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Посмертное наслѣдство Пушкина, оставленное вмъ въ своихъ 
тетрадяхъ, въ видѣ отрывковъ и набросковъ, представляетъ боль
шую дѣнность. Вся черновая, подготовительная работа Пушкина: 
его программы будущихъ поэмъ, романовъ, драмъ, трактатовъ, 
перше проблески идей и ббразовъ, развитыхъ впослѣдствіи до 
знакомой публикѣ художественной стройности и выразительности 
— все это вмѣсгѣ образуетъ такой богатый архивъ матеріаловъ 
для повѣсти не только о литературной, но и о жизненной, об
щественной дѣятельности поэта> что разработка его заиметь, вѣ-
роятно, много умовъ и рукъ. Свѣдѣнія и данныя, которыя можно 
извлечь изъ этого архива, не уступаютъ въ важности тѣмъ, ко
торыя получаются нри изученіи его завершенныхъ и опублико-
ванныхъ созданій. На отрывкахъ и наброскахъ Пушкина лежитъ 
та же печать его таланта и то же отраженіе его задушевной мысли, 
какъ и на послѣднихъ. Программы его не имѣютъ ничего общаго 
съ тѣми брульонами, первоначальными очерками, которые встрѣ-
чаются у многихъ писателей и которые становятся нѣмыми, без-
полезными, а иногда и безобразными свидѣтелями человѣческаго 
труда, пока не пояснены и не поправлены самимъ произведеніемъ, 
о мучительномъ рожденіи котораго возвѣщаютъ. Брульоны и 
остатки Пушкина, въ болышшствѣ случаевъ, сами по себѣ, 
ЕОЛНЫЯ картины, хотя, конечно, всѣ образы ихъ представляются 
еще въ видѣ тѣней, безкровныхъ призраковъ и окружены тума-
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номъ, изъ котораго уже никогда и не выйдутъ за безвозвратной 
отлучкой художника, ихъ начертившаго. Брульоны или про
граммы Пушкина суть тоже еозданія своего рода, къ какому бы 
отдѣлу литературы ни относились, имѣютъ ли въ виду художе
ственную задачу или исторически трактать. Примѣръ творческой 
программы перваго рода данъ Пушкинымъ въ пзвѣстныхъ <Сце-
нахъ изъ рыцарскихъ временъ>, о которыхъ будемъ еще много 
говорить. Это—полное драматическое представленіе изъ средне-
вѣкового европейскаго быта, но вмѣстѣ съ тѣмъ это только 
«Планъ», какъ сцены были и озаглавлены самимъ авторомъ; при-
мѣръ второго рода творческой программы съ цѣлію пропзведенія 
историко-политическаго трактата мы имѣли случай представить 
въ статьѣ « Общественные идеалы Пушкина» (В. Е . 1880 г.). 
Теперь къ ряду уже извѣстныхъ литературныхъ проектовъ Пуш
кина прябавляемъ два новые: программу современнаго романа 
изъ александровской эпохи (20-хъ годовъ) и короткую программу 
драмы, основной мотивъ которой взятъ изъ католической или 
лучше папской легенды о епископѣ-женщинѣ, воцарившемся въ 
Римѣ. Обѣ программы носятъ на себѣ тотъ же осмысленный и 
выразительный отблескъ глубокой и ясной мысли, какой присущъ 
большинству программъ Пушкина, о чемъ было говорено. 

Начинаемъ съ романа. Время появленія у Пушкина первой 
мысли о романѣ, съ лицами и завязкой изъ прошлаго царство-
ванія, которое видѣло и начатки собственной его поэтической и 
общественной дѣятельности, опредѣлить довольно трудно, йзвѣстно 
только, что пережитая имъ александровская эпоха издавна зани
мала его воображение. Еще ранѣе 1825 г., онъ уже мечталъ 
сдѣлаться лѣтописцемъ послѣднихъ годовъ этой -эпохи и началъ 
записки о странномъ и любопытиомъ времени, въ которомъ ря-
домъ шли и процвѣтали самыя противоположныя направленія, 
люди военныхъ поселеній и люди библейскаго общества, грубые 
нравы и инстинкты о-бокъ съ конституціоннымл идеями и т. д. 
Послѣ истребленія этихъ <Заппсокъ», почти вслѣдъ sa ихъ на-
чатіемъ, въ томъ же 1825 г., Пушкинъ перевесь всю свою НЕЖ
НОСТЬ на Евгенія Онѣгина, въ которомъ думалъ сохранить бы-
товыя данныя п характерныя черты городской и деревенской 
жизни первой четверти нашего столѣтія, оставляя до другого, 
болѣе удобнаго, времени намѣреніе заняться пзображеніемъ са-
михъ лицъ, близкихъ или дальнихъ знакомцевъ своей молодости. 
Пока существовала Евгеній ОБѢГИНЪ, этотъ неразлучный спут-
никъ его вояжей и кабинетныхъ трудовъ, побывавшій съ нимъ 
также точно въ глуши провинціи, какъ и за чертой государства, 
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въ Арменіи и Турціи, сопровождавши поэта повсюду, гдѣ онъ 
самъ являлся—мысль о романѣ изъ эпохи 20-хъгодовъ находила 
своего рода замѣну въ любимой поэмѣ, которая поддерживала 
умственныя его связи съ старымъ обществомъ, все болѣе и болѣе 
отходившимъ въ область преданій, все болѣе и болѣе измѣняв-
шимся на его глазахъ. Какъ извѣстно, мы не имѣемъ полной 
поэмы: множество отрывковъ изъ разныхъ ея главъ и остатки 
отъ цѣлой пропавшей ея главы (Путешествіе Онѣгина) показы-
ваютъ, однако же, до очевидности, что стихотворный разсказъ 
этотъ, развиваясь съ возрастающимъ художественнымъ блескомъ 
и интересомъ, служилъ Пушкину вмѣстѣ съ тѣмъ и складочнымъ 
мѣстомъ для сужденій, афоризмовъ, замѣтокъ о современныхъ 
явленіяхъ, большею частію очень мѣткихъ и особенно важныхъ 
по біографическому ихъ значенію. Призваніе поэмы съ самаго 
начала было двойное—обрисовать общество и высказать по по
воду его типовъ критическую мысль автора. Образчиковъ этого 
совмѣстнаго участія творчества и посторонней ему думы довольно 
много. Приводимъ еще одивъ. Онъ касается явленія уже не 
новаго и во времена поэта, a затѣмъ повторявшагося много 
разъ позднѣе. Усталый, надорванный, праздный Онѣгинъ ста
новится у него внезапно народолюбцемъ: 

Наскуча щеголять Мельмотомъ 
И душой, 
Проснулся разъ онъ тіатріотомъ 
Въ Hôtel de Londres, что на Морской. 
Россія!.. Русь!., мгновенно 
Ему понравились отмѣнно. 
И рѣшено—ужъ онъ влюбленъ! 
Россіей только бредптъ онъ! 
Ужъ онъ Европу ненавпдптъ 
Съ ея логической душой, 
Съ ея разумной суетой! 
Онъ ѣдетъ, онъ увидитъ 
Святую Русь—ея поля, 
Селенія, степи и моря. 

2 октября (1830?) 

И сколько такихъ образчиковъ можетъ открыться еще впо-
слѣдствіи! 

Но съ 1832 г., связи Пушкина съ Онѣгинымъ порываются. 
Въ этомъ году шъ отдалъ въ печать послѣднюю главу поэмы 
и остался, такъ сказать, одинокимъ. Ряды художественныхъ со-
зданій, возникавшихъ непрерывно съ этой эпохи подъ его перомъ, 
не наполняли еще пустоты, образовавшейся послѣ Онѣгина. 



32 ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ. 

Поэтъ утерялъ въ немъ постояннаго собесѣдзика. Онѣгинъ 
унесъ у него благовидный предлогъ дѣлиться съ публикой внут-
реннимъ своимъ міромъ, замѣтками, вынесенными пзъ жизненнаго 
опыта, мыслями, возбужденными явленіями текущей минуты и 
воспоминаніями своего прошлаго. Тяжело и грустно разставался 
Пушкинъ со своимъ другомъ; на поелѣдней 8-й главѣ романа 
лежитъ несомнѣнно меланхолическій, трогательный оттѣнокъ 
сердечнаго прощанія. Она и начинается нѣжнымъ обращеніемъ 
къ царскосельскому лицею, гдѣ поэтъ услыхалъ впервые при-
зывъ музы и пророчество о своемъ предназначены на Руси, а 
кончается скорбнымъ воспоминаніемъ о героинѣ романа, о лю-
дяхъ и друзьяхъ, нѣкогда встрѣчавшихъ первую главу поэмы 
(явилась въ 1825 г.). Пушкинъ такъ сильно чувствовалъ отсут-
ствіе Онѣгина, что думалъ, какъ извѣстно, возвратиться къ нему 
уже и послѣ того, какъ полное, законченное изданіе поэмы въ 
1833 г. завершило всѣ разечеты съ нимъ и прекратило всѣ ста
рый его отношенія къ труду. Конечно, мысль была оставлена... 

Вернуться снова къ труду своей молодости поэтъ уже не 
могъ. Другія задачи и совсѣмъ иное настроеніе художника тре
бовали уже и новыхъ формъ созданія. Пушкинъ всецѣло пре
дался мысли испробовать реальный романъ въ прозѣ^ въ которомъ 
поэтическій элементъ пгралъ бы ту же роль, какую онъ играетъ 
въ «Wahrheit und Diclitung» Гёте, напримѣръ, гдѣ соединеніе 
историческихъ данныхъ съ вымысломъ и фантазіей такъ крѣпко 
сплочено, что оно еще не поддалось и до сихъ поръ ножу кри-
тическаго анализа, силившагося много разъ раздѣлить это един: 
ство на составныя его части. Намъ осталось отъ Пушкина много 
повѣствовательныхъ отрывковъ, романовъ и разсказовъ, порван-
ныхъ на первыхъ же главахъ своихъ. Если веѣ эти попытки, 
обѣщавшія, по тону и пріемамъ своимъ, выроста въ ше-дёвры 
эпическаго искусства, были имъ брошены и забыты, то единствен
ное объясненіе такому пренебреженію заключается, по нашему 
мнѣнію, въ томъ обстоятельствѣ, что они не достаточно были 
широки и не обхватывали область явленій русской жизни въ 
той полнотѣ, какая нужна была поэту. Онъ мечталъ съ 1833 г. 
о романѣ, который отразилъ бы цѣликомъ многоразличный сто
роны нашего общества за какую-либо часть его исторпческаго 
существованія, не исключая изъ картины и низшихъ слоевъ, на 
которыхъ это общество покоилось. Всего болѣе интересовало его 
и всего - болѣе знакомо ему было общество послѣднихъ годовъ 
прошлаго царствованія, да онъ обладалъ и массой хорошихъ 
матеріаловъ для точнаго изображенія его въ художественно-реаль-
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ной картинѣ: матеріалы эти слагались изъ его собственныхъ 
воспоминаній, изъ сношеній и связей его съ дѣйствующими ли
цами того времени, изъ разсказовъ бывалыхъ людей, имъ слы-
шанныхъ и изъ личнаго знакомства со всѣми увлеченіями, по-
хожденіями и волненіями тогдашняго молодого поколѣнія. Въ 
1835 году явился извѣстный романъ Бульвера: «Pelham or the 
adventures of a gentleman, by Edward Bulver-Lytton» (Пельгамъ 
или приключенія одного благороднаго господина, соч. Е . Буль-
вера-Лейтона), имѣвшій большой успѣхъ въ англійской и кон
тинентальной публикѣ вообще за вводъ въ рамку романа очень 
схожихъ портретовъ съ важнѣйшихъ членовъ англійской аристо
краты и англійскаго парламента, чтб было тогда новостію, и за 
характеръ главнаго героя Пельгама, т добывающаго себѣ вліятель-
ное мѣсто въ обществѣ и правительствѣ послѣ того, какъ пере-
бывалъ во множествѣ закоулковъ блестящаго свѣтскаго и грубаго 
уличнаго порока и разврата и вынесъ изъ нихъ знаніе подкладки, 
оборотной стороны общественнаго строя и большую практическую 
опытность. О роыанѣ Бульвера будемъ еще говорить впослѣдствіи. 
Пушкинъ обратилъ на него свое вниманіе, заинтересованный 
его интригой, которая напоминала ему многое изъ того, что онъ 
самъ видѣлъ на вѣку своемъ. Онъ рѣшился, по слѣдамъ Буль-
вера, разсказать кое-что о Пельгамахъ русскаго происхожденія 
и воспитанія. Плодомъ этой мысли были программы романа, 
которыя теперь представляемъ читателямъ. Нужно ли прибавлять, 
что онъ не взялъ ни одной черты изъ англійскаго произведенія 
для своего плана, и оно остается только въ значеніи внѣшняго 
толчка, даннаго фантазіи поэта. Пушкинъ скоро пересталъ и 
называть своего героя русскимъ Пельгамомъ, какъ было-началъ, 
перекрестивъ его просто въ нашего доморощеннаго Делымова. 

Четыре раза приступалъ Пушкинъ къ изложенію на бумагѣ 
плана будущаго распорядка и дѣйствія задуманнаго имъ романа, 
и плодомъ этого были четыре послѣдовательныя программы, рас-
ширявшія каждая все болѣе и болѣе рамки предпріятія. Изъ 
нихъ—двѣ первыя не совсѣмъ безъизвѣстны нашей читающей 
публикѣ: онѣ были напечатаны въ «Библіографическихъ Запи-
скахъ» 1859 года (Ж№ 5 и 6) съ цензурнаго одобренія и съ 
незначительными пропусками, которые здѣсь возстановляемъ. Для 
пониманія основной идеи романа, мы принуждены были повто
рить ихъ въ этомъ отчетѣ. Двѣ послѣднія, еще неопубликован
ный и, кажется намъ, наиболѣе важныя, освѣщаютъ многое изъ 
того, что едва намѣчено первыми и уже помогаютъ различить 

Тоыъ IV.—Іюль, 1881. 3 
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цѣли и намѣренія автора съ нѣкоторой ясностью и опредѣлен-
ностію. 

Вотъ первые два проекта повѣсти, приведенные «Бибдіо-
графическими Записками ». 

I. 

«Русскій Пеламъ—сынъ барина, воспитанъ французами. 
Отецъ его frivole въ русскомъ родѣ. Двоюродный брать его х ) . . . 
Пеламъ въ свѣтѣ—театръ, литераторы, картежники. Онъ свиде
тель безчестія одного молодаго человѣка. Его дружба съ Ѳ. Op. 
Онъ помогаетъ ему увезти любовницу, отказывается отъ игры 
фальшивой. Брать (т.-е. вышеупомянутый двоюродный братъ) въ 
игрѣ получаетъ пощечину, дуэль, братъ его струсилъ. 

Ор. увозить дѣвушву; ея нещастное положеніе—бѣдность,— 
развратъ мужа—она влюбляется въ Пелама—связь ее съ нимъ— 
подозрѣнія мужа. Смерть Ѳ. Op. 

Пеламъ влюбляется въ женщину высшаго общества. Пеламъ 
въ большомъ обществѣ, любовь въ болыпомъ свѣтѣ. Отецъ его 
умираетъ. Пеламъ въ деревнѣ (эпизодъ жены Ѳ. Op.). Сосѣди, 
жизнь русскихъ помѣщиковъ. Слышитъ о свадьбѣ двоюрод. 
брата, ѣдетъ въ Петербурга Братъ его дѣлается ему врагомъ, 
чернитъ его въ глазахъ правительства. Онъ высланъ изъ го
рода (Ѳ. Op. доходить до разбойничества — Пеламъ son con
fident). Онъ свидѣтель нападенія (NB—a не наказанія, какъ 
ошибочно напечатано въ «Библіогр. Зап.»). Онъ оправданъ са-
мимъ Ѳ. Op.» 

Остановимся на этой первой программѣ. Итакъ, вотъ глав-
ныя черты ея, которыя въ слѣдующихъ программахъ будутъ 
только полнѣть, крѣпнуть и рѣзче обозначаться. Въ родномъ 
домѣ Пеламъ, уже на первыхъ порахъ, встрѣчается съ загадкой, 
съ такъ-называемымъ двоюроднымъ братомъ своимъ, мальчикомъ 
сомнительнаго происхожденія. Затѣмъ, при выходѣ въ свѣтъ, онъ 
тотчасъ же окруженъ всей золотой молодежью того времени, въ 
числѣ которой почетное мѣсто занимаютъ и картежники. Съ 
однимъ изъ нихъ, Ѳ. Op., онъ состоитъ на дружеской ногѣ 

1 ) Здѣсь неразборчивая иностранная фраза: она должна содержать намекъ на 
то, что этотъ двоюродный братъ есть, какъ оказывается изъ послѣдугощихъ программу 
побочный сынъ кн. X. . . Это слѣдуетъ помнить читателю для пониманія дальнѣйшаго 
развитія программы. 
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ш хотя отказывается поступить въ сословіе шулеровъ, но по
могаешь ему похитить дѣвушку и становится его повѣреннымъ 
даже и тогда, когда тотъ въ водоворотѣ удалого кутежа доходитъ до 
разбоя. Любовь къ дѣвушкѣ высшаго общества, куда Пеламъ 
тоже попадаетъ, неожиданно и скоро кончается отъѣздомъ въ 
деревню: Пелама высылаютъ изъ города по дѣлу Ѳ. Op. Въ 
деревнѣ онъ хоронитъ отца, ведетъ жизнь помѣщика того вре
мени, завязываетъ связи съ сосѣдями и съ дворней и проч. 
Двоюродный братъ его, наоборотъ, степенно женится, становится 
врагомъ Пелама, доносить на брата, который, между, тѣмъ, 
оправдался отъ навѣтовъ его и, вѣроятно, опять является въ 
городъ, о чемъ программа, однако-жъ, не упоминаетъ, доволь
ствуясь обозначеніемъ фактовъ и упуская вообще ихъ распре-
дѣленіе и порядокъ ихъ постепеннаго возникновенія. 

Таковъ первый набросокъ плана. При второмъ приступѣ къ 
нему, Пушкинъ, сохраняя главную основу романа неприкосно
венно, вводить въ него новыя подробности, которыя отчасти до-
полняютъ, а отчасти даже и измѣняютъ физіономію первона
чальной тэмы. Связь между обѣими программами заключается 
преимущественно въ общей имъ исторіи похожденій какого-то 
свѣтскаго кутилы, обозначаемаго буквами Ѳ. Op. Скажемъ те
перь же, что это недописанное имя не должно давать повода 
къ какимъ-либо догадкамъ о лицѣ, подъ нимъ скрывающемся, 
потому что въ сущности ни до кого не относится. Подъ нимъ 
собраны у Пушкина подвиги и черты множества свѣтскихъ ку-
тилъ, которыми такъ обиленъ быль вѣкъ и которые, расточая 
безоглядно свою жизнь и свои силы, нерѣдко доходили до уго-
ловныхъ преступленій. Старожилы еще помнятъ, какъ долго хо
дили по Москвѣ толки объ убійствѣ, совершенномь двумя вы
дающимися свѣтскими молодыми членами высшаго общества, 
Ал. и Ша... на большой дорогѣ и надъ несчастнымъ игрокомъ, 
который, проигравъ имъ значительную сумму денегъ, хотѣлъ 
избавиться отъ этого долга чести бѣгствомъ изъ столицы... 

' П . 

* Пеламъ выходить въ большой свѣтъ и, наскуча имъ, вдается 
въ дурное общество. 

Въ обществѣ актрисъ и литераторовъ встрѣчаетъ Ѳ. Op. и 
съ нимъ дружится, отказывается отъ игры на-вѣрное, помогаетъ 
ему увезти дѣвушку. 

з* 
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Продолжаетъ свою безпутную жизнь. Связь его съ танцор
кой, на щетъ Гр. 3*. 

Дуэль Ѳ. Op. съ двоюроднымъ братомъ Пелама. 
(Нещастная жизнь жены Ѳ. О.—Ор. доходитъ до нищеты 

и до разбойничества. Пеламъ узнаетъ обо всемъ—укрываетъ 
его у себя) *). 

Пеламъ влюбляется. Отецъ у него умираетъ. Перемѣна его. 
Онъ ссорится съ танцоркой. 

Онъ сватается—ему отказываютъ. 
Онъ ѣдетъ въ деревню. 
Разбой — 
Доносъ — 
Судъ — 
Тайный непріятель — 
Письмо къ брату, отвѣтъ Тартюфа. 
Узнаетъ о свадьбѣ брата. 
Отчаяніе — 
Онъ освобожденъ по покровит. Ал. Ор. 
Болѣзнь душевная. — Сплетни свѣта.—Уединенная жизнь.— 

Ор. пойманъ въ разбоѣ, Пел. оправданъ—получаетъ позволеніе 
ѣхать въ П.б.» 

Заключены. 
« Характеры: 
Отецъ и его любовница. Двоюрод. братъ. (NB: здѣсь фраза за

черкнута и сверху надписано: выб...)... Ѳ. Op.—Ал. Op.—Ко
чубей, дочь его.—Кн. Шаховскій, Ежова.—Истомина, Гриб., 
Зав.—Домъ Всевол. (NB сверху приписано: Всевол. и О., т.-е. 
Овошникова). Котляревскій.—Мордвиновъ, его общество.—Хру-
щовъ. —Общество умныхъ (И. Долг., т.-е. Илья Долгоруковъ, 
С Труб., т.-е. Сергѣй Трубецкой, Ник. Мур,, т.-е. Никита 
Муравьевъ etc.). 

Служба, юнкеръ гв., офицеръ гв.; нѣмецъ начальнику 
отставка, долги, Нееловъ, Шипщинъ. 

Похороны отца etc. Привычка къ роскоши. Обѣды, литера
торы.—Ив. Козловъ. 

Большое общество. Семья Пашковыхъ etc. 
Игроки: 
Ор.—Павловъ». 

*) Скобки поставлены Пушкинымъ и должны были напоминать, что эпизодиче
ская подробность эта относится къ поздчѣишей деревенской жизни Пелама. 
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(NB, всѣ подчеркнутый слова и скобки согласны съ ориги-
наломъ). 

Изъ этой второй программы мы узнаемъ внутренній распо-
рядокъ, которому авторъ намѣревался слѣдовать въ романѣ. 
Русскій Пеламъ, послѣ всѣхъ своихъ похожденій въ столицѣ и 
послѣ того, какъ дѣвушка большого свѣта (см. пред. программу) 
отказываетъ ему въ рукѣ, остепеняется (не надолго) и уѣзжаетъ 
въ деревню принимать дѣла послѣ умершаго отца. Къ этому 
именно пребыванію героя въ деревнѣ, авторъ пріурочиваетъ 
эпизодъ о разбоѣ Ѳ. Op. — послѣдовавшемъ затѣмъ доносѣ и 
арестованіи Пелама, участіе котораго въ преступлена значи
тельно ослабляется: онъ только скрылъ у себя убійцу, а не 
былъ его повѣреннымъ при совершеніи кроваваго дѣла. Вѣроятно, 
этому эпизоду деревенскаго быта предшествовалъ еще другой, 
прежде намѣченный авторомъ о связи Пелама съ страдалицей, 
женой Ѳ. Op. Покамѣстъ Пеламъ томился въ острогѣ, куда при-
веденъ былъ всего болѣе наговорами двоюроднаго брата, сдѣлав-
шагося тайнымъ заклятымъ врагомъ его,—послѣдній пользуется 
еще случаемъ, чтобы присвататься къ невѣстѣ заключеннаго и 
жениться на ней, Пеламъ успѣваетъ, однако же, оправдаться, 
выпущенъ изъ тюрьмы, благодаря особенно содѣйствію Ал. Op., 
и получаетъ дозволеніе ѣхать въ Петербурга. 

Программа тутъ не кончается. Существеннѣйшая часть, от
личающая ее отъ всѣхъ другихъ, заключается въ томъ отдѣлѣ 
€я, который носитъ заглавіе «характеры» и сплошь состоитъ изъ 
однихъ именъ литераторовъ и лицъ, замѣчательныхъ по своему 
вліянію въ обществѣ или по репутаціи, пріобрѣтенной на раз-
ныхъ поприщахъ дѣятельности и различными способами. Отдѣлъ 
этотъ ясно намекаетъ на мысль Пушкина провести, подъ по-
кровомъ романа, собственныя свои воспоминанія и сужденія о 
томъ времени, въ которое помѣстилъ свой разеказъ, обнаружи
ваем намѣреніе воскресить, подъ предлогомъ описанія жизненной 
обстановки Пелама, собственныя свои записки, нѣкогда имъ 
истребленныя. Тутъ всего болѣе занимательны и любопытны 
были бы мнѣнія и воззрѣнія человѣка 1818—1825 годовъ на 
вожаковъ, на признанныхъ передовыхъ дѣятелей эпохи и на тѣ 
странныя личности, которыя добывали себѣ громкую извѣстность 
энергіей безпутства и порока. Всякій согласится, что подъ пе-
ромъ Пушкина отдѣлъ выросъ бы въ документъ значительной 
важности для историка, въ страничку изъ художественнаго из-
слѣдованія русской культуры, понятій, образа мыслей и жизни 
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тогдашняго общества. Отдѣлъ этогъ, по своему реальному харак
теру, какъ галлерея портретовъ съ натуры, долженъ былъ со
ставлять, по всѣмъ вѣроятіямъ, только подробность, фондъ или 
грунтъ пушкинскаго произведенія; по крайней мѣрѣ, мастера 
повѣствовательнаго рода обыкновенно предпочитаютъ видѣть лицъ 
съ историческими именами въ качествѣ свидѣтелей разсказы-
ваемаго происшествія, а не пособниковъ и зачинщиковъ его. Что 
касается до настоящихъ героевъ романа, тѣхъ, которые у Пуш
кина создають его интригу и дѣятельно участвуютъ въ развитіп 
событій, то здѣсь у мѣста будетъ сказать, что это герои вымыш
ленные, хотя и очень близко напоминаютъ собой черты нѣко-
торыхъ корифеевъ тогдашняго свѣтскаго быта; въ самихъ про-
граммахъ видны слѣды приспособленія ихъ къ разсказу, работы 
авторской фантазіи за ними, что значительно подрываетъ вѣру 
въ нихъ, какъ точныхъ копій съ какого-либо дѣйствительно* 
существовавшая оригинала. Вообще близость къ вымыслу, опас
ное сосѣдство съ чистымъ творчествомъ, мѣшаетъ подобнымъ полу-
историческимъ и полу-изобрѣтеннымъ лицамъ служить поясне-
ніемъ или подтвержденіемъ какой-либо частной жизни или біо-
графіи, что, однако же, нисколько не препятствуетъ имъ имѣть 
глубокое значеніе и содержаніе, какъ представителей извѣстнаго-
періода въ развитіи общества. Предостережете наше не пока
жется лишнимъ, особенно въ виду сокращенныхъ именъ и про-
званій героевъ пушкинскаго романа, который возбуждаетъ охоту 
отыскивать подъ ними имена и прозванія извѣстныхъ дѣятелей 
прошлой эпохи, знакомыхъ намъ по преданіямъ и слухамъ. 
Всякая такая • работа подбиранія фактовъ и свидѣтельствъ для 
оправданія нашихъ догадокъ, подозрѣній и гипотезъ, была бы 
безплодной потерей времени. Причина ясна. Писатель, заслужи
вающей это названіе, никогда не имѣетъ дѣла цѣликомъ съ 
частнымъ лицомъ или цѣликомъ съ подробностями его жизни: 
отъ частяаго лица онъ отбираетъ только черту, общую ему съ 
современниками, а отъ подробностей его жизни—только тѣ, кото-
рыя могутъ быть обработаны для задуманной картины, причемъ 
всѣ остальныя біографическія данныя человѣка измѣняются и 
искажаются писателемъ, по нуждѣ производства, до неузнавае
мости. Художественные романы изъ современной намъ пли бли
жайшей къ ней эпохи—иначе и не пишутся. Имена героевъ 
пушкинскаго романа, скрытыя подъ начальными буквами ихъ 
фамилій, ни къ кому отдѣльно примѣняться не могутъ и далеки 
отъ намѣренія разоблачать чьи-либо семейныя тайны. Собственно 
онѣ назначаемы были служить автору памятными значками для 


