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Обширная литература о Пушкин почти всег-
да старалась обходить такую тему и всячески ста-
ралась выставить Пушкина либо какъ ращонали-
ста, либо какъ револющонера, несмотря на то,
что нашъ велик писатель быль живой противо-
положностью такимъ понятямъ.

Въ 1899 году, когда Казань и въ частности

Казанскуниверситетъ праздноваль 100-лЪ1!е со

дня его рожденя, я быль приглашенъ служить
тамъ литурМю и сказать рЪчь о значен!и его по-
эз1и. Я указаль на то въ своей рЪчи, что н$-

сколько самыхь значительныхь  стихотворенй
Пушкина остались безъ всякого толковавя и да-

же безъ упоминаня о нихь критиками.
Боле искреные профессоры и н$Фкоторые

молодые писатели говорили и писали, что я от-
крыль Америку, предложивъ истолковане остав-
шагося непонятымъ и замолчаннымъ стихотворе-
ня Пушкина, оставленнаго имъ безъ заглавя, но

являющагося точной исповЪдью всего его жизнен-
наго пути, какъ, напримЪръ, чистосердечная испо-
ВвЪдь блажевннаго Августина.

Вотъ какъ оно читается:

Въ назалБ жизни школу помню я;
Тамъ насъ, дЪтей безпечныхь, было много —

Неравная и рЪзвая семья;.

Смиренная, одфтая убого,
Но видомъ величавая жена

Надь школою надзоръ хранила строго;

Толпою нашею окружена,

Прятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало:

Съ младенцами бесЪдуеть она.



Ея чела я помню покрывало
И очи свЪтлыя, какъ небеса;
Но я вникаль въ ея бес$ды мало:

Меня смущала строгая краса
Ея чела, спокойныхъ усть и взоровъ
И полныя святыни словеса,

Дичась ея совЪтовъ и укоровъ,
`Я про себя превратно толковалъ
Понятный смыслъ правдивыхь разговоровъ.

И часто я украдкой убЪгалъ
Въ великол5пный мракъ чужого сада,
Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ:

Тамъ нЪжила меня деревъ ‘прохлада;
Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ,
И праздномыслить была мнЪ отрада.

Любиль я свЪтлыхъ водъ и листьевъ шумъ,
И бЪлые въ тЪни деревъ кумиры,
И въ ликахь ихъ печать недвижныхъ думъ.

Все — мраморные циркули и лиры,
Й свитки въ мраморныхъ рукахъ,
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры —

Все наводило сладай нфюй страхъ
МнЪ на сердцЪ: и слезы вдохновенья
При видЪ ихъ рождались на глазахъ.

Друг!я два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой
То были двухъ бЪсовъ изображенья.

Одинъ (ДельфИйсвяй идолъ} ликъ младой
Былъ гнфвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ отъ силы неземной.

Другой женообразный, сладострастный
Сомнительный и лживый идеалъ, :Волшебный демонъ — лживый, но прекрасный“.

Не однажды, предлагая вниманю слушателейна литературныхъ вечерахъ и на студенческихь
рефератахь это стихотвореще, я спрашиваль слу-шателей „О какой школ здЪсь говорится, кто
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упоминаемая зд$сь учительница и что за два идо-
ла описаны въ конц этого стихотворев!я, подхо-
дящаго и подъ поняте басни и подъ понят!е за-
гадки“? Самъ авторъ такого толковашя не далъ,
н0 смысль его исповфди въ связи ея со многими
другими его стихотвореями совершенно понятенъ.
Общество подростковъ школьниковъ это русское
интеллигевтное юношество, учительница — это
наша Св. Русь, чужой садъ — Западная Европа,
два идола въ чужомъ саду это два основныхъ мо-
тива Западно-Европейской жизни — гордость и
сладостраст!е, прикрытые философскими тогами,
какъ мраморныя статуи, на которыхъ любовались
упрямые мальчики, нежелавш!е не только испол-
нять, но даже и вникать въ бесфды своей мудрой
и добродЪтельной учительницы и пристрастно пе-
ретолковывавице ея правдивыя бес$ды.

Истолковавъ съ своей стороны въ печати,
эту мудрую загадку нашего писателя и конечно
замолчанную вмЪстЪ съ моимъ истолкованемъ
современною критикой, я т5мъ самымъ все-таки
понудилъ ее въ реценз!яхъ моей р$чи, а также и
въ другихъ статьяхъ о ПушкинЪ, коснуться этого
стихотвореня, но ихъ авторы лицемфрно замал-
чивали (не имЪя возможности отрицать) главный
выводъ изъ Пушкинской загадки, а ходили во-
кругъ, да около ея смысла, не вникая въ ея су-
щество.

Итакъ молодое общество, нерасположенное
къ своей добродЪтельной учительниц и перетол-
ковывавшее ея уроки, это русская интеллигентная
молодежь (и если хотите также старики, которые
при всякомъ упоминани о религии, о Церкви и т.
п. только отмахивались и начинали говорить о ми-
‘стицизм$, шовинизм$, суевЪр!яхъ и конечно объ
инквизищяхъ, приплетая ее сюда ни къ селу ни
къ городу). Наши толстые журналы, начиная съ
‘60 годовъ шли по тому же пути „превратныхъ



толкованй“ всего соприкосновеннаго со св. вЪрой
и манили читателя „въ великол5пный мракъ чу-
жого сада“ и подъ назвашемъ „просвЪфщеня“ дер-
жали его въ этомъ мрак5 туманныхъ и уже во-
все ненаучныхъ теор!позитивизма (агностицизма),
утилитаризма, полуматер!ализма ит. д. ит. д.
Гордость и сладостраст!е, вЪчно сбличаемые на-
шей Учительницей, т. е. Церковью въ данномъ
случаЪ наполняли постоянно буйныя головки и
„слабые умы“ нашего юношества, и лишь немно-
ге изъ нихъ въ свое время вразумлялись и измЪ-
няли свое настроеше, какъ, напримфръ,герои Тур-
геневскаго „Дыма“, Гончаровскаго „Обрыва“ и
большинства повЪстей Достоевскаго.

Не подумайте будто приведенное стихотворе-
не Пушкина является единственнымъ въ своемъ
родЪ. Напротивъ можно сказать, что эти настро-
ея безпощаднаго самобичевани раскаяя пред-
ставляются намъ преобладающими въ его тв‹ рче-
ств, потому что оно красной нитью проходить
черезъ всЪ его воспоминан!я и элеми.

Историко-критическая литература Пушкина не
поняла. Бзлинскй преимущественно цфвитъ его,
какъ поэта нащональнаго, но въ чемъ нащова-
лизмъ его убьжденй (а не просто подбора темъ)
Б$злинсй также не объясняетъ. Не объяснилъ
этого и Некрасовъ, такъ искренне преклонявцийся
передъ силой Пушкинскаго слова и воображенй.
Ничтожный Писаревь цфнитъь его только какъ
стилиста, а тотъ единственный критикъ точнфе
панегиристъ, который понялъ его глубже прочихъ,
профессоръ Духовной Академ, высоко талантли-
вый В В. Никольск, открывший Пушкинскую
Америку въ своей актовой рфчи въ Петербург-
ской Духовной. Академи подъ заглавемъ „Нрав-
ственные идеалы Пушкина“ (1832) и приведиий въ
бурный восторгъ огромную аудитор!ю во главЪ.
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съ полнымъ почти составомъ Св. Синода, остал-

ся злостно замолчаннымъ въ литературЪ. Я даже

не знаю вышла лиэта рфчь Никольскаго отдль-

нымъ издан!емъ.

Однако благодаря Бога явился человЪкъ, ко-

тораго замолчать было уже физически невозмож-

но, именно ©. М. ДостоевскЙ, выступивийй на

торжественномъ чествовани нашего поэта въ

„Пушкинсюе дни“ въ МосквЪ 1880 года, когда

быль поставлень ему памятникь въ Шервопре-

стольной столиц.

Неоднократно мы упоминали о томъ колос-

сальномъ восторгЪ, который охватилъ тогда слу-

шателей этой рЪчи Достоевскаго и отразился на

всей повременной литератур$. Мало распростра-

ненный ло того времени „Дневникъ писателя“, въ

которомъ ДостоевсюЙ отпечаталь свою рЪчь быль

раскупленъ въ нзсколько дней; затЪмъ понадоби-

лось второе и третье его издаше.

Достоевсюй представляль себЪ Пушкина тоже

какъ писателя патр!ота и какь челов$ка высоко-

религознаго, но въ своей рфчи и въ не мене

талантливомъ Приложенм кь ней, онъ’ разсмат-

риваль Пушкина съ одной опредёленной точки

зря, какъ генальнаго совмЪстителя нацюналь-

наго патрюотизма съ христанскимъ космополитиз-

момъ. Справедливо утверждалъ онъ, что Пушкинъ

показаль себя генмальнфйшимъ писателемъ мра,

обнаруживъ такое свойство ума и сердпа, до ко-

тораго не дошли мровые гении, Шиллеръ, Шекс-

пиръ и проч.: вЗдь у послБднихъ герои повЪстей

и поэмъ почти вовсе теряютъ присуния имъ на-

цональныя черты и Шекспировсюе итальянцы и

испанцы являются читателю, какъ англичане, а ге-

рои Пушкина являются типичными выразителями

характеровъ ихъ родныхъ, нашональныхъ; прим$-
ры приводить на это излишне.



Ръчь Достоевскаго о ПушкинЪ настолько глу-боко проникла: въ умы и сердца нашей публики,что рабствовавшая ей критическая литература, ко-торая прежде унижала Достоевскаго и презритель-но издфвалась надъ нимъ, начиная съ [88] года,посл н$фсколькихъ безсильныхъ гавканйй на него,совершенно изм$нила свой высокомфрный тонъ истала отзываться о Достоевскомь съ такимъ жепочтешемъ, какъ и о Пушкин5; кратко говоря съЭтого времени оказалось лнепринятымь говоритьо Достоевскомъ, какъ раньше и о Пушкин$, безъуважен!я, даже безъ благоговЪня,
Читатель, конечно, замЪтиль уже, что цент-ральный интересъ нашъ къ личности и поэзиПушкина сосредотачивается въ другой области,

нежели въ р$чи Достоевскаго, хотя и соприкасает-
ся съ посл$днимъ. Именно мы ведемъ свою рЪчьо Пушкин® прежде всего, какь о христанскомъ
моралистЪ. Приведенное стихотворен!е Жизненная
Школа свидЪтельствуетъ о томъ, что даже неза-Висимо отъ своихъ политическихъ и нашональныхь
симпатй Пушкинъ интересовался прежде всего
жизненною правдою, стремился къ нравственномусовершенству и въ продолженши всей своей жиз-
ни горько оплакивалъ свои паденйя, которыя, ко-
нечно, не шли дальше обычныхъ романическихъ
увлеченЕвгенй Онфгина и въ совфсти другихъ
людей послфдняго столЪт1я не оставляли глубокихь
слфдовъ раскаявя, а нерфдко даже отмфчались
ВЪ нихъ хвастливыми воспоминан!ями своего быв-
шаго молодечества. :

Не такъ однако настроенъ Пушкинъ:

Безумныхъ лЪть угасшее веселье
МнЪ тяжело, какъ смутное похмелье;
Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней а
Въ моей душ чЪмъ стар, тфмъ сильнЪй
Мой путь унылъ. Сулить мнЪ трудъ и горе.



Еще безпощаднЪе его элег]и:

ВОСПОМИНАНЕЕ.
Когда для смертнаго умолкнеть шумный день
И на н5мыя стогны града
Полупрозразная наляжетъ ночи тЪнь
И сонъ, дневныхь трудовъ награда —

Въ то время для меня влачатся въ тишин®
Часы томительнаго бдЪнйя:
Въ бездЪйстви ночномъ живЪй горятъ во мнЪ
ЗмЪи сердечной угрызенья;

Мечты кипятъ; въ умЪ подавленномъ тоской,
ТЪснится тяжьй думь избытокт;
Воспоминан!е безмолвно передо мной
Свой длинный развиваетъь свитокъ:

И сь отвращенемъ читая жизнь мою,
Я трепешу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

ВОСПОМИНАМШЯ ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛЪ.

Воспоминанями смущенный,
Исполненъ сладкою тоской.
Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный '
Вхожу съ поникшей головой.
Такъь отрокь Библи — безумный расточитель,
До капли истощивъ раскаянья ф!алъ,
УвидЪвъ, наконецъ, родимую обитель,
Главой поникъ и зарыдалъ!
Въ пылу восторговъ скоротечныхъ,
Въ безплодномъ вихрЪ суеты,
О много расточилъ сокровищьъ я сердечныхъ
За недоступныя мечты!
И долго я блуждалъ, и часто, утомиенный,
Раскаяньемь горя, предчувствуя бЪды,
Я думалъ о тебЪ, прютъ благословенный,
Воображалъ ссады!
Воображаль сей день счастливый,
Когда средь нихъ возникъ лицей,
И слышалт... снова шумъ игривый,
И видфль вновь семью друзей!
Вновь нЪжнымъ отрокомъ, то пылкимъ, то лБнивымъ,
Мечтанья смутныя въ груди моей тая,
Скитался по лугамъ, по рощамъ молчаливым]
Поэтомъ забывался я!..
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Въ чемъ же такъ горько, такъ безпощадно
каялся нашь поэтъ. Конечно въ грЪхахъ противъ
7-ой запов$ди, въ этомъ отношевши его совЪсть
оказывалась болЪе чуткой, даже сравнительно съ
совфстью блаженнаго Августина, написавшаго свою
чистосердечную исповЪдь.

Послфдый открыто каялся передъ читателями,
не щадя’ своего. святительскаго авторитета, но въ
чемъ главнымъ образомъ? — увы и здфсь въ
немъ сказался болЪе римсюй юристъ, чфмь сми-
ренный христанинъ: онъ оплакиваетъ грЪхи своей
молодости, но главнымъ образомъ то, что онъ въ
ДЪтствЪ... воровалъ яблоки и друше фрукты ВЪ
чужомъ саду, что конечно дфлаеть всяюйЙ поря-
дочный мальчишка, особенно на знойномъ югЪ,
гдЪ фрукты дешевле, чВмъ у насъ щавель. Бла-
женный Августинъ жестоко терзаетъ свое сердце
за то, что воруя фрукты, онъ это дЪлалъ не подъ
давлешемъ нужды, а ради глупаго молодечества.
Зато чрезвычайно равнодушно онъ упоминаетъ о
бывшемъ у него незаконорожденномъ ребенкЪ,
котораго смерть похитила уже въ юношескомъ
возрастЪ.

Покаян!е же Пушкина въ своихъ юношескихъ
грЪхахъ было не просто всплескомъ безотчетнаго
чувства, но им5ло тБсную связь съ его общест-
венными и даже государственными убЪжден!Ями.
Воть кащя предсмертныя слова влагаетъ онъ въ
уста умирающаго Царя Бориса Годунова къ сво-
ему сыну Фегодору:

„Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:

Кто чувствами въ порочныхъ наслаждеияхъь
Въ младые дни привыкнулъ утопать,
Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожаденъ,

И ум его безвременно темнЪеть.
Въ семьЪ своей будь завсегда главой
Мать почитай, но влавствуй самъ собой:

Ты мужьъ и царь; люби свою сестру —
Ты ей сдинъ хранитель остаешься“.
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Далекъ быль Пушкинъ отъ общепризнаннаго

теперь парадокса о томъ, что нравственная жизнь
каждаго есть исключительно его частное дФло, а
общественная дЪфятельность его совершенно не
связана съ первою.
Въ годы своей возмужалости Пушкинъ надФял-

ся освободиться отъ юношескихъ страстей и на-
писалъ стихотвореше.

ВОЗРОЖДЕШЕ.

Художникъ — варваръ кистью сонной
Картину ген!я чернитъ
И свой ри-унокъ беззаконный
Надь ней безсмысленно чертитъ.

Но краски чуждыя съ лФтами
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созлан!е геня предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.

Такъ исчезаютъ заблужденья съ измученной
души моей,

И возникаютъ въ ней видфнья
Первоначальных», чистыхъ дней.

Къ этой же темЪ онъ возращается не од:

нажды, открывая читателю измфняющееся къ луч-

шему настроене своей души.

„Я пережилъ свои желанйя,

Я разлюбилъ свои мечты.
Остались мнф однЪ страданья,

Плоды сердечной пустоты.

Подъ бурями судьбы жестокой
Увяль цвзтушй мой вфнець
УКиву печальный, одинок,
И жду: придетъ ли мой конецъ?

Такъ позднимъ хладомъ пораженный,
Какъ бури слышенъ зимы!свистъ,
Одинъ на вЪтк$ обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ““.
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Пушкинъ постоячо думаль о неизбёжномъ
исход человЪческой жизни.

эврожу ли я вдоль улиць шумныхъ,
Вхожу-ль во многолюдный храмъ,
Сижу-ль межь юношей безумныхъ, —
Я предаюсь моимъ мечтамъ.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько’ здЪ$сь не видно насъ,
Мы всЪ сойдемъ подъ вфчны своды —
И чей нибудь ужъ близокъ часъ.

Гляжу-ль на дубъ уединенный,
Я мыслю: патр!архъ лЪсовъ
Переживеть мой вЪкъ забвенный,
Кактъ переживалъ онъ вЪкъ отцовъ.

Младенца-ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости.
ТебЪ я мБсто уступаю —
Мнвремя тл$ть, тебЪ цв5сти.

День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провожать,
Грядущей смерти годозщину,
Межь нихъ стараясь угадать.

И гдБ мнЪ смерть пошлет судьбина:
Въ бою-ли, въ ‘странствовани, въ волнахъ?
Или сосЪфдняя долина
Мой приметъ охлад$лый прахъ?

И хоть безчувственному т$лу
Равно повсюду истлФвать,
Но ближе къ милому предфлу
МнЪ всз-бъ хотЪлось почивать.

И пусть и гробового входа
Младая будеть жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вЪ$чною сять“.

Однако мысль о смерти не внушаетъь ему
унынЯ, а покорность воли Божей и примиреше со
своимъ жребемъ.



См. его стихотвореше:

„Вновь я посфтилъ тоть уголокъ земли, гдБ я
провелъ

Отшельникомъ два года незамфтныхЪъ“...

Религозное чувство Пушкина не имфло только
строго индивидуальный характеръ: передъ его со-
знайемъ носился образъ вдохновеннаго пророка,
къ коему онъ обращался не однажды. Не однажды
мы уже читали передъ публикой и печатали о
томъ потрясающемь впечатльн!и, какое произво-
дила декламащшя Достоевскаго Пушкинскаго про-
рока. Въ эти минуты оба великихъ писателя какъ
бы сливались въ одно существо, очевидно прила-
гая къ себ самимъ, то видзнНе Пророка Исам,
которое Пушкинъ изложилъ въ своемъ стихотво-
ренйи:

ПРОРОКЪ.

„Духовной жаждою томимъ,

Въ пустын$ мрачной я влачился
И шестикрылый серафимъ
На перепутьи мн$ явился;
Перстами легкими, какъ сонъ,
Моихь зеницъ коснулся онъ:

Отверзлись вця зФницы,
Какъ у испугавной орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И вняль я неба содраганье,
И горнангеловъ полеётъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дальней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моим приникъ

И вырвалъ гр-шный мой языкъ,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змЪи
Въ уста замерешя мои
Вложилъ десницою кровавой.
И онъ мнЪ грудь разсфкъ мечомъ,
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И сердце трепетное вынульъ,
И угль пылаюшйй огнемъ,
Во грудь отверстную водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынЪ, я лежаль,
И Бога гласъ ко мнЪ возвалъ:
„Возстань пророкъ и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей“.

Мызаявили, что приводимъ тЪ религозныя
‘'переживан!я поэта, которыя были ему присущи
независимо отъ его нашональныхь и обществен-
ныхъ взглядовъ. Однако и въ этихъ переживан!-
яхъ Пушкинъ сказался не только, какъ православ-
ный христанинъ, но и какь русскчеловЪкъ, ко-
тораго наибол5е любимая молитва, повторяемая
въ Церкви съ многочисленными земными покло-
нами, была любимой молитвой Пушкина.

МОЛИТВА.

„Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны,
Чтобъ укрБилять его средь дальнихь бурь и битвъ
Сложили множество молитвъ;
Но не, одна изъ нихъ меня не умиляетъ,
Какь та, которую священникъ повторяетъ
Во дни печальные великаго поста;
Вс$хъ чаще мнЪ она приходитъ на уста —
И падшаго свфжитъ невЪдомою силой:
„Владыка дней моихъ, духъ праздности унылой,
Любоначаля, зми сокрытой сей,
И празднословя не дай души моей;
Но дай мн зрЪть мои, о Боже, прегрЪшенья,
Да брать мой отъ меня не приметъ осужденья;
И духь, смиреня, терофн1я, любви
И цломудр!я мн$ въ сердц оживи“.

Съ любовью воспроизводя мотивы русскаго
христанскаго благочестя въ типахъ Бориса Го-
дунова, старца Пимена и Патр!арха Това (совре-
менника Годунову) нашъ поэтъ не повторяетъ,
конечно, насм$шливыхъ оговорокъ другихъ писа-
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телей, когда они касаются древне-русской истории.
Изъ его поэмъ и драмъ видно, что онъ считаетъ
религюзное настроене древности болЪе духовнымъ,
болзе Евангельскимъ, чБмъ настроеня современ-
наго ему общества и посл$днему предпочитаетъ
благочесте простого народа русскаго.

„Когда за городомъ задумчивъ я брожу
И на публичное кладбишЪ захожу —
РЪшетки, столбики, нарядныя гробницы,
Подъ коими гнютъ всЪ мертвецы столицы,
Въ болотЪ кое какь стБененные кругомт,
Какъ гости жадные за нищенскимъ столомъ;
Купцовъ, чиновниковъ усопшихъ мавзолей
(Дешевого рЪзца нел$пыя затЪи).
Надъ ними надписи и въ проз$ и въ стихахъь
О добродбтеляхь, о службБ, о чинахь;
Ворами со столбцовъ отвинченныя урны,
Могилы склизюя зяюшия тутъ,

Которыя жильцовъ къ себъ. на утро ждутъ —
Такя смутныя все мысли мнЪ наводить,

Что злое на меня унын!е находить,
Хоть плювуть да бЪжать. Но какъ же любо мнЪ
Осеннею порой, въ вечерней тишинЪ,
Въ деревнЪ$ посфщать кладбище родовое,
ГдЪ дремлютъ мертвые въ торжественномъ покоЪ:
Тамь неукрашеннымъ могиламь есть просторъ.
Къ нимъ ночью темной не лезеть блъдный воръ;
Близъ камней вЪковыхЪъ, покрытыхь желтымъ мохомъ,
Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ;
На мЪсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидь,
Безносыхь геневъ, растрепанныхъ харитъ
Стоитъ широк дубъ надъ важными гробами
Колеблясь и шумя“...

Рели{озные и даже церковные идеалистыин-
теллигентнаго сослов!я не часто сближаются съ
представителями нашего высшаго духовенства; не
слышно относительно Пушкина, чтобы онъ им$ль

много друзей изъ духовныхъ лиць, ибо латинская
и сословная кастовая школа поставила тяжелую
перегородку между обществомъ и духовенствомъ,
которую пробываетъ, да и то не всегда, только

народное неистребимое благочесте, хотя тамъ
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пастырскй союзъ встрЪчаетъ еще одно затруд-
неше въ вид подати на священниковъ, которые
могутъ охладить къ нимъ народное сердце. Впро-
чемъ Пушкинъ силою своего свФтлаго ума и бла-
гожелательнаго чувства тоже пробываетъ помяну-
тую перегородку и находитъ дорогу даже въ до-
вольно черствое сердце покойнаго Митрополита
Филарета. Остановимся на слфдующемъ стихо-
творенши поэта.

Даръ напрасный, даръ ‘случайный
Жизнь, ‘зачБмъ ты мнЪ дана?
Иль зачъмъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Изъ ничтожества воззвалъ,
Душу мнЪ наполнилъ страстью
Умъь сомнЪньемъ взволновалъ?

Ц$ли нЪтъ передо мною:
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томить меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

Митрополитъ Филаретъ отвфтиль на эти
стихи слБдующимъ стихотворешемъ:

Не напрасно не случайно
УКизнь отъ Бога мнЪ дана,
Не безъ воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Самъ я своенравной властью
Зло изъ темныхъ безднь возвалъ,
Самъ наполнилъ душу страстью
Умъ сомнфньемъ вззолновалъ.

Вспомнись мнЪ, забвенный мною!
Прос!яй сквозь сумракъ думъ —
И созиждется, Тобою
Сердце чисто, свзтелъ умъ.

Пушкинъ въ свою очередь отвФтилъ на это
слБдующимъ стихотворешемъ:
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СТАНСЫ.

(Митрополиту Московскому Филарету).

Въ часы забавъ иль праздной скуки,

Бывалб лирЪ я моей
Ввфрялъ изнфженные звуки
Безумства, лЪни и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звонъ я прерывалъ,
Когда твой голосъ величавый
Меня внезапно поражалъ.

Я лиль потоки слезъ нежданныхъ,
И ранамъ совЪфсти моей
Твоихь рЪчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей.

И нынЪ съ высоты духовной

МнЪ руку простираешь ты

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйныя мечты.

Твоимъ огнемтъ душа согр$та,

Отвергла мракъ земныхь суетьъ,

И внемлетъ гласу Филарета

Въ священномъ ужасЪ поэтъ.

Не позволяя себЪ шутокъ надъ благочестемъ

чисто церковнымъ, нашьъ поэть негодовалъ на ин-

теллигентское ханжество, въ которомъ религ!оз-

ность сливается съ самолюбемъ, и ясно понималт.

насколько народное благочестйе проникнуто отъ

начала и до конца смиреномудр!емъ, возвышеннЪе

и чище барскаго и купеческаго благочестя. Про-

чтите уже цитированное нами. стихотвореше, въ

которомъ онь сравниваетъ городское и сельское

кладбище.
Это же глубокое разумвше нашей Божест-

венной в$ры, какъ постоянной борьбы съ гордо-

стью и восхвалешемъ смиренномудр!я обнаружи-
ваеть Пушкинь въ своей сказк$ о рыбакВ и рыб-

кф. Пока злая старуха, жена рыбака, просила се-

бЪ: 1) новаго корыта, 2) новой избы, 3) дворян-

скаго достоинства и 4) наконець, царскаго звайя
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Золотая Рыбка все это ей давала, хотя и съ не-
удовольствемъ, но когда она пожелала быть мор-
ской богиней, то рыбка только плеснула хвостомъ
и исчезла въ водахь моря, а съ ней исчезли всЪ
ея дары и старуха осталась въ прежней нищитЪ
при разбитомъ корытф.

Пора сказать нзсколько дополнительныхъ словъ
о другихъ нравственныхъ перспективахъ Пушкина,
здвсь прежде всего: поражаютъ насъ его частыя
мысли о смерти и связанной съ нею тщетности
всЪхь челов$ческихъь общественныхъ стремленйй.
ЗамЪфтьте при этомъ его полную примиренность
со жребемъ смертныхъ и не часто встр$чаюние-
ся отсутстве зависти къ живымъ. ЗамЪчательно,
что стихотвореня съ такими мотивами написаньт
ВЪ молодые годы, когда онъ пользовался крЪп-
кимъ здоровьемъ.

Впрочемъ такое сосредоточене своего чувст-
ва на своемъ покаяни и на неизбЪжности смерти
нисколько не закрываетъ сердце поэта къ ближ-
нимъ: къ Росси, къ своему лицею и кь школь-
нымъ товарищамъ. Любить Отечество это свой-
ство, конечно, большинства людей, но любить
свою школу и товарищей, не только во время сов-
мЪстнаго обученя и воспитавя, но и впосл5детви
во время разлуки и не столько обличать ихь,
сколько подчеркивать добрыя стороны ихъ харак-
тера, для этого нужно быть въ нЪкоторомъ смыс-
лЪ тьмъ великимъ Пименомъ, который при всей
своей правдивости, носиль въ сердцё примирен-
ность съ жизнью и самое благожелательное отно-
щен!е къ современникамъ при всЪхь ихъ грЪхахъ
и слабостахъ.

„Сей повфстью плачевной заключу
Я льтопись свою; съ тфхь поръ я мало
Вникаль въ дфла мрекЯя. Братъ Григор,
Ты грамотой ‘свой разумъ просвЪтилъь,
ТебЪ свой трудъ передаю. Въ часы
Свободные отъ подвиговъ духовныхъ
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Описывай, не мудрствуя лукаво,

Все то, чему свидЪтель въ жизни будешь: -

Войну и миръ, управу государей

Угодниковъ святые чудеса,

Пророчества и знаменья небесны —

А мнБ пора, пора ужь отдохнуть
И погасить лампаду“...

Въ продолженнфсколькихъ лБть Пушкинъ

ежегодно писалъ нфчто врод Оды въ честь сво-

его Лицея. Самые задушевные, скажемъ болЪе

нфжные тона слышатся въ его поздравлении своей

аппа таёег. ОнЪ не идеализируютъ своихь това-

рищей и наставниковъ, но подчеркивають ихъ

добрыя качества и высокую задачу жизни русской

интеллигенши въ тогдашчемь еще крФпостниче-

скомъ русскомъ строф. НЪжное чувство. къ сво-

ей школ распространяетъ онъ и на все Царское

Село, гдЪ она помфщалась и одно изъ своих

стихотворевй въ честь лицея онъ оканчиваетъ

словами:
„Отечество намъ — Царское Село“

(на 19 окт. 1925 года):

Доступность такого поэтическаго отношеня

къ своему лицею современникамъ Пушкинаи осо-

бенно его това’ищамъ обусловливалась тмъ, что

въ то время всЪ просвфщенные руссше люди.

какъ бы нравственно обязывались быть поэтами

и сочинять стихи. Пушкинъ, конечно, не могь не

сознавать нравственнаго превосходства своей му-

зы надъ маленькими талантами своихъ ШкКоль-

ныхъЪ друзей, но благородство его души сказыва-

лось въ томъ, что онъ не даетъ этого почувство-

вать послфднимъ и признаетъ ихъ какъ бы сво-

ими сотрудниками по вдохновеню, о чемъ сви-
дЬтельствуеть только что указанное праздничное

привЪтстве его лиц-ю, гд$ онь поименно обра-

щается то къ одному. то къ другому своему то-

варищу изъ своей Псковской ссылки. Тонъ 00-

ращеня грустный, но чуждый всякой зависти,
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Можно, конечно, толковать о сантиментально-
романтическомъ направлени той эпохи, которая
будто бы отразилась на св$тломъ умЪ Пушкина,
но здЪсь мы видимъ нЪчто гораздо болБе выс-
шее. Романтизмъ Тентетникова устремляетъ свои
нфжныя чувства не къ ближнимъ своимъ, а, какъ
выражается Достоевский, — къ дальнимъ, или къ
случайнымъ встрфчнымъ гостямъ. Пушкинъ же
любитъ и ласкаетъ своихъ друзей и невольныхь
сотрудниковъ по ученю и службЪ.

Особенно замчательно въ его жизни то, что
онъ не болЪе, какъ 15 лЪтъ отъ роду, далъ самъ
себЪ правдивую, но можетъ быть слишкомъ стро-
гую характеристику, въ которой чувствуется не
мальчикъ-подростокъ, а глубокая душа и зачатокъ
ген!альнаго наблюдателя.

МОЯ ЭПИТАФЯЯ.

ЗдЪсь Пушкинъ погребенъ: онъ съ музой молодою,
'Съ любовью, л$ностью провелъ веселый вЪкъ,
Не дБлаль добраго — однако жь былъ душою,
Ей Богу, добрый человЪкъ.

Пушкинъ—патр1отъ.

Объ этомъ тоже старались умалчивать боль-
шинство его критиковъ, т5мъ болЪе, что быть

патр!отомъ считалось до эпохи бЪженства почти
постыднымъ и только во время военныхъ похо-
довъ у насъ привЪтствовали героевъ, да и не
безъ насмфшекъ.

Несомнфннымъ патрютомъ быль Чацюй у
ГрибоЪдова, но и онъ подтруниваль надъ тЪмЪ,
какъ встрфчали въ МосквЪ гвардю:

„Кричали женщины-ура
И въ воздухъ чепчики бросали“.

Напротивъ Пушкинъ не только не стыдился
показать себя патр!отомъ, но и прославлялъ не-
популярнаго среди литераторовъ Императора Ни-
колая Павловича;
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„Н$тъ я не льстець, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смЪло чувства выражаю
Языкомъ сердца говорю.

Его я просто полюбилъ:

Онъ бодро честно правитъ нами;

Россю вдругъ онъ ожлвилъ

Войной, надеждами, тудами.

О нЪть, хоть юность въ немъ кипитъ,

Но не жестокь въ немъ духъ державный:

Тому, кого караеть явно,

Онь втайнЪ милости творить.

Текла въ изгнанш жизнь моя
Влачилъ я съ милыми разлуку;
Но онь мнЪ царственную руку
Подалъ — съ вами сновая.

Во мнЪ почтиль онъ вдохновенье,
Освободилъ онъ мысль мою, —
И я-ль въ сердечномъ умиленьЪ
Ему хвалы не воспою?

Я льстець? НЪтъ, братья, льстецъ лукавъ:

Оньъ горе на царя накличетт,
Онь изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ.

Онъ скажетъ:. презирай народъ,
Гнети природы голосъ нЪжный!
Онъ скажетъ просвфщенья плодъ —
Развратъ и н-юЙ духь мятежный!

БЪда странЪ, гдЪ рабъ и льстець
Одни приближены къ престолу.
А небомъ избранный пвецъ
Молчитъ, потупя очи долу“.

Критическая литература о Пушкин$ иногда

съ ходульнымъ негодовашемъ, но иногда съ со-
чувствемъ напоминаетъ объ отношени Импера-
тора къ нашему народному геню. ДЪиствительно

властный Самодержець относился къ юному по-
эту отечески. Смиривъ его ссылкой и давъ ему

литературную работу, покойный Императоръ нрав-
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ственно поддерживалъ его до самой смертии сво-
имъ христанскимъ участемъ облегчиль его пос-
льдые дни на землЪ.

Понятно поэтому, что и Пушкинъ цфниль не
только личность Государя, но и самый принципь
монархи, даже когда протестоваль противъ на-
шихъ строгихъ законозъ и въ частности крЪпост-
ного права:

„Увижу ль вновь народъ освобожденный
И рабство, павшее по маню Царя“.

О томъ, какъ: Русски Царь можетъ совмЪ-
щать неприкосновенность власти съ дружелюб-
нымъ отношешемъ къ своему народу можно учить-
ся у Пушкинскаго Бориса Годунова; но еще болЪе
ясно свои глубокя симпати къ Самодержав1ю и
презрзе къ револющи Пушкинъ изобразилъ въ
Капитанской дочкЪ въ изображенм Екатерины П
и въ описави тогдашней Пугачевской революции,
которое онъ заключаетъ словами:

„Ужасенъ видъ русскаго бунта, жестокаго и
безсмысленнаго; т$, которые у насъ обсуждаютъ
перевороты, либо ничего не понимаютъ, либо от-
носятся къ разряду тЪхь людей, для которыхь
жизнь копейка, а чужая душа полушка“.

Конечво, эти мудрые словеса генальнаго пи-
сателя не приводяшся во многихъ издавшяхъ его
творевй. Къ удивленю своему я не иашелъ ихъ
и въ издани Авенаруса для юношества (издаше
1888 г.).

Много можно еще сказать о патр!отизмВ
Пушкина, который съ особой силой сказался въ
стихотворени „Клеветникамъ Россм“ и въ пане-
гирикЪз Кутузову, но это мало входить въ нашу
задачу и можегъь составить содержан!е особаго
очерка. А пока укажемъ на ту тоже драгоцвнную,
но почти незамченную критикой особенность
Пушкинскаго творчества, что онъ, повидимому,
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цБлыхъ два года 1832 и 1833 почти посвятилъ:
ПЪснямъ Западныхъ Славянъ, т. е. оказался сла-
вянофиломъ, раньше появившагося у насъ славя-
нофильства. Подъ Западными славянами онъ ра-
зумБетъ дружественныхъ намъ сербовъ, кото-
рымъ приписываетъ высоко-геройскй духъи пра-
вославное благочестие.

Самое замфчательное изъ этого рода стихо-
твореше о КарагеормевичЪ, рфшившемся убить
своего отца за намрене предать Сербское вой-
ско туркамъ.

За всБмъ тфмъ остается вопросъ, почему же
Пушкинъ, столь правильно уразумЪвиий православ-
но-народное м!ровозрЪне, не могъ не поддаться
вляв!ю гнуснаго европейскаго предразсудка, унас-
лЪдованнаго нашимъ обществомъ еще отъ эпохи
рыцарей и окончиль жизнь свою на дуэли, спо-
добивпийся впрочемъ, по особой милости Божей,
предсмертнаго покояня и Св. Таинства причаще-
ня. Предразсудокъ этотъ, узаконенный и Европой
и русскимъ дворянствомъ, а затЪмъ и всей интел-
лигенщшей — гордыня, та самая гордыня, которую
онъ, согласно Христову закону, изображаетъ, какъ
одного изъ двухъ бЪсовъ, соблазнявшихь его еще
юную душу. Не такъ думалъ кончить свою жизнь
нашъ поэтъ судя по одному изъ лучшихъ его сти-
хотворен!и:

МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКБ

Высоко надъ семьею горъ,
Казбекъ, твой царственный шатеръ
Сяетъ вЪфчными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Какъ въ небЪ рЪющИ ковчегъ,
Паритъ, чуть видный надъ горами.

Далеки, вожделфнный брегъ!
Туда-бъ, сказавъ „прости“ ущелью,
Подняться къ вольной вышинЪ!
Туда-бъ въ заоблачную келью,
Въ сосфдство Бога, скрыться мнЪ,
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Такой исходъ быль бы послдовательнымъ
завершешемъ его жизни, постепенно отр5шавшей-
ся оть тЬхь заблужденш, которыя начерталь на
его лик$: „художникъ варваръ кистью сонной“.

Совершенно освободиться отъ остатковъ гор-
дыни, закрфпившейся въ нелБпомъ предразсудкБ
дуэли, это самое трудное въ хриспанспомъ под-
вигЪ человЪческой души и сего достигаетъ она
послз долгихь лть духовной борьбы съ собою.
Достигъ бы этого и Пушкинъ, если бы Богъ прод-
лилъ жизнь гешальнаго поэта до старости.

 



 



 


