
ПУШКИНЪ 

ВЪ Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О М Ъ Л И Ц Е Ъ * 

П а м я т ь П у ш к и н а дорога для каЖдаго Русскаго , но она 
вдвойнѣ дорога для питомца Царскоселъскаго Лицея . Она, 
преЖде всего, переноситъ его въ т о т ъ счастливый лр іютъ 
гдѣ и красота мѣстности , и удаленіе отъ шума столицы, и 
стеченіе особенныхъ о б с т о я т е л ь с т в у и наконецъ, славныя 
современныя событія к а к ъ бы нарочно соединились для того 
чтобы плодотворно направить образованіе геніальнаго отрока 
и ускорить развитіе его способностей. 

В ъ числѣ духов н ы х ъ благъ з а в ѣ щ а н н ы х ъ старымъ Ли-
цеемъ новому, едва ли не в с ѣ х ъ в ы ш е блистающее на скри-
Жаляхъ ихъ безсмертное имя питомца, возвеличившаго свои
ми созданіями русское слово, обогатившаго достояніе своего 
н»рода нетлѣнными сокровищами. 

М н ѣ выпалъ Жребій принадлежать, въ два разные періода 
моей Жизни, тому и другому Лицею: царскосельскому, въ ка-
чествѣ его воспитанника,—петербургскому, въ званіи его про
фессора. ** Н е естественно ли поэтому, что при чествованіи 

* Эта статья составляетъ дополненную нѣкоторыми подробностями 
и нѣиколько измѣненную рѣчъ, читанную авторомъ въ Алексан-
дровскомъ «Тицѳѣ, въ день лятидѳсятилѣтнеи годовщины смерти 
Пушкина. 

** Съ 1853 по 1862 годъ. 
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памяти П у ш к и н а , я избираю лредметомъ своей бесѣды т ѣ 
годы Жизни поэта , когда онъ, говоря собственными его сло
вами, „въ садахъ Лицея безмятегкно р а с ц в ѣ т а л ъ " , — 

Тѣ дни, когда еще не знаемый никѣмъ, 
Не зная ни заботъ, ни цѣли, ни систѳмъ, 
Онъ лѣньемъ оглашалъ лріютъ забавъ и лѣни 
И царскосельскія хранитѳльныя сѣни. 

Э т о время было очень близко к ъ тому завѣтному шести-
лѣтію которое м н ѣ довелось п р о б и т ь въ Царскосельскомъ 
Л и ц е ѣ . В ъ ту лору онъ былъ еще полонъ свѣткихъ восломи-
наній о П у ш к и н ѣ и угке оглашался его славой. При моемъ 
поступленіи въ Лицей прошло только 15 л ѣ т ъ съ основанія 
его, и -только'9 лѣЯъ со времени в ы п у с к а П у ш к и н а . Н о ѣъ гла-
захъ лодростающаго л о к о л ѣ н і я т акое число л ѣ т ъ составляетъ 
значительный лерюдъ: м н ѣ и моимъ товарищямъ Пуш
кинское время казалось далекою стариной въ Жизни заве-
денія. МеЖду т ѣ м ъ , м ы застали тамъ н ѣ к о т о р ы х ъ изъ на-
ставниковъ Іго курса . И з ъ числа гувернеровъ это были: Ч и -
риковъ, дававшгй уроки рисованія, и Калиничъ , учитель чи-
столисанія . Оба еще и л о с л ѣ нашего (бго) курса довольно 
долго оставались въ Л и ц е ѣ ; оба отличались добродушіемъ и 
пользовались довѣріемъ вослитанниковъ . Калиничъ , оригиналъ 
в ъ своемъ родѣ, извѣстенъ былъ своими нѣсколько комиче
скими лріемами въ обращеніи съ воспитанниками и, х о т я самъ 
уЖе плохо владѣлъ рукой, но умѣлъ сообщить своимъ учени-
камъ правильный и к р а с и в ы й почеркъ , столь одинаковый что 
по немъ моікно было узнавать лицеистовъ разныхъ выпу-
сковъ. И з ъ профессоровъ П у ш к и н с к а г о времени при насъ 
оставались еще: К а р ц о в ъ по каѳедрѣ математики и физики, 
Кайдановъ по исторіи, и К о ш а н с к і й по русской и латинской 
словесности. Т у ч н ы й и злорѣчивый К а р ц о в ъ у в ѣ к о в ѣ ч е н ъ въ 
извѣстномъ четверостишіи, обыкновенно лрилисываемомъ 
П у ш к и н у , но собственно лрннаддеЖащемъ Илличевскому; * 
вопреки этой эпиграммѣ, К а р ц о в ъ былъ очень уменъ, но до 

* Одинъ изъ комментаторовъ Пушкина лринялъ за собственное 
имя названіе черпякъ, данное въ этомъ четверостишии Карцову („По-
вѣрь, тебя измѣрить разомъ не мудрено, чернякъ), а такъ какъ пре
подавателя съ такимъ именемъ въ Лицеѣ не было, то онъ усомнился 
въ вѣрности лреданія; дѣло однакоікъ объясняется тѣмъ что Карцовъ 
такъ названъ ло цвѣту своихъ волосъ и смуглости лица. 
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* Въ Памятной книфкгь Александровека го Лицея на 1856—1857 
годъ въ числѣ очень цѣнныхъ для исторіи этого заведенія докумен-
товъ помещены біографіи: лерваго директора его, Малиновскаго, 
профеесоровъ: Кошанскаго, Куницына, Карцова и воспитателя Ка
линина. О Кошанскомъ см. такЖе мою статью „Первенцы Лицея и 
его лрѳданія" въ сборвикѣ Складчина изд. въ 1874 году» 

крайности лѣыивъ; СВОЮ насмѣшливость улраЖнялъ оаъ осо
бенно надъ D r . Пешелемъ , Ч е х о м ъ по лроисхоЖденію, кото
рый не оставался у него въ долгу и такЖе лостулилъ въ 
Лицей еще лри лервомъ к у р с ѣ , a поТомъ лродолЖалъ быть 
Эскулаломъ и болтливымъ собесѣдникомъ многихъ локолѣній 
лицеистовъ. Кайдановъ лр іобрѣлъ въ ледагогическомъ м ірѣ 
не слишкомъ лестную релутацію своимъ руководствомъ ко
торое теперь (употребляя раслростаненное имъ Же ло всей 
Росс іи выраЖеаіе) „покрыто мракомъ неизвѣстности" . Ч т о 
касается К о ш а и с к а г о , то м ы знаѳмъ что П у ш к и н ъ не всегда 
съ нимъ ладилъ вслѣдствіе педоразумѣній, о к о т о р ы х ъ будетъ 
рѣчь далѣе; но въ мое время Кошанск ій пользовался боль-
шимъ уваЖеніемъ и сочувствіемъ лицейской молодеЖи. * 

Пррданія о лервомъ к у р с ѣ лицеистовъ чрезвычайно инте
ресовали насъ: съ Жадностью слушали Mm всяк ій разказъ о 
старѣйшихъ нашихъ лредшественникахъ и съ любопытствомъ 
разслрлшивали ихъ современниковъ о подробностяхъ первона
чальной исторіи Лицея . М ы поступили туда въ первый годъ 
царствованія императора Николая , въ самые Дни происходив
шей въ М о с к в ѣ коронаціи. Декабрьское событіе было у в с ѣ х ъ 
въ свѣЖей памяти; мы знали объ участіи въ немъ Кюхель
бекера и П у щ и н а , и потому эти два лица сдѣла.іись для насъ 
предметомъ общаго любопытства. И з ъ другихъ товарищей 
П у ш к и н а вниманіе наше привлекали особенно: баронъ Дель-
вигъ, к а к ъ другъ его и поэтъ ; Вальховскій, князь Горчаковъ 
и баронъ К о р ф ъ по быстрой ихъ карьерѣ, которая тогда уЖе 
могла назваться блестящею; накоаецъ , М а т ю ш к и н ъ по слу-
хамъ о его странствован іяхъ и страсти к ъ морю. 

Прошлое нашего учреЖденія т ѣ м ъ болѣе занимало насъ что 
еще въ царствованіе Александра I произошла перемѣна въ 
системѣ улравленія Лицеемъ. Э т о было въ связи съ лереворо-
томъ совершившимся въ образѣ мыслей государя и въ общемъ 
духѣ его царствовашя . Свобода какою пользовались воспи
танники при директорѣ Энгельгардтѣ послу Жила ловодомъ 
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к ъ его уволъненію, и на м ѣ с т о его назначенъ бывшій дирек-
торъ Дворянскаго л о л к а генералъ Гольтгоеръ : * въ Лицеѣ 
водворилась въ н е к о т о р о й степени военная дисциплина, и мы 
смотрѣли на предшедшее время к а к ъ на золотой в ѣ к ъ 
Лицея. Надо всѣми его преданіями царило громкое имя П у ш 
кина. Легко представить себѣ, съ какимъ восторгомъ мы чи
тали и выучивали наизустъ его стихи; каЖдое новое произ
в е д е т е его ходило меЖду нами по рукамъ, если не въ печати, 
то в ъ спискахъ . Надо помнить что тогда въ учебныхъ заве-
деніяхъ, не исключая и Лицея , стихи П у ш к и н а считались 
нѣкотораго рода запрещеннымъ ллодомъ. С т а р а я офиціальная 
педагогика еще не отваЖивалась включить его въ созвѣздіе 
образцовыхъ писателей и пробавлялась отрывками изъ Ло
моносова, ДерЖавина, Карамзина , Озерова , да съ аедавняго 
времени еще изъ Ж у к о в с к а г о и Б а т ю ш к о в а . Н о въ обществѣ 
и среди молодеЖи художественное чувство предупредило рѣ-
шеніе педагогики: на ш к о л ь н ы х ъ скамьяхъ распѣвалась Черная 
шаль; мы зачитывались Русланом^ и Людмилой, Кавказскими 
Плгьпникомъ, Цыганами, Бахчиса/райскимъ Фонтаномъ и первы
ми главами Евгенія Онгьгина. В ъ созданіяхъ П у ш к и н а , въ сла-
в ѣ его, мы видѣли что-то для себя родное, считали его своимъ. 

Естественно что примѣръ П у ш к и н а магически дѣйство-
валъ на вослитанниковъ лослѣдующихъ курсовъ и побуЖдалъ 
ихъ такЖе пробовать свои силы в ъ поэз іи , т ѣ м ъ болѣе что 
и самъ профессоръ русской литературы л о о щ р я л ъ пхъ къ 
этимъ опытамъ . Н о изъ лицейскихъ стихотвореній лерваго 
курса мы почти ничего не знали пока находились въ заведеніи. 
Я познакомился съ ними только черезъ годъ послѣ моего вы
пуска изъ Лицея , именно в ъ 1833 году, когда товарищъ П у ш 
кина, баронъ М . А . К о р ф ъ , тогдашній мой начальникъ по 
канцеляріи К о м и т е т а Министровъ , куда я постулилъ изъ Ли
цея, далъ мнѣ на лрочтеніе д в ѣ лереллетенныя въ зеленый 
сафьянъ тетради, содерЖавшія собраніе стихотвореній нѣко-
т о р ы х ъ изъ его товарищей. Я тогда Же переписалъ большую 
часть ихъ , не п р о п у с к а я конечно ни одной изъ ліесъ 

* См, указанную въ лредшедшѳмъ лримѣчаніи статью мою Пер
венцы Лицея, Нѣкоторыя обстоятельства лредшествовавшія увольне-
нію Энгельгардта разказаны мною въ шѳстомъ отдѣлѣ статьи: Ста* 
рина Царскосельскаго Лицея, налѳчатанной въ Русском* Архивѣ 
1876 года, кн. I. 
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* Часть этой записки была ломѣщѳна въ газетѣ Верегъ лѣтомъ 
1880 года въ первой отатьѣ кн. II. II. Вяземскаго: „А. С Пушкинъ 
(1816-1825)". 

т. сыххти. 28 

кипа. Э т и тетради принадлежали собственно товарищу и дру
гу его, М . Л. Яковлеву , страстному любителю музыки и п ѣ -
вія, к о т о р ы й нѣкогда и самъ лолисывалъ стихи, особенно 
басни, но не обнаруЖилъ в ъ поэзіи замѣтнаго таланта. Ч т о 
касается барона К о р ф а , то меЖду нимъ и П у ш к и н ы м ъ никогда 
не было настоящаго сочувствія : ихъ характеры, н ѣ к о т о р ы я 
лонят ія и Житейскія цѣли слишкомъ расходились. Взглядъ 
локойнаго Модеста Андреевича на даровитаго товарища вы
разился очень рѣзко въ восломинаніяхъ о Л и ц е ѣ , налисан-
иыхъ имъ по поводу біографическихъ статей г. Бартенева и 
отчасти уЖе и з в ѣ с т н ы х ъ въ печати. * 

И з о всего мною сказаннаго уЖе ясно почему я съ осо
бенною любовью останавливаюсь на лицейскихъ стихо-
твореніяхъ П у ш к и н а . Конечно , лослѣдующія лроизведе-
нія его гораздо з р ѣ л ѣ е и совершеннѣе, но и ранніе 
стихи его, в ъ к о т о р ы х ъ т а к ъ ярко отразилась его игривая и 
кипучая молодость, въ к о т о р ы х ъ талантъ его уЖе является 
съ т а к и м ъ изумительнымъ блескомъ, возбуЖдаютъ Живой ин-
тересъ: м ы видимъ въ нихъ первые взмахи крыльевъ могу-
чаго орла, мы в ъ нихъ уЖе лредчувствуемъ п лредвкушаемъ 
его будущее величіе. К р о м ѣ того, они заслуЖиваютъ особен-
наго вниманія еще и потому что леріодъ лицейской Жизни 
Пушкина нашелъ такой сильный отголосокъ во всей его 
дальнѣйшей поэтической дѣятельности: извѣство какъ часто 
онъ в ъ своихъ лучшихъ стихотвореніяхъ , не имѣющихъ ни
какого отношенія къ м ѣ с т у его воспитанія , всломинаетъ о 
Лицеѣ и Ц а р с к о м ъ Оелѣ и т ѣ м ъ самымъ свидѣтельствуетъ 
какое значеніе они имѣли в ъ его духовной Жизни. Едва ли 
есть в ъ исторіи литературы другой лримѣръ чтобы годы вос-
литан ія в ъ такой степени отразились въ творчествѣ писате
ля к а к ъ лицейскій періодъ Жизни П у ш к и н а въ его поэзіиі 
онъ съ любовью всломинаетъ это время и въ лослан іяхъ сво
ихъ, и въ поэмахъ , и въ мелкихъ лирическихъ стихотворені-
яхъ , не говоря уЖе о т ѣ х ъ которыя особо посвящены празд
нован] ю лицейской годовщины. 

ПреЖде всего, насъ лораЖаетъ масса того что написано 
П у ш к и н ы м ъ въ Л и ц е ѣ : его стихотворенія этой эпохи, 
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числомъ около ста тридцати, составляютъ порядочную книгу. 
Т а к а я производительность , при достоипствахъ написаннаго, 
у к а з ы в а е т ъ уЖе на могущество таланта. Н ѣ к о т о р ы е товарищи 
П у ш к и н а , такЖе не лишенные поэтическаго дарованія , дале
ко отстали отъ него и в ъ этомъ отношеніи . Т ѣ м ъ не менѣе , 
другкное соединеніе нѣсколькихъ молодыхъ талантовъ въ воз-
ни^ающемъ учебномъ зав^деніи представляетъ явленіе не
обыкновенное. Э т и отроки на четырнадцатомъ и пятнадца-
томъ году Жизни встулаютъ уЖе въ сношенія съ редакто
рами Журналовъ, которые охотно принимаютъ и печата-
ютъ ихъ труды. Образованію этого литературнаго сооб
щества способствовали многія обстоятельства : и зъ трид
цати воспитанниковъ Іго курса Лицея цѣлая треть по
ступила туда изъ М о с к о в с к а г о университетскаго пансіо-
ва, * гдѣ подъ вліяніемъ и по примѣру воспитывавша-
гося въ немъ Ж у к о в с к а г о уЖе была въ значительной сте
пени развита литературная деятельность ; и звѣстно что 
Ж у к о в с к і й , съ товарищами, еще въ бытность свою въ 
этомъ п а в с і о в ѣ , нздавалъ Журналы (Утренняя заря и др.), въ 
к о т о р ы х ъ печатались ихъ юношескіе о п ы т ы въ стихахъ и 
п р о з ѣ . Н о главнымъ виновникомъ и двигателемъ литера
турнаго направленія въ новомъ училищѣ былъ все-таки П у ш 
кинъ; и безъ него это направленіе, конечно, не достигло бы 
такого поразительнаго развитія . МоЖно с к а з а т ь что П у ш 
кинъ, п о с т у п а я въ Лицей двѣнадцати л ѣ т ъ отъ роду, по сво-
имъ з а н я т і я м ъ и связямъ былъ уЖе литераторомъ: с ъ д е в я т п -
лѣтняго возраста онъ зачитывался в ъ библіотекѣ своего отца 
французскими поэтами и лично познакомился дома съ извѣст-
нѣйшими русскими писателями: Карамзинымъ , Дмитріевымъ, 
Б а т ю ш к о в ы м ъ и Ж у к о в о к и м ъ . К а к о е значеніе онъ имѣлъ для 
своихъ товарищей моЖно видѣть изъ современнаго свидѣ-
тельства: Лицей о т к р ы т ъ былъ въ о к т я б р ѣ 181 1 года, а уЖе 
25 марта 1812 года одииъ изъ воспитанниковъ , Илличевск ій , 
пишетъ своему бывшему соученику въ петербургской гим-
назіи Фусу : „ Ч т о касается до моихъ стихотворческихъ за-
ыятій, я въ нихъ у с п ѣ л ъ чрезвычайно, и м ѣ я товарищемъ 
одного молодаго человѣка, который , Живши меЖду лучшими 
стихотворцами, пріобрѣлъ много въ поэзіи знаній и вкуса" . ** 

* Подробности см. въ моей статьѣ: Первенцы Лицея. 
** Письма Илличѳвскаго къ Фусу напечатаны мною въ Русском* 

Архивѣ 1864 года, JSP 10, стр. 1.060—1.076. 
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Этпмъ учителемъ своихъ товарищей былъ П у ш к и н ъ , млад-
шій изъ нихъ л о лѣтамъ , но на котораго они невольно смо
трели к а к ъ на старшаго. К р о м ѣ его, въ издававшихся тогда 
Журналахъ печатали свои труды: баронъ Дельвигъ, Илличев-
ckiü, Кюхельбекеръ и Яковлевъ . Э т и Журналы были въ b loc 
k e t : Вгьстпѵѣ Европы, Россійскій Музеумъ, оба издававшіеся 
Вл. Измайловымъ , и Труды Общества Любителей Россійской 
Словесности; въ Петербургѣ: Сынъ Отечества Греча и Сгьверный 
Наблюдатель П . А . Корсакова . Первое напечатанное стихо-
твореніе П у ш к и н а (Другу стихотворцу) появилось въ 1814 
году въ Втьстникгь Европы, первое подписанное полнымъ его 
именемъ (Воспоминанья во Царском^ селгь) напечатано было 
въ Трудахо Общества Любителей Россгйской Словесности 
въ 1815 году. Сначала стихи П у ш к и н а являлись в ъ печати 
подъ отдѣльньіми буквами его имени, съ перестановкой и х ъ , 
напримѣръ H . К . П І . П . или подъ цифрами 14—16. Эти цифры 
были его любимою подписью: первое число означало букву н, 
которою кончалась его фамилія, а 16—щ которою она начи
налась; к р о м ѣ того 14 означало номеръ его лицейской ком
наты; этою цифрою любилъ онъ и въ послѣдствіи подписывать 
свои записки к ъ товарищамъ. 

П о н я т н о что прилеЖныя улраЖненія въ стихотворствѣ 
оставляли воспитаниикамъ не много времени на слушаніе и 
приготовленіе уроковъ . Начальство , дамѣтивъ это, запрети
ло имъ сочинять , о чемъ Идличевскій и сообщаетъ своему 
петербургскому пріятелю, прибавляя однако Же: „но мы съ 
нимъ (то-есть съ П у ш к и н ы м ъ ) лишемъ украдкою". Влрочемъ , 
залрещеніе лродолЖалось не долго: уЖе чрезъ м ѣ с я ц ъ послѣ 
приведеннаго извѣстія (26 апрѣля 1812 года) Илдичевскій пи-
шетъ тому Же молодому человѣку: „СкаЖу т е б ѣ новость : 
намъ позволили теперь сочинять" . 

Н а д о з а м ѣ т и т ь что и самые порядки въ новооткрытомъ 
заведеніи не благопріятствовали или, в ѣ р н ѣ е , мѣшали учеб-
нымъ з а н я т і я м ъ . Т о т ъ Же Илличевскій разказываетъ Ф у с у 
съ видимымъ торЖествомъ: „Учимся въ день только семь 
часовъ, и то съ перемѣнами к о т о р ы я ло часу продолжают
ся: на м ѣ с т а х ъ никогда не сидимъ, кто хочетъ учится , кто 
хочетъ гуляетъ; уроки, сказать правду, не весьма в е л и к и / 
Это полоЖеніе учебнаго дѣла лродолЖалось при лервомъ 
к у р с ѣ и л о с л ѣ . Въ 1814 году, въ концѣ пребыванія въ млад-
шемъ курсѣ, Илличевскій пишетъ: „ЕЖели уроки м ѣ ш а ю т ъ 
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т е б ѣ свободно вести со мною переписку, то и м н ѣ не менѣѳ 
м ѣ ш а е т ъ (только не уроки, а) страсть к ъ стихамъ" . Нѣколъко 
позднѣе нашъ источникъ, разсуЖдая что в с ѣ училища на одну 
стать , что начало хорошо , ч ѣ м ъ Же далѣе т ѣ м ъ хуЖе, хваст
ливо заявляетъ : „Благодаря Б о г а , у иасъ по крайней м ѣ р ѣ 
дарствуетъ свобода (а свобода дѣло золотое). . . Л ѣ т о м ъ досугъ 
лроводимъ в ъ прогулкѣ, зимой въ чтеніи книгъ, иногда пред-
ставляемъ театръ ; съ начальниками обходимся безъ страха, 
шутимъ съ ними, смѣемся" . 

Все это моЖетъ слуЖить краснорѣчивымъ объясненіемъ 
т ѣ х ъ неодобритедъныхъ аттестац ій kaki я получалъ П у ш к и н ъ 
отъ своихъ наставниковъ. К ъ Живости и пылкости его при
роды, къ его неодолимой потребности худоЖественнаго твор
чества присоединялся соблазнъ у с п ѣ х а и извѣстности , кото
рые т а к ъ легко доставались ему уЖе съ первыхъ шаговъ на 
п о п р и щ ѣ гласности. М о г ъ ли онъ, при этихъ условіяхъ , удов
летворять обыкновеннымъ ледагогическимъ требованіямъ? Н о 
неисправность его въ лриготовденіи у р о к о в ъ , которую при
писывали лѣностп , легкомыслію и т. п., вовсе не значила что 
онъ не оказывалъ у с л ѣ х о в ъ . Одинъ изъ его біографовъ спра
ведливо з а м ѣ ч а е т ъ что П у ш к и н ъ , несмотря на видимую свою 
невнимательность, и зъ прелодаван ія своихъ лрофессоровъ 
выносилъ болѣе неЖели его товарищи, * если исключить, при
бавлю я , т ѣ х ъ немногихъ которые при блестящнхъ слособ-
н о с т я х ъ отличались трудолюбіемъ и усидчивостью, каковы 
были к н я з ь Г о р ч а к о в ъ и Вальховск ій . Особенно Же возна-
граЖдалъ онъ недостатокъ прилеЖанія чтеніемъ и, при своей 
необыкновенной памяти , быстро усвоивалъ себѣ навсегда 
все пріобрѣтенное этимъ путемъ . Ч и т а я его лицейскія сти-
хотворешя , мы замѣчаемъ что онъ знаетъ чрезвычайно 
много и не моЖемъ не приписать этого частью его начи
танности, частью наблюдательности, б ы с т р о т ѣ пониманія^ 
да еще способности, которая свойственна геніальнымъ умамъ, 
угадывать то что людямъ обыкновеннымъ дается только 
долговремѳннъімъ опытомъ . Сюда относится особенно раннее 
знаніе человѣческаго сердца и лониманіе людскихъ страстей 
и отношеній. Н е упоминаю о Живости чувствъ , о пылкости 
вообраЖенія, о юношеской игривости ума , которыя у П у ш к и н а 
присоединились къ сказаннымъ с в о й с т в а м и 

Сочиненгя Плетнева, т. I, стр. 366. 



П у ш к и н ъ въ Ц а р с к о с е л ь с к о м ъ л и ц е ѣ . 869 

* О любви Кошанскаго къ древней дитературѣ свидѣтѳльствуѳтъ 
особенно, изданная имъ въ самый годъ основанія Лицея въ Москвѣ, 
книга: Цвѣтъг греческого поэзги, въ которой собраны сочинѳніа 
Мосха и Бюна въ лоддинникѣ съ лереводомъ въ стихахъ и съ ло-
дробнымъ коментаріѳмъ. 

И з ъ лолоЖитедьныхъ свѣдѣній отражающихся въ лицей-
скихъ стихотворепіяхъ П у ш к и н а , замѣчательно его знаком
ство съ древнимъ греческимъ и римскимъ міромъ. Н а д о по
мнить что онъ еще въ родительскомъ домѣ, до поступленія въ 
Лицей, причелъ въ лереводѣ Б и т о б е всю Иліаду и Одиссею. 
Влрочемъ , онъ лочерладъ свои лознанія въ миѳологіи не изъ 
одного чтенія лоэтовъ , но и изъ книгъ спеціадьно лосвящен-
ныхъ этому предмету. Б е з ъ сомнѣнія , и Кошанск ій , объясняя 
на своихъ урокахъ поэтическ ія лроизведенія древнихъ, при-
совокулдялъ к ъ тому толкованія изъ литературы и миѳоло-
гіц, В ъ 1817 году К о ш а н с к і й издалъ учебникъ въ двухъ то-
махъ подъ затлавіемъ Ручная книга древней классической сло
весности, codepj/сащая археологію^ обозртьніе классических^ ав-
торовъ, миѳолцгію и древности греческія и римскія. Э т о пере-
водъ сочиненія Эшенбурга съ нѣкоторыми дополненіями пе
реводчика. Н о преЖде изданіл этой книги К о ш а н с к і й уЖе 
пользовался ею при своемъ лреподаваніи *. Такимъ образомъ, 
намъ становится я с н ы м ъ почему П у ш к и н ъ еще въ Лицеѣ 
т а к ъ любитъ заимствовать изъ древняго міра образы и сю-
Жеты для своихъ стихотворений. 

Необыкдовраное знаніе ^фднаго я з ы к а лораЖаетъ насъ 
въ самыхъ раннихъ лроизведеніяхъ П у ш к и н а . Правда что 
онъ нашедъ русскій лоэтическ ій я з ы к ъ уЖе значительно об-
работаннымъ в ъ стихахъ Ж у к о в с к а г о и Б а т ю ш к о в а , но П у ш 
ки пъ скоро лридалъ ему еще большую свободу, просто
т у и естественность, болѣе и болѣе сблиЖая его съ я з ы -
комъ народнымъ. Нацо з а м ѣ т и т ь что въ самомъ поста 
н о в л е н а о лрелодаваніи въ Ли ц еѣ было правило: и з б ѣ -
гать всякой высокопарности; но это правило не всегда умѣли 
соблюдать и сами преподаватели, какъ показываютъ , напри-
м ѣ р ъ , н ѣ к о т о р ы е дошедшіе до насъ отрывки изъ ихъ рѣчей. 
Н а п е р е к о р ъ имъ, П у ш к и н ъ опередилъ въ этомъ отношеніи 
свое время. К а к а я разница, налримѣръ, меЖду стихами В . Л. 
П у ш к и н а и его геніадьнаго племянника уЖе въ бытность его 
въ Л и ц е ѣ ! Лишь изрѣдка встрѣчаются у него поэтическія 
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вольности въ родѣ у с ѣ ч е н н ы х ъ прилагательныхъ и причастій^ 
напримѣръ протекши дни, вмѣсто протекшге дни и т. л . Толь
ко въ т ѣ х ъ немногихъ стихотворен іяхъ , гдѣ молодой лоэтъ 
настраиваетъ свою лиру на торжественный ладъ, к а к ъ въ Вое 
поминанглхъ въ Царскомъ Селгь, в ъ Безвгьріи, На возвращенге 
императора Александра, попадаются стариныя слова и формы, 
напримѣръ Россовъ въ риѳму к ъ имени Ломоносова, се вмѣсто 
воть и т. п. 

Н е л ь з я безъ особеннаго наслаЖденія слѣдить за быстрымъ 
развитіемъ могучаго таланта в ъ юношескихъ его произведе-
н іяхъ , располоЖенныхъ въ хронологическомъ п о р я д к ѣ . П е р в о е 
начало такому раеполоЖенію полоЖено было еще г. Анненко-
вымъ въ 1855 году, но по д о с т у л н ы м ъ в ъ т о время матеріа-
ламъ эта задача не могла быть разрѣшена совершенно удов
летворительно. Б о л ь ш о ю благодарностью обязана наша лите
ратура и исторія просвѣщен ія В . П . Гаевскому , которому 
привадлеЖитъ первый починъ в ъ разработкѣ внутренней исто-
ріи Лицея . Н а ч а в ъ еще в ъ 1853 году рядъ изслѣдованій по 
этому предмету въ с т а т ь я х ъ о Дельвигѣ, г. Г а е в с к і й въ шести-
десятыхъ годахъ перешелъ къ П у ш к и н у и пользуюсь указа-
в іями остававшихся еще въ Живыхъ сверстниковъ поэта, сооб-
щилъ много н о в ы х ъ данныхъ , которыми и воспользовались 
редакторы позднѣйшихъ изданій П у ш к и н а . * 

П о настроенію поэта , лицейскія стихотворен ія его замѣтно 
распадаются на два отдѣла или д в ѣ эпохи: первая продолжает
ся съ 1812 года приблизительно до осени 1816, вторая съ 
этого времени до в ы п у с к а его в ъ і н ж ѣ 1817. В ъ первой преоб
ладаете веселое, эротическое настроеніе , выраЖающееся в ъ 
игривой, легкой и граціозной ф о р м ѣ ; вторая , наступившая 
вслѣдствіе спльнаго сердечнаго увлеченія , отличается мелан-
холическимъ характеромъ и строгою формой большей части 
стихотвореній. 

П о содерЖанію и роду поэзіи , лицейскія стихотворенія П у ш 
кина очень разнообразны и могутъ быть раздѣлены на по
слания, анакреонтическія п іесы, эпиграммы и вообще мелочи, 
затѣмъ стихотворенія торЖественнаго содерЖанія и, наконедъ , 
разказы въ эпическомъ родѣ. МеЖду послѣдними встрѣчается 
уЖе и одна піеса изъ русскаго сказочнаго міра, именно сти-
хотвореніе Бова. 

* Относящаяся сюда статьи г. Гаевекаго напечатаны въ Совремеп* 
никѣ: о Дельвигѣ въ 1853 и 1854 годахъ, о Пушкинѣ въ 1863 году. 



П у ш к и н ъ въ Ц а р е к о с е л ь е к о м ъ л и ц ѳ ѣ . 871 

В ъ каЖдомъ изъ этихъ родовъ моЖно еще отличить пере
воды и лодраЖанія отъ оригинальныхъ стихотворений. Н а 
первыхъ не буду останавливаться , равно какъ и на француз-
скихъ стихотворныхъ опытахъ Пушкина ; извѣстно что пер-
выя пробы пера его были Ra французскомъ я з ы к ѣ , который, 
по общему въ то время обычаю, гослодствовадъ въ домѣ ро
дителей его. В ъ послѣдствіи П у ш к и н ъ считалъ такого рода 
улраЖненія на чуЖомъ я з ы к ѣ вредныма для русской поэти
ческой техники и совѣтовалъ лицеисту одного изъ лозднѣй-
шихъ курсовъ *, имѣвшему къ нимъ слабость, не писать фран-
цузскихъ стиховъ. 

П о с д ѣ двухъ фраБіцузскихъ четверостишій собраніе рус-
скихъ лицейскихъ стихотвореній П у ш к и н а начинается двумя 
ребяческими обращеніями къ какой-то Деліи и эротическою 
ліеской Измтьны, вызванною лервымъ лредметомъ его увле
ч е н а , графиней Н . В. Кочубей (дочерью бывшаго в ъ послѣд-
ствіи государственаымъ канцлеромъ В . П . Кочубея , имѣвшаго 
въ Царскомъ С е л ѣ свою дачу). В ъ лослѣднемъ П у ш к и н ъ уЖѳ 
называетъ себя юнымъ пгъщомъ: 

А з ъ , для тебя ли, 
Юный лѣвѳцъ, 
Прелесть Елены 
Розой цвѣтетъ? 

Э т и три л іесы относятся къ 1812 году, когда П у ш к и н у 
было только тринадцать л ѣ т ъ . З а слѣдующій годъ мы не на-
ходимъ въ собраніи ни одного стихотворенія . 

1814 годъ открывается двум a лосланіями: къ сесшргь и к ъ 
оругу стихотворцу. ПодраЖая Б а т ю ш к о в у въ духѣ и т о н ѣ 
своихъ стиховъ , П у ш к и н ъ въ первыхъ своихъ опытахъ под-
раЖадъ и дядѣ своему. 

У Василія Львовича есть лосланіе къ брату и другу, то -
есть к ъ отцу нашего поэта, которое начинается такъ : 

Почто, мой другъ, судьбою 
Съ тобой я разлучѳнъ? 

Стихами того Же размѣра, которымъ влрочемъ такЖе пи
сали лосланія Ж у к о в о к і й и Б а т ю ш к о в ъ , Александръ Сергѣе-
вичъ обращается къ своей сестрѣ: 

* Князю А. В. Мещерскому, воспитаннику 5го курса. Это было въ 
1828 году при лосѣщеніи лицея Пушкинымъ, (Въ Складчинѣ оши
бочно означенъ 1829 годъ. 
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Ты хочешь, другъ бѳзцѣнный, 
Чтобъ я, лоэтъ младой, 
Бѳсѣдовалъ съ тобой... 

И д е я этого лосланія к ъ сестрѣ основана на ш у т к ѣ что 
лицей—монастырь, а молодой лоэтъ—чернецъ Живущійвъ уеди
ненной к е л ь ѣ . Е м у представляется что онъ изъ этой кельи 
вечернею порой вдругъ перелетаетъ на берега Н е в ы и под
носить сестрѣ „пукъ стиховъ" : 

Несу тѳбѣ не злато — 
Чернецъ я не богатой,— 
Въ лодарокъ лукъ стиховъ. 

П р и этомъ онъ старается угадать ч ѣ м ъ она в ъ ту минуту 
занята , какого автора читаетъ изъ з н а к о м ы х ъ ему Жанъ» 
Ж а к а Р у с с о , Ж а н л и с ъ , Гамильтона , Г р е я и Т о м с о н а . Или она 
л^скаетъ на к о л ѣ н я х ъ „моську престарѣлу , в ъ лодушкахъ ло-
с ѣ д ѣ л у " и т. д. 

Н о в о т ъ онъ з а м ѣ ч а е т ъ что все это только мечта: 

Увы, въ монастырѣ, 
При блѣдномъ свѣчъ сіяньѣ, 
Одинъ лишу сестрѣ. 
Все тихо въ мрачной кельѣ. 

З а т ѣ м ъ онъ горюетъ о т о м ъ что былъ преЖде знакомъ съ 
суетою (то-есть съ московскою Жизнью), но 

Вдругъ въ глухихъ стѣнахъ 
Явился заключенным^ 
На вѣки логребѳннымъ, 
И міра красота 
Одѣлась черной мглою... 

Всего л ю б о л ы т н ѣ е конецъ лосланія , в ъ к о т о р о м ъ лоэтъ за 
три года до окончанія курса уЖе мечтаетъ о в ы л у с к ѣ : 

Но время лротечетъ, 
И съ каменныхъ воротъ 
Падутъ, ладутъ запоры, 
И въ пышный Петроградъ 
Чѳрѳзъ долины, горы 
Ретивые лримчатъ. 
Слѣша на новоселье. 
Оставлю тѳмну келью, 
Поля, сады свои, 
Подъ столъ клобукъ съ веригой— 
И прилечу разстригой 
Въ объятія твои. 


