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Стихотворение «Из Пиндемонте» («Недорого ценю 
я громкие права, о т коих не одна круЖится голова...» и т . д.) 
принадлежит к числу посмертных произведений Пушкина1. 
Живя л е т о м 1836 г. на даче, на Каменном острове, поэт 
написал ряд стихотворений, точно им датированных в ру
кописи, а именно: 22 июня — «ПодраЖание итальянскому» 
(«Как с древа сорвался предатель ученик»), 22 июля — 
«ОтцЫ пустЫнники и ЖенЫ непорочнЫ», 14 августа — 
«Когда за городом задумчив я броЖу и на публичное клад
бище захоЖу» и 21 августа — «Я памятник воздвиг себе 
нерукотворный» 3 . Стихотворение «Недорого ценю я гром
кие права» помечено «5 июля», без обозначения года, но, 
по всей вероятности, оно принадлежит к т о й Же группе 
«каменноостровских» стихотворений и написано бЫло 
вслед за «Подражанием итальянскому». Во всяком случае, 
как будет указано ниЖе, дата его не моЖет бЫтЬ ранее 
1834 года. * 

В печати э т о стихотворение появилось впервЫе в изда
нии П. В. Анненкова ( т . VII, 1857 г.), но с пропуском неко
торых м е с т (из цензурных соображений). 

Издателем бЫло сделано указание, что в подлинной 
рукописи поэта первоначалЬнЫй заголовок бЫл «Из Alfred 
AVusset», но з а т е м бЫл исправлен так: «Из VI Пиндемонте». 
В таком виде заголовок перепечатЫвался во всех после
дующих изданиях сочинений Пушкина, хотя загадочная 
цифра VI приводила в недоумение всех комментаторов. 
Как увидим ниЖе, э т а загадка находиггГ себе оченЬ про
с т о е объяснение. 

i Ср . 1Л. Л . Г о ф м а н , ПослертнЫе стихотворения Пушкина 1833— 
1836 гг. {«Пушкин и его современники», вЪт, ХХХШ—XXXV, Петербург, 1922). 

8 Пушкин. 
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Колебания поэта в указании источников стихотворения 
навели П. 5. Анненкова на мЫслЬ, ч т о этим ссЫлкам на 
иностранных писателей не следует даватЬ верЫ, т а к как 
они сделанЫ из каких-нибудЬ посторонних (всего вероят
нее— цензурных) соображений, в действительности Же 
э т о стихотворение —продукт совершенно самостоятель
ного творчества поэта. 

Точка зрения Анненкова бЫла усвоена безусловно всеми 
последующими издателями и критиками. Ее разделяют^ 
П- О. Морозов (в изданиях «Литературного фонда» и т-ва 
«Просвещения»), Л . И. Поливанов (в собственном издании), 
Н. О. Лернер (в издании «Брокгауза и Ефрона»), Б. Я. Брюсов 
(в издании «Государственного издательства») и др. Так, 
Н. О. Лернер замечает: «УЖе одно т о , ч т о Пушкин хотел 
приписать пЬесу сначала Мюссе, потом Пиндемонте (она, 
по свидетельству Анненкова, I, 287, «не имеет ничего 
общего с обоими вЫбраннЫми и столЬ противоположными 
меЖду собою авторами»), указывает не толЬко на ориги-» 
налЬностЬ nbecbi, но и на глубокую ее интимностЬ: так, 
стихотворению «ЦЫганЫ» 1830 г. он дал подзаголовок: 
«С английского>. ДелалосЬ э т о для того , чтобы отвлечЬ 
читателя и критику о т неостороЖнЫх вторЖений в личную 
ЖизнЬ писателя, а такЖе, чтобЫ провести цензуру *. 

Об источниках своих произведений поэгпЫ склоннЫ 
хранить молчание, и на долю критики вЫпадает трудная 
задача установления материала, которЫм они полЬзова^ 
лисЬ. Иначе о б с т о и т дело с ПушкинЫм: со свойственной 
ему правдивостЬю, он нередко указЫвал свои заимство
вания, но... ему не хотели веритЬ, считая э т и ссЫлки 
фиктивнЫми. Как будто боялисЬ умалитЬ «оригиналЬ^ 
носгпЬ» поэта, забЫвая, ч т о Пушкин всегдя о с т а е т с я 
самим собою, т . е. глубоко оригиналЬнЫм поэтом, выявляю
щим не чуЖое, а свое подлинное художественнее и моралЬ-

» 
* Пушкин, ИЗА. Брокгауза и Ефрона, VI, 491—49?. Ср. Примечания 

П. О. Морозова в изд. «Литературного фонда», 1£87, 11,188 и т-ва «Про
свещения», II, 554, а такЖе издания Л. И. Поливанова [1,390—391) и В. Я. 5рю-
сова [Гос. изд., 1920, стр. 375). 
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ное « я » , какие 6Ы материалы ни пускались им в ход в про
цессе творческой работЫ. 

5 целом ряде случаев указания Пушкина на его источ
ники подвергались сомнению и отрицанию. Аргументация 
скептиков оказывается, однако, оченЬ мало убедительной, 
нося преимущественно догматический характер голослов
ного утверждения. При э т о м нередко получался своеобраз
ный circulus vitîosus: «фиктивность» заголовка «Из Пинде
монте» подтверждалась «фиктивностЬю» подзаголовка 
«С английского» в стихотворении «ЦЫганЫ» («Над леси
стыми брегами»), и наоборот, когда заходила речЬ об этом 
втором произведении, критик оправдЫвал себя ссЫлкой на 
первое. Точно т а к Же «фалЬшивая ссЫлка» на А. ШенЬе 
в стихотворении «Каков я преЖде бЫл» доказывалась ука
занием на т е Же nbecbi — «Из Пиндемонте» и «ЦЫганЫ» \ 

Наступило, каЖется, время радикалЬной проверки всех 
случаев пушкинских ссЫлок на источники, считаемЫх 
обыкновенно, х о т я и без достаточного основания, фиктив
ными. И такая проверка уЖе началась. После статЬи 
Н. 5. Яковлева: «К вопросу об английских источниках стихо
творения Пушкина «ЦЫганЫ» («Над лесистЫми брегами»), 
напечатанной в XXXVI вЫпуске изд. «Пушкин и его со
временники» (Петроград, 1923), вряд ли моЖнок утверЖдатЬ, 
что подзаголовок «С английского» совершенно фиктивен. 

ОчередЬ за стихотворением «Недорого ценю я громкие 
права». Мой доклад имеет целЬю доказать, что, вопреки 
общепринятому мнению, ссЫлка Пушкина наМюссе и Пинде
монте отнюдЬ не является фиктивной, что поэт имел 
достаточное основание поставить в заголовке имена этих 
писателей, так как в творчестве их нашел созвучнЫе 
себе мотивЫ. 

I 

Начну с французского поэта. Известно, ч т о Мюссе 
бЫл любимцем Пушкина, которЫй ставил его решителЬно 

1 Пушкин в изл. Брокгауза и Ефрона, т. IV, стр. LXVII, примечания 
Н. О. Лернера. 
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вЫше всех французских романтиков. О т первенца вдохно
венной музЫ Мюссе «Les contes d'Espagne et d'Italie», по
явившихся в 1829 году и сразу обративших на него внимание, 
Пушкин бЫл в полном восторге. Б 1830 г. в Болдине он 
записал: «МеЖду т е м как сладкозвучный, но однообраз
ный Ламартин готовил новЫе благочестивые размышле
ния под залуЖеннЫм названием «Harmonies religieuses»; 
меЖду т е м как ваЖнЫй Victor Hugo издавал свои блестя
щие, хотя и натянутЫе БосточнЫе стихотворения («Les 
Orientales»); меЖду т е м как беднЫй скептик Делорм во
скресал в виде исправляющегося неофита, и строгость 
приличий бЫла объявлена в приказе по всей французской 
литературе,—"вдруг явился молодой позт с книЖечкой 
сказок и песен и произвел н е д о у м е н и е . . . Как приняли 
молодого проказника? За него страшно. КаЖется, видишЬ 
негодование Журналов и все ферулЫ, поднятЫе на него. 
НичутЬ не бЫвало. Откровенная шалостЬ любезного по-
весЫ так изумила, так понравилась, ч т о критика не толЬко 
его не побранила, но еще сама взяласЬ его оправдатЬ... 
Итальянские и испанские сказки Мюссе отличаются 
ЖивостЬю необыкновенной. Из них Portia, каЖется, имеет 
более всего достоинства: сцена ночного свидания, картина 
ревнивца, поседевшего вдруг, разговор двух любовников 
на море, все э т о прелестЬ. Драматический очерк: «Les 
marrons du feu» обещает Франции р о м а н т и ч е с к о г о 
трагика... > 1 

Критическая проницательность Пушкина блестяще 
оправдаласЬ: вскоре Мюссе подарил литературу целЫм 
рядом прекраснЫх драм, из которЫх особенно вЫделяется 
«ЛорензаччЬо» (1834) — талантливейшая, по убеждению 
французских критиков, французская трагедия в шекспи
ровском духе. f 

Б 1831 г. появился второй сборник произведений Мюссе 
«Poésies diverses», а в 1833 г.— третий, под оригиналЬнЫм 
заглавием: «Le spectacle dans un fauteuil» («.СпектаклЬ в 

* П. Ь. А н н е н к о в , Материалы к биографии А. С. Пушкина, СПБ, 
1873, стр. 287—288 и прил. 
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кресле»), в komopbix молодой поэт (ему едва минуло 20 л е т ) 
еще более развернул свой замечателЬнЫй, глубоко лириче
ский и необычайно искренний талант . По свидетельству 
С. П. ШевЫрева, именно э т о т третий сборник (в состав 
которого вошли nbecbi «La Coupe ei les Lèvres» и « A quoi 
rêvent les jeunes filles», a такЖе поэма «Namouna») особенно 
нравился Пушкину J . 

Увлечение молодЫм французским поэтом разделял и кн. 
П. А. Вяземский, писавший А. И. Тургеневу в Парюк 
25 января 1836 г.: «АлЬфред Мюссе решительно головою 
вЫше в современной фаланге французских литераторов. 
ПознакомЬся с ним и скаЖи ему, что мЫ с ПушкинЫм 
угадали в нем великого поэта, когда он еще шалил и 
faisait ses farces dans «Les contes espagnoles» 2 . 

Б библиотеке Пушкина сохранились почти все произ
ведения Мюссе, из даннЫе с 1830 по 1836 год включительно, 
в т о м числе «La confession d'un enfant du siècle» (1836) 3 . 
Читая «Lorensaccio», он мог лично убедитЬся, что его 
предсказание о трагическом т а л а н т е Мюссе оправдалось 
самЫм блестящим образом. Успел ли Пушкин познако
миться с истиннЫм chef d'oeuvre'oM лирики Мюссе, его 
«Ночами» (первая из них — « L a Nuit de mai> — бЫла написана 
в 1835 г., а последняя — « L a Nuit d'octobre» —в 1837), мЫ не 
знаем. Основанное на одном черновом наброске Пушкина 4 

предположение некоторых критиков, будто поэт задумЫвал 
даЖе написатЬ с т а т Ь ю о «Ночах», обязано своим проис
хождением неверному чтению неразборчивой рукописи, 
в которой усматривали т о «Fables de nuit», т о «Tableaux 
de nuit», тогда как в действительности там читается: 
Musset, Table de nuit. ЗдесЬ Пушкин имед, очевидно, в виду 

* Л. Н. М а й к о в , Историко-литературнЬе очерки, Спб., 1895, ст. 
«Воспоминания ШевЫрева о Пушкине», стр. 187. 

, 3 ОстафЬевский архив, т . III, стр. 289. 
з В каталоге библиотеки Пушкина они значатся под hÊ№ 1203—1207. 

«Пушкин и его современники», IX—X, стр. 297—298. 
* Пушкин, изд. Брокгауза и Ефрона, т. V, стр. 433, № 1025. 

lib.pushkinskijdom.ru



роман П о л я Мюссе (брата АлЬфреда) «La Table de nuit» 
(Paris, Renduel, 1832) 

По счастливому вЫраЖению Д. Н. Овсянико-Куликов-
ского, Пушкин бЫл «превосходный читателЬ» . Действи
тельно, все запечатлевалось, говоря словами Гамлета, 
«на таблицах его памяти», все слуЖило его творческим 
целям, оЖидая своей очереди, ничто не пропадало даром. 
Поэтому сам собою возникает вопрос: не отразились ли 
в его собственной поэзии впечатления, полученнЫе о т 
талантливого французского лирика? 

Чуткое ухо.Анненкова уловило «аккорд, напоминающий 
АлЬфреда де-Мюссе» в стихотворении «ПаЖ, или пятнад
цатый год» (1830)2. Критик, однако, не указал, какое именно 
стихотворение Мюссе имелосЬ им в виду. ПЬеса Пушкина 
блиЖе всего напоминает песенку Форгпунио (юноши клерка, 
влюбленного в Жену своего патрона — нотариуса) в остро
умной и бойкой, вЫдерЖанной в несколько фриволЬнЫх 
тонах новелл БокаччЬо и разЫгрЫвающейся в Италии 
комедии Мюссе «Le Chandelier» («Подсвечник»). Как пуш
кинский «паЖ», Фортунио готов умеретЬ за «даму сердца», 
но ни за что не откроет ее имени: 

Si vous croyez que je vais dire 
Qui j'ose aimer, 

Je ne saurais, pour un empire, 
Vous la nommer... 

Je fais ce que sa fantaisie 
Veut m'ordonner, 

El je puis, s'il faut ma vie, 
La lui donner... 

Maïs j'aime trop pour que j e die 
Qui j'ose aimer, 

Et je veux mourir pour ma vie 
Sans la nommer. 

* На ошибочность прежнего чтения мне любезно указал П. Е. Рейн-
бот. 

2 Материалы к биографии Пушкина, стр. 298. 
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Ср. у Пушкина: 
Я нравлюсЬ дамам, ибо скромен, 
И меЖду ними естЬ одна... 
И гордЫй взор ее так томен, 
И цвет ланит ее так темен, 
Что Жизни мне милей она... 

Она готова хотЪ в пустЬшю 
• БеЖатЪ со мной, презрев толпу. 

Хотите знатЬ мою богиню, 
Мою севилЬскую графиню... 
Нет, ни за что не назову! 

Хотя названная комедия Мюссе бЫла издана в полном 
своем виде толЬко в 1835 г., но естЬ основание пред
полагать, ч т о песенка Фортунио, переложенная на музЫку 
и ставшая популярным романсом, проникла в печатЬ зна
чительно ранее. 

«Аккорд» из Мюссе звучит в стихотворении Пушкина, 
вдохновленном, как мне каЖется, всего более другим фран
цузским писателем — «веселЫм, колким» Бомарше, как на
зван он в «Послании к Юсупову». Устами Моцарта Пушкин 
восхвалял «ЖенитЬбу Фигаро» как превосходное средство 
разгонять тоску, равносильное бутЫлке шампанского. Эпи
графом к стихотворению «ПаЖ, или пятнадцатый год»: «Ces i 
Гаде de Chérubin» Пушкин, несомненно, намекает на о т -
правнЫй пункт своего вдохновения, имея в виду тип паЖа 
Керубино, так мастерски обрисованный Бомбрше \ ВесЬ 
колорит у него испанский: героиня «севилЬская графиня», 
точно графиня АлЬмавива в «СвадЪбе Фигаро». Э т о как 
будто pendant к известной песенке, которую поет влюблен
ный Керубино. 

В. Я. Брюсов утверЖдал, ч т о образцом для «Домика 
в Коломне», наряду с «Беппо» Байрона, послуЖила такЖе 
«Намуна» Мюссе, и старался проследить отголоски этой 
последней (см. его предисловие к «Домику в Коломне» 

4 
* 5 «Сочинениях Пушкина», изд. Государственным издательством 

под редакцией Б. Я. Брюсова, э т о т эпиграф переведен чересчур свое^ 
образно: « Э т о возраст херувима» (sicl). 
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в изд. Брокгауза и Ефрона), Однако труд критика по
трачен совершенно напрасно: «Домик в Коломне», как 
значится на рукописи, бЫл окончен 10 октября 1830 г., 
меЖду т е м «Намуна» бЫла написана в декабре 1832 г. 
(собственноручная пометка Мюссе), а напечатана в 1833 г., 
в составе сборника «Le spectacle dans un fauteuil». Таким 
образом, «Намуна» не могла бЬипЬ известна Пушкину, 
когда он писал «Домик в Коломне» а . 

МоЖно предполагать влияние другой поэмЫ Мюссе — 
«Mardoche» (из сборника «Les contes d'Espagne et d'Italie» 
1829), о которой Пушкин писал: «В повести «Mardoche» 
Musset—первЫй из французских поэтов — умел схватитЬ 
тон Байрона в его шуточнЫх произведениях, ч т о вовсе 
не шутка. Если мЫ будем понимать слова Горация: D i f f i 
c i l e e s t p r o p r i a c o m m u n i a d i c e r e , как понял их 
английский поэт в эпиграфе к «Дон-Жуану», т о мЫ согла
симся с мнением: т р у д н о п р и л и ч н о в Ы р а Ж а т Ь 
о б ы к н о в е н н ы е п р е д м е т ы » 2. 

Пример Байрона и Мюссе, повидимому, и бЫл исполЬ-
зован ПушкинЫм, когда ему пришлосЬ p r o p r i a c o m m u 
nia d i c e re в «Домике в Коломне». Собственно говоря,. 
Пушкин ранЬше Мюссе, в «Евгении Онегине» и «Графе 
Нулине», «схватил т о н Байрона в его туточнЫх произ
ведениях». «Mardoche» Мюссе показал ему новЫй пример 
мастерского владения этим «тоном» , остроумно-шут-
ливЫм, с лирическими отступлениями, искусно вплетеннЫми 
в тканЬ рассказа, и, моЖет бЫтЬ, ускорил осуществление 
«Домика в Коломне», в ^ котором чувствуются легкие 
аккордЫ Мюссе. По этому поводу моЖно заметить , ч т о 
никто из многочисленных поклонников Байрона не состя
зался с ним так блестяще в уменЬи владетЬ в совершен
стве этим «тоном», как Мюссе и Пушкин. 

* Так как «Домик в Коломне» бЫл напечатан толЬко в 1833 г., то-
нелЪзя отрицатЬ возможности внесения небольших поправок в оконча
тельный текст пол впечатлением толЬко что обнародованной «На
лу нЫ». 

а А н н е н к о в , Материалы, стр. 288. 
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МоЖно сделатЬ еще одно предположение: не. оказал ли 
Мюссе влияния на один черновой, совершенно не отделан
ный набросок Пушкина, найденнЫй И. А . ШляпкинЫм и о т -
носимЫй к последним, годам Жизни поэта (1834—1836)? Дело 
идет о каком-то старце, которЫй сЫграл дурную ролЫ 
в Жизни автора. Текст представляется приблизительно 
в таком виде: 

С очами бЫстрЫми [или впалЫми), завистливЫми злобно, 
С устами, сЖатЫми цинической улЫбкой, 
С плешивЫм черепом... 
Еще в ребячестве моем 
Я старцу в сетЪ попал 
Я встретил старика с плешивой головой. 

Предположение П. О. Морозова, ч т о здесЬ говорится 
о ВолЬтере, весЬма вероятно. Повидимому, Пушкин имел 
в виду известное обращение Мюссе к ВолЬтеру в начале 
поэмЫ «Rolla», в котором поэт резко подчеркивает отри
цательное влияние «циника поседелого» на молодое поко
ление, бичует его за т о , ч т о он разрушал веру в идеалЫ, 
уничтоЖал религию, опустошал душу грубЫм эпикуреизмом:, 

Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire 
Voltige-t-il encor sur tes os décharnés? 
Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire; 
Le nôtre doit te plaire, et tes hommes sont nés... 

Жертвой ВолЬтера считал Мюссе своего беспутного* 
героя, оканчивающего самоубийством, после т о г о как он, 
прокутил наследство: 

V o i s - t u , viel Àrouei? Cet homme plein de^vie, 
Sera couché demain dans un étroit tombeau... 
Sois tranquille, il t'a lu. Rien ne peut lui donner 
Ni consolation, ni lueur d'espérance. 
Si l'incrédulité devient une science, fc 

On parlera de Jacque et, sans la profaner, 
Dans ta tombe, ce soir, tu pourrais l'emmener... 
Voilà pourtant ton oeuvre, Àrouet, voilà l'homme 
Tel que tu l'as voulu. 
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ВозмоЖно, ч т о Пушкин задумал свое стихотворение 
именно под впечатлением этих строк. Т у т замечается 
какой-то новЫй подход в ВолЬтеру, всегдашнему его 
любимцу. Правда, и к преЖним отзЬтам Пушкина о Воль
тере прибавлялись некоторые осуждения, но вопроса об 
отрицательном влиянии философии «фернейского патри
арха» на молодеЖЬ Пушкин еще не касался. Известная ролЬ 
Мюссе в такой перемене во взгляде возмоЖна. ПараллелЬно 
с этим идут отзЫвЫ, относящиеся к 1836 г. В с т а т Ь е 
о ВолЬтере («Современник», 1836, кн. III) поэт осуЖдает 
нравственную личность ВолЬтера; ему ставится в упрек 
« о т с у т с т в и е самоуважения», т о , ч т о «он никогда не умел 
сохранить своего собственного достоинства», почему 
«его лаврЫ обрЫзганЫ грязЬю». В другой с т а т Ь е , напеча
танной уЖе после смерти Пушкина в VI кн. «Современника» 
за 1837 г., поэт с очевидным сочувствием цитирует сде
ланную одним английским Журналистом отрицательную 
оценку вольтеровской «Орлеанской девственницы», кото
рую ранЬше он ставил оченЬ вЫсоко. Таким образом, 
толЬко в последние годЫ Жизни Пушкин посмотрел на 
ВолЬтера иначе, чем преЖде, а именно глазами Мюссе. 

II 

Обратимся к стихотворению «Недорого ценю я громкие 
права». 

Сославшись первоначально на Musset, Пушкин, очевидно, 
имел в виду стихотворение, в котором затрагивается 
основной мотив его пЬесЫ. Э т о «Dédicace à M . Alfred Т.» 
( т . е. Tattet, друг Мюссе), предшествующее драме «La 
Coupe et les Lèvres» («Чаша и у с т а » ) , вошедшей в состав 
того самого сборника «Le spectacle dans un fauteuil», ко
торый, по словам ШевЫрева, особенно ценился ПушкинЫм. 
Э т о profession de foi французского поэта, которЫм он 
ответил на упреки в индифферентности к вопросам по
литики, общественной Жизни, религии и т . д. Франция 
переЖивала ИюлЬскую революцию. Страсти бЫли воз-
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буЖденЫ1. Большинство романтиков, с Гюго во главе («Гюго 
с товарищи», как вЬфаЖался Пушкин), бросилисЬ в полити
ческую борЬбу и не могли проститЬ юному Мюссе, что он 
стоял далеко о т политической аренЫ и не вЫказЫвал ей 
сочувствия. 5 духе легкой сатирЫ и тонкой иронии отве
чает Мюссе на эти упреки, поддерЖивая свою позицию, 
которая приблизительно совпадает с пушкинским credo: 

Не для Житейского волненЬя, 
Не для корЫсти, не для битв, 
МЫ роЖденЫ для вдохновенЪя, 
Для звуков сладких и молитв... 

К занятиям политическою деятельностью Мюссе отно
сится отрицательно, не находя в ней ничего привлека
тельного для себя: 

Je ne suis pas fait écrivain politique, 
N'étant pas amoureux de la place publique. 
D'ailleurs il n'enixe pas dans mes prétentions 
D'être l'homme du siècle et de ses passions. 
C'est un triste métier que de suivre la foule... 

Далее поэт подчеркивает изменчивость и неустойчи
вость политических убеждений у многих: 

Que de gens aujourd'hui chantent la liberté 
* Comme ils chantaient les rois, ou l'homme du brumaîreh. 

C'est peut-être un métier charmant, mais tel qu'il est, 
Si vous le trouvez beau, moi, je le trouve laid. 
Je n'ai jamais chanté ni la paix, ni la guerre; 
Si mon siècle se trompe, il ne m'importe guère! 
Tant mieux s'il a raison, et tant pi5 s'il a fort. 

Все э т о вполне совпадает по мЬгслям с первой поло
виной стихотворения Пушкина, «отрицательной» (по Bbipa-
Жению Овсянико-Куликовского), вЫдерЖанной, прибавлю о т 
себя, в таком Же духе иронии, как у Мюссе. 

* В черновой рукописи стихотворение Пушкина начиналось следую
щими стихами, зачеркнутыми при окончательной редакции: 

При звучных именах Равенства и Свободы, 
Как будто опЬянев, беснуются народЫ. 

Сл. М . Г о ф м а н , ПосмертнЫе стихотворения Пушкина. 
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Не дорого ценю я громкие права, 
О т коих не одна круЖится голова. 
Я не ропщу о том, что отказали боги 
Мне в сладкой участи оспаривать налоги, 
Или мешатЬ царям друг с другом воеватЪ. 

Повидимому, Пушкин исполЬзовал отчасти другое с т и 
хотворение Мюссе, напечатанное позЖе, в 1835 г.: «La loi 
sur la presse», в котором осмеивается закон о цензуре, 
изданнЬш правительством ТЬера. Отголосок э т о г о стихо
творения как будто слЫшится в стихах: 

И мало горя мне, свободно ли печатЪ 
Морочит олухов, илЪ чуткая цензура 
В ЖурналЪнЫх замЫслах стесняет балагура. 

5 этой первой части стихотворения Пушкин цитирует 
гамлетовское вЫраЖение:*слова, с л о в а , с л о в а . Вряд ли 

. является случайным совпадением т о , ч т о Мюссе в «Dé
dicace à M . Alfred Tattel» приводит две цитатЫ, х о т я и 
другие, но из того Же «Гамлета» (о любви его к Офелии 
«Сомневайся в солнце, в луне и звездах, но не сомневайся 
в моей любви» и т . д. и вЫраЖение: «Мап delights т е not, 
sir, nor woman neiiher»). 

В черновике Пушкин написал сначала (как видно из ру
кописи): «Как Гамлет» (у Мюссе: Comme Hamlet), но затем 
зачеркнул эти слова и написал: 

Все это, видите лЪ, с л о в а , с л о в а , с л о в а , 

а имя Гамлета перенес в вЫноску \ 
Следующие за т е м четЫре строки пушкинского с т и 

хотворения резюмируют содержание первой — о т р и ц а 
т е л ь н о й части и слуЖат переходом ко второй — п о л о -
Ж и т е л Ь н о й : 

ИнЫе, лучшие мне дороги права, 
Иная, лучшая потребна мне свобода. 
Зависеть от властей зависеть от народа — 
Не все ли нам равно? Бог с ними! 

4 С текстом Мюссе сблиЖают некоторые любопЫтнЫе варианты 
рукописи (И с кафедрЫ]: «И мало нуЖдЫ мне, что ** илЬ ** . . . » 

2 Вариант: царей. 
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Так Же и Мюссе ценил более и н к е права, ему нуЖна 
и н а я свобода, чем перечисленные вЫше, его так Же т я г о т и т 
зависимость о т какой 6Ы т о ни бЫло формЫ правления: 
индивидуальная свобода для него вЫше всего. 

Ч т о касается этой, полоЖителЬной части стихотво
рения, которую я назвал 6Ы п а т е т и ч е с к о й , т о вЫра-
ЖеннЫе в ней чувства и мЫсли так Же с о о т в е т с т в у ю т 
тому , ч т о мЫ находим в «Dédicace» Мюссе. Французский 
поэт возвЫшал принцип личной независимости: «La fortune 
pour moi n'est que la liberté»,— такЖе предпочитал всему 
любовЬ к природе и искусству: 

Vous те demanderez si j'aime la nature. 
Ouï,— j'aime fort aussi les arts et la peinture. 
Le corps detyVenus me parait merveilleux,.. 

Далее следует пространный и восторЖеннЫй панегирик 
искусству и его Жрецам, вроде Рафаэля, МикелЬ АндЖело 
КалЬдерона, «божественного» Шекспира и др. ВЫсоко ста
вится такЖе назначение истинного поэта, стоящего вЫше 
мимолегпнЫх мелочей текущей злобЫ дня: 

Un artiste est un homme,—-il écrit pour les hommes. 
Pour prêtresse du temple il a la liberté; 
Pour trépied l'univers; pour éléments la vie; 
Pour encens la douleur, l'amour et l'harmonie; 
Pour victime son coeur, pour dieu la vérité. 

Б полном созвучии с вЫсоким представлением Мюссе 
о поэте , с его ЖаЖдой личной независимости, с его пре
клонением перед искусством находится п а т е т и ч е с к а я 
частЬ пушкинского стихотворения: 

Никому 
Отчета не даватЬ, себе лишЬ самому 
СлуЖитЬ и угоэкдатЬ; для власти, для ливреи 
Не гнутЬ ни совести, ни помЫслов, ни шеи, 
По прихоти своей скитатЬся здесЬ и там, 
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ДивясЬ боЯсественнЫм природы красотам, 
И пред созданЬями искусств и вдохновенЬя 
Трепеща радостно 1 в восторгах умиленЬя— 

5 о т счастЬе! вот права... 

Таким образом, у Мюссе мЫ находим все основное содер
жание стихотворения «Не дорого ценю я громкие права»-
противоположение политической свободы и политических 
прав нравственной свободе и независимости личности, 
с предпочтением этих последних двум первЫм; свобода 
индивидуального самоопределения, наряду с восхищением 
природой и слуЖением искусству, йЫставляются идеалом 
Жизни. 

Ясно, ч т о первоначальная ссЫлка Пушкина на Мюссе 
в заголовке его стихотворения вовсе не бЫла фиктивной 
и случайной: у французского поэта он нашел созвучное 
себе настроение по данному вопросу и ряд сочувствен
ных мотивов 2 . 

III 

Обратимся теперЬ ко второму, итальянскому источ^ 
нику стихотворения, на которЫй указывает Пушкин 
в окончательной редакции. К т о Же бЫл э т о т загадочный 
Пиндемонте, так интриговавший нашу критику, которая 

* Так читаем в чистовой рукописи вместо зачеркнутого Б е з 
м о л в н о у т о п а т Ь . 

2 Сборник «Le spectacle dans un fauteuil» вЫшел в 1834 г. Этих 
определяется terminus a quo пушкинского стихотворения, которое, т а 
ким образом, относится к двум последним годам Лизни поэта. Заметим, 
что в черновике е о (Майковское собрание, папка М£ 76, 77, листЬа 
83 — 84) после стихов: «Пред силою законной не гнутЬ ни совести, ни 
мЫсли непреклонной» следует стихотворение: «Напрасно я бегу к Сион
ским вЫсотам. Грех алчнЫй гонится за мною по пятам» и т. д., всего 
шестЬ строк, за которыми набросан рисунок, изображающий лЬва, кото
рЫй «следит оленя бег пахучий». Таким образом, дата этого последнего 
стихотворения долзкна бЫтЬ такЯсе определена 18^4—1836 гг. ВесЬма 
возможно, что оба стихотворения написанЫ в 1835 г., так как стихотво
рение «(/(з Пиндемонте» находится в тесной идейной зависимости с упо-
мяпутЫм вЬпде и датированным этим годом стихотворением. Автограф 
Стихотворения «Напрасно я бегу» оставался до сих пор неизвестным. 
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стараласЬ огралитЬ русского поэта о т всякой тени по
дозрения в духовном общении с ним? 

История итальянской литературы занесла на свои 
страницы двух братЬев Пиндемонте, уроЖенцев БеронЫ: 
ДЖованни и Ипполито. ДЖованни Пиндемонте (1751—1812) 
бЫл автором доволЬно посре^твеннЫх трагедий, в кото
рых подраЖал БолЬтеру и ЛлЬфиери, насЫщая их, подобно 
этим писателям, проповедЬю политической свободы. Боль
шою известностью он нр пользовался. 

Младший брат его, Иполлито Пиндемонте, значительно 
превышавший его талантом, бЫл, напротив того , в свое 
время оченЬ виднЫм поэтом, имя которого обЫчно ста
вилось рядом с именами таких выдающихся современных 
писателей, как АлЬфиери, Уго Фосколо и Монти. УзЫ 
друЖбЫ связЫвали его со всеми ними. Именно его имел 
в виду Пушкин. 

Иполлито Пиндемонте родился 13 ноября 1753 г. в ари
стократической семЬе, питавшей литературные вкусЬи 
БолЬшой любителЬ путешествий, он вЛ788—1790 гг. объе
хал Швейцарию, Германию, Англию, Голландию и Францию. 
Б 1789 г. в ПариЖе он бЫл свидетелем вместе с АлЬфиери 
первЫх шагов революции, которую и воспел в стихотворе
нии «Франция». УЖасЫ террора заставили его, однако, круто 
изменить свое отношение к ней. Свои впечатления о т 
путешествий по Европе он излоЖил в болЬшом стихотво
рении «Vîaggi» , цитату из которого мЫ найдем у Пушкина. 
БолЬшую частЬ Жизни, в противоположность своему стар
шему брату, провел он вдали о т политических страстей, 
в мирном уединении своего-веронского поместЬя, среди при
роды, которую страстно любил. Он умер в Вероне 18 но
ября 1828 г. 

Итальянские критики считают его одним из пер
вЫх «геролЬдов романтизма» в Италии 1 . Он —«романтик 
в одеЖде классика». Историческая ролЬ его в итальянской 
литературе п р и б л и з и т е л ь н о такая Же, какая в на-

i Ср. F i n z i, Lezioni di storia délia leiteratura iialiana, Torino, 1888, Vo
lume terzo. 
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шей вЬшала на долю Жуковского: он так Же проходил 
путЬ о т сентиментализма к романтизму. Подобно Жу
ковскому, он много переводил и преимущественно с ан
глийского и немецкого. БолЬшой поклонник Грея, Томсона, 
Юнга, Блэра, Коллинза, он бЫл в личнЫх дружественных 
отношениях с некоторыми из них. Англичане назЫвали 
его «итальянским Греем» с неменЬшим правом, чем мЫ 
могли 6Ы назвать Жуковского — «русским Греем». Его 
истинная муза — сентиментальная (с легким оттенком 
«мировой скорби») меланхолия, прославлению которой он 
посвятил особую оду («La melanconia»). Его «Poésie campestri» 
(1788) напоминают «Времена года» Томсона, а трагедия 
«Арминий» (1804), сюЖет которой взят из древнегерман-
ских преданий, полна отголосков поэзии Оссиана. 

Поэмой «I sepolcri» («ГробницЫ»), которою он отвечал на 
посвященную ему поэму Уго Фосколо под т е м Же загла
вием, считающуюся самЫм замечателЬнЫм созданием 
автора «Последних писем Якопо Ортиса», Пиндемонте 
опятЬ-гпаки примкнул к английскому течению «кладбищен
ской» поэзии, «поэзии гробниц», представленному «НочнЬь 
ми думами» Юнга, «СелЬским кладбищем» Грея, «Могилами» 
Гервея и Блэра и др. Сравнение поэм Уго Фосколо и 
Пиндемонте на одну и т у Же тему—обЫчное явление 
в итальянской критике. 

УвлекаясЬ течениями, подготовлявшими романтизм, 
Пиндемонте в т о Же время питал ЖивЫе классические 
симпатии. Прекрасно зная древние язЫки, он даЖе писал 
стихотворения по-латЫни. Многочисленны отголоски рим
ских поэтов в его творчестве. Его «Sermoni» (1819) напо
минают «СатирЫ» Горация. Им переведена частЬ «Георгик* 
Биргилия, но главной его заслугой многие критики считают 
образцовый перевод «Одиссеи» (1822). НовЫй пункт сходства 
с Жуковским! Преимущество Пиндемонте в т о м , ч т о он 
переводил не с немецкого подстрочника, как наш поэт , 
а с греческого язЫка, которЫй знал в совершенстве. 

Будучи на тридцать л е т старше автора «СветланЫ», 
итальянский «геролЬд романтизма» бЫл еще теснее связан 
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с литературной традицией XVIII века и еще менее уве-
ренно шествовал по пути, которЫй пролагала романтиче
ская школа. Чем-то старозаветным веет о т его поэзии, 
силЬно окрашенной лидактизмом. 

Не толЬко положением в литературе, но и всем скла
дом личности Пиндемонте напоминает Жуковского: урав
новешенность, мечтателЬностЬ, религиозность, чувстви
тельность , доброта, известная отрешенность о т обще
ственно-политических страстей—свойственны им обоим 1 . 

ВЫсоко ценили Пиндемонте г-Жа С т а л Ь 2 и Байрон, 
т о естЬ как раз т е писатели, которЫе много способ
ствовали возбуждению у Пушкина любви к Италии: пер
вая— своим романом «Коринна или Италия> [1807}, вто
рой— четвертой песнЬю «ЧайлЬд-ГаролЬда» (1817), пред
ставляющей настоящий апофеоз Италии, а такЖе другими 
произведениями с итальянским сюЖетом, как «Паризина», 
«Жалоба Тассо», «Пророчество Данте» и т . д. 

В 1817 г., Живя в, Венеции, Байрон лично познакомился 
с Пиндемонте и испЫтал на себе обаяние его симпатич
ной личности. «Сегодня {писал он 4 июня 1817 г. Мэррею) 
посетил меня Пиндемонте, прославленный веронский поэт. 
Зто — муЖчина небольшого роста, худощавЫй, с острЫми, 
но приятнЫми чертами лица; манерЫ его благородны и 
изящнЫ; на всей его наружности леЖит весЬма философ
ский отпечаток; л е т ему около шестидесяти или более... 
5 общем э т о оченЬ ми^Ый старЫй дЖентлЬмен» 3 . 

В предисловии к четвертой песне «ЧайлЬд-ГаролЬда», 
помеченном 2 января 1818 г., Байрон, перечисляя «великие 
имена» современной Италии, назЫвает толЬко трех поэ
тов : «/Чонти, Уго Фосколо, Пиндемонте» (АлЬфиери умер 

* M o n t a n a r i , Sioria della vita e delle opere di Ippolito Pindemonte 
Venezia, 1834, 2-е изд., 1866. — P e г i, 1pp. Pindemonte. 2-е изд., 1905.— 
B i a d e g o , Da libri e manoscriiti, Verona, 1883. — Z a n e 11 a, Parallel! lette-
rari, Verona, 1885. — T o r r a c a , Discorsi e Ricerche. 1888.— О в э т т , ' И с т о 
рия итальянской литературЬь Пер. С. И. Соболевского, М.., 1922. 

* M. e n g i n, L'Italie des romantiques, P., 1902. 
s The Works of Lord Byron. Letters and Journals. Ed. by R. Prothero^ 

L, 1900, Vol. IV, pp. 127-128. 
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еще в 1803 i . ) . В следующем году в предисловии к «Про
рочеству Данте» (1819) поэт снова ставит рядом имена 
Монти и Пиндемонте. Наконец, в сатире «БронзовЬщ 
век» (1823), обращаясь к Вероне, Байрон называет Пинде
монте наследником славЫ Катулла, уроЖенца т о г о Же 
города: 

И твой Кагпулл, чЪи лаврЬя, чей венец 
Tenepb воздел уЖе иной певец... 

Так Же тесно соединяют имена ВеронЫ и Пиндемонте^ 
относясь к поэту с болЬшой симпатией, другие англий
ские путешественники: Форсейт (<* Remarks on Antiquities, 
Arts etc. of Italy») и Роз («Letters from the North of Italy» 
1819, Vol. I, 45)- Последний назЫвает Пиндемонте «поэтом,. 
которЬш похитил у заходящего солнца частЬ лучей, по
злащающих еще горизонт Италии» 

Живя в Венеции (1816—1819), Байрон бкл посетителем 
салона графини АлЬбрицци, уроЖденной Теотоки (1761— 
1836), замечательной ЖенщинЫ, «венецианской т - т е de 
Staël», по его вЬфаЖению 2 . ЗдесЬ несомненно встречался 
он с Пиндемонте, которЫй бЫл в дружественных отно
шениях с графиней и посвятил ей несколько с т и х о т в о 
рений 3 . 

Если к уЖе сказанному прибавить, что , Живя в ПариЖе„ 
Пиндемонте подруЖился с Андреем ШенЬе и ч т о АлЬфи
ери, вЫсоко ставя его как стилиста, отдавал* ему на 
просмотр свои трагедии, т о , в *конце концов, нелЬзя не 
притти к заключению, ч т о веронский поэт представлял 
собою на тогдашнем литературном горизонте доволЬно 
заметную фигуру, известную и за пределами Италии. 

1 Ibidem, 
* «Letters and Journals*. Vol, IV, 29. ПисЬмо к Томасу Муру от 24 де

кабря 1816 г. 
* Как писательница, АлЬбрицци-Теотоки известна монографией о 

знаменитом скульпторе Канове: «Opère di sculiura е di plasiica dî 
A . A. Canova descriite da J. A.». , [Firenze, 1809, Pisa, 1821—1825) и «Портре
тами» (Ritratti) виднЫх посетителей ее салона, в том числе и Байрона-
Ср. M a 1 a m a n i, Isabella Teotochî Albrïzzi, 1882. 
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IV 
Все э т о , взятое вместе, объясняет возможность во

влечения Пиндемонте в круг литературных интересов 
Пушкина. Произошло э т о на юге, где поэт начал изучать 
итальянский язЫк 1. Повидимому, Пиндемонте бЫл одним 
из первЫх итальянских поэтов, ставших известными ему 
в оригинале. 

Давно уЖе Анненков указал на т о т факт, ч т о «Кав
казский пленник» (1821) бЫл украшен в рукописи италь
янским эпиграфом из Пиндемонте и немецким: «Gieb meine 
Jugend mir zuriïck» из Гёте , опущеннЫми в печати. Италь
янский эпиграф взят из упомянутого стихотворения 
Пиндемонте «Viaggi» («Путешествия») и звучит так: 

Oh] felice chi mai non pose jl piede 
Fuori délia nativa sua dolce terra. 
Egli il cor no lascîa fitto in oggetii 
Che di più riveder non a speranza, 
Il ciô, che vive, morto non piange 2 . 

Мало того . МоЖно указать еще несколько отголосков 
из Пиндемонте в стихотворениях Пушкина, относящихся 
ко времени его ссЫлки. ВозмоЖно, ч т о поощряющим при
мером для стихотворения «К Овидию» (1821) послуЖили 
аналогичные «послания» (epistole) «К Виргилию» (1809), 
«К Гомеру» (1809) Пиндемонте, болЬшого знатока и по
клонника древней литературы. 

Отголоски из Пиндемонте слЫшатся и в стихотворении 
«Андрей ШенЬе» (1825). Для объяснения этого факта сле
дует припомнить, что Пиндемонте переЖивал начало фран-

* Ср. А н н е н к о в , Материалы к биографии Пушкина, Спб, 1873, 
стр. 89. О знании ПушкинЫм итальянского язкка см. мой этюд «Пушкин 
и Данте> («Пушкин и его современники», вЬт. XXXVII, 1928.) Наряду с 
Ю. Верховским и В. БрюсовЬм, э т о т вопрос решает полоЖителЬно и 
итальянская исследователЬница Vera Certo в cmambe: <Puskin ela lingua 
italiana> («Rivïsta di Ietterature slave>, giugno 1926, Roma). 

2 « О счастлив тот , кто никогда не переступил за пределЬ милой 
родной cmpanbi: сердце его не привязЬтается к предметам, увидетЬ ко
торых снова нет у него надеЖдЫ, и то, что Живет, он не оплакивает 
как умершее». 
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цузской революции в Парюке в тесном общении и лруЖбе 
с АлЬфиери и ШенЬе. Все трое с восторгом приняли ее 
многообещающее начало и свой энтузиазм увековечили 
в соответственных стихотворениях:, «Parîgi sbasiigliaia» 
АлЬфиери (плясавшего в восторге на развалинах Бастилии 
по словам его секретаря Полилори), «Jeu de paume» ШенЬе 
и «Francia nel 1789» Пиндемонте. Однако, последующий 
ход собЫтий значительно поохладил их энтузиазм, 
а уЖасЫ террора заставили круто изменить благоприят
ное отношение к революции, что такЖе нашло отраже
ние в их творчестве: припомним «Misogalo» АлЬфиери и 
«ЯмбЫ» и другие стихотворения ШенЬе; на ту^Же тему 
писал и Пиндемонте. 

Сравнивая стихотворение «Андрей ШенЬе» с такими 
произведениями Пиндемонте, как поэма «Франция в 1789» 
или сонетЫ: «Рег l'albero della liberie, in Parïgï» «In morte di 
Luigi XVI re di Francia» (два сонета), «In morte délia regina 
Maria Antdnietta» и, наконец, «Epistola ad Alessandra Lubo-
mirski» (напоминающее «La jeune captive» ШенЬе), мЫ нахо
дим не толЬко одинаковое отношение к событиям револю
ции, но местами даЖе сходство в образах и вЫраЖениях *. 

В т о м Же 1825 г., к которому относится стихотворение 
«Андрей ШенЬе», вЫшел по инициативе кн. Орлова в ПариЖе 
перевод басен КрЫлова на французский и итальянский язЫки 

4 с предисловием Лемонте и СалЬфи 2 . В числе итальян
ских переводчиков мЫ находим знаменитого драматурга 

* Подробнее я касаюсЬ этого вопроса, а такзке некоторых других 
отголосков из Пиндемонте в подготовляемой к печати работе «Пуш
кин и итальянские поэтЫ». 

2 «Fables russes tirées du recueil de AV. Kriloff et imitées en vers fran
çais et italiens par divers auteurs; précédées d'une introduction française de 
M.. Lemontey et d'une préface italienne de M . Salfi; publiées par IA. le 
comte Orloff, Paris, 1825, 2 t. in 8. Все переводы и подражания сопро
вождаются русским текстом en regard. К книге приложен портрет 
КрЫлова и пятЬ гравюр. Из французских участников отметим РуЖе 
де-Лилля, автора «МарселЬезЫ», переведшего басню «Гуси», Мюссе-
Патэ (отца АлЬфреда Мюссе) —«ОбезЬяна», НодЬе и Казимира Дела-
виня. Конечно, все пользовались французским подстрочником. 
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Николини («Крестьянин в беде» — « I l contandino caduto m 
miseria»), Л о н т и («Осел и муЖик» — «Il Villano е FAsino», 
«Мешок» —«II sacco» и «Болки кукушка»—«II lupo е ilcucolo») 
и Пиндемонте. Последний перевел «Две бочки», «Le due 
botti» (1,243) и «Крестьянин и топор» — «II Villano е I'asce» 
(11,207). 

Предисловие Лемонте появилось в русском переводе 
в «СЬше отечества» 1825 г. (ч. С, II) и вЫзвало рецензию 
Пушкина в «Московском телеграфе» того Же года, N2 17: 
« О предисловии г. Лемонте к переводу басен И. А . КрЫ
лова». Правда, Пушкин оговаривается, что еще не видел 
французского подлинника, но естЬ основания предпола
гать , ч т о перевод КрЫлова все-таки попал позЖе ему 
в руки. Э т о т факт мог лишний раз напомнитЬ Пушкину 
о Пиндемонте. Надо иметЬ в виду, ч т о итальянский поэт 
интересовался Россией и русскими, о которЫх нередко за
водит речЬ. Так, в поэме «Путешествия», написанной еще 
в конце XVIII в. (1793), он осмеивает русских туристов 
типа фонвизинского Иванушки, наводняющих Европу и 
усваивающих себе толЬко внешний лоск цивилизации 
Э т о т эпизод поэмЫ как раз предшествует т е м строкам, 
которЫе Пушкин вЫбрал эпиграфом к «Кавказскому плен
нику». 

Таким образом, оказывается, ч т о когда Пушкин цисал 
стихотворение «Не дорого ценю я громкие права», Пин
демонте вовсе не бЫл новЫм для него писателем. Ставя 
в заголовке имя итальянского поэта, Пушкин, очевидно, 
имел в виду одну из его так назЫваемЫх «Sermoni» (так 
сказать, поэтических проповедей), озаглавленную «Le opi-
nioni politiche» («Политические мнения») 2 . 

ЗдесЬ итальянский поэт, хороший знаток английской 
литературы, вдохновляется идеей, вЫсказанной прослав
ленным автором «БекфилЬдского священника» Оливером 

* Le Poésie originali di Ippolito Pindemonie pubblicate per cura del 
Doit. Àlessandro Torri con un Dîscorso di Pietro Dal Rio, Pirenze, barbera 
Bianchi Сотр., 1858, стр. 346—347. 

2 Ibidem, стр. 306—311. 
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ГолЬдсмитом в его поэме «The Traveller, or a Prospect of 
Society» — «Путешественник или вопрос об общественном 
устройстве», 1765). Эта идея вЫраЖена в следующих сти
хах ГолЬдсмита, с перевода которЫх и начинает Пинде
монте свою «Sermono: 

In ev'ry governement, though terrors reign, 
Though tyrant Kings, or tyrant Laws restrain, 
How small of all that human hearts endure, 

4 That part which Laws or Kings can cause or cure <. 

т . е. «под каким 6Ы правлением человек ни Жил, х о т я 6Ы 
царствовал террор, хотя 6Ы народ угнетали тираниче
ские законЫ или короли-тиранЫ, — в несчастЬях, удручаю
щих наше сердце, как мала доля т о г о зла, которое могут 
причинитЬ нам короли или законЫ, или о т которого они 
могут нас исцелитЬ!» 

Приведя э т у цитату, Пиндемонте продолжает: « К т о 
говорит таким образом? МоЖет бЫтЬ, подлЫй раб, кото
рЫй продаЖною речЬю л Ь с т и т абсолютной власти, при 
которой он родился? Нет, э т о говорит уроЖенец странЫ, 
которая давно поставила прочнЫе препонЫ воле монарха: 
э т о говорит человек возвЫшенной и прекрасной души, 
в котором огонЬ истинного гражданина пЫлает не менее 
силЬно, чем пламя муз». 

Развивая далее мЫслЬ ГолЬдсмита, Пиндемонте при
водит примеры людей, которЫе ставят свое благополучие 
в зависимость о т общественно-политических форм, и 
опровергает их. 5 о т Эвандр, которЫй «в душе своей л е 
леет мечту о таком гражданском строе, которЫй, по его 
мнению, один толЬко моЖет датЬ ему вЫсокое счастЬе 
в каждодневной Жизни»: 

Evandro entro il suo spiriio 
Un civile di cose ordin vagheggîa, 
Per cui sol pargli, che nel grembo d'alta 
Félicita gli scorreriano î giormY < 

* Ibidem-
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5 о т Флоро, которЫй во всех своих несчастЬях обви
няет правительство, под властЬю которого он Живет: 

Oh гео governo, sotto il quai si vive! 

5orn БридЖита, делающая государственный строй 
ответственным за все даЖе мелочнЫе неприятности лич
ной Жизни и «оглушающая знакомЫх речами о националь
ном представительстве, о разделении властей, о равно
весии сил или о сосредоточении их в одной руке». 

А в т о р не думает отрицать влияния правительства 
иа народ и на степень его благополучия, но «не боится 
утверЖдатЬ», ч т о истинное «счастЬе естЬ боЖество 
которое не обитает в городах, на форуме, в государствен
ных палатах или при дворах, а ю т и т с я преимущественно 
в стенах частного Жилища и более в душе, чем во вне» 

Feliciïà, по, non è Dea, che ianlo 
Nella città, nel Foro e ne'palagi 
Pubblici, о nelle corti, abbia soggiorno, 
Quanto albergar Ira le private suole 
Domestiche pareti, e in quel deli'aima 
Piû ancor che nel domestico recinto, 

A меЖду тем , «мЫ ищем счастЬя во-вне, и один меч
т а е т найти его под сенЬю трона, другой — в палате но
билей, т р е т и й — в народном собрании» и т . д.: 

Noi di fuor la 1 cerchiamo e chî trovarla 
Crede all'ombra d'un trono, in assamblea 
Nobile un altro, un altro in popoiare-. 

О т такой ошибки предостерегает поэт, внутренняя 
свобода духа и независимость личности стоят , в его 
глазах, гораздо вЫше, чем политические права. 

5 другом стихотворении, дополняющем первое,—«Удар в 
колокол св. Марка в Венеции» («Il Colpo di Martello nel cam
panile di San Marco in Venezia» 1820), Пиндемонте, развивая 

i T e. félicita — счастЬе. 
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гпу Же мЫслЬ, употребляет вЫраЖение, которое буквально 
повторяется ПушкинЫм: 

un'altra dunque 
Piu necessaria liberté fi tallo 1 

Ср. y Пушкина: « И н а я , л у ч ш а я п о т р е б н а м н е с в о 
б о д а » . 

«Такая свобода,— продолжает итальянский поэт,— зале
гает в душе и сопровождает человека всюду: в пустЬшях 
Африки, на Черном море, на- берегах Евфрата, Инда и 
Ганга; э т о та свобода, без которой человек о с т а е т с я 
рабом и на троне и которая не покидает его в оковах»: 

Quella, senza cui schiavo è Гиот sul trono 
E che tra i ceppi non gli mostra il tergo. 

Подобно Мюссе, занятие политикой не вЫсоко ценит 
Пиндемонте: поэзия, искусство и наука стоят , в его глазах,, 
гораздо вЫше. 5 стихотворении «II merito vero» {«Истин
ная заслуга») государственных, военнЫх и политических 
деятелей он ставит ниЖе художников, поэтов, ученЫх. 
Ьенки признательности о т человечества всего более за
служивают РафаэлЬ, МикелЬ АндЖело, Торквато Тассо,. 
Галилей и т . д. 2 . 

И в других произведениях Пиндемонте ^проявляет себя 
страстнЫм поклонником искусства. БолЬшой друг КановЫ, 
он посвятил много стихотворений прославлению его ста 
туй и бюстов; они оченЬ напоминают подобнЫе Же пЬесЫ 
у Байорона (в IV песни «ЧайлЬд-ГаролЬда») и у Пушкина> 

(«ЦарскоселЬская с т а т у я » и др.). 
Рядом с искусством стояла в его симпатиях природа, 

восхвалению прелестей которой, ее «бессмертной кра-
combi» — rïnfïnita beltà délia Natura — уделяется оченЬ много 
места в его поэзии. Ему хотелосЬ 6Ы, чтобЫ на его над-» 
грооном памятнике бЫло преЖде всего упомянуто об э т о й 

1 Le poésie originali di Ippolito Pindemonte, 367. 
2 Ibidem, 316—317. 
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любви 1 . Его вдечет к себе «уединенная», «тихая» ЖизнЬ 
«в сообществе с небеснЫми музами», среди «молчаливЫх 
лесов», Журчащих вод, укромнЫх долин, «тенистЫх убеЖищ», 
среди «добрЫх крестЬян, невиннЫх птиц и стад» 2 . Уеди
ненную и осмЬюленную ЖизнЬ на лоне природЫ в круЖке 
избранных друзей он решителЬно предпочитал той шумной 
политической деятельности, которой предавались совре
менные ему писатели: АлЬфиери, Монти, Уго Фосколо 
его брат ДЖованни и, многие другие. Б вилле под Вероной^ 
вдали о т центров политики и прошла болЬшая частЬ его 
Жизни. 

Итак, Пушкин имел полное основание поставить имя 
Пиндемонте в заголовке своего стихотворения: в «Le opi
nion! politiche» мЫ находим достаточный параллелизм с 
первою, отрицательною частЬю пушкинского стихотво
рения. Имеется т а м и подчеркивание независимости лич
ности как вЫсшего блага, как во второй части, полоЖи-
телЬной, у Пушкина. Хотя в указанном стихотворении 
Пиндемонте особенно не говорится о наслаждении приро
дой и искусством, но, как мЫ видели, э т о обЫчнЫй мотив 
его поэзии, ярко проявляющийся во всем его творчестве. 

V 

Стихотворение «Не дорого ценю я громкие права» — не 
текстуалЬное заимствование и не пассивное подражание, 
а творческая переработка родственных мотивов и звуков, 
самостоятельно зародившихся в душе Пушкина и встре
ченных затем у других поэтов. Длинное послание Мюссе 
и многословная «проповедЬ» Пиндемонте сконденсированы 
с необычайною силою, яркостЬю и сЖатостЬю вЫраЖений 
в небольшое, всего в 21 строчку, лирическое стихотворе
ние, noA4epkHBaiomeev основную мЫслЬ с художественною 
вЬтуклостЬю и лаконичной краткостью. ЗдесЬ лишний раз 
проявляется обЫчное уменЬе нашего поэта властно и сво
бодно распоряЖатЬся материалами, извлекая из них лишЬ 

* Ibidem, «Lago di Ginevra», 395. 
2 Ibidem «Vïaggi», 350—351. 
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наиболее существенное и ценное и вЫраЖая его в наилуч
шей, т . е. наиболее подходящей к сюЖету, форме, возводя 
его «в перл создания». 

Естественно возникает вопрос: почему Же Пушкин, ис~ 
полЬзовав мотивЫ обоих поэтов, вЫчеркнул, однако, имя 
Мюссе из заголовка? 

Произошло э т о о т т о г о , ч т о Мюссе, удовлетворив 
вполне Пушкина для «отрицательной» части его стихо
творения, менее оказался подходящим для второй — «по-
лоЖителЬной». 5 начале тридцатых годов Мюссе, почти 
еще юноша, бЫл скептик, эпикуреец и байронист в полном 
расцвете своего разочарования. Недаром Же он в конце 
«Dédicace à M, Alfred Tatfet» с явнЫм удовольствием ци
тирует слова Гамлета: «Мап delights т е not, Sir, nor wo
man neither». Он не ставил и не мог ставитЬ вопроса о 
с ч а с т Ь и ; его мировая скорбЬ и скептицизм мешали 
этому. Кроме того , находясь в периоде « с т р а с т е й » , он 
превЫше всего ставил любовЬ. Его поэзия — поэзия к?но-
с т и и любви. Правда, он восхвалял искусство, но еще более 
восхвалял любовЬ. Наконец, природа у него, париЖанина 
pur sang, светского dandy, не играет о с о б е н н о выдаю
щейся роли. 

Во всех указанных отношениях Пиндемонте представ
лял прямую противоположность Мюссе. Человек, рано сло
жившийся, полоЖителЬнЫй, с устойчивым миросозерцанием, 
он бЫл чуЖд настоящего разочарования, ограничиваясь 
мягкой меланхолией в петрарковском вкусе. Он прямо 
ставил вопрос о счастЬе — félicita — и вполне определенно 
решал его. Его поэзия — поэзия спокойной Житейской муд
рости. ЛюбовЬ играет в ней гораздо менЬшую ролЬ, чем 
природа и искусство. 

Таким образом, для «полоЖителЬной» части стихотво
рения более подходящим единомышленником Пушкина ока
зался Пиндомонте. Пушкин.такЖе ставил вопрос о счастЬе 
и решал его одинаково с итальянским поэтом. Миросозер
цание уравновешенного Пиндемонте оказалось более прием
лемым для Пушкина в последние годЫ его Жизни, когда у 
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него т а к силЬно ГсказалосЬ стремление к спокойствию, 
тяга к тихой пристани: 

Пора, мой друг, nopal покоя сердце просит.-

Вполне естественно, ч т о имя Мюссе, отражавшего уЖе 
переЖитЫй самим ПушкинЫм фазис Жизни, бЫло зачерк
нуто и на место его поставлено имя Пиндемонте. 

Мне о с т а е т с я объяснить т о т страннЫй и, по мнению 
некоторых г , «непостиЖимЫй» заголовок, пол которЫм 
обыкновенно печатается э т о стихотворение: «Из VI Пин
демонте». Ч т о обозначает э т а римская цифра, вторгаю
щаяся неожиданно в заглавие? 

Y меня возникли два предположения: 1) Пушкин хотел по
казать, ч т о имел в виду ш е с т у ю sermone Пиндемонте. 
Правда, в моем позднейшем издании она занимает в о с ь 
м о е место , но не исключена возможность, ч т о в издании, 
которЫм пользовался Пушкин, она бЫла ш е с т о ю в по
рядке всех sermoni. Проверить э т о предположение по более 
ранним изданиям Пиндемонте мне не удалосЬ. 

2) Римской цифрой VI Пушкин обозначил лишЬ порядок, 
в котором группа его стихотворений долЖна бЫла бЫтЬ 
напечатанной (вероятно, в «Современнике»), Так, стихотво
рение. «ПодраЖание итальянскому» обозначено им циф
рою Ш, а «ОгпцЫ пустЫнники и ЖенЫ непорочнЫ» — циф
рою II. Для окончательного решения вопроса мне казалось 
необходимым предположить, ч т о Пушкин, зачеркивая Alfred 
Musset, принуЖден бЫл, за недостатком места, написать 
Пиндемонте как раз вправо о т цифрЫ VI, ч т о и повело 
к ошибочному чтению: «Из VI Пиндемонте». ^ 

В настоящее время, познакомившись с подлинною ру- г 

кописЬю поэта, принадлежащею Академии наук, я пришел 
к убеждению, ч т о именно так Xejioji^ обетояло. В рукописи 
легко отличитЬ два различных почерка и различные чер
нила. ПравилЬнЫм яснЫм почерком и доволЬно бледнЫми 
чернилами поставлена цифра VI и написано все стихо-

i Например, Алексея Н. Веселовского. 
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творение, без обозначения, откуда оно заимствовано. Э т о 
бЫл, очевидно, перебеленнЫй экземпляр. Затем другими 
чернилами (более чернЫми) и более мелким почерком сде
ланы исправления в тексте : вместо Б е з м о л в н о у т о п а т Ь 
поставлено Т р е п е щ а р а д о с т н о ; вместо п р е д в л а -
с т и ю з а к о н н о й , рифмующей с в о л е й н е п р е к л о н 
ной, исправлено: д л я в л а с т и , д л я л и в р е и не гнутЬ 
ни совести, ни п о м Ы с л о в , ни шеи. Совершенно такими 
Же чернилами и таким Же почерком под цифрой VI по
ставлено в скобках: (Из Alfred Mussel). Совершенно ясно 
в рукописи видно а, что , зачеркивая A l f r e d M u s s e t , Пуш
кин, за неимением места, вЫнуЖден бЫл написатЬ П и н 
д е м о н т е вправо о т цифрЫ VI и этим ввел в заблужде
ние всех издателей. Ясно, ч т о цифра VI долЖна бЫтЬ 
вЫброшена из заголовка. 

Б заключение позволю себе сделатЬ одно замечание по 
поводу самого содержания стихотворения «Не дорого ценю 
я громкие права». Ему совершенно основателЬно приписы
вают болЬшую ваЖностЬ для уяснения общественно-поли
тических убеждений Пушкина в конце его Жизни. Вопрос 
э т о т оченЬ слоЖнЫй, о нем много писано, и я, конечно» 
вовсе не намерен входитЪ сейчас в его рассмотрение. Мне 
хочется толЬко указать, ч т о при обсуждении его необхо
димо не упускатЬ из виду, что , вЫраЖая свое мнение, 
Пушкин нашел себе опору в созвучном настроении двух 
иностранных писателей. Сопоставление его взгляда с их 
взглядами, моЖет бЫтЬ, даст возможность более верно 
понятЬ затаеннЫй смЫсл стихотворения. 

Часто э т о стихотворение считают проявлением «по
литико-общественного индифферентизма» (ПЫпин, Иванов-
Разумник и др.) или даЖе плодом «охранителЬного» на
строения (Алексей Веселовский). Но Пушкина так Же трудно 
зачислить в реакционеры, как Мюссе и Пиндемонте. Мюссе 
вслед за «Dédicace à M . Alfred Tattet» предпосЫлает своей 

i 
См. прилагаемый снимок с рукописи из собрания Л. Н. Майкова 

Сер. прим. 2 на стр. 126, цифра 19 среди рукописи — Жандармская по
метка. 
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nbece «La Coupe et les Lèvres» воодушевленный панегирик 
свободе, «священной свободе» (la liberté sacrée), которая 
свойственна обитателям АлЬп. Пиндемонте, с своей с т о 
ронЫ, энергично возражал против обвинений в отрицании 
свободных учреждений1. Точно так Же и Пушкин, вскоре 
после стихотворения, о котором идет речЬ, пишет «Па
мятник», в котором ставит себе в заслугу восславление 
свободы в свой Жестокий век. Да и вся предыдущая дея
тельность поэта не вяЖется с представлением об обще
ственно-политическом индифферентизме. 

СмЫсл заявлений всех трех поэтов — русского, фран
цузского и итальянского — в том, ч т о вЫше всего они 
считают свободу индивидуальную и т о независимое слу
жение искусству, для которого они считают себя при-
званнЫми. Поэтому политическая борЬба, «Житейские 
волненЬя», «битвЫ» отодвигаются для них на второй план; 
предоставляя все э т о другим, они подчеркивают т е усло
вия, которЫе, по их убеждению, необходимы для беспре
пятственного осуществления ими поэтического таланта . 

9 

* II Colpo di AWtello ncl campanile di san Marco in Venezia. 
• 
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