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I. Описаш е Пуш кинскихъ торж ествъ.

26 и 27 мая 1899 года. Вологодская 
губернская гимнамя, наравне съ другими 
гимнашши Россш, праздновала столетшй 
юбилей со дня рождешя величайшаго рус- 
скаго поэта, Александра Сергеевича П уш 
кина. Юбилейныя торжества были распре
делены на два дня.

26 мая, въ 9 час. утра, въ домовой 
гимназической церкви была отслужена за
упокойная литурпя и панихида по А . С. 
Пушкин^ о. законоучителемъ гимназш, Н . 
А .  Коноплевымъ, въ присутствш и. д. ди
ректора, В . И . Тузова, всЬхъ преподава
телей и воспитанниковъ, которые еще не 
разъехались на каникулярное время.

Передъ панихидой о. законоучитель 
произнесъ приличное торжеству слово, въ 
которомъ старался обрисовать нравствен
ный образъ поэта.

По окончания панихиды, какъ препо
даватели, такъ и воспитанники собрались 
въ гимназичесюй залъ, где состоялся тор
жественный актъ. Когда места были за
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няты, хоръ воспитанниковъ гимназш ис- 
полнилъ „актовую п'Ьснь®, Главача, послЪ 
которой ученикъ У Ш  класса, Н . Воей- 
ковъ, прочиталъ стихотвореше Лермонтова: 
„Н а  смерть Пуш кина". ЗатЬмъ хоръ про
петь „юбилейный гимнъ“ Пушкину, а 
преподаватель русскаго языка, И . Е .  Усти- 
новъ, произнесъ р'Ьчь— о значении поэзш 
Пушкина.

Актъ закончился исполнешемъ передь 
портретомъ Государя Императора „ народ- 
наго гимна", вызвавшаго дружное трое
кратное „ура“ . Посл’Ь акта ученикамъ, 
собравшимся по классамъ, были розданы 
классными наставниками на память о юби- 
лейномъ торжеств^ бронзовые жетоны съ 
изображетемъ Пушкина на лицевой сто- 
ронб и годовъ 179 9 — 1899—на оборотной.

27 мая, въ праздникъ Вознесешя Гос
подня, въ актовомъ зал'Ь гимназии состо
ялся Пушкинскт музыкально-литературный 
еечеръ, по следующей программ'Ь:

Отд1=>леше I.
1) Юбилейный маршъ, соч. Blon. Исп. Оркестръ.
2) „Воспитательное значеше по

эзш Пушкина*.
Р'Ьчь ученика YIII класса, Н. Воейкова.

3) Ар1я Ленскаго изъ оперы Чай- 
ковскаго „Ев. 0н4гинъ“.

Исп. ученикъ VII класса, И. Крылопъ.
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4) Сцена въ келгЛ; Чудова мона- 
стйря изъ драмы „ Борись 
Годуновъ“.

Исп. ученики YII класса, Н. ЕомаровскШ и
Ж. Красненъковъ.

5) Гимнъ Пушкину. Слова Слу- 
чевскаго, муз. Главача . . . Исп. Хоръ.

6) Вальсъ „Ожидаше", соч. *** Исп. Оркестръ.
7) „Была та смутная пора11... От- 

рывокъ изъ поэмы «Полтава".
Исп. ученикъ YI кл. . . .  Г. Котляровъ.

О тд ^ л е ш е  II.
1) „И долго буду т4мъ народу я

любезенъ,
„Что чувства добрыя я лирой 

пробуждалъ".
Р’Ьчь ученика VIII кл., С. Петрова.

2) Гимнъ Пушкину, соч. Главача. Исп. Оркестръ.
3) П'Ьснь о в'Ьщемъ Олег'];. Баллада.

Иен. ученикъ У кл. . . .  Г. Рошеръ.
4 ) Я помню чудное мгновенье. Романсъ.

Соло на флейт']1’,. Исп. уч. VII к., в. Щекотовъ.
5) Ииръ Петра Великаго. Слова 

Пушкина. Муз. Зайцева . . Исп. Хоръ.
6) Тиха украинская ночь. Отры- 

вокъ изъ поэмы „Полтава".
Исп. ученики VI кл. . . . И. Архательскш

и Г. Котляровъ.
7) Попури изъ онеры Чайковигаго

„Ев. Он’Ь ги н ъ ".......................Иен. Оркестръ.
8) Монологъ барона изъ „Скупого 

Рыцаря". Исп. уч. Yli кл., Н. Фалинъ.
9) Стихотворе1не. Соч. уч. VIII кл., 11. Солтанъ.
10) Боже, Царя храни! . . . .  Исп. Хоръ.
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Во время вечера въ зал/Ь были постав
лены на возвышенш два портрета Пушки
на, декорированные нацюнальными флагами 
и зеленью. КромгЬ лицъ иедагогическаго 
персонала съ ихъ семействами, учениковгь 
и ихъ родителей, вечеръ удостоили своимъ 
посчЬгцешемъ: г. Пачалышкъ губерши, графъ 
А . А . Мусинъ-Пушкинъ, г . Вице-губерпа- 
торъ, А . А . Лапиа-Старженецюй и друпе 
почетные гости. Не смотря ил неполный 
составъ оркестра и хора, всл-Ьдстше того, 
что некоторые и:п, воспитанниковъ разъ
ехались,—вече])гг. и рои к у п . весьма оживлен
но и вызвалъ полное одобреше со стороны 
многочисленной публики, а ученики гимна
зш, конечно, сохранять надолго щМятныя 
воспоминая ifl о Пушкинскомъ торжеств^.

II. Слово о. законоучителя, Н . А . Коноплева.

Христосъ Воскресе!

Мы собрались ыьнгЬ. бр;ше, молитвенно 
почтить память великаго русскаго поэта, 
А . С. Пушкина/ Юбилейныя поминки по 
немъ справляет7. ньпгЬ вся земля русская, 
а вм-Ьст* съ ней и церковь православная. 
Искони на святой Руси такъ повелось, что 
торжество гражданское вмЁстб съ т’бмъ



есть и торжество церковное, ибо церковь 
и отечество— у насъ понятая нераздельный.

Пушкинъ былъ велимй гражданинъ зем
ли русской, а вместе съ темъ и послушпый 
сынъ святой церкви православной. Русская 
поэз1я въ лице Пушкина достигла такого 
развитая и совершенства, какихъ ранее она 
никогда не имела. Пушкинъ является ро- 
доначальникомъ художественно - народнаго 
перюда въ русской литературе. Онъ пер
вый своимъ словомъ и примеромъ училъ 
русскихъ любить свое отечество и отече
ственное, родное. Онъ первый на красотахъ 
родной земли сталъ развивать эстетическое 
чувство своихъ многочисленныхъ читателей- 
соотечественниковъ. Съ его времени совер
шенно исчезаетъ то сложное понятае, ко
торое такъ долго царило въ исторш нашей 
литературы, что все русское —не заслужи
ваем  внимаше поэзш, все это—ничтож
ное и пустое, а истинное совершенство— 
вне нашего отечества, на западе. Велика 
его заслуга передъ отечествомъ, что онъ 
первый началъ художественно изображать 
прекрасный картины земли родной и вели- 
т я  явлешя исторической жизни русскаго 
народа. Этимъ онъ показалъ во очно, что 
какъ въ природе русской есть прекрасные, 
величественные предметы, такъ и въ рус
ской жизни и исторш есть истинно вели-
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гая и прекрасный явлешя. Этимъ онъ и за- 
ставилъ полюбить свое отечество. А  въ 
отечества-то что? Прежде всего—в^ра пра
вославная. И  вотъ мы въ лиц'Ь Пушкина 
впервые встр'Ьчаемъ сердечную любовь къ 
древне-русскимъ литературнымъ произведе- 
шямъ, по преимуществу ролипознаго со
держатся, особенно къ лЪтописямъ, изъ 
которыхъ онъ часто почерпалъ источники 
своего вдохновения. Вспомнимъ также, съ 
какимъ высокимъ уважешемъ поэтъ, въ 
пору полной зр’Ьлостп п рисцвФ.та своего 
таланта, относился in. св. .Нибл in, которая 
также не разъ была источником'!, его г.дох- 
новешя. Вспомним'!, и то, съ какимъ сер- 
дечнымъ трепетомъ поэтъ внималъ арф1з 
серафима (обличительиымъ стихамъ митро
полита Филарета), когда эта арфа изрекала 
суровое слово обличешя его юнымъ увле- 
чешямъ и заблуждетямъ.

Вспомнимъ дал'Ье, съ какимъ глубокимъ 
чувствомъ живописуетъ намъ поэтъ образъ 
церковнаго пастыря, „вождя иодъ знаме- 
немъ креста, могучаго разрушителя rpf>- 
ховъ, врача духовной скорби, служителя 
за насъ распятаго Христа." Вспомнимъ, 
в'!, кате прекрасные звуки облекалось у 
пего содержате молитвъ церковныхъ, наир., 
молитвы св. 'Ефрема Сирина. Вспомнимъ, 
накопецъ, свидетельство напутствовавшаго



его предъ смертш пастыря церкви, что 
поэтъ исполнилъ долгъ хрис'панскщ съ 
такимъ глубокимъ чувствомъ, съ какимъ 
исполняютъ этотъ долгъ р-Ьдше изъ хри- 
стаанъ.

После веры—въ отечестве нашемъ 
царь православный. Въ своемъ лице поэтъ 
показалъ намъ истинный образъ вернопод- 
даннаго сына. Въ молодости, въ пору увле- 
ченШ, поэтъ не разъ навлекалъ на себя 
справедливый пгЬвъ своего Державнаго П о 
кровителя. Н о  этотъ гневъ не только не- 
ослабилъ въ опальномъ поэте сыновней 
преданности своему Государю, но усугуб- 
лялъ еще более, ибо въ изъявлешяхъ 
царскаго гнева всегда было что-то нежное, 
отеческое. Царю поэтъ слагалъ нельсти
вую хвалу, выражая ее звуками своего иск- 
ренняго чувства, говоря языкомъ любя- 
щаго сердца. Ибо царь, по словамъ поэта, 
кого караетъ явно, темъ втайне милость 
творитъ. Царю вверяетъ поэтъ свои завет- 
ныя мечты и уповашя, „да увидитъ пародъ 
неугнетенный и рабство, падшее по манйо 
царя. Трогательная, взаимно-нежная лю
бовь поэта къ царю завершилась въ пред- 
смертныя минуты его, когда царь истинно- 
любящимъ, отеческимъ сердцемъ отозвался 
на последшй земной крикъ поэта, а уми- 
раюшдй поэтъ сыновне просилъ прощешя
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у  своего Державнаго Нокрошпччн п. полу- 
чивъ его, какъ-то судорожно подин.п> ру
ки къ небу и изрекъ сл'Ьдующ'ш ммогозна- 
менательныя слова: „скажите Государю,
что я желаю Ему долгаго, долгаго царство- 
вашя, что я желаю Ему счастья in. (*го 
Сын'Ь, что я желаю Ему счастья въ Его  
Россш“ .

BpaTie! Христаансто требуетъ отъ чело
века гармоническаго развитая вгЬхъ силъ 
и способностей. В гь образования челЬв^ка 
оно особенно»1 зиачеше нридаетъ воспита- 
uiio сердца, ибо сердце почитается кор- 
немъ существа челов'Ьческаго, средоточ1емъ 
его духовной жизни. Въ 4iic.it. средствъ 
къ образованш сердца одно изъ самыхъ 
первыхъ м^стъ занимаетъ развитае чувства 
прекраснаго или эстетическаго. Стремлеше 
къ красот^ глубоко коренится въ ириродЬ 
человека. Стремлеше это въ своемъ глубо- 
чайшемъ основанш есть какъ бы воспоми- 
нан1е о потерянномъ p a i или предощуще- 
Hie будущаго в'Ьчнаго блаженства. Вотъ 
почему эстетическое чувство составляетъ 
для насъ источникъ чистаго и высокаго 
наслаждешя и весьма много содМствуетъ 
образованш нашего сердца. Чувство это 
вызывается въ дупгЬ прекрасными ироиз- 
ведешями природы и изящныхъ искусствъ, 
среди которыхъ первое м1зсто, по снравед-



ливости, занимаетъ noasia. Вотъ почему 
нашъ Пушкинъ великъ для насъ не толь
ко какъ лучнпй благороднейший гражда- 
нинъ, но и какъ хриепанинъ. Ему Богъ 
далъ все пять талантовъ. Дары эти онъ 
не зарылъ въ землю, а употребилъ ихъ 
съ великою пользою для ближняго.

И  вотъ теперь, безмолвно, изъ гроба 
своего онъ поучаетъ насъ не только сво
ими безсмертными произведешями, но и 
собственнымъ своимъ пример омъ, — по- 
учаетъ трудолюбш, любви къ отечеству, 
преданности св. церкви и царю право
славному.

Собравшись ныне молитвенно почтить 
память величайшаго изъ нашихъ поэтовъ, 
возблагодаримъ-же, 6paTie, Милосердаго 
Бога, даровавшаго намъ столь великаго 
поэта, ибо отъ Бога исходить всякое дая- 
nie благо и всякъ даръ совершенъ. Запе- 
чатлеемъ въ душе своей глубоко-поучи- 
тельиый, въ высшей степени симпатичный 
образъ нашего поэта и, сердечно призна
тельные ему за то добро, которое онъ 
сделалъ нашему отечеству и въ частности 
каждому изъ насъ, усердно помолимся объ 
упокоенш души его. Аминь.
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III. РЪчь преподавателя русскаго языка, И . Е .  
Устинова: „ О  значеши поэзЫ Пуш кина^.

Милостивыя Государыни и
Милостивые Государи!

За тысячу лгЬтъ жизни нашего отече
ства у н'асъ не было литературнаго талан
та выше Пушкина, не было полнаго вы
разителя русскихъ нацюнальныхъ идеаловъ, 
русскаго дпросозерцашя. Вотъ почему, по 
моему Mirlsnijo, сегодняшнее торжество по 
случаю столетия го дня рождешя гешаль- 
наго поэта есть ш есте съ т'Г.мъ торжество 
тысячелЪ'ля духовной жизни Россш. Если- 
бы громъ пушекъ встретил’]. этотъ день; 
если-бы колокола звонили, гимны распе
вались, огни гор'Ьли, pyccnie флаги разве
вались и поднимающ'|я душу слезы умиле- 
шя виднелись на лицахъ благодарныхъ 
гражданъ,-—кто былъ бы недоволенъ та- 
кимъ единственнымъ праздникомъ на про- 
тяженш ц^лаго столепя? Кто былъ-бы 
недоволенъ чествовашемъ поэта, который, 
по убежденно Достоевскаго, а съ нимъ и 
многихъ другихъ, напр. Гоголя, понялъ 
русски! народъ и ибстигъ его назначеше 
въ такой глубине и обширности, какъ ни
когда и никто; кто по обширности и глу
бине своего гешя царитъ и до сихъ поръ,
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какъ солнце, надъ вс1жь нашимъ рус- 
скимъ интеллигентнымъ Mip0B033prl)iiic!M'i.‘“? 
„ Любовь Пушкина къ народу какъ го
ворить Достоевсгай, „была всеобъемлю
щею, такою любовью, какой еще никто не 
выказывалъ до него". „Пушкинъ любитъ 
народъ не за одни только страдашя его. 
За страдашя сожалгЬютъ, а сожалгЬше ча
сто идетъ рядомъ съ презр'Ьшемъ. П уш 
кинъ любилъ все, что любитъ этотъ на
род!., чтилъ все, что тотъ чтитъ. Онъ лю
билъ природу русскую до страсти, до уми- 
лешя, любилъ деревню русскую. Это былъ 
не барипъ милостивый и гуманный, жал’Ью- 
щШ мужика за его горькую участь,— это 
былъ челов'Ькъ, самъ перевоплотивипйся 
сердцемъ своимъ въ простолюдина, въ 
суть его, почти въ образъ его“ . Вспомни
те его „Деревню". Что Пушкинъ говоритъ 
тутъ?..

„Но мысль ужасная здесь душу омрачаетъ: 
Среди цвйтущихъ нивъ и горъ,
Другъ человечества печально замйчаетъ 
Везд^ невежества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, безъ чувства, безъ закона, 
Присвоило себе насильственной лозой 
И трудъ, и собственность, и время земле

дельца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя

бичамъ,
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Зд'Ьсь рабство тощее влачится по браздамъ 
Неумолимаго владельца.
Зд4сь тягостный яремъ до гроба вей влекутъ; 
Надеждъ и склонностей въ дупгЬ питать

не смйя,
Зд’Ьсь д^вы юныя цв'Ьтутъ 
Для прихоти развратна,го злодея.
Опора милая стар'Ьгощихъ отцовъ,
Младые сыновья, товарищи трудовъ.
Изъ хижины родной идутъ собою множить 
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ".

„Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный 
И рабство, падшее по манпо царя,
И надт. отечествомъ свободы просвещенной 
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря“?

Да в1;дь тутъ вся эпоха крепостного 
права! А  какая сила любви къ народу!..

Такъ любить народъ могъ только Пуш - 
кинъ. Онъ призывалъ къ нему любовь и 
уважеше, находилъ въ немъ челов^чесмя 
черты и образы человека, звалъ вс^хъ 
къ примиренио, единенио, къ братской 
любви. Вотъ почему съ такою любовью 
онъ воснЬваегь народъ въ его предаш- 
яхъ и быте. Для общества своего вре
мени Пушкинъ прямо открылъ нашу де
ревню въ ея ежедневной и спокойной 
Kpaci. Вспомните, напримеръ, его чудное 
стихотвореше:

„Зима. Ерестьянинъ, торжествуя,
На дровняхъ обновляетъ путь.



Его лошадка, сп^гъ почуя,
Плетется рысью какъ-нибудь.
Бразды пушистая взрывая,
Летитъ кибитка удалая;
Ямщикъ сидитъ на облучнй
Вт. тулуий, въ красномъ кушачк'Ь*.

Развез тутъ не „руссшй духъ“ , не 
„Русью пахиетъ?“ ... Прочтите его чудную 
драматическую поэму, „Русалка'1; она вся 
насквозь проникнута, „преданьями старины 
глубокой11, ея традициями. Поэтому и ин
тересуется на])од’ь Пушкинымъ и знаетъ 
его—и „Буря мглою небо кроетъ“ , и 
„Последнюю туч у“ , и „ Утопленника“ , и 
„Бесы“ , и „Царя Салтана". Онъ до сихъ 
поръ распеваетъ произведете пятнад- 
цатилетняго лицеиста-Пушкина, вернее 
романсъ,— „Подъ вечеръ, осенью ненаст
ной “ или известную его балладу Черная 
шаль“ , которую поэтъ написалъ въ Ки 
шиневе, въ 1820 году, на песни трактир
ной служанки, и которую еще задолго до 
ея напечаташя уже твердили наизустъ въ 
Шеве. Такъ понравился и сюжетъ, и фак
тура стиха этой баллады, начинающейся 
словами:

„Когда легковЗфенъ и молодъ я былъ,
Младую гречанку я страстно любилъ*.

Недавно, по инищативе ярославскаго 
губернатора, г. Штюрмёра, были произве
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дены очень интересный статистичесюя из- 
следовашя о распространенности сочине- 
нш Пушкина въ населеюи и школахъ 
Ярославской губернш. Оказалось, что 
во многихъ мгЬстахъ Ярославской губернш 
населеше не только знаетъ. но и заметно 
интересуется произведениями великаго по
эта. Такъ, не редко можно встретить въ 
крестьянской избе то или иное изъ изда- 
нШ Пушкина, иногда и полное собраше 
его сочиненШ; мнопе берутъ Пушкина изъ 
библютекъ; дети охотнее учатъ стихотво- 
решя Пушкина/ чемъ стихотворешя дру- 
гихъ поэтовъ; сказки Пушкина передаются 
изъ устъ въ уста и т. д. Есть уезды, где 
почти половина населешя моягетъ быть 
признана знакомой съ Пушкинымъ, напр., 
уезды Рыбинсюй и Угличскш.

Есть местности, где Пушкина не толь
ко знаютъ, но и уважаютъ: есть, напр., 
одна школа, где Пушкинъ—нарицательное 
слово, которымъ называютъ всякаго авто
ра. „Дай мне изъ Пушкина о двенадца- 
томъ годе или про разныя историчестя 
дела“ , говорятъ крестьяне, обращаясь къ 
библютекарю. А  на самомъ деле они под
разумевают здесь Толстого, Полевого 
и др. Очень жаль, что нетъ подобныхъ 
изследован1й относительно другихъ губер- 
нШ; впрочемъ, можно съ уверенностью

— 16 —
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сказать, что не только въ отношенш ка
кой-нибудь одной губернш, но и въ от- 
ношегаи всей необъятной Руси результаты 
подобныхъ изсл'Ьдовашй должны быть не 
меп'Ье оптимистичесгае.

Пушкинъ не только народный, но и на- 
цюнальный поэтъ. Н а  нащональный эле- 
ментъ въ поэзш Пушкина указалъ еще 
Гоголь. Онъ назвалъ Пушкина нащональ- 
нымъ поятомъ въ томъ смысле, что П уш 
кинъ замечательно художественно воспро- 
извелъ всю русскую жизнь, и въ крупныхъ 
и въ мелкихъ ея проявлешяхъ,--жизнь не 
только простого народа, массы народона- 
селешя, а жизнь всей русской нацш, всЬхъ 
ея сословШ, отъ низшаго до высшаго, со- 
ставляющихъ государственное тело. „Онъ 
(т. е. Пушкинъ), по замечанию Гоголя, при 
самомъ начала своемъ уже былъ нацюна- 
ленъ, потому что истинная нацюнальность 
состоитъ не въ описанш сарафана, а въ 
самомъ духе народа. Поэтъ даже может'ь 
быть и тогда нащоналенъ, когда описы- 
ваетъ совершенно стороннШ м1ръ, но гля- 
дитъ на него глазами своей наш опальной 
стихш, глазами всего народа, когда чув- 
ствуетъ, говорить такъ, что соотечествен- 
никамъ его кажется, будто это чувствуютъ 
и говорятъ они сами". Таковъ въ действи
тельности и былъ Пушкинъ. Прочтите его

о
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чудную драматическую шюму— „Каменный 
гость". Она и по дфирод'!; страны, и по 
нравамъ своихъ героенъ такч. и дышетъ 
ваздухомъ Испаши; прочтите его „Еги - 
петсюя ночи": мы будете перенесены въ 
самое сердце жи:шп издыхающаго древ- 
няго M i p a , — п о  мы чувствуете, понимает!, 
что жизнь эта освещается съ точки 
зрешя истинно русскаго гетальнаго по
эта, какимъ былъ Пушкинъ. Такихъ при- 
М^рОБЪ удивительной способности Пушкина 
быть какъ у себя дома во многихъ и са- 
мыхъ нротивоноложныхъ сферахъ жизни 
мы могли бы привести много, но довольно 
и этихъ. И  что-же это доказываетъ, какъ 
ни его художническую многосторонность? 
Если онъ съ такою истиною описывалъ 
природу и нравы даже никогда не видан- 
ныхъ имъ странъ, то какъ-же-бы его изо- 
бражешя русской жизни и русской природы 
не отличались поразительной верностью 
действительности? Чтобы не быть голослов- 
нымъ, перейду къ фактамъ.

Прочтите «.Евгешя Онегина“ —эту по
эму современной Пушкину действитель
ной жизни не только со всею ея поэз1ею, 
но и со всею ея прозою. Тутъ и благодат
ная весна, и жаркое лето, и гнилая, дожд
ливая осень, и морозная зима; тутъ и сто
лица, и деревня, и ижзнь столичнаго денди,
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И ЖИЗНЬ мирныхъ ПОМ'ЪщиКОВ'Ь, ВСДУЩИХЪ 
между собою незанимательный разговоръ— 
,о  сенокосе, о вине, о псарне , о своей 
родне"; тутъ и мечтательный помещикъ 
Ленсгай, и трив1альный забияка и сплот- 
никъ ЗарФ.цшй; то иередъ вами прекрасное 
лицо любящей женщины, то сонная рожа 
трактирнаго слуги, отворяющаго съ метлой 
въ руке, дверь кофейной,— и все они, каж
дый по своему, прекрасны и исполнены 
поазш. Пушкину не нужно было ездить 
въ Италио за картинами прекрасной при
роды: прекрасная природа была у него подъ 
рукою,— здесь, на Руси, на ея плоекихъ 
и однообразных!, степяхъ, подъ ея вечно- 
с/Ьрымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ 
и въ <‘я богатыхъ и бе.дныхъ городахъ.

„Унылая по)т! Очей очарованье!
Пргятна MH'f. твоя прощальная краса;
.Тюб л го я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и золото одетые л’Ьса,
Въ ихъ с£няхь isf/rpa шумъ и свежее ды

ханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И рйдкш солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя сЬдой зимы угрозы

Разве это не русская осень? Л вотъ и 
зима.

„Подъ голубыми небесами 
Великолепными коврами,
Блестя на солнц'Ь, снгЬгъ лежитъ;

2*
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Прозрачный л4съ одинъ чернйетъ 
И ель сквозь иней зелеийетъ,
И рйчка подо льдомъ блеститъ.
Вся комната янтарнымъ блескомъ 
Озарена. Веселымъ трескомъ 
Трещитъ затопленная печь.
Щлятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велйть-ли въ санки 
Кобылу бурую заттречь?
Скользя по утреннему снйгу,
Другъ милый, предадимся бг!;гу 
Нетерп&ливаго коня 
И нав'Ьстимъ поля пустыя,
Jl'bca, недавно столь густые,
И берегъ милый для меня".

А  сколько поэзш открылъ Пушкинъ 
даже въ незатейливой серенькой жизни 
нашего простолюдина и въ бедной природе 
нашей страны; какъ онъ сумелъ полюбить 
и эту жизнь, и эту „равнодушную“ при
роду и пробудить то-ж.е чувство въ каж- 
домъ ^истинно-русскомъ человеке!

„Иныя нужны мн'Ь картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой дв'Ь рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На невй с^реньшя тучи,
Передъ гумно иъ соломы кучи 
Да прудъ подъ еЬнью липъ густыхъ. 
Раздолье утокъ молодыхъ.
Теперь мила мнЬ балалайка 
Да пьяный топотъ трепака 
Передъ порогомъ кабака;
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Мой идеалъ теперь— хозяйка,
Мои желашя—покой,
Да щей горшокъ, да самъ большой*.

Возьмемъ еще стихотворение
„Смотри, какой зд'Ьсь видъ: избушекъ рлдъ

у б о п й ,
За ними черноземъ, равнины окатъ отлогш, 
Надъ ними ейрыхъ тучъ густая полоса. 
ГдЬ-жъ нивы свйтлыя? ГдгЬ темные л'Ьса? 
Гд4 рЪчка? На дворй у низкаго забора,
Два бйдныхъ деревца стоять въ отраду н’Ьтру, 
Два только деревца, и то изъ нихъ одно 
Дождливой осенью совсймъ обнажено,
А листья на другомъ, размокши и желт1>л, 
Чтобъ лужи засорить, ждутъ перваго Порея. 
И только. На дворгЬ живой собаки н’Ьтъ. 
Ботъ, правда, мужичекъ: за нимъ д»1. бабы

всл 'Ьд 'ь .
Безъ шапки онъ: несетъ подъ мышкой

гробъ ребенка 
И кличетъ издали лгЬниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца нозвалъ да церковьотпорилъ 
СкорЗш: ждать некогда, давно-бъ ужъ

схоронилъ"!..
Сколько тутъ трагизма! Нинок топкое 

понимаше человеческой души, безъпеход- 
наго горя, безотрадной окружающей обста
новки! Такая поэз1я должна сильно дей
ствовать на воспитатеиобраяонаше чувствъ 
въ человеке. Въ этомъ отпошеши заслуги 
Пушкина неоспоримы.

Также замечательно правдиво и худо
жественно Пушкинъ изображал!» и город-



«•if у к > жизнь, vivictiii. грединги и пыешаго 
ойщества, id. кптпрпм’1. мл ходи. п. немало 
привлекательных’!. гторипъ.

В с п о м п и м ъ  c j i t и ia A j i c i cm  Л е м ф и р е :

„О чемъ жал’Г.тьУ 1н>гда-бъ ты знала, 
Когда-бы ты воображала.
Поволю дуппшхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за-оградой 
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ 
И просятъ денегъ да ц4пей.
Что бросилъ я? Измйнъ волненье 
Предразсужденш приговоръ,
Толпы безумное гоненье 
Или блистательный позоръ“.

Въ лице графа Нулина поэтъ, съ не- 
подражаемымъ мастерствомъ, изобразилъ 
одного изъ тЬхъ пустыхъ людей высшаго 
св'кгскаго круга, которые такъ обыкновенны 
въ жизни. Наталья Павловна—тип:), моло
дой помещицы новыхъ временъ, которая 
воспитывалась въ пансионе, въ деле моды 
не отстаетъ отъ века, хотя живетъ въ 
глуши, о хозяйстве не имеетъ никакого 
понятая, читаетъ чувствительные романы и 
зеваетъ въ обществе своего мужа—истин- 
наго степного медведя и псаря. Въ этой 
повести все такъ и дышетъ русскою при
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родою, серенькими красами русскаго дере- 
венскаго быта.

Есть у Пушкина баллада „Ж енихъ ‘\  
написанная имъ въ 1825 году. Эта бал
лада и со стороны формы, и со стороны 
содержашя насквозь проникнута русским'!, 
духомъ, и о ней, какъ о „Руслане и Люд
миле", даже съ ббльпшмъ правомъ, можно 
сказать:

„Зд^сь русск1й духъ, здйсь Русыо пахнетъ*.
Выпишемъ изъ нея сцену сватовства:

..На утро сваха къ нимъ на дворъ 
Нежданная приходить.
Наташу хвалитъ, разговоръ 
Съ отцомъ ея заводить:
„У васъ товаръ, у насъ кунецъ,
Собою парень молодецъ,
И статный, и проворный,
Невздорный, незадорный,
Богатъ, уменъ, ни иередъ кймъ 
Не кланяется въ иоясъ,
А, какъ бояринъ, между т^мъ 
Живетъ, не безиокоясь.
А подарнтъ нев'Ьст'Ь вдругъ 
И лисью шубу, и жемчугъ,
И перстни золотые,
И платья парчевыя.
Катаясь, вид'Ьлъ онъ вчера 
Ее за воротами;
Не порукамъ-ли, да съ двора,
Да въ церковь съ образами?"
Она сидитъ за пирогомъ,
Да р4чь ведетъ обиникомъ,



А бедная невеста 
Себе не видитъ мгЬста,
Согласенъ, говорить отецъ;
Ступай благополучно,
Моя Наташа, подъ в-Ьнецъ:
Одной въ светелке скучно,
Не в’Ькъ д’Ьвидей вековать,
Не все касатке распевать,
Нора гнездо устроить,
Чтобъ детушекъ покоить".

И  такова вся эта баллада, отъ перва- 
го до ноол’Ьдняго слова! Въ народныхъ 
русских1!. иФ.сиихъ, вм!.стг1> взятыхъ, не- 
болыне русской народности, сколько заклю
чено ея въ этой баллад];! Mipri>, такъ irbp- 
но и ярко изображенный въ этой баллад!;, 
слишкомъ доступенъ для всякаго таланта 
уже по слишкомъ резкой его особенности. 
Чувство и страсть людей этого Mipa такъ 
однообразны въ своемъ проявлении; обще
ственный отношешя людей этого Mipa такъ 
просты и несложны, что для изображения 
такой жизни не ну5кно. быть гешемъ, но 
д'Ьло не въ томъ: это обстоятельство ни
сколько не умаляетъ заслугъ гешальнаго 
поэта, такъ какъ Пушкинъ съ удивитель- 
нымъ мастерствомъ изображаетъ бол/Ье 
сложную жизнь, бол!;е высоюя ея прояв- 
лешя, и не только русскую жизнь, но и 
жизнь другихъ народовъ, какъ я уже го
ворить объ этомъ. Вотъ въ этомъ отноше-



ши онъ и гешаленъ! Онъ одинаково х у д о 
жественно изображаетъ и несложный чум 
ства и страсти людей, и все разнооПраз'и1 
страстей, всЛз TOiinie до безконечности от
тенки чувствъ, безчисленно многосложный 
отношешя людей, общественный и частный. 
Въ этомъ отношенш рекомендую романъ 
Пушкина „ ЕвгенШ Онегинъ “ , въ которомъ 
поэтъ иредставилъ нравственную физюно- 
мио наиболее оевропеившагося, если можно 
такъ сказать, сослов1я, въ которомъ исклю
чительно выразился прогрессъ русскаго 
общества, а также замечательно художе
ственно изобразилг1. и деревенскую Ягизнь, 
жизнь гюм'Ьщиковъ. Вота, наиримеръ, ха
рактеристика помещицы Лариной:

„Она йзжала по работамъ,
Солила на зиму грыбы,
Бела расходы, брила лбы,
Ходила въ баню по субботамъ,
Служанокъ била осердясь,
Бее это мужа не спросись.
Бывало, писывала кровью 
Она въ альбомы нужныхъ д'Ьвъ,
Звала Полиною Прасковью 
И говорила нарасшЬвъ;
Еорсетъ носила очень узкШ,
И русскй Н, какъ N французскШ 
Произносить ум'Ьла въ носъ.
Но скоро все переменилось:
Корсетъ, альбомъ, княжну Полину, 
Стишковъ чувствителышхъ тетрадь



Она забыла: стала звать 
Акулькой прежнюю Селину,
И обновила, наконецъ,
На вате шлафрокъ и чепецъ11.

А  вотъ яркая картина внутренней, до
машней жизни народа, его взглядъ на от- 
ношеше полонъ, на любовь, на бракъ:

.......„Разскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?'1
— И, полно, Таня! Бъ эти л in а 
Мы не слыхали про любовь;
А то согнала-бы со cut,та,
Меня покойница свекровь.
„Да какъ-же ты кончалась. няня?“
— Такъ, видно, Богъ вел]>лъ. Мой Бася 
Моложе былъ меня, мой св'1;тъ,
А было мн'Ь тринадцать л'Ьтъ.
Недели две ходила сваха 
Къ моей родне, и, наконецъ,
Благословилъ меня отедъ.
Я горько плакала со страха;
Мне съ плачемъ косу расплели 
И съ пеньемъ въ церковь повели.
И вотъ ввели съ семью чужую*....

Такъ можетъ писать только истинно 
народный, истинно нацюнальный поэтъ!

А  вотъ какъ характеризуете поэтъ 
представительницъ большого св1зта, ихъ 
мертвенность, холодъ, чепорность и сухость: 

..Причудницы большого света!
Всехъ прежде васъ оставилъ онъ.
И правда то, что въ наши лета 
Довольно скученъ вымш'й тонъ.
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Хоть, можетъ быть, иная дама 
Толкуетъ Сея и Бентама;
Но вообще ихъ разговоръ 
Несносный, хоть невинный вздоръ.
Къ тому-жъ онЬ такъ непорочны,
Такъ величавы, такъ умны,
Такъ благочетя полны,
Такъ осмотрительны, такъ точны,
Такъ неприступны для мужчинъ,
Что видъ ихъ ужъ рождаетъ сплинъ.“

А  вотъ, въ противоположность, чудный, 
чарующШ образъ русской женщины въ 
лице Татьяны:

„Он’Ьгинъ, помните-ль тотъ часъ,
Когда B'j. саду, въ алей наел.
Судьба свела, и такъ смиренно 
Урокъ вашъ выслушала я У 
Сегодня очередь моя.
Онйгинъ, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила васъ: и что-же?
Что въ еердц£ вашемъ я нашла?
Какой отв4тъ? — Одну суровость.
Не прав да-ль? Вамъ была не новость 
Смиренной девочки любовь?
И нынче—Боже!— стынетъ кровь,
Какъ только вспомню взглядъ холодный 
И эту пронов4дь... По васъ 
Я не виню: въ тотъ страшный часъ 
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
„Тогда-не нравда-ли?— въ иустынЪ,
Вдали отъ суетной молвы,
Я вамъ не нравилась... Что-жъ нын'Ь 
Меня преследуете вы?



Зачймъ у васъ я на приигЬгЬ?
Не потому-ль что въ нысшемъ св'Ьт'Ь 
Теперь являт! ел я должна;
Что я богата и знатна;
Что мужъ въ сраженьяхъ изув'Ьченъ; 
Что наел, за то лаекаетъ дворъ?
Не потому-ль, что мой нозоръ 
Теперь-бы нсЛ.ми былъ зам^ченъ 
И могъ-бы въ обществ^ принесть 
Вамъ соблазнительную честь?
Я плачу... Кед и вашей Тани 
Вы пе забили до сихъ поръ,
То знайте: колкость вашей брани, 
Холодный, строгш разговоръ, 
Когда-бъ въ моей лишь было власти; 
Я предпочла-бъ обидной страсти 
И этимч. иисьмамъ и слезамъ.
Къ мои а п ,  младенческимъ мечтамъ 
Тогда имЪ.ш вы хоть жалость,
Хоть уважеше къ лйтамъ...
А нынче?.. Что къ моимъ ногамъ 
Васъ привело? Какая малость!
Какъ сь пашимъ сердцемъ и умомъ 
Быть чувства мелкаго рабомъ?
А мн'Ь, ()н'Ьгинъ, пышность эта, 
Постылой жизни мишура,
Мои успехи въ вихрй св4та,
Мой модный домъ и вечера,—
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада 
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ 
За полку книгъ, за дикш садъ,
За наше бедное жилище,
За t'Ii мг£ста, гдгЬ въ первый разъ, 
Онегинъ, видела я васъ,
Да за смиренное кладбище,
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Гд'Ь нынче крестъ и тень р.'Ьтвей 
Надъ бедной нянею моей.
А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!.. Но судьба моя 
Ужъ решена. Неосторожно,
Быть можетъ, поступила я:
Меня съ слезами заклинанш 
Молила мать: для бедной Тани 
Все были жребш равны...
Я вышла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу, меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердце есть 
И гордость, и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана—
И буду вЬкъ ему верна. “

Вотъ идеалъ русской женщины! Здесь 
НГ1>Т1> возможности коснуться вс1>хъ сторонъ 
этого превосходнаго 1»омана, въ которомъ 
поэтъ сказалъ такъ много, намекнулъ о 
столь многомъ, что принадлежитъ исклю
чительно къ M ip y  русской природы, къ Mipy 
русскаго общества. Недаромъ БелинскШ 
назвалъ ,,Евгеш я Онегина“ энциклопед!ей 
русской жизни и въ высшей степени на- 
роднымъ произведешемъ.

А  сколько народныхъ картинъ древне
русской жизни до-петровскаго времени въ 
безсмертной драме „Борисъ ГодуновъГ 
Какъ гешально изображенъ поэтомч. Пре
образователь Россш —Петръ Великш въ 
его поэмахъ: „Полтаве*4, „Медномъ всад-
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пике", въ его „стансахъ" (въ надежде 
славы и добра)! Скажите, какой поэгь до 
сихъ поръ могъ рельефнее представить 
намъ образъ Великаго Преобразователя? 
Разве не беземертны его слова:

То академика., то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой 
На троп'Ь п’Ьчный былъ работникъ“.

Прочтите всю эту „Петр1аду“ , говоритъ 
БелинскШ, и вы узнаете, въ какой сте
пени вправе назваться русскимъ всякое 
русское сердце... Прочтите его „Русалку", 
где такъ поэтически изображены старин
ные русски* нравы: прочтите „Камеииаго 
гостя",—везде вы найдете много общече- 
ловеческаго, действительно реальнаго, что 
непременно остановитъ ваше виимаше, нро- 
будитъ вашъ интересъ, осветитъ ваши 
мысли, чувства, а своею дивною формою 
доставитъ вамъ высшее эстетическое на- 
слаждеше.

Въ небольшомъ очерке невозможно 
коснуться даже главныхъ предметовъ поэ- 
зш Пушкина: такъ многочисленны, такъ 
разнообразны они, что мысль преклоняет
ся въ изумленш и восхищенш передъ мно- 
гостороннимъ гешемъ. Вогь почему я съ 
бол,к» въ сердце перехожу къ заключенно.
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„Пуш кинъ", какъ говорить ПФ.линскШ, 
„былъ по преимуществу поэтъ-художникъ. 
Онъ далъ намъ поэзяо, какъ искусство, 
какъ художество. И  потому оиъ навсегда 
останется великимъ образцовым’!» масте- 
ромъ, учителемъ искусства. К ъ  особенным’!» 
свойствамъ его поэзш принадлежит!» си 
способность развивать въ люляхъ чуметно 
изящнаго и чувство гуманности, разумея 
подъ этимъ словомъ безконечное улажеше 
къ достоинству человека, какъ человеки". 
„Придетъ время", продолжаетъ Белинсгай, 
„когда онъ будетъ въ Росши поэтомъ 
классическимъ, по творешямъ котораго бу- 
дутъ образовывать и развивать не только 
эстетическое, но и нравственное чувство". 
И  Б ’Ьлинстй не ошибся. Пушкинъ до 
сихъ поръ живетъ во всЬхъ насъ, даже 
теперь более, чемъ когда-нибудь. Прежде 
даже, чемъ выучились мы читать, мы уже 
слышали гармоническую речь Пушкина въ 
его сказкахъ. Чёрезъ Пушкина прошли 
мы все, начиная съ русскаго царя, вели- 
кихъ князей, митрополитовъ, министров’!», 
генераловъ, арх1ереевъ, и кончая грамот- 
нымъ крестьяниномъ. После молитв’ь, мы 
тотчасъ твердили Пушкина, и поэтическая 
Р’Ьчь его залегала въ нашемъ мозгу. Если 
исключить годы легкомысленной юности, 
когда муза Пушкина пошаливала, онъ во
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все остальное время не оскорбилъ ни од
ного искренняго русскаго веровашя и ото
звался на вс/Ь струны русскаго сердца. 
„Въ этомъ отношенш", говоритъ Б'Ьлин- 
сюй, „читая его творешя, можно прево- 
сходнымъ образомъ воспитать въ себе че
ловека и такое чтете особенно полезно 
для молодыхъ людей обоего пола. Ни 
одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ 
быть столько, какъ Пушкинъ, воспитате- 
лемъ юношества, образователемъ юнаго 
чувства. 11оэз1 я его чужда всего фантасти- 
ческаго, мечтательнаго, ложнаго, призрач- 
но-ндеальнаго; она вся проникнута на
сквозь действительностью: она не кладетъ 
на лицо жизни белилъ и румянъ, но по- 
казываетъ ее въ ея естественной, истин- 
пой красоте; въ поэзш Пушкина есть не
бо. но имъ всегда проникнута земли. П о 
этому погшя Пушкина не опасна юиоше- 
c’j’By, какъ поэтическая ложь, разгорячаю
щая воображете,—ложь, которая ставитъ 
человека во враждебныя отиошешя съ 
действительностью, при первомъ столкно- 
веши съ нею, и заставляетъ безвременно 
и безплодно истощать свои силы на ги
бельную съ ней борьбу.

И  при всемъ этомъ, кроме высокаго, 
художественнаго достоинства формы, такое 
артистическое изящество человеческаго
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чувства".—Доказательствомъ можетъ слу
жить почти каждое стихотвореше Пушкина. 
Прочтите его всего,—не одни только из
вестный его произведения,—но всего: его 
бегльтя заметки, его дневникъ, его письма, 
его планы новыхъ произведен!!,—обнимите 
все то, что онъ написалъ и что намере
вался написать,—и вы найдете, что иФ.тъ 
ни одного явлешя въ нашей современной 
и исторической жизни, котораго не коспу- 
лось-бы его сердце и умъ. Онъ первый 
предсказалъ падете рабства „по манно 
царя,“ онъ первый говорилъ о нашем'!, 
возрождепш, свободе и независимости че
ловека, и первый произнесъ: „да здрав- 
ствуетъ разумъ!“ ,

Онъ еще юношей стремился заставит!, 
русских'ь полюбить наше отдаленное прош
лое, где „русски! духъ, где Русью пахнетъ,1' 
и поэтической фантаз!ей воскресилъ кар
тины прошлаго. Русский человекъ въ немгь 
сказался прежде всего, и притомъ русскш 
безпристрастный художникъ, который и въ 
Пугачеве нашелъ человека, вопреки всЛ’.мъ 
предашямъ и господствовавшему мнению. 
Въ немъ жилъ свободный духъ настоящаго 
ген1я, который какъ молния, освещаетъ 
мракъ, какъ громъ, заставляетъ содрог
нуться. Чарующей, несравненной noasieft 
онъ вливалъ въ душу и любовь, и радость,

з
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и жалость къ падшимъ, и народную гор
дость, и прелесть слова, и сладость молитвы, 
и веру въ будущее. Какъ онъ умгЬлъ 
понять въ царе гражданина, работника и 
царя, который „съ подданнымъ мирится, 
кружку п1;нит'[, с/ь нимъ одну и въ чело его 
цЬлуетъ, св1',т(‘.:п, сердцемъ и лицомъ. “ Он ъ 
воспелъ основателя Петербурга изумитель
ными по мощи, сжатыми и звучными сти
хами и началъ писать его исторш. Онъ 
воспелъ русскШ народъ въ его предашяхъ 
и быт!;; онъ призывалъ къ нему любовь 
и уважеше; онъ воспелъ русскую женщи
ну и поставилъ ей в-Ьчный памятпикъ въ 
липе Татьяны; онъ дялъ незабвенные типы 
русских'!) людей прошлаго и настоящаго; 
онъ далъ образцы всему разнообразно 
словесности—лирике, драме, журналисти
к е . Онъ далъ намъ чудесный языкъг 
великолепный въ своей гордой простоте 
и ясности,—руссюй языкъ. Онъ его не под- 
слушалъ только у русскаго народа; онъ 
воспринялъ его во всемъ его удивительномъ 
разнообразие, осветилъ его своимъ гешемъ 
и влилъ въ формы своихъ превосходныхъ 
произведенШ, которьтя крепче сохранятъ 
его, чемъ мраморъ и бронза. Его  стихи 
и проза остаются для насъ до сихъ поръ 
идеаломъ чистоты, силы и художественно
сти. Онъ не забылъ народностей, которыя



вошли въ соетавъ русскаго царства. Между 
его героями и героинями есть, кроме вели- 
короссовъ, малороссы, татары грузины, чер
кесы, поляки, фины, цыгане. И  во вс'Ьхъ 
этихъ народиостяхъ онъ находилъ челове- 
чесыя черты и образомъ „человека" зналъ 
всЬхъ къ единешю. Онъ твори.тг. свои 
произведете, какъ всероссшсшй поэгь, по
этъ духовнаго объединешя. Какъ госуда
ри, собиратели Руси, д'Ьйствовавипе иоли- 
тическимъ умомъ и опытомъ, воздвигавши* 
престолъ всея Руси, онъ собиралъ Русь 
чудесными произведешями своего гешя, онъ 
создавалъ памятникъ не себе только, кгь 
которому „не заростетъ народная тропа," 
но памятникъ русскому духу, русскому язы
ку, русской культур^. Онъ воздвигну.гь 
такой высокШ, такой аяюшдй престолъ 
русскаго словеснаго творчества, что онъ 
виденъ со BC^xi, концовъ Россш, и ласка- 
ющ№ блескъ ei'o светить и ребенку, и 
юноше, и взрослому. Если русская литера
тура и русская мысль пошли дальше после 
его смерти, то потому, что онъ заложилъ 
твердое вечное основаше для нея. Опт, какъ- 
бы завещалъ своимъ потомкамъ: „идите
дальше, поднимайтесь выше! Вы достойны 
стать на ряду съ другими великими наро
дами." И  онъ доказалъ своимъ всеобъемлю- 
шимъ гетемъ, своими широкими воззр-Ьш-
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ями, своей поэтической глубиной, проникаю
щей во вей изгибы челов'Ьческаго мозга, 
что русскШ народъ—действительно велишй 
народъ.

Въ заключеше привожу стихотвореше 
ТЦепкгтой-Еуицтико, какъ одно изъ луч- 
шихъ стихотворений, посвященныхъ памя
ти Л . С. Пушкина. Вотъ оно:

.Есть Mip'i. безсмертш. За гранями земного 
Есть царство светлое чистейшей красоты. 
Оттуда къ намъ идей живая мысль и слово 
Живой номзin волшебные цв^ты...
Изъ царства этого превраснаго, святого 
Бетхоиенъ звуки бралъ и образы Каиова 
И краски дишшя изящный Рафаэль.
Тотъ мфъ—гармоши и правды колыбель. 
Оттуда къ намъ пришелъ велишй нашъ

учитель.
Чтобъ покорять умы и пробуждать сердца; 
Не долго медлилъ онъ: всгЬшемъ Творца 
Опять отозванъ былъ въ ту светлую обитель. 
Но рано онъ ушелъ: въ расцв’£тгЬ л'Ьтъ и

силъ.
О, если-бы онъ жилъ! Счастливая Poccia! 
Какъ онъ ум'Ьлъ любить, какъ онъ тебя

любилъ!
Какъ renin его могучая стих1я
Ум'Ьла обнимать весь край, весь край родной,
И сколько-бъ онъ еще принесъ твой для

славы!
Быть можетъ, и поднесь широкою волной 
Текли его стихи, прекрасны, величавы,
Онъ отдалъ-бы тебе весь дивный гешй свой: 
Живое золото своей блестящей прозы,



Своей поэзш чаруюпця грезы,
Творсшя любви илъ жалости живой.
Сестры прелестныхъ музъ—исторш скрижали 
Его-бы эпосомъ пл’Ьните.тьнымъ блистали. 
Быть можетъ и поднесь онъ былъ-бы между

насъ...
Но горе! Нг1;тъ его, безвременно угаеъ. 
Угасъ! Гд'Ь-жъ те слова, где рЬчн t Ii найти, 
Что были-бы тебя, великаго, достойны? 
Нозтовъ нын'Ьшнихъ неясны намъ пути, 
Пановы po6nie несмелы и нестройны,
И н!;тъ наследника, достойнаго тебя.
Я знаю, онъ придетъ, неведомый избран

ии къ,
Изъ царства свЬтлаго божественный послан

ии къ,
Какъ ты, поник) и правду возлюбя. 
Цускай-же онъ тогда хвалу тебе слагаетъ. 
И мы, признавъ его нреемникомъ твоимъ, 
Ему наследие твое нередадимъ.
IIo Him» еще его желаннаго Мессш,
Царя иоэзш: нустуетъ тронъ въ Россш.
А мы? Мы можемъ лишь, смущенный сердца, 
Смеренно лепетать судьбе жестокой пени 
И, горды славою его священной тени, 
Бёнчать беземертемъ великаго певца!“

IV. РЪчь ученика VIII класса, Н , Воейкова: 
„Воспитательное значеше поэзм Пуш кина. 1

ТТуттткинъ не только нашъ величайппй 
поэтъ, но у насъ не было до сихъ поръ 
писателя выше Пушкина, никто даже не
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приближался къ нему по размЪрамъ своего 
ге т я . Пушкинъ былъ истинно-русскимъ 
челов1зкомъ, истинно-нащональнымъ поэ- 
томъ, а потому его произведены одинаково 
понятны во всгЬхъ слояхъ общества. П уш 
кинъ создалъ русскш литературный языкъ 
и положилъ начало изящной литературе, 
которая до него, такъ сказать, блуждала 
въ потемкахъ, не находя дороги. Гоголь 
говорить: „въ Пушкине, какъ въ лексико
не, заключалось все богатство, гибкость и 
сила нашего языка.“ Пушкинъ глубоко 
понялъ важность европейскаго просвг1;ще- 
шя для Россш, но въ то-же время сознавалъ 
и вредъ, приносимый недостаточнымъ по
нимаю емъ этого иросвгЬщеьпя. Онъ понялъ 
и воспринялъ все, что было въ Европе 
великаго, но не подчинился ничему. Онъ 
перевоплощался въ европейца, по выраже
ние Достоевскаго, но съ т1шъ. чтобы снова 
выйти изъ этого ,л'1ервоплощешя “ самимъ 
собой. Поэтому Пушкинъ не только отецъ 
нашей изящной литературы, но онъ наша 
слава, наша гордость! Каждому изъ насъ 
известно, что гешальныя ироизведешя ли
тературы неотразимо вл!яютъ на умъ и 
сердце человека, а потому эти произведе- 
шя могутъ иметь важное воспитательное 
значеше, развивая въ каждомъ изъ насъ 
те духовныя качества, которыя пожелаетъ
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внушить намъ велишй поэтъ. Въ этихъ 
произведешяхъ мы видимъ тины различныхъ 
людей, какъ положительные, такъ и отри
цательные; сочувствуемъ этимъ типамъ, 
даже подражаемъ имъ, или-же получаемъ 
къ нимъ полную антииатпо. ЗатФ.мъ, каж
дый гешальный писатель открьшаетъ намъ 
что-либо новое въ общественной обстанов
к е  и во взаимныхъ отношешяхъ людей и 
высказьтваетъ свои личные взгляды по по
воду различныхъ сторонъ нравственной 
жизни, разширяя тгЬмъ самымъ наигь ум
ственный кругозоръ. Въ произведешяхъ 
великихъ писателей мы видимъ полную и 
верную картину современной имъ жизни, 
а потому, можно сказать, въ произведе
шяхъ каждаго великаго писаталя всецело 
„отражается в1зкъ и современный челов'Ькъ. “ 
Все это мы находимъ въ произведешяхъ 
безсмертнаго Пушкина, который, по сло- 
вамъ Гоголя, „есть явлеше чрезвычайное 
и, быть можетъ, единственное явлеше рус
скаго народа", а Достоевсюй присопоку- 
пляетъ къ этому слово „пророческое."

Переходя отъ общаго къ частному, раз- 
смотримъ вкратце некоторые воспитатель
ные образцы, оставленные намъ Пушки- 
нымъ въ его великихъ произведешяхъ.. 
Остановимся прежде всего и нисколько 
подробнее на знаменитомъ романе—„Евге-



шн ()шыит,“ - ни, этомъ, по словамъ Б е - 
линскаго, ,самомъ задушевномъ" произве
дении Пушкина, где личность нашего ге- 
шальнаго поэта отразилась ярче и яснее, 
ч'Ьмъ въ другихъ его произведешяхъ, и 
где верное изображеше нашего свгЁтснаго 
общества двадцатыхъ годовъ настоящаго 
столе™  облечено въ такую привлекатель
ную форму, что почти вся грамотная Pocciff 
знала его въ свое время наизусть. Досто
инство этого романа тЬмъ выше и значи
тельнее для насъ, что онъ былъ первымъ 
блистательнымъ опытомъ въ этомъ роде, 
не только указавшимъ новый путь нашей 
литературе, но и создавшимъ среди рус- 
скаго общества читателей. Въ этомъ произ- 
ведеши наше впимаше обращаютъ на себя,, 
главнымъ образомъ, два типа: самъ герой 
романа. Ев ге т й  Онегинъ. и Татьяна. Едва- 
ли симпатая читателя будетъ на стороне 
Онегина, который представляетъ собою 
вполне отрицательный типъ светскаго че
ловека, скучающаго, презрительно ко всему 
относяшагося, почти бездушнаго существа. 
Нигде онъ не можетъ найти себе места, 
всюду скучаетъ и всемъ недоволенъ. Но 
этого мало. Желая немного развлечься, 
позабавиться, онъ дЬлаетъ зло другимъ 
людямъ, даже самымъ близкимъ, что и вы
разилось, между прочимъ, въ томъ, что онъ
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отъ скуки началъ ухаживать за невестою 
своего друга, Ленскаго,— Ольгой. Она. какъ 
неопытная, простодушная деревенская ба
рышня, не понимающая того, что Ои1;гинъ 
просто, ради развлечетя, оказываетъ ей 
внимаше, отв1зчаетъ ему гбмъ-же. Резуль- 
татомъ всего этаго и была дуэль Онегина 
сг[> Ленскимъ и смерть иослгЬдняго. И  всему 
этому виною скука, скука и скука! Однако, 
что-же это за такая ужасная скука, застав
ляющая причинять зло другимъ?

Державинъ, еще въ прошломъ сто.г1’.- 
Tin, сказал!.:

„Живи и жить давай другимъ,
Но только не на счетъ другого,
Доволенъ будь своимъ,
Не трогай ничего чужого".

Очевидно, Евгешй Он^гинъ, учившШся 
„чему-нибудь и какъ-нибудь“ , понималъ 
это житейское правило въ одномъ только 
грубомъ смысл'!;.... Н о  разве причинять 
другому человеку кровную обиду для соб- 
ственнаго развлечения и не заботиться 
о последс'пляхъ этого не есть жизнь на 
счетъ другого? Разве посягательство на 
честь кого-нибудь не хуже всякаго воров
ства или даже грабежа? Думается, что 
это нравственное посягательство будетъ 
еще чувствительнее всякаго матер1альнаго. 
А  въ конце романа Онегинъ, воспылавшШ
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вдругъ страстью къ Татьяне, любовь ко
торой прежде онъ отвергъ такъ холодно, 
разве не выказываетъ себя безхарактер- 
нымъ, бездушным'!, человекомъ? Почему, 
напримеръ, сначала онъ отвернулся, а 
после влюбился въ Татьяну?

Только потому, что увидалъ ее въ 
новомъ, более блестящемъ, положенш по 
внешности, такъ какъ Евгения Онегина 
могла привлекать только красивая и блес
тящая внешность, а на внутреннШ м]ръ 
человека онч> никогда не обращалъ долж-
наго внимашя_ Та  девочка, которой онъ
пренебрегалъ въ смиренной доле, хотя 
и оставалась по своему внутреннему ео- 
держашю такою-же, какъ прежде, но 
сделалась въ глазахъ Онегина уже при
влекательнее потому, что превратилась въ 
гордую великосветскую барыню. Конечно, 
всякШ, прочитавши! этотъ романъ, съ не- 
годовашемъ будетъ относиться кт> иодоб- 
нымъ людямъ, какъ ЕвгенШ Онегинъ, ко
торые, по справедливости, могутъ назвать
ся высокомерными и безсердечными эго
истами.

TaKie господа живутъ обыкновенно 
только для себя и не могутъ понять, что 
счаст1е людей заключается въ ихъ едине- 
нш и сближении между собой, такъ какъ 
общие интересы не противоречат!? част-
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нымъ, а восполняютъ и хъ ,—и наоборотъ. 
Зато какъ еимпатиченъ образъ Татьяны, 
этой Пушкинской Светланы!

Въ ея лице Пушкинъ изобразилъ иде
альную русскую женщину, которую онъ 
первый зам'Ьтилъ и вознесъ на должную 
высоту. Татьяна—натура богатая, впечат
лительная, способная къ глубокому и раз
ностороннему развитго. Она умгБла шрячо 
любить и молчаливо переносить душевныя 
страдания, а потому она могла смело от
ветить Он1згину:

„Л васъ люблю (къ чему лукавить),
Но я другому отдана 
И буду вйкъ ему в1>рна“.

Эта коротенькая фраза объясняетъ все 
глубокое, идеальное апровоззреше Татьяны, 
для которой иеполнеше долга и сохрнне- 
Hie своей чести не пустыя громки! слова, 
а самая насушная потребность, безъ ко
торой нельзя жить на свете.

Далее, возьмемъ для примера тоже зна
менитую и также распространенную среди 
читателей, написанную хотя и въ прозе, 
но поэтическую повёсть Пушкина.: Капи
танская дочка*.

Въ этой повести нетъ особенно выда
ющихся типовъ. какъ сейчасъ указанные 
въ Евгенш Онегине, а действуютъ прос
тые, такъ сказать, будничные pyccnie люди./.
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Комендантъ Б'Ьлогорской крепости Иванъ 
Кузьмичь Мироновъ и кривой поручикъ 
Иванъ Игнатьевичъ но кагае-нибудь ис
ключительные люди и не легендарные ге
рои, а типичные представители нашего рус- 
скаго героизма, примеры котораго встре
чаются у насъ во время каждой войны. 
Такъ точно и Гриневъ отнюдь не пред
ставляете. собою героя особенныхъ добле
стей: онъ обыкновенный порядочный чело- 
в'Ькъ, какихъ у насъ очень много.

Но изм1шника Швабрина, къ чести на
шего дворянства и къ счастпо всей Руси, 
можно назвать р'Ьдкимъ исключешемъ. Н а- 
конецъ, нельзя не обратить внимашя и на 
героиню повести—Марью Ивановну. Въ 
ней uiiT'b пдеаловъ и совершенствъ, какъ 
въ Татьян!;, которая идетъ во имя долга 
и чести паиерекоръ своему чувству: Марья 
Ивановна, наоборотъ, дгЬйствуетъ изъ люб
ви къ Гриневу. Но зато Марья Ивановна— 
живое воплощение тг1зхъ релипозно-нрав- 
ственныхъ началъ русскаго MipocosepnaHiH^ 
которьш усвоены болыпинствомъ русскихъ 
женщипъ. Марыо Ивановну и нельзя рав
нять съ Татьяной: она ожидаетъ въ на
граду за свою борьбу радости и благопо- 
л уч т для себя лично, а Татьяна хорошо 
знаетъ, что результатомъ ея борьбы должна 
быть утрата надежды на счастье и разби-



тое сердце. Однако-же, несмот]>я па то, 
что въ „Капитанской дочке“ нрЬтъ выдаю
щихся типовъ, ивъ нея можно почерпнуть 
много полезнаго и необходимаго въ воспи- 
тательномъ отношеши.

Не имея времени останавливаться па 
прочихъ крупныхъ произведешяхъ гешаль- 
наго поэта, не могу не обратить особа го 
внимашя на его историческую драму: ,, Г,о- 
рисъ Годуновй“ . Въ этой драме Пушкинъ 
создалъ нисколько сценъ, равныхъ по силе 
выражешя Шекспировскимъ, въ „ Макбете “ . 
Вместе съ гЬмъ здУсь превосходно изо
бражены M H o r i e  характеры историческихъ 
лицъ и въ особенности тревожное состои
т е  души Бориса Годунова, который хоть 
и достигъ желаемой имъ самимъ высшей 
власти, но въ конце-концовъ восклицает1!.: 

„И радъ бежать, да некуда... Ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совесть нечиста!"

Въ той-же драме прекрасный монологъ 
naTpiapxa о чуде святого царевича Димм- 
тр]’я изображаетъ намъ древнюю Русь съ 
ея духовною красотою.

Точно также и все остальныя произве- 
дешя Пушкина, какъ крупныя, такгь и 
мелюя, проникнутыя патрютизмомъ и дру
гими высокими чувствами, должны быть 
признаны важными въ воспитательном!» 
отношенш, такъ какъ эти добрыя чувства
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невольно сообщаются читателю, развивая 
въ немъ веру въ человеческое достоин
ство, смягчая нравы и укрепляя честность 
и правду въ нашихъ взаимныхъ делахт? и 
отношешяхъ.

Сколько, напримеръ, патриотизма мы 
видимъ в'ь „стансахъ" Пушкина, посвя- 
щенныхъ Петру Великому, съ которымъ 
онъ сравниваешь Императора Николая Пав
ловича:

„Въ надежд!; славы и добра 
Гляжу ннередъ я безъ боязни;
Начало славныхъ дней Петра 
Мрачили мятежи и казни,
Но правдой онъ нривлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой,
И былъ отъ буйнаго стрельца 
Нредъ нимъ отличенъ Долгорукой. 
Самодержавною рукой 
Онъ см’Ьло сг{;ялъ просвещенье,
Не нрегшралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.
То академикъ то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой 
На трон* вечный былъ работпикъ. 
Семейнымъ сходствомъ будь-же гордъ;
Во всемъ будь пращуру подобенъ:
Какъ онъ неутомимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ, незлобенъ.“

„Какое здесь“ , по словамъ Белин- 
скаго, „велич1е и какая простота выражешя!“



Когда-же враги Россш, воспользовав
шись „волнешемъ Литвы", начинаютъ осы
пать клеветами Pocciro, оскорбленное пат
риотическое чувство поэта изливается въ 
чудномъ стихотворений „Клеветникам'!. Рос
ши" величаво-грознымъ призывомъ:

„Такъ высы тйте-жъ намъ, вит!и,
Своихъ озлобленныхъ сыновъ:
Есть мйсто имъ въ поляхъ Россш 
Среди нечуждыхъ имъ гробовъ!1'

Что-же касается доброжелательности, 
которою проникнуты многш произведения 
Пушкина, то, мне кажется, она ярче всего 
выразилась въ томъ благодарномъ чувстве, 
съ какимъ онъ вспоминаетъ всЬхъ своихг!> 
лицейскихъ наставпиковъ, провозглашая 
такой заздравный тостъ:

„Наставникамъ, хранившимъ юность нашу, 
ВсЪмъ честно и мертвымъ, и жившмъ,
Къ устамъ подиявъ признательную чашу, 
Не помня .зла, за благо воздадимъ!“

Такимъ образомъ мы видимъ, что П уш 
кинъ былъ не только гешальный поэтъ. 
но и сердечный, благородный, откровен
ный челов’Ькъ и горячш иатрютъ.

Известный польскШ поэтъ, Мицкевичъ, 
знавипй Пушкина очень близко, сказалъ 
про него въ своихъ воспоминашяхъ, что 
ни одной стране не суждено более, чемъ 
одинъ разъ, произвести человека съ та
кими необыкновенными и въ то-же время



столь разнообразными даровашями, какъ- 
бы исключающими, повидимому, другъ друга. 
Наирим1зръ, Пушкинъ восхищалъ вс/Ьхъ чи
тателей своимъ талантомъ, а бесгЬдующихъ 
СЪ НИМЪ УДИВЛЯЛ!, живостью, ясностью, тон
костью своего ума. При этомъ „онъобладалъ 
феноменталыюю памятью, строгою логич
ностью суждешй и утонченнымъ вкусомъ*.

Н о  главное для насъ въ томъ, что 
лира Пушкина пробуждала въ людяхъ 
.добрыя чувства “ . Велиюй поэтъ, въ сво- 
емъ стихотворенш: .. Памятникъ“ , им1злъ
полное право сказать:

„И долго буду т!шъ народу я любеленъ, 
Что чувства добрыя я лирой иробуждалъ, 
Что прелестью живой стиховъ я былъ по-

лезенъ,
И милость къ падшимъ призывалъ".

Изъ этихъ словъ, а также изъ после
дующих!, въ томъ-же стихотворении видно, 
что самъ Пушкинъ придавалъ важное 
воспитательное значеше лучшимъ своимъ 
произведешямъ, определяя роль поэта, какъ 
общественнаго руководителя, направляя 
свою собственную поэтическую деятель
ность на разрешеше жизненныхъ задачъ 
и сравнивая произведения поэта съ сло
вами пророка, который долженъ „глаго- 
ломъ жечь сердца людей". И  Пушкинъ 
продолжалъ-бы долго своимъ глаголомъ
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жечь сердца людей, осли-бы не была, но- 
ставленъ въ необходимость вращаться 
среди типичныхъ Он'Ьгиныхъ „большого 
света*.

,,Не вынесла душа поэта 
Позора мелочныхъ обидъ,
Возсталъ онъ противъ мнений cut,та,
Одинъ, какъ прежде—и убит'ь! “

Къ этимъ словамъ Лермонтов;!, д.чро- 
вигЬйшаго ученика Пушкина, можно при
бавить, что Пушкинъ, действительно, uo:i- 
ставалъ противъ мненШ света, иронически
восклицая:

„И даже глупости смешной
Въ теб£ не встретить, св'Ьтъ пустой"!

А  потому и цогибъ отъ руки одного 
изъ Онегиныхъ, о которомъ Лермонтова, 
сказалъ:

„Его убШца хладнокровно 
Навелъ ударъ— спасенья н’Ьтъ:
Пустое сердце бьется ровно,
Въ рук4 не дрогнетъ пистолет.11.

Х о т я  и погибъ преждевременно нашъ 
великШ поэтъ, не усп'Ьвъ окончить наду
манных’}, произведенШ, но во всякомъ слу
чае и оставленнаго имъ вполне довольно, 
чтобы съ полнымъ правомъ признать, что 
памятникъ, воздвигнутый Пушкинымъ себе 
и своему отечеству, действительно, памят-
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никъ ..нерукотворный", къ которому “ не за- 
ростетъ народная троп а “ и который надол 
го сохранится въ уме и сердце благодар- 
наго потомства, воспитывая людей разныхъ 
сословШ и мс'Ьхъ возрастовъ мнопе и мпо- 
rie годы.

V . РЪчь ученика VIII класса, С . Петрова.

„И долго буду т'1;мъ народу я любезенъ, 
Что чувства добрыя я лирой пробуждал'!,, 
Что прелестью живой стиховъ я былъ

нолезенъ,
И милость къ иидшимъ иризывалъ.“

Эти стихи выгравированы па памятник^ 
Пушкину въ Москве. Тургенев ь, присут
ствовавши на торжестве открытая памят
ника, пишетъ, что ему пришлось слышать, 
какъ на вопросъ: „кому этотъ памятникъ!“ — 
въ народе говорили: это памятникъ учи
телю. Да, Пушкинъ былъ велигай учитель 
русской земли! Едва-ли не лучше всехъ 
критиковъ-литераторовъ нашъ простой, 
умный народъ понялч» и оценилъ Пушкина, 
назвавъ его учителемъ, но такимъ учите- 
лемъ, которому обязано своимъ воспиташемъ 
все русское общество. Пушкинъ былъ приз
вать „глаголомъ жечь сердца людей," се
ять среди нихъ идеи правды, мира и любви. 
Его  служеше—высшее, пророческое. Онъ



своей лирой иробудилъ въ пнгь доб]»ыя 
чувства, онъ научилъ насъ любить людей, 
любить прекрасное,—словомъ, о т .  воспи- 
талъ русское общество. Есл]1 Пушкинъ, 
по своей природ^, былъ по преимуществу 
поэтъ-художникъ, то это только счастливое 
совпадете съ его нравственною личностью,— 
счастливое, но не более. Я  говорю „счаст
ливое" потому, что поэз'ш, какъ и вообще 
литература, служить прекраснымъ сред- 
ствомъ въ деле воспитатя. Пушкинъ легче 
и успешнее выполнилъ свое назначит; 
воспитателя благодаря тому, что былъ 
гешальньтй поэтъ. Онъ умелъ свои идеи 
о воспиташи облекать въ изящные образы, 
онъ привлекаетъ сердце и умъ читателя 
музыкальностью, мелодичностью своей р е 
чи, его слова легко воспринимаются даже 
иногда безсознательно, благодаря своей 
чарующей словесной форме. О нъ —вдохно
венный воспитатель, онъ—учнтель-поэтъ. 
Онъ, верный призванно поэта, служа истин
ному искусству ПОЭЗШ, вместе С'Ь темъ 
служилъ великому делу восниташя своей 
родины. Онъ своею поэз!ею иробудилъ, 
вызвалъ къ деятельности благороднейшая 
движешя души. Онъ не былъ поэтомъ- 
художникомъ, произведешя котораго остав- 
ляютъ вгг. душе читателя чувство досады, 
чувство разочаровашя, которыя разгоряча-

4*
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ютъ воображеше. своимъ поэтическимъ вы- 
мысломъ,—н’Ьтъ, онъ, по выраженью БЬ- 
линскаго, былъ воспитателемъ юнаго, гуман- 
но-изящнаго чувства въ человеке. ,, Н ’Ьтъ 
у насъ такого великаго поэта, какъ Пуш 
кинъ, который могъ-бы такъ сильно вл]ять 
на нравственное воспитате“ , говоритъ тотъ- 
же БелинскШ. Пушкинъ не только восиЬлъ 
прекрасное,—онъ воспиталъ въ насъ идею 
прекраснаго. Онъ не только восп’Ьлъ Петра 
Великаго, этаго энергичнаго, гешальнаго, 
царственнаго труженика, который, какъ 
электрическимъ ударомъ, своими реформами, 
своимъ гетемъ далъ нашей родине новую 
Д'Ьятельную жизнь,—нЪтъ, онъ этимъ по
этическимъ образомъ воспиталъ въ насъ 
идею патрштизма, идею возвышеннаго, со- 
знательнаго и дЬятельнаго сочувств1я славе 
и пользе родины, лучшимъ началомъ на
шего добраго русскаго народа! Словомъ, 
Пушкинъ былъ гешальнымъ нашимъ вос
питателемъ въ строго хританскомъ духе. 
Не лишнимъ, мне кажется, заметить, что 
этотъ идеалъ, проповедникомъ котораго 
былъ Пушкинъ въ своей поэзш, высокъ и 
благороденъ по цели. Онъ неизмеримо выше 
и совершеннее гЬхъ идеаловъ воспита- 
Hifl, которые намъ оставилъ древхвй м1ръ,— 
идеаловъ, которые отличаются крайностями, 
практическимъ характеромъ, узко спещали-



зированнымъ для достижешн т'Ьхъ или 
другихъ ц^лей и выгодъ у известнаго пле
мени или народа. Эти идеалы были, такъ 
сказать, человеческаго, земного происхож
дения,—временные. Совершенно новый :>ле- 
ментъ вноситъ хрисйанство въ идеалъ 
воспиташя,—элементе, котораго вообще не 
было въ жизни людей древняго M i p a , иели- 
чественнаго по внешности, но бедна го по 
содержание,—элементъ, котораго недоста
вало ему, при всей его колоссальности, но 
котораго онъ инстинктивно, смутно, настой
чиво, веками искалъ.

Идея христианской любви, въ силу ко
торой мы должны делать другимъ то, че
го желаемъ получить отъ другихъ, указы
ваете на высокое превосходство христиан
ства подъ древнимъ м1ромъ. Эта любовь, 
проявлеше которой до крайности разно
образно, и служите основною темою всей 
поэзш Пушкина. Эта черта поэзш Пушки
на делаете его великимъ поэтомъ не толь
ко Россш, но и всего человечества: онъ
воспитываете всякаго читателя, и притомъ 
воспиташе, которое онъ сообщаете, есть 
идеальное. Въ трагедш „Борисъ Годуновъ", 
Въ разсказе о чуде св. Димитр1я-царевича 
поэтъ умиляетъ насъ своимъ сочувегаемъ 
силе веры нашего народа, самъ разде
ляете веру слепого старика въ благодат



ную. исцеляющую силу. Пушкинъ не разъ 
высказалъ въ своихъ произведешяхъ бла- 
I’oroB'bHie къ церкви и высоюй взглядъ на 
просветительное значеше ваших'), мона
стырей и духовенства. Кго стихотворешя: 
„Великопостная м о л и т в а „ П р о р о к ъ "  и 
др. подгверждаютъ нашу мысль о религюз- 
ности поэта. Пушкинъ нрогюведуетъ еван
гельскую любовь къ врагамъ. Онъ въ П уга 
чеве, этомъ отъявленномъ злодее, съумёлъ 
найти черты добрый; онъ первый изъ со- 
временниковъ вполне оценилъ врага Рос- 
ciil—Наполеона. Пушкинъ касается очень 
важнаго элемента въ воспиташи—чувства 
сострадашя къ животнымъ:

„Въ чужбингЬ свято соблюдаю 
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю 
При св'Ьтломъ нраздник'Ь весны.
Л сталъ доступенъ утешенью;
За что на Бога мнЬ роптать,
Когда хоть одному творенью 
Я могъ свободу даровать!“

Пушкинъ-же первый изъ нашихъ по- 
ятовъ возвысилъ чувство любви къ жен
щине. Это чувство по своей природе очень 
разнообразно; Пушкинъ возвелъ его на 
истинную высоту. Татьяна своею жен- 
ствешюстпо заставила Онегина., этого свет- 
скаго фата, преклониться передъ нею съ
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уважешемъ, съ расканшемъ. Какой чудный 
урокъ юношамъ дал'ь Пунппип. сиоимъ 
поэтическимъ образомъ, оиоею „ мп./юю", 
какъ онъ ее называетъ, Татьяною.

ПуШКИНЪ ЛЮбиЛЪ СВОЙ ЯЗЫК!.. СПОЮ 
литературу и далъ прекрасны)! характе
ристики предшествуюшихъ писателе!!. 'Гу 
же любовь онъ зав’Ьщалъ и нами., его но- 
томкамъ. Пушкинъ съ р'Ьдкою, глубокою 
признательностью вспоминает!, о сноеМ ня- 
нЪ, товарищахъ и м’Ьст'Ь воспиташя. О т .  
очень многому учитъ насъ въ сноихч. сти- 
хотворешяхъ, посвященныхъ памяти няни, 
лицея. Онъ самъ горячо любилъ снос 
отечество и, по м'Ьр'Ь силъ, своею д*1ш- 
тельностью снособствовалъ славФ. и поль- 
З’й родины. Онъ первый такъ в1фно но- 
нялъ наше отношеше къ Европ1з:

„Европа намъ чужая,
Оставьте наеъ...
Вамъ непонятна, вамъ чужда 
(Ля семейная вражда.
Для васъ безмолвны Кремль и Прага!*

Говоритъ онъ иностранным!, недобро
желателям^ врагамъ Росши. Во исЛ’.хъ его 
произведешяхъ имя Москвы вызвало от- 
радныя воспоминашя, возбуждало чувство 
глубокаго патрютизма.

,Ш!тъ, не пошла Москва моя 
Къ нему съ повинной головой.



Не праздннкъ, не пр1емный даръ,—
Она готовила пожаръ 
Нетерпеливому герою11,

говоритъ онъ. Но всего лучше, ярче и 
определеннее выразилось чувство высо- 
каго патрютизма въ техъ его произведе
шяхъ, где онъ рисуетъ на троне веч- 
наго работника, гешальнаго Петра Вели
каго. „Свежая духовная гармонш. какъ 
яркое аяше солнца, просвечиваетъ сквозь 
всю его поэзш) и всегда при самомъ страш- 
номъ отчаянш подаетъ надежду на уте
ш ете. “ Укрепительную, живую силу испы- 
тываетъ всяшй, кто будетъ читать поэзно 
Пушкина", говоритъ Катковъ.

Какъ истинный христошинъ, Пушкинъ, 
действительно, учитъ насъ смотрёть пра
вильно, трезво на жизнь; онъ утешаетъ 
насъ своею поэ.з1ею.

„Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись!
Въ день унышя смирись;
День веселья, в4рь, настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдетъ,
Что пройдетъ, то будетъ мило!"
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