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А. С. ПУШКИН И ПОСЛЕДНЕЕ ИЗДАНИЕ 
ЕГО СОЧИНЕНИЙ 
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олчи и жди!» — сказано было великому писа
телю, жаловавшемуся — и справедливо жало
вавшемуся— на превратные суждения совре
менников о произведениях его вдохновенной 
музы. «Молчи и жди!» — можно было сказать 
Пушкину в тот тяжкий период егег деятель

ности, когда критика встречала его лучшие творения враж
дебными отзывами, между тем как читатель громко говорил 
об упадке таланта Пушкина. Свежо предание, но верится 
с трудом, что в весьма не отдаленное от нас время «Мед
ный всадник» казался странною фантазиею, «Каменный 
гость» — вялым заимствованьем и «Борис Годунов» — сме
лою, но не совсем удачною попыткою драмы из русской 
жизни! Седьмая песнь «Евгения Онегина» подверглась раз 
бору, какому нынче никто не подвергнет шуточной поэмы 
темного произведения, писанного темным человеком, задор
ной книги с претензиею на гениальность ее автора! Пере
носясь мыслью в отдаленные годы нашего детства, совпа
давшие с годами лучшей деятельности Пушкина, мы нахо 
дим себя в необходимости сказать, что великая часть 
читателей делила заблуждения критиков, врагов Пушкина. 
Мы помним дилетантов старого времени, входивших в гос
тиную с книжкой «Современника» или «Библиотеки для 
чтения» и говоривших: «Исписывается бедный Александр 
Сергеевич; не даются больше стихи Пушкину!» Память наша 
ясно представляет нам толстого господина, сидящего в кру
гу дам и мужчин, за круглым столом, и читающего комиче
ским голосом «Песни западных славян». Слушатели 
внимают с выражением некоторой грусти на лицах и все-
таки смеются таким странным стихам, стихам, так похожим 
на простонародную прозу! Надо прибавить одно только: 
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читатель, вполне разделяя заблуждение ценителей по пово
ду упадка поэзии в Пушкине, награждал себя тем, что впол
не восхищался его прозою. Успех «Капитанской дочки» 
превосходит всякое описание, и мы опять помним толстого 
господина, с наслаждением читающего это произведение 
в том самом кругу слушателей, который не находил ничего 
хорошего в монологах «Дон-Жуана» или в «Видении коро
ля», посреди храма, с боя взятого турками! Дело в том, что 
масса нашей публики не всегда понимала Пушкина, но 
любила его всегда, и размолвки ее с музой Пушкина были 
недоразумением, но не ссорою. Так ребенок-мужчина, по
любивший высокоразвитую женщину, часто не понимает ее 
лучших сторон и гневается на непонятные для него про
явления ее высоких душевных качеств! 

«Молчи и жди!» — можно было сказать Пушкину в эпо
ху самых сильных колебаний поэта. Не века и не отдален
ные поколения готовили ему славу и полное сочувствие — 
только малое число годов отделяло его от торжественного 
и полного примирения с читателем. Одна только ранняя 
кончина помешала нашему народному поэту быть истинно 
оцененным, истинно понятым при жизни. Доживи Пушкин 
до обыкновенного предела жизни человеческой — как воз
вышена и благотворна и величава была бы его роль между 
нами! Невыразимо грустно подумать о том, что мы сами, 
русские поэты и писатели настоящего периода, слабые уче
ники вдохновенного мастера,— могли бы и теперь своими 
глазами видеть Пушкина славным старцем, слушать его 
речи, окружать его нашим уважением и принести ему в дар 
наше безграничное, но не раболепное поклонение! Как 
прекрасна была бы старость поэта, сколько пользы русскому 
искусству приносили бы его советы, его указания, его все
гдашнее сочувствие к таланту, его возвышенное понимание 
труда и жизни! Судьба судила иначе: но, не взирая на ее 
строгость, влияние поэта, которым так справедливо гордит
ся наше отечество, не угасло и за гробом. Из другого, луч
шего мира доносится к нам голос Пушкина, и пока будет 
звучать на свете русский язык, будущие поколения наших 
соотечественников станут помнить имя Пушкина. Его песни 
будут восхищать «людей еще не рожденных» — история его 
жизни станет поучать будущих тружеников искусства, из 
нее всякий русский человек станет почерпать правила о том, 
как надо жить, любить, исправлять заблуждения своей жиз
ни, трудиться, любить свой труд и свою родину. 

Последнее издание «Сочинений Пушкина», составляю-
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щее предмет нашего этюда, по справедливости должно на
зваться первым памятником великому писателю от потом
ства. На этом широком и незыблемом фундаменте будущие 
поколения могут строить все, что им будет угодно, во славу 
певца Петра Великого и карателя клеветников России. 
Издание появилось кстати и исполнено в совершенстве. Оно 
пришло в ту пору, когда многие из вдохновенных песней 
Пушкина могут быть применены к славным событиям, толь
ко что случившимся. Оно пришло в ту пору, когда каждый 
член русской семьи жаждет сотворить что-нибудь благое 
для своего отечества, по мере своих сил и средств, — или 
мечом, или словом, или созданием искусства, или скромною 
жертвою. И наконец, оно пришло в ту пору, когда около 
имени Пушкина давно уже смолкли все литературные не
согласия— и воцарилось величавое спокойствие, посреди 
которого загробная речь поэта начинает раздаваться так 
ясно и так торжественно. 

2 

Материалы для биографии Александра Сергеевича Пуш
кина, из которых станем мы извлекать все данные для 
нашего краткого труда, составлены г. Анненковым с редким 
талантом и с редкою проницательностью. Может быть, на 
Руси отыщется не один ветреный читатель, способный 
упрекнуть биографа в том, что он составил одну лишь 
литературную биографию Пушкина, но этому пособить ни
кто не может, ибо книги подобного рода пишутся для целого 
народа, а не для немногих дилетантов, ищущих в жизнеопи
сании известного человека один ряд анекдотов да две или 
три им небезызвестные фамилии. Ни в одном образованном 
государстве не принято выводить на сцену под предлогом 
биографии историй о частных интересах и о лицах, еще 
живущих в обществе, ни один талантливый изыскатель не 
имеет права устремлять любопытных взглядов в святилища 
домашней жизни, хотя бы интерес рассказа стократно воз
высился через подобную нескромность. Соображения подоб
ного рода, ставившие в тупик многих биографов, и стремле
ния к занимательности, так часто увлекавшие даровитых 
людей за пределы литературного приличия, ни мало не 
повредили труду г. Анненкова, а напротив того, дали ему 
средства на деле выказать весь тот артистический такт, без 
которого не создается ни одно прочное творение. Между 
двумя дорогами, из которых одна вела к сухому панигири-
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ку, а другая к нарушению скромности, издатель «Материа
лов» выбрал третью тропу, по которой до него ходили 
весьма немногие и весьма славные люди. Не поддаваясь 
колебанию, не спутывая себя хитросплетенными умствова
ниями, он поставил перед нами весь вопрос о Пушкине в его 
настоящем виде. Он разъяснил читателю, что перед духов
ной жизнью поэта его ежедневная жизнь отходит на второй 
план, что сведения о процессе творчества в Пушкине долж
ны быть интереснее для читателя, нежели самая копотливая, 
самая подробная повесть о житейских делах нашего писа
теля. Когда пройдут годы, когда настоящее сделается 
былым,— найдутся люди, способные пополнить биографию 
певца многими фактами и анекдотами, — но беседовать 
с публикой о тайнах Пушкина, как гения-труженика, может 
только человек нашего поколения. Пока нам еще памятны 
литературные дела прежних годов, пока еще мы можем по
нять отношения Пушкина к его современникам, пока еще 
живы многие из поэтических сверстников Пушкина,— надо 
было писать его литературную биографию, трудиться имен
но так, как трудился г. Анненков. В понимании своей задачи 
таится главная сила биографа. Успех его «Материалов» 
должно причислить к успехам самым правильным, закон
ным, постоянным. Литераторы, поэты, люди умственного 
труда первые подняли свой голос в похвалу издателя 
«Сочинений Пушкина». За ними последовали все люди, 
которым дорого русское искусство и его будущность, люди, 
еще в детстве своем сдружившиеся с поэзией Пушкина. 
И наконец, к общему хору похвал присоединились голоса 
читателей, имевших еще неполное понятие о таланте певца 
и совершенно незнакомых с жизнию Пушкина как литера
тора. 

Едва ли не вернее будет, если мы скажем, что до выхода 
в свет настоящего издания «Сочинений Пушкина» — одни 
только друзья покойного поэта знали вполне, до какой 
степени велика, до какой степени исполнена была благо
творного поучения литературная жизнь Александра Сер-
геича. О ^высоком образовании поэта, о его геркулесовских 
трудах в тиши кабинета, о его громадной начитанности и о 
совершенно гетевской способности прилепляться всей душой 
к каждому предмету изучения — могли только догадывать
ся читатели, удивленные стройным величием созданий Пуш
кина. Но и они даже не угадывали десятой части истины, 
и поэт казался им скорее каким-то фантастическим труве
ром, угадчиком, но никак не великим тружеником. Мы 
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помним тысячи рассказов о Пушкине и рассказов именно 
в таком духе— мы видали особ, лично беседовавших с поэ
том, пользовавшихся его расположением и, несмотря на то, 
искренно утверждавших, что ему вдохновение давалось 
легко, что он даже не любил трудиться. В воображении 
своих читателей Пушкин доселе рисовался в виде доброго, 
насмешливого, временами вспыльчивого джентльмена, пор
хавшего в свете, светски остроумного в разговоре, немного 
свысока глядевшего на словесность, читавшего мало, не
охотно и только в праздные минуты, — одним словом, в виде 
блистательного пришлеца в мир поэзии, срывавшего одни 
розы на том поле, где бедные поденщики искусства трудятся 
до кровавого пота. О фундаментально широком образова
нии Александра Сергеича не говорил никто, как будто бы 
общество было наполнено людьми подобного же образова
ния,— правда, замечательной памяти Пушкина все удивля
лись, относя к ее простым чудесам многосторонность его 
сведений. Горячность поэта во всех литературных спорах 
приписывали его самолюбию, дурным нравственным сторо
нам его противников, но редкие догадывались, что она 
проистекала из страстной любви к искусству, из всегдашней 
готовности жертвовать всем на свете для пользы родной 
словесности. Многие из анекдотов, в которых действует 
Пушкин,— анекдотов, по большей части придуманных до
сужими рассказчиками, представляют характер поэта 
в постоянно одном и том же — беззаботно-насмешливо-
разочарованном виде. Всюду рисуют они нам светского че
ловека, рассказчика, остряка, эксцентрика, но никак не 
истинного литератора. Кто не помнит этих анекдотов. Там 
Пушкину заказывают стихи на заданную тему, и он пишет 
одно из своих лучших стихотворений («В надежде славы 
и добра») в четверть часа времени,— там он прибавляет 
стишок к эпиграмме своего дяди и обращает ее острие на 
самого автора. Один раз Пушкина упрекнули в том, что 
«Бахчисарайский фонтан» навеян поэмами Байрона, и он 
ответил такими словами: «Надо выучиться по-английски: я 
никогда не читал ни одной строки из Байрона!» Прибавьте 
к анекдотам подобного сорта множество игривых стихот-
зорений, тупых сатир, приписанных Пушкину,— и вам бу
дет понятно, в каком ложном виде до сих пор представлял
ся воображению нашему тот писатель, которого начитан
ность и трудолюбие могли идти наряду с трудолюбием и на
читанностью первых поэтов, когда-либо существовавших 
на свете! 
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С появлением последнего издания «Сочинений Пушки
на» подобное заблуждение, столь обидное для его памяти, 
становится невозможным. Завеса, скрывавшая от нас по
смертный бюст нашего поэта, падает навеки. Перед нами 
уже не вялое создание праздной фантазии света, а строгий 
мрамор, изображающий собою истинные черты того, кем 
мы гордимся! С благоговением подходим мы к хладному, 
вечному мрамору и навсегда прощаемся с тем небывалым 
Пушкиным, какой когда-то витал в нашей фантазии. Вот 
они — истинные черты художника, вот его взгляд и поза,— 
вот его нелицемерное изображение! Мы видим, что перед 
нами поэт истинный,— и, преклоняя свои головы, вновь и 
вновь рыдаем над его прахом! 

Принимаясь за наш труд, мы не имели в виду подроб
ной беседы о самом издании «Сочинений Пушкина», уже 
слишком хорошо оцененном и публикою и всеми рецензен
тами, почти без исключения. Равным образом мы не жела
ем разбирать поэтической деятельности Пушкина, ни в ис
торическом, ни в критическом отношении: этот труд завел 
бы нас слишком далеко. Пока не вышли остальные томы, 
издаваемые г. Анненковым, рано говорить обо всем этом. 
Речь наша будет касаться только первой книги, именно 
той, которая заключает в себе биографию Пушкина,— но из 
нее даже мы выбираем себе одну сторону, выше меры для 
нас интересную. Мы желаем, по мере сил наших, выказать 
наше мнение о Пушкине как о литераторе в тесном смысле 
этого слова — и, опираясь на превосходные изыскания са
мого издателя, сообщить читателю о том, каков был вели
кий наш поэт в тиши своего кабинета, в сношениях с сво
ими сверстниками и поклонниками, перед лицом критики и, 
наконец, в отношениях своих с читателем. 

з 

Александр Сергеевич Пушкин получил от природы все 
качества, без которых редко родятся поэты истинные; к это
му следует прибавить, что его способности находились меж
ду собой в гармоническом сочетании. В жилах юноши текла 
африканская кровь, и натура поэта могла назваться страст
ною, но в ней не было ничего порывисто-необузданного, или 
дикого, или дерзко-заносчивого. Обширная память, соеди
ненная с любознательностью, ставили мальчика Пушкина 
выше его сверстников, но влияние нашей северной и поэти
ческой лени мешало ему сделаться гениальным мальчиком, 
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то есть существом болезненным. В первой молодости Алек
сандра Сергеича не имелось ничего несоразмерного, много
обещающего, идиосинкразического1, натура его весьма ма
ло сходствовала с натурами двух поэтов-любимцев Пушки
на — мы говорим про Шиллера и лорда Байрона. Пушкин 
в классной комнате своего дома и Пушкин в Царском Селе 
был живым, бойким и остроумным мальчиком, но не чудом 
в ряду других юношей. Он не мечтал о сочинении «Раз
бойников», не влюблялся отчаянно, имея двенадцать лет 
от роду, не придумал проказ, вследствие которых юность 
большей части гениев бывает так плачевна. Если первые 
годы его жизни в обществе и не могут назваться вполне 
свободными от заблуждений, то все-таки читатель не дол
жен забывать, что заблуждения эти происходили от юнос
ти, неопытности и вскоре загладились рядом благородных 
поступков. Так смотрел на юношеские заблуждения нашего 
поэта Высокий Покровитель его гения — и после такого 
суда ни один человек в России не осмелится сказать жест
кого слова о слабостях юности Пушкина! 

Воспитание, полученное Александром Сергеичем в до
ме родительском, при всей его французской односторонно
сти, имело свои хорошие стороны. Мы слишком свысока 
смотрим на системы старого воспитания, забывая о том, 
что многие великие люди прошлого да и нашего столетия 
воспитывались на французском языке, французской словес
ности и французских понятиях. Конечно, если б всех мла
денцев, которым суждено быть поэтами, воспитывали на 
Телемаке 2 да на трагедиях Расина,— результат мог выйти 
не совсем успешным, но никакое воспитание в мире не стре
мится к заготовлению мыслителей или поэтов. И наконец, 
разбирая влияние домашнего воспитания на талант Пуш
кина, мы все-таки признаем его полезность. Оно помогло 
Александру Сергеичу быть человеком света, сообщила его 
уму ту остроумную гибкость, без которой поэту невозмож
но творить на языке, еще не вполне установившемся, каков 
был русский язык в эпоху деятельности Пушкина. Карам
зин и Пушкин, столь много сделавшие для родного слова, 
были оба писателями светски-образованными, знающими 
много языков и особенно сильными во французской словес
ности. Законы французского языка, столь определенного, 
сжатого, обработанного и в совершенстве развивающего 
умственную гибкость пишущего, были им знакомы до тон
кости, и такое знакомство не могло пропасть даром для 
людей, имевших в виду упрощение русской речи и сбли-
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жение языка разговорного с языком письменным. Оставляя 
этот предмет и переходя к влиянию французской словесно
сти на фантазию Пушкина, мы опять видим результаты вы
годные. В умных, талантливых детях северного края есть 
один недостаток, часто причиняющий великий вред их раз
витию: этот недостаток — мечтательность, от которой, 
сколько можно судить по биографии и рассказам лиц, по
мнящих юность Пушкина, наш поэт был совершенно свобо
ден. И не мудрено: когда жажда сведений, стремление к на
слаждениям мысли побудили мальчика к тайному похи
щению книг из отцовской библиотеки, под руку его стали 
попадаться творения, может быть, скучные, может быть, не 
совсем годные для дитяти,— но никак не запутанные, никак 
не сентиментальные. Трагедии, поэмы правильного устрой
ства, исторические сочинения, будто вымеренные по цир
кулю, остроумные письма, любезные стишонки — вот чем 
питался молодой любитель чтения — и такая пища, хотя по 
временам могла засорить желудок, но не была способна 
вполне испортить пищеварение. Из беседы своей с класси
ками Франции Александр Сергеич вынес, кроме поклонения 
особе Буало, несколько начал, впоследствии им расширен
ных и примененных к делу — как то: сдержанность, осто
рожность поэзии, уважение к своим предшественникам, оп
ределенность в своем критическом взгляде на искусство. 

Питать мечтательность в юношах, по нашему мнению, 
не следует; ее надо прятать, смягчать, ослаблять до того 
времени, пока лицо, к ней наклонное, достигнет настоящего 
юношеского возраста, и до тех пор достаточно окрепнет 
в мышлении. Тогда-то недостаток дитяти станет достоин
ством отрока, поэзией молодого человека. Тогда-то фанта
зия, опираясь на достаточно знакомую действительность, 
витая не в тумане, но посреди предметов жизни, изукрасит 
эти предметы своим золотым светом. Тогда наступит для 
даровитого существа блистательно-смутный период жизни, 
когда все впечатления бытия новы и прелестны, когда кровь 
играет около сердца, когда поэзия является уже не туман
ным (и часто удушливым) облаком, а настоящею женскою 
фигурою музы, так часто описываемой Пушкиным. Для 
Александра Сергеича периодом такой поэтической мечта
тельности были года его пребывания в Царском Селе в 
семье отроков, облагодетельствованных великим государем, 
помещенных близ его дворца, в виду тенистых садов, еще 
полных славою Великой Екатерины. И взгляните, как соз
нает Пушкин значение Царского Села в отношении к раз-
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витию своего дарования, как всю жизнь свою он рвется 
к тому месту, где он «забывался поэтом», как знает он 
в нем каждую статую, каждую аллею, во скольких видах 
является у него Царское Село, о котором он мечтает и в 
Одессе, и на Кавказе, и посреди табора цыган, и в пере
стрелке с турками, и в своем сельском домике, один справ
ляя, 19 октября, день основания Лицея! В «Евгении Онеги
не» он воспевает музу, являвшуюся ему в садах Великой 
Жены; проживая в Петербурге, он ходит пешком в Царское 
Село и, добравшись до тенистых аллей, до дворцов, до бе
лых статуй между зеленью, забывает все горе своей жизни! 
В подражании Данту — ребенок, убегающий от наставницы 
в «великолепный мрак чужого сада»,— сам Пушкин — по
эт, бегущий «в широкошумные дубравы», когда божествен
ный глагол вдохновения касается его чуткого слуха 3, опять-
таки Пушкин, рвущийся к поэтическому месту своего вос
питания! Нам.не известно, что сотворил бы Александр Сер-
геич, если б Господь дал ему более жизни, мы не можем 
решить, на какой стезе прославился бы он новыми созда
ниями, образовался ли бы из него русский Скотт или рус
ский Шекспир, но мы можем сказать одно с полным убеж
дением, Пушкин написал бы поэму, в которой местом дей
ствий было бы Царское Село,— и посреди садов, так свя
тых для поэта, при блеске бесчисленных огней, в толпе 
великих деятелей великого времени, предстала бы нам 
тень Жены, перед которой склонялась вселенная! Кто мо
жет сомневаться в том, что в душе Александра Сергеича 
зрел замысел подобного рода: замысел свято хранимый, 
может быть, не поверяемый никому до того благословен: 
ного часа, когда всему существу поэта предстояло задро
жать над священным налетом вдохновения. 

4 

Лицейские годы Пушкина мы смело причисляем к пе
риоду первого пробуждения его поэтических способностей. 
И могло ли быть иначе. Александр Сергеич был окружен 
поэзиею и поэтами в самом благородном и многостороннем 
значении этого слова. Он жил в Царском Селе и гулял по 
тем самым аллеям, где, казалось, еще ходили тени людей 
великих. Россия переживала период славной борьбы, и 
гром побед русского оружия доносился до слуха пламен* 
ных, юных затворников. Александр Благословенный назы
вал Пушкина и товарищей Пушкина детьми своими, он дал 
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им наставников, готовых положить свою душу за Лицей, 
наставников, для которых, как и для Пушкина, целый мир 
был чужбиной, а Царское Село духовной родиной. Кому из 
нас, еще в недавние годы, не случалось изредка встречать 
этих лицейских наставников былого времени, старцев с 
детски-ясными душами, ученых, как будто принадлежащих 
к какому-то особенному заветному миру, где все так бла
готворно, возвышенно, тихо и отрешено от жизни с ее суе
тою. Счастлив человек, близко знавший кого-нибудь из 
этих старцев и со вниманием слушавший его трогательные 
рассказы о первых годах Лицея, о Пушкине, о его това
рищах, тоже поэтах! «Не тот поэт,— говорил Карлейль,—что 
пишет огромную поэму, хотя бы и хорошую, но тот поэт, 
кто сделал жизнь свою главою из героической поэмы!»4 

А в этом отношении лицейские сверстники Пушкина почти 
все были поэтами и провели жизнь свою недаром и про
славили Лицей повсюду: в заботах жизни и царской служ
бы и переплывая льды полунощных морей, и посреди хо
лодного блеска фортуны, и на священных жертвах бога пес
нопений. Трогательное чувство братства издавна связало 
сердца сверстников Пушкина, и доныне день девятнадцато
го октября, день основания Лицея, справляется ими как се
мейный праздник. 

С достоверностью можно сказать, что ни одному из ли
тераторов, когда-либо существовавших на свете, публичное 
воспитание не дало так много всего хорошего, сколько дало 
оно Александру Сергеичу. Он не успевал во многих науках 
именно потому, что всею душой был погружен в главную 
науку своей жизни, давшую ему славу, а России — поэта 
первоклассного. Несмотря на свою наружную беспечность 
и даже шаловливые наклонности, Пушкин исчерпывал все 
то, что давал ему лицей, Царское Село, наставники и то
варищи. Какой отец, самый богатый и заботливый, мог 
дать своему сыну все это, начиная с невозмутимо спокойных 
праздничных дней посреди садов и лицейской библиотеки до 
спасительной дисциплины строгого воспитания, смягченного 
как лаской наставников, так и юношеской резвостью свер
стников. Какой изобретательный педагог имел бы возмож
ность окружить своего Эмиля 5 подобными товарищами. 
И где, наконец, кроме лицея, мог испытать будущий поэт 
ощущение вроде испытанного им в те минуты, когда Держа
вин, седой бард Екатерины, явившись на лицейский экза
мен, с умилением прослушал «Воспоминания в Царском 
Селе» — первый плод юного вдохновения. Подобные ощу-
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щения делают человека поэтом. Державин мог расхвалить 
Пушкина в его родительском доме, оценить его первый 
опыт, сидя в своем кабинете, но во сколько раз сильнее по
действовало его благословение, данное посреди величавой 
залы лицея, при многочисленных зрителях, в день торже
ства, многолюдства, похвал, трепетного ожидания. Записки 
Пушкина, рассказ его об этом трогательном дне своей жиз
ни вполне выражают чувства истинного художника, впервые 
вкусившего славы. С той минуты, когда старик Державин 
заметил нашего юношу, поэтическая звезда Пушкина заго
релась на русском горизонте! 

Лицейские товарищи Пушкина и сам Пушкин, как это 
без сомнения известно каждому читателю, еще на школьных 
скамьях пробовали свои силы по части литературной: боль
шая часть из них, несмотря на юный возраст, обладала 
начитанностью, которой, может быть, позавидовал бы не 
один из современных нам литераторов. Между учениками, 
трудившимися над изданием какого-нибудь «Лицейского 
Мудреца», находились юноши, коротко знакомые с немец
кою литературой, читавшие Феокрита, Виргилия и даже 
рассуждавшие о том, что изучение одной французской 
словесности недостаточно для человека, осмеливающего го
товить себя в служители Муз и Аполлона. Песнь Жуков
ского, страница карамзинской прозы ценились по заслугам 
в кругу молодых людей, помышлявших о том, как бы вдень 
публичного экзамена подойти к старцу Державину и поце
ловать руку, начертавшую «Фелицу» 6. Вот в какой школе 
совершалось образование Пушкина как литератора! Вот 
судьи, произносившие свой отзыв над излияниями его резвой 
музы и в первый раз давшие ему заметить, что «прекрасное 
должно быть величаво!» 7 Между сверстниками поэта самым 
благотворным советником был барон Дельвиг, и о нем-то 
мы позволим себе сказать здесь несколько слов в виде 
отступления. 

До сих пор еще многие из наших литературных цените
лей не произнесли своего окончательного приговора по по
воду дарований Дельвига и в особенности его влияния на 
талант Пушкина. Большей части из них благоговейные 
чувства Александра Сергеича к памяти усопшего друга, 
вместе с отзывами певца «Полтавы» о литературном значе
нии Дельвига, кажутся не более, как дружеским заблужде
нием. Перечитывая довольно слабые труды стихотворца, 
которому первый из русских поэтов платил дань по-видимо
му ничем неоправданного поклонения, они смело называют 
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