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(ПУШКИН г -  НАРОДНЫЙ п о э т

Б олее ста  л ет  прош ло со дня гибели А. С. Л уш 
кина —  с то го  дня, к а к  «зам олкли  звук и  дивных п е 
сен» наш его  .великого п о э т а , но за  это  сто л ети е  его 
светлый о б р а з  не т о л ь к о  не пом ерк, не то л ько  не 
отош ел  в тень прош едш их времен, но, наоборот, при
обрел  новое очарование, стал  ещ е более близким  и 
любимым для соврем енного русского  человека. З а м е 
чательны е его  произведения —  и стихи, и п р о за  —  
з а  годы Великой О ктябрьск ой  социалистической р е
волюции разм нож ены  в неслыханном до того  количе
стве  экзем пляров, приобрели огром ное число ч и тате
лей и почитателей  среди трудящ ихся наш ей родины. 
Т ворения П уш кина, переведенные на язы ки народов 
СС СР, ныне доступны  всем граж данам  м ногонацио
нального С оветского  С ою за. Этим к а к  бы оправды 
ваю тся пророческие строки  его «П ам ятника» :

Слух обо мне шройдет по всей Руси великой,
И назовет маня ас як сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, к ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык.

И если для солдата царской армии имя П уш кина 
было зн а к о м о  преим ущ ественно то л ь к о  понаслы ш ке, 
т о  для бойца К расной Армии оно сделалось родным 
и близким .

В о т  эпизод, наглядно свидетельствую щ ий о любви 
|i  уваж ении к поэту , которы е питаю т м уж ественны е 
ВоЙцы К расной Армии. Когда О тдельная Б аш ки рская
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б р и  ада весной 1920 года, после разгром а Ю денича 
на подступах к  Ленинграду, о к а за л а с ь  разм ещ енной  
в районе бывш его С вятогорского  монасты ря, бойцы 
случайно обнаруж или полуразваливш ийся надгробный 
пам ятник. У знав от  м естны х ж ителей , что это  могила 
П уш кина, они поспеш или не то л ь к о  привести в поря
док  пам ятник , но занялись т а к ж е  при помощи своей 
саперной части  восстановлением  в М ихайловском до
м ика «доброй старуш ки »  —  няни П уш кина, Арины 
Родионовны.

—  С  чем м ож но сравнить чувство, охвати вш ее ме
ня? — вспоминал впоследствии начальник ш таба Б аш 
кирской бригады. —  Т а к  остолбенееш ь вдруг, встретив 
в самом неож иданном м есте старого , давно забы того  
друга.

В ско р е  затем  по инициативе политрука бригады 
местный исполком  издал особый п р и к аз  об охран е 
одного из сам ы х значительны х пуш кинских м ест —  
села М ихайловского. С ростом  культурного  уровня 
наш его бойца р ас те т  и любовь к  автору  «П олтавы ».

П очему ж е П уш кин т а к  бли зок  и дорог нам ? По
чему он является для нас величайш им народным 
поэтом ?

П оэт глубоко национальный в самом высоком смыс
ле это го  слова, П уш кин в т о  ж е время п оэт миро
вого значения. Он первый из наш их писателей  полу
чил м ировое признание; он, к а к  его  любимый герой 
П етр I, «в Европу прорубил окно» и приобщ ил рус
скую  ли тер ату р у  к  европейской культуре. Ш ирота 
пуш кинского творчества, м н огообразие его тем , про
никновение в самы е различны е эп охи  —  все э т о  п о ч 
ти  не им еет равного в истории литературы . С исклю 
чительным реализм ом  и зо б р аж ая  в «Евгении Онегине» 
и ряде других произведений современную  ем у русскую  
действительность, П уш кин ум еет творчески  перево
площ аться в человека В остока в ром антической  п о э
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ме «Б ахчисарайский  ф онтан» и в стихотворении  
«П одраж ание корану» *. Русский человек  начала XIX 
в ек а , никогда не бывавший в Западной  Европе, Пуш
кин в драм атических произведениях «Скупой рыцарь» 
и «Пир во время чумы» дает вы соко худож ествен
ные образы  людей европейского  средневековья и 
эп охи  В озрож дения, а в «К аменном госте» воссоз
дает  бессмертный об р аз одного и з героев мировой ли
т е р а т у р ы —  Дон Ж уана.

iB стихотворении  «П ам ятник» П уш кин сам у к аза л  
на  то , ч т о  он счи тает  наиболее важным в своем 
творчестве, в чем он видит свои заслуги :

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывая.

П уш кин является великим поэтом -гум анистом , ко 
торы й борется  с суевериями и предрассудками. Гордо 
зв у ч ат  его  слова:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Радость ж изни прон и кает личность и творчество 
П уш кина. П риветствуя «племя молодое, н езн аком ое»—  
завтраш н ий  день любимой родины, -поэт восклицает:

И пусть у гробового входа 
Младая будет жчганъ играть...

Среди пуш кинского ли тературн ого  наследства зн а 
чительное и видное место заним аю т произведения, 
натаисанные на. темы из истории наш ей родины. П оэ
мы «П олтава», «Медный всадник», драм атические сце
ны «Б орис Годунов», повести  «К апитанская дочка» и 
<;Арап П ет р а  Великого», исследование «И стории П у

* Коран — священная книга мусульман.



гачевского бунта» —  все э т о  явное свидетельство той 
любви, к оторую  п о эт  п и тал  к  своем у народу, описы
вая «страны  родной минувш ую судьбу». Верой в мощь 
русск ого  народа, в е го  вы сокое назначение, в е го  не
победимость проникнуты  многие творения гениальной 
пуш кинской музы. П оэт твердо  зн ает , ч т о  когда н а
стан ет  момент, «стальной щ етиною  сверкая» , «встанет 
русская  зем ля» ; он твердо  убеж ден, что  его  народ 
выйдет победителем  и з  всех временных злоклю чений 
и потрясений. Вспоминая «великий день Бородина», 
п о эт  восклицает:

Сильна ли Русь? Война « мар,
И бунт, и внешних бурь напор 
Ее, беонуясь, потрясали,—
Смотрите ж: все стоит она!

Э тот пламенный п атри оти зм , о т  к оторого  П уш кин 
ни на ш аг не о тсту п ал  ни в ж изни, ни в творчестве, 
делает его непримиримым врагом деспотического ц ар 
ского  реж има, систем атически  душ ивш его творческие 
силы великого народа. Бурный п ротест  против «сам о
властья» , револю ционный призы в к  угнетенном у на
роду, безудерж ное стрем ление к свободе —  вот основ
ные мотивы политических стихов П уш кина, стихов, 
которы е, распространяясь  в многочисленны х рукопис- 
Kbiix списках , сыграли немалую  роль в процессе р а з 
вития русского  сам осознания . Народные восстания, 
возглавляем ы е Разины м  и П угачевым, привлекали 
творческое внимание П уш кина, нем ало вдохновенны х 
с т р о к  он посвятил пам яти эти х  борцов з а  народное 
дело. Лучший сын своего народа, лучш ий представи
тель своей эпохи, П уш кин призы вал врем я:

Когда народы, 'распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Являясь родоначальником  новой русской л и тер ату 
ры, Пушкин одновременно был и создателем  русско
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т о  литературного  язы ка. До П уш кина и прозу и с т и 
х и  писали преим ущ ественно архаическим , м ало по
нятным язы ком , сильно пересы пали его  ф ранцузскими 
выражениями и устарелы ми церковно-славянским и о б о 
ротам и. П уш кин очистил э т о т  язы к, привлек в лите- 
р ату р у  обороты  живой русской речи, писал словами, 
понятны ми каж дом у русском у человеку. С читая, что 
подлинным русским язы ком  в то  время говорил то л ь 
ко  «простой народ», не извративш ий его на инозем 
ный лад, П уш кин реком ендовал учиться русской речи 
«у м осковских просвирен». П уш кин собирал и за п и 
сывал народные песни, с к а зк и , пословицы, и многое 
и з этой  сокровищ ницы  народной мудрости исп ользо 
вал в своем творчестве.

«П уш кин есть  явление чрезвы чайное и. м ож ет быть, 
единственное явление русского  духа, —  писал великий 
русский писатель Н. iB. Гоголь, —  э т о  русский человек 
в конечном его  развитии , в каком  он, м ож ет быть, 
явится через двести лет. В нем русская природа, 
русская  душ а, русский язы к, русский х ар а к тер  —  о т 
разились в так о й  ж е чистоте, в та к о й  очищ енной 
к расоте, в какой  о тр а ж а етс я  ландш аф т на выпуклой 
поверхности  оптического  стекла» .

В от почему вождь народов— великий С талин в и сто 
рическом  докладе 6 ноября 1941 года назвал  имя 
П уш кина, к а к  одного и з  самы х значительны х пред
ставителей «великой русской нации!».

ДЕТСТВО

А лександр Сергеевич П уш кин родился в М оскве 
на Немецкой улице (ныне ул. Б аум ана) 27 мая * 
1799 года. Он происходил из дворянской семьи. О тец 
п оэта , Сергей Львович П уш кин, «для видимости» слу
жил в одном  и з военных учреж дений, в действитель-

* б июня по НТ>вому стилю.
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ноети ж е ж ил соверш енно праздно за  счет д о х о д а  
с крепостны х крестьян , к оторы х  он полностью  отдал 
во власть управляю щ их и при казчи ков . М ать поэта, 
Н адеж да О сиповна Ганнибал, «см углая красавица», 
бы ла внучкой И брагим а Ганнибала —  ар ап а  П етра Ве
ликого, героя повести П уш кина. И м ать  и  отец  мно
го вы езж али  в свет, принимали у себя гостей , пром а
ты вали деньги и имения и мало заботились  о детях . 
У п о эта  была сестр а  О льга, стар ш е его  н а  два года, 
и б р а т  Лев, на 6 лет м олож е. До семи лет м алень
кий П уш кин был очень неповоротлив и м ать  н азы вала 
его «рохлей  и зам ар аш к о й » , но позднее он р езк о  
изм енился и удивлял родителей своей ж ивостью , вы
дум кам и и ш алостями.

В  т о  время в дворянских сем ьях  русский язы к  на
ходился в загоне . Р усских  писателей  читали  малЪ, 
об разован и е состояло  в хорош ем  знании ф р ан ц у зск о 
го язы ка  и ф ран ц узской  литературы . У о тц а  П уш кина 
бы ла довольно больш ая библиотека ф ран ц узски х  пи
сателей , творчество  к оторы х  о к а за л о  влияние на под
готовк у  ф ран ц узской  револю ции XVIII в. Пуш кин 
рано  получил доступ к библиотеке и рано начал  «по
ж и рать  книги». П уш кины были знаком ы  с выдаю щ и
мися писателями того  в р ем ен и — у  них бывали К а
рам зин , Дмитриев, Ж уковски й ; дядя п оэта , Василий 
Львович Пуш кин, сам был довольно известны м  п о э 
том . М аленький П уш кин ж адно прислуш ивался к  ли
тературны м  разговорам  в гостиной, он рос и воспи
ты вался в литературной  среде. Учили м альч и ка дома 
учителя-ф ранцузы . Вапоминая впоследствии свое д ет
ство, П уш кин писал: «В России домаш нее воспитание 
есть  самое недостаточное, сам ое безнравственное... 
В оспитание э т о  ограничивается изучением  двух или 
тр е х  иностранны х язы ков и первоначальны ми основа
ниями всех наук , преподаваемы х каким-нибудь наня
тым учителем»,
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в  пуш кинской  сем ье, й к оторой  св етск и е  легкомыс
ленные родители неделями не видали своих  детей, 
больш ое влияние н а  детей , к а к  и во  многих других 
дворянских сем ьях  то го  времени, имели крепостны е 
слуги. Н а всю ж изнь сохранил П уш кин друж бу и лю
бовь к  своей няне А рине Родионовне, к о т о р а я  на 
сон грядущ ий расск азы вала  ем у русск ие  народные 
ск а зк и .

Ах! Умолчу ль о мамушке * моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня 
И топотом рассказывать мие станет 
О мертвецах, о  подвигах Бовы...
От уж аса не шелохнусь бывало.
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни наг, ни головы.

М арья А лексеевна Ганнибал, баб уш ка П уш кина со 
стороны  м атери , отдавала внукам  м ного и времени 
и ласки ; в отличие о т  больш инства русских  барынь, 
она х о рош о  говорила и писала по-русски. У нее м а
ленький А лександр выучился чи тать  и писать на род
ном язы ке . Н яня, бабуш ка, да ещ е крепостной  дядь
к а  Н икита К озлов дали П уш кину зн ан и е русского 
родного язы ка.

ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДЫ
( 1811— 1816)

В 1811 году в Ц арском  С еле под С .-П етербургом  бы 
ло о тк р ы то  особое, нового ти п а  учебное завед ен и е— 
«Ц арскосельский лицей». В него принимались м альчи
ки  с 11— 12 лет, но он был н е  то л ько  средней ш ко 
лой, но одноврем енно и  высшим учебным заведением. 
В оспитанники должны были все ш есть лет учения без-

* Пушкин так называй овою няню.

10



ш е з д н о  п рож и ть  в лицее, к  делам  ко то р о го  царь 
Александр I проявлял постоянны й интерес. П ринима
лись в  лицей дети  им енитого и придворного дворян
ства. Василий Л ьвович П уш кин в 1811 г. повез в 
лицей своего двенадцатилетнего плем янника.

Лицей имел гром адное влияние н а П уш кина. Здесь 
он встрети л  педагогов, о  к оторы х  вспоминал с бл аго 
дарностью , наприм ер, м олодого проф ессора Куницына. 
П уш кин п иш ет о  нем в сти хотворен и и  « 1 9  о ктяб ря  
1825 года»:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воопнтал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

В лицее П уш кин наш ел товарищ ей  —  друзей  на 
всю ж изнь: Д ельвига, Пущ ина, К ю хельбекера. Н есм от
ря  на блестящ ие способности П уш кин учился плохо, 
т а к  к а к  мало интересовался преподаваемы м и предме
там и , а  все время отдавал преим ущ ественно чтению. 
«Ни одно чтение, ни один разговор , ни одна м инута 
разм ы ш ления не пропадали для него  на целую 
ж и зн ь»  —  говорил один и з  его  лицейских товарищ ей.

Лицеисты издавали рукописны й ж урн ал  и  многие 
воспитанники  писали стихи . П ервое м есто  среди ли
цейских поэтов зан ял  Пуш кин.

В те дни, когда в садах Лицея 
Я безмятежно расцветал,
Читал окотно Апулея *,
А Цицерона ** не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, яри кликах лебединых,

* Апулей—римский писатель II в. до н. э., описывавший 
веселые похождения своего героя в романе «Золотой 
осел».

** Цицерон — римский политический деятель I в. до н. э., 
изучение речей которого требовалось по курсу латинско
го языка.
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Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья 
Вдруг озарилась: Муза в ней 
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

8 января 1815 г. в лицее происходил то р ж ествен 
ный публичный эк зам ен , на котором  в числе почетны х 
гостей  присутствовал престарелы й п о эт  Держ авин. 
П уш кин читал  свое стихотворение «Воспоминания в 
Ц арском  С еле». Д ерж авин был восхищ ен сти хам и  и 
х о тел  обнять ю ного п о эта , но смущенный П уш кин 
убеж ал, и его  т а к  и не наш ли.

И свет ее (Музу) улыбкой встретил;
Уопвх нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил

вспом инает П уш кин в ром ане «Евгений Онегин».
В последние лицейские годы 17-летний П уш кин бы 

вал на п ируш ках  гусарских оф ицеров, стоявш и х  н 
Ц арском  Селе. Среди них были участн и ки  О течествен 
ной войны 1812 года, к оторы е побывали в загранич^ 
ных п оходах , и зучали  ф ранцузскую  револю цию , с 
ненавистью  относились к самодерж авию  и креп остн о
му праву. Среди гусар П уш кин особенно сблизился 
с П. Я. Чаадаевым, которы й обладал исклю чительно 
глубоким  умом и был блестящ е образован . Друж бу 
с Ч аадаевым, их общ ие револю ционны е стрем ления 
П уш кин о тр а зи л  в «Послании к Ч аадаеву»:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы,
Товарищ, верь: взойдет она.
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Звезда пленительного счастья,
Россия ®спрянет ого сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!

МЕЖДУ ЛИЦЕЕМ И ССЫЛКОЙ

( 1817— 1820)

Летом 1817 года П уш кин окончил лицей и то тч ас  
ж е был зачислен в Государственную  коллегию  иностран 
ных дел, но служ бой интересовался м ало, а  вел р ас
сеянную  ж изнь св етск о го  человека, с таки м  м астер 
ством  описанную  им в первый главе «Евгения О неги
на». Но, в отличие о т  героя своего ром ана, П уш кин 
в то  ж е  время сер ьезн о  заним ался ли тературн ой  р а 
ботой, много читал и углублял зап ас  своих р а зн о с то 
ронних знаний. Он был связан  с револю ционно 
настроенны ми кругам и передового дворянства, и его  
острое  перо отзы валось  на все вопросы теку щ его  дня; 
в эти  годы пиш ет он та к и е  сти хотворен и я , к а к  «Де
ревня», где бичуег к р еп остн ое право:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона, 
Присвоило себе насильственной лозой 
И труд, и собственность, и время земледельца. 
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам 
Неумолимого владельца.

С тихотворение закан чи вается  следующ ими ст р о 
фами:

Увижу ль, с) друзья, народ неугнетенный 
И рабство, падшее по манию царя,
II над отечеством свободы просвещенной 
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

В оде «В ольность», написанной в доме будущ его 
декабриста Т ургенева, 17-летний п о эт  под впечатле-
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кием р а с с к а з а  о  см ерти  П авла I, пиш ет т а к и е  пла
менные стр о к и :

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу.

И здесь ж е  револю ционный призыв к  сверж ению  
самодерж авия:

Тираны 'мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

В ряде стихотворений  эт и х  лет  П уш кин осм еивает 
паря А лександра I:

Ура! В Россию «качет 
Кочующий деспот —

пиш ет он в стихотворении  « С к азки » , а  за тем  в уста 
м атери , укачиваю щ ей своего ребенка, вклады вает т а 
кие слова:

Не плачь, дитя, не плачь, сударь —
Вот бука, бука — русский царь.

Д оставалось о т  п о эта  и ближ айш им советникам  
«воспитанного под барабаном » царя. Всесильный воен
ный министр А ракчеев получает  так у ю  уничтож аю щ ую  
х ар ак тер и сти к у :

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель 
И Совета он учитель,
А царю он друг и брат.
Полон злобы, полон мести.
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он «преданный без лёсти»?
... грошевой солдат.

Р азум еется , не могло бы ть и речи о  том , чтобы 
ц ен зура  разреш и ла п еч атать  та к и е  произведения, но

И



оки ходили по рукам  в м ногочисленны х списках . Один 
Из соврем енников —  декабрист Я куш кин вспом инает, 
что  «не было сколько-нибудь грам отного  прапорщ ика 
в арм ии, которы й  не зн ал  бы н аи зусть  всех револю 
ционных стихотворений  П уш кина». М ало того , почти 
все стихи, отм еченны е революционным духом и о стр о 
той  вы раж ения, всегда приписывались п еру  П уш кина, 
которы й часто  имел неприятности  со  стороны  царских 
ж андармов.

В годы пребывания в П етербурге п о эт  создал п ер 
вую свою больш ую  п оэм у  «Руслан и Людмила». Восхи
щенный этим  произведением , п о эт  В. А. Ж уковский  
подарил П уш кину свой п о р тр ет  с к р атк о й , но вы ра
зительной  надписью : «П обедителю -ученику о т  побеж 
денного учителя в т о т  вы сокоторж ественны й день, 
когда он окончил свою  поэм у «Р услан  и Людмила» 
[26 м ар та  1820 г.).

О днако  наблю дать з а  печатанием  своей поэмы П уш 
кину уж е не приш лось: А лександр I, считавш ий, что  
Пуш кин «возм утительны м и стихам и наводнил всю Р ос
сию», реш ил вы слать его в Сибирь или С оловецкий 
м онасты рь на покаяние. Т о л ьк о  благодаря заступ н и 
честву влиятельны х друзей  во главе с Ж уковским  
удалось смягчить удар и добиться высылки п о эта  на 
юг с зачислением  на служ бу чиновником  при генерале 
И нзове.

6 м ая 1820 года П уш кин вынужден был на долгие 
годы расстаться  с П етербургом .

НА ЮГЕ

(1820—1824)

П риехав в распоряж ение И нзова в Е катеринослав 
(ныне Д непропетро1век), Пуш кин заболел  ж естокой  
лихорадкой. С к о р о  здесь его, больного и одинокого,
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разы скали  его  друзья  Р аев ск и е; стар и к  Р аевский , ге 
рой  О течественной  войны, добился для п о эта  р а зр еш е
ния сопровож дать  его с семьей н а  К а в к аз  и  в 
Крым.

П роведенное с сем ейством  Р аевски х  время П уш кин 
считал счастливейш им  в своей ж изни . «Суди, был ли я 
счастлив, — писал он б рату , —  свободная, беспечная 
ж изнь в кругу  милого семейства, ж и зн ь , которую  я 
т а к  люблю и которой  никогда не наслаж дался, —  
счастливое полуденное небо, прелестны й край , приро
да, удовлетворяю щ ая воображ ение, горы, сады, море...»

В м есте с молодыми Раевским и П уш кин здесь читал  
великого английского п о эта  Б ай рон а— властителя дум 
Европы то го  времени. Осенью 1820 года п оэт, р ас став 
ш ись с милой ему семьей Р аевски х , направился в К и
ш инев, куда был переведен И нзов.

Б ессарабия то л ь к о  недавно бы ла присоединена к 
России, и Киш инев сохранял  все черты  п о л у ази атско - 
го города, с разноплеменны м  населением. Т ри  года п ре
бывания П уш кина в Киш иневе под начальством  добро
го и благоволивш его к нем у генерала И нзова были пе
риодом бурной ж изни, что >не м еш ало П уш кину пло
дотворно зан и м аться  литературной  раб отой : в Киш и
неве были написаны поэмы «Б ахчисарайский  ф онтан», 
«К авк азски й  пленник», задум аны  «Цыганы», а та к ж е  
н ач ат а  первая глава «О негина».

Вспоминая в этом  произведении свой творческий 
путь, П уш кин т а к  говорит о своей м узе  врем ени пре
бывания на Юге:

И позабыв столицы дальной 
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальном 
Она смиренные шатры 
Племен бродячих посещала 
И между ими одичала,
И позабыла речь богов

18



Для скудных, странных языков,
Для оеоти степи ей любезной...

П ребывание на юге было зн ачи тельн о  в ж и зн и  П уш 
кина и в другом отнош ении. Его «вольнолюбивые» 
мечты нашли здесь новую пищу.

Н ачало 20-х  годов было временем, когда ож ивилось 
револю ционное движ ение в Европе: произош ли рево
люции в Испании, И талии; а Греции началась нацио
нально-освободительная война против Турции. В России 
с 1816 года возникли  тайны е общ ества— 'Союз С п асе
ния, преобразованны й в 1818 году и С ою з Б лагоден
ствия, затем  разделивш ийся на С еверное и Ю ж ное о б 
щ ества. Э ти тайны е общ ества будущ их декабристов 
ставили себе целью уничтож ение сам одерж авия и к р е 
постного права. В Киш иневе П уш кин сблизился с 
майором Владимиром Раевским , которы й был одним 
из виднейш их руководителей тай н ого  общ ества, и с 
генералом М ихаилом Орловым, ж енаты м  на дочери ге
нерала Н. Н. Р аевского . Здесь П уш кин встретил  П. И. 
П естеля —  вождя Ю ж ного общ ества, о котором  поэт 
отзы вался, к а к  об одном и з ум нейш их людей в России. 
Добродушный И нзов предоставлял ссыльному п оэту  
больш ую  свободу, и он часто  отлучался из Киш инева 
и гостил у своих друзей Р аевских. У родственника 
Р аевски х  В. Л. Давыдова, в его именин «К ам енка», 
Пушкин присутствовал на съ езд е  членов Ю ж ного об
щ ества. Т аким  образом , « х о ть  П уш кин и не принадле
ж ал к заговору  (декабристов), но он ж ил и раскалялся 
в этой  ж гучей вулканической атм осф ере» , —  пиш ет 
друг Пуш кина п оэт П. А. (Вяземский.

Револю ционные настроения П уш кина это го  периода 
отрази ли сь  в его стихотворениях  «К инж ал», «У зник» 
и других.

1823 год внес больш ую  перемену в ж изнь П у ш ки н а: 
первые месяцы он ж ил ещ е в «Азии» —  в Киипш еве,
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а за тем  друзья  вы хлопотали ему перевод в Одессу, и 
он «явился в Европу».

Я жил тогда в Одессе пыльной,..
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный 
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет.
Все блещет Югом и пестреет 
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой 
Звучит по улице веселой,
Где ходят гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый.

В О дессе был прекрасным театр , литературны е с а л о  
ны, ж или образованны е русские и иностранцы .

Н аслаж даясь всеми прелестям и больш ого города, 
П уш кин напряж енно р аб о та ет : здесь он закан ч и вает  
первую и вторую  главы «О негина" и начинает писать 
третью  главу. К этом у  времени вышли из печати  т а 
кие произведения П уш кина, к а к  « К авказски й  плен
ник», «бахчи сарай ск и й  ф он тан » , за  к оторы е Пушкин 
получил больш ой по том у времени гонорар. Пушкин 
чувствует себя писателем -проф ессионалом , котором у 
его л и тературн ая  р аб о та  дает  основные средства к  су 
щ ествованию . Т е 700 рублей в год, к оторы е Пушкин 
получал о т  правительства з а  свою  «служ бу», он р а с 
см атривал как  «паек  ссы лочного невольника». - Я готов 
от  них о т к а за т ь с я , если не могу бы ть властен  в моем 
времени и зан яти ях » ,— заявляет  он. Но^не т а к  см отрел 
на П уш кина новороссийский генерал-губернатор  граф 
М. С. Воронцов. Он установил с Пушкиным чисто 
официальны е отнош ения, не ценил его поэти ч еского  
тал ан та  и требовал  неукоснительной исполнительности 
по служ бе. О  Пуш кине Воронцов писал в П етербург: 
«С Пушкиным я говорю  не более четы рех  слов в две 
недели: он боится меня, зн ая , что по первому слуху,
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к оторы й  до меня об этом  дойдет, я его отош лю , и 
тогда у ж е  н и к то  не пож елает вози ться  с ним ...»  И 
дальш е: «Я бы его отослал  и был бы очень рад, т а к  
к ак  не люблю его поведения и не ценю его талан та» . 
С трем ясь избавиться о т  П уш кина, В оронцов восполь
зовался перехваченны м  на п очте письмом П уш кина, 
в котором  т о г  писал друзьям , что  он берет у одного 
англичанина «уроки  аф еи зм а»  (атеизм а) *. По доносу 
Воронцова А лександр I 8 июля 1824 года распорядил
ся вы слать П уш кина в имение его родителей— М ихай
ловское П сковской губернии. П оэт был отдан под над
зо р  отца и местны х властей  и был лиш ен права куда 
бы то  ни было вы езж ать . На э т о т  р аз  э то  была под
линная н езам аскированная ссылка.

МИХЛЙЛОВСКОП

(1824- 1826)

Когда Пуш кин 9 августа 1824 года приехал в родо
вое именье, там  прож ивала вся семья. О тец  Пуш кина, 
и преж де относивш ийся к п оэту  со скры той  враж деб
ностью , теперь , узнав о новой опале и считая для 
себя позором  ссылку сына, встретил  его явно недруж е
любно. Он б е з  колебаний согласился на предлож ение 
опочецкого  предводителя дворянства в зять  н а  себя 
наблюдение з а  поведением сына, другими сл о в ам и ,—• 
ш пионить за  сыном и сообщ ать об его  о б р а зе  ж изни 
куда следует. Ж изнь в тако й  обстан овк е  бы ла для 
П уш кина соверш енно невыносимой. Он даж е написал 
письмо царю  с просьбой перевести  его и з М ихайлов
ского  в какую -нибудь крепость, но письмо это , к 
счастью  для п оэта , не было отправлено.

* Атеизм — безбожье, отрицание бага.
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Н есколько  позднее он стал  строить  планы о бегстве 
з а  границу, для чего дал целый ряд поручений своему 
младш ему б р ату  Льву, которы й  при наступлении зи м 
них месяцев уехал  в П етербург. Поручения э ти  сво
дились к  вопросу об изы скании м атериальны х средств 
для задум анной  поездки  путем  издания и продаж и со 
чинений П уш кина. Загран и чн ая  поездка осталась  не- 
сбывш ейся м ечтой, но с это го  м ом ента б р а т  п о эта  
делается его  главным пом ощ ником  r o  всех его и зд а
тельски х  делах.

П осле о тъ е зд а  семьи ж изнь П уш кина в глухой д е 
ревне ст ал а  спокойней , но п р о текал а  уныло и одно
образно : единственными развлечениям и п о эт а  были 
одинокие прогулки по окрестн остям  да посещ ение со 
седнего Т ригорского , где ж ила сем ья П. А. Осиповой, 
состоявш ая из м атери  и нескольких  взрослы х доче
рей. И зред ка в М ихайловское заглядывали гости: сын 
О сиповой о т  первого б р ак а  —  А лексей Вульф и т о в а 
рищ  егО — п о эт  Я зы ков, которы й т а к  о х а р а к т е р и зо 
вал П уш кина времен ссылки в М ихайловское:

На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское один —
Вольтер и Г'ете и Расин —
Явился Пушкин знаменитый.

П ервы е месяцы ж изни в М ихайловском отмечены 
поэтом  сильной тоской  по ш умной столичной ж изни, 
по светским  развлечениям , по юж ю му небу, а  глав
ное, по ум ственной ж изни  больш ого ю р о д а . «Б еш ен
ство  скуки , —  писал он, —  снедает м ое глупое сущ е
ствование... Все, ч т о . напом инает мне м оре, наводит 
на м еня грусть, шум падаю щ его ручья причиняет мне 
в буквальном  смысле боль; думаю, что  ясное небо  з а 
ставило  бы меня п л ак ат ь  о т  ярости , но, славу богу, 
небо у  нас сивое, а  луна— то ч н ая  репа». О днако  скоро  
П уш кин отдался своем у творчеству , сбросив с себя
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неевойствеыыую его н атуре хандру. Усиленное изучение 
русской истории привело его к созданию  трагедии 
«Борис Годунов», написанной  под явным влиянием 
Ш експира, к о то р о го  П уш кин любовно и зуч ал  в м и
хайловском уединении.

«Поздравляю тебя, моя радость, —  писал он Вя
земскому, —  с ром антической  трагедиею , в ней ж е 
первая персона Б орис Годунов! Т рагедия моя кончена, 
я перечел ее вслух, один, и бил в ладош и и кричал: 
«Ай да П уш кин, ай  да сукин сын!»

В М ихайловском  же П уш кин  продолж ал р аб оту  нал 
«Евгением Онегиным»^ зако н ч и л  «Цыган» и создал не
сколько лирических сти хотворен и й , в том  числе зн а 
м енитое « Я  помню чудное м гновенье», навеянное ро - 
маном с А. П. К ерн.

В «П ослании к  Н. М. Я зы кову» П уш кин ж алуется 
на горькую  судьбу ссыльного:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнанье 
Влачу закованные дни...

С краш ивало  ж изнь п о эта  в М ихайловском общ ество 
старуш ки-няни  Арины Родионовны, любовь к которой  
п о эт  пронес ч ер ез всю свою  ж изнь. Здесь, в глухой 
деревне, он снова слышал т е  народны е ск а зк и , к о т о 
ры е он а расск азы вала  ему в детстве. В осторгаясь э т и 
ми созданиями народного творчества, их язы ком , их 
п оэтическим  аром атом , П уш кин впоследствии перело
жил некоторы е и з  них б звучны е стихи.

Б ольш им  праздником  для П уш кина было посещ ение 
М ихайловского его лицейскими друзьям и Дельвигом и 
Пущиным. Последний оставил в  своих «Воспоминаниях» 
ж ивы е страницы  ж изни ссы льного п оэта . В январе
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1825 года ранним морозны м  утром  Пущин подкатил к 
усадьбе п о эта . Лош ади понесли и  при громе к олок оль
чи ка вломились в притворенны е ворота. «Я оглядыва
ю сь,— пиш ет в своих  «В оспоминаниях» Пущ ин,— вижу 
на кры льце П уш кина босиком , в одной рубаш ке, с под
няты ми вверх рукам и. В ы скакиваю  и з  саней, б ер у  его 
в о х ап к у  и та щ у  в ком нату . С м отрим  друг н а  друга, 
целуемся, молчим... П рибеж авш ая ст а р у х а  за с та л а  нас 
в об ъ яти ях  друг друга в том  самом  виде, в каком  мы 
попали в дом: один почти  голый, другой в ш убе, весь 
забросанны й снегом».

З а  к оф е Пущин сообщ ил другу, что  он вступил в 
члены тайного общ ества, и П уш кин вспомнил при 
это м  о м айоре Р аевском , к о то р о го  уж е пятый год 
д ерж ат  в Т ираспольской  крепости .

З а  обедом друзья пили привезенное Пущиным ш ам 
панское и провозглаш али  тосты  з а  Русь, з а  лицей, з а  
друзей , з а  свободу. Пущин привез с собой рукопись 
комедии «Горе о т  ум а», к о то р ая  н е  была ещ е н ап е
чатан а, и П уш кин чи тал  ее  вслух, наслаж даясь бес
смертным произведением  Грибоедова.

Пущин предчувствовал, ч т о  э т о  их  последнее сви
дание: «Ямщ ик у ж е  зап р яг  лош адей, колокольчик  
брякал  у кры льца, на часах  ударило три . Мы еще 
чокнулись стакан ам и , но грустно пилось: к а к  будто 
чувствовалось, ч т о  в последний р а з  вм есте пьем и 
пьем на вечную р азлу к у . М олча я набросил н а плечи 
ш убу и убеж ал в сени. П уш кин ещ е ч т о -т о  говорил 
мне вслед; ничего не слы ш а, я глядел на небо; он 
остановился на кры льце со свечей в руке. П ослыш а
лось —  «П рощ ай, друг». В орота скрипнули за  
м ной...»

Б ольш е друзья н е  виделись.
П риходил к  концу 1825 год. У тром 14 декабря , ког

да П уш кин дописывал страницы  поэм ы  «Граф  Нулин»! 
на С енатской  площ ади в П етербурге произош ло вос
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стание, организованное членами тайного общества, 
получивших впоследствии название декабристов.

19 ноября 1825 года в далеком  Т аганроге скончался 
им ператор  А лександр I. Бы ла принесена присяга его 
бр ату  К онстантину, но т о т  ещ е раньш е о тр екся  о т  
престола. Н аступило м еж дуцарствие, и н а  14 декабря 
бы ла н азн ач ен а  присяга втором у  бр ату  покойного ц а 
ря— Н иколаю . К это м у  времени правительство  уж е 
зн ало , что  члены тайного  общ ества готовят перево
рот, и арестовало  главу Ю ж ного общ ества Пестеля. 
Члены С еверного общ ества во главе с Рылеевым р е
шили вы ступить 14 декабря в день присяги Н иколаю . 
Больш инство  членов С еверного  общ ества были воен
ные, и они вывели свои полки на площ адь, убедив сол
дат н е  присягать Н иколаю . Члены С еверного общ ества 
действовали нереш ительно, а  новый им ператор  п ри ка
за л  стрелять  в восставш их картечью  и за тем  а р е ст о 
вал всех, чьи убеж дения сколько-нибудь казали сь  по
дозрительны м и.

П уш кин н е был членом тайного  общ ества, но он 
был тесно  связан  со  многими членами его ; декабри
сты  воспитывались н а  револю ционной поэзии  П уш 
кина, и в бум агах  почти всех декабристов мож но бы
ло найти  его  запрещ енны е стихи. П уш кин понимал, 
что ему мог угр о ж ать  арест , и сж ег свои воспомина
ния.

П уш кин глубоко переж ивал следствие, суд и к азн ь  
декабристов: «П овеш енны е повеш ены, но к ато р га  ста 
двадцати друзей , братьев , товарищ ей уж асна...»  —  пи
сал он.

Н иколай I не доверял П уш кину и послал специаль
ного тай н ого  аген та  для собирания сведений о пове
дении п о эта , с правом даж е ар есто вать  его. Но агент 
не мог донести ничего, что порочило бы Пуш кина или 
у к а за л о  на его причастность к  тайном у общ еству.
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Н иколай I реш ил не при влекать  П уш кина к  делу о 
декабристах . В сентябре 1826 года он послал в Ми
хайловское ф ельдъегеря, которы й , ничего не объяснив 
п оэту , п р и казал  ему собираться и повез его в Мо
скву.

КОНЕЦ 20-х ГОДОВ

(1826—1830)

8 сентября 1826 года, вскоре после коронации 
Н иколая 1х к о то р ая  происходила в М о скву  П уш кина 
привезли к царю  т а к  спеш но, что  eiiy  не дали вр е
мени побриться и ум ы ться с дороги. Н иколай  1 обо
ш елся с поэтом  «м илостиво», прикинулся п о к р о ви те
лем просвещ ения и литературы . П уш кин не скры вал 
от  царя своих взглядов. На прямой вопрос Н иколая: 
«Ч то  бы ты  сделал, если бы 14 декабря был в П етер
бурге?» П уш кин смело ответи л : «С тал бы в ряды мя
теж ников» . Ц арь сделал вид, что  удовлетворен о т к р о 
венностью  П уш кина, объявил ему, ч т о  он его прощ ает 
и в виде «особой милости» освобож дает его о т  общ ей 
цензуры  и будет лично п росм атривать  будущ ие его 
произведения. О днако истинные нам ерения царя вскры 
вает  зап и ск а  ш еф а ж андарм ов Б енкендорф а: «Пуш кин 
порядочный ш алопай, однако, если удастся направлять 
его перо и его разговоры , в этом  будет прям ая выгода». 
Сам Б енкендорф  являлся посредником  между П уш ки
ным и Н иколаем . Все обещ ания царя ок азали сь  лице
мерной лож ью : за  Пушкиным был учреж ден надзор 
полиции, страш ного  «Т ретьего  отделения собственной 
его величества канцелярии». Он не мог б ез р азр еш е
ния Б енкендорф а п ер еезж ать  с м еста на м есто, даж е 
не мог чи тать  свои рукописи друзьям .

Но в первый м омент П уш кин был опьянен перем е
ной: и з  деревенской глуши он попал в гостеприимную  
М оскву, к о то р ая  встретила любимого, прославленного
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п о эта  восторж енно. В от к а к  описы вает один и з  со 
врем енников появление П уш кина в Б ольш ом  театр е . 
«Когда П уш кин, то л ь к о  ч т о  возвративш ийся и з и згн а
ния, вош ел в п ар тер  Б ольш ого  те атр а , мгновенно п ро 
несся по всему те а т р у  говор, повторявш ий его  имя; 
все взоры , все вним ание обратилось на него. У р а з ъ 
езд а  толпились о к о ло  него и издали указы вали  его  по 
бывшей на нем светлой  пуховой ш ляпе. О н стоял  
тогда на высшей степени  своей популярности».

П уш кин привез в М оскву рукопись « Б ори са Году
нова» и чи тал  ее  вслух собранию  друзей . И сторик 
Погодин описы вает э т о т  знам енательны й день: «Мы 
собрались слуш ать П уш кина, воспитанны е н а  сти х ах  
Л ом оносова, Д ерж авина, Х ераскова, О зерова, которы х 
все мы зн али  н аи зусть ... Н адо припом нить и о б р аз  ч те
ния стихов, господствовавш ий в то  время. Э то  был 
распев, завещ анны й ф ран ц узской  деклам ацией. Н ако
нец, надо себе представить самую  фигуру Пуш кина. 
Ожиданный нами величавый ж рец  вы сокого искус
ства  —  э т о  был среднего роста, почти низенький  
человек, вертлявы й, с длинными, несколько  к у р ч а 
выми на кон ц ах  волосами, б е з  всяких притязаний , с 
живыми быстрыми глазам и , с тихим , приятны м голо
сом, в черном сю ртуке, в черном ж илете, за сте гн у 
том  наглухо, небреж но повязанном  галстухе. В м есто 
вы сокопарного язы ка богов мы услыш али простую* 
ясную , обы кновенную  и, между тем , поэтическую  
увлекательную  речь! П ервы е явления выслуш али ти хо  
и спокойно или, лучш е с к а за т ь , в к ак о м -то  недоуме
нии. Но чем дальш е, тем  ощ ущ ения усиливались. 
С цена ле-т описателя с Григорием всех ош еломила... 
А когда П уш кин дош ел до р ас ск аза  П имена о  п осе
щении К ириллова м онасты ря И оанном Грозны м, о 
молитве иноков: «Да ниспош лет господь покой  его 
душе, страдаю щ ей и бурной», —  мы п росто  все к ак  
будто обеспам ятели. Кого бросало в ж ар , кого в о з 

26



ноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало  сил в о з 
держиваться. К то  вдруг вскочит с м еста, к то  вскрик
нет. Т о  м олчание, то  взры в восклицаний, например, 
при стихах сам озван ц а: «тень Грозного  меня усы
новила». К ончилось чтение. Мы смотрели друг на 
друга долго и потом  бросились к  П уш кину. Н ачались 
объяти я , поднялся шум, раздался см ех, полились сле
зы, поздравления... О , к а к о е  удивительное т о  было 
утро , оставивш ее следы на всю ж изнь! Не помню, 
к а к  мы разош лись, к а к  докончили день, к а к  улеглись 
спать . Да едва ли к т о  и спал  и з  нас в эту  ночь. Т а к  
был потрясен  весь наш  организм ».

Но власти иначе посм отрели на э т о  дело. Б ен к ен 
дорф  вы звал П уш кина к  себе и объявил ему выго
вор, а Н иколай I, которы й, вероятно , и не читал р у 
кописи, а полож ился на отзы в продаж ного писаки 
Б улгарина, написал следующую наивную и невеж е
ственную  резолю цию : «Я считаю , что  цель г. П уш 
кина была бы выполнена, если бы с нужным очищ е
нием -переделал комедию свою в историческую  по
весть или ром ан , на подобие В альтера С к о тта» . 
Пуш кин н ао т р ез  о тк аза л ся  от  переделки, и «Борис 
Годунов» ок азался  ф акти ч ески  запрещ енны м  и был 
н апечатан  то л ько  в 1830 году, да и то  с больш ими 
сокращ ениям и.

П уш кин был окруж ен  ш пионами, которы е осведом
ляли начальство  о каж дом  ш аге п о эта . Например, 
обер-полицм ейстер М осквы получил следую щ ее д о н е 
сение от своего аген та: «С екретно . Имею честь до
нести, что известны й п оэт, отставной  чиновник 
10-го класса А лександр П уш кин прибыл в М оскву и 
остановился в Т верской  части  1-го к вар тал а  и доме 
О бера, гостиница «Англия», з а  коим секретны й над
зо р  учреж ден» (20 сентября 1829 г.). Все письма 
П уш кина прочиты вались на почте,
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Н есмотря на э т о  Пуш кин поддерж ивал отнош ения 
со своими друзьям и-декабристам и, сосланными на ка? 
торгу. Он передал ж ене д екабри ста Н икиты  М уравье
ва, уезж авш ей  к  м уж у в С ибирь, «П ослание к  д ек аб р и 
стам », в к о то р о м  о н  писал друзьям :

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный груд 
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Кэк в ваши каторжные коры 
Доходит мой свободный глас,
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода 
Вас примет радостно у входа,
И браггья меч ва!м отдадут.

П оэт-декабрист О доевский написал П уш кину о тв ет 
ное послание:

Струн вещих пламенные звуки 
До слуха .нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь окоиы обрели.
Но будь спокоен, бард: * цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы 
В душе смеемся над царями.
Наш скор'биый труд не пропадет;
Из искры возгорится пламя, —
И просвещенный наш народ 
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей

* Бард— певец, поэт.
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И в й о в ь  зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей,—
И радостно вздохнут народы.

В 1827— 1828 годах П уш кин усиленно р аб о тает . В 
т о  время, к а к  и з  печати  вы ходят «Ц ыганы», первые 
ш есть  глав «Евгения О негина», П уш кин пиш ет седь
мую главу ром ана. П оэт, ещ е в М ихайловском  уси
ленно читавш ий летописи, сер ьезн о  изучавш ий герои
ческое прош лое своей родины, те п ер ь  еще" с больш им 
интересом  зан и м ается  историческим и темами. Его 

'пленяет о б р аз  великого п реоб разователя  —  П етра  I:
Самодержавною рукой 
Он смело сеял просвещенье.
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник.
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник.

В первые годы николаевского  царствования, когда 
П уш кин ещ е возлагал  на царя к ак и е -то  надежды и 
ж дал о т  него реф орм , он стави т  ему примером 
П етра I:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен;
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

П етр I и его  эп о х а  обрисованы в повести  «Арап 
П етра В еликого», где П уш кин и зо б р ази л  своего пред
к а , абиссинца Ганнибала. П етр  во  весь свой исполин
ский  рост встает  на стран и ц ах  п атри оти ческой  поэмы 
«П олтава» . Здесь П уш кин дает  непревзойденное опи
сание славной П олтавской  битвы:

Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью 
Наш каждый шаг запечатлен.
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Тогда-то свыше вдохновенный 
Раздался звучный глас Петра:
<3а дело, с богом!» Из шатра 
Толпой, любимцев окруженный 
Вьгходиг Петр. Его глаза 
Сияюг. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как божия проза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив н смирен верный конь.
Ночуя роковой огонь,
Дрожит. Главами косо водит 
И мчится в прахе боевом.
Гордясь могучим седоком.

Б енкендорф  и его  агенты  непрерывно беспокоят 
П уш кина. В стихотворении  «Андрей Ш енье», посвя
щ енном казненном у  во  Ф ранции во время револю 
ции XV'III в. п оэту  Андрэ Ш енье, власти  увидели н а 
мек на к азн ь  декабристов, и  московский о б ер тп о л щ - 
«мейстер допраш ивал н о  этом у  поводу П уш кина.

В скоре н овая неприятность  —  П уш кину приш лось 
отвеч ать  з а  написанную  им в юные годы антирелиги
озную  поэм у «Таврилиада», где осм еивается х р и сти 
ан ская  легенда о  непорочном зачати и .

Ш связи с этим и преследованиями П уш кин писал в 
стихотворении  «П редчувствие» (1828):

Снова тучи надо мною 
Сойрапмся в типвше;
Рох завистливый белою 
Угрожает снова мие...
Сохраню ль к судьбе презренье5 
Понесу ль иарютречу ей 
Непреклонность и терпенье 
Гордой юности моей?

С 1827 r o w  П уш кин получил разреш ение вновь 
поселиться в П етербурге, но  и з  северной столицы он 
часто  н ае зж а ет  в М оскву. Зим ой 1828 года на одном 
из м осковских балов П ^ и ш ш  встретил  Ш -дехш ш ' 
красавицу Н аталью  Н иколаевну Гончарову. О на была
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дочерью  разоривш егося калуж ского  пом ещ ика, граци
о зн о  тан ц евала , мило болтала по-ф ран ц узски , « о  бы 
ла м ало образована и соверш енно равнодуш на к  ли
те р а т у р е  и поэзии . П уш кин страстн о  в н ее  влюбился 
и просил руки  Гончаровой, но от м атери  е е  получил 
уклончивый ответ, что  Н аталья Н иколаевна ещ е слиш 
ком молода. Очевидно, семья м ечтала о более б лестя
щей партии, чем нечиновный, небогаты й «сочинитель» 
П уш кин, находивш ийся к том у  ж е ча плохом счету 
у правительства.

П олучив та к о й  ответ , П уш кин в ту  ж е н очь  уех ал  
на К авказ. По пути он за е х а л  в О рет, где прож ивал 
генерал Ермолов, получивший о тстав к у  з а  сочувствие 
декабристам . Россия в то  время (1828) вела войну с 
Т урцией, и К авк аз  был театр о м  военных действий. 
В к авк азск о й  армии служ или б р а т  поэта Лев С ерге
евич, стары й приятель П уш кина Н иколай Раевский 
и многие сосланные туда декабристы . П овидать и х  
было целью поездки  П уш кина. Здесь П уш кин принял 
однажды участи е в военных действиях. С луж ивш его 
там  д екабри ста М. И. Пущ ина, брата  своего лицей
ского  друга, П уш кин спраш ивал:

—  Ну скаж и , Пущин, где турк и , и увиж у ли я их?..
: Дай, пож алуйста, м не видеть то , з а  чем сюда с таким  
препятствием  приехал.

Военный и стори к  У ш аков сообщ ает, что  «поэт, в 
первый р а з  услы ш ав около  себя столь  б ли зк и е  звуки  
войны, не мог не уступить чувству эн ту зи азм а . В 
поэтическом  порыве он то т ч а с  вы скочил из ставки, 
Сел на лош адь и мгновенно очутился н а  аванпостах . 
Опытный майор Семичев, посланный генералом  Р аев
ским  вслед за  поэтом , едва н асти ш у л  его и вывел 
насильно из передовой цепи к а за к о в  в т у  минуту, 
когд а Пуш кин, одуш евленный о тв аш ю , столь свой 
ственною  новобранцунвоину, схватив пику  одного из 
рбиты х казако в , устрем ился против неприятельских
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всадников. М ож но поверить, что  донцы наш и были 
чрезвы чайно изумяеньг, увидев перед собою  н езн ак о 
мого героя в круглой  ш ляпе и бурке. Э то был п ер 
вый и последний дебю т «любимца м уз» н а К авказ^» . 
Главноком андую щ ий генерал  П аскевич, держ авш ий 
под своим наблюдением ссыльных декабристов, подо
зри тельн о  отнесся к  П уш кину, которы й вскоре п р и 
нужден был у ех а ть ; свои впечатления о путеш ествии  
и о взятии  русским и войскам и Э рзерум а П уш кин 
описал в «П утеш ествии в А рзрум ».

В П етербурге его ж дал очередной выговор от Б е н 
кендорф а. «Государь им ператор , узнав по публичным 
известиям , что  вы, милостивый государь, стран ство 
вали з а  К авк азом  и посещ али А рзрум , вы сочайш е 
повелел мне, опросить вас, по чьему позволению  пред
приняли вы сие путеш ествие», —  зап раш и вал  Б ен 
кендорф.

П одавить свою любовь к Гончаровой П уш кин не 
мог. Он надеялся найти  усп окоен и е в длительном  п у 
теш ествии  и просил царя р азр еш и ть  ем у п оездку  в 
Европу или в К итай, но получил о т к а з .

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ
(1830)

В начале апреля 1830 года П уш кин вновь сделал 
предлож ение Н. Н. Гончаровой, и  на э т о т  р а з  оно 
было принято.

Для устройства своих м атериальны х дел П уш кин 
31 августа  1830 года п оехал  в ниж егородское имение 
своего о тц а , часть к оторого  т о т  выделял сыну по 
случаю  его женитьбы.

В начале сентября он прибыл в село Болдино. Име 
ние бы ло соверш енно р азо р ен о , вы ж ать  доходы с ни
щ их крестьян  бы ло н евозм ож но; да  П уш кин, по су 
щ еству, и не чувствовал себя пом ещ икам , а был 
писателем , жившим на свой литературны й зар аб о то к .
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Русская деревня описана Пушкиным без прикрас 
в одном из болдинских стихотворений.

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? Где темные леса.
Где речка? На дворе у низкого забора 
Два бедных деревца...
И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено
И листья на другом, размокнув и желтея.
Чтоб лужу засорить лишь только ждут Борея*.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичек, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой проб ребенка 
И кличет издали ленивого попенка.
Чтоб тот отца позвал, да церковь отворил.
Скорей! Ждать некогда! Давно б уж схоронил.

П уш кин думал пробы ть здесь недолго, но ввиду 
холерной эпидемии всюду был установлен  к ар ан 
тин , и выезд и з Н иж егородской губернии был за п р е 
щен. П уш кин н есколько  р а з  пы тался прорваться  
ск в о зь  кордон, но все напрасно: ему приш лось п ро
ж ить  в Боддине три  месяца.

Вынужденное сидение в Боддине о к азало сь  необы 
чайно плодотворным. С тояла осень —  т о  врем я года, 
к о то р о е  П уш кин любил больш е всего.

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.

И с каждой осенью я расцветаю «новь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь.
Чредой слетает сон, чредой /находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод.

______Я снова жизни поли...
* Борей — в греческой мифологии название северного 

ветра.
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О сенью  п оэт чувствует особенны й прилив тв о р ч е
ск и х  сил:

Но па1снет краткий день — и камельке забитом  
Огонь опять торит — то яркий .свет лиеп 
То тлеет медленно — а я пред ним читано,
Иль думы долгие в душе моей питаю 
И забываю мир, — и в  сладкой тишине 
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит и ищет, как во оне.
Излиться наконец свободным проявленьем 
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы пгоосятся к перу, перо к бумаге,
Мирута — и стихи свободно потекут.

Болдийо очаровало  П уш кина уединением и полной 
оторванностью  о т  м ира. Он писал одному и з  друзей : 
«Ты и н е м ож еш ь во о б р ази ть , к а к  весело уд рать  от  
невесты , да и за се сть  стихи  писать... Ах мой милый! 
Ч то  з а  прелесть здеш няя деревня! В ообрази : степь, 
да степь, соседей .ни душ и; езди  верхом , ско л ьк о  ду
ш е угодно, пиши дом а, ск о л ьк о  вздум ается, н и к то  не 
п ом еш ает. Уж я наготовлю  те б е  всячины, и п розы  и 
стихов».

Т рудно поверить, что  з а  три  м есяца Пушкиным н а
писаны  в Болдине сто л ьк о  соверш енны х произведе
ний: «Домик в К оломне», «С купой рьш арь», «М оцарт 
и С альери», «Каменный гость» , «Пир во  врем я чумы», 
« С к а зк а  о попе и его  р аб о тн и к е  Б алде» , более двад
цати  лирических стихотворений , «П овести Б елки н а»  
и ряд  других произведений в прозе.

Лета к суровой прозе клонят.
Лета шалунью-рифму гонят —

писал поэт.
Здесь П уш кин окончил «Евгения Онегина»,
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П о первоначальном у зам ы слу автора Онегин дол
ж ен был сделаться декабристом  или погибнуть на 
К авк азе . Последняя, десятая глава «О негина», пови- 
димому, и долж на бы ла и зо б р ази ть  настроения воен
ных кругов молодеж и, и з к оторы х вышли декабристы. 
Но в суровы е николаевские времена, при том  надзоре, 
которы й  тяготел  над поэтом , хранить  д аж е  в р у к о 
писи та к и е  произведения было слиш ком опасно; п о 
этом у  П уш кин сж ег в Болдине рукопись  десятой 
главы, заш иф ровав  часть  ее те к с та . Т о л ьк о  в двад
цатом  веке  удалось р азга д а ть  заш иф рованны й рево
люционный текст . Здесь П уш кин дал острую  сати ри 
ческую  х ар а к тер и с ти к у  А лександра 1:

[Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Он обрйсовал т а к ж е  общ ество декабри стов  на фоне 
реакции  20-х  годов:

Россия присмирела снова,
И пуще царь пошел кутить.
Но искра пламени иного 
Уже издавна, может быть.,.

«Б «О негине», —  писал Белинский, —  мы видим 
поэти ч ески  воспроизведенную  карти н у  русского  об
щ ества, взятого  в одном и з  /интереснейш их м ом ентов 
его развития... В это й  поэм е П уш кин является не 
просто  п оэтом  только , но и представителем  впервы е 
пробудивш егося общ ественного сам осознания: заслуга 
бессм ертная. «О негина» мож но н азвать  энциклопе
дией русской ж изни и в .высшей степени народным 
произведением ... О на (поэма) была ак то м  сознания 
для русского  общ ества, почти первым, но за  то  к а 
ким великим ш агом вперед для него!»

И з прозаи чески х  произведений в Болдине написаны: 
«П овести Б елкина» («Гробовщ ик», «Станционный
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смотритель»-, «Выстрел», «Б ары ш н я-крестьян ка»), н а
чата «И стория села Горю хина», в к оторой  П уш кин 
дал сатирическое и зо б раж ен и е крепостного  п рава.

П р о за  П уш кина своей простотой , точностью , к р а т 
костью  р е зк о  отли чается от  вы сокопарны х, напы щ ен
ных произведений его  предш ественников. В это м  о т 
нош ении м еж ду П уш киным и ими —  целая пропасть . 
И герои пуш кинской прозы  —  невиданные до сих  пор 
в русской л и тер ату р е  люди: городские рем есленники 
в «Гробовщ ике», забиты й станционны й см отритель, 
крепостны е С енька и Т ри ш ка. Они явились пред
ш ественникам и героев Гоголя, Н екрасова, Д остоев
ского.

Над текстом  своих произведений П уш кин н еустан 
но трудился: рукописи его  носят следы упорной пере
работки . Х удож ник не удовлетворялся достигнутым 
и стрем ился к  полному соверш енству.

Соседи удивлялись, см отря по ночам  на его  осве
щ енное окно: «Все на селе и в дам е спят, а  он п и 
шет... В скочит и ходит, ходит и з  угла в угол, з а л е 
жи» руки за  спину, вдруг садится к  столу  и пи
ш ет» , —  вспоминал один болдмнский старож ил.

3 декабря П уш кину наконец  удалось вы рваться и з  
Болдина, а 18 ф евраля 1831 года состоялась  ef«o 
свадьба с Н. Н. Гончаровой.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
(1831—1836).

В м ае 1831 года П уш кин с женою  поселился под 
П етербургом  в Ц арском С еле (ныне город П уш кин). 
Э то  лето  было одно и з самы х счастливы х и б е зм я 
теж ны х в ж изни  П уш кина: лю бовь к  ж ене, б ли зк ое  
общ ение с доузьям и —  Ж уковским , Гоголем, усилен
ная раб ота .

В Ц арское переехал  и двор, и Пуш кин удостоился
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м илостивого предлож ения ц аря  вновь поступить на 
служ бу: он  долж ен был писать историю  П етра I и 
получал доступ к  государственны м архивам . В, дей
ствительности , внимание царя в значительной  степени 
было вы звано интересом  царя не к  самом у поэту , 
а к  его  ж ене. Н аталье  Н иколаевне было тогда 19 лет, 
о е е  красоте  иностранны е диплом аты  упом инал» в 
донесениях своим дворам . Л итературой  и тв о р ч ест
вом муж а она не и н тересовалась , все время ее про
ходило в вы ездах и других св етск и х  удовольствиях. 
Э кипаж и, наряды, приемы —  все э т о  требовало гро
мадных расходов, а  П уш кин добывал средства к  
ж изни  творчеством , для к оторого  необходимыми усло
виями были покой и возм ож н ость  уединения; ему 
ж е  приходилось сопровож дать  ж ену в свет. В оврем я  
одной и з ее отлучек  и з П етербурга П уш кин писал 
е й 1 «Одна мне есть  выгола пт о т с у тствия твоего , что 
не об я зан  н а  балах  дрем ать* да ж р ать  м орож еное».

Н есм отря на неблагоприятную  обстановку  П уш кин 
усиленно раб отал . Он углубленно и зу ч ал  историю  
родной страны . О т эпохи  П етра I он переш ел к  и зу 
чению второй  половины XVIII в., когда дворянская 
им перия Е катерины  II была п отрясена восстанием  
крестьян  и к аза ч е ств а  под предводительством  П уга
чева. Э та те м а  была связан а с ненавистью  П уш кина 
к креп остн ом у  праву, которую  он пронес через всю 
свою ж изнь. П уш кин задум ал написать ром ан и з 
истории пугачевщ ины. Его тянуло о зн аком и ться  к ак  
с м естам и, где происходили события, т а к  и собрать  
сохранивш иеся ещ е материалы  и устны е рассказы . 
Ведь всего полстолетия отделяло П уш кина о т  собы 
тий  1773— 1775 годов. В августе 1833 года Пуш кин 
не без хлоп от получил Отпуск и вы ехал в К азанскую  
и О ренбургскую  гуОернии. Он был счастлив, когда в 
деревне Берда, где П угачев простоял ш есть месяцев, 
за ста л  75-летню ю  к аза ч к у , к оторая  в молодые годы
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видала Пугачева. «Я от нее не отставал», —  писал 
Пушкин жене.

П уш кин первый воссоздал П угачева к а к  народного 
вождя, с его  человеческим и чертам и ; он п о к аза л  его 
корни в народе, дал его к а к  человека определенного 
класса, а не, к а к  в то  время было обы чно, к а к  
изверга и злодея. П уш кин озаглави л  свою р аб о ту  
«И стория П угачева», но Н иколай  I, исправлявш ий 
рукопись, зам етил , что  «бунтовщ ик не м ож ет им еть 
истории», и  переправил заглави е —  «И стория П уга
чевского бунта». К ак  в это й  раб оте , т а к  и в ром ане 
«К апитанская дочка» , автор  совсем по-новом у подо
шел к  историческом у м атериалу  и п о к азал  классовы е 
причины восстания.

В озвращ аясь с У рала1 П уш кин за е х а л  в Болдино, 
и э т а  «вторая болдинская осень» (1833) о к а за л а с ь  
столь ж е  плодотворной, к а к  и первая. П уш кин нагтй- 
гал Здесь «П иковую  дам у», «А ндж ело», « С к азк у  р 
ры баке и  ры бке». « С к азк у  о м ертвой царевне», 
«И сторию  П угачева» и ряд стихотворений .

Здесь ж е был создан  непревзойденный шедевр пуш 
кинского творчества —  «Медный всадник»,

П о возвращ ении  в П етербург П уш кина ж дали но
вые волнения. Н иколай I, про к о то р о го  П уш кин гово
рил, что  он « к ак  оф ицериш ко у х аж и вает  з а  моей 
ж еной», хотел  видеть прелестную  Н аталью  Н иколаев
ну П уш кину во дворце не то л ь к о  н а  больш их оф и 
циальных торж ествах , но и на интимных собраниях. 
С  этой  целью Н иколай I наградил П уш кина— прослав
ленного русского писателя, стоявш его  н а  верш ине 
своей славы,— придворным званием  кам ер-ю нкера, к о 
то р о е  обы кновенно давалось совсем  молодым, безусым 
ю нсш ам. Э то зван и е обязы вало  п о эта  носить п ри 
дворный мундир и п рисутствовать  во дворце н а  р а з 
ного рода церемониях. П уш кин был взбеш ен  и «ц ар
скую  милость» воспринял к ак  оскорбление. « Т р ет ь 
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его дня я пож алован  в кам ер-ю нкеры , что  довольно 
неприлично моим летам , —  писал он в дневнике, —  
но двору зах о тел о сь , чтобы  Н аталья Н иколаевне 
тан ц овала в А ничкове» (название дворца). Пуш кин 
хо тел  добиться свидания с Н иколаем  и тр еб о в ать  
объяснений, и друзья с трудом  отговорили его.

К уколам  самолю бия прибавились денеж ны е за б о 
ты . С емья П уш кина б ы стро  росла: у  н его  было уж е 
четверо  детей, н а  его  иждивении были две свояче
ницы —  сестры  жены, и П уш кин б езн адеж н о  за п у 
тался  в долгах. Дело дош ло до того , что  он прину
жден был зан и м ать  деньги у ростовщ иков под  залог 
серебра и других вещ ей. Единственным выходом и з  
туп и к а , в которы й привела п о э т а  вынуж денная ж и зн ь  
свыш е средств, был п ер еезд  в д е р ев ™ , но ц арь  не 
отпустил  его со службы. А т у т  ещ е неприятности  с 
цензурой —  кром е цензуры  сам ого Н иколая, п р и 
дирки общ их цензоров. У П уш кина вы рвалось горькое 
восклицание: «Ч орт догадал меня дш ш хься в  Р о с ш и  
с душ ою и талантом » .

ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ
(27—29 Ш 'варя 1337 г.).

В лицем ерно-отвратительной  о бстан овке больш ого 
света , в котором  блистала Н аталья Н иколаевна, над 
Пушкиным в любой м ом ен т могла р а зр ази ть ся  к а т а 
строф а.

Среди поклонников Н атальи  Н иколаевны  был один 
молодой бездельник и з  ряда м ногочисленны х ино
странцев, которы е приезж али  в царскую  Россию  ради 
легкой карьеры . Э то т  ф ранцузский  эм игрант Ж орж  
Д антес был усыновлен голландским посланником  б ар о 
ном Геккереном  и при н ят офицером  в  блестящ ий к а 
валергардский полк.

4 ноября 1836 года группа светских  негодяев-инт-
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риганов аноним но послала П уш кину «диплом ордена 
рогоносцев», т .  е . обм ануты х муж ей, причем в дип
ломе содерж ался н ам ек  на б ли зость  Н атальи  Н ико
лаевны с царем . П уш кин смысл это го  на.мека понял 
лишь н а следующий день, а в м ом ент получения 
гнусного «диплома» увидел в этом  у к аза н и е  на у х а 
ж ивания Д ан теса-Г еккерен а за  его ж еной . Глубоко 
оскорбленны й П уш кин послал Д антесу вы зов на 
дуэль —  единственны й в то  время способ защ иты  
своей чести  для дворянина. С тараниям и приемного 
отца Д антеса и друзей  П уш кина дуэль бы ла о т с р о 
чена. Чтобы  сделать дуэль невозм ож ной , ДаМтес 
спеш но ж енился на сестре  Н атальи Николаевны- 
Е катери н е Н иколаевне Гончаровой. 10 января 1837 
года состоялась их свадьба. Но настойчивы е у х а ж и 
вания Д антеса з а  Н атальей  Н иколаевной продолж а
лись, и э т о  дало повод П уш кину н аписать  26 января 
оскорбительное письмо Д антесу и п оставить  то го  в 
необходим ость вы звать  Пуш кина на дуэль. В - лице 
Д антеса П уш кин бросал вызов всему придворному 
светском у общ еству  сам одерж авного  П етербурга с его 
бю рократичеоки-крепостничеоким  строем . П оставить 
к  барьеру  своего главного оскорбителя —  царя Пуш • 
кст1 не мог.

27 января, а 4 ч. 30  м. дня, на Черной р еч ке, 
около  П етероурга^ состоялась дуэль. Среди глубокого 
снега секунданты  вы топтали дорож ки , барьеры  о б о 
значили ш инелями. По данному сигналу противники 
начали сходиться. Первым выстрелил Д антес. П уш кин 
упал, см ертельно ранены й в  ж ивот, н о  наш ел в себе 
силы приподняться и, полулеж а, выстрелил. Дантес 
был то л ь к о  легко  ранен  в руку .

Р аненого  Л уш ки н а привезли домой. П уш кин про
ж ил ещ е двое су т о к . У его  постели  деж урили его 
ближ айш ие д рузья : Вяземский^ Ж уковский . Александр 
Тургенев, врач-писатель Даль.
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В есть о см ертельной ране П уш кина бы стро р ас 
п ространилась  по городу, и около  его дом а собралась 
толпа.

Л 9  января £10 ф евраля h*_cJ  1837 года в 2 ч. 45 м. 
дня П уш кин скончался.

Н о й мертвый П уш кин к аза л с я  опасным .прави
тельству . О тпевание, назначенное в И саакиевском  
соборе, было отм енено. В полночь 31 января тело 
п о эта  было перенесено в небольш ую  ближайш ую  
церковь на Коню ш енной, куда на отпевание только  
по билетам  допускали придворных, людей высшего 
света , которы е хоронили «кам ер-ю нкера»  П уш кина. 
Ни народ, ни интеллигенция на отпевание допущены 
не* были.

В прилож ении к га зе те  «Русский инвалид» в т р а 
урной рам ке было н ап ечатан о  следую щ ее извещ ение: 
«Солнце наш ей поэзии  зак ати л о сь . П уш кин скончался 
бо цвете лет, в середине своего великого  поприщ а! 
Б олее говорить о  сем не имеем силы, да и не нужно: 
всякое русское сердце зн а ет  всю цену этой  н евозвра
тим ой потери и всякое русское сердце будет р ас те р 
зан о . Пушкин! Наш п оэт! Н аш а радость, наш а народ
ная слава! Н еуж ели в самом деле нет уж е у  нас Пуш
кина! К этой  мысли нельзя привы кнуть! 29 января, 
2 ч. 45 м. пополудни». З а  это  извещ ение ред актор  
получил строгий выговор.

3 ф евраля ночью  гроб с телом П уш кина был тайно 
вы везен и з  П етербурга и направлен в С вятогорский 
м онасты рь, неподалеку о т  М ихайловского. Т олько  
А. И. Тургенев да ж андарм ский оф и ц ер  провож али 
П уш кина в э т о т  последний его  путь.

6 ф евраля 1837 года тел о  П уш кина было предано 
зем ле на кладбищ е С вятогорского  монастыря.

Все, что  было в николаевской  России прогрессивно
го, все, что стрем илось к  овету, к  свободе, к  к ульту 
ре —  ш ирокие дем ократические массы, —  горько  оп ла
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кивало  безврем енную  кончину гениального гю эта и в 
т о  ж е время соединяло свою  скорбь с протестом  п р о 
тив тех  у а л в и й  царского  реж им а, которы е привели 
его к гибели. Э т о  политическое недовольство с исклю 
чительной силой и револю ционным паф осом выразил 
молодой 22-летний М. Ю. Л ермонтов:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в пруди и жаждой мести.
Поникнув гордой головой.
Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид;
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде, — и убит!
Убит!., к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали 
Его свободный, смелый дар 
И л л у потехи раздували 
Чуть затаившийся пожар?..
Что ж?., веселитесь!., он мучений 
Последних 1вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений.
Увял торжественный венок.

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи.
Таитесь вы под сению закона.
Пред вами суд и правда---всс молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный судия: он ждет,
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 
Оно вам не поможет вновь,,
И вы не смоете всей вашей черной кровью 
Поэта праведную кровь!



Пламенные строки  Л ерм онтова в бесчисленных ру
кописны х списках  получили ш ирокое распространение 
и послуж или для него причиной гонений —  ар е ста  и 
ссылки на К авк аз. Но эти  стихи, оплакиваю щ ие 
см ерть  великого П уш кина, были началом  славы дру
гого великого  п о эта  —  Л ермонтова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н аш а великая родина, которую  Пуш кин лю0ил пла
менно и неж но, отвеч ает , п оэту  та к о й  ж е  любовью. 
Я рким свидетельством  этого  явились пуш кинские дни 
1937 года (столетие со  дня гибели п о эта ).

П редставители великой русской нации, имена к о то 
ры х товарищ  С талин торж ественно  провозгласил в 
своем историческом  докладе в день празднования 24-й 
годовщины Великой О ктябрьской  социалистической 
револю ции, испы тали на себе влияние П уш кина и 
оставили нам свидетельства высокой оценки гениаль
ного пуш кинского творчества.

Лучш ие создания великих наш их ком позиторов 
М. И. Глинки и П. И. Ч айковского  вдохновлены тв о 
рениями Пуш кина. Э то —  оперы «Руслан и Людмила» 
Глинки, «Евгений Онегин», «М азепа» и «П иковая да
ма» Ч айковского , ряд романсов на слова лирических 
стихотворений  п оэта .

Светлый об раз п о эта  не р а з  вдохновлял наш его 
лучш его худож н и ка-реали ста И. Е. Репина*, На его 
к арти н е к а к  ж ивой встает  П уш кин-лицеист на э к з а 
мене, когда он ч и тае т  стихи перед «стариком  Дер
жавиным».

Гениальный критик-провидец  В. Г. Белинский, п о 
святивш ий П уш кину много восторж енны х страниц, 
писал: «Он дал нам поэзию , к ак  искусство, к а к  худо
ж ество. И потом у он навсегда остан ется  великим,
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образцовы м м астером  поэзий, учителем  искусства. К 
особенным свойствам  его поэзии  принадлеж ит ее  сп о 
собность р азви вать  в людях чувство изящ ного  и чув
ство  гуманности, разум ея под этим  словом  бесконеч
ное уваж ение к  достоинству человека, к а к  человека...»  
Н. Г. Черныш евский, написавш ий едва ли не первую 
популярную  биографию  П уш кина, указы вая , что до 
П уш кина у нас не было истинны х поэтов , говорит: 
«П уш кин дал нам первые худож ественны е произведе
ния на родном язы ке, познаком ил нас с неведомою  до 
него поэзией . На этом  был главным образом  основан 
громадный успех его первых произведений...»

Великий пролетарский  писатель наш ей эп охи  М аксим 
Горький т а к ж е  вы соко ценил гениального п о эта , отм е
чая реалистический  х ар а к тер  его  творчества: «В при
м ере П уш кина мы имеем писателя , которы й, будучи 
переполнен впечатлениям и бы тия, стрем ился о т р а зи ть  
их в сги х е  и п розе с наибольш ею  правдивостью , с 
наибольш им реализм ом , чего и достигал с гениальным 
умением. Его произведения —  драгоценное свидетель
ство умного, знаю щ его  и правдивого человека о н р а
вах, обы чаях, понятиях известной э п о х и ,— псе они 
суть  гениальные иллю страции к русской истории».

О снователь первой русской м арксистской  группы 
«О свобождение труда» и популяризатор  м аркси зм а в 
царской России Г. В. П леханов много вы сказы ваний 
посвятил Пуш кину. К П уш кину вполне прилож им а та  
общ ая х ар а к тер и с ти к а  худож ника, которую  дает Пле
ханов: «Х удож ник —  не публицист. Он не рассуж дает, 
а и зо б р аж ает . Т о т  худож ник, которы й и зо б р аж ает  
классовую  борьбу, долж ен п о к а за т ь  нам, к а к  опреде
ляется ею душевный склад действую щ их лиц, к а к  он 
определяет собою  их мысли и чувства».

Вождь мирового п р о л етар и ата  В. И. Ленин не о с т а 
вил прям ого вы сказы вания о П уш кине, но и з воспом и
наний Н, К. К рупской мы узнаем  об отнош ении
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Владимира Ильича к поэту: «Я привезла с собой в 
Сибирь П уш кина, Л ерм онтова, Н екрасова. Владимир 
Ильич полож ил их о к оло  своей кровати , рядом с Ге
гелем, и перечиты вал их по вечерам  вновь и иновь. 
Больш е всего любил он П уш кина».
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