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П А М Я Т И АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА П У Ш К И Н А . 

а. С. ПУШКИНЪ. 
{Е'юграфичетй очеркь') 

Въ сегодпшпшй торжественный день, 
торый, б с з ъ всякаго сомн-кнш, о ставить 

поэтамъ, увлскавшимъ въ ту пору Пушки- свое житье на ю г е : „ В ъ Ю р з у ф е ж и л ъ н Онегина ' , , Грифа Нулина" и свои записки, 
на. Нервы,мъ стихотворешемъ, поввившимси снднемь, купален вч. мор1!: и о б ъ е д а л с я ви-| сожженный имъ посл'Ь 14 декабря нзъ о п а -
вь св'Ьтъ, было послаше , К ' ь Другу С г и - 1 ноградомъ. И т о т ч а с ъ нривыкъ къ полудеи- сешя еще бол-fee скомпрометировать себя 
хотворцу" , напечатанное вч, .№ 13 . В к с т - ' п о й п р и р о д е и наслаждался е ю совс-Ьмъ 

Европы* с ъ подписью: Александр! , равнодупнсмъ и веапечцостыо неанолитан-ника 
к о - II. К. 

предъ правительствомъ. 
Скучная, однообразная жизнь въ Ми-

in п. Известность Пушкина, как -ь сКаго lazzaroni". Въ т о ж е время Пушкпнъ I хайловскомъ скоро надоела Пушкину и он ь 
яр- 1 поэта, началась с ъ 1 8 1 5 года; в ъ зтомъ ГО-1 у с и л е н н о занимался ч ч е ш е м ъ , и з у ч а л ! , а н - j п о д а т ь прошоше на Высочайшее и м я о р а з -

Kin и неизгладимый сл-кдъ въ исторш рус- ду свои стихотворешя онъ стал ь выпускать г.ийскШ языка, и познакомился с ъ lioaaicfl р-кшеши вернуться в ъ Москву или Петер-
citaro самосознашя, мы позволяем!, с е -
61; воскресить въ памяти читателя важ-
н'Ьйипя с о б ы т ш изъ жизни и позтической 
деятельности нашего гешалыгкйшаго поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Ровно с т о л к т ъ назадъ, 20 мои 179!) го-
да, в-ь четвергь, въ Москве , на Молчанов-
к е , родился А. С. Пушкинъ. Со стороны 
отна, Сергея Львовича, онъ принадлежал-!, 
къ древнему дворянскому роду, о которомъ 
упоминается в-ь летописяхт, с о временъ 
ioaima Грознаго . Мать Александра С е р г е е -
вича была внучкой Избрагима Ганнибала, 
выкраденнаго русскимъ посланникомь изъ 
константинопольскагп гарема и отправлен-
наго вч. Pocciro къ Петру Великому, какъ 
любителю р а з н ы х ъ , курьезовъ и р а р и т е т о в ь " . 
Отецъ Пушкина, как-ь и его б р а т ь Васил1й 
Львовичъ, принадлежать к ъ передовымъ лю-
дямъ т о г о времени. Онъ отличался начитан-
ностью, былъ знакомь с ъ иностранной ли-
тературой, ум-Ьль говорить о чемъ угодно 
и д а ж е писалъ стихи. 

До семил-Ьтияго возраста А. С. П у ш к т г ь 
былъ неповоротливым!, , робкимъ и непод-
вижнымъ ребенкомъ, что приводило въ о т -

въ Св-Ьтъ за полной подписью. К ъ зтому ж е КаАрона. „властатсля думъ" т о г о времени, бургъ . ОтвЬтомъ па его nponienie было то , 
пергаду лицейской жизни относится его ана- Ч е р е з ь н-Ькоторое время Пушкину, вм-lic-rfe I что 3 - г о сентября опъ былл, упезенъ фельдъ-
комство и С'ближеи!е съ известными пнса- с ь своимь вреиениымь начальникомъ Инзо- егвренъ въ Москву, где т о т ч а с ъ - ж е был ь 
телимн т о г о времени Карамзиным-!, и Ж у - ьымъ, пришлось пере-Ьхать въ г. Кишинев! . , представленъ Императору Николаю. Разго -
ковскимъ. Посл^дапй, въ то время 32-.г1;т- въ которомъ онл, пробыл-!, три года. За 
пШ позтъ, 1ЩХ0ДИВ1ШЙСЯ въ зените своей а т о т ъ п е р ю д ъ о н ь вновь предался различ-
литературной славы, до того увлекся 15-ти наго рода рпзвдечен{фгь, шумнымь пнрше-
летним ь позтомъ, что читалъ ему свои сти-1 ствамъ, ухажиштям 'Ь , с сбрамъ и дуалямъ. 
хи и тЬ, о к о т о р ы х ъ Пушкинъ не веномп- Нос.тГ. трехлетняго пребыван|я в-ь Киншнг 
пал ь, считалъ слабыми н переделывалъ. С л у - в-h, Пушкинъ бы.'п, иереведенъ въ Одессу, 
хи о nomueniii необыкновеннаго таланта ! | д е создалосв Ьбострекное oraoipenie между 
быстро распространились по Петербургу, j иимъ и начальникомъ его княяемъ В о р о н н о - кабинегь Императора, который сказалъ Mirfi: 

воръ, п р о а с ш е д ш т при зтомъ свядаи1и, мы 
п р и в о д и т , полностью, с о словъ самого П у ш -
кина. 

„Фельдъегерь подхватилъ меня нзъ мое-
го насильственнаго уединсн1я и на п о ч т о -
выхъ привез!, в-ь Москву, прямо въ Кремль 

всего ппкрытаго грязью меня ввели въ 

На об-Ьдё у министра н а р о д п а г о прси вЧипе 
Н1Я, графа Разумов-
скаго, в с е говорила о 
П у ш к и н е . Хозяинъ, 
обращаясь к-ь С е р г е ю 
Львовичу, яаметилъ: 
„ Я бы желалъ однако 
ж ъ образовать сына 
вашего къ п р о з е * — 
.Оставьте его поз -
т о м ъ " , — съ жаромъ 
возразила. Держава н-ь. 

Въ 1817 году П у ш -
кинъ окоичилъ Ц а р -

вым!., который не признавал*!, въ иемъ п о з -

чаян1е его родителей, к о т о р ы е опасались, /скосельсшйлицей. В ы -
даже за его умственный способности . В-ь 
семье о и ъ не былъ любимцемъ: его мать, 
Надежда Осиповна, выказывала явное пред-
почтеше старшей дочери и младшему сыну. 
Но, къ счастью, нашлись люди, с о г р е ш ш е 
рашпй, нежный, п е р ю д ъ жизни поэта л ю -
бовью и лаской. Эти люди были: бабушка 
Марья Алексеевна и няня Арина Р о д ю н о в -
на, с ъ замечательной теплотой чувства и 
задушевностью воспетая впоследстш'и сво -
им!, гениальным!, питомцем-!,. Она же, пора-
жавшая знашемъ народной noaain,—первая 
ввела Пушкина въ область сказачнаго Mipa, 
раскрывая передъ пимъ с ъ одной стороны 
богатство народной фантазш, а с ъ дру|-ой 
— б о г а т с т в о простонародна™ русскагоязыка. 

На седьмом!, году с ъ Пушкиным-!, произо -
шла странная перемена: изъ вялаго, непод-
вижпаго и р о б к а г о о т , преобразился въ 
бойкаго, живаго мальчика, пугавшаго сво -
ихъ родителей пылкостью п р е з в о с т ь ю тем-
перамента. С ъ э т о г о ж е времени къ нему 
были приставлены различные наставники и 
гувернеры, подъ руководством1!, к о т о р ы х ъ 
онъ началъ свое образование. Первым!, па-
ставпиком-1, былъ иностранецъ г р а ф ъ Мон-
феръ; потомъ Руссо , х о р о ш о писавпнй фрцн-
цузск!е с-гихи. Немецкому языку его о б у ч а -
ла г - ж а Л о р ж ь , английскому—гувернантка 
мисеъ Бели. Всл-Ьдств1е частой смены пре-
подавателей, ученье шло довольно плохо и 
мало интересовало будущаго поэта . На 9 -мъ 
году жизни у мальчика развилась сильная 
страсть к ъ ч-гешю: онъ прочелъ Плутарха, 
Гомера въ перевод-!) Битобе , эротичесшя 
произведен!» франпузскихъ писателей XV11I 
СТОЛ-liTill и мн. другихъ, имевшихся въ б и б -
лютеке его отца. 

Первые проблески позтическаго дарова-
шя въ П у ш к и н е сказались очень рано, на 
12-мъ году, и, no обыкновешю, первые опы-
ты - начались с ъ подражашй. „Любимымъ 
унражвен1оаъ Пушкина, по словамъ сестры 
его, сначала было импровизировать малень-
Kifl комедш и самому разыгринать и х ъ п е -
редъ сес-грою, которая въ зтомъ случае с о -
ставляла публику и произносила свой судъ* . 

• Въ 1811 году, 12 августа, Пушкинъ былъ 
отданъ въ только что открытый Ц а р -
скосельсшй лицей. Преподавашо въ л»шее, 
который должен! , былъ служить образцомъ 
для высшихъ учебпыхъ эаведешй, постав -

пускные экзамены онъ 
выаержалъ плохо и 
был-ь выпушенъ! ! ) мъ, 
с ъ чином-в X класса 
или гвард1и о ф и ц е -
ромъ. 

Через! , четыре дня 
ио выходе нзъ ли-
цея Пушкин! , посту-
пи.I ы:а службу В!, ми-
нистерство инострап 
пых! , делъ.Служба о с -
тавляла ему иного до-
суга, а потому вполне 
соответствовала его 
СКЛОННОСТЯМ!,. С ъ э т о -
го ж е момента почи-
нается и скорбная ис-
Topin жизни великаго 
человека. Обладая 
очень сложным !, х а р а -
ктером! , н ПЫЛКИМ!» 
необузданным!, темпе-
раментомъ, Пушкинъ, 
любивипй шум'ь и 
блескъ городской ж и -
зни, т я г о т е л ! . КЪ 
,св-Ьтской черни* с ъ 
ея безеодержательной, 
чисто животной жи-
знью. Онъ примкнули, 
к ъ о б щ е с т в у велико-

„Здравствуй, Пушкинъ, доволенъ-ли ты 
своим!. возвраше-
HieMb' ? Я отвечалъ, 
какъ следовало. Госу -
дарь долго говорилъ с.о 
мною, потомъ спро-
сил-!,: , .Пушкинъ, при-
нялт.-ли бы ты участи-
въ 14 декабря, если бы 
б ы л ь въ Петербурге " ? 

„Непременно , Г о с у -
дарь: в с е друзья мои 
были въ заговор-Ь и я 
не м о п , но участво -
вать въ немъ. Одно 
лпшьотсутств1е спасло 
меня, за что я благо -
дарю Бога" . . ,До- ольно 
ты надурачился" , воз -
разилъ Императоръ, 
„ н а д е ю с ь , теперь б у -
дешь разеуднтелеиъ, и 
мы ссориться не б у -
дем ь Т ы будешь при-
сылать мнё все, что 
сочинишь; о т н ы н е и 
сам-ь буду твоимъ цен-
з о р о м ъ " . 

В ъ Москве П у ш -
кинъ былъ принять во 
Bcfex'b великосве-г-
ских-ь салонахъ и в-ь 
литературных! , к р у ж -
кахъ,гдеему устраива-
лись восторженный 
оваши и г д е опъ чи-
тал!, свои пронзведе-

зенской и Оренбургской губ. с-ь ufe.ii.fo на 
M fecrb о смотреть м-licia, г д е разыгралась 
Пугачевская истор1я. 

В ъ 1834 г. Пушкинъ былъ пожалованъ 
въ камеръ-юнкеры, но э т о придворное зва-
Hie с трашно тяготило его, заставлял пере-
живать нравственное унижеше, стоявшее 
в-ь большой зависимости о т ъ чисто-MaTepi-
альныхъ затруднений. При этомъ н у ж н о 
заметить, что зваше камеръ-юнкера не да-
ло ему д а ж е свободы и не избавило о т ъ 
полнпейскаго надзора. 

Въ т о время, когда Пушкинъ былъ з а -
нятъ серьезной умственной работой, его 
внешняя жизнь становилась все б о л е е и 
б о л е е невыносимой. Враги и различные 
интриганы опутывали его тонкой с е т ь ю 
доносовъ и невозможной клеветы. В ъ пись 
м-fe к-ь ж е н е Пушкинъ такъ охарактери-
зовал! . свою жизнь в ь Петербург! ; : . э т о 
жизнь между пасквилями и доносами." 

Результатом! , в с е х ъ этихъ и н т р а г ь и 
допосовъ была ссора Пушкина с-ь Данге -
сомъ, б у д т о - б ы уха',кивавшим!, за жеиой 
поэта, какъ о томъ распространяли интри-
ганы и недоброжелатели. Ссора, разжигае-
мая врагами, дошла до дуэли, которая про -
изошла 27 января 1837 г., за Черной р е ч -
кой, близъ комендантской дачи, в-ь 5 - м ь 
часу дня. Бенкендорф! , , зная о дуэли и 
обязанный ее предупредить, послала, ж а н -
дармов!, , будто -бы по ошибк-fe, въ Екате -
рингофъ. Пушкипь былъ смертельно ра -
ненъ и после двухъ дней ужасныхъ с т р а -
данШ 29 января утромь скончался. И т е -
перь еще, после 6 2 - х ъ л е т ъ с о дня его 
безвременной кончины, тоскливо сжимается 
сердце и невольно вспоминаются слова д р у -
гаго поэта: 

„Какой св-Ьгяльнякъ разума угасъ, 
Какое сердце бц гьсн перестало!" 

Въ настоящее !;ремя уже не моя(етъ под-
лежать coMirliHiH), что Пушкинъ первый 
изъ русекихъ писателей вывел!, русскую 
литературу па настоящую дорогу, избавивъ 
ее о т ъ тисковъ нсевдо-класснцизма и сан-
тимеитальнаго романтизма и гЬмъ ввелъ 
читателей въ Mip-ь действительной, а не 
призрачной жизни, познакомив!, въ то ж е 
время съ неисчерпаемыми богатствами р о д -
ного языка, крайне пзуродованнаго л о ж -
ным!, направлешемъ литературы XV11I в. 
Своей крупной реформой въ русской лите-
р а т у р е вообще и въ русской поэзш въ ча-
стности Пушкинъ вызвалъ за с о б о ю ц е л у ю 
плеяду блестящих! , писателей н т е м ь , ио 
собственному его выряжешю, „воздвигь 

Д л е к с а н д р ъ р е р г Ь е в и ч ъ П у ш к и н ъ 

(Рот. 1799 г. пая 20: t 1837 г. пциарл 29) 

inn. Но э т о чтеше с е б е памптиикъ нерукотворный, къ пото -
пе прошло ему даром!,. |юму не злростетъ народная т р о н а , " а имя 

ПЛефъ жапдармовъ его е щ е долго не у п р е т ь въ народной па -
Бенкендорфъ, вч. ли- мяти, преда!пя которой о п ъ съумелъ вос -
ц е котораго Нушкшп. 1 произвести в!, т а к и х ъ блестящих! , о б р а -
имелъ одно изъ не- зах ь и чудных-ь картинах!. . 
рас!10Л0Я<еШ!ЫХЪ К'1 Закончивъ краткий бюграфичесьай очеркъ 
нему лицъ, сделала, творца русской поэзш и современнаго р у с -
ему строгое внушени-1 скаго языка, мы должны сказать еще, что 
за то , что о п ъ без-i. жизнь А. С. Пушкина на столько т е с н о 

ев ктскихъ безобразников! , , прпжигавшихъ |та и желалъ видеть только аккуратнаго и | надлежаща го р я з р е ш е ш я читал!, свои п р о - сплеталась съ общественной жизнью Р о с -
жнзнь въ кутежахъ и разврат-1;; велъ очень , исполнигельнаго чиновника. Однажды Во 
безпорядочную жизнь и вследствие это1-одва 1 ронцовъ послалъ Пушкина въ командировку 
раза лежал! , на краю гроба, въ горячке , для изс.гйдованш саранчи въ южньпел, с т с -
В ъ обществ' ! ; писателей, по сведешимъ пяхъ Новороссга. Пушкинъ нриняль н о д о б -
б ю г р а ф о в ъ , опъ бывалъ только яплькомъ,1 иую командировку за ноигЬшку и вместо 
хотя н былъ у ж е известнымъ позтомъ, уча- ] деловой бумаги о поеадк-fe, представил!, 
ствовалъ въ литсратурном ь кружк-Ь, изв-fe- j шуточный рапор-гь въ стихах! . : 
стномъ подъ назвшпем-ь . А р з а м а с ъ " и был! , 
знакомь съ выдающимися поэтами того вре -
мени, которые видели в-ь немъ повое вос -
ходящее светило русской литературы. 

Ио ни пошлость, ни грязь о к р у ж а ю щ е й 
среды но приставали къ великому поэту , новело за собой то, 
Наедине н въ кругу близкихъ умныхъ лю 
дей онъ былъ искрснннмъ сердечнымъ ч е -
ловеком! , с ъ серьезными взглядами на жнзнь 
и поэзио. 

,1 'услапъ п Людмила", задуманная еще 

изведежя. Два раза Пушкинъ посылалъ с в о ю ' еж и общественная жизнь настолько за-
изв-Ьстиую трагед!Ю „ Б о р и с ъ Годуповъ' 1 на нимала поэта и настолько отражалась в ъ 
Высочайшее у с м о т р е л о и оба раза по n o - е ю производешнхъ, что подробное з н а к о м -
лучилъ одобре1пя Не смотря на милость,1 ство съ бшгриф1ей и серьезное и з у ч е т е 
оказанную Государемъ поэту , его благона- произведший Пушкина д а ю т ъ богатый ма-
дежцость все еще была подъ сильными п о - т о р и т , длп характеристики эпохи и для 
дозр-ЬнТемъ и в-ь особенности поколебалась характеристики стремленШ и пожелашй 
въ глазахт, п м и щ и въ 1827 г , когда в о з - лучшихъ русекихъ людей того времени. По 
гор-Ьлось д е л о о стихотворепш ..Андрей этой причин!; мы в-ь настоящем! , и да-
Ш е н ь е " , за которое опять былъ сделппъ емъ нашим-i, читателям!, несколько о - е р -
выговоръ Пушкину. HenpiHTHOcTH, npce.rli- ковъ, составленных! , на в'снованш п р о а з в е -

Т а к о е о т и о ш е ш е Воронцова кi . Пушкину довввпня поэта на каждом! , шагу, понудн- денШ поэта, п о д ъ о б ш и м ъ n a B B a n i v " 
ITO о н ъ бы 1 1 , в ы с л а н ъ ли его проситься ВЪ о г п у с к ь за границу. 

Саранча лот-Вла, лет-!:ла 
II i'T..ia. 

Ciyi'Iuia. свтИла—нее ст.-Ьла 
И наонь улегЬла, 

свое родовое ян-ЬнЦ Михайловское, 
отдачею п о д ь надзор-i, нолшпа 

с ъ : по веб его хлопоты в!, этомъ направлена 
но увенчались yenfexo»! , Пъ марте 1829 г., 

За время 4-хъ ; л1;тняго пребыван|я па не испрашивая никакого р а з р е ш и и я , о н ь 
югЬ П у ш к и н ъ написалъ, к р о м е массы ли- убхалъ на Кавказъ, за что получить наго- j 
ричеейихъ стихотворе!пй, в с е поэмы байро- ,шй с о стороны графа Бенкендорфа к о т о -

Н у ш -
кепт. и русская жизш>.» Первый из-ьэтих-ь 
очерков! , , кнсающМсн к р е п о с т н а г о права, 
былъ помещепъ въ 40, 4 2 и 43 М М „Снб . 
Ж и з . " . 

на школьной скамь-1; и вышедшая въ св-feri, н о в с к . г о стиля: въ 1821 году—.Кавказсьай рый писалъ Пушкину, что „ в е к nenpiirruo-
лено было весьма неудовлетворительно. В о е - въ 1820 г., и много мелкихъ с-rnxoTBopenifn П л Ь н и и к ъ " и „Братья разбойники*, въ 1822 сги, которым i. оиъ можетъ подвергнуты»! 
питашшки старшихъ классовъ, въ с в о б о д - паписанпыхъ въ э т о время, свидетельству- Г .—.Бахчисарайсшй ф о н т а н ъ " , в!, 1824-мъ аа своевольные поступки, опъ должен! , б у -
ное о т ъ запят!й время, а его было бол-Ье ютъ, что п о э г ь много и упорно р а б о т а л ! . 1 — „ Ц ы г а н ы " , а въ 1823 г. была имъ панн- , л е п , отнести къ собственном!/ своему'поводе*] 

А. С. Пушкинъ и русская жизнь, 
II. В о п р о с ы в н е ш н е й п о л и т и к и . 

чемъ достаточно, устраивали кутежи и за- Названная поэма, написанная блестящим!. I сана первая глава „Евгешя Онегина" . 9 ав- н'по". Однако, не смотря на 
водили любовныя интрижки съ горничными языком!,, остроумная, чарующая читателя густа 1824 г. Пушкшгь пргЬхалъ въ с. Ми-
и крепостными актрисами домашняго теат- дивными опнешпямн родной природы, про-1 хайловскос, г д е ближайппй за иимъ над-
ра гра(|>а Варо. Вас. Толстого . Молодой извела громадное впечатление въ обществ ! . . ! зор-ь былъ порученъ его отцу, что, всд'!:д-
Нуишинъ, имен много свободнаго времени Въ П е т е р б у р г е ПупЫйну пришлось пожить, CTBIO страховъ последняго, еще бол-be ухуд-
и предоставленный самому себ-1:, с ъ жаром-!, однако, недолго. Близко сойдясь съ П. И 
набросился на чгеш'е, для котораго о б и л ь - , Тургеневым!,, Чаадаевым!,, Раевским!, и |1у-
ный матер1алъ доставляла лицейская библио-
тека, при чемъ о и ъ обнаруживал!, наиболь-
uiifl интересъ к ъ исторш и французской 
словесности. 

Почти тотчасъ п о о т к р ы л и лицея, воспи-
танники образовали литературный к р у ж о к ъ ; 
въ немъ принимали учапте Дельвип. , Илли-
чев<-1ой, Корсаков-ь, князь А. М. Горчаковъ, 
баронъ М. А . К о р ф ъ , С. Г . Ломоносовъ, 
Д. П. Масловъ, В. К. Кюхельбекеръ и др . 
Кружокъ издавалъ рукописный журналъ, въ 
которомъ помещались произведешя воспи-
танниковъ. П о д ъ вл1я1немъ чтеЙя и лите-
ратурнаго кружка развивался и кр-Ьпъ п о -
этическЙ талантъ Пушкина. За время пре-
быва!ня въ лицее онъ написалъ 120 стихот -
Bopenifl, изв-кстных-ь подъ назвашем-ь , л и -
цейскихъ". Это ничто иное, какъ подража-
шя различиымъ русскимъ и иностранным-!. 

щипым-ь, увлекавшимися общественными вон 
росами того времени, онъ был-ь охвачепъ 
с е т ь ю политических!, к р у ж к о я ъ и тайныхъ 
общества,, которые не принимали его въ 
свои недра, считая легкомысленным!, и суе-
тным!,, а можетъ быть и охраняя его -га-
лантъ. Т а к о е отиошеше обижало его и вотъ, 
чтобы составить себ-k видное положеше меж-
ду ними, онъ пишётъ политнчесше памф-
леты и эпиграммы, следспиемъ чего была вы-
сылка изъ Петербурга. Въ половине мая 
1820 г. Пушкин! , прибыль in, Екатериио-
славль, г д е познакомился и блпзко с о ш е л -
ся с ъ семейством!, Раевских!, . Вм-kcrfe съ 
ними онъ у-Ьхалъ на Кавказъ, гд-fc, между 
прочнмъ. была задумана поэма .Кавказская 
плейникъ*; JB-Ь а в г у с т е оиъ поселися сл. 
Раевскими на южномъ б е р м у Крыма. В-ь 
письме к-ь Дельвигу о н ь такъ опнсываетъ 

Шило п безъ того нерадостную жизнь поз 
та. Но вскоре , благодаря хлопотам!, , над-
зоръ за нимь переше.-п. къ Опочецкому 
предводителю дворянства Пещурояу. За вре-
мя пребывашя въ с. Михайловском!., П у ш -
кинъ познакомился съ семействомъ Пр. Ал. 
Осиповой, въ которомъ всегда встречала, 
искреннюю привязанность, любовь и д р у ж -
бу. Его жизнь текла тихо и однообразно. 
Вставалъ о н ь рано и тотчасъ ж е шелъ ку-
паться; даже въ холодное время года она, 
любиль принимать ванны со льдом!.. Меж-
ду прочнмъ, онъ б ы л ь неутомимымъ х о д о -
комъ, много ездилъ верхомь и во вс-ехъ 
прогулках! , поэз1я неразлучно сопутствова-
ла ему. З д е с ь же, в-ь с. Мнхайловскомъ, 
Пушкинъ отделался о г ь шпяшя байрониз-
ма н увлекся Шекспиромъ. Подъ вл1яшемъ 
пронзведешй Шекспира онъ написалъ въ 
1825 году „ к о м е д ш о цар-k Б о р и с е " . Зд-Ьсь 
ж е написалъ онъ шесть главъ „Евге!пя 

Н у ш к п н ъ неоднократно называет!, с е -
невзгоды f ,я „певцомь свободы* и неоднократно в-ь 

жизни, его поэтическое творчество нисколь- своихъ п р о и з в е д е ^ я х ь восп-кваетъ . с в о б о -
КО не ослабквало. Увлекшись колоссальной „вольность" , „вольнолюбивый мечты*, 
личностью Петра Великаго, о н ь еоздалъ Н о , 1 Т 0 т а к о е ( В в б о д а ? П у ш к и н ъ понимала, 
поэму „Полтава" . Осенью 1830 года, б у д у - С 1 ! 0 о 0 ; 1 у „ ъ разнообразных! , значешихъ. 
чи въ Болдин к, о н ь въ каше нибудь два- П о д ъ свободой П у ш к и н ъ разум клъ т а к ж е — 
три месяца написалъ. какъ сама, г оворить политическую независимость отд-Ьльныхь 
въ письме к ь Плетневу, дв I: поел кдшя гла- Н ародов> . Воспевая свободу въ э т о т , смы-
вы „ О н е г и н а " , повесть „Домик ь въ Колом - и, Пушкинъ восхвалял и борцев-ь за по-
н е " , несколько драматичнекихч, Л И Т И Ч , , ( . | ( У Ю независимость народа н клей-
„ С к у п о й рыцарь" , „ М о ц а р г ь и Сальери" м и л ъ посягательство на таковую незавнеи-
и , Д о н ъ - ) К у а н ъ " . мость. Историчесши собьпзя т о г о времени, 

18 февраля 1831 года, въ Москве, пъ к 0 1 .д и ж и л ъ Пушкинъ,—Отечественная вон-
церкви Старш о Вознессшя, Пушкина, была, „. , „ „осл'кдующ'ш собыТ1я в ъ политиче-
о б в е н ч а п ъ с ъ И. 11. Гончаровой. Виутрен- С К ( ) , , n C T O p i „ ц „ропы, давали обильную пи-
няя, духовная жизнь поэта за перюдъ отъ , „ у М И „ о этнческаго развитГя т е м ы - о 
1831 г. до смерти состояла въ томъ, что „ О Л 1 П И Ч О с к о й независимости народов! , . То 
о п ъ посещал! , архивы, собирая aarepUuty было время, noi-да 

„Игралшал тапнетвопяой игры, для „Исторп! Пугачевскаго бунта" , ходил!, 
на заекдшбя Императорской Росайской 
Академ1в, в-ь члены которой былъ принять 
7 январе 1832 г., писал ь «Капитанскую 
дочку» , „Русалку" и «Дубровскаго» и и з -
давалъ журнал! , «Современник!, .» И а к о - Вт 
нсцъ, осенью 1833 г., run, предприншгь I кииъ 

Мвталисп смущенные народы, 
И пыевлае!. и падали цари: 
И кровь людей то славы, то свободы, 
То гордости багрила алтари". 

(!.! октпбря 18'1G I ода). 
рацпихъ своихъ нроизведешяхъ П у ш -

касается не раз-ь э того вопроса 
поездку по Казанской, Симбирской, Пен-1 с вободе . В ъ стихотворепш „Восноминашя 
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въ Царскомь Сел-Ь", написннцомъ иъ 1815 
году, П у ш к и н е назывнегь Наполеона, по -
сягнувшаго на политическую независимость 
европойскнхънародовъ , „бичемъ вселенной" : 

.Влсиулъ кровавый мечь въ неукратимой 
длани 

Коварством'!., дерзостью н'кнчанпаго царя; 
Вонстн.ть вселенной бвчъ—и вскоре лютой брапи 

Зарделась грозная вари". 
Наполеонъ—„тиранъ , npeep'lmuiifl прав-

ды гласъ и в'Ьру и ааконъ*. Mip'b лежалъ 
въ оковахъ передъ нимч.. „Съ трепетомъ 
народы несли ому робко даш. свободы, зна-
мена чести преклони*. ( .Наиолеонч. на 
вль&Ь"). Онъ .налагал! , яремч, державный 
на земныя племена1 ' ( . Н а п о л е о п ъ " ) . Неуда-
ча Наполеона показала всю несостоятель-
ность попытокъ лишить народы политиче-
ской независимости. Европа о свобождена 
была о т ь политическаго рабства ,Высший 
ж р е б ! й " — о с в о б о д и т ь Европу о т ъ рабства 
выпалъ на долю Poccin. 

Хвала!.. она. русскому народу 
Высошй жреб|й указала,, 
И Mipy вйчиуюсвободу 
Hat. мрака с. ылки зав-1ицалъ. 

Если Паполеоп-ь—тиранъ, губитель сво -
боды, т о наоборотъ , Императоръ Ллек-
сандръ I — п о б о р н н к ъ , герой этой свободы; 
Алексаидръ 1— 

„Народовъ другь, спаситель ихъ свободы" 
(1У октября /836 T) 

Онъ „клятву дзлъ святую 
„Огъ ига оградить страну свою родную". 

Оградивши о т ъ ига свою страну. Ллек-
сапдрч. I посп-Ьшилъ на освобождение о т ь ; 
ига и другихъ странъ европейекнхъ. 

„И чй.ш приподняв!. наъ мрачности 
гробовъ, 

Народы, палимо подъ бременемъ окопа., 
Тяжелой n/Uiiiro сь восторгомъ потрясали 
И съ робкой радость!" другъ друга вопрошали. 
„Ужель свободны мы?... Уже ли грозный пал ь?.. 
Кто см'ЬлыЙ, кто в I. громахъ на C-toep-b возстал ь!." 
И ветхую главу Европа преклонила, 
Царя-спасителя кол-!ши окружила 
Освобожденною отъ рабсьихъ узь рукой .. * 

(,.//« возаращете Госуоапя Императора изъ Парижа 
въ Ш0 tody") 

Другое событ1е, к о т о р о е глубоко интере-
совало Пушкина и по поводу котораго онч. 
высказалъ т е ж е идеи о с в о о б д е , какъ 
политической самостоятельности о т д е л ь -
ных'!, народовъ, была борьба Греши за не -
зависимость. Изъ Кишинева Пушкинч, опи-
сывалъ подробности этой б о р ь б ы въ пись -
махъ къ своему другу А . П. Раевскому. 
Нравственный качества грековъ возмущали 
поэта , но ихъ повстанце онъ считалъ свя -
тымъ делом-ь. Вч. одномъ письм-l» къ А . Н. 
Раевскому въ 1823 году онъ пишет-ь: „ Я 
не варваръ и не апостолъ Корана, д е л о 
Греши меия живо трогаетъ: в о г ь почему 
л и негодую, видя, что на долю э т и х ъ не-
счастных'! , выпала священная обязанность 
быть защитниками свободы" . Вч, томь же 
1823 1'оду написано стихотвореше „ В о з -
стань, о Грешя, возстань" , вч, котором'! , 
поатъ призываетъ „ страну героевъ и боговъ 
расторгнуть р&бешя вериги" . 

Защитникомъ свободы вч, смысл!! поли-
тической независимости является Пушкинч, 
т а к ж е въ рапнемъ своемъ стихотворении 
. С т а р и н а — п р о р о ч и ц а " . По с о д е р ж а ш ю сти -
х о т в о р е ш е относится кч, русской и с т о р ш . 
Старица—пророчица , предвидя пацеше не -
зависимости великаго Новгорода, даетч, т а -
кой с о в е г ь доброму молодцу: 

„ГоЛ ecu ты, красный молодец-ь! 
Есть теперь одна невеста, 
Есть одна снятая Го(|нн: 
Обручись ты съ ней душою, 
Уберися честно ранами, 
И омойся алой кровью. 
Обручисн ты ст. нев естою: 
За Шелонью ляжъ костями, 
Если ты мечемъ не выроешь 
Сердцу вольному могилы, 
Не на вече, не па родину, 
А придешь ты на поволю. 

Идеи Пушкина о с в о б о д е въ смысл!) п о -
литической независимости отд-Ьльныхч, на -
родовч,, высказанный вч, бол-fee раннигь его 
произведешяхъ, были плодомь отвлечен-
ной теорш; они понвили1'ь какч. выраже-
nie той „вольнолюбивой мечты", которая 
царила вч, с р е д е современной Пушкину 
молодежи. П о з ж е , главнымъ образомъ подъ 
плшннмъ нзучешя ncTopiii, Пушкинъ на-
чицаеть проверять свои взгляды и ограни-
чивать свои увлечешя молодости. Тогда его 
идеи о с в о б о д е , какъ политической неза-
висимости народа, подвергаются н'Ькото-
рымъограничешямъ; онъ начинаетъ о с т о р о ж -
нее относится къ политичсскимъ с о б ы т ! -
ямъ; его уже . н е прельщаете борьбы о т -
чаянной отвага" . Т о ч к а з р 4 ш я на евро -
пейск1я собы-rin времен-!, Наполеона остает-
ся та же , которая проводится въ ранннхъ 
стихотворешяхъ. Т а к ъ , вч, одномъ изч, 
поздн'Ийшихъ своих-!, стихотворение „ К л е -
встникамъ Pocc in , Пушкинъ съ чувствомь 
потрютической 1'ордости о б р а щ а е т с я къ 
европейским'!, народамъ, указывая на то , что 
Р о с с ш явилась спасительницей ихч, о т ъ 
рабства: 

..На развалинахъ пылающей Москвы 
Мы не прпаиали наглой воли 
Того, подъ к-кмъ дрон(али вы 

Въ бездну повалили 
Мы тпгогЬюпий надъ царствами кумира., 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь u мпръ". 

Пушкинъ неоднократно касается въ с в о -
ихч. произведешяхъ вопроса о взаимных'!, 
о т н о ш е ш я х ъ между отдельными народами; 
но онч. неявляется уже сл'Ьпымъ защитникомъ 
свободы. Политическая свобода, независи-
мость не есть принцип'!, безусловный, а б -
солютный ; и с т о р и ч е с к и данный обусловли-
вают'!, жизненное значение -этого принципа. 

Каковъ бы ни былч, Мазепа сч, нравствен-
ной точки aplmiit , но о н ъ — з а щ и т н и к ъ воль-
ности Украйны. О в ъ говорить : 

„Беа-ь милой вольности и славы 
i 'клонило долго мы главы 
Пода, покровитсльстпомъ Варшавы, 
Под-ь самовласпемъ Москвы. 
Но независимой державой 
УкрнГпсЬ быть уже пора 
И анами вольности кровавой 
H подымаю на Петра" 

Однако симпатш поэта пе па CTopoirfe 
Малороссы , стремящейся къ вольности и не 
па с т о р о н е Мазепы, защитника згой воль-
ности. Малвроссш не должна была стремить-
ся къ вол!,ности, ибо МалоросЫя, согласно 
съ историческими воззрениями Пушкина 
(см. его . И с т о р и ч е с к у ю программу"), некогда 
отторгнутая , а потомч, снова присоединив-
шаяся часть Россш. Мазепа—не защитникъ 
вольности угнетенного народа, а — „ в р а г ь 
доосковскаго царя" . 

Мазепа—лицо, о тошедшее въ область ис -
Topin; къ нему и къ его делу Пушкинъ о т -
носится спокойно. Мапротивъ, Пушкинъ сч, 
жаромч, публициста выступаете горячимъ 
противником !, той вольности, на защиту к о -
торой стала Польша въ 1831 году. И въ 
этомъ случай: Пушкинч, стоялч, на истори-
ческой почве. Русская народность некогда 
образовала два государства—Московское и 
Литовско -Русское . И то и другое государ-
ство стремилось воплотить вч, с е б е идею 
общерусскаго нащональнаго единства. Ме -
жду ними происходить борьба : эта борьба 
есть, по выражение Пушкина .домашшй 
старинный спор ь у ж ь взвешенный судьбой* . 
Истор1п разрешила с п о р ъ о томч,— 

„За к-Г.ма. останется Волынь? 
За к-Ьм-ь насл-!!Д1е Богдана? 
Нризнавъ мятежиыя нрава 
Отъ кась отторгнется ль Литва? 
Наш-ь KieBi, дряхлый, златоглавый, 
Сей пращур 1. русски*!, городовъ, 
Сроднить ли сь буйною Ипритной 
Святыню всЬхъ своихъ гробовъ". 

[бородинская юдоащина) 
Споръ э т о т ъ разр'Ьшенъ HCTopiefl въ поль-

зу Москвы; по тремъ разд-Ьлам I, Полыни къ 
Москв'Ь перешли -гЬ древне-русск1я земли, 
которыя нйкогда составили JlHTOBCKO-Pyc-
ское государство. И только небольшая часть 
собственной Польши уже при Александра 
I т о ж е была присоединена къ Poecin. Иоз -
сташе поляковч, въ 1831 году вызвало на-
падки на Poccira въ Западной Bnpoirb; во 
имя отвлеченнаго принципа нащонвльности 
Pocc in ставили въ укорч. ея дбйстн'ш отно -
сительно Полыни Этому отвлеченному т е о -
ретическому принципу нацюнальности П у ш -
кинъ противопоставляет ь тотч, ж е принципъ 
нац!опальиости, по построенной на и с т о -
рическихъ фаМтахч» Опъ съ такими слова-
ми обращается къ европейскому обществен -
ному мп'!нпю: 

, 0 чемъ шумите вы, народный ВИТИ!? 
ЗагЬмъ анафемой ipoaine вы PocciB? 
Что возмутило вась? Волнетпя Литвы? 
Оставьте: это спорь славян ь между собою; 
Домая)шй старый споръ. ужь азв-Ьшеннмй 

судьбою; 
Вопроса,, котораго не разрешите вы , 
Уже давно между собой» 
Враждуютъ отя племена: 
Пе рааъ клонилась подъ грозою 
То вхъ, то наша сторона. 
Кто устоигь въ неровномъ спор'Ь 
'ГичливыП ляхъ иль в'Ьрный россь? 
Славинсюе ль ручьи сольются 

въ русскомъ Mopls? 
Оно ль изсякнеп.?—Вотъ вопроса.". 

И по вопросу о вольности народовъ, ЖИВ-
ШИХ!, на ю ж н ы х ъ и восточныхъ окраинахь 
Poccin, Пушкинъ стоялч, на той ж е почв1! 
историческихъ фшеговч., оправдывая и о б ъ -
ясняя эти факты интересами высшей культу-
ры. „ Кавказа вольные сыны" потеряли свою 
вольность. 

И смолкпулъ ярый крпкъ ВОЙН!.!: 
Псе русскому мечу подвластно. 
Кавказа гордые сыны, 
Сражались, гибли вы ужасно; 
Но не спасла васъ ваша кровь, 
Ни очарованные брони 
Ни горы, ни anxie копи, 
Нн дикой вольности любовь'! 

П о эта потеря „ДИКОЙ вольности"веде ъ 
кч, т оржеству мирной культуры: 

„Подобно паем' пи Батыя 
Изменить Opa.Tl .nMb Кавказ!.. 
Забудегь алчной брани гласъ, 
ОСТАВИТЬ стр-Ьлы босвыя 
lib ущельямъ, гд-li гн'Ьздились вы 
Пода.'йлегь путннкъ безь боязви, 
II возв'Ьстягь о вашей казни 
Цродапьи темныя молвы". 

(Кааклзсю'Ь п-омтхкь 
Потеряли свою вольность и крнмск1е т а -

таре. Свершился .вав'Ьтч, судьбы" : 
,,1'д!; окрылились ханы? Гд-li гаремь? 
Кругомъ все тихо, все уныло, 
Все нзм-1лн|л0сь'... 

Но что обозначаегь потеря вольности 
татарами? Потерялч, в о л ь н о с т ь — . б и ч ъ на-
родовч., татаринъ буйный" , который о п у -
стошилъ огнемъ войны Кавказу близк1я 
страны и села мирныя Pocc in" . Потеря 
вольности буйпымъ татарином! , влечетъ за 
собой прекращеше на всегда картинъ, по -
добных'!, описанной въ .Бахчисарайском! , 
фонта!! ' ! ;" : 

„Тьмы татаръ 
На Польшу хлынули р-Ькою: 
lie C1, столь ужасной быстротою 
По жатв-h стелется пожарь. 
Обезорбаженный войною, 
Цв'Ьтунай край осирогЬлъ; 
Исчезли мирныя забавы: 
Унылн села и дубравы...". 

III. В о п р о с ы в н у т р е н н е й г о с у д а р с т в е н -
ной ж и з н и . 

Трагедш Княжнина . Вадим ь" , о сужден-
ная правительством!, (въ конц'1: XVIII в.) 
за то , что вч, ней . е с т ь выражения п р о т и -
ву ц'Ьлости законной власти царей" , паве 
ла Пушкина на мысль избрать Вадима ге -
роем!. поэтическаго произведен!!!. Задуман-
ный Пушкиным! , драма и поэма пе удались. 

порядок'!,. ВопПощимъ нарушен1еич> с в о б о -
ды личности было крепостное право. Уиич-
Tomenie крепостной неволи должно было, 
по мысли Пушкина, составить м и с с ш само-
державной власти: 

,Увижу ль я. друзья, народа неугнетенный 
И рабство падшее по машю царя?". 
П у ш к и н ъ на своей собственной судьб+> 

испытал-!,, какое благо для людей представ-
ляетъ свобода личности. Находясь въ ссыл-
к е на ю г е Pocc in , онч, постоянно жалуется 
на лишеше ЭТОЙ свободы. Въ первой глав-1; 
.Евгегая О н е г и н а " , написанной вч, Одессе , 
есть такой стихъ . 

«Придетъ ли чась моей свободы? 
Пора, пора) взываю къ вей. 

Во время ссылки написаны Пушкиным'!, 
между прочимч, два сгихотвореши, въ к о т о -
рых! . поэтч. воагУвасгь свободу личности 
— „Узникч," ( „ С и ж у за р е ш е т к о й въ тем-
нице сырой"Г и Птичка ( „ В ъ чужбин! ; свя -
т о наблюдаю". . ) Вч, стихотворсши „ К ъ Я з ы -
кову" , писанномъ въ 1824 г. въ Михайлов-
ском'!,, позтъ жалуется на свою неволю: 

„Злобно мной играп'ъ счастье: 
Давно безь крова я пишусь, 
Куда нодуетт. самовластье: 
Уснут, не знаю, гдЬ проснусь. 
Всегда говнм'ь. теперь въ пзгпаньи 
Влачу закованные дни". 

Вч. Письме къ бар. А. А. Дельвигу, на -
писанномч, въ слёдуюшемъ году т о ж е 
изъ Михайловском !,, Пушкинъ высказыва-
етъ свои мыслп о с в о б о д е личности, при-
водя случай изъ римской историк „ Н е к т о 
НиСнй Серенъ, по доносу своего сына, былч. 
присужденъ римскимч. сенатомъ къ заточе-1 
!ню на какомъ т о безлюдномъ остров'Ь. 
ТиберШ воспротивился сему рЬшешю, г о -
воря. что человека, коему дарована жизнь, 
не должно лишать способовъ кч. поддержа-
нио жизни Слова, достойный ума светлого 
и человЬколюбиваго! Ч1;мч. бол'Ье читаю Т а -
!!ита, т е м ъ бол'Ье мирюсь с ъ Тибер1емъ. 
Онч, былч, одинъ изч, велячайпшхъ госу -
дарственныхъ умовь древности. . . " 

Впоследспни въ 1827 г. поэтч, хвалу с в о -
бодную слагаетъ царю за дароваше ему 
свободы личности н свободы мысли: 

Текла въ изгнанья жизнь моя. 
Плачилъ я съ милыми разлуку, 
Но онч. ми-!: царственную руку 
Полалъ—и съ вами снова я! 
Но Mtrli почтилъ онъ вдохновенье, 
Освободилъ онъ мысль мою, 
И л ль въ сердечномь умиленьи 
Ему хвалы не воспою? 

Отдавая дань своему вЬку, Пушкинч, р я -
домч, с ъ вольностью воспевалч. и равенство. 
1!ч, стихотворсши „Андрей Ш е н ь е " нахо-
димч. TaKie стихн -

•Оковы падали. Законъ На вольность опершись провозгласплъ 
равенство,. 

О народе , разъ вкусившем-!, „священный 
нектарч, свободы" , П у ш к и н ъ такъ г о в о р и т ь 

Свобода въ смысле народного правлешя 
была целью и сл'Ьдств1емъ французской р е -
волюции Поработителсмъ этой свободы 
явился Паполеонч., з а х в а т и в ш и власть въ 
свои руки. Вотч, сч. какими словами о б р а -
щается поить к ъ Наполеону: 

„Когда надеждой озаренный, 
Огь работва пробудился iJTjn., 
И гвллъ десницей разъяренной 
Ннзвергнулъ ветх>й свой кумира.; 
Когда на н.тошадя мятежной 
Ho npaxli царечнй трупа, лежала., 
И день велший, пеизбфжный 
Свободы apliift день вставалъ; 

Тогда ВТ. нолнепьн бурь народныхт, 
Приавндя чудный своп уд-Ьлъ, 
Пь его надеждах*!, благородны л . 
Ты человечество нрезр^лъ.-
Въ свое погибельное счастье, 
Ты дерзкой в-Вровалъ душой; 
Тебя пленяло самовластье 
Разочарованной красой. 
II обновленного народа 
Ты буйность юную смнрнл'Ь 
Новорожденная свобода, 
Вдруг!. oirtarLirh, лишилась силъ. 

У в л е ч е т е с о стороны Пушкина идеей 
„вольности" , или „ с в о б о д ы " , въ смысле 
народнаго правлешя, вполне понятны. 
Вспомнпмъ д в и ж е т е умовч, въ XVIII в. 
и появившаяся въ ТОТЪ вЬкъ политическ!Я 
Teopin народовластия. Пушкинч. знаком-!, 
был ь съ литсратурнымъ движен1емъ XVIII 
в.; онъ, какъ и его современники, воспитанъ 
был ь nil французской просветительной ли-
т е р а т у р е XVIII века. Вопомнимъ также , 
что само правительство въ первую полови-
ну царствовашя Императора Александра I 
прививало русскому обществу „ в о л ы ю л ю б и -
выя мечты". В ъ „ интимномъдружескомъ к о -
митете" . образованномъ императором'!,, о б -
суждался в о п р о с е о р е ф о р м е государстпен-
наго устройства; самъ Императоръ изыски-
вал'!, средства „ограничить деспотизмъ на-
шего правлешя". . Памятникомъ этих'1. с т р е -
мленМ правительства остался проектъ кон-
ституции выработанный НовосельцеВЫмъ и 
Чарторижскимъ, и составленный, по п о -
р у ч е ш ю Государя. Сперапскимъ в ъ 1809 
году „ П л а н ь всеобщего Государственна)^ 
Преобразоваи1я"; основная идея э того 
„ П л а н а " заключается въ том ь, что кч, уча -
стию въ законодательстве, с у д е и управле-
ши должны быть допущены народные 
представители. ') 

А п о о е о з ъ свободы вч, смысл-h народнаго 
правлешя относится къ раннему перюду 
литературной деятельности Пушкина. Во 
время унлечешя этой идеей свободы П у ш -
кинъ написалъ (въ 1818 году) эпиграмму 
на Карамзина — 

..На. его исторш изящность, простота 
Доказывают!, намь безь всяка! i пристрастьв 

1|.-обходимость самовластья 
И прелести кнута". 

Съ TeneHioMb времени идея народнаго 
правлешя теряетч, свое обаяше; этому спо-
собствовало 'изучено Пушкинымъ русской ^ Подъ c , „ i w 

исторш Подъ в.нянп'мъ изучепш ncTopia | равенс тва, 
Пушкинъ отдает-!, должную дань т р у д у , и,, обьяттхъ твоихь онъ сладко отдохяеть, 
Карамзина. Въ 1825 году онъ у ж е не ста- И буря мрачная мвнеть" 
витъ въ укоръ автору „ И с т о р ш Государ- О какомъ равенстве говорится здесь? Оче-
ства Pocciflch-ai'o" его „размышленШ в ъ ' видно о равенстве юридическом-!,, о равен-
пользу самодержажя" . „ П о в т о р я ю , говорить ' гве передъ закономь, о томь равенстве, 
он.. , что „I lgTopif lГосударства Р о с с Ш с к а г о " , при которомъ мечъ закона „гражданъ 
есть пе только сЛдаП!0 велпкаго писчтелп. нндь равными главами б е з ъ выбор:! сколь-
но и подвигь честнаго ч е л о в е к а " ( „ О с т а т - зитъ" ( „Вольность" ) . 
ки а в т о « о ! ' р а ф 1 И Пушкина" ) . Подч, вл!яш- О р а в е н с т в е передъ законом! , в i. совре-
емъ изучен1я русской ncTopiii Пушкин ь менной Пушкину Р о с с ш не могло быть и р е -
п находить кч, признанию самодержав!я, , чи .Длятогдашнягоовщества равенствою юрн-
царской власти, какъ историческаго факта , дическое было идеаломъ т о г о будущаго , 
Въ СВОИХ!, поэтическихъ проиаведен'шхъ \ к о ! Д а <надъ отечествомч. свободы п р о с в е -
Иушкннъ создает! , идеалъ царя, взявши пой взойдстъ, наконец-!,, прекрасная заря>. 
образцом -!, для такого идеала Императора- , Равенству п р о т и в о р е ч и т ь с у щ е с т в о в а т е 
самодержца Петра Великаго. С ъ этомъ привилегированных ь классов! , о б щ е с т в а , 
идеаломъ царя связывается у Пушкина Привилегированные классы исторический 
представлшйе о неустанной деятельности ' ||>актъ, известный въ исторш народовъ. В ъ 

на пользу о распространены про-1 Poccin привилегированнымъ классом !, яв-
свещен'п!, о справедливости, о милости Вотъ ляются дворяне. Пушкин'!, неоднократно в ы -
стихотворен|е Пушкина ( „ С т а н с ы " ) , 
священпое изображев1ю идеала царя: 

„Въ надежд!-, славы п добра 
Гляжу вперодъ и безъ боязни: 
Начало славныхъ дней Петра 
Мрачили мятежи и казни 
Во правдой онъ привлек'!, сердца. 
Но враны укратилъ наукой, 
11 был ь огь буйкаго стрельца 
Преда, пимъ отлвченъ Долгорутй. 
Самодержавною рукой 
Онъ см'Ьло с-Ьяла. нрося'Ьшенье, 
Не презирал ь страша родной: 
Она. зналь ея предназначенье. 
То академнкъ, то герой, 
То мореплаватель, то плотника., 
Онъ всеобъемлющей душой 
На трон'Ь B'li-iHbifl была, работника." 

сказывалч. свои Miienin по дворянскому 
просу. Принимая во виимаше эти его м н е -
iiiл, Пушкину приписывали аристократиче-
ск1я тендешци. Едва ли э т о возможно, едва 
ли аристократичесшя тепденцш могутъ у ж и -
ваться съ искренним-!, желаньемъ „увидеть 
народъ неугнетенный и рабство падшее по 
машю царя" . 

Въ •Разговоре вечеромъ на р а у т е » П у ш -
кинъ т а к ъ описываетъ разговоръ испанца 
и русскаго . Испянецъ сказалъ: «Вы упомя-
нули о вашей аристократш: что такое р у с -
ская аристократия? Занимаясь вашими з а -
конами, я вижу, что наследственной ари-
стократ]и , основанной на неделимости име-

Идеалъ царя въ о б р а з е Петра Великаго шй, у васъ пе существуетч,. Кажется , м е ж -
рисуетъ Пушкинъ и вч, другихъ произве- ду вашимъ дворянствомъ с у щ с с т в у е т ъ гра-
ден1нхч,; таковы: «Полтава» , „Медный Всад- жданское равенство и доступъ къ оному ни-
н и к ь " , „ П и р ъ Петра Великаго" . , чЬмъ не ограничепъ. На чемъ ж е основы-

Охлаждеше Пушкина къ иде-ti свободы вается ваша такъ называемая аристократ1Я? 
какъ народнаго правлешя, означает-!, ли Р а з в е только на одной древности русс.кихъ 
его измену «вольнолюбивымъ мечтамъ»? зам-Ичательныхъ людей? — Вы ошибаетесь , 
Нетъ, во все нродолжеше своей п о э т и ч е - отвЬчалъ онъ (руссшй); древнее русское дво -

О г ь поэмы осталось два отрывка. Въ этихъ I ской деятельности Пушкинъ оставался п-Ьв- рянство, вследс,тв!е прнчннъ вами уиомяну-
отрывкахъ Пушкинъ является поборникомъ|цомъ с в о б о д ы " . Но ионимаше свободы съ тыхъ, упало въ неизвестность и составило 
свободы и противникомъ рабства. Первый j течешемъ времени изменилось; отвлеченныя родч, третьяго coc.ionin. Дворянс|;ая чернь, 
отрывокъ начинается такими словами Вадима:: идеи, основанный на одномъ разуме, усту - къ которой и я принадлежу, считаетъ между 

„Ты вид-11лъ Новгородъ, ты слышалъ гласъ 1 пили свое м'1;сго идеямъ, основанпымъ на своими родоначальниками Рюрика и Монома-
народа: 

Скажи, Рогдай, жива-ль Славянская свобода? 
Иль князя чуждяю покорные рабы 
РТшшлнсь оправдать гононя судьбы?1' 
На этотъ вопросъ Вадима т а к ъ о т в е ч а -

ет ! , Рогдай: 
„Вадимъ! надежда есть. Народъ нетерпеливый. 

Старинной вольности пптомецт. горделивый, 
Досадуя влачнтъ позорный свой ярем-ь" ,. 
В ъ какомъ смысле нужно понимать въ 

приведенныхъ стихахъ слово „ с в о б о д а " ? 
По предашю, занесенному въ л-Ьтописныя 
сказан!» , новгородцы, привыкипе къ народ-
ному вечевому правлсн1ю, недовольны б ы -
ли князьями—варягами; недовольные сч. В а -
димомъ во главе возстали противъ Гюрика. 
Очевидно „славянская с в о б о д а " и „ с т а р и н -
ная вольность" обозначаютъ народное в е -
чевое правлеше. Пушкинъ противополага-
е т ъ народное npati.ienie—единоличному к н я -
жескому правление Отрывки предполагае-
мой поэмы „Вадимъ" написаны Пушкиным-ьвъ 
1822 году. И въ н е к о т о р ы х ! , другихъ б о -
лее ранпихъ произведешяхъ Пушкинч. с в о б о -
дой называетъ народное правлеше. Свободу 
въ смысле народнаго правлешя восхваля-
е т ъ ноэтъ вч, д р е в н е м . Риме. Власто -
любивому Цезарю онъ нротивополагаеть 
вольнолюбиваго Врута Падеже народнаго 
правлешя, когда „квириты гордые подъ иго 

историческихъ фактахъ и наблюдешяхъ ха, ненастоящая а р и с т о к р а т а наша с ъ т р у -
действительной жизни; свобода въ смысле домъ можетъ назвать своего д-Ьда. Древность 
народнаго правлешя, свобода политическая рода ихъ восходить до Петра и до Елизаветы, 
уступила свое м е с т о с в о б о д е гражданской, Деныцики, n'bBHie, х о х л ы — в о т ъ ихъ р о д о -
т . е. с в о б о д е мысли, с в о б о д е личности, пра- начальники, будь сказано не вч, упрекъ ихъ 
ва которой гарантированы законом-!, и о х р а -
няются судомъ. Эта свобода—свобода i p a -
ждаиская отсутствовала въ т о время; о с в о -
б о д е личности и р е ч и не могло быть при 
существоваши крепостного нрава; свобода 
мысли угнетена была цензурой. Пушкинъ 
является певцомч, этой свободы. „ В ъ мой 
жестошй в е к ъ , говорить онъ, возелавплъ 
я с в о б о д у . . Эта свобода не связана н е о б -
ходимо с ъ политической свободой, с ъ па -
роднымъ правлен!емь. Правлеше Бориса Г о -
дунова порицается следующими словами 
однимь изъ предковъ нашего поэта: 

Уверены ль мы въ бедной жизни нашей! 
Нас-ь каждый день опала ожидаетъ, 
Тюрьма, Сибирь, клобукъ иль кандалы, 
Л тамь вдали голодна смерть, иль петля. 
Мы дома, какъ Литвой, 
Осаждены неверными рабами: 
Все языки готовые продать, 
Прзвительствомь подкупленные воры.. 

Р е ч ь ндегь не о ф о р м е правлен!Я; р е ч ь 
идетъ о томъ, что не ограждена свобода 
личности, что отсутствует ! , правомерный 

достоинс.твамъ. Достоинство—всегда д о с т о -
инство, и государственная польза т р е б у е т ъ 
его возвышешя. Смешно только видеть in. 
н и ч ю ж н ы х ъ внукахъ спесь какого нибудь 
Монморанси, нервага х|>ист1анскаго барона.. . 
Мы гордимся не славою предковч., но чи-
номъ какого нибудь дяди-дурака или ба-
ломъ двоюродной сестры. Мы на кол'Ьняхъ 
передъ настоящимъ случаемъ, успехомъ, но 
оЧ!фоваще древности, благодарность къ про -
шедшему и уважеше къ нравственпымъ ка -
чествамъ у насъ не существуютъ . Заметь -
те, что неуважеше къ предкамч, есть пер-
вый признака, дикости и безнравственности" 
Эти мысли Пушкина л и л и въ основаше 
двух-ь его стихотворешй; . М о я родословная" 
и «Родословная моего героя» . 

Истинный смыслъ мн-Ьшй Пушкина по 
дворянскому вопросу заключается въ с л е -
д у ю щ е м у Народъ культурный обязанъ знать 
и уважать свое прошлое. Уважеше къ про-
шлому залогь усп-Ьховч, въ будущемъ; прош 
лая судьба с л у ж и т ь урокомъ для будущаго, и 
славапрошлаго служит-!, могучим ь стимуломъ , „ ') Подробности с», въ сочниеяш В. К. Швльде,,а 

преклонились , предвещает ! , гибель Рима: „Импчпторг Ал.нсаялрь I, ого жяавь . юре. «м- . , - 6 v a v l I l a ^ , Гордиться славо». сво 
„Свободой Гнмъ ВОНПОСЬ, а рабствомъ Погублен'!.", . также въ иаслфдоаап!,! Л. Н. Пинина „Общестйепяое уоипли,,,, - j j a j 'м ' " - Г " 

(Лицшт".)1 д»па.-с,п, въ Pocciu при Алексавлр!. I". I и х ъ предковъ не только можно но и д о л ж н о -

не уважать оной есть постыдное малодунпе». 
Народъ культурный i-ордится славой пред-
ковъ. < Греки въ самомъ своемъ униженш пом-
нили славное нроисхождеше свое и т-Ьмъ cii-
мымч. уже были достойны своего о с в о б о -
ж д е ш я > . ( . М ы с л и и заметки" ) . Культурнымъ 
народам-!. ' противополагаются народы не -
культурные, которые не могутъ гордитьси 
славою предковъ, ибо у нихъ irb-n, исторш. 
Съ горьким-!, чувствомъ говорить Пушкинъ 
о томъ, что Poccin не д о р о ж п т ъ своим!, 
прошлымъ. < Какой гордости, г оворить онъ, 
ожидать о т ъ парода, который пишетъ на 
памятникахъ: „Гражданину Минину и кня-
зю Пожарскому" . Какой князь Пожарсшй? 
Что . такое i-ражданин-ь Мининъ? Вылъ у 
наСч, околышч1й князь Дмитрий Михайлович-!, 
Пожарсшй и бы.чъ Козьма Мининъ Сухору -
кой, выборный земли русской. Но отечество 
забыло даше^астолиня имена своихъ изба-
вителей. Прошедшее для наст, не с у щ с с т -
вуетъ. Ж а л ш й народъ" ! («Изч, романа %ъ 
письмахч,»). 

П о д о б н о нацш, гордящейся своимъ 
прошлым-!., и отдельный лица должны 
гордиться славой своих : , предковъ. - М о -
ж е т ъ ли, спрашиваетъ Пушкинъ, б ы т ь п о -
роком-ь въ частвомъ ч е л о в е к е то , что п о -
читается дрброд1;телью въ ц-Ьломъ парод-Ь ? 
Очеведно, н-Ьтъ. В ъ н а р о д е иросвещенномч, 
развита гордость славой предковч, п на -
о б о р о т ъ у народа некультурнаго о т а -
кой гордости и рЬчи б ы т ь не можетъ. 
„Образованный фрапцузч, или ингличанинъ 
дороиситъ с т р о к о ю стараго летописца, вч, 
которой упомянуто имя его предка, честна -
го рыцаря, падшаго .въ такой т о битв'Ь, или 
в ъ т а к о м ъ т о году возвратившегося изъ П а -
лестины; но калмыки не имЬютъ ни дворян-
ства, нн исторш. Дикость, подлость и не-
в е ж е с т в о не у в а ж а ю т ъ прошедшаго, пресмы-
каясь предъ однимъ настоящимъ, а у насъ 
иной погомокъ дорожитъбол-heзвездою двою 
родного дядюшки, чемч. HCTopieR своего д о -
ма, т. е. нстор 'ей отечества" . ( „ И з ъ романа 
въ пнсьмахъ" и „Политичесшя заметки" ) . 

Но что обозначаегь гордость славой пред-
ков-ь, гордость древностью рода, знатностью 
происхождешя? Гордость славой предковч, 
пе есть пустое тщеслав1е. Говоря о древ-
ности рода, Пушкинъ имеет ! , въ виду пе 
голый фак-гч,—древности, а т е заслуги пе 
редъ отечествомъ, которыми отличились пред-
ставители стариннаго рода. Потомки фран-
цузскаго и англ!йскаго дворянства могутъ 
гордиться темъ , что и х ъ дредки когда т о 
принимали у ч а с п е въ крестовыхъ похЬдахъ 
и т. д. Предки самого Пушкина играли 
роль въ историческихъ судьбахъ Р о с с ш : 

„Водились Пушкины съ цирими; 
Изъ нвхъ былъ славена. не одшгь, 
Когда тигался съ поляками 
Нижегородски M'Iilцaннн'Ь,. 

1„Моя родословная"!. 
Предки Езерскаго („1'одословн:!Я моего 

героя1 ' ) т о ж е знамениты своими подвигами 
на пользу родины: 

„Въ в-Ька старинной нашей славы, 
Кань и въ худыв времена. 
Крамола, н смутъ но дин кровавы 
1',лестятъ Езерскпхъ имена. 
Они и В'Ь воВскЬ и ць сов Ьт .':. . . 
На воеводств!! н ваГотвъгв 
Служили доблестно царямъ." 

Такимч, образомъ гордость знатностью 
рода равносильна иризнажю личныхъ за-
слугь представителей з т о г о рода Это не 
спЬсь и не тщеслав1е, а справедливая г о р -
дость заслугами предковъ. Эта гордость 
им'Ьетъ большое воспитательное значена»: 
слава предковъ развиваеть въ потомкахъ 
стремлеше не помрачить э той славы и под-
держать честь своего рода такими ж е под -
вигами на пользу отечества. Сознаше этой 
чести заставило старика Гринева выска-
зать горькую жалобу по получеши извЬ-
CTift о с н о ш е ш я х ъ его сына съ Пугачевымъ. 
«Какъ!> повторялъ онъ, выходя изъ себя: 
, с ы н ъ мой участовалъ въ замыслах-!, П у -
гачева! Воже праведный, д о чего я д о -
жилъ! Государыня избавляешь его отъ 
казни! О т ъ э т о г о разв-h мне легче? Но 
казнь страшна: пращуръ мой умеръ на 
лобном I. м е с т е , отстаивая то, что почиталъ 
святынею сов-Ьсти; отецъ мой посградалъ 
в м е с т е съ Волынскимч. и Хрущевым-ь. Но 
дворянину изменить своей присяг! ; , с оеди-
нит!, ся с ъ разбойниками, съ убЫцами, с ъ 
б-Ьглыми холопьими! С т ы д ъ и срамъ наше-
му роду! . . . " Т а ж е дворянская честь за -
ставляет! , молодого Гринева с ъ п р п з р е н ь 
емъ относиться къ Швабрииу . „ Ш в а б р и н ь ! 
упалъ на коелни.. . В ъ эту минуту пре.чре-
Hie заглу!пило во мпЬ псе чувства ненави-
сти и гнева. Съ омерз'Ьшемч. глядклъ я 
на дворянина, валяющагося ifi, ногахъ б е г -
лаго казака" . 

Итакь , Пушкинъ проводитъ ту мысль, j 
ч то можно и должно гордиться истинной 
славой, истинными заслугами предковъ, I 
что эта гордость им-Ьетч, воспитательное | 
значение: она побуждаетч, человека кч. п о -
лезной и честной общественной деятельно - , 
сти, она воспитываешь общественныхъ д е - | 
ятелей самостоятельпыхъ, свободныхч,, ко - [ 
т о р н е , высоко ц-Ьня свое достоинство , не • 
„клонятъ гордой головы" передъ кумирами 
настоящей минуты 

Древнимъ родачъ, знаменитымь истинной 
славой своихъ предковъ, нротивополагаетъ 
Пушкииъ Apyrie новые роды, слава к о т о -
рыхъ весьма сомнительна, представители 
к о т о р ы х ъ случайно попали въ честь. Этимъ 
аристократам! , чужда гордость истинными 
заслугами предковъ. Вы гордитесь, говорить 
им-ь Пушкинъ, 

„Ца-Ьадой двоюродного дяди, 
Иль приглашеи!емъ на бала. 
Туда, гд'Ь д'1'.дъ ванп. по бывалъ." 

П|)Отпвопоставляя своихъ предковъ этой 
повой аристократ1и, Пушкинъ говорить : 

„Но торговала, мой д-Ьдъ блииааи 
На. князья не прыгала, изъ хохловъ, 
Не пел-1. на клирос-Ь съ дьячками, 
Не ваксила, царскихъ сяиоговъ, 
VI не была, беглымъ онъ солдатомъ 
Н1:мецкиха. пудренныха. дружниъ." 

Гордость знатностью п р о и с х о ж д е ш я сво* 
дится въ коник концовъ кч, гордости за-
слугами, личными достоинствами СВ0ИХ1 
предковч,. Но собственный лнчныя заслуги 
выше знатности рода. «Есть достоинств; ' , 
г оворитъ Пушкинъ, выше знатности родаА 
именно достоинство личное.. . Имена М и н и Х 
на и Ломоносова вдвоемч, перев-бсять, мо< 
жетч, быть, в с е наши с т а р ш ш ы я родослов{ ' 
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выя.» ( „ПолнтическЫ заметки" и « Изъ 
романа пъ письмахъ») . 

Но личныя достоинства далеко не вс егда 
с о в п а д а й т е с ъ знатнымъ родомч, или вы-
сокимч, положешемъ въ о б щ е с т в е . В ъ сти -
хотворепш « К ъ портрету кн. П. Л. Вйаем-
скаго» читаемъ: 

„Судьба свои дары явить желала вт. немъ, 
III. гчаетливом'1. баловне соединит, ошибкой 
Богатство, знатный родъ съ возвышепнымъ 

УМОМЬ, 
И проетодупне с*ь яввптелыюй улыбкой." 

Соединеше богатства и янатнаго рода с ъ 
возвышенным!, умомъ Пушкинъ считаетъ 
ошибкой судьбы. Очевидно, современная 
Пушкину русская жизнь подсказала ему 
такой приговоръ. Не разъ П у ш к и н ъ у к а -
зываетъ въ своихъ произведешяхъ на о т -
cj'TCTBie личныхъ заслугъ у людей знат -
ныхъ и высокоиоставлениыхъ. Т а к ъ , въ 
«ЕвгенН; О н е г и н е » находима, такую харак-
теристику: 

,Онъ важенъ; красить волоса; 
Онъ чипом!. огь ума иэбавленъ." 

Напротинъ, личными достоинствами обла-
далъ ннжегородскЫ м-кщанинъ М и ш ш ъ и 
Ломоносова,, «рожденный въ низкомъ сосло-
вш.» Въ Ломоносове Пушкинъ восхваляетъ 
его сознаш'е собственного достоинства и 
независимость нередъ знатью , Ум1)лъ онъ 
за себя постоять, говоритъ Пушкина., и 
не дорожила, ни покровительствомъ своихъ 
мененатовъ, ни своимъ благосостоншемъ, 
когда д Ьло шло о его честн или о т о р ж е -
с т в е его любимыхъ идей. Послушайте, к а ш , 
нишетъ онъ этому самому Шувалову «пред-
стателю музъ, высокому своему патрону,» 
который вздумалъ было надъ нимь п о ш у -
тить: «Н ваше высокопревосходительство, не 
только у вельможъ, но ниже у Господа 
Бога моего дуракомъ быть не хочу.» (Мысль 
на д о р о г е ) . 

Пушкинъ высоко ц е н и т * гордость ис -
тинными заслугами предковъ, нризнаетъ 
воспитательное значеше такой гордости, 
но личное достоинство с т а в и т ь выше знат-
ности происхождешн и п о р и ц а е т , тщеслав-
ную кичливость дворянскяма, звашемъ. При-
м-кръ такой кичливости, дворянской спеси 
указывается въ Дубровскомъ. Дочь Т р о е -
курова „ М а ш а не обратила никакого внима-
1ИЯ па молодого француза. Воспитанная въ 
аристократических! , предразеудкахъ, учи-
тель былъ для нея родъ слуги или масте-
рового, а слуга или мастеровой не казался 
ей мужчиною." Правда, эти сословная сп Ьсь 
не успела еще укрепиться въ с е р д ц е мо-
лодой девушки; п о крайней м е р е , по от -
ношение къ молодому Дубровскому она 
вскоре отказалась о т ъ аристократических! , 
предразеудковъ. Дубровсшй, (жнвнпй у Т р о -
екурова подъ именсмъ Д е ф о р ж а ) убилъ 
медведя. « В о о б р а ж е ш е ея (Маши) было 
поражено: она видела мертваго медведя и 
Дефоржа, спокойно стоящаго надъ иимъ и 
спокойно с ъ нею равговаривающаго. Она 
видкла, что храбрость и гордое самолюб1е 
не исключительно оринодлежитъ одному 
сословию, н с ь т-Ьхъ норъ стала оказывать 
молодому учителю уважеше.» И вообще 
духовный качества человеческой природы 
не составляют! , привнлепи одного соеловЫ. 

В ь «Литературной летописи» Пушкина 
читаемъ следующее : 

„Вт, мирной республике п а у т , , какое 
намъ д е л о до гербов! , и пыльныхъ грамоте? 
11отомокъ Трувора и Гостомысла, трудолю-
бивый профессоръ , честный аудитора, и 
странствующей купецъ, равны иередъ з а -
конами критики." Т а ж е мысль проводится 
въ „ Р а з г о в о р е : " 1 1нкогда не видалъ я въ „Ли-
тературной ГазетЬ" ни дворянской спеси , 
ни гонешя па другЫ сословш. Дворяне ли 
баронъ Дельвига, князь ВяземскШ, П у ш -
кинъ, Баратынсшй и пр . ,—мне д о э т о г о 
дела нк-гъ." Пушкинъ клеймить тЩеслав1е 
„благороднаго" класса въ одномъ изъ по-
следпихъ своихъ стихотворешй, произведе-
вШ, начинающихся словами: „ К о г д а вели-
кое свершилось т о р ж е с т в о " . . . Поэта волму-
щаетъ следующая картина — 

У подновив теперь креста чес-шона, 
Какъ будто у крыльца правители градскова, 
Мы эричъ—поставлены па место женъ евн-

тыхъ -
Въ ружь-li в виверЬ два грозныхъ часовыхъ," 

П о э т ъ спрашивает! , : 
„Къ чему.скашите мне,хранительная стража?" 

На э т о т ъ воиросъ в-ь числ-Ь другихъ о т -
в-Ьтовъ позтъ с ъ глубокой грустью п р е д -
видит!, и такой о т в е т ь : 

.Иль опасаетесь, чтобъ чернь но оскорбила 
Того, чья казнь весь родъАданонъ искупила? 
И чтобъ не пот-Ьсиить гулпющихъ ГОСПОД!,, 
Пускать не вел-Ьно сюда простой народъ.„ 

Въ этихъ стихахъ мы видимъ защиту 
человеческаго достоинства, принадлежащую 
всемь людямь; Пушкинъ является защит-
ником!,, употребляя выражеше Ж у к о в с к а г о , 
„святейшаго изъ звашй—человек ! , , звашя, 
яринадлежащаго всем-ь людямъ и госпо-
дамъ и простому народу, и муза Пушкина 
вг зрелую эпоху своего творчества часто 
вдохновляется мотивами изъ жизни про -
стого парода. 

IV. З а к о н е и с у д ъ . 

Вступлеше на престолъ Императора Алек -
сандра I с ъ восгоргомч. было в стречено 
русскимъ обществомъ. По словам-ь Карам-
зина. «весть Объ ЭТОМ!, СОбЫТШ (т. ОАО 
встуилеши на престолъ Александра I) б ы -
ла в! , целомъ государстве вестью искуп-
лешя; въ домахъ, на улнцахъ люди пла-
кали, обнимали д р у г ь друга, какъ въ день 
Светлаго Воскрссешя.» П о с л е господства 
милитаризма и фрунтовой субординацЫ во 
всехъ проявлешяхъ государственной я ш -
зни, о б щ е с т в о ст. надеждой взирало на 
иоваго царя. В ъ первом!, ж е манифесте 
Императоръ Александръ I заявилъ, что 
онъ будетъ управлять mmepiefl « п о аако-
наиъ и сердцу Екатерины», и такимъ обра-
зомъ указал!, на свою несолидарность с ъ 
предшествовавшим!, нравлешем-ь. Основной 
принцшгь, принятый Александром! , въ р у -
ководство —прннципъ законности. Век пер -
вые указы Александра I проникнуты ж е -
SaaieM'b внести начало законности во в с е 
стороны государственной жизни. Для п р и -
мера мы приведем-ь начало рескрипта, дан-
наго на имя графа Завадовекаго при каз -
начейш его председатслемъ „Коммиссш о 
составлены законов! , :* «поставляя въ еди-
ном!, законе начало и источник! , народ-
наго блаженства и б ы в ъ удостоверенъ въ 

той истине, что вс-li д р у п я меры м о г у т ь 
сделать въ государстве счастливым време-
на, но один!, закон! , м о ж е т ъ утвердить 
ихъ на веки, въ самыхъ первыхъ дняхъ 
царствовашя моего и при иервомъ о б о з р е -
нии государственнаго ) правленЫ иризналъ 
я необходимым!, удостовериться вч, иасто -
ящемъ части сей положены. » Основная 
мысль первой половины царствовашя Алек -
сандра I, та мысль, что «законъ есть за-
логъ блаженства в скхъ и каждаго, • выра-
жена вь медали, выбитой по случаю коро-
пацЫ. Па одной с т о р о н е медали нзобра-
ж е ш е Императора; па д р у г о й — п о средине 
усеченная колонна с ъ надписью „законъ, " 
увенчанная императорской короной, а в о -
кругь колонны слова — «залога, б л а ж е н с т в а 
в с ё х ъ и каждаго .» 

Подъ влЫшемъ принципа законности в о с -
питывалось русское о б щ е с т в о въ первую 
половину царствовашя Императора Алек-
сандра I; BJiianie э т о г о принципа не могло 
не отразиться на Пушкине и его совре -
менниках!,. 

У ж е въ раннихъ своихъ произведешяхъ 
Пушкинъ высказываете ту мысль, что сво -
бода гарантируется закономъ, что закона, 
и свобода — iioiiHTin, T-IICHO связанный меж-
ду с о б о ю . В ъ стихотворепш 'Лйциино» 
Риме, въ которомъ законы сделались про -
дажными, именуется порабошениыма, раз-
вратным!, городомъ. nopyran ie законовъ ве-
детъ къ насилно, произволу, рабству: 

„Увы, куда ии обращу я взоръ, 
Везд-li бичи, рездЬ железы, 
Законовъ гибельный позора,, 
Неволи немощный слеаы 
Везде неправедная власть 
Пъ сгущенной мг.г!; предразеуждошй, 
Повсюду рабства грозный reHifl 
И къ слаиВ роковая страсть ' 

(Ода Вольность), 
Описывая собраш'е «шайка удалыхь.» 

Пушкинъ говоритъ: 
„Здесь illi.il, одна для nirlix-ь сердец-ь -
Живутъ безъ власти, безч, закона. -

Шайка разбойников-!, можетъ ж и т ь безъ 
закона. Но что такое шайка риабойпиковъ? 
Вотъ как-ь Пушкинъ описывает! , э т о о б -
щество: 

.Опасность, кровь, разврата., обманъ 
Суть узы страппыго семейства; 
Tori, ихъ, кто съ каменной душой 
Нрошелъ все степени элод-Г.йства; 
Кто p-lmcer-i. хладною рукой 
Вдовицу сл. бедной сиротой. 
Кому смешно детей стенанье, 
Кто но прощаетъ, не щадить, 
Кого убН1ство веселить, 
Какъ юношу любви свиданье." 

Въ благоустроенномъ о б щ е с т в е такЫ 
явленЫ не терпимы. Па с т р а ж е интересов! , 
благоустроеннаго общества людей с т о и т ь 
законъ, карающЫ всякЫ наруш^ши этихъ 
интересовъ. Всяшй членъ общества, nemtift 
гражданине обяЗанъ, но выражешю П у ш -
кина, « с в о б о д н о ю душой закона, боготво -
рить.» 

Па с т р а ж е законовъ с т о и т ь « с у д ъ » . 
Произвола, ц а р и т ь тамь, гд-к • правосудие 
сидитъ сложа руки,» „ г д е дремлетч. на 
с у д е каравший законъ" (<Апджело>) ; Судъ 
есть необходимое дополиен1е закона, какъ 
гарйптш вольности: 

Лишь тамъ, над-ь главой 
Неслышимо людей егенаньо, 
Гд-b крепко съ юльностью свитой 
Законов-ь мощныхъ еочетаньс. 
Где вс-Ьмч. иросгертъ ихъ твердый шить, 
ГдЬ сжатый в-Врньшв руками, 
Гражданъ над-ь рапными гл (вами 
Ихъ мечт, безъ выбора скользить, 
II преступлеяьо съ высока 
Сражаеть прапеднымь размах'.мъ; 
Гд-b неподкупна ихъ рука 
Ни в!;,шов скупостью, ни страхомъ." 

(Ода'Вольиость). 
«Щита, закона,» или „мечь закона, " есть 

судъ. Судъ долженъ быть безпристрастенъ 
и справедливъ, независима, и неподкупен!,. 

Р у с с к И судъ времепъ Пушкина не обладала, 
такими качествами, и п о з т ъ относится къ 
нему отрицательно. В ъ стихотворенш -1 ' о -
родокъ,» напечатанномъ еще въ 1814, году, 
Пушкинъ указываетъ на не привлекатель-
ный черты судейскихъ д-Ьльцовъ Не л ю -
блю я, г оворить онъ --

„Крючковатый 
ПодъячоешА народъ, 
-1нпп. ввяткамп богатый 
И нбеды оплотъ." 

В ъ стихотворецш „Утопленникъ , " напи-
сапном-ь въ 1828 году, Пушкинъ указыва-
етъ , С!, какимъ недов-Ёршмъ население о т -
носилось к-ь суду: 

„Суд-ь наедсть, ртвфчаб-ка; 
С ь ничъ я пвТ.къ не разберусь.,. 

Подробнее останавливается Пушкинъ на 
в о п р о с е о Современном!, ему русском! , пра-
восудш въ « Д у б р о в с к о м ъ ' . Здесь описы-
ваетъ Пушкин!, , какъ „на Руси можемъ 
мы лишиться имешя, на владешс коимч, 
им-Ьемъ неоспоримыя права." 

Геверадъ-ашнеф-ь Т р о е к у р о в е пожелалъ 
„ б е з ъ всякаго права отнять iiMbnie" своего 
небО!-ата!'о с о с е д а Дубровскаго. По пору -
4eiiiio Троекурова заседатель Ш а б а ш к и н ь 
„ и о законамъ" зат-Ьялъ дЬло въ с у д е . На 
приглашён^ суда „доставить немедленно 
н а д л е ж а щ ^ объясне1пя, вел кдетгне посту -
пившаго отт, генерала аншефа Троекурова 
въ судъ прошеши на счетъ яко-бы иепра-
вильнаго его влад-Ыя сельцемъ Кистенев-
к о ю , " Дубровск1й объяснилъ „ ч т о сельцо 
Кистеневка достялось ему по смерти п о -
койнаго его родителя, что онъ владеет-!, 
им! .по праву паслЬдства, что Троекурову до 
пего д-бла н бтъ, и что всякое постороннее 
притязаше на ciro его собствееность - есть 
ябеда и мошенничество.. . . Дело стало т я -
нуться. Ув-кренный въ своей правоте, Андрей 
Гавриловиче (Дубровсшй) мало о немъ з а -
ботился, не имея ни охоты, пи возможно-
сти сыпать около себя деньгами, первый 
трунила, над-ь продажной с о в е с т ь ю чер-
ннльнаго племени, и мысль сделаться ж е р т -
вой ябеды не приходила ему въ голову. 
Съ своей стороны Т р о е к у р о в ь столь ж е 
мало думнлъ о выигрыше затЬяппаго имъ 
дела: Шабашкин ь за него хлопотал!, , д е й -
ствуя о т ь его имени, стращая и подкупал 
судей и толкуя вкривь и вкось в с е воз -
можные указы." Въ результате—на с у д е 
„продажной с о в е с т я чернильнаго племе-
н и " — я б е д а взяла п е р е в е с ь надъ правомь 
собственности: по приговору суда им'Ьше 
Дубровскаго перешло во владешс Т р о е -
курова. 

Печальное с о с т о я ш е правосуд1я о б р а щ а -
ло на себя впимаше передовых!, людей 
начала X I X века. Т а к ъ известный . 1агариъ, 

воспитатель Императора Александра I, въ 
одномъ изъ писемъ къ своему воспитанни-
ку, говоритъ, что одной изъ существен-
н н х ъ потребностей русскаго народа яв-
ляется „ судопроизводство , которое д о с т а -
вило бы жителямъ имперЩ существенный 
блага гражданской свободы. " „ В а ш е судо -
производство, пишетъ онъ , cymiR Дедал-ь, 
и только кляузы, плутни и взятки номога-
ю т ъ выбраться изч, э того лабиринта . " Им-
ператоръ Александра, I придавалъ весьма 
важное значен'н' правосудно. В ъ одномл, 
изъ указонч. онъ называет* „ н р а в о в у ^ е " 
первою обязанностью государей Въ пер-
вую половину царствовашя Александра I 
были предприняты некоторый м-1;ры для 
улучшешя прапосуд1я. К ъ таким ь м'Ьрамъ 
относится уничтожеше пытки. Въ у к а з е 
27 сентября 1801 года Сенату повелено 
было подтвердить „ ч т о б ъ нигдк, ни подъ 
какимъ видомь, пи въ выспшхъ ни в ь 
низшихь правительствнхъ и судахъ никто 
не дерзалъ ни делать, ни допушать, ни 
исполнять никакихь ш-тязшнй подъ стра -
хомъ немииуемаго и строгаго ияказан1я; 
ч т о б ъ присутственный места, коимъ з а к о -
номъ предос гавлена ревиз!Я дЬ.ть уголов-
иыхъ, въ ociioiiaiiie своихъ с у ж д е ш й и при-
говоровъ полагали личное обвнняемыхъ 
нередъ судом! , coananie, ч т о б ъ въ точеше 
следсчаня не были они подвержены какимъ 
либо пристрастным), допросамъ, и ч т о б ъ , 
наконенч,, самое назваше пытки, с т ы д ъ и 
укоризну человечеству наносящее, изгла-
ж е н о было навсегда изъ памяти народной" . 
О б ь зтомъ у к а з е упомип.аетъ Пушкинъ в-ь 
«Капитанской д о ч к е » „Пытка въ старину 
была гака, укоренена въ обычаяхъ судопроиз-
водства, что благодетельный указа,, унпчто-
жавппй оную, долго оставался б с з ъ всякаго 
действш. Думали, что собственное признан! • 
преступника пеоб<одимч было для его пол-
наго обличены—мысль не только не о с н о -
вательная, 110 даже и совершанпо протнв-
ная здравому юридическому смыслу: ибо, 
если отридаше нодсудпмаго пе пр|'емлется 
за доказательство его невинности, то приз-
н а к е его и т о г о мопЬе должно быть дока -
зательством!, его виновности. Даже и н ы н е 
случается мне слышать старыхъ судей, 
ж а л к ю щ н х ъ оба, уничтожены параарскаго 
обычая. Въ наше ж е время никто не сом-
невался въ необходимости пытки." Опи-
савъ пытку башкирца, пойманнаго съ воз -
легшими Пугачева, Пушкинъ говоритъ: 

1 «Когда вспомню, что это случилось на мо-
ем ь в-Ьку, и что нынЬ дожилъ я до к р о т -
каго парствовавш Императора Александра, 
не могу не дивиться быстрымч, усп-1;хамъ 
п р о с в е щ е н ы и распространены правилъ 
человкколюбЫ. 1 

Мужикъ не исполпилъ нравственнаго дол -
га (согласно народнымъ верованЫма.), не 
предалъ зем.-i t мертвеца, и съ той поры с о -
в е с т ь не даетъ ему покоя. 

Т а ж е идея проводятся поэтомъ въ « Б о -
р и с е Г о д у н о в е . . Цареубийца, вступивилй на 
престолъ, не подвластепъ ни юридическому 
закону, ни суду человеческому. По есть дру-
гой, пысашй судья, который съ нравствен-
ной точки з р ё ш я о ц е п и в а е т ь человеческЫ 
д е я ! п я . У б е ж а т ь , освободиться о т ъ власти 
э т о г о судьи нельзя. З т о т ъ судья - с о в е с т ь 
- произносить свой справедливый п р и г о -
воръ. Борисъ Годунов! , говорить : 

„Ахъ, чувству»: ничто не можетъ насъ / 
Среди и1рсквхъ печалей успокоить; 
Нн-гго, ничто... Едина разве совесть . 
Такъ, адраван, она восторжествуетъ 
|!идъ злобою, надъ 1емноЛ клеветою; 
По если вч, ней единое пятно, 
Единое случайно завелоси, 
Тогда б'Вда: какъ яааой моровой 
Душа сгорать, нальется сердце яяомъ, 
какъ молоткомь стучитъ 8'ь ушахъ упреком!., 
И все товпштъ. и юлова кружится, 
И мальчики крованые въ глазахъ.. 
П радь бежать, да некуда. ужасно!.. 
/(а, жолок-ь тотъ, вг, комъ еов-Всгь не чпета". 

Подобно Борису Годунову и мужику въ 
• Утоп ченнин-Ь» испытывает! , укоры с о в е -
сти и баронъ въ «Скупомъ р ы ц а р е » . -Иль 
с к а ж е т е сыиъ, говоритъ баронъ, что меня 

И совесть никогда пе грызла, сов'Ьсть. 
Когтистый зверь, скребяввй сердце, совесть, 
Неэванпый гость, докучный ссбеседипкъ, 
Завмодаиецъ грубый; ;,га ведьма, 
Отъ коей меркнегь месяцъ и могилы 
Смущаются в мертвыхъ высылають"... 

Причина у1-рызе!нй совести , испытывае-
мых!, бароном!. , указана въ его же словахъ. 
Баронъ смотритъ на свое золото и г ово -
рить : 

„Кажется немного, 
Л сколько человеческиXI, заботъ, 
Ошибок!., слезь, моле1НЙ и нроклшчй 
Оно тяжеловесный цредстаиптель! 
Тутъ есть дублонъ етарвнный.. вотч. онъ. 

Ньшча 
Вдова Mill, отдала его, но прежде 
съ тремя детьми полдня передъ 01Ш0мъ 
Она стоила на пол-Ьнвхъ, воя. 
Шедч. дождь я нересталъ и вновь пошелъ, 
Првтворщпцч не трогалась: и мось бы 
Ее прогнать, но что то мн е шептало, 
Что мужнппъ долгь она мне приема 
И не захочеть быть въ тюрьме. 
А зтотъ? Этотъ мне привесь Тибо. 
Гд-Ь было взвть ему .1-1,пивцу, плуту? 
Украл-ь, конечно, или можетъ быть, 
Тамъ, на большой дорос!, ночью, въ роще.., 
Да, если бы вей слезы, кровь и потъ, 
Пролитые за все, чго здесь хранится, 
Изъ и Нлpi. земпых'ь вс-li выстувилв вдругъ 
То был ь бы ВНОВЬ ПОТОП'!., я захлебнулся бъ 
Въ MOHX1, водвалахь вервыхь"! 

В с е эти действш скупого барона закон 
ны с-ь юридической стороны: б а р о н ъ — к р е -
д и т о р е , взыскивающей долги съ своихъ 
должниковь ; его дЬйстй1Я законны и не мо-
i-утъ быть осуждены судомъ юридическимъ. 
Но, спрашивается, счастливо ли т о о б щ е с т -
во, въ котором! , господствуют! , слезы, о б -
маны, стоны МОЛОШЙ II прокляTie? и счяст 
ливо ли общество , с о стоящее изъ людей, 
терзаемыхч, укорами совести. . . На э т о т ъ во-
просъ отп-Ьтч, понятепъ. Очевидно, нравст-
венный законъ—необходимый алемонгь въ 
общественной жизни. Пушкинъ и в о с п е -
ваетъ noBiiiioiieHie нравственному закону. 
Повинуется нравственному закону т о т ъ царь, 
который 'Тому, кого караеть явно, втайне 
милости творитъ» ( „Друзьямъ") . Въ Напо-
л е о н е пленяоть Пушкина не воинская сла-
ва, а 'го гамоотаер-<кеппое повиновппе нрав-
ственному закону, которое заставляет! , его , 
забывая опасности, выказать хриспанскую 
любовь къ страждущим! , : 

„Н-Ьтъ, но у сч.'нпчя на лоне 
Его я вижу не пч. бою, 
Не зятем I, кесари на трон-Ь.. 
Пе та картина предо ииою: 

Одровъ я вижу длинный етрой; 
Лежнтъ на каждому трут , -зспвой 
Клейменный мощною чумою, 
Царицею бол'ВзнеВ Онъ 
Не бранпой смертью окружена,, 
Нахмурясь ходи п. межъ одрами, 
И хладно руку жмет-к чуме, 
И вч. погвбающемъ уме 
Рождаете бодрость... 

Въ Петр й Великомъ, к-ь и з о б р а ж е н ™ ко-
тораго не разъ возвращается муза П у ш к и -
на, п о з т ъ ц е н и т ь т о ж е нравственную черту 
— п р о щ е ш е вины: 

, Онъ сь подданнымъ мирится; 
Виноватому вину 
Отпуская, веселится: 
Кружку пенить сь нимь одну; 
И въ чоло его цЬлуетъ, 
Светелъ сердцем- и лицомъ; 
И прощенье торжествуетъ, 
Какъ победу надч. врагомъ". 

Ловиновеше нравственному закону, нрав-
ственное совершенствование личности П у ш -
кинъ ставигъ очень высоко. Эта черта въ 
поззш Пушкина подмечена Б е л и н с к и м ! , к о -
торый писалъ: „придет-ь время, когда онъ 
(Пушкинъ) будетъ въ Pocc in поэтомъ клас -
сическим!, , по творешямъ котораго буду|-ь 
образовывать и развивать не только эсте -
тическое, но и нравственное чувство . " 

Законъ и судъ—коцсервативаы, они о х -
раняютъ то, что есть; законы должны из-
менятся вследъ за изм-Ьиешемъ условЫ о б -
щественной жизни Н о что дЬлать, если за-
коны не с о о т в е т с т в у ю т ъ потребностям! , ж и -
зни, или если, употребляя выражеше П у ш -
кина „дремлеть меть закона"? В!> с т и х о -
творенЫ « К и н ж а л ъ г Пушкинъ даетъ такой 
о т в е т ! , : тамь, г д е дрсмлетъ мечъ закона, 
последним!, судьей позора и обидъ являет-
ся караюппй кинжалъ; кинжалъ— тайный 
с т р а ж ь свободы» . Въ подтверждеше своего 
взгляда Пушкинъ приводитъ историчесюй 
примкръ: iioi-да «державный Римъ упалъ и 
главой поникъ з а к о н ъ , — Б р у т ъ возстала, 
вольнолюбивый' . Стпхотворешс « К и н ж а л ъ » 
паинсано подъ впечатл-Ьшемъ минуты, подъ 
в.'ия|пемъ известия о б ъ y6i f tcTBe въ ГерманЫ 
Зандомъ К о ц е б у . 

Подъ влЫшомъ изученш русской исторЫ 
Пушкинъ пришелъ къ совершенно проти-
тивоиоложному взгляду, къ тому взгляду, 
что не насил!е, а мирный реформы являют-
ся движущимъ началомъ вч, исторЫ чело-
ческихъ обществъ . Въ Капитанской д о ч к е 
находится такое м-ксто: «Молодой ч е л о в е к е ! 
если записки мои попадутъ въ твои руки, 
вспомни что лучшЫ и прочнейшЫ измене-
н ы суть тЬ, которыя происходятъ отъ улуч-
шен!Я нравовъ, безъ веякихъ насильствен-
ных! , потрясешй» . Разсказъ о Пугачевскомъ 
б у н т е въ «Капитанской дочк-b» заканчи-
вается следующими словами: „ Б е д с г а е д о -
ходило до крайности. Правлеше было п о -
всюду прекращено; помещики укрывались 
по л-Ьсамъ; шайки разбойниковъ злод-ййст-
вовали повсюду; начальники отдельных ! , о т -
рядовъ самовластно наказывали и миловали: 
с о с т о я ш е всего общирнаго края, гд-6 сви-
репствовал ь п о ж а р ь , было ужасно. . . Пе 
приведи Б о и » видеть pyccitift б у н т ъ , без-
(•мысленный и безпощадный" . (Въ другой 
рсдакцЫ X I Н главы «Капитанской дочки» 
прибавлено: « Т е , которые замьппляютъ у 
нась невозможные перевод о т . ' , или молоды 
и не знаюгъ нашего народа, или у ж ъ л ю -
ди жестокосердые, коимъ и своя ш е й к а — 
копейка , и чужая головушка п о л у ш к а ' ) . Т у 
ж е мысль высказываете П у ш к и н е in, пись-
ме къ кн. И. А . Вяземскому о т ъ 10 iiomi 
1826 года: „бунтъ и революшн мн-Ь нико -
гда не нравились*. 

Закона, п судъ необходимые элементы о б -
щежитЫ. Тамъ «неслышимо людей стенанье, 
г д е к р е п к о с ! , вольностью святой зако-
новъ сочстанье >. В-ь этихъ словахъ П у ш к и -
на заключается правда, но не вся; въ д р у -
гихъ произведешяхъ поэта мы находимъ не -
обходимое дополнеше къ указанной мысли 
Какъ бы ни были хороши законы (законы 
юридпчесше) и как-ь бы ни был-ь х о р о ш о 
организован! , судъ, «людей стенанье» не 
прекратится, если в ъ о б щ е с т в е не б у д е т ъ 
уелший для нравственнаго совершенствова-
ны личности, если будеч-ъ „дремать мечъ з а -
кона" нравственнаго. Рядомъ с ъ закономъ 
юридическимъ д е й с т в у е т ! , въ чсловеческомъ 
пбщежитЫ з а к о н е нравственный. Вопроса о 
ЗначенЫ нравственнаго закона неоднократ-
но касается П у ш к и н ъ въ своихъ произве-
дешяхъ. Мужикъ, вместо т о г о ч т о б ы пре-
дать мертвое тЬло утопленника погребешю, 

„Оть берега крутова 
Оттолкнулъ его весломъ, 
И мертвепь moral, пдплылъ снова 
За могилой и крестомъ". 

М у ж и к ъ былъ наказаиъ: 
-Есть въ народе слухч. ужасный; 
['одарять, что каждый годъ 
Съ топ поры мужикъ несчастный 
Въ день урочный гостя ждетъ; 
Ужъ ст. утра погода злится. 
Ночью буря настаетъ, 
И уюоленнннъ стучится 
Подъ ОКНОМЪ И у пороть". 

V Ц е н з у р а . 

„Мысль—великое слово" , говоритъ Пуш-
кинъ („Мысли на дорог-! ;") ; „мысль священ-
ный даръ Б о ж Ш " ( „Александръ Радищевъ" ) . 
Мысль, заключающая вь с е б е научную ис -
тину или художественную правду, не терпитъ 
на с е б е оковъ, наложенных! , руками чело-
веческими, ибо о н а — д а р ъ Бож1й. „Веленью 
Божно, о Муза, будь послушна" ! " „Веленье 
Божье" — в о т ъ единственный законъ, к о т о р о -
му подчиняется творческая художественная 
мысль. Т о т ъ ж е взглядъ высказывается п о -
этомъ вт, одном!, изъ лучншхъ его с т и х о т -
ворений „Пророка," : поэзш—глаголъ БожШ, 
нешающЫ истину людямъ, поэта ,—пророке , 
вещавший волю Божью. Какъ вещатель в о -
ли Божьей, п о э г ь долженъ быть свободен! , 
въ своей проповеди. Свобода поэтической 
мысли, свобода обнародованы этой мысли, 
свобода печати—вотъ необходимое услов1е 
правильнаго развиты поэтическаго творче -
ства. Эта свобода печати, свобода поэтиче-
скаго твор»1ества с ъ своей стороны являет-
ся необходимымъ услов!емъ обществепнаго 
прогресса . : 

Веда стране, где рабъ и льете пъ 
Одни приближены къ престолу, 
А пебомь избранный пквецъ 
Молчптъ, потупи очи долу. 

[.АР!/'"'**") 
Действитителыюсть противоречила этому 

идеалу, начерченному поэтомъ Самъ Пуш-
кинъ,' „Богомъ избранный ц-Ьвецъ' , часто 

припужденъ былъ молчать, потупя очи д о -
лу. П о выраже81Ю Курочкина (въ с т и х о т в о -
peuin, написанномъ на чткрьпче памятника 
Пушкину) , ,не зналъ свободы онъ для г о р -
дыхъ вдохновенЫ". В ъ самомч, начале своей 
поэтической деятельности Пушкинъ былъ: 

„Тяжкою цсиаурой угнетсп-ь. 
Последвихь, жалким, правь безъ 

милости лишепъ, 
Со всею брапей гонимый совокупно". 

(„Второе послатв^иенюру*.) 
Такимъ образомч, ничемъ не стесняемая 

свобода печати является идсаломъ б у д у щ а -
го. Вч, ожидаши такого лучшаго будущего , 
когда „надъ о-гечествомъ свободы п р о с в е -
щенной взойдетъ наконецъ прекрасная з а -
р я " , Пушкинъ старается найти разумный 
исходъ для настоящего , старается выяснить 
вонросъ о томъ, въ какихъ ж е формахъ 
возможна свобода печати при с у щ е с т в у ю -
щихъ условЫхъ времени и места . Принимая 
во впимаше эти условЫ времени и места, 
П у ш к и н ъ с о з д а е т ь свою теорно о с в о б о д е 
печати. 

Въ „Мысляхъ на д о р о г е " Пушкина, г о -
воритъ с л е д у ю щ е е : „Мысль—великое слово! 
Что-Ж'ь и составляетъ велич1е человека, 
какъ не мысль? Да б у д е т ъ же она свобод -
на, какъ долженъ б ы т ь свободенъ человек1!.: 
въ пред-Ьлах-ь закона, при полномъ с о б л ю -
де1ня условЫ, налагаемыхъ обществомъ* . 
Свобода печати не безгранична, она о г р а -
ничивается существующими въ о б щ е с т в е 
законами. Во „В-горомъ послащв Цензору" 
поэтъ говоритъ: 

„Не просить у тебя, 
Чтобъ ВС'Ь законный преграды не гребя, 
Все мыслить, говорить, печатать безопасно 
Ты нашимъ господам'!, позволил !, самовластно." 

ОграииченЫ свободы печати завнентъ о т ъ 
степени культурности народа. Поатъ о б р а -
щается с ь такою р-Ьчью к ъ цензору: 

Не бойся, не хочу прельщенной мыслью ложной 
Цензуру поносить хулой неосторожной: 
Что нужно Лондону, то рано для Москвы". 

(„Мерное пое.лпнъе цензору".) 
Какими ж е предметами ограничивается 

свобода печати? Вч, с т а т ь е „Мн-Ьшя М. А. 
Лобанова о дух-Ь словесности" Пушкинъ г о -
ворит! , , что все то , что „не заключаетъ въ 
с е б е ничего противнаго в е р е , правительству, 
нравственности и чести личной, не подле-
ж и т ъ у п п ч т о ж е ш ю цензуры" . П о э т ъ даетъ 
такой с о в е т е цензору: 

„И если ты въ плодахь доеужиаго пера 
Порою не найдешь великого добра. 
Когда не вцдвшь вь нвхъ беаумпаго разврата, 
Нрестоловъ, алтарей в нравовъ супостата, 
То, славы автору желая оть дуош, 
Махпи мой другь рукой и смело подпиши". 

Таковы вызванный условЫми о б щ е ж н т Ы 
ограничены свободы печати. Ио въ какихъ 
формахъ возможенъ надзоръ за т! ;мъ, ч т о -
бы печать не выходила изъ рамокъ указан-
ныхъ ограничены? Возможны д в е формы 
надзора за свободой печати—цензура кара-
тельная н цензура предупредительная. 

В ь „Послашяхъ цензору" Пушкинъ пред-
полагаете еуществоваше предупредительной 
цензуры и мирится съ этим!, фактом!, . В ъ 
„Мысляхъ на д о р о г е " Пушкинъ уже являет-
ся защитпикомъ предупредительной цензу-
ры. Онъ говоритъ: „Законъ не только на-
казывает!, , но и предупреждаетъ. Это д а -
ж е его благодетельный стороны. . . Законы 
противу злоупотреблешй печати не д о с т и г а -
ю с ь цели закона: не п р е д у п р е ж д а ю т зло, 
р е д к о его прес-Ькая. Одна цензура можетъ 
исполнить т о и д р у г о е " . 

Действительно ли предупредительная цен-
зура можетъ предупредить зло? Напротинъ, 
цензурный ст-ксненЫ не д о с т и г а ю с ь ц-кли; 
они с п о с о б с т в у ю т ъ развит1ю подпольной ли-
тературы; и эта подпольная литература п о -
лучает! , о собенное значеше въ глазахч, о б -
щества в ь силу т о г о о б щ а г о правила, что 
запрещенный плодъ сладокъ. Пушкинъ под-
тверждает ! , э то б е з а ш е цензуры. Вч, „ П е р -
вом!. послаши цензору" онъ говоритъ: 

,Чего боишься ты? Нов'Ьрь мн-1;, чьи забавы — 
Осмевватч законъ, правительства н нравы, 
Тотъ не подвергнется пвысианью тв .ему, 
Тотч. не знавать тебн мы анаемъ почему — 
И рукопись его не погибая вь Лете, 
Г,е;гь ПОДПИСИ твоей разгуливает!, вч, CBbT'tl. 
Парковъ шутлнвыхь одъ къ тебе не восылаль, 
Радищев-!,, рабства врать, цензуры избежать, 
И Пушкина стихв въ печати небывала — 
Что нужды? ИХ!, и такъ иные прочитали". 

П о з ж е (въ 1836 г.) въ письме къ Давы-
дову П у ш к и н ъ указываетъ на т о о б с т о я -
тельство, что „вч, последнее пятилет1е ц а р -
ствовашя императора Александра вся лите -
ратура сделалась рукописною благода-
ря Красовеному и Бирукову" (цензорамъ). 

Если предварительная цензура не дости -
гает! , своей цели, по лризнашю Пушкина, 
т о как-ь ж е объяснить оправдание имъ этой 
цензуры? Думаем!,, что объяснеше дается 
следующими стихами „Перввго нослашя цен-

' з о р у " : 
„Вымар!,1вай взч, тощаго журнала 
HacMbnliiii трубыя и площадную брань" 

Не допускать въ печати „насмешек! , г р у -
быхъ и площадной брани"—вотч . обязан -
ность предварительной цензуры. На ту же 
причину, оправдывающую еуществоваше 
предварительной цензуры указывает! , П у ш -
кинъ въ „первоначалыюмъ предисловЫ къ 
„Евгению О н е г и н у " . Онъ говорит! , здесь : 
„Другое достоинство (ЕвгепЫ Онегина) , п о ч -
ти столь ж е важное, приносящее не малую 
честь сердечному незлобда нашего автора, 
есть совершенное orcyrcTBie оскорбительной 
личности, ибо и,- должно cie припш-ывать 
единственно отеческой бдительности нашей 
цензуры, столь Hie заботливо охраняющей 
граждане о т ь нипаденЫ простодушной кле-
веты или н а с м е ш л и в а ю легкомыслЫ*. На 
т у ж е причину указываегь П у ш к и н ъ и вч. 
своих-ь -Полемических! , замк-гках-!,". Один-ь 
изъ „самыхъ великихъ нашихъ согржданъ, 
говоритъ онъ сказалъ однажды мне (онъ 
удостоивал-ь меня своего вниманЫ и часто 
оспаривалъ мои микн!я), что если у насъ 
была бы свобода кногопечатанЫ, т о о и ъ с ь 
ж е н о ю и детьми укхалъ бы въ Константи-
нополь. Все имкетъ свою злую с т о р о н у , — 
и неуважеше къ чести гражданъ и у д о б -
ность клеветы суть о д н е изъ главнкйшихъ 
невыгодъ свободы тиснеиЫ". Очевидно, н е -
обходимость предварительной цензуры м о -
ж е т ь быть оправдана только литературны-
ми нравами современной Пушкину э п о х и , 
когда въ литературныхъ произведешяхъ п о -
падались „насм'кшкн грубыя и площадная 
брань." Однако и въ этой о б л а с т и — в ь б о р ь 
б е с ъ литературными нравами—предвари-
тельна)! цензура не д о с т и г а е м , цели. В ъ 
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т ! ; х е ж е „Полемических!- заметкахъ* П у ш -
кине говорите : , у пасе , гд-li личность о г -
раждена цензурою, естественно нашли к о с -
венный путь для личной сатиры, именно 
обиняки" . Такими. образомъ, Пушкнн'% з а -
щищаемой вч, „Мысляхъ на дорог ! ; " пред-
варительную цензуру, самъ указываете и 
на полную несостоятельность ея. Не пре-
дупредительная, а карательная цензура, 
очевидно, должна стоять на с т р а ж е инте-
ресовъ общежигЫ, наказывая злоупотреб -
лешя свободой печати. 

Указывая на необходимый въ интересахъ 
общежитЫ стесненЫ печатнаго слова, П у ш -
кинъ остается горячимъ защитникомь с в о -
боды поэтической мысли, ограниченной толь-
ко самыми необходимыми сгЬснсшями. Эти 
сгЬснеиЫ являются исключешями, подтвер-
ждающими только о б щ е е правило - свободу 
мысли и свободу печати. Свобода печати и 
свобода мысли - надежные проводники про -
свещсши, которое является первымь и глав-
ным!. условн'мч, общественна™ развиты. 
Пушкинъ говорите : 

11а поприще ума нельзя намъ отступать: 
Старинное глупости мы праведно стыдимся. 
Ужели кт, т-Ьмъ годамъ мы снова обратимся, 
Когда иккто пе см'Ьлъ отечество назвать, 
И въ рабств-Ь ползали и люди, в печать! 
Н'!;гь, irliTk! Оно прошло губительное время, 
Когда невежества несла Poccia бремя". 

Губительное время невежества прошло и 
цензоръ, стоящШ на в ы с о т е своего приз-
ванья, 

„Мненья не тЬсивтъ и разумъ терпитъ .. 
Полезной истин!: путей не заграждает!,; 
Живой поззш развиться не М'1опаотъ 

Во „Второмч, 1Ьслаши" позтъ сч, такими 
словами обращается къ цензору: 

„Права свои храни по долгу своему; 
По скромной нстШгЬ, по мирному уму. 
И даже глупости невинной и довольной 
Па заграждай пути ааставой своевольной. 

Законодатель, издавая законы о цензуре , 
должепъ преследовать ту цель, „дабы съ 
одной стороны еослов!е писателей не было 
притес-нено и мысль, священный даръ Б о -
жШ, не была рабой я жертвой безмыслен-
ной и своенравной управы; а съ другой 
— ч т о б ы писатель не употреблялъ сего б о -
жественнаго орудЫ къ достижение цели 
низкой или преступной" ( „ А л е к с а н д р е Р а -
ди щ е в ъ 1 ) ' 

Роль цензора весьма ответственная. Цен-
зоръ разрешает ' ! , вопросы высокой в а ж н о -
сти ; онч. является судьей въ такомъ дел Ь, 
г д е одной стороной являются интересы 
общежитЫ, а другой стороной — мысль, свя-
щенный даръ БожШ. „Цензоръ, г оворитъ 
Пушкинъ, гражданинч, и санъ его священ-
ный". Для того чтобы возвыситься до и с -
тиннаго понимашя святости своего сана и 
до честнаго выполнены своего гражданска-
го долга, цензоръ долженъ обладать высо -
кими нравственными качествами. По словамч, 
Пушкина, цензоръ „долженъ умъ иметь 
прямой и благородный" ; хорошШ пепзоръ, 

„Закону преданный, отечество любя, 
Принять ответственность ум'Ьотъ на себя"; 

хорош in ц е н з о р е — 
Другъ писателю, предъ знатью не труслива., 

Благоразумен ь, тверд ь, свободеиъ,свраяедлнвън . 
При такихч, цензорахъ и речи быть не мо-

ж е т ъ о преградахъ с в о б о д е творческой мысли; 
при такихъ цензорахъ и законы о предвари-
тельной цензуре мо!'утъ иметь „благодетель -
ную с т о р о н у " : въ этомъ случае недостат-
ки учреждены искупаются достоинствами 
людей. Но цензоры, обладавшие перечислен-
ными нравственными качествами, идеальные 
цензоры—pia desideria поэта. Въ действи-
тельности въ т о время, когда жилъ и пи-
салъ Пушкинч,, такихч, идеальныхъ цензо-
ровъ не было, и въ действительности въ 
т о время цензура лежала тяжкимъ бреме-
немъ на русскомч, п р о с в е щ с ш и и русской 
литературе . 

Либеральный цензурный уставъ 1804 
года оставался действующим! , закономъ до 
1826 года; но въ эпоху реакцЫ п о с л е 1815 
года цензура русская получила характере , 
совершенно несоответствукшцй либерально-
му духу цензурнаго устава 1804 года *). 

Цензорами, реакшониаго иаправлсшя ч у ж 
ды были т е качества, которыми над'Ьлилъ 
поэтъ своего ядеальнаго цензора. Цензоры 
были такъ далеки о т ъ нарисованнаго Н у ш -
лннымъ идеала, что самое зваше „цензоръ" 
сделалось чуть ли не позорнымъ. Герой з а -
думаннаго и пачатаго Пушкипымч, романа 
,Русек !й Пеламъ, „при о т ъ е з д е далъ про -
щальный пире, на котором'!, поклялся быть 
вечно в'1',рнымъ д р у ж б е и человечеству и 
никогда не принимать должности цензора" . 
Съ справедливыми, негодовашемъ о б р а щ а е т -
ся Пушкине къ цензору реакцюнеру: 

„А ты, глупецъ и трусъ, что делаешь ты 
съ нами 

Гд-li должно бъ умствовать, ты хлопаешь глазами, 
Не понимал насъ мараешь и дерешь; 
Ты чернымъ белое по прихоти зовешь, 
Сатиру-пасквилемъ, воэз!ю—развратом ь, 
Глась правды—мятежема., Кушщина-Маратомь". 

(„Первое nocMuiie цензору"). 
Вч, э т и х е с тихахе заключается верная 

характеристика современной Пушкину э п о -
хи цензурнаго ига, той эпохи, когда п о э т и -
ческая мысль считалась развратоме, научная 
истина—призывоме къ мятежу, когда цен-
зура на все кидала , косой, неверный взгляде" 
во всемъ видела ядъ и в с е х ъ подозревала. 
Иллюстраций зтого положешя д е л ъ можетъ 
служить HCTopin с ь упоминаемым'!, здесь 
Куницынымъ. Куницынъбылъ профессоромъ 
правствепиыхь наукъ въ Царскосельскоме 
лицее и следовательно, учителем ь Пушки-
па. Пушкине на всю жизнь сохрапилъ 
признательность къ нему. Въ стихотвореши 
„ 1 9 октября 1825 г о д а ' Пушкине носвятиле 
Кунпцыну следукнще стихи: 

•) Motaua Путкава о цаиаур!. совпадают!, съ поста-
ноллевшнв цоиаурваго устава 1804 года. Въ ocuouaaiH 
втого устава лежали три принципа: 1) Цеваура должва 
наблюдать, чтобы въ литературвыхь прпиавкдстихч, ,ва-
чего ве было вротивваго аакову Божно, вравлевш, 
нристаевноетн я лачвой чести какого лябо гражоавк-
на". 2) Ценаура должна „руководствоваться благоразум-
ным!. снисхождив^мъ, удалиась венкаго яристрастнаго 
толковался сочавешйали м-Ьстъ на. опыха., которым по ка. 
яяна. либо нианымт. прнчннана. кажутся подлежащими 
•aapemaain; ногда те н-!:сто, подверженное coxii-laiiio, 
нв-кеть двошой снысла., въ таконъ случа-t лучше толко-
вать овое шлч,д1г1;й|11ииа для сочинители обралои-ь, не* 
жевя его проследовать". 3) Свронвое к благоразумное 
яисл-Ьдояав!» венкой истввы, отвосащейеа до в-Ьры, че-
ловечества, граждавскаго состоаши, ааконоположев1П, 
ynpaaaciiia государствевнаго или какой бы то пв было 
отраелв врпплев;л, ве только ве подлежит!, и самой 
yHiipeUHoA стрососта пенауры, но волнуется сокиршсн-
яою спободою Tncaeiiin, воавышаювиио успехи npocB'ii-
швм1яа. 

„Куницыну дань сердца и вини! 
Она. создал!, нась, онъ воспиталъ 

нашъ пламень... 
Поставлена, имъ краеугольный камень, 
Иыъ чистая лампада возжена"... 

B e 1820 году д и р е к т о р е Царскосельс.ка-
го лицея Энгелы'ардте обратился кч. мини-
стру народнаго п р о с в е щ е н ы князю Голи-
цыну с ъ просьбой поднести Государю Им-
ператору только что напечатанную книгу 
Куницыиа „Право естественное" . Князь Г о -
лицыпъ препроводилъ эту книгу въ ученый 
комитетъ, Известный Руничъ представилъ 
свой отзывъ о книге, въ которомъ доказы-
валъ, что книга —вреднаго и вочмутитель-
наго содержап1я. Свой отзывъ Руничъ з а -
канчиваете такими словами: „Злой духъ 
тьмы носится надъ вселенною, силясь мрач-
ными крылами своими заградить о т ь смерт-
ныхъ с п е т ь истинный, проевещаюццй и о с -
вещавший всякаго человека въ Mipe. Сча-
стливымъ почту себя , если по слову одного 
почтеннаго соотечественника, вырву хотя 
одно перо изч, чернаго крыла противника 
Х р и с т о в а " . Большинство членовъ Главпаго 
Правлешя училищъ согласилогь съ мн'Ьш-
ш'емъ Рунича. Книга Куницыиа признана 
была недостойной для поднесешя Государю; 
распрострапеше ея въ публике было запре-
щено; предписано было изъять ее изъ про -
дажи и отобрать ИЗЪ библютекъ и отч, ча-
стных'!. лицъ, усп'Ьвшихъ ее купить. Мало 
того : съ этихъ поръ особенное внпмашс пра-
вительства о б р а щ е н о было па преподама-
Hie естествсннаго права. 

Въ 1831 году Пушкинч, въ письме къ 
Бенкендорфу такъ отзывается о цензуре: 
„Литераторы во время царствованЫ п о к о й -
наго императора были оставлены па произ-
волъ цензуре своенравной и притеснитель-
ной; р е д к о е сочинеше доходило до печати" . 
Такой ж е отзывъ Пушкина о тогдашней 
цензур'6, подкрепляемый фактами цензур-
ной практики, встречаем1!, вч, „Мысляхч, па 
д о р о г е " . П у ш к и н е говорить: „ Б ы л о вреия 
— с л а в а Богу, что оно прошло и, вероятно 
у ж е не возвратится—что наши писатели 
были преданы на произволч, цензуре самой 
безсмыслёнвой. Н е к о т о р ы й изъ тогдйшнихъ 
Р'Ьшешй могутъ показаться выдумкой и 
клеветою. Папримеръ, какой т о стихотво -
рец'!. говоритъ о небесныхч. глазахъ своей 
возлюбленной. Цензоръ велель ему, вопре -
ки просодЫ, поставить вместо н е б е с н ы х ъ — 
голубые, „ и б о слово небо принимается 
иногда вч, смысле высшаго Промысла" . Въ 
шотландской балладе Ж у к о в е к а г о назна-
чается свидаше накануне Иванова дня; 
цензоръ нашелъ, что въ такой великШ день 
г р е ш и т ь неприлично и не хогУлъ пропу-
стить баллады. Н е к т о критиковалъ к о м е д м 
Сумаркова; цензоре вымаралъ всю статью 
и написалъ на поле: „переменить, с о о б р а -
жаясь съ мн'Ьшемъ публики." Въ эпиграм-
ме, написанной 1824 г., Пушкинъ такъ о т -
зывается о тогдашнихъ цензорахъ: 

„Твмковсшй царствовала.—и всЬ твердили вслухъ, 
Что вряда, ли где ословъ найдешь подобных;. 

двухъ 
Явился Вируковъ, за нимь во слЬдъ Красовсюй: 
Пу, право, нхъ умн'ЬЙ покойный былъ Тпмкопсшй." 
Въ особенности прославился своими под-

вигами цензоръ КрасовскШ, котораго П у ш -
кинч, въ одпомч, письме къ князю Вязем-
скому называете „подлецч ,—поповичъ" . В ъ 
присутствш Пушкина на вопросъ великой 
княгини Елены Павловны—„ а очень д о л ж -
но быть скучно читать все, что выходить 
въ с в е т ч , ? " — К р а с о в с ю й отв'1:тил'ь: „да, с о -
временная литература наша такъ мерзка, 
что это чистое наказаше" . Цензорская д е я -
тельность этого Красовскаго носите какой 
т о анекдотическШ характере , между т е м е 
KpacoBCKifl и его цензореше подвиги—не 
анекдоте , а горькая действительность. Т а к ъ , 
КрасовскШ не р а з р е ш и л е для печати сти -
хотворенш Олина „Стансы къ Э л и з е " , при 
этоме снабдилъ отдельные стихи с л е д у ю -
щего рода зам'Ьчашями. Противъ стиха: 
— „ у л ы б к у устъ твоихч. небесную ловить" 
—КрасовскШ написалъ: „ слишкомъ сильно 
сказано; женщина недостойна того , чтобы 
улыбку ея называть небесною. " Относитель-
но с т и х а - „ И поняла, чего душа моя иска-
ла, — з а м е т и л е : „надобно объяснить чего 
именно, ибо з д е с ь д'Ьло и д е т е о д у ш е " . 
Стихи: 

„Что въ мн'Ьиьи мне людей? однна. твои 
нежный взгляда. 

Дороже для меня вниманья всей вселенной", 
снабжены следующимъ зам-Ьчашеме: „ силь-
но сказано; к ъ тому ж е но вселенной есть 

цари, и законный власти, ннимаш'емъ 
которыхч, дорожить должно" . Подобнымъ 
ж е замечашемъ спабжены стихи: 

„О какъ бы я жолалъ пустыиныхъ странъ 
въ тиши 

Везв-Ьстный блязъ тебя къ блаженству 
тнучвться... 

KpacoBcitifi сделалъ замечаще: „ Т а к и х ъ 
мыслей никогда разсЬвать не должно; э т о 
значить, что а в т о р е не х о ч е т ъ продолжать 
своей службы государю для того только, 
чтобы всегда быть с е своею любовницею; 
сверхч, сего кч, блаженству можно только 
пр1учаться близе Еваншпя , а не близе 
ж е н щ и н ы . " С т и х е — „ у н о г е тноихъ порой 
для песней лиру строить"—вызвалъ такую 
peueH3iio Красовскаго : „ слишкомъ г р е ш н о 
и унизительно для хриспанина сидеть у 
йене женщины" . . . и т. д. Т о т ъ же Красов -
скШ не разр'Ьшилъ напечатать статью, 
озаглавленную „ О вредности грибовъ" , на 
т о м е основанш, что „ грибы постоянная пи-
ща православныхе и писать о вредности 
и х е — з н а ч и т е подрывать веру и распрост -
ранять a e e e p i e . " Мы мимоходомч, слегка 
коснулись деятельности Красовскаго , ибо 
эта деятельность характеризуете направле-
влеше современной Пушкину цензуры. О б -
стоятельная характеристика Цензора - К р а -
совскаго сделана вч, книге Скабичевскаго 
„Очерки исторш русской цензуры" , къ ко -
торой мы, и отгылаемъ любознатсльныхъ 
читателей, 

При такомъ положеши д-1;лъ, когда, по 
выражении Пушкина, П а р н а с е былч, пре-
вращене в е монастырь или в е „ г а р е м е пе-
чальный", вч, котороме цензоры играли 
роль „докучныхч, епнухове , " всякая переме-
на в е цеизурномъ управлеши встречалась 
съ преувеличенными надеждами. Съ пре-
увеличенный надеждами встретили. П у ш -
кинъ назначеше на постъ Министра Народ-
наго П р о с в е щ е ш я (которому подчинена 

былъ цензура) Шишкова . Этому с о б ы п ю 
посвящено „ В т о р о е цослаше цензору" . Въ 
назначены Шишков : ! Пушкинч. видкли, 
торжество п р о с в е щ с ш и Вспоминая подвиги 
Магщщкаго и его единомышленниковъ, „ в ъ 
чьи пакостный руки были преданы печаль-
ный науки" , Пушкинъ съ падежд;ши взи-
paeri . па лучше будущее при Ш и ш к о в е . 
Онч, говорить: 

„Но полно! мрачная година протекла, 
Н ярче ужь горитъ светильника, проевлщенья. 
Эти надежды не оправдались. Цензурный 

сгЬснешя усилились. Еще вч, 1815 году, до 
назначен^ Министром!.. Ш и ш к о в ъ предста-
вила, в е Государственный С о в е т е записку, 
в е которой изложилеевои взгляды па цен-
зуру. Существующую цензуру о н е считале 
слишком'!, слабой. Книгопечнташе, по его 
мнеш'ю, породило борьбу добра и зла „Вч, 
сей б о р ь б е зла с е доброме , говорите 
Ш и ш к о в е , п е р е в е с е въ пользу того или 
другого долженствовале быть наблюдаемъ 
цензурою или о ц е н к о ю книге, дабы д о б -
рый и з е нихч, для п р о с в е щ с ш я и пользы 
выпускаемы, а худыя, для отвращешл мо-
гущаго о т е нихч, произойти вреда остана-
вливаемы были '. Какой вреде м о ж е т е при-
нести книгопечнташе, пе сдерживаемое 
сильной цензурой, доказале, по мнешю 
Ш и ш к о в а , XVIII в е к е , „ПрошсдшШ в е к е , 
говорите о н е , названный просвещеннымъ и 
философскими,, усыпя бд-liHie правительстве, 
породпле и возлел Ьяль сей д у х е безбож1я 
и злонрншн. сей д у х е , Ястреблен1ями и 
убМствами дышащ1й, о т е котораго потря -
саются провительства, потухаете свЬтъ 
веры, умолкаете законе , гибнетъ власть, 
водворяется, свирепствуете шумное буйст -
во, и добродетель , труды науки, х у д о ж е с т -
ва у т о п а ю т ъ въ поток: !хъ крови. Таковы 
суть следспия , рождающЕяся о г ь дремоты 
правительстве смотреть за нравами". При 
такихъ вглядахъ Ш и ш к о в а понятно, какое 
направлеше должна была принять при немъ 
цензура. Достаточно указать на т о т ъ слу-
чай, что въ рсволюциншомъ и атеистическом !, 
направлены быль заподозреиъ „Краткий 
К а т е х и з и с е " Митрополита Филарета, т о т ъ 
самый „Катехизисч." , по которому мы учи-
лись истинамь хриспанскаго учеш'я! К а т е -
хизисе былъ напеч.итане в е 18 т ы с я ч а х е 
экземпляров'!.: благодаря старвн!ЯИ'Ь Ш и ш -
кова на все издаше наложено было з а -
npciueiiie. 

Цензурный гнети, тяготели, надъ русской 
литературой и после Ш и ш к о в а . И до к о н -
ца жизни и деятельности Пушкина, вопре-
ки его ожидан!еме и надеждамч,, „наши пи-
сатели, были преданы на произволе цензу-
ры самой бсзсмыслениой". Стихи. Пушкина, 

„Скажи, не стыдно ли, что на святой Руси, 
Благодаря теб'Ь, не видимъ книга, доселе",— 

стихе , обращенный ice цензору в е 1824 г., 
характеризуете всю эпоху Пушкина. В с я -
кая книга, в е которой видна была о б щ е -
ственная мысль, подвергалась запрещешю 
по п о д о з р е ш ю в е распространены вольно-
думства. B e 1836 году П у ш к и н е нишегь 
в е письме к е Давыдову: „ н е знаю, чем ь 
провинились pycCKie писатели, которые не 
только смирны и безответны, но даже с а -
ми о т ъ себя слЬдуютъ духу правительства, 
но знаю, что никогда не бывали они таки, 
притеснены какъ ныиьче". Современнике 
этой эпохи А. В. Никитепко т а н е заканчи-
вает'!, свой дневнике за 1830 годе : 

„ИстскшШ годъ, вообще, принеси, мало 
утешительнаго для просвещешя вь Poccin. 
Надъ нимъ тяготели, унылый духъ п р и т е с -
нешя. МногЫ сочииенш въ п р о з е и стихахъ 
запрещались по самымъ ничтожными, при-
чнпамъ, можно сказать даже безъ всякихъ 
причинъ подъ вл1лшемъ овладевшей цензо-
рами паники... Цензурный уставе совсемъ 
ниспроверженъ. . . " 10 инварн 1832 года Ни-
китепко отметили, въ своеми. „дневнике" : 

„Европейца" *) запретили. Тьфу ! Да что 
же мы наконец'!, будемъ делать на Руси? 
Пить и буянить? И тяжко , и стыдно и 
грустно!, , В е феврале того же года П у ш -
кине писалъ И. И. Демитр1еву: „ В е р о я т н о 
Вы изволите уже знать, что журнале „Ев -
р о п е е ц е " запрещене вследств1е доноса. К и -
р е е в с ю й , добрый и скромный КиреевскШ, 
представлене правительству сорванцоме и 
якобинцеме! " В е „ Д н е в н и к е " за 19 марта 
1835 года Пикитенко замечаете , что цен-
зура превратилась в е „ н а с т о я щ у ю литера-
турную инквизишю". Приведеме 2 — 3 о б -
разчика цензурныхе стЬснешй, занесенныхе 
в е ..Дневники," Пикитенко: „Сочинеше мое 
о „Политической экономЫ" во миогихе м'й-
с т а х е y p l n a n o цензурою. Между прочиме 
въ одномъ м е с т е у меня сказано: „Адами, 
Смитч,, полагая свободу промышленности 
краеугольнымъ кампемъ обогащении! наро-
д о в ъ " и проч.. . Слово—краеугольный—вы-
черкнуто потому, какъ глубокомысленно за-
мечаешь цензоръ, что краеугольный камень 
есть Христосъ , следовательно сего эпитета 
нельзя ни к ъ чему другому применить" (2 
октября 1827 года). „ О п я т ь цензурное го 
неше . " „ В ъ северной П ч е л е напечатана 
юмористическая статья Булгарина ,, Стан-
цюнный смотритель", г д е между прочиме 
ч е л о в е к е сравнивается с е лошадью, для к о -
торой п у ж е н е только хорошШ хозяине и 
кучере , чтобы она сама была хороша. Н а ш е 
министре, киязь Ливене, увид'Ьле въ этой 
с т а т ь е воззвашс кн. бунту. О н е сдЬлале 
докладе Государю, чтобы о т р е ш и т ь цензо-
ра и наказать автора. . . " ( 22 мая 1831 года). 
„ П о в о е roneHie на литературу. Нашли в е 
сказкахе Луганскаго **) какой-то страшный 
умыселе противе верховной власти и т. д. 
Я читале ихе : э т о не иное что, к а к е про -
сто милая русская болтовня о томе , о семе. 
Главное достоинство и х е в е народности раз-
сказа. Н о люди, блияюе ко двору, видяте 
т у т е какой т о политнческШ умыселе. За 
иреследовашемь д е л о не станете . " (26 о к -
тября 1832 года) 

Пушкинъ постоянно испытывалъ цензур 
ныя гоненш. „Пушкина ж е с т о к о жмете 
ц е н з у р а " , — о т м е ч а е т е Пикитенко в е своеме 
Дневнике 14 апреля 1839 года. В е пись-
махе к е друзьяме Пушкине часто указы-
ваете на цензурный стесненЫ. В е одноме 
письме к е д я д ё Л. С. Пушкину поэтч, пи-
ш е т е вч, 1825 году: „ б о г а т а я мысль наие-

•) „Европееаъ"-журналъ издававпнйся въ Моск-
ве И. В. Квреевскимъ. 

" ) Даля. 

чатать Nap. (Наполеона), да цензура... луч-
шЫ с т р о ф ы п о т о н у т ь . " В е 1822 году П у ш -
к и н е писале Бестужеву: „кланяйтесь о т ъ 
меня цензуре, старинной моей прштельни-
д'6; кажется голубушка еще не поумнела. 
Не понимаю, что могло встревожить ея 
целомудренность въ моихъ элегическихъ о т -
рывках'!,... Предвижу п р е п я т е ш е въ напе-
четанЫ стихопе к е „ О в и д ш " , но старушку 
можно и должно обмануть, ибо она очень \ 
глупа; повидимому ее настращали моиме 
именеме; не называйте меня, а поднесите 
ей мои стихи п о д е именеме кого Вами, угод-
н о . . " В е 1823 году, извещая князя II. А. 
Вяземскаго о ЕвгенЫ Онегине , П у ш к и н е 
пишете : „Первая песнь, или глава копчена 1 

— я т е б е ее доставлю. Пишу его (романе) 
съ упоеньемъ, что у ж е давно со мной не-
бывало. О печати и думать нельзя. Цензу -
ра паша такъ своенравна, что невозможно 
размерить к р у г е своихе д'ЬйствШ: лучше и 
не думать. . ." В е „первоме иослаши П у ш -
кине называете цензора своиме гонителеме 
( „гонитель давнШ мой„) и „ в а р в а р о м е " — 

„О, варваръ! кто наъ насъ влад-Ьлецъ 
русской лиры, 

Но проклпналъ твоей губительной сЬкиры?" 
С е первыхъ ж е шаговъ своего литера-

пурнаго поприща Пушкинъ иепытале цен-
зурпын стесненЫ. В е 1821 году, вспоминая 
0 с в о и х е первыхч, литературныхе опытахъ, 
Пушкинъ 1'оворитъ вч, стихотворноме пись-
ме к е бароцу А. А. Дельвигу: 

„Покдоинвкъ правды н свободы 
Вывело, что ни иащшгу, 
Все для нныхъ не Русью пахнеть: 
!! чемъ цензуру ни прошу, 
Ото всего 'ГимковскШ ахнетъ". 

Когда Пушкине копчилъ лицей, молодежь1 

прони!шута была либеральными граждански-
ми увлеченЫми. Въ еред-Ь молодежи появилась 
легкая рукописная литература, направленная 
против1!. явлен!й действительности, несоот -
вётствовавшей либеральпыме идеямч,. Эта 
литература развивалась т'Ьмъ больше, ч е м е 
сильнее были цензурный стесненЫ. Самыме 
популярными, именеме в е этой литературе 
было имя Пушкина. Стихи Пушкина ходи -
ли по рукаме, развозились и з е П е т е р -
бурга по всей Poccin, переписывались, за-
учивались наичустъ. Вч, 1820 году Пушкинъ 
сосланъ былъ въ Одессу; випа его заклю-
чалась в е томе , что оне , „наводнилъ всю 
РосЫю возмутительными стихами". Передъ 
отправлешемъ въ ссылку Пушкинъ далъ 
слово Карамзину, что по крайней м е р е в е 
течеше года не б у д е т е писать с т и х о в е про -
тивъ правительства, и с д е р ж а л е это слово. 
Т е м е не менее цензура налагала свою руку 
па его стихотвореши, придираясь к е мело-
чаме.Так ь в е Кавказском ь пленнике стихи — 

Hie много радостныхъ ночей 
Судьба на долю ей послала" — 

цензоре изм-Ьниле, поставив ' ! ,—дней,—вме-
сто ночей. По этому поводу П у ш к и н е пи-
сале и з е Одессы князю О. А. Вяземскому: 
„Зар-Ьзала меня цензура! Я не властене 
сказать, я не долженч. сказать, я не смею 
сказать: ей дней в е конце стиха. Ночей, 
ночей—ради Христа, ночей судьба на долю 
ей послала. Т о ли д е л о ночей, ибо днеме 
она с ь нимь не видалась — смотри поэму. И 
чемъ ж е почь неблагопристойнее дня? К о -
торые изъ 24 часовч. именно противны ду-
ху нашей ц е н з у р ы ? " — П о возвращении вн. 
П е т е р б у р г е вч. конце 1826 года Пушкине 
представлялся Императору Николаю I. Г о -
сударь между прочиме сказалъ понту; , т ы 
будешь присылать ко мне все, что с о ч и - ! 
нишь; о тныне я саме буду твоиме цензо-
ромъ" . Обеявляя оби, этой Высочайшей во -
л е г р а ф е Бенкендорфе писале Пушкину; 
„СочиненШ вашихь никто разематривать не 
будете : на нихе н е т е никакой цензуры. 
Государь Император'!, сами, б у д е т е и пер-
выме цЬпителеме произведены в а ш и х е и 
цеизороме" . В е письме атоме не было у к а -
зано самое главное: П у ш к и н е не моги, не 
только печатать но и читать кому нибудь 
написанное имъ, раньше Высочайшаго п р о -
смотра. Между тёмч. П у ш к и н е читали, в е 
к р у ж к е мос.ковскихъ ученыхе и литерато-
ров'!, „Бориса Годунова" и некоторый сти-
хотворешя. На з а п р о с е гр. Бенкендорфа. 
Пушкине представили, рукописи „Бориса 
Годунова" и стихотворешй.. . Стихотвореши, 
кроме двухе , были разрешены к е печати. 
„Бориса Годунова" разрешено было напе-
чатать, но тольло с е изм'Ьнешями. Боль-
ш и х е х л о п о т е стоило Пушкину добиться 
разрешения напечатать „Бориса Годунова" 
б е з е изменешй. В е письмахч. к е Бенкедор-
фу Пушкине, отстаивая свободу поэтиче -
ской мысли, укааывале на то, что о н е не 
м о ж е т е по с овести уничтожить то , что ему 
кажется существенными,", и что о н е не в е 
силахе переделать однажды написанное. 

Стихотвореше Пушкина „Андрей Ш е н ь е " 
вызвало, в е 1827 году целое дело . Стихо-
твореше э т о 8 октября 1825 году было р а з -
р е ш е н о для напечатаны, при чеме выпу-
щено было 44 строчки, где описывается кар-
тина французской резолюцЫ. Эти выпущен-
ный строчки однако во миогихе спискахе 
распространились по Москве ; при зтомъ 
н е к т о Лсопольдовъ совершенно безъ в е д о -
дома Пушкина выставшгь и заглаще этого 
о т р ы в к а — „ п о поводу 15 декабря 1825 г . " . 
Виновные въ распространены стиховъ были 
строго наказаны. Пушкинъ доказывалъ, что 
стихи эти написаны имъ раньше 15 д е к а б -
рг и, следовательно, къ этому собьпчю о т -
носиться не могутъ. Сенагь постановиле: 
„хотя Пушкина подлежало бы подвергнуть 
о т в е т у переде судоме, но к а к е преступле-
nie сделано имъ до всемилостивейшаго ма-
нифеста 22 августа 1826 года, т о избавя 
его о т ъ суда и следствЫ, обязать подпис-
кою, чтобы впредь пикакихъ своихъ творе -
nifl безъ р а з р е ш е н ы цензуры не осмели-
вался выпускать въ с в е т ъ п о д е опасеньеме 
строгаго по законами, взысканы*. Кроме 
того Государственный сов'Ьтъ постановиле, 
чтобы за „Пушниннмъ по неприличному вы-
ражении его въ отв'Ьтахе насчете происше-
ствЫ 14 декабря 1825 года и по духу с а -
маго сочиненЫ его, въ о к т я б р е м е с я ц е того 
года напечатаннаго, имелся секретный на -
д з о р е . " 

Случай, порожденный стихомъ Пушкина 
въ „ Е в г е ш е Онегине" — „и стая галокн, на 

1 к р е с т а х ъ " — и м е с т ъ харектеръ анекдота, но 
1 анекдота, характоризующаго эпоху. Вн. Днев-

н и к е Пикитенко за 14 марта 1834 года за-
писано: „отч, него (священника Сидонскаго) 
услышалъ я т а к ж е забавный анекдотъ о 
томе , какъ Филарете (митрополип, ) ж а л о -
вался Бенкендорфу на одине с т и х ь П у ш -
кина въ „ О н е г и н е " , таме, г д е o n e , описы-
вая Москву, г о в о р и т е „и стая шлокч. па 
к р е с т а х е " . 3 д е с ь Филарете нашел1;, о с к о р б л е -
nie святыни. Цензоре , котораго призы-
вали к е ответу по этому поводу, ска -
зали,, что „галки, сколько ему известно , 
действительно, садятся на крестахч, москов -
с к и х е церквей, но что, по его мнешю, ви-
новате з д е с ь б о л е е всего московски'! поли-
Гоймейстере, допускающШ Это, а не п о э т е 
и цензорн.>. Бенкендорфе о т в ё ч а л е учтиво 
Филарету, что э т о д е л о не с т о и т е того , 
чтобы в е него вмешивалась такая почтен-
ная духовная о с о б а " . 

Цензурный гонсвЫ на Пушкина не окон-
чились даже после смерти поэта. Строго 
приказано было, чтобы в е печати не было 
слишкомъ прочувствованиыхъ некрологовъ 
о смерти Пушкина. В ъ „литературиыхъ 
ПрибавленЫхе" и з в е с п е о смерти Пушкина 
напечатано, окаймленное черною рамкою. 
И з в е с т е это со стояло и з е с л е д у ю щ и х е 
теплыхе фразе : 

„Солнце нашей поэзЫ закатилось! П у ш -
кине скончался, скончалСя во ц в е т е л ё т е , 
в е срединЬ своего великаго поприща! Б о -
л е е говорить о семе не имЬеме силы; да 
и не нужно; всякое русское сердце знаете 
всю цЬну этой невозвратимой потери и вся -
кое русское сердце б у д е т е растерзано. П у ш -
кине! н а ш е п о э т е ! наша радость, наша па-
родная слава! Неужели в е самоме д е л е 
н е т е уже у насч. Пушкина! К ъ этой мыс-
ли нельзя привыкнуть! 29 января 2 ч. 45 
м. пополудни*. 

На слёдующШ день р е д а к т о р е „Литера-
турныхе прибавлены" А. А . КраеоскШ по-
лучили, сл'ЬдуюшШ выговоре о т е км. М. А. 
Дундукова-Корсакова, попечителя спб. учеб -
наго округа и председателя цензурнаго к о -
митета: 

„ Я д о л ж е н е ваме передать, что министре 
крайне недоволенъ вами. Къ чему эта п у б -
ликация о Пушкине? Что эта за черпал 
рамка вокруге известЫ о кончине челове-
ка не чиновнаго, не занимавшаго никакого 
положешя на государственной с л у ж б е ? Ну 
да это еще куда бы ни шло! Но что за вы-
раженЫ? „Солнце поззЫ!" помилуйте, за что 
такая честь? „ П у ш к и н е скончался . . в е с о е -
дине своего великаго п о п р и щ а " ! Какое это 
такое поприще? Ceprbfl Семеновиче (Ува-
р о в е ) именно замётиле : р а з в е П у ш к и н е 
б ы л е полководец -!,, начальнике, министре, 
государственный муже?! Накопеце, онъумерн, 
б е з е малаго сорока л е т е ! Писать стишки 
не значить еще, к а к е выразился СергЬй 
Семеновиче, проходить великое поприще! 
Министре поручил ь мне сделать ваме. А н д -
рей Александровиче, строгое замечаше и 
напомнить, что ваме, какъ чиновнику мини-
стерства народнаго п р о с в е щ е н ы , особенно 
следовало бы воздержаться о т е подобных! , 
публикацШ". 

Закончим!, нашу рЬчь о цензуре в е Пуш-
кинскую зли™ стихами Н. С. Курочкица, 
написанными по с л ^ а ю открыт 'я п.шнтии-
ка Пушкину: 

,,Не мало горести онъ пь жизни испыталъ 
И въ дни тяжелые онъ . мыслила, п страда-ть"; 
Греди земных;, заботь, тревоги и вплнешй 
Не зналъ свободы она, дли гордыхъ вдохновен! й." 

I. Малииовсшй. 

Отъ ш и ш и , набранной c o B t o 

для оргаизацш тогаваш А. С. Пушкина. 

Сегодня исполняется 100 л е т е с о дня р о ж -
донш великаго русскаго поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. На всеме широком'!, 
пространстве русской земли чествуется па -
мять поэта. Празднике ПушкпнскШ—есть 
нащональпый всероссЫсшй празднике. И с -
полнилось поэтическоепророчество великаго 
поэта: 

Слухъ обо мне пройдеть по всей Руси великой, 
И назовет!, меня певкъ суней въ ней наыкъ: 
И гордый внукъ славинъ, н финнъ, и нын-h лигой 
Тупгуаъ и другъ степей калмыиъ. 
И Сибирь принимает], участие во в с с р о с -

сШскоме т о р ж е с т в е . Томсшй университете 
празднует:, день 26 мая 1899 г. Сверхч. э т о -
го, комиссЫ, избранная с о в е т о м е универси-
тета для органнзацш чествованы памяти 
A . С. Пушкина, полагаете в е великой с т е -
пени желательными* не ограничиваясь празд-
новашеме дня 20 мая, увековечить имн 
великаго поэта добрымъ деломе , носящими, 
просветительный х а р а к т е р е и связаннымъ 
съ первымч, въ Сибири университетомъ. Т а -
кое просветительное м е р о п р Ы т о имени Пуш-
кина, связанное съ томскими, университетомъ 
является достойныме ув'Ьков'йЧешемъ памя-
ти поэта, ибо и самое существовшие Т о м -
скаго университета, высшаго источника про 
свещешя, есть осуществлен1е великой мыс-
ли нашего поэта : 

/1а адравствуетъ разумъ! 
Да скроется тьма! 

Предполагается учредить при Томскомъ I 
университете Пушкинскую нреМ1Ю, к о т о - 1 
рая б у д е т ъ выдаваться за лучшее с т у - 1 

денческое сочипен1е. Учреждеше такой пре-
MiH при Томскомч. университете р а з р е -
шено г. министром ь народнаго п р о с в е щ е -
ш я по соглашешю с ъ г. министроме внут-
реннихе д'Ьлъ. KOMMHCCIH, уверенная въ 
полпомъ сочувствш ея планам ь с о стороны 
еибиряковъ, которыми, дорога и память ве-
ликаго поэта, и интересы духовной культу-
ры, покорнейше п р о с и т е доброхотными по-, 
сильными пожертвованЫми содействовать 
приведешю въ нсполиеше этихъ плановч,. 

Пожертвован1я принимаются: въ правле-1 
ши Томскаго университета, у члени комис-
сЫ профессора I. А. Малиновскаго (Прсоб 
ражепская ул., д. № 10). 
газетъ: „ С и б и р с к о й Н{изни 

Члены коммиссЫ: профсач,,,,,,, . . . „ „ 
ликовъ, I. А . Маливовск1й, М. Д. Р е й с н е р ъ , ! 
B. В. Сапожниковъ, А . Е. Смирновъ. 

P . S. КоммиссЫ покорнейше п р о с и т ь р е - 1 
дакщи перюдическихъ H3jumifl, в ы х о д я щ и х ъ ! 
въ Сибири, перепечатать настоящее в о з - | 
зваше, 

[алиновскаго ( П р с о б - Н 
10), въ редакщяхеН 

изни" и „ С п б . В . " I 
офессоры Д. П. Б'1;-1 
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