
НОВЫЯ ДАННЫЯ  

о вліяніи ШЕКСІІИРА на ІШНКИНА. 

Когда говорятъ о вліяніи Ш е к с п и р а на П у ш к и н а , то обычпо 
и м ѣ ю т ъ въ виду сознательное подражаніе н а ш е г о поѳта всли-
кому образцу, на которое онъ с а м ъ неодногсратію у к а з ы в а е т ъ въ 
с в о и х ъ письмахъ и з а м ѣ т к а х ъ . 

Т а к ъ , подчеркивая вліяніе Ш е к с п и р а на зарожденіе трагедіи 
„ Борисъ Годуновъ Пушкинъ з а м ѣ ч а е т ъ — „ Ш е к с п и р у подра-
жалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ 

Ыо, к а к ъ п о к а з ы в а е т ъ современная психологія, -вліяніе жиз-
п е ш ш х ъ впечатленій н х у д о ж е с т в с н н ы х ъ образовъ не ограничи-
вается однимъ ццтеллектомъ, a проиикаетъ далыие , въ глубину 
души, в ъ ея подсознательиую область , опредѣляющую сѳбой всѳ 
содержаніе жизни ч е л о в ѣ к а . За порогомъ н а ш е г о дневного соз -
л а и і я начииается безбрежныіі о к е а н ъ мыслей, чувствъ , • кйроче 
говоря—душъ, жаждущихъ воплощенія . Иашъ иптеллектъ—ѳто 
ц в ѣ т о к ъ , корин котораго глубоко в ѣ т в я т с я в ъ м ірѣ грѳзъ ц 
-сновидѣиій, питаютея ихъ откровеніями. 

И когда художникъ творі ітъ свое ироизведеніе , то онъ, с а м ъ 
т о г о ие подозрѣвая , в к л а д ы в а е т ъ въ иего ц ѣ н я о с т и , эаимствован-
*шя ямъ изъ сокровищіиіцм своей подсознательной личностиѵ 
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Il потому, чтобы поиять под.іпниую суіцпость х у д о ж е с т з е н н а г о 
произведенія^необходимо. какъ справедливо з а м ѣ ч а е т ъ Горифельдъ-
въ своей иптересиой с т а т ь ѣ , , 0 толковаиіи х у д о ж е с т в ^ ш ш х ъ про-
изведеній обратпться „ не къ н а м ѣ р е ш я м ъ автора , нс к ъ его 
публицистикѣ, -не к ъ т е н д е н ц і я м ь , но къ содержанію, бе зсояна -
т е л ы ю вложенному нмъ въ его образы (ІЗопросы теорін и пси-
хрлогіц т в о р ч е с т в а " т . V I I . 20). 
* ' В ъ настоящей с т а т ь ѣ мы п хотимъ п о к а з а т ь , что в л і я н і е 
Ш е к с п и р а н а Пушкина далеко не исчерпывается с о з н а т е л ы ш м ъ 
подражаиіемъ послѣдняго, но распространяется па область е г о 
подсознателыіаго творчества , проникаетъ в ъ с а м у ю глубь души 
поѳта . В ъ ѳтомь отношеніи мы продолжаемъ т е м у , з а т р о н у т у ю 
и з в ^ с т і ш м ь біографомъ П у ш к і ш а - А н е н к о в ы м ъ , в ъ его киигѣ-
„ A. С. Пушкинъ въ А. іександровскую ѳ п о х у " . 

Изс. іѣдуя вдіянів Ш ѳ к е п и р а л а ІІушкіі і іа , А и е н к о в ъ о т м ѣ ч а -
етъ , что оио не только отразилось н а т в о р ч е с т в ѣ поэта на его х у -
ѵдфжотвенпс^иъ мірооозерцаніи, ІІО в н а всвмъ eFO художествениомъ . 
-обдякѣ-. Бпдя в ъ идеѣ ь , философско-иетори^еской справедлнвости* ' г 

.пронилвюіцей; сабой в с е ІПекопировское т в о р ч е с т в о , оонову, 
иа которсй зиждется непогрѣшимость его психологнческаго 
Аналлза х а р а к т с р о а ъ < % , А ішнковъ полагаѳтъ, ч т о — „ Г л а в н ы й 
-и суихеотаедіныіі результатъ " Шекспиррвскаго вл іян ія с о е т о я л ь 
.вь томъ, 470..ОЦ& яриоело П у ш а д н а къ объективно-иотсрическоЬгу 
-ÇJ&o$o£jt Долцмлнія к представлеція ѳпохъ , людей и еобытій . 

. йгь іда4Ьнѣйшѳ^Ъу .припимая в о вниманіе воспитательпуУ> 
«¥ЛУ . 'Дісторцческагр юозврдаііш .лзсщвй, А н е н к о в ъ объяог іяеть 
доубокі* ^п^р^мѣИіЫ в ъ здрактерѣ^Пушкяна, яоскольку ' о н ѣ * в ! ф а ~ 
лэдлисъ- іъъ erg, болѣа : - терпимрмъ и объективномъ о т н о ш е н ш 'fcb. 
^ к > д д ^ ъ , и .имеыио в л і я н і с м ъ Ш е к с п п р а . С в о и 1 сообра-
^ а и і д iAi^HKQ№ содтверждаетъ .ссылкой н а о т н о ш е н і е , Нуиййжа 
# ъ .^ОзртаЦк* д е к а б р « с т о в ъ — , > Т а к ъ . ч е р е а Ѵ нѣсколЪкв мѣ<іяі^свъ. 
п о с л ѣ 14 декабря, говорить Аненкрігь, п и о ѳ і ъ прйрлаійаетъ' 'е&о^ 
#&ЪѵДРУЯ§йо;С>|0?ф$ть » а ; в о е дйвло бевъ е у & ѣ р і я ' я 'пристр^аетія, 
а ,д \дазадо , ЦІсяфянра^ т . е. к з в ѣ і ш і в а я и о ц ѣ н л в а я л р и ч Ь н ы , д а в -



Такимъ образомъ переиося вопросъ о вліяши ІПекспйра ш 
Пушкииа изъ области чистой литературы въ областъ душевныхъ? 
переживаній, с в я з а н н ы х ъ с-ъ преобразованіемъ личяости, Аиен* 
ковъ вплотиую подходитъ къ дштересующей насъ проблемѣ о 
вліяніи бритапскаго г е н і я на подсознательное творчество к ггоѳта« 

В п о л н ѣ соглаыіаясь с ъ доводами А н е н к о в а , мы ѳднако <замѣ<-
тпмъ со свией стороны, что Шекспировская идея фялософско— 
исторической справедливости иа каторой, по -справедливому 
мцѣнію ци іяруемаго писателя, зиждется в с е творчества великаго 
поѳта, далеко не исчерпывается объективно—историческимъ " 
способомъ пониманія событій . Гдавиая. о с с и э « я і ^ х ^ п Ш е і с л ш ф о в -
с к а г о генія^ по сравиенію съ другимя художриьсаяіи, эаключа<ет©я: 
въ томъ, что оыъ берет> дущи человѣч^егч,,^ frfi,rîiifТІШ^іттсті^Tftrtrtfі• 
развитіи, ВЪ И Х Ъ ГТРІ flf'HÎlTJ^ ЩЩЩ^^ЩШЦ y 

H t A. Смирновъ, опр^дѣлившій Шекепи | )аі какъ , г >творц^ 
дршъJь далъ наибодѣе глубокое €Г*о опредѣленіе< Нельзя не со» 
гласиться съ н а з в а н н ы м ъ писателемъ, когда онъ грворитъ, чгог 
въ трагедія Г а м л е т ъ " Ш с к с п и р ь творитъ человѣка, творита 
душу тутъ, передъ нами, н а нашпхъ глазахъ , на протяженіи 
пяти актовъ (,, Л в т о п и с ь 4 1 1916 г . М° 4.) 

Но чтобы творить человѣческія души, надо въ Соверйіенствѣ' 
знать законы ѳволюдіи человѣческаго духа , ин»ач£. ,долучатся ne 
живыя души, a мертвыя , своего рода каррикатуру, , к а и ^ y 'Ра<ш-
« а , Мольера, или Ба-йрона. > . ' 1 

II несомнѣнно , ,конечио ? Ш е к с п и р ^ обладалъ ъі\\ъѵь\жашъімъ. 
знаніемъі з н а н і е м ъ древнихъ мистерій^ затерявдотздря сь времена-
первыхъ в ѣ к о в ъ .христіацства , когда - иаплывъ варра;ров& уцичтр* 
жилъ остатки аптичной культуры, ПІексгшръ, такішъчобра$Рм;ъ, 
подобно религ іознымъ ген іямъ . і)рцна.длежад> къ^ифду, ^ Вели-
кихъ П о с в я щ е н н ы х ъ " t явлдкмцихся въ міръ.разъ, ру> ,т^оя,чеглѣтіЯ'; 

•чтобы врзстановить і ^ ^ і в щ у Е о с ^ ^ ^ а д з ь * . дрАМеШц1^ »м въ давцхъг 
ясторическихъ услов іяхъ раскрытьчелов^чертву г гл^дочайщі£хайда 
древдеи ^адррсіи*. 

За г идеей философско—цсторцчсской, сцра.вздлкв9ат&' < Ѵ. m 
котосрй грворитъ Анеиковъ , скрывается глубркое зі^адіе. ^ у р н о і г в о 



ѳволюціи^^елрв^чдеішіа духа , которое и позволяетъ Ш е к с п и р у 
соедииять въ своихъ геронхъ самыя противорѣчивыя чсрты, прн-
давая имъ, въ то же время, всю силу жизыепности. Больше T O 
PO, . наюболѣе сложный изъ в с ѣ х ъ созданныхъ имъ характеровъ , 
х а ^ а к т е р ъ Гаіял&та, о которомъ Л е в ъ Толстой с ъ глубокой пропп-
цательностыо говоритъ, что онъ дѣлаетъ с о в с ѣ м ъ н е то , что сму 
можетъ х о т ѣ т ь с я , и что потому н ѣ т ъ никакой возможности при-
писать ему какой бы то ші было характеръ , представляется 
иамъ изумительнымъ по своей загадочности, ію правдоподоб-
пымъ. 

Шекспиръ , въ отличіе отъ представптелей ложнаго к л а с с и -
цизма, разсматриваетъ характеръ , к а к ъ простое отраженіе д і а -
лектическаго развитія человѣческаго духа , тогда к а к ъ послѣдніе 
пріінимаютъ характеръ, какъ н ѣ ч т о самодовлѣющее и н е п з м ѣ н -
иое. И такъ какъ діалектическое р а з в и і і е человѣческаго духа 
онредѣляется соотношеніемъ в ѣ ч н о борющихся въ немъ д у ш е в -
н ы х ъ группировокъ, то противорѣчія характеровъ, по Ш е к с п и р у , 
представляются ничѣмъ инымъ, к а к ъ послѣдств іемъ с м ѣ н ы л и ч -
ностей, результатомъ своего рода душевной революціи. И к а к ъ 
для пониманія революціоиныхъ событій нужно энан іе з а к о н о в ъ 
pepô поціоішой борьбы, т а к ъ для " поииманія душевной борьбы, 
сопровождающейся перемѣнами въ характерѣ ч е л о в ѣ к а , н у ж н о 
зиайіе ваконовъ ѳтой борьбы. В ъ ѳтомъ, къ слову с к а з а т ь , и 
кроется причина суровой критики Л ^ в а ^ 0 и £ Ш Г О - , н а Ш е к с п и р а — 
„ И ѣ т ъ йикакой возможности найти какое либо объяснен іе поступ-
камъ и рѣчамъ Г а м л е т а , й потому никакой возможпости при-
писать ему какой бы то ни было характеръ и (Л. Н. Т о л с т > й . 

п О Ш е к с п и р ѣ и драмѣ " 54.). 

ВелиКій писатель земли русской, разсердившпсь на , , т в о р ц а 
душъ " s a то, что онъ слишкомъ глубоко скрылъ пружины с в о е г о 
творчества , слишком* даиеко ' спряталъ свой волщв4>ный жезл7>, 
вйфажаетъ свое вазмущеніе съ откровешіостью г е н і я , вт» то время 
Какъ его литературные противиики разсматриваютъ е т й з а м ѣ -
чаГоЛЪйШ^ ел<аоа( какъ * простой курьезъ, какъ я в н о е до&азатель-
ство оте^сшія: ,критическаго чутья y такого болыйого худ'ожник$и ' 



Ho Л е в ъ Толстой, несмотря н а в с ѣ сзои парадоксы, гораздо 
ближе к ъ истинному пониманію Шекспира , ч ѣ м ъ многіе просла-
в л е ш ш е критики, вродѣ Б р а н д е с а . 

•И если принять, что Байроновскіе и Мольеровскіе типи я в -
ляются крайнимь выражен іемъ взгляда н а характеръ, какъ на 
и ѣ ч т о совершенно законче ішое й неподвижное, проявляющее 
себя одипаково во в с ѣ х ъ случаяхъ жизни, то придется согласиться 
съ Л. Толстымъ, что Г а м л е т ъ дѣйствительно не имѣетъ характ$ра. 
Больше того, всяк ій ч е л о в ѣ к ъ переживающій глубокую душевиую 
оорьбу, находящійся в ъ процессѣ развитія, движенія, не имѣеть 
и не можетъ и м ѣ т ь характера , въ обычномъ с в ш с л ѣ етого слова. 
И иоразителыю, что подобиую же мысль, вполнѣ \ сходаудо. с ъ 
приговоромъ Л, Толстого , высказал-ь другой вндающа&ю f$®G&i& 
художникъ—творецъ Обломова Ш. А. Гоычаровь, въ своижв 
пеизда ішыхъ з а м ѣ т к а х ъ по іговоду исполненія і \ Нильскіімъ 
роліи Т а м л е т а — „ Что такое Гамлетъ ? " спрашиваетъ И. А. Гончг* 
ровъ и о т в ѣ ч а е т ъ ѳто не типъ * и не можетъ быть типомъ., 
Т и п ы образуются и плодятся въ обыденной средѣ текущихъ іѣ-
лешй жизші Гамлеты же родятся о т ь прикосновенія бури, 
подъ ударами, в ъ борьбѣ. 4 1 ( К. P . I I т, Примѣчашя къ переводу 

Гамлета 
Г а м л с т ъ — ѳ т о мостъ къ новому человѣку, духъ в ъ процессѣ 

превращеній, въ процессѣ самотворчества, и потому совершенно 
безполезпо иодходить къ иему съ обычными пріемами критики 
характсровъ , что и высказалъ Л. Толстой, самъ не попявшій 
всей глубины своеГо з а м ѣ ч а н і я . И еслибы великій писатель 
земли русской предолжилъ свою мысль, то онъ непремѣнно 
пришелъ бы к ъ пониманію Гамлета , какъ героя, ведущаго смер-
тельную борьбу с ъ чудовищами душевиаго хаоса , во имя своего 
новаго рожденія, какъ человѣка , пережпвающаго глубочайшую 
трансформацію в с с г о своего существа . Короче говоря, онъ по-
нялъ бы „ Г а м л е т а 4 І , к акъ религіозную драму^ Въ чемъ онъ ей 
р ѣ ш и т е л ы ю отказывалъ . Любопытйо отмѣтить , что Гамлетов-
с к а я критика, отваргі іувъ Гетевское толкованіе драмы, какъ драмы 
характера , начинаетъ приходить къ Мысіи Л. Толстого. чіч» 



« ѣ т ъ возадржпости пояять Гамлета и приписать е4му какай ' лчбо 
тсарактеръ. Тцкъ профессоръ Е . Райтъ ( Е . W r i g h t ) ъъ обстоятедь-
ной с т а т ь ѣ , помѣщеиной въ ІПекспировскомъ юбилейномъ- сбор-
н и к ѣ Колумбійскаго Университета , подводя итоги Гамлето.цской 
критяки, замѣчаетъ : послѣ трехъ столѣтій мы, де и м ѣ е м ъ 
ключа къ характеру Гамлета ( " Shasksper ian s t u d i e s " , 400. N e w 
Y o r k , Columbia Unïversi ty Press , 1916.). 

Итакъ главное отличіе Шекспировскаго творчества .отъ т в о р -
чества Мольера, Байрона и другихъ, заключается въ трмъ, , что 
•онъ разсматриваетъ характеръ, к а к ъ временное выражсніе соот-
ношенія силъ борющихся душевныхъ групшіровокъ, . к а к ъ с в о е г о 
рода душевиую коиституцію. Шекспиръ—это поѳтъ п-ровращаю-
щагося духа , въ то время какъ Мольеръ и Бацроиъ являіртся 

t поэтамп остановившагося въ своемъ движеніи духа . Но кра<гота 
и безобразіе, величіе, ч низость человѣческаго д у х а .обцаружива-
ются ианболѣе ярко в ъ его движеніи, и потому т о ; М о л ь е р ъ , 
Байроиъ и другіе изобраэители .зартывшаго ц . коснаго , д у х а , 
т а к ъ односторонни эт> своемъ «гворчествѣ характеровъ ,по с р а в -
непію съ ІЛекспиррмъ, что съ удивнтсльдой пррвддад-едьносх^ю 
и^д>тмѣтилъ Пудікцнъ; Лица, .созданныя Шецсииромъ, не 
•суть, какъ y Мольера типы такой то страсти, тако.го j o лоро-
Ка, но существа живыя, «спо .інеинмя многихъ отрастей, мно-
гихъ пороков*., , . , . У Мольера скупой—скупъ ц только, y Ш е к с -
пира Ш€{Й4.окъ-^скут>, сметдивъ, мститслеіп» чадолрбивт* н 
остроумецъ , . 

Но. £ов$ршецпо очевидно, что столь гдубско^му. раздичііо в ъ 
хара-Ктерахъ дфдствующихъ лицъ, соотвѣтствовало ,не . вденѣс 
глу^коо различіе въ саадой природѣ Творчества прддонутфвд сіиса-
тедей^ Иііачв гсворл, пріеми Мольеровсі^аго,. ;іс>кусства должни 
быѵь .ін^измфримо : лроще и достуцяѣй цріемовъ Щ е к с ц в р о в с ц а г р 
•таізрчеся:ваг\ Д сторло-толькд Пущкрну, воспитавщемус^ ( н ^ , фРР-Ѵ^ 
іцрсіфмъ. вдассицизірѣ и БаГфои1>> перейтц О Т Ъ Ч Е В Д І Я Ш ^ к р ц в р ^ 
къ с о з и ^ с л ы ю м у *црдражаііію его. произведеиіи$гь, :децсь^ОДЪ^эдрз]; 
А8№щцъ бцлѵ . і .иочувотвовать всю іге^остаточцрсть г ОДЕЖИЦ^ЗК 

^іемо,в_т}Ворч'$"с»г.ва. В ъ . э т о м ъ отцашеі^іги, ч р е з в ы ^ а ^ о іщщ^с^ 



ПЕГСЬМО Пушкина к ъ Раевекому. въ которомъ онъ говоритъ о 
своей работѣ надъ Борисомъ Годуновымъ созданномъ имъ, 
какъ извѣстно , подъ сильнымъ вліяніемъ Шекспира—., Я пишу 
и думаю. Большая часть сцепъ требуетъ толысо разсужденія ; 
когда же дохожу до сцены, требующей вдохиовенія , то выжидаю 
или перескакиваю черезъ н е е . Этотъ способъ работы для меня 
соворшенно новый. Я чувствую, что душа моя совсѣмъ развер-
« у л а с ь — я могу творить 

Чтобы творить въ духѣ Мольера, изображая типъ какой либо 
одной страсти, то достаточно. ' ' только разеужденія" , но чтобы 
подобно Шекспиру. творить души человѣческ ія во в с е м ъ ихъ 
противорѣчивомъ многоооразіи, то одиого р а з с у т д е н і я ^ юдной 
художественной логики мало, нгужно еще -яъное или интуитивлюе 
з н а н і е закоиовъ внутренішн^ ^ ш е в ж о й борьбы, законовъ пре-
вращенія человѣческаго духа , въ процессѣ котораго и возникаютъ 
Гамлетовск ія натуры. Но такъ какъ Пушкинъ, подражая Шекс-
пиру, въ то же время не зиалъ законовъ движенія духа, то 
онъ, естествеино, должеыъ былъ прибѣгать къ помощи вдохнове-
н і я , иначе говоря, къ помощи подсознательнаго, ирітуитивнаго 
знан ія помянутыхъ выше законовъ, или же, какъ онъ выражает-
с я , , перескакивать" черезъ проблему. В п о л н ѣ понятно также, что 
обращеніе Пушкина къ вдохновенію, въ с м ы с л ѣ интуитивнаго по-
отиженія Шекспировскихъ законовъ ѳволюціи человѣческаго духа, 
•было для нашего поѳта совершепно новымъ способомъ работы, 
ибо подражаніе французскимъ классикамъ и Байрону, ничего 
подобнаго отъ него не требовало. И н е с о м н ѣ ш ю , что вдохиовеніе, 
въ нашемъ с м ы с л ѣ этого слова, иосѣщало Пушкина и что путе-
мъ интуиціи ему удалось овладѣть волшебвымъ жезломъ Щекс-
пира, удалось постигиуть тайны превращенія человѣческаго духа, 
о чсш> свидѣтельствуетъ , к а к ъ его творческіы восторгъ - "я мо-
гу творить" , т а к ъ и "ПІекспировское" мастерство, съ какимъ 
иапиеанъ " Б о р и с ъ Г о д у н о в ъ " . Но если наше заключеніе правиль-
ne и Пушкинъ дѣйствительно обладалъ подсознательнымъ зиапь 
емъ Гамлетовскихъ тацдъ , то онъ должелъ былъ также безсозна-
тельно раскрыть я х ъ въ какомъ либо изъ своихъ произведеиій 



н а п и с а ш ш х ъ в ъ періодъ увлечен ія Шекспиромъ. В ъ виду ограни-
ч е н н а г о размѣра статьи , мы здѣсь не можемъ обсуждать вопро-
са во всей его широтѣ, мы можемъ только коснуться одного-
изъ многихъ с к р ы т ы х ъ мотивовъ шекспировскаго творчества , 
аГ именно, мотива меспги за душу. 

В ъ ѳтомъ отыошеніи для н а с ъ особенный шітересъ предста-
вляетъ не знаменитый Борисъ Годуновъ 4 4 , a небольшой и мало 
извѣстный разсказъ „ В ы с т р ѣ л ъ 4 4 . Однако, оставляя в ъ сторонѣ 

Бориса Годунова мы не хотимъ сказать , что -означенное про-
изведеніе является неблагодарнымъ матеріаломъ для нашего из-
слѣдованія , ничего подобнаго. В ъ нѣкоторыхъ с ц е н а х ъ Борпса 
Годунова " вполнѣ ясно отразилось тайиое з н а н і е Пушкина , но 
в ы я с н е н і е его требуетъ деталыіаго анализа трагедіи . Г а м л е т ъ 
что не возможно в ъ предѣлахъ журналыюй с т а т ь и . В ъ силу с к а -
з а н н а г о мы и рѣшили ограничиться анализомъ р а з с к а з а В ы с т -
рѣлъ и , изложивъ лишь въ с а м ы х ъ краткихъ и общихъ чертахъ 
сущность Шекспировскаго з а к о н а мести за лушу. 

В ъ ѳтомъ р а з с к а з ѣ Пушкинъ, самъ того не подозрѣвая , вдох-
новляется І У Г а м л е т о м ъ 4 4 , совершенно бозсознателыю р ѣ ш а е т ъ 
глубочайшія Гамлетовск ія проблемы, надъ которыми А о сего вре-
мени тщетно бьется Шекспировская критика. Прежде в с е г о о т м ѣ -
тимъ, что разсказъ В ы с т р ѣ л ъ " написанъ П у ш к и н ы м ъ в ъ 1830 
году, иначе говоря, пять л ѣ т ъ спустя послѣ Бориса Годуиова 4 4 , 
созданнаго, какъ извѣстио , подъ сильнымъ в л і я н і е м ъ Ш е к с п и р а . 
Слѣдовательно, съ точки зрѣнія исторической вѣроятности , нашя 
задача не страдаетъ никакими внутрешгими дефектами, ибо рѣчь 
идеть о произведеніи, связанномъ съ ѳпохой, ког-да поѳтъ Bjnronnjs 
прюникся духомъ Шекспировскаго творчества . Правда, в ъ своихъ 
з а м ѣ т к а х ъ и письмахъ, Пушкинъ не касается Гамлетовскихъ уцро-
блсмъ, но, іхесомпѣпно, что онъ работаТъ надъ , . .Гамлетомъ" , пы-
таясь проникиуть въ тайну переживаній его героевъ , о ч е м ъ гово-
ритъ хотя бы сходство монолога Бориса Г о д у н о в а - Достигъ я 
высшей в л а с т и " с ъ монологомъ короля н а м о л и т в ѣ , н а котороо 
у к а з ы в а е т ъ профессоръ Стороженко. 

I I какъ разъ послѣ молитвы короля ^сдѣдуетъ одинъ нзъ 



наиболѣе загадочныхъ монологовъ Гамлета , въ которомъ оиъ 
мотивируетъ отстрочку мести иитересами самой адести, что несо-
м н ѣ н н о должно было поразить Пушкина. В о т ъ здѣсь мы и под-
ходимъ къ разсказу „ В ы с т р ѣ л ъ герой котораго, Сильвіо, так-
же мотивируетъ свою медлительность въ мести стремленіемъ къ 
болѣе суровой мести. Консчно, если бы все сводилось къ означеи-
ному сходству, то скорѣй слѣдовало бы говорить о случайномъ 
подражаніи Шекспиру . но ни въ коемъ случаѣ не о подсозна-
тельномъ р ѣ ш е н і и Гамлетовской проблемы. В с е дѣло въ томъ. какъ 
смотрѣть иа монологъ Г а м л е т а у̂ короля иа молитв^, считать ли 
его, сбгласно общему м н ѣ н і ю критики, яркимъ доказательствомъ 
слабоволія героя,или ыаоборотъ, видѣть в ъ немъ новый ѳтапъ въ 
развитіи долга мести ? И дѣйствительно, если медлителыюсть 
Г а м л е т а является не свойствомъ его характера , a выраженіемъ 
таинственнаго з а к о н а мести, и если, въ то же время,наше исход-
ное положеніе о подсознательноыъ знаніи Пушкина справедливо, 
то анализъ р а з с к а з а В ы с т р ѣ л ъ " должеиъ привести насъ къ об-
нарулченію дальнѣйшаго психологическаго сходства двухъ этихъ 
произведеній. Закопъ мести, о которомъ идеть рѣчъ, отличаетсл 
отъ всѣхъ представлелій мести тѣмъ, что въ цептрѵь его стоитъ 
исключительнюй интерееъ мстителя къ судьбамъ души своего 
врага. 

Король, убивъ отца Гамлета въ " в е с ы ѣ грѣховъ 1 *, тѣмъ с а -
мымъ не только лишилъ его земного счастья , но и душу его об-
рекъ на загробныя муки в ъ "огненыой т е м н и ц ѣ " . В ъ иилу ѳтого, 
чтобы отомстить за отца, Гамлетъ также долже^ь лишить 
жизни короля и отправить вго душу въ тотъ адъ, въ которолгь 
страдаетъ его жертва . Иначе говоря, онъ долженъ не просто 
убить короля, a убить съ так»мъ разечетош>, • чтобы дуща_ его 
недремѣнио попала в ъ а д ъ ^ Воть тутъ и начинаются затрудне-
і ш Г зѵістителя, ибо прежде, чѣмъ нанести роковой ударъ своему 
врагу, онъ долженъ в з в ѣ с и т ь его душу на в ѣ с а х ъ правосудія, 
чтобы выяснить - куда попадетъ она , въ моментъ смерти своего 
обладателя, в ъ рай или в ъ адъ. И если душа врага готова „ въ 

Ралекую дорогу" , то мстителю приходится вкладывать свой мечъ 



въ ножны до йолѣе благопріятяаго жомеита, когда опъ б у д е г ь 
і імѣть увѣренностъ въ полномъ у с п ѣ х ѣ д ѣ л а — 

Тогда рази, чтобы пятами къ небу 
Оиъ въ тартаръ полетѣлъ съ душою черной 
И проклятой, к а к ъ адъ. " (,, Г а м л е т ъ " Ш , 3.) 

По чтобы выбрать подобный моментъ надо тщательно с л ѣ -
дить за ънутреішей жизиью своего врага, иадо н е п р е с т а н н о 
судить его душу и притомъ также безпристрастно, также 6*ІЗО-
шиоочіГо, какъ ее будетъ судить Пебесный Судія . Всякая ошиб-
ка въ смыслѣ преувеличешя дурныхъ качествъ врага неминуе-
мо ведетъ къ нарушенію долга мести, ибо тогда душа убитаго 
попадаетъ в ъ рай, a не въ адъ. И потому то иеизмѣримо тшгодг 
нѣй упустить рядъ благопріятныхъ случаевъ для уб і і і ства в р а г а . 
ч в м ъ рисковать отправить его душу въ рай. в м ѣ с т о ада. В ѣ д ь 
судебная ошибка въ такомъ случаѣ непопргівима, ибо м с т а т е л ь 
а е можетъ воскресить свою жертву, чтобы вновь убить ее для 
вверженія въ адъ. 

Въ силу ѳтого, Г а м л е т ъ долженъ ие только пріобрѣсти боже-
ственную сиособность безпристрастио и справедливо судить душу 
своего врага , но и ироникиуть въ т айны загробнаго ада , куда ему 
необходимо ее низвергнуть . Но чтобы также безошибочно судить 
души человѣческія , какъ ихъ будетъ судить Ыебесный Судія. надо 
самому с т а т ь такимъ же совершеннымъ, какъ совершененъ Ы с б е -
сный Судія* 

Съ другой стороіш, чтобы п{юішкиуть въ тайну ада , необхо-
димо. предварительио, пост^чь приролу ^смертп, р ѣ ш и т ь 3arajusy 
загсобнаго зѵііра, въ которомъ помѣщается адъ. Такимъ образомъ 
стремленге отомстить за душу отца приводитъ Гамлета къ полг 
по.ну преобразованію самой природы мести. Вся энергія мстителя 
уходитъ ne па вшьшиюю борьбу съ орагомъ, a па самотворчеспгео 
поваго лица, на рѣшеніе глубочайщихъ этическихъ и. релтіозпо-гіу^ 
ло(юфсісих7^П£облел$$, связанныхъ съ задачей мести j№ difuiy. Г а м -
летъ фактически переноси іся въ міръ грезъ и в и д ѣ н і й , І ^ ѣ н е -
престанно судитъ душу своего врага , являясь въ одно и тѳже вре -
мя ея грознымъ обвинителемъ и иламешіымъ защитникомъ . 



Ненависть к ъ кровосмѣсителю ітодлому u и любовь къ отцу 
честному Духу 4 1 вдохповляетъ Гамлетовскій судъ. Онъ должеиъ 

обвинять, ибо страданія отца вопіютъ о возмездіи, но онъ долженъ 
к защищать , ибо самомалѣйшая крупинка добра, оставшаяся не 
замѣченной въ д у ш ѣ врага , можетъ легко склонить в ѣ с ы небеснаго 
правосудія на его сторону, и спасти такимъ иутемъ душу преступ-
ника отъ адскихъ мукъ . Но н а ч а в ъ искать цѣиное въ д у ш ѣ своего 
врага , во имя ея погнбели, Гамлетъ настолько увлекается 
поисками ц ѣ н н а г о , настолько поражается картинои дупш 
человѣческой, являющейся ареной извѣчной борьбы добра и зла, 
что не можетъ уже оставаться пассивныъ зрятелемъ душевной 
жизни короля. В ъ немъ, н а ряду с ъ убѣжденіемъ въ прлнщі 
невозможности убить короля*~съ такимъ разсчетомъ, чтобы душа 
erG непреьгвнно попала въ ад&, ̂ дачинаетъ складываться иастро-
ен іе памочь тому сѣмени добра, которое живетъ даже въ 
д у ш ѣ самаго страшнаго преступника, вырости въ могучсе 
дерево ; иначе говоря, спасти его душу. 

Но главнымъ препятегв іемъ къ исполненію подобпиго 
стремлеиія является законъ мести, который онъ такъ или иначе, 
но долженъ исполнить, подъ угрозой с т а т ь клятвопрестуішикомъ. 
Сознаніе долга сталкивается съ новымъ пастроеніемъ мстите-
ля, съ его желаніемъ не погубить, a спасти душу врага , вслѣд-
ств і е чего и рождается стремлен іа къ переоцѣнкѣ в с ѣ х ъ тысяча-
л ѣ т н и х ъ цѣнностей . Г а м л е т ъ дѣлаетъ „очную с т а в к у смерти", 
вопрошаетъ ее о природѣ того загробнагс ада, въ плѣну 
котораго оиа держитъ "^уши человѣческія . И подъ вліяиіемъ 
опыта общенія съ Призракомъ умершаго отца, котораго Гамлетіэ, 
по собственному выраженію. непресташю видитъ въ очахъ своей 
дуіии' 4 , онъ приходитъ къ заключенію, что загробный міръ, a съ 
иимъ и адъ, помѣщаются не в и ѣ насъ , a внутри насъ, внутри 
яшвыхъ людей. И потому, чтобы отправить душу короля въ адъ, 
ѳму не надо, ни выжидать момента, пока душа врага оконча-
тельно подпадетъ подъ власть грѣха , ни убивать его, a достаточно 
холько пробудить въ немъ дремлющую срвѣоть, какъ адъ. 
создастся в ъ душѣ ирестуішика. л 



Ho пробуждая раскаян і е въ королѣ, ввергая преступника 
заживо в ъ адъ его собственной души, Гамдетъ , т ѣ м ъ самымъ , н е 
только исполняетъ сыновній додгъ мести, но и с п а с а е т ъ душу в р а г а , 
у м е н ь ш а е т ъ количество зда на з е м л ѣ . В ъ р е з у л ь т а т ѣ грозный 
мститель за душу, стремившійся погубить душу своего врага , 
совершенно незамѣтно для самаго себя, превращается въ с п а с и -
теля душъ человѣческихъ. Такимъ образомъ з а в н ѣ ш н и м ъ 
бездѣйствіемъ Гамлета , какъ мстителя за кровь, обязаннаго 
убить короля, кроется внутреннее дѣйств іе его , к а к ъ мстителя 
за душу, исполняющаго сыновній долгъ мести путемъ с п а с е н і я 
души врага . Въ этой діалектикѣ мести, въ этомъ прееращеніи 
герол изъ мстителя за кровь вг мстиЫеля за душу, и изъ мстите-
ля за душу въ спасгітеля душъ, и заключается тайный законъ 
эеолюціи человгьческаго духа, затерявш>йся со еремени Христа, 
и вновь открытый Шекспиромъ. Видимымъ завершен іемъ д іалек-
тнки мести з а душу и служитъ евапгельская з а п о в ѣ д ь о любви 
къ врагада» родившаяся изъ древней заповѣдіг . ,око за о к о ^ , 
путемъ ея внутренняго преодолѣнія. В ъ силу ѳтого можно с к а -
зать , что заповѣдь мести за душу, провозглашенная Гамлетомъ 
въ монологѣ y короля н а молитвѣ и является , по Ш е к с п н р у , 
т ѣ м ъ тамнственнымъ психологическимъ мостомъ, который соеди-
няетъ заповѣдь В е т х а г о З а в ѣ т а , ,око за око 1 ' с ъ евангельской 
заповѣдью о любви къ врагамъ. 

В н и к а я въ схему мести з а душу, иачертанную Шекспиромъ , 
мы прежде всего з а м ѣ ч а е м ъ , что только человѣкъ ВОЗЛЮОІІВЩІД 
духовное бодьше матеріадьнаго, небесное больше земного , можетъ 
с т а т ь мстителемъ за душу в ъ настоящемъ смыслѣ этого слова . И 
дѣйствительно, человѣкъ мститъ лишь за утрату того , что, пред-
ставляется ему ц ѣ н н ы м ъ ; месть за потерю ничтожнаго психоло-
гически невозмонсна. Гамлетъ , возлюбившій въ о т ц ѣ ч е с т н о г о 
Д у х а t 4 мститъ за его страдаюшую душу, тогда какъ Ла,ѳртъ, 
возлюбившій своего отца з а даръ земной жизни, которой опъ 
наслаждается , в ы с т у п а е т ъ въ к а ч е с т в ѣ иосителя идеи родовой 
местіт, в ъ к а ч е с т в ѣ мстителя з а жизнь. И к а к ъ Г а м д е т ъ , 
презирающііі земныя блага не можетъ стать мстителемъ з а 



кровь, т а к ъ и Лаѳртъ, равнодушный къ духовиымъ интересамъ, не 
можетъ поднятъсяГ до уровня мстителя за душу. Гамлетовская 
критика, непредставляющая с е б ѣ глубокаго качественнаго отличія 
мести за душу отъ родовой мести, обычно ставитъ Лаэрта въ при-
мѣръ Гамлету , к а к ъ ч е л о в ѣ к а , способнаго къ и с п о л н е Е і і ю взятой на 
себя задачи Но если мы примемъ во вниманіе , .что они призва-
ны не къ одному виду мести, a къ двумъ совершенно различны-
мъ видамъ, то поймемъ, что особенности ихъ поведенія вытекаютъ 
не только изъ различія ихъ натуръ, но также изъ раздичія ихъ 
призваяія . Гамлетъ мститъ з а душу и потому ему нужна жизнь 
врага , чтобіл непрестанно судить егэ душу и. въ процессѣ ѳтого 
суда, не только самому достичь высшаго совершенства , но и 
спасти душу подсудимаго противника. Лаѳртъ мститъ за жиз-
нь , и потому ему иужна толъко смерть врага , совершенно не-
зависимо ѳтъ загробной участи его души, о которой онъ также 
мало думаетъ, какъ и о судьбахъ души своего убитаго отца. 

Отсюда видно, что интересы мстителя за душу, стремящагося 
къ сохраненію жизни своего врага , діаметрально противоположны 
интересамъ мстителя за кровь, стремящагося къ немедленному 
убійству своего противника. И такъ какъ в ъ душѣ каждаго чело-
в ѣ к а , на ряду съ небеснымъ началомъ живетъ и зсмное, которому 
свойственно бороться за свое преобладаніе, то совершенно оче-
видно, что мститель за душу можетъ осознать свое призваніе ие 
ипаче какъ въ процессѣ длительной боръбы съ мстителемъ за 
жизнь въ с е б ѣ . В ъ ѳтомъ смыслѣ и надо понимать заключитель-
ную дуѳль Г а м л е т а съ Лаэртот^ъ^ являющуюся символическимъ 
изображеніемъ вѣчной дуѳли между мстителемъ за душу и мсти-
телемъ за жизнь, между новымъ Адамомъ и ветхимъ Адамомъ, 
происходящей в ъ д у ш ѣ героя. Послѣдняя тайна трагедіи и кро-
ется въ томъ, что Гамлетъ , побѣдивъ въ с е б ѣ ветхаго Адама 
рождается н а ново , какъ спаситель душъ человѣческихъ. 

В ы я с н и в ъ в ъ общихъ чертахъ сущность принципа мести за 
душу, мы можемъ перейти теперь к ъ сравиителыюму анализу 
Пушкпнскаго разсказа . 7 Т Вьистрѣлъ 



Г л а в я ы л ъ содержанЬем*. Пушкиискаго р а з с к а з а ^ В ы с т р ѣ л ъ ' \ 
также к а к ъ й трагедіи „ Гамлетъ и , является д іалектика мести . 

С^мрачыый герой разсказа , подобно п е ч а л ы ю м у прішцу, 
живегъ и дышетъ въ атмосферѣ мести, вокругъ котороп в р а щ а -
ются в с ѣ его интереоы и помыслы. Но въ то время, к а к ъ Г а м -
лета призываетъ къ мести ІІризракъ его убитаго отца . Сильвіо 
мститъ з а собствеипое оекорбленіе* Вслѣдств іе этого драма С І І Л Ь -
віо , по сравненію съ драмой геніальиаго принца кажется прос-
той и прозаичной. Сильиіо самъ рисуетъ себя, к а к ъ задорпаго и 
неукротамаго честолюбца, растрачивающаго свои большія сплы 
и способностп на попойки и дуэли с ъ офицерами того г у с а р с к а -
го полка, въ которомъ онъ служилъ и первенствовалъ . Но вотъ 
въ полкъ опредѣляется новый офицеръ - молодои, красивыіі и 
отважиый графъ. не зпающій счета деньгамъ и первенство Силь-
віо рушитея. Обозленный у с п ѣ х а м п счастливаго соперника , 
Сильвіо иридирается къ нсму на одномъ з е ч е р ѣ , и оскорбляегъ 

его какой то цяничкой фразой В ъ р е з у л ь т а т ѣ - пощечи-
іга и дуѳль. . . . Сильвіо ждетъ противника " с ъ н е и з ъ я с н и м ы м ъ 
н е т е р п ѣ н і е м ъ " , пылая жаждой мести, но когда графъ приходитъ. 
держа въ рукахъ фуражку съ черешнями, то онъ прпнимаетъ 
в с ѣ мѣры къ тому, чтобы передать ему свое право перваго в ы -
стрѣла . 

„ М н ѣ должпо было стрѣлять п е р в о м у г о в о р и т ъ Сильвіо, 
излагая исторію этой дуѳли своему другу, но волненіе злобы 
во м н ѣ было столь сильно, что я ие надѣялся н а в ѣ р н о с т ь руки 
и чтобы дать себѣ время о с т ы т ь г уступалъ ему периый в ы с т р ѣ л ъ , 
противникъ мой не сог-хашался." 

В ъ к о н й ѣ концовъ бросаютъ жребій, прнчемъ иервый в ы с т р ѣ л ъ 
достается графу, в ѣ ч н о м у любимцу счастья " и о нъ прострѣли-
ваетъ фуражку своего противиика. І І аступаетъ очередь с т р ѣ -
лять Силъвіо - Ж и з н ь его наконецъ оыла въ моихъ рукахъ 
п|)к)должаетъ свой разсказъ Пушкинскій герой. u Я глядѣлъ 
н а него жадно, стараясь* уловить хотя одну т ѣ н ь безпокоіістпа. 
Онъ стоялъ подъ пистолетомъ> выбирая. изъ фуражки с п ѣ л ы я 
черешни и виплевывая косточкй^ которыя долеталп до меня 



В з б ѣ ш е н н ы й равнодушіемъ пративника къ смерти, Сильвіо 
отказывается стрѣлять , причемъ по соглашенію съ нимъ н сь 
секундантами, оставляетъ за собой право нта выстрѣлъ. Свой 
отказъ Сильвіо мотивируетъ соображеніемъ—,,Что пользы лишить 
его жизни, когда онъ ею вовсе не дорояштъ 

Послѣ ѳтоы наполовизу состоявшейся дуѳли, Сильвіо 
удаляется въ глухое мѣстечко , г д ѣ втеченіи шести лѣтъ ожидаетъ 
благопріятнаго момента для cwoero выстрѣла . В ъ своемъ глубо-
комъ одиночествѣ Сильвіо живетъ грезами о мести, съ т ѣ х ъ 
погъ говоритъ онъ, ие прошло ни одного дня, чтобы я не 
думалъ о мщеніи 

Кромѣ того Сильвіо ежедиевно упражпяется въ стрѣльбѣ 
изь пистолета, въ которой онъ достигаетъ такого совершенства , 
что попадаетъ в ъ муху, сидящую на с т ѣ н ѣ . 

Врядъ ли* можно сомнѣваться въ томъ, что мотивъ этоть 
•совершенно безсознательно воспринятъ отъ Шекспира . В ъ заклю-
чительной с ц е н ѣ , в ъ о т в ѣ т ъ на опасенія Гораціо, что онъ можетъ 
потерпѣть пораженіе на дуэліі н такимъ образомъ проиграть 
закладъ Гамлетъ о т в ѣ ч а е т ъ 

, , Н е думаю ; съ т в х ъ иоръ, какъ онъ уѣхалъ во Францію, 
я постяшю упражнялся. Я выиграю при н е р а в н ы х ь 
силахъ ( V , 2 ) . 

Интересное признаніе . бросающее с в ѣ т ъ въ тайпики Гамле-
товской души ! В ъ ночь я о с л ѣ Ьтъѣзда Лаѳрта во Францік>, * Г а м -
лету является Духъ с ъ призывомъ мести н а безкровныхъ устахъ . 
И ужъ коиечно, непрестанно фехтуя съ того времени, онъ думалъ 
не о Лаэртѣ и не о спортѣ Ясно, онъ готовился къ грозному 
моменту сыиовней мести, пламя которой сжигало его мятущуюся 
душу. Какъ Сильвіо ,такъ и Гамлетъ томились ожиданіемъ, мести, 
одииъ упражняясь в ъ стрѣльбѣ, другой въ фехтоваиіи. Шушкинъ 
подхватилъ н а м е к ъ Ш е к с й и р а , и развилъ его въ переживаиіяхй 
Сильвіс . И любопытпо, что* Гамлетовская критика никогда нйчего 
tie видѣла въ приведенномъ выше замѣчаніи припца, кроад&кайь. 
доказательства его любви къ епорту. В о т ъ разиица мсжду худо-
*жественной интуидіей и разумОмъ Т а м ъ г д ѣ кро>ін>ЭДп£і?і 



анализъ усмотрѣлъ лишь житейскую мелочь, Пушкинъ разверну іъ 
„ глубины сатанинск ія 

Н а к о н е ц ъ бьетъ ч а с ъ возмездія. Сильвіо получаетъ отъ с в о е -
го а г е н т а извѣст і е , что графъ женится на молодой и прекрасной 
д ѣ в у ш к ѣ и мститель въ тотъ же д е н ь покидаетъ мѣстечко , з ара -
н ѣ е предвкушая сладость мщенія . „Посмотримъ 4 4 , говоритъ Силь-
віо , „ т а к ъ ли равнодупіно приметъ онъ смерть передъ своеи 
свадьбой, какъ нѣкогда ждалъ ее з а черешнями ! 4 4 

Вторая и послѣдняя дуѳль разыгрывается въ имѣніи графа, въ 
которомъ онъ цроводитъ съ любимой женой свой медовый м ѣ с я ц ъ . 

Возвращаясь какъ то съ прогулки домой, графъ з а с т а е т ъ в ъ 
своемъ кабинетѣ Сильвіо, и отъ у ж а с а волосы поднимаются па 
иемъ дыбомъ, 

„ Выстрѣлъ за мной 4 4 произноситъ Сильвіо дрожащимъ 
голосомъ, я пріѣхалъ разрядить мой пистолетъ : г о т о в ъ ли т ы ? 4 4 

Графъ отмѣрпваетъ д в ѣ н а д ц а т ь шаговъ и с т а н о в и т с я в ъ 
углу комнаты, прося Сигльвіо скорѣй выстрѣлить , пока н е 
пришла женс*. Сильвіо медлитъ, в ъ разсчеты его , очевидно, н е 
входитъ стрѣлять въ графа съ глазу на глазъ . . . Н а к о н е ц ъ онъ 
начинаетъ цѣлиться и втечеыіи минуты держитъ противника 
подъ дуломъ пистолета, чтобы з а т ѣ м ъ , опустивъ руку, з а я в и т ь 
ему- 4 4 М н ѣ все кажется , что y н а с ъ не дуѳль, a уб інство : я 
це привыкъ цѣлить въ безоружнаго. Начнемъ с ы з н о в а , кинемъ 
жребій, кому стрѣлять первому. *4 Графъ сперва не с о г л а ш а е т с я , 
но з а т ѣ м ъ уступаетъ настояніямъ Спльвіо, причемъ ему в н о в ь 
достается первый номеръ. Начинается дуѳль и графъ прострѣли-
ваетъ картину надъ головои Силъвіо. 

В ъ критическій моментъ, когда Сильвіо подиимаетъ руку, в ъ 
комнату в б ѣ г а е т ъ графиыя, привлеченная шумомъ перваго в ы -
стрѣла, Съ визгомъ бросаергся она н а шею мужу, къ которому в ъ 
втотъ моментъ возвращается вся его бодрость. , , М и л а я 4 С . 
обращается графъ къ своей ж е и ѣ , , , р а з в ѣ ты н е видишь, что 
мы .шутимъ. Какъ же ты перепугалась ! Поди 4 выпей с т а к а н ъ 
воды и приди къ намъ! я представлю т е б ѣ стариннаго друга и 
товарища, Но Маціа, такъ звали жену графа, не знаетъ , в ѣ -

3<5 



.рить ли словамъ мужа или н ѣ т ъ . За разрѣшеніемъ своего недоу-
м ѣ н і я она обращается къ грозному Сильвіо—„Правда ли, что вы 
оба і и у т и т е ? 4 4 Сильвіо о т в ѣ ч а е т ъ ей тономъ жестокой ироніи-
„ О н ъ всегда шутитъ, графиня . . . . Однажды далъ онъ мнѣ шутя 
пощечину, шутя прострѣлилъ м н ѣ вотъ эту фуражку, шутя далъ 
сейчасъ по м н ѣ промахъ ; теперь и м н ѣ пришла охота пошу-
т и т ь 4 4 . . . . Слова зти удивительно напоминаютъ Гамлетовскій 
о т в ѣ т ъ королю, ветревоясенному воспроизведеніемъ на сценѣ 
его собственнаго преступленія - „ Н ѣ т ъ , н ѣ т ъ , они только ідутя-
тъ , отравляютъ шутя . Ничего непозволительнаго 4 4 . (III- 2.) 

Сразивъ Машу своимъ отвѣтомъ , Сильвіо начинаетъ цѣлиться 
в ъ графа, не смущаясь ея присуствіемъ. Графиня бросается къ 
ногамъ Сильвіо, что окончательно выводитъ изъ себя ея мужа -
и В с т а н ь , Маша, стыдно ! кричитъ графъ в ъ б ѣ ш е н с т в ѣ своей 
ж е н ѣ . , ,А вы , сударь 1 4 , продолжаетъ онъ, обращаясь къ Сильвіо 
, ,перестнете лш и здѣваться надъ бѣдной женщиной ? Будете ли 
вы стрѣлять , или н ѣ г ъ ? 4 1 

Здѣсь происходитъ ыѣчто поразительное, Сильвіо совершен-
но отказывается отъ своего выстрѣла , причемъ мотивируетъ свой 
отказъ достиженіемъ цѣли мести - Я доволенъ : я видѣлъ твое 
смущеніе , твою робость; я заставилъ тебя і іыстрѣлить по м н ѣ . 
Съ меня довольно. Будешь меня помнить, Предаю тебя твоей 
с о в ѣ с т и . " Съ ѳтими словами онъ выходитъ изъ комнаты, ио въ 
дверяхъ, почти не цѣлясь , всаживаетъ свою пулю въ пулю про-
тивника , пробившую картину. 

Таково содержаніе этого малеыькаго, но оригиналыіаго и 
глубоко художественнаго разсказа . Вникая въ поведеніе Сильвіо, 
мы прежде всего з амѣчаемъ въ немъ одну, въ высшей стетіени 
своеобразную черту, характерную также и для Гамлвта . В ъ каждой 
дуѳли онъ передаетъ принадлеясащее ему право перваго в ы -
с т р ѣ л а своему противнику, нисколько не думая о той страшной 
опасности, какой онъ подвергаетъ ѳ т к м ъ свою жизнь, a съ ней 
и дѣло местп. В ѣ д ь Сильвіо зналъ конечно, что если графъ и 
ие стрѣлялъ такъ хорошо, к а к ъ онъ, то во всякомъ случаѣ прв*-
надлежалъ къ числу хорошихъ стрѣлковъ. В ъ одномъ м ѣ с т ѣ раз-



с к а з а графъ даетъ попять своему собесѣдвику , хорошему е т р ѣ л -
ку, поиадающему въ тридцати ш а г а х ъ въ игра. іьную карту, что 
онъ „ въ свое время стрѣлялъ не х у д о " . В с е ето т ѣ м ъ болѣе стр-
анно, что авторъ лодчеркпваетъ въ тоже время ч р е з в ы ч а й н у ю 
осторожность Сильвіо, его вполнѣ сознателыюе стрѳмленіе и з б ѣ -
г а т ь всякой опасности, связанпой даже съ шічтожнымъ рискомъ. 
Т а к ъ , послѣ ссорьі съ однимъ офицеромъ за карточнымъ столомъ, 
Сильвіо, вопреки общему ожиданію, не в ы з ы в а е т ъ своего обид-
чика на дуѳль, a ограничивается лишь легкимъ о б ъ я с н е н і е м ъ . 
В ъ разговорѣ со своимъ другомъ, принявшимъ сго сдержанпость 
за недостатокъ смѣлости, Сильвіо раскрываетъ тайну своего 
и о в е д е и і я — В а м ъ было странно . . . что я не требовалъ удовлет -
воренія отъ ѳтого пьянаго сумасброда Р**. В ы согласитесь , ч т а 
имѣя право выбрать оружіе, жизиь его была въ моихъ рукахъ , 
a моя почтц безопасна : я могъ бы приписатъ у м ѣ р е н н о с т ь 
моему одному великодушію, но я не хочу л г а т ь . Если бы я 
могъ иаказать Р*% не подвергая опасности вовсе моей яіизии, 
то я бы ни за что не простилъ е г о . . . Я не имѣю црава подвер-
г а т ь себя смерти. Ш е с т ь лѣтъ тому назадъ я получилъ пощечину 
н врагъ мой еще живъ 

Ио считая себя не въ правѣ рисковать своей жпзныо, д а ж е 
въ малой степени, пока живъ его противниікъ, онъ, въ тоже вре -
мя, съ какой то удивителыіой настойчивостыо п о д с т а в л я е т ъ свой 
лобъ подъ выстрѣлы ѳтого самаго противника, чего казалось , о і гь 
долженъ былъ бы всего больше и з б ѣ г а т ь . 

Очевидно, что это отданіе себя па произволъ врага входитъ 
въ планъ мести Сильвіо, составляетъ съ ней одно оргаиическое 
цѣлое. В ъ пользу ѳтого заключенія говоритъ с а м ъ мститель, к о -
гда подводитъ итоги своей мести - Я доволенъ : я видѣлъ твое 
смятеніе , твою робость ; я заставилъ тебя выстрѣлить по м и ѣ 
В ь ѳтомъ отношеніи поведеніе Сильвіо уднвительно н а п о м и н а е т ъ 
собой поведоніе Гамлета во время представленія ,, Гонзасо^* . 

Гамлетъ , взволцовавъ душу короля картішою его с о б с т в ѳ н н а г о 
злрдѣянія, дредается бурЕіому восторгу по случаю удачи своего з а -
мысла, вмѣсто того, чтобы убить врага . Опъ радуется , что п а й -



тѵіалъ с о в ѣ с т ь короля, въ душѣ преступника обнаружилъ искру Б о 
жію. И в ъ то же время онъ нисколько не думаетъ о той страш-
ной оиасности, какой онъ подвергаетъ собственную жизнь, раскры-
в а я передъ врагомъ свое з н а н і е его преступленія . 

В ъ результатѣ король догадывается объ истинныхъ намѣре-
н іяхъ мстителя и беретъ иииціативу борьбы въ свои руки, посылая 
принца въ Англію, па вѣрную смерть. Выходитъ слѣдовательно, 
что Гамлетъ рискуетъ своей жизнью, ради выявленія цѣннаго , 
скрытаго въ д у ш ѣ врага , ради пробужденія его дремлющей с о в ѣ -
сти. И если мы теперь вникнемъ въ поведеніе Сильвіо, то увидимъ, 
что з а передачей протіівнику права перваго выстрѣла^ крое-
т с я ни что иное, какъ испытан іе его души иа благородство. 
Б у д ь графъ человѣкомъ низкой души. то онъ сразу, безъ всякаго 
•колебанія, принялъ бы предложеніе врага, и сталъ бы стрѣлять 
первымъ, вопреки в с ѣ ы ъ правиламъ дуэльнаго кодекса, и поняті-
ямъ честп. Но графъ высокоблагородный человѣкъ и погому онъ 
настанваетъ на йфебіи, обезоруживая тѣмъ самымъ мстителя. Од-
иако Сильвіо не считаетъ свой опытъ Г о н з а г о " вполнѣ закон-
чеинымъ, ибо, быть можстъ, думаетъ опъ, источникъ благород-
-ства графа кроется не въ высокихъ душевныхъ свойствахъ , a въ 
простомъ презрѣніи къ ЖИЗІІИ . которой онъ нисколько не дорожитъ. 
II потому то вторую дуѳль оиъ начинаетъ съ подобнаго же 
маневра—передачи права н а выстрѣлъ противнику. Сильвіо пре-
красно понимаетъ, что теперь не можетъ быть и рѣчи о равно-
душіи графа къ жизни, и что если, несмотря иа свою любовь къ 
ж е н ѣ , онъ также будетъ отказываться отъ выстрѣла, то значитъ 
онъ дѣйствительно благородный человѣкъ. 

Т а к и м ь образомъ Сильвіо, подобно Гамлету, выявляетъ 
ц ѣ н и о е въ душѣ противника, рискуя при томъ своей собствен-
•ной жизнью. „ Особоішо ѳтотъ рискъ ясно выступаетъ во второй 
дуѳли, въ которой выстрЬлъ былъ буквально навязанъ графу, ые 
имѣвшему н а него пп малѣйшаго права. И выявивъ цѣнное , 
•скрытое въ душѣ врага , Сильвіо, оиять таки подобно Гамл^ету, 
выражаеть . свое полиое удовлетвореніе - и Я доволенъ. . . я за-

-ставилъ тебя выстрЬлить по м ы ѣ . ' с Иначе говоря, я доволень, 



ибо в ъ нашемъ еостязаніи н а благородство я побѣдилъ т е б я 
сялой своего великодушія. Я заставилъ тебя у б ѣ д и т ь с я в ъ ц ѣ п -
ности моей личности и я увѣрепъ теперь, что т ы и с к р е ш ю 
пожалѣешь о нанесенномъ м н ѣ оскорбленіи.. В ы х о д п т ъ , слѣдо-
вательно, что отплата добромъ за зло представляетъ собой наибо-
лѣе силъный, и въ тооюе время гіаиболѣе топкій видъ мести. 
Сильвіо мститель, но объектомъ его мести я в л я е т с я не жизнь 
врага , a его душа. Короче говоря, Сильвіо, подобно Г а м л е т у , 
является мстителемъ з а душу. Сильвіо персжилъ глубокія 
душевныя страданія подъ вліяиіемъ оскорбленія графа и от> 
хочетъ также подвергнуть душу обидчика аналогичнымъ и с п ы т а -
н іямъ . Но выбравъ объектомъ своей мести душу врага , онъ, 
е с т е с т в е ш ю , больше заинтересованъ въ его жизни, ч ѣ м ъ въ 
смерти. . Чтобы исполнить свой долгъ ему нужпо потрясти^душу 
противника, низвергнуть ее въ адъ ея собственяой с о в ѣ с т и . Ыо 
Сильвіо, также какъ и Гамлетъ не сразу приходитъ к ъ сознанію-
своей задачи, какъ мести за душу. Т а к ъ в і і ачалѣ дуѳли онъ 
совершенно не сознаетъ , что объектомъ его мести я в л я е т с я 
душа противника, a не его жизнь. Свое предложеніе бросить 
жребій, кому стрѣл5іть первому, оиъ объясняетъ о п а с е н і е м ъ 
промахнуться изъ-за волнепія злобы. Онъ хочетъ выиграть в р с -
мя, чтобы успокоиться. . . . подъ дуломъ пистолета. . . Во в с я к о -
мъ случаѣ странныы способъ собственнаго успокоепія . И только 
послѣ выстрѣла графа, когда предложеніе вновь бросить жре-
бій было совершенно невозможпо, выступаетъ подлинная причи-
н а уступчивости Сильвіо. Онъ ясно мотивируетъ о с т а в л е н і е 
выстрѣла за собой, н и ч ѣ м ь инымъ, какъ состоян іемъ души 
графа. Подобно Гамлету въ монологѣ y короля на м о л и т в ѣ , 
герой Пушкина не | отказывается отъ идеи уб ійства врага , о н ъ 
стремится только с в я з а т ь его смерть съ паибольшими дуицевны-
ми муками. Но изъ анализа „ Г а м л е т а " мы знаемъ , что м е с т ь 
за кровь и месть за душу несовмѣстимы между собой, и что 
введеніе в ъ дѣло кровавой мести мотива мести за душу н е м и н у -
емо обрекаетъ мстителя на борьбу съ ветхимъ Адамомъ " в ъ 
с е б ѣ , на трагическую борьбу за личностк короче говоря, н а 



такъ называемое бездіъйсэпвіе мстителя. И 'потому то Пушкинъ 
отдѣляетъ первую дуѳль отъ второй значительнымъ промежут-
комъ времени, заполняя его грезами мстителя. В ъ ѳтомъ отно-
шеніи мы можемъ только восхищаться изумителыіызѵгъ художест-
веннымъ чутьемъ Пушкина, ибо мотменты выступленій Гамлета 
также отдѣлены одинъ отъ другого длинпыми промежутками 
бездѣйств ія , втеченіи которыхъ онъ страдаетъ подъ гнстомъ 
" з л ы х ъ с н о в ъ к 1 и созерцаетъ видѣнія . Отказываясь отъ в с ѣ х ъ 
радостей жизни, Оильвіо, подобно Гамлету, замьгкается въ мучи-
тельный кругъ безысходнаго одиночества, переносится въ міръ 
грёзъ . н а с ы щ е н н ы х ъ местью. И все время оставаясь чуждымъ 
окружающимъ его лицамъ, онъ избираетъ с е б ѣ лишь одного 
друга, подобнаго Гамлетовскому Гораціо. которому и повѣряетъ 
интимнѣйшую т а й н у своей души, тайну переживаній мсті ітеля. 
Что « а с а е т с я содержанія грёзъ Сильвіо, то Пушкииъ совершен-
но оыредѣленно у к а з ы в а е т ъ н а ихъ живую и внутреннюю связь 
съ переживаніями мести - , . съ этихъ иоръ не прошло ни одно-
го дня , чтобы я ие думалъ о м щ е и і и " , говоритъ Сильвіо своему 
другу н а к а и у н ѣ о т ъ ѣ з д а изъ м ѣ с т е ч к а . 

Съ перваго взгляда можетъ показаться , что подобнаго з а -
м ѣ ч а н і я слишкомъ мало, чтобы попытаться возстановить болѣе 
или м е н ѣ е полную картину грёзъ мстителя. Но если мы прв> 
мемъ во вниманіе , что Сильвіо откладываетъ свой выстрѣлъ в ъ 
р а з с ч е т ѣ разрядить пистолетъ, когда душа врага созрѣетъ для 
воспріят ія ужаса смерти^ то намъ откроется тайное значеніе 
грёзъ мстителя, к а к ъ превращеній его мятежнаго духа , возстав-
шаго противъ т ы с я ч а л ѣ т н е й власти звѣря кровавой мести. Силь-
віо видитъ свои з а д у ш е в н ы я желанія исполнениыми и призракъ-
врага трепещущимъ подъ смертоноснымъ дуломъ пистолета. 
И чтобы сдѣлать муки в р а г а болѣе страшными, онъ мыслен-
но награждаетъ его всѣми дарами счастливой молодости. будитъ 
въ его гордомъ сердцѣ огонь желаній, даетъ ему въ тгодруги 
прекраснѣйшую изъ женщинъ , и з а т ѣ м ъ в н е з а п н о локазываетъ 
ему призракъ страшной смерти. Иначе говоря, ояъ лревравда-* 
е т ъ жизнь врага в ъ свѣтлый праздникъ, возноситъ его н а Ш.С<ЩІ 



«райскато блаженстаа, чтобы ннзвергнуть послѣ в ъ кромѣшный 
адъ душевной боли. 

ИПзачѣмъ ему в ы с т р ѣ л ъ , когда пуля положитъ к о н е ц ъ стра-
даніямъ врага ? И если онъ х о ч е т ъ отомстить ему должнымъ 
образомъ, то онъ долженъ не минуты, не ч а с ы , a годы, всю 
жизнь держать его подъ дуломъ пистолета. Но все болѣе и 
•болѣе отдаляя моментъ выстрѣла , мститель неизбѣжпо приходи-
т ъ къ порогу вѣчности , къ твердьшѣ ада, пылаюгцей в ъ ц а р с т в ѣ 
-смерти. И вступивъ в ъ к а ч е с т в ѣ мучителя своего врага подъ 
мрачныя своды адской темпицы, онъ превращается въ с у щ е с т в о 
иного міра, въ демопа, упивающагося муками г р ѣ ш н н к о в ъ . 
И какъ бы желая подчеркнуть сатанинскую природу грёзъ с в о е -
го героя, Пушкинъ придаетъ ему демоническій обликъ, я с н о 
выступающій въ р а з с к а з ѣ его друга. 

Гости ушли, мы осталисъ вдвоемъ, свли д р у г ь противъ дру-
г а и молча эакурили трубки. Спльвіо былъ озабоченъ , не было и 
•слѣдовъ его судорожной веселости. Мрачная блѣдность , с в е р к а ю щ і е 
глаза и густой дымъ, выходящій изъ рта . придавали ему видъ ыа-
стоящаго дьявола. Т а к ъ начинаетъ Пушкинскій Гораціо л ѣ т о -
пись^лережив^іій грознаго мстителя. 

II здѣеь ясно чувствуется тайное вліяніе образа Г а м л е д а , в ъ 
которомъ критика издавна находила демошіческія чертід. Сошл-
*ось хотя бы иа блестящія работы Тургенева , a т а к ж е Ш у л ь с е н а , 
сбдиждвшихъ Гамлета с ъ Г е т е в с к и м ъ Мефистофелемъ. 

Итакъ Сильвіо, ведомый призракомъ своего врага , в с т у п а е т ъ 
івъ страну чернаго солііца " ,подъ с ѣ н ь преисподыей. Но терзая 
«ра га , отодвигая все дальше и д а і ь ш е моментъ рокового в ы с т р ѣ л а , 
онъ т ѣ м ъ самымь отдаляетъ убійство, к а к ъ основную ц ѣ д ь мести . 
В ь результатѣ, метитель, н е з а м ѣ т н о для самаго о&оя, иережд&ае-
тъjio.moe. перерожденіе цѣлец^ и ичъ мстителя з а jÊgg&b, с р е в р а щ а е -
т с я въ мстителя за дущу. Самая мысль объ у б і й с т в ѣ врага к а ж е -
тоя ему теперъ ыичтожной, ибо убивая обидчика, онъ т ѣ ш > с а -
мымъ даруетъ ему освобожденіе отъ тяжкихъ мукъ* Н ѣ т ъ , уб ій -
<5тво ѳто пе <№есть, a отказъ отъ мести, признаніе своей с о б с т в е н -
прй несостѳятелъности. Чтобы дѣйствителыш отомститъ врагу , 



оиъ должіенъ tfe убивать его, a возжечь въ его душѣ неугаетшое 
пламя ада, гГредать его- мукамъ сабственпойі совѣстй. Въ 
т&квмъ случаѣ всог*> ужасі*ѣй для мстигеля, еоля вратъ умретъ 
ра&іыде положеинадаюр^ока^ оті* какой м б у д ь глупой олучайностй. 
11 Сигльвіо.мысленйо охраняетъ врага^ отъ воѣхъ наггастой яшани, 
изъ> грозн^го мститаія с.і*айовится ангелош> храиителемъ. Біитъ мо-
жеі*ь ие р а # ь г „ съ судОрРЖнсхй вееѳлссты© С 1 , о< которои 1 гойоритъ 
его „ Гораціо пере^итывалъ онъ дооланія своего агонта, что 

№звѣетная осаба " процв.ѣтаетъ } наслаждаясь всѣші благачи 
жизяи. 

Такйъ путвъі^ діалектика ме-стй за душу не только эбе&Дѣнива-
етЪ идею кровавбй месггг, но и въ плотдтую подводитіь мститвля къ 
ДроблемѢ с п а с ^ н і я души врага> яакъ завершенія всѣхя его 
надеждъ й стрйМл&нійк И еслй. мы теперь прммемъ во вшшаіііе, 
что возбуждая въ» душѣ врага- голось совѣсти, мститель тѣмъ с а -
ііыиѣ дѣлаетъ ег?о совершешіѣй, не зломъ, a любовыо платитъ за 
обицу, то намъ оттфоется зиаченіе мести за душу, какъ переход-
наГо состоянія отъ дровней заповѣди „око за око 4' къ христіан-
ской затіовѣди о любви къ врагамъ. С іыьв іо фактияески подни-
мается на вершішы человѣческаго духа, но оиъ никакь не можетъ 
осмыслить до копца своего восхождевля. В ъ силу втаго онъ и 
ушіраетъ' йакану_пѣ çapfero новаго рожденія, подобно самому Пуш-
кику, павшему пъ расЦвѣтѣ поэтическаго т алаята , незадолгоз до> 
заворднчіія свопхъ худоЖествеішых* исканін. 

Сиѣдуя логикѣ меати за душу, Сильвіо только шъ гсшъ 
случаѣ могъ бы проникйуть въ^гайііу^ своихъ собственныхъ исере-
живашй,. копда бьь сумѣлъ связаяь их?> с ъ . общечелов^ш§сЕйШ> 
ОПЫТОМЧЙ. Ибо какъ бы человѣйи не быль талаятливъ, онъ ие 
можетъ создатв ййчего истдпно великаго, не осмысливъ своихъ 
псканій въ й л а д ѣ вселенской мудросги. І І а ш а живнь слишкомъ 
коратка, чтобы мы мЪгли подняться па вглсоту, игнорируя о*гхы-
тъ предйовъ. Ыо общечеловѣческій опытъ переживаній месгси за 
душу крбѳт^ся въ д^евшіхъ ученіяхъ о посмер^пцщі2і_сШШ34ШІй 
йашей дуійи, и потому, чтобы позиать самаго себя, СИЙШІѲ 1 

•должепъ былъ обратиться къ сокровищницѣ веліікяхъі реяпгійѵ 



И дѣйствительно , в ъ ц е н т р ѣ в с в х ъ затрудненій Сильвіо , кажъ 
мстителя , стоитъ вопросъ о судьбахъ его собственной д у ш и . 
К а к ъ онт> можетъ о т к р ы т о ^ п р и з н а т ь , что наиболѣе праведной 
местью является отплата добромъ з а зло, когда в р а г ъ причинилъ 
ему только одно зло?! В о т ъ если бы то оокорбленіе, которое 
онъ получилъ, послужцло бы къ очищеыію и в о з в ы ш е н і ю его 
собственной дуиіи, души мстителя, то тогда бы , исходя изъ 
принципа справедливости, сцъ долженъ былъ т а к ж е іюслужпть 
в о з в ы ш е н і ю личности обидчика, открыто провозгласить - любите 
враговъ в а ш и х ъ , ибо с п а с е н і е за спасен іе . Но т а к ъ к а к ъ в ъ т о 
же время послѣдствія оскорбленія, получеинаго Сильвіо , пере -
живаются имъ въ грезахъ о мести, то вопросъ о вл іян іи обиды 
н а судьбы души обиженнаго сводится, въ концѣ концовъ , къ вопросу 
о значеніи помянутыхъ грезъ въ духовной жизни мстителя . 

В с е дѣло въ томъ, что заставляя призракъ в р а г а томиться 
подъ дуломъ пистолета, мститель терзаетъ собственную душу. В ѣ д ь 
въ призракѣ графа, созданномъ воображеніемъ Сильвіо , только 
одинъ образъ принадлежитъ обидчику, что же к а с а е т с я пережи-
ваній, отражающйхоя въ чертахъ ѳтого образа, то в с ѣ о н » 
составляютъ достояиіе мстителя . В ы з ы в а я образъ в р а г а , мсти-
тель какъ бы перевлплощается въ него, чтобы насладиться всей 
безконечностью его мукъ. Сильвіо упивается местью, но онъ же 
самъ и трепещетъ въ образѣ обидчііка. Ыичто иное, к а к ъ с о б с т -
венную душу распинаетъ онъ в ъ страдающемъ образѣ врага . 
Получается поразіітельная картина ; в ъ то время к а к ъ обидчикъ 
жадно наслаждается всѣми благами жизни, душа мстителя 
страждегь з а него на призрачной голгофѣ, И когда онъ подни-
малъ призракъ ир.іга ,на высоту райскихъ селеній, чтобы п о с л ѣ 
иизвергнуть его во тьму преисподней, то свою собственную душу 
потрясалъ онъ ужасомъ падеігія съ высоты небеснаго престола* 
Выходитъ такимъ образомъ, чшо Силъвіо ne только палачъ, uoju 
эюертеа. ne только мстителъ, no и пскупителъ. В ъ пламени 
отраданій, подъ недремліащимъ окомъ смерти, глядяідей изъ 
дула лризрачнаго ппсталета. очнщается душа мстителд, с т а н о в и т с я 
богаче и возвышениѣп. 



Т а к ъ въ образѣ врага проходитъ мститель адъ превраще-
яій духа , освобождаясь отъ в і а с т и страстей грѣшной земли. В ы -
ходитъ, слѣдовательпо, что въ ОСІІОВБ мести Сильвіо, такдь же ка-
къ и в ъ основѣ мести Г а м д е т а , лежитъ одинъ и тотъ же иринципъ, 
принцииъ возышепія личности, принципъ непрестаннаго движенія 
къ совершенству . И з а м ѣ ч а т е л ы ю , что ч ѣ м ъ ужаснѣй ненависть 
Сильвіо къ врагу, т ѣ м ъ болыпе мучитъ онъ собственную душу, 
томящуюся въ образѣ обидчика, и т ѣ м ъ , слѣдовательио, выше под-
нимается мститель по л ѣ с т н и ц ѣ духовнаго совершенства . И если бы 
въ минуты подобныхъ переживаній, Сильвю расширилъ свою месть 
за предѣлы земной жизни врага , то черезъ проблему смсрти, 
онъ пришелъ бы к ъ новому пониманію откровеній великихъ рели-
гій о посмертныхъ страдан іяхъ .человѣческои лужи, которое и 
привело бы. его къ осознанію искупителной тайны собствениыхъ 
грезъ . I I познавъ самаго себя въ своихъ грезахъ , онъ освободи-
лся бы отъ г н е т а личной мести , и принялъ бы на себя в с ѣ стра-
данія міра. Но Сильвіо безрелигіозенъ и потому счастье новаго 
рожденія остается для него недоступнымъ. Онъ безсознательно 
бродитъ вокругъ подиожіл человѣческой голгофы, въ то время, 
к а к ъ Гамлетъ смѣло восходитъ на ея вершипу. Не созяавая по-
длиннаго смысла с о б с т в е н н ы х ъ грезъ, Сильвіо вь то же время г 

ые можетъ освободиться отъ ихъ власти. В о время второй дуэли 
онъ дѣйствуетъ к а к ъ загипнотизированный собственнымч грезами, 
безсознателыю, но точно выполняя ихъ содержаніе. 

И мы видимъ его, то в ъ роли грозяаго набладдателя душев-
н ы х ъ терзаній врага , то въ роли жертвіл, добро-вольно томящейся 
подъ его пулей. И дѣиствительно, н а в я з ы в а я графу выстрѣлъ 
вопреки дуэ іьиаго кодэкса и здраваго смыс іа, онъ автоматичес-
ки повинуется той части своей души, которая издавна привыкла 
страдать подъ дуломъ воображаемаго пистолега . Короче говоря. 
Сильвіо добровольно приноситъ еебя въ жертву; срвсршенш> яе 
сознавая искупитсльной силы своего подвига. В ъ полномъ сог-
ласіи съ изложеннымъ стоитъ трагическій конецъ нашего ^геддя 
н а поляхъ сражеыій, во время возстанія греческихъ патріотовъ 
подъ предводительствомъ Алоксандра Ипсиланти, противъ турокъ. 



'Сильвіо попябаетъ ш> бою подъ , Скулянамп 14, въ которамъ гор-
сть поостаі іцевъ въ 700 человѣкъ уггорно боролась с ъ т у р е ц к і ш ъ 
отряуэ*га в ъ 16*000 человѣкъ . Столь огрошсое превосходство н е -
ттріятельскігхъ силъ придаетъ героической смерти Сильвіо ж е р т в е н -
ный яараютеръ, онъ ум>ираетъ безсознательни исполняя волхо с в о -
его іговаго лица, лица спасятеля дувть ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ . 

Итактв питаяясь грезами о м ^ с т » , Сильвю н е з а м ѣ т н о для 
еамого сеѵя прпходитъ къ пониманно своей мести, к а к ъ мести за 
дуіиу.^ РІ онъ вторгается въ жизнь графа^ когда любовв озарила 
ее саѣтомъ своего счастья—какъ рокъ, какъ а н г е л ъ ісестаі, чтобы 
взвѣсить душу его на вѣсахі> небеонаго ггравосудія. 

Выдерживая своего врага подъ дуламъ пистолета* оиъ жадно 
наблюдаетъ его душу, вшікаетъ в ъ ужадъ, проттсходящей въ ней 
борьбы между правственнымъ долголгь и ч у в с т в о м ъ любви къ 
женщпнѣ, меясду духомъ и стихіей желсаній. 

И корда мститель ветдитъ, что графъ остается в ѣ р н ы м ъ своему 
долгу до- конца' и стонтъ подъ ппстолетомь, хатя сердце его р а з -
рывается н а части, то онъ опускаетъ свою грозную руку. Мяти-
тель за дуіну не можетъ сразитъ в р а г а г равъ» иаходитъ м> д у ш ѣ 
его нѣчто цѣнное . Сильвіо удовлетворенъ, сгаъ иопыталъ, душу 
своего пдотипзника и нашелъ, что в ъ ней есть божествешгое пла -
мяг2 ^способное возродить ее червзъ муки совѣсти к ъ новой жизци. 

Задача мстителя за душу коичепа, душа* человвчеокая вспаг-
х а и а и доброе сѣмя брошѳно в ѣ нее , осталыіое должііа довершить 
совѣать . Съ меяя довольно говорять Свгльвіо, будешь м е н я 
поткнить. Иредаю тебя твави^савг&кгі&" 

В ъ послѣднихъ словахъ раскрывасетая тайный сзшоль мецгги 
за душу, находящей с е б ѣ поліюе заверпшніе въ стремленіи къ 
епасонир души с в о е г ^ j a p a r a ^ Выходитъ , такимъ обрдзомъ, по 
Пушкшгу, что д іалекгика мести, изоирающей своямъ объектовгь 
душу врага , a не его жагзнь, ведетъ къ возвыпіенію личности. 
уакъ мстителя^ такъ^ и $го* вршга-

И завтавтъ своею героя мстптъ прощенъемъ за обиду, Пуш-
кииъ, саш тоѵо m поеозршая, вплотную подошвлъ къ велшшйшвй-
тайпѣ превращвшя челѵзіъческаго духа, къ, тайюь происзюоюдент за 
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повѣди о любви къ враъамъ изъ заповѣди око за око къ тайнѣ 
духовиой эволюціи Христа отг гудейства къ христіаиству, зама-
скированпой Шекспиромъ въ его „ Гамлетѣ 

Съ помощью с в о е й г е н і а л ы ю й иптуиціи, Пушкидъ раскрылъ 
намъ тайный законъ ^возвышенія человѣческаго духа, лежащій 
въ о с н о в ѣ Г а м л е т а въ болве близкой и понятной намъ 
ситуаціи , ситуаціи переживаній совромеішаго безрелигіознаго 
ч е л о в ѣ к а . 

Сцльвіо—ѳто Гамлетъ , но Гамлетъ , лишеиный благодатнсй 
помощп иного міра. и потому не достигающій верпшпъ чсловтзчес-
каго духа . Ыо онъ все же возлюбилъ духовиое болѣе матеріаль-
наго , j B b силу чсго пріобщается къ мести^ за дущу, н а почвѣ 
которой и р а с ц в ѣ т а ю т ъ ц в ѣ т ы человѣческой іт^аведпости и ген і -
альности. 

А. Вановекій. 




