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З а ч и н а т е л ь Пушкин или завер
ш и т е л ь ? Было бы противно оче-

юсти отрицать, что он завер
шитель : в н е т впились все реки 
и ручьи предшествовавшей ему 
русской словесности, и в его лоне 
их струи очистились от мутных 
примесей, 

есть завершители и завер
шители. * Иных завершителей мож
но уподобить тупикам, столь па
мятным каждому москвичу: если 
нужно идти дальше, то сперва во
ротись и затем уж иди снова впе-

ть и по соседству, но дру
га. И будь Пушкин та

ким завершителем, смотри он толь
ко назад, не пришлось бы и гово
рить о пушкинских заветах. 

Пушкин завершитель, но и з а-
ч и н а т е л ь. О т него расходятся 
все прямоезжие и- окольные дороги 
позднейшей русской литературы, 
ни одна из них не минует его. 
Возьмите моток пряжи и завяжите 
его узлом: моток наша изящная 
литература, узел — Пушкин. 

шкин, как и всякий большой 
1ик, Одно лицо 

грит в прошедшее, а другое в 
будущее, к нам и дальше нас. Про-

шее оправдано Пушкиным, так 
как он выявил, что а этом про
шедшем было непреходящего, А бу
дущее оправдало Пушкина, так 
как он И в будущем не стал про
шедшим, [ся настоящим, су-

уж н ы м. 
Пушкин говорит нам посейчас, 

и становятся для нас 

все слышнее, все внятнее, и — 
что особенно примечательно •• за
веты эти широким током перели
ваются за край литературы. 

Собственно литературные заве
ты Пушкина таковы : будь прост и 
понятен; будь содержателен, но не 
гонись непременно за значитель
ным содержанием ; прилежно учись 
владеть безупречно языком и сти
хом, но уметь скрыть черновую 
работу. Когда то наивно считали, 
что Пушкин писал, как птица 
поет: так уж ему было дано; но те
перь знают, что блеск пушкинско
го мастерства явился итогом соз
нательно поставленной и большим 
трудом преодоленной задачи из сло
ва — гранита, тяжелого, кос; 
сделать слово — мрамор, к,ечто 
как бы лишенное тяжести . . . 

Пушкин дал русскому язлжу 
и стиху чеканку высокой художест
венности ; даже удивительно, что 
за истекшее столетие русский ли* 
тературный язык так мало ушел 
от пушкинского, и что русский 
стих после Пушкина был более 
полувека почти недвижим . . . 

Пушкин не конечная точка 
развития русской литературы, но 
оно идет ч е р е з П у ш к и н а : не 
случайно и в Бунине, и в Блоке, 
и в Есенине, ни в чем друг на 
друга не похожих, чувствуется — 
в разной, разумеется, степени, -*• 
некоторый возврат к Пушкину. 

Кроме литературных, Пушкин 
оставил нам и общечеловеческие 
з а в е т ы : общественно-зоспитатель-
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ное значение его не подлежит сом
нению. Он исключительный по силе 
учитель и воспитатель. Буйное 
увлечение ранней молодости, хме
лем ударявшее ему в голову, не 
долго опьяняло его и доходившими 
до революционной напряженности 
„вольнолюбивыми мечтами", и лег
комысленным желанием 'изящного 
кощунства, и эротическим влече
нием к женщинам. Духовное лето 
наступило у Пушкина скоро, но в 
дождливую осень так и не перешло. 

Какие же общественные з а в е ! ы 
оставил нам Пушкин ? 

Попытаемся наметить хоть не
которые из наиболее насущных. 

Н а первом месте должен быть 
поставлен завет Пушкина ценить 
свою государственность. 

До конца своих дней Пушкин 
высоко ставил свободу личности и 
человеческое достоинство; он не 
закрывал глаз на теневые стороны 
русского прошлого и настоящего, 
/Л) "^вместе с тем, перешагнув за 
порок своей «изменчивой весны", 
созрев духовно, Пушкин уже „не 
презирал страны родной" и ве-
ргил в ее предназначенье„ 

Государственность же в Пуш
кинском восприятии была не тюрь
ма для личности, а крыша над го
ловою, уют домашнего очага, одно 
из условий, существенно необходи
мых для того, что бы личность бы
ла свободна и не посягала на сво
боду других. 

Пушкин по достоинству ценил 
„пружины смелые гражданствен
ности новой", и в его глазах вер
ховный правитель оправдан, лишь 
поскольку „сеет просвещенье", 
„нравы укрощает наукой", „правдой 
привлекает сердца" , поскольку, по 
меньшей мере, „бодро и честно 
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правит" , поскольку все еще есть 
„надежда славы и добра". Мы те
перь, пожалуй, уже все понимаем 
настоятельность искусного сочета
ния прав личности и общества с 
государственною устойчивостью, ^о 
Пушкин это знал за столетье рань
ш е ; некоторые из нас, пожалуй 
даже готовы поклониться государст
ву, как Молоху, но Пушкин в та-
кую крайность не вдался, и тем 
нам, с нашим опытом, стыднее, 

Второй завет Пушкина: будь 
русским, но не отделей себя от 
других народов и н..: бойся, что, пе
ренимая у других хорошее, ты пе
рестанешь быть самим собой. Пуш
кин, один из первых собирателей 
народных песен, живо чувствовал 
в себе „русский дух", любя русские 
особенности спокойно и уверенно; 
его пролог к „Руслану и Людмиле ' , 
его „ Р у с а л к а " . • жл о з( 

той рыбке, С! • Бал по и • • 
служат непр ле
тел ьством. 

Мало этого, - Пушкин напи* 
сал „Клеветникам Р о с с и и " . , . З а 
щита своего, гордость своим, оби
да за свое не должна быть ото
жествляема с нападением на чу
жое, не д о л ж н а — во имя простей
шей справедливости. Но Пушкина 
влек и „великолепный мрак чужого 
сада". Характерно его выражение : 
„краев чужих неопытный любитель"; 
неопытным он называл себя толь
ко в шутку, а на деле был люби
тель иноземного тонкий и разбор
чивый. Недаром Достоезский наз
вал Пушкина всечеловеком. 

В таком подходе Пушкина к 
иноземному не было и нет ни ма
лейшей опасности для националь
ной г.амобь1Тнг|Я.^^И'!^,,|»»и.1^1м^ц^';^-' 
цо не тот, ктЛ жутсЩ^г^Й^^шЩ^ 
бит и уважае-} А Ц е " " 1 ^ .9Й$У Ш$к 
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заимствуя и поклоняясь чужому, 
не уважает себя; как пчела, соби
рающая цветочный сок отовсюду, пе
рерабатывает его в свой мел, так и 
Пушкин, подражая и перевопла.' 
щаясь, умел оставаться и русским 
и Пушкиным. 

Дальнейший пушкинский завет 
— завет принятия жизни. Пушкин 
был хорошо знаком с нашептыва
ниями демона; „шаткой жизнью 
утомленный", он даже называл ее 
„даром напрасным и случайным", 
зная неудачи и утраты, он пони
мал, как свойственна грусть чело
веку, в особенности русскому: „от 
ямщика до первого поэта мы все 
поем уныло". Но с а м о й решитель
но предпочитал мажор минеру, и 
грусть в его душе бы па просвет
ленной и примиренной: „мне груст
но и легко, печаль моя светла" ; 
примирился он и с .равнодушною" 
к человеку природою, которая бу
дет „красою вечною сиять" у его 
„гробового входа", а в „неизъяс
нимом наслаждении", испытывае
мом смертными людьми перед тем, 
„что гибель ю грози ~>", про з р ев а л 
„бессмертья может быть залог"* — 
удивительная мысль, ценное пси
хологическое доказательство лично
го бессмертия человека, высказан
ное с трезвою осторожностью лишь 
в виде сверкнувшей, как искра, 
догадки. 

Говоря о заветах Пушкина, 
нельзя пройти мимо пушкинского 
отношения к людям вообще и к 
женщине в частности. 

Столь распространенного у нас 
недостатка, какой то лихорадочной 
потребности видел ь в излюбленном 
•—иногда всего на несколько д н е й — 
человеке чудотворную икону, Пуш
кин был вполне чужд. Как ни лю
бил он Петра, а все-таки призна

вал, что у него есть указы, „на
писанные кнутом"; как ни был 
удовлетворен блеском царствова
ния Александра I в 1813—1815 г., 
а все таки сознавал, что он был 
.двуязычен". . . Но пороки и ошиб

ки не заслоняли от него заслуг, 
неудача не была на его сценку ви
ною и падение не заставляло его 
забывать величия (напр Наполеон). 

Были зорки глаза поэта и 
справедливо его сердце. В его изоб
ражении не было односторонности. 

С живою радостью Пушкин от
мечал появление даровитых поэтов, 
не думая о возможном соперничест
ве; в любви он был способен на 
просветленное самоотречение (при
помните; „как дай вам Бог люби
мой быть другим", .счастие того,. , 
нто милой дезе паст названье суп
руги"); падающего он стремится не 
толкнуть, а поддержать и, го вся= 
ком случае, пощадит;,, (припомните: 
„в бореньи падший невредим", 
„убийца был один, изранен, безо
ружен") Внутренне понятно поэ
тому, почему, оглядываясь на свою 
прошлую деятельность, Пушкин в 
„ П а м я т н и к е " ставит себе в заслу
гу, дающую ему право на бессмер
тие, то, что он „чувства добрые . . . 
пробуждал" и „милость к падшим 
призывал". 

Отношение Пушкина к женщи
не заслуживает особого упомина
ния. Как, переросши юношеское 
кощунство и не впав в ханжество 
или дешевую нравоучительность, 
он нашел в своей душе простую 
веру, так, и отойдя от юношеской 
охоты за женщинами и не впав ни 
в пресыщенность, ни в цинизм, — 
он поднялся до высшего почитания 
женщины. 

Поистине, в Пушкине отрази
лось все, что есть в русской душе 
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творчески-созидательного, о ; шест-
венно=ценног'о, жизненно п множи
тельного, одновременно вдохновен
ного и трезвого, „взыскующего 
града вышнего" и приемлют 
быт, уважающего твое и усваива
ющего ценное чужое. Поэтому прав 
был Тютчев, говоря, что Пушкина, 
„как первую любовь, России сердце 

не забудет"; надо только, что бы 
всякая последующая любовь рус
ской общественности была достой
на первой, не была изменою ей. 

П р о ф С В З а в а д с к и й , 
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