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С Т А Т Ь Я П Е Р В А Я 

Нетерпеливое ожидание, настоятельная потребность русской 
публики наконец удовлетворяется. Два первые тома нового изда
ния творений великого нашего поэта явились в свет; остальные 
томы скоро последуют за ними. 

Событиями, радостными для всех образованных людей рус
ской земли, ознаменовано начало 1855 года: в одной столице — 
юбилей Московского университета, столь много участвовавшего 
в распространении просвещения, столь много содействовавшего 
развитию науки в Р о с с и и 2 ; в другой столице—достойное изда
ние творений великого писателя, имевшего такое влияние на об
разование всей русской публики — какие торжества для русской 
науки и литературы! 

Вполне понимая всю важность такого события, как издание 
сочинений Пушкина, спешим отдать о нем отчет публике. 

М ы не будем говорить о значении Пушкина в истории нашего 
общественного развития и нашей литературы; не будем и рас
сматривать с эстетической точки зрения существенные качества 
его произведений. Насколько то возможно для настоящего вре
мени, историческое значение Пушкина и художественное достоин
ство его творений уж оценено и публикою и критикою 3 . Пройдут 
годы, прежде нежели другие литературные явления изменят на
стоящие понятия публики о поэте, который навсегда останется 
великим. Потому пройдут годы, пр^жіе нежели критика будет в 
состоянии сказать о его творениях что-нибудь новое. М ы можем 
теперь только изучать личность и деятельность Пушкина на о о 
новании данных, представляемых новым изданием. 
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М ы не будем обращать внимания и на неизбежные недостатки 
нового издания. Мы можем говорить только о том. что дает нам 
издатель, и до какой степени удовлетвори іельно исполняет он то, 
что мог исполнить. 

Итак, прежде всего скажем о системе и гран-шах нов го из
дания. 

Основанием ему послужило посмертное издание «Сочинений 
Александра Пушкина» в 11 томах 4 Но это посмертное издание, 
как известно, было сделано небрежно, по дурной системе, с про
пусками многих произведений, с неправильностями в тексте, с 
произвольным и часто ошибочным расположением произведений 
по рубрикам, которые только затрѵдняли изучение и самых сочи
нений и постепенного развития гения Пушкина. Потому обязан
ностью г. Анненкова было исправление недостатков в новом из
дании 5 . Он говорит об этом так: 

Первою заботой новогс издания должно было сделаться исправление 
текста издания предшествующего: но это, по важности задачи, не могло про
изойти иначе, как с представлением доказательсть на право поправки или 
изменения. Отсюда система примечаний допущенная в настоящее издание. 
К а ж д о е из произведений поэта без исключения, снабжено указанием, где 
впервые оно явилось, какие варианты получило в других редакциях при 
жизни поэта и в каком отношении с текстом этих редакций находится TPKCT 
нового издания. Читатель имеет, таким образом, по возможности, историю 
внешних и, отчасти, внутренних изменении, лолученных в разные эпохи каж
дым произведением, и по ней может исправить недосмотры посмертного изда
ния, из коих наиболее яркие исправлены уже и издателем предлагаемого соб
рания сочинений Пушкина. Многие из стихотворений и статей поэта (осо
бенно те, которые явились в печати после смерти его) сличены с рукописями 
и по ним указаны числовые пометки автора, его первые мысли и намерения. 
(Предисловие к II тому.) 

З а исправлением текста последовало дополнение его: изда
тель воспользовался всеми указаниями о пропущенных в посмерт
ном издании произведениях Пушкина, когда-либо напгчатанных, 
пересмотрел все альманахи и журналы, в которых Пѵшкин по
мещал свои стихотворения и статьи: но этим не ограничились по
полнения :^ распоряжение издателя поступили все бумаги, остав
шиеся после Пушкина, и он извлек из них все, что еще оставалось 
неизвестным публике. Наконец, к библиографическим примеча
ниям и вариантам, о которых говорили мы выше, прибавил он 
везде, где мог, объяснение случаев и поводов, по которым было 
написано известное произведение. 

Вместо прежнего спутанного и произвольного разделения по 
мелким и неточным рубрикам, составлявшего один из существен
ных недостатков посмертного издания, принял он строгий хро
нологический порядок, с распреде/е ием произведений по немно
гим отделам, которые приняты во всех лучших европейских изда
ниях классических писателей и указы даются удобством для чита
телей, эстетическими понятиями и сущностью дела: 
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I. Стихотворения. Отдел первый — лирические, отдел вто
рой — эпические, отдел третий — драматические произведения. 

I I . Проза. Отдел первый — Записки Пушкина: а ) Родослов
ная Пушкиных и Ганнибаловых; Ь) Остатки записок Пушкина в 
строгом смысле (автобиографических); с) Мысли и замечания; 
d) Критические заметки; е) Анекдоты, собранные Пушкиным; 
f) Путешествие в Арзрум. Отдел второй — романы и повести 
(здесь же и «Сцены из рыцарских времен»)- Отдел третий — 
журнальные статьи, напечатанные в посмертном издании и напе
чатанные в журналах, но не вошедшие в посмертное издание 
(одиннадцать статей). Отдел четвертый — История Пугачевского 
бунта с приложениями и не вошедшею в посмертное издание 
антикритическою статьею по поводу этого сочинения. 

Затем (говорит издатель) в рукописях Пушкина отыскано множество 
отрывков, как стихотворных, так и прозаических, некоторое число небольших 
пьес и продолжения или дополнения его произведений. Все эти остатки по
мещены в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушклна» и 
в приложениях к ним. 

Объяснив таким образом порядок и систему, положенные в основание 
нового Сборника, издатель нисколько не скрывает от себя, что найдется 
еще много упущений и недосмотров как в примечаниях к произведениям на
шего автора, так и в других отношениях. Со всем тем издатель смеет питать 
надежду, что при системе, взятой для нового издания, всякая поправка све
дущей и благонамеренной критики скорее может быть приложена к делу, 
чем прежде. Арена для библиографической, филологической и исторической 
критики открыта. Общим действием людей опытных и добросовестных уско
рится время издания сочинений народного писателя нашего вполне удовлет
ворительным образом. (Предисловие к II тому.) 

Критика нового издания должна согласиться с этою скром
ною и беспристрастною его оценкою, данною самим издателем. 
Оно лучшее издание, какое могло быть сделано в настоящее 
время; недостатки его неизбежны, достоинства его — огромны, и 
вся русская публика будет благодарна за них издателю. 

И з вышедших двух первых томов нового издания первый за
ключает в себе «Материалы для биографии Александра Сергее
вича Пушкина» с его портретом (гравиров. Уткиным в 1838 году) 
и следующими приложениями: 1) Родословная А . С. Пушкина; 
2) Сказки (три) Арины Родионовны, записанные Пушкиным; 
3 ) Французские письма (два) Пушкина по поводу «Бориса Году
нова»; 4) и 5) Последние минуты Пушкина, описанные Жуков
ским, и выписка из биографии Пушкина, составленной г. Банты-
шем-Каменским; 6) Пушкинский перевод X X I I I песни Ариостова 
«Orlando Furioso» 6 (строфы 100—112); 7) Дополнительные ок
тавы к повести «Домик в Коломне» (15 октав) ; 8 ) Продолжение 
повести «Рославлев»; 9) Замечания на Слово о Полку Игореве. 
Второе, третье, шестое, седьмое, восьмое и девятое приложения в 
первый раз являются в печати. Наконец, к этому тому прило-
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жены семь fac-similé Пушкина: 1) Почерк его в 1815 г., 2 ) почерк 
его в 1821 г., 3) листок из тетради, содержащий первый оригинал 
«Полтавы», 4 ) тот же листок, начисто переписанный, 5) рисунок 
с последней страницы сказки: «Купец Остолоп», 6) рисунок, сде
ланный Пушкиным при повести «Домик в Коломне», 7) проект 
заглавного листа для драм и драматических отрывков. Эти 
снимки исполнены прекрасно. 

Второй том заключает лирические стихотворения Пушкина с 
1814 по 1830 год (включительно) с примечаниями издателя. 

Прежде, нежели займемся подробным рассмотрением издан
ных томов, скажем несколько слов о внешнем виде издания. 
Формат его — большое in-octavo, несколько более формата наших 
журналов. Шрифт текста очень удобный для чтения, крупный и 
убористый. Сообразно формату, томы имеют приличную пол
н о т у — более тридцати печатных листов каждый; так что вообще 
внешний вид издания должно назвать приличным и удовлет
ворительным. 

Переходим к рассмотрению содержания изданных томов и, 
во-первых, к изучению «Материалов для биографии Александра 
Сергеевича Пушкина», составленных издателем, г. П. В. Аннен
ковым, и занимающих первый том. 

Значение и достоинства биографии А . С. Пушкина, состав
ленной г. Анненковым, полнее будет выказываться самым изуче
нием ее содержания, которое представляют наши статьи; теперь 
же скажем о ее характере только несколько слов. Это первый 
труд, который надлежащим образом удовлетворяет столь сильно 
развившемуся в последнее время стремлению русской публики 
познакомиться с личностями деятелей русской литературы и 
образованности. Потребность эта уже вызвала довольно много мо
нографий, отличающихся основательностью и подробностью биб
лиографических и биографических исследований 7 . Публика при
няла эти первые опыты с живым сочувствием, но не могла не 
видеть в них важных недостатков. Как и всякое новое направление,, 
стремление к подробным и точным исследованиям отечественной 
литературы было неумеренно в своих проявлениях. Каждая лич
ность, почему-нибудь обращавшая на себя внимание трудолюби
вых изыскателей, казалась им необыкновенно важною, заслужи
вающею самых подробных трактаций; каждый новый факт, ими 
отысканный, им казался чрезвычайно интересным для всей пуб
лики, как бы мелочен в сущности ни был. Потому все монографии, 
являвшиеся в последнее время, страдали важными недостатками 
и по содержанию и по форме. Растерявшись во множестве мелоч
ных подробностей, каждый автор был не в силах обра&отать 
предмет с общей точки зрения и обременял свою статью бесчис
ленными библиографическими подробностями, среди которых 
утомленный читатель совершенно запутывался; вместо цельных 
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трудов давались публике отрывки черновых работ, со всеми ме
лочными сличениями букв и стихов, среди которых или тонула, 
или принимала несвойственные ей размеры всякая общая мысль. 
Одним словом, вместо исследований о замечательных явлениях 
литературы представлялись публике отрывочные изыскания о 
маловажных фактах; вместо ученого тр .да в его окончательной 
форме представлялся весь необозримый для читателя процесс ме
ханической предварительной работы, которая только должна слу
жить основанием для картины и вывоюв. из нее возникающих. 
Не такова биография Пушкина, которую будет читать русская 
публика при новом издании его творений Она говорит не о ка
кой-нибудь темной личности, которая привлекла внимание иссле
дователя только потому,' что была забыта, но забыта была только 
потому, что не заслуживала внимания потомства. Творения Пуш
кина, создавшие новую русскѵю литературу, образовавшие новую 
русскую публику, будут жить вечно, вместе с ними незабвен
ною навеки останется личность Пушкина Важный труд, который 
знакомит нас с нею. представляется г. Анненковым в совершенно 
обработанной литературной форме. Кропотливая мелочная ра
бота сличений и поисков, ему предшествовавшая, не выставляется 
на первом плане, затемняя для читателя черты великого писателя 
и его трудов; исследователь дает нам завершенную картину 
жизни и творчества Пушкина Сличения годов, букв и отдельных 
стихов отнесены в примечания, если нужно для полноты; состави
тель биографии дал читателям не черновые свои бумаги, а жизне
описание, возведенное окончательною обработкою к форме ли
тературного произведения. Его работа должна послужить для на
ших исследователей истории литературы образцом биографий. 

Приступим же к ее изучению, чтобы ближе познакомиться с 
Пушкиным. Не будем при этом утомлять читателей сличением 
материалов, представляемых г. Анненковым, с прежними стать
ями и отрывками о жизни Пушкина, разбросанными по журна
лам, потому что все эти отрывки теряют теперь свою важность. 
Мы коснемся этого впоследствии — и то в таком только случае, 
если откроем в труде г. Анненкова какое-либо значительное упу
щение, которое будем в состоянии пополнить с помощью новых 
материалов. 

О детстве и лицейских годах жизни Пушкина было в послед
нее время сообщено русской публике много свед-ний; потому не 
будем долго останавливаться на этом периоде и передадим чита
телям только немногие из интересных подробностей, представляе
мых новою биографиею. 

Многие черты в характере Александра Сергеевича перешли 
к нем^ по наследству от Сергея Львовича. Отец поэта был бле
стящий, остроумный, неистощимый собеседник и с увлечением 
предавался удовольствиям общества: беззаботность его характера 
доходила до рассеянности, о которой г. Анненков приводит два 
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анекдота. Однажды Сергей Львович, любивший, сидя у камелька, 
мешать огонь, явился на развод с обгорелою тростью и, получив 
за это от начальника замечание: «уж вам бы, г. поручик, лучше 
явиться с кочергою на ученье», жаловался потом жене на тя
жесть военной службы. В другой раз, отправляясь на придвор
ный бал, он позабыл перчатки и потому не мог танцовать. Из 
анекдотов о его остроумных ответах приведем следующий. Ка
кая-то очень полная иностранка вздумала в насмешку спросить 
его: «правда ли, mr. Пушкин, что вы, русские, людоеды и едите 
медведей?» «Нет, madame, отвечал Сергей Львович: мы едим ко
ров, как, например, вы». 

Д о семи лет А . С. Пушкин своею вялостью, тучностью, не
поворотливостью, неподвижностью приводил в отчаяние родных; 
потому от него не ожидали ничего в будущем; потому даже не 
столько ласкали его, как сестрѵ и м\адшего брата. Учился он 
плохо, надеясь на свою огромную память, повторял уроки за 
сестрой, когда ее спрашивали прежде, и не мог ничего отвечать, 
когда спрашивали его первым. Но с девятого года развилась 
у него страсть к чтению; он день и ночь проводил в библиотеке 
отца, наполненной французскими писателями X V I I и X V I I I сто
летий. Скоро пробудилась у него и страсть к авторству. Все его 
воспитание было ведено на французском языке; отец поэта писал 
множество легких французских стихов для развлечения в обще
стве; потому и молодой Пушкин начал писать не по-русски, а по-
французски. Сначала импровизировал он комедии в мольеров-
ском роде, потом задумал шутливую поэму в 6 песнях, описывав
шую битвы карликов и карлиц — она была сожжена обидевшимся 
автором, когда учитель расхохотался, прочитав первые страницы* 
но начало поэмы сохранилось в памяти читавших: 

Je chante ce combat, que Toly remporta 
Où main» guerrier périt où Paul se signala, 
Nicolas Maturin et la belle Nitouche. 
Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche 8 . 

Вот первые стихи, оставшиеся нам от детства Пушкина. Ему 
8 это время могло быть около десяти лет. Французские стихо
творения продолжал он писать и в Лицее. Следы приобретенной 
в детстве привычки писать и думать по-французски остались 
в Пушкине на всю жизнь; из множества примеров, находимых 
в «Материалах», приведем некоторые. Не говорим уж о том, что 
часто Пушкин писал к родным своим французские письма (Сер
гей Львович выражает свое радостное согласие на брак сына 
также французским письмом); еще замечательнее то, что в рус
ских письмах, даже в заметках, набросанных в черновых тетрадях 
для памяти, Пушкин беспрестанно перемешивает русские фразы 
с французскими. Г. Анненков говорит: 

В беглых заметках, тпи^?нных для себя наскоро, чудно мешаются у него 
оба языка, смотря по тому, как пришел первый на мысль... Почти нет 
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заметки в его бумагах без галлицизмов и французских фраз. Вот, например, 
замечательный образец этого смешения: «Главная прелесть романов W . Scot 
состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure фр. 
трагедии, не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité истории, но 
современно, но домашним образом. Они не походят, как герои французские, 
на' холопей, передразнивающих la dignité et la noblesse. Ils sont familiers dans 
les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté de théâtral, 
même dans les circonstances solennelles, car les grandes circonstances leur sont 
familières 9 . . .» Пушкин сознавался, что писать по-русски» все-таки труд. 

Приготовляя заметки, из которых хотел составить предисло
вие к «Борису Годунову», он набрасывает их по-французски 1 0 . 
Написав стихотворение «Обвал», он объясняет его заглавие в 
черновой тетради, прибазляя в скобках «Avalanche». 

Все это служит лучшим доказательством, что в ком сильна 
народная стихия, в том никакие иноземные влияния не подавят 
ее. Но , несмотря на французское воспитание, несмотря на то, что 
в кругу родных его говорилось преимущественно по-французски, 
Пушкин, как известно, уже в детстве был окружен элементом 
народности; известно, что главною представительницею этого 
влияния была няня его, знаменитая Арина Родионовна, которую 
потом прославил он в дивных, проникнутых любовью, строфах п . 
Беспредельная привязанность ее к своему питомцу слишком хо
рошо известна; но и всему семейству Пушкиных она была не
обыкновенно предана. Когда, продавая село Кобрино, к которому 
была приписана Арина Родионовна, Пушкины давали ей отпуск
ную, вместе с ее двумя сыновьями и двумя дочерьми, она не 
хотела отойти на волю; потом, когда Пушкины хотели выкупить 
семейство ее дочери, Марьи, вышедшей за крестьянина села 
Захарова, Арина Родионовна снова не согласилась, говоря: «Я 
сама была крестьянка; на что ей вольная!»*Известно, что от нее 
Александр Сергеевич узнал большую часть сказок и песен, кото
рых знал так много,, слушая ее, проникся он духом народного 
языка. В 1824 году он пишет из деревни: «Знаешь ли мои за
нятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу 
верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки 
проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!» 1 2 

В тетрадях Пушкина г. Анненков нашел семь сказок, бегло запи
санных со слов няни. И з них три были потом пересказаны им в 
стихах, четвертая послужила для Жуковского основою сказки 
о царе Берендее 1 3 . Три (о царе Салтане, о Берендее, о купце 
Остолопе и Балде) напечатаны г. Анненковым в числе приложе
ний к биографии. Вот, между прочим, в каких словах записана у 
Пушкина присказка, из которой произошли знаменитые стихи 
предисловия, прибавленного ко второму изданию «Руслана и 
Людмилы» 1 4 : 

У Лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том; 
И днем и ночью кот ученый 
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Все ходит по цепи кругом: 
И д е т направо — песнь заводит, 
Налево — сказку говорит. 

«У моря-лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, 
а по тем цепям ходит кот; вверх идет — сказки сказывает, вниз 
идет — песни поет». Нет надобности говорить, что Пушкин в 
своих стихотворных переделках сильно изменял подробности, то 
отбрасывая, то прибавляя новые. От этих переделанных сказок 
(о царе Салтане и проч.) к превосходно воссозданной в истинно 
народном духе сказке «О рыбаке и рыбке» переход составляют 
два отрывка других, переложенные в стихи очень близко и оста
вавшиеся забытыми в бумагах Пушкина. Г. Анненков напечатал 
их в своих «Материалах». Вот начало первой сказки, о том, как 
мужик убил медведицу и взял ее медвежат: 

Как весенней теплой порою, 
Из -под утренней белой зорюшки 
Что из лесу,* лесу дремучего 
Выходила медведица 
С малыми детушками медвежатами, 
Поиграть, погулять, себя показать, и т. д . 1 5 

Н о Пушкин знакомился с народными сказками и песнями не 
по одним только рассказам своей няни — проникнувшись лю
бовью к народности, он и сам входил в простонародные кружки, 
подслушивая там язык и песни. В 1825 г., проводив до Пскова 
своих деревенских соседей, он — 

время пребывания во Пскове посвятил тому, что занимало теперь преиму
щественно его мысли — изучению народной жизни. Он изыскивал средства 
для отыскания живой народной речи в самом ее источнике; ходил по базарам, 
терся, что называется, между людьми, и весьма почтенные люди города ви
дели его переодетым в мещанский костюм, в котором он даже раз явился в 
один из почетных домов Пскова. Н е удивительно после того, что П. В. Ки
реевский, в предисловии к своему «Собранию народных песен», говорит: 
« А . С. Пушкин доставил мне замечательную тетрадь песен, собранных им 
в Псковской губернии». Пушкин владел значительным количеством памятни
ков народного языка, добытых собственным трудом 1 6 . 

В тетрадях 1830 г. Анненков нашел записанными «народные 
пословицы, фразы и термины старой нашей литературы», кото
рые и сообщает в своих «Материалах» 1 7 . Чтобы в одном месте 
собрать все относящееся к этому предмету, приведем и понятие 
самого Пушкина о том, в чем состоит народность произведений 
литературы. Заметка его об этом не окончена, но существенный 
смысл его мнения ясен и совершенно справедливо выводится 
г. Анненковым из тех строк, которые Пушкин успел написать 1 8 : 

«С некоторого времени у нас вошло в обыкновение говорить о народно
сти... Н о никто не думал определить, что разумеет он под словом народность. 
Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в вы
боре предметов из отечественной истории 1 9 Другие видят народность в сло
вах, оборотах, выражениях, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русски, 
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употребляют русские выражения. Народность в писателе есть достоинство, 
которое вполне может быть оценено одними соотечественниками: для других 
оно- не существует, или даже может показаться пороком. Ученый н е м е ц 2 0 

негодует на учтивость героев Расина: ф р а н ц у з 2 1 смеется, видя в Кальде-
роне — Кориона 2 2 вызывающего на дуэль своего противника, и проч. Все это 
однакож носит печать народности Есть образ мыслей и чувствований, принад
лежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера 
дают кажломѵ народу особенную физиономию, которая более или менее отра
жается и в поэзии В России...» Пушкин не докончил своей заметки (прибаѳ* 
ляет ? Анненков) но легко видеть, что народность он полагал естественным, 
природным качеством всякого игтимчо замечательного писателя. Только по
средственный гарант или в ы б р а в ш и й > о ж н ѵ ю почву деятельности ненароден, 
потомѵ что заимствует или иоалелывает свой взгляд, чувство, я з ы к » 2 3 . 

Скольким людям, тол к ѵю ги и м ныне о народности, нужно по
советовать вникнуть в смысл заметки Пушкина, набросанной 
двадцать п я т ь лег тому назад, при самом начале этих толков. 

Соединив в кратком извлечении данные, представляемые 
«Материалами» г. Анненкова относительно двух важнейших сти
хий, участвовавших в первоначальном образовании поэтического 
характера Пѵшкина — относительно французского воспитания с 
одной стороны, русского народного] элемента, с другой, поста
раемся, 'хотя кратко, проследить сведения о жизни Пушкина, 

. доставляемые этою биографиею. 
Мы уже сказали, что не будем останавливаться на годах, про

веденных в Лицее, потому что этот период подробно известен 
русской публике; но приведем из записок шестнадцатилетнего 
поэта отрывок, сохранивший воспоминание о его юношеской, ве
роятно первой, любви, и первоначальную редакцию тех строф 
«Евгения Онегина» (глава V I I I ) , в которых Пушкин вспоминает 
о своей лицейской жизни. 

«29-го (какого же месяца? быть может, декабря 1815 г., потому что 
предыдущие выписки у г. Анненкова относятся к 10 декабря, а тетрадь при
надлежит, по всей вероятности, к 1815 году). 

И так я счастлив был, и так я наслаждался, 
Отрадой тихою, восторгом упивался!.. 

И где веселья быгтрый день? 
Промча*лись лётом сновиденья, 
Увяла прелесть наслажденья, 

И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!.. 

«Я счастлив был! нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожи
даньем, стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не было видно! 
Наконец я потерял надежду — вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лест
нице... сладкая минута! 

Он пел любовь, но был печален глас. 
Увы. он знал любви одну лишь муку! 

Жуковский. 

«Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Б. (фамилия 
была написана вполне, но потом все буквы, кроме первой, зачеркнуты, как 
видим на fac-simil* этого отрывка, приложенном к биографии). 

Я был счастлив 5 минуті»^ 4 
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Вот отрывок из «Евгения Онегина» в его первобытном виде: 

I 

В те дни, когда в садах Лицея 
Я безмятежно оасцветал, 
Читал охотно Елисея * 2 5 , 
А Цицерона проклинал: 

В те дни, как я поэме редкой 
Н е предпочел бы мячик меткой, 
Считал схоластику за вздор 
И прыгал в сад через забор; 
Когда порой бывал прилежен, 
Порой ленив, порой упрям, 
Порой лукав, порою прям, 
Порой смирен, порой мятежен, 
Порой печален, молчалив, 
Порой сердечно говорлив; 

II 

Когда в забвеньи перед классом 
Порой терял я взор и слух, 
И говорить старался басом, 
И стриг над губой первый п у х , — 
В те д н и . . в те дни, когда впервые 
Заметил я черты живые 
Прелестной девы, и любовь 
М л а д у ю взволновала кровь, 
И я, тоскуя безнадежно, 
Томясь обманом пылких снов, 
Везде искал ее следов, 
О ней задумывался нежно, 
Весь день минутной встречи ждал, 
И счастье тайных мук узнал. 

Последняя половина второй строфы относится, быть может, 
к той самой страсти, о которой говорит отрывок записок, сейчас 
нами представленный. 

По выходе из Лицея, Пушкин, как известно, увлекся удоволь
ствиями молодости, развлечениями света и кружка друзей. Креп
кое здоровье его не могло вынесть изнурительного образа жизни, 
и через восемь месяцев после выпуска он вытерпел сильную го
рячку (в феврале 1818 года) . По выздоровлении он вновь пре
дался «водовороту», его уносившему, как выражается г. Аннен
ков. К а к рассеянна была его жизнь в первые два года после того, 
как он остался распорядителем своих действий, лучше всего сви
детельствует обстоятельство, что в это время не вел он записок, 
которые начинаются только с приезда его в Крым (в 1820 г . ) . 
В Кишиневе и в Одессе Пушкин также вел жизнь рассеянную и 
даже позволял себе множество шалостей. Обо всем этом писано 

* Старинная шутливая поэма. 
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было довольно много, потому здесь мы опять можем удоволь
ствоваться немногими чертами. Свой эксцентрический костюм в 
Кишиневе сам Пушкин описывает на Онегине (в одной из неиз
данных строф): 

Носил он русскую рубашку, 
Платок шелковый кушаком, 
Армяк татарский нараспашку, 
И шапку с белым козырьком. 
Но только сим убором чудным, 
Безнравственным и безрассудным, 
Была весьма огорчена 
Его соседка Дурина, 
А с ней Мизинчиков. Евгений, 
Быть может, толки презирал, 
Быть может, и про них не знал: 
Но всех своих обыкновений 
Не изменял в угоду им: 
З а т о был ближним нестерпим. 

И з его приключений сообщим только одно: в 1822 году Пуш
кин пропал из Кишинева на несколько времени; он пристал к 
цыганскому табору, кочевал с ним, доходил до границ империи. 
Об этом свидетельствует отрывок из «Цыган», не попавший в 
поэму при ее издании: 

З а их ленивыми толпами 
В пустыне, праздный, я бродил, 
Простую пищу их делил 
И засыпал пред их огнями... 
В походах медленных любил 
Их песней радостные гулы, 
И долго милой Мариулы 
Я имя нежное т в е р д и л 2 6 . 

Пламенные поклонники поэта, тогда уже признанного вели
ким, с ужасом смотря на такую растрату времени и сил, по их 
мнению пагубную для таланта, с укоризнами или горестью умо
ляли его покинуть шалости и развлечения, его недостойные, и 
все силы души обратить на славную деятельность, которой ждут 
от него все образованные русские. Одно из таких писем (на 
французском языке) уцелело в бумагах Пушкина, и г. Анненков 
сообщает его в переводе: 

Когда видишь того, кто должен покорять сердца людей, раболепствую
щего перед обычаями и привычками толпы, человек останавливается посреди 
пути и спрашивает самого себя: почему преграждает мне дорогу тот, который 
впереди меня и которому следовало бы сделаться моим вожатым? Подобная 
мысль приходит мне в голову, когда я думаю о вас; а я думаю о вас много, 
даже до усталости. Позвольте же мне итти, сделайте милость. Если некогда 
вам узнавать требования наши, углубитесь в самого себя и в собственной 
груди почерпните огонь, который несомненно присутствует в каждой такой 
душе, как ваша 3 7 . 

Такие заботливые напоминовения (прибавляет г. Анненков) 
Пушкин получал со всех сторон, до самого 1830 года, с которого, 
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