
mai 
И З Д А В А Е М Ы Й 

Петромъ Бартеневымъ, 

10. 
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МОСКВА. 
ТЙП0ГРАФІЯ ГРАЧВВА И І0МП. , У ПРЕЧИСТКНСКИІЪ В. , Д. ШМ0В0Й. 

1 8 7 6 . 
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ДЛЯ БУДУЩАГО П О Ш Г О СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 
Â. G . ПУШКЙНА. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Издавна y насъ слышатся съ разныхъ сторонъ, какъ въ литературѣ, 
такъ и въ публикѣ, жалобы на то, что сочиненія A. С . Пушкина до сихъ 
поръ издаются неудовлетворительно. Существеннымъ недостаткомъ всѣхъ 
изданій сочиненій Пушкина прпзнается отсутствіе въ нихъ, благодаря цен-
зурнымъ условіямъ былаго времени, цѣлой массы мелкихъ стихотвореній 
и исключеніе многихъ мѣстъ, преимущественно въ стихахъ, что нерѣдко 
искажаетъ самый смыслъ нѣкоторыхъ изъ лучшихъ поэтическихъ произ-
веденій величайшаго изъ Русскихъ поэтовъ. 

Со времени выхода въ свѣтъ лучшаго изъ всѣхъ изданій ^Сочиненій 
Пушкина^, начатаго 17. В. Анненковымъ въ 1855 и оконченнаго въ 1857, 
почти всѣ пропуски, какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ, быля, трудами 
Русскихъ бпбліограФОвъ, мало по малу, возстановлены печатно, частью 
въ Русскихъ журналахъ, частью въ заграничныхъ изданіяхъ. Что жѳ 
касается мелкихъ стихотвореній Пушкина, не вошедшихъ въ изданіе г. 
Анненкова, то большая ихъ часть также была напечатана, въ теченіѳ 
послѣднихъ двадцати лѣтъ, въ разньтхъ повременныхъ нашихъ издаяіяхъ, 
преимущественно въ „БибліограФическихъ Запяскахъ", „Атенеѣ", „Рус-
екой Рѣчи", „Библіотекѣ для Чтенія", „Современникѣ", „Времени", „Вѣст-
никѣ Европы", „Русскомъ Архивѣ" и „Складчшнѣ". Правда, при этомъ не 
обходилось безъ промаховъ, ж нерѣдко стихотворенія весьма мало извѣст-
ньтхъ поэтовъ являлись на страницахъ нашихъ журналовъ съ именемъ 
Пушкина, снабженныя самыми лестными отзывами господъ редакторовъ. 
Впрочемъ, недоумѣнія скоро разъяснялись,и истина обнаруживалась, при-
чемъ мало-извѣстные поэты только выпгрывали, a Пушкинъ ничего не 
терялъ. Такъ, напримѣръ, съ именемъ Пушкина было напечатано въ 
3-й книжкѣ „Современника" на 1856 годъ стихотвореніе В. И. Туманскаго 
„Моя Любовь", хотя названное стихотвореніе и было напечатано двад-
цать лѣтъ тому назадъ въ „Весеннихъ Цвѣтахъ", альманахѣ нэ- 1835 
годъ, съ полнымъ именемъ ихъ автора; затѣмъ, въ 4-мъ нумерѣ „Библіо-
г р а Ф И ч е с к и х ъ Записокъ" на 1861 годъ появилось, какъ Пушкинское, сти-
хотвореніе г. Вердеревскаго „Ироисхожденіе Лафита", что, впрочеыъ, бы-
ло разоблачено В. П. Гаевскимъ въ 10-мъ нумерѣ того же журнала. На-
конецъ, въ 1-й книжкѣ „Современяика" на 1862 годъ было напечатано, 
с*ь именеиъ Пушкина, стихотвореніе Шевырёва, начинающееся стихомъ: 
Видалд ли тъц какъ пляшеть Египтянка, вмѣстѣ съ двумя другими стихо-
твореніями, также приписанными Пушкину, но вовсе ему не принадле-
жащими, какъ оказалось впослѣдствіи. Впрочемъ, еще раныпе было при-
писано Пушкину нѣсколько мелкихъ стихотвореній, ему вовсе не принад-
лежащихъ, какъ это было положительно доказано впослѣдствіи. Такъ 
Бѣлинскимъ („Отечественныя Запяски", 1843, т. X X X I , отд. V , стр. 30) 
было признано за произведеніе A. С Пушкина стихотвореніе дальняго 
его родственника Алексѣя Михайловича Пушкива „На смерть Кутузова", 
Гоголемъ („Сочиненія ж письма Гоголя", т. V I , стр. 383)—„Четыре На-
ціи" Подежаева, г. Анненковымъ („Сочиненія Пушкина", т. II, стр. 219)— 
„Застольная дѣснь* барона Дельвига и „Первыя мысли стихотворенія, 
обращеннаго къ императору Адександру I е Жуковскаго и г-мъ Греноыъ 
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(„Общезанимательньій Вѣстникъ", 1857, I)—„Лилія" князя Вяземскаго. 
Кромѣ того, выяснилось, что долго приписываемыя Пушкину стихотво-
ренія „Цапли", „На шнимую смерть Л. С. Пушкина", „Къ Л. С . Пушки-
ну а (Наш5 пріятелъ Пугикит Іевб), „Эпиграмма на H. А . Полевого" (Ты 
хочешь знашъ его, читателъ), „Эпигравша на Вигела" (Для чего тебя, о 
Втелъ), „Эяиграмма на Булгарина" (Булгаринб, вотз Полякб примгьрный) 
принадлежатъ не ему, a Баратынскому, Дмитріеву (M. А.), князю Вяземско-
му и Соболевскому. Наконедъ, вяолнѣ доказано, что нижесдѣдующія эпи-
граммы не принадлежатъ Пушкину, хотя общественное мяѣніе до сихъ 
поръ упорно приписываетъ ихъ ему. Помѣщаемъ здѣсь первыя строки 
этдхъ эпиграммъ: „Ѳедоръ Глинка молодецъ", „Показалася y насъ новая 
новинка", „Рѣшившись хамомъ стать", „Отродіе купечества", ^Рука Все-
вышняго три чуда совершила", „У Ѳедорова Борьки", „Какъ счастливы 
библисты", „Ты просишь написать надгробную, Агаѳьяс с, „Твои мечтанья 
не сбылись", „Се самый Дельвигъ тотъ", „На диво намъ и всей Европѣ", 
„Ахъ, какія чудеса", „Орликомъ и въ колпакѣ" и другія. 

Ввіѣстѣ съ тѣвіъ, нѣкоторыя стихотворенія, непризнанныя за Пушкин-
скія, оказываются нынѣ принадлежащими ему. Такъ, напримѣръ, г. 
Анненковъ въ своей біограФІи Пушкина положительно утверждадъ, что 
стихотворенія „Не помнишь ли ты, ваше благородье", „Цѣль нашей жиз-
ни" и ^Гараль и Гальвина" не принадлежатъ Пушкину, тогда какъ теперь 
доказано г. Гаевскимъ, что первое изъ нихъ несомнѣнно принадлежитъ 
Пушкину; что же касаетса остальныхъ двухъ, то тутъ мнѣнія раздѣляют-
ся: одни говорятъ, что стихотворенія эти не принадлежатъ Пушкину, 
тогда какъ другіе, весьма компетентные люди, утверждаютъ напротивъ, 
что они несомнѣнно писаны имъ, основываяеь на тоиъ, что ояи очень 
напоминаютъ юношескуго манеру нашего великаго яоэта5 особенно по-
слѣднее, совершенно-схожее — по манерѣ и стиху — съ стихотвореніями 
его того же періода, именно — съ „Осгаромъ" и „Эвлегою", которыя суть 
не что иное, какъ переложенія прозы поддѣлывателя Оссіана, МакФерсо-
на, въ стихи. Придерживаясь послѣдняго мнѣнія, мы нашли нужнымъ по-
мѣстить ихъ въ числѣ стихотвореній Пушкина, предоставляя критикѣ 
сказать о тоиъ свое послѣднее сдово. 

Къ сожалѣнію, не все указанное нашими библіограФами было помѣщено 
въпослѣдяія два изданія „Сочиненій A. С . Пугакинасс, 1863 и 1871 годовъ, 
вслѣдствіе чего оба этя изданія оказались далеко иеполными, чтб даетъ 
право жедать скорѣйшаго появленія новаго, вполнѣ достойнаго изданія, 
куда бы вошло все, написанное Пушкинымъ, или, по крайней мѣрѣ, все 
то, что можетъ быть издано. 

Всдѣдствіе этого, сочли мы нелишнимъ собрать здѣсь все, не вошедшее 
въ посдѣднее (1871 года) изданіе сочиненій нашего великаго поэта, но 
могущее быть яапечатаннымъ въ будущемъ новомъ изданіи полнаго со-
бранія его сочиненій. Сборникъ нашъ снабженъ примѣчаніями и увазаны, по 
возможности, разныя погрѣшности, вкравшіяся въ послѣднее (Исаковское) 
изданіе. Само-собой разумѣется, что мы далеки отъ того, чтобы считать 
свое собраніе вяолнѣ удовдетворяющимъ современнымъ требованіямъ биб-
ліограФІи. Конечно, найдутся пропуски идругія погрѣшности, которыя, быть 
можетъ, подадутъ поводъ яъ поправкамъ и дополненіямъ, чтб было бы 
весьма желательно, такъ-какъ только этимъ путемъ можно будетъ наконецъ 
разъяснить, чтб изъ всего невошедшаго еще въ „Полное собраніе сочине-
ній A. С. Пушкина^ дѣйствительно принадлежитъ ему и что—не его, 

Николай Гербель, 
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О Т Д Ѣ Л Ъ П Е Р В Ы Й . 

С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я A. С . П У Ш К И Н А , 
1JE ВОШЕДШІЯ ВЪ ПОСЛѢДНЕЕ ИЗДАШЕ ЕГО СОЧИНЕНІЙ. 

I . 

ЦѢЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ. 

Любимецъ божества, природы старшій сынъ, 
Вѣщай, о человѣкъ, почто ты въ свѣтъ родился? 
На то ль, чтобъ царь земли и свѣта властелинъ 

Къ постыдной цѣли всѣхъ стремился? 

На то ль, чтобъ огнь и мечъ пріявъ въ строптиву дланьэ 

Онъ землю обагрялъ кровавою рукою, 
Съ весельемъ адскимъ несъ народамъ смерть и брань 

И царства попиралъ ногою? 

На то ль, чтобъ въ роскоши безъ пользы дни вдачилъ 
И, въ нѣгѣ загрубѣвъ, скучая въ пресыщеньи, 
Ообою землю онъ напрасно тяготилъ, 

Въ холодномъ мучась упоеньи? 

На то ль во глубинѣ Сибирскихъ снѣжныхъ горъ 
И злато, и сребро рождаются покрыты, 
Чтобъ ими услаждалъ таинственный свой взоръ 

Скупецъ, богатствами несытый? 

Возстань, о сынъ небесъ, и> правдой озарёнъ, 
Порочное свое восчувствуй униженье; 
Дерзай на небесахъ, восторгомъ окрылёнъ, 

Свое прочесть.предназначенье. 

Воззри: для мирныхъ стадъ разостланъ въ полѣ дернъ, 
Орламъ разверзнуты небесныя равнины, 
Воздвиглися скалы для быстроногихъ сернъ, 

Ддя рыбъ изрылись водъ пучины. 

Но ты!—природа вся тебѣ приноситъ дань: 
И суша, и моря, и огнь тебѣ послушны; 
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Ты.отражаешь громъ, ты двшкешь океанъ, 
Летаешь въ обдасти воздушны. 

Воззри: то соднца дучь румянитъ небеса, 
То въ легкихъ облакахъ пдыветъ луна златая, 
Рождается въ поляхъ весенняя краса, 

Алѣетъ роза мододая. 

Таится подъ травой прохлада ручейка, 
И въ кистяхъ виноградъ на холмѣ золотится, 
И , тихо зыблемый прохладой. вѣтерка, 

По нивамъ жолтый класъ струится. 

Все для тебя! Срывай блаженства жизни двѣтъ, 
Дарами Вышняго спокойно наслаждайся! 
Сей міръ не есть юдоль злосчастія и бѣдъ: 

Счастливымъ будь, не заблуждайся! 

Всѣхъ благъ источника во вѣкъ не забывай, 
Чти правду и законъ, содѣйствуй благу свѣта: 
Тогда безъ трепета оставишъ тлѣнья край 

И въ мглѣ померкнешь ддя разсвѣта *). 

I I . 

Влаженъ, кто въ шумѣ городскомъ 
. .Мечтаетъ объ уединеньи, 

Кто видитъ только въ отдаленьи 
Пустыню, садикъ, сельскій домъ, 
Холмы съ безмолвными лѣсами, 
Додину съ рѣзвымъ ручейкомъ, 
Ж даже... стадо съ пастухами! 
Блаженъ, кто съ добрыми друзьями 
Сидитъ до ночи за столомъ 
И надъ Славянскими глупцами 
Смѣется Русскими стихами. 
Бдаженъ, кто шумную Москву 
Для хижины не покидаетъ 
И не во снѣ, a на яву 
Свою любовницу ласкаетъ 2 ) 

1) Есть свидѣтельство, что стихотвореніе это, въ первый разъ здѣсь 
появляющееся, написано Пушкинымъ въ 1814 году, *въ Царскосельскомъ 
Лицеѣ-, оно заслуживаетъ вниманія, какъ одинъ изъ первыхъ стихотвор-
ческихъ опытовъ великаго поэта. 
• 2 ) Изъ Русскаго Архива 1874, стр. 112, помѣжено въ писъмѣ Пушки-

яа къ князю IL А. Вяземскому, 1816 года. 



С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я A . С , П У Ш К И Н А . 209 

I I I . 

ЭКСПРОМПТЪ о. 

Мы недавно, отъ печали, 
Пущинъ, Пушкинъ да баронъ, 
По бокалу осушали 
II Ѳому 4 ) прогнали вонъ. 

1 8 1 6 . 

I V . 

И останешься съ вопросомъ 
Н а брегу замерзшихъ водъ: 
Мамзель ІПрёдеръ съ краснымъ носомъ 
Милыхъ Вельо не ведётъ? 5 ) 

1 8 1 6 . 

V . 

С Т И X и, 
написанные Пушкинымъ на дощечкѣ надъ кроватью больнаго И. И. Пущина въ 

Лицеѣ. 

В О Е Ъ здѣсъ лежитъ больной студентъ: 
Судьба его неумолима. 
Несите прочь медикаментъ: 
Болѣзнь любви неизлечима 6 ) . 

1 8 1 6 . 

V I . 

КЪ ПОРТРЕТУ П. Я. ЧААДАЕВА. 

Онъ вышней волею небесъ 
Живетъ въ оковахъ службы царской. 

3 ) Пародія на стихн Д. В. Давыдова: 
Мы недавно, отъ печалп, 
Лиза, я да Купидонъ, 
По бокалу осушалн 
И прогяали Мудрость вонъ. 

4 ) Лицейскаго дядьку-сторожа. 
5 ) Мамзель Шрёдеръ бша гувернантою дочерей Царскосельскаго комендаита 

барона Веліо. 
в ) Оба стяхотворенія, это и вредъидущее, появнлись сначала въ Атенеѣ (1859, 

J6 8), потомъ въ Библіогр. Заннскахъ (1861, 587). 
III. 14. русскій А Р Х Н В Ъ 1876. 
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Онъ въ Римѣ былъ бы—Брутъ, въ Аѳинахъ—Периклесъ; 
У насъ онъ—ОФицеръ гусарскій. 

1817. 

V I I . 

Отъ всенощной, вечоръ, идя домой, 
Антипьевна съ Марѳушкою бранилась. 
Аятипьевна отмѣнно горячилась: 
„Постой", кричитъ, „управлюсь я съ тобой! 
Ты думаешь, что я забыла 
Ту ночь, когда, забившись въ уголокъ, 
Ты съ крестникомъ Ванюшею шалила? 
Постой, о всемъ узнаетъ муженёкъ!" 
—„Тебѣ ль грозить!" Марѳушка отвѣчаетъ: 
„Ванюша—что? Вѣдь онъ еще дитя; 
A сватъ ТроФимъ, который y тебя 
И день и ночь?... Весь городъ это знаетъ... 
Молчи жъ, кума: и ты, какъ я, грѣшна; 
Словами жъ всякаго, пожалуй, разобидишь. 
Въ чужой бѣдѣ соломинку ты видишь, 
A y себя не видишь и бревна!" 7 ) 

1817. 

V I I I . 

ПРОЩАНІЕ СЪ ТРИГОРСКИМЪ. 
Простите, вѣрныя дубравы! 
Прости, безпечный миръ полей 
И легкокрылыя забавы 
Столь быстро улетѣвшихъ дней! 
Прости, Тригорское, гдѣ радость 
Меня встрѣчала столько разъ! 
На то ль узналъ я вашу сладость, 
Чтобъ навсегда покинуть васъ? 
Отъ васъ беру воспоминанье, 
A сердце оставляю вамъ. 
Быть-можетъ— сладкое мечтанье — 
Я къ вашимъ возвращусь полямъ; 
Приду подъ липовые своды 
На скатъ Тригорскаго холма, 

7) Стнхотвореніе это, по словамъ И. И. Пущина (см. его „Запискя", стр. 18), 
было яапнсано Пушкинымъ въ лицейской библіотекѣ, бывшей любнмымъ сбор-
нымъ мѣстомъ воспитанвиковъ я находившейся въ залѣ подъ аркой, соединяющей 
Царскосельскій дворецъ съ зданіемъ Лицея; a поводомъ къ его напясанію послу-
жилъ подслужанный ииъ споръ двухъ женщинъ, возвращавшнхся отъ всенощной. 
Начало Пьесы было напечатано первоначально въ „Атенеѣ", (1859, J6 8, стр. 
18), a затѣмъ нерепечатано въ „БибліограФическяхъ Запискахъ" (1861, $ 19, 
столб. 586), но тоже безъ конца, я только въ „Современникѣ" (1863, т. XCYII, 
Ж 8, отд. I, стр. 387) было, наконецъ, напечатано почти вполнѣ. 
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Покдонникъ дружеской свободы, 
Веселыхъ Грацій и ума 81 

1817. 

I X . 

КИНЖАЛЪ. 
Лемносскій богъ тебя сковалъ 
Для рукъ безсмертной Немезиды, 

Свободы тайный стражъ, карающій кинжалъ, 
Послѣдній судія позора и обиды! 

Гдѣ Зевса громъ молчитъ, гдѣ дремлетъ мечъ закона, 
Свершитель ты проклятій и надеждъ; 
Т ы кроешься подъ сѣнью трона, 
Подъ блескомъ праздничныхъ одеждъ. 

Какъ адскій лучъ, какъ молнія боговъ, 
Нѣмое лезвеё злодѣю въ очи блещетъ — 

И, озираясь, онъ трепещетъ 
Среди своихъ пировъ. 

Вездѣ найдетъ его ударъ надежный твой: 
Н а сушѣ, на моряхъ, во храмѣ, подъ шатрами, 

За потаенными замкавга, 
Н а ложѣ сна, въ семьѣ родной. 

Шумитъ подъ Кесаремъ завѣтный Рубиконъ, 
Державный Римъ упалъ, главой поникъ законъ; 

Но Врутъ возстадъ вольнолюбивый... 
Т ы Кесаря сразилъ—и мёртвъ объемлетъ онъ 

Помпея мраморъ горделивый. 

Исчадье мятежа подъемлетъ злобяый крикъ. 
Презрѣнный, мрачный и кровавый, 
Надъ трупомъ вольности безглавой 
Палачъ 9 ) уродливый возникъ. 

Апостолъ гибели, уеталому Аиду 
Перстомъ онъ жертвы назначалъ; 
Но Высшій Судъ ему послалъ 
Тебя и дѣву-Эвмениду... 1 0 ) 

8 ) Спб. Вѣдом. 1866, № 170, въ статьѣ Сѳмевскаго: „Прогулка въ Тригор-
скоеа. Подпнсь Пушкина на подлішникѣ: А. П. 10 Сентября 1817 года. Этп 
стяхи относятся къ первому посѣщенію Псковской деревни, гдѣ Пушкинъ про-
вйъ лѣто вскорѣ по выходѣ изъ Лнцея. 

9) Маратъ. 
1 0 ) Шарлотта Кордэ. 

14* 



212 С Т И Х О Т В О Р Е П І Я A . С . П У Ш К И Н А . 

0 юный праведникъ, избранникъ роковой, 
0 Зандъ, твой вѣкъ угасъ на плахѣ; 
Но добродѣтели святой 
Остался гласъ въ казненномъ прахѣ. 

Въ твоей Германіи ты вѣчной тѣнью сталъ 
Грозя бѣдой преступной сидѣ, — 
И на торжественной могилѣ 
Горитъ безъ надписи кинжалъ п ) . 

1821. 

X . 

Добра чужого не желать 
Ты, Боже, мнѣ повелѣваешь; 
Но мѣру силъ моихъ Ты знаешь — 
Мнѣ ль нѣжнымъ чувствомъ управлять? 
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 рабыня 
Прелестна... Господи, я сдабъ! 
H ежели его подруга 
Мила, какъ ангелъ во плоти— 
0 Боже праведный, прости 
Мнѣ зависть ко блаженству друга! 
Кто сердцемъ могъ повелѣвать? 
Кто рабъ усилій безполезныхъ? 
Какъ можно не любитъ прелестныхъ! 
Какъ райскихъ благъ не пожелать? 
Смотрю, томлюся и вздыхаю, 
Но строгій долгъ умѣю чтить: 
Страшусь желаньямъ сердца льстить, 
Молчу... и втайнѣ я страдаю 1 2 ) , 

1821. 

и ) Пушкинъ прислалъ эти стихн въ Петербургъ въ Маѣ 1821 года нзъ Ки-
шннева, исполняя данное передъ отъѣздомъ яа Югъ слово Карамзнну не писать 
по крайней мѣрѣ въ течевіи однаго года ничего предосуднтельиаго. Карамзинъ, 
которому Пушкинъ былъ обязанъ нзбавленіемъ отъ ссылки въ Соловецкій мона-
стырц говорилъ ему на прощаньи, что онъ обязанъ, щадя свояхъ покровнтелей, 
не бросать на няхъ тѣни своею необузданностыо. Пушкинъ отвѣчалъ, что на годъ 
времени онъ можетъ за себя поручиться.—Нечего, кажется, прнбавлять, что стя-
хотвореніе Кинжалд, прннадлежавшее нѣкогда къ чнслу запрещеняѣйшяхъ (хотя 
довольно слабое въ художественномъ отношеніи) нмѣетъ нынѣ только нсториче-
ское значеніе. 

12) Бябл. Записки 1858, 342. 
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X L 
H. И. ГНѢДИЧУ, 

Въ странѣ, гдѣ Юліей вѣнчанный 
И хитрымъ Августомъ изгнанный 
Овидій мрачны дни вдачидъ, 
Гдѣ ѳдегическую диру 
Гдухому своему кумиру 
Онъ мадодушно посвятилъ, 
Дадече сѣверной стодицы, 
Забыдъ я вѣчный вашъ туманъ — 
И вольный гдасъ моей цѣвницы 
Тревожитъ сонныхъ Молдаванъ. 
Все тотъ же я, какъ былъ и прежде: 
Съ поклономъ не хожу къ невѣждѣ, 
Съ Орловымъ 1 8 ) епорю, мало пью, 
Октавію — въ сдѣпой надеждѣ — 
Молебновъ лести не пою 
И дружбѣ легкія посланья 
Пишу безъ строгаго старанья. 
Ты, коему судьба дала 
И смѣлый умъ, и духъ высокій, 
ÏÏ важнымъ пѣснямъ обрекла, 
Отрадѣ жизни одинокой; 
0 ты, который воскресилъ 
Ахидда призракъ величавый, 
Гомера Музу намъ явилъ 
И смѣлую пѣвицу славы 
Отъ звонкихъ узъ освободилъ 1 4 ) , 
Твой гласъ достигъ уединенья, 
Гдѣ я сокрылся отъ гоненья 
Ханжи 1 5 ) и гордаго глупца, 
И вновь онъ оживилъ пѣвца, 
Какъ сладкій годосъ вдохновенья. 
Избранникъ Феба! Твой привѣтъ, 
Твои хвалы мнѣ драгоцѣнны; 
Для Музъ и дружбы живъ поэтъ. 
Его враги ему презрѣнны. 
Онъ М у з у битвой площадной 
Не унижаетъ предъ народомъ 
И поучительной дозой 
Зоила хлещетъ мимоходомъ 1 G ) . 

1821, 
1 3 ) Михаиломъ Ѳедоровячемъ. 
и ) Намекъ на то, что Гнѣдичъ, уже переведшій въ то время 6, 7, 8, 9, 10 

и половину 11-й пѣсенъ „Иліады" Александрійскямн стихамя съ риѳмамн, на-
чалъ свой новый аолный переводъ поэмы Гомера, — гекзаметромъ. 

1 5 ) Намекъ яа Магняцкаго н на тогдашнее господство 0Фиціалы«аго благочестія. 
1 6) Складчина, 1874, 369. 
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X I I . 
НАБРОСКИ 

изъ политической п общественііой сатиры, начатой, но не окоичениой Пушкинымъ 
во время его пребыванія въ Кпшиневѣ. 

1. 
Во тьмѣ кромѣшной 
Откуда изгнаны навѣки 
Надсжда, миръ, любовь я сонъ, 
Гдѣ море адское клокочетъ, 
Гдѣ, грѣшника внимая стонъ, 
Ужасяый Сатана хохочетъ... 

2. 
Одинъ въ своихъ чертогахъ онъ І 7 ) . 
Свободнѣй грудь его вздыхаетъ; 
Живѣе мрачное чело 
Волненье сердца выражаетъ: 
Такъ моря зыбкоо стекло... 

3. 
—„Такъ вотъ дѣтей земныхъ изгнанъе! 
Какой порядокъ и молчанье! 
Какой огромный сводовъ рядъ! 
Но гдѣ же грѣиіниковъ варятъ? 

с с—„Тамъ, гораздо дадѣ. с с 

—„Гдѣ мы теперь?"—„Въ парадной залѣ." 

4. 
—^Сегодня балъ y Сатаны: 
На имянины всѣ звавы... 
Смотри, какъ эти два бѣсёнка 
На кухню тащатъ поросёнка... 
A этотъ бѣсъ—какъ важенъ онъ, 
Какъ чинно вьшетаетъ вонъ 
Опилки, сѣру, пыль и кости,,, 
Скажи мнѣ, скоро ль будутъ гости?С і 

5. 
—Кто тамъ?с с 

—„Привелъ я гостя."—„Ахъ, Создатель! 
Вотъ докторъ Фрикенъ 1 8 ) , яашъ пріятедь!"' 
— „Живой!"—Онъ живъ, да нашъ давно. 
Сегодня-ль, завтра-ль—всё равяо! 
—„Объ этомъ думаютъ двояко; 

î 7 ) Сатана. 
і 8 ) Извѣстяый КишипевскШ врачъ того вреиени. 
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Обычай требовалъ, однако, 
Соизволенья моего...сс 1 Я ) 

1821. 

X I I I . 
Э К С П Р О М П Т Ъ . 
(П. С. Пущину). 

И скоро, скоро смолкнетъ брань 
Средь рабскаго народа— 

Ты молотокъ возьмешь во длань 
И воззовёшь: „свобода!" 

Хвалю тебя, о вѣрный братъ, 
0 каменщикъ почтенный! 

0 Кипганёвъ, о тёмный градъ! 
Ликуй—имъ просвѣщенный! 2 0 ) 

1821 

XIV. 
О Т Р Ы В О К Ъ И З Ъ П О С Л А Н І Я К Ъ В . Л . ДАВЫДОВЗГ. 

Межъ-тѣмъ, какъ генералъ Орловъ 2 1 ) , 
Обритый рекрутъ Гименея, 
Подъ мѣрку подойти готовъ, 
Священной страстью пламенѣя; 
Межь-тѣмъ, какъ ты, проказникъ умный, 
За ужиномъ съ бутылками аи, 
Проводишь ночь въ бесѣдѣ шумной, 

. Раевскіе мои; 
Когда вездѣ весна младая 
Съ улыбкой распустила грязь 
ÏÏ съ горя на брегахъ Дуная 
Бушуетъ нашъ безрукій князъ— 2 2J 
Тебя, Раевскихъ и Орлова 
И память Каменки 2 3 ) любя, 
Х о ч у сказать тебѣ два слова 
Про Кишинёвъ и про себя... 

l f l) Вѣстннкъ Европы 1874, 1. 
2 0 ) Бригадный генералъ П. С. Пущинъ былъ основателемъ масонской лоя»*н, 

подъ названіемъ „Овидіевой", существовавшей въ 1821 году въ Кншинсвѣ. На-
печатано въ Вѣстникѣ Европы 1874, J2 1. 

2 1 ) М. Ѳ. Орловъ, командовавшій въ то время 16-ю пѣхотною дивизіей. штабъ 
которой былъ расположенъ въ Кишиневѣ. 

2 2 ) Князь Ипсиланти—глава этернстовъ. 
2 3 ) Кіевская деревня, гдѣ жилъ В. Л. Давыдовъ, вмѣстѣ оъ овопмъ вотчииомъ 

генерадомъ Раевскимъ я его сыновьями. 
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Говѣетъ Инзовъ, и намедни 
Я промѣнялъ Водьтера бредни 
И лиру, грѣшный даръ судьбы, 
Н а часословъ и на обѣдни, 
Да на сушоные грибы... 2 4 ) 

1821. 

X V . 

Иной имѣлъ мою Аглаю 
За свой мундиръ и чорный усъ, 
Другой за деньги — понимаю, 
Другой за-то, что быдъ Французъ, 
Клеонъ — умомъ её стращая, 
Дамонъ — за-то, что нѣжно пѣдъ... 
Скажи теперь, моя Аглая, 
За что твой мужъ тебя имѣлъ? 2 5 ) 

1821. 

X V I . 

ПОСЛАНІЕ к ъ и_а . .нущину . 

Я жду тебя! Тебя со мною 
Обниметъ въ сельскомъ шалашѣ 
Мой братъ по крови, по душѣ, 
Шадунъ, замѣченный тобою; 
И, Музъ возвышенный пророкъ, 
Нашъ Дельвигъ все для насъ оставитъ — 
И наша троица прославитъ 
Изгнанья темный уголокъ. 
Надзоръ обманемъ караульный, 
Восхвалимъ вольности дары 
И нашей юности разгульной 
Пробудимъ шумные пиры, 
Вниманье дружнее преклонимъ 
Ko звону рюмокъ и стиховъ 
И скуку зимнихъ вечеровъ 
Виномъ и пѣснями прогонимъ 2 6 ) . 

1824. 

2 4 ) Вѣстникъ Европы 1874, Jg 1. 
2 5 ) Библіогр. Запяски 1858, 6. 
2 6 ) „Современное Обозрѣніе" 1868, .№ 4, 213. Помѣта: Михаиловское, 20 

тябрн 1824. 
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Не сѣтуйте, красавяцы мои! 

ОТРЫВКИ изъ поэмы. 
1. 

Поговоримъ о странностяхъ любви: 
Не смыслю я другаго разговора. 
Въ тѣ дни, когда отъ огненнаго взора 
Мы чувствуемъ волненіе въ крови, 
Когда .тоска обманчивыхъ желаній 
Объемлетъ насъ и душу тяготитъ 
И , всюду- насъ пресдѣдуя, томитъ 
Предметъ одинъ и думы, и страданій — 
Неправда-ли, въ толпѣ младыхъ друзей 
Наперсника мы ищемъ — и находимъ; 
Съ нимъ тайный гласъ мучитедьныхъ страстей 
Нарѣчіемъ восторговъ переводимъ. 
Когда же мы поймали на лету 
Крылатый мигъ небесныхъ упоеній 
И къ радостямъ на ложе насдажденій 
Стыдливую склонили красоту, 
Когда любви забыли мы страданье 
H нечего намъ болѣе жедать, 
Чтобъ оживить о ней восповднанье — 
Съ наперсникомъ мы любимъ поболтать... 

2. 
0 , милый другъ, кому я посвятилъ 
Мой первый сонъ, надежды и жеданья, 
Красавица, которой я быдъ мидъ, 
Простишь ди мнѣ мои воспоминанья, 
Мои грѣхи, забавы юныхъ дней, 
Т ѣ вечера, когда въ семьѣ твоей, 
При матери докучливой и строгой, 
Тебя томилъ я тайною тревогой 
ÏÏ просвѣтилъ невинныя красы? 
Я научилъ послушливую. руку 
Обмавывать печальную разлуку 
И услаждать безмолвные часы 
Безсонницы, дѣвическую муку. 
Но молодость утрачена твоя: 
Отъ блѣдныхъ устъ улыбка отлетѣла; 
Твоя краса во цвѣтѣ помертвѣла.,. 
Простишь ли ты, о милая моя? 

. 3. 


