердятъ томительный урокъ 
Или ромаиъ украдкой пожираютъ, 
Или стихи влюбленные слагаютъ, 9 

_Забывъ межъ тѣмъ полуденный звонокъ. 
Они придутъі—за праздные приборы 
Усядутся; наполнять свой стаканъ; 
Въ нестройный хоръ сольются разговоры, 
И загремитъ веселый нашъ Пеанъ. 

5, 
Мечты, мечты! со мною друга нѣтъ, 

Съ кѣмъ долгую запилъ бы я разлуку, 
Кому бы могъ пожать отъ сердца руку 
И пожелать веселыхъ много лѣтъ. 
Я пью одинъ; вотще воображенье 
Вокругъ меня товарищей зоветъ; 
Знакомое не слышно приближенье, 
И милаго душа моя не-ждетъ. 

Я пью одинъ, и на брегахъ Невы 
Меня друзья сегодня именуюгь... 
Но многіе ль и тамъ изъ васъ пируютъ? 
Еще кого не досчитались вы? 
Кто измѣнилъ плѣнительной привычкѣ? 
Кого отъ васъ увлекъ холодный свѣтъ? 
Чей гласъ умолкъ на братской, перекличкѣ? 
Кто не пришелъ? Кого межъ вами нѣтъ? 

7, 
Онъ не пришелъ, кудрявый нашъ пѣвецъ, 1 

Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкогласной: 
Подъ миртами Италіи прекрасной 
Онъ тихо спить, и дружеской рѣзецъ 
Не начерталъ надъ Рускою могилой 
Словъ иѣсколько на языкѣ родиомъ, 
Чтобъ иѣкогда нашелъ привѣтъ унылой 
Сынъ сѣвера, бродя въ краю чужомъ. 

8. 
Сидишь ли ты въ кругу своихъ друзей, 

Чужихъ небесъ любовникъ безпокойный? 2 

Иль снова ты проходишь тропикъ знойный 
И вѣчный ледъ полунощныхъ морей? 
Щастливый путь!., съ Лицейскаго порога 
Ты на корабль перешагнулъ шутя, 
И съ той поры въ моряхъ твоя дорога, 
О волнъ и бурь любимое дитя! 

9. 
Тысохранилъ въ блуждающей судьбѣ 

Прекрасныхъ лѣтъ первоначальны нравы: 
Лицейскій шумъ, Лицейскія забавы 
Средь бурныхъ волнъ мечталися тебѣ; 

К о р с а к о в ъ . (Примеч. П—а в рук. Н . А . Корсаков у м е р в 1820 
Матюшкинъ. (Примеч. Я—а a рук,). 
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И все прошло,—проказы, заблужденья... 
Ты освятилъ тобой избранный санъ; 
Ему въ глазахъ общественнаго мнѣнья 
Завоевалъ ііочтеніе гражданъ. 

3 Малиновскіи. 

Ты простиралъ изъ-за моря намъ руку, 
Ты насъ однихъ въ младой душѣ носилъ 
И повторялъ: на долгую разлуку 
Насъ тайный рсісь быть можетъ осудилъ! 

10. 
Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ! 

Онъ какъ душа нераздѣлимъ и вѣченъ— 
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ, 
Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ Музъ. 
Кудабы насъ не бросила Судьбина, 
И щастіе кудабъ ни повело, 
Все тѣ же мы: намъ цѣлый міръ чужбина; 
Отечество намъ Царское Село. 

11. 
Изъ края въ край преслѣдуемъ грозой, 

Запутанный въ сѣтяхъ судьбы суровой, 
Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой, 
Уставъ, приникъ ласкающей главой... 
Съ мольбой моей печальной и мятежной, 
Съ довѣрчивой надеждой первыхъ лѣтъ, 
Друзьямъ инымъ душой предался нѣжной; 
Но горекъ былъ небратской ихъ привѣтъ. 

12. 
И нынѣ здѣсь, въ забытой сей глуши, 

Въ"обители пустыниыхъ выогъ и хлада, 
Мнѣ сладкая готовилась отрада: 
Троихъ изъ васъ, друзей моей души, 
Здѣсь обнялъ я. Поэта домъ опальный, 
О Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ; 
Ты усладилъ изгнанья день печальный, 
Ты въ день его Лицея превратилъ. 

13. 
Что жъ я тебя не встрѣтилъ тутъ же съ нимъ, 
Ты, нашъ казакъ и пылкій и незлобной, 3 

Зачѣмъ и ты моей сѣни надгробной, 
Не озарилъ присутствіемъ своимъ? 
Мы вспомнили бъ какъ Вакху приносили 
Безмолвную мы жертву въ первый разъ, 
Какъ мы одну всѣ трое полюбили, 
Наперсники, товарищи проказъ!.. 

13а. 
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* Кюхельбекер*». 

Ты, Горчаковъ, щастливецъ съ первыхъ дней, 
Хвала тебѣ—Фортуны блескъ холодной 
Не измѣнилъ души твоей свободной: 
Все тотъ же ты для чести и друзей. 
Намъ разный путь Судьбой назкачеиъ строгой; 
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись; 
Но невзначай проселочной дорогой 
Мы встрѣтились и братски обнялись. 

15. 
Когда постигъ меня судьбины гиѣвъ, 

Для всѣхъ чужой, какъ сирота бездомной, 
Подъ бурею главой поникъ я томной, 
И ждалъ тебя, Вѣщунъ Пермесскихъ Дѣвъ, 
И ты пришелъ, сынъ лѣни вдохновенный, 
О Дельвигъ мой, твой голосъ пробудилъ 
Сердечный жаръ, такъ долго усыпленный, 
И бодро я Судьбу благословилъ. 

16. 
Съ младенчества духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ, 

И дивное волненье мы познали: 
Съ младенчества двѣ Музы къ намъ летали, 
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ; 
Но я любилъ уже рукоплесканья, 
Ты, гордый, пѣлъ для Музъ и для души; 
Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья, 
Ты геній свой воспитывалъ въ тиши. 

17. 
Служенье Музъ не терпитъ суеты; 

Прекрасное должно быть величаво: 
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво, 
И шумныя насъ радуютъ мечты... 
Опомнимся—но поздно! и уныло 
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ. 
Скажи, Вильгельмъ, не то ль и съ нами было, 
Мой братъ родной по Музѣ, по судьбамъ? 4 

18. 
Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ 

Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья! 
Сокроемъ жизнь подъ сѣиь уединенья! 
Я жду тебя, мой запоздалый другъ — 
Приди: огнемъ волшебнаго разсказа 
Сердечныя преданья оживи; 
Поговоримъ о бурныхъ дняхъ Кавказа, 
О Шиллерѣ, о славѣ, о любви. 

19. 
Пора и мнѣ... пируйте, о друзья! 

Предчувствую отрадное свиданье; 
Запомните жъ поэта предсказанье: 
Промчится годъ—и съ вами снова я! 
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Исполнится завѣтъ моихъ мечтаній; 
Промчится годъ—и я явлюся къ вамъ! 
О сколько слезъ и сколько восклицаній, 
И сколько чашъ подъятыхъ къ небесамъ! 

20. 
И первую полнѣй, друзья, полнѣй! 

И всю до дна въ честь нашего союза! 
Благослови, ликующая Муза, 
Благослови: да здравствуетъ Лицей! 
Златые дни, уроки и забавы, 
И черный столъ, и бунты вечеровъ, 
И нашъ словарь, и плески мирной славы, 
И критики' Лицейскихъ Мудрецовъ! 

21. 
О други, съ мѣстъ! вторую наливайте! 

Полнѣй, полнѣй—и, сердцемъ возгоря, 
Опять до дна, до капли выпивайте!.. 
Но за кого-жъ?... О, други, угадайте... 
Ура, нашъ Царь!—такъ, выпьемъ за Царя. 
Онъ человѣкъ: имъ властзуетъ мгновенье; 
Онъ Рабъ Молвы, сомиѣнья и страстей;,— 
Но, такъ и быть, простимъ ему гоненье: 
Онъ взялъ Парижъ и создалъ нашъ Лицей. 

22. 
Куницыну дань Сердца и Вина! 

Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень, 
Поставленъ имъ краеугольный камень, 
Имъ чистая лампада возжена... 
Наставникамъ, хранившимъ юность нашу, 
Всѣмъ честію, и мертвымъ и живымъ, 
Къ устамъ подъявъ признательную чашу, 
Не помня зла, за благо воздадимъ. 

23. 
Пируйте же, пока еще мы тутъ! 

Увы, нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ; 
Кто въ гробѣ спить, кто дальный сиротѣетъ; 
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ; 
Невидимо склоняясь и хладѣя, 
Мы близимся къ началу своему... 
Кому-жъ изъ насъ подъ старость день Лицея 
Торжествовать придется одному? 

24. 
Нещастный другъ! средь новыхъ поколѣній 

Докучный гость, и лишній и чужой, 
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній, 
Закрывъ глаза дрожащею рукой... 
Пускай-же онъ съ отрадой хоть печальной 
Тогда сей день за чашей проведетъ, 
Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальной, 
Его провелъ безъ горя и заботъ. 

Михайловское, 1825 года. 

При жизни П — а, «Сѣв. Цв.» 1827 г. и изд. 1829 г. , могло появиться в печати 
лишь с пропусками строф: 1а, 2—4, 13, 13а, второй половины 20, 21 , первой половины 22, 
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всего—18 строф. Мы восстанавливаем счет строф по автографу П—af а строфы, выпущен
ные им в рук. , нумеруем 1а и 13а. Стихи стр. 13а первоначально составляли одну строфу 
со вторым четверостишием стр. 13-ой. В стр. 21-ой лишний стих, но в рук. ст. 4-ой отме
чен как ненужный (цифрами 1, 2, 3 , 4), хотя не зачеркнут. В рук. (чистовой авто
граф) ряд вар . , среди них важнейшие (по авт. и Акад. изд.) : 

Строфа 1: Дохнулъ морозь на убранное поле . . . 
2: Стремлюся к ъ вамъ, хожу межъ вами я . , , 
б: Когда мѣста, одно славнѣй другова. . . 

Съ кѣмъ могъ бы я запить виномъ р а з л у к у . . . 
11. Съ огнемъ любви печальной и мятежной, 

Съ довѣрчивымъ незнаньемъ первыхъ л ѣ т ъ . . , 
13: Смиренъ, суровъ тобой избранный санъ . . . 
20: И каоедра, уроки и забавы, . . 
21: Простимъ ему неправое гоненье. . . 

Т а к ж е мелкие: 1—«многихъ (нашихъ) мукъ&; 1а—«на вѣрный пиръ»; «чудесно 
молодѣя»; 11—«холодный ихъ привѣтъ»; 13—«Ровесники» (вм. «Наперсники»); 24—«дни 
юных наслажденій» (вм. «и дни соединеній») и др,—Лицеисты 1-го выпуска ежегодно 
праздновали день основания Лицея , см. 1827, 1831, 1836 г. Стихотв. дает ряд ярких 
характеристик тех лицеистов, с кот, П . был особенно близок; о них см. Вступ. оч. 
н «Пиругощіе студенты» 1815 г. Стр. 1—3: Языкъ Лицея, спартанская душа, В. Д. 
Волъховскій, К. К. Брогльо, С. Ф. Данзасъ см. там ж е . 4: Пеанъ, у др.-греков,—торже
ственная песня. 7: Н . А. Корсаков см. «Гробъ юноши» 1821 г. 8: Ф. Ф. Матюшкин 
много путешествовал, см* раньше. 12—15: Ц. И. Пущин посетил П—а в Михайловском 
в январе 1825 г . ; А. М. Горчаков—в сентябре; Вѣщунъ Пермескцхъ Дѣвъ, т .-е, муз, 
А . А. Дельвиг,—в апреле, 13; Жертву Вакху см. «Воспоминаніе» 1815 г . ; одну ваь трое, 
т . - е . П . , Пущин и И . В . Малиновокнй—Е. П. Бакунину; санъ-—судьи надворного суда, 
что считалось неподобающим дворянину. 17; В . К . Кюхельбекер в 1822 г. был 
отправлен на Кавказ ; Шиллер—любимый поэт К—ра. 20: З а Черный стол в Лицее 
сажали накаэанных; в «словарь» лицеисты вписывали шуточные характеристики профес
соров и товарищей; *ЛиЦ. Мудрецы—-лиц. рукописный ж у р н а л . 22; Куницын см. Вступ. 
оч. 23 : Пережил всех товарищей Горчаков, ум. 1883 г. В стр. 9: *на долгую раз
луку-..* и т . д.—из стихотв. Дельвига . С. Д . Комовский напечатал еще строфу—о себе, 
но въ рук . П—а нет ее следов. В текстах 1827 и 1829 г. вместо имен—звездочки. 
Напеч. полно 1901 г . Н а ш текст—по авт. и изд.; ст. 1 стр . 5-ой—по р у к . (в печати для 
связи после пропуска: «Печаленъ я: со мною друга н ѣ т ъ . . . » ) . 

15. ЗИМНІИ ВЕЧЕРЪ. 
Буря мглою небо кроетъ, 

Вихри снѣжные крутя: 
То, какъ звѣрь она завоетъ, 
То заплачетъ, какъ дитя, 
То по кровлѣ обветшалой 
Вдругъ соломой зашумитъ, 
То, какъ путникъ запоздалой, 
Къ намъ въ окошко застучитъ. 

Наша ветхая лачужка 
И печальна, и темна. 
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? 
Или бури завываньемъ 
Ты, мой другъ, утомлена, 
Или дремлешь подъ жужжаньемъ 
Своего веретена? 

Выпьемъ, добрая подружка 
Бѣдной юности моей, 
Выпьемъ сгоря; гдѣ же кружка? 
Сердцу будетъ веселѣй. 
Спой мнѣ пѣсню, какъ синица 
Тихо за моремъ жила; 
Спой мнѣ пѣйню, какъ дѣвица 
За водой поутру шла. 

Буря мглою небо кроетъ, 
Вихри снѣжные крутя: 
То, какъ звѣрь, она завоетъ. 
То заплачетъ, какъ дитя, 
Выпьемъ, добрая подружка 
Бѣдной юности моей, 
Выпьемъ сгоря; гдѣ же кружка? 
Сердцу будетъ веселѣй! 

1825. 
Напеч. 1830 г. Р у к . не сохранилось Старушка—Арина Родионовна, няня П—а 

почти единственный его собеседник в зимние месяцы изгнания; см. Вступ. оч. , т . I и II и 
письма, т. I I I . Перепеч. изд . 1832 г. 

16. ИЗЪ А. ШЕНЬЕ. 
Покровъ, упитанный язвительною кровью, 

Кентавра мстящій даръ, ревнивою любовью 
Алкиду переданъ. Алкидъ его приялъ. 
Въ божественной крови ядъ быстрый побѣжалъ; 
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Ce—ярый мученикъ, въ ночи скитаясь, воетъ; 
Стопами тяжкими вершину Эты роетъ; 
Гнетъ, ломитъ древеса; изторженные пни 
Высоко громоздить; его рукой они 
Въ костеръ навалены; онъ ихъ зажегъ; онъ всходить; 
Недвижимъ на кострѣ онъ въ небо взоръ возводить; 
Подъ мышцей палица, въ ногахъ Немейской левъ 
Разостланъ. Дунулъ вѣтръ; поднялся свистъ и ревъ; 
Треща, горитъ костеръ; и вскорѣ пламя, воя, 
Уноситъ къ небесамъ безсмертный духъ Героя. 

20 Сентября 1825 г. 
[Отдѣлано:] 20 Апрѣля 1835 г. 

Напеч. 1836 г. Близкий перевод стихов А. Шенье. В черн. рук. 1825 г . мелкие 
вар. , среди них: 

Ст. 3—4: Алкипу поднесенъ, и дивный полубогъ 
Свергаетъ съ плечь 

9—10: Подожжены и се—пылаютъ. Онъ восходить. 
На гибельный костеръ; онъ къ небу взоръ возводить. . . 

13: Костеръ, треща, горитъ, и ярый пламень, воя . . . 
Алкидъ (Геркулесъ)—полубог, свершивший 12 подвигов, в том числе убивший Не-

мейского льва (вар.: «Добыча древняя, въ ногахъ Немейской левъ...») Алкмена, жена 
Алкида, подозревая мужа в неверности, дала ему одежду пропитанную кровью кентавра 
(полуконя), убитого Аілкидом, думая тем вернуть любовь мужа. Но одежда въелась в 
тело Алкида. Побежденный страданиями, он взошел на гору Эту, сложил костер и сжег 
себя на нем. Прекрасный перевод, особенно замечательный по движению стиха, 10 лет 
пролежал в рук . Н а ш текст—по копии Анненкова с авт . 1835 г . 

17. ИЗЪ А. ГОНЗАГО. 
СЪ ПОРТУГАЛЬСКАГО. 

Тамъ звѣзда зари взошла, Я поилъ ее, лелѣялъ, 
Пышно роза процвѣла: 
Это время насъ, бывало, 
Другъ ко другу призывало. 

На постелѣ пуховой 
Дѣва сонною рукой 
Протирала томны очи, 
Удаляя грезы ночи, 

И являлася она 
У дверей, иль у окна, 
Ранней звѣздочки свѣтлѣе, 
Розы утренней свѣжѣе. 

Лишь ее завижу я, 
Мнилось, легче вкругъ меня 
Воздухъ утренній струился; 
Я вольнѣе становился. 

Я красавицы моей, 
Межъ овецъ деревни всей, 
Зналъ любимую овечку 
И водилъ ее на рѣчку, 

На тѣнистые брега, 
На зеленые луга; 

Передъ ней цвѣточки сѣялъ. 
Дѣва издали ко мнѣ 

Приближалась въ тишинѣ. 
И я пѣлъ, ее встрѣчая, 
Цѣлъ, гитарою бряцая: 

„Дѣвы, радости моей, 
Нѣтъ,—на свѣтѣ нѣтъ милѣй! 
Кто посмѣетъ подъ луною 
Спорить въ щастіи со мною? 

„Не завидую царямъ, 
Не завидую богамъ, 
Какъ увижу очи томны, 
Стройный станъ и косы темны." 

Такъ я пѣлъ, бывало, ей, 
И красавицы моей 
Сердце пѣснью любовалось... 
Но блаженство миновалось! 

Гдѣ красавица моя? 
Одинокой плачу я; 
Замѣнили пѣсни нѣжны 
Стонъ и слезы безнадежны. 

( Gonzaga j . 
Томась Гонзаго —• португальский поэт (1747—1793 г . ) ; П. мог читать его стихи во 

франц. переводе (изд. в 1825 г . ) Стихотв. при жизни П—а напечатано не было и оста
лось не вполне отделанным. В черн. рук. много вар . , среди них: 

И являлась у дверей. Спорить смѣетъ (въ бѣломъ свѣтѣ?) 
Дѣва , свѣтъ души моей... Нѣтъ щастливѣе н а с в ѣ т ѣ . , . 
Нѣтъ н ѣ ж н ѣ е подъ луной, Если вижу перси томны 
И въ блаженствѣ кто со мной Тонкой станъ и взоры скромны... и n.pj 

Напеч. 1855 г.; дополнешія 1884 г . 
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18. 
Ты видѣлъ дѣву на скалѣ, 

Въ одеждѣ бѣлой, надъ волнами, 
Когда, бушуя въ бурной мглѣ, 
Играло море съ берегами, 
Когда лучь молній озарялъ 
Ее всечасно блескомъ алымъ, 

Напеч. 1827 г. , с вар . : «И вѣтеръ воилъ и леталъ...» Рук . не сохранилось. Мысль; 
красота человека выше, чем красота природы неодушевленной. Перепеч, изд. 1829 г. 

Б У Р Я . 
И вѣтеръ бился и леталъ 
Съ ея летучимъ покрываломъ? 
Прекрасно море въ бурной мглѣ, 
И небо въ блескахъ, безъ лазури; 
Но вѣрь мнѣ: дѣва на скалѣ 
Прекраснѣй волнъ, небесъ и бури. 

Б. Сатиры, эпиграммы и мелочи 1825 года. 

19. П Р И Я Т Е Л Я М Ъ . 
Враги мои, покамѣстъ я ни слова... 

И, кажется, мой быстрый гнѣвъ угасъ; 
Но изъ виду не выпускаю васъ, 
И выберу, когда-нибудь любова. 
Не избѣжитъ пронзительныхъ когтей, 
Какъ налечу нежданый, безпощадный. 
Такъ въ облакахъ кружится ястребъ жадный 
И сторожитъ индѣекъ и гусей. 

[25 Января] . 
Напеч . 1825 г . , «Моск. Телеграфъ», с загл . , измененным Вяземским: «Къ ж у р -

нальнымъ пріятелямъ», но П . восстановил свое, «Сѣв. Пчела» того же г . (см. письма, 
т . I l l ) и изд . 1826и 1829 г. В рук. первоначальная ред.: 

Враги мои! довольны ли вы мной? 
Одинъ изъ васъ убрался на покой.. . 
Что, каковы слѣды моихъ когтей? 
Смѣшонъ ли вамъ [подъ небомъ] ястребъ жадный, 
Немедленный, нежданный, безпощадный, 
И много ль васъ еще, моихъ гусей? 

20. НА Ѳ. H. ГЛИНКУ. 
Нашъ другъ Опта, Кутейкинъ въ эполетахъ, 
Бормочетъ намъ разтянутый псаломъ: 
Поэтъ Ѳита, не становися Фертомъ! 
Дьячекъ бита, ты Ѵжица въ поэтахъ! 

Сообщено в письме к Вяземскому 25 янв. (напеч. вместе с письмом) с просьбой 
не показывать никому. П. уважал Глинку, к а к человека (см. раньше), но смеялся над 
ним, к а к поэтом. Глинка печатал тогда переложения псалмов. В списках вар . : «Нащъ 
другъ Глаголь. . .» Куіпейкинъ—пицо из «Недоросля» Фон-Визина. 

21. КЪ И М Я Н И Н Н И Ц Ѣ . 
Хотя стишки на именины Когда я знаю, почему 

Натальи, Софьи, Катерины Васъ окрестили благодатью; 
Уже не въ модѣ, можетъ быть; Нѣтъ, нѣтъ, по мнѣнью моему, 
Но я, вашъ обожатель вѣрной, И ваша рѣчь, и взоръ унылой, 
Я въ знакъ послушности примѣрной И ножка (смѣю вамъ сказать)— 
Готовъ и ими вамъ служить... Все это чрезвычайно мило, 
Но предаю себя проклятью, Но пагуба, не благодать. 

3 Февраля. 
Напеч. 1857 г. Анненковым и, по его объяснению, обращено к Анне Ник . Вульф, 

старшей дочери П. А. Осиповой (от первого бр >ка) В Анне и ее сестре Евпраксии иска
ла прообразы Татьяны и Ольги в «Евг. Онѣг.» . По святцам, Анна, с еврейского, 
значит «благодать». 
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1. 

22. О Д А . 
ЕГО СІЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ДМ, ИВ. ХВОСТОВУ. 

Съ примѣчаніями автора. 

Султанъ ярится.1 Кровь Эллады 3. Вамъ съ Бейрономъ 
И рѣзво скачетъ 2 и кипитъ 
Открылись Грекамъ древни кла

д ы , 3 

Трепещетъ въ Стиксѣ лютый 
Пить. 4 

И се—летитъ продерзко судно 
И мещетъ громы обоюдно: 
Се Бейронъ, Ѳеба образецъ— 
Притекъ—но недугъ быстропар-

ный 5 

Строптивый и неблагодарный 
Взнесъ смерти на него рѣзецъ.— 

шипѣла 
злоба, 

Гремѣла и правдива лесть. 
Онъ Лордъ — Графъ ты! Поэты 

оба: 
Се, мнится, явно сходство есть— 
Никакъ! Ты съ вѣрною супругой 6 

Подъ бременемъ Судьбы упругой 
Живешь въ любви—и наконецъ 
Глубокъ онъ но единобразенъ, 
А ты глубокъ, игривъ и разенъ— 
И въ шалостяхъ ты впрямь пѣ-

вецъ. 

4. А я, невѣдомый Піита, 
Въ восторгѣ иовомъ воспою 
Вослѣдъ Піита знаменита 
Правдиву похвалу свою, 
Моляся кораблю бѣгущу, 
Да Бейрона онъ узритъ кущу 7 

И да блюдутъ твой мирный 
сонъ 8 

Иептунъ, Плутонъ, Зевсъ, Ците-
рея, 

Гебея, Псиша, Кронъ, Астрея, 
Ѳебъ, Игры, Смѣхи, Вакхъ, Ха-

ршъ. 
Пародия на оды гр . Д . И. Хвостова (1757 — 1835 г. , см. Вступ. оч.) , бездарного 

стихотворца, над которым постоянно издевались писатели младшего поколения. В паро
дии высмеяны все приемы лже-класснческих од: высокопарность, темнота выражений, 

2. Пѣвецъ безсмертный и маститойI 
Тебя Эллада днесь зоветъ 
На мѣсто тѣни знаменитой, 

Предъ коейЦерберъ днесь реветъ.-
Какъ здѣсь— ты будешь тамъ 

сенаторъ, 
Какъ здгъсь — почтенный литера-

торъ, 
Но новый лавръ тебя ждетъ тамъ, 
Гдѣ отъ крови земля промокла: 
Перикла лавръ, лавръ Ѳемистокла! 
Лети туда, Хвостовъ нашъ, самъ! 

Примечания П—а: 1 Подражаніе г. Петрову, знаменитому нашему лирику. 
2 Слово, употребленное векзьма щастливо Вильгельмомъ Карловичемъ Кюхельбеке-

ромъ въ стихотворномъ его письмѣ къ г. Грибоѣдову. 
8 Подъ словомъ клады должно разумѣть правдивую ненависть нынѣшнихъ Леони-

довъ, Ахиллесовъ и Мі льтіадовъ къ жестокимъ чалмоносцамъ. 
4 Г . Питъ, знаменитый Англійскій Министръ и извѣстный противникъ свободы. 
5 Горячка. 
• Графиня. . . Хвостова, урожденная К н я ж н а Горчакова, достойная супруга масти-

таго нашего пѣвца. Во многочисленныхъ своихъ стихотвореніяхъ вездѣ называетъ онъ ее 
Темирою (см. послѣднее замѣч. къ ОдЬ: Заздравный кубокъ). 

т Подражаніе Его Высокопревосходительству Дѣйствительному Тайному Совѣтнику 
Ивану Ивановичу Дмитріеву, знаменитому другу графа Хвостова: 

К ъ тебѣ я руки простиралъ, 
Уже изъ отческія кущи 
Взирая на суда бѣгущи. 

• Здѣсь поэтъ, увлекаясь воображеніемъ, видитъ уже Великаго нашего лирика, 
погруженнаго въ сладкій сонъ и приближающагося къ берегамъ благословенной Эллады. 
Нептунъ усмиряетъ предъ нимъ продерзкія волны; Плутонъ исходить изъ преисподней 
бездны, дабы узрѣть того, кто низпошлетъ ему въ непродолжитольномъ времени богатую 
жатву тѣней поклонниковъ (Магомета) лже-Пророка; Зевсъ улыбается ему съ небесъ; 
Цитерея (Венера) осыпаетъ цзѣтами своего любимаго пѣвца; Геба подъемлетъ кубокъ за 
здравіе его; Псиша, во образѣ Ипполита Богдановича, ему завидуетъ; Кронъ удержива-
етъ косу, готовую разить; Астрея предчувствуѳтъ возвратъ своего царствованія; Ѳебъ 
ликуетъ; Игры, Смѣхи, Вакхъ , Харонъ веселою толпою слѣдуютъ за судномъ нашего 
безсмертнаго Піиты. 
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требующая примечаний, искажение собственных имен («Гебея» вм. «Геба», «Псиша» вм. 
«Психея»), какофония (неприятное сочетание звуков: «Онъ Лордъ— Графъ ты» и т. под.), 
натянутость рифм («супругой—Судьбы упругой» и т. под.), излишество мифологических 
образов (конец оды) и т. д. Нелепые примечания тоже пародируют объяснения самого 
Хвостова: неуместные похвалы упоминаемым лицам, перечисление их чинов и др. 
Бейронъ, как неправильно писали вм. Байрон, умер, сражаясь за освобождение Греции 
(Эллады, см. раньше), и П . в пародии предлагает продолжать его дело Хвостову, 
смешному старикашке. Ср. еще эпиграммы на Хвостова н письма. Церберъ—трехглавый 
пес, охраняющий подземное царство мертвых, -где протекает река Стиксъ; Нептунъ, 
Плутонъ и др.—божества Олимпа. Др . имена объяснены раньше или в примечаниях 
П—а. Акад. изд. отнооит оду к 1825 г., так к а к выражение Кюхельбекера «рѣзвоска-
чущая кровь» появилось в печати в 1825 г. , но П. мог узнать его раньше: в начале 
1825 г. ода уже ходила по рукам, была у Дельвига, Вяземского и др. Черн. рук. не 
сохранилось. Напеч. 1857 г.; по авт.—1916 г. 

23. ЖИВЪ, ЖИВЪ КУРИЛКА! 

[НА М. Т. КАЧЕНОВСКАГО.] 

— Какъ! Живъ еще курилка журналистъ?— 
— Живехонекъ! все такъ же сухъ и скученъ, 
И грубъ, и глупъ, и завистью размученъ, 
Все Тискаетъ въ свой непотребный листъ— 
И старый вздоръ, и вздорную новинку. 
— Фу! надоѣлъ курилка журналистъ! 
Какъ загасить вонючую лучинку? 
Какъ уморить курилку моего? 
Дай мнѣ совѣтъ! — Да... плюнуть на него! 

Апрѣль . 
При П—е цензурой не пропущено, напеч. в 1857 г. M. Каченовскій — историк и 

журналист, небрезговавший доносами, см. раньше. Курилка—свечечка, зажигавшаяся 
для распространения аромата. 

24. ЭКСПРОМПТЪ НА СЕСТРУ. 

[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Семейственной любви и нѣжной дружбы ради, 
Хвалю тебя, сестра, не спереди, а сзади. 

[Апрѣль]. 
Обращено к О. С Пушкиной, впосл. Павлищевой. В письме дан и смягченный вар . . 

Почтенія, любви и нѣжной дружбы ради 
Хвалю тебя, мой другъ, и спереди и сзади. 

25. ЭЛЕПЯ НА СМЕРТЬ АННЫ ЛЬВОВНЫ, 

[изъ ПИСЬМА]. 

Охъ, тетенька! охъ, Анна Львовна! 
Василья Львовича сестра! 
Была ты къ маменькѣ любовна, 
Была ты къ папенькѣ добра. 
Была ты Лизаветой Львовной 
Любима больше серебра; 
Матвѣй Михайловичу какъ кровной, 
Тебя встрѣчалъ среди двора. 

Давно ли съ Ольгою Сергѣвной, 
Со Львомъ Сергѣичемъ давноль, 
Какъ бы на смѣхъ судьбинѣ гнѣвной, 
Ты раздѣляла хлѣбъ да соль? 
Увы! зачѣмъ Василій Львовичъ 
Твой гробъ стихами обмочилъ! 
Или зачѣмъ подлецъ-поповичъ 
Его Красовскій пропустилъ. 

[Апрѣль] . 

А. Л. Пушкина ум. 14 окт. 1824 г.; Близ. Л. Пушкина, другая тетка поэта, была 
замужем за Мате. Mux. Солнцевымъ. Ольга С. и Левъ Сер. Пушкины — сестра и брат 
поэта. Стихи на смерть А. Л . Пушкиной написал не Вас. Л. Пушкинъ (дядя поэта), а 
кн. Шаликов. А. И. Красовскій — цензор. Обо всех этих лицах см. раньше, и письма, 
т. I I I . Как предыд., напеч. с письмами. 
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25. EX UNGUE LEONEM. 
Недавно я стихами какъ-то свиснулъ 
И выдалъ ихъ безъ подписи своей; 
Журнальной шутъ о нихъ статейку тиснулъ, 
Безъ подписи жъ пустивъ ее, злодѣй. 
Но чтожъ? Ни мнѣ ни площадному шуту 
Ни удалось прикрыть своихъ проказъ: 
Онъ по когтямъ узналъ меня въ минуту, 
Я по ушамъ узналъ его какъ-разъ. 

[ І ю н ь ] . 

Напеч. П—ым в 1825 г. и вызвано критикой А. Е. Измайлова эпиграммы «Прия
т е л я м и . Перев. эагл. : «По когтям льва» т.-е. узнают. Перепеч. изд. 1826 и 1829 г. 

27. ПРОЗАИКЪ И ПОЭТЪ. 
О чемъ, прозаикъ, ты хлопочешь? Взложу на тетиву тугую, 

Давай мнѣ мысль, какую хочешь: Послушный лукъ согну въ дугу, 
Ее съ конца я заострю, А тамъ пошлю наудалую— 
Летучей риѳмой оперю, И горе нашему врагу! 

Напеч. П—ым .1827 г. и изд. 1829 г. Характеристика эпиграммы. 

28. ДВИЖЕНИЕ. 
Движенья нѣтъ, сказалъ мудрецъ брадатый. 

Другой смолчалъ и сталъ предъ нимъ ходить. 
Сильнѣе бы не могъ онъ возразить; 
Хвалили всѣ отвѣтъ замысловатый. 
Но, господа, забавный случай сей 
Другой примѣръ на память мнѣ приводить: 
Вѣдь каждый день предъ нами солнце ходить, 
Однако жъ правъ упрямый Галилей. 

В ноябре 1825 г. П. доставил Вяземскому эпиграммы: «Движеніе», «Совѣтъ», 
«Соловей и кукушка», «Дружба» и «Мадригалъ» (1822 т . ) ; эти стихи были напеч. в 
«Ураніи» 1826 г. Галилей—великий астроном XVI в. , доказавший вращение земли (идею 
Коперника). Инквиѳиция принудила Галилея отречься от такой ереси, но, по преданию, 
отрекшись, он воскликнул: «А все-тгки движется!» Отрицал движение, к а к явление 
только кажущееся, др.-греческий философ Зенон Элейский. Перепеч. изд. 1829 г. 

29. СОЛОВЕЙ И КУКУШКА. 
Въ лѣсахъ, во мракѣ ночи праздной, Одно куку свое твердить, 

Весны пѣвецъ разнообразной И эхо вслѣдъ за нею тоже. 
Урчитъ, и свищетъ, и гремитъ; Накуковали намъ тоску! 
Но безтолковая кукушка, Хоть убѣжать. Избавь, насъ, Боже, 
Самолюбивая болтушка, Отъ элегическихъ куку! 

См. предыд. П. не ра з осуждал преувеличенную (и неискреннюю) чувствительность 
авторов элегий, см. «Евг. Он.» и др. Перепеч, изд. 1829 г. , как 4 след. 

30. совътъ. 
Повѣрь, когда слѣпней и комаровъ 

Вокругъ тебя летаетъ рой журнальной, 
Не разсуждай, не трать учтивыхъ словъ, 
Не возражай на пискъ и шумъ нахальной: 
Ни логикой, ни вкусомъ, милой другъ, 
Никакъ нельзя смирить ихъ родъ упрямой; 
Сердиться грѣхъ— но замахнись и вдругъ 
Прихлопни ихъ проворной эпиграммой. 

См. предыд. В рук. и журнале: «когда и мухъ.. .» 
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31. ДРУЖБА. 

Что дружба?—Легкой пылъ похмѣлья, 
Обиды вольный разговоръ, 
Обмѣнъ тщеславія, бездѣлья 
Иль покровительства позоръ. 

См. предыд. В о п р о с о д р у ж б е очень з а н и м а л П — а , см. ряд стихотв . Сохранилась 
черн. р у к . , г д е в а р , : 

Ч т о д р у ж б а ? шумный пылъ п о х м ѣ л ь я . . . 
Н е в ѣ ж е с т в а с у д е й приговоръ, 
Г л у п о с т и ' договоръ , 
И з м ѣ н ъ ревнивое волненье 
И л ь покровительства п р е з р ѣ н ь з . 

32. H. H. 
ПРИ ПОСЫЛКѢ ЕЙ НЕВСКАГО АЛЬМАНАХА. 

Примите Невскій Альманахъ, Но не найдете вы меня: 
Онъ милъ и въ прозѣ и въ сти- Мои стихи скользнули въ Лету. 

хахъ: Что слава міра?.. Дымъ и прахъ. 
Вы тутъ найдете Полевова, Ахъ, сердце ваше мнѣ дороже!.. 
Великопольскаго, Хвостова; Но, кажется, мнѣ трудно тоже 
Княжевичъ, дальній вашъ родня, Попасть и въ этотъ Альманахъ. 
У к р а С И Л Ъ Также КНИЖКУ ЭТу; [Октябрь] . 

Н а п е ч . « Н е в с к і й А л ь м а н а х ъ » 1826 г . с вар . 4 -го ст. 

В а с и л ь я П у ш к и н а , Х в о с т о в а . . . 

Действительно, в а л ь м а н а х е 1825 г . поместили свои произведения: Я . А. Полевой—исто
рик и стихотворец; В. 7 7 . Пушкинъ—дядя поэта , гр. Хвостовъ—см. раньше, Д. М. Кня
жевичъ, с которым П . п с э н а к о м и л с я в Одессе . И. Е. Великопольскій, о котором см. дальше , 
в а л ь м а н а х е 1825 г. не участвовал. К к о м у обращены стихи, не выяснено. В печати при 
ж и з н и П — а вместо и м е н были з в е з д о ч к и и б у к в ы , так что некоторые имена спорны. 
Руте, не с о х р а н и л о с ь . 

33. КЪ БАРАТЫНСКОМУ. 

Стихъ каждый повѣсти твоей 
Звучитъ и блещетъ какъ червонецъ. 
Твоя Чухоночка, ей-ей, 
Гречанокъ Байрона милѣй, 
А твой Зоилъ—прямой Чухонецъ. 

Н а п е ч . П — ым в 1829 г. В. Ат Баратынскій, о котором см. дальше и раньше, в 
1824 г . написал п о э м у «Эда» , где героиня — финляндка (чухоночка) . Зоилъ—хули 
т е л ь , с м . р а н ь ш е . А в т . не с о х р а н и л о с ь . 

34. КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 

[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Сатирикъ и поэтъ любезный, Писатель нѣжный, тонкій, острый, 1 

Нашъ Аристипъ и Асмодей, Мой дядюшка—не дядя твой; 
Ты не племянникъ Анны Львовны, Но, милый,—Музы наши сестры, 
Покойной тетушки моей; И такъ ты все же братецъ мой. 

[Сентябрь] . 

Аристипъ см . раньше. Асмодей—арзамасское прозвище Вяэемского . Д р . о б . р а н ь ш е . 
Напеч. с письмом, с м . т . I I I . 

1 V a r i a n t e : [ В а р і а н т ъ : ] Василій Львовичъ , тонкій, острый, [Примеч. П—а в письме.] 
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35. КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 
[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Въ глуши измучась жизнью пост- И только за большою нуждой. 
ной, 

Изнемогая животомъ, 
Я не парю—сижу орломъ 
И боленъ праздностью поносной. 
Бумаги берегу запасъ, 
Натугу вдохновенья чуждый, 
Хожу я рѣдко на Парнасъ, 

Но твой затѣйливый навозъ 
Приятно мнѣ щекотитъ носъ: 
Хвостова онъ напоминаетъ, 
Отца зубастыхъ голубей 
И духъ мой снова позываетъ 
Ко испражненью прежнихъ дней. 

[Октябрь]. 
J к ' л * ' -

Арзамасцы уверяли, будто в ойной басне гр . Хвостова голубь зубами п е р е г р ы -
вает силок. Как предыд., напеч. с письмами. П., как всегда в своих письмах, приме
нялся к характеру лица, которому писал: Вяземский любилъ сквернословие. 

36. БРОВИ ЦАРЬ НАХМУРЯ... 
[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Брови царь нахмуря, 
Говорилъ. вчера 
Повалила буря 
Памятникъ Петра. 

Тотъ перепугался: 
„Я не зналъ!—ужель? а

:— 
Царь расхохотался: 
— Первый, братъ, Апрѣль! 

Из письма к Дельвигу, где П 
куплетамъ Эристова». См. дальше, в отделе «dubia», стихи под таким 
письмом. 

Говорилъ онъ съ горемъ 
Фрейлинамъ дворца: 
Вѣшаютъ за моремъ 
И за два яйца. 

То есть, разумѣю, 
Вдругъ промолвила онъ, 
Вѣшаютъ за шею: 
Строгъ у нихъ законъ. 

[Октябрь] 
пишетъ: «Вотъ тебѣ, душа моя, прирашеніе къ 

загл. Напеч. с 

I. И. Е. ВЕЛИКОПОЛЬСКОМУ. 
[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Съ тобой мнѣ вновь считаться довелось, 
Пѣвецъ любви и рѣзвой и унылой! 
Играешь ты на лирѣ очень мило, 
Играешь ты довольно плохо въ штосъ: 
Пятьсотъ рублей проигранныхъ тобою, 
Наличные свидѣтели тому. 
Судьба моя сходна съ твоей судьбою; 
Сейчасъ, мой другъ, увидишь, почему. 

3 Іюня 1826. Преображенское. 
И. Е. Великопольскій (1797—1868 г.)—посредственный поэт, писавший эпиграммы 

на П—а. р м . стихи 1828 г. и письма, т. I I I . Н а п е ч . с письмом, 

Мелочи первой половины 1826 года. 

II. ВЪ АЛЬБОМЪ Е. Н. ВУЛЬФЪ. 
Вотъ, Зина, вамъ совѣтъ: играйте! 

Изъ розъ веселыхъ заплетайте 
Себѣ торжественный вѣнецъ— 
И впредь у насъ не разрывайте 
Ни мадригаловъ, ни сердецъ. 

1 Іюля 1826. Зуево . 
•Зиной» или «Зизиъ в семье Осиповых называли младшую дочь от первого брака 

Евпр. Ник. Вульф, о которой см. раньше и дальше. По преданию, З и н а осталась не
довольна мадригалом (приветственным стихотв.}, написанным ей П—ым и разорвала рук , 
П. сначала рассердился, потом обратил все в шутку. Напеч . 1857 г. со списка. 
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III. КЪ КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 
[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Такъ море, древній душегубецъ, Не славь его! Въ нашъ гнусный вѣкъ 
Воспламеняетъ геній твой? Сѣдой Нептунъ—земли союзникъ. 
Ты славишь лирой золотой На всѣхъ стихіяхъ человѣкъ— 
Нептуна грознаго трезубецъ? Тиранъ, предатель или узникъ. 

14 Августа. Михайловское. 

Стихи выззаны слухом, будто Н . И. Тургенева арестовали за границей и привезли 
в Петроград морем. Нептуна, бога морей, изображали седым стариком с трезубцом в 
руке . Как предыд., напеч. с письмами. 

В. Стихотворения, принадлежность которых Пушкину сомнительна 
(dubia), 1824—1826 г. 

1. КЪ А. И. ОСИПОВОЙ. 

Мнѣ нѣтъ ни въ чемѣ отъ васъ потачки; 
Жестоки вы, Богъ вамъ судья! 
Вы говорите: я въ горячкѣ, 
Вы говорите: брежу я. 
За что же гнѣвъ такой? Не знаю! 
Вѣдь я въ бреду, въ горячкѣ злой — 
И потому я повторяю 
Вамъ безпрестанно, что страдаю, 
Что я люблю васъ, Ангелъ мой! 

Напеч. 1861 г. с неизвестной рук . Обращено к А, И . Осиповой, к а к стихот». 
1824 г. «Признаніе» (см.) 

2. КЪ А. Н. ВУЛЬФЪ. 

Увы! напрасно дѣвѣ гордой Однимъ страданьемъ буду сытъ, 
Я предлагалъ свою любовь: И пусть мнѣ сердце [скорбь раско-
Ни наша жизнь, ни наша кровь Она на щепочку летъ, 
Ея души не тронутъ твердой! Но и понюхать не позволить. 

Напеч. 1861 г. по сообщению А. П. Керн. Обращено к А. Н . Вульф, к а к сти
хотв. 1824 г. «Къ имяникницѣ» (см.) , 

3—6. Эпиграммы и шутки. 

I. ЭКСПРОМПТЪ въ псковской гостиница 
Господинъ фонъ-Адеркасъ, 
Худо кормите вы насъ: 
Вы такой же рестораторъ, 
Какъ великій губернаторъ. 

II. ПАРОДІЯ ЯЗЫКОВА. 

Какъ широко, 
Какъ глубоко, 
Иѣтъ, Бога ради, 
Позволь мнѣ сзади... 
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III. ЭПИТАФІЯ ДУХОВНИКУ ТЕТУШКИ. 

Не памятникъ, а диво: 
Въ могилѣ гробъ, 
Во гробѣ попъ, 

Въ попѣ вино и пиво. 

IV. НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА I. 

Всю жизнь провелъ въ дорогѣ 
И умеръ въ Таганрогѣ. 

/ I , по сообщению П . Рослова, будто бы написано алмазом на стекле псковской го
стиницы; II—в письме А. Н . Вульфу 1825 г. (см. том I I I ) , но не ясно, приводит ли П. 
свои стихи или чужие; I I I и I V — в автографе не сохранилось. Александр I умер в Таган
роге 19 ноября 1825 г. Напеч . 1861 г . 

7. КУПЛЕТЫ ДЛЯ ВОДЕВИЛЯ. 

Будь подобенъ полной чашѣ Никогда про щастье наше 
Молодыхъ щастливой домъ. Мы не скажемъ ничего. 
Непонятно щастье ваше, Стойте,—тотчасъ угадаю 
Но молчите жъ обо всемъ. Горе сердца твоего. 

Что за диво, что за каша Понимаю, понимаю, 
Для разсудка моего?— Не болтай же ничего. 
Чертъ возьми!—но, воля ваша, Строгой судъ и слово ваше 
Не скажу я ничего. Цѣнимъ болѣе всего. 

То-то праздникъ мнѣ, да Машѣ, Вы ль одни про щастье наше 
Другу сердца моего, Не сказали ничего? 

Сохранилось в списке Анненкова и в авт., будто бы черн. , собр. Акад . Н . 
В письме 6 июня 1826 г. П . А. Катенин просил П—а «сделать» куплеты для водевиля, 
шедшего после «Андромахи», трагедии Катенина. Несмотря на все эти доводы, трудно 
приписывать П — у эти более чем слаоые стишки. Напеч. 1903 г. 

8. КУПЛЕТЫ ЭРИСТОВА. 

За трапезой Царской Фрейлина съ тарелки 
Адъютантъ сидѣлъ, Шарикъ—ему въ глазъ. 
Съ важностью боярской „Барышня, вы цѣлки, 
Чинно раковъ ѣлъ. Я же—ракомъ васъ!" 
См. примеч. к стихам «Брови царь нахмуря», 1825 г. Кн. Д. А. Эристовъ был 

лицеист, курсом моложе П—а. В списках приводимые стихи всегда приписываются П—у; 
принадлежат ли они Эристову, или выражение «дуплеты Эристова» оэначает иное, не 
выяснено. Напеч . отрывок 1903 г. нами; полно в нашем изд. впервые. 

Повидимому, не принадлежат П—у стихотв., относимые к той же поре: 

9. Д Ъ Д У Ш К А - И Г У М Е Н Ъ . 

Дѣдушка-игугасяъ Онъ ли строилъ куры? 
Б ы л ъ ли намъ пріятенъ? Бабушкамъ devot'KaMb 
Жилъ ли онъ межъ гуменъ Говорилъ ли, куры 
Иль межъ голубятенъ? Отчего несутся. . . и пр . 
Дѣвушкамъ красоткам ъ 

10. Н А Б Р А Т А . 

Наягь приятель Пушкинъ Лёвъ 
Не лишенъ разсудка, 

Н о съ шампанскимъ жирный пловъ 
И съ грувцями утка 

Намъ докажутъ лучше слояъ. 
Что онъ болѣе адоровъ 

Силою желудка. 
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11. ЭКСПРОМПТЪ (ЕМУ Ж Е ) . 

Все измѣнилося подъ нашимъ зодіакомъ: 
Левъ козерогомъ сталь, a дѣва стала ракомъ . 

12. А Г А Ф Ь Ъ . 
Ты просишь написать надгробную, Агафья? 
Ахъ, ноги протяни,—я буду эпитафья. 

9 напеч. Ефремовым, к а к в тексте (без конца), и во многих изд. после 1887 г. 
со списков; 10—12—в изд. h . Огарева. 10 печаталась при жизни Л . С. Пушкина с 
в а р . : «Нашъ пріятель Пустяковъ». 11. Пев, козерог, дева, рак—созвездия зодиака. 12. 
Эпитафия—надгробная надпись. 

Т р и стиха: «Веселаго пути.. .» (изд., Ефремова и др.) не П—а, а Жуковского; 
П—ым лишь добавлен в шутку 4-й (неумѣстный в печати). 

Отдел П. А. Незаконченные и необработанные стихотворения, написанные 
въ Михаиловскомъ, 1824—1825 г. 

Напеч. изд. Анненкова 1857 г. , «Р}гсс. Старина» 1884 г. , Акад. изц. I I I и IV, 
1912 и 1916 г. И . Шляпкиным 1903 г. и др . 

1824 ГОД. 

1. [ЗАЛОГЪ ЛЮБВИ.] 

Пускай увѣнчанный любовью красоты 
Въ завѣтномъ золотѣ хранить ея черты 
И письма тайныя, награду долгой муки. 
Но въ тяжкіе часы томительной разлуки 
Ничто, ничто моихъ не радуетъ очей 
И ни единый даръ возлюбленной моей, 
Драгой залогъ любви, утѣха грусти нѣжной 
Не лѣчитъ ранъ любви, безумной, безнадежной... 

[Октябр ь—декабр ь] . 
Мысль: счастливые любовники («увенчанные любовью») берегут портрет своей 

возлюбленной («ее^черты») и ее письма; я же принужден сжигать письма той, кого 
люблю, вероятно, гр . Воронцовой; ом. «Сожженное письмо». Напеч. 1912г., с авт. . 

Едва уста краснорѣчивы 
Тебя коснулися,—и въ мигъ 
Его ума огонь игривый 
Въ тебя таинственно проникъ 

2. [КЪ БОКАЛУ.] 

Кристаллъ, поэтомъ обновленной, 
Укрась мой тихой уголокъ, 
Залогъ поэзіи священной 
И дружбы сладостной залогъ. 

Въ тебѣ таится жаръ цѣлебной... 
Конец рук. обрезан; в а р . — незначительны. Стихи относятся к бокалу, подарен

ному П—у. Напеч . , как ряд след., 1884 г. 

3. ПОСЛДНІЕ КЪ БРАТУ. 

Презрѣвъ и шопотъ укоризны, 
И зовъ обманутыхъ надеждъ, 
Иду въ чужбину, прахъ отчизны 
Съ дорожныхъ отряхнувъ одеждъ. 
Умолкни, сердца шопотъ сонный, 
Привычки и довольства гласъ! 
Прости предѣлъ неблагосклонный, 
Гдѣ свѣтъ узрѣлъ я въ первый разъ! 

Простите, сумрачныя сѣни, 
Гдѣ дни мои прошли въ тиши, 
Исполнены страстей и лѣни 
И сновъ задумчивыхъ души... 
А ты—въ опасный день разлуки 
Забылъ для брата о себѣ! 
Соединимъ же братски руки 
И покоримся мы судьбѣ. 
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Благослови побѣгъ поэта Угаснетъ въ чуждой сторонѣ... 
Мой брать, лишь вспомни иногда, Къ моей могилѣ безымянной 
Что отъ тебя далеко, гдѣ-то Не придетъ юный сынъ славянъ. . . 
Онъ будетъ жить настанетъ часъ желанный. 
Умолкнетъ онъ подъ небомъ даль- И гробъ мой посѣтитъ 

номъ И внукъ славянъ.... 
Стихи говорят о намерении П—а бежать з а границу, см. «Къ~морю» и др . , также 

письма, т. I i i . Побег подготовляли Л . С. Пушкин, А . Н . Вульф и др . ; 14 декабря 
расстроило эти планы. Напеч . 1864 г. отрывок; все стихи—Акад. изд. ; связно—в нашем 
иод. впервые. Несколько стихов вошло в VI гл. «Евг. Он.» 

4. ИЗЪ ПИСЬМА КЪ БРАТУ. 

Что же? Будетъ ли вино, Или юности безумной, 
Лайонъ? Жду его давно. И дымящійся бокалъ 
Знаешь ли, какого рода? Я всему предпочиталъ. 
Милой мой, мнѣ все равно, Но бургонское густое 
У меня законъ одинъ: 
Жажды полная свобода Мнѣ поправилось потомъ. 
И терпимость всякихъ винъ. Нынѣ нѣтъ во мнѣ пристрастья: 
Погребъ мой гостепріимной Разсудительный умомъ, 
Радъ мадерѣ золотой, Безъ разбора. . . . . . . . 
И подъ пробкой смоляной Вина обхожу кругомъ, 
Сенъ-Пере бутылкѣ длинной. Всѣ понемногу, 
Въ лѣта юныя мои ^ Часто стаканъ, 
Поэтическій Аи Частью пью,—но слава Богу 
Нравился мнѣ пѣной шумной, Рѣдко, рѣдко буду пьянъ. 
СИМЪ ПОДОбІемъ любви, Михайловское. Декабрь . 

Письмо оохранилось лишь в черн. наброске, где мелкие вар.: 

Самъ себѣ я господинъ 
Въ погребу. . . . 
Радъ бургонской пробкѣ [ я ] . . . 
[И] разумный ч безъ задора 

за рогомъ, безъ разбора . . . 
Лайонъ—прозвище Л . С. Пушкина, исполнявшего поручение П—а изъ Михайлов

ского, всего чаще просьбы прислать—книг и вина, см. письма. Сенъ-Пере, Au и др.'— 
названия вин. Несколько стихов приведено П — ы м в примеч. к «Евг. Он.»» Напеч . 
1884 г. отрывок; полнее 1912 г . 

5. П. А. ПЛЕТНЕВУ. 
[ИЗЪ ПИСЬМА.] 

Ты издалъ дядю моего: Теперь издай меня, приятель, 
Творецъ Опаснаго Сосѣда, Плоды пустыхъ моихъ трудовъ. 
Достоинъ очень онъ того, Но ради Феба, мой Плетневъ, 
Хотя покойная Бесѣда Когда ты будешь свой издатель?...1 

И не вѣнчала ЛИКЪ его. [Сентябрь — о к т я б р ь . ] 
Черн. набр. письма. Дядя ( В . Л . Пушкин), Опасный Сосѣдъ, Бесѣда и др. о б . 

раньше. Я . А. Плетневъ (1792—1862 г.)—писатель, поэт, с кот. П. сдружился по пере
писке и кот. одно время заведывал изданием соч. П—а; см. письма, т. III . Речь идет 
об изд. «Стихотворений» 1826 г. , которое готовилось. 

6. ГРАФУ ОЛИЗАРУ. 

Пѣвецъ! издревле межъ собою Кремля торжествовали плѣнъ; 
Враждуютъ наши племена, И мы о камень падшихъ стѣнъ 
То наша стонетъ сторона, Младенцевъ вашихъ разбивали, 
То гибнетъ ваша подъ грозою. Когда навѣкц попирали 
И вы, бывало, пировали, Красу Костюшкиныхъ знаменъ 
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И тотъ не нашъ, кто съ дѣвой вашей Но огнь поэзіи чудесный 
Кольцомъ завѣтнымъ сопряженъ; Сердца враждебный дружить, 
Не выпьемъ мы завѣтной чашей При звукахъ радости небесной 
Здоровье вашихъ красныхъ женъ; Вражда взаимная молчитъ... 
И наша дѣва молодая, при пѣсняхъ вдохновенья 
Привлекши сердце Поляка, Сарматскихъ [лиръ]... 
Отвергнетъ, гордостью пылая, И возстаютъ благословенья 
Любоеь народнаго врага. И на сердца нисходитъ миръ... 

Гp. F. Ф. Олизаръ, п о л я к , сделал предложение М. Н . Раевской, но получил отказ; 
П . уэнал Олиаара в 1821 г. в Кишиневе , у Орловых. Р у к . — черн., где вар . : 

И вы на Русь позоръ и плѣнъ 
При кликахъ буйныхъ налагали, 
И дѣтямъ жены завѣщали 
При гробѣ ненависть к ъ врагамъ. . . 
Поэты дружбою небесной 
Передъ улыбкой нашей д ѣ в ы . . . и др. 

Костюшко—вождь польского восстания, см. раньше, Сарматскій—русский (Россия, в 
древности,—страна сарматов). Отношения П—а к Польше см. Вступ. оч, т. I I I . Напеч., 
к а к предыд. 

7. НА ЕКАТЕРИНУ II. 

Мнѣ жаль Великія Жёны, Насильно Зубову мила, 
Жены, которая любила Старушка умная жила 
И ради славы дымъ войны, Приятно и немного блудно. 
И дымъ Парнасскаго кадила. Вольтеру первый другъ была, 
Въ аллеяхъ Царскаго Села Наказъ писала, флоты жгла^ 
Она съ Державинымъ, съ Орловымъ И умерла, садясь на судно. 
Бесѣды мудрыя вела... Съ тѣхъ поръ по всей Россіи мгла... 
Любила въ , чай пила, Россія, бѣдная державаі 
Она съ Делилемъ иногда... Твоя_удавленная слава 

Съ Екатериной умерла! 
Р у к . крайне неразборчива. Вар . : 

Она съ Потемкинымъ, съ Орловымъ.. . 
Старушка милая (дряхлая) жила . . . 
Съ т ѣ х ъ поръ затмилось все, и мгла . . . 
Екатерининская слава 
Н а суднѣ съ нею умерла. . . 

Отдельно записано: 
Мы ей одолжены Тавридой, 
И просвѣщеньемъ 
Прозвать Минервой, Аонидой, 
Любовью, Душенькой, Кипридой.. . 
То цѣловалась , то любила, 
Бразды правленія брала, 
Чрезъ цвѣтники она въ 

Стихи—шутливая характеристика правления Екатерины I I ; Потемкинъ, Орловъ Зубовъ— 
деятели ее времени и ее возлюбленные; Делиль, Вольтеръ—франц. писатели, с которыми 
она вела переписку. Наказъ и др. об. раньше. Напеч . з а границей 1861 г.; в России 
отрывок 1887 г.; полнее—1912 г. 

1825 ГОД. 

8. Н. С. МОРДВИНОВУ. 

Подъ хладомъ старости угрюмо угасалъ 
Единый изъ сѣдыхъ орловъ Екатерины. 
Въ крылахъ отяжелѣвъ, онъ небо забывалъ 

й Пинда острыя вершины. 
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Въ то время ты вставалъ; твой лучь его согрѣлъ: 
Онъ поднялъ къ небесамъ и крылья и зѣницы— 
И съ шумной радостью взыгралъ и полетѣлъ 

Во срѣтенье твоей денницы. 

Мордвиновъ! не вотще Петровъ тебя любилъ: 
Тобой гордится онъ и на брегахъ Коцита. 
Ты лиру оправдалъ: ты ввѣкъ не измѣнилъ 

Надеждамъ вѣщаго Піита!... 

Какъ славно ты сдержалъ пророчество его! 
Сіяя доблестью, и славой, и наукой, 
Въ совѣтахъ, недвижимъ у мѣста своего, 

Стоишь ты, новый Долгорукой! 

Такъ, въ пѣну волнъ съ вершины горъ скатясь, 
Стоитъ сѣдой утесъ.' Вотще брега трепещутъ, 
Вотще грохочетъ громъ, и волны вкругъ мутясь 

И увиваются, и плещутъ. 

Одинъ, на рамена подъявши мощный трудъ, 
Ты зорко бодрствуешь надъ царскою казною; 
Вдовицы бѣдный лептъ и дань Сибирскихъ рудъ 

Равно священны предъ тобою... 
Н. С. Мордвиновъ (1754—1845 г . ) , член Госуд. Совета, по словам П — а (письма), 

«заключалъ въ себѣ одномъ всю русскую оппозицію». В. П. Петровъ — лирик X V I I I в . 
Коцитъ, Пиндъ см. Общ. прим. Кн. Я. Ѳ. Долгорукой—деятель времен Петра I, 
известный той прямотой, с какой оспаривал ц а р я , см. дальше «Стансы». Ода Петрова о 
Мордвинове—1796 г . Рук.—черн. , но почти без помарок. Напеч. 1855 г . 

9. 

Я былъ свидѣтелемъ златой твоей весны; 
Тогда напрасенъ умъ, искусства не нужны 
И самой красотѣ—семнадцать лѣтъ замѣна. 
Но время протекло, настала перемѣна, 
Ты приближаешься къ сомнительной порѣ, 
Какъ больше жениховъ въ мечтахъ, чѣмъ на дворѣ, 
И рѣже похвала твой умъ обворожаетъ, 
А зеркало сильнѣй грозитъ и ужасаетъ. 

.... Утѣшься и смирись, 
Отъ милыхъ прежнихъ сновъ заранѣ откажись, 
Ищи другихъ побѣдъ,—успѣхи предъ тобою. 
Я щастія тебѣ желаю всей душею... 

и опытовъ моихъ 
Мой дидактическій, благоразумный стихъ... 

В рук. вар . незначительны. К кому обращено, не выяснено. Далее начато: «Со-
вѣты новые...» Напеч. 1884 г. 

10. НАЧАЛО СТИХОТВОРЕНІЯ. 

Блеститъ луна, недвижно море спитъ, 
Молчать сады роскошные Гасана. 
Но кто же тамъ въ тѣии деревъ сидитъ 
На мраморѣ печальнаго фонтана? 
Арапъ-Эвкухъ, Гарема стражъ сѣдой 
И съ нимъ его товарищъ молодой... 
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„Мой другъ, недугъ тоски душевной 
Не отъ меня сокроешь ты. 
Твой мрачной взоръ, твой ропотъ гнѣвной, 
Твои свирѣпые мечты,— 
Давно, давно мнѣ все сказали, 
Я знаю,—жизнь тебѣ тяжка, 
А что виной твоей печали,— 
Мой сынъ, послушай старика... 

22 Іюля 1825. 
В рук. мелкие в а р . : «И тишина и мгла Е Ъ садахъ. . .» ; «Сады прелестные...»; «Фон

танъ, журча , бѣжитъ дугой.. .»; «Въ тѣни оливъ, на мраморѣ фонтана. . .»; «Не отъ моихъ 
привычныхъ взоровъ...» и т. под. См. примеч. к поэме «Бахч. Фонтанъ». Напеч. 1857 г. 

11. 
Пока супругъ тебя, красавицу младую, 
Между шести другихъ еще не заключилъ,— 

Ходи къ фонтану близъ могилъ 
И черпай воду ключевую — 
И думай, милая моя: 
Какъ невозвратная струя 
Блеститъ, бѣжитъ—и исчезаетъ, 
Такъ жизнь и юность убѣгаетъ, 
Въ Гаремѣ такъ исчезну я... 

По мысли, м. б., связано с предыд. Д а т а отрывка не выяснена; Акад. изд. отне
сено к 1824 г. М. б., оба отрывка относятся к замыслу не лирическому. Напеч. 1884 г . 

12. ВСЕ ВЪ ЖЕРТВУ... 
Все въ жертву памяти твоей: И славы блескъ, и мракъ изгнанья, 

И голосъ лиры вдохновенной, И свѣтлыхъ мыслей красота, 
И слезы дѣвы воспаленной, И мщенье, бурная мечта 
И трепетъ ревности моей, Ожесточеннаго страданья. 

1825. Тригорское 22. Тригорское 23 . 
В рук . вар . нет. К кому обращено, не выяснено; м. б . , к той же , как : «Ненастный 

день потухъ.. .» Напеч . начало 1855 г.; полно—1903 г. по авт. 

13. эг 
Припадками болѣзни женской 
Словесность Руская больна. ' 
Лежитъ въ истерикѣ она 
И бредитъ языкомъ мечтаній, 

Каченовскій, Зоилъ см. раньше. Hai 

[ГРАММА. 
И хладной между тѣмъ Зоилъ, 
Ей Каченовской застудилъ 
Теченье мѣсячныхъ изданій. 

:. 1909 г. 

Б. Черновые наброски. 
Напеч. , как предыд., 1857 г. , 1884 г. , 1903 г. , Акад. изд. 

1 8 2 4 Г О Д . 

САБУРОВУ. 
Какъ, всѣ заботы отгоня, 
Провелъ межъ ними годъ я круг

лой, 
Но Зубовъ не прельстилъ меня 
Своею ею смуглой... 

1. 
Сабуровъ, ты оклеветалъ 
Мои Гусарскія затѣи, 
Какъ я съ Каверинымъ гулялъ, 
Бранилъ Россію съ Молоствовымъ, 
Съ моимъ Чадаейымъ читалъ... 

В отрывке говорится об отношениях П—а к царскосельским лейб-гусарам; Я. В. 
Сабуроеъ, Я . П. Ксееринъ, Я . X. Молоствовъ, П. Я . Чаадаевъ, А. Н. Зубовъ см. раньше 
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послания к ним и дальше. Все пять метко охарактеризованы в наброске («оклеветал», 
«гулял», «бранил Россію», «читал», «не прельстил»); ср . , что говорит о них же П . в 
письмах. В чем состояла клевета С—а, неизвестно. Напеч. 1884 г. 

2. ОТРЫВОКЪ. 
Я не дремалъ, но сонъ изиеможекья 

И пролетали надо мной 
Разнообразный видѣнья. 
Приснились мнѣ древа и воды, # 

И шумъ и тѣнь. Увидѣлъ я... 
Написано, может быть, еще в Одессе. Вар . рук : «И совершались надо мной 

Напеч. 1912 г . 

3. МЛАДЕНЦУ. 
Прощай, прелестное дитя! Дитяі Не смѣю надъ тобой 

Я не скажу тебѣ причины... Произнести благословенья, 
Ты—Ангелъ чистою душой, 
Ты—тихой Ангелъ утѣшенья. 

Быть можетъ о судьбѣ моей Прими желанія мои: 
Она со временемъ услышитъ, Какъ нынѣ ясенъ жребій твой, 
И клевета невѣрно ей Да будутъ ясны дни твои, 
Чертами образъ мой опишетъ. 

М. б., обращено к дочери Е . К. Воронцовой. В рук. много вар . : «Враги мои.. .»; 
«Мой тайной клеветникъ.. .» и т. под. Зачеркнуто загл . ; «Ребенку»: Саше Воронцовой 
было тогда 4 года. Напеч. 1884 г . отрывки; Б С З стихи—Акад. изд. ; связчс—в нашем 
изд. впервые с авт. 

4. 
Забылъ и рощу и свободу, 
Невольникъ чижикъ надо мной: 
Зерно клюетъ и брыжжетъ воду 
И пѣснью тѣшится живой... 

Рук. ныне утрачена. Напеч. 1855 г. 

5. ВЪ ПЕЩЕРЪ ТАЙНОЙ. 
Въ пещерѣ тайной, въ день гоненья, Его таинственная сила 

Читалъ я сладостный Коранъ, Съ тѣхъ [поръ] . \ . 
Внезапно Ангелъ Утѣшенья, Слова святыя начертила 
Влетѣвъ, принесъ мнѣ талисманъ. На немъ безвѣстная рука,— 

В- авт. вар . : 
Передъ лампадой въ ночь гоненья. . . 
(У брега водъ во дни гоненья). . . 
Читалъ таинственный Коранъ, 
И горній Д у х ъ явился 
Принесъ М Н Б тайный талисманъ. . . 
Его таинственную силу. . . 
Слова (Корана) Пяорока начертила . . . 

М. б., связано с «Подражаніями Корану» (см.), а, м. б., написано уже позже. 
Напеч, отрывок 1854 г. ; в нашем изд. полно с авт. впервые. 

6—10. ОТРЫВКИ. 
I. 

Играй, прелестное дитя, Потомъ отпустя 
Въ саду бѣги за мотыльками, Но не совѣтую тебѣ 
Лови ихъ Играть съ уснувшимъ зміемъ. 
Летай за бабочкой летучей, Его завидую судьбѣ. 
Шутя лови, поймай шутя, Съ смущеньемъ, пойманный . . • . 
Надъ розой колючей, 

Написано в самом конце 1824 г. Напеч. 1912 г , 
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IL 
Бывало, въ сладкомъ ослѣпленьи, Я слушалъ 
Я вѣрилъ избраниымъ душамъ, Народное святое мнѣнье 
Я мнилъ, ихъ тайное рожденье (Самовластительное мнѣнье)... 
Угодно небесамъ. Едва приближился я къ нимъ... 

III. 
Блаженъ, кто щастливъ, безъ вол- Я принималъ безъ увлеченья, 

ненья, И оставлялъ безъ сожалѣнья, 
Кто наслаждаться могъ одинъ Когда крылатая любовь 
И былъ невольнаго влеченья предавала вновь... 
Самолюбивый властелинъ. 

IV. 
Не всѣ, конечно; нѣтъ сомнѣнья, 
Найти возможно изключенья, 
И вы—живой тому примѣръ. 
Но вообще, клянусь предъ вами, 
Что женщины не знаютъ сами • 
За чемъ онѣ того берутъ, 
За чемъ 

V. 
Иванъ-Царевичъ по горамъ 
Охотой тѣшился въ лѣсу, 
За бурымъ волкомъ разъ гонялся, 
Травили сивую лису... 

I—V—рук. Р у м . муз. I, м. б., обращено к Саше Воронцовой, к а к «Младенцу», 
но, по положению в рук . , писано уже в Михайловском. I I , м. б., набросок к «Евг. 
Онѣг.» ; сходные стихи позднее отнесены к Ленскому (гл. I I , стр. V I I I ) , но ср. «Де
монъ», «Свободы сѣятель» и др. I I I—IV, м. б., тоже наброски к «Е. О.» V , м. б., на
чало сказки. В рук . мелкие вар . , среди них: 

I I : Н а нихъ указывало мнѣнье 
И я приближился тогда.. , 

I I I : Я проводилъ безъ сожалѣнья 
Дары любви. . . 

IV: Иванъ-Царевичъ ѣдетъ на к о н ѣ . . . 
Напеч . по авт. Акад. изд. 

1825 ГОД. 

1 1 . 
Стрекотунья бѣлобока, 
Подъ калиткою моей 
Скачетъ пестрая сорока 
И пророчить миѣ гостей. 
Написано на приезд в Михайловское И. И. 

Колокольчикъ небывалой 
У меня звенитъ въ ушахъ, 
Лучь зари сіяетъ алой, 
Серебрится снѣжный прахъ... 

Пущина, см. «19 октября 1825 г.» : 
«И. И. Пущину» 1826 г. Ст. 7. м. б.: «Лучь луны. . .» Напеч. 1855 г. 

12 . 
И тамъ, гдѣ волны сонны 
Забвеніе несутъ, 
Ихъ тѣни благовонны 
Надъ Летою цвѣтутъ— 

Лишь розы увядаютъ, 
Амврозіей дыша, 
Въ Элизій улетаетъ 
Ихъ легкая душа, 
Элизій, Лета, амврозІя гм Общ. прим. В рук. тут же начат перевод этого сти

хотв. на франц. я з . стихами же . 
Q u m d la rose s~udain a t e rminé sa vie, 
Au front du convive, su b nqu^t 
Scud in S 3 détach nt d , sa tige na ta le , 

^ Ccmmj un leger soupir, sa douca âme s 'exhale . . . 
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Soudi în se dé tachant . . . . . . de l a t ige 
D i n s les ?i is vol t ige. . . 
Aux гіѵлз d 'Elysée ses mânes parfumés, 
C h ô m a n t du doux Léthe les bords inan imés . . . 

Букв , дерев. «Когда роза внезапно оканчивает свою жизнь, во главе пира, на 
празднестве... Внезапно отделясь от родного стебля, как легкий вздох, отлетает ее неж
ная душа. . . (Вторично: Внезапно отделясь. . . от своего стебля, в воздухе. . . кружится.. . ' ) . 
Н а Элизейских берегах, ее благоуханные маны (душа), чаруя бездушные берега тихой 
Лоты...» Напеч. 1884 г.; франц. стихи—1916 г. 

13. 
О боги мирные полей, дубравъ и горъ, 
И Геній и стихи вашъ любятъ- разговоръ, 
Межъ ними я нашелъ и Музу молодую, 
Подругу дней моихъ невинную, простую, 
Но чѣмъ-то милуір,—це правда-ли, друзья? 
И своенравная * волніебнвда моя, 
Какъ тихой1 вѣтерокъ иль пчелка золотая 
Иль бѣглор пѳцѣлуй, туда, сюда летая, 
Жемчужныя . . . . 

Отдельные выражения заимствованы у А. Шенье. Напеч 0 к ак и след., 1916 г. 

14. 
Подъ какимъ созвѣздіемъ, ' 
Подъ какой планетою 
Ты родился, юноша 
Подъ звѣздой [какой?*] 

Золотая ль звѣздочка, Уродился юноша 
Звѣздочка ль Кипридина, Подъ звѣздой безвѣстиою, 
Али Марса яркагр, Подъ звѣздой падучею, 
Аль звѣзда Меркурія, Мигъ одинъ блеснувшею 
Аль Сатурна дальнаго?... Въ-сииевѣ небесъ. 
Намек на астрологические представления о влиянии Звезд. Звѣздочка Кипридина, 

Венера, Меркурій, Марсъ, Сатурнъ—планеты. В р>к. вар . : 
Подъ звЬздой златой 
Марса аль Меркурія?—и др. ѵ г 

15. 
Заступники кнута и плети, .ч . 
О благодѣтели мои! За васъ молить я бога буду 
Всѣ наши женщины и дѣти < И никогда не позабуду, 
(Семья, жена моя и дѣти) ѵ Когда для дѣла позовутъ 
Вамъ благодарны навсегда. Меня на [царскую] разправу. 
Благодарить васъ За ваше здравіе и славу 
Не позабудемъ никогда. Влетитъ[царю]мой первый кнутъ! 
Повод к этим энергичным строкам не выяснен. Напеч. 1911 г . Печатаем с авт. , где еще: 

О вашемъ свѣтломъ 
Вамъ заключенные . . . • , 
Ударъ послѣдняго" кнута. 

16. НАЧАЛО СТИХОТВОРЕНІЯ. 
Щумитъ кустарникъ... На утесъ Вѣнчанны чащею древесной— 

Олень веселый выбѣгаетъ,— Надъ страшной бездной онъ сто-
Недвижимъ, онъ подножный лѣсъ итъ 
Съ вершины острой озираетъ. И чуткимъ ухомъ шевелитъ, 
Глядитъ на свѣтлые края, Но дрогнулъ онъ—внезапный звукъ 
Глядитъ на синій сводъ небесный Его коснулся... и онъ вдругъ 
И на далекіе брега, Съ вершины прянулъ 

В рук вар . : «Онъ шею вытянулъ, и вдругъ. . .» Написано, м, б., позже (1829 г.?) 
Напеч. 1884 г. 
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С гравюры С. Ф Галактионова. 
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Сосѣдство ваше всѣмъ опасно... 
Увы, плѣненъ я дѣвой бойкой; 
Вкусъ тонкой, правилъ чистоту 
Я для [чего] 
Напрасно вы какъ роза милы, 
Напрасно вамъ шестнадцать 

лѣтъ... 
Сосѣдство ваше намъ опасно, 
Хоть мило, можетъ быть, оно,— 
Такъ утверждаю не напрасно 
И доказать не мудрено. 

Она не старая мигушка, 
Не кровожадная вострушка 
И не спѣсивая 

Эти два наброска, м. б.,—одно целое. Опасный состьдъ—поэма В. Л . Пушкина, см. 
раньше. К кому обращено, не выяснено. В рук . вар . : 

Ст. 1: Сосѣдство ваше всѣмъ сердцамъ опасно. . . 
2—3: Вкусъ вѣрный, мысли чистоту... 

Смѣшливый умъ, повѣса бойкой... 
7-—14: Твое сосѣдство мнѣ опасно.. . 

Твой домъ и милая (любезная) бесѣда. , . 
Творца опаснаго сосѣда. . . 

20: Не неуклюжая вострушка. . . 

Напеч. отрывок 1884 г.; БЕЕ стихи—1916 г.; наш текст, по авт. , в нашем изд, впервые. 

18. 

Что съ тобой, скажи мнѣ, бра- И, принявъ тебя за вора, 
тецъ. Сторожъ гнался за тобой? 

Блѣденъ ты, какъ святотатецъ, Иль смущенъ ты привидѣньемъ? 
Волоса стоять горой.— Иль за тяжкіе грѣхи, 
Или съ дѣвой молодой Мучась дивнымъ вдохновеньемъ 
Пойманъ былъ ты у забора Сочиняешь ты стихи.",. 

Сохранилось в черн. авт., собр. Ак. Н.» и списке Анненкова. Датйревкаг-продпс-
ложительна. В авт. вар . начала: 

Блѣденъ онъ (какъ мертЕЫй).... какъ уб ійца , , , 
Вѣрно ты съ младой дѣвицей. . . 
Или бѣсъ [тебя] 
Мучимъ дикимъ вдохновеньемъ.. . 

В ст. 10 чтение «дивьымъ» (список Анненкова), «дикимъ&—предположительно, Напеч. 
по списку 1903 г. , по авт.—1916 г . 

19—29. Отрывочные строки. 

I. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ. 

Да сохранить тебя твой добрый Геній 
Подъ бурею [и] въ тишинѣ 

П. 

Но ты забудь меня, мой другъ, Когда поутру отлетаютъ 
Забудь меня, какъ забываютъ И тѣни 
Томительной, печальной сонъ, 

Вашъ домъ, учтивая бесѣда, 
И шутки съ злостью пополамъ 
Напоминаютъ живо намъ 
И впрямь „Опаснаго Сосѣда"... 
У вашихъ ногъ твержу всечасно, 
И даже можно вѣрить намъ. 
Повѣрьте жъ вы моимъ словамъ. 
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V. 

Когда бъ родилась ты . . . . 

VI. 
Они твердили: *Онъ—поэтъ! 
Его ли намъ купить"... 

VII. 
Такъ на п[ослѣднія] страницы, 
Пылая капаетъ сургучь.... 

VIII. 
Блаженъ, кто вами любовался, 
Блаженъ, блаженъ, кто видѣть могъ... 

IX. 
Молва, играя, очернила, 
Меня неразъ,—не пощадила; 
Ей помогала клевета... 

X. 
Не курится тамъ огонекъ малеше 

некъ... 

29. Начало наброска. 

XI. 

Онъ мнѣ ровесникъ... 

1—среди черн. «Андрей Шенье въ темницѣ»; загл . в рук . I I—к кому обращено, 
неизвестно. I I I , м, б.,—начало народной песни. I—IV—из Акал, изд, V — н а листке, где 
черн. «Изъ Гонзаго». VI—на листке, где черн. «Ег. Ночей». VI I—среди черн, «Сожж. 
Письма». V I I I , м. б . ,—вар . к др . стихотв. IX—вошло позднее в «Евг. Онѣг.» X—запи
сано на письме П. А. Плетнева, 18 июля 1825 г . . см, т. I I I , письма. X I (29)—начало 
наброска (несколько строк) из собр. Ак. Н . , недоступного исследователям, на листке, 
где куплеты для водевиля (см. выше). 

Расходились по поганому граду, 
• Разломали темную темницу... 

IV . 

Скажи мнѣ, ночь, зачѣмъ твой тихой мракъ 
Мнѣ радостнѣй 
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ПЕРИОД СЕДЬМОЙ. 
От ВОЗВРАЩЕНИЯ из ссылки до ВТОРОѴЙ ПОЕЗДКИ НА КАВКАЗ, 

с АВГУСТА 1826 по КОНЕЦ 1828 ГОДА, 

.Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1826 ГОД. 
Законченных лирических стихотв. от начала 1826 г. до нас не дошло: эпиграммы 

и мелочи см. раньше, период щестой, 

1. ПРОРОКЪ. 

Духовной жаждою томимъ, 
Въ пустынѣ мрачной я влачился, 
И шестикрылой Серафимъ 
На перепутьи мнѣ явился; 
Перстами, легкими какъ сонъ, 
Моихъ зѣницъ коснулся онъ: 
Отверзлись вѣщія зѣницы, 
Какъ у испуганной орлицы. 
Моихъ ушей коснулся онъ, 
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ: 
И внялъ я неба содроганье, 
И гориій ангеловъ полетъ, 
И гадъ морскихъ подводный ходъ, 
И дольней лозы прозябанье. 
И онъ къ устамъ моимъ при-

никъ, 
И вырвалъ грѣшной мой языкъ, 

И празднословной, и лукавой, 
И жало мудрыя змѣи 
Въ уста замершія мои 
Вложилъ десницею кровавой. 
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ ме-

чемъ, 
И сердце трепетное вынулъ, 
И угль, пылающій огнемъ, 
Во грудь отверстую водвинулъ. 
Какъ трупъ въ пустынѣ я ле-

жалъ, 
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ: 
„Возстань, Пророкъ, и виждь, и 

внемли, 
Исполнясь волек>Моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголомъ жги сердца людей/ 

Напеч. 1828 г. Авт не сохранилось. Написано ли в Михайловском, или по выезде 
из него в Москву, не выяснено. Стихи навеяны чтением Библии (книга Исайи и др. ) . 
Связанные со стихотв анекдоты и якобы 4 заключительных стиха (о «пророке России»)— 
ничем не подтверждаются. В стихотв. усвоен язык Библии, откуда — ряд славянизмов: 
персты (пальцы), отверзлись (открылись), мудрыя змѣи (т.-е. мудрой змеи), виждь (повел, 
накл . от видеть) и т под. Значение поэта в современной жизни П. уподобляет деятель
ности пророка у древних евреев Перепеч. изд. 1829 г. 

2 . КЪ ЯЗЫКОВУ. 

Языковъ, кто тебѣ внушилъ 
Твое посланье удалое? 
Какъ ты шалишь, и какъ ты милъ, 
Какой избытокъ чувствъ и силъ, 
Какое буйство молодоеі 

Нѣтъ, не Кастальскою водой 
Ты воспоилъ свою Камену; 
Пегасъ иную Иппокрену 
Копытомъ вышибъ предъ тобой. 
Она не хладной льется влагой, 
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Но пѣнится хмѣльною брагой; 
Она разымчива, пьяна, 
Какъ сей напитокъ благородной, 
Сліянье рому и вина, 

Безъ примѣси воды негодной, 
Въ Тригорскомъ жаждою свобод

ной 
Открытый въ наши времена. 

28 Августа. 

Напеч. 1827 г. и перепеч. под 1826 г. изд. 1829 г. Языковъ, известный поэт (см. 
раньше) посетил П—а в деревне и обратился к нему с посланием из Дерпта: «О ты, чья 
дружба мнѣ дороже...» и т. д. В а р . рук . : 

Языковъ, брать! Я получилъ.. . 
Она кипитъ не хладной влагой. . . 
Твоего лирою свободной 
Воспѣтый въ наши времена! 

Кастальская вода то же, что Иппокрена,—ключ, посвященный музам, и др. см. Общ. 
прим. Тригорское см. раньше. Набросано карандашей еще в Михайловском, отделано, 
вероятно, позже, но дата относится к 1826 г . (книжка «Моск. Вѣстника», где напеч., 
цензурована в апр . 1827 г.) В стихотв. П. перенимает склад речи и манеру Языкова . 

3 . Е. А. ТИМАШЕВОИ. 

Я видѣлъ васъ, я ихъ читалъ, 
Сіи прелестныя созданья, 
Гдѣ ваши томныя мечтанья 
Боготворятъ свой идеалъ. 

Я пилъ отраву въ вашемъ взорѣ, 
Въ душой исполненныхъ чертахъ, 
И въ вашемъ миломъ разговорѣ, 
И въ вашихъ пламенныхъ стихахъ. 

Соперницы Запретной Розы 
Блаженъ безсмертный идеалъ... 
Стократъ блаженъ,кто вамъ внушалъ 
И много риѳмъ, и много прозы! 

Москва. 20 Октября 1826 г. 

Екат. Александр. Тимашева (1798—1881 г.) — женщина-поэт, с которой П. был 
знаком лично (см. письма 1826 г. , т . III). Запретная Роза—одна московская красавица . 
Стихи напеч. 1830 г. , кажется, без разрешения П—а и с неисправного списка ; точнее— 
1862 г, с авт., который не сохранился. 

4. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ^ 

[ И З Ъ ПИСЬМА.] 

У Гальони иль Кольони 
Закажи себѣ въ Твери 
Съ пармазаномъ макарони, 
Да яишницу свари. 

На дорогѣ отобѣдай 
У Пожарскаго въ Торжкѣ: 
Жареиыхъ котлетъ отвѣдай 
И отправься налегкѣ. 

Какъ до Яжельбицъ дотащитъ 
Колымагу мужичекъ, 
То-то другъ мой разтаращитъ 
Сладострастный свой глазокъ! 

Поднесутъ тебѣ форели! 
Тотчасъ ихъ варить вели; 
Какъ увидишь: посинѣли, 
Влей въ уху стаканъ Шабли. 

Чтобъ уха была по сердцу, 
Можно будетъ въ кипятокъ 
Положить немного перцу, 
Луку маленькой кусокъ... 

У податливыхъ крестьянокъ 
(Чѣмъ и славится Валдай) 
Къ чаю накупи баранокъ 
И скорѣе поѣзжай. 

9 Ноября . Малинники. 

С. Л. Соболевскгй (1803—1870 г.)—приятель П—а, автор ряда острых эпиграмм и 
стихотворных шуток. Гальони — содержатель трактира в Твери; Кольони — непристойная 
(по-итальянски) пародия его фамилии. Д. В. Пожарская — содержательница постоялого 
двора в Торжке, изобретшая «пожарские котлеты». Яжелъбицы, Валдай и др.—почтовые 
станции между Москвой и Петербургом. В стихотв. П. применяется к уровню интересов 
Соболевского: он любил поесть, и П. его называл в письмах «обжорой» (пармазан—сыр, 
шабли—вино и т. под.) Писалось не для печати. Напеч. 1857 г. См. письма, т. III . 
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5. О Л Ь Г А . 

[КЪ ОЛЕНЬКЪ МАССОНЪ]. 
Ольга, крестница Киприды, 

Ольга, чудо красоты, 
Какъ же ласки и обиды 
Разточать привыкла ты! 
Поцалуемъ сладострастья 
Ты, тревожа сердце въ насъ,— 
Соблазнительнаго щастья 
Назначаешь тайный часъ; 
Мы съ горячкою любовной 
Прибѣгаемъ въ часъ условной, 
Въ дверь стучимъ,—но въ сотый разъ 

Слышимъ твой коварный шопотъ, 
И служанки сонный ропотъ, 
И насмѣшливый отказъ. 
Ради рѣзваго разврата, 
Пріапическихъ затѣй, 
Ради нѣги, ради злата, 
Ради прелести твоей, 
Ольга, жрица наслажденья, 
Внемли нашъ влюбленный плачь— 
Ночь восторговъ, ночь забвенья 
Намъ навѣрное назрачь. 

22 Ноября. 
Ст. 6-й первоначально был написан: 

Будорожа сердце въ насъ . . . 

Потом и эта ред. и поправка — зачеркнуты, но не заменены, почему стих и оста
влен нами в тексте. Прежними изд. относилось к 1820 г . , но Акад. изд., на основании 
положения стихов в рук. , перенесло их в 1826 г. Оленька Массонъ—петроградская кур
тизанка 20-х годов. Пріапъ—бог-покровитель сладострастия. Оставляем дату Акад. изд., 
так как рук. не видели, но вероятнее, что в ноябре 1826 г. П . только записал (восста
новил по памяти с новыми поправками) стихи, написанные в 1820 г . , когда он преда
вался «резвому разврату». Писалось не для печати. Напеч. 1857 г. 

6. ОТВЪТЪ Ѳ. А. ТУМАНСКОМУ. 

Нѣтъ! не Черкешенка она: Нѣтъ! не агатъ въ глазахъ у ней: 
Но въ долы Грузіи отвѣка Но всѣ сокровища Востока 
Такая дѣва не сошла Не стоять сладостныхъ лучей 
Съ высотъ угрюмаго Казбека. Ея полуденнаго ока! 

Напеч. изд. 1829 г. Ѳ. Л. Туманскій см. раньше. О ком говорится в стихах, не 
выяснено. Черкешенка, Грузія, Казбекъ см. примеч. к поэме «Кавк. Плѣнникъ» и дальше. 
В изд. указан 1826 г. и загл . ; «Отвѣтъ Ѳ. T***.» В авт. (кот. считался утраченным, но 
нами найден) загл . : «Отвѣтъ X - j - Y . » и вар . ; 

Ст. 1: В ъ долины Грузіи отвѣка . . . 
7: (Не замѣнятъ . . . ) 

Не стоять сладсстныхъ огней.. . 
г * 

Проверен текст (знаки препинания и др.) по авт. и даны, вар. в нашем изд. впервые. 

7. ИВ. ИВ. ^ПУЩИНУ, 

Мой первый другъ, мой другъ 
безцѣнный! 

И я судьбу благословилъ, 
Когда мой дворъ уединенный, 
Печальнымъ снѣгомъ занесенный, 
Твой колокольчикъ огласилъ. 

Молю святое Провидѣнье, 
Да голосъ мой душѣ твоей 
Даруетъ то же утѣшенье! 
Да озаритъ онъ заточенье 
Лучемъ Лицейскихъ ясныхъ дней. 

13 Декабря 1826 г. Псковъ. 

И. И . Пущин, см. выше, посетил П—а в Михайловском; в 1825 г. арестован, 
к а к декабрист. Стихи П—а были доставлены Пущину в Сибирь. Текст—исправленная 
ред., сообщенная П—ым Плетневу; первоначальную ред. см. в Отд. I I . Писалось, конеч
но, не для печати: 1826 г . строго воспрещалось в печати всякое упоминание о декабри
стах, Напеч. 1841 г . , перепеч. Поем. изд. и изд. 1855 г. без имени Пущина, кот. дано 
лишь в 1858 г. 
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8. ЗИМНЯЯ ДОРОГА. 

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальныя поляны 
Льетъ печально свѣтъ она. 

По дорогѣ зимней, скучной, 
Тройка борзая бѣжитъ, 
Колокольчикъ однозвучной 
Утомительно гремитъ. 

Что-то слышится родное 
Въ долгихъ пѣсцяхъ ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска... 

Ни огня, ни черной хаты... 
Глушь и снѣгъ... Навстрѣчу мнѣ 
Только версты полосаты 
Попадаются однѣ. г 

Скучно, грустно... Завтра, Нина, 
Завтра, къ милой возвратясь, 
Я забудусь у камина, 
Загляжусь не наглядясь. 

Звучно стрѣлка часовая 
Мѣрной кругъ свой совершить, 
И докучныхъ удаляя, 
Полночь насъ не разлучить. 

Грустно, Нина: путь мой скученъ, 
Дремля, смолкнулъ мой ямщикъ, 
Колокольчикъ однозвученъ, 
Отуманенъ лунный ликъ. 

[Декабрь.] 
Напеч . 1828 г. В а р . черн. рук . : 

^Строфа 1: Сквозь печальные туманы. . . 
Льетъ печальный свѣтъ она. . . 

3 : То душевная тоска. . . 
5: Въ свѣтлой комнатѣ твоей.. . 
6; И ревнивцевъ у д а л я я . . . 

В др . р у к . : 14 — «Глушь и мракъ. . .» ; 18 — «Завтра, въ городъ возвратясь. . .» 
Нина, вероятно, — С Ф. Пушкина, на кот. П. предполагал жениться, см. Вступ. оч., 
т. I I . Черная хата—изба без печной трубы. О песнях ямщика ср. «Домикъ въ Коломнѣ» 
и др. Особо музыкальное это стихотв, перепечат. при жизни П—а много раз; изд. 1829 г . , 
1831 г. с музыкой Алябьева, «Лира Грацій» 1832 г., два песенника 1835 г. 

9. СТАНСЫ 

Въ надеждѣ славы и добра 
Гляжу впередъ я безъ боязни: 
Начало славныхъ дней Петра 
Мрачили мятежи и казни. 

Но правдой Онъ привлекъ сердца, 
Но нравы укротилъ наукой, 
И былъ отъ буйнаго стрѣльца 
Предъ Нимъ отличенъ Долгорукой. 

Самодержавною рукой 
Онъ смѣло сѣялъ просвѣщенье, 
Не презиралъ страны родной: 
Онъ зналъ ея предназначенье. 

То академикъ, то герой, 
То мореплаватель, то плотникъ, 
Онъ всеобъемлющей душой 
На тронѣ вѣчный былъ работникъ. 

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ, 
Во всемъ будь Пращуру подобенъ: 
Какъ онъ неутомимъ и твердъ, 
И^памятью, какъ Онъ, незлобенъ. 

22 Декабря 1826. Москва, у Зубкова. 
Напеч. 1828 г.; в изд. 1829 г. неправильно под 1827 годом. В авт. точная дата; 

там же и в списке 1828 г. вар . : ^ 
с Стр. 3: Онъ всюду с ѣ я я ъ просвѣщенье . . . 

(Ея предвидѣляі назначенье.. .) 
if Но зрѣлъ ея предназначенье. . . 

4; (Онъ всеобъемлющей рукой. . . ) 
5 Какъ снъ, рѣшителенъ и твердъ.. , 
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Писано в ту пору, когда П. еще верил обещаниям, которые давал ему Нико
лай I. Считая, что пссле 14 декабря революционное движение в России надолго раз
давлено, П. тогда соблазнялся надеждой проводить прогрессивные идеи через прави
тельство. Подробнее см. Вступ. оч. т . I I I . В строфе 2-й говорится о стрелецком бунте 
при Петре I и о кн. Я . Ф. Долгоруком, смело противоречившем Петру. Поел, с т и х -
призыв помиловать декабристов, В. П. Зубкоѳъ—московский приятель П—а. 

Въ безмолвіи садовъ, весной, во мглѣ ночей, 
Поетъ надъ розою восточный соловей. 
Но роза милая не чувствуетъ, не внемлетъ, 
И подъ влюбленный гимнъ колеблется и дремлетъ. 
Не такъ ли ты поешь для хладной красоты? 
Опомнись, о поэтъ, къ чему стремишься ты? 
Она не слушаетъ, не чувствуетъ поэта; 
Глядишь, она цвѣтетъ; взываешь—нѣтъ отвѣта. -

Напеч. 1827 г. и изд. 1829 г. под 1827 г ; написано в конце 1826 г. (цензуровано 
28 декабря). Мысль заимствована у Байрона . Авт. не сохранилось. 

Мелочи 1826 года (конец). 

Л1. ЗОЛОТО И БУЛАТЪ. 

[ С Ъ Ф Р А Н Ц У З С К А Г О . ] 

Все мое, сказало злато; 
Все мое, сказалъ булатъ. 
Все куплю, сказало злато; 
Все возьму, сказалъ булатъ. 

12. ВЪ ДЪТСКІЙ АЛЬБОМЪ 

К Н . П . П . В Я З Е М С К О М У . 

Душа моя Павелъ, 
Держись моихъ правилъ, 
Люби то-то, то-то, 
Не дѣлай того-то. 

-Кажись, это ясно. 
Прощай, мой прекрасной. 

13. Н. С. АЛЕКСЕЕВУ. 

[ И З Ъ П И С Ь М А . ] 

Лукавый другъ души моей! 
Порадуй же меня не сказочкой Арабской, 

- Но Руской правдою своей. 
[1 Декабря . Псковъ.] 

11. Напеч. 1827 г., написано в 1826 г. или раньше (цензуровано 7 декабря 1826 г.) 
Перепеч. изд. 1829 г. Авт. не сохранилось. Стихотв.—перевод с франц. 

12. Кн. П. Я . Вяземскій (1820—1880 г.)—единственный сын кн. П. А. Вяземского; 
П. охотно шутил с ребенком. Авт. ныне неизвестен. Напеч. 186? г.; точнее—-1880 и 1884 г. 

13. Н. С. Алексѣевъ см. раньше и письма к нему, т. I I I . П. ошибался, пола іая , 
что А . продолжает жить в Бессарабии (в Кишиневе). Арабские сказки—тип фантастиче
ских сказок вообще. Напеч. с письмами. 

10. СОЛОВЕЙ. 

Бессарабской, 
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1827 ГОД. 

Москва (продолжение). 

1. ПОСЛАНІЕ ВЪ'СИБИРЬ. 
Во глубинѣ Сибирскихъ рудъ Любовь и дружество до васъ 

Храните гордое терпѣнье: Дойдутъ сквозь мрачные затворы, 
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ Какъ въ ваши каторжный норы 
И думъ высокое стремленье. Доходитъ мой свободный гласъ; 

Нещастью вѣрная сестра, % Оковы тяжкія падутъ, 
Надежда въ мрачномъ подземельѣ Темницы рухнутъ—и свобода 
Пробудитъ бодрость и веселье, Васъ приметь радостно у входа, 
Придетъ желанная пора: И братья мечь вамъ отдадутъ. 

[Начало года. Москва]. 
Было передано декабристам в Сибири через А. Г. Муравьеву, ехавшую к мужу-

каторжнику. Ср., раньше, другое послание П—а, тоже пересланное каторжнику-декабристу, 
И . И . Пущину (через Ершова, автора «Конька-Горбунка»). П. глубоко волновался судьбой 
декабристов, что видно по намекам в стихах, записям в рук . и т. под.; см. Вступ. оч. т. I I I . 
Ответ на «Послание» написан А. И . Одоевским («Струн вещих пламенные звуки—До слуха 
нашего дошли,,,» и т. д,) Авт. не сохранилось. Напеч. з а границей 1856 г . , в России—1874 г. 

2. Е. Н. УШАКОВОЙ. 
[ВЪ АЛЬБОМЪ.] 

Когда, бывало, встарину, 
Являлся духъ, иль привидѣнье, 
То отгоняло сатану 
Простое это изреченье: 

„Аминь, аминь, разсыпься!" Въ наши дни 
Гораздо менѣе бѣсовъ и привидѣній— 
Богъ вѣдаетъ, куда дѣвалися они. 

Но ты,—мой злой иль добрый геній! 
Когда я вижу предъ собой 

Твой профиль, иль глаза и кудри золотыя, 
Когда я слышу голосъ твой 
И~рѣчи рѣзвыя, живыя— 
Я очарованъ, я горю, 
И содрогаюсь предъ тобою 
И сердцу, полному мечтою, 

„Аминь, аминь, разсыпься!" говорю. 
3 А п р ѣ л я 1827. Москва. 

С семьей Ушаковых, где были две дочери, Екат. и Елиз . Ник . , П. познакомился 
осенью 1826 г. , часто у них бывал и охотно писал в альбом барышень. В списки Ек . Н . 
Ушаковой помета: «Стихи, сочиненные на слова Аминь, Аминь разсыпься А. Пушкина въ 
моемъ альбомѣ». Авт. не сохранилось. Напеч. 1859 г. с мзпкими вар . или ошибками. 

3. Е. Н. УШАКОВОЙ. 
[ВЪ АЛЬБОМЪ.] 

Въ отдаленіи отъ васъ, Изнывая въ тишинѣ, 
Съ вами буду неразлученъ, Не,'хочу я быть утѣшенъ— 
Томныхъ устъ и томныхъ глазъ Вы жъ вздохнете ль обо гшѣ, 
Буду памятью размученъ; Если буду я повѣшенъ! 

16 Мая 1327. 
См. предыд. В копии Ек . Н. Ушаковой помета (по-франц.): «Стихи Пушкина при 

его отъѣздѣ въ Петербургъ, написанные у насъ», и дата: «16 мая 1827». В Петроград П. 
выехал в ночь на 20 мая . Авт. не сохранилось. Напеч. 1859 г . , с пометой (по поздней
шему сообщению У—ых): «писано передъ отъѣздомъ П—а на Кавказъ». 
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Петроград и поездки 1827 года. 

4. КН. 3. А. ВОЛКОНСКОЙ. 
ПРИ ПОСЫЛ КѢ ЕЙ ПОЭМЫ „ЦЫГАНЫ" 

Среди разсѣянной Москвы, 
При толкахъ виста и бостона, 
При бальномъ лепетѣ молвы 
Ты любишь игры Аполлона. 
Царица Музъ и красоты, 
Рукою нѣжной держишь ты 
Волшебный скипетръ вдохно-

веній, 

И надъ задумчивымъ челомъ, 
Двойнымъ увѣнчаннымъ вѣнкомъ, 
И вьется и пылаетъ геній. 
Пѣвца, плѣненнаго тобой, 
Не отвергай смиренной дани, 
Внемли съ улыбкой голосъ мой, 
Какъ мимоѣздомъ Каталани 
Цыганкѣ внемлетъ кочевой. 

Напеч. 1827 г. Кн . 3 . А. Волконская, ур . Белосельская-Белозерская (1792 — 
1862 г.) была видным поэтом своего времени, а ее петроградский салон посещался 
всеми лучшими писателями тех лет; там встречались Пушкин, Мицкевич, Веневитинов, 
Боратынский, Вяззмский, Шевырев, Кирезвский и др. Анджелика Каталани, знамени
тая итальянская певица, восхищалась в Москве песнями цыган. Вист, бостон—карточ
ные игры. Д р , об. раньше. Стихотв.—«мадригал»; П. намеренно доводит похвалы, до 
несообразности. Авт. не сохранилось. Перепеч. изд. 1829 г. ^ 

5. Н. М. ЯЗЫКОВУ, 
[письмо.] 

Къ тебѣ сбирался я давно 
Въ Нѣмецкій градъ тобой воспѣтый, 
Съ тобой попить, какъ пьютъ поэты 
Тобой воспѣтое вино. 
Ужъ зазывалъ меня съ собою 
Тобой воспѣтый Киселевъ, 
И я съ веселою душою 
Оставить былъ совсѣмъ готовъ 
Неволю Невскихъ береговъ. 
И что жъ? гербовый заботы 
Схватили за полы меня 
И на Невѣ, хоть нѣтъ охоты, 
Прикованнымъ остался я. 
О юность, юность удалая! 

Могу ль тебя не пожалѣть? 
Въ долгахъ, бывало, утопая, 
Заимодавцевъ избѣгая, 
Готовъ былъ всюду я летѣть; 
Теперь докучно посѣщаю 
Своихъ лѣнивыхъ должниковъ, 
Остепенившись, проклинаю 
Я тяжесть денегъ и годовъ. 

Прости, Пѣвецъ! ( Играй, пируй, 
Съ Кипридой, Фебомъ торжествуй, 
Не знай сіятельнаго чванства, 
Не знай любезныхъ должниковъ 
И не плати своихъ долговъ 
По праву Рускаго Дворянства. 

14 Іюня. С.-ПБ. 
Напеч. самим П—ым «Сѣв. Цв.» 1829 г. Авт. сохранился в письме. H. M. Язы

ковъ—см. раньше. Нѣмецкій градъ—Дерпт. Я . Д. Киселевъ—приятель Языкова и П—а. 
Гербовым заботы, см. письма, т. I I I . В послании искусно перенята манера стихов Язы
кова. В рук . вар . : «Окованнымъ...»; «Ахъ юность...»; «Не знай ни скуки ни жеманства.. .» 
и др. Применяясь к кругу интересов Я—ва, П . преувеличивает свою беспечность. Поел, 
ст.—намек-шутка на закон о «правах р , дворянства». 

6. А Р 
Насъ было много на челнѣ; 

Иные парусъ напрягали, 
Другіе дружно упирали 
Въ глубь мощны веслы. Въ ти-

шинѣ, 
На руль склонясь, нашъ кормщикъ 

умный 
Въ молчаньѣ правилъ грузный челнъ; 
А я—безпечной вѣры полнъ— 

Напеч. 1830 г. без подписи. Аріонъ, і 
море дельфином, который заслушался его п 

О Н Ъ . 
Пловцамъ я пѣлъ... Вдругъ лоно 

волнъ 
Измялъ съ-налету вихорь шумный... 
Погибъ и кормщикъ, и пловецъ! 
Лишь я, таинственный пѣвецъ, 
На берегъ выброшенъ грозою. 
Я гимны прежніе пою, 
И ризу влажную мою 
Сушу на солнцѣ, подъ скалою. 

16 Іюля. [18;]7. 
ифический др.-греческий поэт, был опасен в 
І И Я . П. намекает на судьбу декабристов, о 
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которыми был лично близок. К а к при кораблекрушении уцелел один Арион, так он, П., 
не погиб вместе с друзьями после 14 дзкабря . В рук . П—а есть рисунок виселицы и 
пяти повешенных (декабристов) с подписью: «И я могъ бы к а к ъ тутъ» (другие оши
бочно читаютъ: «какъ шутъ»). В р у к . сначала написано в третьем лице; в а р . : 

Ихъ было много на челну... 
Могучи весла въ глубину.. . 
Отважно правилъ утлый челнъ; 
А онъ,—безпечный вѣры полнъ, 

Пловцамъ онъ п ѣ л ъ ^ . Вдругъ лоно волнъ 
Измялъ, всклокочилъ вихорь шумный. . . 
Гимнъ избавлечія пою. . . 
(Спасенъ Дельфиномъ, я пою.. . ) 

7. ТРИ КЛЮЧА. 
Въ степи мірской, печальной и безбрежной, 

Таинственно пробились три ключа: 
Ключь юности, ключь быстрой и мятежной, 
Кипитъ, бѣжитъ сверкая и журча; 
Кастальской ключь, волною вдохновенья, 
Въ степи мірской изгнанниковъ поить; 
Послѣдній ключь, холодный ключь забвенья, 
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ. 

[27 Іюля 1827. С . -Петербурга] 
Напеч. по смерти П—а 1841 г. с датой «18 Іюля», исправленной по списку на 

27 іюля . Сохранился беловой авт., в альбоме б. Б . Н . Карамзиной, впосл. Мещерской, без 
даты и без вар . ; поел, стиха записана половина: «Онъ слаще всѣхъ . . », и приписано по-
франц. : «закончите к а к ъ вамъ угодно»; но на другой стран, написано по-франц.: «вотъ» 
и дан весь поел. стих. Кастальской ключь, т . -е . поэзия, см. Общ. прим. Пессимизм 
(склонность видеть только дурнее) основной мысли (юность—для всех, пеззия—для не
многих, сладостней всего—небытие), м. б., и помешал П—у напечатать стихотв 

8. Ч Е Р Е П Ъ . 
ПОСЛАНІЕ КЪ ДЕЛЬВИГУ. 

Прими сей черепъ, Дельвигъ: онъ 
Принадлежитъ тебѣ поправу; 
Тебѣ повѣдаю, баронъ, 
Его готическую славу. 

Почтенный черепъ сей неразъ 
Парами Вакха нагрѣвался; 
Литовскій мечъ, въ недобрый часъ, 
По немъ со звономъ ударялся; 
Сквозь эту кость не проходилъ 
Лучь животворный Аполлона; 
Ну словомъ, черепъ сей хранилъ 
Тяжеловѣсный мозгъ барона, 
Барона Дельвига. Баронъ, 
Конечно, былъ охотникъ славный, 
Наѣздникъ, чаши другъ исправный, 
Гроза вассаловъ и ихъ женъ. 
Мой другъ, таковъ былъ вѣкъ су

ровый, 
И предокъ твой крѣпкоголовый 
Смутился бъ рыцарской душой, 
Когда бъ тебя передъ собой 
Увидѣлъ безъ одежды бранной, 
Съ главою, миртами вѣнчанной, 
Въ очкахъ и съ лирой золотой. 

Покойникомъ въ церковной книгѣ 
Ужъ былъ давно записанъ онъ, 
И съ предками своими въ Ригѣ 
Вкушалъ нецробудимый сонъ. 

Баронъ въ обители печальной 
Доволенъ впрочемъ былъ судьбой, 
Пастора лестью погребальной, 
Гербомъ гробницы феодальной 
И эпитафіей плохой. 
Но въ наши безпокойны годы 
Покойникамъ покоя нѣтъ. 
Косматый баловень природы, 
И математикъ и поэтъ, 
Буянъ задумчивый и важный, 
Хирургъ, юристъ, физіологъ, 
Идеологъ и филологъ, 
Короче вамъ—студентъ присяжный. 
Съ витою трубкою въ зубахъ, 
Въ плащѣ, съ дубиной и въ усахъ, 
Явился въ Ригѣ. Тамъ спѣсиво 
Въ трактирахъ сталъ онъ пѣнить 

пиво 
Въ дыму табачныхъ облаковъ, 
Бродить надъ берегами моря, 
Мечтать о Лотхенъ или съ горя 
Стихи писать, да бить Жидовъ. 
Студентъ подъ лѣстницей трактира 
Въ каморкѣ темной жилъ одинъ: 
Тамъ, въ видѣ зеркалъ и картинъ, 
Короткій плащъ, картузъ, рапира 
Висѣли на стѣнѣ рядкомъ. 
Полуизмаранный альбомъ, 
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Творенья Фихте и Платона, 
Да два восточныхъ лексикона 
Подъ паутиною въ углу 
Лежали грудой на полу, 
Предметъ занятій разнородныхъ 
Ученаго, да крысъ голодныхъ. 
Мы знаемъ: роскоши пустой 
Почтенный мыслитель не ищетъ; 
Смѣясь надъ глупой суетой, 
Въ чуланѣ онъ безпечно свищетъ. 
Умѣренность, вѣщалъ мудрецъ, 
Сердецъ высокихъ отпечатокъ. 
Студентъ однакожъ наконецъ 
Замѣтилъ важный недостатокъ 
Въ своемъ быту: ему предметъ 
Необходимый былъ... скелетъ; 
Предметъ, философамъ любезный, 
Предметъ приятный и полезный 
Для глазъ и сердца, слова нѣтъ: 
Но гдѣ достанетъ онъ скелетъ? 
Вотъ, онъ однажды въ воскре

сенье 
Сошелся съ кистеромъ градскимъ, 
И тотчасъ, взявъ въ соображенье 
Его характеръ и служенье, 
Рѣшился подружиться съ нимъ. 
За кружкой пива, мой мечтатель -
Открылся кистеру душой 
И говоритъ: „нельзя ль, приятель, 
Тебѣ досужною порой 
Свести меня въ подвалъ могиль

ный, 
Костями праздными обильный, 
И между тѣмъ одинъ скелетъ 
Помочь мнѣ вынести на свѣтъ? 
Клянусь тебѣ Айдесскимъ богомъ: 
Онъ будетъ дружбы мнѣ залогомъ 
И до моихъ послѣднихъ дней 
Красой обители моей." 

Смутился кистеръ ' изумленный! 
„Что за желанье? Что за страсть? 
Итти въ подвалъ уединенный, 
Встревожить мертвыхъ сонъ почтен

ный 
И одного изъ нихъ украсть. 
И кто же?.. Онъ, гробовъ храни

тель! 
Что скажутъ мертвые потомъ?" 
Но пиво, страха усыпитель 
И гнѣвной совѣсти смиритель, 
Сомнѣнья разрѣшило въ немъ. 
Ну, такъ и быть! Даетъ онъ слово, 
Что къ ночи будетъ все готово, 
И другу назначаетъ часъ. 
Они разстались. 

День угасъ: 
Настала ночь. Плащемъ покрытый, 
Стоитъ герой нашъ знаменитый 
У галлереи гробовой, 
И съ нимъ преступный кистеръ 

мой, 
Держа въ рукѣ фонарь разбитый, 
Готовъ на подвигъ роковой. 
И вотъ визжитъ замокъ заржавый, 
Визжитъ предательская дверь— 
И сходятъ витязи теперь 
Во мракъ подвала величавый; 
Сіяньемъ тощимъ фонаря 
Глухіе своды озаря, 
Идутъ—и эхо гробовое, 
Смущенное въ своемъ покоѣ, 
Протяжно вторитъ звукъ шаговъ. 
Предъ ними длинный рядъ гро

бовъ; 
Вездѣ щиты, гербы, короны; 
Въ тщеславномъ тлѣніи кругомъ 
Почіютъ непробуднымъ сномъ 
Высокородные бароны... 

Я бы никакъ не осмѣлился оставить риѳмы въ эту поэтическую ми
нуту, если бы твой прадѣдъ, коего гробъ попался подъ руку студента, 
вздумалъ за себя вступиться, ухватя его за воротъ, или погрозивъ ему 
костянымъ кулакомъ, или какъ-нибудь иначе оказавъ свое неудоволь* 
стзіе; къ нещастью, похищенье совершилось благополучно. Студентъ 
по частямъ разобралъ всего барона, и набилъ карманы костями его. Воз-
вратясь домой, онъ очень искусно связалъ ихъ проволокою, и такимъ 
образомъ составилъ себѣ скелетъ очень порядочный. Но вскорѣ молва 
о леренесеніи бароновыхъ костей изъ погреба въ трактирный чуланъ раз-
иеслася по городу. Преступный кистеръ лишился мѣста, а студентъ при-
нужденъ былъ бѣжать изъ Риги, и какъ обстоятельства не ГГозволяли ему 
брать съ собою б у д у щ а г о , то, разобравъ опять барона, раздарилъ онъ 
его своимъ друзьямъ. Большая часть высокородныхъ костей досталась 
аптекарю. Мой пріятель Вульфъ получилъ въ подарокъ черепъ и дер-
жалъ въ немъ табакъ. Онъ разсказалъ мнѣ его исторію, и зная, сколько 
я тебя люблю, уступилъ мнѣ черепъ одного изъ тѣхъ, которымъ обязанъ 
я твоимъ существованіемъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



Прими жъ сей черепъ, Дельвигъ: 
онъ 

Принадлежитъ тебѣ поправу. 
Обдѣлай ты его, баронъ, 
Въ благопристойную оправу. 
Издѣлье гроба преврати 
Въ увеселительную чашу, 
Виномъ кипящимъ освяти, 
Да запивай уху да кашу. 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1828 г. и ИЕД, 1829 
Я разскажу тебѣ въ забаву. . . 
Сей черепъ нѣкогда хранилъ 
Мозги Лифляндскаго барона 
Барона ДельЕига,—и кто 
Былъ сей Баронъ—безвѣстно то, 
Но, вѣроятно, всинъ славный, 
Владѣлецъ замка, другъ пировъ, 
Безграмотный и своенравный 
Гроза Вассаловъ и враговъ. . . 

Булатный мечь его касался, 
Н а немъ звукъ сабли раздавался 
И вторилъ онъ звономъ.. 
О Вѣкъ веселый, боевой, 
Крѣпкоголовый и (тугой). . . 

Пѣвцу Корсара подражай, 
И Скандинавовъ рай воинской 
Въ пирахъ домашнихъ воскрешай, 
Или, какъ Гамлетъ-Баратынской, 
Надъ нимъ задумчиво мечтай: 
О жизни мертвый проповѣдникъ^ 
Виномъ ли полный иль пустой, 
Для мудреца, какъ собесѣдникъ, 
Онъ стоитъ головы живой. 

г. В рук. (отрывки) вар. , среди них: 
И съ нимъ почтенный кистеръ мой. . . , 
Держа ЕЪ рукѣ фонарь разбитый 
И ключь заржавленный въ другой. . . 
И вотъ звучитъ на петлѣ ржавой 

встревоженная дверь, 
И вотъ идутъ они теперь . . . 

Видъ поэтическій предъ ними: 
Въ прозрачной тмѣ ряды гробовъ, 
Златыя надписи надъ ними, 
Съ гербами гордыми своими, 
Гласятъ о славѣ мзртвецовъ, -
О благородствѣ ихъ священномъ 
И о почтзніи надменномъ 
Наслѣдниковъ . " 

В "прозе, в рук. , мелкие в а р . В Средние века Рига принадлежала немецкому 
Тевтонскому ордену (воинствующему монашескому братству); в крае утвердились все 
особенности западно-европейского средневековья; феодальная система, вассалы, постоянные 
войны с соседями (литовцами) и т . под. (см. Часть I I : «На^ Нѣманѣ») . П. , метко очер-
тивъ эту эпоху, рисует потом жизнь современного (ему) рижского студента, с характер
ными ыія него чертами: пиво, трубка, буянство («бей Жидовъ»), дуэли («рапира»), мечта
тельная любовь (к «Лотхен»), увлечение философией («идеолог»), особенно Фихте (немец
кий философ конца X V I I I в.) и Платоном (др.-греческий, оба—«идеалисты»), но более— 
на словах, и т. под. Барон А, А. Дельвиг, см. раньше, носил очки; сочетание их с 
античными атрибутами (признаками) поэта, лирой, миртовым венком,—высоко комично. 
Айдесскій богъ—-Плутон (Гад), бог ада, подземного царства. Ѣхать съ будущимъ значило 
ЕЗЧТЬ подорожную для себя и для попутчика (здесь,—для скелета). Птьвецъ Корсара 
Байрон, написавший стихотв. «Надпись на кубке из черепа». Скандинавовъ рай—Валгалла, 
см. примеч. к подражаниям Оссиану 1814 г. Баратынскій (см. раньше) в стихотв. «Черепъ» 
1825 г. подражал монологу шекспировского Гамлета, вообще кгзался П—у сходным с типом 
Гамлета. Вакх и др. см. Общ. прим. Стихотв. высмеивает «хвастовство предками», пока
зывая, что П . стоял выше сословных предрассудков, о чем подробнее см. Вступ. оч. т. I I I , 

9. П О Э Т Ъ . 

Пока не требуетъ поэта 
Къ священной жертвѣ Аполлонъ, 
Въ заботахъ суетнаго свѣта 
Онъ малодушно погруженъ; 
Молчитъ его святая лира; 
Душа вкушаетъ хладный сонъ, 
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра, 
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ. 

Но лишь божественный глаголъ 
До слуха чуткаго коснется, 

Душа поэта встрепенется, 
Какъ пробудившійся орелъ. 
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра, 
Людской чуждается молвы; 
Къ ногамъ народнаго кумира 
Не клонитъ гордой головы; 
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый, 
И звуковъ, и смятенья полнъ, 
На берега пустынныхъ волнъ, 
Въ широкошумныя дубровы... 

15 Августа 1827 г . Михайловское. 
Напеч. 1827 г. и изд. 1829 г . В черн. рук . в а р . : 

Ст. 1—2: Н а службу Музъ пока поэта 
(Пока свободнаго поэта) 
Не вызываетъ Аполлонъ. . . 
( К ъ великой жертвѣ Аполлонъ). . . 

5—6: Его заброшенная лира 
Вкушаетъ безпокойно сонъ.. , 
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Ст. 12—14: Какъ испугавшійся орелъ.. . 
Тоску тъ онъ въ волненьи мира, 
У ж е чуждается молвы... 

18—19: Съ пугливой лирою своей 
Въ ггухую тишину полей.. . 
И звуковъ и восторга полнъ.. . 

В «Моск. Вѣстникѣ» 1827 г. вар . (П—-а?) ст. 15: 

К ъ подножью свѣтскаго кумира . . . 

Обргѳ поэта, приносящего жзртву богу поэзии, Аполлону,—дань увлечения ан
тичностью, см. Вступ. оч. Стихотв. было сообщзно П—ым в^письмз к Погодину в авгу
сте 1827 г. см. т. I I I . П. , чувствуя склонность к творчеству, действительно «убегал» 
(уезжал) в деревню. Разделение «поэта» и «человека»—влияниз философии (эстетики) 
того времени: позднее П . изменил свой взгляд. 

10. ПЕРЕВОДЪ НЕИЗДАННЫХЪ СТИХОВЪ АНДРЕЯ ШЕНЬЕ. 

Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая, 
Одинъ, ночной гребецъ, гондолой управляя, 
При свѣтѣ Веспера по взморію плыветъ, 
Ринальда, Годфреда, Эрминію поетъ. 
Онъ любитъ пѣснь свою; поетъ онъ для забавы, 
Безъ дальнихъ умысловъ; не вѣдаетъ ни славы, 
Ни страха, ни надеждъ, и тихой Музы полнъ, 
Умѣетъ услаждать свой путь надъ бездной волнъ. 
На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко 
Преслѣдуютъ во мглѣ мой парусъ одинокой, 
Какъ онъ, безъ отзыва утѣшно я пою, 
И тайные стихи обдумывать люблю, 

17 С нтября 1827. 

Напеч . 1828 г. Ф р а н ц . подлинник издан в 1828 г. и вписан П—ым в его экз . соч. 
Шенье. В двух авт. много мелких вар . ; среди них: въ 1-м, черн , авт.: 

Ст. 1: Въ мѣстахъ , гдѣ царствуетъ Векеція (надъ морѳмъ) мор
с к а я . . . 

3—4: При блескѣ Веспера снользитъ по лону водъ, 
Поетъ Эрминію, Ринальдо и любовь.. . 

7—8: Одинъ поетъ и тихо Бога полнъ 
Поетъ и радуетъ надъ бездной мрачной путь..о 

11: К а к ъ онъ надъ бездною безъ эха я пою.. . 
Во 2-м: «И стихъ невѣдомый и др. Весперъ—вечерняя звезда. Рииальдъ, Годфредь, 

Эрминія—герои поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». Гондольеры (лодочники, 
заменяющие в Венеции извозчиков) в прежнее время пели октавы (строфы) из этой 
поэмы, переделывая их по-своему. Факт такой популярности поэта поразил П—а, и он 
несколько раз упоминает об этом, см. дальше «Кто внает край» и д р . Тайные стихи 
т,-е. не для печати; Перепеч. изд. 1829 г . 

11. 19 ОКТЯБРЯ 1827. 
КЪ ТОВАРИЩАМЪ МОЛОДОСТИ. 

Богъ помочь вамъ, друзья мои, Богъ помочь вамъ, друзья мои, 
Въ заботахъ жизни, Царской служ- И въ буряхъ, и въ житейскомъ горѣ, 

бы Въ ' краю чужомъ, въ пустынномъ 
И на пирахъ разгульной дружбы, морѣ, 
И въ сладкихъ таинствахъ любви! И въ мрачныхъ пропастяхъ земли! 

Напеч. 1830 г. под вторым эагл. ; изд. 1832 г.—под первым. В 1830 г. вар . : 

Ст. 1: Богъ въ помощь вамъ, друзья мои. . . 
2: Въ успѣхахъ дѣлъ и Царской службы. . . 

6—7: Влачить удѣлъ тоски и горя, 
Во дни войны, въ открытомъ морЬ. . . 

В море был Матгошкин; в пропастях земли—декабристы. Авт. не сохранилось. Си . 
«19 Октября 1825 Г.ЬѴІ «Посланіе въ Сибирь». 
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12. А Н Г Е Л Ъ . 

Въ дверяхъ Эдема Аигелъ нѣжный 
Главой поникшею сіялъ, 
А Демонъ мрачный и мятежный в 

Надъ адской бездною леталъ. 

Духъ отрицанья, духъ сомнѣнъя 
На духа чистаго взиралъ, 
И жаръ невольный умиленья 
Впервые смутно познавалъ. 

Прости, онъ рекъ, тебя я видѣлъ 
И ты недаромъ мнѣ сіялъ: 
Не все я въ небѣ ненавидѣлъ, 
Не все я въ мірѣ презиралъ. 

Нанеч. 1828 г. Авт. не сохранилось. Положено на музыку 12 композиторами. 
Мысль: даже самое падшее существо («демон») в глубине души сохраняет добрые чув
ства: воспоминание о светлом прошлом и др . Перепеч. изд. 1829 г. 

13. ТЫ—БОГОМАТЕРЬ... 

Ты—Богоматерь, нѣтъ сомнѣнья, Есть Богъ другой, земного круга, 
Не та, которая красой Ему послушна красота, 
Плѣнила только Духъ святой: ^ Онъ Богъ Парни, Тибулла, Мура, 
Мила ты всѣмъ безъ изключенья; Имъ мучусь, имъ утѣшенъ я,— 
Не та, которая Христа Онъ весь въ тебя,—ты, мать Амура, 
Родила, не спросясь супруга;— Ты, Богородица моя! 

Полагают» что обращено к княжне Хованской, Тибуллъ — римский поэт любви, 
Парии — французскі-й, Томасъ Муръ — английский. Мать Амура — Венера, см. Общ. 
прим. Напеч. за границей 1861 г , со списка; в России полностью в нашем изд. печа
тается впервые. 

14. АКАѲИСТЪ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВИЧ КАРАМЗИНОЙ. 
[ВЪ АЛЬБОМЪ.] 4 

Земли достигнувъ наконецъ, Простой, увядшій свой вѣнецъ 
Отъ бурь спасенный провидѣньемъ, ' Тебѣ высокое свѣтило 
Святой Владычицѣ пловецъ Въ эѳирной тишинѣ Небесъ, 
Свой дарънесетъсъ благоговѣньемъ; Тебѣ сіяющей такъ мило 
Такъ посвящаю съ умиленьемъ Для нашихъ набожныхъ очесъ. 

31 Іюля 1827, Михайловское. [Въ альбомъ:] 24 Ноября 1827 г. 
Писалось не для печати. В черн. рук . вар . , среди них: 

с Святой Владычицѣ сердецъ, 
Звѣздѣ морей, Небесной Д ѣ в ѣ , 
Приносить набожный пловецъ.. . 
Тебѣ цѣвницу и вѣнеиъ . . . 
Святая странница [Небесъ] . . . . 
З в ѣ з д ѣ , сіяющей уныло.. . 

Беловой авт. в альбоме Е . Н . Карамзиной, впосл. Мещерской. Напеч . отрывки 
1884 г.; полно—1916г. Печатаем по авт. 

15. ТАЛИСМАНЪ. 

Тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ 
На пустынныя скалы, 
Гдѣ луна теплѣе блещетъ 
Въ сладкій часъ вечерней мглы, 
Гдѣ, въ гаремахъ, наслаждаясь, 
Дни проводитъ Мусульманъ; 
Тамъ волшебница, ласкаясь, 
Мнѣ вручила талисманъ. 

И, ласкаясь, говорила: 
Сохрани мой талисманъ— 
Въ немъ таинственная силаі 
Онъ тебѣ любовью данъ. 
Отъ недуга, отъ могилы, 
Въ бурю, въ грозный ураганъ, 
Головы твоей, мой милый, 
Не спасетъ мой талисманъ. 
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И богатствами Востока 
Онъ тебя не одаритъ, 
И поклонниковъ Пророка 
Онъ тебѣ не покорить; 
И тебя на лоно друга, 
Отъ печальныхъ чуждыхъ странъ, 
Въ край родной на сѣверъ съ юга 
Не умчитъ мой талисманъ... 

Wilh Meist. 
Гerne, «Вильгельм Мейстер»] • 

Но когда коварны очи 
Очаруютъ вдругъ тебя, 
Иль уста во мракѣ ночи 
Поцѣлуютъ, не любя: 
Милый другъ! отъ преступленья, 
Отъ сердечныхъ новыхъ ранъ, 
Отъ измѣны, отъ» забвенья 
Сохранить мой талисманъ! 

6 Ноября, ночью. 
Напеч. 1828 г. Талисманъ—перстень, подаренный П—у Е . К. Воронцовой, с еврей

ской надписью, см. Вступ. оч., т . I I . Мусульмане, Пророкъ и др. см. «Подражанія Ко
рану». П. любил представляться несколько суеверным. См. еще Отд. I I . Стихотв. имело 
огромный успех. В рук. только 4 стиха. Перепеч. изд, 1829 г, 

16. КТО ЗНАЕТЪ КРАЙ... 
[ОТРЫВОКЪ]. 

Kennst du das Land . . . 
[Знаешь ли ты к р а й . . . 
По клюкву, по клюкву, 
По ягоду по клюкву. 

Кто знаетъ край, гдѣ небо бле-
щетъ 

Неизъяснимой синевой, 
Гдѣ море теплою волной 
Вокругъ развалииъ тихо плещетъ, 
Гдѣ вѣчный лавръ и кипарисъ 
На волѣ гордо разрослись, 
Гдѣ пѣлъ Торквато величавый, 
Гдѣ и теперь во мглѣ ночной 
Адріатической волной 

^ Повторены его октавы, 
Гдѣ Рафаэль живописалъ, 
Гдѣ въ наши дни рѣзецъ Каковы 
Послушный мраморъ оживлялъ, 
И Байронъ, мученикъ суровый, 
Страдалъ, любилъ и проклиналъ? 

1 
чудеса иѣмыхъ искусствъ, 

стѣсненьѣ вдохновенныхъ 

2. Италія, волшебный край, 
Страна высокихъ вдохновеній! 
Кто жъ посѣтилътвой древній рай, 
Твои пророческія сѣни? 
На берегу роскошныхъ водъ, 
Порою карнавальныхъ оргій, 
Кругомъ ее кипитъ народъ, 
Ее Цривѣтствуютъ восторги? 
Марія сѣверной красой, 
Все вмѣстѣ томной и живой, 
Сыновъ Авзоніи плѣняетъ, 
И по-неволѣ увлекаетъ 
Ихъ пестры волны за собой... 

Съ какою легкостью небесной 
Земли касается она! 
Какою прелестью чудесной 
Во всѣхъ движеніяхъ полна!.,. 

[Народная песня.] 

На блескъ небесъ, на ясны веды, 
На 
Въ 

чувствъ, 
Небесный взоръ она возводить, 
Дивясь и радуясь душой— 
И ничего передъ собой 
Себя прелестнѣй не находить. 
Стоить ли съ важностью очей 
Предъ Флорентійскою Кипридой: 
Ихъ двѣ, и мраморъ передъ ней 
Страдаетъ, кажется, обидой. 
Мечты возвышенной полна, 
Въ молчаньи смотритъ ли она 
На образъ нѣжной Форнарины^ 
Или Мадоны молодой,— 
Она задумчивой красой 
Очаровательнѣй картины. 

Скажите мнѣ, какой пѣвецъ, 
Горя восторгомъ умиленнымъ, 
Чья кисть, чей пламенный рѣзецъ 
Предастъ потомкамъ изумлен-

нымъ, 
Ея небесныя черты? 
Гдѣ ты, ваятель безымянный 
Богини вѣчной красоты? 
И ты, Харитою вѣнчанный, 
Ты вдохновенный Рафаэль? 
Забудь Еврейку молодую, 
Младенца Бога колыбель— 
Постигни прелесть неземную, 
Постигни радость въ небесахъ: 
Пиши Марію намъ другую 
Съ другимъ младенцемъ на ру-

На рай полуденной природы, кахъ!.. 
Стихотв.—черновой набросок, далеко не завершенный и не отделанный, но, -по со

вершенству стихов, яркости образов и определенности мысли, не может быть отнесен к 
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«незаконченным». Кроме того, данной ред. уже предшествовал ряд других, кот. см. в 
Отд. I I , так что стихотв. было уже значительно обработано. Тем не менее отдельные вар . 
внесены в текст «предположительно. В рук. первоначальные вар . ; важнейшие из них: 

Часть 1: Кто энаетъ край и Музъ и славы?. . . 
Гдѣ нѣжный царствовалъ рѣзецъ, 
Гдѣ (сладкозвучныя) Тасса нѣжнаго октавы 
Еще поетъ ночной пловецъ.. . 
(Еще рыбакъ не позабылъ). . . 
Гдѣ пѣлъ Петрарка величавый.. . 
Гдѣ сладостный (пламенный) рѣзецъ Кг новы 
Паросскій мраморъ (высѣкалъ) оживлялъ, 
Боргезы (создавалъ) воскрешалъ, 
Гдѣ Dante [Данте], мрачный и суровый, 

'Отвергнувъ всѣ оковы 
Свой адъ создавалъ, 
Гдѣ Альбіона бардъ суровый... 

2: Страна искусствъ и вдохнэвеній.. . 
Кто зритъ Европы древній рай, 
Когда, когда мой добрый Геній 
Т Е О И таинственный сѣни . , . 
Порой ночныхъ народныхъ орг ій . . . 

3 : На чудеса святыхъ искусствъ. . . 
Умильный (Безпечный) Езоръ она возводить... 1 

Кроме того, в части 2 сначала было: «Кругомъ кого кипитъ. . .» ; «Кого привѣт-
ствуетъ...»; «Кто (непонятною) идеальною красой. . .» ; а имя «Марія» зачеркнуто и за
менено: «Людмила», «Раиса», и в части 3: «Кто по-неволѣ з а собой—Толпы ихъ бурно 
увлекаетъ»; «Людмила свѣтлый взоръ возводить». Последние, вар . показывают желание 
скрыть, к кому обращено стихотв. Это остается не выяснено: Мария Н . Раевская? Но 
она никогда не была в Италии; та , к которой обращено «Ненастный день потухъ» и 
позже: «Для береговъ отчизны дальной.. .»? См. Вступ. оч., т. I I . Торквато (Тассо)— 
поэт XVI в. , что его октавы пелись гондольерами («ночные пловцы», «рыбаки») в Вене
ции (стоящей на Адриатическом море), см. раньше. Данте—тоже X I I I в . , изобразивший 
в «Божественной комедии» ад. Петрарка—тоже X I V в. Рафаэль—великий художник XVI в . ; 
Форнарина—его возлюбленная и модель. Панова—современный П—у скульптор; мрамор 
с о—ва Пароса славился, Бардъ Альбіона, т . -е . певец Англии, Байрон, долго жил в Ита
лии. Авзонія («древний рай Европы») — Италия; в ней по обычаю шумно справляется 
масленица (карнавальный оргіи). Флорентгйская Киприда — знаменитая статуя Венеры. 
Боргезе были покровители искусств в XVI в. Харита и др. см. Общ. прим. Писалось не 
для печати: цензура не допустила бы, .чтобы богоматерь называли еврейкой молодей и 
т . под. Анекдот, будто второй эпиграф намекаетъ на план второй половины стихотв.,— 
сомнителен. Напеч. не полно 1838 г. , полностью 1916 г. 

17—19. Эпиграммы. ' 

I. ИЗЪ АНТОЛОПИ. 
[НА А. Н. МУРАВЬЕВА.] 

Лукъ звенитъ, стрѣла трепещетъ, Кто жъ вступился за Пиѳона, 
И клубясь издохъ Пиѳонъ, Кто разбилъ твой истуканъ? 
И твой ликъ побѣдой блещетъ, Ты, соперникъ Аполлона, 
Бельведерской Аполлонъі Бельведерской Митрофанъ! , 

Напеч. 1827 г. Андр. Я . Муравывъ (1806 — 1874 г . ) , впосл. церковный писатель, 
поэт, на вечере у кн . Волконской нечаянно сломал руку у статуи Аполлона и в свое 
оправдание написал на пьедестале какие-то стихи. П. осмеял их эпиграммой. Статуя 
Аполлона, т. наз . Бельведерского, изображает бога, когда он только что убил чудовище 
Пиѳона. / З а г л . в печати (шутка); в списках—«Къ Я * * * » . Авт. не сохранилось. 

Б. Стихи, принадлежность которых Пушкину сомнительна (dubia), 1827 г. 

Ii: КНЯЖНЪ С. А. УРУСОВОЙ. 

Не вѣровалъ я Троицѣ донынѣ: 
Мнѣ Богъ тройной казался все мудренъ: 
Но вижу васъ—и, вѣрой озаренъ, 
Молюсь тремъ Граціямъ въ одной богинѣ. 

lib.pushkinskijdom.ru



1828 Г О Д . 

Петроград. 
Январь—октябрь. 

1. Д - Р У З Ь Я М Ъ . 

1. Нѣтъ, я не льстецъ, когда Царю 5. 
Хвалу свободную слагаю: 
Я смѣло чувства выражаю, 
Языкомъ сердца говорю. 

2. Его я просто полюбилъ: 6. 
Онъ бодро, честно правитъ на'ми; 
Россію вдругъ онъ оживилъ 
Войной, надеждами, трудами. 

3. О нѣтъ, хоть юность въ немъ 
кипитъ, 7. 

Но не жестокъ въ немъ духъ 
державной: 

Тому, кого караетъ явно, 
Онъ втайнѣ милости творить. 

4. Текла въ изгнаньи жизнь моя, 8. 
Влачилъ я съ милыми разлуку, 
Но онъ мнѣ царственную руку 
Подалъ—и съ вами снова я! 

Во мнѣ почтилъ онъ вдохновенье, 
Освободилъ онъ мысль мою, 
И я-ль, въ сердечномъ умиленьѣ, 
Его хвалой не воспою? 

Я льстецъ? Нѣтъ, братья, 
льстецъ лукавъ: 

Онъ горе на Царя накличетъ, 
Онъ изъ его державныхъ правъ 
Одну лишь милость ограничить. 

Онъ скажетъ: „презирай народъ, 
Гнети природы голосъ нѣжный!" 
Онъ скажетъ: „просвѣщенья 

плодъ— 
Страстей и воли духъ мятежный!" 

Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстенъ 
Одни приближены къ Престолу, 
А небомъ избранный Пѣвецъ 
Молчитъ, потупя очи долу. 

[Янзарь] . 
В авт. сохранились только отрывки на обороте листка, где черн. «Талисмана», 

помеченного: «6 Ноября [1827 г.] ночью», собр. Ак. Н. ; вар . авт. еще неизвестны. 
В списках вар . : 

Строфа 5: Ему хвалы не воспою? 
7: Раззратъ и нѣкой духъ мятежный.. . 

Стихотвор. выззано упреками в лести по поводу стансов: «Въ надеждѣ славы и 
добра.. .» (см. примеч. к ним). П . еще верил обещаниям, которые дал Николай I, когда 
вызвал поэта в Москву. Вскоре пришлось убедиться, что все они—неправда: царь не «почтил 
вдохновенье», а отдал П—а под надзор полиции, не «освободил» его мысль, а поставил его 
под тройную цензуру и т . под. Подробнее см, Вступ. о ч . т . I I I . Стихотв. «Друзьямъ» также 
называли лестью, но Николай I судил иначе и запретил его печатать. Напеч. 1857 г . 

2. И. Е. ВЕЛИКОПОЛЬСКОМУ, 
СОЧИНИТЕЛЮ „САТИРЫ НА ИГРОКОВЪ" 

Такъ элегическую лиру 
Ты промѣнялъ, нашъ моралистъ, 
На благочинную сатиру? 
Хвалю поэта—дѣльно міру! 
Ему полезенъ розги свистъ. 

Мнѣ жалокъ очень твой Аристъ: 
Съ какимъ усердьемъ онъ молился 
И какъ нещастливо игралъ! 
Вотъ молодежь: погорячился, 
Продулся весь, и такъ пропалъ! 

Черна, какъ галка, 
Суха, какъ палка, 
Увы! весталка, 
Тебя мнѣ жалко. 

Напзч. I—1861 г. , II—1882 г. В авт. не сохранились. Безусловно не принадлежат 
П—у стихи: Кн. А. А. Мещерской. «Тебѣ подобной...» и т. д. 
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Дамонъ твой—человѣкъ ужасной; 
Забудь его опасной домъ, 
Гдѣ, впрочемъ, совнаюся въ томъ, 
Мой другъ, ты велъ себя прекрасно: 
Ты никому тамъ не мѣшалъ, 
Эраста нѣжно утѣшалъ, 
Давалъ полезные советы, 
И ни рубля не проигралъ. 
Люблю: вотъ каковы Поэты! 
А то, уча безумный свѣтъ, 
Порой грѣшитъ и проповѣдникъ. 
Послушай, Персіевъ наслѣдникъ, 
Разсказъ мой: 

Нѣкто, мой сосѣдъ, 
Въ томленьяхъ благородной жажды, 
ХлебнувъКастальскихъ водъ бокалъ, 

На игроковъ, какъ ты, однажды 
Сатиру злую написалъ 
И другу съ жаромъ прочиталъ. 
Ему въ отвѣтъ, его приятель 
Взялъ карты, молча стасовалъ, 
Далъ снять, и нравственный писа

тель 
Всю ночь, увы! понтировалъ: 
Тебѣ знакомъ ли сей проказникъ? 
Но встрѣча съ нимъ была бъ мнѣ 

праздникъ: 
Я съ нимъ готовъ всю ночь не 

спать, 
И до полдневного сіянья 
Читать моральный посланья 
И проигрышъ его писать. 

[Мартъ]. 

Напеч. 1828 г. И. Е. Великополъскій см. раньше. Аристъ, Дамонъ, Эрастъ—герои 
из его «Сатиры на игроковъ». Персій — др.-римский сатирик. Д р . об. раньше. Авт. не 
сохранилось. В—ий обиделся на П—а и ответил бранными стихами, см. письма, т . I I I . 

3. В. С. ФИЛИМОНОВУ, 
ПРИ ПОЛУЧЕНІИ поэмы ЕГО: „ДУРАЦКОЙ КОЛПАКЪ"., 

Вамъ Музы, милыя старушки, 
Колпакъ связали въ добрый часъ, 
И прицѣпивъ къ нему гремушки, 
Самъ Фебъ надѣлъ его на васъ. 
Хотѣлось въ томъ же мнѣ уборѣ 
Предъ вами нынче щегольнуть 
И въ откровенномъ разговорѣ, 
Какъ вы, на многое взглянуть; 

Но старый мой колпакъ изношенъ, 
Хоть и любилъ его поэтъ; 
Онъ по неволѣ мной заброшенъ: 
Не въ модѣ нынче красный цвѣтъ. 
И такъ, въ знакъ мирнаго привѣта, 
Снимая шляпу, бью челомъ, 
Узнавъ философа-поэта 
Подъ осторожнымъ колпакомъ. 

[Мартъ]. 

Вл. Серг. Филішоноеъ—автор сатиры «Дурацкій колпакъ», изданной в 1828 г. , и 
др. стихотв. Стихи П—а были написаны не для печати и напеч. в 1840 г . со списка. 
Музы-старушки—шутка, см. Общ, прим. Авт. не сохранилось. 

4. И. В. СЛЕНИНУ. 

Я не люблю альбомовъ модныхъ: 
Ихъ ослѣпительная смѣсь 
Аспазій нашихъ благородныхъ 
Провозглашаетъ только спѣсь. 
Альбомъ красавицы уѣздной, k 

Альбомъ домашній и простой, 
Милѣй болтливостью* любезной 
И безыскусной пестротой. 
Ни здѣсь, ни тамъ, скажу я 

смѣло. 
Являться впрочемъ не хочу; 

Но твой альбомъ другое дѣло, 
Охотно дань ему плачу. 
Тобой питомцамъ Аполлона 
Не изъ тщеславья онъ открыть: 
Царицъ ты любищь Геликона 
И ими самъ не позабыть; / 

Вхожу въ него прямымъ поэтомъ, 
Какъ въ дружеской, приятный 

домъ, 
Почтивъ хозяина привѣтомъ 
И Ларъ молитвеннымъ стихомъ. 

Напеч. «СѢв. Цв.» 1829 г. Ив. Вас. Сленинъ — книгопродавец того времени; в 
лавке Оленина сходились литераторы, и он сам писал и печатал стихи. Аспазія знамени
тая гетера (женщина вольного поведения) дрезюсти . Царицы Геликона, музы, лары, до
машние боги, Геликонъ и др . см. Общ. прим. Об альбомах см. «Евг. Онѣг.» г л ' IV 
стр. Х Х Ѵ І І - Х Х Х І . Перепеч. изд. 1829 г. ' ' 
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5. [КЪ А. А. ОЛЕНИНОЙ].. 

Городъ пышный, городъ бѣдный, Все же мнѣ васъ жаль немножко, 
Потому что здѣсь порой 
Ходить маленькая ножка, 
Вьется локонъ золотой. 

[Апрѣль]. 
Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829 г. Обращено к А. А. Олениной, впосл. Анпро, дочери 

президента Академии Художеств; П. познакомился с Олениной зимой 182 ̂  —• 1828 г. и 
одно время увлекался ею. Авт. не сохранилось. Перепеч. изд. 1829 г. 

Духъ неволи, стройный видъ, 
Сводъ небесъ зелено-блѣдный, 
Скука, холодъ и гранить— 

6. О Т В Ъ Т Ъ . 

[ЕЯ ГЛАЗА.] 

Она мила, скажу межъ нами— Какой задумчивый въ нихъ геній, 
Придворныхъ витязей гроза— И сколько дѣтской простоты, 
И можно съ южными звѣздами И сколько томныхъ выраженій, 
Сравнить, особенно стихами, И сколько нѣги и мечты!... 
Ея Черкесскіе глаза. 4 / Потупить ихъ съ улыбкой Леля— 
Она владѣетъ ими смѣло, Въ нихъ скромныхъ Грацій торже 
Они горятъ огня живѣй; ство; 
Но, самъ признайся, то ли дѣло Подниметъ—ангелъ Рафаэля 
Глаза Олениной моей! Такъ созерцаетъ Божество! 

[Апрѣль]. 1 

Напеч. 1829 г. , без согласия П—а и неисправно; по верному списку—1841 г . , под 
вторым загл . В списке А. А. Олениной, где первое загл. , вар . : 

Ст. 2: Твоя Россетти егоза. . . 

Вызвано стихами Вяземского «Черные очи» к А. О. Россетти, впосл. Смирновой. 
В доме Смирновых часто бывал П. , Гоголь и др. писатели. Лель— божество славянской 
мифологии, граціи — античной, см. раньше. Ангелъ Рафаэля на его картине, т а к наз . 
«Сикстинской мадонны». См. т. III, черн . заметки П—а. Авт. не сохранилось. 

7. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ АНДРЕЯ ШЕНЬЕ. 

Tel j ' é t a i s autrfois et tel 33 suis encore. 
A . C h é n i e r . 

I 
[Какимъ я прежде былъ, таковъ еще теперь. 

А. Шенье.'} 

Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я: 
Безпечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, 
Могу ль на красоту взирать безъ умиленья, 
Безъ робкой нѣжности и тайнаго волненья. 
Ужъ мало ли любовь играла въ жизни мной? 
Ужъ мало ль бился я, какъ ястребъ молодой, 
Въ обманчивыхъ сѣтяхъ, разкинутыхъ Кипридой: 
А неисправленный стократною обидой, 
Я новымъ идоламъ несу мои мольбы... 

1828. 
Напеч. изд. 1832г . В а р . черн. авт., собр. Ак. Н . , неизвестны. Вар. авт. Публ. Б . : 

Безъ тайной нѣжности и сладкаго волненья.. . 
Я прежнимъ идолаиъ несу мои мольбы. 

Третий авт. Алекс. Лицея ,—рук. для изд. 1832 г. , где в оглавлении загл. и дата. 
Из Шенье взят лишь 1-й стих. Киприда,—богиня любви, и др. об. раньше. Стихотв.—на
мек н а увлечения П—а по возвращении из ссылки Олениной, Закревской и др. 

іа* 
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8. ПОРТРЕТЪ. 

Съ своей пылающей душей, И мимо всѣхъ условій свѣта 
Съ своими бурными страстями, Стремится до утраты силъ— 
О, жены сѣвера, межъ вами Какъ беззаконная комета 
Она является порой, Бъ кругу разчисленномъ свѣтилъ. 

Напеч. 182° г. Обращено к Агр. Фед. Закревской, которой посвящал страот 1 ые 
стихи Баратынский и др. п'оэгы, женщине красивой, умной, но легко увлекающейся 
(ур. То лет? я . жена финляндского, впосл. московского г . -губернатора) . В ъ эпоху П—а 
доп)екали, что некоторые кометы не имеют определенных орбит (путей). Авт. не сохра
нилось. См. письма, т . I I I . 

I 9. НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА... 

Не пой, красавица, при мнѣ Я призракъ милый, роковой, 
Ты пѣсенъ Грузіи печальной: Тебя увидѣвъ, забываю; 
Напоминаютъ мнѣ онѣ Но ты поешь—и предо мной 
Цругую жизнь и берегъ дальной. Его я вновь воображаю. 

Увы, напоминаютъ мнѣ Не пой, красавица, при мнѣ 
Твои жестокіе напѣвы Ты пѣсенъ Грузіи печальной: 
И степь, и ночь, и при лунѣ Напоминаютъ мнѣ онѣ 
Черты далекой, бѣдной дѣвы!... Другую жизнь и берегъ дальной. 

Напеч. 1829, г. и изд . 1829 г.; обращено, как предыд. Авт. не сохранилось. 

10. къ ***. 
Щастливъ, кто избранъ своенравно Но жалокъ тотъ, кто молчаливо, 

Твоей тоскливою мечтой, Сгорая пламенемъ любви, 
При комъ любовью млѣешь явно, Потупя голову, ревниво 
Чьи взоры властвуютъ тобой; Признанья слушаетъ твои. 

В черн. авт. Рум . муз. вар. ст. 3 : 
Чей голосъ томный, взоръ державной. . . 

Начато после ст. 4: Кого ты съ тайнымъ ждешь волненьемъ. 
При комъ блѣднѣешь и горишь, 
Кого ревнуешь съ изступленьемъ, 
Къ коку . . . . 

Вар. другого авт., сэбр. Акад. Н . , еще неизвестны. Обращено, как предыд. 
(А. Ф. Закревской). Напеч. Поем. изд. 

11. НАПЕРСНИКЪ. 

Твоихъ признаній, жалобъ нѣж- Но прекрати свои разсказы; 
ныхъ Таи, таи свои мечты: 

Ловлю я жадно каждый крикъ: Боюсь ихъ пламенной заразы, 
Страстей безумныхъ и мятежныхъ Боюсь узнать, что знала ты! 
Какъ упоителенъ языкъ! 

Напеч. 1829 г. с вар . : «Таи въ себѣ. . .» Обращено к той же , к а к предыд. стихотз., 
и первоначально составляло одно целое с ним. Перепеч. изд. 1829 г. 

12. ЦВЪТОКЪ. 

Цвѣтокъ засохшій, безуханной, 
Забытый въ книгѣ, вижу я; 
И вотъ уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: 

Гдѣ цвѣлъ? когда? какой весною? 
И долго ль цвѣлъ? и сорванъ кѣмъ, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положенъ сюда зачѣмъ? 
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На память нѣжнаго ль свиданья, 
Или разлуки роковой. 
Иль одинокаго гулянья 
Въ тиши полей, въ тѣни лѣсной? 

И живъ ли тотъ, и та жива ли? 
И нынче гдѣ ихъ уголокъ? 
Или уже они увяли, 
Какъ сей невѣдомый цвѣтокъ? 

Н а п е ч . 1829 г. и и з д . 1829 г. псд 1828 г. Авт . не с о х р а н и л о с ь . Ср . стихотв. 
М. Ю. Л е р м о н т о в а « В ѣ т к а Палестины». ' 

13. ТО DAWE ESQr. 

Зачѣмъ твой дивный карандашъ 
Рисуетъ мой Храпскій профиль? 
Хоть ты вѣкамъ его предашь, 
Его освищетъ Мефистофиль. 

Рисуй Олениной черты: 
Въ жару сердечныхъ вдохновенііі, 
Лишь юности и красоты 
Поклонникомъ быть долженъ геній. 

9 Мая 1828 года. Море. 

Н а п е ч . 1829 г. Н а п и с а н о на п а р о х о д е , к о г д а П . п р о в о ж а л знакомого , у е з ж а в ш е г о 
з а г р а н и ц у . Оленина см. выше. Джорджъ Доу — англ . портретист, живший в России; 
портрета П — а его р а б о і ы неиззестно . Перев . заглавия приблизительно: « Е г о Высокоро
д и ю Г - н у Д о у » . Мефистофель—тип из «Фауста» Г е т е , см. Ч а с т ь I I . Арапскій см. Е с т у п . оч. 
Авт. ныне негзчестно; дата сообщена Анненковым. П е р е п е ч . и з д . 1829 г. 

14. ВОСПОМИНАНІЕ. 

1. Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день 
И на нѣмыя стогны града 

Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь 
И сонъ дневныхъ трудовъ награда,— 

2. Въ то вреіт для меня влачатся въ тишинѣ 
Часы гомительнаго бдѣнья: 

Въ бездѣйхтвіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ 
Змѣи сердечной угрызенья; 

3. Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской, 
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ; 

Воспоминаніе безмолвно предо мной 
Свой длинный развиваетъ свитокъ: 

4. И съ отвращеніемъ читая жизнь мою, 
Я трепещу и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 
Но строкъ печальныхъ не смываю. 

5. Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, 
Въ безумствѣ гибельной свободы, 

Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ 
Мои утраченные годы. 

G. Я слышу вновь друзей предательской привѣтъ 
На играхъ Вакха и Киприды, 

И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ 
Неотразимыя обиды. 

7. И нѣтъ отрады мнѣ — и тихо предо мной 
Встаютъ два призрака младые, 

Двѣ тѣни милыя — два данные судьбой 
Мнѣ ангела во ода былые! 
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8. Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечемъ, 
И стерегутъ... и мстятъ мнѣ оба, 

И оба говЪрятъ мнѣ мертвымъ языкомъ 
О тайнахъ щастія и гроба!... 

19 Мая. 
18 Мая у княгини'Голицыной e tc . 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829, и изд. 1829 г. , первая половина: 4 строфы; стр. 5—8— 
1855 г. В рук. вар . , строфа 1: «дневныхъ заботъ.. .»; 3: «Вся кровь кипитъ. . .»; 5: 
«Въ изгнаньи, въ бѣдности.. .»; 6: 

Я слышу ропотъ (жужжанье) клеветы лукавой.. . 
^ ѣ ш е н ь я глупости и легкой суеты 

И шопотъ зависти (укоръ) кровавой.. . ? 

8: О тайнахъ вѣчнссти и гроба. . . 
Поел. вар. (исправлено: «щастія и гроба») до сих пор печатался во всех изд. 

в тексте. Вторая дата рук. , м. б., не имеет отношения к стихотв. Кто были «двѣ тѣни», 
не выяснено: м. б., одна — Амалия Ризнич, другая — та, к которой обращены стихи. 
«Ненастный день потухъ...» Игры Вакха и Киприды—пиры (вино и любовь, см. Общ. 
прим.) Ср. «Наброски элегий» 1821—1823 г. В строфе 6 ст. 3 короче других нечет
ных на 1 стопу (2 слога). 

15. ТЫ И ВЫ. 

Пустое вы сердечнымъ ты Предъ ней задумчиво стою; 
Она ..обмолвясь замѣнила, Свести очей съ нея нѣтъ силы; 
И всѣ щастливыя мечты / И говорю ей: какъ вы милы! 
Въ душѣ влюбленной возбудила. И мыслю: какъ тебя люблю! 

Мая 1828. 23 Мая. 
Напеч. 1829 г. В рук. вар . «Холодный Вы.. .»; «Она ошибкой...» Обращено к А. А. 

Олениной, (см. раньше. Перепеч. изд. 1829 г. 

16. 26 МАІЯ 1828. 

Даръ напрасной, даръ случайной, - Кто меня враждебной властью 
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана? Изъ ничтожества воззвалъ, 
Иль зачѣмъ судьбою тайной, Душу мнѣ наполнилъ страстью, 
Ты на казнь осуждена? Умъ сомнѣньемъ взволновалъ?.. 

Цѣли нѣтъ передо мною: 
Сердце пусто, празденъ умъ, 
И томитъ меня тоскою 
Однозвучный жизни шумъ. 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1830 г. и изд. 1632 г. В рук. вар . , среди них: 

Разтерзалъ мнѣ душу страстью 
И сомнѣньемъ всколебалъ?.. 

Ничтожество~-небытие, см. раньше. Митр. Филарет переделал эти стихи, как 
«ответ» поэту, см. дальше. 26 мая—день рожденія П—а. 

17. ПОДРАЖАНІЕ АНАКРЕОНУ. 

Кобылица молодая, Своенравно не скачи. 
Честь Кавказскаго тавра, Погоди; тебя заставлю 
Что ты мчишься, удалая? Я смириться подо мной: 
И тебѣ пришла пора; Въ мѣрный кругъ твой бѣгъ на-
Не косись пугливымъ окомъ, правлю 
Ногъ на воздухъ не мечи, Укороченной уздой. 
Въ ПОЛѢ ГЛаДКОМЪ И ШИрОКОМЪ 6 Іюня. 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829 г. Близкий перевод стихов Анакреона, о к о т . см. Общ. прим. 
и дальше при переводах 1835 г . Кавказские кони в древности славились. В рук . мелкие 
вар . Перепеч. 'изд. 1829 г. , где загл. только в оглавлении. 
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18. ПРЕДЧУВСТВІЕ. 

Снова тучи надо мною Но, предчувствуя разлуку, 
Собралися въ тишинѣ; Неизбѣжный, грозный часъ, 
Рокъ завистливый бѣдою Сжать твою, мой Ангелъ, руку 
Угрожаетъ снова мнѣ... Я спѣшу въ послѣдній разъ. 
Сохраню ль къ судьбѣ презрѣнье? 
Понесу ль навстрѣчу ей Ангелъ кроткій, безмятежный, 
Непреклонность и терпѣнье Тихо молви мнѣ: прости; 
Гордой юности моей? , Опечалься, взоръ свой нѣжный 

1 Подыми иль опусти; 
Бурной жизнью*утомленный, И твое воспоминанье 

Равнодушно бури жду: , Замѣнитъ душѣ моей 
Можетъ быть, еще спасенный Силу, гордость, упованье 
Снова пристань я найду... И отвагу юныхъ дней. 

X [Іюль]. 
Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829 г. и изд. 1829 г. Вар. «Сѣв. Цв.»: 

+ Строфа 1. Непреклонное терпѣнье. . . 
2 . Шаткой жизнью утомленный... 

В черн. рук. вар . : 
Строфа 1. Разпростерлись въ тишинѣ. . . 

3 . Ангелъ нѣжный, ангелъ ясный, 
Ангелъ радостный,—прости! 
Опечалься, взоръ прекрасный.. . 

Два поел. ст. Все блаженство, все мечтанье 
(Славы гордое мечтанье) 
И надежду юныхъ дней. 

Тучи было.дело о «Гавриліадѣ», угрожавшее П—у новой ссылкой, см. вступ. соч. 
к этой поэме, Часть I I . Ангелъ кроткій—А. А. Оленина. 

19. ДВА ВОРОНА. 
Ш О Т Л А Н Д С К А Я П Ѣ С Н Я . 

Воронъ къ ворону летитъ, Кѣмъ убитъ и отъ чего, 
Воронъ ворону кричитъ: Знаетъ соколъ лишь его, 
Воронъ, гдѣ бънамъ отобѣдать? Да кобылка вороная, 
Какъ бы намъ о томъ провѣдать? Да хозяйка молодая. 

Воронъ ворону въ отвѣтъ: Соколъ въ рощу улетѣлъ, 
Знаю, будетъ намъ обѣдъ; На кобылку недругъ сѣлъ, 
Въ чистомъ полѣ подь ракитой А хозяйка ждетъ милова, 
Богатырь лежитъ убитой. Не убитаго, жйвова. 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829 г. под первым загл. , изд. 1829 г. с указанием второго в оглавле
нии. В рук. вар . : 

Ст. 4 . Кабы могъ [я] знать да вѣдать . . . 
и после окончания еще 2 стиха: 

Полетимъ же , полетимъ, 
Мертва тѣла поѣдимъ. 

Подражание народной шетландской балладе. 

20. 19 ОКТЯБРЯ 1828. 

Усердно помолившись Богу, 
Лицею прокричавъ ура, 
Прощайте, братцы. Мнѣ въ дорогу, 
А вамъ въ постель уже пора. 

Записано в протоколе празднования годовщины; напеч. 1861 г. ; П. в ту же ночь 
выехал из Петрограда. О 19 октября см. 1825 г. 
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Малинники. Москва. 

Октябрь—декабрь. 

21. КЪ Е. В. ВЕЛЬЯШЕВОЙ. 
Подъѣзжая подъ Ижоры, 

Я взглянулъ на небеса 
И воспомнилъ ваши взоры, 
Ваши синіе глаза. 
Хоть я грустно очарованъ 
Вашей дѣвственной красой, 
Хоть вампиромъ именованъ 
Я въ губерніи Тверской; 
Но колѣнъ моихъ предъ вами 
Преклонить я не посмѣлъ 
И влюбленными мольбами 
Васъ тревожить не хотѣлъ. 
Упиваясь неприятно 

Хмѣлемъ свѣтской суеты, 
Позабуду, вѣроятно, 
Ваши милыя черты, 
Легкій станъ, движеній строй

ность, 
Осторожный разговоръ, 
Эту скромную спокойность, 
Хитрый смѣхъ и хитрый взоръ. 
Если жъ нѣтъ... по прежню слѣду 
Въ ваши мирные края 
Черезъ годъ опять заѣду 
И влюблюсь до Ноября. 

1828. Ижоры. 
Напеч. «Сѣв. ' Цв.» 1830 г. Ек. Вас. Вельяшеѳа, впосл. Жандр , дочь Нат. Ив . , 

ур . В>льф. В имении Вульфов, Малинниках, П. пробыл с 20 чисел октября до конца 
ноября. Ижоры—станция по пути между Петроградом и Москвой. Стихи 2 и 3 изменены 
П. И . Вульфом (дядя А . Н . Вульфа) , о чем см. письма, т. I I I , но текст П— ;а неизве
стен, так как авт. не сохранилось. Перепеч. изд. 1832 г. , в отделе «Резных годов», при 
чем, как и в «Сѣв. Цв.», принята поправка Вульфа и в ст. 8 губерния означена звзздочками; 
некоторые читают: «Псковской». 

1. 

22. А Н Ч А Р Ъ 
ДРЕВО ЯДА. 

Въ пустынѣ чахлой и скупой, 
На почвѣ, зноемъ раскаленной, 
Анчаръ, какъ грозный часовой, 
Стоить, одинъ во всей вселенной. 

2. Природа жаждущихъ степей 
Его въ день гнѣва породила, 
И зелень мертвую вѣтвей 
И корни ядомъ напоила. 

3. Ядъ каплетъ сквозь его кору, 
Къ полудню растопясь отъ зною, 
И застываетъ ввечеру 
Густой, прозрачною смолою. 

4 . Къ нему и птица не летитъ, 
И тигръ нейдетъ: лишь вихорь 

черный 
На древо смерти набѣжитъ— 
И мчится прочь уже тлетворный. 

5 . И если туча ороситъ, 
Блуждая, листъ его дремучій, 
Съ его вѣтвей ужъ ядовитъ 
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій. 

6. Но человѣка человѣкъ 
Послалъ къ анчару властнымъ 

взглядомъ: 
И тотъ послушно въ путь потекъ, 
И къ утру возвратился съ ядомъ. 

7. Принесъ онъ смертную смолу, 
Да вѣтвь съ увядшими листами, 
И потъ по блѣдному челу 
Струился хладными ручьями; 

8. Принесъ — и ослабѣлъ, и легъ 
Подъ сводомъ шалаша, на лыки, 
И умеръ бѣдный рабъ у ногъ 
Непобѣдимаго владыки. 

9. А царь тѣмъ ядомъ напиталъ 
Свои послушливыя стрѣлы 
И съ ними гибель разослалъ 
Къ сосѣдамъ въ чуждые предѣлы. 

9 Ноября 1828. Деревня Малинники. 
Напеч. 1832 г. и изд. 1832 г. В рук. вар . : 

Строфа 1. Въ пустынѣ тощей и глухой 
Ростетъ ча почвѣ раскаленной. . . 
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Строфа 2. Природа Африки моей 
Его въ день гнѣва породила 
И жилы мощныя корней 
Губящимъ ядомъ напоила. 

4 . (Кругомъ нѣтъ жизни,—все молчитъ)... 
(Къ нему не ходить гладный тигръ). . . 
Надъ нимъ орелъ не пролетитъ, 
Недвижно все: лишь вихорь черный.. . 

В «Сѣв. Цв.» 1832 г. поел, ст.: «Къ сосѣдямъ. . .»; кроме того, там жз и в изд. 
1832 г. , ради цензуры, в строфе 9: «А князь.. 4 .» Мысль заимствована у франц. поэтя 
Мильвуа, у которого есть стихотв. о сходном «древе яда» с объяснитзльным примзч. 
Напечатание стихов вызвало для П—а неприятности со стороны правительства. Деревья, 
в роде анчара, растут не в Африке, а на Зондских островах в Азии. Стихотв. намеренно 
написано в приподнятом тоне, к а к обычно писали о царях; поэтому—ряд славянизмов: 
«древо», «хладный», «въ путь потекъ», «послушливый», «тлетворный» (т.-е. ядовитый), 
«раскаленной» безъ «ё» (рифма: «вселенной») и др. Характерно, что у Мильвуа с «древом 
яда» связана любовная история, у П—а—мысль о самодержавии и рабстве: «и тигръ 
нейдетъ», а раб пошел.. . Африки моей см. Вступ. оч. Вар . другого авт., 6ЫЕШ . собр. 
Анненкова, еще неизвестны. 

23. ОТВЪТЪ КАТЕНИНУ. 

Напрасно пламенный поэтъ, 
Свой чудный кубокъ мнѣ подно

сишь 
И выпить за здоровье просишь: 
Не пью, любезный мой сосѣдъ! 
Товарищъ милой, но лукавой, 
Твой кубокъ полонъ не виномъ, 
Но упоительной отравой: 
Онъ заманитъ меня потомъ 
Тебѣ вослѣдъ опять за Славой. 
Не такъ ли опытный Гусаръ 

Вербуя рекрута, подноситъ 
Ему веселый Вакха даръ, 
Пока воинственный угарт 
Его на мѣстѣ не подкоситъ? 
Я самъ служивый: мнѣ домой 
Пора убраться на покой. 
Останься ты въ строяхъ Пар-

насса; 
Предъ дѣломъ кубокъ наливай 
И лавръ Корнеля или Тасса 
Одинъ съ похмѣлья пожинай. 

20 Ноября 1828. Малинники. 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829 г. Катенинъ см. раньше; он написал послание к П—у, 
где говорит, что заветный кубок князя Владимира ныне в руках П—а. Стих: «Не пью...» 
Державина. Корнель—франц. драматург, Тассъ—великий итальянский поэт, автор эпопеи. 
П. не без иронии сулит Катенину «лавр» великого драматурга и эпика. К—н пере
водил Корнеля и Тассо, но вообще был поэт посредственный; П. всегда относился к не
му слишком снисходительно (см. т. I I I , статьи и письма), а К—н, льстя в посланиях и 
письмах П—у, за глаза (в д р . письмах) резко его порицал. Вербовщики обычно опаива
ли рекрутов (Вакха даръ и др . см. Общ. прим.) Перепеч. изд. 1829 г . В а р . рук . (авт. 
на одном листке с «Анчаром») еще неизвестны. 

24. ОТВЪТЪ А. 

И недовѣрчиво и жадно 
Смотрю я на твои цвѣты. 
Кто, строгій стоикъ, приметъ 

хладно 
Призѣтъ Харитъ и красоты? 
Горжуся имъ, но и робѣю: 
Твой недосказанный упрекъ 
Я разгадать вполнѣ не смѣю. 
Твой гнѣвъ уже ли я навлекъ? 

И. ГОТОВЦОВОЙ. 

О, сколько бъ мукъ себѣ готовилъ 
Красавицъ вѣтреный Зоилъ, 
Когда бъ предательски злосло-

вилъ 
Сей полъ, которому служилъ! 
Любви безумствомъ и волненьемъ 
Наказанъ былъ бы онъ; а ты 
Была всегда бъ опроверженьемъ 
Его печальной клеветы. 

[Между 10—26 ноября]. 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1829 г. Анна Ив. Готовцова писала посредственные стихи и 
в своем стихотв. туманно упрекала П—а за несправедливое отношение к женщинам. См. 
письма^т . I I I . Перепеч. изд. 1829 г . Авт. не сохранилось. 
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25. Ч Е Р Н Ь . 

ЯМБЪ. 

Поэтъ по лирѣ вдохновенной 
Рукой разсѣянной бряцалъ. 
Онъ пѣлъ—а хладной и надменной, 
Кругомъ народъ непосвященной 
Ему безсмысленно внималъ. 

И толковала чернь тупая: 
„Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ? 
Напрасно ухо поражая, 
Къ какой онъ цѣли насъ ведетъ? 
О чемъ бренчитъ? чему насъ учить? 
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ, 
Какъ своенравный чародей? 
Какъ вѣтеръ пѣснь его свободна, 
За то какъ вѣтеръ и безплодна: 
Какая польза намъ отъ ней?" 

п о э т ъ . 
Молчи, безсмысленный народъ, 

Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ! 
Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкой. 
Ты червь земли, не сынъ небесъ; 
Тебѣ бы пользы все—на вѣсъ 
Кумиръ ты цѣнишь Бельведерской. 
Ты пользы, пользы въ немъ не 

зришь. 
Но мраморъ сей вѣдь богъ!.. такъ 

что же? 
Печной горшокъ тебѣ дороже: 
Ты пищу въ немъ себѣ варишь. 

Ч Е Р Н Ь . 

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ, 
Свой даръ, божественный послан-

никъ, 

Procul este, profani. 

[Отойдите, непосвященные. Гораций.] 

Во благо намъ употребляй: 
Сердца собратьевъ исправляй, 
Мы малодушны, мы коварны, 
Безстыдны, злы, неблагодарны; 
Мы сердцемъ хладные скопцЪі 
Клеветники, рабы, глупцы; 
Гнѣздятся клубомъ въ насъ по

роки: 
Ты можешь, ближняго любя, 
Давать намъ смѣлые уроки, , 
А мы послушаемъ тебя. 

п о э т ъ . 
Подите прочь—какое дѣло 

Поэту мирному до васъ! 
Въ развратѣ каменѣйте смѣло, 
Не оживить васъ лиры гласъ! 
Душѣ противны вы какъ гробы. 
Для вашей глупости и злобы 
Имѣли вы до сей поры 
Бичи, темницы, топоры; 
Довольно съ васъ, рабовъ безум-

ныхъ! 
Во градахъ вашихъ съ улицъ шум-

ныхъ 
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!— 
Но, позабывъ свое служенье, 
Алтарь и жертвоприношейье, 
Жрецы ль у васъ метлу берутъ? 
Не для житейскаго волненья, 
Не для корысти, не для битвъ, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуковъ сладкихъ и мо-

литвъ. 

Напеч. «Моск. Вѣстн.» 1829 г.—без эпиграфа; изд. 1829 г.—с эпиграфом; оба раза 
под первым загл. ; второе — в "рук.; третье — «Поэтъ и толпа» — в списке для Поем. изд. 
(в других—«Поэт и чернь»). Вар . рук. еще не изучены, среди них: 

Довольно съ васъ! Поэтъ ли будетъ 
Возиться съ вами съ горяча, 
И лиру гордую забудетъ 
Д л я глупой розги палача . 

См. еще Черн. набр. 1827—1828 г . , стихотв. «Поэтъ», «Поэту», «Эхо» и др . Ямбъ—назва« 
ние стихотворного размера и рода стихотв., в духе острой сатиры. Слова Горация в эпи
графе заимствованы из римского богослужения и соответствуют славянскому: «оглашен
ные, изыдите». Стихотв. вызвало много споров, породило целую литературу. Ныне уста
новлено, что под «чернью» П. не разумел «простой народ» (нельзя поденщика бранить 
поденщиком и т. под.) «Чернь» П—а, напротив,—светские круги тего времени, обычные 
читатели поэта. Идея «бесполезности» искусства—отголосок немецкой философии, которую 
П. знал лишь из вторых рук. Подробнее см. Вступ. оч, т. I I I . 
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26—31. Эпиграммы и мелочи 1828 года. 

I. СОБРАНІЕ НАСВКОМЫХЪ. 
Какія, крохотны коровкиі 
Есть, право, менѣе булавочной головки! 

Крыловъ. 
Мое сооранье насѣкомыхъ 

Открыто для моихъ знакомыхъ: 
Ну, что за пестрая семья! 
За ними гдѣ не рылся я! 
За то какая сортировка! 
Вотъ Глинка—Божія коровка, 
Вотъ Каченовскій—злой паукъ, 
Вотъ и Свиньинъ—Россійскдй жукъ, 
Вотъ Олинъ—черная мурашка, 
Вотъ Раичъ—мелкая букашка. 
Куда ихъ много набралось! 
Опрятно за стекломъ и въ рамахъ 
Они, пронзеиныя насквозь, 
Рядкомъ торчатъ на эпиграммахъ. 

Напеч. «Подснъжникъ» 1830 г. и «Литер. Газета» 1830 г. , второй раз с шутливым 
примеч., кот. см. т. I I I ; перепеч. изд. 1832 г. Вар. «Подснѣжника», ст. 9—10: 

Вотъ Олинъ — тощая піявка, 
Вотъ Раичъ — мелкая козявка. 

Ѳ. H. Глинка, религиозный поэт, M. Т. Каченовскій, критик, см. раньше. П. П. Свиньинъ 
(1788—1839 г.) — журналист, против котор. написана П—ым еще сказочка «Маленькій 
лжецъ», т . I I I . В. H. Олинъ — незначительный поэт, журналист. С. Е. Раичъ (\792 — 
1855 г.)—поэт и переводчик в стихах. В текстах 1830 и 1832 г. вместо имен—звездочки; 
поэтому подразумевались и другие лица; по П. А. Плетневу: «піявка» — Рюминъ, т .-е. 
М. Л. Б естужевъ-Рюминъ, осмеянный П-ым в сценах «Альманашникъ» (см. Часть I I ) ; 
«козявка»—Борька, т . -е . Борись Ѳедоровъ, издатель, также (как Б.-Рюмин) печатавший 
стихи П—а без его разрешения (см. т. I I I ) . Эпиграмма многих обидела, вызвала бран
ную критику, ответные пародии и т. под. Авт. не сохранилось. 

П. ЭПИТАФІЯ МЛАДЕНЦУ ВОЛКОНСКОМУ. 

Въ сіяніи и въ радостномъ покоѣ, 
У трона вѣчнаго Творца, 

Съ улыбкой онъ глядитъ въ изгнаніе земное, 
Благословляетъ мать и молитъ за отца. 

Авт. не сохранилось. Относится к сыну декабриста С Г . Волконского и его жены 
М. Н . , ур . Раевской, о кот. см. раньше. Эпитафию М. Н . получила в Чите в конце года, и 
известно ее письмо, в котором она просит благодарить П—а за эти стихи. Напеч. 1857 г. 

III. А. И. ВУЛЬФЪ. 

За Netty сердцемъ я летаю 
Въ Твери, въ Москвѣ— 

И R и О позабываю 
Для N и W. 

Авт. не сохранилось. Обращено к Анне Ив. Вульф (двоюр. сестре Анны Ник. Вульф, 
о которой см. раньше) , впосл. Трувеллер; она жила постоянно в Малинниках, и П. по
знакомился с нею в Тригорском, в годы ссылки; см. письма этого периода. Netty и 
N и W — Нетти, т.-е. Анна (Ив.) Вульф (в отличие от Анны Ник. ) ; R—А. О. Россетти 
впосл. Смирнова; О — А. А. Оленина, о которых см. раньше. Список, сделанный А. И . 
Вульф, ныне собр. Акад. Н . , еще недоступен исследователям. Дата предположительна (по 
цр.—1829,г.) Напеч, 1857 г . 
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IV. H. Д. КИСЕЛЕВУ. 

Ищи въ чужомъ краю здоровья и свободы, 
Но сѣверъ забывать грѣшно. 

Такъ слушай: поспѣшай Карлсбадскія пить воды, 
Чтобъ съ нами снова пить вино. 

14 (26) Іюня 1828 г. Стрѣльна. 
Было написано П—ым на своем портрете, подаренном Н. Д . Киселеву, о кот. см. 

раньше, уезжавшим за границу в гор. Карльсбад, где лечебные источники. Напеч. 1874 г . 

V. НА КН. С. ПОТОЦКАГО. 

Лищинскіи околѣлъ,—отечеству бѣда! 
Князь Сергій живъ еще,—утѣшьтесь, Господа! 

В рук. вар . : «Потоцкой живъ еще...» В кого метит стихотв., не выяснено. Дата— 
по положению въ рук. Напеч. 1884 г. 

VI. НА Н. НЕВЪДОМСКАГО. 

Невѣдомской поэтъ, невѣдомой никъмъ, 
Печатаетъ стихи, невѣдомо зачѣмъ. 

Три поэмы Н . В . Неведомского изданы в 1828 г. Эпиграмма напеч. 1857 г. 
как лицейская. Авт. не сохранилось. 

32—38. Шутки А. П. Керн. 
I. V. 

Если въ жизни поднебесной 
Существуетъ духъ прелестной, 
То тебѣ подобенъ онъ. 
Я скажу тебѣ резонъ: 

„Невозможно!" 

И. 

Amour, exil!.. 
Какая гиль! 

III. 
Не смѣю вамъ стихи Баркова 
Благопристойно перевесть 
И даже имени такова 
Не смѣю громко произнесть. 

IV. 
Когда помилуетъ насъ Богъ, 
Когда не буду я повѣшенъ, 
Го буду я у вашихъ ногъ, 
Въ тѣни Украинскихъ черешенъ. 

I—V—напеч. 1859 г., по сообщению А. П. Керн, из ее альбома. I и V—пародия 
стихов, вписанных в альбом. II—подъ франц. стихами. III—под стихами Д. Н. Б і р к о з а 
не тсго, на кот. намекает П. (Ив. Барков , автор распространенных непристойных сти
хотв. X V I I I в.) IV—намек на декабристов. VI—VII—напеч . 1910 г . , в описаки і библио
теки П—а; записано им в книге (соч. Стация по-латыни). Дата—рукой Керн и относится 
к VI—VII ; дата I—V, приблизительна. Amour exil!—Любовь, изгнание! « В ъ т ѣ н и У к р а 
инскихъ черешенъ»—стих из поэмы «Полтава». 

Когда стройна и свѣтлоока 
Передо мной стоитъ она, 
Я мыслю: „въ день Ильи пророка 
Она была разведена". 

VI. 

Вези, вези, не жалѣй, 
Со мной ѣхать веселѣй. 

VII. 

Мнѣ изюмъ 
Нейдетъ на умъ, 
Цуккербродъ 
Нелѣзетъ въ ротъ, 
Пастила нехороша 
Безъ тебя, моя душа. 

19 Октября 1828 года, С. П—гъ. 
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Б. Стихи, приписываемые Пушкину (dubia), 1828 года. 

РЕФУТАЦІЯ БЕРАНЖЕРА. 

T'en souviens-tu, disait m cap i t s in 
Au veteran qui i m n d i it son pa in . . . 

[Ты помнишь ли, какъ молвилъ капитанъ, 
Когда просилъ о хлѣбѣ ветеранъ..,] 

Ты помнишь ли, ахъ, ваше благородье, 
Мусье Французъ, такой-то капитанъ 
Какъ помнятся у насъ въ простонародьѣ 
Надъ нехристемъ побѣды Россіянъ? 
Хоть это намъ не составляетъ много, 
Не изъ иныхъ мы прочихъ, такъ сказать: 
Но встарь мы васъ наказывали строго, 
Ты помнишь ли, скажи, мать! 

Ты помнишь ли, какъ за горы Суворовъ 
Перемахнувъ, напалъ на васъ въ расплохъ? 
Какъ нашъ старикъ трепалъ васъ, живодеровъ, 
И васъ давилъ на ноготкѣ, какъ блохъ? 
Хоть это намъ не составляетъ много, 
Не изъ иныхъ мы прочихъ, такъ сказать, 
Но встарь мы васъ наказывали строго. 
Ты помнишь ли, скажи, мать! 

Ты помнишь ли, какъ всю пригналъ Европу 
На насъ однихъ вашъ Бонапартъ-буянъ? 
Тогда Французовъ мы видали 
Да и твою, такой-то капитанъ! 
Хоть это намъ не составляетъ много, 
Не изъ иныхъ мы прочихъ, такъ сказать, 
Но встарь мы васъ наказывали строго. 
Ты помнишь ли, скажи, мать! 

Ты помнишь ли, какъ были мы въ Парижѣ, 
Гдѣ нашъ казакъ иль полковой нашъ попъ, 
Морочилъ'васъ, къ винцу подсѣвъ поближе, 
И вашихъ женъ похваливалъ, д а . . . ? 
Хоть это намъ не составляетъ много, 
Не изъ иныхъ мы прочихъ, такъ сказать, 
Но встарь мы васъ наказывали строго. 
Ты помнишь ли, скажи, мать! 

N Записано в протоколе празднования Лицейской годовщины 19 октября 1828 г. 
Вряд ли эти грубыз и неостроумныt ст іхи принадлежат П—у, самое болылез он, м. б., 
участвовал в их сочинении. «Такой-то капитанъ»—чтение списков; в подл. рук. грубое 
выражен* е: «г капитанъ». Бераижеръ (правильнее: Беранже) — извеггныч 
франц. поэт того времени, автор смелых зіобсд іевных песен. Но песня, на которую' 
написана «рефутація» 1 (опровержение), принадлежит не Беранжз (а Дебро). Напеч . 1861 г. 
и перепеч. большинством изд. П—а (но в отрывках). 
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Отдел IL А. Незаконченные и необработанные стихотворения 1826—1828 г. 

1826 ГОЛ. 

1. ИВ. ИВ. ПУЩИНУ. 
[ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ]. 

Гдѣ молодость? Гдѣ ты? Гдѣ я? 

Судьба рукой своей желѣзной 
Нашъ мирный развела Лицей, 
Но ты щастливъ, о братъ любез

ной 
(Щастливъ — ты гражданинъ полез

ной) 
На избранной чредѣ своей. 
Ты побѣдилъ предразсужденья; 

Ты отъ общественнаго мнѣнья 
Умѣлъ потребовать почтенья, 
Смиренный возвеличить санъ 
Въ глазахъ гражданъ... 

Вар. : «Съ изгнаннымъ другомъ раздѣлилъ . . . » ; «Разбила мирный нашъ Лицей. . .» 
Конец совершенно не отделан; читается еще: «Ты возвеличилъ.. .»; «Освободить полезной 
санъ.. .»; «,...клеймо предубѣжденья. . . .» ; « основанья. . .»; «Законъ блюдетъ...» 
И . И. Пущин определился судьей в уголовный департамент вопреки общему мнению, счи 
тавшему эту должность неприличной для дворянина, см. соответственную строфу в стихотв. 
«19 Октября 1825 года». Напеч. по списку 1903 г . , по авт.—1916 г. 

Мой давный другъ, мой гость без-
цѣнный, 

Ц я судьбу благословилъ, 
Когда мой дворъ уединенный 
Пустыннымъ сиѣгомъ занесенный 
Твой колокольчикъ огласилъ. 
На сторонѣ глухой и дальной 
Забытый кровъ, шалашъ опальной 
Ты съ утѣшеньемъ оживилъ, 
Ты день изгнанья, день печальной 
Съ печальнымъ другомъ раздѣлилъ. 
Скажи, куда дѣвались годы, 
Дни упованій и свободы? 
Скажи, что наши, что друзья? 
Гдѣ жъ эти ласковыя лицы? 

1827 ГОД. 

2. О. А. КИПРЕНСКОМУ. 
Любимецъ моды легкокрылой, 

Хоть не Британецъ, не Французъ, 
Ты вновьсоздалъ,волшебникъмилой. 
Меня, питомца скромныхъ Музъ, 
И я смѣюся надъ могилой, 
Ушедъ навѣкъ отъ смертныхъ узъ. 

Себя какъ въ зеркалѣ я вижу, 
Но это зеркало мнѣ льстить. 
Такъ Риму; Дрездену, Парижу 
Извѣстенъ впредь мой будетъ видъ, 
И онъ гласитъ, что не унижу 
Пристрастья вѣрныхъ Аонидъ... 

Обращено к Ор. Ад. Кипренскому, известному ̂ художнику (1785—1836 г . ) , написавшему 
портрет П—а в 1827 г. , воспроизведенный Н. Н. Уткиным гравюрой при «Сѣв. Цв.» 1828 г. 
В рук . вар. «Освободясь отъ смертныхъ узъ. . .» ; «Берлину, Дрездену. . .»; поел, ст.—«Отнынѣ 
славныхъ Піэридъ (чистыхъ Аонидъ)». Піэриды, Аониды—музы. Портрет воспроизведен в 
нашем изд. Напеч. 1884 г . 

3. [КЪ НЯНЪ]. 
Подруга дней моихъ суровыхъ, 

Голубка дряхлая моя! 
Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ 
Давно, давно ты ждешь меня. 
Ты подъ окномъ своей свѣтлицы 
Горюешь, будто на часахъ, 
И медлятъ поминутно спицы 

В рук . вар : «Среди лѣсовъ моихъ сосновыхъ...»; «Мечты, прзцчувствія. . .», и др. 
Няня П—а см. Встѵп. оч. Напеч. 1855 г. 

Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ. 
Глядишь въ забытыя вороты 
На черный, отдаленный путь: 
Тоска, предчувствія, заботы 
Тѣснятъ^твою всечасно грудь; 
То чудится тебѣ 
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4. [БОЯРСКІЯ КОНЮШНИ.] 

Чистотой, прислугою и пойломъ, А поутру отопрешь конюшню,— 
Всѣмъ довольны добры кони Конь не тихъ, весь въ мылѣ, грудью 
Кормомъ, стойлами , надзоромъ, 
Всѣмъ красны боярскія конюшни, 
Сбруя блещетъ на столбахъ дубо-

выхъ, 
Стойлы полны борзыми конями, 
Кони сыты, лоснятся ихъ гривы. 
Лишь однимъ конюшни непри

гожи: 
Домовой повадился въ конюшни. 
По ночамъ онъ ходитъ по ко-

нюшнѣ, 
Чиститъ, холитъ онъ коней бояр-

скихъ, 
Заплетаетъ гривы имъ въ косички, 
Туго хвостъ завязываетъ въ узелъ... 
Какъ не взлюбитъ онъ [да] воро

нова! 
На зарѣ вечерней съ водопою 
Обойду боярскія конюшни 
И зайду во стойло къ вороному: 
Конь стоитъ [и] смиренъ и испра-

венъ... 

пышетъ, 
Съ морды каплетъ кровяная пѣна: 
Во всю ночь домовой на немъ ѣз-

дитъ 
По горамъ, по рѣкамъ, по боло-

тамъ, 
Съ полуночи до бѣлбва свѣта, 
До заката мѣсяца 
— Ахъ ты, старый конюхъ, нераз

умный! 
Загадать ли старому загадку? 
Разгадаешь ли, старый, загадку? 
Какъ влюбился въ красну дѣвку 

конюхъ, 
Младой конюхъ, разудалый па

рень; 
Онъ конюшню ночью отпираетъ, 
По тихоньку [онъ коня] сѣдлаетъ, 
По легоньку водитъ за ворота, 
На коня на борзаго садится, 
Къ красной дѣвкѣ въ гости скачетъ 

[конюхъ]... 
Р у к . черн. , многое зачеркнуто, восстановлено предположительно, согласно с раз

мером стихотв. (5-стопный хорей). В рук .— 

Ст. 2: Всѣмъ довольны добрые кони. . . 
3: Кормомъ, стойлами и надзоромъ.. . 

13—17: Хвостъ въ кольцо зіЕязываетъ туго. 
К а к ъ не Езлюбитъ онъ коня (гнѣдова) воронова. 
Н а вечерней з а р ѣ обойду я конюшни 
И зайду въ стойло къ вороному: 
Конь стоитъ испраЕенъ и смиренъ. . . 

27: Загадать ли тебѣ, старый, загадку? . . . 
29—20: Полюбилъ красну дѣвку младой конюхъ, 

Младой конюхъ, разгульный парень . . . 
32—33: По тихоньку воронова сѣдлаетъ 

По легоньку выводить за ворота.. . 
(вар.) : По легоньку на широкой дворъ выводить.. . 

Вряд ли это—начало повествования; скорее 
стихотв. Напеч. неполно 1884 г. 

законченное, но не обработанное 

5. [ТАЛИСМАНЪ.] 

[ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОКЪ]. 

1. Храни меня, мой талисманъ, 
Во дни печали и гоненья, 
Во дни разкаянья, волненья,— 
Ты въ день печали былъ мнѣ данъ. 

3 . Въ уединеньи чуждыхъ странъ, 
На лонѣ тучнаго покоя, 
Въ тревогѣ пламеннаго боя,— 
Храни меня, мои талисманъ. 

2. Когда подыметъ океанъ 
Вокругъ меня йалы ревучи, 
Когда грозою грянутъ тучи,— 
Храни меня, мой талисманъ. 

4 . Мечтанья сладостный обманъ 
Души волшебное свѣтило,— 
Оно сокрылось, измѣнило... 
Храни меня, мой талисманъ. 
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5. Пускай же въ вѣкъ—сердечныхъ ранъ 
Не разтравитъ воспоминанье;* 
Залогъ надежды и желанья, 
Храни меня, мой талисманъ. 

В рук . вар. : строфа 1 — «(Во дни грозы и...) Въ дни безпокойнаго волненья. . .»; 
2—«валы зыбучл.. .»; «И надо мной сберутся (затмятся) тучи.. .»; 3—«празднаго покоя. . .» ; 
«(Въ огнѣ) Въ трудахъ, въ кровавомъ вихрѣ боя.. .» Кроме того, начато: 

Стр. 1: Во дни душевнаго страданья. . . 
3 : Когда пленительный обманъ.. . 
4: Надежды сладостный обманъ, 

Любовь, любовь мое свѣтило 
Потухло 

После 5: К а к ъ сонъ, какъ утренній туманъ 
Любви сокрылось сновидѣнье. . . 

Вместо этого зімысла, П. разработал иной; см. «Талисманъ» 1827 г. и примеч. к 
стихотв. Напеч. 1916 г. 1 

1

 ч 6. ЕСТЬ РОЗА ДИВНАЯ. 

Есть роза драная: она Вотще Киѳеру и Паѳосъ 
Предъ изумленною' Киѳерой Мертвитъ дыханіе мороза— 
Цвѣтетъ румяна и пышна, Блеститъ между минутныхъ розъ 
Благословенная Венерой. Неувядаемая роза... 

1 А п р ѣ л я , 1827. Москва. 
Напеч. ; 1859 г. по утраченному ныне беловому списку. В черн. рук . озаглавлено 

«Сонетъ» и начало: «Три розы на свѣтѣ цвѣтутъ. . .» Д а л ѣ е можно прочесть: 
, Цвѣтетъ (приятна) румяна и пышна, 

Благооловенная (Венерой) Кипридой, 
Въ тѣни, подъ,. . 
Есть роза дивная—она 
Предъ'изумленною Киѳерой . . . 
Вотше (ихъ) р а н т е морозы 
Дыханьемъ (сумрачнымъ), (мертвятъ), 
Въ К и ѳ е р ѣ на берегу 

^Цвѣтетъ между минутныхъ рсзъ 
Неувядаемая роза . , 

Кцѳера и Ца&ось—места, посвященные Венере, см. Общ. прим. Замысел, м, б., 
был близок к стихотв. Д . В . Веневитинова: «Три розы». Неувядаемая роза, м. б. ,—«За

претная роза» 7 о кот. см. раньше. Печатаем в а р . по снимку с чэрн. авт. , напеч. 1853 г. 
Д та—в беловом авт. 

1828 ГОД. 

7. УВЫ, ЯЗЫКЪ ЛЮБВИ БОЛТЛИВОЙ.. 

Увы, языкъ любви болтливой, 
Языкъ и скромный, и простой, 
Своею прозой нерадивой 
Тебѣ докученъ, Ангелъ мой. 
Ты любишь мѣрные напѣвы, 
Ты любишь риѳмы гордой звонъ, 
И сладокъ уху милой дѣвы 
Честолюбивый Аполлонъ. 
Тебя .страшить любви признанье, 
Письмо мое ты разорвешь, 

Но стихотворное посланье 
Съ улыбкой нѣжною прочтешь. 
Благословенъ же будь отнынѣ 
Судьбою ввѣренный мнѣ даръ! 
Доселѣ въ жизненной пустынѣ, 
Во мнѣ питая сердца жаръ, 
Мнѣ навлекалъ одно гоненье 
Иль лицемѣрную хулу, • 
Иль клевету, иль заточенье, 
И рѣдко—хладную хвалу... 

9 Мая 1828, море, on day . 
Р у к . черн., некоторые слова зачеркнуты; написано между: «Вы избалованы прик-

родой» и «Снова тучи надо мною...» On day значит: некий день, в некоторый день. Обра
щено, вероятно, к А . А . Олениной, см. раньше. Помета и дата, м. б., не относятся к 
стихотв. Вар. ст. 18: «Одну бззмолвную хулу. . .» Напеч. 1855 г. , полнее—1884 г. 
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ШАСМЛт АМДРЕЕЕИІЬ Ж У Е О І Ш Ш . 
С гравюры А. Флорова. 
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8. ПОСЛАНІЕ П. И. ЭГЕЛЬСТРОМУ. 

О Эгельстромъ! Я восхищенный 
Читалъ творенія твои: 
Твой стихъ, лишь Геніемъ внушен

ный, 
Блеститъ какъ солнце въ ясны дни! 

Когда, соперникъ Ювенала, 
Металъ ты громъ твоихъ стиховъ, 
Коварна злоба трепетала, 
Дрожалъ завистникъ Копыловъ. 

Когда Анакреона лиру 
Красѣ прелестной посвящалъ, 
Тогда разнѣженному міру 
Восторги сладостны внушалъ. 

Когда ты Грею подражаешь, 
Слезясь надъ гробовой доской, 
Весь свѣтъ. ты пѣснью огор

чаешь— 
Тогда стенаетъ все съ тобой. 

Когда комедіей насъ хочешь 
Плѣнить — что твой Мольеръ, Кры-

ловъ: 
Съ тобой невольно захохочешь... 
Сердись, какъ хочешь, Копы

ловъ! 
Поэтъ, сынъ Феба вдохновен

ный, 
Какъ милъ для насъ твой каждый 

стихъ! 
Скажи: почто, сѣвецъ смиренный, 
Отъ свѣта ты скрываешь ихъ? 

Пусти въ печать твои творенья, 
Заслужишь множество вѣнцовъ—• 
Мы всѣ помремъ отъ восхи

щенья! 
О, Эгельстромъ, ты царь пѣв-

цовъ! 
П. И. Эгельстромъ—-помещик, сосед Вульфов по их тверскому имению, швед, 

плохо говоривший по-русски, но имевший пристрастие к сочинению стихов. Копыловъ — 
его сосед, постоянно над этими стихами смеявшийся. Грей — английский поэт 
Ювеналь и др. об. раньще. Дата—по указанию А. Н . Вульфа. Авт. не сохранилось. 

1827—1828 ГОД. 

9. [ Р И Ѳ М А ] . 

1. Риѳма—звучная подруга 
Вдохновеннаго досуга, 
Вдохновеннаго труда! 
Ты умолкла 
Ахъ, ужель ты улетѣла, 
Измѣнила навсегда? 

2. Твой привычный, звучный ле-
петъ 

Усмирялъ сердечный трепетъ, 
Усыплялъ мою печаль! 
Ты ласкалась, ты манила, 
И отъ міра уводила 
Въ очарованную даль! 

3. Ты, бывало, мнѣ внимала 
За мечтой моей бѣжала, 
Какъ послушное дитя; 
То— свободна и ревнива, 
Своенравна и лѣнива— 
)Съ нею спорила шутя. 

4 . Но съ тобой не разставался, 
Сколько разъ повиновался 
Рѣзвымъ прихотямъ твоимъ 
Какъ любовникъ добродуш

ный, 
Снисходительно-послушный, 
Былъ я мучимъ и любимъ. 

5. О, когда бы ты явилась 
Въ дни, когда еще толпилась 
Олимпійская семья! 
Ты бы съ ними обитала, 
Какъ бы пышно заблистала 
Родословная твоя! 

6. Взявъ божественную лиру, 
Такъ повѣдали бы міру 
Гезіодъ или Омиръ: 
„Фебъ однажды у Адмета, 
Близъ лѣсистаго Тайгета 
Стадо пасъ, угрюмъ и сиръ. 
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7. „инъ ородилъ во мракѣ лѣса, 
lï никто, страшась Зевеса, 
Изъ богинь или боговъ 
Навѣщать его не смѣли— 
Бога лиры и свирѣли, 
Бога свѣта и стиховъ! 

8. „Помня первый свиданья, 
Утолить его страданья 
Мнемозина притекла, 
И подруга Аполлона, 
Въ тихой рощѣ Геликона, 
Мучась, Риѳму родила. 

9. „И младенца воспріяли 

Боги: Сонъ, Діана, Ночь, 
И отъ гнѣвнаго Зевеса 

\ 

сокрыли прочь..* 
* Октябрь 1828 г . ' 

Написано среди черн. «Полтавы». В рук . в а р . : строфа 1—«Ахъ, зачѣмъ ты уле* 
тѣла»; стр. 4 рук .—«Рѣзвой прихоти твоей. . .»; стр . 6—«тѣнистаго Тайгета . , .» ; стр. 8— 

Мнемозина лишь одна 
Изъ безсмертныхъ притекла. . . 
Мучась, дочку родила. . . 

В другой рук . , 1827 г. , рядом с наброском: «Чистотой, приелупяо. . .» , другач ред. того 
же замысла: 

Своенравная Царица 
Романтическихъ октавъ, 
Р и ѳ м а , сладкая пѣвица*.. 
Своенравная подруга 
Гармонической мечты, 
Риѳма , мнѣ часы досуга 
Оживлять умѣла ты. . . 
Ты 
И стиховъ моихъ вѣнчала 
Своезольныя четы.. . 

Античная древность знала рифму лишь как случайное украшение стихов, поэтому 
миф о рождении рифмы всецело создан П—ым. В основу положены, однако, подлинные 
мифы античного мира: Феб был сослан в наказание к царю Адмету и должен был па
сти стада подле горы Тайгета и т. под. Гезіодъ, Омиръ (Гомеръ)—др.-греческие* поэты, 
обработавшие поэтически мифологию. Фебъ - Аполлонъ, бог поэзии. Адметъ—царь. Мне-
мозина — богиня памяти. Зевесъ, Геликонъ, Ціана и др. см. Общ. прим.; Сонъ, Ночь 
также считались божествами. Октавы см. раньше. Позднее в 1830 г. , П . обработал тот 
же замысел в двустишиях. Ср. еще: «Къ моей чернильннцѣ» и в «Евг. Онѣг.» : «Лѣта 
шалунью риѳму гонять. . .» Напеч. 1855 г. , полнее—1884 г. 

ю. с в о д н я . . . 
1. Сводня грустно за столомъ 

Карты разлагаетъ— 
Смотрятъ барышни кругомъ, 
Сводня имъ гадаетъ— 
„Три девятки, тузъ червей 
И король бубновый.— 
Споръ, досада отъ рѣчей 
И притомъ обновы... 

2. А по картамъ—ждать і остей 
Надобно сегодня... 
Вдругъ стучатся у дверей. 
Барышни и сводня 
Встали, отодвинувъ столъ; 
Всѣ толкнули ц . . . . 
Шеичутъ: „Катя, кто пришелъ, 
Посмотри хоть въ щелку." 

3. Что? Хорошій человѣкъ; 
Сводня съ нимъ знакома; 
Онъ съ цѣлой вѣкъ 
Онъ у нихъ какъ дома. 

въ кухню (руки мыть) 
Всѣ бѣгомъ, прыжками, 
Обуваться, пукли взбить, 
Прыскаться духами. 

4. Гостя сводня между тѣмъ 
Ласково встрѣчаетъ 
Просить . . . его совсѣмъ 
Онъ-же вопрошаетъ 
„Что какъ торгъ идетъ у васъ — 
Выручки довольно?". 
Сводня за щеку взялась 
И вздохнула больно. 
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5. Вѣрите-ль съ Христова дня 
Ровно до субботы 
Всѣ дѣвченки у меня 
Были безъ работы! 
Хоть и худо было мнѣ, 
Но такова горя 
Не видала я во снѣ. 
Хоть бѣжать ßa море. 

Четверыхъ гостей, гляжу, 
Богъ мнѣ посылаетъ. 
Я имъ вывожу, 
Всякой выбираетъ. 

6 они всю ночь, 
Кончили,—и что же? 
Не платя пошли всѣ прочь 
Господи, мой Боже!* 

А Луиза—поцалуй! 
Выбрать, такъ обидишь. 
Такъ на васъ и 
Только васъ увидишь!" 

8. „Что же, сводня говоритъ... 

ей въ отвѣтъ: 
„Нѣтъ, не безпокойтесь, 
Мнѣ охоты что-то нѣтъ, 
Дѣвушки, не бойтесь!" 

9. Онъ ушелъ. 

7. Гость ей: „Право, мнѣ васъ жаль: 
Здравствуй, другъ, Анетаі 
Ахъ Луиза! Что за шаль, 
Подойди, Жанета, 

В авт. мелкие вар 
интересъ.. .»; 3 — 

Все смолкло 
вдругъ, 

Сводня пріуныла, 
Дремлютъ дѣвушки вокругъ, 
Свѣчка вся оплыла. 
Сводня карты вновь беретъ, 
Молча вновь гадаетъ, 
Но никто, никто нейдетъ... 
Сводня засыпаетъ. 

строфа 1—«Дремлютъ дѣвущки кругомъ.. .»; «Три десятки — 

Входитъ доброй человѣкъ, 
«Съ нимъ у ж ъ я знакома. 
Шепчетъ Маша,—весь свой в ѣ к ъ 
Онъ у насъ какъ дома». 
Въ кухню барышни бѣгомъ — 
Мыться надъ лоханкой. . . 

5—«Съ воскресенья, вѣрьте мнѣ. . .» и т. под. В списках встречаются другие строфы этого 
стихотв., кажется 1828 г . : 

И любви отдавши дань, 
Онъ умыться " просить, 
Полотенце и лохань 
Барышня приносить. . . 

Написано между черн. «Евг. Онѣг.» и «Арапа П. В.» Напеч. неполно 1884г.; полнее—1916г. 

N—14. Игра рифмами. 

I. 
День блаженства настоящій 
Дѣва вкусить, наконецъ. 
Часъ пробьетъ и 
Дѣва сядетъ « 

П. 
Мы наслажденіе удвоимъ, 
И въ руки взявши свой . . . . . . . . 

III. 
Дѣва, ногъ 
Залегать нетопырь! 

— Авдотья Яковлевна пахнетъ. 
— Да? Что жъ у ней воняетъ? пахъ?—Нѣтъ, 

Автограф П—а этих стихов принадлежал П. С. Киселеву. Датировка их 1827—1828 г, 
приблизительна. Все рифмы этих шуток «тождественные», т.-е. написание слов совер
шенно одинаково, хотя смысл различен, как у П—а ж . : «по колачу» и «поколочу» (<<Уто-
пленникъ»), «по лбу» и «полбу» («Сказка о Балдѣ») и др. Напеч. нами 1907 г . , со списка. 
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Б. Черновые наброски 1826—1828 года. 

Напеч., как предыд. периодов, «Русс . Старина» 1884 г. . изд. Лит . Фонда 1888 г., 
Акад. изд. 1916 г. и др. ; наши тексты несколько иные. 

1826 ГОД. 

1. О ТЫ, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЛЪ. 

О ты, который сочеталъ О ты, который избѣжалъ 
Съ глубокимъ чувствомъ разумъ Сентиментальности манерной, 

вѣрный, И самый легкой мадригалъ— 
И точный умъ, и слогъ примѣрный, Умѣлъ . . . . 

Обращено, вероятно, к Вяземскому. Ст. 1-й см. 1819 г. Ср. «Наброски сатиры» 
1823 г. Напеч, 1884 г. 

2. КОГДА ТАКЪ НЪЖНО... 

Когда такъ нѣжно, такъ сердечно • 
Такъ радостно я встрѣтилъ васъ, Съ > тѣхъ поръ слезами 
Вы удивилися конечно. Мечту прелестную зову, 
Все объясню я сей же часъ. Во снѣ я ощастливленъ вами 
Мое живое сновидѣнье И благодаренъ наяву. 
Вашъ милой образъ озарилъ... 

К кому обращено, не выяснено. Н а п е ч . Акад. изд. 1916 г. , где отнесзно к 1827і . , 
наша датировка правильнее. Авт., собр. Акад . Н . , еще недоступен исследователям. 

1827 ГОД. 

3—4.'Я ЗНАЮ КРАЙ... 
[ПЕРВЫЕ ОЧЕРКИ СТИХОТВ. „КТО ЗНАЕТЪ КРАЙ..."]. 

I. 
Я знаю край: тамъ на брега 

Сѣдое море вѣчно плещетъ, 
Тамъ рѣдко падаютъ снѣга, 
Безоблачно тамъ солнце блещетъ 

II. 
Когда порой воспоминанье, 

Какъ тѣнь опять бѣжитъ ко мнѣ, 
И злое, мрачное мечтанье 
Грызетъ мнѣ сердце въ тишинѣ, 
[И] задыхаюсь я въ тяжеломъ 
Страданьи 
И страшно, душно [мнѣ] 

Тогда людей вблизи увидя, 
Хочу въ пустыню я бѣжать, 
Ихъ слабой умъ возненавидя,— 
Тогда лечу 

На опаленные луга. 
Тамъ тѣни нѣтъ, дубравъ не видно, 
. . степь нагая 
Надъ моремъ стелется одна. 

Туда, гдѣ небо 
Гдѣ т[ѣнь] кругомъ 
Гдѣ пожелтѣлыя струи 
На мраморъ вѣтхой тихо плещутъ... 
Гдѣ -пѣлъ f [оркватто величавой] 
Гдѣ миртъ и темной [кипарисъ] 
На волѣ вышно разрослись, 
Гдѣ и теперь [во тмѣ ночной] 
Порой далече звонкой славой 
Повторены его октавы... 
Привычный къ сѣвернымъ водамъ, 
Межъ бѣлоглавой ихъ толпой, 
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Скалу иль горъ отроги вижу, ч Кой гдѣ разтетъ кустарникъ 
Приютъ пустынной птицъ морскихъ, тощій... 
Печальной [вижу] берегъ дикой; Сюда порою приплываетъ 
Гдѣ чахлой мохъ едва, едва Отважный сѣверный рыбакъ, 
Усѣянъ жалкою брусникой. И здѣсь свой неводъ выгружаетъ 
Одѣтый мхомъ, тундрой покрытъ, И свой разводитъ [онъ} очагъ. 
И хладной пѣною подмыть... Сюда погода волновая.... 

В рук . ряд вар . , среди них— 
I: Я помню край: тамъ вѣчныхъ волнъ. , . 

Уединенно н а брега 
Сѣдая пѣна вѣчно плещетъ. . . 

I I : И погружаюсь я въ мечтанье.. . 
Хотѣлъ бы я въ пустынѣ б ы т ь . . . 
Но тамъ, привычный къ 
Стремлюсь къ студенымъ 
И здѣсь онъ сѣти разгружаетъ . . . 

Слова в скобках поставлены предположительно или взяты из позднейшей ред. Ход 
мыслей в наброске: воспоминание мучит поэта: он мечтой уносится далеко; видит перед 
собою Италию; но, привычный к северу, томится среди роскоши, юга; тогда перед поэтом 
возникают картины скудной северной природы.. . Напеч. Акад. изд. 1916 г. ; связно—в 
нашем изд. впервые. 

5 . [ПОЭТЪ И ТОЛПА]. 

Толпа холодная поэта окружала, 
И равнодушную хвалу ему жужжала, 
Но равнодушно ей, задумчивъ, онъ внималъ 
И звучной лирою разсѣянной бряцалъ... 

Р у к . исчерканная; записано в той же тетради, где «Поэтъ» («Пока не требуетъ 
поэта. . .») , но после этого стихотв.; м. б., первая мысль стихотв. 1828 г . «Поэтъ и 
чернь». В р у к . вар . : «Толпа надменная. . .»; «равнодушный хвалы. . .»; «безмолвно (въ, мш« 
чаньи) онъ внималъ.. .»; «сладкой лирою.. .» Напеч. 1884 г . ; точнее—1916 г.; в нашем иэд, 
в иной ред. по авт . 

6. БЛАЖЕНЪ... 

Блаженъ въ златомъ кругу вель- Онъ украшаетъ ихъ пиры 
можъ И сыплетъ Фебовы дары, 

Піитъ, внимаемый Царями: И внемлетъ 
Владѣя смѣхомъ и слезами, Межъ тѣмъ 
Приправя горькой правдой ложь,— Тѣснясь у ступеней крыльца, 
Онъ вкусъ притуплённый щекотитъ Народъ колеблется волнами; 
И къ славѣ спѣсь бояръ охотитъ, Съ почтеньемъ слушаетъ пѣвца... 

В рук . вар . : «Блаженъ въ чертогахъ золотыхъ...» Отдельные стихи повторены в 
других набросках. М. б., новое развитие мысли о «поэте и черни», при чем «чернь», 
(светская, здесь — «бояре») отделена от «народа». Народ с почтеньем слушает поэта, а. 
светская чернь только ждет, чтобы пощекотали ее притуплённый вкус. Таким обр.» бТ* 
рывком поясняется стихотв. о черни. Напеч. неполно 1884 г . ; полнее—1916 г. 

7. ВЪ РОЩАХЪ КАРІЙСКИХЪ. 

Въ рощахъ Карійскихъ, любезныхъ ловцамъ, таится пещера. 
Стройныя сосны кругомъ склонились вѣтвями, и тѣнью'4 } 

Входъ въ нее заслонёнъ—сквозь вѣтви блестящимъ въ извивахъ 
Плющемъ, любовникомъ скалъ и разсѣлинъ. Звонкой дугою 
Съ камня на камень сбѣгаетъ, пробивъ глубокое русло, 
Рѣзвой ручей 
Тихо по рощѣ густой, веселя ее, онъ віется 
Сладкимъ журчаньемъ -. . 
В набросках П—а несколько раз встречается образ «уединенной пещеры », Здез--? 

начата обработка в духе древних. Карія—страна в М. Азии, в древности шшыиишаявя 
своими охотниками. В рук . вар . : «Темные клены кругомъ. . .» Напеч. 1887 г . 
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1828 ГОД. 

8. [ Б У Д Ж А К Ъ . ) 
Въ степяхъ зеленыхъ Буджака, Въ убогой дикости живутъ, 

Гдѣ Прутъ, завѣтная рѣка, 
Обходитъ Рускія владѣнья, 
При бѣдномъ устьѣ ручейка 
Стоитъ безвѣстное селенье; 
Семействами Болгары тутъ 

Храня родительскіе нравы, 
Питаясь тягостнымъ трудомъ, 
И не заботятся о томъ, 
Какъ ратоборствуютъ державы 
И мирно правятъ ихъ судьбой... 

М. б., набросок к «Полтаве», где упоминается Буджакъ, местность в Бессарабии. 
Прутъ—река «завѣтная», как пограничная. Державы—Россия, Турция , Швеция, для кот 
Б у д ж а к служил театром войны. Мысль: народ, трудящееся население, чуждо* войнам, 
которые ведут между собою правительства. Ср. «На Н ѣ м а н ѣ » . Напеч. 1884 г. 

9. 
Волненьемъ жизни утомленный. 

Оставя заблужденій путь, 
Къ тебѣ прибрелъ я отдохнуть 
И близъ тебя, мой другъ безцѣнный... 
Тебѣ принесъ . . . . 

25 Іюня, 
В авт. внизу приписано: «(Фанни)—няня—Elisa е Claudio [Элиза и Клавдио]». М. 

б., запись эта не относится к наброску. «Элиэа и Клавдио», соч. Меркаданте, опера, по
ставленная в Петрограде J828 г. Напеч. 1884 г. 

10. 
Вздыхалъ о царствіи небесъ 
И приговаривалъ картаво: 
„Христосъ воскресъ! Христосъ вос-

кресъ!" 
Скворецъ мой былъ не пустомеля, 
Не вралъ онъ всякой чепухи, 
Онъ былъ у ч е н ѣ е . . . . 

«Гавриліаду».: насмешка над ханжами и лице-
неподно 1884 г. 

Брадатый староста Авдѣй 
Съ поклономъ барынѣ своей, 
Замѣсто краснаго яичка, 
Поднесъ ученаго скворца. 
Извѣстно всѣмъ, такая птичка 
Умнѣй инаго мудреца. 
Скворецъ, надувшись величаво, 

М. б., навеяно преследованиями за 
мерами. Вар . авт. еще не изучены. Напеч 

А въ ненастные дни 
Собирались они 

Часто; 
Гнули, Богъ ихъ прости, ч 
Отъ пятидесяти 

На сто. 
Из письма к Вяземскому 1828 г. , см. т. I I I . 

графе к 1 гл . «Пиковой Дамы». В письме: «Гнули, . . . . ихъ 
стихов Рылеева: «Ахъ, гдѣ тѣ острова...» Ред. письма напеч. 1902 г 

11. 
И выигрывали 
И отписывали 

Мѣломъ. 
Такъ въ ненастные дни 
Занимались они 

Дѣломъ. 
Ст. 4-й дан в том чтении, как в эпи-

». Стихи—пародия 

12—18. Отрывочные строки. 

1826—1828 г. 
I. П. 

„Тебя пою на томной лирѣ Кругомъ его цвѣтетъ шиповникъ, 
,Но гдѣ найду мой идеалъ хМинутный вѣстникъ теплыхъ дней, 
„И кто пойметъ меня въ семъ мірѣ?" И вьется плющь, могилъ любовникъ, 
Но Анатоль не понималъ... И свищетъ ночью соловей... 
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VII. 

НАЧАЛО НАБРОСКА. х 

Какъ щастливъ я, когда могу покинуть... 
I , м. б., относится к роману Б . Констана, где герой—Анатоль и о кот. см. т. I I I , 

статьи. II записано (дважды) рядом с набр. 1827 г . «Въ рощахъ Карійскихъ. . .» и в из
мененном виде вошло в « Е в г . Онѣг .» , гл . V I I , стр. V I . Напеч. I—III—1884 г . IV—в 
музее Онегина на бумаге 1827 г. V—в собр. Акад. Н , на полях беловой рук . «Чернь». 
V I , м. б. ,—вар. к «Евг. Онѣг.»—18—з собр. Акад . Н . (4 стиха) среди стихотв. 1826 г. 
и еще недоступно исследователям. Напеч. IV—VII—«П. и его современники» и ивд. 
Венгерова. 

Программа стихотворения. 

19. СТАРЫЙ ПОЭТЪ. 

С т а р ы й п о э т ъ . Благодарю [васъ] за привѣтъ, 
Но вы во мнѣ почтили годы, 
Не геній: онъ угасъ 

[ Г о л о с ъ . ] . Мы почитаемъ 
Въ тебѣ твою славу-

С т а р ы й п о э т ъ . Что слава? ; . , 
Я ею насладился, какъ просилъ. 
Другія времена, другія вдохновенья. 
Другой поэтъ 

[ Г о л о с ъ . ] Спой 
Намъ что-нибудь! . . . . . . . . . 

В авт., 'диалог гзложен прозой, как программа стихотв., и дан лишь один отих, 
2-й. Однако, эта npcsa почти сплошь разлагается на размерные (ямбические) строки; 
нами добавлено только одно слово («васъ») й не пропущено ни одного. М. б., в лице 
«Старого поэта» перед П—ым предносился образ Державина. Набросок также относит
ся к развитию мысли о «поэте и черни*, см. выше наброски 5 и 6. Напеч . птэоаой 1884г,\ 
стихами—в няшем изд. впервые» 

Въ рюмкѣ свѣтлой предо мною 
Брыжжитъ, пѣнится вино. 

IV. 

Цвѣтокъ любви! 
Тому одно, одно мгновенье 
Они цвѣли свѣжа 

Покойникъ, авторъ сухощавый, 
Писалъ для денегъ, пилъ изъ славы... 

VI. 
Пріятно письма получать, 
Но что за мука отвѣчать.... 
Тому причина просто лѣнь: 
Мой черный день—почтовой день. 
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П Е Р И О Д В О С Ь М О Й . 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
МЕСЯЦЫ, 1 8 2 9 год. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1 8 2 9 Г О Д . 

Москва, Петроград, Москва. 

Январь—апрель . 

1. Е. Н. УШАКОВОЙ. 
ВЪ АЛЬБОМЪ. 

Вы избалованы природой; 
Она пристрастна къ вамъ была, 
И наша вѣчная хвала 
Вамъ кажется докучной одой. 
Вы сами знаете давно, 
Что васъ любить немудрено, 
Что нѣжнымъ взоромъ вы Армида, 
Что легкимъ станомъ вы Сильфида, 
Что ваши алыя уста, 
Какъ гармоническая роза... 
И наши рифмы, наша проза, 
Предъ вами шумъ и суета. 
Но красоты воспоминанье 
Намъ сердце трогаетъ тайкомъ— 
И строкъ небрежныхъ начертанье 
Вношу смиренно въ вашъ альбомъ. 
Авось на память поневолѣ 
Придетъ вамъ тотъ, кто васъ пѣвалъ 
Въ тѣ дни, какъ Прѣсненское поле 
Еще заборъ не заграждалъ. 

[До 16 января) . 

Напеч. «Галатея? 1829 г. и изд. 1829 г. , под 1829 г . Вар . «Галатеи»: ст. 4—«до
кучной модой»; 11—пропущен. Сохранилось два авт.; один из них—первоначальная ред.: 

Вы избалованы природой; Что вы умны, что вы л.обры, 
Она пристрастна къ вамъ была Что можно васъ любить сердечно, 
И наша страстная хвала Но , кажется до сей поры 
Вамъ кажется докучной модой. Еще не энали вы, конечно, 
Вы сами знаете давно, Что и хвастливая Москва 
Что васъ хвалить не мудрено, Порою правды не умалитъ, 
Что ваши взоры—сердцу жалы, Что иногда и сердце хвалитъ 
Что ваши ножки очень малы; . И съ нимъ согласна голова. 
Что вы чувствительны, остры, , 
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В рук . исправлено: ст. Î 3 — « Н о вы не знаете, конечно»; 14 — «болтливая Москва.. .»; 
17—«Хоть и кружится голова». З а г л . первое — в изд., второе — в журнале. Обращено к 
Елиз . Н и к . Ушаковой, впосл. Киселевой. Ей и ее сестре, Екат . Ник . , П. , часто бывая 
в доме Ушаковых, охотно писал стихи в альбом, см. Вступ. оч . т . П . Армида—тип со
блазнительницы из поэмы Тассо. Сильфида, в германской мифологии, — воздушное су
щество ( сильфы—духи воздуха) . В тексте 1829 г. «Прѣсненское поле» (площадь в Мо
скве) означено двумя буквами: «Пр .***» {имя, к а к и во многих д р . , начальными буквами: 
«Е. Н . У***вой»), Некоторые изд . ошибочно печатают под 1828 г . , несмотря на пока
зание самого П—а, сделанное в том же году. Вар . другого а в т . (ред. текста, листок 
из альбома У—вой, еще неизвестны. 

2. ПРИМЪТЫ. 

Я ѣхалъ къ вамъ: живые сны 
За мной вились толпой игривой, 
И мѣсяцъ съ правой стороны 
Сопровождалъ мой бѣгъ ретивой. 

Я ѣхалъ прочь: иные сны... 
Душѣ влюбленной грустно было; 
И мѣсяцъ съ лѣвой стороны 
Сопровождалъ меня уныло. 

Мечтанью вѣчному въ тиши 
Такъ предаемся мы, поэты; 
Такъ суевѣрныя примѣты 
Согласны съ чувствами души. 

Напеч. 1829 г. и изд. 1832 г. В тексте 1829 г . («Подснѣжникъ»): 

Осеребрялъ мой путь ретивой.. . 

В беловом авт.—тоже, но «бѣгь» вм. «путь». Черн . авт., где было много вар . , ныне 
утрачен. Обращено к А. А. Олениной, о кот. см. раньше. П. рисовался своей верой в 
народные приметы. 

2. ВЪ АЛЬБОМЪ 

СОБАНЬСКОЙ. 

Что въ имени тебѣ моемъ? 
Оно умретъ, какъ шумъ печальный 
Волны, плеснувшей въ берегъ дальный 
Какъ звукъ ночной въ лѣсу глухомъ. 

Оно на памятномъ листкѣ 
Оставитъ "мертвый слѣдъ, подобной 
Узору надписи надгробной 
На непонятномъ языкѣ. 

Что въ немъ? Забытое давно 
Въ волненьяхъ новыхъ и мятежныхъ, 
Твоей душѣ не дастъ оно 
Воспоминаній чистьіхъ, нѣжиыхъ. 

Но въ день печали, въ тишинѣ, 
Произнеси его тоскуя; 
Скажи: есть память обо мнѣ, 
Есть въ мірѣ сердце, гдѣ живу я. 

Напеч. 1830 г. В изд. 1832 г. помечено 1829 г . , а в собственноручном списке сти
хотв. П—а—1830 г. В изд. первое загл . ; в списке — «Соб—ой», т.-е. Собаньской. Граф 
Собаньский жил в Одессе в 1823 г . , когда там жил и П.; поэтому стихотв. относят и 
к 1823 г. Собаньская покинула мужа для некоего г р . Витте, которым была брошена 
в 1836г. Встречался ли П.ч? Собаньской в 1829-—1830 г . , не выяснено. Предпочитаем, к а к 
и далее, показание изд.—данным списка, во многом явно ошибочного. Авт. не сохранилось' 
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4. Я ВАСЪ ЛЮБИЛЪ.. 

Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ, 
Въ душѣ моей угасла не совсѣмъ; 
Но пусть она васъ больше не тревожитъ; 
Я не хочу печалить васъ ничѣмъ. 
Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно, 
То ррбкостью, то ревностью томимъ; 
Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно, 
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ. 

Напеч. «Сѣв. Изв.» 1830 г.; перепеч. изд. 1832 г. и, без согласия П—-а, «Венера» 
1831 г . Полагают, что обращено к А. А. Олениной, Авт. не сохранилось. 

5. К Ъ ***. 
[КЪ ЛА. П. КЕРНЪ.] 

Но свѣтъ... Жестокихъ осужденій 
Не измѣняетъ онъ своихъ: 
Онъ не караетъ заблужденій, 
Но тайны требуетъ для нихъ. 

Когда твои младыя лѣта 
Позоритъ шумная молва, 
И ты по приговору свѣта 
На честь утратила права; 

Одинъ среди толпы холодной, 
Твои страданья я дѣлю, 
И за тебя мольбой безпдодной 
Кумиръ безчувственный молю. 

Достойны равнаго презрѣнья 
Его тщеславная любовь 
И лицемѣрныя гоненья: 
Къ забвенью сердце приготовь; 

Не пей мутительной отравы; 
Оставь блестящій, душный кругъ; 
Оставь безухмныя забавы: 
Тебѣ одинъ остался другъ. 

Напеч. 1830 г. под нашим загл . ; изд. 1832 г. без загл . По одним обращено к 
А. Ф. Закревской, по другим—к А. П. Керн (о них см. раньше). Второе—вероятнее, 
А . П . Керн в 1829 г. уже разошлась и с мужем и с Родзянкою и жила с М. И. Глин
кою; у нее была уже взрослая дочь. Авт. не сохранилось. Ст. 17—по тексту 1830 г . 
(«Лит. Газ .» ) ; в изд. 1832 г . и всех позднейших: «мучительной отравы». 

Поездка на Кавказ и путешествие в Арзрум. 

Май—сентябрь. 

6. О Т Р Ы В О К Ъ . 

На холмахъ Грузіи лежитъ ночная мгла; 
Шумитъ Арагва предо мною. 

Мнѣ грустно и легко; печаль моя свѣтла; 
Печаль моя полна тобою, 

Тобой, одной тобой... Унынья моего 
Ничто не мучитъ, не тревожитъ, 

И сердце вновь горитъ и любитъ—отъ того, 
Что не любить оно не можетъ 

15 М а я . 

Напеч. 1831 г. Известны три авт. , черн. , бел. ред. в Берлинской Библ. , и 
в бывш. собр. Конст, Конст. Романова Вар . бел. ред. : 

Н а холмы Грузіи ночная т ѣ н ь легла . . . 
Тобой, одной тобой... мечтанья моего. . . 
И сердце живо вновь и любитъ—отъ того. . . 
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Вар. черн. рук . : 

Все тихо—на Кавказъ идетъ ночная мгла, 
Восходятъ звѣздн надо мною... 
Я снова юнъ и твой,—унынья моего.. . 
И сердце (прежнее) юное [вновь] любить,—отъ того.. . 

Далее в рук . продолжение, помещаемое нами в черн. набросках. Обращено 
вряд ли к Гончаровой; «Я снова юнъ и твой» скорее указывает на любовь прошлого; 
к Ризнич? к М . Н . Раевской? Перепеч. изд . 1832 г . , где загл.—в оглавлении. В а р . 3-ей 
р у к . еще неизвестны. 

7. КАЛМЫЧКЪ. 

Прощай, любезная Калмычка! 
Чуть-чуть, на зло моихъ затѣй, 
Меня похвальная привычка 
Не увлекла среди степей 
Вслѣдъ за кибиткою твоей. 
Твои глаза, конечно, узки, 
И плосокъ носъ, и лобъ широкъ, 
Ты не лепечешь пофранцузски, 
Ты шелкомъ не сжимаешь ногъ, 
Поанглійски предъ самоваромъ, 
Узоромъ хлѣба не крошишь, 
Не восхищаешься Сен-Маромъ, 
Слегка Шекспира не цѣнишь, 

Не погружаешься въ мечтанье, 
Когда нѣтъ мысли въ головѣ, 
Не распѣваешь: Ma dov'è, 
Галопъ не прыгаешь въ собраньѣ... 
Что нужды?—Ровно полчаса, 
Пока коней мнѣ запрягали, 
Мнѣ умъ и сердце занимали 
Твой взор*ь и дикая краса. 
Друзья! не все ль одно и то же 
Забыться празднок} душой 
Въ блестящей залѣ, въ модной 

ложѣ, 
Или въ кибиткѣ кочевой? 

22 Мая 1829. Капъ*Кой. 

Напеч. 1830 г . См. «Путешествіе въ Арзрумъ», т. I I , где та же встреча описана 
в прозе (и черн. вар. описания). Сен-Маръ—роман Альфреда де Виньи, имевший боль
шой успех в те годы (см. о нем т. I I I , статьи). Шекспира (об отношениях к кот. П—а 
см. Часть 2) в- 20-х годах только начинали ценить в России. Ma doç*è (ма-дове)—на
чало арии изъ популярной тогда оперы. Перепеч. изд. 1832 г. , по кот. наш текст (во 
всех изд. ст. 19 ошибочно: «мы запрягали») . Вар . черн. авт. еще не изучены. 

8. ДЕЛИБАШЪ. 

Перестрѣлка за холмами; 
Смотритъ лагерь ихъ и нашъ; 
На холмѣ предъ Казаками 
Вьется красный Делибашъ. 

' Делибашъ! не суйся къ лавгь, 
Пожалѣй свое житье; 
Вмигъ аминь лихой забавѣ: 
Попадешься на копье. 

Эй, Казакъ! не рвися къ бою: 
Делибашъ на всемъ скаку 
Срѣжетъ саблею кривою 
Съ плечъ удалую башку. 

Мчатся, сшиблись въ общемъ 
Посмотрите! каковы?., [крикѣ... 
Делибашъ уже на пикѣ, 
А Казакъ безъ головы. 

Сыганъ-Лу [14—18 іюня 1829 г.] 
[Отдѣлано:] 7 Сентября 1830 г. [Болдино.] 

Напеч. 1832 г. Делибашъ, с турецкого,—удалой наездник. Лава—казачья сотня, 
выстроившаяся в ряд для атаки. Сохранилось два авт.: Радищ. муз. и собр. Акад. Н . ; 
их вар . не известны; во втором — помета: «Сыганъ-Лу, 7 Сентября», откуда выводятся 
даты. П. во время своего путешествия несколько раз участвовал в перестрелках, см. 
«Путеш. в Арзрумъ», т. I I . Перепеч. изд. 1832 г. 

9. Д О Н Ъ . 
Ч 

Блеща среди полей широкихъ, Какъ прославленнаго ората 
Вонъ онъ льется!.. Здравствуй, Донъ! Рѣки знаютъ тихій Донъ: 
Отъ сыновъ твоихъ далекихъ Отъ Аракса и Эвфрата 
Я привезъ тебѣ поклонъ. Я привезъ тебѣ поклонъ. 
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Отдохнувъ отъ злой погони, Приготовь же Донъ завѣтный, 
Чуя родину свою, Для наѣздниковъ лихихъ 
Пьютъ уже Донскіе кони Сокъ кипучій, искрометный 
Арпачайскую струю. Виноградниковъ твоихъ. 

1829. 

Напеч. 1831 г. В рук . вар . : строфа 

Здравствуй Донъ, завѣтный ДонъІ 
Отъ сыновъ твоихъ удалыхъ, 
Казаковъ большихъ и малыхъ. . . 

Араксъ, Эѳфратъ, Арпачай — реки; последняя была границей России. Казаки 
болъшіе и малые—принятые термины. Дальнейшие вар . рук . не изучены. Перепеч. 
изд, 1832 г. 

10. ИЗЪ ГАФИЗА. 

ШЕЕРЬ I. 

ФАРГАТЪ-БЕКУ. 
Лагерь при Эвфратѣ* 

Не плѣняйся бранной славой, Красоту твою замѣтитъ— 
О красавецъ молодой! И пощада будетъ ей! 
Не бросайся въ бой кровавой Но боюсь: среди сраженій 
Съ Карабахскою толпой! Ты утратишь навсегда 
Знаю: смерть тебя не встрѣтитъ; Скромность робкую движеній, 
Азраилъ, среди мечей, Прелесть нѣги и- стыда! 

5 Іюля 1829. 

Напеч. «Царское Село» 1830 г. под первым загл. ; изд. 1832 г . под пометой в 
скобках: «Лагерь при Эвфратѣ»; в рук.—второе загл . и помета внизу с правописанием: 
«при Эѵфратѣ». В рук . в а р . : 

Ст. 4: (Съ христіанскоід толпсй). . . 
Съ этой ратію слѣпой. . . 

6: Азраэль среди мечей.. . 
8: И защитой будетъ е й . . . 

11: (Скромность) Робость дѣвственныхъ движеній. . . 

Гафизъ—персидский поэт X I V в. ; стихи П—а—не перевод, а общее подражание. 
Азраилъ (Азраэль)—ангел смерти у мусульман. Шеерь — стихотворение, песня. Фаргатъ-
Беку — имя вымышленного восточного поэта. Эвфратъ—река. Карабахи — маленькое кав
казское горное племя, удальцы. П . вообще хотел передать дух восточной поэзии, по
чему приписал свои стихи сначала Фаргат-Беку , потом Гафизу. 

Москва. 

Конецъ сентября—начало октября. 

1 1 . МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКЪ. 

Высоко надъ семьею горъ, 
Казбекъ, твой царственный шатеръ 
Сіяетъ вѣчными лучами. 
Твой монастырь за облаками, 
Какъ въ небѣ рѣющій ковчегъ, 
Царитъ, чуть ридный, надъ горами. 

Далекій, вожделѣнный брегъ! 
Туда бъ, сказавъ прости ущелью, 
Подняться къ вольной вышинѣ! 
Туда бъ, въ заоблачную келью, 
Въ сосѣдство Бога скрыться 

мнѣі., 
[20 сентября]. 

Напеч. 1831 г. См. «Путешествіе въ Арзрумъ», т. I I . Это и след. стихотв. были, 
вероятно, набросаны во время путешествия и лишь отделаны в Москве. Дата указана 
Анненковым. Авт. не сохранилось. Перепеч. изд. 1832 г . 
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12. КАВКАЗЪ. 

1. Кавказъ подо мною. Одинъ въ вышинѣ 
Стою надъ снѣгами у края стремнины: 
Орелъ, съ отдаленной поднявшись вершины, 
Паритъ неподвижно со мной наравнѣ. 
Отселѣ я вижу потоковъ рожденье 
И первое грозныхъ обваловъ движенье. 

2. Здѣсь тучи смиренно идутъ подо мной; 
Сквозь нихъ низвергаясь, шумятъ водопады; 
Подъ ними утесовъ нагія громады; 
Тамъ, ниже, мохъ тощій, кустарникъ сухой; 
А тамъ уже рощи, зеленыя сѣни, 
Гдѣ птицы щебечутъ, гдѣ скачутъ олени. 

3. А тамъ ужъ и люди гнѣздятся въ горахъ, 
И ползаютъ овцы по злачнымъ стремнинамъ, 
И пастырь нисходитъ къ веселымъ долинамъ, 
Гдѣ мчится Арагва въ тѣнистыхъ брегахъ, 
И нищій наѣздникъ таится въ ущельи, 
Гдѣ Терекъ играетъ въ свирѣпомъ весельи; 

4. Играетъ и воетъ, какъ звѣрь молодой, 
Завидѣвшій пищу изъ клѣтки желѣзной; 
И бьется о берегъ въ враждѣ безполезной 
И лижетъ утесы голодной волной... 
Вотще! нѣтъ ни пищи ему, ни отрады: 
Тѣснятъ его грозно нѣмыя громады. 

20 Сентября. 

Напеч. 1831 г. В черн. рук . начато продолжение: 

5 . Т а к ъ буйную юность Законы тѣснять , 
Т а к ъ дикое племя подъ властью тоскуетъ, 
Т а к ъ нынѣ безмолвный Кавказъ негодует^ 
Такъ чуждыя силы его тяготятъ. . . -

Вар . рук . в строфах— 

1: Достигъ я священной Кавказа вершины, 
Стою надъ горами (межъ снѣгами) одинъ въ вышинѣ; 
Орелъ съ преизподней (лишь съ глубокой) поднявшись долины 
Въ недвижномъ пареньи (Паритъ одиноко) со мной н а р а в н ѣ . 
Здѣсь тайное слышу потоковъ рожденье 
И первое снѣжныхъ обваловъ (глухое) движенье. 

2: Здѣсь тучи смиренно лежать подо мной. . . 
(Гдѣ живы) Межъ нихъ обитаютъ (орлы), . , 
Гдѣ ввѣкъ* обитаютъ одни. . . 
А тамъ у ж з холмы, зеленыя с ѣ н и . . . 

3 : И пастыри сходятъ къ веселымъ долинамъ. . . 
Г д ѣ Терекъ стѣсненный таится въ ущельи . . . 
Играетъ и воетъ въ свирѣпомъ весельи. 

4: И бьется о камни (скалы) въ тоскѣ безполезной, 
И жадно ихъ лижетъ голодной волной,—• 
Вотще, нѣтъ ни пищи ему ни свободы, 
Т ѣ с н я т ъ его хладно (молча) кремнистые своды. 

5: Т а к ъ дѣтскую юность Законы тЬснятъ. . . 
Такъ чуждые силы надъ нимъ тяготятъ. . . 

Стихотв. верно изображает горный мир: постепенный переход пустынных снегов 
к «злачным долинам». Арагва, Терекъ—реки. О завоевании Кавказа русскими см. мысли 
П—а «П. в Арзрумъ», т. I I . Перепеч. изд. 1832 г. , где начинает 3-ью часть. 
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13. ДОРОЖНЫЯ ЖАЛОБЫ. 
ДОРОЖНЫЕ стихи. 

Долго ль мнъ гулять на свѣтѣ, 
То въ коляскѣ, то верхомъ, 
То въ кибиткѣ, то въ каретѣ, 
То въ телегѣ, то пѣшкомъ? 

Не въ наслѣдственной берлогѣ, 
Не средь отческихъ мргилъ, 
На большой мнѣ, знать, дорогѣ 
Умереть Господь судилъ, 

На каменьяхъ подъ копытомъ, 
На горѣ подъ колесомъ, 
Иль во рву, водой размытомъ, 
Подъ разобраннымъ мостомъ. 

Иль чума меня подцѣпитъ, 
Иль морозъ окостенитъ, 
Иль миѣ въ лобъ шлагбаѵмъ влѣ-

питъ 
Непроворный тшвалидъ. 

Иль въ лѣсу подъ ножъ злодѣю 
Попадуся въ сторонѣ, 
Иль со скуки околѣю 
Гдѣ нибудь въ карантинѣ. 

Долго ль мнѣ въ тоскѣ голод
ной 

Поетъ невольный соблюдать, 
И телятиной холодной 
Трюфли Яра поминать? 

То ли дѣло быть на мѣстѣ, 
По Мясницкой разъѣзжать, 
О деревнѣ, о невѣстѣ 
Надосугѣ помышлять! 

То ли дѣло рюмка рома, 
Ночью сонъ, поутру чай; 
То ли дѣло, братцы, дома!.. 
Ну, пошелъ же, погоняй!.. 

4 Октября. 

Напеч. «Сѣв. Ц В . » 1832 г. и изд. 1832 г. Вар . «Сѣв. Цв.»: 

Объ отставкѣ, о невѣстѣ, 
О деревнѣ помышлять! 

Яръ—ресторатор, Мясницкая—улица в Москве. Загл . первое — в печати, второе— 
в рук. Вар. черн. авт., собр. Акад. Н . , неизвестны. В карантине П. провел три дня на 
пути из Арзрума в Тифлис; ср. письма 1830 г. П. в своей жизни ездил очень много, 
•хотя ни разу не в ы е з ж а л з а пределы России. Невестой П—а в 1829 г . уже была Н . Н . 
Гончарова, см. Вступ. оч. т. I I I , 

Болдино. 

К о н е ц октября—начало ноября, 

13. О Б В А Л Ъ . 
Avalanche. 

Дробясь о мрачныя скалы, 
Шумятъ и пѣнятся валы, 
И надо мной кричатъ орлы, 

И ропщетъ боръ, 
И блещутъ средь волнистой мглы 

Вершины горъ. 

Оттоль сорвался разъ обвалъ, 
И съ тяжкимъ грохотомъ упалъ. 
И всю тѣснину между скалъ 

Загородилъ, 
И Терека могущій валъ 

Остановилъ. 

Вдругъ, истощась и присмирѣвъ 
О, Терекъ, ты прервалъ свой ревъ 
Но заднихъволнъ упорный гнѣвъ 

Прошибъ снѣга... 
Ты затопилъ, освирѣпѣвъ, 

Свои брега. 

И долго прорванный обвалъ 
Неталой грудою лежалъ, 
И Терекъ злой подъ нимъ бѣжалъ, 

И пылью водъ, 
И шумной пѣной орошалъ 

Ледяный сводъ. 
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И путь по немъ широкій шелъ: 
И конь скакалъ, и влекся волъ, 
И своего верблюда велъ 

Степной купецъ, 
Гдѣ нынѣ мчится лишь Эолъ, 

Небесъ жилецъ. 
2 9 О к т я б р я 1830 г. 3 0 (октября—окончено . ) 

Н а п е ч . 1831 г. Р а з м е р заимствован у а н г л . лоэта Б е р р и К о р н у э л я , см . д а л ь ш е . 
П е р в о е з а г л . — в печати, второе (франц. ) — пояснение в р у к . В а р . черн . аьт. , с о б р . А к . 
Н. , е щ е неизвестны. Эолъ—ветер (в м и ф а х — в л а д ы к а ветров) . Обвал, подобный о п и с а н 
н о м у П — ы м , п р о и з о ш е л в с к о р е после п р о е з д а П — а и л е ж а л , не т а я , н е с к о л ь к о л е т в 

С т и х о т в . з а м е ч а т е л ь н о своей з в у к о п и с ь ю } з в у к и слов , р а з м е р , р и ф м а — и з о б р а ж а ю т о п и 
сываемое ( н а п р . , быстроту я в л е н и я слова: « з а г о р о д и л » , «остановил»; с к о к к о н я и мед
л е н н ы е д в и ж е н и я в о л а с т . 2 п о е л , строфы, и т . п о д . ) П е р е п е ч . и з д , 1832 г , как в т о р о е 
с т и х о т в . т о м а . 

14. ОЛЕГОВЪ ЩИТЪ. 

Когда ко граду Константина 
Съ тобой, воинственный Варягъ, 
Пришла Славянская дружина 
И развила побѣды стягъ; 
Тогда во славу Руси ратной, 
Строптиву Греку въ стыдъ и страхъ, 
Ты пригвоздилъ свой щитъ булат

ной 
На Цареградскихъ воротахъ. 

Настали дни вражды кровавой; 
Твой путь мы снова обрѣли. 
Но днесь, когда мы вновь со славой 
Къ Стамбулу грозно притекли; 
Твой холмъ потрясся съ браниымъ 

гуломъ, 
Твой стонъ ревнивый насъ смутилъ, 
И нашу рать передъ Стамбуломъ 
Твой старый щитъ остановилъ. 

(Сентябрь—октябрь, отделано) . , 

Н а п е ч . 1830 г . В ы з в а н о А д р и а н о п о л ь с к и м миром 2 с е н т я б р я 1829 г . ; В а р я г -
к н я з ь О л е г , с м . Ч а с т ь 2 . Есть п р е д а н и е , что Олег прибил свой щит к воротам Констан
т и н о п о л я , т о г д а столицы В и з а н т и й с к о й (греческой) империи (у турок: Стамбул) , в з н а к 
победы. Стихи П — а п р и н и м а л и с ь некоторыми, как з л а я насмешка н а д графом З а к р е в -
с к и м ( р у с с к и м г л а в н о к о м а н д у ю щ и м ) з а то , что он не взял Стамбула . Ср. е щ е черн . н а б р . 
с т и х о в по т о м у ж з п о в о д у . П е р е п е ч . и з д . 1832 г . 

Петроград. 

Н о я б р ь — д е к а б р ь . 

16. ЗИМА... 
2 Ноября. 

Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ? Я встрѣчаю 
Слугу, несущаго мнѣ утромъ чашку чаю, 
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель? 
Пороша есть иль нѣтъ? и можно ли постель 
Покинуть для сѣдла, иль лучше до обѣда 
Возиться съ старыми журналами сосѣда? 
Пороша. Мы встаемъ, и тотчасъ на коня, 
И рысью по полю при первомъ свѣтѣ дня; 
Арапники въ рукахъ, собаки вслѣдъ за нами; 
Глядимъ на блѣдный снѣгъ прилѣжными глазами} 
Кружимся, рыскаемъ, и поздней ужъ порой, 
Двухъ зайцевъ протравивъ, являемся домой. 
Куда какъ весело! Вотъ вечеръ: вьюга воетъ, 
Свѣча темно горитъ; стѣсняясь, сердце ноетъ; 
По каплѣ, медленно, глотаю скуки ядъ. % 
Читать хочу; глаза надъ буквами скользятъ, 
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17. ЗИМНЕЕ УТРО. 

Морозъ и солнце; день чудесный] 
Еще ты дремлешь, другъ прелест

ный— 
Пора, красавица, проснись: ' 
Открой сомкнуты нѣгой взоры, 
На встрѣдчу северной Авроры, 
Звѣздою сѣвера явись! 

Вечоръ, ты помнишь, вьюга зли
лась, 

На мутномъ небѣ мгла носи
лась; 

Луна, какъ блѣдное пятно, 
Сквозь тучи мрачныя желтѣла, 
И ты печальная сидѣла— 
А нынче... погляди въ окно: 

Подъ голубыми небесами 
Великолѣпными коврами, 
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ; 
Прозрачный лѣсъ одинъ чер-

нѣетъ, 
И ель сквозь иней зеленѣетъ, 
И рѣчка подо льдомъ блеститъ. 

Вся комната янтарнымъ блес-
комъ 

Озарена. Веселымъ трескомъ 
Трещитъ затопленная печь. 
Пріятно думать у лежанки. 
Но знаешь: не велѣть ли въ 

санки 
Кобылку бурую запречь? 

А мысли далеко... Я книгу закрываю; 
Беру перо, сижу; насильно вырываю 
У Музы дремлющей несвязныя слова. 

* Ко звуку звукъ нейдетъ... Теряю всѣ права 
Надъ рифмой, надъ моей прислужницею странной: 
Стихъ вяло тянется, холодный и туманной. 
Усталый, съ лирою я прекращаю споръ, 
Иду въ гостиную; тамъ слышу разговоръ 
О близкихъ выборахъ, о сахарномъ заводѣ; 
Хозяйка хмурится въ подобіе погодѣ, 
Стальными спицами проворно шевеля, 
Иль про червоннаго гадаетъ короля. 
Тоска! Такъ день за днемъ идетъ въ уединеньѣ! 
Но если подъ-вечеръ въ печальное селенье, 
Когда за шашками сижу я въ уголкѣ, 
Пріѣдетъ издали въ кибиткѣ иль возкѣ 
Нежданая семья: старушка, двѣ дѣвицы 
(Двѣ бѣлокурыя, двѣ стройныя сестрицы), 
Какъ оживляется глухая сторона! 
Какъ жизнь, о Боже мой, становится полна! 
Сначала косвенно-внимательные взоры, 
Потомъ словъ нѣсколько, потомъ и разговоры, 
А тамъ и дружный смѣхъ, и пѣсни вечеркомъ, 
И вальсы рѣзвые, и шопотъ за столомъ, 
И взоры томные, и вѣтреныя рѣчи, 
На узкой лѣстницѣ замедленный встрѣчи; 
Й дѣва въ сумерки выходить на крыльцо: 
Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лицо! 
Но бури сѣвера не вредны Руской розѣ. 
Какъ жарко поцѣлуй пылаетъ на морозѣ! 
Какъ дѣва Руская свѣжа въ пыли снѣговъ! 

2 Ноября 1829. 

Напеч. 1830 г. Вар. черн. рук . не изучены; в ст. 1 было: «что дѣлать мнѣ. . . » 
Записано среди черн. «Путешествія въ Арзрумъ» и рядом со след. Изображенная обста
новка—не Болдино, где П . жил один; скорее Малинники-Павловсксе. Стихотв, замеча
тельно реализмом (правдивостью) описаний. Перепеч. изд. 1832 г . 
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Скользя по утреннему снѣгу, 
Другъ милый, предадимся бѣгу , 
Нетерпѣливаго коня, 
И навѣстимъ поля пустая, 
Лѣса, недавно столь густые, 
И берегъ, милый для меня. 

3 Ноября . 

Напеч. «Царское Село» 1830 г. Вар . черн. рук . не изучены; в стр. 4 — « К о н я Ч е р к а -
скаго запречь?». Аврора—заря (у древних—богиня зари). Ср. примеч. к предыд. Перепеч. 
«Роза Граций» 1830 г. и изд. 1832 г. 

18. ЭЛЕГИЧЕСКІЙ ОТРЫВОКЪ. 

Поѣдемъ, я готовъ: куда бы вы, друзья, 
Куда бъ ни вздумали, готовъ за вами я 
Повсюду слѣдовать, надменной убѣгая: 
Къ подножію ль стѣны далекаго Китая, / 
Въ кипящій ли Парижъ, туда ли наконецъ, 
Гдѣ Тасса не поетъ уже ночной гребецъ, 
Гдѣ древнихъ городовъ подъ пепломъ дремлютъ мощи, 
Гдѣ кипарисныя благоухаютъ рощи, 
Повсюду я готовъ. Поѣдемъ... но, друзья, 
Скажите, въ странствіяхъ умретъ ли страсть моя? 
Забуду ль гордую, мучительную дѣву, 
Или къ ея ногамъ, ея младому гнѣву, 
Какъ дань привычную, любовь я принесу? 

23 Декабря 1829. 

Напеч. «Моск. Вѣстн.» 1830 г. и изд. 1832 г. В «Моск. В.» вар. — «недвижнаго 
Китая»; в рук.—«спокойнаго Китая». Вар. рук . не изучены; в р у к . начато дальше: 

Но полно,—разорву оковы я любви.. . 

Вызвано временным разрывом с Н . Гончаровой, см. Вступ. оч. В Китай в 1829 г. 
снаряжалось русское посольство; П . просил позволения ехать с ним или в Париж, но 
получил отказ . Тассо, ночной гребец см. раньше: «Близъ мѣстъ, гдѣ царствует.. .», «Кто 
внаетъ край. . .» и д р . Мощи древнихъ городовъ—засыпанные пеплом Везувия города Пом
пея и Геркулан . 

19. СТАНСЫ. 

1. Брожу ли я вдоль улицъ шум-
ныхъ, 

Вхожу ль во многолюдный храмъ, 
Сижу ль межъ юношей безумныхъ, 
Я предаюсь моимъ мечтамъ. 

2. Я говорю: промчатся годы, 
И сколько здѣсь ни видно насъ, 
Мы всѣ сойдемъ подъ вѣчны 

своды— 
И чей нибудь ужъ близокъ часъ. 

3. Гляжу ль на дубъ уединенный, 
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ 
Переживетъ мой вѣкъ забвенный, 
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ. 

4. Младенца ль милаго ласкаю, 
Уже я думаю: прости! 
Тебѣ я мѣсто уступаю: 
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти. 

5. День каждый, каждую годину 
Привыкъ я думой провождать, 
Грядущей смерти годовщину 
Межъ нихъ стараясь угадать. 

6. И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судь
бина: 

Въ бою ли, въ странствіи, въ вол
на хъ? 

Или сосѣдняя долина 
Мой приметъ охладѣлый прахъ? 
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И хоть безчувственному тѣлу 8. И пусть у гробоваго входа 
Равно повсюду истлѣвать, Младая будетъ жизнь играть, 
Но ближе къ милому предѣлу И равнодушная природа 
Мнѣ все бъ хотѣлось почивать. Красою вѣчною сіять. 

* 26 Декабря 1829 года. 
С.-Петербургъ, 3 часа 5 минуть. 

Напеч. «Лит. Г а з ^ 1830 г. под загл . : «Станцы>, и изд. 1832 г. , где загл .—в огла
влении. В «Лит. Газ.* стр. 5:—«Межъ ихъ. . .» Вар. рук . не изучены, среди них: 

После стр. 4: Кружусь ли я въ толпѣ мятежной, 
Вкушаю ль сладостный покой, 
Но мысль о смерти неизбѣжной 
Всегда близка, всегда со мной. 

5: Но не вотще меня знакомить 
Съ могилой ясная мечта.. . 

Мысли о смерти у П. см. черн. набр. ; «Ничтожество», «Придетъ ужасный мигъ..,» 
и мн. др . ; ср. также «Дорожныя жалобы» выше. Стр. 8—примирение с молодой жизнью, 
идущей на смену; ср. сходные мысли раньше. 

' 2 0 . ЗАГАДКА. 
ПРИ ПОСЫЛКѢ БРОНЗОВАГО СФИНКСА. 

Кто на снѣгахъ возрастилъ Ѳеокритовы нѣжныя розы? 
Въ вѣкѣ желѣзномъ, скажи, кто золотой угадалъ? 

Кто Славянинъ молодой, Грекъ духомъ, родомъ Германецъ? 
Вотъ загадка моя: хитрый Эдипъ, разрѣши! 

Напеч. 1830 г. Обращено к Дельвигу, немцу (германцу)—родом, русскому (славя
нину)—по языку и подданству, греку — по духу своей поэзии. В авт. , ныне утраченном, 
было (сообщ. Е. Ф. Ро»ена, издателя «Царек. Села» на 1830 г.): 

Кто Славянинъ молодой, духомъ Грекъ, родомъ Германецъ. . . 
Исправлено не П—ым, при чем добавлено было еще: «д родомъ»; нами это «а» выпущеной 
но сохранена перестановка слов, необходимая для размера. Ѳеокритъ — др.-греческие 
поэт. Эдипъ, по мифу, разгадал трудную загадку чудовища Сфинкса. Античное предание 
говорит, что на земле сменялись века: золотой, серебряный, медный железный. Перепеч. 
изд. 1832 г. З а г л , первэе-^«Ц. С » ; второе—подзаголовок и изд. 1832 г. 

,21—30. Эпиграммы 1829 года. 

21—-24. На Наченовскаго. 

I. ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗВЪСТІЕ. 

Въ элизіи Василій Тредьяковскій 
(Преострый мужъ, достойный много хвалъ^ 
Съ усердіемъ принялся за журналъ. 
Въ сотрудники самъ вызвался Поповскій, 
Свои статьи Елагинъ обѣщалъ; 
Кургановъ самъ надъ критикой хлопочетъ, 
Блеснуть умомъ Письмовникъ снова хочетъ; 
И, говорятъ, надняхъ они начнутъ, 
Благословясь, сей преполезный трудъ— 
И только ждетъ Василій Тредьяковскій, 
Чтобъ лодоспѣлъ Михайло Каченовскій. 

IL 
Обиженный журналами жестоко, 

Зоилъ Пахомъ печалился глубоко. 
Вотъ подалъ онъ на цензора доносъ; 
Но цензоръ правъ; намъ смѣхъ, Зоилу носъ. 
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Иная брань, конечно, неприличность. 
Нельзя сказать: „такой-то-де старикъ, 
Козелъ 8ь очкахъ, плюгавый клвбвтникь, 
И золь, и подлъ11—все это будетъ личность; 
Но можете печатать, напримѣръ, 
Что „господинь парнасскій старовѣръ 
Въ своимъ статьяхъ нелѣпицы ораторъ, 
Отмѣнно вялъ, отмѣнно скучноватъ, 
Тяжеловатъ и даже глуповатъ": 
Тутъ не лицо, а только литераторъ. 

Тамъ, гдѣ древній Кочерговскій 
Надъ Ролленемъ опочилъ, 
Дней новѣйшихъ Тредьяковскій t 

Колдовалъ и ворожилъ: 

III. 
Дурень, къ солнцу ставъ спиною 
Подъ холодный „Вѣстникъ" свой, 
Прыскалъ мертвою водою, 
Прыскалъ ѵжицу живой. 

IV. 
Какъ сатирой безымянной Справедливы ль эти слухи? 

Ликъ Зоила я пятналъ, Отвѣчалъ онъ? Точно ль такъ? 
Признаюсь: на вызовъ бранной Въ полученьи оплеухи 
Возраженій я не ждалъ. Разписался мой дуракъ? 

Напеч . I—«Подснѣжникъ», II—IV—«Моск. Телегр.» 1829 г. I отнесено Акад. изд. 
к 1825 г. на основании письма, выражения кот. неопределенны; но в беловом авт. дата: 
1829 г . , впрочем, зачеркнутая; по ходу журнальной полемики принадлежит тому 
году, в кот. напеч. I I , вызвано доносом Каченовского на цензора С. Глинку, III—введе
нием Каченовским в «Вѣстн. Евр.» особого правописания, IV—пошлыми эпиграммами 
«Вѣстн. Евр.» В «Моск. Телегр.» вар . IV: 

Какъ сатирой безымянной 
Л и к ъ Сатира я пятналъ. . . 

I , чтобы высмеять Каченовского, представляет, что его нетерпеливо ждут «на том свете» 
бездарные писатели X V I I I в . : поэт Тредъяковскій, (см. раньше); поэт и переводчик Я . Я . 
Поповскій: автор скучного «Опыта повествований о России» И. П. Елагинъ и глупого 
«Письмовника» (о кот. см, еще «Ист. с. Горюхина», т. I l l ) Я . Г. Курганоѳъ. I I I . Ролленъ— 
франц. писатель, автор многотомной истории Рима. Кочерговскій — переводчик этой исто
рии. М. Т. Каченовскій, недобросовестный журналист, см. раньше (начиная эпиграммой 
1818г.) Пахомъ—условное имя, ср. «Доброй человѣкъ» (пер. I , В). Зоилъ, Сатиръ и д р е 

сн. раньше. Подробности см. письма, т. I I I . Перепеч. ивд. 1832 г . I и IV. 

25—27. НА НАДЕЖДИНА. 

Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ: 
„Охота есть, да мало мозгу. 
А сколько лѣтъ ему, вопросъ?" 
Пятнадцать.—„Только-то? Эй, розгу!и 

Засимъ принесъ семинаристъ 
Тетрадь лакейскихъ диссертацій, 

I. 
И Фебу вслухъ прочелъ Горацій, 
Кусая губы, первый листъ. 
Отяжелѣвъ, какъ отъ дурмана, 
Сердито Фебъ его прервалъ, 
И тотчасъ взрослаго болвана 
Поставить въ палки приказалъ. 

II. ПРИТЧА. 
Но видно по всему, что онъ семинаристъ. 

Дмитріевъ. 
Картину разъ высматривалъ сапожникъ, 

И въ обуви ошибку указалъ; 
Взявъ тотчасъ кисть, изправился художникъ. 
Вотъ, подбочась, сапожникъ продол жал ъ: 

„Мнѣ кажется, лицо немного криво... 
А эта грудь не слишкомъ ли нага?" 
Но Апеллесъ прервалъ нетерпѣливо: 
„Суди, дружокъ, не свыше сапога." 
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Есть у меня пріятель на примѣтѣ: 
Не вѣдаю, въ какомъ бы онъ предметѣ 
Былъ знатокомъ, хоть строгъ онъ на словахъ; 
Но чортъ его несетъ судить о свѣтѣ: 
Попробуй онъ судить о сапогахъ. 

III. 
Надѣясь на мое презрѣнье, Журнальный шутъ, холопъ лукавый, 

Сѣдой Зоилъ меня ругалъ, ' Ругать бы также сталъ... О, нѣтъ! 
Но, потерявъ уже терпѣнье, Пусть онъ, какъ бѣсъ передъ обѣдней 
Я эпиграммой отвѣчалъ. Себѣ покоя не даетъ: s 

И, возгоря желаньемъ славы, Лакей сиди себѣ въ передней, 
Теперь надѣясь на отвѣтъ, А будетъ съ бариномъ разсчетъ. 

Напеч. I при жквни П—а, «Сѣв. Цв.» 1830 г. ; I I—тоже, «Совр.» 1836 г.; I i i — 
1884 г. Я . И. Надеждинъ (1804—1856 г.) — журналист-критик (псевдоним «Надоумко»), 
резко критиковавший «Полтаву» П—а. I—как бы продолжение эпиграммы В . Л . Пуш
кина, на которую сослался Надеждин в одной статье. II—античный анекдот, рассказан
ный Плинием Ст.; у римлян была и поговорка: «суди не выше сапога». Апеллесъ—вели
кий художник древности. I I I . Баринъ—Каченовский, перед кот. Надеждин заискивал. 
Сохранилось в вт. I I , под. загл. «Сапожникъ», и I I I , под загл. «Эпиграмма». При жизни 
П—а не перепеч 

ч 2 8 . КЪ N . Ne 
Щастливъ ты въ прелестныхъ дурахъ, 

Въ службѣ, въ картахъ и въ пирахъ; 
Ты St.-Priest въ карикатурахъ, 
Ты Нелединскій въ стихахъ; 
Ты прострѣленъ на дуэлѣ, 
Ты разрубленъ на войнѣ— 
Хоть герой ты въ самомъ дѣлѣ, 

d Но повѣса ты вполнѣ. 
[На Кавказскихъ водахъ]. 

Напеч. 1830 г. и изц. 1832 г. без загл . ; помета сообщена Анненковым. К кому 
обращено, не выяснено. St.-Priest, т .-е. Сенъ-При, славился «в свете» своими карикатура
ми. Нелединскій-Мелецкій—сентітенталъиый поэт, см. раньше. • 

2 9 . ПОЭТЪ-ИГРОКЪ... 
Поэтъ-игрокъ, о Беверлей-Горацій, 

Проигрывалъ ты кучи ассигнацій, 
И серебро, наслѣдіе отцовъ, 
И лошадей, и даже кучеровъ; 
И съ радостью на карту—на злодѣйку 
Поставилъ бы тетрадь своихъ стиховъ, 
Когда бъ твой стихъ ходилъ хотя въ копѣйку. 

[На Кавказскихъ водахъ]. 
Напеч. 1857 г. Обращено, вероятно, к Великопольскому, см. раньше. Беверлей — 

пьзеа из жиз ш игрока, имевшая успех. О помете, как преды д. 

30. ПЕРЕДЪ БЮСТОМЪ ЗАВОЕВАТЕЛЯ. 
[НА АЛЕКСАНДРА I.] 

Напрасно видятъ тутъ ошибку: 
Рука искусства навела 
На мраморъ этихъ устъ улыбку, 
И гнѣвъ на хладный лоскъ чела. 
Недаромъ ликъ сей двуязыченъ; 
Таковъ и былъ сей властелинъ: 
Къ противочувствіямъ привыченъ, 
Въ лицѣ и въ жизни арлекинъ. 

[На Кавказѣ] . 
Напеч. 1855 г. Обращено к бюсту Александра I, виденному П—ым где-то на Кавкаэз. 
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31—32. НА КАРТИНКИ КЪ „ЕВГЕНІЮ ОНЪГИНУ". 

I. 
Вотъ перешедши мостъ Кокушкинъ, 

Опершись задомъ о гранить, 
Самъ Александръ Сергѣичъ Пушкинъ 
Съ мосьё Онѣгинымъ стоитъ. 
Неудостоивая взглядомъ 
Твердыню власти роковой, 
Онъ къ крѣпости сталъ гордо задомъ: 
Не плюй въ колодезь, милый мой! 

II. 
Сосокъ чернѣетъ сквозь рубашку 
Наружу милый видъ! 
Татьяна мнетъ въ рукѣ бумажку, 
Зане—животъ у ней болитъ. 
Она затѣмъ поутру встала 
При блѣдиыхъ мѣсяца лучахъ 
И на изорвала 
Конечно Невскій Альманахъ. 

[На Кавказскихъ водахъ]. 

К «Невскому Альм.» 1829 г. было приложено 6 гравюр к «Евг. Онѣг.» , из них 
две, на кот. П—ым написаны эпиграммы. В I ст. 2—изменение самого П—а, в подл. 
р у к . : «Опершись » Помета, как в 26 и 27. Напеч. неполно 1876 г. Твердыня 
власти—Петропавловская крепость. Все 6 гравюр воспроизведены в нашем изд., Часть 2 . 
П . сам нарисовалъ проект 1-го рис. , пометив цифрами фигуры и предметы и подписав: 
«1. Хорошъ. 2 . Долженъ быть опершися на гоанлтъ . 3 . Лодка, 4. Крѣпость Петро
павловская.» 

Отдел II. А. Незаконченные и необработанные стихотворения 1829 года. 

1829 ГОД, 

1. ВОСПОМИНАНІЕ ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛЪ. 

1. Воспоминаньями смущенный, 
Исполненъ сладкою тоской, 

Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный 
Вхожу съ поникшею главой! 

Такъ отрокъ Библіи—безумный разточитель— 
До капли изтощивъ разкаянья фіалъ, 
Увидѣвъ наконецъ родимую обитель, 

Главой поникъ и зарыдалъ! 

2. Въ пылу восторговъ скоротечныхъ, 
Въ безплодномъ вихрѣ суеты, 

О, много расточилъ сокровищъ я сердечныхъ 
За недоступныя мечты! 

И долго я блуждалъ, и часто, утомленный, 
Разкаяньемъ горя, предчувствуя бѣды, 
Я думалъ отебѣ, приютъ благословенный, 

Воображалъ сіи сады! 
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3. Воображалъ сей день щастливый, 
Когда средь нихъ возникъ Лицей, 

И слышалъ снова шумъ игривый, 
И видѣлъ вновь семью друзей? 

Вновь нѣжнымъ отрокомъ, то пылкимъ, то лѣнивымъ, 
Мечтанья смутныя въ груди моей тая, 
Скитался по лугамъ, по рощамъ молчаливымъ... 

Поэтомъ забывался я! 

4. И славныхъ лѣтъ передо мною 
Являлись вѣчные слѣды: 

Еще исполнены Великою Женою, 
Ея любимые сады. 

Стоятъ, населены чертогами, столпами, 
Гробницами друзей, кумирами боговъ, 
И славой мраморной, и мѣдными хвалами 

Екатерининыхъ орловъ!.. 

5. Садятся призраки героевъ 
У посвященныхъ имъ столповъ; 

Глядите: вотъ герой, стѣснитель ратныхъ строевъ, 
Перунъ Кагульскихъ береговъ! 

Вотъ, вотъ могучій вождь полунощнаго флага, 
Предъ кѣмъ морей пожаръ и плавалъ, и леталъ! 
Вотъ вѣрный братъ его, герой Архипелага, 

Вотъ Наваринскій Ганнибалъ!.. 

6. Среди святыхъ воспоминаній 
Я здѣсь безпечно возрасталъ, 

А глухо, между тѣмъ, потокъ народной брани 
Ужъ волновался и ропталъ. 

Россію обняла кровавая забота, 
И мимо нашихъ рощъ текли за строемъ строй 
И тучи конныя, и тяжкая пѣхота, 

пушекъ свѣтлые ряды. 

7. . . . На нихъ завистливо взирали, 
Ловили брани дивный звукъ 

И негодуя мы проклинали 
И дѣтскія лѣта... 
И узы мирныя наукъ. 

И многихъ не прошло при звукахъ пѣсней иовыхъ. 
Почили вѣчнымъ сномъ въ поляхъ Бородина, 
На Кульмскихъ высотахъ, въ лѣсахъ, горахъ суровыхъ, 

У стѣнъ Парижа... 
Вблизи Монмартра... 

[После 4-й строфы:] 14 Декабря 1829. С.-Петербургъ. 
Сохранилось в двух авт.: первый 1828 г. начинается: 

Какъ древле юный разточитель, 
второй дает дату после 4-й строфы; далее исчерканная черн.; строфы 6 и 7—по чтению 
Н. Лернера. Отрокъ Бибпіи—блудный сын евангельской притчи. Великая жена — Ека
терина I I . Перунъ Кагульскихъ береговъ—Румянцев, см. раньше. Могучій вождь—Але
ксей Орлов, победитель под Чесмою. Братъ его1— Федор Орлов, победитель при о-ве 
Гидре, в Архипелаге. Я . А. Ганнибалъ—-дед П—а, победитель при Наварине 1770 г. , см. 
Вступ. оч. и т . I I I , статьи. Последним ъъ названных поставлены памятники в Царском 
Селе. Бородино, Кульмъ—места сражений 1812—1813 г. Монмартръ—предместье Пари
ж а . Перунъ, здесь,—гром (бог громовник у славян, см. раньше, «Воспоминанія въ 
Ц. С.» 1814 г.) Мальчики-лицеисты, действительно, мечтали участвовать в «Отечествен
ной» войне. Напеч. начало 1855 г.; полнее в нашем изд. впервые. 
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2. ВЪ ПРОХЛАДЪ СЛАДОСТНЫХЪ ФОНТАНОВЪ... 

1. Въ прохладѣ сладостныхъ фон-
тановъ 

И стѣнъ, обрызганныхъ кругомъ, 
Поэтъ, бывало, тѣшилъ Хановъ 
Стиховъ гремучимъ жемчугомъ. 

2. На пирѣ легкаго веселья 
Низалъ онъ хитрою рукой 
Прозрачной лести ожерелья 
И четки мудрости златой. 

3. Недаромъ Крымъ любилъ Саади: 
Порой восточной краснобай 
Здѣсь развивалъ свои тетради 
И удивлялъ Бахчисарай. 

4. Его разсказы разстилались, 
Какъ Эриванскіе ковры, 
И ими живо украшались 
Гиреевъ Ханскіе пиры. 

5. Но ни одинъ волшебникъ ми
лой, 

Безпечной сѣятель даровъ, 
Не вымышлялъ съ такою силой, 
Такъ хитро, сказокъ и стиховъ, — 

6. Какъ прозорливый и крылатый 
Поэтъ той чудной стороны, 
Гдѣ мужи грозны и косматы, 
A дѣвы Гуріямъ равны! 

С автографа, крайне исчерканного! где много вар . : 
Строфа 1: (При шумѣ. . . ) Подъ шумъ. . . живыхъ фонтановъ... 

Восточной пѣснью оглащалъ. . . 
3 : И разточалъ свои алмазы. . . 

И на коврѣ, въ тиши харемовъ.. . 
И вдохновеньемъ [наполнилъ]. . . 

4: Онъ разстилалъ свои разсказы 
К а к ъ наши пестрые ковры.. . 
К а к ъ Цареградскіе ковры.. . 
Гиреевъ тихіе пиры. . . 

5: Но ни одинъ поэтъ восточный... 
Своихъ разсксзовъ и стиховъ.. . 

6: Какъ ты, сынъ богатый... 
А жены Гуріямъ равны^.. 

Записано среди набросков 1828 г., но, вероятно, выззано путешествием 1829 г. 
Саади—известный персидский поэт X I I в . , не раа упоминаемый П—ым. Гуріи—девы ма
гометанского р а я . Эривань в прошлые века была значительным городом. Гupeu—обыч
ное, почти нарицательное имя ханов; см. «Бахч. Фонт», Часть 2. Напеч. 1911 г.; пол
нее с аьт. в нашем изд. впервые. 

Б. Черновые наброски 1829 года. 
Напеч. Анненковым 1855 г . , «Русс. Стар.» 1884 г. , И. Шляпкиным 1903 г. , в изд. 

«П. и его современники». 

1—2. ПРОДОЛЖЕНІЕ „ЭЛЕГИЧЕСКАГО ОТРЫВКА*. 

[На холмахъ Грузіи лежитъ ночная мгла...] 

Л. 
Со мной одни воспоминанья. 

Прошли забытые дни многихъ лѣтъ. 
Гдѣ вы, знаковый, безцѣнныя созданья? 
Иныя далеко, иныхъ ужъ въ мірѣ нѣтъ. 
Я твой по-[прежнему], я вновь тебя люблю, 

И безъ надеждъ и безъ желаній, 
Безъ темной ревности . . . . Чиста моя любовь 

И нѣжность дѣвственныхъ мечтаній. 
Ст. 1—записан отдельно. 2, м. б.,—два стиха. 7—тоже. 5—«(Вновь) Я снова.. . Я 

твой по...» 9—«И тихой ж а р ъ моихъ мечтаній...» Напеч. 1903 г.; в связном виде—в на
шем изд. впервые. К кому обращено, см. «Отрыовк» 1829 г. 
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III. 
Зорю бьютъ... Изъ рукъ моихъ 

Вѣтхой Данте выпадаетъ; 
На устахъ начатый стихъ 
Недочитанный затихъ... 
Умъ далече улетаетъ... 

Звукъ привычный, звукъ живой! 
Сколь ты часто раздавался 
Тамъ, гдѣ тихо развивался 
Я давнишнею порой!... 

[25 мая?] 
В рук . вар . : «Мысль далече (Духъ и сердце; улетаетъ...» Данте—великий итальян

ский поэт, см. раньше и дальше. ВѣтхЬщ м. б. ,—экземпляр книги. Звукъ—бой зари на 
барабане, что П . постоянно слышал в Лицее . Напеч . 1884 г . 

Былъ и я среди Донцовъ, 
Гналъ и я Османовъ шайку; 
Въ память боевъ и пировъ, 
Я домой привезъ нагайку. 

На походѣ, на войнѣ 
Сохранилъ я балалайку— 

В рук . вар . : <«Я привезъ домой 
въ тишииѣ. . .» ; «На дорогахъ, 

жание казацкой песне. Напеч. 1855 г . 

IV. 
Съ нею рядомъ на стѣнѣ 
Я повѣшу и нагайку. 

Что таиться отъ друзей? 
Я люблю свою хозяйку: 
Часто думалъ я объ ней, 
И берегъ свою нагайку... 

нагайку. . .»; «Часто дома въ тишинѣ. . .» ; «Дома 
на в о й н ѣ \ . » Османы—турки. Стихотв.—подра-

Критонъ, роскошный гражданинъ 
Очаровательныхъ Аѳинъ, ^ 
Во цвѣтѣ жизни предавался 
Всѣмъ упоеньямъ бытія... 
Однажды—слушайте, друзья!— 
Онъ по Керамику скитайся 
И вдругъ изъ рощи вѣковой, 
Красою дѣвственной блистая, 
Въ одеждѣ легкой и простой 
Явилась Нимфа молодая... 

14 Іюля. Арврумъ, баня, чума 

Она съ улыбкою глядитъ, 
Ужъ онъ влюбленъ, ужъ онъ 

горитъ, 
Поспѣшно слѣдуетъ за [нею... 
Предъ ними домъ . . . . . . 
Она на мигъ остановилась 

" И въ дверь вошла. Недвижимъ онъ 
Глядитъ на дверь, куда какъ 

сонъ 
Его красавица сокрылась... 

16 Іюня. 
В рук . некоторые слова зачеркнуты. Вторая помета, м. б., не относится к стихотв. 

Записано рядом с предыд. Критонъ—вымышленное имя, обычное в др. Афинах. Repa-
микъ—картинная галлерея в др. Афинах. Сюжет — вымысел, а не изложение античного 
предания. Чума см. «П. в Арзрум», т. I I . Напеч.—1855 г. 

6—7. КЪ ФОНТАНУ. 
I. 

Кто бъ ни былъ ты, хожа, пловецъ, 
Или ловецъ, томимой жаждой, 
Или пастухъ, земли жилецъ, 
Или усталый мореходецъ, 
Приди и пей 

Сей бѣломраморный фонтанъ, 
Стиховъ узоромъ изпещренный, 
Желѣзной ковшикъ -. . 

цѣпью прикрѣпленный,.. 

И чувствую душа въ сей часъ 
Твоей любви, тебя достойна, 
Зачѣмъ же не всегда . . . . . . 
Чиста, печальна и спокойна? 

М. б., связано с предыд. Печатаем по списку Анненкова. Напеч. 1884 г. по авт.; 
авт. ст. 1—«душа [моя]»; ст. 3—«всегда [она]». 
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8. КЛЮЧЬ. 

въ пустынѣ. 
Пробился ключъ 
Обложенъ камнями прямыми... 

Напеч. 1908 г. И. Шляпкиным по авт., относящим набросок к «Фонтану» к 1829 г.; 
на обороте авт. « К л ю ч ь » — ч е р н . письмо к Бенкендорфу 1830 г. Колодцы на Востоке 
священны, и над ними обычно делается надпись из Корана по-арабски. Полно в наше 
изд. включено впервые. 

9—10. ВО ВРЕМЯ ОНОЕ, БЫЛОЕ. 

Во время оное, былое!... 
Въ тѣ дни ты зналъ меня, Кавказъ, 
Въ свое святилище глухое 
Ты призывалъ меня неразъ. 
Въ тебя влюбленъ я былъ безумно, 

I. 
Меня привѣтствовалъ ты шумно 
И Терека свирѣпый ревъ 
И эха заунывный хохотъ 

твой пѣвецъ 
вѣнецъ. 

П. 
И вотъ, ущелье мрачныхъ скалъ 

Предъ нами ширѣ становится— 
И тише Терекъ злой стремится— 
Лучь солнца ярче засіялъ. 

Два отрывка, м. б., одного стихотв. Второй—«длинный и весь исчерканный» 
(опис. В . Якушкина) . Вар . авт. еще не изучены, напеч. 1884 г . , как и след, И — 1 3 . 

11. СТРАШНО, И СКУЧНО. 

Страшно и скучно Тучи да снѣгъ— 
Здѣсь новоселье, Небо чуть свѣтитъ, 
Путь и ночлегъ— Какъ' изъ тюрьмы— 
Тѣсно и душно Терекъ шумитъ... 
Въ дымномъ ущельѣ— 

Как в предыд.; «много стихов исчерканных» (оттуда же) . Вызвано 6—11 впечат
лениями путешествия. 

12. ЗА ЧЪМЪ ЕЛЕНА, ТАКЪ ПУГЛИВО... 

За чѣмъ, Елена, такъ пугливо 
Ты всюду слѣдуешь за мной— 
И надзираешь торопливо 
Мой каждый шагъ и взоръ? Я твой... 

В рук : «. . .каждый взоръ.. .» и вар . ст. 1: «За чѣмъ такъ бысгро, такъ ревниво. . .» 
Кто Елена, не выяснено. См. предыд. 

Кто оъ ни былъ ты, пастухъ, рыбакъ, 
Хожа иль путникъ утомленный, 
Приди и пей 
Сооруженъ (для) мусульманъ 
Сей бѣломраморный фонтанъ 
Съ ковшемъ желѣзнымъ . . . . 
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13. УЖЪ ОСЕНЬ... 

Ужъ осень холодомъ дохнула— 
На обнаженный поля 
Уже дубрава отряхнула 
Послѣдній листъ вѣтвей; земля 
Прохвачена морозомъ по утрамъ... 

Какъ быстро въ полѣ, вкругъ открытомъ, 
Подкованъ вновь, мой конь бѣжитъ! 
Какъ звонко подъ его копытомъ 
Земля промерзлая звучитъ! 
Какъ онъ взвился, ретивой, смѣлой 
Черезъ потокъ оледеиѣлой... 

Полезенъ русскому здоровьію 
Нашъ укрѣпительный морозъ: 
Ланиты, ярче вешнихъ розъ, 
Играютъ холодомъ и кровью. 
Печальны лѣсъ и долъ завялый, 
Проглянетъ день—и ужъ темно, 
И будто путникъ запоздалый 
Стучится буря къ намъ въ окно. 

[Ноябрь.] 

В рук мелкие вар. : «Послѣдній листъ, уже земля. . .» и т. под. В связи со сти
хотв. 1829 г.: «Зима» (2 ноября); «Морозъ и солнде...» (3 ноября) и др . См. эти стихотв-
и предыд. 

14. ЖЕНИТЬБА. 

Женись—на комъ—на Вѣрѣ Чацкой— 
Стара—на Солиной—проста— 

f Ha Хальской—смѣхъ у ней дурацкой — 
На Шиповой—бѣдна, толста— 
На Минской—слишкомъ тяжко дышетъ — 
На Торбиной—ррманы пишетъ— 
На Машѣ Ланской—что за тонъ— 
Ужимокъ [и] гримасъ. мильонъ, 
На Сицкой—что [же] за семейство, 
У нихъ орѣхи подаютъ, 
Да кислы щи въ театрѣ пьютъ, 
Мать , отецъ дуракъ— 
Ну, такъ [на] Ленской—какъ не такъ— 
Приму въ родство себѣ лакейство.... 

[Декабрь.] 

В рук . мелкие вар . ; принятые поправки—Ефремова. Первоначально было: ст. 2— 
«На Сѣдиной»; 3—«На Ржевской,—что sa смѣхъ дурацкой. . .»; 4—«стара, толста...»; 
6—«посланья пищетъ»; 7—«На Ухарской. . .» ; 8— 

З а т ѣ й , гримасъ. . . милльонъ.. . 
Шалунья . . . . будетъ насъ учить, 
[Какъ] мальчика. , . . 

10—«Въ театрѣ пьютъ.. .»; 14—«Прину родню... .» Вызвано или действительными планами 
женитьбы 1829 г , , или—как подпись под распространенной картинкой. Имена вымышлен
ные, но намекают на действительных лиц. Напеч. 1903 г . 
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15. НАЧАЛО ПЪСНИ. 

— „Полюби меня, дѣвица!" 
— Что же скажетъ вся станица? 
Я съ другимъ обручена. 
— „Твой женихъ теперь далече../ 

Подражание или запись народной песни. Напеч. 1884 г . 

1 6 - 1 8 . ОТРЫВОЧНЫЕ СТРОКИ. 

I. ИЗЪ БАЙРОНА. 

То было вскорѣ послѣ боя, 
Какъ щастье 
Когда покинуло Героя. 

Кругомъ лежала рать побитая, въ крови. 
И Власть и Сласа измѣнили, 

Какъ ихъ поклонники.... [и] перешли 
На сторону Царя [и] торжества.... 

В авт. вар . : 
бросило Героя . . . . н рать . . . 

. . . . на крови. . . . кругомъ. . . 
Какъ будто смерти измѣнили (перебѣжали) 
Родъ лучш[ихъ] 
Подобно ̂ людямъ ИХЪ г 
Н а Царскую перешло.. . . 

II. 

О сколько вамъ открытій чудныхъ 
Готовить просвѣщенный духъ 
И опытъ 

III. 

Благословенъ и день и часъ, 
Когда, поэтъ, въ горахъ Кавказа 
Судьба соединила насъ. 

25 Мая Коби. 

19. НАЧАЛО ОТРЫВКА. 

IV. 

Благословенъ твой новый путь.... 

Душеть , 27 Мая [1829 г .] 

I. Начало перевода первых стихов поэмы Байргна «Мазепа», взятых эпигра
фом к «Полтаве». II—опис. Якушкина, конец черн. наброска. I I I—с авт.; «поэтъ»— 
предположительно; ст. 2 раньше было: «Когда Судьба...» Помета: «25 Мая Коби» отно
сится не к стихам, а к рис. на той же стран. IV—собр. Ак. Н . , еще недоступное иссле
дователям; Душеть — по дороге к Тифлису. Напеч. I — 1903 г. , II и I I I — 1884 г . , IV— 
1906 г.; IV, м. б., связано со I I . В нашем изд. I полностью I I I точнее напеч. впервые. 
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П Е Р И О Д Д Е В Я Т Ы Й . 

ВРЕМЯ ПЕРЕД ЖЕНИТЬБОЙ И ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛДИНЕ, 1 8 3 0 год. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1 8 3 0 Г О Д . 

Петроград, Москва, опять Петроград, опять Москва. 

Яш. ;рь—август . 

1. отвътъ. 
Я васъ узналъ, о мой оракулъ! 

Не по узорной пестротѣ 
Сихъ недописанныхъ каракулъ; 
Но по веселой остротѣ, 
Но по привѣтствіямъ лукавымъ, 
Но шьнасмѣшливости злой 
И по упрекамъ... столь неправымъ 
И этой прелести живой. 
Съ тоской невольной, съ восхище-

ньемъ 

Я перечитываю васъ 
И восклицаю съ нетерпѣньемъ: 
Пора! въ Москву! въ Москву сей 

часъ! 
Здѣсь городъ чопорный, унылой, 
Здѣсь рѣчи — ледъ, сердца — гра

нить; 
Здѣсь нѣтъ ни вѣтрености милой, 
Ни Музъ, ни Прѣсни, ни Харитъ. 

Январь . 

Напеч. 1830 г. и изд. 1832 г. Обращено к Е к . Н . Ушаковой, о кот. см. раньше. 
Прѣсня (в изд. при П—е: «Пр***»)—улица в Москве, где жили Ушаковы, Музы и Ха
риты (см. Общ. прим.)—поэзия и изящество. В авт. неизвестно. 

2. СТАНСЫ 
МИТРОПОЛИТУ МОСКОВСКОМУ ФИЛАРЕТУ НА ПЕРЕДЕЛКУ ИМЪ СТИХОТВОРЕНІЯ 

„26 МАЯ 1828". 

Въ часы забавъ иль праздной 
скуки, 

Бывало, лирѣ я моей 
Ввѣрялъ изнѣженные звуки 
Безумства, лѣни и страстей. 

Но и тогда струны лукавой 
Невольно звонъ я прерывалъ, 
Когда твой голосъ величавой 
Меня внезапно поражалъ. 

19 Января. 

Я лилъ потоки слезъ неждан 
ныхъ, 

И ранамъ совѣсти моей 
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ 
Отраденъ чистый былъ елей. 

И нынѣ съ высоты духовной 
Мнѣ руку простираешь ты, 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйныя мечты. 
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Твоимъ огнемъ душа палима, 
Отвергла мракъ земныхъ суетъ, 
И внемлетъ арфѣ Серафима 
Въ священномъ ужасѣ поэтъ. 

19 Января 1830. С.-Петербургъ. 

Напеч. «Лит. Газ.» 1830 г. с полным загл . : «Станцы» и т. д. и изд. 1832 г. без 
загл . , но с датой. В авт. не сохранилось; напеч. по списку, вар. строфы 5: «душа согрѣта»— 
«арфѣ Филарета»—сомнителен. Филарет написал переложение стихотв. «26 Мая 1828 г.», 
где говорит: «Жизнь отъ Бога намъ дана», «Самъ я» виноват во всем, и т. под. Ответ 
П—а более—вежливость, нежели выражение чувств, объясняется тем, что у поэта и митро
полита была общая «приятельница», Елиз . Хитрово (см. дальше), пылавшая, по словам 
Вяземского, «к одному (Филарету) христианскою, а к другому (П—у) языческою любовью». 

3. КЪ ВЕЛЬМОЖЪ. 
ПОСЛАНІЕ КЪ КНЯЗЮ Н. Б. ЮСУПОВУ ВЪ АРХАНГЕЛЬСКОЕ. 

Москва. 

Отъ сѣверныхъ оковъ освобождая міръ, 
Лишь только на поля, струясь, дохнетъ зефиръ, 
Лишь только первая позеленѣетъ липа, 
Къ тебѣ, привѣтливый потомокъ Аристиппа, 
Къ тебѣ явлюся я; увижу сей дворецъ, 
Гдѣ циркуль зодчаго, палитра и рѣзецъ 
Ученой прихоти твоей повиновались 
И вдохновенные въ волшебствѣ состязались. 

Ты понялъ жизни цѣль: щастливый человѣкъ, 
Для жизни ты живешь. Свой долгій, ясный вѣкъ 
Еще ты смолоду умно разнообразилъ, 
Искалъ возможнаго, умѣренно проказилъ. 
Чредою шли къ тебѣ забавы и чины. 
Посланникъ молодой увѣнчанной Жены, 
Явился ты въ Ферней—и Циникъ посѣдѣлый, 
Умовъ и моды вождь пронырливый и смѣлый, 
Свое владычество на Сѣверѣ любя, 
Могильнымъ голосомъ привѣтствовалъ тебя. 
Съ тобой веселости онъ разточалъ избытокъ, 
Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ напитокъ. 
Съ Фернеемъ распростясь, увидѣлъ ты Версаль. 
Пророческихъ очей не простирая вдаль, 
Тамъ ликовало все. Армида молодая, 
Къ веселью, роскоши знакъ первый подавая, 
Не вѣдая, чему судьбой обречена, \ 
Рѣзвилась, вѣтренымъ Дворомъ окружена. 
Ты помнишь Тріанонъ и шумныя забавы? 
Но ты не изнемогъ отъ сладкой ихъ отравы; 
Ученье дѣлалось на время твой кумиръ: 
Уединялся ты. За твой суровый пиръ 
То чтитель Промысла, то Скептикъ, то безбожникъ, 
Садился Дидеротъ на шаткій свой треножникъ, 
Бросалъ парикъ, глаза въ восторгѣ закрывалъ 
И проповѣдывалъ. И скромно ты внималъ 
За чашей медленной аѳею иль деисту, 
Какъ любопытный Скиѳъ Аѳинскому Софисту. 

Но Лондонъ звалъ твое вниманіе. Твой взоръ 
Прилежно разобралъ сей двойственный соборъ: 
Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суров?.ій, 
Пружины смѣлыя гражданственности новой. 
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Скучая, можетъ быть, надъ Темзою скупой, 
Гы думалъ далѣ плыть. Услужливый, живой, 
Подобный своему чудесному герою, 
Веселый Бомарше блеснулъ передъ тобою. 
Онъ угадалъ тебя: въ плѣнительныхъ словахъ 
Онъ сталъ рассказывать о ножкахъ, о глазахъ, 
О нѣгѣ той страны, гдѣ небо вѣчно ясно; 
Гдѣ жизнь лѣнивая проходитъ сладострастно, 
Какъ пылкій, отрока восторговъ полный, сонъ; 
Гдѣ жены вечеромъ выходятъ на балконъ, 
Глядятъ и, не страіііась ревниваго Испанца, 
Съ улыбкой слушаютъ и манятъ иностранца. 
И ты, встревоженный, въ Сезиллу полетѣлъ. 
Благословенный край, плѣнительный предѣлъ! 
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зрѣютъ... 
О, разскажи жъ ты мнѣ, какъ жены тамъ умѣютъ 
Съ любовью набожность умильно сочетать, 
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать; 
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за рѣшетки, 
Какъ златомъ усыпленъ надзоръ угрюмой тетки; 
Скажи, какъ въ двадцать лѣтъ любовникъ подъ окнрмъ 
Трепещетъ и кипитъ, окутанный плащёмъ. 

Все измѣнилося. Ты видѣлъ вихорь бури, 
Паденіе всего, союзъ Ума и Фурій; 
Свободой грозною воздвигнутый законъ, 
Подъ гильотиною Версаль и Тріанонъ, 
И мрачнымъ ужасомъ смѣненныя забавы. 
Преобразился міръ при громахъ новой славы. 
Давно Ферней умолкъ. Приятель твой Вольтеръ, 
Превратности судебъ разительный примѣръ, 
Не успокоившись и въ гробовомъ жилищѣ, 
Донынѣ странствуетъ съ кладбища на кладбище. 
Баронъ д'Ольбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ, 
Энциклопедіи скептическій причетъ, 
И колкій Бомарше, и твой безносый Каста, 
Всѣ, всѣ уже прошли. Ихъ мнѣнья, толки, страсти 
Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя 
Все новое кипитъ, былое изтребя. 
Свидѣтелями бывъ вчерашняго паденья, 
Едва опомнились младыя поколѣнья. 
Жестокихъ опытовъ сбирая поздній плодъ, 
Они торопятся съ расходомъ свесть приходъ. 
Имъ некогда шутить, обѣдать у Темиры, 
Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры, 
Звукъ лиры Байрона развлечь едва ихъ могъ. 

Одинъ все тотъ же ты. Ступивъ за твой порогъ, 
Я вдругъ переношусь во дни Екатерины. 
Книгохранилище, кумиры, и картины, 
И стройные сады свидѣтельствуютъ мнѣ, 
Что благосклонствуешь ты Музамъ въ тишинѣ, 
Что ими въ праздности ты дышешь благородной. 
Я слушаю тебя: твой разговоръ свободной 
Исполненъ юности. Вліянье красоты 
Ты живо чувствуешь. Съ восторгомъ цѣнишь ты ' 
И блескъ Алябьевой, и прелесть Гончаровой. 
Безпечно окружась Корреджіемъ, Кановой, 
Ты, не участвуя въ волненіяхъ мірскихъ, 
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Порой насмѣшливо въ окно глядишь на нихъ 
И видишь оборотъ во всемъ кругообразной. 

Такъ, вихорь дѣлъ забывъ для Музъ и нѣги праздной, 
Въ тѣни порфирныхъ бань и мраморныхъ палатъ, 
Вельможи Римскіе встрѣчали свой закатъ, 
И къ нимъ издалека то воинъ, то ораторъ, 
То консулъ молодой, то сумрачный диктаторъ 
Являлись день-другой роскошно отдохнуть, 
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься въ путь. 

Москва 1830. 
Напеч. «Литер. Газ.» 1830 г. под вторым загл. , изд. 1832 г. под первым с указа

нием «Москва» и под 1830 г.; в списке, о кот. выше, отнесено к 1829 г. , когда, м. б., 
начато. Мы сохраняем дату изд. Вар. черн. рук . не изучены. В «Лит. Газ.» вар. : 
«Въ тѣни сапфирныхъ бань.. .» Д л я изд. 1832 г. П. изменил: «порфирныхъ ѳермъ», но 
потом восстановилъ: # «бань». Архангельское—имение Юсуповых с прекрасным парком, 
дворцом и картинней галлереей. Аристиппъ, предшественник Эпикура, см. раньше. 
Увтьннанная Жена—Екатерина I I . Ферней — местопребывание Вольтера, названного вдесь 
Циникъ посѣдѣлый, Версаль — дворец французских королей. Армида молодая — королева 
Франции, Мария Антуанетта (Армида—героиня поэмы Тассо). Тріанонъ — сельский дво
рец франц. королей. Скептикъ—подвергающий все сомнению (в древности—особая фило
софская школа скептиков). Дидеротъ (правильнее: Дидро)—франц. мыслитель и писатель 
X V I I I в. Софисты—в др.-Греции философская школа. П. намекает на популярный ро 
ман о путешествии скифа (скифы в древности жили в Ю. России) Анахарсиса в др.-
Афины и на стихи о нем Вольтера. Двойственный соборъ—две палаты: лордов и общин. 
Темза—река, на кот. стоит Лондон. Бомарше—франц. автор комедий; его герой—Фигаро. 
Севилла, т.-е. Севилья,—город в Испании. Вихорь бури—Ben. франц. революция. Баронъ 
д'Ольбахъ, M орле—франц. писатели, близкие к Дидро и его школе «энциклопедистов»: 
они сотрудничали в изданной Дидро знаменитей «Энциклопедии». Галъяни — итальянский 
сатирик. Насти—итальянский писатель, автор эротических повестей. Темира —- условное 
имя. Корреджіо—знаменитый итальянский художник. Панова—скульптор. А. В. Алябьева, 
впосл. Киреева—московская красавица. H. Н. Гончарова—тоже, впосл. жена П—а. В изд. 
при жизни П — а вместо фамилий стояло: А*** и *** . Циникъ, Фуріи, Байронъ, кон
сулъ, диктаторъ и др. об. раньше. Аѳей (атеист) — отрицающий Бога; деисты—филосо
фы, признававшие Бога вне определенной религии. Съ кладбища на. кладбище: прах 
Вольтера несколько раз перевозили на другое место. Кн. Ник. Бор . Юсуповъ, сенатор, 
член Госуд. Совета, доживал тогда свои дни в Москве, где был управляющим кремлев-
скини зданиями, и в подмосковном имении Архангельском. Послание П—а вызвало едкие 
нападки на него в печати; поэта обвиняли в низкопоклонстве; его ответ см. след. По
слание замечательно как я р к а я и полная характеристика X V I I I в. перед Вел. революцией. 

4. ПОЭТУ. 
t Н А Г Р А Д Ы . СОНЕТЪ. 

1. J І Ю Э Г Ы не дорожи любовію народной.* 
босторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ ; 

Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной: 
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ. 

2 . Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной 
4 Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, 

Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, 
Не требуя наградъ за подвигъ благородной. 

3. Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ; 
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ. 
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ? 

4. Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ, 
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ, 
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ. 

1 Іюля 1830. 
Напеч. «Сѣв. Цв.» 1831 г. и изд. 1832 г.; в «С. Ц .»загл . : «Поэту. Сонетъ»; в изд. : 

Поэту»; в черн. рук . : «Сонетъ—Награды». В р у к . вар . : 
Стоофа 1: Восторговъ и пехв^лъ пройгетъ мл путный шумъ . . 

Услышишь судъ глупца и чзрни смѣхъ холодной... 
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(Какъ царь живи одинъ. Твори душой свободной)... 
Какъ царь живи одинъ. Ступай стезей свободной, 
Куда тебя влететь твой дѣятельный умъ; 
(Иди, куда влечетъ тебя твой свѣтлой умъ) . . . 
Твори, питая ж а р ъ глубокихъ, чистыхъ думъ. . . 
Всѣхъ лучше оцѣнить умеешь ты свой трудъ. . . 
И ты доволенъ имъ, божественный художникъ,— 
(Такъ пусть передъ тобой, бѣснуясь, чернь кричитъ) 
(Пускай тогда толпа трудъ Генія хулитъ) 
Пускай тогда его слѣпая чернь хулитъ, 
И дуетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ 
(И дерзкою рукой колеблетъ твой треножникъ). . . 
И чтобъ тебя сронить колеблетъ твой треножникъ . . . 

Вызвано резкими критиками конца 20-х годов на «Евг. Онѣг.» , послание «Къ вельможѣ» 
и др. Треножникъ — образ из античной жизни, принадлежность богослужения. Мысль 
стихотв. см. Вступ. оч., т. III . 

5. М А Д О Н А . 
СОНЕТЪ. 

Не множество'мъ^картинъ старинныхъѵмастеровъ 
Украсить я/ всегда желалъ свою обитель, 
Чтобъ суевѣрно' имъ дивился посѣтитель, 
Внимая важному сужденью знатоковъ. 

Въ простомъ-углу-одэемъ, средь медленныхъ трудовъ, 
Одной картины я желалъ быть ^вѣчно зритель, 
Одной:-чтобъ'на меняюсь холста, к а к ъ х ъ облаковъ, 
Пречистая и нашъ' божественный 'Спаситель— 

Она съ-веліачіемъ, Онъ съ разумомъ въ очахъ— 
Взирали; кроткіе/во славѣ й въ^лучахъ, 
Одни, безъ Ангеловъ, подъ пальмою Сіона. 

Исполнились мои желанія. Творецъ 
Тебя мнѣ ниспослалъ; тебя, мой Мадона, 
Чистѣйшей ' прелести чистѣйшій- образецъ. 

8 Ыля." 

Напеч. «Сиротка» 1831 г. , «Литер. Газ.» 1831 г . и изд. 1832 г . ; в изд. помета 
«сонетъ»—только в оглавлении. Ва£ . «Сиротки» (ошибка): ст. 7—«иль съ облаковъ.. .» 
Вар . «Лит. Газ »• ст. 2—«свою обитель./.» В а р . бел. рук . , автограф с надписью: «Въ 
память любезному Юрію Никитичу Бартеневу, 30 Августа 1830. «Москва»: 

Ст 1: Не множествомъ картинъ безсмертныхъ мастеровъ. . . 
2: Украсить я давно желалъ мою обитель.. . 
8: Пречистая и съ Ней играющій Спаситель. . . 

12: Желан ія мои свершилися. Творецъ. . . 
К кому обращено, не выяснено; м. б., — к H . H Гончаровой. Слово «Мадонна» 

имеет два смысла: «Богоматерь» и «моя донна», как средневековые поэты называли 
своих возлюбленных. 

6. къ ***. 
СОНЕТЪ. 

Scorn not the sonnet, critic* 
W o r d s w o r t h . 

[He презирай сонета, критикъі Вордсвортъ] 

Суровый Дантъ не презиралъ сонета; 
Въ немъ жаръ любви Петрарка изливалъ; 
Игру его любилъ творецъ Макбета; 
Имъ скорбну мысль Камоэнсъ облекалъ. 

Строфа 2: 

3 : 

4: 
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БАРОН А. А. ДЕЛЬВИГ. 

С литографии при альманахе „Царское Село" 1830 г 
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И въ наши дни плѣняетъ онъ поэта: 
Вордсвортъ его орудіемъ избралъ, 
Когда вдали отъ суетнаго свѣта 
Природы онъ рисуетъ идеалъ. 

Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной 
Пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣсненной 
Свои мечты мгновенно заключалъ. 

У насъ еще его не знали дѣвы, 
Какъ для него ужъ Дельвигъ забывалъ 
Гекзаметра священные напѣвы. 

1830. Москва. 
Напеч. «Моск. Щстн.» 1830 г. и изд. 1832 г.; в «М. В.» — полное загл . ; в изд. 

только—«Сонетъ». В а р . «М. В.» : ст. 4 — «Имъ скорбну пѣснь. . .» Вордсвортъ (правиль
нее : Уордсворть)—англ. поэт (1770 — 1850 г.) школы «лэкистов» или «сззрных» поэтов. 
Перечислены поэты, преимущественно пользовавшиеся формою сонета: Данте—XIII— 
X I V в. и Петрарка X V в. в Италии; творецъ Макбета^ т.-е. Шекспир в Англии XVI в . ; 
Камоэнсъ—в Португалии XVI в . ; Уордсвортъ — в Англии X I X в. ; пѣвецъ Литвы, т.-е. 
Мщкевичъ — в Польше X I X в. ; Дельвигъ, печатавший сонеты в начале 20-х годов и 
охотно писавший идиллий гекзаметром, почему назван П—ым: «Грекъ духомъ»; см. выше. 
Таврида—Крым; Мицкевич написал р я д «крымских сонетов». Подробнее Данте, Петрарка, 
Дельвигъ см. раньше; Мщкевичъ — дальше; Шекспиръ — Часть 2; также—-Вступ. оч. По
следние годы жизни П . охотно пользовался сложными строфами /И формами (сонет, 
октава, терцина и др.) Эпиграф — из сонета Уордеворта, которому подражал П. В авт . 
неизвестно. 

Напеч. «Денница» 1831 г. и изд. 1832 г . : в «Д.»—полное загл . , в изд. — п о м е т а 
«Съ англійскаго»—в оглавлении. Однако, вряд ли это — перевод: помета имела целью 
отстранить намеки на кутежи с цыганками, В авт. неизвестно. 

О, кто бы ни былъ ты, чье ласковое пѣнье 
Привѣтствуетъ мое къ блаженству возрожденье, 
Чья скрытая рука мнѣ крѣпко рукужметъ, 
Указываетъ путь и посохъ подаетъ; 
О, кто бы ни былъ ты: старикъ ли вдохновенный, 
Иль юности моей товарищъ отдаленный, 
Иль отрокъ, Музами таинственно хранимъ, 
Иль пола кроткаго стыдливый Херувимъ,—• 
Благодарю тебя душою умиленной. 
Вниманья слабаго предметъ уединенной, 
Къ доброжелательству досель я не привыкъ— 
И страненъ мнѣ его привѣтливый языкъ. 
Смѣшонъ, участія кто требуетъ у свѣта! 
Холодная толпа взиоаетъ на поэта, 

7. ЦЫГАНЫ. 
С Ъ А Н Г Л І Й С К А Г О . 

Надъ лѣсистыми брегами, 
Вт/ часъ вечерней тишины, 
Шумъ и пѣсни подъ шатрами, 
И огни разложены. 

Завтра съ первыми лучами 
Вашъ изчезнетъ вольный слѣдъ, 
Вы уйдете—но за вами 
Не пойдетъ ужъ вашъ поэтъ. 

Здравствуй, щастливое племяі 
Узнаю твои костры; 
Я бы самъ въ иное время 
Провождалъ сіи шатры. 

Онъ бродящіе ночлеги 
И проказы старины 
Позабылъ для сельской нѣги 
И домашней тишины. 

8. ОТВЪТЪ АНОНИМУ. 
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Какъ на заѣзжаго фигляра: если онъ 
Глубоко выразить сердечный, тяжкой стонъ, 
И выстраданный стихъ, пронзительно-унылой, 
Ударить * по сердцамъ съ невѣдомою силой— 
Она въ ладони бьетъ и хвалитъ, иль порой 
Неблагосклонною киваетъ головой. 
Постигнетъ ли пѣвца незапное волненье, 
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье— 
„Тѣмъ лучше", говорятъ любители искусствъ: 
„Тѣмъ лучше! наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ 
И намъ ихъ переда стъ." Но щастіе поэта 
Межъ ними не найдетъ сердечнаго .привѣта, 
Когда боязнеино безмолвствуетъ оно.... 

[Москва.] 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1831 г. и изд. 1832 г. Вызвано стихами некоего И . А. Гупья-
нова, египтолога, присланными анонимно (без подписи) П—у и йапеч. в 1842 г. В черн» 
рук . первоначальная ред. со ст. 13-го, где в а р . : 

Ст. 13: Смѣшонъ кто требуетъ у свѣта 
Участія в судьбѣ бродящаго поата. 

14—15: Ничтожная (Холодная) (Кричащая) толпа ванраетъ на поэта, 
К а к ъ на бродящаго фигляра: если онъ. . . 

18: Ударить по сердцамъ магическою силой 
И л ь уши поразить 

19—20: Она въ ладоши бьетъ и говорить с е б ѣ . . . 
И благосклонною киваетъ головою.. . 
(Иль порою . . . . холодно качаетъ головою)... 

21 : Когда ж ъ пѣвц-а 
22—22; Утрата т я ж к а я , изгнанье, заточенье— 

Толпа жестокая ликуетъ, говорить. . . 
25: Тѣмъ [лучше:] подъ грозой онъ наберет[оя] думъ. . . 
26: Кого порадуетъ?—безъ ._ 

(Когда безмолвствуетъ и прячется стыдливо, 
И укрывается . . . , ) 
Когда молчитъ, когда боязиенно безмолвно... 

Вар . напеч. 1903 г. Стихотв.—выражение горького чувства П—а, видевшего охлаж
дение к себе читателей, см. Вступ. оч. т . I I I . 

Болдино. 

Сентябрь—ноябрь. 

9. Б Ъ С Ы . 
ШАЛОСТЬ. 

1. Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освѣщаетъ снѣгъ летучій; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Ъду, ѣду въ чистомъ полѣ; 
Колокольчикъ динъ-динъ-дннъ... 
Страшно, страшно поневолѣ 
Средь невѣдомыхъ равнинъі 

2. Эй, пошелъ, ямщикъ!... „Нѣтъ 
мочи: 

Конямъ, баринъ, тяжело; 
Вьюга мнѣ слипаетъ очи; 
Всѣ дороги занесло; 

Хоть убей, слѣда не видно; 
Сбились мы. Что дѣлать намъ! 
Въ полѣ бѣсъ насъ водить, видно, 
Да кружить по сторонамъ. 

3. „Посмотри: вонъ, вонъ, играетъ, 
Дуетъ, плюетъ на меня; 
Вонъ—теперь въ оврагъ толкаетъ 
Одичалаго коня; 
Тамъ верстою небывалой 
Онъ торчалъ передо мной; 
Тамъ сверкнулъ онъ искрой малой 
И пропалъ во тмѣ пустой." 
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4. Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освѣщаетъ снѣгъ летучій; 
Мутно небо, йочь аіуТна. 
Силъ намъ йѣтъ кружиться долѣ; 
Колокольчикъ вдругѣ умолкъ; 
Кони стали...—Что тамѣ въ полѣ?— 
„Кто ихъ знаетъ? пень йЛь воЛкъ?" 

5. Вьюга злится, ѣъш& плачетъ; 
Кони чуткіе храпятъ; 
Вонъ ужъ онъ далече скачетъ, 
Лишь глаза во мглѣ горятъ; 
Кони снова понеслися; 
Колокольчикъ ДЙЙЪ-ДИНЪ*ДЙНЪ... 
Вижу: духи собралися 
Средь бѣлѣющихъ равнййъ. 

6. Безконечны, безобразны, 
Въ мутной мѣсяца игрѣ 
Закружились бѣсы разны, 
Будто листья въ ноябрѣ... 
Сколько ихъ! куда ихъ гонятъ? 
Что такъ Жалобно поютъ? 
Домов аго ли xöронять, 
Вѣдьму ль замужѣ выдаютъ? 

7. Мчатся тучи, вь*отся тучи; 
Невидимкою луна 
Освѣщаетъ снѣгъ летучій; 
Мутно небо, Ночь мутна. 
Мчатся бѣсы рой за роемъ 
Въ безпредѣльной вышинѣ, 
Вйзгомъ жалобнымъ и воемъ 
Надрывая сердце мнѣ... 

1830. 7 Сентября. 
Болдино. 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1832 г» под полным загл . , и изд. 1832 под первым. Известны 
три черн. р у к . (четыре наброска) стихотв. ; ч у Анненкова была еще одна рук . , четвертая; 
наконец, пятая—та, с кот. печаталось изд. 1832 г. Но вар . р у к . еще не изучены. По
мета указана Анненковым два раза различно: «7 сентября» и «7 октября». В р у к . для 
изд. 1832 г. вар . ô строфах І . 4, 7: 

Освѣщаетъ мракъ йетучій. . . 

В 1-й р у к . , Рум. муз , вар . тех же строф: 
И за ихъ волнистой дымкой 
Мѣсяцъ 
Освѣщаѳтъ невидимкой 

В черн. рук . собр. Ак. Н . помета «7 Сентября»; вар. неизвестны. Стихотй. вос
производит образы народной поэзии (бесы, ведьма, домовой); опасаясь не быть поня
тым, П. сделал помету «Шалость» (кот.—в рук . Анненкова). 

10. ЭЛЕПЯс 
Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье 

Мнѣ тяжело, какъ смутное похмелье, 
Но какъ вино—печаль минувшихъ дней 
Въ моей душѣ чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнЬй. 
Мой путь унылъ. Сулить мнѣ трудъ и горе 
Грядущаго волнуемое море. 

Но не хочу, о Другй, умирать* 
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать, 
Й вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья 
Межъ горестей, ааоотъ и треволиенья: 
Порой опять гармоніей упьюсь, 
Надъ вымысломъ слезами обольюсь, 
И можетъ быть—на мой закатъ печальной 
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной. 

8 Сентября. 

Напеч. «Библ. для Чтѳнія» 1834 г. й изд. 1835 г. Известны два авт., беловой с по-
правками собр. Ак . Н . , й черн. Вар . не вполне известны, среди них: 

Протекшихъ лѣтъ безумство и веселье... 
(Протекінихъ лѣтъ безумное веселье). . . 
Но Н е хочу еще я , други, умирать, 
Я жить хочу, чтобъ мыолить и мечтать.. . 

Трудъ здесь—в старинном смысле: «страдания». 
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11. ШАЛОСТЬ. 

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузой. 
Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной Музой, 
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, 
Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой. 
Что жъ ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить, 
И пѣсенкою насъ веселой позабавить? 
Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогій, 
За ними черноземъ; равнины скатъ отлогій, 
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса. 
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса? 
Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора, 
Два бѣдныхъ деревца стоять въ отраду взора, 
Два только деревца, и то изъ нихъ одно 
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено, 
А листья на другомъ размокли и, желтѣя, 
Чтобъ лужу засорить,, ждутъ перваго Борея. 
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ. 
Вотъ, правда, мужичокъ; за,нимъ двѣ бабы вслѣдъ; 
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка, 
И кличетъ издали лѣниваго попенка, 
Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ: 
Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ! 

1 Октября 1830. Болдино. 

Напеч. Поем. изд. под загл. «Капризъ», вероятно, — не П—а, лкие вар. авт. 
собр. Ак. Н. , неизвестны. Борей—• северный ветер. Стихотв. замечательно, как резко, 
реалистическая картина скорбной действительности. Ср. строфы X V — X V I I «Путеш. 
Онѣгина». 

12. О С Е Н Ь . 

[ОТРЫВОКЪ]. 

Чего въ мой дремлющій тогда не входитъ умъ. 

Державинъ. (Евгенію, Жизнь Званская) . 

ж 
І. 

Октябрь ужъ наступилъ;—ужъ роща отряхаетъ 
Послѣдніе листы съ нагихъ своихъ вѣтвей, 
Дохнулъ осейній хладъ, дорога промерзаетъ,— 
Журча еще бѣжитъ за мельницу ручей, 
Но прудъ уже застылъ; сосѣдъ мой поспѣшаетъ 
Въ отъѣзжія поля съ охотою своей— 
И страждутъ озими отъ бѣшеной забавы, 
И будитъ лай собакъ уснувшія дубравы. 

II. 
Теперь моя пора: я не люблю весны; 

Скучна мнѣ оттепель: вонь, грязь,—весной я боленъ: 
Кровь бродитъ; чувства, умъ тоскою стѣснены; 
Суровою зимой я болѣе доволенъ; 
Люблю ея снѣга; въ присутствіи луны 
Какъ легкой бѣгъ саней съ подругой быстръ и воленъ, 

4 Когда, подъ соболемъ согрѣта и свѣжа, 
Она вамъ руку жметъ, пылая и дрожа! 
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Ill 
Какъ весело, обувъ желѣзомъ острымъ ноги, 

Скользить по зеркалу стоячихъ, ровныхъ рѣкъ! 
А зимнихъ праздниковъ блестящія тревоги?... 
Но надо знать и честь; полгода снѣгъ да снѣгъ, 
Вѣдь это.наконецъ и жителю берлоги, 
Медвѣдю надоѣстъ,—нельзя же цѣлый вѣкъ 
Кататься намъ въ саняхъ съ Армидами младыми, 
Иль киснуть у печей за стеклами двойными. 

IV. 
Охъ, лѣто красное! любилъ бы я тебя, 

Когда бъ не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
Ты, всѣ душевныя способности губя, 
Насъ мучишь; какъ поля, мы страждемъ отъ засухи; 
Лишь какъ бы напоить, да освѣжить себя— 
Иной въ насъ мысли нѣтъ,—и жаль зимы-старухи, 
И процодивъ ее блинами и виномъ, 
Поминки ей творимъ мороженымъ и льдомъ. 

V. 
Дни поздней осени бранятъ обыкновенно; 

Но мнѣ она мила, читатель дорогой, 
Красою тихою, блистающей смиренно, 
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной 
Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно: -
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной. 
Въ ней много добраго, любовникъ не тщеславной, 
Умѣлъ я отыскать мечтою своенравной. 

VI. 
Какъ это объяснить? Мнѣ нравится она, 

Какъ, вѣроятно, вамъ чахоточная дѣва 
Порою нравится. На смерть осуждена, 
Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва; 
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна,—' 
Могильной пропасти она не слышитъ зѣва; 
Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ; 
Она жива еще сегодня—завтра нѣтъ. 

VII. 
Унылая пора, очей очарованье, 

Приятна мнѣ твоя прощальная краса:— 
Люблю я пышное природы увяданье, 
Въ багрецъ и въ золото одѣтые лѣса,—* 
Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И рѣдкій солнца лучъ, и первые морозы, 
И отдаленный сѣдой Зимы угрозы. 

VIII. 
И съ каждой осенью я расцвѣтаю вновь; 

Здоровью моему полезенъ русскій холодъ; 
Къ привычкамъ бытія вновь чувствую любовь: 
Чредой слетаетъ сонъ, чредой находитъ голодъ, 
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Легко и радостно играетъ въ сердцѣ кровь, 
Желанія кипятъ,—я снова щастливъ, молодъ, 
Я снова жизни полнъ:—-таковъ мой организмъ 
(Извольте мцѣ простить ненужный прозаизмъ) 

IX. 
Ведуть ко мнѣ коня; еъ раздодіи открдачивъ, 

Махая гривою, оцъ эсздникз несетъ 
И звонко цодъ его блястзющимъ корытомъ 
Звецитъ примерзлый долъ и трескается ледъ. 
Но гаснете краткой день—и въ кадоелькѣ забыт^адъ 
Огонь опять горитъ;—то яркой свѣтъ ліетъ, 
То тлѣетъ медленно; а я надъ нимъ читаю, 
Иль думы долгія въ дущѣ моей гщтаю. 

X. 
И забываю міръ,—и въ сладкой тищиѳѣ 

Я сладко усдолснъ мсщмъ воо^ражен^вдъ, 
И пробуждается Поззія во щгЬ: 
Душа стѣсняется лирлческивдъ водаздьещ^ 
Трепещетъ, и звучитъ> и ищетъ, кшъ в$ счѣ> 
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ— 
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей, 
Знакомцы давяіе, плоды мечты що$&. 

XI. 
Стальные рьщари, угрюмые Султацы, 

Монахц, карликц, Арапсще царлд, 
Гречанкц съ четками, Корсары, рргдыхаіщ, 
Исцанщд въ епанчах;ъ, Жиды, Богатыри* 
Царевны плѣцныя, графини, ведиканы, 
И вы, любимицы златой моей зари— 
Вы, барышни мои, съ открытыми плечами, 
Съ висками гладкими и томяыш очами. 

XII. 
И мысли въ головѣ соднуютсд съ от^агѣ, 

И риѳмы легкія наэстрѣчу имъ бѣгутъ* 
И пальцы просятся къ перу, церс къ бумага 
Минута—и стихи свободно потекуть. 
Такъ дремлетъ недвижимъ корабль вт> недвижной влагѣ; 
Но, чу!—матросы вдругъ кидаются, ползутъ 
Вверхъ, въ низъ—и паруса надулись, вѣтра полны: 
Громада двинулась и разсѣкдетъ волны;. 

Продолжение сохранилось в трех черн. ред * 

Увы! кудажъ намъ плыть .. 1&кіе берега 
Теперь мы посѣтимъ? Египетъ колоссальный. 
Или Везѵшя цвѣтущія луга, 
Иль надъ Элладою посѣтую п^чадуРО^?... 
Скупой ланцщафтъ иль вѣчные- cwfera,, 
И л ь . . . Губерни наще# (дальной^... 
О ней когда.. . 

2 
Плыветъ кудажъ намъ плыть . Какіе берега 
Увидимъ мы теперь? Кавдазъ ли величавый, 
Или Италию, иль темные луга 
И скалы дикіе Шотландш.. 
Или Нормандіи . . . . . . . . . енѣга , 
Или Ирландіи (Швейцарии) ландшафтъ., . 
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з. 
Плыветъ.. . кудажъ намъ плыть? Къ песчакымъ ли брегамъ, 
Гдѣ дремлют^ вѣчности символы Пирамиды, 
Идь к ъ , , , , , и дѣвственной Флориды 
Младсй 
Теперь Египетъ насъ. . . 

Надисано, м, б., 1828 г., среди набр. 7-ой главы «Евг, Он.» и рядом с набр. «Ужъ 
осень холодом дохнула». Вар. рук. не вполне изучены, среди них: 

Строфа 1: Октябрь у ж ъ н а с т у п и л а съ нагихъ своихъ вѣтвей 
Послѣдній листъ уже дубрава отряхаетъ, 
И вѣтры хладные, предвѣстники дождей.. . 

5: Я нѣчто в ней нашел мечтею своенравной.., 
6: Н ѣ ж н ѣ е слабаго пчелинаго напѣса 

Звукъ рѣчи,—на лицѣ еще багровый цвѣтъ , . . 
12: Т а к ъ спить недвижимый корабль въ унылой т м ѣ , 

Вдругъ вѣтеръ, паруса надулись, вѣтромъ полны 
И даинудсл корабль и разсѣкаетъ водны.. . 

В рук . рис. : др.* египетская статуя и корабль. Лрмида и др. об. раньше. Везувій—в 
Италии, Нормандія-~>ъо Франции, Флорида—в Америке. Напеч. Поем, изд., полнее—1855 г. 
Продолжение в нещем изд. по авт. полно впервые. 

13. П Р О Щ А Н І Е 
[РАЗСТАВАНІЕ]. 

Въ послѣдній разъ твой образъ Бѣгутъ, мѣняясь, наши лѣта, 
Дерзаю мысленно ласкать, {милой Мѣняя все, мѣняя насъ; 
Будвть мечту сердечной силой, Ужъ ты для страстнаго поэта 
И съ нѣгой робкой и унылой Могильнымъ сумракомъ одѣта, 
Твою любовь воспоминать. И для тебя твой другъ угасъ. 

Прими же, дальная подруга, 
Прощанье сердца моего, 
Какъ овдовѣвшая супруга, 
Какъ другъ, обнявшій молча друга 
Передъ нзгнаніемъ его, 

5 Октября 1830. Болдино. 
Мелкие вар . белового авт. , без загл. , собр. Ак . Н , , неизвестны. По сообщению 

Акнеккова^ в р у к . - в а р , строфи 3 доел* ст. (м. б., окончательная ред.): 
Предъ заточеніемъ его. 

Напеч . «Альманахъ на 183& г .» , где в стр. 2 в а р . : 
И ты у ж ъ нынѣ для поэта.. . 

и поел. ст. по вар . рук . В Поем. изд. в стр. 2 вар . : 
У ж ъ ты для своего поэта. . . 

Помета еообщека Анненковым два раза различно. К кому обращены стихи, не выяснено; 
Ми б** воспоминание одесской дюбвд* («Ненастный день потухъ. . .») . Первое загл.*—в аль
манахе lö38 г.; второе—Поем, изд.; рук,—без загл . 

14. PC 

1. Былъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный, 
Молчаливый и простой. 
Съ виду сумрачный и блѣдный, 
Духодаъ смѣлый и прямой. * 

2. Онъ имѣлъ одно видѣнье, 
Непостижное уму— 
И глубоко вле^атлѣнье 
Въ сердце врѣаалось ему.,. 

3. Разъ поѣхалъ онъ въ Женеву 
И увидѣлъ у креста 
На пути Марію Дѣву, 
Матерь Господа Христа. 

4. Съ той поры, сгорѣвъ душою, 
Онъ на женщинъ не смотрѣлъ, 
И до гроба ни съ одною 
Молвить слова не хотѣлъ. 
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5. Онъ себѣ на шею чотки, 
Вмѣсто шарфа навязалъ; 
И съ лица стальной рѣшотки 
Ни предъ кѣмъ не подымалъ. 

6. Проводилъ онъ цѣлы ночи 
Предъ иконой Пресвятой; 
Устремивъ къ ней скорбно 

очи, 
Тихо слезы лилъ рѣкой. 

7. Пѣть псалмы Отцу й Сыну 
И Святому Духу—вѣкъ 
Не случалось Паладину: 
Былъ онъ странный человѣкъ. 

10. „Lumen Coeli, sancta Rosa!" 
Восклицалъ онъ дикъ и рьянъ, ' 
И какъ громъ его угроза 
Поражала мусульманъ. 

11. Возвратясь .въ свой замокъ 
дальный, 

Жилъ онъ, будто закліоченъ, 
Все влюбленный, все печальный, 
Безъ причастья умеръ онъ. 

12. Какъ боролся онъ съ кончиной, 
Бѣсъ лукавый подоспѣлъ— 
Душу рыцаря сбирался 
Унести онъ въ свой предѣлъ: 

8. Полонъ чистою любовью 
Вѣренъ сладостной мечтѣ, 
A. M. D. своею кровью 
Начерталъ онъ на щитѣ. 

13. „Онъ де Богу не молился, 
Онъ не вѣдалъ и поста, 
Онъ за матерью Христа 
Непристойно волочился." 

14. Но Пречистая сердечно 
Заступилась за него, 
И пустила въ царство вѣчно 
Паладина своего. 

[Сентябрь—октябрь]. 
Сохранилось две ред.: полная, в черн. рук . , и более обработанная сокращенная, 

включенная в «Сцены изъ рыцарскихъ временъ», см. Берем обработанные строфы из 
второй ред., к а к и их расположение, дополняя выпущенные из черн. рук . , где в а р . : 

9. И въ пустыняхъ Палестины, 
Между тѣмъ какъ по скаламъ 
Мчались въ битву Паладины, 
Именуя громко дамъ, 

Стр. 1; стихи идут в порядке: 1, 4 , 3 , 2 . 
2 : Непонятное ему. . . 
3 : Путешествуя въ Женеву, 

Онъ увидѣлъ у креста . . . 
4: Съ той поры, заснувъ душою.. . 
5 : , И на грудь себѣ онъ чотки. . . 

Никогда стальной рѣшотки 
Онъ съ лица не подымалъ.. . 
Устремивъ къ ней томны очи. . . 
поставлена перед 6-ой и 7-ой. 
Полонъ дѣтскою любовью, 
Вѣренъ набожной мечтѣ, 

Ave Mater Dei кровью 
В стр. 12 четные стихи не рифмуются: 

1-й ст.: «И едва. . . скончался. . .» или 3-й: «. . 

6: 
8: 

Написалъ онъ на щ и т ѣ . . . 
ч 9: Между тѣмъ какъ Паладины 

Мчались [въ битву по скаламъ] 
По пустынямъ Палестины., 
Именуя громко дамъ. . . 

10: И гнала его угроза 
Мусульманъ станъ. . . 

11: по черн. рук . ; в сокр. , для цензуры: 
Какъ безумецъ, умеръ онъ. . . и др . 

12: раньше читали (ошибка?): 
Непрестанно волочился.. . 

14: Но Пречистая, конечно.. . 
Водворила въ царство вѣчно. . . 

N вероятно П. предполагал изменить или 
.. душу Паладина. . .» А. М. D.—Аѵз Mater 

De i , т.-е. «Богородица, радуйсяі», или Arno M a t n m Dei , т.-е. «Люблю Матерь Божию». 
или Alma Mater Dei , т . -е . «Благая Матерь Б о ж и я » . Lumen Coeli, sancta Rosal т . -е , 

Свет Небес, святая РозаІ 
Паладинъ—«рыцарь. В романсе выражены глубины средневекового духа с его ми-

стицкзмом, поклонением Богоматери, сочетанием религиозности с эротизмом и т. д. 
Полная ред. напеч. 1884 г.; сокращенная, по смерти П—на, «Соврем.» 1837 г. 

15. П А Ж Ъ , И Л И П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д Ъ . 

Пятнадцать лѣтъужъ скоро минетъ; 
Дождусь ли радостнаго дня? 
Какъ онъ впередъ меня подвинетъ! 
Но и теперь никто не кинетъ 
Съ презрѣньемъ взгляда на меня. 

C'est l 'âge de Chérub in . . . 
[Это—возрастъ Херувима. . . ] 

Ужъ я не мальчикъ; ужъ надъ губой 
Могу свой усъ я защипнуть; 
Я важенъ, какъ старикъ беззубой; 
Вы слышите мой голосъ грубой: 
Попробуй кто меня толкнуть! 
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Я нравлюсь дамамъ, ибо скроменъ, 
И между ними есть одна... 
И гордый взоръ ея такъ теменъ, 
И цвѣтъ ланитъ ея такъ томенъ, 
Что жизни мнѣ милѣй она. 

Вечоръ она мнѣ величаво 
Клялась, что если буду вновь 
Глядѣть налѣво и направо, 
То дастъ она мнѣ яду—право, 
Вотъ какова ея любовь! 

Она строга, властолюбива, 
Но я дивлюсь ея уму, 
И ужасъ какъ она ревнива, 
Зато со всѣми горделива 
И мнѣ доступна одному. 

Она готова хоть въ пустыню 
Бѣжать со,мной, презрѣвъ толпу. 
Хотите знать мою богиню, 
Мою Севильскую графиню?... 
Нѣтъ, ни за что не назову! 

7 Октября 1830 г. 
Напеч. Поем. изд. и изд. 1855 г. без строф 4 и 5, как и в 1-ой ред. авт., собр. Ак . Н. , с 

датой «7 Октября 1830 г .» я В том же беловом авт. сделано дополнение двух строф и поправки; 
первоначальные вар . неизвестны. Стихотв. передает дух X V I — X V I I в. , когда знатные юноши 
начинали службу при дворах (государей и вельмож](как пажи. Севилья—город в Испании. 

16. СЕРЕНАДА. 
[ИЗЪ БАРРИ КОРНУОЛЯ.] 

Inesillal I am here. Barry Cornwall. 
[ИнезильяІ Я здѣсь. Барри Корноуль.] 

3. Ты спишь ли?—Гитарой 
Тебя разбужу! 
Проснется ли Старый— 
Мечомъ уложу. 

4. Шелковыя петли 
Къ окошку привѣсь... 
Что жъ медлишь?... Ужъ нѣтъ ли 
Соперника здѣсь? 

5. Я здѣсь, Инезилья, 
Стою подъ окномъ! 
Объята Севилья 
И мракомъ, и сномъ! 

9 Октября 1830. Болдино. 
Напеч. 1834 г . с нотами М. Глинки; . перепеч. 1841 и 1855 г . У П—а без загл. , у 

Барри Корнуоля: «Серенада». Стихи — далекий перевод. В черн. рук . первоначально 
было написано: «Инезилла»—«Севилла» и в а р . в строфах: 

1. Я здѣсь, Инезилья, 
Я здѣсь подъ окномъ! 
Объята Севилья 
И мракомъ, и сномъ! 

2, Исполненъ отвагой, 
Окутанъ плащомъ, 
Съ гитарой и шпагой 
Я здѣсь, подъ окномъ! 

4: (Брось вѣрной рукой; . . . 
Съ окошка мнѣ брось.. . 
К ъ (рѣшеткѣ) балкону привѣсь;;, 
Что медлишь? у ж ъ нѣтъ ли 
Другова (съ тобой)? Я здѣсь. 

2 : Съ гитарой и шпагой, 
Покрытый (Подъ темнымъ) плащомъ; 
Съ любовью, съ отвагой... 

3 : Моею гитарой 
Тотчасъ разбужу. . . 
Тотчасъ уложу . . . 

Барри Корнуоль (1787—1874 г.)—англ. поэт, которому П. охотно подражал поел, годы, 
см. дальше. Севилья и др. об. раньше. В изд. Анненкова и др. ст. 2 :«Стою подъ окномъ. 
Стихотв. верно передает характер «серенад», т.-е. песен, которые в Испании влюбленные 
в прежнее время пели по вачерам под окнами своих возлюбленных; см. «Ночной зефиръ...» 

17. РОМАНСЪ. 
Предъ Испанкой благородной Жизни имъ она дороже 

"Двое рыцарей стоятъ; 
Оба смѣло и свободно 
Въ очи прямо ей глядятъ. 
Блещутъ оба красотою, 
Оба сердцемъ горячи, 
Оба мощною рукою 
Оперлися на мечи. 

И, какъ слава, имъ мила. 
Но одинъ ей милъ. Кого же 
Дѣва сердцемъ избрала? 
„Кто, рѣши, любимъ тобою?* 
Оба дѣвѣ говорятъ 
И съ надеждой молодою 
Въ очи прямо ей глядятъ. 

Вар. белового с поправками авт.", собр. А к . Н . , неизвестны; в авт. начата 3-я 
? строфа. Напеч. Поем, изд.; вагл., вероятно, дано им же . См. предыд. 
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2. 

18. МОЯ РОДОСЛОВНАЯ ИЛИ РУСКОЙ МЪЩАНИНЪ. 

ВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНІЕ ЛОРДУ БАЙРОНУ. 

Je suis v î U i n et t rès vi la in , 
J e suis v i la in , 
Vi la in , v i la in t [Berwger.\ 

[Я низкаго, очень низкаго рода, 
Я рода низкаго, 
Низкаго, низкаго! Беранже х] 

1. Смѣясь жестоко надъ собра-
томъ, 

Писаки Рускіе толпой 
Меня эовутъ Аристократомъ: 
Смотри пожалуй, вздоръ какой! 
Я не Лейбъ-кучеръ, не ассесоръ, 
Я по кресту не дворянинъ, 
Не Академикъ, не Профессоръ, 
Я просто—Руской мѣщанинъ. 

Понятна мнѣ временъ преврат
ность, 

Не прекословлю, право, ей: 
У насъ нова рожденьемъ знат

ность— 
И чѣмъ новѣе, тѣмъ знатнѣй. 
Радовъ униженныхъ обломокъ, 
И, слава Богу, не одинъ, 
Бояръ старинныхъ я цотомокъ: 
Я мѣщанинъ, я мѣщанинъ! 

Не торговалъ мой 

Въ Князья не 

дѣдъ бли
нами, 

прыгалъ изъ XQX-
ловъ, 

Не пѣлъ на крылосѣ съ дьячками, 
Не ваксилъ царскихъ сапоговъ, 
И не былъ бѣглымъ онъ солда-

томъ 
Нѣмецкихъ пудреныхъ дружинъ; 
Кудажъ мнѣ быть Аристокра-

томъ?— 
Я, слава Богу, мѣщанинъ. 

4. Мой предокъ Радша службой 
бранной 

Святому Невскому служилъ; 
Его потомство Гнѣвъ Вѣнчан-

ный— 
Иванъ Четвертый—пощадилъ. 
Водились Пушкины съ Царями; 
Изъ нихъ былъ славенъ не одинъ, 
Когда тягался съ Поляками 
Нижегородский мѣщанинъ. 

5. Смиривъ крамолы и ковар
ство 

И ярость бранныхъ непогодъ, 
Когда Романовыхъ на царство 
Звалъ въ грамотѣ своей народъ— 
Мы къ оной руку приложили, 
Насъ жаловалъ страдальца сынъ; 
Бывало нами дорожили; 
Но я... я темный Мѣщанинъ. 

6. Упрямства духъ намъ- всѣмъ 
подгадилъ; 

Въ родню свою неукротимъ, 
Съ Петромъ мой пращуръ не по-

ладилъ 
И былъ за то повѣшенъ имъ. 
Его примѣръ будь намъ. наукой: 
Не любитъ сноровъ вдасте-

линъ, 
Не всякъ Князь Яковъ Долгору

кой, 
Щастливъ покорный Мѣщанинъ. 

Мой дѣдъ, когда мятежъ под
нялся 

Средь Петергофскаго Двора, 
Какъ Минихъ, вѣренъ оста

вался 
Паденью Третьяго Петра. 
Попали въ честь тогда Орловы, 
A дѣдъ мой въ крѣпость, въ ка-

рантинъ. 
И присмирѣлъ нашъ родъ суро

вый, 
И я родился—мѣщанинъ. 

8. Подъ гербовой моей печатью 
Я свитокъ грамотъ схоронил ь, 
И не якшаясь съ новой знатью, 
Я крови сдѣсь угомоншіъ. 
Я неизвѣстный стихотворецъ, 
Я Пушкинъ просто—не Мусинъ, 
Я самъ большой, не царедво-

рецъ: 
Я грамотей, я Мѣщанинъ* 
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P . s 
Видокъ Булгаринъ, еидя дома, 

Рѣдщлъ, что дѣдъ мой Гащшбалъ 
Былъ купленъ за бутылку рома 
И въ руки шкиперу попалъ. 
Сей шкиперъ былъ тотъ Шки-

церъ славный, 
Кѣмъ наша д&игнулась земля, 
Кто придалъ мощно бѣгъ дер

жавный 
Кормѣ роднаго корабля; 
Сей Шкиперъ дѣду былъ досту-

тю>, 

И сходно купленный Арапъ 
Возросъ усерденъ, неподкупенъ, 
Царю наперсникъ, а не рабъ. 
И былъ отецъ онъ Ганнибала,, 
Предъ кѣмъ, средь гибельныхъ 

пучинъ, 
Громада кораблей вспылзла 
И палъ впервые Наваринъ. 
Рѣшдлъ Булгаринъ вдохновенной 
Я во дворянствѣ—мѣщанинъ, 
Чтожъ онъ въ семьѣ своей по

чтенной? 
Онъ?... Онъ пъ Мѣщанской дво-

рянинъ. 
„ 16 Октября 1830 г . йолдино. [Передѣлацо:] 3 Декабря 18CQ г , 
Сохранилось четыре авт.: два, отрывки, еобр, А к . Н . , один — Киевского/ Универ

ситета, оцин—Публ. Библ . , и несколько списков 30-х годое, среди ш х — ^ р х и в д б, Вудь-
фов, С. Л . П—a, ç поправками Д . С, П—а. Авт. Публ. Б .помечен «3 Декабря 1830 г.», 
писал по памяти и дает текст измененный для цензуры "(см. т % II J, письма). Поэтому 
нами, принят текст авт. Киевского, помеч. «16 Октября 1830 г . Болдино», но в P . S. мы 
ставим «Булгаринъ», как в еп-иеке Л . С. П—а ст. 17, вместо поавдонима, етоящего в звт . ' 
«Фигляринъ». В а р . списка Л . С. П—а: 

Строфа 1: Пиеачки Руекіе толпой.. . 
Я Мѣшанинъ* я Мѣдтнинд»..* 

5: И мы къ ней руки приложили..* 
в: Щастливъ смиренный Мѣщанинъ. . , 
7: A дѣдъ мой въ крѣпость, и одинъ, , , 
9: Рѣш-илъ Фигляринъ сидя дома, 

Что будто дѣдъ мой Га^щибадъ,. . 
И въ руки (къ шкиперу) шкипера п о п а л ъ ^ . 
Но щкиперъ сей былъ шкиперъ славный. 

Поел. 3 стиха: Что я въ дворянствѣ мѣщанинъ. . . 
Ктожъ онъ еъ семьей своей почтенной^ 
Онъ на Мѣвданекой дворянина 

Библ . Вар, авт. Публ. Библ . в строфах: 
1: Я не поручикъ, не ассессоръ. . . 

Я не Щтабъ-лекарь, не профессоръ, 
Не Польской Графъ,—я мѣщадашъ-

2: Родовъ дряхлѣющихъ обломокъ, 
Я , по нещастыо, не одинъ., . 
Я , братцы, мѣлкой мѣщанинъ. . . 

3 : Н е пѣлъ съ придворными дьячками. . . 
Онъ не былъ цудреннымъ еолдатомъ 
Исправныхъ Гатчинскихъ дружинъ; 
(Парадныхъ) [пудреныхъ] дружинъ;) 
Такъ мнѣ ли быть Аристократомъ? 

4 : Мой предокъ, Рача , службы бранное 
Иванъ IV не казьилъ . 
Водились древле мы съ Царями, 

Изъ насъ иные головами 
Легли за Р у с ь , — м ѣ щ а н д а ъ . 

5: И бури бранныхъ непогодъ... 
Но насъ Романовы забыли. 
Бывало, . , но—я мѣщанинъ. 

6: Мятежный духъ намъ всѣмъ подгадидъ; 
Въ родню жѳстокъ, неукретимъ. . . 
Щастливъ Князь Яковъ Долгорукой, 
Щастливъ безспорный мѣщанинъ. 

7: Въ смятеньи дамскаго Двора. . . 
Съ тѣхъ поръ утихъ нашъ родъ суровый, 
И я—смиренный мѣщанинъ. 

8: Я кипы грамотъ схоронилъ.. . 
Я грамотѣй, я стихотворецъ... 
Я не богачъ, не царедворец^. 

«Не то бѣда, Ѳадяеи 

Б ы д ъ въ думѣ съ Мининымъ одинъ. 
Вар . авт. собр. Ак4. Н „ отрывок, неизвестны; начало P . S. : 

1-й. авт,: Фигляринъ пишетъ, сидя дома.. 
2-й авт.: Р ѣ ш и л ъ Фигляринъ* сидя дома.. 

Дата : «16 Октября 1830. Болдино»; на обороте-^зтшграмма: 
Булгаринъ . . . » Стихи вызваны заметкой Будтарина о предке «какого-то поэта Б Испан
ской Америке», купленном за бутылку рома, и т. д. Аристократъ см. сцены «Адьма-
нашникъ». Пейбъ-кучеръ—Илья Бойков, кучер Александра I, получивший дворянство. 3 . 
Торговалъ блинами—кн. Менщиков; изъ хохловъ—кн. Безбородко; пѣлъ на крылосѣ—гр. 
Разумовский; еаксилъ сапоги—гр. Кутайсовъ. 4 . Радша (Рача)—см. т. I I I , «Родословная 
Пушкиныхъ», там ж е о след. лицах: Пушкины, подписавшиеся под грамотой об избрании 
на царство Михаила Романова; Федор П. , казненный за заговор Цикдзра вр и ГЬатрв I; 
Л е в П . , посаженный в крепость Екатериной I I ; дед поэта по. матери И. А . Гааиибал, 
см, раньше. Минихъ — руководитель юноши Петра I I I . Орловы приближенные Екате
рины I I . Я. Долгорукой см. раньше. Видокъ—известный сыщик. Ѳ, В. Булгаринъ см. 
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дальше эпиграммы П—а на него и статьи против него в т . I I I . Мусины-П—ы занимали 
в начале X I X в. важные посты. Наваринъ см. «Воспоминанія въ Ц . С.» 1829 г . Мѣ-
щанская—улица в Петрограде. Эпиграф Беранже (см. раньше) только в авт. Публ. Б . — 
Стихотв. бегло озирает всю русскую историю и участие в ней П—ых. Радша—родо
начальник П—ых; жил при в . к н . Александре Невском. Далее указана судьба П—ых 
при Иване Грозном («Гнѣвъ Вгьнчанный»), в эпоху борьбы вольного Новгорода с Поль
шей, при избрании Романовых (страдалец—Филарет, отец ц а р я Михаила) , при Петре I , 
при свержении Екатериною своего мужа Петра I I I («мятежъ средь Л. двора»). Отно
шения П—а к своему происхождению были двойственны, но он стоял выше сословных 
предрассудков. Подробнее см. Вступ. оч. т. I I I и статьи П—а о своем роде. Николай 1 
печатать стихотв. не позволил; напеч. неполно 1846 и 1857 г . ; полностью—1879 и 
1880 г. ; вар.—1915 г. 

,19. НАЧАЛО САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ. 
Мы къ женамъ какъ орлы ревнивы, 
Харемы наши молчаливы, 
Непроницаемы стоятъ. 
Въ насъ умъ владѣетъ плотью дикой, 
А покоренъ Корану умъ, 
И потому Пророкъ великой 
Хранитъ какъ око свой Арзрумъ. 

Алла великъ. Къ намъ отъ Стам
була 

Пришелъ гонимый янычаръ. 
Тогда насъ буря долу гнула 
И палъ неслыханный ударъ, 
Отъ Рущука до старой Смирны, 
Отъ Трапезунда до Тульчи, 
Скликая псовъ н^. праздникъ жир

ный, 
Толпой ходили палачи; 
Треща въ объятіяхъ пожаровъ, 
Валились домы янычаровъ; 
Окровавленные зубцы 
Вездѣ торчали; угли тлѣли; 
На кольяхъ, скорчась, мертвецы 
Окоченѣлые чернѣли. 
Алла великъ! Тогда султанъ 
Былъ духомъ гнѣва обуянъ... 

17 Октября 1830 г . , йередъ разб . ст. 
П—ым в «Путешествіи въ Арзрумъ» (см.), 

где стихи названы «Начало сатирической поэмы, сочиненной янычаромъ Аминъ-Оглу», 
Однако, стихотв.—оригинальное, а не перевод, Данная ред. напеч. Поем, изд. , где вар . : 

Ст. 29: Евнухи наши въ нихъ не с п я т ь . . . 
36: И буря долу насъ погнула. . . 

В рук . 4 стиха от: «Въ насъ умъ.. .» зачеркнуты. Арзрумъ—Эрзерум, подробнее см. т . I I . 
Въ винѣ—коран воспрещает вино. Джигиты — наездники. Алла — Аллах , Б о г . Рущукъ, 
Смирна, Трапезундъу Тульчи — города. Янычары, особый отряд турецкого войска. Стам-
булъ и др. об. раньше. Вар . другого авт., собр. А к . Н . , неизвестны. Стихотв. навеяно 
впечатлениями путешествия 1829 г. и изображает истребление янычар султаном Маго
метом II (1826 г . ) . В стихах верно передан дух турецкого народа, его фатализм (покор
ность судьбе). Что точно означает помета «разб. ст.», не выяснено. Напеч. сокращ. ред. в 
«Путеш. въ А,»Г данная—Поем. изд. 

20. З А К Л И Н А Н І Е . 
О, если правда, что въ ночи, О, если правда, что тогда 

Когда покоятся живые Пустѣютъ тихія могилы— 
И съ неба лунные лучи Я тѣнь зову, я жду Лейлы: 
Скользятъ на камни гробовые, Ко мнѣ, мой другъ, сюда, сюда! 

Стамбулъ гяуры нынче славятъ, 
А завтра кованой пятой, 
Какъ змія спящаго, раздавятъ, 
И прочь пойдутъ—и такъ оставятъ: 
Стамбулъ заснулъ передъ бѣдой. 

Стамбулъ отрекся отъ Пророка; 
Въ немъ правду древняго Востока 
Лукавый Западъ омрачилъ; 
Стамбулъ, для сладостей порока, 
Мольбѣ и саблѣ измѣнилъ; 
Стамбулъ отвыкъ отъ поту битвы, 
И пьетъ вино въ часы молитвы. 

Въ немъ вѣры чистой лучь потухъ: 
Въ немъ жены по базару ходятъ, 
На перекрестки шлютъ старухъ, 
A тѣ мужчинъ въ харемы вводятъ, 
И спитъ подкупленный евнухъ. 

Но не таковъ Арзрумъ нагорный, 
Многодорожный нашъ Арзрумъ: 
Не спимъ мы въ роскоши позорной, 
Не черплемъ чашей непокорной 
Въ винѣ развратъ, огонь и шумъ. 

Постимся мы; струею трезвой 
Одни фонтаны насъ поятъ; 
Толпой неистовой и рѣзвой 
Джигиты наши въ бой летятъ; 

Измененная ред. этого стихотв. напеч, 
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Явись, возлюбленная тѣнь, 
Какъ ты была передъ разлукой, 
Блѣдна, хладна какъ зимній день, 
Искажена послѣдней мукой. 
Приди, какъ дальная звѣзда, 
Какъ легкой звукъ, иль дуновенье, 
Иль какъ ужасное видѣнье, 
Мнѣ все равно: сюда, сюда! 

Зову тебя не для того, 
Чтобъ укорять людей, чья злоба 
Убила друга моего, 
Иль чтобъ извѣдать тайны гроба; 
Не для того, что иногда 
Сомнѣньемъ мучусь,—но, тоскуя, 
Хочу сказать, что все люблю я, 
Что все я твой. Сюда, сюда! 

17 Октября 1830 г . Болдино. 

К кому обращено, не выяснено; вероятно, к той ж е , как «Разставаніе» того же 
рода. Вар . белового авт., собр. А к . Н . , неизвестны; в авт. строфа 2 зачеркнута и вос
становлена. У Анненкова и др. изд. ошибка: стр. 3—«того, чья злоба». Стихотв. — по
дражание стихам Б а р р и Корнуоля: «Заклинаніе». Напеч. 1855 г. 

21. СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ, ВО ВРЕМЯ БЕЗСОННИЦЫ. 

Мнѣ не спится, нѣтъ огня; 
Всюду мракъ и сонъ докучной; 
Ходъ часовъ лишь однозвучной 
Раздается близъ меня. 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья бѣготня— 
Что тревожишь ты меня? 

Что ты значишь, скучный шопотъ? 
Укоризну или ропотъ 
Мной утраченнаго дня? 
Отъ меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Темный твой языкъ учу... 

Октябрь 1830. Болдино. 

Сохранилось три авт.; черн. Рум . муз . и два собр. А к . Н . , черн. и беловой с по
правками. Вар . А к . Н . неизвестны; вар . Р у м . муз. не вполне изучены, среди них — 
поел. ст. и далее: 

Смысла я въ тебѣ ищу. . . 
Мнѣ ночь страда. . . 

Я проснулся, но лѣниво 
Д л я т с я ночи Декабря . . . 

Парка см. Общ. прим. З а г л . в беловом аьт. Напеч . Поем. изд. 

22. П Ъ С Н Я . 
[ИЗЪ БАРРИ КОРНУОЛЯ.] 

Пью за здравіе Мери 
Милой Мери моей. 
Тихо заперъ я двери, 
И одинъ, безъ гостей. 
Пью за здравіе Мери. 

£Воті 

Here ' s a heal th to thee, Mary. 
Barry Cornwall. 

-привѣтъ тебѣ,- Мери. Барри Корнуоль.] 

Можно краше быть Мери, 
Краше Мери моей, 
Этой маленькой Пери; 
Но нельзя быть милѣй 
Рѣзвой, ласковой Мери. 

Будь же щастлива, Мери, 
Солнце жизни моей! 
Ни тоски, ни потери, 
Ни ненастливыхъ дней 
Пусть не вѣдаетъ Мери. 

1830 г. 

Напеч. 1831 г. под первым загл. и изд. 1832 г. , где загл. в оглавлении. Далекий 
перевод из Б . К—ля , о кот. см. выше. Пери—фантастическое существо шотландских ска
заний, фея. В стихотв. перздан дух наивной шотландской песни. 
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23. ДЛЯ БЕРЕГОВЪ... 
(РАЗЛУКА). 

Для береговъ ОТЧИЗНЫ дальной 
Ты Покидала край чужой; 
Въ чаеь незабвенный, въ часъ пе

чальной 
Я долго плакалъ предъ тобой. 
Мои хладѣющія руки 
Тебя старались удержать; 
Томленья страшнаго разлуки 
Мой стонъ молилъ не прерывать. 

Ты говорила: „въ день свиданья 
Подъ небомъ вѣчно-голубымъ, 
Въ тѣни оливъ, любви лобзанья 
Мы вновь, мой Другъ, Соединимъ." 

Но ты отъ горькаго лобзанья 
Свои уста оторвала; 
Изъ края мрачнаго изгнанья 
Ты въ край иной меня звала. 

Но тамъ, увы, гдѣ неба своды 
Сіяютъ въ блескѣ голубомъ, 
Гдѣ подъ скалами дремлютъ воды, 
Заснула ты послѣднимъ сномъ. 
Твоя краса, твои страданья 
Изчезли въ урнѣ гробовой— 
Изчезъ и поцѣлуй свиданья... 
Но жду его: онъ за тобой! 

27 Ноября 1830 Болдино. 

При жизни П—а Напеч. не было. Авт. не сохранилось. По свидетельству Аннен
кова в рук. были вар. : 

Cf. 1*—2: Д л я береговъ чужбины дальной 
Ты покидала край родной., . 

ПредПосл, ст. : А съ нийъ и поцѣлуй сЕицанья.,. 

К кому обращено, не выяснено; м. б., к той же , как «Заклинаніе» 1830 г. и д$п Саль
ная отчизна, гдѣ неба своды сіяютъ . . » — И т а л и я . П. в Болдине перед женитьбой воз
вращался мечтой к своей ©десСчой любви: см. стихи 1830 и 1823—1824 г. 

24. Г Е Р О И . 
Что есть истина? [Изъ Евангелія]. 

Д Р У Г Ъ . 

Да, слава въ прихотяхъ вольна. 
Какъ огненный языкъ, она 
По избраннымъ главамъ ле-

таетъ; 
Съ одной сегодня изчезаетъ, 
И на другой уже видна. 
За новизной бѣжать смиренно 
Народъ безсмысленный при-

выкъ, 
Но намъ ужъ то чело священно, 
Надъ коимъ вспыхнулъ сей 

f языкъ. 
На тронѣ, на кровавомъ полѣ, 
Межъ граждан^ На чредѣ иной, 
Изъ сихъ избранныхъ кто всѣхъ 

болѣ 
Твоею властвуетъ душой? 

п о э т ъ . 
Все онъ, все онъ, Пришлецъ сей 

бранный, 
Предъ кѣмъ смирялися цари, 
Сей Ратникъ, вольностью вѣн-

чанный, 
Изчезнувшій, какъ тѣнь зари 

Д Р У Г Ъ . 

Когда жъ твой умъ онъ пора-
жаетъ 

Своею чудною звѣздой? 
Тогда ль, какъ съ Альповъ онъ 

взираетъ 
На дно Италіи святой, 
Тогда ли, какъ хватаетъ знамя 
Иль жезлъ диктаторскій? Тогда ль, 
Какъ водитъ и кругомъ, и вдаль 
Войны стремительное пламя— 
И пролетаетъ рядъ побѣдъ 
Надъ нимъ, одна другой вослѣдъ? 
Тогда ль, какъ рать Героя плещетъ 
Передъ громадой пирамидъ, 
Иль какъ Москва пустынно бле-

щетъ, 
Его пріемля, и молчитъ? 

п о э т ъ . 
Нѣтъ, не у щастія на лонѣ 

Его я вижу, не въ бою, 
Не зятемъ Кесаря на тронѣ, 
Не тамъ, гдѣ на скалу свою 
Сѣвъ, мучимъ казнію покоя, 
Осмѣянъ прозвищемъ Героя, 
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Онъ угасаетъ недвижимъ, 
Плащемъ закрывшись боевымъ! 
Не та картина предо мною: 
Одровъ я вижу длинный строй: 
Лежитъ на каждомъ трупъ живой; 
Клейменный мощною Чумой, 
Царицею болѣзней. Онъ, 
Не бранной смертью окруженъ, 
Нахмурясь, ходитъ межъ одрами 
И хладно руку жметъ Чумѣ, 
И въ погибающемъ умѣ 
Рождаетъ бодрость. Небесами 
Клянусь: кто жизнію своей 
Игралъ предъ сумрачнымъ не-

' дугомъ, 
Чтобъ ободрить угасшій взоръ, 
Клянусь, тотъ будетъ Небу дру

гомъ, 
Каковъ бы ни былъ приговоръ 
Земли слѣпой! 

д р у г ъ . 
Мечты поэта, 

Историкъ строгій гонитъ васъ! 
Увы—его раздался гласъ, 1 

И гдѣ жъ очарованье свѣта?... 

п о э т ъ . 
Да будетъ проклятъ правды 

свѣтъ, 
Когда посредственности хладной, 
Завистливой, къ соблазну жадной, 
Онъ угождаетъ праздноі Нѣтъ, 
Тмы низкихъ истинъ мнѣ дороже 
Насъ возвышающій обманъ. 
Оставь Герою сердце! Что же 
Онъ будетъ безъ него? тиранъ! 

д Р у г ъ. 
Утѣшься... 

Mo сква, 29 Сэнтября 1830 года. 3 

Напеч, «Телескопъ» 1831 г . без подписи; с именем П — а, после его смерти, «Со
врем.» 1837 г. Историю стихотв. см. т , I I I , письмо к Погодину, ноябрь 1830 г . Пришмцъ— 
Наполеон, см. «Отрывокъ» Î823 г . ; далее—черты из жизни Наполеона. Кесарь»—импера
тор австрийский. Авт. без вар . Стихотв., повидимому, писалось наскоро: в него внесен 
ряд стихов из прежних набросков. Стихи о «тмах истин» подали повод к спорам в 
критике. Их смысл: у нас нет критерия (признака) , чтобы определить истину (эпиграф); 
поэтому следует отвергать мнимые «истины», праздно угождающие посредственности 
(пушкинской «черни»). Основная мысль стихотв.—ошибочна. Легко увлекавшегося П—а 
привело в восторг посещение Николаем I холерной Москвы. Но Николаю было известно, 
что холера, при принятых мерах, не заразительна; он ничем не рисковал, й его посту
пок нельзя сравнивать с тем, который приписывается Наполеону і . 

25—38. Надписи, эпиграммы» мелочи 1830 г. 

I—И. НА ПЕРЕВОДЪ ИЛІАДЫ. 
I. 

Кривъ былъ Гнѣдичъ-поэтъ, прелагатель слѣпова Гомера, 
Бокомъ однимъ съ образцомъ схожъ и его перевода 

II. 
Слышу умолкнувшій звукъ божественной Эллинской рѣчи; 

Старца великаго тѣнь чую смущенной душой. 
8 Ноября 1830 года. 

I — в рук , тщательно зачеркнуто, напеч. 19Î1 г.; II — «Альціона» 1832 г. и изд. 
1832 г. II сохранилось два авт. , где вар. (начало ст. так и в «Альціоне»): 

Слышу божественный звукъ воскреснувшей рѣчи Эллинской (Эллиновъ).. . 
См. т. I I I , «О выходѣ Иліады въ переводѣ Гнѣдича». Старецъ—Гомер, мифический автор 
«Илиады», которого представляли слепым, см. раньше. Я . Я . Гнтъдичъ (1784—1833г.), пере
водчик «Илиады» размером подлинника, см. раньше, был крив . П. понял основной недоста
ток перевода (изд. в конце 1829 г.),—отсутствие простоты Гомера, и написал алую эпиграм
му. Потом, сознавая, что перевод Г—ча—добросовестный труд (многих лет), полезный для 
совяеменников,—эпиграмму зачеркнул, а написал и нагечатал приветственное двустишие. 

1 Mémoires de Bourisnne [Записки Бурьѳна Примеч. П—а.] Бурьенъ въ аапискахъ 
своихъ отрицаетъ сказаніе о томъ, что Бонапарте» посѣтивъ въ Яффѣ госпиталь вара-
жѳнныхъ чумою, прикоснулся къ нѣкоторымъ для ободренія ихъ. J ' t f f i rms , говорить 
онъ, ne l 'avoir pas vu touchsr un pestiféré. [Утверждаю, что я не ЕНЦѲЛ , чтобы он при
касался к зачумлТенному. Примеч. Погодина і8$у г.] 

2 День прибытія императора Николая I въ Москву во время холеры. [Примем. 
Погодина i8jy г.] 
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III—VI. А н ѳ о л о г и ч е с к і я э п и г р а м м ы . 

III. ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ. 

КЪ СТАТУѢ ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛЪ. 

Урну съ водой уронивъ, объ утесъ ее дѣва разбила. 
Дѣва печально сидитъ, праздный держа черепокъ. 

Чудо! не сякнетъ вода, изливаясь изъ урны разбитой; 
Дѣва, надъ вѣчной струей, вѣчно печальна сидитъ. 

1 Октября. 

Вар, в авт. , ссбр. А к . Н . , нет. Первое загл . в печати, второе—в р у к . 

IV. О Т Р О К Ъ . 

Неводъ рыбакъ разстилалъ по брегу студёнаго моря; 
Мальчикъ отцу помогалъ. Отрокъ, оставь рыбака! 

Мрежи иныя тебя ожидаютъ, иныя заботы: 
Будешь умы уловлять, будешь помощникъ Царямъ. 

10 Октября. 

Вар, авт., собр. Ак . Н . , не вполне кззестны; среди них после даты записано, в а р . 
поел, стиха: 

или?—Будешь л о в и т е л ь у м о Е Ъ , будешь подвижникъ Петру. 

V. Р И Ѳ М А . 

Эхо^безсонная Нимфа, скиталась по брегу Пенея. 
Фебъ, увидѣвъ ее, страстію къ ней воспылалъ. 

Нимфа плодъ понесла восторговъ влюбленнаго бога; 
Межъ говорливыхъ Наядъ, мучась, она родила 

Милую дочь. Ее пріяла сама Мнемозина. 
Рѣзвая дѣва росла въ хорѣ богинь-Аонидъ, 

Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, 
Музамъ мила; на землѣ Риѳмой зовется она. 

С черн. авт., факсимиле, где вар . : 
Ст. 6: И воспитала потомъ въ хорѣ своихъ дочерей.. . 

Р е з в а я дѣва при ней (воз)росла въ хорѣ младыхъ Аонидъ.. . 
8: Музамъ мила, межъ Боговъ Рифмой зовется она. 

VI. Т Р У Д Ъ . 

Мигъ вожделѣнный насталъ. Оконченъ мой трудъ многолѣтній. 
Что жъ непонятная грусть тайно тревожитъ меня? 

Или, свой подвигъ свершивъ, я стою, какъ поденщикъ ненужный, 
Плату приявшій свою, чуждый работѣ другой? 

Или жаль мнѣ труда, молчаливаго спутника ночи, 
Друга Авроры златой, друга Пенатовъ святыхъ? 

I I I—VI напеч. «Сѣв. Цв,» 1832 г. под загл. «Анѳологическія эпиграммы». В древ
ности эпиграммой называлось стихотв., являющееся как бы надписью к статуе, картине 
и т . под. См. 1814 г. «Венерѣ отъ Лаисы». I I I — к статуе в Царском Селе. IV—характе
ристика М. Ломоносова. V—обработка замысла 1828 г . Эхо—нимфа; Пеней—река; Мне
мозина— богиня памяти; аониды, музы, наяды, морские божества, русалки, Фебъ, бог 
солчца и поэзии ч др. об. раньше. VI «трудъ», м. б. ,—«Евг. Онѣг.» . Аврора, з а р я , пенаты, 
домашние боги и др. об. раньше. Перепеч. I I—VI изд. 1832 г . 
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31. ц и к л о п ъ . 
[ЭКСПРОМПТЪ В Ъ КОСТЮМѢ ЦИКЛОПА, НА МАСКАРАДѢ У ВЕЛ. КН. 

ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ.] 

Языкъ и умъ теряя разомъ, 
Гляжу на васъ единымъ глазомъ— 
Единый глазъ въ главѣ моей. 
Когда-бъ судьбы того хотѣли, 
Когда бъ имѣлъ я сто очей, 
То всѣ бы сто на васъ глядѣли. 

[Начало года]. 

Напеч. во франц. брошюре, описывающей маскарад у вел. кн. Елены. Павловны, 
(в начале 1830 г . ) , на котором П. был в костюме Циклопа, мифического одноглазого ве
ликана . В брощюре помещено 28 стихотв. Стихи П—а названы экспромптом, Перепеч. 
1840 г . 

32—33. НА БУЛГАРИНА. 
I. П. 

Не то бѣда, что ты Полякъ: 
Костюшко — Ляхъ, Мицкевичъ — 

Ляхъ! 
Пожалуй, будь себѣ Татаринъ— 
И въ томъ не вижу я стыда; 
Будь Жидъ—и это не бѣда; 
Бѣда, что ты Ѳаддей Булгаринъ. 

[Февраль 1830]. 

Не то бѣда, Ѳаддей Булгаринъ, 
Что родомъ ты не Руской ба-

ринъ, 
Что на Парнасѣ ты цыганъ, 
Что въ свѣтѣ ты Видокъ Фигля* 

ринъ: 
Бѣда, что скученъ твой романъ. 

(Іюль 1830). 

Напеч; I самим Булгариным «Сын Отечества» 1830 г. , наш текст; в рук . поел, ст.: 
Б ѣ д а , что ты—Видокъ Фигляринъ. 

II—«Денница» 1831 г. , без подписи, где 1-ый ст. 
Н е то бѣда, Авдѣй Флюгаринъ. . . 

В авт., собр. Ак . Н . , наш текст. Видокъ—известный сыщик, см. раньше; прозвище 
«Фигляринъъ придумано Вяземским. Костюшко—герой польского восстания. Мицкевич— 
польский поэт, см. дальше. Принадлежность 11-ой П—у засвидетельствована М. А. 
Максимовичем изд. «Денницы». Отношенія П—а к Ф . В . Булгарину см. другие эпи
граммы, раньше и дальше в Отд. Б . статьи и письма, т . I I I . и Вступ. оч. 

35. АРЗАМАССКАЯ ЭПИГРАММА. 

Сѣдой Хвостовъ! ты царствовалъ со славой; 
Пора, пора! сложи съ себя вѣнецъ: 
Питомецъ твой младой, цвѣтущій, здравой 
Тебя смѣнитъ, великой нашъ пѣвецъ! 
Се: внемлетъ мнѣ маститый Собесѣдникъ, 
Свершается судьбины произволъ, 
Является младой его наслѣдникъ: 
Хвостовъ Второй вступаетъ на престолъі 

Напеч. «Сѣв. Цв.» 1830 г. , но, судя по загл . и по слогу, написано много раньше, 
м. б., еще в Лицее . В печати ст. 1:—«Сѣдой Свистовъ!..» и т . д., но в собственноручном 
П—а списке стихотв. названо: «Сѣдой Хв(остовъ)», стоит между стихотв. 1829 г. , но не 
помечено никакой датой. Хвостовъ см. раньше. Ст. поел, в печати: «Свистовъ I I . , .» и 
т . д. Н а кого метит это название, не выяснено, но его принял на свой счет М. А. Б е 
стужев-Рюмин (выведенный П—ым под именем Безстыдина в сценах «Альманашник», 
см. Часть 2, который в ответной, плоской и пошлой, эпиграмме, напеч. 1830 г., писал: 
«Меня зовешь вторымъ Свистовымъ.^ъ Собесѣдникъ—член «Беседы Л . Р . С » , см, рань
ше; Арзамасъ—тоже. 
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3 5 . ЭПИГРАММА. 

Глухой глухоеа звалъ къ суду судьи глухова, 
Глухой кричалъ: „моя имъ сведена корова". 
— Помилуй, возопилъ глухой тому въ отвѣтъ, 
Сей пустошью владѣлъ еще покойный «дѣдъ.— 
Судья рѣшилъ: „почто идти вамъ братъ на брата, 
Ни тотъ и ни другой, a дѣвка виновата". 

[Начало 1830 г.] 

В рук. иной конец: 
(Глухой) судья рѣшилъ: чтобъ не было разврата, 
Жените молодца, хоть дѣвка виновата. 

Также вар. : 
«Вотъ имъ (Вчера) украдена , кричитъ, моя к о р о в а » . . . 
Дѣтина правъ кругомъ, лишь дѣвка виновата. . . 
(Вы правы лишь одна тутъ дѣвка виновата) . . . 

Судья рѣщилъ: Терпѣть нельзя р а з в р а т а . . . 
Написано для критической статьи, см. т. I I I . Эпиграмма—л одр ажание Пеллиссону, 

франц. поэту XVII в. Напеч. с авт. 1855 г. ; точнее с в а р . 1917 г. 

36. ИЗЪ ЗАПИСКИ КЪ ПРИЯТЕЛЮ. 

Куда же ты?—Въ Москву, чтобъ Графскихъ имянинъ 
Не прогулять мнѣ здѣсь.—Постой, а караытинъ? 
Вѣдь въ нашей сторонѣ Индѣйская зараза:-
Сиди, какъ у воротъ угрюмаго Кавказа— 
Бывало сиживалъ покорный твой слуга. 
Что братъ? Ужъ не трунишь, тоска беретъ—ага! 

10 Октября. 
Вар . авт., собр. А к . Н . , неизвестны. О холере 1830 г. см. Вступ. оч. и письма, 

т. I I I ; родина холеры—Индия. Бывало см. «Дорожныя жалобы» 1829 г. Напеч. 1857 г. 

37. НОВОСЕЛЬЕ КЪ ***. 

Благословляю новоселье, 
Куда домашній свой кумиръ 
Ты перенесъ—а съ нимъ веселье, 
Свободный трудъ и сладкій миръ. 

Ты щастливъ: ты свой домикъ малой, 
Обычай мудрости храня, 
Отъ злыхъ заботъ и лѣни вялой 
Застраховалъ, какъ отъ огня. 

1830. Москва. 
Напеч. «Сиротка» 1831 г. и изд. 1832 г. Обращено к Павл . Воин. Нащокину, 

о кот. см. т . I I I , письма. Нащокин сделал маленькую модель своего дома, со статуэт
ками, своей, П—а и др. Об этой модели и говорят стихи. З а г л . и дата в беловом авт., 
собр. Ак. Н. ; в печати эагл . : «Новоселье». 

Б. Стихи, принадлежность которых Пушкину не доказана (dubia), 1830 г. 

38. ОЧЕСА—ЧУДЕСА. 

Очеса—чудеса, Бедра круче колеса, 
Подъ очами—небеса, А филейныя мяса 
Волоса—какъ лѣса, Растопырились comme ça. 
Ниже з коса, , моя краса! 
Талья точно какъ оса, Будетъ Божія роса. 
Печатаем по списку П . И . Бартенева . Те же стихи были продиктованы П . Е . 

Ефремову кн. П . П . Вяземским. Comme ça (ком-câ)—вот так. К кому написано, неизве
стно. Раньше печатались лишь отрывки; полнее в нашем изд. впервые. 
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39. ВСТАРЬ ГОЛИЦЫНЪ... 

Встарь Голицынъ мудрость вѣсилъ Нынче Ливенъ мудрость вѣситъ, 
Гурьевъ грабилъ весь народъ, Царь же вѣшаетъ народъ, 
Аракчеевъ куралесилъ, Рыжій Мишка куралеситъ— 
Царь же ѣздилъ на разводъ. И по-прежнему—разводъ. 

Я н . І4. H. Голицын, при Александре I—министр народного просвещения, и А. Ая 

Аракчеев, военный министр, см. раньше. Д. А. Гурьев — при Александре I министр фи
нансов (ум. 1825г.) Гр. К. А. Ливен — министр народного просвещения при Николае I 
(с 1828 по 1833 г.) Рыжій Мишка—вел. кн . Михаил Павлович, притязавший на остро
умие. Развод (смотр войскам) был в те времена жестоким мучением для оолдат, Нап ч. 
за границей (в сборнике Н . Огарева) 1861 г.; в России в нашем издании впервые* 

40—42. ЭПИГРАММЫ НА НИКОЛАЯ I. 

I. 
Едва царемъ онъ сталъ 
И разомъ начудесилъ, 

Сто двадцать человѣкъ тотчасъ въ Сибирь послалъ 
Да пятерыхъ повѣсилъ. 

11. 
Великой государь, 
Ты нашихъ бѣдъ виновникъ. 
Хотя плохой ты царь, 
Зато лихой полковникъ. 

III. КЪ БЮСТУ НИКОЛАЯ 1. 

Оригиналъ похожъ на бюстъ: 
Онъ такъ же холоденъ и пусть, 

I—намек на дело декабристов, см. раньше. Напеч. , как предыд.: в России в на
шем изд. впервые» 

43. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА. 

Въ Россіи дышетъ все военнымъ ремесломъ, 
И Ангелъ дѣлаетъ на караулъ крестомъ. 

Напеч. там же . Вряд ли принадлежит П—у. В том ж е сборнике Н. Огарева, с 
именем П — а, помещены, несомненно, не принадлежащие ему апиграммы: Кансрину 
(«Канкрину Росс ія вѣритъ . , .» и т. д.) и Воейкову («Орликомъ и въ колпачкѣ. . . » и т . д . ) 

Кроме того, в разных изд. , П—у приписывается еще ряд эпиграмм на Булгарина . 

44—47, ЭПИГРАММЫ НА Б У Л Г А Р И Н А . 

I. 
Фигляринъ! БОТЪ Полякъ примѣрной— Патріотическій предатель, 
Въ немъ истинныхъ Сарматовъ кровь; Разетрига, самозваиецъ сей — 
Взгляните, какъ въ груди сей вѣрной , У ж е не воинъ, ужъ писатель, 
Хитра къ отечеству любовь! У ж ъ Руской, къ сраму нашихъ дней! 
То мало, что изъ злобы къ Рускимъ, Двойной присягою играя, 
Хоть отъ природы трусоватъ, Полякъ въ двойную цѣль попалъ: 
Бродилъ онъ подъ орломъ Французскимъ Онъ Польшу спасъ отъ негодяя 
И въ битвахъ жизни былъ не радъ: И Рускихъ братствомъ запятналъ. 

I I . Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А , 

Не вѣрю чести игрока, 
Не вѣрю я Француза дружбѣ 
Любви къ Россіи Поляка 
И безкорыстыо Нѣмца въ с л у ж б ѣ , 
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И. НА ШАЛИКОВА. 
Князь Шаликовъ, газетчикъ нашъ печальной, 
Элегію семьѣ своей 'читалъ, 
А к а з а ч о к ъ огарокъ свѣчки сальной 
Въ р у к а х ъ со трепетомъ л.ержалъ. 
Вдругъ мальчикъ нашъ заплакалъ , з а п и щ а л ъ . 
«Вотъ, вотъ съ кого примѣръ берите, дурці» 
Онъ дочерямъ въ восторгѣ закричалъ. 
«Откройся мнѣ, о милый сынъ натуры, 
Ахъ! Ч т о слезой твой осребрило взоръ?» 
А тотъ ему въ отвѣтъ: «Мнѣ хочется на дворъ.» 

III. НА БУЛГАРИНА. 
Повѣрьте мнѣ—Флюгаринъ моралистъ 
Намъ говоритъ преумиленнымъ слогомъ: 
Не должно красть; кто на руку не чисть, 
Передъ людьми грѣшитъ и передъ Богомъ; 
Н е надобно въ судѣ кривить душой, 
На хорошо живиться клеветой, 
Временщику подслуживаться—низко; 
Честь, братцы, честь дороже намъ всего!— 
Н у что жъ? Богъ съ нимъ! все это къ правдѣ близко, 
А кажется и ново для него. 

I—коллективное стихотв., написанное сообща Вяземским, Жуксвзким и П—ым; 
сохранился авт. , из кот. видно, что П—у принадлежит 3-й стих. Ѳеофанъ Прокоповичъ— 
энаменитый церковный проповедник времен Петра I . Вл Л. Пушкинъ см. раньше. Буяновъ— 

Ты цѣлый свѣтъ увѣрить хочешь, 
Что былъ ты съ Чацкимъ всѣхъ дружнѣй: 
Ахъ ты, безстыдникъі ахъ , злодѣйі 
Ты и живыхъ бранишь людей, 
Д а и покойниковъ порочишь. 

I V . 
Р а д ѣ я за свои красы, Все это для жены твоей, 
Ты на лицо румяны сыплешь, Ты къ ней любовью пламенѣешь. . ; 
Ты брѣзшь бороду, усы, Т а к ъ , вѣрю я , мой другъ ѲаддейІ 
Ты волоса на т ѣ л ѣ щиплешь: Н о для кого ты . . . . брѣешь? 
I—III неоднократно печатались в России в изд. соч. П—а; IV—за границей в изд. 

Н . Огарева 1861 г. По преданию, I написана Е . А. Баратынским; по другим, в ней 
принадлежат П—у поел, четыре стиха, которые иногда печатаются отдельно. Сарматы— 
поляки. Намеки на биографию Булгарина—см. т. I I I , «Настоящий Выжигинъ». II—при
писывается Баратынскому, Вяземскому и д р . I I I—напеч. «Лит. Газета» 1830 г. без под
писи; по свидетельству Вяземского, написана им. Под Чацким разумеется сам автор 
комедии «Горе от ума», А. С. Грибоедов; после его смерти Булгарин похвалялся пе-
чатно дружескими отношениями с ним. IV — в России в нашем изд. воспроизводится 
впервые. 

В. Стихи, написанные при участии Пушкина. 

I. В. Л. ПУШКИНУ. 

Межъ проповѣдниковъ Парнасса—Прокоповичъ! 
(Коллективное стихотворение к н . П . А . Вяземского, Жуковского и др . 

Пушкину принадлежит 3-й стих) . 

Любезнѣйшій нашъ другъ, о ты Василій Львовичь! 
Буяновъ въ старину, a нынѣшній Храбровъ, 
Межъ проповѣдниковъ Парнасса—ПрокоповичъІ 
Плѣнительный толмачь и Грацій и скотовъ, 
Что дѣлаешь въ Москвѣ, первопрестольномъ градѣ? 
А мы печемся, вдѣсь, о сочномъ виноградѣ, 
И сокомъ лозъ его пьемъ вдравіе твое. 
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герой его поэмы «Опасный сосѣдъ», написанной в молодости; Храбровъ—повести «Капи-
танъ Храбровъ», написанной в 1828 г.; В . Л . Пушкин ум. 30 авг. 1830 г. II—написано 
сообща П—ым и Е . А. Баратынским. Кн. П. И. Шаликовъ (1768—1852г.), сентименталь
ный, слезливый поэт, издателе «Дамского журнала», см. раньше. I I I—написано Баратын
ским, но П—ым изменен п^.ледний стих. Кроме того, при участии П—а было написано 
Н . Языковым, IV—XIV—одиннадцать «апологовъ» или «нравоучительных четверости
ший»; см. их в собр. соч. Языкова и в изд. соч. П—а под ред. Венгероза (так как вы
яснить стеге ь участия П—а в зтпх апологах-—трудно). Напеч. I—1908 г . (в нашем 
к з д . — п о снимку с авт.) ; I I—за границей 1861 г.; III—1880 г. 

Отдел III. А. Незаконченные и необработанные стихотворения. 

1830 ГОД. 

1. ВЪ НАЧАЛЪ ЖИЗНИ... 
(ЗАВИСТЬ). 

1. Въ началѣ жизни школу помню я; 
Тамъ насъ, дѣтей безпечныхъ, было много, 
Неравная и рѣзвая семья; 

2. Смиренная, одѣтая убого, 
Но видомъ величавая жена 
Надъ школою надзоръ хранила строго. 

3. Толпою нашею окружена, 
Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало, 
Съ младенцами беседуетъ она. 

4. Ея чела я помню покрывало, 
И очи свѣтлыя какъ небеса; 
Но я вникалъ въ ея бесѣды мало. 

5. Меня смущала строгая краса 
Ея чела, спокойныхъ устъ и взоровъ, 
И полныя святыни словеса. 

6. Дичась ея совѣтовъ и укоровъ, ' 
Я про себя превратно толковалъ 
Понятный смыслъ правдивыхъ разговоровъ. 

7. И часто я украдкой убѣгалъ 
Въ великолѣпный мракъ чужого сада, 
Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ. 

8. Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада; 
Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ, 
И праздно мыслить бндо мнѣ отрада. 

9 . Любилъ я свѣтлыхъ водъ и листьевъ шумъ, 
И бѣлые въ тѣни деревъ кумиры, 
И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ. 

10. Все мраморные циркули и лиры, 
И свитки въ [бѣлыхъ] мраморныхъ рукахъ, 
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры— 
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11. Все наводило сладкой нѣкой страхъ 
Мнѣ на сердце, и слезы вдохновенья 
При видѣ ихъ рождались на глазахъ. 

12. Другія два чудесныя творенья 
Влекли меня волшебною красой: 
То были двухъ бѣсовъ изображенья. 

13. Одинъ—Дельфійскій идолъ—ликъ младой— 
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной, 
И весь дышалъ онъ силой неземной. 

14. Друг й жеиоооразный, сладострастный, 
Сомнительный и лживый идеалъ, 
Волшебный демонъ—лживый, но прекрасный... 

15—17 
Я помню дѣву, юности прелестной... 

В собр. Ак. Н . сохранилось четыре авт . с набросками этого стихотв. , всего 17 
строф, на 3 больше, чем известно в печати: 3 черн., 1 беловой с поправками. Эти авт. 
и их вар . недоступны исследователям. По сообщению Анненкова и др . , в рук вар . : 

Строфа 1: Тамъ маленькихъ дѣтей, насъ было много, 
Какъ на грядѣ одной цвѣтовъ с е м ь я . . . 

2: Росли неровно мы; за нами строго 
Смотрѣла н ѣ к а я . . . . . . . жена , 
Смиренная, одѣтая убого. 

10: «бѣлыхъ» добавлено по догадке. 
Н а челахъ лавры, на плечахъ п о р ф и р ы . , , 
(И стройно изсѣченныя п о р ф и р ы ) . . . 

Напеч. Поем. изд. под произвольным з а г л . : «Подражаиіе Данту», с кот . общего 
только форма,—терцины. Делъфійскій идолъ—Аполлон, которого изображали гневным, 
с луком в руке, поражающим Пифона, см. выше. Другой—-Дионис (Вакх) , со служе
нием которому соединялись мистерии (и тайное учение о бессмертии души). В Делъфах 
был знаменитый храм Аполлона с его оракулом. Стихотв. замечательно по противопо
ставлению двух идеалов: Аполлона и Диониса,—идея, развлтая в конце X I X в . немец
ким философом Ф р . Н и ц л е и др. З а г л . «Зависть» в той ж е рук . , но м. б., относится не 
к этому стихотв. 

2. О МУЗА ПЛАМЕННОЙ САТИРЫ... 
О, Муза, пламенной сатиры, А вы, ребята-подлецы, 
Прійди на мой призывный кличь! Впередъ! Всю вашу сволочь буду 
Не нужно миѣ гремящей лиры, Я мучить казнію стыда, 
Вручи мнѣ Ювеналовъ бичь! А если же кого забуду— 
Не подражателямъ холоднымъ, Прошу напомнить, господаі 
Не переводчикамъ голодиымъ О сколько лицъ безстыдно-блѣд-
И не поэтамъ мирныхъ дямъ, ныхъ, 
Готовлю язву эпиграммъ! О сколько лбовъ широко-мѣдныхъ 
Миръ вамъ, смиренные поэты! <т Готовы отъ меня принять 
Миръ вамъ, нещастные глупцы! л Неизгладимую печать! 

Напеч. 1857 г . с рук . , ныне неизвестной. Датировка предположительна; м. б., на
писано ранее, даже в начале 20-х годов. Юѳеналъ и др*. об. раньше. Ср. «Наброски сатиры» 
1821—1823 г. r j t 

3. ЕЩЕ ОДНОЙ ВЫСОіфЙ, ВАЖНОЙ ПЪСНИ... 
[изъ СОУТИ.] 

Еще одной высокой^ важной пѣсни 
Внемли, о Ѳебъ, и смолкнувшую лиру 
Въ разрушенномъ святилищѣ твоемъ 
Повѣшу я,—да стонетъ внятно въ немъ, 
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Когда столпы его колеблетъ буря, 
Печальный звукъ... Еще единый гимнъ— 
Внемлите мнѣ, Пенаты!—вамъ пою 
Отвѣтный гимнъ, совѣтники Зевеса, 
Живете ль вы въ небесной глубинѣ, 
Иль, божества всевышнія, всему, 
По мнѣнью мудрецовъ, причина вы, 
И слѣдуютъ торжественно за вами 
Великій Зевсъ съ супругой волоокой 
И мудрая богиня, дѣва силы, 
Аѳинская Паллада,—вамъ хвала. 
Примите гдогаъ, таинственныя силы! 
Хоть долго былъ изгнаньемъ удаленъ 
Отъ вашихъ жертвъ и тихихъ возліяній, 
Но васъ любить не преставалъ, о боги, 
И въ долгіе часы пустынной жизни 
Томительно просилась отдохнуть 
Близъ вашего святаго пепелища 
Моя душа—тамъ миръ и тишина... 
Такъ, я любилъ васъ долго! Васъ зову 
Въ свидѣтели, съ какимъ святымъ волненьемъ 
Оставилъ я людское стадо наше, 
Дабы стеречь вашъ огнь уединенный, 
Бесѣдуя одинъ съ самимъ собою. 
Часы неизъяснимыхъ наслажденій! 
Они даютъ намъ знать сердечну глубь, 
Въ могуществѣ и въ немощахъ сердечныхъ 
Они любить, лелѣять научаютъ 
Не смертныя, таинственныя чувства, 
И насъ они наукѣ первой учатъ— 
Чтить самого себя. О нѣтъ, вовѣкъ 
Не преставалъ молить благоговѣйно 
Васъ, божества домашнія 

Ч е р н . набросок, в кот. многие слова зачеркнуты. Стихотв„—перевод из англий
ского поэта Роберта Соути (1774—1843 г.) и написано в духе так назыв . «Гомеровых 
гимнов». Зевсъ, Фебъ, Аѳина-Лаллада—божества, Олимпа; пенаты (у римлян)—домашние 
божества; см. Общ. прим. В р у к . в а р . : «съ супругой бѣлогрудой» (в англ. подлиннике: 
«белорукой»; эпитет Геры-Юноны, супруги Зевса-Юпитера, «волоокая»—из перевода 
«Илиады» Н . Гнедича) и др . Напеч. неполно 1884 г.; полнее—1887 г. 

Каброоки конца 20-х годов (1825—1830 г.) 

4. НАБРОСКИ СТИХОТВОРЕНІЯ. 

Въ сраженьи смѣлымъ быть по
хвально, 

Но кто не смѣлъ въ нашъ храбрый 
вѣкъ? 

Все дерзко бьется, лжетъ нахально... 
Герой! будь прежде человѣкъ! 
Чувствительность бывала въ модѣ 
И въ нашей сѣверной природѣ. 
Когда горящая картечь 
Главу сорветъ у друга съ плечъ, 
Плачь, воинъ, не стыдись ры-

даній; 

И Кассій слезы проливалъ, 
Когда онъ [Брута] смерть узналъ! 
Такъ нынѣ, средь народной брани... 

Но безъ печали плакать трудно 
О другѣ, если, напримѣръ, 
Онъ досаждалъ вамъ безразсудно 
Или былъ скучный суевѣръ.... 
Но плакать и безъ раны можно 
О другѣ, если былъ онъ милъ, 
Насъ не дразнилъ неосторожно 
И нашимъ прихотямъ служилъ. 
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Но если Жница роковая, Не такъ Природа зарыдаетъ. 
Окровавленная, слѣпая, [И] какъ отецъ тутъ устоитъ, 
Въ огнѣ, въ дыму, въ глазахъ отца О страхъ! когда твой сынъ убитъ, 
Сразить залетнаго птенца,— Упалъ и ты одинъ остался... 

Совершенно неотделанный набросок, где много в а р . Н а месте, означенном точ
ками, отрывочные стихи. 

уі самъ былъ раненъ очень больно,, 
Н е помню где, не помню к а к ъ . . . 
Но, впрочемъ, не былъ онъ д у р а к ъ . . . 

Среди вар. более важные: 
Плачь, воинъ, слезы украшенье, Но если мы теряемъ брата 
И Кесарь слезы проливалъ, И л ь с ы н а . . . , . 
Когда онъ смертью палъ . . . Ласкалъ [насъ] шутилъ 
О другѣ плакать мудрено И намъ при случаѣ с л у ж и л ъ . . . 
Не раненомъ.. . Лишь надобно среди р ы д а н і й « я . 

Вместо «жница» первоначально было: «битва». Кассій и Брутъ—участники убий
ства Юлия Цезаря (Кесаря), связанные тесной дружбой. Повод, по кот. написано сти
хотв., неизвестен. М. б., говорится о польском восстании уже 1831 г . Авт. на бумаге 
1822 г., но тут ж е записан в а р . к стихотв. 1835 г . «Полководецъ». Сохранился список 
Анненкова (отрывок); им отнесзно, повидимому, к 1829 г. , что принимают И . Шляпкин и 
С. Венгеров; Акад. изд. произвольно относит к 1825 г . ^Напеч. отрывок 1903 г. ; полно— 
1916 г.; связно—в нашем изд. впервые. 

5. КЪ ДЕЛЬВИГУ. 
Мы рождены, мой братъ названый, Но ты, сынъ Ѳебовъ беззаботной, 
Лодъ одинаковой звѣздой; Ты—плодъ возвышенныхъ затѣй 

^иприда, Ѳебъ и Вакхъ румяный Не предавалъ 
играли нашею судьбой. Оцѣнкѣ хитрыхъ торгашей. 
Явилися мы рано оба Въ- однихъ журналахъ насъ ру-
Ла Ипподромъ, а не на торгъ, гали, 
Вблизи Державинскаго гроба, Упреки тѣ же слышимъ мы. . 
И шумный встрѣтилъ насъ восторгъ... Мы любимъ славу, да—въ бокалѣ 

Топить разеудокъ и умы. 
Мой стихъ, надеждами богатый, Избаловало насъ начало, 
Педантъ безъ устали журить; И, въ гордой лѣности своей, 
Твой слогъ, могучій и крылатый, Заботимся мы оба мало 
Какой-то дразнить паразитъ. Судьбой гуляющихъ дѣтей... 

Ипподромъ у др.-греков являлся местом*, где не только происходили бега колесниц, 
состязания атлетов и т. под. , но где также писатели читали публично свои новые про
изведения. Дельвигъ, Державинъ и др. об. раньше. Киприда, Фебъ и Вакхъ, т . -е . любовь, 
поэзия и вино, см. Оощ. прим. Паразитъ, у древних,—человек, живущий на чужой счет. 
См: еще примеч. к стихотв. «19 Октября 1825 г.» Напеч. отрывок 1884 г.; полнее—нами 
(В. Я . Брюсовым) 1915 г.; полностью—в нашем изд. впервые. 

6. О НЪТЪ, МНЪ ЖИЗНЬ НЕ НАДОЪЛА... 
О нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла, Еще хранятся наслажденья 

Я жить хочу, я жить люблю, Для любопытства моего, 
Душа не вовсе охладѣла, Для милыхъ сновъ воображенья, 
Утратя молодость свою. Для чувствъ всего. 

Пускай весна моя одѣла... 
Могилу темную мою... 
Конечно я [томлюсь] безъ дѣла... 
Что въ смерти добраго? Зачѣмъ... 
Еще созрѣетъ 
Еще мнѣ будуть 

В рук . ряд вар. : «Еще я долго жить хочу.. .» и т. под. Авт., отдельный листок,— 
в музее Онегина. Рядом записано: «L. Luy [Л. Люи].—Россини. Мицкевичъ.—Lcuis 
ГЛуи].» Прежние изд. относили к 1836 г.; Акад . изд. напеч. под 1826 г. , в виду имени 
Мицкевича, с кот. П. познакомился в этом году, но указано , что вероятнее—1830 г . , 
когда написано «Безумныхъ лѣтъ угасшее веоелье.. .» и др . Напеч . отрывки 1887 г . ; 
полно—1916 г.; наш текст в нашем изд. впервые. 
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Б. Черновые наброски 1830 года. 

1. НА КЛАДБИЩЪ. 

I. 
Послѣднее мірское пепелище, 

Таинственно привѣтливый предѣлъ, 
Поклонъ тебѣ, печальное кладбище, 
Гдѣ 

Неогражденное кладбище, 
Ночлегъ усопшихъ поселянъ, 
Святое смерти пепелище, 
Привѣтъ тебѣ! 

Стою печаленъ, на кладбищѣ. 
Гляжу кругомъ—обнажено 
Святое смерти пепелище 
И степью лишь окружено. 

И мимо вѣчнаго ночлега 
Дорога сельская лежитъ; 
По ней рабочая телега 

изрѣдка стучитъ. 

Нѣмые камни [и] могилы, 
И деревянные кресты, 
Однообразны и унылы... 
Вдали, кой-гдѣ кусты. 

равнина съ права, 
.Ручей не льется съ лѣва... 
Ни рѣчки, ни холма, ни древа... 
(Ни хоть березы, гдѣ бы дѣва...) 

В р у к . много др . вар . : 

Н а право—даль, луга, дорога 
Идетъ по рубежу могилъ. . . 
Промчитъ рабочая телега 
Могилы пылить 
Однообразный могилы 
Н и деревца, ни ручейка . . . и т . под. 

Напеч . отрывок 1855 г. ; полно—1903 г.; связно—в нашем изд. впервые. Ср. опи
сание кладбища в повести «Станционный смотритель» (1330 г . ) , т . I I . 

2. КЪ БОКАЛУ. 

Едва уста краснорѣчивы Кристаллъ, поэтомъ обновленной, 
Тебя коснулися—и вмигъ Укрась мой тихій уголокъ, 
Его ума огонь игривый Залогъ поэзіи священной 
Въ тебя таинственно проникъ. И дружбы сладостной залогъ. 

Въ тебѣ таится жаръ цѣлебной.... 
Конец р у к . обрезан. Стихи говорят о бокале, подаренном П—у. Напеч. 1884 г. , 

по положению в рук . относится к 1830 г. 

3. [НА АДРІАНОПОЛЬСКІЙ МИРЪ 1829 Г.] 

Опять увѣнчаны мы славой. И далѣ двинулась Россія 
Опять кичливый врагъ сраженъ, И Югъ державно приняла 
Рѣшенъ въ Арзрумѣ споръ кровавой, Въ свои объятія тугія 
Въ Эдырне миръ провозглашенъ. И полъ-Евксина подняла. 

Эдырие — Адрианополь. Евксинъ — Черное море. Арзрумъ (Эрзерум), крепость, см. 
раньше и т. I I . В авт., на бумаге 1830 г . , где наброски из «Евг . Онѣг.» , ряд мелких 
вар . , среди них: 

Опять увѣнчаны побѣдой 
наши внамена, 

И врагъ бѣжитъ и молить 
Подъ Цареградомъ споръ кровавой 
Рѣшенъ и миръ провозглаи-вгіъ... 
И далѣ бранной славой 

Напеч . 1903 г . 
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Тогда же (в 1830 г . ) , вероятно, переделано П—ым стихотв. к Греции (см. 1823г.), 
которое записано в след. ред.: 

Возстань, о Греция , возстань, 
(Твой небосклонъ недаромъ ) 

Недаромъ напрягаешь силы, 
Недаромъ потрясаетъ брань 
Парнасъ и Пиндъ и Ѳермопилы. 

Любимая страна героевъ и боговъ 
(Освободилась) Расторгла рабскія вериги, 

При пѣньи пламенныхъ стиховъ 
Тиртея , Байрона и Р и г и . 
Подъ сѣнью снѣжной ихъ вершинъ 
Свобода древняя возникла, 

Н а гробахъ Ѳесея и Перикла , 
Средь мраморныхъ А ѳ и н ъ . 

Имена об. раньше, см. примеч. к наброску 1823 г . Напеч . 1903 г . с авт. на бумаге 
1830 г. ; наш текст—в нашем изд. епервые. 

4—6. Отрывки и отрывочные отроки. 

I. II. 
Надо мной въ лазури ясной строгой свѣтъ 

Свѣтитъ звѣздочка одна— Смягчить свои предубѣжденья 
Съ права западъ тёмнокрасный Или простить мнѣ заблужденья 
Съ лѣва блѣдная луна. Давно минувшихъ темныхъ лѣтъ... 

Напеч. I—1855 г.; II—1887. Относилось I к 1824 г. , II к «Альбому Онѣгина». 
Напеч. 1908 г . И . Шляпкиным по авт. на бумаге 1830 г . В I вар . : «Надо мной —сводъ 
неба ясный,—Пряно. . .» 

III. 
И дѣвицы безъ блондъ и жемчуговъ 

Прельщали взоры знатоковъ,.. 
С авт., где вар . : 

Она безъ полныхъ жемчуговъ. . . 
Манила взоры знатоковъ. . . 

Записано под черн. набр . стихотв. 1830 г . «Риѳма^. Напеч . 1917 г . 

7—11. Начала набросковъ. 

1829—1830 Г. 

I. 

Благословенъ твой новый путь... 

П. 

Пока меня безъ милости бранятъ... 

III. 
Во снѣ я вами ощастлнвленъ... 

IV. ЗАВИСТЬ. 
Я помню дѣву, юности прелестной... 

Эти отрывки находятся в собрании А к . Н . , еще недоступномъ исслѣдователямъ. 
I—более определенно может быть отнесен к 1829 г. ; IV—к 1830 г.; остальные—к концу 
20-х годов. IV, м. б . ,—вар. к наброску «Въ начатѵв жизни школу помню я . . .>4 куда 
нами и включено, см, выше, Напеч. 1906 г . 
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П Е Р И О Д Д Е С Я Т Ы Й . 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ЖЕНИТЬБЫ, КОНЧАЯ ПОЕЗДКОЙ НА УРАЛ, 
1831—1833 год. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1831 Г О Д . 

1. К Р А С А В И Ц А . 
ВЪ АЛЬБОМЪ Г****[0НЧАР0В0Й]. 

Все въ ней гармонія, все диво, 
Все выше міра и страстей; 
Она покоится стыдливо 
Въ красѣ торжественной своей; 
Она кругомъ себя взираетъ: 
Ей нѣтъ соперницъ, нѣтъ подругъ; 
Красавицъ нашихъ блѣдный кругъ 
Въ ея сіяньѣ исчезаетъ. 

Куда бы ты ни поспѣшалъ, 
Хоть на любовное свиданье, 
Какое-бъ въ сердцѣ ни питалъ 
Ты сокровенное мечтанье; 
Но встрѣтясь съ ней, смущенный, ты 
Вдругъ остановишься невольно, 
Благоговѣя богомольно 
Передъ святыней- красоты. 

Напеч . 1834 г. и изд. 1835 г. с подзаг. «Въ Альбомъ Г****» . М. б., обращено к 
Н . Н . Гончаровой и написано перед сзадьбой, бывшей 18 февраля, 1831 г . В ,рук . для 
Поем. изд. подзаг. — «Въ Альбомъ Графинѣ»; в изд. 1835 г. без указания года. Неко
торые относят поэтому к 1834—1835 г . В авт. неизвестно. 

2. Э Х О . 
Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ, 

Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ, 
Поетъ ли дѣва за холмомъ— 

На всякій звукъ 
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ 

Родишь ты вдругъ. 

Ты внемлешь грохоту громовъ 
И гласу бури и валовъ, 
И крику сельскихъ пастуховъ— 

И шлешь отвѣтъ; 
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва.... Таковъ 

И ты, поэтъ! 

Напеч . 1832 г. и изд. 1832 г. под 1831 г.; в перечне П—а помечено 1829 г. Сги-
хотв.—подражание стихам Барри Корнуоля: «Прибрежное Эхо», может быть, т акже— 
Томаса Мура: «Эхо» и Бернса по форме (вез трое—англ, поэты эпохи П—а) . Мысль 
стихотв. см. Вступ. оч. т. I I I . В авт не сохранилось. 

3. [КЪ т в н и 
Передъ гробницею святой 

Стою съ поникшею главой! .. 
Все спитъ кругомъ; однѣ лампады 
Во мракѣ храма золотятъ 
Столбовъ гранитныя громады 
И ихъ знаменъ иависшій рядъ. 

ПОЛКОВОДЦА.] 
Подъ ними спитъ сей властелинъ, 

Сей идолъ сѣверныхъ дружинъ, 
Маститый стражъ страны державной, 
Смиритель всѣхъ ея враговъ, 
Сей остальной изъ стаи славной 
Екатерининскихъ орловъ. 
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Въ твоемъ гробу восторгъ жи
ветъ! 

Онъ Руской гласъ намъ издаетъ; 
Онъ намъ твердитъ о той годинѣ, 
Когда народной вѣры гласъ 
Воззвалъ къ святой твоей сѣдинѣ: 
„Иди, спасай!и Ты всталъ и спасъ.... 

Внемли жъ и днесь нашъ вѣрный 
гласъ: 

Востань, спасай царя и насъ, 
О старецъ грозный! На мгновенье 
Явись у двери гробовой— 
Явись: вдохни восторгъ и рвенье 
Полкамъ, оставленнымъ тобой! 

Явисьг—и дланію своей 
Намъ укажи въ толпѣ вождей, 
Кто твой иаслѣдникъ, твой избранный! 
Но храмъ въ моленье погруженъ.... 
И тихъ твоей могилы бранной 
Невозмутимый, вѣчный сонъ. 

1831. 
Напеч. 3 первых строфы 1836 г . , в «Объяснении» по поводу стихотв. «Полководецъ», 

см. т. I I I , статьи Властелинъ, Идолъ и др. М. И. Кутузов, вождь 1812 г . Идея стихотв. 
см. Вступ. оч. т. I I I . Написано под влиянием известий о неудачах русской армии в начале 
польского восстания 1831 г . По связи с «Объяснением» некоторыми изд. относилось 
к 1336 г . Въ авт. не сохранилось. Список двух поел, строф, без поправок и с датою, в 
собр. Ак . Н . эти две строфы 1857 г. напеч. под нашим загол.; все 5 строф вместе—1859г. 

4. КЛЕВЕТНИКАМЪ РОССІИ. 
Vox et prae terea n ih i l . 

[Пустой звукъ и болѣе ничего.] 
О чемъ шумите вы, народные витіи? 

Зачѣмъ анаѳемой грозите вы Россіи? 
Что возмутило васъ? Волненія Литвы? 
Оставьте: это споръ Славянъ между собою, 
Домашній, старый споръ, ужъ взвѣшенный Судьбою; 
Вопросъ, котораго не разрѣшите вы. 

Уже давно между собою 
Враждуютъ эти племена; 
Неразъ клонилась подъ грозою 
То ихъ, то наша сторона. 
Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ: 
Кичливый Ляхъ, иль вѣрный Россъ? 

Славянскіе ль ручьи сольются въ Рускомъ морѣ? 
Оно ль изсякнетъ? вотъ вопросъ. 

Оставьте насъ: вы не читали 
Сіи кровавыя скрижали; 
Вамъ непонятна, вамъ чужда 
Сія семейная вражда; 
Для васъ безмолвны Кремль и Прага; 
Безсмысленно прельщаетъ васъ 
Борьбы отчаянной отвага— 
И ненавидите вы насъ... 

Зачто жъ? отвѣтствуйте: за то ли, 
Что на развалинахъ пылающей Москвы 

Мы не признали наглой воли 
Того, подъ кѣмъ дрожали вы? 
За то ль, что въ бездну повалили 

Мы тяготѣющій надъ Царствами кумиръ, 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и Миръ? 
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Вы грозны на словахъ,—попробуйте на дѣлѣ! 
Иль старый богатырь, покойный на постелѣ, 
Не въ силахъ завинтить свой Измаильскій штыкъ? 

р Иль Рускаго Царя уже безсильно слово? 
Иль намъ съ Европой спорить ново? 
Иль Руской отъ побѣдъ отвыкъ? 

Иль мало насъ? Или отъ Перми до Тавриды, 
Отъ Финскихъ хладны уъ скалъ до пламенной Колхиды 

Отъ потрясеннаго " Кремля 
До стѣнъ недвижнаго Китая, 
Стальной' щетиною сверкая, 
Не встанетъ Руская земля? 
Такъ высылайте жъ намъ, витіи, 
Своихъ озлобленныхъ сыновъ: 
Есть мѣсто имъ въ поляхъ Россіи, 
Среди нечуждыхъ имъ гробовъ. 

2 Августа 1831 года. Село Царское. 
[Отдѣлано:] 16 Августа 1831 года. 

Напеч. 1831 г. и изд. 1832 г . Известно три авт. Один с пометой: «5 Сзнтября 
1831 г . Царское Село, отъ Жуковскаго . Собственно-ручно А . Пушкина» (С. А . Юрье
вичу); в этом авт. вар . : 

Славянскіе ль ручьи изчезнутъ въ Рускомъ м о р ѣ . . . 
И вы грозили намъ? Чтожъ это въ самомъ дѣлѣ? 
Иль старый богатырь, простертый на п о с т е л ѣ . . . 

В черн. рук . вар . : ст. 2—«Какой а н а ѳ е м о й . . . » ; 7—«Давно, д а в н о . . . » ; 8—«наши 
п л е м е н а . . . » ; 12—«твердый Р о с с ъ . . . » ; 16—«Славянъ кровавыя с к р и ж а л и . . . » ; 20—«Лишь 
суетно прельщаетъ в а с ъ . . , » ; 25—«гордой в о л и . . . » ; 29—«Что нашей. 4 . . » ; 31 и след.— 

И намъ они г р о з я т ъ ! . , . Что это, въ самомъ дѣлѣ? 
Иль старый иеполинъ, простертый на постелѣ, 
Не въ силахъ у ж ъ поднять свой Измаильскій штыкъ. 
Иль слово царское для насъ уже невнятно? 
Иль спорить ново намъ, а биться—непріятно? 
Иль Руской отъ побѣдъ и свѣтлыхъ ранъ отвыкъ? 
Иль мало встанеть насъ отъ Перми до Т а в р и д ы . . . . 

Ст. 41—42: Полки стальные порождая, 
Воспрянетъ (Столпится) Р у с к а я з е м л я . . ш 

44: Кипящей Франціи воинственныхъ с ы н о в ъ . . , 
46: Среди знакомыхъ имъ г р о б о в ъ . . . 

Первая дата в беловой рук. ; ьторая — в печати. Идея стихотв. см. Вступ. оч. 
т. I I I . Обращено исключительно к европейским газетам, несправедлизо и невежестзенно 
осуждавшим Россию вообще, весь русский народ. Прага — столица Чехии . Кумиръ — 
Наполеон. Измаилъ — турецкая крепость, взятая при Екатерине II Суворовым. Колхида, 
Кавказ ; Ляхъ, поляк; Литва, Польша; Таврида, Крым; стѣны Китая и д э . об. раньше. 
Стихотв. вскоре по появлении несколько раз переведено на иностранные яз . , см. т. I I I , 
письма. Позднейшая критика судила стихотв. сурово, ошибочно относя его к полякам, 
но см. вар . ст. 44, эпиграф и 1-ый ст. («витии» т.-е. ораторы, притом — фраг ц лзские, 
отнюдь не восставший польский народ). Впервые появилось, вместе со стихотв. Жуков
ского и след. («Бородинская годовщина»), в книжке: «На взятие Варшава» , Спб. 1831г. 
Эпиграф только в рук. Н а ш текст по изд. 1831 и 1882 г. и по снимку с авт. 

5. БОРОДИНСКАЯ 

1. Великій день Бородина 
Мы братской тризной поминая, 
Твердили: „Шли же племена, 
Бѣдой Россіи угрожая; 
Не вся ль Европа тутъ была? 
А чья звѣзда ее вела!... 

ГОДОВЩИНА. 

Но стали жъ мы пятою твердой, 
И грудью приняли напоръ 
Племенъ, послушныхъ волѣ гор

дой, 
И равенъ былъ неравный споръ. 
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2. „И что жъ? свой бедственный 
побѣгъ, 

Кичась, они забыли нынѣ; 
Забыли Руской штыкъ и снѣгъ, 
Погребшій славу ихъ * въ пу-

стынѣ. 
Знакомый пиръ ихъ манитъ вновь-
Хмельна для нихъ Славяновъ 

кровь: 
Но тяжко будетъ имъ похмѣлье; 
Но дологъ будетъ сонъ гостей 
На тѣсномъ, хладномъ новосельѣ, 
Подъ злакомъ Сѣверныхъ полей! 

3. „Ступайте жъ къ намъ: васъ 
Русь зоветъ! 

Но знайте, прошеные гости, 
Ужъ Польша васъ не поведетъ: 
Черезъ ея шагнете кости!../ 
Сбылось—и, въ день Бородина, 
Вновь наши вторглись знамена 
Въ проломы падшей вновь Вар

шавы; 
И Польша, какъ бѣгущій полкъ, 
Во прахъ бросаетъ стягъ крова

вый— 
И бунтъ раздавленный умолкъ. 

4. Въ бореньѣ падшій невредимъ; 
Враговъ мы въ прахѣ не топтали; 
Мы не напомнимъ нынѣ имъ 
Того, что старыя скрижали 
Хранятъ въ преданіяхъ нѣмыхъ; 
Мы не сожжемъ Варшавы ихъ; 
Они народной Немезиды 
Не узрятъ гнѣвнаго лица, 
И не услышать пѣснь обиды 
Отъ лиры Рускаго пѣвца. 

5. Но вы, мутители палатъ, 
Легкоязычные витіи; 
Вы, черни бѣдственный набатъ, 
Клеветники, враги Россіи! 
Что взяли вы?... Еще ли Россъ 
Больной, разслабленный кодоссъ? 
Еще ли Сѣверная Слава 
Пустая притча, лживый сонъ? 
Скажите: скоро ль намъ Варшава 
Предпишетъ гордый свой законъ? 

6. Куда отдвинемъ строй твер
дынь? 

За Бугъ, до Ворсклы, до Ли
мана? % 

За кѣмъ останется Волынь? 
За кѣмъ наслѣдіе Богдана? 
Признавъ мятежныя права, 
Отъ насъ отторгнется ль Литва? 
Нашъ Кіевъ дряхлый, златогла

вый, 
Сей пращуръ Рускихъ городовъ, 
Сроднить ли съ буйною Варшавой 
Святыню всѣхъ своихъ гробовъ? 

7. Вашъ бурный шумъ и хриплый 
крикъ, 

Смутили ль Рускаго Владыку? 
Скажите, кто главой поникъ? 
Кому вѣнецъ: мечу иль крику? 
Сильна ли Русь? — Война, и 

моръ, 
И бунтъ, и внѣшнихъ бурь на-

поръ 
Ее, бѣснуясь, потрясали,— 

> Смотрите жъ; все стоитъ Она! 
А вкругъ нея волненья пали— 
Й Польши участь рѣшена... 

8. Побѣда! сердцу сладкій часъ!— 
Россія! встань и возвышайся! 
Греми, восторговъ общій гласъ!... 
Но тише, тише раздавайся 
Вокругъ одра, гдѣ Онъ лежитъ, 
Могучій мститель злыхъ обидъ, 
Кто покорилъ вершины Тавра, 
Предъ кѣмъ смирилась Эривань, 
Кому Суворозскаго лавра 
Вѣнокъ сплела тройная брань. 

9. Возставъ изъ гроба своего, 
Суворовъ видитъ плѣнъ Варшавы: 
Вострепетала гЬнь его 
Отъ блеска имъ начатой славы! 
Благословляетъ онъ, Гетрой, 
Твое страданье, твой покой, 
Твоихъ сподвижниковъ отвагу, 
И вѣсть тріумфа твоего, 
И съ ней летящаго за Прагу 
Младаго внука своего. 

5 Сентября 1831 года. 

Напеч. 1831 г. и изд. 1832 г . В авт. только поел, стихи и дата. В изд. 1831 г , 
вар . : 

Строфа 4: Кто уступилъ, тотъ невредимъ. . . 
Не узрятъ хладнаго лица . . . 

5: Больной, измученный колоесъ. . . 
6: Святыни всѣхъ своихъ градовъ. . . 
7: Вашъ буйный шумъ и хриплый к р и к ъ . . . 

И встрепетала тѣнь его . . . 
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Идея стихотв. см. Вступ. оч. т. I I I . Строфа 8—И. Ф . Паскевич-Эриванский, взявший 
в 1831 г . Варшаву. 9—Суворов, также взязший Варшаву и его внук А . А. , посланный 
в Петроград с донесением от Паскевича. Бугъ, Ворскла—реки; Лиман—залив. Княжество 
Волынское и княжество Богдана входили прежде в состав восточно-славянских вемель, 
позже перешли к Австрии (Галиция) . Тавръ—горы в М. Азии. Прага, здесь, предместье 
Варшавы. 

Чья звѣзда—Наполеона I . Немезида, богиня возмездия, Эриѳань и др. об. раньше. 
См. примеч. к, предыд. Строфа 4—отношение П—а к Польше; 5—«те, к кому обращено 
стихотв. 4 («мутители палат», т . -е . французских, у кот. была тогда двух-палатная си
стема правления) . Н а ш текст по изд. 1831 и 1832 г. 

6. 19 ОКТЯБРЯ 1831. 

1. Чѣмъ чаще празднуетъ Лицей 
Свою святую годовщину, 
Тѣмъ робче старый кругъ друзей 
Въ семью стѣсняется едину; 
Тѣмъ рѣже онъ; тѣмъ праздникъ 

нашъ 
Въ своемъ веселіи мрачнѣе; 
Тѣмъ глуше звонъ заздравныхъ 

чашъ, 
И наши пѣсни тѣмъ і*рустнѣе. 

2. Давно ль, друзья?... Но двадцать 
лѣтъ 

Тому прошло; и что же вижу? 
Того царя въ живыхъ ужъ нѣтъ: 
Мы жгли Москву, былъ плѣнъ 

Парижу, 
Угасъ въ тюрьмѣ Наполеонъ, 
Воскресла Грековъ древнихъ слава, 
Съ престола палъ другой Бур-

бонъ, 
Отбунтовала вновь Варшава. 

3. Такъ дуновенья бурь земныхъ 
И насъ нечаянно касались; 
И мы средь пиршествъ молодыхъ 
Душою часто омрачались; 
Мы возмужали; рокъ судилъ 
И намъ житейски испытанья; 

~И смерти духъ средь насъ ходилъ, 
И назначалъ свои закланья. 

4. Шесть мѣстъ упраздиенныхъ 
стоятъ; 

Шести друзей не узримъ болѣ; 
Они, разбросанные, спятъ 
Кто здѣсь, кто тамъ, на ратномъ 

полѣ; 
Кто дома, кто въ землѣ чужойг; 
Кого недугъ, кого печали 
Свели во мракъ земли сырой— 
И надо всѣми мы рыдали. 

5. И, мнится, очередь за мной... 
Зоветъ меня мой Дельвигъ ми-

Яый, 
Товарищъ юности живой, 
Товарищъ юности унылой, 
Товарищъ пѣсенъ молодыхъ, 
Пировъ и гордыхъ помышленій, 
Туда, въ толпу тѣней родныхъ, 
Навѣкъ отъ насъ ушедшій геній. 

6. Тѣснѣй, о милые друзья, 
Тѣснѣй нашъ вѣрный кругъ со-

ставимъ! 
Почившимъ пѣснь окончилъ я, 
Живыхъ надеждою поздравимъ— 
Надеждой нѣкогда опять 
Въ пиру Лицейскомъ очутиться, 
Всѣхъ остальныхъ еще обнять— 
И новыхъ жертвъ ужъ не стра

шиться. 
19 Октября 1831 г. 

Сохранился беловой авт. , заготовленный для чтения на праздновании годовщины; 
но П . читал в 1832 г., так как в 1831 г . случайно не присутствовал. Напеч . Поем. изд. 
без поел, строфы и с вар . , вероятно, не П—а: строфа 4—«И всѣхъ мы братски поми
нали . . . »; 5—«чистыхъ помышленій...» Шесть мѣстъ—П. Н . Р ж е в с к і й (ум. 1817г.), Н . А. 
Корсаков (1820 г. , «в земле чужой», см. «Гробъ юноши» и «19 октября 1825 г.»), И. Ф . 
Саврасов (1830 г . ) , К . Д . Костенский (1830 г . ) , С. С. Есаков (1831 «на ратном 
поле», собств.—самоубийца), А. А. Дельвиг (1831 г. , от «недуга» и «печали»). П. не 
знал , что (еще в 20-х годах) ум. т акже г р . С. Брогльо, седьмой. Об этих лицах и 19 
октября см. Вступ. оч. и стихотв. под тем же загл , 1825 и др. годов. Того царя—Але
ксандра I (ум. 1325 г . ) ; жгли Москву—1812 г.; плѣнъ Парижу—1814—1815 г.; см. стихотв. 
«На возвращеніе государя» 1815 г., «Наполеонъ» и др. Грековъ слава см. стихотв. о вос
стании греков 1821—1823 г . Палъ Бурбонъ—Карл X . после июльской резолюции 1830 г . 
Варшава см. предыд, два стихотв. Очередь за мной—оправдалось. П, ум. восьмым из 
лицеистов 1-го вып. , 1837 г. Строфа 6 и поправки напеч. 1855 г. , 1881 г . 
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7. КОГДА ВЪ ОБЪЯТІЯ МОИ... 
[ОТРЫВОКЪ]. 

Когда въ объятія мои Ты безъ участья и вниманья— 
Твой стройный станъ я заключаю, Уныло слушаешь меня. 
И рѣчи нѣжныя любви Кляну коварныя старанья 
Тебѣ съ восторгомъ расточаю— Преступной юности моей, 
Безмолвно отъ стѣсненныхъ рукъ И встрѣчъ условныхъ ожиданья 
Освобождая станъ свой гибкой, Въ садахъ, въ безмолвіи ночей; 
Ты отвѣчаешь, милый другъ, Кляну рѣчей любовный шопотъ, 
Мнѣ недовѣрчивой улыбкой. И струнъ таинственный напѣвъ, 
Прилежно въ памяти храня И ласки легковѣрныхъ дѣвъ, 
Измѣнъ печальныя преданья, И слезы ихъ, и поздній ропотъ.... 

Стихотв. в сущности не закончено и не отделано, но у ж е высоко-художественно. 
В рук. далее следуетъ: 

Повѣрь, безумныя забавы 
Души не трогаютъ моей, 
И суета беаумной славы — 
Я Ъолюбилъ. . . 

Н е упрекай меня, другъ н ѣ ж н о й . . . 
В рук. и списке вар : 

Въ пугливой памяти х р а н я . . . 
Мой Ангелъ, слушаешь меня. . . 
И сладострастныя Свиданья.. . 
Ихъ слезы, ихъ притворный г н ѣ в ъ . 

Обращено, повидимому, к жене, Напеч. 1857 г . 

Шутка 183! г. 

fc8. КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ, 
[изъ ПИСЬМА]. 

Любезный Вяземскій, поэтъ и камергеръ... 
Василья Львовича узналъ ли ты манеръ? 
Такъ нѣкогда письмо онъ началъ KaMfeprepy, 
Украшенну ключемъ за Вѣрность и за Вѣру.) 
Такъ солнце и на насъ взглянуло изъ за тучьі 
На з. твоей сіяетъ тотъ же ключь. 
Ура! хвала и честь Поэту-Камергеру— 
Пожалуй, отъ меня поздравь Княгиню Вѣру. 

14 Августа 1831 г . Царское Село. 
Начало шутливого ' письма, которым П . поздравляет Вяземского с назначением 

камергеро^, см. т. ѴЩ ВаситцЛввовичъ—Пушкин, дягія поэта. Камергеръ украшенный»,.— 
И. И. Дмитриев. Княгиня Вгъра Ф.—жена Вяземского. Напеч , 1908 г. ; в собр. соч. П—а в 
нашем изд, вкпѣчрновпервые. 

1832 ГОД. 

1. НѢТЪ, Я НЕ ДОРОЖУ.... 

Нѣтъ, я не дорожу мятежнымъ наслажденьемъ, 
Восторгомъ чувственнымъ, безумствомъ, изступленьемъ, 
Стенаньемъ, криками Вакханки молодой, 
Когда, віясь въ моихъ объятіяхъ змѣей, 
Порывомъ пылкихъ ласкъ и язвою лобзаній 
Она торопить мигъ послѣдйихъ содроганій. 
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О, какъ милѣе ты, смиренница моя! 
О, какъ мучительнѣй тобою щастливъ я, 

Когда, склонясь на долгія моленья, 
Ты предаешься мнѣ нѣжна, безъ упоенья, 
Стыдливо-холодна, восторгу моему 
Едва отвѣтствуешь, не внемлешь ничему, 
И разгораешься потомъ все болѣ, болѣ— 
И дѣлишь наконецъ мой пламень поневолѣ. 

19 Января 1632 года. 

Авт. не сохранилось; неизвестно, закончено стихотв. или это—набросок, но уже 
высоко-художественньдй. Дата—по списку. Обращено, повидимому. к жене. Напеч. 1858 г . 

2 . М А Л Ь Ч И К У . 
ИЗЪ КАТУЛЛА. 

Minister vetuli puer. 
[Мальчикъ прислужникъ пира. Катуллъ\ 

Ты-же прочь, рѣчная влага, 
И струей, вину враждебной, 
Строгихъ постниковъ довольствуй: 
Чистый намъ любезенъ Бахусъ. 

18 Февраля 1832 г . 

Напеч . Поем. изд. под 1835 г.. но в 1911 г . найден авт. с датой и вар . (первона
чальная ред.) : 

Вы же , Воды, прочь теките, 
И струей, вину враждебной, 
Строгихъ постниковъ поите . . . 

Катуллъ—др.-римский поэт I в . до P . X . ; стихотв.—ЕОЛЬНЫЙ перевод. Чистый Бахусь— 
чистое вино, не разбавленное водой, как было в обычае у др . греков; см. дальше по
дражания Анакреону. Фалернское вино славилось в древности. Постумія — условное имя 
(у Катулла) . Изменено, м. б., чтобы избежать рифмы (которой не Пользовались древние). 

3. къ ***. 
Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу 

Волненіямъ любви безумно предаваться! 
Спокойствіе мое я строго берегу 
И сердцу не даю пылать и забываться. 
Нѣтъ, полно мнѣ любить! Но почему жъ порой 
Не погружуся я въ минутное мечтанье, 
Когда нечаянно пройдетъ передо мной 
Младое, чистое, небесное созданье? 
Пройдетъ и скроется!... Ужель не можно мнѣ, 
Любуясь дѣвою въ печальномъ сладострастьѣ, 
Глазами слѣдовать за ней, и въ тишина 
Благословлять ее на радость и на щастье, 
И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни С 2 Й : 
Веселья, миръ души, безпечные досуги, 
Все... даже щастіе того, кто избранъ ей, 
Кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруги. 

27 Октября 1832 г . 

Авт. не сохранился. До 1902 г . ст. 10 заменялся точками; найден в спиоках, где 
также вар. : 

Любуясь дѣвою въ томленьи сладострастья.. . 
По преданию, обращено к Над . Л . Соллогуб, впосл, 'Свистуновой. Напеч. «Альманахъ 
на 1838 г.» под нашим загл . 

Пьяной горечью Фалерна 
Чашу мнѣ наполни, мальчикъ! 
Такъ Постумія велѣла 
Председательница оргій. 
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4—9, Стихи в альбом, эпкграмш 1832 года. 

4 ВЪ АЛЬБОМЪ. 
Гонимый Рока самовяасгъемъ Столичный шумъ меня тревожить; 

Отъ пышной далеко Москвы, Всегда въ немъ грустно я живу— 
Я буду вспоминать съ участьемъ И наша память только можетъ 
То мѣсто, гдѣ цвѣтете вы. Одна напомнить мнѣ Москву. 

27 Октября 18Э2 f. 
A s t , m e&xp&mnôcb* К кшу обратно, ne выяснено. Н а п е ч . «Соврем.* 1S57 г. и 

над. 1857 г . ^ 

5. ВЪ АЛЬБОМЪ. 
Долго сихъ листовъ завѣтныхъ Много всякой благодати, 

Не касался я перомть; Много сладостныхъ отрадъ, 
Виноватъ, въ столѣ моемъ На Парнасѣ много грома, 
Ужъ Давно безъ строкъ привѣтныхъ Въ жизни много тихихъ дней 
Залежался твой альбомъ. И на совѣсти твоей 
Въ имянины, очень кстати, Ни едянаго альбома 
Пожелать тебѣ я радъ Отъ красавицъ, отъ Друзей, 

1832. 
Авт. не сохранилось. К кому обращено, не выяснено, м. б л М. Л. Яковлеву. Об 

альбомах см. раньше. Напеч . 1839 г. 

6. ВЪ АЛЬБОМЪ А. О. РОССЕТИ. 
Въ тревогѣ пестрой и безплодной И какъ дитя была добра, 

Большаго свѣта и двора Смѣялась надъ толпою вздорной, 
Я сохранила взоръ холодный, Судила здраво и свѣтло, 
Простое сердце, умъ свободный И шутки злости самой черной 
И правды пламень благородный— Писала прямо на бѣло. 4 

18 Марта 1832 г . 
Ч е р н . авт. в р у к . Публ. Б . , где вар . : 

Однакожъ йадъ толпою вздорной 
Трунила я отмѣнно зло, 
И шутки злости, самой черной, 
Среди успѣховъ жизни модной , . . , 
Успѣхя жизни вздорной 
Мнѣ надоѣлн, какъ на зло . . . 
Среди т о л п ы . . . . . . покорной 
Ыотъ поклонников* ^ . . . . . „ 

П . предлагал А . О. Смирношой-Росоетт писать записки и в ее альбома написал н а 1-й 
стран.: «Историческія записки A, Û. С***», поставил дату: «18 Марта 1832 г.ъ и впи
сал свои стихи. Ныне этот альбом в собр. Онегина. В 30-х годах ГГ. в доме Смирновых 
бывал часто. А. О. Смирнова (рожд. Россетти, 1809—1882 г . , см. раньше), действитель
но, оставила воспоминания ö П — в и вр , , ио новорхностйыб. Ее печь О. Н . опублико
вала позднее вапиоки матери, очень пространные, но » кот. многое-—ЯЁНО вымышлено. 
Стихотв. напеч. 1Ô40 г . 

7s А. Д. БАРАТЫНСКОЙ, 
[въ АЛЬБОМЪ]. 

Когда-то, помню, с съ умиленьемъ, Вамъ нынѣ поклоняюсь я; 
Я смѣлъ васъ няньчить съ восхи* За вами сердцемъ и глазами 

щеньемъ: Съ невочьнымъ трепетомъ ношусь, 
Вы были дивное дитя. ]Л вашей славою, и вами, 
Вы расцвѣли: съ благоговѣяьемъ Какъ нянька старая, горжусь. 

В а р . черн. авт. Публ, Б . еще неизвестны. Записано рядом со стихотв. «Въ тре-
вогѣ пестрой и безплодной» и поблизости помета по-франц,: «10 Марта 1832 г . Библіо-
тека Вольтерам. Обращено к княжне А . Д . Абамелек, ЕПОСЛ . Баратынской. Напеч , яод 
нашим загл . 1840 г . * 
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1 8 3 3 Г О Д . 

I—4, Подражанія древнимъ. 

I. ИЗЪ АѲЕНЕЯ 
Славная флейта, Ѳеонъ, здѣсь лежитъ. Предводителя хоровъ 

Старецъ, ослѣпшій отъ лѣтъ, некогда Скирпалъ родилъ, 
И, вдохновенный, нарекъ онъ младенца Ѳеономъ. За чашей 

Сладостно Вакха и Музъ славилъ приятный Ѳеонъ. 
Славилъ и Ватала онъ, молодаго красавца. Прохожій! 

Мимо гробницы спѣша, вымолви: здравствуй, Ѳеонъ! 
1 Января 1833 г . 

II. ИЗЪ КСЕНОФАНА КОЛОФОНСКАГО. 

Чистый лоснится полъ; стеклянныя чаши блистаютъ; 
Всѣ ужъ увѣнчаны гости; иной обоняетъ, зажмурясь, 
Ладана сладостный дымъ; другой открываетъ амфору, 
Запахъ веселый вина-разливая далече; сосуды 
Свѣтлой,' студёной воды, золотистые хлѣбы, янтарный 
Медъ и сыръ молодой: все готово; весь убранъ цвѣтами 
Жертвенникъ. Хоры поютъ. Но въ началѣ трапезы, о други, 
Должно творить возліянья, вѣщать благовѣщія рѣчи, 
Должно Безсмертныхъ молить, да сподобят^ насъ чистой душою 
Правду блюсти: вѣдь оно жъ и легче. Теперь мы приступимъ: 
Каждый въ мѣру свою напивайся. Бѣда не велика 
Въ ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава * 
Гостю, который за чашей бесѣдуетъ мудро и тихоГ 

12 Января 1833 г. 

Ill В И Н О . 
Изъ ІОНА ХіОССКАГО. 

Злое дитя, старикъ молодой, властелинъ добронравный, 
Шумный зачинщикъ обидъ, милый заступникъ любви. 

IV. [ПОДРАЖАНІЕ ДРЕВНИМЪ]. 

Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу 
Съ трезвой струею воды, съ мудрой бесѣдой мѣшай. 

2 Января [1833 г.] 

Напеч. I и IL—1834 г . под общим загл . «Подражанія древни^ь» и о датою «1832г.», 
но в авт. даты 1 и 12 января 1833 г. (отделано?) III—Анненковым 1855 г . под 1833 г.; 
IV Поем. изд. под 1835 г. , но в авт. I I I и IV написаны на одном листке и, повидимому, 
созданы одновременно. Ч е р н . вар . I—IV, собр. А к . Н . , еще неизвестны, но в JV в авт. 
ст . 2-й «заменен иным» (см. описание собр.). Беловой авт. II , факсимиле Альбом П—ой 
выставки 1899 г. , принят для нашего текста: в нем указание: «Изъ К . К.ъ поставлено в 
конце. Аѳеней— античный писатель I I I в . по P . X . , составил по-гречески сборник, где 
переведенное П—ым стихотв. приписано поэту Эдилу. Ксеиофаиъ Колофонскій др.-гре
ческий поэт-философ VI в. до P . X , Іонъ Хіосскій — др .-греческий поэт V в . до Р , X . 
IV—не перевод, а общее подражание. Ѳеонъ, Скирпалъ, Ваталъ, вероятно,—вымышлен
ные имена. Амфара-~сосуп для вина. Творить возліянія—эбычай дрезних перед пиром. 
Вакхъ и др . см. Общ. прим. Перепеч. I—II изд. 1835 г . 
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5. КОГДА-БЪ НЕ СМУТНОЕ ВЛЕЧЕНЬЕ., 

Когда-бъ не смутное влеченье 
Чего-то жаждущей души, 
Я здѣсь остался-бъ наслажденье 
Вкушать въ невѣДомой тиши, 

В авт. вар . ст. 1: 

Забылъ бы всѣхъ желаній трепетъ, 
Мечтою бъ цѣлый міръ назвалъ— 
И все бві слушалъ этотъ лепетъ, 
Все-бъ эти ножки цѣловалъ... 

1833. Дорога. Сентябрь. 

Когда-бъ не ропотъ, не волненье. . . 
Цо некоторым, обращено к А . А . Олениной. Писалось не для печати; из 

Поем. изд. исключено по приказанию Николая I; напеч. 1857 г . , точнее—изд. 1857г. 
Дата сообщена Анненковым по р у к . ныне неизвестной. Стихотв. положено на музыку 
10 композиторами. 

6. НЕ Д А Й МНЪ БОГЪ СОЙТИ СЪ УМА... 
[ОТРЫВОКЪ]. 

І.Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума; 
Нѣтъ, легче посохъ и сума; 

Нѣтъ, легче трудъ и гладъ. 

2. Не то, чтобъ разумомъ моимъ 
Я дорожилъ, не то, чтобъ съ нимъ 

Разстаться былъ не радъ. 

3. Когда-бъ оставили меня 
На волѣ, какъ бы рѣзво я 

Пустился въ темный лѣсъ! 

6. И силенъ, воленъ былъ бы я, 
Какъ вихорь, роющій поля, 

Ломающій лѣса. 

4. Я пѣлъ бы въ пламенномъ бреду. 
Я забывался бы въ чаду 

Нестройныхъ, чудныхъ грезъ. 

5. И я бъ заслушивался волнъ, 
И я глядѣлъ бы, счастья полнъ, 

Въ пустая небеса. 

7. Да вотъ бѣда: сойди съ ума, 
И страшенъ будешь, какъ чума; 

Какъ разъ тебя запрутъ: 

8. Посадятъ на цѣпь дурака, 
И сквозь рѣшетку, какъ звѣрка, 

Дразнить тебя придутъ. 

9. А ночью слышать буду я 
Не голосъ яркій соловья, 

Не шумъ глухой лѣсовъ, 

10. А крикъ товарищей моихъ, 
Да брань смотрителей ночныхъ. 

Да визгъ, да звонъ оковъ..., 

Стихотв. не вполне отделано, но у ж е высоко-художественно. Напеч . Поем. изд. с вар . 
Строфа 6: Силенъ и воленъ 'былъ бы я . . . 

П. «разумом своим» всегда дорожил, и стихотв. объясняется только крайне тягостным 
положением поэта в 30-х годах (преследования правительства, постоянная нужда в день
гах , разочарование в жеке , невозможность свободно работать и др„ о чем подробнее см. 
Вступ. оч . т . I I I ) . 

Б. Стихи, принадлежность которых Пушкину не доказана (dubia), начала 
30-х годов. 

і _ 4 . экспромты къ н 
I. 

Я восхищенъ, я очарованъ, 
Короче—я огончарованъ. 

II. 
Я влюбленъ, я очарованъ, 
Я совсѣмъ огончарованъ. 

Съ утра до вечера за нею я стре
млюсь 

И встрѣчъ нечаянныхъ и жажду и 
боюсь. 

Н. ГОНЧАРОВОЙ-ПУШКИНОЙ. 
III. 

Для твоего поэта 
Насталъ великій поетъ, 
Люблю тебя, комета, 
Но не люблю твой хвостъ. 

IV. 
Не ожидай, чтобъ въ эти лѣта 

Я былъ такъ простъ! 
Люблю тебя, моя комета, 
Но не люблю твой длинный хвостъ. 
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Экспромпты сообщены по памяти разными лицами и, вероятно, не принадлежат 
П—у. Хвостъ—многочисленные поклонники Н . Н , П—ой-Гончаровой. Напеч. 1 8 8 0 т . и 
д р . В рук. нет следа этих стихов. 

5—11 . Эпиграммы. 

I. НА Е. М. ХИТРОВО. 

Лиза въ городѣ жила У Австрійскаго посла 
Съ дочькой Долинькой; Нынче Лиза въ grand gala, 
Лиза въ городѣ слыла Не по старому мила, 
Лизой голенькой. Но по старому гола. 
Елиз . Мих. Хитрово любила уже не в молодых годах носить очень открытые 

платья . Ее дочь Долли была замужем за австрийским послом, гр . ФикельмоноМ. Grand 
*gala (гран-гага)—большой свет. В письме П—а к Вяземскому, 5 ноября 1830 г. , есть 
выражение: «Кстати о Л . голенькой.. .», что делает принадлежность эпиграммы П—у 
весьма вероятной. 

И—III. НА Ѳ. В. БУЛГАРИНА. 

И. III. 
Ѳаддей роди Ивана, Всѣ говорятъ:онъВальтеръ-Скоттъ, 
Иванъ роди Петра,— Но я, поэтъ,—не лицемѣрю: 
Отъ дѣдушки болвана Согласенъ я,—онъ просто скотъ, 
Какого ждать добра? Но что онъ Вальтеръ-Скотъ,— не 

вѣрю. 
Ѳ. В. Булгаринъ—см. раньше. Его исторические романы дружественная критика 

Греча, действительно, сравнивала с романами англ. писателя Вальтера Скотта, бывшего 
тогда очень известным. В авт . не сохранилось. I—III напеч. Л880 г . 

IV. НА ***. 

Монаршей волею священной, 
Ключъ камергерскій золотой 
Привѣшенъ къ развращенной,— 
И безъ ключа всѣмъ отпертой. 

V. НА А. Н. МУРАВЬЕВА. 

Не всѣхъ бѣснующихъ людей 
Богъ истребилъ въ Тиверіадѣ, 
И изъ утопленныхъ свиней 
Одна осталась въ Петроградѣ. 

[Сентябрь 1832 г . ] . 
IV—V вряд ли принадлежат П—у. К кому обращено IV, не вполне выяснено. 

V объясняется тем, что А. Н. Муравьев, о кот. см. раньше, написал скучную пьесу 
«Битва при Тиверіадѣ», отрывки которой, однако, напеч. в «Соврем.& П—а. Сообщены 
по спискам Ефремовым и др . IV, в списках, вар . ст. 1 и 3 : 

Н а удивленье всей Е в р о п ѣ . . . 
Привѣшѳнъ къ развращенной. . . 

Приписываются П—у еще две эпиграммы 1833 г. на роман М. Н . Загоскина 
«Аскольдова могила» (переделанный позднее въ популярную оперу). 

ѴІ.х V I I . 
Аскольдова могила К а к і я нынче времена? 
Не очень глубока, Н а все возвысилась цѣна , 
Ее слегка изрыла И къ удивленію людей 
Загоскина рука . И этотъ стоитъ пять рублей. 
По 5 р . продавались отд. главы «Евг. Онѣгина». Напеч. 1880 г. 
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Отдел И. А. Незаконченные н необработанные стихотворения 1831—1833 г. 
ч 

1831 ГОД. 

1. ДВА ЧУВСТВА.... 
Два чувства дивно близки намъ— 
Въ нихъ обрѣтаетъ сердце пищу— 
Любовь къ родному пепеЛищу, 
Любовь къ отеческимъ гробамъ. 
На нихъ основано отвѣка, 
По волѣ Бога самаго, 
Самостоянье человѣка, 

Залогъ величія его. 
Животворящая святыня! 
Земля была безъ нихъ мертва; 
Безъ нихъ нашъ тѣсной міръ—пу

стыня, 
Душа—алтарь безъ Божества! 

T S K прочитано И . Шлятпданым, впервые опубяикотавшим набросок в 1933 г. по авт. 
и отнесшим его к 1830—1831'г. В рук. еще: 

Н а нихъ основано семейство 
И ты, къ Отечеству любовь, 
Н а нихъ почіетъ, основалась 
Земли пространной 

Подл.—на буж are 1629 г . ; раньше набросок относили к 1824 г . 

1833 ГОД. 

2. {ПОМИНАНИЕ.] 

Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ, 
Непремѣнно ужъ помянемъ 
Трехъ Матренъ, Луку съ Петромъ, 
Да Пахомовну потомъ. 
Мы живали съ ними дружно; 
Ужъ какъ хочешь, будь что будь— 
Этихъ надо помянуть, 
Помянуть намъ этихъ нужно. 
Поминать, такъ поминать, 
Начинать, такъ начинать, 
Лить, такъ лить, разливъ разливомъ. 
Начинай же, сватъ, пора! 
Трехъ Матренъ, Луку, Петра 
Мы [сперва] помянемъ пивомъ, 
А Пахомовну потомъ 
Пирогами да виномъ; 
Да еще ее помянемъ— 

Сказки сказывать мы станемъ. 
Мастерица вѣдь была! 
И откуда что брала? 
А кудаг разумны шутки, 
Приговорки, прибаутки, 
Небылицы, бъшины 
Православной старины!... 
Слушать, такъ душѣ отрадно; 
Кто придумалъ ихъ такъ складно? 
И не иилъ бы, и не ѣлъ, 
Все бы слушалъ, да глядѣлъ'. 
Стариковъ когда нибудь 
(Жаль, теперъ намъ недосужно) 
Надо будетъ помянуть: 
Помянуть и этихъ нужно... 
Слушай, сватъ: начну первой, 
Сказка будетъ за тобой... 

Переложение народной песни, первые стихи которой взяты буквально. В авт. мел
кие отличил. Кн. Вязекский, увлеченный этой шуткой, составил предлинное, но неостроум-
нос «поминанье» для Жуковского, где и Пушкину, по просьбе князя , пришлось припи
сать, чтоб помянул: *" 
Господина Шафонскаго, 
Карманный грошъ кыязя Григорія Волкон-

скаго, 
И у ж ъ Александра Македонскаго, 
Этого не обойдешь, не объѣдешь, надо 
Помянуть. . . Пойсшизіаго Винцингероде, 
Саксонскаго министра Люцероде, 
Графиню вицекавдлершу Неосельроде, 
Покойнаго скрипача Воде, 
Хвостова въ Анакреонтическомъ родѣ. 

У ж ъ к а к ъ ты хочешь, нап^о помянуть 
Графа,, нашего пріятеля, Велегорсьсаго 
(Что не любить вина горскаго), 
А по нашему Велеурскаго; 
Покойнаго пресвитера Самбурскаго, 
Дершау , полицмейстера Санкть-Петербург-

скаго . 
Почтмейстера города Васи ля-Су рскаго . 
Надо помянуть парикмахера З м е , 
Ресторатора Дюме, 
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Ланскаго, что г у б е р н а т о р о в въ Костромѣ, Нѣмецкаго поэта Шиллера 
Доктора Шулера, умершаго въ чумѣ, И Пийеттн. ялавнаго таіиеишяилера. 
И полковника Бартоломе, Н ш ^ н о помянуть (особенно гебѣ) Арндта, 
Повара или исторіографа Миллера, Д а англичанина Warat'a (Варнта]. 

ІМартъ 1S33 r,J, 
Эти 26 мало-остроумных стихов тоже сохранились в авт. П—а, но могли быть за

писаны под диктовку того же Вяземского. Упомянутые лица характеризованы в самых 
стихах. Кроме того: Петръ Роде, скрипач, см. «Пирующие студенты» 1814 г.; бар. Лю-
цероде см. дисьмо П—а, 19 окт, J834 г.; нн. бар, Ф. Ф, Вищчнироде — письмо, май 
1836 г.; гр. М. Ю, Велееорскій (Вьеяьгорский, Взяеурсиий) любитель музыки, писав
ший романсы на словачП—а; у Дюме часто бывал Гі,; гр—ня М. Д, Несшьроде. рожд. 
Гурьева,—«жена вице-канцлера г р . К. В H—де; полицмейстер Дершау в ы ш в а л П—а по 
разным обвинениям (по делу «Андрей Шенье», «Гаврилиада* и др,)» костромской губер
натор—С. С. Ланской; д-р Шулер, умсрший в «чуме*, т.^е. от х$лер** 1$30 г. ,—киши
невский знакомый П—а; гр. Д, И. Хвостовъ, поэт, см, раньше; А. А. С&М$орскій—свя
щенник прогрессивных взглядов; Арндтъ — придворный врач (лейб-медик), присланный 
царем к П—у в 1837 г.; кн. Р. П. Волкочскій, Шафонскій, Эме и др. с биографией П—а 
не связаны. Шиллеръ—немецкий поэт; Александръ M.—яазоеваталь (намек ия поговорку). 
К а п е ч . 1-я часть—1855 ТА продолжение, снимок Q аэт,« 1880 г,« дечаадо"—«том же году, 
под аагл. «Поминаніе», в соч. Вяземского, 

3. ЭКСПРОМПТЪ. 
ч 

Полюбуйтесь же вы, дѣти, Черноокая Россетж 
Какъ въ сердечной лростотѣ Въ самовластной красотѣ 
Длинный Фирсъ играетъ въ эти, Всѣ сердца ялѣнила эти, 
Тѣ, тѣ, тѣ и тѣ, тѣ, тѣ. Тѣ, тѣ, тѣ и тѣ, тѣ, тѣ. 

О какія же здѣсь сѣти 
Рокъ намъ стелетъ въ темнотѣ: 
Риѳмы, деньги, дамы эти, 
Тѣ, тѣ, тѣ н тѣ, тѣ, тѣ. 

[18ЭЗ г .?] 
Авт. неизвестен. Напеч. 1858 г, при длинном анекдоте, как «длинный Фирс», кн. 

С. Г. Голицын, во время карточной игры «аявия, что играет «я яа *ти (деньги) и на те». 
Россети см. раньше. 

4. НАЧАЛО САТИРЫ, 
франдузекихъ ртжчт суровый судія, 

О кдассикъ Депрео, къ тебѣ взываю яі 
Хотя постигнутый неумолимымъ рокомъ, 
Въ своемъ отечествѣ престалъ ты быть пророкомъ, 
Хоть дерзкихъ умниковъ простерлася рука 
На лавры твоего густаго парика, 
Хотя, растрепанный новѣншен вольной школой, 
Къ ней въ гнѣвѣ обратилъ ты свой затылокъ голой; 
Но я молю тебя, поклонникъ вѣрный твой, 
Будь мнѣ вожатаемъ! Дерзаю за тобой 
Занять каѳедру ту, съ которой въ прежни лѣта 
Ты слишкомъ превознесъ достоинство сонета, 
Но гдѣ торжествовалъ твой здравый приговоръ 
Минувшихъ лѣтъ глупцамъ, вранью тогдашнихъ поръ! 
Новѣйшіе врали вралей старинныхъ стоятъ, 
И слишкомъ ужъ меня ихъ бредни безпокоятъі 
Ужеля все молчать, да слушать?..ѵО, бѣда! 
Нѣтъ, все имъ выскажу однажды навсегда. , 
О вы, которые, восчувствовавъ отвагу, 
Хватаете перо/мараете бумагу, 
Тисненью предавать труды свои спѣша, 
Постойте! напередъ узнайте, чѣмъ душа 
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У васъ исполнена—прямымъ ли вдохновеньемъ, 
Иль необузданнымъ однимъ поползновеньемъ, 
И чешется у васъ рука по пустякамъ, ' 
Иль вамъ не вѣрятъ въ долгъ, а деньги нужны вамъ? 

Не лучше ль будетъ вамъ съ надеждою смиренной 
Заняться службою гражданской иль военной, 
Въ табачной лавочкѣ табачный торгъ завесть, 
Снискать себѣ въ трудѣ и барыши, и честь, 
Чѣмъ объявленія совать во всѣ журналы, 
Кропая сильному вельможѣ мадригалы, 
Надъ меньшей братьею въ поту лица острясь, 
Иль, высшимъ мнѣніемъ отважно вознесясь, 
Съ оплошной публики [искуснѣй,] чѣмъ писаки, 
Подписку собирать на будущіе враки. 

Вар. рук. еще не изучены. Депрео— Буало, о кот. см. раньше, автор поэмы «Ис
кусство поэзии», которая долго почиталась авторитетом. П. подражает ее приемам, но 
также Горацию (коего «Искусство поэзии» служило образцом Буало) и Ювеналу. Но-
вѣйшая школа—романтизм; романтики, в борьбе с лже-классицизмом, систематически 
нарушали все правила поэтики Буало. ъИскуснѣйъ—догадка; м. б.: <мовчѣеъг ъуспгьшнгьйъ. 

• Напеч. отрывки 1855 г., полнее 1884 г. 

Б. Черновые наброски. 

1831 ГОД. 

І. Я ДУМАЛЪ, СЕРДЦЕ ПОЗАБЫЛО... 

Я думалъ, сердце позабыло 
Способность легкую страдать; 
Я говорилъ: тому, что было, 
Ужъ не бывать, ужъ не бывать. 

Прошли восторги и печали 
И легковѣрныя мечты... 

Но вотъ опять затрепетали 
Предъ мощной властью красоты. 

Гляжу, предаться не дерзая 
Волненью грустному, души,— 
И ужасаюсь нѣгѣ влажной 
Твоей по 

Авт., собр. Ак. Н., на чѳрн. письме к Бзнкендорфу 18 января 1831 г. Напеч. 
Анненковым 1857 г. с вар. ст. 5—6: 

Прошли любовныя печали. 
Смирились легкія мечты.-. 

1832 ГОД. 

2. 

Хотѣлъ я душу освѣжить, Я ѣхалъ въ дальныя края 
Бывалой жизнію пожить Искать не злата, не честей 
Въ забвеньй сладкомъ, близъ друзей Въ пыли, средь копій и мечей., 
Минувшей юности моей... 

Со списка Анненкова, не вполне точного, так как авт. на бумаге 1830 г., в собр* 
Ак. Н., недоступен исследователям. Напеч. 1903 г. 

lib.pushkinskijdom.ru



1833 ГОД. 

3. КЪ П. Б. КОЗЛОВСКОМУ. 

Цѣнитель умственныхъ твореній исполинскихъ, 
Другъ бардовъ Англіи, любовникъ Музъ Латинскихъ, 
Ты къ мощной древности опять меня манишь 

велишь. 
Я приготовился бороться съ Ювеналомъ, 
И въ Рускіе стихи, неопытный поэтъ, 
Переложить его я далъ тебѣ обѣтъ; 
Но, развернувъ его суровыя творенья, 
Не могъ преодолѣть пугливаго смущенья... 

П . Б . Козловский советовал П — у переводить др . -римского с а т и р и к а Ювенала, о 
котором см. р а н ь ш е , и П. выразил свое согласие. Козловский долго ж и л з а границей , 
был л и ч н о з н а к о м с а н г л . поэтами («другъ бардовъ»), любил д р . - р и м с к у ю л и т е р а т у р у 
(«Л&тинскпхъ Музъ»). В б и б л и о т е к е П — а нашлось два изд . Ювенала по ф р а н ц . ; олы-
товъ п е р е в о д а н е с о х р а н и л о с ь . Н а п и с а н о , м. б . , позднее 1833 г. Н а п е ч . 1884 г . 

4. НАПРАСНО Я БЪГУ... 

Напрасно я бѣгу къ Сіонскимъ высотамъ, 
Грѣхъ алчный гонится за' мною по пятамъ; 
Такъ, ревомъ яростнымъ пустыню оглашая, 
Взметая [лапой] пыль, и гриву потрясая, 

-И ноздри пыльныя уткнувъ въ песокъ зыбучій, 
Голодный левъ слѣдитъ оленя бѣгъ пахучій. 

К 1833 г. отнесено предположительно. Н а п е ч . 1857 г. Авт. не сохранилось. 

5. 
Царь увидѣлъ предъ собою 

Столикъ съ шахматной доскою... 

Вотъ на шахматную доску 
Рать солдатиковъ изъ воску 
Въ стройный рядъ разставилъ онъ, 
Подбоченясь на лошадкахъ, 
Въ коленкоровыхъ перчаткахъ, 
Въ оперённыхъ шишачкахъ, 

В ч е р н . авт. в а р . , с р е д и н и х : 
^ Т у т ъ л о х а н ь передъ собою 

П р и к а з а л ъ налить водою. . . 
П о в и д и м о м у , — с а т и р а н а войну. Н а п е ч . 1881 г. 

Съ палашами на плечахъ... 
Передъ шахматной доскою 

На столѣ лохань съ водою... 
Плавать онъ пустилъ по ней 
Кучу дивныхъ кораблей, 
Барокъ, каторогъ и шлюпокъ 
Изъ орѣховыхъ скорлупокъ. 
А прозрачныя вѣтрильца— 
Будто Бабочкины крыльца... 

Въ полѣ чистомъ серебрится 
Снѣгъ волнистый и рябой, 
Свѣтитъ мѣсяцъ, тройка мчится 
По дорогѣ столбовой. 

Пой: въ часы дорожной скуки, 
На дорогѣ столбовой, 
Сладки мнѣ родные звуки 

Вар. авт. еще не неучены. Н а п е ч . 

Звонкой пѣсни удалой. 
Пой, ямщикъ! Я молча, жадно 

Буду слушать голосъ твой. 
Мѣсяцъ блѣдный свѣтитъ хладно, 
Грустенъ вѣтра дальній вой.... 

Знаешь пѣсню ты — лучина 

1884 г. 
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7—9. Отрывочные строки. 

I. 

. . . . лѣзть соборомъ цѣлымъ 
Не совѣстно? Къ чему содомъ? 
Вамъ отвѣчай 

Было написано н а записке Вяземского 1831 г. перед женитьбой, но тщательно за 
черкнуто, так что можно прочесть лишь несколько слов. Напеч. 1903 г. и извлечена из 
описания рук. в нашем изд # $первш, 

П. 

Отъ васъ узналъ я длѣнъ Варшавы, 
Вы были вѣстницею славы 
И вдохновеньемъ для меня, 

И* записки к А. О . Смирновой при посылке ей стихотв. «Бородинская годовщину/ 
1831 г., енш письма, т . I I I . 

I I I . 

. . . Толпа глухая, 
Крылатой истины любовница слѣпая, 
Любимцевъ, баловней мѣняетъ каждый день 
И ладаютъ, стуча, съ ступени на студень 
Кумиры яхъ, увѣячанные ею... 

9 Декабря 1833 г . Спо\ 7 1/« веч, 
С авт. напеч. 1907 г. нами {В. Я , Брюеоздш). В я?д, Вэнгеровд пропущено и в 

наше изд. включено впервые. 

Лирические стихотворения 30-х годов, включенные в той же ред. , как в рук . , в 
драматические произведения: «Было время, процвѣтала . . .» и «Гимнъ въ честь чумы» 
(Пиръ во время чумы»), «Воротился ночью мельникъ. . .» («Сцены наъ рыцарскихъ врѳ-
менъ») и др.,—см, Часть И . 
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ПЕРИОД ОДИННАДЦАТЫЙ, 

Последние годы жизни, 1834—1836 год. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1834 ГОД, 

1а, {МИЦКЕВИЧУ.] 
[ОТРЫВОКЪ]. 

....Онъ между нами жилъ, 
Средь племени враждебнаго; яо злобы 
Въ душѣ своей къ намъ не ішталъ;—и мы 
Его любили. Мирный, благосклонный, 
Онъ посѣщалъ бесѣды наши. Съ нимъ 
Дѣлились мы и чашей и мечтами, 
И пѣснями (онъ былъ изъ вдохновеннцхъ 
И глубоко взиралъ на жизнь), Нерѣдко 
Онъ говорилъ о времени грядущеш>,-
Когда народы, распри лозабывъ, 
Въ великую семью соединятся. 
Онъ не любилъ крикливой клеветы, 
Чуждался онъ пустаго вольнодумства, 
Мы жадно слушали его. Но онъ отъ насъ 
Ушелъ на Западъ—и благословеньемъ 
Мы проводили друга. Но теперь 
Нашъ мирный гость намъ сталъ врагомъ и нынѣ 
Проклятья шлетъ и ядомъ на пояетъ 
Свои стихи въ угоду черни буйной. 
Печально! Слышимъ издали его. 
И молимъ Богд, да дрольетъ Онъ кротость 
Въ озлобленную душу... 

10 Августа 1В34 г, Слб, 

Даем т екст черн. -авт., где загл . нет. Напеч . Поем. явд. поя «a ra . : 4M***-» в рея*, 
и з м е н е ы о # , повидимому, Жуковским. М. е., существовала промежуточная ред.,—испра
вления П — а , особенно конца, потом редактированная Жуковским. Поэтому даем и текст 
Поем, изд. : 

16. МИЦКЕВЙЧЪ. 
. . . . . . О н ъ между нами ж и л ъ , 
Средь племени е м у ч у ж а г о ; алобы 
В ъ д у ш ѣ своей къ намъ не питалъ онъ; мы 
Его любили. Мирный, благосклонный, 
Онъ іюсѣщаяъ бесѣды наши. Сь нимъ 
Дѣлились мы и чистыми мечтами, 
И пѣснями {онъ вдохновенъ былъ свыше 
И съ высоты взиралъ на живнь) . Нерѣдко 
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Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ , 4 

Когда народы, распри позабывъ, 
В ъ великую семью соединятся. 
Мы жадно слушали поэта. Онъ 
Ушелъ на Западъ—и благословеньемъ 
Его мы проводили. Но теперь 
Нашъ мирный гость намъ сталъ врагомъ, и нынѣ 
Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной, 
Поетъ онъ ненависть: издалека 
Знакомый голосъ злобнаго поэта 
Доходить къ намъ!. . . О Божеі возврати 
Твой миръ въ его озлобленную душу! 

10 Августа 1834. Спб. 
Отношения П—а к великому польскому поэту Адаму Мицкевичу (1798—1855 г.) еще нѳ 
вполне изучены; они сблизились в Москве, в 1826 г. , в салоне 3 . Волконской и д р . 
Впосл. Мѵцкевич в Париже, в курсе публичных лекций, резко нападая на царизм, не 
щадил и России вообще. Текст белового авт. , б. собр. К . К. Романова, еще неизвестен. 

2. КЪ Н***. 
Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ; 

Тебя мы долго ожидали; 
И свѣтелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ, 

И вынесъ намъ свои скрижали. 
И что жъ? Ты насъ обрѣлъ въ пустынѣ подъ шатромъ, 

Въ безумствѣ суетнаго пира, 
Поющихъ буйну пѣснь и скачущихъ кругомъ 

Отъ насъ созданнаго кумира. 
Смутились мы, твоихъ чуждаяся лучей. 

Въ порывѣ гнѣва и печали 
Ты проклялъ насъ, безсмысленныхъ дѣтей, 

Разбивъ листы своей скрижали... 
Нѣтъ, ты не проклялъ насъ!.. Ты любишь съ высоты 

Скрываться въ тѣнь долины малой, 
Ты любишь громъ небесъ, и также внемлешь ты 

Журчанью пчелъ надъ розой алой. 
Таковъ прямой поэтъ. Онъ сѣтуетъ душой 

На пышныхъ играхъ Мельпомены, 
И улыбается забавѣ площадной 

И вольности лубочной сцены.. 
То Римъ его зоветъ, то гордый Альбіонъ, 

То скалы старца Оссіана, 
И съ дѣтской легкостью межъ тѣмъ летаетъ онъ 

Вослѣдъ Бовы иль Вруслана. 
Вар. авт. , где загл. нет, еще не изучены. Напеч . Поем. изд. начало, ст. 1—16; 

конец, ст. 17—24—изд. 1855 г. Гоголь утверждал, что стихи обращены к Николаю Пав
ловичу; ныне это отвергн>то; по другим—к Н . Н . Гнедичу, переводчику «Иліады» Го
мера (см. раньше). Образъ пророка, сходящего с вершин (Синая) и разбивающего 
скрижали-—из Библии (Моисей), Мельпомена и др. см. Общ. прим. Альбіонъ, Англия , 
скалы Оссіана, Шотландия, см. раньше. Вова и Ерусланъ—народные сказки. По сообще
н а Анненкова, в его авт. ст. 17—24 написаны отдельно; в ст. 21 он читал: «гордый 
Иліонъ» (крепооть Трои) , об. раньше. / 

3—4. Эпиграммы І834 года. 

1. КЪ ВОРОТАМЪ ЕКАТЕРИНГОФА. 1 

Хвостовымъ нѣкогда воспѣтая дыра, 
Провозглашаешь ты природы руской скупость, 

Самодержавіе Петра 
И Милорадовича глупость. 

3 Мая 1834 года. 
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Из записок П ~ а . См. том I I I . Другую эпиграмму, приведенную в тех же вапис-
*?*'п?0Пмж И Ю Н . Я Т 0 Г 0 Ж е г о д а ' П " о п Р е Д е л е н н о не признает своей (на г р . Кочубея). Го 
АЧС " М^лоѴ^овть^генерал, участник войн 1812 и 1 8 1 3 - 1 4 г. , убитый 14 декабря 
1825 г . Хвостовъ см. раньше. ѵ 

IL НА А. Ф. СМИРДИНА. 

Смирдинъ въ бѣду меня повергъ: 
У торгаша сего семь пятницъ на недѣлѣ; 

Его четверть на самомъ дѣлѣ 
Есть послѣ дождичка четвергъ. 

Из письма к М. Л . Яковлеву, напеч. 1880 г. с авт. Ефремовым. А. Ф. Смирдинъ— 
видный книгопродавец; у П ~ а были с ним в 1834—1835 г. расчеты, по «Истории Пуга
чевского бунта». 

1835 ГОД. 

1—5. ИЗТІ АНАКРЕОНА. 

I. ОДА LV 
Узнаемъ коней ретивыхъ 

Мы по выжженнымъ таврамъ; 
Узнаемъ Парѳянъ кичливыхъ 
По высокимъ клобукамъ; 
Я любовниковъ щастливыхъ 
Узнаю по ихъ глазамъ: 
Въ нихъ сіяетъ пламень томный— 
Наслажденій знакъ нескромный. 

6 Января 1835. 
II. ОДА LVI. 

Порѣдѣли, побѣлѣли 
Кудри—честь главы моей, 
Зубы въ деснахъ ослабѣли, 
И потухъ огонь очей. 
Сладкой жизни мнѣ немного 
Провождать осталось дней; 
Парка счетъ ведетъ имъ строго, 
Тартаръ тѣни ж.етъ моей. 
Страшеиъ хладъ подземна свода: 
Входъ въ него тля всѣхъ открыть, 
Изъ него же нѣтъ исхода; 
Всякъ навѣки тамъ забыть. 

6 Января . 
III. ОДА LVII. 

Что же сухо въ чашѣ дно? 
Наливай мнѣ, мальчикъ рѣзвый; 
Только пьяное вино 
Раствори водою трезвой. 
Мы не Скиѳы; не люблю, 
Други, пьянствовать безчинно. 

Нѣтъ! за чашей я пою, 
Иль бесѣдую невинно. 

6 Января . 
IV. 

Богъ веселый винограда 
Позволяетъ намъ три чаши 
Выпивать въ пиру вечернемъ: 
Чаша первая Харитамъ 
Обнажеинымъ и стыдливымъ 
Посвящается; вторая— 
Краснощекому Здоровью; 
Третья—Дружбѣ многолѣ?ней. 
Мудрый послѣ третьей чаши, 
Всѣ вѣнки съ главы слагая, 
Совершаетъ возліянье 
Благодатному Морфею. 

V. 
Отъ меня вечоръ Лейла 

Равнодушно уходила. 
Я сказалъ: постой! куда? 
А она мнѣ возразила: 
Голова твоя сѣда. 
Я насмѣшницѣ нескромной 
Отвѣчалъ: всему пора! 
То, что было мускусъ темной, 
Стало нынче камфора. 
Но Лейла неудачнымъ 
Посмѣялася рѣчамъ 
И сказала: знаешь самъ, 
Сладокъ мускусъ новобрачнымъ, 
Камфора годна гробамъ. 

I—m—близкие переводы; IV—V—подражания. Анакреонъ см. раньше. Вар. бело
вых авт. I—IV, собр. Ак . Н. , неизвестны, как и белового авт. V, собр. Л . Ф. Панте
леева. Загл . I в рук. : «Изъ Анакреона отрывокъ». Вар . черн. авт. I I I : 
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Cr. 1—2: Чтожъ я вижу въ чашѣ дно? і 
< (Милый мальчикъ. мальчикъ рѣввойі) 

Наливай намъ, малнчикъ рѣзвой*. . * 
3: Но умѣренной водою. . 

(Пить оставлю, но...) Раствори м н ѣ . . . 
Растворяй ты мнѣ вино. . . 

5—8: Я не Скиѳъ.—я не люблю 
Съ гостемъ пьянствовать безчинно, 

* Я sa чашею пою 
И бесѣдую невинно. 

По описанию собр. А к . Н „ в авт. I—два поел. ст. «как бы предположительно зачерк
нуты»; II—«предположительная переделка поел. 4 строк»; III—«чистовой список с двумя 
поправками»; IV—«со многими поправками и переделками». Парѳяне, С'кивы — народы 
отевности. Бсгъ винограда — В а к х . Лейла — условное и м я . . Морфей, Тартаръ, Парка, 
Хариты и др . см. Общ. прим. и раньше, как об обычае др.-греков разбавлять вино 
водою. Современная наука не признает оды Анакреонта подлинными, но они соответ
ствуют преданиям о нем, ж а к о поэте, в старости славившем любовь, вино, радости 
жизни, см. «Гробъ Анакреона» 1815 г. и др. Напеч. I, I I I—V—Пссм. изд. ; II—1855 r . î 
в а р . III—1903 г . 

6. ИЗЪ ГОРАЦІЯ. 
[Книга II, ода VII: къ Помпею Гросфу.] 

Кто изъ Боговъ мнѣ возвратилъ 
Того, съ кѣмъ первые походы 
И браней ужасъ я дѣлилъ, 
Когда за призракомъ свободы 
Насъ Брутъ отчаянный водилъ; 
Съ кѣмъ я тревоги боевыя 
Въ шатрѣ ara чашей забывалъ, 
И кудри, плющемъ увитыя, 
Сирійскимъ мѵрромъ умащалъ? 

Ты помнишь часъ ужасной битвы, 
Когда я, трепетный квиритъ, 
Бѣжалъ, нечестно брося щитъ, 
Творя обѣты и молитвы? 
Какъ я боялся, какъ бѣжалъ! 
Но Эрмій самъ внезапной тучей 

Меня покрылъ и вдаль умчалъ, 
И спасъ отъ смерти неминучей. 

А ты, любимецъ первый мой, 
Ты снова въ битвахъ очутился... 
И нынѣ въ Римъ ты возвратился, 
Въ мой домикъ темный и простой. 
Садись подъ сѣнь моихъ Пенатовъ; 
Давайте чаши! Не жалѣй 
Ни винъ моихъ, ни ароматовъі 
Готовы чаши/ мальчикъ? ЛейІ 
Теперь некстати воздержанье: 
Какъ дикій Скиѳъ хочу я пить, 
И, съ другомъ празднуя свиданье, 
Въ винѣ разеудокъ у а опить. 

В а р . черн. авт. , собр. Онегина, еще неизвестны. Вольный перевод оды Горация к 
его другу Помпею. Горацій, см. раньше, участвовал в войне между республиканцами 
под начальством Брута Мл. с Октавианом и бежал после поражения при Филиппах . 
Сирийское миро и др. восточные ароматы в древности, славились. Эрмій (Меркурий, 
изобретатель лиры и потому покровитель поэтов), квиритъ, пенаты, скиѳы и др. об. 
раньше. Часть стихотв. включена в набросок повести «Египетская Ночи», см* т . I I I . 
Н а п е ч . 1840 г. , подъ загл . «Горацій». Среди вар . : 

Ст. 1 и сл . ; О, первый изъ друзей моихь, 
Съ« тобою юность я д ѣ л и л ъ . . . 
Мой первый другъ, [съ тобой...] 
Т а к ъ часто я дѣлилъ тревоги. . . 
О, ктожъ тебя намъ возвратилъ . 4 t 

7. ЮНОШУ, ГОРЬКО РЫДАЯ... 

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила; 
Къ ней на плечо преклоненъ, юноша вдругъ задремалъ. 

Дѣва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелѣя, 
И улыбалась ему, тихія слезы лія. 

Вар . авт . , собр. б . К . К . Романова, неизвестны. Датировка предположительна, 
Напеч. Поем. изд. 
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8. ПОДРАЖАНІЕ АРАБСКОМУ. 

Отрокъ милый, отрокъ нѣжішй, 
Не стыдись: навѣкъ ты мой; 
Тотъ же въ васъ огонь мятежный, 
Жизнью мы живемъ одной. 
Не боюся я насмѣшекъ — 

• Мы сдвоились межъ собой: 
' Мы течь въ точь двойной орѣшекъ 

Подъ одною скорлупой. 
Авт., собр. Акад. Н., без загл. и с ôâp.: 

Ст. 3—4; Въ край безлюдный, въ степи снѣжш* 
% Я готова за тобойС.. N 

Сравнение с «двойным орешком», обычное в восточной поэзии, подало повод П—у 
изменить замысл. Первоначально, м. б., было подсказано образом одной из подруг де
кабристов («степи снѣашьга)- Напеч. Поем. изд4 

9. ПОЛКОВОДЕЦЪ. 
БАРКЛАЙ ДЕ Толли. 

У Русскаго Царя въ чертогахъ есть палата: 
Она не золотому не бархатомъ богата, 
Не въ ней алмазъ вѣнца хранится подъ стекломъ; 
Но сверху до низу, во всю длину, кругомъ, » 
Своею кистію свободной и широкой 
Ее разрисовалъ художникъ быстроокой. 
Тутъ нѣтъ ни сёльскихъ Нимфъ, ни дѣвственныхъ Мадонъ, 
Ни Фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ женъ, 
Ни плясокъ, ни охотъ; а все плащи да шпаги, 
Да лиі&, полныя воинственной отваги. 
Толпою тѣсною художникъ помѣстилъ 
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ, 
Покрытыхъ славою чудеснаго похода 
И вѣчной памятью Двѣнадцатаго года. 
Нерѣдко медленно межъ ними я брожу, 
И на знакомые ихъ образы гляжу, 
И, мнится, слышу ихъ воинственные клики. 
Изъ нихъ ужъ многихъ нѣтъ; другіе, коихъ лик» 
Еще такъ молоды на яркомъ полотнѣ, 
Уже состарѣлись, и никнутъ въ тишинѣ 
Главою лавровой. 

Но въ сей толпѣ суровой 
Одинъ меня влечетъ всѣхъ больше. Съ думой новой 
Всегда остацовлюсь прелъ нимъ, и не свожу 
Съ него моихъ очей. Чѣмъ долѣе гляжу, 
Тѣмъ болѣе томимъ я грустію тяжелой. 

Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ черепъ голый, • 
Высоко лоснится и, мнится, залегла 
Тамъ грусть великая. Кругомъ—густая мгла: 
За нимъ—военный станъ. Спокойный и угрюмый, 
Онъ, кажется, глядитъ съ презрительною думой. 
Свою ли точно мысль художникъ обнажилъ, 
Когда онъ таковымъ его изобразилъ, 
Или невольное то было вдохновенье— 
Но Доу далъ ему такое выраженье. 

О вождь нещастливый! суровъ былъ жребій твой: 
Все въ жертву ты принесъ землѣ тебѣ чужой. 
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Непроницаемый для' взгляда черни дикой, 
Въ молчаньи шелъ одинъ ты съ мыслію великой; 
И въ имени твоемъ звукъ чуждый не взлюбя, 
Своими криками преслѣдуя тебя, 
Народъ, таинственно спасаемый тобою, 
Ругался надъ твоей священной сѣдиною, 
И тотъ, чей острый умъ тебя и постигалъ, 
Въ угоду имъ, тебя лукаво порицалъ.... \ 
И долго, укрѣпленъ могущимъ убѣжденьемъ, 
Ты былъ неколебимъ предъ общимъ заблужденьемъ; 
И йа полупути былъ долженъ, наконецъ, 
Безмолвно уступить и лавровый вѣнецъ, 
И власть, и заіуіыселъ, обдуманный глубоко, 
И въ полковыхъ рядахъ сокрыться одиноко. 3 
Тамъ, устарѣлый вождь, какъ ратникъ молодой, 
Свинца веселый свистъ заслышавшій впервой, 

/ Бросался ты въ огонь, ища желанной смерти...— 

Вотще!—Преемникъ твой стяжалъ успѣхъ, сокрытый 
Въ главѣ твоей,—а ты, непризнанный, забытый, 
Виновникъ торжества, почилъ,—и въ смертный часъ 
Съ презрѣньемъ, можетъ быть, воспоминалъ объ насъ. 

О люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха! 
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха! 
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ, 
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ, , 
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ 
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье! 

7 Апрѣля 1835. Свѣтлое Всскресеніе. 
С.-Петербургъ. Мятель и морозъ. 

Напеч. «Соврем.» 1836 г. без подписи и с пропуском в конце, где строка точек, 
вместо 4 следующих стихов, было: 

Вотще! — . • . . . 
Это место в рук,, не вполне отделано, вар . ; 

Во тмѣ Судьбы, а ты—оставленный, забытый, 
Почилъ. . . И, можетъ быть, въ . . . [свой смертный часъ] 
« . . . вспомнилъ ты [объ насъ] . , . 

Известно 6 р у к . , имеющих отношение к этому стихотв. : 1—черн., где з а гл , 
«Барклай де Тблл^» и дата «7 Апреля 1835. Свѣтлое Воскресеньо»; 2—беловая, ныне 
в б. собр. К. К. Романова , где загл . «Полководецъ» и та же дата с добавлением по 
ме-.ы «СПБ. Мятель и морозъ». 3—два ст.: «О люди!.. .» и т. д. 4—одно имя: «Барклай 
де Толли». 4—в музее Онегина, начало (загл. и 3 слова) . - 5—несколько стихов на 
листке, где набр. «Въ сраженьи смѣлымъ быть. . ,» . 6—список Анненкова 4 стихов: 
«Вотще!—» и т. д. В р у к . 5-й читается: 

И предалъ славѣ ты чужой 
У с п ѣ х ъ , обдуманный тобой.. . 
Какъ тѣнь, какъ гроба хладный, . . . . , 
(Какъ мрачьый мертвенный ) 
Ужасно! В . . . . . . . . . . . . . 

Вар . других р у к . не вполмз изучены; среди них; 
Ст. 15; Нередко медленно межъ ими я брожу, . , 
17—18; Полунощныхъ орловъ могущая станица! 

У ж ъ многихъ нѣтъ изъ нихъ. Другіе , коихъ лица. . ; 
См. последовавшее за этим стихотв. «Объяснение», т . I I I . Барклай де Толли был 

главнокомандующим русской армией 1812 г. перед Кутузовым («тотъ, чей острый умъ. . .» ) . 
Утверждают, что план войьы 1812 г. (отступление русских в глубь страны) былъ со
ставлен Барклаем де Толли, но армия ему не доверяла, какъ иностранцу, и Але
ксандр Г, против своего желания, заменил его И. М. Кутузовым. Против упрека в не
справедливости по отношению к Кутузову П. оправдывался в «Объяснении». Палата 
(зал портретов) ныне в Эрмитаже. Нимфы, фавны см. раньше: Доу—тоже. 
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10. Т У Ч А . % 

Послѣдняя туча разсѣянной бури! 
Одна ты несешься по ясной л^ури, 
Одна ты наводишь унылую тѣнь, 
Одна ты печалишь ликующій день. 

Ты небо недавно кругомъ облегала, 
И молнія грозно тебя обвивала, 
И ты издавала таинственный громъ, 
И алчную землю поила дождемъ. 

Довольно, сокройся! Пора миновалась, 
Земля освѣжилась и буря промчалась, 
И вѣтеръ, лаская листочки древесъ, 
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ. 

13 А п р ѣ л я 1835. 
Напеч. «Моск. Набл.» 1835 г. Вар . белового авт. Публ. Б . : 

Строфа 2: Ты небо недавно кругомъ обнимала. . . 
3 : И вѣтеръ, колебля, вершины древесъ.. . 

См. т. I I I , письма. Нѣкоторые видят намек на биографические факты. Стихотв. 
положено на музыку многими композиторами. 

11. ПИРЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

Надъ Невою рѣзво вьются 
Флаги пестрые судовъ; 
Звучно съ лодокъ раздаются 
Пѣсни дружныя гребцовъ; 
Въ царскомъ домѣ пиръ веселой; 
Рѣчь гостей хмельна, шумна; 
И Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена. 

Годовщину ли Полтавы 
Торжествуетъ государь — 
День, какъ жизнь своей державы 
Спасъ отъ Карла Руской царь? 
Родила ль Екатерина? 
Именинница ль она, 
Чудотворца-исполина 
Чернобровая жена? 

Что пируетъ Царь Великій 
Въ Питербургѣ-городкѣ? 
Отчего пальба и клики, 
И эскадра на рѣкѣ? 
Озаренъ ли честью новой 
Руской штыкъ иль Руской флагъ? 
Побѣжденъ ли Шведъ суровый? 
Мира ль просить грозный врагъ? 

Иль въ отъятый край у Шведа 
Прибылъ Брантовъ утлый ботъ, 
И пошелъ навстрѣчу Дѣда 
Всей семьей нашъ юный флотъ, 
И воинственные внуки 
Стали въ строй предъ старикомъ, 
И раздался въ честь Науки 
Пѣсень хоръ и пушекъ громъ? 

Нѣтъ, онъ съ подданнымъ ми
рится; 

Виноватому вину 
Отпуская, веселится; 
Кружку пѣнитъ съ нимъ одну; 
И въ чело его цѣлуетъ, 
Свѣтелъ сердцемъ и лицомъ; 
И прощенье торжествуетъ, 
Какъ побѣду надъ врагомъ. 

Оттого-то шумъ и клики 
Въ Питербургѣ-городкѣ, 
И пальба, и громъ музыки, 
И эскадра на рѣкѣ; 
Оттого-то въ часъ веселый 
Чаша царская полна, 
И Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена. 

1835. 
Напеч . «Соврем.» 1836 г. без подписи. Авт. в собр. Куриса с мелкими вар. и на

писанием: «Питербурхѣ», как писалось в старину. Связано с работами П—а над исто
рией Петра I. Дѣдъ — первое судно Петра I, положившее начало русскому флоту, 
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Брантъ — учитель Петра. Кар ль XII—король шведский, см. примеч. к «Полтаве». 
Екатерина I — жена Петра. Съ подданнымъ мирится—с А. Д . Меншиковым. Отъятый 
край—-Прибалтійскій, Вотъ, указом Петра 1724 г. , повелено было «выводить повсегодно 
въ воду» 30 августа. Дата в авт. 

3, 

12. НА ВЫЗДОРОВЛЕН1Е ЛУКУЛЛА. 
ПОДРАЖАНІЕ ЛАТИНСКОМУ. 

Ты угасалъ, богачъ младой! 
Ты слышалъ плачъ друзей. пе-

чальныхъ; 
Ужъ смерть являлась за тобой 
Въ дверяхъ сѣней твоихъ хру-

стальныхъ. 
Она, какъ втершійся съ утра 
Заимодавецъ терпѣливой, 
Торча въ передней молчаливой, 

Не трогалась съ ковра. 

Въ померкшей комнатѣ твоей 
Врачи угрюмые шептались; 
Твоихъ нахлѣбниковъ, цирцей, 
Смущеньемъ лица омрачались; 
Вздыхали вѣрные рабы 
И за тебя боговъ молили, 
Не зная въ страхѣ, что сулили 

Имъ тайныя судьбы. 

4. Онъ мнилъ: „теперь ужъ у вель-
можъ 

Не стану няньчить ребятишекъ; 
Я самъ вельможа буду тожъ, 
Въ подвалахъ, благо, есть изли-

шекъ. 
Теперь мнѣ честность — трынъ-

трава! 
Жену общитывать не буду, 
И воровать уже забуду 

Казенныя дрова!" 

5. 

А между тѣмъ наслѣдникъ твой, 
Какъ воронъ, къ мертвечинѣ пад

кой, 
Блѣднѣлъ и трясся надъ тобой, 
Знобимъ стяжанья. лихорадкой. 
Уже скупой его сургучь 
Пятналъ замки твоей конторы, 
И мнилъ загресть онъ злата горы 

Въ пыли бумажныхъ кучь. 

Но ты воскресъ. Твои друзья, 
Въ ладони хлопая, ликуютъ; 
Рабы, какъ добрая семья, 
Другъ друга въ радости цѣлуютъ; 
Бодрится врачъ, поднявъ очки; 
Гробовый мастеръ взоры клонитъ; 
A вмѣстѣ съ нимъ прикащикъ 

гонитъ 
Наслѣдника въ толчки. 

6. 

Напеч. «Моск. 
ны, среди них: 

Строфа 3: 

Такъ, жизнь тебѣ возвращена 
Со всею прелестью своею; 
Смотри: безцѣнный даръ она,— 
Умѣй же пользоваться ею; 
Укрась ее; года летятъ; 
Пора! введи въ свои чертоги 
Жену-красавицу—И боги 

Вашъ бракъ благословятъ. 
[Сентябр ь—H оябрь. ] 

Набл.» 1835 г. с полной подписью. В а р . черн. рук, еще не кзуче-

Развратникъ радуясь клевещетъ, 
Соблазнъ по городу гремитъ, 
А оиъ хохочетъ, рукоплещетъ. . . 

4: У ж ъ онъ въ мечтаньяхъ заносился . . . 
Н а откупъ рѣки отдавалъ, 
Рубилъ наслѣдственныя рощи. . . 

J Жену обкрадывать не буду 
И воровать у ж ъ позабуду 

Казенныя дрова. . . 

Стихотв.—не перевод, а сатира на выздоровление графа Д . Н . Шереметева после 
опасной болезни. Его огромное состояние должно было перейти к С. С. Уварову, министру 
Н а р . Проев., который уже опечатал имущество, но граф выздоровел. З а это стихотво
рение Уваров обратился в заклятого врага Пушкина и способствовал его гибели. См. 
т. I I I , «Дневникъ» П—а, из кот. видно, что обвинения сатиры — вполне справедливы. 
Цирцеи и др, об. раньше. Стихотв. придан в начале легкий античный оттенок, чтобы 
оправдать подзаголовок, но далее выступает русская действительность. Уваров был очень 
отдаленный родственникъ Шереметева (муж его двоюр. сестры), что увеличивало комизм 
положения. Стихотв. возбудило много толков (цензор «Моск. Набл.» был наказан) и 
перепеч. в журн . только 1858 г. , собр. соч. П—а—только 1870 г . 
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13. с о с н ы . 
[ОТРЫВОКЪ]. 

[ о п я т ь НА РОДИНѢ.] 

. . . . Вновь я посѣтилъ 
Тотъ уголокъ земли, гдѣ я провелъ 
Отшельникомъ два года незамѣтныхъ. 
Ужъ десять лѣтъ ушло съ тѣхъ поръ, и много 
Перемѣнилось въ жизни для меня, 
И самъ, покорный общему закону, 
Перемѣнился я; но здѣсь опять 
Минувшее меня объемлетъ живо — 
И кажется, вчера еще бродилъ 
Я въ этихъ рощахъ. 

Вотъ опальный домикъ, 
Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей. 
Уже старушки нѣтъ, ужъ за стѣною 
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ, * 
Ни утреннихъ ея дозоровъ 
А вечеромъ, при завываньи бури, 
Ея разсказовъ, мною затверженныхъ 
Отъ малыхъ лѣтъ, но никогда не скучныхъ... 
Вотъ холмъ лѣсистый, надъ которымъ часто 
Я сиживалъ недвижимъ и глядѣлъ 
На озеро, воспоминая съ грустью 
Иные берега, иныя волны... 
Межъ нивъ златыхъ и пажитей зеленыхъ 
Оно, синѣя, стелется широко: 
Черезъ его невѣдомыя воды 
Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собой 
Убогій неводъ. По брегамъ отлогимъ 
Разсѣяны деревни; тамъ за ними 
Скривилась мельница, насилу крылья 
Ворочая при вѣтрѣ... 

На границѣ 
Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ, 
Гдѣ въ гору подымается дорога, 
Изрытая дождями, три сосны 
Стоятъ: одна по-одаль, двѣ другія 
Другъ къ дружкѣ близко. Здѣсь, когда ихъ мимо 
Я проѣзжалъ верьхомъ при свѣтѣ лунной ночи, 
Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ 
Меня привѣтствовалъ. По той дорогѣ 
Теперь поѣхалъ я, и предъ собою 
Увидѣлъ ихъ опять: онѣ все тѣ же, 
Все тотъ же ихъ знакомый слуху шорохъ, 
Но около корней ихъ устарѣлыхъ, 
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо, 
Теперь младая роща разрослась; 
Зеленая семья кругомъ тѣсиится 
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти. А вдали 
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ, 
Какъ старый холостякъ, и вкругъ него 
Попрежнему все пусто. 
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Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое! Не я 
Увижу твой могучій поздній возрастъ, 
Когда переростешь моихъ знакомцевъ * 
И старую главу ихъ заслонишь 
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ 
Услышитъ вашъ привѣтный шумъ, когда, 
Съ пріятельской бесѣды возвращаясь, 
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ, 
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи 
И обо мнѣ вспомянетъ... 

Въ разны годы 
Подъ вашу сѣнь, Михайловскія рощи, 
Являлся я. Когда вы въ первый разъ 
Увидѣли меня, тогда я былъ 
Веселымъ юношей. Безпечно, жадно 
Я приступалъ лишь только къ жизни. Годы 
Промчалися — и вы во мнѣ прияли 
Усталаго пришельца. Я еще 
Былъ молодъ, но уже судьба 
Меня борьбой неравной истомила; 
Я былъ ожесточенъ. Въ уныньи часто 
Я помышлялъ о юности моей, 
Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ, 
О строгости заслуженныхъ упрековъ, 
О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой 
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной— 
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства... 

26 Сентября 1835 года. 
В собственноручном П—^а списке стихотв. озаглавлено: «Сосны». Напеч. по смер

ти П—а, «Соврем.» 1837 г . , под загл . «Отрывокъ» и с изменениями, вероятно, не П—а; 
в Поем, изд. под загл. : «Опять на родинѣ»; оба раза неполно. В двух черн. рук . без 
загл. и с датой вар. , еще не вполне изученные; среди них: 

Ст. 14: Ни утреннихъ ея дозоровъ. Вотъ 
И холмъ лѣсйстый. . . 

17 и сл. : Отъ малыхъ л ѣ т ъ , но все приятныхъ сердцу» 
ІСакъ шумъ привычный и однообразный 
Любимаго ручья.. 4 . Вотъ уголокъ, 
Гдѣ для меня безмолвно пролетали 
Часы трудовъ, свободно вдохновенныхъ. 
Здѣсь , погруженный въ думы.. . 
Я размышлялъ о грустиыхъ заблужденьяхъ, 
Объ испытаньяхъ юности моей, 
О строгомъ, заслуженномъ осужденьи, 
О милой д р у ж б ѣ . . . 

44: Зеленою семьей кусты тѣснятся . . . 
После 73: Я былъ одинъ. Врага я видѣлъ въ каждомъ, 

Измѣнника — въ товарищѣ минутномъ, 
И бурныя кипѣли въ сердцѣ чувства, 
И ненависть, и грезы мести блѣдной. . . 
Но здѣсь меня таинственнымъ щитомъ 

святымъ прощеньемъ осѣнила 
Поэзія, какъ ангелъ-утѣшитель, 
Спасла меня, и наконецъ дущой 
З д ѣ с ь . . . 

В третьей черн. рук . , отрывок, в а р . : 
Ст. 15 и сл.: Не буду вечеромъ подъ шумомъ бури 

Внимать ея разказамъ, затверженнымъ 
Съ издѣтства мной, но все прекраснымъ ; 
(Ея разсказовъ. никогда не скучныхъ, 
Хотя давно, я такъ давно ихъ слыщалъ) . . . 
Какъ пѣсня колыбельная. Не буду 
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Угадывать заракЬе съ улыбкой 
Е я простыя рѣчи, выраженья. 
Который должны ей на языкъ. . . . 

или страницы 
Любимой въ дѣтствѣ книги, гдѣ мы знаемъ 
Какое слово на второй страницѣ 
(Какое слово гдѣ стоитъ, и все же 
Съ улыбкою она . . . . . . . , . 
Когда смущаемый моимъ уединеньемъ).. . . 
К а к ъ пѣсни родины или страницы 
Любимой въ дѣтствѣ книги, въ коей знаешь, 
Какое слово гдѣ стоитъ. Бывало 
Е я простыя рѣчи и совѣты 
И укоризны полныя любви 
Усталое мнѣ сердце ободряли 
(Волненье, горечь.. . я тогда еше). . . 
Отрадой тихой,—я тогда еще 
Б ы л ъ молодъ и ожесточенъ. 

И мелкие вар . : «страницы—прочитанный книги» и т. под. Поел. вар . напеч. 1903 г . 
В Поем, изд. ; «смиренный домикъ» вм. «опальный» и т. под. В тексте в ст. 34, «Япро-
ѣзжалъ . . . » ,—лишняя стопа (2 слога), почему некоторые изд. выкидывают слово «верь-
аюмъ». В ъ списке Анненкова ст. 16. 

Е я распѣвовъ, мною затверженныхъ. . . 
Два года—ссылки, 1824—1826 г. Няня—Арина Родионовна, см. раньше. Иныг 

берега—Крым, Одесса, Черное море. Дорога—в Тригорское. Въ разны годы—начиная с 
1817 г. , см. черн. набр. ©того года. Мысль; «пусть мой внукъ. . .» ср . «Брожу ли я . . .» 
и д р . Печатаем часть по снимку с ч авт . 

1836 ГОД. 

1. Д. В. ДАВЫДОВУ. 
ПРИ ПОСЫЛКѢ ИСТОРІИ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. 

Тебѣ, пѣвцу, тебѣ, герою! И тутъ, о мой наѣздникъ чудной, 
Не удалось мнѣ за тобою Ты—мой отецъ и командиръ. 
При громѣ пушечномъ, въ огнѣ, Вотъ мой Пугачь; при первомъ 
Скакать на бѣшеномъ конѣ. взглядѣ 
Наѣздцикъ смирнаго Пегаса, Онъ виденъ: плутъ, козакъ прямой: 
Носилъ я стараго Парнаса Въ передовомъ твоемъ отрядѣ 
Изъ моды вышедшій мундиръ. Урядникъ былъ бы оиъ лихой. 
Но И ПО ЭТОЙ СЛужбѢ Трудной 1836. 18 Я н в а р я . С> П е т е р б у р г а 

Напеч. , по смерти П—а, «Соврем.» 1837 г. В а р . черн. авт. , собр. Онегина, неиз
вестны, среди них: 

Поел, ст.; Наѣздникъ былъ бы онъ лихой. 
См. т. III , письма. Первый стих—перевод стиха Арно, из его послания к Д , Давыдову 
(переведшему стихотв. Арно), О Д . Давыдове см. раньше. 

2 . ХУДОЖНИКУ. 

Грустенъ и веселъ вхожу, ваятель, въ твою мастерскую; 
Гипсу ты мысли даешь, мраморъ послушенъ тебѣ. 

Сколько боговъ, и богинь, и героевъ!.. Вотъ Зевсъ-громовержецъ; 
Вотъ изподлобья глядитъ, дуя въ цѣвницу, Сатиръ; 

Здѣсь зачинатель Барклай, a здѣсь совершитель Кутузовъ; 
Тутъ Аполлонъ—идеалъ, тамъ Ніобея—печаль... 

Весело мнѣ! Но межъ тѣмъ, въ толпѣ молчаливыхъ кумировъ, 
Грустенъ гуляю: со мной добраго Дельвига нѣтъ; 

Въ темной могилѣ почилъ художниковъ другъ и совѣтникъ. 
Какъ бы онъ обиялъ тебя, какъ бы гордился тобой! 

25 Марта 1836 г. 
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Беловой авт. в собр. Ак. Н . , с датой и мелкими вар . , еше неизвестными. Обра-
щено к скульптору Б . И. Орловскому, изваявшему статуи Б а р к л а я де Толли и Куту
зова, что в Петрограде на Невском. Ніобея, по мифу, обратилась в камень от печали, 
потеряв всех своих детей. Зевсъ, Аполлонъ и др. об. раньше. По другим, обращено к 
С. И . Гальбергу. Напеч . Поем. изд. 

3.,[МІРСКАЯ ВЛАСТЬ.} 

Когда великое свершалось торжество 
И въ мукахъ на крестѣ кончалось Божество, 
Тогда по сторонамъ животворяща древа, 
Марія-грѣшыица и пресвятая Дѣва, 

Стояли двѣ жены, 
Въ неизмѣримую печаль погружены. 

Но у подножія теперь креста честнаго, 
Какъ будто у крыльца правителя градскаго, 
Мы зримъ, поставлено на мѣсто жеиъ святыхъ— 
Въ ружьѣ и киверѣ два грозныхъ часовыхъ. 
Къ чему, скажите мнѣ, хранительная стража? 
Или распятіе—казенная поклажа, 
И вы боитеся воровъ или мышей? 
Иль мните важности придать Царю Царей? 
Иль покровительствомъ спасаете могучимъ 
Владыку, терніемъ вѣнчаннаго колючимъ, 
Христа, предавшаго послушно плоть свою 
Бичамъ мучителей, гвоздямъ и копію? 
Иль опасаетесь, чтобъ чернь не оскорбила 
Того, чья казнь весь .родъ Адамовъ изкупила, 
И чтобъ не потѣснить гуляющихъ господъ, 
Пускать не велѣно сюда простой ѵародъ? 

1 Іюня . 

Авт. не сохранилось. В списке д л я Поем. и зд .—загл . , повидимому, не П - - а . По
водом послужила выставка картины К . П . Брюлова «Распятие», перед которой были 
поставлены часовые (ныне эта картина в петроградской*лютеранской церкви) . О «рели
гиозности» П—а в поел, годы см. Вступ. оч. т. I I I . Заключительный штрих (прирав-
нение «простого народа»—«господамъ»; был для своего времени смея. Напеч . отрывок 
1855 г. , полно sa грающей—1856 гѵ, в России только—1870 г . 

4, ПОДРАЖАНІЕ ИТАЛЬЯНСКОМУ. 
[Изъ ФРАНЧЕСКО-ДЖАННИ]. 

Какъ съ древа сорвался предатель-ученикъ, 
Лукавый прилетѣлъ, къ лицу его приникъ, 
Дхнулъ жизнь въ него, взвился съ своей добычей смрадной, 
И бросилъ трупъ живой въ гортань геенны гладкой. 
Тамъ бѣсы, радуясь и плеща, на рога 
Прияли съ хохотомъ всемірнаго врага 
И шумно понесли къ проклятому владыкѣ. 
И Сатана, привставъ, съ веселіемъ на ликѣ, 
Лобзаніемъ своимъ насквозь прожегъ уста, 
Въ предательскую ночь лобзавшія Христа. 

22 Іюня 1836. Каменный Островъ. 

Мелкие в а р . белового авт. , собр. А к . К . , еще неизвестны. Стихотв. — перевод 
стихов итальянского поэта Франческо Джанни (1760—1822 г . } : «Сонетъ объ Иуде». 
Стихотв. вамечательно своим «сатанинским юмором», усиленном в переводе. Ср . примеч. 
к предыд. Напеч. Поем, изд . , 
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5. ИЗЪ И. ПИНДЕМОНТЕ. 
(Изъ АЛЬФРЕДА ДЕ МЮССЕ,) 

Недорого цѣню я громкія права, 
Отъ коихъ не одна кружится голова. 
Я не ропщу о томъ, что отказали боги 
Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги, 
Или мѣшать царямъ другъ съ другомъ воевать; 
И мало горя мнѣ—свободно ли печать 
Морочить олуховъ, иль чуткая цензура 
Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура. 
Все это, видите ль, слова, слова, слова! 1 

Иныя, лучшія мнѣ дороги права; 
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода... 
Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа-* 
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними!.. Никому 
Отчета не давать; себѣ лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для ливреи 
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи; 
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ, 
Дивясь божественнымъ природы красотамъ, 
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья 
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья— 

Вотъ щастье! вотъ праваі... 
5 іюля . 

В а р . черн. и белового авт. , собр. А к . Н . , еще неизвестны. В списке для Поем, 
изд. в а р . : 

Или созданіямъ искусствъ и вдохновенья, 
Трепеща радостно въ восторгахъ умиленья . . . 

Стихотв.—не перевод; в авт. ранее было, по-франц.: «Иаъ Альфреда Мюссе»; П. же
лал скрыть, что в стихах — его собственные мысли. Ипполито Пиндемонте (1753 — 
1828 г))—итальянский поэт; Альфредъ де Мюссе (1804—1880 г.)—французский поэт-романтик. 
«Слова, слова, слова !»—из «Гамлета» Шекспира. З а г л . читают обычно: «Изъ VI Пинде
монте»; вероятнее — наше. Стихотв. — выражение безнадежного отчаянья, вызванного 
лишением элементарнейших человеческих прав; смысл: где мам мечтать о политической 
свободе, добиться бы свободы личной; Подробнее см. Вступ. оч. т . Ш Напеч. отрывок 
1855 г., неполно—1857 г., полно га границею—1861 г . , в России только—1880 г. 

6. МОЛИТВА. 

Отцы-пустынники и жены непорочны, 
Чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны, 
Чтобъ укрѣплять его средь дольнихъ бурь и битвъ, 
Сложили множество божествениыхъ молитвъ; 
Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ, 
Какъ та, которую священникъ повторяетъ 
Во дни печальные Великаго Поста; 
Всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на уста— 
И нѣжитъ падшаго невѣдомою силой: 
„Владыко дней моихъ! духъ праздности унылой, 
Любоначалія, змѣи сокрытой сей, 
И празднословія не дай душѣ моей; 
Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣшенья> 
Да братъ мой отъ меня не приметь осужденья, 
И духъ смиренія, терпѣнія, любви 
И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи.* 

22 Іюля 1836. 

i H a m l e t . — . 4 . П. [т.-е. Гамлетъ. Примеч. П—а.] 
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Авт. ныне не сохранилось, но известен факсимиле с него, где в а р . ! 
Ст. 1: Святые мудрецы и жены непорочны... 

3 : Иль освѣжать его средь дольныхъ бурь и битвъ . . . 
5: Н о ни одна изъ нихъ меня такъ не п л ѣ н я е т ъ . . . 
9: И душу мнѣ крѣпитъ невѣдомою силой.. . 

11: Любоначалия, змѣи коварной сей. . . 
Ст. 9 печатался:"«И падшаго свѣжитъ. . .» , (но с р . написание П—а буквы «ѣ» в авт . 

«Вольность», строфа 2) . Стихотв. — переложение «молитвоі Ефрема Сирина». П. , д л я 
своих литературных замыслов («Галубъ», «Егип. Ночи» и др.) изучавший историю ре
лигий (см. письма, т. I I I ) , перелагал, как художник, встречавшиеся ему яркие произ
ведения в стихи. См. предыд. и Вступ. оч. т. I I I . Напеч . по смерти П—а «Соврем.» 
1837 г. с воспроизведением авт. 

7. КОГДА ЗА ГОРОДОМЪ... 

Когда за городомъ задумчивъ я брожу 
И на публичное кладбище захожу— 
Рѣшетки, столбики, нарядныя гробницы, 
Подъ коими гніютъ всѣ мертвецы столицы, 
Въ болотѣ кое-какъ стѣсненные кругомъ, 
Какъ гости жадные за нищенскимъ столомъ; 
Купцовъ, чиновниковъ усопшихъ мавзолеи 
(Дешеваго рѣзца нелѣпыя затѣиі) 
Надъ ними надписи и въ прозѣ, и въ стихахъ, 
О добродѣтеляхъ, о службѣ, о чинахъ; 
По старомъ рогачѣ вдовицы плачъ амурный, 
Ворами отъ столбовъ отвинченныя урны, 
Могилы склизкія, зѣвающія тутъ, 
Которыя жильцовъ къ себѣ наутро ждутъ— 
Такія смутныя мнѣ мысли все наводитъ, 
Что злое на меня уныніе находить, 
Хоть плюнуть, да бѣжать. 

Но какъ же любо мнѣ 
Осеннею порой, въ вечерней тишинѣ, 
Въ деревнѣ посѣщать кладбище родовое, 
Гдѣ дремлютъ мертвые въ торжествениомъ покоѣ: 
Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъі 
Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ; 
Близъ камней вѣковыхъ, покрытыхъ желтымъ мохомъ, 
Проходить селянинъ съ молитвой и со вздохомъ; 
На мѣсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ, 
Безносыхъ Геніевъ,. разтрепанныхъ Харитъ 
Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами, 
Колеблясь и шумя.... 

14 Августа 1836. Каменный Островъ. 
Вар , белового авт., собр* А к . Н . , еще неизвестны. Ср. черн. набр. предыд. пе

риода. Стихотв. замечательно реализмом описаний. Напеч . неполно 1855 г . , прлно — 
1857 г . (после упорной борьбы с цензурой). 

8. [ПАМЯТНИКЪ.] 
Exegi m c n u m e n t u m . 
[Памятникъ я воздвигъ. . . 

Рорацій.] 

1. Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный; 
Къ нему не заростетъ народная тропа; 
Вознесся выше онъ главою непокорной 

Александрійскаго столпа. 
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2. Нѣтъ, весь я не умру,—душа въ завѣтной лирѣ 
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ,— 
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ 

Живъ будетъ хоть одинъ піитъ. 

3. Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой, 
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ: 
И гордый внукъ Славянъ, и Финнъ, и нынѣ дикой 

Тунгусъ, и другъ степей Калмыкъ. 

4. И долго буду тѣмъ любезенъ я народу, 
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ, 
Что въ мой жестокой вѣкъ возславилъ я Свободу 

И милость къ падшимъ призывалъ. 

5. Велѣнью Божію, о Муза, будь послушна: 
Обиды не страшась, не требуя вѣнца, 
Хвалу и клевету пріемли равнодушно 

И не оспоривай глупца. 
1836. Августа 21 . Каменный Островъ. 

Вар . черн. авт. , отрывок собр. Ак . Н . , еще неизвестны. Вар. белового авт., факси
миле, где загл . нет; 

Строфа 2: Н ѣ т ъ , весь я не умру,—душа въ безсмертной л и р ѣ 
Меня переживетъ и тлѣнья убѣжитъ . . . 

3 : Слухъ пройдетъ обо мнѣ по всей Руси великой.. . 
Тунгусъ и сынъ степей Калмыкъ. . . 

4 : Что звуки новыя для пѣсенъ я обрѣлъ, 
Что вслѣдъ Радищеву всзсларилъ я Свободу 

И милосердіе воспѣлъ. . . 
(Что звуки новыя я въ пѣсняхъ пробуждалъ). . . 

5 : Приэваныо своему, о Муза, будь послушна.. . 
Хвалы и клевету пріемли равнодушно.. . 

В авт. эпиграф написан с ошибкой: «Exigi» вм. «Exegi»: он взят из оды Горация, 
которой ранее подражал Державин. Напеч. Поем. изд. с изменениями Жуковского: стро
фа 1—«Наполеонова столпа». 4—«...народу я любезенъ.. .»; «Что прелестью живой сти
ховъ я былъ полезенъ.. .» и др. Исключительно этот искаженный для цензуры текст 
был известен критике в течение полувека; он же выбит на московском памятнике П—у; 
правильный—указан в 1881 г . , включен в изд. П—а—въ 1887г. Александр!йскій столпъ— 
колонна в Петрограде в честь Александра I (Наполеоноеъ столпъ—Вандомская колонна 
в П а р и ж е в честь Наполеона I в 1836 г. , еще не восстановленная). Стихотв., как по
дражание античной оде, написано в приподнятом тоне, отчего—ряд славянизмов; 
иіптъ—поэт, языкъ—народ и др. Возславилъ Свебоду П.—в оде «Вольность» 1817 г. и др. 
Призывалъ милость къ падшимъ—в стихах о декабристах, см. 1826—1828 г. и др. Л. Я . 
Радищевъ см. раньше, подробно—т. I I I , статьи П—а о нем. «Памятникъ» ближе к по
дражанию Державина , нежели к оригиналу Горация (переведен М. Ломоносовым, 
А. Фетом, В а л . Брюсовым и др.) 

9—10. НА СТАТУИ, 
[бывшія на выставкѣ въ Академіи Художествъ.] 

I . М А Л Ь Ч И К А , ИГРАЮЩАГО В Ъ Б А Б К И . 

[Работы Н . Пименова.] 

Юноша трижды шагнулъ, наклонился, рукой о колѣно 
Бодро опёрся, другой поднялъ мѣткую кость. 

Вотъ ужъ прицѣлился... Прочь! раздавайся народъ любопытный 
Врознь разступись: не мѣшай Руской удалой игрѣ. 
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И. М А Л Ь Ч И К А , И Г Р А Ю Щ А Г О В Ъ С В А Й К У . 

[Работы Н , Логановскаго.] 

Юноша, полный красы, иапряженья, усилія чуждый, 
Строенъ, легокъ и могучъ, тѣшится быстрой игрой. 

Вотъ и товарищъ тебѣ, Дискоболъ! онъ достоинъ, клянуся, 
Дружно обнявшись съ тобой, послѣ игры отдыхать... 

Октябрь, 1836. 
Напеч. «Художеств. Газ.» 1836 г. при описании выставки. Дискоболъ — мечущий 

дискъ, знаменитая античная статуя. По рассказу современников, П . в этих статуях 
приветствовал зарождение русской народной скульптуры, к а к вскоре в опере М. Глин
ки—русской народной оперы. 

11. [19 ОКТЯБРЯ 1836 ГОДА.] « 

Была пора: нашъ праздникъ молодой 
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался, 
И съ пѣснями бокаловъ звонъ мѣшался, 
И тѣсною сидѣли мы толпой. 
Тогда душой безпечные невѣжды, 
Мы жили всѣ и легче, и смѣлѣй, 
Мы пили всѣ за здравіе Надежды 
И юности, и всѣхъ ея затѣй. 

Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ 
Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсился: 
Онъ присмирѣлъ, утихъ, остепенился, 
Сталъ глуше звонъ его заздравныхъ чашъ, 
Межъ нами рѣчь не такъ игриво льется; 
Просторнѣе, грустнее мы сидимъ, 
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается; 
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ. 

Всему пора. Ужъ двадцать пятый разъ 
Мы празднуемъ Лицея день завѣтной; 
Прошли года чредою незамѣтной; 
И какъ они перемѣнили насъ! 
Недаромъ, нѣтъ, промчалась четверть вѣкаі 
Не сѣтуйте: таковъ судьбы законъ-
Вращается весь міръ вкругъ человѣка, 
Ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ? 

Припомните, о други, съ той поры, 
Когда нашъ кругъ судьбы соединили, 
Чему, чему свидѣтели мы были!... 
Игралища таинственной игры, 
Металися смущенные народы, 
И высились, и падали цари; 
И кровь людей то Славы, то Свободы, 
То Гордости багрила алтари. 

Вы помните: когда возникъ Лицей, 
Какъ Царь для насъ открылъ чертогъ Царицынъ,— 
И мы пришли, и встрѣтилъ насъ Куницынъ 
Привѣтствіемъ межъ Царсгвенныхъ гостей. 
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Тогда гроза Двѣнадцатаго года 
Еще спала; еще Шполеонъ 
Не испыталъ великаго народа— 
Еще грозилъ и колебался онъ. 

Вы помните: текла за ратью рать; 
Со старшими мы братьями прощались, 
И въ сѣнь Наукъ съ досадой возвращались, 
Завидуя тому, кто умирать 
Шелъ мимо насъ... И племена сразились, 
Русь обняла кичливаго врага, 
И заревомъ Московскимъ озарились 
Его полкамъ готовые снѣга. 

Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ 
Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался; 
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался! 
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ, 
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы! 
Вы помните, какъ оживились вдругъ 
Сіи сады, сіи живыя воды, 
Гдѣ проводилъ онъ славный свой досугъ! 

И нѣтъ его — и Русь оставилъ онъ, » 
Взнесенну имъ надъ міромъ изумленнымъ; 
И на скалѣ, изгнанникомъ забвеннымъ, 
Всему чужой, угасъ Наполеонъ. 
И новый Царь, суровый и могучій, 
На рубежѣ Европы бодро сталъ, 
И надъ землей сошлися новы тучи, 
И ураганъ ихъ... 

Вар . черн. авт. Рум. муз. , где загл . нет, еще не изучены, среди них: 
Поел, строфа: И новый Царь , стражъ бодрый и могучій... 

И надъ гемлей скопились новы тучи, 
И храганъ ихъ (разметалъ). . . / 

Напеч . , по смерти П—а, «Соврем.& 1837 г. и Поем. ивд. с изменениями Жуков
ского. Стихотв. не закончено, см. Вступ. оч. т. I I I . О праздновании лицейских годов* 
щин см. 1825 г . Чертогъ Царщынъ—бывш. дворец Екатерины II в Царском Селе, где 
был устроен Лицей . Нуницынъ—опък и» профессоров, см. 1825 г. и др. Гроза Двѣнад-
цатаго года ср . «Воспоминания в Ц. С.» 1829 г. и стихи П—а о Наполеоне. Агамемнонъ, 
вождь объединенных греков (как Александр I стоял в 1814—1815 г. во главе объеди
ненной против Наполеона Европы) , см. раньше и стихотв. «На воввращеніе» 1817 г. 
Новый царь—Николай I . Новы тучи—польское восстание 1831 г. , франц. революция 
1830 г. и др . В рук . «онъ», «его» (о царе)—с большой буквы, 

12. ПОРА, МОЙ ДРУГЪ, ПОРА... 
[ К Ъ Ж Е Н Ѣ . } 

Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце просить. 
Летятъ за днями дни и каждый день уноситъ 
Частичку бытія, а мы съ тобой вдвоемъ 
Предполагаемъ жить... и глядь, все прахъ: умремъ. 
На свѣтѣ щастья нѣтъ, но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мнѣ доля, 
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ 
Въ обитель дальную трудовъ и чистыхъ нѣгъ. 

Вар. авт., собр. Онегина, неизвестны; печаталось: 
Ст. 3—4: Частицу бытія, а мы съ тобой вдвоемъ 

Располагаемъ жить . . . И глядь,—вое прахъ: умремъ! 
М. б. , написано раньше 1836 г. Напеч. 1886 г. В рук . следует раздумье в прозе, см. т. I I I . 
Побѣгъ—желание П—а уехать в деревню, что ему не разрешали, см. письма, т. I I I . , 

lib.pushkinskijdom.ru



Отдел II. А и Б. Незаконченные, необработанные стихотворения и черно
вые наброски последних лет жизни, 1834—1836 г. 

Напеч. И . Шляпкиным 1903 г. , Акад . изд. 1916 г. , Анненковым 1855 г. , Онегиным-Отто 
1880 г . , «Русс. Старина» 1884 г . , в описаниях собр. Акад. Н . 1906 г . и музея Онегина 

1912 г. и др. 

1834 ГОД. 

1. [КЪ ВОЛЬТЕРУ.] 

Съ очами быстрыми, завистливыми злобно, 
Съ устами сжатыми цинической улыбкой, 
Съ плѣшивымъ черепомъ, зерцаломъ . . . . [думъ], 
Еще въ ребячеетвѣ моемъ безстыднымъ нравомъ 
[Плѣнилъ меня старикъ] 

Еще въ младенчествѣ безеильный 
Я встрѣтилъ старика съ плѣшивой головой... 

" Я старцу въ сѣть попалъ 
В авт. вар . : «Съ очами впалыми. . .» , «наморщенной (привычною) улыбкей. . .» , «въ 

младенчествѣ несмысленномъ...» и др. «Плѣнилъ меня старикъ»—догадка, для уяснения 
мысли наброска. М. б., обращено к Вольтеру , о влиянии которого на юношу-П—а см. 
раньше и Вступ. оч. Авт. на бумаге 1834 г. Напеч . 1903 г . 

2. ОТРЫВОКЪ. 

Не розу Паѳосскую, Не розу Ѳеосскую, 
Росой оживленную, Виномъ окропленную; 
Я иынѣ пою; Стихами хвалю: 

Но розу щастливую, 
На персяхъ увядшую 
Элины моей.... 

В а р . белового аьт., собр. А. Н . , где две поправки, одна из них «исправляющая 
обычный текст», и з агл . , неизвестны. Вар . черн. авт. Рум. муз. не изучены. Паѳосъ — 
остров, посвященный Венере. Ѳеосъ—остров, редина Анакреона. Элина — условное имя . 
Отрывок замечатилен расположением рифм. Рядом—набросок «Кам. Гостя» 1830 г . , но 
«Отрывокъ», повидимому, написан позже. Напеч. Поем. изд. 

3. [ПОЛОНОФИЛУ.] 

1. Ты просвѣщеніемъ свой разумъ освѣтилъ, 
Ты свѣта таинство увидѣлъ, 

И нѣжно чуждые народы врзлюбилъ, 
И мудро свой возненавидѣлъ. 

2. Когда безмолвная Варшава поднялась 
И Польскимъ буйствомъ опьянѣла, 

И ночью наша кровь рѣкою полилась 
При кликѣ: „Польска не сгинѣла"; 

3. Когда на Дибича злобясь, 
Пестро Парижской пустомеля 

Ревѣлъ на кафедрѣ, ты пилъ у [насъ, мой князь,] 
здоровье Лелевеля! 
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4. Ты руки потиралъ отъ нашихъ неудачь, 
Съ лукавымъ смѣхомъ слушалъ вѣсти* 

Когда рѣдѣли бѣжали вскачь 
И гибло знамя нашей чести... 

5 . [Когда жъ раздавленный] Варшавы бунтъ [упалъ] 
и въ дымѣ 

Поникиулъ ты [во] прахъ и горько возрыдалъ, 
Какъ Жидъ о Іерусалимѣ! 

Совершенно неотделанный набрссок, относящийся к польскому восстанию 1830 г., 
но, кажется , написанный позже. И. Шляпкин относит стихи к «1830—1834 г.» Несколь
ко слов добавлено, в скобках, по догадке. В авт. много вар . , среди них в строфах; 

1: [Отъ] предразсудковъ ты свой разумъ 
Ты празды чистый (свѣтъ) ликъ увидѣлъ, 

И ж а р к о чуждые народы возлюбивъ.. . 
2: Когда мятежная Варшава поднялась . . . . 

И смертная борьба началась . . . 
3 : Когда въ д. . . . кривясь, [досадою] полна.. . 

.Когда Французскій пуотомеля.. . 
Ты славилъ имя Лелевеля . . . 

4 : (Отъ разныхъ глоталъ ты вѣсти) . . ; 
съ улыбкой слушалъ вѣсти . . . 

/. Лелееель—видный деятель польского восстания. Дибичъ, предшественник Паскевича, 
в командовании русской армией в 1830—1831 г. , умерший во время похода. «[Еще] Поль-
ска не сгинѣла» т.-е. «еще Польша не погибла»—народный гимн поляков. Полонофил — 
сторонник Польши. Напеч . 1903 г., под условным загл . 

4. [ПРИТЧА.] 

Къ кастрату разъ пришелъ скрыпачь, 
Онъ былъ бѣднякъ, а тотъ богачь. 
—„Смотри", сказалъ богачъ без , 
Мои алмазы, изумруды,— 
Я ихъ отъ скуки разбиралъ. 
А, къ стати, брать,—онъ продолжалъ,— 
Когда тебѣ бываетъ скучно, 
Ты что творишь, сказать прошу?" 
Въ отвѣтъ бѣдняга равнодушно: 
Я? я . . . . себѣ чешу. 

10/11 Сентября. Михайловское. 

Авт.—в музее Онегина. Акад. изд. отнесло этот набросох к 1825 г. Но в описании 
музея сказано, что почерк наброска «1830-х годов» и он отнесен, предположитзльно, 
к 1834 г. В Ак . изд. , ст. 3 : «пѣвецъ без...» Напеч. 1916 г . 

5. 

...На это скажутъ мнѣ съ улыбкою иевѣрной: 
Смотрите—Вы поэтъ—уклонной, лицемѣрной, 
Вы насъ морочите, Вамъ слава не нужна, 
Смѣшной и суетной вамъ кажется она; 
За чѣмъ же пишете?—Я? для себя—За чтож 
Печатаете Вы?—Для денегь.—Ахъ, мой Боже, 
Какъ стыдно!—Почемужъ.... 

Мысль, которую П. повторял несколько раз , см. 1825 г. «Разговоръ к . съ поэтомъ» 
и др . Написано на объявлении 30-х годов. Внизу подсчет: 5 0 0 + 1800+ 1500=3800», что 
часто встречается в рук. П—а 30-х годов, когда его мучили денежные зеботы. Напеч. 
1855 г . , точнее с авт.—1903 г. 
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1835 ГОД. 

Если ѣхать вамъ случится 

Тамъ, гдѣ Л. струится 
Межъ отлогихъ береговъ, 
Отъ большой дороги справа, 
Между полемъ и холмомъ, 
Вамъ представится дубрава, 
Слѣва—садъ и барскій домъ. 
Лѣтомъ въ немъ, какъ за холмами 
Утопаетъ солнца шаръ, 

В другой рук . читается: 
Если ѣхать вамъ случится 
Отъ *** къ Москвѣ, 
Тамъ гдѣ *** струится 
Въ неизмѣнной синевѣ. 
Отъ моста немного справа 
Передъ вами будетъ домъ, 

Стих 2-й, м. б., «Отъ Тригорскаго на Псковъ»; под буквою «Л» видели Ловать, 
но это название не соответствует размеру. Первый авт. на обороте набр. 1835 г .«Вновь 
я посѣтилъ. . .» ; в нем ряд вар . , среди них в стихах— 

Домъ облитъ его лучами, 
Окна блещутъ, какъ пожаръ, 
Путникъ видитъ на балконѣ 
Деревенскую семью... 

И ѣздой [своей] скучая, 
Путникъ смотритъ развлеченъ, 
Взоръ завистливый бросая 
Изъ телеги на балконъ... 

Слѣва темная дубрава 
—• — — кругомъ, 
Тамъ , гдѣ вольный и отлогой 
Путь надъ Волгою л е ж и т ъ . . . 

Колокольчики звенятъ . . . 

9—12: Блещутъ окна зслотыя . . . 
Окна западъ освѣщаетъ. . . 

13—16: З а оградой. . . 
Смотритъ путникъ: на балконѣ 

Деревенская семья. . . 
17—20: Къ милой. . . . . . спѣша, 

Путникъ смотритъ невидимо 
Н а семейство на балконъ. . . 

Вар. второго авт., Рум. муз. , еще неизвестны. Вероятно, говорится об усадьбе Осипо-
вых и Вульфов в Тригорском, см. Вступ. оч. ч, 2-й. Напеч. второй—1884 г . , первый— 
1903 г. 

7. НА КАРТИНУ К. БРЮЛЛОВА „ПОСЛЪДНІЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ". 

I. 
Везувій зѣвъ открылъ,—дымъ хлынулъ клубомъ; пламя 

Широко развилось, какъ боевое знамя; 
Земля волнуется . . . . съ колоннъ 
Кумиры падаютъ! стонъ... 

Народъ, гонимый страхомъ, 
Подъ камеинымъ дождемъ, подъ воспаленнымъ прахомъ, 
Бѣжитъ изъ града вонъ; пожаръ, блеща во мглѣ, 
Весь городъ освѣтилъ. По трепетной землѣ 
Народъ 

П. 

...Везувій вдругъ развилъ, какъ [боевое] знамя. 
Содрогнулась земля,—шатнулся градъ, и пламя 
Мглу ночи . . . . 
Столпы шатаются, съ ихъ узкой вышины 
Кумиры падаютъ... 

Далее опять начато: «Везувій зѣвъ отверзъ.. .» и т. д. Стихотворение течно пере
дает картину К. Брюллова, изображающую гибель городка Помпеи от извержения вул
кана Везувия, подле Неаполя , в I в. по P . X . Картина имела в свзе время огромный 
успех. Напеч. 1855 г. 
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8. О БЪДНОСТЬ... 

О, бѣдность! затвердилъ я наконецъ 
Урокъ твой горькой. Чѣмъ я заслужилъ 
Твое гоненье, властелинъ враждебной?.. 

Сохранилось два авт . втих 3 стихов: Р у м . муз. и в музее Онегина, Набросок— 
перевод стихов Б а р р и Корнуоля , начало драмы «Соколъ». Во 2-м гвт. мелкие в а р . : 
«вытвердил я...» и т. под. Б. Корнуодь см . раньше и письма 1837 г. , т. I I I . Тема 
близко касалась П—а, в последние годы крайно стесненного в деньгах, Напеч . по авт . 
Р у м . мув. 1882 г. ; по авт . Онегина—1910 г . 

9 . ПОЭТЪ ИДЕТЪ.., 

Поэтъ идетъ. Открыты вѣжды, 
Но онъ не видитъ никого. 
А между тѣмъ за край одежды 
Тихонько дергаютъ его. 
Глупцы твердятъ: „онъ, вѣрно, дре-

млетъ, 
s . Куда? Куда? 

Дорога здѣсь, ступай сюда! 
Напрасный трудъ, —поэтъ не вне-

млетъ, 

Идетъ, куда его влекутъ 
Мечты свободныя 

Таковъ поэтъ! какъ Аквилонъ, 
Что хочетъ, то уноситъ онъ: 
Увядшій листъ, иль прахъ площад-

ный, 
Иль куполъ 
И, не спросясь ни у кого, 
Какъ Дездемона, избираетъ 
Кумиръ для сердца своего. 

Н о в а я ред. выпущенных строф из «Родословной моего героя», см. Часть 2-я. Дезде
мона—героиня «Отелло» Шекспира, полюбившая мавра. Аквилонъ, ветер, см. раньше. 
Ср. ряд. стихотв. о поэте. Ст. 14 читают также: «Иль куколь . . .» (монашеская одежда). 
Напеч . 1882 г. 

В. Стихи, написанные при участии Пз'шкина. 

10. КАНОНЪ ВЪ ЧЕСТЬ ГЛЙИКИ. 

Пой въ восторгѣ русскій хоръ 
Вышла новая новинка. 
Веселися, Русь! нашъ Глинка — 
Ужъ не Глинка, ужъ не Глинка, а фарфоръ! 

Эта строфа приписывается П—у в «каноне в честь М. И . Глинки» (композитора, 
автора оперы «Жизнь за Царя»)>. Эта литературно-музыкальная шутка сочинена на дру
жеском вечере у кн . Одоевского, 13 дек. 1836 г., Пушкиным, кн . Вяземским, Жуковским 
и г р . Вельегорским—-музыка кн . Одоевского и самого Глинки. В брошюре, напеч. 1835 г. , 
П . нааван автором 1-ой строфы; но известен авт. , ныне утраченный, где рукой П—а 
написана 4-ая строфа (м. б., только записана) . Весь^«канон» составлен так : 

К А Н О Н Ъ В Ъ Ч Е С Т Ь Г Л И Н К И . 

Пой въ восторгѣ, русскій хоръ: 
Вышла новая новинкаі 
Веселися Русь , нашъ Глинка— 
У ж ъ не глинка, a фарфоръі 

З а прекрасную новинку 
Славить будетъ гласъ молвы 
Нашего Орфея-Глинку 
Отъ Неглинной—'До Невы! 

Въ честь толь славныя новинки 
Грянь труба и барабанъ! 
Выпьемъ за здоровье Глинки 
Мы глинтвейну стаканъ! 

Слушая сію новинку, 
Зависть злобой омрачась, 
Пусть скрежещетъ, но у ж ъ Глинку 
Затоптать ке можетъ въ грязь . 

13 декабря 1836. 

Орфей—мифичзский др.-греческий певец-поэт. Перепеч. 1870 г. 
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Г. 11—12. Стихи, приписываемые Пушкину. 

I — I I . Эпиграммы. 

I. НА КНЯЗЯ* ДУНДУКА. 
Въ Академіи Наукъ * J Дундуку такая честь. 
Засѣдаетъ князь Дуидукъі ' 1 Почему жъ онъ засѣдаетъ? 
Говорить, не подобаетъ , ' л Потому что можетъ сѣсть. 
Рассказывают, что поел, стих есть вар . Пушкина же; первоначально было: «По

тому что . . . . есть»; еще вар . : <OÄ ,TOjro n 4To есть чѣмъ сѣсть.» Авт. неизвестен, но 
в письмах П—а есть намеки на эту t эпиграмму (см. письма 1886 г . , т . I I I ) , а А . А . 
Краевский утверждает, что видел ее, авт. « Однако, сам П. приписывал стихи С. А . Со
болевскому. Кн. М. А. Дондуповъ1Яорсаковъ^ брат лицейского товарища П—а, был по
печителем учебного округа и с І8>5 г. вице-президентом Академии Н а у к . Напеч . са 
границей 1861 г . , х ч ' \ 1 , " 

II. НА'БУЛГАРИНА. 
Иль въ Булгарина наступишь. 

Этот стих приписывается П—у в эпиграмме на Смирдина (книгопродавца) г р . В . А . Сологуба: 

Коль ты к ъ Смирдину войдешь* 
Ничего тамъ не найдешь, 
Ничего ты тамъ не купишь, 
Лишь Сенковскаго толкнешь, 
Иль въ Булгарина наступишь. 

Булгаринъ см. выше. Сенковспій см письма, т . I I I . Напеч . , по сообщению Сологуба, 
1866 г.; ранее приписывалась полностью П—у и напеч. 1858 г . в иной ред . : 

Къ- Смирдину какъ ни зайдешь, 
Ничзго не купишь, ^ 
Иль Сенконскаго найдешь 
Иль въ Булгарина" наступишь. 

Известны и другие ред.: «Иль в ъ Т р е ч а 1 'наступишь» "и т. под. Г речь — журналист , друг Сенковскаго. 

1 
В разных изд. и списках П—у приписывается еще длинный ряд эпиграмм и 

стихотв., принадлежность которых ему ничем не подтверждается, в том числе: 

I I I . 
1 «Сыны Отечества» и «Вѣстники Европы» 

Полезны для ума, a болѣе д л я . . . . 

I V . Н А Н . ПОЛЕВОГО. V . Н А Б Р А Т Ь Е В Ъ П О Л Е В Ы Х Ъ . 
Онъ третьей гильдии купеыъ, 1 Н ѣ т ъ подлѣе отъ Алтая 
Вт рой съ Булгаринымъ пр* дтгель, » Полевого Н и к о л а я , 
Послѣдней гдаьдии писатель И плупѣе нѣтъ отъ Понта 
И первой гильдии подпецъ. * F

 4 І Полевого Кеенофонта. 

Т а к ж е г '«Сошлися школьники, . .» , «Смотрю печально. , .» , «Тебѣ въ прощальныя 
мгновенья. . .» ,*«Я жизнь любчлъ. . .» и ' м н . др . Б р а т ь я Я . и Я . Полевые см. т . I I I . Гр, 
Хвостовъ и др. см. раньше. ^ 

Д. 1<3—18. Наброски в духе народного творчества. 

1833—1*834 г. 

I. 
Въ славной Муромской землѣ, 
Въ Карачаровѣ селѣ, 
Жилъ былъ дьякъ съ своей дьячихой. 
Подъ конецъ ихъ жизни тихой 
Богъ отраду имъ послалъ 
Сына имъ онъ даровалъ... 
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А . П . КЕРН. 

С силуэта 1825 г. 

Вид ЦАРСКОГО СЕЛЛ. 

С литографии при альманахе ^Царское С е л о " 1830 г. 
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II. 
Уральски Козаки 
Были дураки. 
Генерала убили, 
Государя... 

III. 
За горами, за лѣсами, 
За широкими морями, 
Противъ неба на землѣ 
Жилъ старикъ въ одномъ селѣ, 

IV. 
. Ты побѣдный добрый молодецъ, 

Безталанная головушка... 
Точнее эти отрывки относятся к » Эпосу». I—Начало переложения былины об Илье 

Муромце, в манере пушкинских сказок (осень 1833 г . ) . I I—м. б., запись народной песни, 
сделанная во время поездки на Урал (сентябрь 1833 г . ) . I I I—начало сказки П. П. Ер
шова «Конекъ-Горбунокъ», написанное П—ым (1834 г .?) . IV записано на экземпляре 
«Слова о полку Игоревен, очевидно, одновременно с заметками на «Слово» 1834 г., см. т. III» 
Напеч. I I I в сказке Ершова, 1834 г. , I с авт.—1889 г . , II с авт.—1910 r . t IV с авт.— 
1912 г . 

Начала набросков неизвестных годов. 
V . 

Другъ сердечный мнѣ намѣдни говорилъ... 
VI. 

Не видали ли, дѣвица, 
Коня моего?.. 

Два наброска, м. б., записи народных песен, собр. А к . H . ; I—на бумаге 1830 г 0 

II—1834 г., в каждом наброске—несколько строк. Напеч. 1906 г. 

Д. 19—23. Отрывочные строки. 

I. ЧИНОВЬИКЪ Й ПОЭТЪ. 
„Куда вы? и —За городъ, конечно... 

Кирджали... 

* II. ИЗЪ ГОРАЦІЯ 
Царей потомокъ, Меценатъ, 
Мой покровитель стародавный, 

(О ты, мой вождь и покровитель славной)... 
III. 

Она небрежная... 
Она невинно весела... 

IV. Я ВОЗМУЖАЛЪ И КАЖЕТСЯ НА ВѢКЪ... 
Я возмужалъ и кажется на вѣкъ 
Й дней моихъ взволнованный потокъ 
Теперь утихъ 
Дремалъ порой миролюбивый геній 
И рѣдко отражалъ небесную лазурь 
На долго-ль? и прошли 
Дни новыхъ бурь, дни горькихъ искушеній... 

V. 
Пошли мнѣ долгу жизнь... ^ 

I—собр. А к . Н . : загл. и несколько строк; поел, слово зачеркнуто, но дает воз
можность определить дату, 1834 г. II—начало перевода 1-й оды Горация к его покро
вителю, Меценату. I I I—въ музее Онегина. IV—записано среди набросков статьи о Ради
щеве, см. т . I I I ; м. б., вар. к стихотв. «Вновь я посѣтилъ.. .» V—собр. Ак. Н . ; не
сколько строк на одном листке со стихотв. «Памятник», след. , относится к 1836 г. и 
является одним из самых последних стихов, написанных в жизни Пушкиным. Напеч, 
в описаниях собр. Акад. Йаук и музея Онегина, 1906 г. и 1912 г. 
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РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ. 
В следующие Отделы внесены стихи, пропущенные ранее по случайным, причи

нам, а также—некоторые первоначальные ред . и в а р . стихотворений, не имевшиеся 
в виду по раннему плану изд. ; см. вступительную з а м е т к у к Дополнительным при
мечаниям. 

Отдел I и П. А. Законченные стихотворения, первоначальные ред., 
черновые наброски, 1811—1833 г. 

ДО 1814 ГОДА. 

1—4. НЕ ДОШЕДШИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 
Иа сообщений сестры П—на, его школьных товарищей и д р . , известно, что до 

поступления в Лицей он писал (кроме франц—их стихов, частью сохранившихся в 
памяти О. С. П—ой-Павлищевой, см. период первый, приложение I I , стр . 104),— 
1, басни, в подражание Лафонтену (вероятно, по-франц-у-ски), и—2, русские стихи, 
а в Лицее , в 1812—1813 г . , написал—3, какую-то «рыцарскую балладу» и—4, «описание 
розы.». 

ДО 1817 ГОДА. 

5—8. НЕ ДОШЕДШИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 
В собственноручном П—а перечне его стихотв. (см. Часть 3 , Прибавление) , 

составленном в 1817 г . , названы не д о ш е в ^ и е до нас произведения:—5, «Бонапарте»,— 
6, «Послание Трубецкому»—7г <іРиналъдаъ\ В . Гаевский называет е щ е — 8 , басня о душе. 

1818—1819 ГОД. 

9—10. НЕ ДОШЕДШИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 
Из сообщений А. И. Тургенева , известно, что 19 ноября 1818 г . П. , при про

водах К. Н . Батюшкова , уезжавшего в Италию, написал или сказал какой-то экпсромпт 
«Прощание», а в конце августа 1819 г.—«дорогой из Царского Села в Павловск писал 
послание о Жуковском к павловским фрейлинам». 

1819 ГОД. 

11. ОТРЫВОК. 

<• За старые грѣхи наказанный судьбой, 
Я стражду восемь дней съ лѣкарствами въ желудкѣ; 
Съ Меркуріемъ въ крови, съ разкаяніемъ въ разсудкѣ,— 
Я стражду... Эскулапъ смѣется надо мной... 

См. выше, стр . 142. Прочитано полнее Морозовым, и з д ь 1903 г. Вар . ст . 2 : 
«Съ поэмой въ головѣ. . .» В ст. 4 , вместо «смѣется», первоначально было (зачеркнуто): 
«ругается [со мной]., .» 
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1 8 2 0 - 1 8 2 1 ГОД. 

12. НАБРОСОК: 

Она подарила 
первый сонъ 

И мысль объ ней одушевила 
Безвѣстной лиры первый звонъ... 

Н а п е ч . Акад . изд. по записной книжке П—а 1820—1821 г. См. стр . 140, набро
сок 1819 г . «Я виделъ, к а к ъ она при м н ѣ . . . » , стр. 213, набросок 1823 г. «Умом и 
н ѣ ж н о ю к р а с о й . и Часть 2 , «Евг . О н ѣ г . » , Глава I I , стр . X X I I . Таким образом 
свою мысль П . перерабатывал четыре р а з а , в 1819, в 1820—21 г . , в 1823 г. и в «Евг. 
Онѣг.» В р у к , в а р . : «Щастливой лиры первый звукъ, . .> В наброске 1819 г. среди 
в а р . е щ е : 

Я в и д і л ъ , другъ уединенья . . І 
Я пылкимъ сердцемъ обожалъ..З 
Влюбленной лиры первый з в у к ъ , 
И сердце страст[но] пр іучила . . . 

13. [ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕД. СТИХОТВ.) 

ИНОСТРАНКЪ. 

Г 

Вотъ это. 

На языкѣ тебѣ невнятномъ 
Стихи завѣтные пишу, 
Въ забвеньи грустномъ и пріятномъ 
Вниманья тихаго прошу. 

Я мыслилъ: только заблужденья 
Всѣ блага . . . . . . 
Твержу съ томленьемъ... 

Пока я сердцемъ не увяну, 
И жизнь и разлюбя, 
Тебя любить не перестану, 
Тебя, мой другъ, одну [тебя]. 

[Я не забуду,] другъ любимый 
Твоей утраченной любви... 

Я буду помнить, другъ любимый, 
Во тьмѣ плѣнительныхъ ночей, 
Твой поцѣлуй неутолимый 
И жаръ и огнь [твоихъ] очей. 

22 Іюня 1822. 
См. стр . 204 «Иностранкѣ», под 1824 г . , когда стихотв. было обработано. В за

писной к н и ж к е «1820—1821 г.» сохранилась первоначальная ред . . к—ую печатаем по 
снимку (факсимиле) с а в т . Р у к . крайне исчерканная и неразборчивая черн. (почему, 
вероятно , и не использована ни в одном изд . , в том числе—Акад.) Среди в а р . : 

Ст. 2: Пишу тебѣ мои. . . (въ отвѣтъ) . . . 
11: Боготворить не перестану. . . 
20: (Огонь) томительныхъ [очей]...і 

Д а т а , 22 июня 1822 г , стоит на той же стран, р у к . , но, м. б . , не относится к 
стихотв. Все же наличность этого наброска в тетради, где преимущественно стихи 
182С—1821 г. и очень немного—1822 г. , доказывает, что отношения к «иностранке» 
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завязались у П — а в кишиневский период его ж и з н и . Сообразно этому должны быть 
изменены примеч. к стихотв. , относящиеся к тому же лицу . 

В виду того, что набросок д сих пор был опубликован только в виде снимка 
О рук . , даем здесь его п лн^ю транскрипцию. К ^ к загл . поставлены неразборч. оые 
буквы: 'русские—«Ги», «ГЬ», или французские — «Ти\ после чего подчеркнуто: «вотъ 
дто>. Текст: , 

Н? я з ы к ѣ т е б ѣ невнятномъ 
(Пишу) (стихи завѣтные пишу) 
(Стихи завѣтные пишу) 
(Стихи) (въ ответь)-

(докучный/ Пишу (тебѣ мои) 
(Въ забвеньи грустномъ и пріятномъ) 
(въ) (И въ заблужденіи) 

всѣ блага 
(Я мыслилъ только з а б л у ж д ѣ н ь я ) 

(вновь) И жизнь и разлюбя 
вниманья тихаго прошу 

* (Пока я сердцемъ [не]> вяну) 
(Твержу с томленьемъ] погубя 
(Тебя) любить не Перестану 
Б готворить 
(По; Тебя мой мой другъ одну 
(Да жадно) (я) (я буду) 

Я (Пока) (я помнить) другъ любимый 
во тьмѣ (въ) (плѣнительныхъ) ночей 
Въ тьмѣ (тьмѣ) (неутолимой) 

(ТЙОЙ ) Твой поцѣлуй неутолимый 
(Тв^ей утраченной) 
(Тв^ей) (любви) (очей) 

(Огонь) (Твэй) И ж а р ъ (взоръ) (и огнь) очей 
(Огопь) (Огонь) томительный 

Эта транскрипция может вообще служить образцом черн. рук . П—а, по к—ым 
восстановлен текст в нашем изд. Д а н н а я ред . по снимку с приведенного авт . напеч . 
в нашем изд . впервые. 

1821 ГОД.. 

14. [Из ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕД. СТИХОТВ.] 

ЖЕЛАНІЕ. 

I. 
Все живо тамъ, все тамъ очей отрада 
Сады Татаръ, селенья, города, 
И шелковицъ и тополей прохлада, 
Въ морской дали плывущія суда; 
Янтарь виситъ на лозахъ винограда, 
Въ лугахъ шумятъ бродящія стада, 
И яркіе лучи златова Ѳеба, 
И синій сводъ полуденного неба. 

II. 
Все живо тамъ,—и тополей прохлада 
И въ ихъ тѣни уснувшія стада, 
Склоиенныхъ скалъ приморская громада 
Развалины, селенья, города, 
И моря шумъ, и говоръ водопада, 
И на волнахъ крылатыя суда, 
И яркій блескъ лучей златова Ѳеба, 
И синій сводъ полуденнаго неба. 

Какъ я любилъ надъ блещущимъ заливомъ 
Развалины, вѣнчанныя плющемъ... 
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См. стр. 154—155. Сохранилось три (а не два) авт. : 1) беловой с поправками 
собр. А к а д . Н. ; 2) черн. рук . Р у м . муз. ; 3) черн. записная книжка 1820—1821 г. 
Отрывок первый—из 2-го, второй — из 3-го. Среди других вар . : «Я помню водъ взсе-
лыя струи , . .» ; «Забывъ молву и свѣта суеты. . .» ; «Пѣвица нѣгъ , J ю^ови и р а з л у к и . 
«Увижу ль я роскошные л ѣ с а . . . » ; «Еще заснуть на лонѣ тихой л ѣ н и . . . » 

15 . Д Е Н И С У Д А В Ы Д О В У . 

[ВАРИАНТЫ]. 
Ты пѣлъ вино, ты пѣлъ биваки, 
Красы воинственныхъ пировъ, 
И пылкую забаву драки 
И завитки своихъ усовъ 

Походную сдувая пыль, 
Ты пѣлъ любовь, ты пѣлъ измѣну, 
Досуговъ мирную любовь. 

См. стр . 191. В а р . напеч. в Акад. 
мира . . .* ; «И своенравная сатира . . .» 

Твоя проказливая лира 
Бряцала радость и любовь 
И своевольная сатира 

Въ печальной сѣверной пустынѣ 
Любовь, разлуку ты воспѣлъ. 
Гдѣ бъ ни былъ ты,'тебя доныкѣ 
Люблю 
изд. Среди других вар . : «.. .под сѣнью 

1822 ГОД. 

16. КЪ ЭЛЛЕФЦРІИ. 

[ВАРИАНТЫ]. 
Эллеферія! предъ тобой [Меня] пугаетъ свѣта шумъ, 

Затмились прелести другія, Столичный блескъ, [красы] драгія; 
Горю тобой, дышу тобой, Люблю въ тебѣ [твой] ясный умъ,— 
Навѣкъ я твой, Эллеферія! Милѣе мнѣ Эллеферія! 

И пылкой южной красотѣ 
Вредна холодная Россія, 
На югѣ въ мирной темнотѣ 
Со мной сама Эллеферія! 

См. стр. 195. Вар . по авт . Р у м . муз. прочитаны П . О. М о р о з н ы м , изд. 1903 г. , 
и в Акад . изд. Правописание П—а: «Эллеферія» (по гречески: 'EXsvQeçfa — .в >бода). 
Среди других вар : ст. 1—«Моя богиня! предъ гобой.. .», 3—«Горю, ды.ау и вѣчно 
[твой] . . .» ; 5—«Его страшить придворный шумъ, . .» ; 7—^Невнятный (непрочный) 
твой. . .» ; «Люблю въ ней пылкій , рѣзвый умъ. . .» ; 9—«И сердцу внятенъ. . .» ; 12—«При
выкнешь тамъ. . .» 

17. ТАВРИДА 

Воскресли чувства, ясенъ умъ, 
Пью съ воздухомъ любви томленье, 
•Все мило мнѣ въ уединеньи, 
Лазурь небесъ, и тѣнь, и шумъ... 
Какой-то нѣгой неизвѣстной, 
Какой-то грустью полонъ яі 
Одушевленные поля 
Холмы Тавриды, край прелестной, 
Я снова посѣщаю васъ, 

Напеч . Якушкиным 1884 г . по авт . Р у м . муз. З а г л . на отдельном листе и, м. б., 
не относится к наброску, с м . Часть 5, отрывочные строки 1822 г. В р у к . іервона-
чально начато несколько иначе: 

Покойны чувства ,—веселъ умъ, 
(Здѣсь ждутъ меня воспоминанья) 
Я пью прохладу и томленье, 
Въ душѣ утихло мрачныхъ думъ 
Однообразное волненье . . . 

Пью жадно воздухъ сладострастья, 
Везде мнѣ слышенъ тайный гласъ 
Давно затеряннаго щастья. 
Щастливый край, гдѣ блещутъ воды, 
Лаская пышные брега, 
И свѣтлой роскошью природы 
Озарены холмы, луга, 
Гдѣ скалъ нахмуренные своды.. 
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В дальнейшем среди в а р . : 
Тебя я посъщаго вновь . . . 
Знакомых водъ мнѣ внятенъ гласъ. .3 
(Ты вновь со мною наслажденье) 
У ж е л ь со мною наслажденье , 
У ж е л ь утихло мрачныхъ думъ . . . 
Г д ѣ лавровые своды.. . 

18. [КЪ Л И Р Ъ . ] 
[ВАРИАНТЫ]. 

I. 
Наперсница моихъ сердечныхъ думъ, 
О ты, чей гласъ приятный и небрежный, 
Утѣшить могъ не разъ унылый умъ, 
Смирить вполнѣ страстей порывъ мятежный...' 

II. 
Наперсница моихъ сердечныхъ думъ, 
О ты, чей гласъ приятный и небрежный, 
Смирялъ порой страстей порывъ мятежный 
И веселилъ порой унылый умЪі 
О вѣрная задумчивая лира, 
Послушная перстамъ... 

См. стр. 192. Здѣсь печатаем точнее—по снимку с авт . В отрывкѣ I ст. 3 перво
начально было: 

Н е въ первый равъ у т ѣ ш и ш ь . . 
В отрывке I I с т . 3 : 

Всегда смирить мечты души мятежной . . . 
В ст. 6 черта в авт . оаначает пропущенное слово, н а п р . : «Послушная увѣреннымъ 
перстамъ» и т . Под. 

1832—1833 ГОД. 
19. пъсня О ; Г Е О Р Г І И ЧЕРНОМЪ. 

г ; ; • . . • ; « 

Наброски в собр. Акад. Н . , недоступном исследователям. Подл.—на листке си
неватой бумаги, писан чернилами, поправки — карандашом; вверху — черн . письма к 
Бенкендорфу; на оборотѣ—-счета, внизу— «Сихл[еръ]$ . Георгій Черный (Кара) см. Допол
нительные примеч. к стр. 147. Из описания неясно, являются ли эти наброски черн. 
к стихотв. в «Пѣснчхъ Западныхъ Славянъ» или самостоятельным произведением. 

1830 -ЫЕ ГОДЫ? 

20. НАБРОСОК. 

I. 
Смотрю 
Окно, заткнутое подушкой 
На пыльной полкѣ образа, 
Лампада, вербная лоза... 

П. 
Съ перегородкой двѣ каморки: 
Довольно чистенькія горки; 
(Старинный шкафъ, постель, сундукъ;) 
Въ углу, на полкѣ образа, 
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Предъ ними вербная лоза; 
Съ зажженою. грошевой свѣчкой 
Горитъ на столѣ; 
Двѣ канареички надъ печкой... 

Набресок , собр. б. П. Я . Дашкова , известен только в виде снимка (факсимиле) 
с черн. авт . (в и з д . : ' П . К . Полевой, «История русской словесности»,^ т. I I I , Спб. 
1900 г . ) . В р у к . много слов зачеркнуто , некоторые прочитаны лишь по догадке , дру
гие остались неразобранными. В отрывке I в подл, 7 строк: две первых не аакончены 
в зачеркнуты.; после нашего ст . 3 зачеркнуто: 

Предъ нимъ . • * . w .лампаду . . . 
В отрывке II в подл. 11 строк: ст. 1: «И съ перегородкой. . . .» ; ст . 4 начат: 

«(Св[ятыхъ] угодниковъ) на п о л к ѣ образа. . .» В доел . ст. в середине пробел в р у к . 
Н а п е ч . с указанного снимка в нашем изд. впервые. 

Б. Отрывочные строки, начала набросков, 1818—1833 г. 

1818 ГОД. 
1. Н А Ч А Л О НАБРОСКА: 

Краса, надежда. . . . взглядъ..." 
Н а обороте наброска 1818 г . «И я слыхалъ , что Б о ж і й с в ѣ т ъ . . . » , в нашем изд.—. 

«Дружба и любовь», с т р . 138, собр. Акад . Н . , еще недоступное исследователям. 
Б . Л . Модзалевским (опис. муаея Онегина) прочитано: «Краса Надежда . . . взглядъ (?)» 
и предложено ср . набросок « К а к ъ сладостно. . . но , боги, к а к опасно. . .» , наше изд. 
с т р . 137. Напеч. 1909 м ' 

1824—1825 ГОД 
НАЧАЛА НАБРОСКОВ. 

2. 

Уродился я, бѣдный недоносокъ... 
3. 

Какъ живо колкій Гриооѣдовъ... 
Наброски в собр. Акад. H . f недоступном исследователям; к 1825 г . отнесено 

В , И. Срезневским (опис. собр. б. Майкова) , но скорее относятся к 1830 г . , т . к . 
записаны, н а листке, где черн. «Гости съѣэжались на дачу . . .» , см. Часть 3 . Напеч . 
1906 г . 

1827—1828 ГОД. 

4. НАЧАЛО НАБРОСКА. 

Когда Потемкину въ потемкахъ 
Я на Воздвиженкѣ найду... 

Подл. , в Ост. Арх. , еще не опубликовав. Два стиха напеч. по сообщению Б . Л . 
Модзалевского 1910 г . Потемкина—актриса. Воздвижеика—улица в Москве. 

1829—1830 ГОД. 
5. НАЧАЛО НАБРОСКА. 

Межъ горныхъ стѣнъ несется шумный Герекъ... 
Н а п г ч . 19С6 г. Авт. собр. Акад . Н . , недоступного исследователя і. Срезневским 

(см . выше) отнесено к 1822 г . , но на обороте—набросок посвящения «Бахч . Фонтана» 
Вяземскому что предполагалось в 3-м ивд. поэмы, 1830 г . , см. Часть 2. 
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1830[—1831] ГОД-

6. ОТРЫВОК. 

V Превозлюбилъ, не отрекусь, 
Хотя и бѣденъ и ничтоженъ... 

Напеч. Шляпкиным 1903 г. , как прозаическая строка в наброске к «Родословной 
Пушкиныхъ и Ганнибаловъ», см. Ч і с т ь 4. Превозлюбилъ, очевидно,—изучение прошлого 
своего рода, истории своих предков. . 

Несомненно принадлежат П—у стихи: 1827—1830 г. , 7-—-Софья Михайловна [Дель-
вигъ] слушаешь Цыгань (факсимиле «Звѣзда» 1887 г.) ; 8—А. Ваттемару (сообщ. «Р. Ст.» 
1830 г. и «Р. А.» 1902 и 1904 г.) ; 9—Солдатъ и блядь (запись народной песни, сообщ. 
Б . Л. Модзалевского «Р. А.», 1899 г.) 

В. Стихи, принадлежность которых Пушкину сомнительна. (Dubia). 

1819—1820 ГОД. 

НА А Л Е К С А Н Д Р А і. 

Хотѣлъ издать Ликурговы законы,— 
И что же издалъ онъ? Лишь кантъ на панталоны. 

Напеч . в России 1899 г. ,по сообщению М. А . Корфа, со ссылкой на книгу Трей-
мунд Вельи (Пельц), «Petersb. Ski tzzm» [Петербургские заметки] , Б е р л . 1842 г. Ср. 
стр. 135 Ликургъ—знаменитый законодатель др . Спарты. З т и г р а м м а , по всей вероят 
ности, не принадлежит П—у, к а к и приведенные в тексте. Последние представляют со 
бою окончание экспромпта, с большею основательностью приписываемого А . А. Шиш
кову (приятелю П—а, о к-ом см. стр . 56): 

Когда мятежные народы, 
Н а с к у ч а властью роковой, 
Съ киижаломъ злобы и мольбой, 
Искали бѣдственной свободы, 
Имъ царь сказалъ : Мои сыны. . . и т. д . 

Также нет оснований приписывать П—у ряд других стихотв. , на к-ые некоторые 
исследователи указывают как на стихи П—а, напр . : эпиграмма «Обритый, блѣдный и 
худой. . .» , напеч. «Сѣв. Цв.» 1828 г. за подписью **, как подписывал иногда свои сти
хи П . ; «Въ утломъ ч е л н ѣ . . . » , стихотв. , р у к . к-ого «показывал» Л . С. П у ш к и н и к-ое 
включено в изд. Венгерова, и т. под. 

Еще при жизни П—а ему приписывались (печатались с его именем) стихи, ему 
не принадлежащие, в том числе. 

«О ты, которая изъ дѣтства . . . »—«Сѣв. Звѣзда» 1829 г. в ряду стихотв. П—а, 
помещенных там без его разрешения . 

«Къ Лирѣ» и «Къ Хлоѣ»—стихи В . Л . П у ш к и н а , в песеннике 1830 г. 
«Заноетъ сердечко» и « Н ѣ ж н а любовь»—в другом песеннике того же года. 
«Свадьба» и «Я палъ предъ алтаремъ прекрасной»—в песенньке 1832 г . 
«За днями дни».. .»—стихи ѵВ. И . Туманского , в песеннике 1835 г, 
«Я жду тебя. . .»—в другом песеннике того же года, 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ-
Государственное Издательство, к к-ому перешло издание соч. А. С. Пушкина от 

Литературно-Издательского Отдела Н . К. П . , дало возможность несколько расширить 
план издания (см. Предисловие .редактора). Поэтому примечания к Части 1-ой, к -ая 
была приготовлена к печати еще под руководством Л. -И. Отдела, оказались в неко
тором несоответствии с п р и м е ч а ш я м и следующих частей. Чтобы несколько сгладить 
этот недостаток, мы помещаем здесь более важные добавления к объяснениям, данным 
после текста стихотворений, т а к ж е как пополнения пропущенного случайно и поправки 
замеченных неточностей. При этом, однако, считаем нужным оговорить следующее: 

1) О писателях, ученых, общественных деятелях и др. лицах, и^іена к-ых только 
упомянуты в стихах П—а, более подробные сведения дакы нами там, где он говорит 
об них по существу.—преимущественно в Ч а с т я х 4 и 5 (статьи исторические, автобио
графические, критические и др.) 

2) О писателях , оказавших особое влияние на П—а в его юности, основные све
дения (годы рождения и смерти и др.) даны во Вступит, оч. к этой Части и потому 
в примеч. не повторяются 

3) То ж е относится к лицейским товарищам П—а, профессорам Лицея и др. Но 
дополнительные сведения об них даны еще в Части 4 , в примеч. к автобиографическим 
эапискам П—а. 

4) О знакомых П—а, упоминаемых в стихах, более подробные сведения даны во 
Вступит, очерках к Частям 1—4; в примеч. сказано только необходимое для пони
мания стихотв. V 

Стр . 17. Козакъ. В авт. б. собр. В. Е . Якуш кина , озагл . : «Козакъ . Подражаніе 
малороссійскому»? погписзно: «А.» т . -е . Анибалъ-Пушкинъ. 

Стр. 18 и сл . Городокъ. Ст. «Какъ ты, въ томъ клясться радъ. . .» с неточной 
рифмой «пис ть», м. б., изменен П—ым ради «пристойности» и первоначально заклю
чал в себе грубее выражение, рифмующееся точно. (Догадка П. О. Морозова). 

Стр. 3S—36. Гробъ Анакреона. В «Трудах» Общ. Л . Р . С.» 1818 г. напеч. под з а г л . 
«Гробница Анакреона», м. б., не П—а. 

Стр. 40 Слеза. N* 4 альманаха «Мнемозина», где напеч. стихотв. , помечен: Мо
сква 1825, хотя разрешен цензурою 13 октября 1824. 

Стр. 40. Къ Живописцу. Стихотв. (как и ьредыдущ,) было положено на музыку 
лицегстом М. Л . Яковлевым и часто р ? с п е в а г о с 0 гицеистами, хором. 

Стр . 44. На возвращеніе государя. Стихи были написаны П — м «по повелению» 
И. И Мартынова, директора департамента народного просвещения (см. Вступит, оч.) 
и отосланы при письме от 28 ноября 1815 г., см. -т . I I I , Часть 6, письма. 

Стр. 47. Желаніе СУ. т. 111 ^ письма 1816 г. 
Стр. 51 . Къ принцу Оранскому. Написать приветственные стихи принцу было по

ручено престарелому поэту Ю А. Нелединскому-Мелецкому, но тот предпочел пере
поручить заказ юноше-П—у, к-ый, по преданию, написал стихи в несколько минут. 
П—у за них были «пожалованы» золотые часы с цепочкою. 

Стр. 65. Пѣвецъ. Музыка к стихотв. написана Н . С. Титовым, изд. 1829 г., и 
А. Верстовским, иэд. 1831 г. 

Стр. 72. Въ альбомъ А. Я . Зубову. А. Н. Зубов был офицер лейб-гусарского полка , 
с к-ым П. познакомился в то же время , как с Ч адаевым, Кавериным и др. 

Стр. 81 . Романсъ. Музыка к стихотв. написяна Н . С. Титовым, изд. 1830 г . , 
Н . де-Витте, изд. того же года, и анонимом, изд. 1831 г. 

Стр. 86 Моя эпитафія. Пе] ѳтеч. без разрешения П—а, «Сѣв. Звѣзда» 1829 г . . 
поп з а г л . «Будущая эпитафія»; подпись: «Ап.» См. Часть 5, критические заметки 1830— 
1831 г. 

Стр. 87. Экспромптъ на Агареву. Близ. Сер. Огарева (1786—1870 г . ) , ур . Ново
сильцева, была женой сенатора Н . И.; к ней сохранились стихи И. И. Дмитриева, 
П . А. Вяземского и д р . 
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Стр. 87. На Пучкову. Ек. Наум. Пучкова (1792—1867 г.) издала в 1812 г. «Первые 
опыты», печ. стихи в журналах «Росс. Муз.», «Сын Отеч.» и «Русск. Инвалид», к-ый 
издавался с благотворительной целью. 

Стр . 90. Лилѣ. Музыка к стихотв. написана А. А. Алябьевым, изд . 1832 г. 
Стр. 99. Старикъ. В изд. 1829 г . , в оглавл . , подзаголовок не «Изъ Марота», а 

правильно—«Изъ Маро». 
Стр. 102. Къ Морфею. Музыка к стихотв. написана Н . А. Титовым, изд. 1833 г. 
Стр. 112. Другу отъ друга. Н. И. Кривцов (1791—1843 г . ) см. Вступ. оч . к Части 2. 

Авт. стихотв., собр. Публ . В . , вклеен в э к з . поэмы Вольтера «1а Рисз і іе» . 
Стр. 114. Къ Жуковскому. В списке Жуковского в а р . — 

г Ст. 15: Ревнивыхъ милостью твоей. . . 
В откинутом начале (см. прим.) вар .— 

Ст. 4: Томясь волшебнымъ упоеньемъ. . . 
Стр. 116. На М. Т. Каченовскаго. Каченовский (1775—1842 г.) — многосторонний 

ученый, профессор, жуоналист; подробнее об нем см. Часть 4 , примеч. к статьям об 
«Истории» Полевого. Аббат Дефонтен (1685—1745 г.)—один из литературных врагов 
Вольтера. 

Стр. 117. Веселый пиръ. В альманахе «Мнемозина» 1824 г. под вагл . «Вечеръ». 
Стр. 117 и сл . Я. Н. Толстой, В. В. Энгельгардтъ, А. Ѳ. Орловъ, М. А. Щерби-

пинъ и др. см. Вступит, оч. к Части 2, где подробнее о «Зеленой Лампе» . 
Стр. 123—124. А. М. Горчакову. Дм. Петр. Бутурлинъ (1790—1849 г.) был назна

чен фл.-адъютантом в 1817 г . Вместо Шеппингъ некоторые печатают Шеннингъ, — лицо 
неизвестное. 

Стр. 125. Платоническая любовь. Перевод (не близкий) отрывка из стихов Парни. 
Стр. 132. На Аракчеева. Напеч. в России, изд. П . Ефремова. I—1880 г*., II—1882 г. 

По мнению некоторых исследователей, II («Холопъ вѣнчаннаго солдата. . .») обращено 
к А. С. Стурдзе. 

Стр. 133. Noël. Написано в осмеяние слухов, распространившихся после открытия 
Александром I сейма в Варшаве , что царь дает России конституцию. 

Стр. 139. Къ'Михайловскому. В р у к . вар . : 
(Я вижу вновь сіи дубравы^ 
Сіи щастливыя (луга) поля. . . ) 
Дубравы, гдѣ въ тиши свобод 

ч Встрѣчалъ я щастьемъ каждый ден 
Вхожу я вновь подъ ваши своды., 
Подъ вашу дружескую с ѣ н ь . 
Иду съ волненьемъ, предо мною 
П о л я внакомыя. . . 
И въ сердцѣ вновь проснулась [радость], 
Восторги. . . сладкая печаль . 
Увядшей жизни наслажденья 
Воскресли вновь передо мной. . . 
У ж е л ь минувшей жизни радость 
Не вовсе позабыта мной.. . 

Стр. 143. Все ненавистно становится... Ciятельный Аристофанъ—намек н а статью 
Д . В . Дашкова «Письмо к ъ новѣйшему Аристофану», напеч. «СынъОтеч.» 1815 г . в к—ой 
высмеивается кн . Шаховской, поставивший в этом году свою комедию «Урокъ кокеткамъ 
или Липецкія воды». Ср. Часть 4 , «Лицейский дневник». 

Стр . 143. Въ лѣсу подъ липою... И з авт . известны стихи: * 
(Въ л ѣ с у ) . . . 
(Подъ липою, г д ѣ к е л ь я за долиной), 
Тамъ у лѣска за (свѣтлою) ближнею долиной..^ 

Далее упоминаются имена «Эльвина», «Алина». 
Стр. 144—145. Элегія. Черное море. В записной к н и ж к е 1820—1821 г ; в а р . : 

И вы забыты мной, измѣнницы младыя, 
Которымъ безъ любви я ж е р т в о в а л ъ собой", 

Свободой, славой и душой, 
И вы [наперсницы] весны моей в л а т ы я . . . 
Но тайныхъ ранъ любви ничто [не и з л ѣ ч и л о ] , 
Глубокихъ ранъ . . . 

Тут ж е наброски: «Въ забвеньи ночи насладись. . .» , см. стр . 151. Эпиграф Ht 
Байрона , в подл. : «Му nat ive Land, Good NightI» «Моя родная страна, доброй ночи!» 
или «Родина, прощай!»] , записан П—ым, очевидно, по памяти в р у к . , ныне утрачен
ной (б. собр. г р . Капниста ,—рук . для изд. 1826 г . ) ; разные исследователи приводят 
эту запись равлично (Майков: «Goodnight» и т . д . ) . Элегія была положена на музыку 
Генищтою, изо. 1829 г. , с текстом на русском и немецком я з . и с посвящением кн. 
о . Волконской, к—ая и пела элегию. 

Стр. 145. Элеггя («Увы, зачѣмъ она блистаетъ.. .») Сохранилось четыре (а не два) 
авт . : 1) черн.—в записной книжке «1820—1821 г.»; 2) переписано с в а р . — р у к . собр. 
Р у м . муз . ; 3) беловой—собр. б. А. А. Шахматова; 4) то ж е — р у к . д л я изд , 1826 г . , 
6. собр. г р . П . А . Капниста . В авт . 1-м в а р . : 
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Недолго £ s : « 
Природой, жизнью молодою 
Бевпечно наслаждаться ей..» 
Недолго радовать ообою 
В с ѣ мысли . . . . . . . g 
Нещастной матери своей, 
Недолго милой остротою 
Бесѣды наши услаждать 
И тихой ясною душою 
Сердца больныя оживлять . . . 

В авт . 2-м в а р . : ст. 5—6—«Недолго жизнью молодого—Въ забвеньи насла
ждаться ей. . .» ; 12—«Больную душу услаждать . . .» Стихотв. положено на муаыку А, А. 
Алябьевым, изд. 1832 г. 

Стр. 147. Дочери Карагеоргія. В записной книжке «1820—1821 г.ь озагл . «Доче
ри Георга Чернаго» , рядом, чужой рукой, русскими и греческими буквами, припи
сано: «Кара-Георгій». Георвий Петрович^ провванный Черным (Кара) за то, что он 
убил своего отца, не хотевшего присоединиться к восстанию 1787 г.,—герой борьбы 
сербов (а не греков) с турками ва свободу. В 1804 г. К . -Г . овладел Белградом, пра 
вил Сербией до 1813 г. , когда должен был бежать; возвратился в Сербию в 1817 г . и 
убит там. 

Стр. 148. Черная шаль. Франц—ий перевод стихотв. , В . Л . Пушкина , напеч. 
1828 г. Музыка к стихотв. написана гр . М. Ю. Вьельгорским, ивц. 1828 г. , И . Ге-
ништою, изд. того же года, А. П . Верстовским в 1823 г. , изд. 1830 г. 

Стр . 149. На Каченовскаго. В авт . в а р . : ст. 1—«Угрюмый в р а л ь , невѣжда ва-
коснѣлый. . . » ; ст. 2—«Въ грязи. . .» ст. 5—«Каналья золъ. . .» 

Стр. 153. Дѣеа. По предположению Л. Н . Майкова , обращено к Пульхерии Ег . 
Варфоломей, о к—ой см. Вступит, оч. к Части 2 . 

Стр. 154. Элегія. Изъ поэмы «Кавказъъ. В 1824 г. переведена на франц—ий яв. 
Ф9 Ф . Кокошкиным. Музыка к стихотв. написана Н . С. Титовым, изд. 1835 г. 

Стр. 158. Кинжалъ. В ваписной книжке П—а 1820—1821 г . дата: «22 іюня 
(1822 г.?)» 

Стр. 159. Чаадаеву. Сохранилось, кроме двух авт . , в р у к . еще отдельно не
сколько стихов: 

Высокая душа и просвѣщенный умъ . . . 
Тебя , хранителя моихъ душевныхъ сидъ, 
Тебя , которому давно я посвятилъ 
И чувства чистыя, спасенныя тобою.. . 

Лужникоеъ—намек на то, что Каченовский подписывал некоторые свои статьи 
псевдоиимомъ—«Лужницкий старецъ». 

Стр . 162—164. Наполеонъ. Среди других в а р . важнейшие: 
Строфа 1: (Въ своемъ уныломъ заточенье) 

Томясь въ угрюмомъ заточенье 
Ты ж а ж д а л ъ Франціи своей 
И слыша смерти приближенье 
Л е т ѣ л ъ послѣдней думой къ ней. 
Судьба страны, гдѣ совершился 
Чудесный жребій 
Молва гремитъ и отлетаетъ. . . 

Б: Въ своихъ высокихъ помышленьяхъ 
Ты человѣчество п р е з р ѣ л ъ . . . 
И свѣточь разума г о р ѣ л ъ . . . 
Среди шатровъ, с> едь бурь [ н а р о д н ы х ^ 
У ж е провидя свой у д ѣ л ъ . . . 

6: Отъ сна воэставшая свобода.. . 
Прославилъ Галловъ у н и ж е н ь е . ^ 

7: Страна, своей добыча слава , 
Любила блещущій. п о 8 о р ъ . . е 

Европа гибла,—и' Россія 
Склонила гордую главу . . . 

8: Возставъ идетъ! Возстань, Россіяі 
II: Падутъ ужасныя дружины, 

(И хладъ) и мечь и хладъ вездѣ. . , 1 

12: И воэгремѣли надъ тобою 
П р о к л я т і я земныхъ племенъ. . . 
(Ты палъ,—восторгомъ возшумѣло) 
Все возмутилось, возшумѣло, 
У з р ѣ в ъ [позоръ] твоихъ внаменъ 

15: Д а будетъ онъ казненъ позоромъ 
Тотъ малодушный, кто въ сей день 
Ревнивымъ возмутитъ укоромъ. . . 
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Стр. 166. Война. В альманахе «Пол. Звѣзда» 1823 г. загл . «Мечта воина». Д а т а -
no сообщению Анненкова; въ рук . помечено: «1821». По предположению Л . Н . Майкова, 
вызвано освящением э-гамен А. Ипскланти, о к—ом см. Часть 4, материалы по исто
рии борьбы греков 8 . свободу 1821 г. 

Стр. 172. Друзъямъ* В белов, авт. з~гл. : «К—у, П—имъ и Г—ву. 15 февр аля 
1822.» В тексте слова «Разлуки», «Скиѳскую»—съ прописной буквы. В ст. 4 перво
начально было: «при звукахъ лиръ». 

Стр. 179. Къ портрету Вяземскаго. Сохранилось два авт . : в записной к н и ж к е 
1820—1821 г. и в рук . Рум. муз.; в последнем 1-ый ст. исправлен; 

Чудесные дары судьба явила въ немъ. . . 
Стр. 184—185. В. Л. Давыдову. См. Вступит, оч. к Части 2. Митроподитъ— 

Гавриил Банул^счо-Бодони см. Часть 4, «Кишиневский дневник». Безрукій князь— 
там же, материалы по борьбе греков за свободу. 

Стр. 185. Сѣтованіе. Среди вар . : 
Ст. 9—11: Я думалъ: новаго кумира 

ѵ ' Со скуки ищетъ мой п ѣ в е ц ъ . — 
. . . . .Аполлона жрецъ, 

Не сотвори себѣ кумира і . . 
22—26: Сія р г з г н ѣ в а н н а я тѣнь 

Сама явилась предо мною, 
Блестяшін киверъ на бекрень 
И чудо ментикъ за спиною. . . 

Стр. 194. Кто, волны, васъ остановилъ... П . Е . Щеголевъ утверждает , что в ст. 
12 поел, слово не «свободы», а м. б., «стихіи»; правописание авт. : 

Гдѣ ты, гроза , сѵмвол [ст . , . . ] 
Стр. 198. Телега жизни. Музыка к стихотв. написана Н . И . Бахметевым, 

изд. 1832 г. 
Стр . 208. Какъ щастливы бабисты... В изд. Берлин 1861 г. , м. б., более пра

вильно: 
К а к ъ щастливы библисты.. . 

Библисты—члены Библейского О-ва (ханжей и реакционеров) , о к—ом см. 
Вступит, оч. к Ч? сти 2-й Библиографию в Части 3 . 

Стр. 212. Приютъ любви. Уединенная пещера, Морей наперсники М. б., обраще
ны к г р . Воронцовой свидания с к—^й могли происходить в гроте («пещера», с р . 
далее «Талисманъ»). Западнымъ дыханьемъ—намек на поездку г р . Воронцовой из 
Одессы в Крым, в начале июня 1824 г. По положению в рук . два первых наброска 
относятся к концу мая 1814 г., третей—къ первой половине июня 1824 г. 

Стр. 216. Разговоръ книгопродавца съ позтомъ. В 1-м изд. . при Главе I «Евг . 
Онѣг.» 1828 г. , среди опечаток предложена поправка ст. 119. 

Я такъ и вспыхну, сердцу больно. . . 
В изд. 1835 г .—как в- нашем тексте. 
Стр. 221. Испанскій римансъ. Музыка к стихотв. написана А. Н . Верстовскимъ, 

изд. 1827 г., и А. Есауловымъ, изд. 1834 г . 
Стр. 222. Второе посланіе цензору. В беловом авт . следующие мелкие отличия 

от нашего текста: эагл . 

В Т О Р О Е П О С Л А Н І Е К Ъ Ц Е Н З О Р У . 

Ст. 7—8: Потѣшилъ языка бранчивуго свербежъ; 
Но извини меня: мнѣ было невтерпежъ. . . 

18: Завѣтныя слова: божественной, небесной.. . 
35: Одинъ среди Вельможъ онъ Русею хъ музъ любилъ>.. 

39—40: Онъ съ нами сѣтовалъ, когда С в я т ь й Отецъ, 
Омара да Али принявъ за образецъ. . . 

46—47: И помогалъ ему Магницкій благородный,, 
Мужъ честный въ правилахъ, дуіш ю превосходный. . . 

Кроме того в правописании: ст. 25—«Но подразнивъ тебя . . . » ; ст. 34, 64, 65 и 
71—«двѣнадцатаго года. . », «истинѣ», «уму», «глупости», «автору» (с маленькой 
буквы); ст. 55—«Цензоровъ» (с прописной буквы); ст. 57—«И т а к . . . » ; ст. 70—«олта-
рей»; поел. ст.— 

Махни, мой другъ рукой , и смѣло подпиши. 
Стр. 226. П. А. Осиповой. В «Сѣв. Цв.» 1829 г. з а г л . : «Въ альбомъ П. А. О.»; 

изд. 1829 г. загл . «П. А. О.» 
Стр. 232. Къ А. П. Кернъ. Музыка к стихотв. написана М. И. Глинкою и ро-

мансъ исполнялся самимъ композиторомъ в присутствии П—а и А. П . Керн ; т а к ж е — 
Н . С. Титовым, изд. 1829 г., Н . Мельгуновым, изд. 1832 г. , и А. А. Алябьевым, изд. 
того же года. 

^тр* 2^9" ^имній вечерь Муэыка к стихотв. написана М, Л . Яковлевым, изд. 
1835 г. 

Стр. 241. Буря. Муэыка к стихотв. написана Н . С Титовым, иэд. 1830 г. 
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Стр. 242. Элегія на смерть Анны Львовны написана П—ым совместно с Дельви
гом, см. т. I I I , письма. 

Стр. 244. Движеніе. В черн . рук .—заметка по-франц—и: «Восхваляли циника, 
который начал ходить п ред тем, кто отрицал движение. Солнце ежедневно соверщіет 
то ж е , что Длоген , но не переубеждает никого»; то же при стихотв. «Все въ жертву па
мяти твоей. . .» , стр . 253; франц—ий подл. — Часть 5, отрывочные строки 1825 г. 

Стр. 245. Н. Н. По Анненкову , ст. 4, первонач. ред. должно читать: 
«Василья П у ш к и н у Маркова. . .» 

Стр. 250. Графу Олизару. Среди других вар . : 
И наша дѣва молодая 
Не призоветъ изъ далека 
Себѣ въ супруги Поляка . . . * 
И матерей у васъ видали . . . 
И всѣ вы злобой трепетали . . . 

Первые три ст. — по Акад . изд.; два пссл. прочитаны П. О. Морозовым, изд . 
1903 г . Олизаръ писал стихи («Пѣвецъі») и оставил «Воспоминанія», где говорит о П—е, 
см. нашу Библиографию, Часть 3. 

Стр. 251. На Екатерину IL Напеч . отрывок, «Колокол» Герцена 1859 г. 
Стр. 258. Когда бъ родилась ты... Напеч. Якушкиным 1884 г.; м , б . ,—первая 

мысль ст X' тв. о pj-фмг, см. стр. 289. 
Стр 2b0. Е. А. Тимашевой. В ж у р н а л ь н ы х статьях 20-х говов «Запретной розой» 

называли T J литературу, то просвещение и т. под. Но что П. имел в виду одну из 
московских красавиц, следует из его письма 9 ноября 1826 г. к Вяземскому, см. т . I I I 
из стихотв. Вяземского «Запретная Роза» , н печ. 1826 г. , и др. 

Стр. 270—271. Талисманъ Стихотв., пр-і жизни П — б ы л о переведено, вместе с 
другими его стих т в . , на англ—ли яз . в 1835 г. и на франц—ий в сборнике «la Ваіа-
l a y k a » , П а р и ж 1837 г. Музыка к стгх >тв. написана Н . С. Титовым, изд. 1829 г. 

Стр. 272. Кн. С. А. Урусовой. Перевод стихов Вольтера. 
Стр. 276. Не пой, красавица, при мнгь... Музыка к стихотв. написана Н. С. Ти

товым, изд. 1829 г . , и М. И. Глинкою, изд. 1331 г. Наперсникъ. Музыка к стихотв. на
писана К. А. Кавосом, изд. 1831 г. А. Ф. Закревская см. Часть 3 , неоконченные по
вести 1830 г. и примеч. к ним. 

Стр. 278. Ты и вы. В рук . при стихотв. три пометы: «18 м^я у княгини Голи
цыной», «20 Мая 1828» и «23 Мая». См. Часть 4, отрывочные строки 1828 г. 

Стр. 279. Преднувствіе. Музыка к стихотв. написана А. А. Алябьевым, изд. 
1832 г. 

Стр. 279. Два ворона. Музыка к стихотв. написана М. Ю. Вьельгорским, изд. 
1828 г . , А. А. Алябьевым, изд. того же года и 1329 г . , А. Н. Верстовекнм, изд. 1829 г . 

Стр. 280. Къ Е. В. Вельяшевой. Написано, м. б., і8 января 182g г. (а не в 
октябре-ноябре 1828 г . ) , т. к . в 1829 г.̂  П. «подъезжал под Ижоры» с А. Н. Вульфом, 
а в 1828 г. ехал один; в собственноручном П—а перечне, стихотв. тоже помечено 
1829 г . , см. Часть 5. 

Стр. 294. Въ степяхъ зеленыхъ Буджака... По сообщ. Н . Лернера , в рук . загл . 
«Кирдж ли». 

Стр. 295. Начало наброска. («Какъ щастлчвъ я..*»)—Начало «Монолога изъ дра
мы», ом. Часть 2, стр. 254. 

t Стр. 297. Въ альбомъ («Что въ имени тебѣ моемъ.. .») Музыка к стихотв. напи
сана Н . С. Титовым, изд. 1835 г. 

Стр. 298. Я васъ любилъ... Музыка к стихотв. Г[рафа Ѳеофилс] Т[.-лстог]э, изд. 
1831 г. 

Стр. 302. Дорожныя жалобы. Музыка к стихотв. написана М. Бернардом, изд. 
1833 г. 

Стр. 314. Ужъ осень... Среди вар . ст. 3-ий с конца: 
На небѣ мертво и темно. . . 

Стр. 317. Къ вельможѣ. В ?вт . , опубликованном 1907 г . , дата 1829 г. ; таким 
, образом П. дважды у к а з а л дату 1829 г . , один раз —1830 г. ; стихотв., вероятно, напи

сано в конце одного и начале друг-то года. 
Стр. 330. Моя родословная. П А. Ефремовым найден пятый гвт. при письме 

П—а к Бенкендорфу 24 ноября 1831 г . , см. т. I I I . В авт. мелкие в а р . , среди них: 
Мой предокъ, Рача мышцей бранной. . . 

В списке С. Л . П—а с поправкгм^ Л . С. П—а: «Мой предокъ, ради службы 
бранной . . .» , м. б., ошибка. О предках П—а подробнее см. Часть 4. «Родословная 
Пушки ныхъ и Ганнибал овъ» и прі м ч. к этой статье. 

Стр. 339. Очеса — чудеса. В старинных списках озагл . : «На Истомину». Исто
мина—известная танцовщица, см. о ней Часть 2, «Евг. Онѣгинъ», Глава I. 

Стр. 348—349. Клеветникамъ Pocciu. При П—е ст. х тв. было переведено: на 
франц—ий яз .—С. С. Ув ровым 1831 г . , см. т. I I I , письм* , и б?.р. П. А. Вревским 
1835 г. (братом мужа Евпраксии Ник. ур . Вульф); на немецкий я з . — И . О. Анстетом 
1832 г. 

Стр. 349. Бородинская годовщина. Музыка к стихотв. была написана Шелиховым 
и исполнялась на концерте 1832 г. 
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Стр. 357. На ***. По Н . О. Лернеру, обращено к А . Н . Муравьеву: В а р . 
ст. 1: «На диво намъ и всей Европѣ. . .» 

Стр. 358. Поминаніе. Доктор Ф. М. Шуллеръ умер , действительно, «въ чумѣъ, в 
Эривани 1829 г . , самоотверженно борясь с эпидемией (а не от холеры 1830 г . ) ; П . , ве
роятно, слышал об этой смерти во время своего путешествия 1829 г. 

Стр. 370. На выздоровленіе Лукулла. Н а франц—ий я з . переведено А. Жобаром 
18?6 г . , см. т. I I I , письма. 

Стр. 379. Пора, мой другъ... В р у к . следует заметка в^ прозе , к—ую см. Часть 
4, отрывочные строки 1836 г . 

Стр. 382. Если ѣхатъ вамъ случится... М. б . р правильнее читать: 
ѵ Если ѣхать вамъ случится 

Отъ Ардатова на Псковъ, 
Тамъ гдѣ Лемета струится 
Межъ отлогихъ береговъ . . . 

Лемета—речка в Лукояновском уезде; Ардатоеъ—город на Лемете. 
Стр. 385. Пиръ Петра Великаго. В авт. собр. И. И. Куриса з а г л . : «Пиръ Петра 

Перваго». 

Кроме переводов, указанных выше, при жизни П—а, некоторые его лирические 
стихотв. были переведены на франц—ий яз . в названной выше книге «La B a l a l a y k a » , 
Париж 1837 г. , на немецкий яз .—С. von Janisch (Каролина Яниш, впосл. Павлова) . 
«Das Nordl icht», Дрезден и Лейпциг 1833 г. 

Кроме романсов, указанных выше, многие лирические стихотв. П—а были, при 
его жизни, положены на музыку разными композиторами, в том числе ,—А. А. Алябьев 
положил на мувыку 9 стихотв.: «Пробужденіе», «Лила, Лила , я страдаю» (в романсе: 
«Саша, Саша.. .») , «Предчувствіе», «Зимняя дорога», «Два ворона», «Если жизнь тебя 
обманетъ...», «Увы, зачѣмъ она блистаетъ...», «Я помню чудное мгновенье. . .», «Я васъ 
любилъ.. .», и 10-ое—«Черкесскую пѣсню» из поэмы «Кавк, Плѣнникъ» . 

A. Верстовскій—4 стихотв.: «Ночной зефиръ.. .», «Два ворона», «Пѣвецъ», «Чер
ная шаль» и 3 пѣсни из поэм «Русланъ и Людмила», «Цыганы», «Полтава». 

Н. С. Титовъ—9 стихотв. «Буря» , «Не пой, красавица», при м н ѣ . . . » , «Ночной 
зефиръ.. .», «Романсъ» («Подъ вечеръ осени ненастной,. ,»), «Пѣвецъ», «Талисманъ», 
«Что въ имени тебѣ моемъ.. .», «Я пережилъ свои желанья . . . » , «Я помню чудное мгно
венье.. .», и «Татарскую пѣсню» из поэмы «Бахч. Фонтанъ». 

Н. А. Титоѳъ—стихотв. «Къ Морфею» и песню изъ поэмы «Цыганы» («Птичка 
Б о ж і я не внаетъ.. .») 

Гр. М. Ю. Вьелъгорскій—2 стихотв.: «Черная шаль», «Два ворона» и, о В . Ф . 
Одоевскимъ, 3-е—«Канонъ въ честь М. И . Глинки». 

М. Л. Яковлееъ*~Ъ стихотв.: «Слеза», «Зимній вечеръ», «Къ живописцу».* 
И. Рёништа—2 стихотв.: «Черная шаль» и «Погасло дневное свѣтило. . .» и 3-е— 

«Черкесскую пѣсню» из поэмы «Кавк. Плѣнникъ». 
M. И. Глинка—3 стихотв.: «Не пой, красавица, при м н ѣ . . . » , Я з д ѣ с ь , Инезилья . . .» , 

«Я помню чудное мгновенье,..» 
Н. И. Бахметееъ—-стихотв. «Телега жизни»; М. Бернаръ—«Дорожная жалоба»; 

H. de-Bumme—«Романсъ»; А. Есауловъ—«Ночной зефир. . .» ; К. А. Кавосъ—«На-
персникъ», И. Мелъгуноеъ—*Я помню чудное мгновенье. . .»; г р . Ф. Толстой—«Я васъ 
любилъ.. .»; Шелиховъ—«Бородинская годовщина»; неизвестные (анонимы)—«Я пережилъ 
свои желанья . . .» , «Романсъ» и др. 

Другие отрывки из поэм, положенные на музыку, см. Часть 2 . 

При жизни П—а его лирические стихотв. издавались отдельно четыре раза : 
«Стихотворения», Спб. 1826 г. ; «Стихотворения», Часть I, Спб. 1829 г. ; т о ж е , Часть I I , 
Спб. 1829 г. ; то же , Часть I I I , Спб. 1832 г.; то же , Часть IV, Спб. 1835 г. Подробнее 
см. Часть 3, Библиография. Указатель всего, напеч. П—ым при его ч жизни, см. изд. 
Н . Синявский и М. Цявловский, «Пушкинъ въ печати 1814—1837». М. 1914. 

lib.pushkinskijdom.ru



ОПЕЧАТКИ И НЕДОСМОТРЫ. 

Стр. 7% строка 26 сверху, напеч.: Д . И. Илличевскій, надо—А. Д . И лдичевскійj 
Стр. 115, в примеч. к стихотв. «Прелестницѣ», напеч. «воспламенять», надо— 

«воспалять». 
Стр. 135, строка 1 снизу, напеч.: см. Вступ. оч. , надо—см. Вступ. оч. к Части 2j 
Стр. 151, строка 29 сверху,—то же . 
Стр. 145, столбец 1, строка 24 сверху, надо—холодныя сомнѣнья? 
Стр. 15% столбецъ 1, строка 7 сверху напеч.: музу, надо—Музу (так в беловом 

авт*.) 
Стр. ід8, строка 2 сверху, напеч. Россіи, іюля, надо — России, июля, [То же в 

некоторых др . местах]. 
Стр. 214, строка 2 сверху/-«напеч.: с июля 1824 г . , надс—с августа 1824 г. 
Стр. 363 f строка 1 сверху 1 (заглавие) надо: Периоды одинадцатый и двенадцатый. 

В изд. принято, в текстах, правописание Пушкина с сохранением характерных 
его особенностей даже в тех произведениях, которые не сохранились в автографе. Со
гласно с таким правилом, следует в начале книги, в нескольких местах, исправить на
писания: нещастіе, вместо — несчастіе, напр. , стр. 85, строка 25 сверху, загл . «Неща-
стіе Клита»; приятно, вместо—пріятно, напр . , стр. 134 строка 9 сверху, и т. под. 

В начале книги несколько раз напеч.: экспромтъ, вместо правильного—экспромптъ, 
напр. . стр. 8у, дз. m и др. 

В нумерации стихотворений есть несколько ошибок, в том числе: 
Стр. 151, поставлены № № 7—10 вместо 8 — И . , 
Стр. ідг, пропущен № 7 и дважды поставлен № 9; 
Стр. 208, дважды поставлен № 10; 
Стр. 338, дважды поставлен № 35 . 
Наконец, есть несколько непоследовательностей в выборе шрифта, которым набраны 

заглавия и подзаголовки отделов. Заглавия отделов А. Б , В . . . должны быть набраны 
прямым (своим) шрифтом, а подзаголовки—черным. Этот недостаток частью исправлен 
в оглавлении и в систематическом указателе к нему. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА РЕДАКТОРА 
К ЧАСТИ 1. 

Въ объяснение состава примечаний считаю необходимым указать следующее: 
рук—си П—- , как сказано выше, взучены далеко не все; более или менее исчер

паны л>шь те, к—ые легли в основание вышздших томов Акад. изд. . ; из других обсле
дованы только некоторые (по CJ ученным поводам); большинство известно лишь по 
описаниям — В. Якушкина 1884 г., Б . Л, Модзалевскаго, В . И. Срезневскаго и др . 
(В изд. Венгерова многое напеч. по рук—ям, но отсутствие критических объяснений 
не позволяет установить, чтэ именно). t , 

Редакторы комментг ванных изд. П — на, пользуясь этими печатными данными 
оставляют предполагать, что текст >становлен ими по рук — ям самостоятельно. Т а к 
сделано, напр . 'П . О. M розовым в его последнем изд. («Просвещения», Спб. 1903 г. 
и сл.) , причем он и прямо заявляет , что /текст им «сверен с рукописьми п эта», 
(В действительности, П. О. Морозов обращался к рук . П—а в 1887 г., а для .изд . 1903г. 
пользовался, повидимому, только «записной книжкой» П—а 1820—1821 г., а во всем 
остальном опирался на печатные сообщения). Это вводит читателей, особенно начинаю
щих исследователей, в серьезное заблуждение. Находя , напр . , в изд. Морозова много 
вар . к одному стихотв. и не находя их при другом, читатель может и даже должен 
заключить, что это другое стихотв. написано П—ым без помарок; на самом деле при
чина разницы в том, что р у к . одного стихотв. была кем-либо обследована, другого—нет. 
Точно также , нгйдя в изд. только два или три вар . к стихотв. , читатель должен ду
мать, что больше поправок в рук. нет; на самом деле, эти 2 — 3 вар . были приведены 
в описании В . Якушкина как примеры. 

Чтобы не вводить читателей в такие заблуждения , в нашем изд. всегда опреде
ленно указано, изучены ли рук—си данного произведения или нет. Приводя в а р . , мы 
откровенно сообщаем, взяты ли они нами непосредственно из рук—-ей или из работы 
другого исследователя. Также определенно мы сообщаем, что в а р . такого-то произведе
ния еще не изучен вовсе, что в такой-то р у к . имеются вар . , еще не опубликованные, 
и т. д . Таким образом наши примечания позволяют видеть, что поныне сделано для 
изучения текста П—а и что остается сделать, тогда как комментарий других изд, 
позволяет заключить , что изучение рук—эй поэта уже вполне закончено. 

По возможности, стараясь , однако, не загромождать наше изд. библиографиче
скими ссылками, мы постоянно указывали , откуда взят наш текст. Исключение соста
вляют черновые наброски, так как все они почерпнуты из двух-трех изд. , известных 
всем исследователям (Акад. изд. , описания В. Я к у ш ю на и др. ) , и точные ссылки при 
каждом отрывке были бы только пезторениями. Разумеется , если текст почерпнут 
нами непосредственно из р у к . или из менее известного изд. , это оговорено в приме
чи h ии . 

Все, сказанное здесь о тексте лирических стихотв. П — на, относится т а к ж е и 
к тексту дальнейших томов (поэмы, драмы, повести, статьи, письма), но для крупных 
произведений нами даны относительно нашего текста объяснения более подробные. 
Кроме того рядъ указаний дан нами в «Прибавлении» к части 3-ей нащего изд . . в опи
сании рук—ей П—на в библиографии его соч. и т. д. 

В. Б. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е . 

Объяснение сокращений. — Список иллюстраций. — Содержание части 
1-ой. — Систематический указатель к содержанию. 
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О Т Р Е Д А К Т О Р А . 

В «Содержании» отмечены: 1) звездочкой *—те стихотворения, текст которых все
цело установлен редактором данного издания на основании непосредственного обращения 
к рукописям, т .-е . , как к автографам П—а, снимкам с егоТ автографов (фотографиям, фо
тотипиям; литографиям, автотипиям), так, при отсутствии автографа^ к авторитетным 
спискам (напр., лицейских товарищей П — а, Илличевского и др . , в лицейской тетради 
поэта); 2) кавычкой « — те стихотворения, которые в автографе П — а не сохранились и 
текст которых всецело установлен редактором данного иэдания на основании первопе
чатных источников, т. е. тех изданий, где стихотворение было напечатано с рукописи; 
3) звездочкой в скобках (*)—те стихотворения, при установлении текста которых редактор 
обращался к рукописям, напр. , к некоторым из автографов из числа нескольких содер
жащих данное стихотворение, или к авторитетным спискам при существовании автографа. 
Текст стихотворений, не отмеченных никаким знаком, взят из авторитетных ивданий, где 
они напечатаны или исправлены по рукописи: из Академического, из сообщений 
Я . К . Грота, пользовавшегося лицейскими рукописями (см. «Журнал Министерства На
родного Просвещения» 1905 г, № 10) и т. под.—Стихотворения и варианты, напечатан
ные в нашем ивд. впервые или в нем впервые включенные в собрание сочинений П—а, 
указаны в примечаниях. 

Алфавитный указатель к художественным произведениям П — а приложен к Ч а 
сти 3-ей, где также даны: библиография соч. П—а и о П—е и обзор его рукописей . 
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ОБЪЯСНЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ. 

Д л я сбережения места в нашем изд. принят, в очерках и примечаниях редактора, 
ряд сокращений. Большинство их понятно само собой. Помещаем здесь список важ
нейших: 

Авт.—автограф Пушкина. Поем. изд.—Посмертное изд. 
Акад. изд.—Академическое издание. Предыд.—предыдущее. 
Б.—бывший. Прим. или примеч.—примечание. 
Вар .—вариант. ' Публ. Б . — Р . Публичная Библиотека, 
Вм.—вместо. П. , П—а,—Пушкин, Пушкина, 
Впосл.—впоследствии. Ред,—редакция. 
Г.—год. Рис.—^рисунок. 
Др .—древний . Рук.—рукопись. 
Изд.—издание. Рум. м.—М, Румянцевский музей. 
Кот. или к-ый—который. След.—следующее. 
Л . Ф.—Литературного фонда. См.—смотри. 
Мн. др.—многие другие. Собр.—собрание. 
Муз.—музей. Ст.—стих. 
Напеч.—впервые (было) напечатано. Стихотв.—стихотворение. 
Об.—объяснено. Стран.—страница, 
Перепеч.—(было) перепечатано. Стр.—Строфа. 
Пгд.—Петроград. Т.—том. 
Пб.—Петербург. Т . к.—так как. 
Подл.—подлинник. Ч.—часть. 
Поел.—последний. 

Также—названия языков: англ-ий—английский, франц. или фр-ий французский, 
нем-ий — немецкий, ит-ий — итальянский, и общепринятые: и т. д . , и т. под.; в (век), 
гр . (граф), кн. (князь) и т. под. 

Названия изданий (сочинений Пушкина): Академическое т.-е. Академии Наук , 4 т. , 
Спб, 1899—1916 г.; Анненкова т . -е . под ред, П. В . Анненкова, 7 т , , Спб. 1855—1857 г . ; 
Венгерова т.-е.. Брокгауза -Ефрона под ред. С. А. Венгерова. 6 т . , Спб. 1907—1916 г.; 
Ефремова т . - е . С. А. Суворина под ред. П . А. Ефремова, 8 т. , Спб. 1903 г . и сл . , 
Литературного Фонда т.-е . О-ва пособия нуждающимся литераторам и ученым, Спб, 
1887 г . ; Морозова т . - е . «Просвещения» под ред . П. О. Морозова, 8 т . , Спб. 1903 г . 
и сл . ; Посмертное т . - е . Спб. 1838—1841 г. 

Названия журналов и альманахов, напр . : «Сѣв. Цв.» — «Сѣверные Цвѣты», «Сын 
Отеч.»—«Сынъ Отечества», и др. , названия произведений Пушкина, напр.: «К. Плѣнник»—• 
«Кавказскій Плѣнникъ», «Евг. Он.» или «Е. О.»—«Евгеній Онѣгйнъ», «Арапъ П. В.»— 
«Арапъ Петра Великаго» и др. 

Постоянно повторяющиеся выражения изложены особо кратко, напр. : Напеч. Ан 
ненковым 1857 г. т.-е.—Впервые напечатано в издании под редакцией П. В . Анненкова, 
дополнительный V I I том, Спб. 1857 г.; др . об. раньше, т.-е.—другие (имена, названия) 
объяснены раньше, и т. под. Если несколько раз упоминается одно лицо или название, 
то оно означается одной буквой, напр, , где идет оечь о Мицкевиче,—М;, где о «Вѣстнике 
Европы»,—«В. Е .» . 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ЧАСТИ 1-ой. 

1. А. С. Пушкин мальчиком. С гравюры Е . Гейтмана Перед стр. 
2. А. С. Пушкин лицеистом. С современного портрета цветными 

карандашами » » X X k l l l 
3. «Невский Альманах на I826 годъш Фронтиспис. С гравюры . . . . » ь 1 
4. Вал Лицея. С литографии П . Бор ели » » 33 
5. «Грибокъв саду Лицея. С современной акварели » » — 
6—7. / . Лицей. Л. Лицейский парк. Д в а рисунка А. С. Пушкина . » » ~ 65 
8—9. Виды на Лицей I—If. С современных акварелей » » 97 

10. Вид Царского Села. С акватинты Мейера » » 129 
1 11. Каскады в Царском Селе. С литографии В . П . Лангера . . . . » » — 

12. Эпиграммы во вкусе древних. Автограф четырех стихотворений 
А. С. Пушкина . Воспроизведение рукописи 1821 г. . . J> » 161 

13. И. И. Пущин. С современного портрета » » 193 
14. П.Я. Чаадаев. То же ; . » » — 
15. М. Л. Яковлев. То же > » » 225 
16. Князь А. М. Горчаков. То же » ь — 
17. К. Н. Батюшков. С гравюры С. Ф . Галактионова » » 257 
18. В. А. Жуковский. С гравюры А. Ф лоров à » » 289 
19. Барон А. А. Дельвиг. С литографии 1830 г. . * » » 321 
20. Князь П. А. Вяземский. С гравюры К . Я . Афонасьева » » 353 
21 . А. П. Керн. С силуэта 1825 г . & » 385 
22. Вид Царского Села. С литографии при альманахе «Царское 

'Село» 1830 г. t & іу s> 
23—26. Виньетки из изданий начала X I X века . . . . . . С т р . X , X X I , X X I I , X L V I 

Портреты лиц из семьи А. С. Пушкина см. Ч а с т ь 4 (автобиографические заметки 
я дневники), других его современников—Часть 6 (письма). 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е Ч А С Т И I. 

В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е С Т А Т Ь И . 
Стр. 

Предисловие редактора . . . . . . . . . . . . . . . . V I I 
Обзор жизни Пушкина по периодам X I 
Детство и отрочество Пушкина , , X X I I 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я . Л И Р И К А . 

П Е Р И О Д ПЕРВЫЙ. ОТ САМЫХ РАННИХ ОПЫТОВ ДО 
ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕЯ; С 1 8 1 0 Г. ПО ИЮЛЬ 1 8 1 7 г. 

Общее примечание о мифологии 3 

Отдел I. А . Законченные и обработанные стихи, относящиеся 
к определенным годам, 1 8 1 4 — 1 8 1 7 г. 

х8і4 год. 
« 1. К ъ другу стихотворау 5 

(*) 2. Къ сестрѣ * 7 
3 . Леда. Кантата 8 

« 4. Венерѣ отъ Л а ю ы 9 
* 5 . Красавицѣ, которая нюхала табакъ 10 

6. Посланіе къ Н а т а л ь ѣ 11 
7. К ъ молодой актрисѣ 12 

« 8. Опытность . я — 
« 9. Блаженство 13 

* 10. Пирующие студенты 14 
11. Къ Батюшкову. Философъ рѣзвой и Піитъ 15 

« 12. H . Г. Ломоносову , 16 
13. К закъ 17 

« 14. Г\ родокъ . . . -. 18 
* 15. Воспоминания въ ІДарскомъ Селѣ 22 

8і5 год. 
* 1. Къ Дельвигу. Послушай, Музъ невинныхъ 26 
« 2. Наполеонъ на Эльбѣ • 27 

3 . Воспоминаніе. Помнишь ли , мой братъ по чашѣ 29 
« 4. Лицинію. Съ латинскаго —• 
* 5. Старикъ. Изъ Марота 30 
« 6. Вода и вино —• 
« 7. Батюшкову. Въ пещер ахъ Геликона <*-

8. К ъ Пущину. Любезный имянинникъ 32 
(*) « 9 . Къ Галичу , 

« 10. Мечтатель 33 
« 11. Посланіэ къ Галичу. Гдѣ ты, лѣнивецъ мой 34 
* 12. Гробъ Анакреона 35 
* 13. Мое завѣщаніе друзьямъ • . • 36 
* 14. Посланіе къ Юдину 37 
* 15. Слеза . 4 0 

* 16. К ъ живописцу —-
, * 17. Роза < 4 1 

* 18. Моему Аристарху • w 

* 19. Сраженный Рыцарь * 4 2 
20. Изъ дневника. Итакъ я щастливъ былъ. . . - 43 

« 2 1 . На возвращеніе государя изъ Парижа » » 4 . . . 44 
« 22 . Къ баронессѣ M. А. Дельвигъ. Вамъ восемь лѣтъ 45 
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£тр. 
і8іб год. 

« 1. Къ Машѣ. Вечоръ мнѣ Маша приказала • 4 6 

* 2 . Усы. Философическая ода — 
3 . Блаженъ , кто въ шумѣ городскомъ. [Изъ письма] « . . . 4 / 
4 . Желан іе . Христосъ воскресъ, любимецъ Феба. [Изъ письма] . . . . . . -— 

* 5. Амуръ и Гименей. Сказка 43 
* 6. Фіалъ Анакреона 4 9 

* 7. Заздравный кубокъ ~~* 
8. Истинна. . . . . . . . . . . . 5 Ü 

9. Посланіе Л и д ѣ . Тебѣ, неперсница Венеры 
10. Къ принцу Оранскому . . • 5 1 

* П а . Наѣздники . . « . . . — 
116. Наѣвдникъ 52 

22—jr. Стихи о любви і8іб года. 
« 12. Посланіе къ кн. А. М. Горчакову. Встрѣчагось я съ осьмнадцатой весною... 63 
* 13. Пробужденіе. Мечты, мечты . 55 
* І4 А. М. Шишкову. Поэтъ, увѣнчанный Эратой и Венерой. . . » — 

15. Окно 56 
* 16. Элегія . Любовь одна веселье жизни хладной 57 

17. Наслажденіе . В ъ неволѣ скучной увядаетъ 58 
* 18. Слово милой — 
* 19. Надпись въ бесѣдкѣ 59 
* 20. Сну. Знакомецъ милой —• 
* 2 1 . Желаніе . Медлительно влекутся дни мои — 
* 22. Мѣсяцъ . , . . . — 
* 23. Разлука . Когда пробилъ послѣдній щастью шоъ . . . . . . . . . . . . 60 
* 24. Элегія . Прощаніе. Я виделъ смерть, она въ молчаньи сѣла . . . . . . . — 

* 24а. Элегія. Подражаніе. Я видѣлъ смерть: она безмолвно сѣла 61 
* 25. Элегія. Щастливъ, кто въ страсти самъ себѣ . 62 
* 26. Осеннее утро — 
* 27. Элегія. Опять я вашъ, о юные друзья • — 
* 28. Друзьямъ. Къ чему, веселые друзья 63 

29. Элегія. Я думалъ, что любовь погасла навсегда —• 
* 30. К ъ ней. Ельвина, милой другъ 64 
* 31 . Пѣвецъ. Слыхали ль вы за рощей гласъ ночной 65 

Стихи, написанные совместно с Жуковским. 
* 32. Боже, Царя храни L 65 

і8іу год. 
7 — 5 . Стихи начала года-

1. Письмо В . Л . Пушкину. Тебѣ, о Несторъ Арзамаса 66 
« 2 . Торжество Вакха ь 67 
* 3 . Стансы. Изъ Вольтера. Ты мнѣ ЕСЛИШЬ пылать душою . . . . . . . . . 68 
* 4. Письмо къ Л и д ѣ . Лишь благосклонный мракъ раокинетъ ' . — 
* 5. Къ молодой вдовѣ. Лида, другъ мой неизмѣнный 96 

б — и . Прощальные стихи товарищамъ. 
6. Дельвигу. Блаженъ, кто съ юныхъ лѣтъ 70 
7 . Въ альбомъ А . Д Илличевскому. Мой другъ, не славный я поэтъ . . . 71 
8 . J> » - И . И. Пущину. Взглянувъ когда-нибудь 72 
9 . г> ь А. Н . Зубову. Когда погаснуть дни мечтанья . . . . . . . . — 

10. » » В . К . Кюхельбекеру. Въ послѣдній разъ, въ тиши уединенья. — 
* 11. Товарищамъ. Промчались годы заточенья 73 

12—14. Стихи середины года. 
12. Посланіе къ В. Л . Пушкину. Скажи, Парнаской мой отецъ . . . . . . . 73 

* 13. Безвѣріе 74 
(*) 14. Къ Жуковскому. Благослови, поэтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Б. Лицейские стихотворения, время написания которых 
точно не выяснено. 
j 18x3го$? 

* 1. О Дел ія , драгая % . 79 
« 2 . Дел ія . . . . . . . ^ 4 — 

1812—1815 год? 
<ѵ 3. Ивмѣны. Все миновалось . . . . . . . . . . . . . . . . . I 80 
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і8і4 год? Стр. 
« 4. Романсъ. Подъ вечеръ осенью ненастной . , ; 81 

г8і$ год? 
5 . Князю А. М. Горчакову. Пускай, не знаясь съ Аполлономъ 82 

(*) 6. Разеудокъ и любовь . , — 
7 , Погребъ. О, сжальтесь надо мною . 83 

і8іб год? 

8 . Къ Н а т а ш ѣ . Вянетъ, вянетъ лѣто красно . . . '83 
і8іу год? 

* 9 . Къ Каверину. Забудь , любезной мой Каверинъ 84 

В. Эпиграммы, надписи к портретам и др., альбомные 
стихи, экспромпты, шутки, мелочи, 1814—1817 г. 

1814 год. 
а 1. Эпиграмма. Аристъ намъ обѣщалъ ; . . . ; 1 , 1 85 
ü 2 . Подражание Французскому. Супругою твоей я такъ плѣнился — 
« 3 . Нещастіе Клита. Н а Кюхельбекера. Внукъ Тредьяковскаго, Клитъ . . . 85 
« 4 , Н а поэму Шихматова. «Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ.. .» — 

І8і$ год. 
« 5 . Эпиграмма. Бывало прежнихъ лѣтъ герой . . . ; 86 
« 6. Моя эпитафія. Здѣсь Пушкинъ погребенъ — 

7 . Е . П. Бакуниной. Напрасно воспѣвать — 
8. Эпиграмма изъ дневника. Угрюмыхъ тройка есть пѣвцовъ — 

і8іб год. 
« 9 . Н а смерть стихотворца. Покойникъ Клитъ въ раю не будетъ 86 

* 10. Скажи, что новаго 87 
1 1 . Больны вы, дядюшка — 

« 12. Экспромптъ на Агареву. Въ молчаньи предъ тобой сижу — 
* 13. Н а Пучкову. Пучкова, право, не смѣшна . . . . . . . — 
* 14. Н а нез ж ъ . Зачѣмъ кричишь ты, что ты стьва . — 

15. Заутра сь свѣчкой грошевою , — 
16. Завѣщаніе . Д р у з ь я , простите, завѣщаю — 
17. К ъ письму. Въ немъ радости мои . 88 
18. Н а Кюхельбекера. Вотъ Вил я — 

« 19, Н а Буало . Ты хочешь знать, моя драгая — 
* 20. Твой и мой. Богъ вѣсть за что философы, піиты — 

і8іу год. 
2 1 . Сновидѣніе. Изъ Вольтера 88 
2 2 . Она. Печаленъ ты . 89 

* 23 . Къ Баболовскому дворцу , . . ѵ — 
24—25. Надписи къ портретамъ , — 

I , К ъ портрету П . Я . Чаадаева. Оі-ъ вышней волею небесъ 
I I . Къ портрету П . П. Каверина. Въ немъ пунша и войны 

2$—28. Эпиграммы, сообщенные по памяти. 
і8іб—і8ъу год. 

а 26 . Шутка . Отъ всенощной вечоръ : : . . ; 89 
« 2 7 . Н а Ѳому. Мы недавно отъ печали 90 
« 2 8 . Н а Пущина. Вотъ здѣсь лежитъ больной студентъ — 

2Q—34. Стихотворения из изданий 1826 и 182g г , относимые обычно к 
лицейским. 

2 9 . Л и л ѣ . Лила , Л и л а , я страдаю 90 
30 . К . А, Б . Что можемъ наскоро — 

« 3 1 . Исторія стихотворца. Внимаетъ онъ привычнымъ ухомъ . . . . . . . . — 
3 2 . Добрый совѣтъ. Давайте пить и веселиться — 

« 3 3 . Имянины. Умножайте шумъ и радость — 
* 34 . Добрый человѣкъ. Ты правъ, не сносенъ Фирсъ. 91 

Г. Лицейские стихи, принадлежность которых Пушкину сомнительна 
(dubia), 1815—1817 г. 

1815 год. 
« 1. Вишня 91 

lib.pushkinskijdom.ru



і8іб год. Стр. 
« 2 , Пуншевая гіѣсня. Изъ Шиллера 92 

j — і о . Эпиграммы, экспромпты, шутки, мелочи. 
« 3 . На г р . А . К . Разумовскаго. Ты слышалъ вѣсть смешную? 93 
« 4 , Портретъ. Вотъ карапузикъ нашъ • — 
« 5 . Н а себя. Я самъ въ себѣ увѣренъ — 

6. Ахъ, тошно, тошно, помогите , — 
« 7 . Экспромтъ. И останешься с вопросомъ — 
с 8 . Гауэншильдъ и Энгельгардтъ , — 

9 . Къ портрету П. X . Молоствова. Не большой онъ Руской баринъ . . . . — 
10. Молитва лейбъ-гусарскихъ офицеровъ • —• 

XI—13' Упомянуты: 
I . Н а Пучкову. З а ч ѣ м ъ объ инвалидной д о л ѣ . . . (Илличевского) 93 

И . Надпись на мой портретъ. Не бойся, Глазуновъ . . . (Дельвига) — 
I I I . Съ позволения сказать — 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Лицейские стихи, переделанные по выходе из Лицея. 
в 1825 (или 1820) году. 

а) Стихотворения, включенные в издания 1826 и 182с г.~ 

Под 1815 годом. 
« 1, Лицинию. Съ латинского , 95 
« 2 . Гробъ Анак еона 96 

Под 1816 годом. 
4 3 . Друзьямъ . Богами вам еще даны 97 
« 4 . Амуръ и Гименей 
« 5 . Шишкову. Шалунъ , увѣнчанный Эратой . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

Под і8іу годом, 
« 6 . Дельвигу. Любовью, дружествомъ и лѣнью 98 
« 7 . Р а з л у к а . В , К . Кюхельбекеру. Въ послѣдній разъ 99 

Под заглавием «Разных годов». 

« 8 . Старикъ. Изъ Маро . . j 99 
« 9 . Любопытный. Что-жъ новаго 100 

б) Стихотворения, не вошедшие в издания 1826 и 182g г. 
* 10. К ъ Дельвигу. Отвѣтъ. Послушай, Музъ невинныхъ 100 
* 11. Моему Аристарху. Помилуй, трезвый Аристархъ 101 
* 12. Слово милой. Я Л и л у слушалъ у клавира 102 
* 13. К ъ Морфею . — 
* 14. Уныніе. Разлука . Мой милой другъ, разсгался я съ' тобою — 
* 15. Элегія. Подражаніе . Я видѣлъ смерть 103 
* 16. Къ П . П. Каверину. Забудь, любезный мой Каверинъ — 
* 17. Въ альбомъ А. Н . Зубову. Пройдетъ любовь, умрутъ желанья . . . . . — 

ПРИЛОЖЕНІЕ II . Французские стихи Пушкина до 1 8 1 7 года, с их 
переводом. 

1810—1811 год. 
1 . Нашъ «Похититель» отчего 104 
2 . Пою сраженіе, Толи гдѣ победилъ — 

1814 год. 
3 . Стансы. Вы розу нѣжную у з р ѣ л и - U104 
4 . Мой портретъ. Ты просишь у меня портретъ "105 

і8іб год. 

5 . К н я ж н ѣ В, М. Волконской. Сударыня, могу сказать . 106 

і8іу год. 
6 . К у п л е щ . Когда поэтъ, горя экстазомъ 106 
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П Е Р И О Д ВТОРОЙ. ОТ окончания Лицея до высылки на юг, с осени 
1817 г. по май 1820 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

і8іу год (вторая половина). 
« 16 . К ъ ней. Въ печальной праздности . . ; 103 

17. Прощаніе с Тригорским. Простите, в ѣ р н ы я дубравы . . 109 
* 18. К ъ Е . С. Огаревой, которой митрополитъ прислалъ плодовъ — 

19. А . И . Тургеневу. Тургеневъ, вѣрный покровитель — 
2 0 . Унынье. Къ % * . Не спрашивай, зачѣмъ унылой думой 110 

* 2 1 . К н . Е . И. Голицыной. К р а е в ъ ч у ж и х ъ неопытный любитель , 
* 22. Н . И . Кривцову. Н е пугай насъ, милой другъ . 111 

23—гб.'Экспромпты и отрывки, 
« 2 3 . В ѣ н е ц ъ желан іямъ e 111 
* 24—26.Экспромпты. * I. Я дружбой пламенѣю . — 

* I I . У ж е л ь ты измѣнилъ 112 
« I I I . Штабсъ-капитану, Гете, Грею — 

І8І8 год. 

1. Другу отъ друга. | Н . И . Кривцову] . Когда сожмешь ты снова руку . . 112 
* 2 . Мечтателю. [ В . К. Кюхельбекеру] . Ты въ страсти горестной 113 

3 . Выздоровленіе — 
* 4 . К ъ портрету Жуковскаго 114 

5 . К ъ Жуковскому, по прочтеніи «Для немногихъ». Когда къ мечтатель
ному міру — 

6 . Прелестницѣ 115 
7 . К ъ Ѳ. Ф. Юрьеву. Любимецъ вѣтреныхъ Лаисъ — 

8—9 Эпиграммы. 
« I . Н а переводъ Жуковскаго «Тлѣнность» 116 
« I I . Н а M. Т . Каченовскаго. Безсмертного рукой раздавленный Зоилъ . . . — 

i8ig год. 
« К Н а А. М. Колосову. Все плѣняетъ насъ въ Эсфири 116 
* 2 . Отвѣтъ на вызовъ не писать стихи въ честь государыни, къ Н . Я . 

Плюсковой : . — 
* 3 . Веселой пиръ 117 

4 . Б а л л а д а . Что ты, дѣвица, грустна — 
5 . Стансы. Я . Н . Толстому. Философъ ранній, ты бѣжишь — 
6 . В . В . Энгельгардту. [Изъ письма]. Я у кользнулъ отъ Эскулапа . . . . 118 

* 7 . К ъ генералу А. Ѳ. Орлову, О ты, который сочеталъ — 
8 . Въ альбомъ М. А . Щербинину. Житье тому, любезной другъ . . . . . 119 

<І 9 . Деревня 120 
4 1 0 . Домовому 121 
11. Уединеніе. Б л а ж е н ъ , кто въ отдаленной сѣни . 122 
12 . Недоконченная картина , 
13 . Возрождѳніе . Художникъ-варваръ . — 
14. К ъ Ѳ. Ф. Юрьеву. Здорово, Юрьевъ имянинникъ! — 

* 15 . А. М. Горчакову. Питомецъ модъ 123 
« 16. ь » (Ему же) . [Отрывокъ] У ж ъ я не теть — 

17. Н . В . Всеволожскому. Прости, щастливый сынъ пировъ 124 
18." Платоническая любовь. К ъ Л и д ѣ 125 

х8го год (начало). 

1. Доридѣ 126 
2 . Дорида • ГГ 

* 3 . Мнѣ бой знакомъ. . . [Набросокъ] 127 

Б. Стихи на политические темы, эпиграммы, мелочи, 1817—1820 г. 
і8іу год? 

* 1. Вольность. Ода 127 
* 2 . Кн . Голицыной, посылая Оду Вольность 129 

І8І8 год? 
3 . Къ Чаадаеву. Любви, надежды, гордой славы 129 
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4—іу. Эпиграммы, альбомные стихи, шутки, мелоч-л. Стр. 
« 4 . Въ альбомъ Е. Я . Сосницкой. Вы съединить могли 130 
« 5 . Нимфодорѣ С. Семеновой. Желалъ бы. быть — 

і8ід год? 
6 . Записка къ Жуковскому. Раевскій, молоденецъ прежній 130 

i8i8—i8ig год? 
7 . П. Б . Мансурову. Мансуровъ, закадышный другъ . 130 
8 . На Стурдзу. Я вкругъ Стурдзы хожу 131 

« 9 . Н а Карамзина . Послушайте, я вамъ скажу про старину — 
« Ю, « » Въ его «Истории» изящность, простота . . . . . . . . — 
« И . На кн. А . И . Голицына. Вотъ Хвостовой покровитель — 
« 12. Н а Фотія. Г. Полуфанатикъ, полуплутъ — 
« 13. » » I I . Благочестивая жена 132 
« 14. » ь I I I . Внимай, что я тебѣ вѣщаю- — 

181Q—1820 год? 
' « 15. Н а Аракчеева. I. Всей Россіи притѣснитель 132 

« 16. » * » I I . Холопъ вѣнчаннаго солдата . . . — 

В. Стихотворения, принадлежность которых Пушкину не доказана или 
сомнительна (dubia), 1817—1819 г. 

« 1. Noël . [СЕЯ точная пѣсенка] 133 
« 2 . 27 мая 1819. Веселый вечеръ въ жизни нашей 134 

5—5. Четверостишия. 
t I , Наденькѣ*. Съ тобой пріятно удѣгить 134 
« I I , Она тогда ко мнѣ придетъ — 
« I I I . Про себя, Великимъ быть желаю — 

6—7. Экспромпты. 
« I . З а ужиномъ объѣлся я 134 
<І I I . Есть въ Россіи городъ Л у г а — 

8—15. Эпиграммы. 
а I . Н а Н . Н. Гнѣдича. Съ тобою въ споръ я не вступаю 134 
« I I . Н а гр . Хвостова. Сожалѣнье ке поможетъ 135 
« I I I . Снесу иль нѣтъ главу свою. [Къ Пестелю]. , — 
« I V . Онъ добрый малый, братъ сестрицынъ.. . [На кн. А. Н. Голицына] . . . . — 
« V . Въ Россіи нѣтъ закона — 
« V i a . Сказалъ деспотъ: «Мои сыныі» — 
« V I б . Желали правъ они «135 
« V I I . Фонарь — 
« V I I I . Подражаніе французскому. Народъ мы Русской позабавимъ — 

Отдел П. А. Незаконченные и необработанные произведения 1817—1818 г. 
і8іу год. 

* 1. К ъ Анаксагору. [Первоначальная ред. послания Н . И . К р и в ц о в у ] . Не пу
гай насъ, милой другъ 136 

І8І8 год. 
2 . Къ В. К. Кюхельбекеру. [Первоначальный набросокъ стихотв. «Мечта

телю»]. Ты въ горестяхъ любви — 

Б. Черновые наброски 1818—1819 г. 

І8І8 год. 
. Позволь душѣ моей . . . . . . . . . . ш . 137 

2 . [Къ волшебницѣ] Какъ сладостно, но, боги, какъ опасно — 
3 . [Дружба и любовь]. И я слыхалъ, что бѣлый свѣтъ 138 

I8IÇ год. 
4 . Къ ***. Щастливъ, кто близъ тебя . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
5 . Элегія. [Къ Кагульскому памятнику]. Воспоминаньемъ упоенный . . . . — 
6. Напрасно, милый другъ, я мыслилъ утаить — 
7 . Начало сатиры. Скажи, как ія заклинанья 139 
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8 . [Къ Михайловскому] Дубровы, гдѣ въ тиши свободы 
9 . [Лаисѣ] . Лаиса , я люблю . . . . . . . . . 

* 10. Н е угрожай лѣнивцу молодому „" * 
11 . [Подражаніе древнимъ]. Могущій Богъ садовъ 140 

- 12. [Друзьямъ] . Н ѣ т ъ , нѣтъ, мои друзья 
13. Я видѣлъ, какъ она при мнѣ 
14. Все призракъ, суета в 

15. Давно ли тайными судьбами ." 141 
16. ГЕ. С. Семеновой] Надежда Парнаса. Амуръ тебя обрѣлъ 
17. [Къ Н а т а ш ѣ ] . Недавно тихимъ вечеркомъ 

18. Такъ я , бывало, забавлялъ 

ig—2і. Шутки и эпиграммы. 

і8і8—і8ід год. 
I . З а старые грѣхи наказанный судьбой * . . . . . . . . , 142 

I I . А. И. Тургеневу. Въ себѣ всѣ блага заключая — 
I I I , Фебъ и Геркулесъ — 

22—28. Отрывочные строки. 
I . Чудесный Ангелъ, Геній мой . ; 142 

I I . Ты мнѣ велишь открыться предъ тобою — 
I I I . Такъ , Маша, это точно онъ — 
I V . [Сіятельный Аристофанъ]. Все ненавистно становится 143 
V . Она мила, твоя подруга — 

V I . Кріснорѣчивый забіяка — 
V I I . Оставь, о Лезбія , лампаду . — 

2Q—30. Начало набросков. 
I . В ъ лѣсу подъ липою 143 

I I . Хранитель милыхъ чувствъ — 

П Е Р И О Д Т Р Е Т И Й . Жизнь НА ЮГВ РОССИИ, 1 ) КАВКАЗ, КРЫМ, 1 8 2 0 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 
1820 год (конец). 

Кавказ, Крым, первые дни в Кишиневе. 
4 . Злег ія . Черное море. Попражаніе Байрону. Погасло дневное свѣтило . . 144 
5 . Чаадаеву . Къ чему холодныя сомнѣнья 145 
6 . Элегія. Увы, зачѣмъ она блйстаетъ — 
7 . Подражаніе Турецкой п ѣ с н ѣ . О дѣва—роза ,?я в оковахъ 146 
8. Фонтану Бахчисарайскаго дворца — 
9 . Винограпъ — 

10. Дочери Карагеоргія 147 
* 11 . Таврическая звѣзда/. Элегія. Р а д ѣ е т ъ облаковъ летучая гряда — 
* 12. Нереида * 148 

13. Черная шаль. Молдаванская пѣсня - —• 

Б. 14—17. Эпиграммы. 
I , На Каченовскаго. Хавроні>съІ ругатель закоснѣлый . ; . ; 149 

I I . Когда-бъ писать ты началъ съ-дуру — 
I I I . Н а Ѳ. И. Толстого. Въ жизни мрачной и презрѣнной — 
IV. К а к ъ брань тебѣ не надоѣла — 

Отдел И. Черновые наброски 1820 г. 
1. Мнѣ васъ не ж а л ь , года весны моей 150 
2 . Я видѣлъ Аз и безплодные предѣлы — 
3 . Эпиграмма. Аптеку позабудь „ 151 

4—у. Отрыёки. 
I . Е . С. Семеновой. Ужель умолкъ волшеблый гласъ . 151 

I I . Чей голосъ выразить яснѣй — 
I I I . (Тамъ) На берзгу, гдѣ дремлетъ лѣсъ . . , —-
IV. И чувствую, душа моя — 
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ПЕРИОД ЧЕТВЕРТЫЙ. ЖИЗНЬ НА юге России. 2 ) КИШИНЕВ, 
1 8 2 1 — 1 8 2 3 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 
1821 год9 

х—-5* Подражанія древнимъ. 
* 1. Земля и море. Идиллія Мосха , ; 152 
* 2 , К р с вицг передъ зеркаломь — 

3 . Діонея. И ш л л і я 153 
4 . Д ѣ в а . Я говорилъ тебѣ, страшися дѣвы милой — 

* 5. Мува. В м-азенчеотвѣ моемъ . . — 
6. Элегія. И ъ поэмы Кавк зъ. Я пережилъ свои желанья . . . . . . . . 154 
7 . Ж е л а н е . Кто видѣлъ край . . . . * — 
8. К ъ А г л з ѣ . Кокеткѣ 155 
9 . К ъ Дельвиг / . Другъ Дельзигъ, мой Парнаской братъ. [Изъ письма] . . 156 

10. Къ Гнѣдичу. Въ странѣ, гдѣ Юліей^вѣнчанный.. . [Изъ письма] . . . — 
* 1 1 . П. А. Катенину. Кто мнѣ пришлеть ея партретъ 157 

(*) 12. Кинжалъ — 
13. Чаадаеву . Въ странѣ, гдѣ я аабылъ , 159 
14. Н . С. Алексѣевѵ. Мой милый, к^къ несправедливы 161 
15. Гробъ юноши. Отрывокъ изъ элегіи ,. . . . — 

(* )16 . Наполеонъ. Ода 162 
17. Элегія. Умолкну скоро я 164 
18. Ѳлегія. К ъ * * *. Мой другъ, забыты мнсй 165 
19 . К ъ *** . Зачѣмъ безвр-менную скуку . . . Н . С. Алексееву — 
20 . Л^гдѣ страшно полюбить 166 
2 1 . Война. Мечта воина. Война!. , подъяты наконецъ — 
22 . Къ Овипію 167 

Б. 23—31. Сатиры, эпиграммы, шутки, мелочи 1 8 2 1 г. 
2 3 . Всегда такъ будетъ, какъ бывало 169 

(*)24—25, [Сатира на Кишиневскихъ дамъ]. I. Раззѣвавшись — 
I I . Тодорашка 170 

26 . Эпиграмма. Хоть, впрочемъ онъ поэтъ изрядной — 

2 7 — j r . «Пакостиъ. 
(*) I . Христосъ Воскресъ . 171 
(*) I I . Надпись къ портрету. На^Каченовскаго , Клевзтникъ безъ дарованья . . — 
(*) I I I . Эпиграмма. Лѣчись ,—иль быть тебѣ Панглоссмъ — 
(*) IV . О с т а в я честь , . — 
(*) V , Иной имѣлъ мою Аглаю — 

1822 год. 
1. Друзьямъ. Вакхическая пѣснь. Вчера былъ день разлуки шумной . . . 172 
2 . Пріятелю. Не притворяйся, милый другъ —' 
3 . Узникъ. Сижу за рѣшеткой ~ -
4 . Птичка. Въ чужбинѣ свято наблюдаю 173 
5 . Элегія. Отрывокъ. Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный 
6 . Примѣты. Отрывокъ. Старайся наблюдать 174 
7 . Баратынскому изъ Бессарабіи • 
8 . (Ему же) . Я жду обѣщанной тетради — 
9 . Я . Н . Толстому. Горишь ли ты, лампада наша - ~ 

10. Адвли. Въ альбомъ малюткѣ. . . . ь . . . . . ^ 175 
1 1 . Первое посланіе цензору ~~ 
12. Къ 9 . Н . Г л и н к ѣ . Когда средь орг ій . , . [Изъ письма] 178 

13—16. Надписи, эпиграммы, мелочи 1822 г. 
I . Совѣтъ. У Клариесы денегъ мало 179 
I L Къ портрету ВяземскагЬ. Судьба свей дары — 

8—іо. Наброски элегии. Стр-
Ï . В ъ забвеньи ночи насладись 151 

I I . Свободы баловень безпечной — 
IIГ. . . . безвременной мечтой . , — 

л . Отрывочные строки. 
11 . Жуковскому. Какъ ты шалишь и какъ ты милъ і5і 
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413 

Стр. 
I I I . Мадригалъ. Н ѣ т ъ ни въ чемъ вамъ олагсдати — 

ГѴ. Рускому Геснеру. Куда ты холоденъ и еухъ " — 
1823 г°д {начало). 

1 . Г р е ч а н к ѣ . Ты рождена воспламенять 179 

Б. Стихотворения, принадлежность которых Пушкину строго 
не доказана или сомнительна (dubia) 1821—1823 г. 

1. Надгробная надпись кн . А . И. Голицыну. Отраднымъ ангеломъ . . . . 180 
2 . Г - ж ѣ Эйхфельдтъ. Ни блбскъ ума „ 
3 . В . И. Горчакову. Зима мнѣ рыхлою стѣною 

(*) 4. Десятая заповѣдь 181 

5—б. Отрывочные строки. 
« I. Дай , Никита, мнѣ одѣться 181 
<і I I . Скучной ролью Телемака, — 

Приложение I. Французские стихи Пушкина, 1821—1822 г. 
* 1. Н а просьбы страстныя любовника . . ш . 181 
* 2 . Любовницъ честныхъ я имѣлъ , 182 

Отдел П. А. Незаконченные и необработанные стихотво
рения кишиневского периода. 

1821 год. 
* 1. Отрывокъ изъ элегіи. [Первоначальная ред. стихотв. «Гробъ юноши»] . 182 

2 . К ъ моей чернильницѣ 183 
3. [ М у з ѣ ] . Наперсница волшебной старины „ Й 184 
4 . В . Л . Давыдову. Межъ тѣмъ к а к ъ Генералъ Орловъ — 
5 . Сѣтованіе . [ Д . В . Давыдову] . Недавно я в ъ часы сзободы 18 

1822 год. 
6 . [Ничтожество]. Ты сердцу непонятный мракъ . . . [Первоначальная обработка 

стихотв. «Люблю вашъ сумракъ . . . » ] 186 
7 . Изъ записки къ пріятелю. Сегодня я поутру дома 187 
8 . Н . С. Алексѣеву. Мой другъ, у ж е три дня — 

1821—1823 год, 
9—12. Наброски элегіи. I . Ты п р а з ъ , мой другъ, напрасно я презрѣлъ . . . . 187 

I I . Красы Лаисъ, завѣтные пиры 188 
I I I . Я говорилъ предъ хладною толпой — 
IV. Чего-жъ, мечтатель молодой 189 

Б. Черновые наброски, 1821—1823 г. 
1821 год. 

1—2. Наброски сатиры. I . Кн. П. А. Вяземскому. Язвительный поэтъ . . . . 190 
» I I . Блаженъ стократъ риѳмачь миролюбивый —-

3 . Не тѣмъ горжусь я , мой пѣвецъ 191 
4 . Денису Давыдову. Пѣвецъ-гусаръ, ты п ѣ л ъ биваки — 
5 . П . С. Пущину. Въ дыму, въ крови — 

1822 год. 
6 . Въ твою свѣтлицу, другъ мой нѣжный 192 
7 . Завидую тебѣ, питомецъ моря смѣлый. . . (1823 г.) 211 

* 8. [ К ъ л и р ѣ ] . Наперсница моихъ сердечныхъ думъ 192 
9 . Какъ наше сердце своенравно , . * — 

10. Н а тихихъ берегахъ Москвы — 
1 1 . З а нею по наклону горъ 193 
12. Я . Н . Толстому. Молвой покинутый изгнанникъ. . . [Другая ред. послания]. — 
13 . Одинъ, одинъ остался я • — 

(*) 14—17. При посылкѣ Гавриліады. I . Примите новую тетрадь — 
» ь I I . О вы, которые любили •— 

* » » I I I . Прими въ залогъ воспоминанья 194 
* » » IV. Вотъ Муза, р ѣ з в а я болтунья — 

18. К ъ брату. Б р а т ъ милой! отрокомъ разстался — 
19. Кто, волны, В2съ остановилъ — 
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2 0 — 2 2 , Стихи, вызванные восстанием греков. Стр. 

2 0 . Возстань, о Греція, возстань! . . . . , 195 
2 1 . Гречанкѣ. Гречанка вѣрная! не плачь — 
2 2 . К ъ Элеѳферіи. Гречанка, прелесть! предъ тобою - — 

22—28. Мелкие отрывки. 

I . Тѣснится средь толпы 196 
I I . Чугунъ Кагульскій, ты священъ . . . . , — 

« I I I . Въ голубомъ эѳира полѣ - — 
IV. Венерѣ, Ѳебу и Ѳемидѣ — 
V . Эпиграмма. Князь Г . со мною незнакомъ — 

* V I . Мудрецъ Китая 
V I I . Нѣтъ вѣтра; тихая волна. . . Изъ Байрона 197 

2 9 — 3 5 . Отрывочные строки. 

1. Когда луны сіяетъ ликъ двурогій 197 
I I . Во времена царя Додона — 

I I I . Вы, промелькнувшіе въ живомъ очарованьи — 
IV. Одна черта руки моей — 

V—VI . Изгнанье славно, спору нѣтъ — 
... до меня доходятъ • — 

V I I . Улыбка устъ, улыбка взоровъ — 

ПЕРИОД ПЯТЫЙ. Жизнь НА ЮГЕ РОССИИ. 3) ОДЕССА, 
с июля 1823 по АВГУСТ 1824 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1823 год (с июля), 
2 . Демонъ 198 
3 . Телега жизни — 
4 . Элегія. Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты . 199 
5 . Отрывокъ. Ненастный день потухъ 200 
6 . Ночь . Мой голосъ д л я тебя ' — 

(*) 7 . Городъ Кишиневъ . Проклятый городъ Кишиневъ — 
8 . Отрывокъ. Недвижный стражъ дремалъ 201 
9 . Сказали р а з ъ Царю. . . [ Н а г р . М. С. Воронцова] 203 

(*) 10. Свободы сѣятель пустынной. . . [Изъ письма] —• 
11 . К н . М. А. Голицыной. Давно объ ней воспоминанье 204 

1824 год (по июль). 
1. А. Л . Давыдову. Н е л ь з я , мой толстый Аристипъ 204 

* 2 . И н о с т р а н к ѣ . Въ альбомъ. Н а я з ы к ѣ тебѣ невнятномъ — 
3 . К ъ морю 205 

Б. Эпиграммы, экспромпты, шутки, мелочи 1823—1814 г. 
1 . Н а цензоровъ . Тимковской царствовалъ 206 

2—4. Н а Воронцова. I . Полумилордъ , полукупецъ — 
« » I I . Не знаю г д ѣ , но не у насъ — 

I I I . П ѣ в е ц ъ Давыдъ былъ ростомъ малъ — 
(*) 5 . На Александра I. Воспитанный подъ барабаномъ 207 

6. Н а Каченовскаго . Охотникъ до ж у р н а л ь н о й драки . . . . . . . . . . — 
7 . Лихой товарищъ нашихъ д ѣ д о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
8 . Жалоба . Вашъ дѣдъ портной -

В. Мелочи, не дошедшие ни в автографе ни в авторитетном 
списке. 

« 9 . Экспромптъ. Саранча л е т ѣ л а , летѣла 207 
« 10. Н а Одесскихъ дамъ. Ma дамъ Ризничь 208 
« П . К а к ъ счастливы бабисты (библисты) — 
« 12. Архіерей . Еще ли нашъ архіерей не святъ? — 
« 13. Капитану Б о р о з д ѣ . Н а к а ж и святый угодникъ — 
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1823 год. Стр. 
* 1. Первоначальные очерки стихотв. «Демонъ» . ш I . . . . . . . . » 208 

(*) 2—3. Наброски стихов. О революции и Наполеоне . І . З а ч ѣ м ъ т ы п о с л а н ъ б ы л ъ , 
и кто послалъ тебя 209 

I I . В ѣ щ а л и к н и ж н и к и , тревожились цари — 
4 — 5 . Наброски элегий. I. Придетъ ужасный мигъ — 

I I . Надеждой сладостной младенчески дыша . . . . . 210 
6. С л ѣ п е ц ъ . И з ъ А. Шенье. О Геліосъ, внемли — 
7 . [ К ъ «питомцу м о р я » ] . Завидую т е б ѣ , питомецъ моря *мѣлый 211 

Б. Черновые наброски. 
1823 год. 

1. Когда желан іем и щастьемъ утомленный l . . . « 211 

1824 год. 
2 . Все кончено, м е ж ъ нами связи н ѣ т ъ . . . . . . . . . I 212 

3—4. Пріютъ любви. I. Пріютъ любви, онъ вѣчно полнъ . . . . . . . . . . — 
I I . Уединенная пещера . . . у моря подъ скалой . . . . — 

* 5. Морей наперсникъ окрыленный — 
* 6. Н а небесахъ печальная луна — 

7 . Умомъ и нѣжною красой — 

8—12. Отрывочные строки. 
I . Н а современныхъ поэтовъ. Ж у к о в с к і й нашъ святой 213 
I I . О К а в к а з с к о м ъ п л ѣ н н и к ѣ . Мой п л ѣ н н и к ъ вовсе не любезенъ — 

I I I . Онъ в ѣ ж л и в ъ былъ въ моей передней —-
IV. Люблю Одессу я — 
V. Слабъ и робокъ человѣкъ — 

13—14. Начало набросков, 
V I . Ч у ! п у ш к и г р я н у л и 213 

V I I . Н о ты предвидѣньемъ своимъ — 

J5. Упомянуто: 
V I I I . Изъ савана одѣлся онъ въ ливрею. (П. А. Вяземского) , — 

П Е Р И О Д ШЕСТОЙ. ССЫЛКА В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ С 
июля 1 8 2 4 по СЕнтябрь 1 8 2 6 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения. 

1824 год (конец). 
(*) 4 . Прозерпина . [Подражаніе П а р н и ] . . . 214 

5 . Аквилонъ 215 
6 . К ъ Я з ы к о в у . Иэдревле сладостный союзъ. . . [Изъ письма] . — 
7 . А. Н . Вульфу. Здравствуй , Вульфъ, пр іятель мойі [ И з ъ письма] . . . 216 

(*) 8 . Р а з г о в о р ъ книгопродавца съ позтомъ — 
9 . К ***. Туманск ій правъ 219 

10. Коварность • — 
1 1 . Признан іе . Я васъ люблю, хоть я бѣщусь . . 220 
12. Испанскій романсъ. Ночной зефиръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
13 . Подражаніе А. Шенье . Ты вянешь и молчишь — 

* 14. Второе посланіе цензору 222 

Б. Эпиграммы конца 1 8 2 4 года. 
I . Н а Петербургское наводненіе . Напрасно ахнула Е в р о п а . « 213 
I I . А. Г . Р о д з я н к ѣ . Прости, У к р а и н с к і й мудрецъ . . . [Изъ письма] 224 

1826 год. 
1, П о д р а ж а н і я Ш с н ѣ пѣсней . I . Въ крови горитъ огонь ж е л а н ь я . . . . 224 

I I . Вертоградъ моей сестры. — 
2 . Сожженное письмо — 

« 3 . Вакхическая пѣсня 225 

Отдел IL А. Незаконченные и необработанные стихотво
рения одесского периода, 1 8 2 3 — 1 8 2 4 г. 
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« 4 . В ъ альбомъ. Если жизнь теоя обманетъ ; -1 — 
5 . Сафо. (Юноша) — 

(*) 6 . И. И. Козлову . Пѣвецъ, когда передъ тобою 226 
7 . П . А . Осиповой. Быть можетъ, у ж ъ недолго мнѣ — 

* 8. Андрей Шенье въ темницѣ — 
9. Желан іе славы -

(*) 10, К ъ А. П. Кернъ. Я помню чудное мгновенье 232 
И , Элег ія . Подъ небомъ голубымъ . — 
12. К ъ А. Г. Родзянко . Ты обѣщалъ о романтизмѣ 233 
13. Послѣдніе цвѣты • 234 

* 14. 19 октября (1825 года) — 
« 15. Зимній вечеръ , 239 

16. Изъ А. Шенье. Покровъ, упитанный язвительною кровью — 
17. Изъ А. Гонзаго. Съ португальскаго. Тамъ звѣзда любви взошла . , . 240 
18. Б у р я . Ты видѣлъ дѣву на с к а л ѣ 241 

Б. Сатиры, эпиграммы и мелочи 1825 года. 
19. Приятелямъ . Враги мои, покамѣсть я ни слова • . 241 
2 0 . На Ѳ. H . Глинку . Н а ш ъ другъ, Ѳита — 
2 1 . К ъ имянинницѣ. Хотя стишки на имянины — 
22 . Ода Хвосгову. Султанъ ярится 242 
23 . Живъ, живъ Курилка. [На M Т. Каченовскаго] 243 

(*) 24. Экспромптъ на сестру. Семейственной любви и нѣжной дружбы ради. . . [Изъ 
письма] ш . . — 

(*) 2 5 . Элегія на смерть Анны Львовны. Охъ, тетенькаі охъ, Анна Львовна: [Изъ 
письма] « — 

(*) 26 . Ex ungue leonem Недавно я стихами какъ-то свиснулъ 244 
2 7 , Прозаикъ и поэтъ - —-

(* )28 . Движение . — 
(*І29. Соловей и к у к у л к а —• 
(*)30. Совѣтъ. Повѣрь: когда слѣпней и комаровъ — 
( * ) З І . Дружба . Что дружба? Легкой пылъ похмѣлья 245 

32 . H . H. При посылкѣ ей «Невскаго Альманаха». Примите Невскій Аль-
манахъ - — 

3 3 . Къ Баратынскому. Стихъ каждый повѣсти твоей — 
34. Кн . Вяземскому. Сатирикъ и поэтъ любезный.. . [Изъ письма]. . . . . . — 

{*) 3 5 . Кн . Вяземскому. Въ глуши измучась жизнью постней. . . [Изъ письма]. . 246 
(* )36 . Брови царь нахмуря . . . [Изъ письма] — 

Мелочи первой половины 1826 года. 
1. Въ альбомъ. Е . Н . Вульфъ. Вотъ, Зина , вамъ совѣтъ 246 
2 . И. В . Великопольскому. Съ тобою вновь считаться довелось... [ И з ъ п и с ь м а ] — 
3 . Къ кн . Вяземскому. Т а к ъ море, древній душегубецъ . [Изъ письма] . . 247 

В. Стихотворения, принадлежность, которыхъ Пушкину сомнительна 
(dubia) 1824—1825 г. 

« 1. К ъ А. И. Осиповой. Мнѣ н ѣ т ъ ни въ чемъ отъ васъ потачки 247 
з 2 . Къ А. Н . Вульфъ. УвыІ напрасно дѣвы гордой — 

3—б. Эпиграммы и шутки. 
« I . Экспромптъ въ Псковской гостиницѣ. Господинъ Фонъ-Адеркасъ . і . 247 
« I I . К а к ъ широко. [Пародія Языкова] — 
« I I I . Эпитафія духовнику тетушки. Не памятникъ , а диво 248 
« IV. На смерть Александра I. Всю ж и з н ь провелъ въ дорогѣ — 

7. Куплеты для водевчля. Б у д ь подобенъ полной ч а ш ѣ — 
(*) 8 . Куплеты Эристова, З а трапезой Царской — 

9. Дѣдушка-игуменъ —-
10. На брата. Н а ш ъ пріятель Пушкинъ Лёвъ —* 
1 1 . Экспромптъ ему же . Все измѣнилося подъ нашимъ содіакомъ 249 
12. А г а ф ь ѣ . Ты просишь написать надгробную, Агафья — 
13. Веселаго пути — 

Отдел И. А. Незаконченные и необработанные стихотворения, 1824—1825 г. 
1824 год. 

1. Залогъ любви. Пускай увѣнчанный любовью красоты 249 
2 . Къ бокалу. Едва уста краснотэѣчивы — 
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ПЕРИОД СЕДЬМОЙ. ОТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ССЫЛКИ ДО ВТОРОЙ ПОЕЗДКИ НА 
КАВКАЗ, G СЕНТЯБРЯ 1 8 2 6 по КОНЕЦ 1 8 2 8 г. 

Отдел I. А, Законченные и обработанные стихотворения. 
і8зб год. 

1. Пророкъ . , 
2 . Къ Языкову . Языковъ, кто тебѣ внушилъ 
3 . Е. А. Тимашевой. Я видѣлъ васъ, я ихъ читалъ . . . . . , 
4 . С. А. Соболевскому. У Гальони иль Кальони. . . [Изъ письма] 
5. Ольга. ГКъ Оленькѣ Масонъ]. Ольга, крестница Киприды . 

* 6 . Отвѣтъ Ѳ. А. Т у майскому. Н ѣ т ъ не Черкешенка она . . . , 

259 

260 

261 

* 3 . Послание к ъ брату , і і р е з р ѣ в ъ и шопотъ укоризны и 

4 . [Изъ письма к ъ брату] . Что ж е будетъ ли вино . . . . . 2^0 
5 . I I . А. Плетневу. Ты издалъ дядю моего — 
6 . Г р а б у Олизару. П ѣ в е ц ъ ! издревле межъ сооою — 

(*) 7 . Н а Екатерину I . Мнѣ жаль Великія Жены 251 
» * » Насильно Зубову мила . . . . . . — 

х&?5 год. 
(*) 8 . Н . С. Мордвинову. Подъ хладомъ старости 251 

9 . Я былъ свидѣтелемъ златой твоей весны 252 
10. Блеститъ луна , недвижно море спитъ -~-
1 1 . Пока супругъ тебя, красавицу младую 253 
12. Все въ жертву памяти ТЕОЗЙ — 
13. Эпиграмма. Припадками болѣзни женской — 

Б. Черновые наброски 1824—1825 г. 
1824 год. 

1. Сабурову. Сабуровъ, ты оклеветалъ 253 
2 . Я не дремалъ, но сонъ изнеможенья . 254 
3 . Младенцу. Прощай, прелестное дитя _ 

« 4 . З а б ы л ъ и рощу и свободу —, 
* 5 . Въ пещерѣ тайной, въ день гоненья —• 

б—іо. Отрывки. 
I . Играй , прелестное дитя 234 

11. Бывало,, въ сладкомъ ослѣпленьи 255 
I I I . Б л а ж е н ъ , кто щастливъ безъ волненья — 
IV. Не в с т . конечно, нѣтъ сомнѣнья — 
V . Иванъ-Царевичъ по горамъ — 

182$ год. 
И . Стрекотунья бѣлобока 255 
12. Лишь розы увядаютъ . . . . . . . — 
13. О боги мирные , 256 
14. Подъ какимъ, созвЬздіемъ — 

* 15. Заступники кнута и плети — 
16. Шумитъ кустарникъ . . . Н а утесъ -~ 
17. Сосѣдство ваше всѣмъ опасно 257 
— У вашихъ ногъ твержу всечасно — 

18. Что съ тобой, с к а ж и мнѣ, братецъ — 

ig—2j. Отрывочные строки. 
\ т Кюхельбекеру . Д а сохранитъ тебя твой добрый Гений . . . . . . . . <57 

II." Но ты забудь меня, мой другъ 
I I I . Расходились по поганому граду . 258 
I V . Скажи мнѣ, ночь — 
V . Когда бъ родилась ты 

V I . Они твердили: Онъ—поэтъ , — 
V I I . Т а к ъ на п . . . странииы — 

V I I I . Б л г ж е н ъ , кто вами любовался — 
I X . Молва, играя , очернила — 

28. Начало наброска. 
X . Онъ мнѣ ровесникъ 258 
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Стр. 
7 . И . И . Пущину. Мой первый другъ . . . ; . ь — 
8. З и м н я я дорога 262 
9 . Стансы. В ъ надежде славы и добра - . . , — 

10. Соловей. Въ безмолвіи садовъ 263 
Б. Мелочи 1826 года (конец). 

11 . Золото и булатъ. [Съ Французского] : 263 
12. Въ дѣтскій альбомъ П. П. Вяземскому. Д у ш а моя, Павзлъ . . . . . . — 
13. К ъ Н . С. Алексѣеву. Прощай, отшельникъ Бзссарабской, , . [Изъ письма] . — 

182J год. Москва (продолжение). 
1. Посланіе въ Сибирь. Во глубинѣ Сибирскихъ рудъ . 264 

2 . Е . Н . Ушаковой. Когда, бывало, встарину. [ В ъ альбомъ] — 
3 . Ей ж е . Въ отдаленіи отъ васъ . . . [Въ альбомъ] . — 

Петроград и поездки 182J года. 
4 . Кн . 3 . А. Волконской. Среди разсѣянной Мэсквы . . . . . . . . . . . 265 
5 . Н . М. Языкову. К ъ тебѣ сбирался я давно. . . [Письмо] . . ^ . . . . . . — 
6 . Аріонъ — 

* 7. Три ключа » 266 
8 . Черепъ. Посланіе къ Д е л ь в и г у . — 
9 . Поэтъ. Пока не требуетъ поэта 263 

* 10. И з ъ А. Шенье. Б л и з ъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція з л а т а я ?69 
11. 19 Октября 1827. Б о г ъ помочь вамъ, друзья мои . . . . . . . . . . . — 
12 Ангелъ. В ъ дверяхъ Эдема 270 

« 13. Ты—Богоматерь, нѣтъ сомнѣнья — 
, 1 4 . Акаѳистъ Е . H . Карамзиной. Ззмли достигнувъ — 

15. Талисманъ ' 271 
16. Кто знаетъ край 2 /2 

Б. 17—^19. Эпиграммы 1827 года. 
« I . К ъ Я На А. Н , Муравьева. Л у к ъ звенитъ . S . . . . . . . . . . 272 

В! Стихи, принадлежность которыхъ Пушкину сомнительна (dubia). 
ь I I . Кн. С. А. Урусовой. Не вѣровалъ я Троицѣ донынѣ . . ; . . . . . . 272 
» I I I . Черна, к а к ъ галка 273 

1828 год. Петроград. 
1. Д р у з ь я м ъ . Н ѣ т ъ , я не льстецъ 273 

а 2 , И. Е . Взникопольскому. Т а к ъ , элегическую лиру . , — 
« 3 . В . С. Филимонову. Вамъ Музы, милыя старушки ч 274 
* 4 . Къ И . В . Оленину. Я не люблю альбомовъ модныхъ — 
« 5 . К ъ А. А. Олениной. Городъ пышный, городъ бѣдный 275 
« 6 . Е я глаза . Огвѣтъ. Ола мила, с к а ж у м е ж ъ нами . в Х . . . — 
« 7 . Изъ А. Шенье. Каковъ я прежде былъ — 
« 8 . Портретъ. Съ своей пылающей душой . . . 276 
« 9 . Не пой, красавица, при мнѣ — 

10. К ъ *** , Щастливъ, кто ивбранъ своенравно — 
11 . Наперсникъ. Твоихъ признаній, жалобъ н ѣ ж н ы х ъ — 

« 12, Цвѣтокъ . . , "— 
« 13 . То Daw3 Esg. З а ч ѣ м ъ твой дивный карандашъ 277 

((*) 14. Воспоминаніе. Когда для рмертнаго умолкнетъ —• 
15. Ты и вы 278 
16. 29 Мая 1823. Д а р ъ напрасный . — 
17. Подражаніе Анакрзону. Кобылица молодая — 
18. ПрецчувствЬ. Снова тучи надо мною 279 
19. Д з а ворона. Шотландская пѣсня . Воронъ к ъ ворону летитъ — 
2 0 . 19 Октября 1823. Усердно помолившись Б э г у . — 

Малинники. Москва. 
« 2 1 . К ъ Е . В. Взльяшевой. П о д ъ ѣ з ж а я подъ Ижоры 230 

22 . Анчаръ t . . . . . . . . , ' 
2 3 . Отвѣтъ Катенину. Напрасно, пламенный поэтъ 231 

« 24 . Огвѣтъ Готовцевой. И недовѣрчиво и жадно . . . . 5 . . . ". — 
2 5 . Чзрнь . Ямбъ 232 
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26—31. Б. Эпиграммы и мелочи 1828 года. Стр. 
« t . Собраніе насѣкомыхъ . . . . . 283 
« I I . Эпитафія младенцу Волконскому. Въ СІЯЙТИ И радостномъ покоѣ . . . . — 
« I I I . А, И. Вульфъ. Sa N e t t y сердцемъ я летаю — 

IV. Н . Д . Киселеву. И Щ И В чужомъ краю . . s . . . 284 
V . Н а кн . С. Потоцкаго. Лещинскій околѣлъ — 

* V I . Н а M. Невѣдомскаго. Невѣдомскгй поэтъ 284 

j2—38 9 Шутки Л. П. Кернъ. 
I . Если въ жизни поднебесной • . 3 . . . « 284 

I I . Не смѣю вамъ стихи Баркова — 
I I I . Когда помилуетъ насъ Б о г ъ . • — 

V . Когда стройна и свѣтлоока — 
* V I . Вези , вези нз ж а л ѣ й • — 
• V I I . Мнѣ изюмъ — 

В. Стихи, приписываемые Пушкину (dubia) 1828 год. 
1. Рефутац ія Веранжера 285 

Отдел II. А. Незаконченные и необработанные стихотворения 1826—1828 г. 
1826 год. 

1. И . И . Пущину. [Первоначальная ред . ] . Мой, давный другъ: мой другъ 
безцѣнный 286 

182J год. 

2 . О. А . Кипренскому. Любимецъ моды. ч легкокрылой . . . . . . . . . . . 286 
3 . К ъ н я н ѣ . Подруга дней моихъ суровыхъ — 
4 . [Боярск ія конюшни]. Чистотой, прислугою і пойломъ 287 
5 . Талисманъ. [Первоначальный набросокъ] . Храни меня, мой талисманъ . — 
6 . Есть роза дивная 288 

1828 год. 

7. Увы, я з ы к ъ любви болтливой • . . • 288 
8 . Посланіе П. И . Эгельстрому. О, Эгельстромъ! , . . . 289 

182J--1828 год. 

9 . Риѳма. Р к ѳ м а — з в у ч н а я подруга 289 
(*) 10. Сводня грустно за столомъ 290 

* а—14. Игра рифмами. 
* I . День блаженства настоящій 291 
* I I . Мы наслгжценіѳ удвоимъ — 
* I I I . Д ѣ в а , ногъ не топырь . . — 
* IV . Авдотья Яковлевна пахнетъ - ~ 

Б. Черновые наброски 1826—1828 г. 
1826 год. 

1. О ты, который сочеталъ 292 
2 . Когда такъ н ѣ ж н о , такъ сердечно , - — 

і8гу год. 
3 4 . I. Я знаю край: тамъ на брега. [Первые очерки стихотв. «Кто знаетъ 

к р а й . . . » ] 292 
I I . Когда порой воспоминанье . • — 

5 . Толпа холодная поэта окружала 293 
6 . Б л а ж е н ъ в ъ златомъ к р у г у вельможъ . . . — 
7 . Въ рощахъ Карійскихъ — 

1828 год. 
8. [ Б у д ж а к ъ ] . Въ степяхъ зеленыхъ Б у д ж а к а 294 
9 . Волненьемъ жизни утомленный — 

10. Брадастый староста Авдѣй * . • — 
11 . А ЕЪ ненастные дни — 

2 7 * 
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1 2 — i j . Отрывочные строки. Стр. 
I . Тебя пою на томной л и р ѣ . • 294 

I I . Кругомъ его цвѣтетъ шиповникъ . — 
I I I . Въ рюмкѣ свѣтлой предо мною . . 295 
I V , Цвѣтокъ любви — 
V . Покойникъ, авторъ с /хощавый — 

V I . Пріятно письма получать — 

і8. Начало наброска. 
V I I . К а к ъ щастливъ я , ког^а могу покинуть. . . [См. Часть 2, «Монологъ изъ 

драмы»]. • . 29 

jg. Программа стихотворения. 
I . Старый поэтъ. Благодарю васъ за привѣтъ . . 295 

ПЕРИОД в о с ь м о й . ПутЕШЕСтвие въ АРЗРУМ. ПРЕДШЕ
СТВУЮЩИЕ и ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ, 1829 год. 

Отдел I. А . Законченные и обработанные стихотворения 1829 г. 
* 1. Е . Н . Ушаковой . Вы избалованы природой 296 

2 . Примѣты. Я ѣ х а л ъ къ вамъ 29? 
(*) 3 . Въ альбомъ Собаньской. Что въ имени т е б ѣ моемъ? — 

4 . Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ. 298 
5 . К ъ А. П. К е р н ъ . Когда твои младыя л ѣ т а . —• 

Поездка на Кавказ. 
6 . Отрывокъ. Н а холмахъ Груз іи 298 
7 . Калмычкѣ 299 
8 . Делибашъ — 
9 . Донъ — 

10. Изъ Гафиза . Не п л ѣ н я й с я бранной славой ЗСО 

Москва. 
1 1 . Монастырь на К а з б е к ѣ . ; 300 
12. К а в к а з ъ . Кавказъ подо мною 301 
13. Д о р о ж н ы я жалобы 302 

Болдино. 
14. Обвалъ 302 
15. Олеговъ щитъ . 303 

Петроград. 
16. Зима . Что дѣлать намъ въ д е р е в н ѣ 303 
17. Зимнее утро . Мэрозъ и солнце, день чудесный . 304 
18. Элегическій отрывокъ. Поѣдемъ, я готовъ 305 
19. Стансы. Б р о ж у ли я вдоль улицъ шумныхъ " " , — 
20. З а г а д к а . Кто на с н ѣ г а х ъ возрастилъ. 306 

Б. 20—31. Эпиграммы 1829 г. 
(*) 21—24. Н а Каченовскаго * I. Литературное извѣстіз 306 

I I . Обиженный ж у р н а л а м и жестоко — 
I I I . Тамъ, гдѣ древній Кочерговскы 307 
I V . К а к ъ сатирой безыменной — 

* 25—27. Н а Нядеждина . Г. Мальчишка Фебу гимнъ принесъ . . . . . . . . . 307 
* I I . Притча. Картлну разъ высматривалъ сапожникъ — 

I I I . И а д ѣ я с ь на мое п р е з р ѣ н ь е . , ЗЭ8 
(*) 27 . Къ N N . Щастлива ты въ прелестныхъ дурахъ — 

2 8 . Поэтъ-игрокъ — 
2 9 . Передъ бюстомъ завоевателя . Н а Александра I . Напрасно видятъ туіъ 

ошибку . . . — 
31-—32. Н а картинки к ъ «Евгенію Онѣгину» . — 

1. Вотъ перешедши мосіъ Кокушкинъ 309 
I I . Сосокъ чернѣетъ сквозь р у б а ш к у — 

Отдел II. А. Незаконченные и необработанные стихотворения 1829 г. 
1829 год. 

1, Воспоминаніз въ Царекомъ*Селѣ. Воспоминаньями смущенный. . . . . 309 
* 2 . В ъ прохладѣ сладостныхъ фонтановъ 311 
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Б. Черновые наброски 1829 г. 
1 о Стрг 

1—2. Продолжение отрывка «На холмахъ Грувіи». L Со мной одни юспомн-
н а н ь я , . . f . . . 311 

— Продолжение отрывка. I I . И чувствую, душа въ сей часъ . 312 
3 . Зорю бьютъ — 
4 . Б ы л ъ и я среди Донцовъ . , . —• 
5 . Критонъ, роскошный гражданинъ , , —• 

6—7. К ъ фонтану. I . Кто б ъ ни былъ ты, хожа , пловецъ , —» 
% ь I I . Кто бъ ни былъ ты, пастухъ, рыбакъ , . 313 

8 . Ключь. Въ пустынѣ — 
9—10. I. Во время оное, былое — 

I I . И вотъ ущелье мрачныхъ скаг.ъ — 
1 1 . Страшно и скучно — 
12. З а ч ѣ м ъ . Елена , такъ пугливо —* 
13. У ж ъ осень холодомъ дохнула , 314 
14. Женитьба . Ж е н и с ь , — на комъ . . . . . . . . . — 
15. Полюби меня , д ѣ в и ц а 315 

іб—j#. Отрывочные строки. 
I . То было в с к о р ѣ послѣ боя • • « 315 

I L O сколько вамъ открыты чудныхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
* I I I . Благословенъ и день и часъ — 

ig. Начало отрывка. 
IV. Благословенъ твой новый путь . . . . . . . . . . . . . . . . 315 

П Е Р И О Д ДЕВЯТЫЙ. ВРЕМЯ ПЕРЕД ЖЕНИТЬБОЙ И пРЕвывлние в Болдине, 
1830 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения 1830 г. 
1830 годъ. 

Петроград—Москва. 

ь 1. Отвѣтъ, Я вас узналъ , о мой о р а к у л 316 
» 2 . Стансы Филарету . Въ часы забавъ иль праздной скуки . —•» 

3 . Къ В е л ь м о ж ѣ . Посланіе H . Б . Юсупову . 317 
4 . Поэту. Награды. Сонетъ. Поэтъ, не дорожи 319 

(*) 5 . М л о ч а . Сонетъ 320 
6 . Къ ***. Сонетъ. Суровый Дантъ не презиралъ сонета — 
7 . Цыганы. Надъ лѣсистыми брегами 321 
8 . Отвѣтъ анониму. О, кто бы ни былъ ты . . , . — 

Болдино, 
9 . Б ѣ с ы . Шалость * ï . , і • 322 

10. З л е г і я . Б е з у м н ы х ъ лѣтъ угасшее веселье 323 
1 1 . Шалость . Румяный критикъ мой . « 324 

* 12. Осень . Октябрь у ж ъ наступилъ — 
13. Прощані з , Разставан і э . Въ послѣдній р а з ъ твой образъ милый . . . . 327 
14. Романсъ . Ж и л ъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный « 
15 . П г ж ъ или пятнадцатый годъ , 326 

* 16. Серенада . Изъ Б а р р и Корнуеля . Я з д ѣ с ь , Инезилья 329 
17. Романсъ. Предъ Испанкой благородной — 

(*) 18. МЬя родословная 330 
19. Начало сатирической поэмы. Стамбулъ г я у р ы наши славятъ 3^2 
2 0 . З а к л и н а н і з . О, если правда, что въ ночи — 
2 1 . Стихи, сочиненные ночью во вр^мя безсонницы. Мнѣ не спится . . . . 3 3 
2 2 . П ѣ с н я . Изъ Б а р р и К о р н у е л я . ПоЮ за здрав із Мери 
2 3 . Р а з л у к а . Д л я береговъ стчизны дальной . . . . . . . . . . і . . . • 334 
2 4 . Герой - • • ~* 

Б. 25—38. Надписи, эпиграммы, мелочи. 1830 г. 
25—26. Н а перевоцъ Иліады. I . Кривъ былъ Гнѣдичъ-по£Тъ . . . і '335 

« « <j I I . Слышу умолкнувшій звукъ — 
(*) 27—30. Антологическія эпиграммы. I I I . Царскосельская статуя. Урну сь 

водой уронивъ 
I V . Отрокъ . . . • • • « . . < * • 
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Стр. 
* V . Риѳма 
V I . Трудъ. Мигъ вожделѣнный на«талъ Г" 
3 1 . Ц Й К Л О П Ъ * 3 3 7 

(*) 32—34. Н а Б у л г а р и н а . I. Н е то бѣда , что тьі П о л я к ъ — 
« « I I . Не то бѣда, Ѳаддей Б у л г а р и н ъ — 
« « I I I . Ты ц ѣ л ы ь свѣтъ увѣрить хочешь — 

« 85 . Арзамасская эпиграмма. Сѣдой Хвостовъ — 
36 . Эпиграмма. Глухой глухаго авалъ 3 3 8 
3 7 . Изъ записки къ пріятелю. Куда ж е ты? Въ Москву — 
3 8 . Новоселье . К ъ ***. Благословляю новоселье . . — 

В. Стихи, принадлежность которых' Пушкину не доказана (dubia), 1830 г. 

* 39 . Очеса-чуцеса • 338 
« 40 . Вотарь Голицынъ мудрость вѣсилъ 3 3 9 

€ 41—43. Эпиграммы на Николая I — 
<і I . Едва царемъ онъ сталъ . — 
« I I . Великой государь , — 
« I I I . К ъ бюсту Николая I. Оригиналъ похожъ на бюстъ . . . . — 

» 44 . Александровская колонна — 
« 45—48. Эпиграммы на Булгарина — 

« I . Фитляринъ! вотъ Полякъ примѣрный 339 
« I I . Характеристика . Не вѣрю чести игрока — 
« I i i . Ты цѣлый свѣтъ увѣрить хочешь 340 
« IV. Р а д ѣ я за свои красы — 

Г. Стихи, написанные при участии Пушкина. 
* I . В . Л . П у ш к и н у . Межъ проповѣдниковъ Парнаса 340 
« I I . Эпиграмма на Ш а л и к о в а . К н я з ь Шаликовъ , га зетчикъ нашъ печальный — 
« I I I . Эпиграмма на Б у л г а р и н а . Повѣрьте м н ѣ Ф и г л я р и н ъ моралистъ . . — 

I V — X I V . Нравоучительныя четверостишия 341 

Отдел И. А. Незаконченные и необработанные стихотворения 1830 года. 
1 1830 год. 

1. [-Зависть]. Ѣъ н а ч а л ѣ жизни школу помню я 341 
2 . О, Му&а пламенной сатиры 342 
3 . Еще одной высокой, важной п ѣ с н ь . [ И з ъ Соути] — 

Наброски конца 20-х годов. 
4 . Наброски стихотворения. Въ сраженьи смѣлымъ быть похвально . . . 343 

* 5. Къ Дельвигу . Мы рождены, мой братъ названый 344 
6 . О, н ѣ т ъ , мнѣ жизнь не надоѣла — 

Б. Черновые наброски 1830 г. 
1. Н а к л а д б и щ ѣ . I. Послѣднее мірское пепелище 345 

I I . Стою печалеиъ на кладбищѣ — 
2 . [На Адріанопольскій миръ 1829 г . ] . Опять у в ѣ н ч а ь ы мы славой . . . — 

3—5. Отрывки и отрывочные строки. 
(*) I . Надо мной въ лазури ясной . 346 

(*) I I . Строгій свѣтъ — 
• I I I . И дѣвицы безъ блондъ —• 

6—8. Начала набросков. 
I . Пока меня безъ милости бранятъ 346 

I I . Во снѣ я вами ощастливлѳнъ — 
Ш . Зависть . Я помню дѣву w . — 

ПЕРИОД ДЕСЯТЫЙ. Первые годы после женитьбы, 1831—1833 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения, 183Г—1833 г. 
1831 год. 

1. Краоавица . Въ Альбомъ Гончаровой. Все в ъ ней гармон ія . . . . . . 347 
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3 . К ъ тѣни полководца . ч . . . J . 
4 . К л е в е т н и к а м ъ Росс іи . . . . . . . . . . . 
5 . Бороди н ская годовщина 
6 . 19 октября 1831 г. Ч ѣ м ъ чаще празднует* Лицей . . . . . . . . „ \ . 
7 Когда въ объят ія мои . . . . . . . » « , . . . " .< 

Шутка iSji г. 
3 , К н . П . А. Вяземскому . Любезный Вяземск ій . поэтъ и камергеръ [Изъ 

п и с ь м а ] . . . . 

1832 год. 
1. Н ѣ т ъ , я не дорожу 
2. М а л ь ч и к у . И з ъ К а т у л л а . . . . . , . . . * . . « . « . . 
3 . К ъ *** Н ѣ т ъ , н ѣ т ъ . не долженъ я . . . . . , 

4—с. Стихи в альбом, эпиграммы 1832 г. 
« 4 . Въ альбомъ. Гонимый Р о к а самовластьемъ 
« 5 . Въ Альбомъ. Долго сихъ листовъ завѣтныхъ 
а 6. Въ альбомъ А. О. Россети . Въ тревогѣ пестрой и бесплодной 
« 7 . А. Д . Баратынской . В ъ Альбомъ. Когда-то, помню, съ умиленьемъ . . 

1833 год. 
1—4. Подражанія древнимъ. 

I . Изъ А ѳ и н е я . Славная флейта, Ѳеонъ . 
* П . И з ъ Ксенофана Колофонскаго. Чистый лоснится полъ , . 

I I I . В и н о . И з ъ Іона Хіосскаго 
IV. Юноша, скромно пируй , 

5 . Когда бъ не смутное влеченье 
6. Н е дай мне Богъ сойти съ ума 

Б. Стихи, принадлежность которых Пушкину сомнительна 
(dubia) 30-х годов. 

1—4. Экспромпты Н . Н . Гончаровой. 
I. Я восхищенъ, я очарованъ . . . 

I I . Я влюбленъ, я очарованъ . . . 
I I I , Д л я твоего поэта , ; . < • . • • * • . . . . . . . . . . . . . . . 
IV. Н е ожидай , чтобъ в ъ эти лѣта . . . . . . . . . . . . . 

5 — і і . Эпиграммы. 
I. Н а Е . М. Хитрово . Л и з а въ городѣ ж и л а . . . . . . . . г . . . * . . . . 

I I — I I I . Н а Ѳ. Б у л г а р и н а . I I . Ѳаддей роди Ивана . . . 
I I I . Всѣ говорить : онъ Вальтеръ-Скогтъ. . . . . . . . . г . 
IV. Монаршей волею священной . . . . . . 
V. Н а А. Ц. Муравьева . Не всѣхъ бѣснующихъ людей 

V I . Аскольдова могила -
V I I . К а к і я нынче времена . . . . . . 

Отдел IL А. Незаконченные и необработанные стихотворе
ния 1831—1833 г. 

1831 год. 
1. Два чувства дивно близки намъ . . . . . . < # . . » . . • » . г * . . . 

1833 год. 
2 . Поминание. Сватъ И в а н ъ , к а к ъ пить мы станемъ . . . . . . . . . . . 
3 . Экспромптъ. Полюбуйтесь к а вы, д ѣ т и . 
4 . [ Н а ч а л о сатиры] . Ф р а н ц у з с к и х ъ риѳмачей суровый судъ 

Б. Черновые наброски, 1831—1833 г. 
1831 год. 

1. Я думалъ, сердце позабыло » • • 

1832 год. 
2 . Х о т ѣ л ъ я душу освѣжить * - • 

— Я ѣ х а л ъ въ дальные к р а я . . . . . * 
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1а. Мицкевичу • ~. 363 
16. Мицкевичъ —-
2. К ъ Н * * * . Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ оданъ 364 

5—4. Эпиграммы 1834 года» 
І. К ъ воротамъ Екатерингофа. Хвостовымъ нѣкогда воспѣтая дыра . . . 364 

I I Н а А, Ф . Смирдина. Смирдинъ въ бѣду меня повергъ . . . . . . . . . 365 

1835 год. 
1—5. И з ъ Анакреона, 

I . Узнаемъ коней ретивыхъ 365 
I I . П о р ѣ д ѣ л и , п о б ѣ л ѣ л и . . 

I I I . Что же сухо въ ч а ш ѣ дно 
IV. Богъ веселый винограда 
V . Отъ меня вечоръ Л е й л а . 

6. И з ъ Г о р а ц і я . Кто и з ъ Боговъ м н ѣ возвратилъ 366 
7. Юношу, горько рыдая — 
8. Подражан іе Арабскому. Отрокъ милый 367 
9 . Полководецъ — 

10. Т у ч а . Послѣдняя туча разсѣянной бури 369 
11. П и р ъ Петра Великгго • • — 
12. Н а выздоровленіе Л у к у л л а 370 
13. Сосны. [Опять на р о д и н ѣ ] . Вновь я посѣтилъ 371 

Х836 год. 

1. Д . Давыдову. Т е б ѣ п ѣ в ц у . т е б ѣ герою ' 373 
2 . Х у д о ж н и к у . Грустенъ и веселъ ~ 
3 . [Мірская в л а с т ь [ . Когда великое свершалось торжество 374 
4. Подражаніе И т а л ь я н с к о м у . К а к ъ съ древг. с о р в а л с я . [Изъ Франческо-

Д ж а н н и ] 
5. И з ъ Пиндемонте . Недорого цѣню я громкіе права 375 

* 6. Молитва. Отцы-пустынники - — 
7 . Когда sa городомъ брожу 376 

* 8. Памятникъ — 
9—10. Н а статуи. I, Мальчика , играющаго въ бабки 377 

I I . Мальчика , играющаго въ с в а й к у 378 
И . 19 О к т я б р я 1836 года. Б ы л а пора , нашъ праздникъ молодой — 
12. [ К ъ ж е н ѣ ] . Пора , мой д р у г ъ . пора . . . • • . . . . . . « * 379 

Отдел II. А. Незаконченные и необработанные стихотворения и черновые 
наброски 1834—1836 г. 

1834 год. 
1. [ К ъ В о л ь т е р у ] . Съ очами быстрыми 380 
2 . Не розу Паѳосскую — 
3 . Ты просвѣщеніемъ свой разумъ освѣтилъ — 
4. [Притча] . Къ кастрату разъ пришелъ скрыпачъ 381 
5. Н а это с к а ж у т ъ мнѣ 

1833 год. Стр. 
3 . К ъ П. А. Козловскому. Цѣнитель нравственныхътворен ій исполинскихъ . 361 
4. Напрасно я бѣгу к ъ Сіонскимъ высотамъ . • • • , • • • • • » • • » . — 
5: Царь увидѣлъ предъ собою • • • » —' 
6. Въ полѣ чистомъ серебрится • - •— 

7—9. Отрывочные строки. 

I лѣзть соборомъ цѣлымъ . . . . ,• • » 362 
I I . Отъ васъ узналъ я * п л ѣ н ъ Варшавы . . • — 

* I I I . Толпа г л у х а я • . • . — 

ПЕРИОДЫ ОДИННАДЦАТЫЙ и ДВЕНАДЦАТЫЙ. Последние годы 
жизни, 1834—1836 г. 

Отдел I. А. Законченные и обработанные стихотворения, 
1834—1836 г. 

1834 год. 
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2%35 ео9. Стр. 
6. Если ѣ х а т ь вамъ случитвя . . : . . 382 
7. Н а картину Брюлова I . Везувій з ѣ в ъ открылъ , — 

» ь ь I I . Везувій вдругъ развилъ — 
8. О, бѣдностьі затвердилъ я • • • 383 
9. Поэтъ идетъ. Открыты в ѣ ж д ы 

Б. Стихи, написанные при участии Пушкина. 
10. Канонъ въ честь Глинки 383 

В. 11—12. Стихи, приписываемые Пушкину, 
I . На к н я з я Дундука . Въ Академіи Н а у к ъ . . . . . . . . . 384 

П . Н а Б у л г а р и н а . И л ь въ Б у л г а р и н а наступишь . . . . . . . . . . . . — 
I I I . «Сыны Отечества» и «Вѣстники Европы» • 384 
IV. Н а Н . Полеваго . Онъ третьей гильдіи купецъ —* 
V . Н а братьевъ Полевыхъ. Н ѣ т ъ подлѣе отъ А л т а я — 

Упомянуты. 
V I . Сошлися школьники , . 384 

V I I . Смотрю печально . • • * — 
V I I I . Т е б ѣ въ прощальный мгновенья — 

I X . Я ж и з н ь любилъ . . . . » • • . . . — 

Г. 13—18, Наброски в духе народного твдрчества, 
1833—1834 г. 

I . В ъ славной Муромской з е м л ѣ 384 
П . У р а л ь с к и Козаки 385 

I I I . З а горами, за лѣсами * — 
IV. Ты побѣдный добрый молодецъ — 

Начало набросков неизвестных годов, 
V. Д р у г ъ сердечный мнѣ намедни говорилъ 385 

V I . Н е видали ли , дѣвица — 

Д. 19—23. Отрывочные строки. 
I . Чиновникъ и поэтъ • Z "ш • 335 

I I . И з ъ Горац ія . Царей потомокъ, Меценатъ — 
I I I . Она небрежная . — 
IV. Я возмужалъ и кажется на в ѣ к ъ — 
V Пошли мнѣ долгу ж и з н ь 4 . . 386 

РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ. 

Отдел I и П. А. Законченные стихотворения, первоначальные ред., чер
новые наброски, 1811—1833 г. 

До 1814 года. 
1—4. Не дошедшие стихотворения. (Подражания Лафонтену, русские стяхи 

рыцарская баллада, описание р вы) . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

До I8IJ года. 
5—8. Н е дошедшие стихотворения. (Бонапарте, послание Трубецком/, Ри-

нальда, басня о д у ш е ) . « . . . . . . . . . . . . . . . . 336 

1818—1819 год. 
9—10. Н е дошедшие стихотворения. (Прощание, послание к фрейлинам) . . . . 386 

18x9 год. 
11. Отрывок. З а старые г р ѣ х и . 386 

1820—1821 год. 
12. Небросок. Она [поэту] подарила . • 337 
13. Иностранкѣ. [Первоначальная ред.] — 
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/ іВгі год. Стр. 
14. Желание. [Из первоначальных ред.] - - • 388 
15. Денису Давыдову. [Варианты] . . , „ 339 

І&22 год. 
16. К ъ Эллеферіи. [Варианты] 389 
17. Таврида "Г 
18. К ъ л и р ѣ . [Варианты] 

1832—183j год. 
19. Пѣсня о Георгіи Черномъ 390 

1830-ые годы, 
20. Набросок. Окно, заткнутое подушкой 390 

Б. Отрывочные строки, начала набросков, 1818—1833 г. 
1818 год. 

1. Краса , надежды.. . взглядъ 391 

Ï824—1825 год. 
2. Уродился я , бѣрный недоносокъ . . . . . . . — 
3. К а к ъ живо ,колк ій Грибоѣдовъ . - . . — 

1824—1828 год. 
4. Когда Потемкину въ потемкахъ 3 9 Ь 

1829—1830 год. 
5. Межъ горныхъ стѣнъ несется шумный Терекъ 391 

1830—1831 год. 
6. Превозлюбилъ, не отрекусь .^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 

Разных годов, 
7. Софья Михайловна слушаетъ Цыганъ . . 392 
8. А . Ваттемару — 
9. Солдать и блядь. [Запись народной песни] — 

В. Стихи, принадлежность которых Пушкину сомнительна (dubia). 
Л. Н а Александра I . . . f . 392 

2—3. Упомянуты. 
2. Обритый, блѣдный и худой. — 
3. Въ утломъ челнѣ — 

Дополнительные примечания. 
Дополнительные примечания 393 
Опечатки и недосмотры 399 
Заключительная заметка редактора 400 
Объяснение сокращений 403 
Перечень иллюстраций Части 1-й 404 
Содержание Части 1-ой. 405 
Систематический указатель к Части 1-ой . 427 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ К ЧАСТИ 1. 
Периодъ первый, і8ю—г8іу г. 

А. Обработанные стихи определенных годов, 1814—1817 г < 
Стихи о любви 1816 г. 
Прощальные—товарищам 1817 г . 

Б . Стихи, время написания к-ых не выяснено, 1813—1817 г. 
-В. Эпиграммы и мелочи, 1814—1817 г . 

а) По авт. и изд. 
б) Сообщенные по памяти. 
в) Из изд. 1826 и 1829 г . . без даты. 

Г . Dubia , 1815—1816 г. 
Эпиграммы, ш у т к и . 

Лицейские стихи в переделке 1825 г. \ 
а) включенные Б изд. 1826 и 1829 г. 
б) не включенные. 

Французские стихи П—а 1810—1817 г . 
Период второй I8IJ—1820 г. 

A. Обработанные стихи определенных годов, 1817—1820 г. 
Эпиграммы, шутки . 

Б . Стихи на политические темы, эпиграммы, мелочи, время написания 
к-ых не выяснено, 1817—1820 г . 

B . Dubia , 1817—1319 г. 
Четверостишия. 
Экспромпты. 
Эпиграммы. 

A . Необработанные стихи, первоначальные ред . , 1817—1820 г. 
Б . Черновые наброски. 

Эпиграммы и шутки . 
Отрывочные строки. 
Н а ч а л о набросков . 

Период третий, 1820 г. 
Отдел I , А. Обработанные стихи 1820 г. 

Б . Эпиграммы 1820 г. 
Отдел IL А и Б . Черновые наброски 1820 г. 

Отрывки. 
Наброски э л е г и и . 
Отрывочные с т р о к и . 

Период четвертый, 1821—1823 г. 
Отдел I . А. Обработанные стихи 1821—1823 г. 

Б . Сатиры и эпиграммы 1821 г. 
«Пакости» 1821—1822 г. 
Эпиграммы, мелочи 1822 г . 

B . D u b i a , 1821—1823 г. 
Отрывочные строки . 

Приложение I . Французские стихи 1821—1822 г . 
Отдел I I . А. Необработанные стихи, первоначальные ред. 1821—1823 г, 

Б . Черновые наброски 1821—1823 г. 
Стихи на восстание греков . 
Мелкие отрывки. 
Отрывочные строки. 

Период пятый, 1823—1824 г. 
О где л I . А. Обработанные стихи. 1823—1824 г. 

Б . Эпиграммы и мелочи, 1823—1824 г. 
В . Мелочи по сомнительным источникам. 

Огдел I I . А. Необработанные стихи и первоначальные ред . 1823—1824 г . 
Б . Черновые наброски. 

Отрывочные отроки 
Начала набросков. 

Отдел 1. 

Приложение I . 

Приложение I I . 

Отдел I . 

Отдел I I . 
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Период шестой, 1824—1826 е. 
Огдел I. А Обработанные стихи 1824 г, х 

Б . Эпиграммы конца 1824 г. 
A. Обработанные стихи 1825 г. 
Б . Сатиры, эпиграммы и мелочи 1825 г. 

M 4 лечи первой половины 1826 г. 
B. Dubia 1824—1825 г. 

Эпиграммы и шутки . 
Отдел I I . А и Б . Необработанные стихи 1824—1825 г . 

О рывочные строки. 
Начало наброска. 

Период седьмой, 1826—1828 г. 
Отдел I. А. Обработанные стихи 1826 г. 

Б Мелочи 1826 г . 
А. О работанные стихи 1827 г. 
Б . Эпиграммы 182? г. 
A. Обработанные стихи 1828 г. 
Б . Эпиграммы и мелочи 1828 г . 

Шутки А. П . К е р н . 
B. Dub а 1828 г. 

Отдел I I . А , Необработанные стихи 1826—1828 г. 
Игра рифмами. 

Б . Черновые наброски 1826—1828 г. 
Отрывочные строки. 
Начало наброска. 
Программа стихотворения. 

Период восьмой, 182g е. 
Огдел I. А. Обработанные стихотворения 1829 г . 

Б . Эпиграммы 1829 г. 
Огдел I I . А. Необработанные стихи 1829 г. 

Б , Черновые наброски 1829 г. 
Отрывочные^ строки . 
Начало наброска. 

Период девятый, 1830 е. 
Отдел I. А . Обработанные стихи 1830 г. 

Б . H гписи, эпиграммы, мелочи 1830 г . 
В . Dubia 1830 г. 
Г . Стихи, написанные при участии П у ш к и н а . 

Отдел I I . А. Необработанные стихи 1830 г. 
Наороски конца 20-х годов. 

Б . Черновые наброски 1830 г . 
Отрывочные строки . 
Н а ч а л а набросков. 

Период десятый, 1831—1833 г. 
Огдел I . А. Обработанные стихи 1831—1833 г, 

Ш>тка 1831 г. 
Стихи в альбом, эпиграммы 1832 г 

Б . Dub а 30-х годов. 
Огдел I I . А . H бработанные стихи 1831—1833 г. 

Б . Черновые наброски. 
Отрывочные строки . 

Период одиннадцатый и двенадцатый 1834—183J г. 
Огдел I . А и Б . Обработанные стихи 1834—1837 г. 

Эпиграммы 1834 г. 
Огдел I I . А . Необработанные стихи и черновые наброски 1834—1837 г. 

Б . Стихи, написанные при участии П у ш к и н а . 
В . Стихи, приписываемые Пушкину . 
Г . Наброски в духе народного творчества . 

Начала набросков. 
Д . Отрывочные строки . 

Разных периодов. 
Отдел I и I I . А . Черновые наброски, первоначальные наброски, 1811—1833 г. 

Б Отрывочные строки. 1818—^1833 г. 
В . Dub ia . 
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ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ, 
Москва, Трехпруднкй пер . , 9 . 
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Цена Ж) руб. 

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена 
не моЖегп бЬіпдЬ повЬішена. 

Государшвенное Издательство. 

ГОСУДАРСТ5ЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 
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