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Перед самым концом своей литературной деятельности Батюшков на
писал стихотворение под названием «Судьба поэта». Стихотворение эго до 
нас не дошло, но мы легко можем угадать его содержание.

Одной из особенно настойчивых и наиболее волновавших Батюшкова 
тем его творчества была тема трагической участи поэта. Во всей мировой 
литературе преимущественное внимание Батюшкова привлекали выра
зительные образы нищего скитальца — слепца Гомера — и гениального 
«несчастливца» — Хасса. «Нам музы дорого таланты продают», «великое 
дарование и великое несчастие почти одно и то же»,—так подытоживал 
Батюшков в исходе своего творческого пути долгие и скорбные размыш
ления о неизбежной расплате, сужденной «певцу» «злой судьбипой» — 
«карающей богиней», роковым образом соединяющей в своей руке жребии 
избранничества и обреченности.

В условиях русской действительности первых десятилетий XIX века 
подобные размышления.носили глубоко неслучайный характер. Горькие 
и гневные упреки, бросаемые Батюшковым в его стихах о Тассе по адресу 
«убийц дарованья», знаменательно перекликающиеся с позднейшим Лер
монтовским-стихотворением на смерть Пушкина, целиком оправдываются 
дальнейшей историей пашей литературы, столь изобилующей трагиче
скими финалами самых выдающихся ее представителей. За примерами 
далеко ходить не приходится. Достаточно вспомнить, оставаясь в пределах 
родственной Батюшкову классовой и общественной среды и хронологи
чески близкого периода, преждевременную насильственную гибёль 
тридцатичетырехлетнего Грибоедова, тридцатисемилетнего Пушкина, 
двадцатисемилетнего Лермонтова.
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Будучи значительно старше всех этих трех писателей, Батюшков пере
жил их всех многими годами Однако судьба его сложилась еще печальнее. 
В возрасте тридцати четырех лет Батюшков заболел неизлечимой душев
ной болезнью. Заживо выключенным не только из литературы, но, по 
существу, и из жизни, — по его собственным словам, «погибая ежедневно 
на каторге» буйного бреда, проявлявшегося в весьма характерной <|орме 
преследований со стороны императора Александра и «убийцы» — мини
стра Нессельроде, — Батюшков прожил еще тридцать три года, в редкие 
минуты просветления тщетно призывая «ombra а *1 ora ta» — «возлюблен
ную мглу», смерть-освободительницу.

Безумие было тягчайшим личным несчастием, огромной бедой, встав 
шей на пути Батюшкова-человека. На иной лад, но не менее трагична была 
и его чисто литературная судьба.

Грибоедов, типичный homo unius libn — автор Одного произведения — 
благополучно это произведение создал. О Пушкине мы не можем, правда, 
скаэать, как о Гёте что он «совершил в пределе земном всё земное». Тем 
не менее за свою бурно-недолгую жизнь ему удалось осуществить поистине 
титанические дела — с колоссальной силой развернуть свое творчество. 
Показательно в этом отношении что даже такой, исключительной чут
кости, критик, как Белинский, в начале 30-х годов, значит, за песколько 
лет до смерти Пушкина считал возможным — пусть совершенно непра
вильно — говорить о нем, как о писателе «уже совершившем круг своей 
художественной деятельности».

Если Пушкин погиб в полном расцвете своего дарования, — писто
летная пуля остановила Лермонтова почти в самом начале его блистатель
ного творческого подъема. Но и Лермонтов справедливо входит в наше 
литературное сознание в качестве вполне пыразившего себя писателя 
Как и относительно Пушкина, нам даже трудно себе представить, что бы. 
живя дольше, мог он гще прибавить к своему творческому облику.

Совсем не то с Батюшковым. Незавершенность, больше того, почти 
даже только зачаточность литературного дела Батюшкова отчетливо 
ощущалась как его современниками, так и самим поэтом. В 1825 году 
ваступаясь за Батюшкова перед нападавшими на его поэзию Бестуже
вым и Рылеевым, Пушкин призывал их «уважить в нем несчастия и не 
созревшие надежды». Сам Батюшков распенивал все свое творчество 
только как «слабые начинания». Выпуская первое и единственное при его
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сознательной жизни издание своих сочинений, он искренно отзывался 
обо всем, до сих пор им написанном, как о «безделках», пренебрежительно 
именуя свои стихи «любовными стишками», «лепетаньем» «крохотной 
музы». Переиздание их отдельным сборником он объяснял желайием 
окончательно от них освободиться, «сбыть с рук все это бремя», чтобы 
расчистить себе новые творческие пути, создать возможность «подви
гаться вперед».

А в самом конце своей литературной деятельности, в период начи
нающейся болезни, в разговоре с одним иэ ближайших друзей Батюшков 
прямо высказал взгляд на все, до сих пор им написанное, как только на 
«предшествие» того, чем могло и должпо было бы стать его художествен
ное творчество, как на выработку формы — «красивого сосудам для не
коего драгоценного содержимого* « Что говорить о стихах моих! Я похож 
на человека, который не дошел до цели своей, а нес он па голове краси
вый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, знал и раз
бился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было».

Содержимое этого «красивого сосуда» — невоплощенное творчество Ба
тюшкова,— конечно, погибло для нас навсегда, но на основании целого 
ряда косвенных данных некоторое достаточно отчетливое представление 
составить о нем мы можем.

Начиная примерно с 1S41 года в Батюшкове возникает потребность 
ит «безделок», от 'стшпков о .любви», «бесполезных для общества и для 
себя», «взяться за что-нибудь поважнее». Своих собратьев по ремеслу, 
Жуковского, позднее молодого Пушкина, он убеждает писать поэму (по 
представлениям XVIII века, сохранившим свою силу до начала XIX, 
поэма считалась «высшим», наиболее общественно-полезным видом поэти
ческого творчества). Поэму собирается писать он и сам. Очертания этой 
будущей поэмы складываются у него по двум направлениям: с одной сто
роны— в виде поэмы исторической, материал для которой он хочет заим
ствовать Ц8 истории Карамзина, с  другой — поэмы, основанной на народ
ных сказках и преданиях. В то же время, наряду с тяготением к «предме
там важным», «достойным себя и народа», в Батюшкове сказывается 
резкое отталкивание от высокопарной патетики героической поэмы 
XVIII века, стремление реалистически «снизить», пересмеять ее на- 
дуто-«высокий» жанр. В одном из писем к Вяземскому как раз этого 
времени (февраль 1816 года) он рассказывает, как, начитавшись герои«
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ческого средневекового эпоса, он вздумал «идти в атаку па Гаральда 
Смелого», воспеть «подвиги Скандинава», приступил было к работе, но 
через короткое время «пар поэтический исче8», и «великолепный» герой 
предстал перед ним во всем своем неприглядно-реалистическом обличье, 
которое тут же и набрасывается им в нескольких шутливо-пародических 
стихах. Точно такое же реалистическое «цреображение» действительности 
испытал Батюшков несколько ранее, во время своего пребывания в Шве
ции в 1814 году. Вместо героической земли древних скандинавов, какой 
она являлась ему в его мечтах, он вдруг увидел перед собой буржуазно- 
филистерскую современность. В Швеции поэт готовился ощутить себя —

В земле туманов и дождей.*
Где древле Скандинавы 
Любили честь, простые нравы.
Вино, войну и звук мечей.
От сих пещер и скал высоких,
Смеясь волнам морей глубоких.
Они на бренных челноках 
Несли врагам и казнь, и страх.
Здесь жертвы страшные свершалися Одену,
Здесь кровью пленников багрились алтари...
Но в нравах я нашел большую перемену:
Теперь полночные цари 
Курят табак и гложут сухари,
Газету Готскую читают
И, сидя под окном с супругами, эевают.

В этом отрывке друг подле друга сосуществуют два совершенно раз
личных стиля: «высокий», архаизированный стиль «исторических элегий» 
самого же Батюшкова, еще восходящих к традиционной одической при
поднятости, и стиль совершенно иного; чисто реалистического восприятия 
действительности. Правда, этот новый реалистический стиль Батюшков 
практикует пока что только в письмах к друзьям, еще не решаясь вводить 
его в поэзию, как таковую /только что приведенный стихотворный отры
вок взят нами также из его частного письма и к печати самим автором от
нюдь не предназначался). Больше того, в том же 1814 году, в результате 
проезда черев ту же Швепию, возникает новая историческая элегия Ба-
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тюшкова — «На развалинах замка в Швеции», написанная в традиционно, 
«высоких» тонах. Однако наличие в поэте тендепций к «снижению», к 
реалиэму несомненно.

Одновременно с замыслами стихотворной поэмы Батюшков мечтает о 
создании «поэмы в прозе», т. е. повести, романа, вроде романов Шато- 
бриана, сильнейшее воздействие которого он начинает испытывать уже 
с 1811 года. В центре этой «поэмы в прозе», очевидно, должен бы был 
стоять образ разочарованного, пресыщенного, скучающего Шатобрианов* 
гкого героя, весь комплекс переживаний и чувствований которого был — 
как об этом свидетельствуют письма Батюшкова — исключительно ему 
близок. Недаром, когда в приступах подступающего безумия поэт сжег 
в 1823 году всю свою библиотеку, он, наряду с евангелием, пощадил и 
повести Шатобриана «Атала» и «Рене».

Испытавший столь сильное обаяние от произведений «сумасшедшего» 
(эпитет самого Батюшкова) Шатобриана, поэт естественно должен был по
чувствовать сильнейшее влечение и к творчеству Байрона. Действительно» 
именно Батюшкову принадлежит первый перевод стихов Байрона на 
русский язык (отрывок из «Чайльд Гарольда»\ сделанный им в 1819 году 
в Италии (очевидно, с одного из итальянских переводов). Вскоре начав
шаяся душевная болезнь помешала развиться «байронизмр Батюшкова, 
но о силе и глубине первых впечатлений от поэзии Байрона свидетель
ствует не только постоянное упоминание больным Батюшковым имени 
Байрона наряду с именами Тасса и Шатобриана, но и замечательный до
кумент — письмо, написанное Батюшковым к «лорду Бейрону» много 
лет спустя, в разгар болезни, когда самого Байрона давно уже не было 
в живых. Батюшков обращается к нему с просьбой прислать учителя 
английского явыка и поясняет: «желаю читать ваши произведения в 
подлиннике».

Свою Шатобриановскую «поэму» Батюшков задумывал написать 
«в прозе поэтической», т. е. в романтическом стиле, в значительной 
степени аналогичном стилю будущих русских «байронических поэм». 
Однако тот же образ разочарованного героя возникал в сознании 
Батюшкова и в его позднейшем иронически-сниженном, реалистиче
ском воплощении. В одном из своих прозаических отрывков — 
«Прогулка по Москве? — Батюшков рисует себя в лице некоего 
«доброго приятеля» —
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Который с год зевал на бачах богачей,
Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно 8евал...

«Прогулка» написана еще в 1810 году, но нельзя не заметить, что в 
этих нескольких шутливых строках Батюшкова уже содержится первый 
легкий абрис столь прославившегося впоследствии «доброго приятеля» 
Пушкина, того скучающего дэнди в «Гарольдовом плаще», который 
«роемо зевал средь модных и старинных вал».

Тенденции к реализму сопровождались в Батюшкове в последний ге- 
риод его творческой деятельности тенденциями к художественному твор
честву в «низкой прозе»: «Обстоятельства и несколько лет огорчений, — 
писал он в 1815 году Жуковскому, — потушили во мне страсть и жажду 
стихов... Теперь я  по горло в прозе». Тенденции эти остались невопло
щенными. В области художественной прозы (не считая ранней повести из 
древне-русской жизни, написанной в условной манере исторических по
вестей Карамзина), Батюшков не продвинулся дальше перевода одной 
из новелл Бокаччо. Но самое наличие этих тенденций весьма показа
тельно.

Переход от «стишков», от стихотворной «мелочи» к монументальным 
жанрам народной и исторической поэмы, «шатобриапство» и байронизм, 
последующее «снижение» романтических героев, нарастающий реализм, 
проза—-таков был творческий путь Пушкина.

Как видим, в Батюшкове потенциально были как бы заданы все основ
ные этапы этого пути. Больше того: потенциально Батюшков совпадает 
с Пушкиным не только в общих крупных линиях творческой эволюции, 
но и в темах, сюжетах, подчас даже в самых названиях отдельных про
изведений. Окончив своего «Умирающего Тасса», Батюшков намерен был 
приняться sa обработку сюжета об Овидии в изгнании: «Овидий в Ски
фии: вот предмет для элегии, счастливее самого Тасса» (письмо Гнедпчу 
1817 года). В одном из писем к Вяземскому он посылает подробно разра
ботанный конспект задуманной им поэмы под названием «Русалка» и т. д.

Всматриваясь в неосуществленные планы и замыслы Батюшкова, на
чинаешь наглядно понимать всю великую закономерность Пушкинского 
развития.
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К. Н. БАТЮШКОВ
С гравюры Галактионова по портрету О. Кипренского. 1812

(Приложена к I тому Сочинений Батюшкова изд. 1834 г.)



к. н. БАТЮШКОВ 
Портрет О. Кипренского. 1815 г. Карандаш

(Гос. Тегтральн. музей им. А. А. Бахрушина)



То. что Батюшков смог и успел воплотить, ставит его как мы дальше 
покажем, в ряды замечательных русских поэтов. С-всим осуществленным 
творчеством он, наряду с Жуковским, заполняет целый литературный 
период между XVIII геном и эпохой Пушкина, признанпым предшествен
ником которого справедливо считается. Роль в историко-литературной 
перспективе, конечно, исключительно почетная. Однако сами поэты ни
когда не смотрят на себя глазами историков литературы. Потенциально 
заключать в себе весь мир Пушкинского творчества и остаться в своих 
гоплощенных созданиях в пределах почти только его «лицейского пе
риода». чувствовать в себе силы стать Пушкиным и остаться лишь 
его предшественником, лить  Батюшковым,— что может быть тра
гичнее этого?

Литературная деятельность Батюшкова была прервана насиль
ственно— душевной болезнью. Сднако душевная болезнь была только 
одной — и не главной — из причин, помешавших дальнейшему творче
скому развитию гоэта, правильному развертыванию всех тех возможно
стей, которые заключались в его художественном даровании, осуществле
нию тех «падежд», которые он возбудил своим воплощенным творчеством.

Основные -причины, как сейчас увидим, заключались в условиях той 
социально-исторической-действительности, в которые были поставлены 
жизнь и творчество Батюшкова.

2

«Могу служить примером неудачи во всем», жаловался Батюшков 
самому близкому ему человеку, старшей сестре. И. действительно, биогра
фия Батюшкова является типичной биографией социального неудачника.

Но своему происхождению Батюшков принадлежал к высшему привп- 
леги| ованному сословию, к дворянству. Однако вместе со званием 
Батюшков получил от своих родителей самое страшное наследство — 
каинову печать вырождающихся родов — предрасположенность к на
следственному душевному заболеванию. Мать Батюшкова вскоре после 
рождения поэта сошла с yis а. По отцовской линии он равным образом уна
следовал FecbMa тяжелую психическую об^еменснпость: ляд я отца был 
болен психически, характер самого отца также отличался крайней 
меланхолией и явно-болезненными странностями. Через несколько ; ет по 
заболевании самого г.оэта сошла с ума и его любимая старшая сестра.
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Батюшков 8йал о наследии предков. Мысль о неизбежном грядущем 
безумии постоянно омрачала его сознание. «С рождения я  имел па душе 
черное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачернило всю 
душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не 8паю>, — писал он в 
1816 году Жуковскому. А в одном из более ранних писем (в конце 
1808 года) с почти хронологической точностью предсказал и самый срок 
своего заболевания: «Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума».

Неблагоприятной биологической наследственности соответствовало 
унаследованное Батюшковым малозавидное общественное положение.

И по отцу и по матери Батюшков, подобно Пушкину, принадлежал к 
старинному до-петровскому дворянству, в течение всего XVIII века 
оттесняемому, затираемому всевозможными «баловнями фортуны», родо
начальниками новых видных и удачливых дворянских фамилий. Стремясь 
удержать уходящее из рук экономическое благосостояние и политическое 
значение, уже упомянутый нами дядя отца поэта пытался организовать 
эаговор против Екатерины II, имевший целью ее убийство или постриже
ние в монастырь и возведение на престол Павла (на почве этого заго
вора и породившего его сознания своей «обиженности», стремления выйти 
в «большие люди», в «Орловых», и разыгралась его психическая 'болезпь). 
Дядя частично втянул в заговор и своего пятнадцатилетие™ племянника. 
Умысел Батюшковых был раскрыт. Дядя был заслан далеко на север 
где, несмотря на свое безумие, провел около двадцати лет «в оковах» и 
«в тяжелой работе». В отношении отца поэта, участие которого в замыслах 
старших было совершенно незначительно, ограничились менее строгими 
мерами, по тем не менее служебная карьера его была разбита навсегда, 
и большую часть жизни он прожил в опале, в своем крайне запущенном 
в хозяйственном отношении родовом-имении, которое неудачными про
мышленными предприятиями довел почти до полного разорения. Не в 
лучшем состоянии оказалось и то имение, которое он получил в прида
ное за женой и которое после ее смерти досталось его трем дочерям и 
сыну-поэту.

«Не чиновен,не знатен и не богат», —  определял сам поэт свою соци
ально-общественную позицию. И, действительно, материальные дела его 
были из рук вон плохи. Оброка, получаемого им с его разоряющихся 
деревень, нехватало. Имение приходилось закладывать, перезакладывать, 
продавать по частям. Поэт жил под вечной угрозой, что всё его достояние
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й вовсе опишут за долги и продадут с молотка. «Ни гроша нет», «сижу па 
нулях», «могу умереть с голодр,— постоянно жалуется он в своих письмах.

Расстройство хозяйственных дел» лишавшее его возможности жить 
барски-независимо, на свои помещичьи доходы, вынуждало его служить 
(«Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты»).

Однако выпавший из верхнего дворянского слоя, из среды «баловней 
фортуны» (поэт называл их и куда энергичнее), где господствовала 
естественная круговая порука, раденье своим, «родному человечку», слу
жил Батюшков также на редкость «несчастливо». По своим способностям 
и образованию он естественно претендовал на более или менее видную 
роль: «гнить не могу и не хочу нигде». Но чтобы выдвинуться, нужны 
были не столько образование и способности, сколько уменье и готовность 
обегать все влиятельные «передний». А как раз к этому Батюшков ощущал 
себя органически неспособным: «Просить и кланяться в Петербурге не 
буду, пока будет у меня кусок хлеба. Кланяться, чтобы отказали!» — 
решительно заявлял он.

И вот, прежде чем попасть на службу в русскую дипломатическую 
миссию в Италии, — мечта всей его жизни, исполнившаяся слишком 
поздно, почти накануне душевного заболевания, — Батюшкову пришлось 
прозябать па самых незначительных должностях: канцелярским пись
моводителем, мелким библиотечным служащим, маленьким армейским 
офицером в глухом провинциальном захолустье, где-то в Каменец- 
Подольске. А в это же самое время его более влиятельные и менее щепе
тильные сослуживцы шли и шли вперед «Все мои товарищи — генералы, 
мепее счастливые — полковники», — с горечью писал он сестре. Отсюда 
постоянные затаёпные обиды Батюшкова, частые выходы в отставку*тщет
ные поиски более благоприятных условий и, наконец, окончательное осо
знание своей полной служебной несостоятельности: «К службе вовсе не 
гожусь».

Материальная и общественная неустроенность повлекла за собой тя
желую личную драму. Поэт вынужден был отказаться от союза с люби
мой женщиной, не желая подвергать ее трудпым условиям существования. 
Этот разрыв был одним из самых мучительных моментов его биографии.

Не получив от отца ни состояния, ни влиятельных связей, Батюшков 
был обязан ему одним — высотою культурного уровня. Опальное поло
жение, закрыв отцу поэта возможность добиваться всякого рода слу-
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жебных «честей», направило его энергию и честолюбие по другому руслу 
Подобно большинству насильственно отстраненных от служебно-поли* 
тического поприща родовитых дворян X V III века, он занялся чтением и 
пополнением своего образования, став знатоком и почитателем француз
ской литературы и просветительной философии и великим книголюбом 
собравшим в своей родовой вологодской усадьбе богатейшую библиотеку 
выгодно отличавшую его от всех соседей далеко в окрестности.

Естественно, что он позаботился дать хорошее образование и своему 
сыну, помещая его в лучшие петербургские иностранные пансионы. Са
мое деятельное участие в образовании и воспитании Батюшкова принял 
дальний родственник и ближайший друг его отца, писатель, видный дея
тель просвещения и либерал, наряду с известным республиканцем Ла
гардом, наставник Александра I, М. Н. Муравьев, отец будущих декабри
стов. Ему Батюшков был обязан прекрасным зпанием классической древ 
ности и ранним влечением к литературе, в частности к поэзии.

Впоследствии сам поэт жаловался на недостаточность своего образо 
вания: «Ничего не 8наю с корня, а одни вершкп, даже и в поэзии, хотя 
целый век бледнею над рифмами», — записал он в своем дневнике. Однако 
это чувство, столь знакомое и Пушкину, едва ли не объясняется излишней 
его к себе требовательностью. Прекрасное знание, кроме латинского, 
нескольких новейших языков (в том числе итальянского), большая на
читанность во всех европейских литературах, живой интерес к философии 
до Канта и Шеллинга включительно, обширная осведомленность в области 
изобразительных искусств бесспорно делали Батюшкова одним из обра
зованнейших людей своего времени. «Ничто ему не чуждо,— писал о Ба
тюшкове в 1820 году такой энциклопедически-образованный его совре
менник, как А. И. Тургенев, — он отвечает мне на некоторые вопросы по 
части наук политических и юридических». Ближайшему другу, Гнедичу, 
который как-то., в период одного из междуслужбий Батюшкова, стал 
упрекать его в лености, поэт был вправе возразить: «Что значит моя лень? 
Лепь человека, который целые ночц просиживает 8а книгами, пишет, 
читает или рассуждает! Нет... если бы я строил мельницы, пивоварни, 
обманывал и исповедывал то верно б прослыл честным и притом дея
тельным человеком».

По своему выдающемуся художественному дарованию, воспитапшо 
влечениям, интересам Батюшков явно был призван к литературной дея-
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гельности как к основному делу своей жизни. Он сам сознавал, что «ав
торство» было его «стихией».

Лет десять, пятнадцать спустя, во вторую половину 20-х годов Пуш
кин уже смог сделать занятия поэзией источником своего материального 
существования. Во время Батюшкова быть поэтом-профессионалом, ра
ботающим на книжный рынок, на широкого читателя, еще не представля
лось никакой возможности. У русских поэтов того времени было вообще 
весьма мало читателей (всё образованнее дворянстве, несмотря на при
витый до известной степени Карамзиным вкус к русскому чтению, про
должало читать преимущественно французских авторов; ценители поэ
зии из других сословий насчитывались единицами) и совсем не было 
рынка. Стихи, появлявшиеся в журналах, вовсе никак не оплачивались. 
Издатели последних выражали автору благодарность ва «прекрасный 
подарок», сделанный им русской словесности, и этим обычно и ограничи
вались (одними из первых ввели обязательную оплату стихов гонораром 
издатели «Полярной ввезды», альманаха, выходившего в 1823—1825 го
дах, Бестужев и Рылеев). Издание же стихов отдельными сборниками про
изводилось за счет или самих авторов, или их друвей-меценатов. Про
тивопоставляя положение русских писателей «писателям иноземным», 
Пушкин еще в 1825 году замечал: «Там пишут для денег, а у нас из тще
славия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился па них. Там 
есть нечего — так пиши книгу, а у пас есть нечего — так служи, да не 
сочиняй».

«Служить» вынужден был п Батюшков, заниматься же литературой, 
«сочипять» стихи он мог только в порядке любительства, в часы досуга, 
«в краткие отдыхи» от своих служебных обязанностей. Этот свой выну
жденный дилетантизм Батюшков, прекрасно сознававший, что поэзия 
-есть искусство трудное, требующее всей жизни и всех усилий душев
ных», весьма болезненно ощущал: «1Сакую жизпь я вел для стихов! Три 
войны,все на коне, и в мире — на большой дороге. Спрашиваю себя: в та
кой бурной непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершен
ное?» По настоянию Батюшкова это же подчеркивается в* предисловии к 
собранию его сочинений.

Невозможность заниматься литературой профессионально парали
зовала все крупные литературные замыслы Батюшкова. Так, он задумал 
было перевести на русский язык поэму любпмейшего своего поэта Тассо
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«Освобожденный Иерусалим», однако вскоре выпужден был отказаться 
от этого. «Мой Тасс не так хорош, как ты думаешь, — отвечал он Гне- 
дччу на его похвалы переводу. — Но если он и хорош, то какая мне от него 
польза? Лучше ли пойдут мои дела (о которых мне не только говорить, 
по и слышать гадко), более или менее я буду счастлив? Или мы живем 
в веке Людовика, в котором для славы можно было претерпеть несчастно, 
можно было страдать и забывать свое страдание?»

Сам Батюшков был не чужд чисто классовых предрассудков пекото- 
рую дань, как известно, платил им даже и Пушкин , согласно которым 
получать деньги за свои сочинения являлось для дворянина чем-то не 
весьма благовидным. Об одном из своих приятелей, который перевел 
с французского и продал оперное либретто, он укоризненно писал* 
«Не стыдно делаться водевилыцнком? В его лета, дворянину, с со
стоянием?).

Однако, невзирая на это, в последпий период своей литературной дея. 
тельности Батюшков стал прямо подумыват; о том. чтобы всерьез сде
латься «цеховым поэтом , т. е. писателем-профессионалом, живущем на 
заработок от продажи своих сочинений. Но иэ этих планов ничего н 
получилось. Правда, ему удалось — первый и единственный раз в 
жи8ни — продать издание своих произведений, но сумма, им получен
ная, была совершепно ничтожна. За два тома прозы и стихов— ре
зультат почти пятнадцатилетией работы — он получил 2000 рублей 
ассигнациями, что равнялось всего-навсего одной трети его обычного 
годового дохода. Издателей же для других своих литературных пред
приятий (книга переводов с итальянского, статьи об итальянской лите
ратуре) он и вовсе не нашел.

Материальная и служебная «независимость», необходимость которой 
для серьезной литературной деятельности — для «стихов и прозы» — Ба
тюшков с годами ощущал всё острее («Надобно, чтобы вся жизнь, все тай
ные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету и сей 
предмет должен быть искусство : поэзия — осмелюсь сказать — требует 
всего человека»X пикак не могла быть обретена нм на путях профессио
нального занятия литературой. Как и Карамзин, и Жуковский, Батюш
ков пачииает искать высочайшего покровительства, тщетно добиваясь 
того самого камер-юнкерского звания, которым Николай I лет пятна
дцать спустя так оскорбил Пушкина.
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II характерный штришок! Одним пзпзшктов помешательства Батюш
кова была маниакальная мысль, что его авторство может как-то повре
дить его служебной репутации, уронить его в глазах «начальства» (неза
долго до Батюшкова на этом же сошел сума знаменитый трагик Озеров).

Как не мог Батюшков быть только помещиком или только чиновником, 
так не смог стать он и только писателем.

Жгучее переживание своей относительной — внутри своего класса — 
социальной униженности (вынужден «ходить пешком», когда всевозмож
ные «золотые болваны» «разъезжают по городу четверней»), ощущение 
своей общественной неустойчивости, неприкаянности, «бесполезности для 
общества», невозможность свободно заниматься своим любимым и един
ственно-настоящим делом — литературой — складывают весь психиче
ский комплекс Батюшкова, типичный комплекс «лишнего человека», 
которому нет и не может быть места в его современности. Ранняя пресы
щенность жизнью, преждевременная «изношенность души» («Можно ли 
так состариться в 22 года! Непозволительно !» — восклицает он по поводу 
самого себя), «совершенная душевная пустота», полная «ни к чему непри- 
вязанность», разочарование, одиночество без людей и на людях, бес
цельные «шатанья по свету» и, главное, скука, скука, скука, — скука, 
преследующая его «своими бичами» всюду, где бы он ни был, — в «свете», 
в деревне, в разъездах по России и Европе, даже «под свистом ядер», на 
войне, на которую он также пошел «со скуки»! Читая письма «печального 
странствователя» Батюшкова, кажется, что читаешь исписанный дневник 
Евгения Онегина.

Когда у человека нет настоящего, сн уходит мыслью и мечтой или в 
прошлое, или в будущее. У Батюшкова бывали изредка рецидивы дворян
ского прошлого — воспоминания былого классового блеска и могущества, 
приобретавшие подчас силу прямых галлюцинаций. Так, однажды он чи
тал знаменитое Державинское описание Потемкинского праздника — 
одну из самых ярких страниц из жизни «великолепного» XVIII века. 
«Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное 
воображение — всё это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел 
перед собою людей, толпу людей, свечки, апельсины, бриллианты, ца
рицу, Потемкина, рыб и бог знает чего не увидел: так был поражен мною 
прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?»... «Оно, они!»... 
«Перекрестись, голубчик!»... Тут-то я насилу опомнился».
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Но в основном Батюшков глядел не назад, а вперед, не в XVI11 
столетие, а в неясную еще даль XIX века, не в феодально-дворянскую 
эпоху, а в складывающийся мир новых буржуазных отношений, — в 
Россию не прошлую, а будущую.

Отсутствие путей в настоящем, в современности поставило литератур- 
ную деятельность Батюшкова на широкую историческую дорогу.

3
В русской литературе начала XIX века ожесточенно боролись два 

резко выраженных направления, отражавших в плане литературном 
борьбу прогрессивных и реакционных тенденций в среде дворянства того 
времени. В основном борьба шла вокруг языковой реформы Карамзина, по
ставившего целью создать русский литературный язык, близкий^ разгон 
ворному (до Карамзина литература строилась, по преимуществу, на 
условно-«высоком» славяно-русском «жаргоне», не имевшем ничего общего 
с живой разговорной речью). Главным противником Карамзина высту
пил ярый реакционер и мракобес, адмирал Шишков, один ив первых 
провозвестников будущей пресловутой «официальной народности», со
бравший вокруг себя многочисленныхприверженцев. Горячих защитников 
реформа Карамзипа; наоборот, нашла в среде либерально настроенной 
дворянской молодежи начала века — «дней Александровых прекрасного 
начала» — эпохи обманчивой либеральной «весны» первых лет нового 
царствования. Сам Карамзин, к этому времени значительно поправевший, 
прямого участия в борьбе пе принимал..

Для обеих борющихся сторон было ясно, что язык не является чем-то 
обособленным, замкнутым в себе, что он — одно из орудий и вместе с тем 
выражений всей общественной жизни и меняется вместе с изменениями 
последней. Борьба за тот или иной языковой строй была и для шишко- 
вистов, и для карамзинистов борьбой за ту или иную идеологию.

Воинствующим крепостникам — Шишкову и его сторонникам — 
новый европеизированный язык Карамзина — «французский штиль» — 
представлялся прямым рассадником «якобинской заразы», источником 
вносимых в русскую жизнь новых «французских» идей и понятий заим
ствованных из «пагубной» философии XVIII века, породившей «наклон
ность к безверию, своевольству, повсеместному гражданств)7» и привед
шей, в конечном результате, к столикому пролитию крови», т. е к фран-
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цузской революции. «Светской», «революционной» идеологии кЙрамзи- 
нистов Шишков противопоставлял «язык и разум нравоучительных ду
ховных книг» — идеологию феодально-церковной реакции.

В свою очередь, карамзинисты, воюя против «старинного языка», 
воевали и против «обычаев и понятий старинных». Их основным лозун
гом была борьба'за европейское просвещение, ва европеизацию России, 
•»а рнесепие в ее старый феодально-крепостнический, «рабский», «татар
ский» строй новых буржуазно-европейских идей, форм и отношений. 
Борьба шишковистов и карамзинистов была прологом той упорной и на
пряженной борьбы, которая вскоре завязалась и длилась в течение почти 
всего прошлого столетия между славянофилами и западниками.

Воспитанный на французских философах X V III века, выросший в ли
беральном окружении М. Н. Муравьева и его друзей, юноша Батюшков 
был вольтерьянцем и убежденнейшим западником. Естественно, что в 
борьбе между шишковистами и карамзинистами он всецело стал на сто
рону последних.

В Петербурге в первое десятилетие X IX  века главным штабом анти- 
шишковистов было «Вольное общество любителей словесности, наук и 
художеств». Наиболее деятельные члены его — И. П. Пнин (вскоре 
председатель общества), Н. А. Радищев (сын знаменитого автора «Путеше
ствия из Петербурга в Москву») — оказались сослуживцами молодого 
Батюшкова по министерству народного просвещения. Это открыло пути 
к сближению с ними поэта.

В кружке Пнина, наряду с литературными, процветали и социально- 
политические интересы, господствовало резко отрицательное отношение 
к крепостному праву и существовал прямой культ личности и запретной 
книги Радшцева-отца, в значительной степени унаследованный и Батюш
ковым, неоднократно порывавшимся писать о последнем. В 1804 году Инин 
выпустил свою книгу «Опыт о просвещении относительно к России» »основ
ной мыслью которой была необходимость уничтожения крепостного права. 
Книга имела шумный успех, в том же году потребовалось ее второе из
дание, но было запрещено цензурой. С того же 1804 года члепы кружка 
начали принимать ближайшее участие в новом журнале «Северный вест
ник», с самого начала ставшем на анти-шишковистскую позицию. В пер
вом же номере «Северного вестника» появился резкий разбор только что 
вышедшей боевой работы Шишкова, его пресловутого «Рассуждения о
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с т а р о й  новом слоге российского языка», которое было первым оглуши
тельным залпом шишковистов по Карамзину и его литературным привер
женцам. Разбор был паписап Д. Языковым, членом Вольного общества 
и, равным образом, сослуживцем Батюшкова.

Через год было опубликовано первое стихотворение Батюшкова, 
появившееся в печати, — сатирическое послание «К стихам моим», — не
прикрытый выпад по адресу писателей-шишковистов и их вождя, самого 
Шишкова, непосредственно примыкающий к разбору Языкова. Посла
ние, явившееся одним из самых ранних ответных выстрелов со стороны 
карамзинистов, сразу же определило позицию Батюшкова в литератур
ной борьбе эпохи. В ряде произведший, написанных Батюшковым 
в последующие годы, он целиком остается верен этой позиции (эпи
граммы на шишковистов — кн. Ширинского-Шихматова, Боброва, со
чувственное послание к Озерову, затравленному партией Шишкова, 
и т. д.).

Наиболее значительным из всех этих произведений является памфлет 
«Видение на берегах Леты» или (по выразительному названию одного 
из современных списков) «Страшный суд» над «пиитами» шишковского 
толка — едва ли не самое яркое и талантливое из всего, что было выпу
щено в этом роде противниками Шишкова. «Видение»быстро распростра
нилось в списках, снискало автору самую широкую пбпулярность, но и 
вызвало сильнейшее раздражение среди сановных петербургских шишко
вистов, в силу влиятельности последних неблагоприятно отразившееся 
на служебной карьере Батюшкова. В «Видении» Батюшков впервые, 
между прочим, употребил изобретенное им (в ироническом применении 
к Шишкову) слово «славянофил», которому была суждена такая большая 
будущность в истории развития нашего общественного сознания.

Наряду с резкой оппозицией шишковистам, Батюшков все эти годы 
остается неизменным поборником идей просветительной философии, ли
берально настроенным в политическом отношении.

Однако почти вся история русского дворянского либерализма первой 
трети XIX века является, в сущности, историей постепенного, под угро
зой революции, отречения дворян-«вольнодумцев» от своих первоначаль
ных либеральных «мечтаний». На самом рубеже века под влиянием «ужас
ных происшествий Европы» — зрелища Великой французской револю
ции — Карамзин превращается из «республиканца» в заядлого монар-
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хиста, консерватора и охранителя «древних» русских начал. Несколько 
повднее такое же, примерпо, превращение происходит и с Батюшковым.

Несмотря па то, что в Батюшкове несомненно начал происходить про
цесс известной деклассации, несмотря на постоянно преследовавшее его 
самого ощущение своей полной социальной «бездомности», в основе 
своей оп все же оставался дворянином-помещиком. Батюшков не только 
начал продавать свои сочинения, по и продолжал продавать своих кре
постных. Примерно через год по выходе в свет «Опытов» он писал сестре, 
управлявшей его имением: «Согласен отдать столяра за тысячу рублей... 
Тысяча рублей — цепа настоящая».

Толчком, определившим собой идеологический сдвиг Карамзина резко 
вправо, была французская революция. На Батюшкова почти такое же 
действие оказала так называемая «Отечественная война» 1812 года. 
«Полчища» «венчанного революцией» Наполеона, наводнившие Россию, 
раззорившие Москву, стремившиеся поднять крепостных крестьян про
тив их «законных владельцев», предстали Батюшкову призраком гроз
ных событий конца XVIII века, апокалиптическими вестниками «общей 
погибели». Всё это, по собственному признанию Батюшкова, вконец 
«расстроило» его «маленькую философию», — нанесло сокрушительный 
удар его выросшему на «французских» «просветительных» идеях фило
софскому и общественно-политическому миросозерцанию.

«Варвары, вандалы! II этот народ извергов осмелился говорить о сво
боде, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что 
подражали им, как обезьяны». «Москвы нет ! Потери невозвратные ! Гибель 
друзей! Святыня, мирное убежище наук — всё осквернено шайкой вар
варов! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумней
шего народа»— не устает восклицать он в своих письмах этого времени.

Батюшков готов теперь соглашаться с такими типично «шишковист- 
скими» взглядами, как заявление его начальника, близкого к Шишкову. 
А. Н. Оленина, что все французские книги «достойны костра».

Победоносное окончание войны, занятие Парижа, в котором Батюш
ков принимал непосредственное участие, внесли было некоторое успокое
ние в его сознание. За границей он сходится с Н. И. Тургеневым, одним из 
главных деятелей будущего «Союза благоденствия», горячим сторонни
ком «освобождения крестьян». Скорее всего под влиянием бесед с ним 
он даже пишет четверостишие, обращенное к Александру I (оно, к со-
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жалению, не сохранилось), в котором призывает «освободителя Европы, 
«довершить славу свою и обессмертить свое царствование освобожде
нием русского народа».

Однако этот призыв был последней вспышкой былой либеральной на
строенности Батюшкова. Вскоре по возвращении из заграничного похода 
Батюшков пишет покаянную статью под заглавием «Нечто о морали, 
основанной на философии и религии», которую сам он знаменательно 
считает наиболее зрелым своим произведением. «Посреди развалин сто 
лиц, посреди развалин еще ужаснейших — всеобщего порядка» Батюшков 
торжественно отрекается от «предрассудков легкомыслия, суетных па' 
дежд и толпы блестящих призраков юности», времени «огненных стра 
стей», когда «новый житель мира сего» подобен «гражданину во время 
безначалуя» (курсив в обоих случаях наш. — Д. Б .). Под «заблуждениями 
юности» Батюшков прямо разумеет «развратившую умы» философию 
Вольтера и, в особенности, «пламенные мечтания и блестящие софизмы» 
Руссо, которые, по его представлению, явились непосредственным источ
ником «бурных дней революции». Истинная мораль должна быть основана 
не на них и не на «человеческой мудрости» вообще, ибо «слабость челове
ческая неизлечима, и все произведения ума его носят отпечаток оной», 
а на «небесном откровении». Недавний эпикуреец и горацианец, последо
ватель Монтэня и Вольтера, «язычник» Батюшков, призывавший, «во
преки святым отцам», полнее «наливать чашу» наслаждения, убеждает 
теперь писателей в необходимости основать всю их деятельность на 
православном катехизисе.

Статья Батюшкова была подхвачена всеми «благонамеренными» совре
менниками. Сейчас же по напечатании ее в Москве, Греч перепечатал ее 
в Петербурге в своем «Сыне отечества», как «сочинение, достойное быть 
напечатанным во всех русских журналах».

Через некоторое время Батюшков задумывает статью о Радищеве. 
Статья эта также относится к числу его неосуществленных замыслов, но 
с уверенностью можно сказать, что если бы она была написапа, то при
близительно в том же духе, что и статьи о Радищеве поправевшего, «при
мирившегося с действительностью» Пушкина 30-х годов.

Общее идеологическое «поправение» Батюшкова неизбежно сказы
вается и на его литературных позициях. В 1813 году Батюшков, правда, 
еще пишет, вместе с другим заядлым анти-шишковистом, баснописцем
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Измайловым, «Певца в беседе славянороссов» (пародию на «Певца во стане 
русских воинов» Жуковского) — произведение вроде «Видения на бере
гах Леты», хотя и значительно уступающее ему по своей сатирической 
остроте. Однако «Певец» является таким же последним отголоском лите
ратурной «левизны» Батюшкова, как уже упомянутое четверостишие с 
призывом к освобождению крестьян было последним отголоском «ле
визны» политической. Батюшков начинает печататься в том самом квасно
патриотическом «Русском вестнике», издателя которого, Сергея Глинку, 
он некогда так жестоко высмеял в своем «Видении» и па который, бывало, 
так негодовал за апологию «невежества», — «нравов, обычаев, от которых 
мы отделены веками, и, что еще более, целым веком просвещения», — в 
письмах к друзьям. В 1817 году, в период издания первого и единствен
ного (при его сознательной жизни) собрания своих сочинений — «Опы
тов в стихах и прозе» — Батюшков категорически отказывается включить 
в него «Видение на берегах Леты», несмотря на все убеждения издателя — 
Гнедича, доказывавшего коммерческую выгодность этого произведения, 
которое в силу острой злободневности должно было весьма поднять ин
терес к изданию. «Лету ни за миллион не напечатаю. В этом стою неко
лебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце», отвечал он Гнедичу 
и пояснял: «с некоторого времени отвращение имею от сатиры». Основ
ным принципом литературных отношений и литературной политики Ба
тюшкова, взамен свойственной ему до тех пор резкой нетерпимости к 
представителям враждебной партии, становится отныне «снисходитель
ность». Даже по отношению к самому Шишкову он принимает теперь 
в набросанном им плане неосуществленной истории русской литературы 
явно примирительную формулу: «Он прав. Он виноват». «Охота спо
рить,— пишет он в своей «Прогулке в Академию художеств» 1814 года,— 
конечно, укротилась от времени, а более всего от политических об
стоятельств».

Правда, в лагерь Шишкова Батюшков отнюдь не переходит.
До самого конца он продолжает оставаться неизменным западником. 

И даже во время начавшейся душевной болезни, покушаясь на самоубий
ство, в предсмертном письме на имя властей выражает в качестве «послед
него желания» просьбу воспитать его малолетнего брата «вне России». 
Когда в конце 1815 года карамзинисты организовывают в противовес 
литературному обществу «славенофилов», пресловутой «Беседе любите-

25



лей русского слова», свой литературно-дружеский кружок «Арзамас», 
Батюшков оказывается естественным членом последнего. Однако одно
временно с этим он вступает в московское университетское «Общество 
любителей российской словесности», эту «Московскую беседу», как презри
тельно именовали его арзамасцы из-за пристрастия подавляющего боль
шинства его членов к литературному «староверству». Батюшков испыты
вает явное удовлетворение от избрания в члены «Общества любителей» 
(несколько лет перед этим его кандидатура туда была отклонена). 
Благодаря за свое избрание, он пишет «объективную» вступительную 
речь, в которой не только пытается сгладить противоречия между шиш- 
ковистами и карамзинистами, отыскивая истоки разрабатываемой им «лег
кой поэзии» в творениях корифеев «высокой» литературы XVIII века — 
Ломоносова, Державина и др., но и воздает равные похвалы представи
телям обоих воюющих направлений — Карамзину и князю Долгорукову 
Василию Пушкину и Мерзлякову.

Правда, в своих письмах Батюшков достаточно иронически отзывается 
о московских «любителях», но, около этого же времени, не менее крити
чески относится он и к «Арзамасу»: «Каждого из арзамасцев порознь 
люблю, по все они вкупе, как и все общества, бредят, карячатся и вредят».

Среди общественных разногласий и жарких литературных стычек 
эпохи Батюшков оказывается все более и более одиноким.

Сохранилось характернейшее свидетельство реакции на идеологию 
Батюшкова периода после 1812 года со стороны одного из молодых ар
замасцев, будущего теоретика и идеолога «Северного общества» декабри
стов, Никиты Муравьева.

Батюшкова соединяла с Муравьевым не только родственная связь 
(они были двоюродные братья), но и крепкая дружеская привязанность. 
Незадолго до распада «Арзамаса» Батюшков обратился к Муравьеву с 
самым приветливым стихотворным посланием, включенным, по настоянию 
поэта, в уже сверстанную книгу «Опытов». По выходе последних Батюш
ков вручил Муравьеву экземпляр их с прочувствованной надписью. 
Можно думать, что и Муравьев платил ему такой же искренней личной 
приязнью. Но крайней мере, среди современников сложилась даже ле
генда о причинах сумасшествия Батюшкова, основывающаяся как раз 
на факте их самых близких личных отношений. Муравьев якобы раскрыл 
Батюшкову планы, связанные с декабрьским движением. Доверенная
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ему тайна, выдать которую он, конечно, не мог, так угнетала поэта, что 
результатом этого и явилось его душевное заболевание. Легенда эта не 
только не соответствует хронологии, но и решительно опровергается 
резкой разницей политических взглядов и настроений Батюшкова и 
Муравьева, которая, как сейчас увидим, отчетливо ощущалась последним 
и, конечно, не давала возможности ни к какой откровенности этого рода. 
Никита Муравьев покрыл первый том подаренного ему экземпляра «Опы
тов», охватывающий прозаические произведения Батюшкова и заключаю
щий всякого рода высказывания на общефилософские и критико-публи
цистические темы, целой сетью то негодующих, то иронических замеча
ний на полях.

Батюшков, например, был в восторге от царской «милости», оказанной 
Жуковскому, приближенному ко двору, и сам пытался, как мы уже го
ворили, опереться на высочайшее «покровительство». Муравьев, наткнув
шись па это последнее слово, несколько раз сочувственно употребляемое 
Батюшковым в его «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» и некоторых 
других вещах, отмечает против него на полях: «Похабное, поганое слово». 
Батюшков в той же «Речи» слишком почтительно упоминает об Але
ксандре 1 — говорит об его «неразлучной спутнице», военной победе, 
об «успехах ума в стране, вверенной ему святым провидением». Муравьев 
едко приписывает против первой из этих фраз: «Аустерлиц», против вто
рой: «Не приемли имени господа бога твоего всуе». «Каждый труд, ка
ждый полезный подвиг, — продолжает Батюшков,— щедро им (царем.— 
Л. Е.) награждается. В недавнем времени в лице славного писателя он 
ободрил все отечественные таланты, и нет сомнения, что все благород
ные сердца, все патриоты с признательностью благословляют руку, ко
торая столь щедро награждает полезные труды, постоянство и чистую 
славу писателя, известного и в странах отдаленных и которым должно 
гордиться отечество» (Батюшков, конечно, разумеет здесь Карамзина 
и его «Историю государства российского», выход через некоторое время 
первых томов которой вызвал с его стороны самое восторженное стихо
творное обращение, а со стороны Муравьева весьма жесткий критический 
разбор). Муравьев, подчеркивая слова: «все благородные сердца, все 
патриоты», возмущенно восклицает: «Какая дерзость ручаться за других! 
Кто выбрал автора представителем всех патриотов??» В статье «Прогулка 
в Академию художеств» Батюшков с неодобрением отзывается о картинах
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«Давида и школы, им образованной, которая напомипает нам одни 
ужасы революции». Никита Муравьев подчеркивает «ужасы революции» 
и лаконически замечает: «Невежество».

К сожалению, нет пометок Муравьева при статье «Нечто о морали, 
основанной на философии и религии», являющейся наиболее ярким вы
ражением новой идеологии Батюшкова: статья эта помещена в самом 
конце тома— последней статьей, — Муравьев же бросил чтение при
мерно на середине (остальные листы не разрезаны). Но и тот материал, 
которым мы располагаем, достаточно выразителен.

Никита Муравьев, как и Батюшков, принимал участие в заграничном 
походе 1814 года. Но, в то время как он, вместе с большинством своих 
сверстников, вывез из Европы семена «вольнолюбия», которые дали цвет 
и плод в революционном движении передовых слоев дворянства первой 
половины 20-х годов, Батюшков, наоборот, возвращается на родину 
усталым, присмиревшим, остепенившимся, расставшимся с вольнолюби
выми «предрассудками юности», изверившимся в силе и способностях чело
веческого ума — «мудрости человеческой», ищущим «опереться на якорь 
веры». Это определяет в$ю глубину пропасти, которая легла к этому вре
мени между разочарованным либералом начала века Батюшковым и но
вым поколением дворянского либерализма и дворянской революцион
ности — поколением декабристов.

Новая волпа общественной возбужденности, общественного подъема 
не только не подняла Батюшкова на своем гребне, но и отбросила его да
леко назад. Это сказалось роковым образом на всей дальнейшей судьбе 
его творчества. В то время как поэтическая деятельность юноши Пуш
кина, бывшая и порождением, и выражением этого подъема, дости
гает как раз в эту пору стремительного и яркого расцвета, литературное 
творчество Батюшкова, оказавшегося на общественной мели, явно 
хиреет.

В конце 1821 года Батюшков в своем обращении к **итателям прямо 
заявлял, что за последние шесть лет он ничего не писал и не печатал. Это 
почти отвечает действительности. Весьма небольшое количество стихо
творений, написанных им после выхода в свет в 1817 году «Опытов», сви
детельствует о предельном развитии его творчески-художественпых сил, 
но литературная деятельность Батюшкова, начиная с того же 1817 года, 
в сущности, вовсе прекращается. С этого времени и до самого душевного
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заболевания поэта в копце 1822 года ни в одном журнале не было напеча
тано ни одного нового его произведения (эпитафия «на гроб младенцу», по
явившаяся в 1820 году в «Сыне отечества»; была опубликована не только 
без согласия и даже ведома Батюшкова, но напечатание ее вызвало с его 
стороны и самый резкий протест). Брошюра «О греческой антологии», 
в которой были помещены переводы Батюшкова, вышла без его имени. 
Больше того, Батюшков не только совершенно перестает печататься, но 
за пятилетие, непосредственно предшествовавшее его безумию (1818 — 
1822), почти ничего и не пишет.

Всю свою жизнь Батюшков стремился к выработке совершенной худо
жественной формы — прекрасного «сосуда» для содержания «высокого», 
«полезного обществу», «достойного себя и народа». А когда сосуд, наконец 
был создан, оказалось, что поэту уже нечем наполнить его. Такова была 
общественная трагедия Батюшкова! Если болезпь вывела его из среды 
живых за тридцать три года до физической смерти, общественная изоли
рованность поэта, разорвавшего связи с живыми общественными силами 
своей эпохи и своего класса и не смогшего завязать новых, за пять лет 
до болезни вывела его из литературы.

Поэтическая деятельность Батюшкова, пышно развернувшаяся на почве 
прогрессивных устремлений передового дворянства начала XIX века, за
мирает вместе с их крушением.

4
Как уже было сказано, борьба между «шишковистами» и «карамзини

стами» шла главным образом из-за «старого» и «нового» слога. «Образова
ние» нового литературного языка было основной задачей, которую Ба
тюшков стремился разрешить всем своим художественным творчеством, — 
подлинным «пафосом» последнего.

Тенденции к созданию нового литературного языка возникли, какесте- 
ственный результат общеисторического перелома от «восемнадцатого века» 
к «девятнадцатому» — от закатывавшейся феодально-двсрянской куль
туры к становящейся культуре нового буржуазного общества. Своих 
носителей и выразителей эти тенденции обрели в слоях деклассирующейся 
дворянской интеллигенции. Представители ее, эти, по слову Пушкина, 
«обломки» «униженных» дворянских родов «с имениями, уничтоженными 
бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу



аристокрации», несли в себе потребность иной языковой культуры. 
Опрощению, «демократизации» их социального бытия соответствовала 
тенденция к опрощению, демократизации явыка.

В поэтическом творчестве Батюшкова это выступает с особенной 
наглядностью.

Одним из наиболее устойчивых мотивов его лирики, целиком подтвер
ждаемым признаниями интимных дружеских писем, является противо
поставление своего преувеличенно-скудного быта — «простого шалаша», 
«убогой хижины», «смиренной хаты» — «блистательному» быту верхнего 
придворно-дворянского слоя — «дворцам», «мраморным крыльцам», 
«узорчатым коврам», «бархатным ложам». Совершенно аналогично этому, 
Батюшков противопоставляет отвлеченно-приподнятому, условно-книж
ному, пронизанному «высокой» церковно-славянской стихией, «манда
ринному», «рабскому», «татарско-славянскому» (всё эпитеты самого Ба. 
тюшкова) языку придворной поэзии X VIII столетия требование «писать 
так, как говоришь», стремление к «ясности», «строгой точности», «про
стоте» речи, к сближению литературного языка с живым народным 
говором.

Правда, соответственно тому, что процесс деклассации зашел в Батюш
кове не слишком далеко, он еще продолжает испытывать специфически 
классовую недоверчивость к «просторечию», сомневается в способности 
«варварского», «жестокого» русского языка к самостоятельному развитию 
стремится сообщить ему лад и гармонию излюбленной им итальянской 
речи, которую уподобляет «арфе виртуоза», приравнивая русский язык 
к примитивно-простонародной «волынке или балалайке» «слепого нищего». 
«И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы. 
что за Ш, что за ШИЙ, ЩИЙ , П РИ , ТР Ы ? О, варвары!», восклицает 
он в письмах, одновременно «извиняясь», что «сердится на русский народ 
и на его наречие».

Едва ли не прямой полемикой с этим несколько «барским» отношением 
к народу и его наречию подсказаны написанные более ста лет спустя из
вестные вызывающие строки Маяковского: «Есть еще хорошие буквы — 
Р, Ш, Щ». Однако, как ни велико расстояние, отделяющее резкую, как 
удары топора, грохочущую, как оркестровые трубы, фонетику и синта
ксис Маяковского от струнного и певучего «итальянского» лада поэзии 
Батюшкова, именно в творчестве последнего заложены основы того рече
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вого строя, который был перенят и гениально разработан Пушкиным и, 
в качестве нашего литературного языка, сохранил свою силу и значе
ние вплоть до нашего времени.

Пушкин, в котором его деклассация носила значительно более глубо
кий характер, пошел в отношении «демократизации» языка куда дальше 
Батюшкова, не только выдвинув требование ввести в литературу «слог 
простонародный», но и демонстративно призывая писателей «учиться 
русскому языку у просвирен и лабазников». Тем не менее он всячески под
черкивал основополагающую роль своего предшественника, утверждая, 
что для выработки русского поэтического языка Батюшков сделал то 
же, что Петрарка сделал для языка итальянского.

Критика обычно особенно подчеркивала пластицизм, осязательность, 
«скульптурность» языка и стиля Батюшкова. «Стих его часто не только 
слышим уху, но видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мра
морной драпировки», восторженно писал Белинский. Однако Батюшков 
является в своих стихах не только замечательным мастером линии и 
формы, но и великим «чудотворцем» эвука.

Об одной из строк стихотворения Батюшкова «К другу» — «Любви 
и очи, и ланиты» — Пушкин записал: «Звуки итальянские! Что за чудо
творец этот Батюшков». И действительно, по искусству подбирать звуки, 
по тончайшей звуковой нюансировке, Батюшков подчас не уступает ве
личайшему гению звукописи — Пушкину.

Как пример, приведем небольшую пьеску последнего периода творче
ства Батюшкова, являющуюся не только одним из наиболее совершенных 
его созданий, но и дающую изумительный образец звуковой оркестровки, 
построенной в основном на мажорном и торжествующем звукосочетании 
ра, оттеняемом губными б, и, в и затухающем в элегическом миноре 
финала:

Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы 
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница 
Сияния протекших дней.
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои иорфирны колоннады 
Со дна не встанут синих вод.
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Сам Батюшков готов был считать «пламенное желание усовершен
ствования языка нашего» своей не только главной, но чуть ли не единствен
ной заслугой в словесности.

Этим «пламенным желанием» он склонен был даже объяснять (в «Речи 
о влиянии легкой поэзии на язык») свое особое тяготение в область «лег
кой поэзии» — эпикурейской, любовной лирики. Произведения послед
ней, по его мысли, в наибольшей степени, чем какой-либо другой вид 
поэтического творчества, требуют от поэта внимания к своей формальной 
стороне — предельного формального чекана — «возможного совершен
ства, чистоты выражения, стройности в слоге», а, следовательно, являются 
наилучшим материалом и вместе с тем орудием для «образования» и «усо
вершенствования» языка.

«Образование языка», как мы видели, действительно составляет 
огромпую, исторически в высшей степени прогрессивную заслугу Батюш
кова в истории нашей литературы. Но, — по олову Пушкина, — «доро
жит одними ль звуками пиит?» Давая своему влечению в область «легкой 
поэзии» чисто формальную мотивировку, остепенившийся, поправев
ший Батюшков, видимо, хотел оправдать в глазах строгих и суровых 
московских беседчиков» («Речь о влиянии легкой поэзии...» была прочи
тана в 1816 году, при вступлении Батюшкова в «Общество любителей 
российской словеспостш) «грехи» своей «легкомысленной юности». Но и 
он прекрасно сознавал, что главным в поэтическом творчестве является 
отнюдь не одна только внешняя форма. В одном из писем к Жуковскому, 
говоря о поэзии, оп замечал: «Мы смотрим на нее с надлежащей точки, 
о которой толпа и понятия не имеет. Бблыпая часть людей принимает за 
поэзию рифмы, а не чувства, слова, а не образы».

И поэзия Батюшкова, действительно, жива не только своим фор
мальным мастерством, но н темп образами и чувствами, в которых 
Батюшков выразил и художественно закрепил жизнь всего своего 
социального слоя — деклассирующейся дворянской интеллигенции на. 
чала прошлого столетия.

XVIII век был веком диктатуры дворян-крспостников. Как все сто
роны жизни и культуры того времени, поставлена была на службу этой 
диктатуре и поэзия. Одной из основных функций поэзии XVIII века была 
задача мобилизовать сознание и волю вокруг деятельности, направленной 
к поддержанию и упрочению этой диктатуры в лице ее аппарата —
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централизованной мощной государственной власти. Темы воинских 
«подвигов», «славы», всякого рода служебной «доблести» являются веду
щими темами од и героических поэм, недаром занимавших в иерархии 
классических жанров самое «высокое» место, считавшихся наиболее до
стойными и важными видами литературного творчества.

Батюшков и тот социальный слой, который за ним стоял, выпали из 
орбиты торжествующего дворянства. Для «баловпей счастья», представи
телей верхнего дворянского слоя, «вельможества», плотной стеной сгру
дившихся вокруг трона и двора, служба «государству» была прямой служ
бой своим собственным интересам — несла с собой земли и чины, обеспе
чивала возможность того бытия, которое льстивая одопись XVIII века 
именовала бытием «земных богов». Для Батюшкова и социально-близкого 
ему слоя служба государству, мало что давая, казалась, да и на самом 
деле была, «узами», «цепями» — ненужным обременением. Роскошным 
«прихожим» вельмож они предпочитали свою «убогую хижину» — жизнь 
на свои скудеющие крепостные доходы. Этим объясняется самое широкое 
проникновение в поэзию Батюшкова, в противовес центростремительным 
«государственным» тенденциям «высокой» классической поэзии XVIII века 
центробежных мотивов ухода в частную жизнь, в уют дома и быта, 
в тесный кружок друзей. Бесцельной «погоне» за «слепой» фортуной, 
«матерью бесплодных сует» Батюшков противопоставляет «безвестную 
долю», «равнодушие» к «свету», «злату», «славе» и «честям», «ленивое» и 
«беспечное» горацианское существование:.

Пускай, кто честолюбьем болен,
Бросает с Марсом огнь и гром,
Но я — безвестностью доволен 
В Сабинском домике моем.

(Ответ, Гнедичу)
Устами своей «ласковой музы» он советует друзьям:

Вы счастливо жить хотите 
На заре весенних лет?
Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы 
Сейте розы на пути;
Скажем юности: лети!
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Иди еще энергичнее.

Счастпив, счастлив кто цветами 
Дни любовп украшал.
Пел с беспечными друзьями.
А о счастии... мечтал 1 
Счастлив он, и втрое боле 
Все:, вельможей и царей!
Так давай, в безвестной доле 
Чужды рабства и цепей,
Кое-как тянуть жизнь нашу 
Вопреки святым отцам,
Наливать полнее чашу 
И смеяться дуракам!

( Послание Петину)

«Жалованные грамоты» Петра III и Екатерины II освободили дворян 
от несения обязательной государственной службы, — поэзия Батюшкова 
была своего рода литературным «манифестом вольности дворянства». 
Правда, эта «вольность» еще обреталась поэтом на типичных путях дво
рянско-поместного XVIII века — путях «неги и прохлады» — эпику
реизма и «эротики». «Лаврам» побед оп противопоставляет «дары» Вакха 
и Киприды — «виноградную лозу», «розы» и «мирты» наслаждения. Тем 
не менее эпикурейская лирика Батюшкова является несомненным шагом 
вперед по пути «раскрепощения» передовых слоев дворянства — интел
лектуальной эмансипации дворянской интеллигенции от ярема, прико
вывавшего ее к феодально-крепостническим твердыням сословной мо
нархии XVIII вэка. Следующим шагом этой эмансипации были «вольные 
стихи» Пушкина, по началу вырастающие пя той же почве эротики и 
эпикуреизма «лицейского периода», непосредственно примыкающего к 
творчеству его предшественника и учителя — Батюшкова (см. 3-ю главу 
моей статьи «Творческий путь Пушкина» в кипге «Три века», «Со
ветская литература», 1934).

Однако мотивами эпикуреизма и эротики содержание лирики Батюш
кова ни в какой мере не исчерпывается.

Белинский, со свойственной ему зоркой проницательностью, выра- 
вился о Батюшкове что он «не принадлежал вполне ни тому, ни другому
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веку», й  действительно, эпикурейская, «языческая» поэзия Батюшкова, 
уходя некоторыми своими корнями в XVIII век (в те же хотя бы «ана
креонтические песни» Державина), вместе с тем отнюдь не умещается в 
его пределах.

В своей полушутливой апологии лени и беспечности — «Похвальное 
слово сну» — Батюшков описывает некую аллегорическую картину, 
изображающую ребенка, уснувшего у самого края колодца и поддержи
ваемого фортуною. К этому «прелестному изображению счастливцев и 
баловней слепой богини» оп заставляет своего учредителя «Общества ле
нивых» — любопытное предвосхищение Гончаровского Обломова — об
ратиться со следующими знаменательными словами: «Спи, малютка... 
пока фортуна поддерживает тебя благодетельною рукою на краю зияю
щей бездны». Мы уже видели, что сам поэт и близкий ему социальный 
слой — люди «каких много» — деклассировавшаяся дворянская интел
лигенция начала XIX века — никак не могли похвастаться «поддержкой 
фортуны». Привольные и широкие дворянско-поместные пути обрыва
лись для них «зияющей бездной». Волей-неволей они должны были про
будиться от своего «сладостного» горацианского усыпления:

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?

Мы область призраков обманчивых прошли 
Мы пили чашу сладострастья...

Но где минутный шум веселья и пиров 
В вине потопленные чаши?

Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой фалерн и розы наши?

Батюшков был типичным порождением «двух веков»— их рубежа, 
перелома. Раздвоенность является основной преобладающей чертой 
всего его душевного строя. В одной из записей своего дневника, опубли
кованного много времени спустя после смерти поэта, он набрасывает 
замечательный характерологический автопортрет (в третьем лице), в 
котором беспечный ветренник Екатерининских времен неожиданно со
четается с таким характернейшим «человеком XIX века», каким является 
Лермонтовский Печорин. (Непосредственное влияние этой записи на 
Лермонтова безусловно исключено, тем важнее, что даваемая Батюш-
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новым автозарпсовка местами до поразительпого совпадает с образом 
«странного» Лермонтовского героя).

Свой автопортрет Батюшков строит; как цепь непрерывных антитез. 
«Недавно я имел случай познакомиться с странным человеком, каких 
много! Вот некоторые черты его характера и жизни. Ему около тридцати 
лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня бес
печен, ветрен, как дитя; посмотришь, завтра ударился в мысли, в религию 
и стал мрачнее инока... Он перенес три войны и на биваках был здоров, 
в покое — умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был 
жертвовать жизиыо с чудесною беспечностью, которой сам удивлялся — 
в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода 
ни была, есть свинцовое бремя... Он служил в военной службе и в гра
жданской... Обе службы ему надоели, ибо поистине он не охотник до 
чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста... 
Ou иногда удивительно красноречив: умеет войти, сказать; иногда туп, 
косноязычен, застенчив. Он жил в аде;он был на Олимпе... Он благо
словен, он проклят каким-то гением... В нем два человека... белый и чер
ный... оба живут в одном теле».

Из таких же двойных «белых» и «черных» питей соткана лирика Ба
тюшкова. «Чудесная беспечность» и «мрачность инока» сплетаются в ней 
в один своеобычный узор.

«Беспечность» — одно из наиболее характерных слов словаря Батюпь 
кова. Однако в его эпикуреизме менее всего уверенной в себе, спокойной 
классической «беспечности» «анакреоиовон музы» XVIII века. Даряду 
с «языческими», эпикурейскими призывами наслаждаться «роскошным» 
настоящим, радостно упиваться пиршественным «мигом», в стихах Ба
тюшкова все время сталкиваемся с типично элегическими мотивами 
жизпи в «воспоминаниях» о невозвратном былом, в «мечтах» об иной, 
недоступной реальному осуществлению, действительности. Ряд больших 
его стихотворений носит характерные названия: «Воспоминание», «Вос
поминания», «Мечта».

Как приятно мне в молчании, 
Вспоминать мечты протекшие! 
Мы надеждою живем, мой друг, 
И мечтой одной питаемся!
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восклицает поэт уже в одном из (амых первых свопх етихотворпых опы
тов. «Сердце может лишь мечтою услаждаться», «мечта — прямая сча
стья мать», «мечтание — душа поэтов и стихов», «воспоминания, лишь 
вами окрыленный...», «вся мысль моя была в воспоминанье» — непрестанно 
твердит он в последующих стихах.

Д ай  само радование настоящим окрашено у Батюшкова в выраженно 
элегические тона.

Радость почти всегда является у него в дымке печали. Большинство 
его эротических и анакреонтических стихов проникнуто горькой мыслью 
о «тщете» бытия, «крылатости» счастья, «губительности» времени, «бес
престанном увядании чувств». Жадно припадая к «златой чаше», увитой 
«розами сладострастья», поэт все время чувствует за своими плечами то 
пугающий, то радующий его призрак смерти. Мотивы наслаждения вином 
и любовью выдвигаются в качестве своего рода защитного средства про
тив неизбежной быстротечности всего сущего, подсказаны торопливым 
стремлением «сорвать цветы» радости «под лезвеем» занесенной над ними 
губительной, смертной «косы»:

О, Вяземский! цветами 
Друзей твоих венчай.
Дар Вакха перед нами:
Бот к;бок — наливай!
Питомец муз надежный,
О, Аристиппов внук’
Ты любишь песни нежны 
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады 
На ужинах твоих 
Ты любишь томны взгляды 
Прелестниц записных:
И все заботы славы,
Сует и шум, и блажь,
За быстрый миг 8абавы 
С поклонами отдашь.
О, дай же ты мне руку.
Товарищ в лени мой
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И мы... потопим скуку 
В сей чаше волотой!
Пока бежит за нами 
Бог времени седой 
И губит луг с цветами 
Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем 
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем 
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой 
Под лезвеем косы 
И ленью жизни краткой 
Продлим, продлим часы!

(Мои пенаты)

С годами элегические подземные струи лирики Батюшкова все более 
и более выбиваются наружу. На «пылающих ярким багрецом» «ланитах» 
вакханок и мэнад его чувственных языческих видений все явственнее 
проступает зловещая смертная синева. Среди его «Подражаний древним» 
Г1821 года} есть одно потрясающее восьмистишие:

Когда в страдании девица отойдет,
И труп синеющий остынет,
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет:
Бледна, как лилия, в лазури васильков.
Как восковое изваянье.
Нет радости в цветах для вянущих перстов 
И суетно благоуханье!

Образ в я н у щ и х  человеческих перстов, оживить которые бес
сильны цветы всех земных наслаждений, по остроте своей не уступает 
наиболее «декадентским» из произведений нашей поэвии конца XIX — 
начала XX века.

Начиная с пьесы «К другу» (1815—1816 годы), всё нарастают в стихах 
Батюшкова и ноты пессимизма, завершаясь безысходно-мрачным «Изре-
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чением Мельхиседека» — одним из самых последпих стихотворений 
поэта, написанных им почти накануне безумия — этой поистине могиль
ной плитой над всеми человеческими надеждами и усилиями.

Нарастанию элегики и пессимизма в творчестве Батюшкова способ
ствовали некоторые обстоятельства'его личной жизни, в особенности, ко
нечно, все ближе подкрадывающаяся душевная болезнь. Однако только 
этим оно не объясняется. Взятый Батюшковым элегический тон продол
жает звучать в качестве одного из основных тонов на протяжении почти 
всей дворянской поэзии XIX века. Отражая личную судьбу поэта, эле- 
гика Батюшкова является прообразом дальнейшей социально-историче
ской судьбы породившего его класса.

Д. Благой



ОТ РЕДАКТОРА

Батюшков — наше далекое литературное прошлое. Закончившаяся 
более ста десяти лет тому назад поэтическая деятельность Батюшкова 
теряется в лучах славы его гениального ученика — Пушкина, па долю 
которого выпало развернуть в полпом блеске все, что Батюшков, потен
циально в себе заключая, не успел и не мог бы творчески осуществить. 
И все же Батюшков и для нас сейчас не только звено — хотя бы звено и 
исключительно важное — в общей цепи нашего литературного развития. 
Батюшков принадлежит к тем немногим высоким мастерам русской поэ 
вин, которым удалось создать нестареющие образцы прекрасного. В луч
ших своих поэтических творениях Батюшков и до сих пор живет полно
ценной художественной жизнью. И недаром современный нам поэт, 
один из видных деятелей нашей литературы, не далее как в 1932 году 
в крупном советском журнале печатает восторженные стихи об 
«оплакавшем Тасса» «нежном» певце, который принес с собой 
«шум стихотворства и колокол братства и гармонический проливень 
слез».

В нашем издании сочинений Батюшкова мы даем полное собрание его 
стихов, избранную прозу и избранные письма.

Значение поэзии Батюшкова в истории нашей литературы настолько 
велико и бесспорно, что мотивировать необходимость познакомить со
ветского читателя именно с полным собранием его стихотворений нет 
никакой пужды. Иное дело — проза Батюшкова. Сам он смотрел па свою 
прозу с чисто служебной точки зрения («Чтобы писать хорошо в стихах, 
падо много писать прозою» и в другом месте: «Я хотел учиться писать и 
в прозе заготовлял воспоминания или материалы для поэзии»). II дей 
ствительпо, проза Батюшкова также сыграла известную роль в выра
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ботке нашего литературного Я8ыка, но равнять 8начепне Батюшкова- 
прозаика со значением его как поэта, копечно, никак нельзя. Переиз
давать сейчас всю прозу Батюшкова было бы, может быть, избы
точной роскошью. Но дать читателю поэзии Батюшкова представление 
о нем и как о прозаике, во всяком случае, желательно.

Это определило принцип отбора прозаических произведений Батюшкова 
для нашего издания. Мы руководствовались здесь стремлением, с одной 
стороны, представить все основные виды Батюшковской прозы: прозу 
описательную, образцы теоретических и критических статей, наконец, 
художественную прозу, с другой — включить произведения, паиболсе 
значительные по своему содержанию и продолжающие в какой-то мере 
сохранять эту значительность вплоть до наших дней. Исходя из этого, мы 
ввели в наше издание из всей довольно многочисленной прозы Батюш
кова— всего 26 opus'oB— только шесть произведений: «Прогулку по 
Москве», дающую одно из наиболее красочных и живых, притом сатири- 
чески-заострепных описаний жизни и быта старой «допожарной» Москвы, 
которое прочтется с интересом и современным читателем; «Прогулку 
в Академию художеств», положившую начало нашей изо-критике; «По
хвальное слово сну», несмотря на свою шуточную форму, представляющее 
любопытнейшее выражение психоидеологии того социального слоя, к 
которому принадлежал Батюшков ; две статьи — «Нечто о поэте и поэ
зии» и знаменитую «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», дающие 
существенный материал для уяснения теоретических взглядов Батюшкова 
на его дело поэта; наконец, «старинную повесть» «Предслава и Доб- 
рыня» — малоудачный, но, к сожалению, единственный (не считая перевода 
из Бокаччьо) опыт Батюшкова в области художественной прозы. На
оборот, мы сочли возможным опустить такие произведения Батюшкова, 
как «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» или «Вечер 
у Кантемира», неизменно фигурировавшие во всех старых хрестоматиях 
и учебниках словесности, но для читателя наших дней могущие пред
ставить исключительно исторический интерес. Зато мы даем выдержки 
из записной книжки Батюшкова, имеющие крупное автобиографическое 
значение, и несколько его писем.

На «письма к друзьям» Батюшков, по примеру своих литературных 
наставников, Вольтера и Парни, смотрел как па особый род словесного 
творчества, позволяющий сочетать «nposy», понимаемую и как жанр, и
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как житейская категория, и стихи — полуироническое описание «трудов 
и дней», беглую характеристику, элегическое раздумье, философскую 
мысль и веселую, зачастую достаточно фривольную шутку. «Писать ни
чего не стану, кроме писем друзьям», — полушутя, полувсерьез заявлял 
он как-то незадолго перед концом своей литературной деятельности и 
прибавлял: «Это мой настоящий род. Насилу догадался». Неслучайно и 
значительную часть своих прозаических произведений (обе «Прогулки». 
«Путешествие в замок Сирей» н др.) Батюшков облекал все в ту же форму 
писем к друзьям. Познакомиться хотя бы с несколькими образцами этого 
«настоящего»—эпистолярного— жанра творчества Батюшкова совершенно 
обязательно, если хочешь составить себе законченное представление j 
цельном творческом облике поэта.

В наше собрание мы вводим по два-три письма, относящихся к различ 
ным, наиболее характерным периодам жизни поэта (война 1807 года, пре
бывание в деревне н в Москве в 1809 — 1811 годах, заграничный поход 
181. года, подготовка в 1817 году издания «Опытов», наконец, дипло 
матическая служба в Италии и начало душевного заболевания). Это не 
только дает возможность судить об известной эволюции эпистолярного 
стиля Батюшкова, но и вводит, как бы «изнутри», в основные мо
менты его биографии

Сочинения Батюшкова издавались всего четыре раза (не считая двух 
позднейших, так называемых «общедоступных» изданий, представляющих 
сокращенную перепечатку четвертого пздания). Три собрания его сочи
нений вышли при жизни поэта. В первом из них, выпущепном в 1817 году 
под названием «Опыты в стихах и прозе», Батюшков принимал пепосред. 
ственное участие: издание было составлено его другом, известным поэтом 
и переводчиком «Илиады» II. И. Гнедичем, по указаниям и коррективам 
самого Батюшкова. Второе и третье издания были выпущены уже после 
психического заболевания поэта и без всякого его участия. Второе, пред
принятое книгопродавцем и издателем И. И. Глазуновым под названием 
«Сочинения в прозе и стихах», в основном сохранило характер «Опытов» 
(деление на две части деление стихов на три отдела: элегии послания 
и смесь), но несколько измепило порядок следования пьес и пополни
лось рядом новых произведений, опубликовании:: по выходе в свет «Опы
тов» (повесть «Предслава и Добрыня», 36 новых стихотворений — в изда 
нпи 1817 года их было всего 64 — и 8 писем). Третье издание, выпущен
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eot А. Ф. Смирдиным в его известной серии «Полное собранпе сочинений 
русских авторов» под названием «Сочинения Батюшкова:), представляет 
собой простую перепечатку издания 1834 года (из повых произведений 
в него введено только «Видение на берегах Леты»), отличаясь притом 
крайней неудовлетворительностью в передаче текста (ряд небрежностей 
и прямых искажений).

Первым и единственно научным изданием Батюшкова явилось четвер
тое собрание его сочинений, выпущенное в трех монументальных томах 
к столетнему юбилею со дня рождения поэта его братом, П. Н. Батюш
ковым, под редакцией Л. Н. Майкова и при ближайшем участии В. И. 
Саитова (в дальнейшем будем именовать его для сокращения «Майков- 
ским изданием»).

Майковское издание составляет огромный шаг вперед в отношении со
бирания и опубликования всего литературного наследия Батюшкова. 
Получившие возможность широко использовать архивные материалы 
(семейного архива Батюшковых, архивов П. А. Вяземского, Лыковского 
и др.), Л. Н. Майков и В. И. Саитов проделали чрезвычайно большую и 
весьма важную подготовительную работу: обследовали автографы Ба
тюшкова, которых, правда, вследствие его обыкновения уничтожать за 
собой все им написанное, оказалось весьма немного, списки его произве
дений, наконец, просмотрели всю нашу периодику sa первые тридцать 
лет прошлого века. В результате стихотворный корпус Майковского из
дания пополнился 33 новыми пьесами, частью затерянными в старых 
повременных изданиях, частью опубликованными впервые по рукопи
сям. В примечаниях к основному тексту впервые был дан, по рукописям 
и первопечатным текстам, обширнейший свод вариантов и библиогра
фический перечень всех предшествующих публикаций. Особенной заслу
гой издания явилось то, что в нем впервые были собраны, а отчасти и 
впервые опубликованы многочисленные письма Батюшкова (около 
300 номеров, заполнивших собой вместе с примечаниями весь III том 
издания), представляющие документ исключительной ценности для исто
рии всей нашей литературной жизни первых двух десятилетий XIX века. 
Наконец, к Майковскому изданию была приложена ценная монография 
редактора «О жизни и сочинениях Батюшкова» и тщательно составленные 
объемистые примечания текстологического, реального и историко-лите
ратурного характера.
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Однако последнее по времени (два однотомных издания Батюшкова 
1887 и 1896 годов являются, как уже указывалось, всего лишь сокращен 
ной перепечаткой трехтомника 1887 года) издание Майкова все же не может 
считаться последним словом в деле издания сочинений Батюшкова. За 
сорок пять лет, протекших со времени Майковского издания, появился 
ряд новых публикаций (особенно много было опубликовано писем, но 
имеется ряд публикаций и стихотворных текстов), найден ряд новых 
автографов и списков. В частности, обнаружена была так называе
мая «Блудовская тетрадь» (Майков считал ее утерянной), дающая наи
более авторитетный из всех дошедших до пас списков стихов Батюшкова 
с рядом новых и часто весьма существенных разночтений (впервые со
общение о ней с кратким предварительным описанием было сделано 
II. О. Лернером в его заметке «Затерянная тетрадь стихов Батюшкова 
«Русский библиофил» 1916, № 5, стр. 76 — 81. В настоящее время Блу
довская тетрадь находится на хранении в рукописном отделении Ленин 
градской публичной библиотеки). Несколько новых стихотворных тек
стов Майков ввел в состав стихов Батюшкова из его писем, однако часть 
их почему-то оставил только в тексте последних. Мы вводим и их в наше 
собрание стихотворений Батюшкова (исключение составляют только вся
кого рода отрывочные рифмованные куски, неоформленные наброски или 
те из более или менее законченных пьес, которые составляют органиче
ское целое с прозаическим текстом письма и без ущерба не могут быть от 
него отделены: мы или сохраняем их внутри публикуемых нами писем, 
или приводим в примечаниях). В результате мы даем в нашем издании 
в основном корпусе стихотворений Батюшкова одиннадцать новых пьес: 
1) Н. И. Гнедичу («По чести мудрено в санях или верхом...»), 2) H. II 
Гнедичу («Тебя и нимфы ждут...»), 3) «Пафоса бог, Эрот прекрасной...» 
4) «Льстец моей ленивой музы...», 5) Н . И. Гнедичу («Сей старец, 
что всегда летает...»), 6) На членов Вольного общества любителей ело 
вескости, 7) Новый род смерти, 8) Запрос Арзамасу, 9) «Счастлив, кто 
в сердце носит рай...», 10) Надпись к портрету Вяземского и 11) «Жу
ковский, время все проглотит...» Стихотворения №№ 4 и 9 извлечены 
нами из неопубликованных писем Батюшкова к кн. П. А. Вяземскому 
(находятся в Остафьевском фонде Архива феод.-крепости, эпохи ЦАУ) 
и в печати появляются впервые. Кроме того, мы включаем в наше изда
ние «Сцепы четырех возрастов», написанные Батюшковым в драмати
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ческой форме в стихах и в прозе и также не вошедшие ни в одно 
из собраний его сочинений. Равным образом в примечания нами также 
вводится весьма большое количество вариантов, новых строк, а под
час и целых стихотворных кусков, отсутствовавших у Майкова и извле
ченных нами и8 автографов, списков и журнальных публикаций.

Мало того, при всех своих неоспоримых достоинствах издание Май
кова по свободно и от некоторых (правда, почти всегда неизбежных в 
работах этого рода) недочетов. Так, при воспроизведении стихотворных 
текстов Батюшкова (как в основном тексте, так, в особенности, в вариан
тах) им допущено весьма большое количество всякого рода текстологи
ческих погрешностей — пропусков, неточностей и прямых ошибок. 
Сам Батюшков, который был чрезвычайно чувствителен к правильной 
публикации своих стихов, не обинуясь, назвал бы эти погрешности иска
жениями. В нашем издании, заново просмотрев все^имеющиеся в настоя
щее время в распоряжении исследователей рукописи произведений 
Батюшкова и все их печатные публикации, мы постарались всё это 
исправить.

Вряд ли могут быть признаны правильными некоторые приемы тексто
логической работы Л. Н. Майкова. В предисловии сам он указывает, 
что в основание печатаемого им текста положена «та последняя редакция, 
которая дана ему самим автором», т. е. принимает принцип так называе
мой «последней воли» поэта. Принцип этот, вообще весьма популярный 
среди текстологов, конечно, не должен фетишизироваться. В каждом 
данном случае редактор обязан тщательно выяснить, чем была обусло
влена так называемая «последняя воля» автора, куда она направлена. 
Так, например, Николай Т требовал, как известно, от Пушкина, чтобы он 
ьнес ряд исправлений в текст своего «Медного всадника». Пушкин начал 
было эти исправления производить. Однако совершенно очевидно, что 
редактор Пушкина должен был бы категорически отказаться следовать 
за той «последней редакцией», которая могла бы возникнуть в результате 
таких исправлений. Равным образом нельзя не учитывать идеологической 
эволюции редактируемого автора, возможности его всяческого «попра
вения». И, конечно, ни один редактор того же Пушкина не откажется от 
его «Гавриилиады», несмотря на то, что сам поэт в последние годы своей 
жизни склонен был решительно отрекаться от нее, как и вообще от не
которых «вольнолюбивых» произведений своей юности. Эволюция Батюш-
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кова — мы внаем — шла как раз в направлении политического попра 
вения. Однако тщательный анализ его текстов показывает, что это попра 
венпе, за исключением нескольких случаев (они в своем месте огово 
репы и приняты нами во внимание4), почти не отразилось на характер» 
исправлений, вносимых им в свои стихи. По большей части все эти испра
вления были вызваны соображениями чисто художественного порядка, 
требованиями растущего поэтического мастерства. В силу этого прин
цип «последней воли» в отношении стихотворного текста Батюшкова 
является наиболее правильным. Однако, на словах целиком принимая 
этот принцип, на деле Майков не только неоднократно нарушает его, но 
и вводит подчас новую и совершенно произвольную редакцию, пред
ставляющую собой контаминацию первоначального и последнего текстов. 
Один раз это приводит даже к тому, что в основной текст Майковского 
издания попадает как раз та редакция, которая самим Батюшковым была 
аттестована прямо как «исковерканная» Гем. наши примечания к стихо
творениям «Воспоминание» и «Воспоминания»).

Не всегда следуя авторской воле в отношении текста, Майков совер
шенно не считается с ней в отношении принятого им в своем издании рас
положения стихов. Всё стихотворное наследство Батюшкова размещено 
им в хронологическом порядке — по годам написания или первой публи 
кации.

Хронологический принцип расположения материала в ряде случаев 
имеет неоспоримые права. Однако не следует смотреть на него, как на 
что-то непререкаемое, пригодное абсолютно во всех случаях редактор
ской практики. Для собрания сочинений Пушкина, у которого почти не г 
«дурных» стихов, хронологическое расположение материала, пожалуй, 
должно быть признано самым правильным. Наоборот, Батюшков в силу 
своей исторической и литературной позиции — на переломе между 
XVIII веком и Пушкинской эпохой — в своих стихах является поэтом 
крайне неровным, — наряду с вещами, могущими стать почти вровень 
с Пушкинскими, им был написан ряд произведений слабых, зачастую 
поражающих своей беспомощностью. Сам поэт для отдельного издания 
своих стихов — «Опытов» 1817 года — произвел строгий отбор, тщательно 
отделив всё то, что он считал лучшим в своем творчестве, от учениче
ских, мало удавшихся, несовершенных вещей. Отобранные для «Опытов» 
стихи он расположил по определенному плану, оформив книгу, как это
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видно иэ указаний, делаемых им его издателю, Гнедичу, как некое ком
позиционное целое. Механически разбрасывая все стихи Батюшкова по 
узко-хронологическим делениям, Майков не только разрушает это це
лое, но и буквально убивает поэзию Батюшкова в художественном отно
шении: подлинно-совершенные стихи Батюшкова, затерянные при таком 
расположении среди его слабых, . линнотных вещей, почти не доходят 
по сознания читателя.

В нашем издании мы делим все стихи Батюшкова на два больших раз
дела. В первом мы в точности воспроизводим стихотворную часть «Опы
тов», во втором помет ем стихи. не вошедшие в «Опыты».

В этот второй раздел попадают, однако не только ранние вещи поэта 
или произведения, которые он сам не считал достойными войти в собрание 
его стихов, но и то относительно немногое, что было написано им после 
«Опытов», в том числе едва ли не наиболее совершенные из его созданий — 
стихотворения в антологическом роде, которые Белинский, давая им са
мую восторженную характеристику, называл «лучшим произведением его 
музы». По времени написания антологические стихи Батюшкова должны 
были бы стоять в самом конце раздела. Но тогда, чтобы добраться до 
них, читателю пришлось бы предварительно преодолеть все то, что сам 
поэт отбрасывал от себя, как слабое, несовершенное, недостойное его 
имени. Кроме того, отдельные антологические пьесы перемежались бы 
стихами совсем другого рода. Поэтому, желая сохранить максимум ху
дожественного воздействия на читателя этих шедевров Батюшковской 
поэзии, мы выделили их из всей массы стихов второго раздела в осо
бый цикл «Антология». Равным образом мы особо выделяем знаменитый 
памфлет Батюшкова «Видение на берегах Леты» — самое боевое произве
дение поэта времен его молодости, направленное против литературно 
и политически-консервативной группы «шишковистов» и не введенное им, 
несмотря на уговоры друзей, в состав «Опытов» только в силу уже неодно
кратно указывавшегося нами его общего идеологического поправения. 
Все остальные стихи второго раздела объединены н аш  под общим назва
нием «Разных стихотворений» и расположены в строгом хронологическом 
порядке по годам написания.

Думается, что скомпанованное таким образом полное собрание стихов 
Батюшкова приобретает вполне стройный и вместе с тем художественно 
оправданный облик. Сперва идут «Опыты» дающие всё наиболее значи-
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Тельное и отобранное самим поэтом за первые пятнадцать лет его творче
ства (1802 — 1817). Затем следуют «Видение па берегах Леты» и анто- 
«огия, охватывающая почти всё, паписанное им за последние три-четыре 
года (1818—1821). За пределами этого остается Батюшков, главным обра- 
80М, своих ученических, слабых, случайных, не удовлетворявших самого 
поэта вещей. Правда, и в этом последнем отделе имеется несколько прево
сходных пьес, в том числе два-три из лучших стихотворений Батюшкова, 
написанные им в последний период, но не принадлежащие к антологи
ческому жанру. Однако думается, что и они удачно завершают раздел, 
давая наглядное представление о росте формального мастерства поэта.

Текст стихов печатается нами по современной орфографии, за исклю
чением случаев, когда то или иные особенности написания Батюшкова 
отражают особенности языка его времени или несут определенную сти
листическую функцию (отмененные орфографические формы, поскольку 
они связаны с рифмой, и т. п.). Равным образом мы сохраняем особенности 
пунктуации Батюшкова во всех тех случаях, когда они имеют опреде
ленное интонационное значение, связаиы с ритмом и вообще в какой бы 
то ни было мере влияют на ту или иную произносимость стиха.

Чтобы не обременять вступительной статьи чисто биографическим мате
риалом, мы сгруппировываем все необходимые сведения по истории 
жизни и творчества Батюшкова в краткой хронологической канве.

В примечаниях нами даются необходимые сведения текстологического, 
библиографического и историко-литературного характера.

Краткие справки-характеристики исторических лиц, объяснения 
столь миогочисленных в стихах Батюшкова мифологических имен, 
равно как и все «realia», отнесены нами в конец книги и расположены в 
словарном порядке, составив своего рода путеводитель по Батюшкову.

Считаем долгом принести глубокую благодарность за помощь в нашей 
работе всякого рода указаниями и справками Н. О. Лернеру, М. А. 
Цявловскому, Б. А. Грифцову и И. Н. Розанову. Существенную под
держку в выверке текстов оказала мне София Рафаиловна Благая. 
Весьма способствовало нашей работе неизменно внимательное отно
шение работников рукописного отделения Ленинградской публичной 
библиотеки — И. А. Бычкова, В. В. Майкова и В. Г. Геймапа, и руко
писного отделения Института русской литературы Академии Наук 
СССР — Н. К. Пиксанова и А. И. Перепечь.
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С Т И X и





О П Ы Т Ы  В С Т И Х А Х





К Д РУ ЗЬЯ М

Вот список мой стихов,
Который друэюеству быть может драгоценен 

Я добрым Гением уверен,
Что в сем Дедале рифм и слов 
Недостает искусства:

По дружество найдет мои, в замену. чувства 
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,

Заботы, суеты, печали преоюиих дней,
И легкокрылы наслажденья; Ю
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,

Как снова мой челнок Фортуне поверял...
И словом, весь журнал 

Здесь друэюество найдет беспечного Поэта, 
Найдет и молвит так:

«Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак:
Но дружбе он зато всегда остался верен; 
Стихами никому из нас не докучал 20

(А на Парнасе это чудо!),
И жил так точно, как писал...

Ни хорошо, ни худо!»



Э Л Е Г И И

Н А Д Е Ж Д А

Мой д у х !  довер ен ность к тв орц у!
М уж ай ся; будь  в терпеньи камень.
Не он ли к лучш ем у концу
Меня провел сквозь  бранны й пламень?
Н а поле см ерти чья рук а  
Меня таинственно спасала  
И ж адны й крови меч врага  
И град свинцовы й отраж ал а?
К то, кто мне си л у  дал  сносить
Т руды  и« глад, и н е п о г о д у ,—  Ю
И си л у  —  в бедстве сохранить
Д уш и возвы ш енной свободу?
Кто вел м еня от ю ны х дней  
К д о б р у  стезею  потаенной  
И в б у р е  плам енны х страстей  
Мой бы л вож аты й неизм енной?

Он! он ! Е го все дар  благой!
Он есть источник чувств вы соких
Л ю бви к и зя щ н ом у прямой
И мы слей чисты х и гл убок и х! 20
В сё дар  его , и краш е всех
Д аров —  надеж да  лучш ей ж изн и!
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К огда ж  узрю  спокойны й брег. 
Страну ж ел а н н у ю  отчизны ?  
К огда стр уей  небесны х благ 
Я утолю  лю бви ж ел а н ь е , 
Зем ную  р и зу  бр ош у в прах  
И обновлю  сущ ествованье?

НА Р А З В А Л И Н А Х  ЗА М К А  В Ш В Е Ц И И

Уже светило дня  на зап аде  горит
И ти хо  п о гр у зи л о сь  в волны  !..

Задум чиво л ун а  сквозь  тонкий пар глядит 
Н а хл я би  и брега  безм олвны .

И всё в глубоком  сне пом орие кругом .
Лиш ь изредка ры барь к товарищ ам  взы вает  
Лиш ь эх о  глас его п р отя ж н о повторяет  

В безм олвии ночном

Я здесь , на си х  ск ал ах , висящ их над водой
В свящ енном сум рак е дубравы  Ю

Задум чиво б р о ж у  и в и ж у  пред собой  
Следы протек ш и х лет и славы :

О бломки, грозны й вал , поросш ий злаком  ров 
Столбы и ветхий мост с чугунны м и цепями.
Твердыни мшистые с гранитны ми зубцам и  

II длинны й ряд гробов.

Всё т и х о : мертвый сон в обители гл у х о й  
Н о зд есь  ж ивет воспом и нанье:

И путн ик, оперш ись на камень гробовой
В куш ает сл адкое м ечтанье. 20

Гам, там , где вьется плю щ  по лестнице крутой  
И ветр колышет стебль и ссохш и я  полы ни.
Где м есяц осребрил  угрю мы е тверды ни  

Н ад спящ ею  водой , —
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Гам воин некогда , Одена храбры й внук ,
В боя х  прим орских поседелы й,

Готовил сына в брань и стрел  пернаты х пук , 
Б роню  зав етн у , меч тяж елы й  

Он юнош е вручил изран ен ной  рук ой ,
И громко восклицал, подъяв дрож ащ и  длани : 
«Тебе он обреч ен , о , б ог , властитель брани, 

В сегда и всю ду твой!

А  ты, мой сы н, кл янись мечом своих отцов  
И Гелы клятвою  кровавой  

Н а западны х стр у я х  быть уж асом  врагов
И ль пасть, как предки пал и , с славой!»  

И пылкий ю нош а меч прадедов л обзал  
И к персям приж им ал родительские длатш,
И в радости , как конь, при зв ук е новой брани. 

К ип ел и трепетал .

Б ой на, война врагам отеческой зем ли ! —
С уда на утро восш ум ели .

Зап ен или сь м оря, и быстры корабли  
Н а кры льях бури  пол етел и!

В д ол и н ах  Н ейстрии р а зд а л ся  бран ей гром, 
Туманны й А льбион из к р ая  в край пы лает,
И Бела день и ночь в В а л к а л у  провож дает  

П огибш их бледны й сойм .

А х , ю нош а! спеш и к отеческим  брегам ,
Н а за д  лети с добы чей бран ной ;

У ж  веет кроткий ветр во сл ед  твоим судам , 
Г ерой , победою  избран н ой !

У ж  Скальды пирш ество готовят на хол м а х , 
У ж  дубы  в плам ени, в со су д а х  мед сверкает, 
И вестник радости отцам провозглаш ает  

П обеды  на м ор я х .



З д есь , в мирной пристани, с денницей золотой  
Т ебя н ев ест а  ож и дает,

К т е б е , о , гоноша, слезам и и м ольбой,
Богов на м илость п р ек л о н я ет ... 60

Н о вот в тум ане там , как стая л ебедей ,
Белею т корабли, несомые волнам и;
О, вей, попутны й ветр , вей тихим и устами  

В ветрила к ораблей!

Суда у берегов , на них у ж е  герой
С добы чей ж ен  иноплем енны х ;

К нему спеш ит отец с невестою  м ладой  
И лики Скальдов в дохновенн ы х.

К расавица стоит, б езм ол в ств уя , в с л еза х ,
Едва на ж ен и х а  в згл я н уть  ук р адк ой  см еет, 70
П отупи ясны й в зо р , красн еет и бл еднеет,

К ак  м еся ц  в н е б е с а х ...

И там, где камней р я д , седым одеты й м хом ,
П омост обруш енны й являет,

П оврем енно сова в безм олвии ночном  
П усты ню  криком огл аш ает, —

Там чаши радости  стучали по столам ,
Там храбры е кругом  с др узья м и  л иковали ,
Там Скальды пели бран ь , и персты  их летали

П о пламенны м струнам . 60

Там пели зв у к  мечей и свист пернаты х стрел.
И треск  щ итов, и гром уд а р о в ,

К ипящ у брань среди опустош енны х сел  
И грады в зар ев е  п о ж а р о в ;

Там старцы  ж адны й с л у х  скл он ял и  к песни сей 
Сосуды полны е в д есн и ц ах  и х  д р о ж а л и ,
И горды е сер дц а с восторгом  вспом инали  

О славе ю ны х дн ей .
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Но всё покры то здесь  угрю м ой ночи мглой.
В сё врем я в прах пр еобр ати л о!

Где п р еж де Скальд грем ел на  арф е золотой .
Там ветер свищ ет лиш ь уны ло!

Где храбры й ликовал с д р у ж и н о ю  своей ,
Где ж ер твовал  вином о т ц у  и б о гу  брани,
Гам дрем лю т притаясь две трепетны е лани 

Д о утренн их луч ей .

Где ж  вы, о , сильны е, вы Г ал лов бич и стр ах  
Зем ел ь  полнощ ны х исполины ,

Р оальда сп утн и к и , на бренн ы х челноках  
П ротекш и дальны е пучины ?

Где вы, отваж ны е толпы  богаты рей,
Вы, дикие сыны и бран и  и свободы ,
В озникш ие в с н ега х , средь  уж асов  природы  

Средь копий, средь  мечей?

П огибли сильны е! Н о странн ик в си х  местах  
Н е тщ етно камни вопрош ает  

II руны  тайны е, останки на ск ал ах  
У грю м ой древн ости , читает.

О ратай бл и ж н и х  сел , ск л он я сь  на п о сох  свой  
Гласит ем у: *Смотри, о , сын иноплем енны й. 
Зд есь  тлею т праотцев останки драгоц ен ны :  

Почти их  гроб святой!

Э Л Е Г И Я  И З  Т И Б У Л Л А

Вольный перевод

М есалла! Б ез м еня ты мчиш ься по волнам  
С орлам и Р им ским и к восточны м берегам ; 
А  я , в Ф еакии оставленны й друзья м и ,
Их заклинаю  всем, и д р у ж б о й , и богам и



Г и булла не забыть в далекой стороне.
З д есь  П арка бледная конец готовит мне,
З д есь  ж изнь мою прервет б езж ал остн ой

р у к о ю ...
Н еум олим ая! Н ет матери со мною!
Кто будет приним ать мой пепел ю т костра?
Кто будет без т еб я , о , м илая сестр а, 10
За гробом сл едовать в о д еж д е  п огребальной  
И м иро изливать над урн ою  печальной?
Н ет д р у га  м оего , нет Д ел и и  со м ной, —
Она и в самый час р а зл у к и  роковой  
Обряды тайны е и чары соверш ала:
В свящ енном  у ж а се  бессм ертны х вопрош ал а  
И ж р еби й  счйстливы й нам отрок  вы нимал.
Что пользы  от того? Ч ас гибельны й настал  
И снова Д ел и я , печальна и уны ла,
Слезам и полны й в зо р  н евольн о обрати л а 20
Н а дальны й п у т ь . Я  сам , лиш енны й скорбью  сил.
«Утеш ься» —  Д ел ии  сквозь слезы  говорил;
«У теш ься !» —  и ещ е с невольны м трепетаньем  
П ечальную  л о б за л  последним  лобы заньем .
К азал ось , некий б о г  м еня остан ов л я л :
То ворон мне б еду  вн езап н о предвещ ал,
То в д ен ь , отц у  б огов , С а т у р н у  посвящ енной.
Я  слы ш ал гром гл у х о й  за  рощ ей отдаленной .
О, вы, которы е ум еете лю бить,
С траш итеся лю бовь р а зл у к о й  прогневить! 30
Н о , Д ел и я , к чем у И зи де прин ош енья,
Сии в ночи гл у х о й  пр отяж н ы  песнопенья  
И вол хвован ье ж р и ц , и меди звучны й стон?
К  ч ем у, о , Д е л и я , в безбрач ном  л о ж е сон  
И очищ ения свящ енною  водою ?
В сё тщ етно, м и л ая , Т и б у л л а  нет с тобою .
Б оги ня гр озн ая ! спаси  его от бед,
И снова Д ел и я  м астики прин есёт ,
У красит дивны й храм  весенним и цветами
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iOЙ с распущ ейны м й ito fceîpy волосам и.
К ак дева чистая, во ткань облечена,
В оссядет на пом ост: и зв езды , и л ун а,
Д о  в осх о ж д ен и я  рум яны я А вроры ,
У слы ш ат глас ее и ж р и ц  Ф ари йски х хоры .
О тдай, боги н я , мне родимы е пол я ,
Отдай знаком ы й шум дом аш него руч ья .
О тдай мне Д ел и ю : и вам дары  богаты  
Я  в ж ер тв у  п р и н есу , о , Л ары  и П енаты !
Зачем  мы не ж ивем  в златы е врем ена?
Т огда беспечны е народов  плем ена 60
П утей среди лесов и гор не п р ол агал и  
И ралом никогда полей не р азд и р а л и ;
Т огда не м чалась ель на л егк и х  п а р у са х ,
Н есом а ветрами в л азор евы х м о р я х ,
И кормчий не д ер за л  по хл я бя м  разъяренны м  
С Сидоиским багрецом  и с золотом  бесценны м  
Н а утлом  к ор абл е скитаться здесь  и там.
Д ебелы й вол броди л  св ободн о по л угам ,
Т оптал душ исты й зл а к  и спал  в тени зел ен ой ;
Конь борзы й не кропил узды  кровавой пеной; СО
Не зр ел и  на н ол я х  столпов и р у б еж ей  
И кущ и сельск ие стояли без дв ер ей ;
Мед капал и з дубов  янтарною  сл езо ю ;
В сосуды  м олоко обил ьною  стр уею  
Л и л ося  и з сосцов питаю щ их о в е ц ...  —
О, мирны пасты ри, в невинности сердец  
Б еспечно ж ивш ие среди  пусты нь безм олвны х!
П ри вас, на п а г у б у  д р у зей  еди нок ровн ы х,
Н а наковальне млат не и зв ая л  м ечей,
И ратник не грем ел о р уж ь ем  средь полей . 70
О, век  Ю питеров! О, врем ена несчастны !
В ой н а, везде война и гл ад , и мор уж асн ы й ,
П овсю ду рыщет см ерть, на су ш е, на в о д а х ...
Н о ты, д ер ж ащ и й  гром и м олш ио в р у к а х !
Б удь  м ирном у певцу Т и б у л л у  бл агоск л он ен .
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Ни сл ов ом , ни душ ой я не был веролом ен;
Я с трепетом  богов отчизны о б о ж а л ,
И, есл и  мой конец безврем енны й настал , —
П усть камень обо мне п р охож и м  возвещ ает:
«Т ибул л, Месаллы д р у г , здесь  с миром

почивает». 80
Единственны й мой бог и сер дц а властелин,
Я был твоим ж р ец ом , К иприды  милый сы н!
До гроба я носил твои оковы  неж ны ,
И ты, А м ур, м еня в ж ил и щ а безм ятеж н ы ,
В Элизий приведеш ь таинственной стезей ,
Т уда, где вечный Май м еж  рощ ей и пол ей ,
Где расцветает нард и киннам опа лозы ,
II в о зд у х  напоен благоухан ьем  розы ;
Там слы ш но пенье птиц и ш ум бию щ их вод;
Там девы ю ны е, сп л етя ся  в х о р о в о д , 90
М елькают м еж  д р ев ес , как  легки приви ден ья;
И тот, кого пости г, в м и нуту у п о ен ь я ,
В объ я ти я х лю бви, неум олим ы й рок ,
Тот носит на челе из св еж и х  мирт венок.
А там, внутри зем л и , во п р оп астя х уж асны х  
Ж илищ е вечное пр еступн иков  несчастны х,
Гам р ек и  пл ам енны  св ер к а ю т  по п еск ам ,
М егера страш ная и Т изиф она там  
С челом , опутанны м ш ипящ ими зм иям и,
Б егут на дик ий брег за  бледны ми теням и. 100
Где скры ться? адск ий пес л еж и т у  медны х врат, 
Тыкает зов е г о .. .  и рой  теней н а за д ! ..
Богами вверж епы  во пропасти бездонны ,
У ж асн ы й  Э нкелад и Тифип преогром ны й  
П итает ж адны х птиц утробою  своей .
Там хищ ны й И к си он , окованны й зм и ей ,
На быстром к о л ес е  вертится беск онечн о;
Там в ж а ж д е  плам енной Т антал бесчеловечной  
Н ад х л ад н ою  рекой сгарает  и д р о ж и т ...
Всё тщ етно! В спять вода ковар ная  беж и т. НО
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И черпаю т ее напрасно Д анаиды .
Все ж ертвы  вечные караю щ ей К иприды .
П усть там страдает тот, кто руш ил наш покой  
II разл уч и л  м еня, о Д ел и я , с тобой!
Н о ты, мне верная , д р у г  милый и бесценной.
И в м ирной х и ж и н е , от взоров сокровенной  
С нап ерсн иц ей  лю бви, с  п одр угою  твоей.
Н а миг не покидай дом аш ни х алтарей.
При ш уме зи м ни х вью г, под сенью  безоп асн ой . 
П одруга  в тем н у ночь за ж ж ет  светильник ясной t20 
И ти хо  вретепо к р у ж а  в р ук е своей  
Р асск аж ет  повести и были стары х дней .
А ты, скл он яя  сл у х  на сладки небы лицы  
З а б у д еш ь ся , мой д р у г , и томные зеницы  
Зак р оет  тихи й  сон , и пряслица из рук  
П а д ет ... и у  дверей  предстанет твой су п р у г .
К ак небом  посланны й внезап но добры й Гений.
Беги навстречу м не, беги из м ирной сени.
В прел естн ой наготе явись моим очам.
Власы  развеянны  небр еж н о  по плечам. 130
В ся грудь л и л ей ная  и ноги о б н а ж ен н ы ...
К огда ж  А вр ора нам , когда сей день блаж енны й  
Н а розовы х к о н я х , в блистаньи принесет.
И Д ел ию  Т и бул л  в восторге обойм ет?

В О С П О М И Н А Н И Е

Мечты ! —  повсю ду вы меня сопровож дал и  
И мрачный ж и зн и  путь цветами устилали!
К ак сладко я мечтал на Г ей л ьсбергск и х п ол я х.

К огда  весь стан дрем ал  в покое  
И ратник, оперш ись на копие стальное. 
Смотрел в тум ан н у дал ь! Л у н а  на н ебесах  

Во всем величии блистала

64



И н и зк и й  мой ш алаш  сквозь ветви освещ ала;
Аль светлы й чуть струю  ленивую  катил  
И в зеркальны х в одах  явл ял  весь стаи и рощ и; Ю 
Е два дымился огнь в часы тум анной нощ и,
Б лизь кущ и ратн ика, которы й сном почил.
О, Бейльсбергски п ол я ! о , холм ы  возвы ш енны !
Где столько р аз в ночи, л ун ою  освещ енны й,
Я , в д у м у  п о г р у ж ен , о роди не м ечтал;
О, Гейл ьсбергски п ол я ! в то врем я я не зн ал ,
Что трупы  ратников устелю т ваш и нивы,
Что медной челю стью  гром грянет с сих холм ов  

Что я , м ечтатель ваш  счастливы й,
Н а см ерть летя  против врагов , 20
Р ук ой  закры в т я ж ел у  р а н у ,

Едва ли на за р е  сей ж и зн и  не у в я н у ...  —
II б у р я  дней  м ои х и сч езл а  как м еч та!..

О сталось м рачно в сп ом и н ан ь е...
М еж ду протекш его есть вечная черта:

Н ас сбл и ж и т с ним одно мечтанье.
Д а ож ивлю  теперь я  в памяти своей  

Сию уж а сн у ю  м и нуту,
К огда , бол езн ь  вкуш ая л ю ту  
II видя сто см ертей , 30

Б оялся ум ереть не в роди не м оей!
Но небо, вняв моим м олениям  усердны м ,

В згл я н ул о  оком м илосерды м ;
Я , Н еман переплы в, у зр ел  ж еланны й край.

И , зем лю  лобы зав с сл езам и ,
Сказал: «Б лаж ен сток рат, кто с сельскими богами, 
Спокойный дом осед , зем ной вкуш ает рай ,
И, ш ага не ступ я  за  х и ж и н у  у б огу ,

К  себе богиню  бы строногу
В  м олитвах не зов ет! éO
Н е слеп ко славе он лю бовью ,

Не ж ертвует своим спокойствием  и кровы о:
Могилу зрит свою  и т и хо  смерти ж дет».
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В О С П О М И Н А Н И Я

Отрывок

Я чувствую , мой дар в П оэзии  погас,
И М уза плам енник небесны й потуш ила;

П ечальна опы тность откры ла  
П усты ню  новую  дл я  глаз.

Т у д а  влечет м еня осиротелы й Гений,
В поля бесп л одны е, в непроходим ы  сени.
Где счастья нет сл едов ,
Ни тайны х р а достей , неизъясни м ы х снов,
Л ю бим цам  Ф ебовы м от ю ности известны х,
Ни д р у ж б ы , ни л ю бви , ни песней  М уз прел естны х. Ю 
К оторы е всегда душ ев н у  ск орбь  м ою ,
К ак л отос, силою  волш ебной врачевали.

Н ет, нет! себя  не узн аю  
П од новым брем енем  печали!

К ак  стр анн ик , брош енны й на б р ег  из яры х волн,
В стает и с у ж асом  развиты й видит чолн,
Р ук ою  трепетной он мраки вопрош ает,
Н огой скользит над пропастям и он,

И ветер буйны й развевает  
М олений глас е го , ры дания и с т о н . . .—  20
Н а крае гибели так  я зо в у  в спасен ье

Т еб я , посл едн я я  н а д еж д а , утеш енье!
Т еб я , последний сер дц а д р у г!

Средь б ур ей  ж и зн и  и н ед у г
Х р ани тел ь  ан гел  м ой, оставленны й мне бого м !..
Твой о бр аз я таил  в душ е моей залогом  
В сего п р ек р а сн о го ... и благости  творца.
Я с именем твоим летел под знам я брани  

И скать иль славы , иль конца.
В минуты  страш ны е чистейш и сер дц а дани 30
Т ебе я приносил на М арсовы х п о л я х :
И в м ире, и в войн е, во всех' зем ны х кр аях
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Т вой о б р а з  следовал с лю бовию  за мною;
С печальны м странником он неразл учен  стал .
К ак часто в тиш ине, весь заняты й тобою ,
В л е с а х , где Ж уви зи  гордится над рекою ,
И С ейна по цветам льет сребренны й кристал  
К а к  часто средь толпы  и ш у м н о й , и бесп ечной ,
В столице роскош и, среди  прелестны х ж ен ,
Я  пенье забы вал волш ебное Сирен 40
И о тебе одной мечтал в тоске сер деч ной .

Я имя м илое твердил  
В п рохладны х рощ ах А льбиона  

И эхо назы вать п р ек расн ую  учил
В цветущ их п а ж и тя х  Р ичм она.

Места прелестны е и в дик ости  своей ,
О, камни Ш веции, пусты ни С кандинавов,
Обитель др ев н я я  и д обл ести  и нравов!
Ты слы ш ала обет  и гл а с  лю бви м оей ,
Ты часто стр анн ика задум чивость питала, 50
К огда рум я н ая  денница отр аж ал а  
II дальны е скалы  гранитны х берегов ,
II села п ахар ей , и кущ и ры баков

Сквозь тонк и , утренни туманы  
На зеркальны х в одах  пусты нной Т роллетапы .

В Ы З Д О Р О В Л Е Н И Е

К ак ланды ш  под серпом  убийственны м ж неца  
С клоняет гол ову и вян ет,

Т ак я в б ол езн и  ж д а л  безврем енно конца,
И д у м а л : П арк и  час настанет.

У ж  очи покры вал Э реба м рак  густой .
У ж  сер дц е м едлен нее бил ось:

Я в я н ул , и сч езал , и ж и зн и  м олодой , 
К а за л о сь , солнц е зак ати л ось .
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По ты п р и бл и ж и л ась , о , ж и зн ь  душ и моей
И алы х уст тв ои х  ды хан ье, Ю

И слезы  пламенем сверкаю щ и х очей .
И поц ал уев  сочетан ье,

И в зд охи  страстны е, и сила милых слов  
М еня и з обл асти  печали,

От Орковы х п ол ей , от Л еты  берегов  
Д л я  сл адостр асти я  призвали .

Ты снова ж и зн ь  даеш ь; она твой дар  благой  
Т обой  ды ш ать до  гроба стан у .

Мне сл адок  б уд ет  час и м ук и  роковой:
Я  от лю бви теп ер ь  у в я н у . 20

М Щ Е Н И Е

Из  П а р н и

Н еверны й д р у г  и вечно милый!
Зар ю  м ои х счастливы х дней  

II слезы  радости  и клятвы  легкокры лы , —
Всё врем я унесл о с лю бовию  твоей!

И всё погибло невозвр атн о,
К ак сл адк ая  мечта, как утром  сон приятной!
Но всё лю бовью  зд есь  испол нено м оей  
И клятвы страш ны е твои напом инает.
И х пом нят и л еса , и х  помнит и ручей .
И эх о  том ное и х  часто п овторяет. Ю
В згл я н и : здесь  в первы й р аз я встретился с тобой  
Ты зд есь , подобн ая  лилее б ел осн еж н ой ,
В зл ел еянн ой  в са д а х  А вророй и весной.

П од сены о безм я теж н ой ,
Ц вела невинностью  бл и зь м атери твоей.
Вот здесь  я в первы й р аз вкусил  н адеж ды  сладость: 
Здесь  ж ертвы  приносил у мирны х ал тарей .

К огда  твою  грозила м ладость  
Б олезнь ж естокая  во цвете погубить .
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20З десь  к л я л ся , милый д р у г , тебя  не п ер еж и ть!
Н о с новой  прелестью  ты к ж и зн и  воскресал а.
И в первы й раз «люблю», к р асн ел ся , сказал а  
(Т ом у  сей дикий бор немый свидетель бы л).
Т в оя  рук а  в моей то м л ел а, то пы лала,
И первый поц алуй  с душ ою  д у ш у  слил.
Там взор потупленны й назначил мне свиданье,
В зеленом  сум рак е развесисты х др ев ес ,
Где льется в в о зд у х е  сирен  бл аго у х а н ье  
И облако цветов скры вает свод н ебес;
Там ночь ненастная  сп усти л а  покры вал о, 30
И страш но загр ем ел  н ад  нами яры й гром;
Всё небо в плам ени за р д ел о ся  к р угом ,

И в рощ е сум рач ной  св ер к ал о.
Н апрасн о! ты бы ла в об ъ я ти я х  м оих  
И к новым радостям  ты в оск р есал а  в н и х !
О, пламенны й востор г! О , страсти упоенье!
О, сл а д о ст р а ст и е ... с еб я , всего забв ен ь е!
С ее  лю бовию  утраченны  навек! —
Вы будете всегда изм еннице уп р ек :

В оспом инанье ваш е, 40
От времени ещ е п р ел естн ее и краш е,
Е е преступн ое бл аж ен ств о  пом рачит  
И сер дц у  за  м еня к ов ар н ом у отмстит  
Н еизлечим ою , ж есток ою  тоск ою .
Т ак! всю ду о б р а з мой увиди ш ь п р ед  собою .
Не в виде п р еж н его  лю бовни ка в ц еп я х ,
Которы й с неж ностью  ск в озь  слезы  упрек ает  

И ж р еби й  с трепетом  читает  
В тв ои х потуп л ен ны х оч ах .

Н ет, в лю той ревности к ар ая  пр еступ л ен ь е, 60
Я влю сь, как  бл едн ое в п ол уноч ь  приви ден ье,
И в сю ду следовать я  б у д у  за  тобой :
В безм олвии л есов , в п о л я х  уеди н ен н ы х,
В веселы х пи рш ествах, тобой  одуш евленны х.
Где ю ность пы лкая и в зор  считает твой.
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В гл азах  соперни ка, па л о ж е  Гим енея —
Ты будеш ь с уж асом  о к л ятвах вспом инать;

П ри имени моем бл ед н ея  
Н евольно трепетать.

К огда  ж  безв рем ен н о, с полей кровавой битвы, 60 
К  К оци ту позовет м еня судьби н ы  глас,
С к аж у: «Б удь счастлива» в последний  ж и зн и  час, —
И тщетны б у д у т  все л ю бовни ка молитвы !

П Р И В И Д Е Н И Е

Из  П а р н и
П осм отрите! в двадцать лет  
Б ледность щеки покры вает;
С утром  вянет ж и зн и  цвет;
П арк а дни мои считает  
И отсрочки не дает .
Ч то ж е  м едлить! В едь З ев еса  
П лач и стон не укротит.
Смерти мрачной за н а в еса  
У надет —  и я  забы т !
Я  за б ы т ... но из могилы , 10
Е сли  м ож но воскресать ,
Я  не ста н у , д р у г  мой милы й,
К а к  м ертвец , теб я  п угать .
В  час пол уночны х явлений  
Я  не стан у  в виде тени.
Т о в н еза п у , то тиш ком ,
С воплем в твой являться дом .
Н ет, по см ерти , невидимкой  
Б у д у  в к р уг т ебя  летать;
Н а груди твоей под ды мкой 20
Тайны  прелести лобзать;
Стану всю ду развевать  
Л егким уст прикосновеньем .
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К ак  зеф ира д ун ов ен ь ем ,
От каш тановы х в олос  
Тонкий за п а х  св еж и х  роз.
Если л и л и я  листам и  
Ко груди твоей  прильнет.
Если ярким и лучам и  
В кам ельке огонь блеснет.
Если плам ень потаенной  
По ланитам  п р о б еж а л ,
Е сли п оя с сокровенн ой  
Р а зв я за л с я  и уп а л , —
У л ы бн и ся , д р у г  бесц ен н ой .
Это я ! —  К огда  ж е  ты,
Сном закры в прелестны  очи. 
О бнаж иш ь во м раке ночи 
Р о з и лилий красоты ,
Я  в з д о х н у .. .  и глас м ой том ной , 
Арфы го л о су  п одобн ой ,
Т и хо  в в о зд у х е  ум рет.
Е сли ж  легким и крылами  
Сон гл аза  твои сом кнет,
Я  невидим о с мечтами  
Стану плавать над тобой .
Сон тв ой , Х л о я , будет  д о л о г ...  
Н о, к огда бл есн ет  ск возь  пол ог  
Л уч денницы  зол отой ,
Ты п р о сн еш ь ся ... о , б л аж ен ств о!  
Я  у в и ж у  со в ер ш ен ств о ...
Тайны  прелести красот.
Где сам пламенны й Эрот 
О ттенил рук ой  своею  
Р о зо й  дев ств ен н у ли лею .
В сё опять в м оих гл азах!
Все покровы  исчезаю т;
Ч ас б л а ж ен н ей ш и й !.. Н о, а х !  
Мертвые не воскресаю т.
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Т И Б У Л Л О В А  Э Л Е Г И Я  III  

Из III книги

Н ап р асн о осы пал я ж ер твенн ик  цветами,
Н ап р асн о фимиам курил п р ед  алтарям и;
Н апр асн о: Д ел и и  еще с Т и бул л ом  нет.
Б ессм ертны ! слы ш али вы скром ны й мой обет1 
М олил ли вас когда о п о ч ест я х  и злате?
Ж ел ал  ли обитать во м р ам орн ой  палате?
К  чем у мне паж итей обш и рн ая  зем л я ,
Златььми класам и венчанны е пол я  
II стадо кобы лиц, рабам и охран ен н о?
О бедности м ол и л , с тобою  р а зд ел ен н о й ! 10
М олил, чтоб см ерть м еня заста л а  при тебе ,
Х оть нищ а, но с т о б о й !.. К  чем у ж ел ать  себе  
Богатства А зи и  или волов дебелы х?
У ж ел и  бол ее мы дней сочтем веселы х  
В са д а х  и в х р а м и н а х , где дивны й р я д  столбов  
И ссечен хи тр остью  наем ны х приш лецов;
Где всё один порф ир Т еи ера  и К ари ста ,
П омосты  м рам орны  и урны  зл ата  чиста;
Л уга  пространны е, где силою  тр удов
Л егла свящ енна тень от кедровы х лесов? 20
К чему Э ритрские ж ем чуж ин ы  бесценны  
И волны Т ир ск ие, багрянц ем  напоеины ?
В богатстве ль счастие? В  нем п р и зр а к , тщетный вид! 
М удрец от Л  ар св ои х за  златом  не б еж и т,
К ол ен  пред случаем  во век не пр ек л оня ет,
II в хи ж и н е  своей  с ф ортуной обитает!
И бедн ость, Д е л и я , мне д ор ога  с тобой!
Тот кров солом енны й чту крыш ей зол отой ,
П од коим , соп р я ж ен  лю бовию  с тобою ,
Сто крат б л а го сл о в ен !.. Н о , если предо мною 30
Б ессм ертны е весов судьбы  не п р ек л оня т,
Утеш ит ли тогда Т и бул л а пышный град?
Ах ! нет ! —  и золото блестящ его П ак тол а ,
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И гром кой славы шум, и самый блеск  престола  
Б ез Д ел и и  ничто —  а с  ней и кущ а —  хр а м .
Б езвестн ость , нищета завидны  небесам !
О, дочь Сатурнова! услы ш ь мое м оленье!
И ты , лю бови мать! К о гд а  ж е  П ар к  су ж д ен ь е ,
К огда  суровы х сестр противно вретено,
И Д ел и ей  владеть Т и б у л л у  не д а н о , —  40
П уск ай  теперь со й д у  во области  П л утон а ,
Где блата топкие и воды А хер он а  
Ш ирокой цепию в к р уг  ада  об л еж а т ,
Где беспробудны м  сном печальны  тени спят.

МОЙ Г Е Н И Й

О, пам ять сер дц а ! ты сильней  
Р а сс у д к а  пам яти печальной  
И часто сладостью  своей  
М еня в стране пленяеш ь далы-юй.
Я  помню голос милы х слов,
Я пом ню  очи г о л у б ы е,
Я  помню локоны  златы е  
Н еб р еж н о  вью щ ихся вл асов.
М оей пастуш ки несравненн ой  
Я помню  весь н ар я д  простой , 10
И обр а з милы й, н езабвенн ой  
П ов сю ду  странствует со м ной.
Х р ани тел ь  Г ений мой —  лю бовью  
В у т е х у  дан р а зл у к е  он:
З а с н у  ль? приникнет к изголовью  
И усл ади т  печальны й сон .

Д Р У Ж Е С Т В О

Б л аж ен , кто д р у г а  здесь  по сер д ц у  обретает, 
Кто лю бит и лю бим  ч увствительной душ ой !
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Гезей на бер ега х  К оцита не стр адает , —
С ним д р у г  его душ и, с ним верны й П ириф ой.
А тридов сын в ц еп я х, но зави сти  достои н !
С ним д р у г  его , П и л а д ... п од  лезвеем  м ечей.
А ты, младый А хи л л , великодуш ны й воин.
Бессмертны й обр азец  героев и д р у зей !
Ты д р у ж б о ю  велик, ты ей ды ш ал одною !
И, д р у га  смерть отмстив бестрепетной  рук ою , Ю
Счастлив! ты мертв упал  на гибельны й троф ей!

Т Е Н Ь  Д Р У Г А

Sunt aliquid manes: letum 
non omnia finit; 

Luridaque evictos effugit 
umbra rogos. 

P r o p e r t i u s

Я  берег покидал туманны й А льбиона:
К азал ось , он в вол н ах свинцовы х утопал .

З а  кораблем  вилася Г альциона,
И тихий глас ее пловцов у в есел я л .

В ечерний ветр, валов пл есканье,
О днообразны й ш ум и трепет п ар усов ,

И кормчего на п ал убе  взы ванье  
Ко стр а ж е, дрем лю щ ей под говором валов, —

В сё сл а д к у ю  задум ч ивость питало.
Как очарованны й, у мачты я стоял  Ю

И сквозь тум ан и ночи покры вало  
Светила Севера л ю безн ого  искал .

В ся мысль моя бы ла в воспом инанье.
П од небом сладостны м отеческой зем ли.

Н о ветров шум и м оря колы ханье  
На веж ды  том ное забвенье навели. ‘

Мечты см енялися мечтами
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И в д р у г ...  то был ли сон ? ., предстал товарищ  мне, 
П огибш ий в роковом огне  

Зав и дн ой  смертию , над П лейсским и стр у я м и , 20
Н о вид не страш ен бы л; чело  
Г л убоких ран не со х р а н я л о ,

К ак утро М айское веселием  цвело  
И всё небесное душ е нап ом ин ало.
«Ты ль это, милый д р у г , товари щ  лучш и х дней!
Ты ль это? —  я вскричал —  о , воин вечно м илой!
Не я ли над твоей безврем енной  м оги лой,
При страш ном зар ев е  Б ел л он и н ы х огн ей ,

Н е я  ли с верны ми др узья м и  
Мечом на дер еве твой подвиг начертал 30
И тень в небесн ую  отч и зн у п р ов ож дал  

С м ольбой , ры даньем и слезам и?
Т ень н езабв ен н ого! ответствуй , милый брат!
Или протекш ее в сё бы ло со н , м ечтанье;
В сё , всё —  и  бледны й т р у п , м огила и обр я д , 
Сверш енны й д р у ж б о ю  в твое воспом инанье?
О! молви слово м не! пуск ай  знаком ы й зв ук  

Ещ е мой ж адны й с л у х  л аскает,
П уск ай рук а м оя , о , незабвенны й д р у г !

Т вою  с лю бовию  сж и м а ет ...»  40
И я летел к н е м у ... Н о горний д у х  исчез  
В бездон н ой  синеве безобл ач ны х н ебес,
К ак  ды м, как м етеор , как п р и зр ак  полуночи ;

И сч ез, —  и сон пок и н ул  очи.

В сё сп ал о в к р у г  м еня под кровом тиш ины .
Стихии грозны е к азал и ся  безм олвны .
П ри свете облаком  п одер н утой  луны  
Ч уть веял ветерок , едва сверкали  волны ,
Н о сладостны й покой беж а л  м ои х очей ,

И всё душ а за  призраком  л етел а , 60
Всё гостя горнего остановить х отел а:
Т ебя , о , милый брат! о , лучш ий и з д р у зей !
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Т И Б У Л Л О В А  Э Л Е Г И Я  X  

Из 1 книги  

Вольный перевод

Кто первы й изостри л ж ел езн ы й  меч и стрелы ?  
Ж есток ий! он и згн ал  в безвестны е пределы  
Мир сладостны й и в ад  откры л обш ирны й иуть1 
Н о он виновен л и , что мы на бл и ж н и х  грудь  
З а  зо л о то , за  п р а х , ж ел езо  устрем л яем ,
А не чудовищ ей им д и к и х  п ораж аем ?
К огда на пи рш ествах стоял  с о су д  святой  
И з буковой  коры м еж  утвари простой ,
И стол был отягчен избы тком  сел ь ск и х  браш ен, —  
Т огда не знали мы щитов и тверды х баш ен. №
И пастырь близь овец  спокой но засы пал ;
Т огда бы дни мои я радостьм и считал!
Т огда  б не чувствовал невольно трепетанье  
П ри гласе бранны х т р у б ! О, тщ етное мечтанье!
Я  с М арсом на войн е: быть м ож ет, л ук  тугой  
Н атянут на м еня пернатою  ст р ел о й ...

О, боги! сей удар  вы мимо пронесите,
Вы, Л ары  отчески, от гибели спасите!
О, вы, хранивш ие м еня в тени своей ,
В беспечности зл атой  от колы бельны х дней , 20
Н е посты дитеся, что лик богов свящ енны й,
И ссеченны й из пня и пы лыо покровенпы й.
В ж или щ е праотцев уеди нен  стоит!
Н е знали смертны е пи зл обы , пи обид,
Ни клятв нар уш енн ы х, ни п оч естей , ни злата.
К огда  свящ енны й ли к дом аш него П ената  
Ещ е скудел ьны й бы л на пепелищ е и х !
Он благодатен  нам , когда  и з чаш просты х  
Мы учиним пр ед  ним обильны  в озл и я н ья ,
И ль на чело его , в зн а к  м ирного венчанья , 30
В озл ож и м  мы венки и з миртов и л и л ей ;
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Он благодатен  нам, сей мирный бог полей ,
К огд а  на пр азднествах , в дни М айские веселы  
С толпою  чад св ои х , оратай  престарелы й.
О пресноки ему свящ енны  принесет,
А  девы красные из у л ь я  чистый мед.
Спасите ж  вы м еня, отеческие боги ,
От копий, от м ечей! Вам дар  н есу  убоги й:
К ош ницу пол ную  Ц ерерины х даров ,
А в ж ер тву —  сей  овен , к р аса  м ои х лугов. 40
Я сам, увенчанны й и в ризы  облеченны й,
Явлю сь на утри е п р ед  гаш  алтарь свящ енны й  
П уск ай , с к а ж у , в п о л я х  неистовы й герой.
О бры зган кровию , вы игры вает бой;
А мне —  пусть благости  сей  б у д у  я достоин—
О подви гах  св ои х р а сск аж ет  древний воин,
Т оварищ  ю ности; и , си дя  за  столом ,
Мне лагерь начертит веселы х чаш  вином.
П очто ж е  вы зы вать нам см ерть и з царства тени 
К огда в подзем ны й дом в езде равны ступени? Ю
Она, как тать в ночи, невидим ой стопой,
Но быстро гонится, и в сю ду за  тобой!
И низведет тебя  в те мрачны е вертепы ,
Где лает адск ий  пес, где Ф ури и  свирепы ,
И кормчий в челноке на Стиксовы х водах .
Там теней бледны й пол к толпится на брегах  
Власы  обож ж ен ы , и впалы  и х  л ан иты !..
Х в ал а , хв ал а тебе, оратай домовиты й!
Твой вечереет век средь счастливой сем ьи;
Ты сам, в тени д у б р а в , пасеш ь стада свои: 60
С упруга м еж ду  тем т р а п езу  уч р еж дает,
Д л я  ом овенья ног сосуды  нагревает  
С кристальною  в одей . О, боги ! если б я 
У зр ел  ещ е мои родительски п ол я !
У светлого огн я , с п одр угою  м л адою ,
Я  б ю ность вспом ян ул за  чаш ей к р уговою .
И бы ли, и дел а  давно протекш их дней!
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Сын н еба! светлы й М ир! ты сам Среди полей  
В ол а д ебел ого  ярмом отягощ аеш ь!
Ты благодать свою  на нивы проливаеш ь, 70
И в отческий с о су д , насл едие сы нов,
Л иеш ь багряны й сок из В ак хов ы х даров.
В  дни м ира острый п л уг  и заступ  нам

свящ енны ,
А  м еч, кровавы й меч и ш лемы оперенны  *
Снедает рж авчина безм ол вн о на стен ах .
О ратай из л есу  там едет  на в ол ах  
С ж ен ою  и с детьм и, вином развесел ен ны й !
Д ни м ира, вы лю бви игривой драгоц ен ны !
П од знам енем  ее воюем с кр асотой .
Ты плачеш ь, Л ивия? Н о победитель твой, SO
Смотри! —  у  ног т в о и х , кол ена прек л он я ет .
Л ю бовь ковар ная  ук р а д к о й  подступает,
И вот у ж  среди  вас разм олвивш и х сидит!
П усть  м олния богов бесщ адно п орази т  
Т о го , кто к р асоту  оби дел  на ср аж ен ьи !
Н о счастлив, если м ог в м инутном  исступленьп  
В ен ок  на в ол осах  каш тановы х изм ять  
И пояс невзначай у  девы  разв я зать!
Счастлив, трикрат счастлив, когда твои угрозы  
И сторгли из очей лю бви бесценны  сл езы ! 90
А ты, взлелеянны й средь  копий и м ечей,
Б еги , кровавы й М арс, от наш их алтарей!

В Е С Е Л Ы Й  ЧАС

Вы, д р у ги , вы опять со мною  
П од тенью  топ ол ей  густою ,
С златы ми чаш ами в р у к а х ,
С лю бовью , с д р у ж б о й  на у ст а х !
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Д р уги ! сядьте и внемлите 
Музы ласковой совет.
Вы счастливо ж ить хотите  
Н а зар е  весенних лет?
Отгоните пр и зрак  славы !
Д л я веселья и забавы  10
Сейте розы  на пути;
Скажем ю ности: лети!
Ж и знью  дай лишь насладиться,
П олной чашей радость пить:
А х! не дол го  веселиться  
И не веки в счастьи ж ить!

Но вы, о , д р у ги , вы со мною  
П од теиы о тополей  густою .
С златы ми чашами в р у к а х ,
С лю бовью , с д р у ж б о й  на у стах . 20

Станем, д р уги , н асл аж даться ,
Станем розам и венчаться;
Л и за ! сладко пить с тобой,
С нимфой резвой и ж и в ой !
А х ! обним ем ся рукам и  
Съединим уста  с устам и,
Д уш и  в пламени сольем ,
То воскреснем , то у м р ем !..

Вы ль, д р уги  милы е, со м ною ,
П од тенью  тополей густою , 30
С златы ми чашами в р у к а х ,
С лю бовью , с д р у ж б о й  на устах?

Я , лю бовью  упоенн ой ,
В ас забы л , мои д р у зь я ,
К ак ск в озь  обл ак  в и ж у  темной
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Чаши золотой к р а я ! .. .
Л и за  розою  пы лает,
Г р удь  лю бовию  полна, 
У лы баясь наливает  
Ч аш у светлого вина.
Мы потопим горесть наш у, 
Д р у ги ! в эт у  пол н у  чаш у, 
Выпьем разом  и до дна  
М оре светлого вина!

Д р у зь я ! у ж  м есяц над рекою , 
П очили рощ и сладким  сном ;
Н о нам ли здесь  искать покою  
С лю бовью , с д р у ж б о й  и вином?
О, радость! радость! В ак х веселой  
Т о л п у  у т ех  сзы вает к нам ;
А тут в о д еж д е  л егк ой , белой  
Эрато гимн поет д р у зь я м :
«Часы крылаты! не летите,
И счастье мигом хоть  продлите!»  
Увы ! бегут счастливы  дни ,
Б егут , летят стрелой они!
Ни л ень, ни счастья н асл аж ден ья  
Н е м огут и х  сдерж ать стрем ленья, 
И  врем я, сильною  р у к о й ,
П огуби т  радость и п ок ой ,
Л у га  веселы е, зел ены ,
Р учьи  кристальны е и сад,
Где мшисты дубы , древни клены  
Сплетаю т вечн у тень п р охл ад , —  
У ж ел ь  вас зреть не б у д у  боле?  
У ж ел и  там , на ратном поле,
С удил мне рок сном вечным спать? 
Свирель и чаша золотая  
Там б удут  в п р ахе истлевать; 
П окроет и х  трава густая .



П окр оет, и ни чьей сл езой  
Забвенны й прах не о к р о п и т ся ... 
Зар ан е дол ж н о  ли круш иться?  
У м ру, и всё ум рет со м н о й !...
Но вы ещ е, д р у зь я , со мною  
П од тенью  топ ол ей  густою ,
С златыми чаш ами в р у к а х ,
С лю бовью , с  д р у ж б о й  на у ста х .

В  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  N .

О, ты, которая была  
У тех и радостей  душ ою !
К ак  р о за , некогда  цвела  
Н ебесн ой  кр асотою ;

Т еп ерь  остав л ен а, п еч а л ь н а .и  о дн а ,
Сидя см иренно у  окн а,

Б ез песней, без похвал  встречаеш ь день рож ден ья  — 
П рими от др у ж ест в а  сердечны  со ж а л ен ь я ,

П рими и сер дц е усп ок ой .
Что потеряла ты? Л ьстецов бездуш н ы х рой , Ю
П угалищ ей ум а, достои нства и нравов:
Судей б езж ал остн ы х, докуч л ивы х н ахал ов  
Один был неж ны й д р у г . ..  и он ещ е с  тобой!

П Р О Б У Ж Д Е Н И Е

Зеф ир посл едний  свеял  сон  
С ресн и ц , окованны х мечтами, 
Н о я  —  не к счастью  п р о б у ж ден  
Зеф ира тихим и кры лами.
Н и сл адость  розовы х лучей  
П редтечи утреннего Ф еба ,
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Н и кроткий блеск  л а зу р и  неба  
Н и за п а х , веющ ий с полей .
Н и быстрый лет коня ретива 
П о скату  бархатн ы х лугов  Ю
И гончих лай и зв он  рогов  
В ок р уг  пусты нного зал и в а —
Ничто душ и не веселит,
Д уш и , в стр евож енной  мечтами.
И гордый ум не победит  
Л ю бви холодны м и словами.

Р А З Л У К А

Н апрасн о покидал стр ан у м оих отцов.
Д р у зей  душ и , блестящ ие иск усств а,
И в ш уме грозны х битв, п од  тению  ш атров  
Старался усы пить встревож енны е чувства.
А х! небо ч уж дое не лечит сер дц а ран!

Н апрасн о я  скитался  
И8 края в край, и грозны й океан

К ругом  меня роптал и вол н овал ся;
Н апр асн о, от брегов пленительны х Невы

О тторж енны й су дь б о ю , Ю
Я  снова посещ ал развалины  М осквы,
Москвы, где я ды ш ал св ободою  прям ою !
Н апрасн о я спеш ил от северны х степей.

Х олодны м  солнцем  освещ енны х.
В  стр ан у , где Т и р ас бьет и злучи стой  струей .
Сверкая м еж ду  гор, Ц ерерой позлащ енны х,
И древние поит народов плем ена.
Н апр асн о: всю ду мысль пресл едует одна  

О м илой, сер дц у  незабвенной.
К оторой им я мне свящ енно, 20

К оторой взор один лазоревы х очей  
Все —  неба на зем ле —  бл аж ен ств а  отверзает.
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И сл о в о , зв у к  одйн, прелестны й зв у к  речей  
М еня мертвит и ож и в л я ет .

Т А В Р И Д А

Д р у г  милый, ангел  м ой! сокроем ся  ту д а .
Где волны кроткие Т ав р и ду  омывают.
И Фебовы лучи с лю бовью  озар яю т  
Им древней Греции свящ енны е места.

Мы там , отверж енны е роком .
Равны иесчастием , лю бовию  равны ,
П од небом сладостны м п ол уден н ой  страны  
Забудем  слезы  лить о ж р еби и  ж естоком  :
Забудем  им ена Ф ортуны  и честей.
В  п р охл аде я сен ей , ш ум ящ их н ад  лугам и. Ю.
Где коки дикие стрем я тся табунам и
Н а ш ум студены х стр уй , ки пящ их под зем лей
Где путник с радостью  от зн оя  отды хает
П од говором древ ес , пусты нны х птиц и вод , —
Там, там нас хи ж и н а  простая ож и дает,
Дом аш ний ключ, цветы и сельский огород.
П оследние дары  Ф ортуны  бл агоск л он н ой ,
Вас пламенны  сер дц а приветствую т стократ!
Вы краш е дл я  лю бви и м рам орны х палат

П альмиры  севера огром ной! 20
Весна ли красн ая блистает средь полей,
И ль лето зн ой н ое палит иссохш и  злаки.
Иль у р н у  х л ад н ую  вращ ая в одол ей ,
Валит ш ум ящ ий д о ж д ь , седы й тум ан и м раки , —
О, радость! ты со мной встречаеш ь солнца свет  
И, л ож е счастия с ден ни цей  пок идая .
Р ум яна и св еж а , как  р оза  п ол евая ,
Со мною делиш ь т р у д , заботы  и обед.
Со мной в час в ечера, под кровом тихой  ночи 
Со мной, всегда со м ной: твои прелестны  очи 30
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Я  в и ж у , голос твой я  слы ш у, и рука  
В твоей покоится всечасно  

Я  с ж а ж д о ю  ловлю  ды ханье сладострастно  
Р ум яны х уст, и есл и  хоть слегка  

Л етаю щ ий Зеф ир власы  твои развеет  
И в зо р у  обнаж и т снегам  п одобн у  грудь. 

Твой д р у г  не см еет и в здохн уть :  
П отупя взор стоит, ди в и тся  и немеет.

С У Д Ь Б А  О Д И С С Е Я

Средь уж асов  зем ли и у ж а со в  м орей  
Б л у ж д а я , б едств уя , искал  своей И таки  
Б огобоязненн ы й стр адал ец  О диссей;
Стопой бестрепетной сходи л  А ида в мраки;
Х ар ибды  я р остн ой , подводной Сциллы стон  

Н е потрясли  душ и вы сокой.
К а за л о сь , победил терпеньем  рок  ж естокой  
И чаш у горести до  капли вы пил он;
К а за л о сь , небеса карать его устали

И тихо сонного  дом чали 10
Д о милы х родины  дав н ож ел ан н ы х скал.
П р осн ул ся  он : и что ж ? отчизны  не познал

П О С Л Е Д Н Я Я  В Е С Н А

В  пол ях блистает Май веселы й! 
Р учей  свободн о за ж у р ч а л ,
И яркий голос Ф илом елы  
Угрюмы й бор оч аровал:
В се новой ж и зн и  пьет ды ханье! 
П евец лю бви, лиш ь ты уны л! 
Ты смерти верной предвещ ание  
В печальном сердц е зак л ю ч и л ; 
Ты бродиш ь слабы ми стопам и
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В  последний раз среди  полей . 10
П рощ аясь с ними и с лесами  
П усты нной родины  твоей .
«П ростите, рощ и и долины .
Родные реки и поля!
Весна приш ла и час кончины  
Н еотразим ой в и ж у  я!
Т ак! Э пидавра прорицанье  
Вещ ало мне: В последний раз 
У слы ш иш ь горлиц воркованье  
И Гальционы  тихий глас: 20
Зазел ен ею т  гибки лозы ,
П оля оден утся  в цветы.
Там первы е увидиш ь розы  
И с ними вдруг увянеш ь ты.
У ж  бл и зок  ч а с ... Ц веточки милы,
К  чем у так  рано увядать?
Зак р ой те пам ятник уны лы й.
Г де п р ах мой будет истлевать;
Зак рой те путь к нем у собою
От взоров др у ж б ы  навсегда. 80
Н о если Д ел и я  с тоскою
К  нем у п р и бл и ж и тся , тогда
И сполните бл агоухан ьем
В о к р у г  пусты нны й небосклон
И томным листьев трепетаньем
Мой сл адко оч аруйте сон!»
В  п ол я х  цветы не ув я дал и .
И Гальционы  в тихи й  час 
С тенанья рощ и повторяли;
А  бедны й ю н ош а... погас! éO
И д р у ж б а  сл ез не ур он и л а  
Н а п р ах  лю бим ца своего:
И Д ел и я  не посетила  
П усты нны й пам ятник его.
Л иш ь пасты рь, в тихий час денницы
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К ак в поле стадо вы гонял, 
У ны лой песнью  в озм ущ ал  
М олчанье м ертвое гробницы .

К Г Н Е Д И Ч У

Т олько д р у ж б а  обещ ает  
Мне бессм ертия венок;
Он прим етно ув я дает ,
К ак  от зн оя  василек.
Мне оставить ли д л я  славы  
С кром ную  стезю  забавы ?
П уть к забавам  п р ол ож ен :
К славе тесен и м удрен !
Мне ль за  призраком  гон яться . 
Л авры  с ск у к о й  собирать?
Я  ум ею  н асл аж дать ся ,
К ак  ребен ок  всем играть,
И счастл и в !.. Д осел ь  цветами  
П уть ко счастью  усти л ал ,
Н ел , мечтал, подчас стихам и  
Горесть сер дц а у сл а ж д а л .
П ел от лени и д о су г а ;
М уза мне бы ла п одр уга;
Н е был ей п орабощ ен .
А  теперь —  в есн а , как сон  
Л егкокры лы й, исчезает  
И с собою  увлекает  
П релесть песней и мечты! 
Н еж ны  мирты и цветы,
Чем прелестницы  венчали  
Ю ного пев ц а, —  зав я л и !
А х ! у ж ел и  наградит  
Слава счастия утрату  
И ко дней  м оих зак ату  
К ак нарочно прилетит?



К  Д А Ш К О В У

Мой д р у г! я видел м оре зл а  
И неба м стительного кары:
Врагов неистовы х дел а  
В ойну и гибельны  пож ары .
Я видел сонмы богачей ,
Б егущ и х в р уб и щ а х  издран н ы х.
Я видел бледны х м атерей ,
И з м илой родины  изгнанны х!
Я  на распутьи  видел  и х ,
К ак , к персям  чад пр иж ав грудны х, 10 
Они в отчаяньи ры дали  
И с новым трепетом  взирали  
Н а небо рдян ое кругом .
Т рикраты  с уж асом  потом  
Б р оди л  в М оскве оп устош ен н ой .
Среди развал и н  и м огил;
Трикраты  п р ах  ее свящ енной  
Слезами скорби  ом очил.
И там , —  где здан ья  величавы  
И баш ни древни е цар ей , 20
Свидетели протекш ей славы  
И новой славы  наш их дней;
И там , —  где с миром почивали  
О станки иноков святы х,
И мимо веки п р отек али ,
Святыни не касаясь  и х ;
И там , —  где роскош и р ук ою .
Д н ей  м ира и тр удов  плоды ,
П ред зл атоглавою  М осквою
В оздви глись храм ы  и сады , —  30
Л иш ь у гл и , п р ах  и кам ней горы.
Л иш ь груды  тел кругом  реки ,
Л иш ь нищ их бледны е полки  
В езде мои встречали в зо р ы !,.
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А ты мой д р у г , товарищ  мой 
В елиш ь мне петь лю бовь и радость  
Б еспечность, счастье и покой  
И ш у м н у ю .за  чаш ей м ладость! 
Среди военны х непогод.
П ри страш ном за р ев е  столицы .
Н а голос мирны я цевницы  
Сзывать п астуш ек  в хор ов од!
Мне петь коварны е забавы  
А рм ид и ветрены х Ц ирцей  
Среди м огил м ои х  д р у зей .  
У траченны х на пол е сл а в ы !..
Н ет, нет! талант погибни мой 
И л и ра, д р у ж б е  д р а го ц ен н а .
К огда  ты будеш ь мной за б в еп п а , 
М осква, отчизны  край зл атой !
Н ет , нет! пока на поле чести  
З а  древни й  град м ои х отцов  
Н е п о н есу  я в ж ер тв у  мести  
И ж и зн ь , и к роди не лю бовь;
П ока с израненны м  героем .
К ом у известен к славе путь.
Т ри раза  не поставлю  грудь  
П ер ед  врагов сомкнуты м строем —  
Мой д р у г , дотоле б у д у т  мне 
В се чуж ды  М узы  и Х ариты ,
В ен к и , рук ой  лю бови свиты,
И радость ш ум ная в вин е!

И С Т О Ч Н И К

Б у р я  у м ол к л а , и в ясной лазури  
Солнце яви лось на зап аде нам; 
Мутный источник, сл ед  яростной бури  
С ревом и с ш умом беж и т по полям !



З а ф н а ! П ри бл и ж ься : дл я  девы невинной  
Пальмы под тенью  здесь  роза цветет;
П адая с кам ня, источник пусты нной  
С ревом и с пеной сквозь дебри течет!

Дебри ты, З а ф н а , собой озар и л а!
Сладко с тобою  в пусты нны х кр ая х! 10
П есни лю бови ты мне повторила;
В етер унес и х  на ти х и х  кры лах!
Голос твой , Заф н а , как утра ды ханье,
Сладостно ш епчет, несясь  по цветам.
Т иш е, источник! прерви волнованье,
С ревом и с пеной стрем ясь по полям !

Г ол ос твой , За ф н а , в душ е отозв ал ся ;
В и ж у  улы бк у и радость  в о ч а х ! ..
Д ев а  лю бви! —  я к  тебе пр и к асал ся ,
С медом  пил розы  на вл аж ны х у ст а х ! 20
Заф на к р асн еет? .. О, д р у г  м ой невинной.
Т ихо приж м и ся устам и к у ста м !..
Б удь  ж е  ты скром ен , источник пусты нной,
С ревом  и с ш ум ом  стрем ясь по полям !

Ч увствую  персей  тв ои х волнованье,
Сердца биенье и слезы  в оч ах;
С ладостно девы  сты дливой роптанье!
З аф н а, о , З а ф н а !.. см о тр и ... там в водах  
Бы стро несется  цветок розм ариниы й;
Воды  ум чались —  цветочка у ж  нет ! SO
Врем я бы стрее, чем ток  сей  пусты нны й,
С ревом которы й сквозь  дебр и  течет!

Врем я погуби т  и п рел есть и м л адость !..
Ты ул ы бн ул ась , о , дева лю бви!
Ч увствуеш ь в сер дц е том ленье и сл адость, 
Сильны восторги и плам ень в к р о в и !..
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Заф н а, о , Заф н а! —  там гол убь  невинной  
С страстной подругой зав и дую т н а м ...
В здохи  лю бови —  источник пусты нной  
С ревом и с ш умом ум чит по полям ! 40

Н А  С М Е Р Т Ь  С У П Р У Г И  Ф . Ф . К О К О Ш К И Н А

N ell’età sua più bella e più fiorita... 
... E viva, e bella al ciel salita.

P e t r a r c a

Н ет подруги н еж н ой , нет прел естн ой  Л илы !
В сё оси ротел о!

П лачь, лю бовь и д р у ж б а , плачь., Гимеи уны лый! 
Счастье у л етел о!

Д р у ж б а ! ты всечасно радости  цветами  
Ж и зн ь  ее д ар и л а;

Ты свою  богиш о с воплем  и слезам и  
В зем лю  п ол ож и л а.

Ты печальны  тисы , кипарисиы  лозы
Н асади  в к р у г  урны ! Ю

П усть приносит ю ность в дар чистейш ий слезы  
И цветы л азур н ы !

Всё в ок р уг  уны ло! Ч уть Зеф ир весенний  
П ам ятник л обзает ;

З д есь , в ж или щ е п л ача, тихи й  смерти Гений  
Р о зу  обры вает.

З д есь  Гимен, п р ик ован , бледны й и безгл асн ы й ,
В ечною  тоск ою ,

Гасит у гробницы  свой светильник ясны й
Т репетной р ук ою ! $0
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П Л Е Н Н Ы Й

В м естах , где Р о н а  протекает  
П о бархатны м  лугам ,

Где мирт душ исты й расцветает.
С клонясь ic ее водам ,

Где на гор ах  роскош но зр еет  
Я нтарны й ви н оград ,

Златы й лимон на солнц е рдеет ,
И яворы  ш ум ят, —

В часы вечерния п р охл ады
Л ю б у я ся  р ек оч , 10

С тоял, скл он я  на Р о н у  взгляды  
С гл убок ою  тоск ой ,

Д обы ча б р а н и , Р у сск о й  пленны й.
П р и дон ск и х  честь сынов»

С п ол ей  победы  похищ енны й  
Один —  толпой врагов.

«Ш уми —  он пел —  волнам и, Р он а,
И ж атвы  орош ай,

Н о плеском  волн —  родн ого  Д о н а  
Мне ш ум напом инай!

Я  в пр аздности  тер яю  врем я;
Д уш ою  р лю дстве сир;

Мне ‘ж и зн ь  —  не ж и зн ь , без славы  
И пуст прекрасны й м ир!

В есн а вок р уг ж иви т п р и р о д у ,
Я сн еет  сол н ц а свет ,

В сё славит счастье и св о б о д у ,
Н о мне свободы  нет!

Ш ум и, ш ум и волнам и, Р о н а ,
И мне воспом инай SO

Н а  б ер ега х  родн ого  Д о н а
Отчизны милый край!
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З д есь  прелесть —  сел ьск и е девицы !
И х взор огнем  т о р т  

И сквозь потупленны  ресницы  
Мне радости  сул ит.

К акие радости в ч уж би не?
Они в родн ы х к р аях;

Они цветут в м оей  пусты не
И в д еб р я х  и в сн ега х . 40

О тдайте ж  м не мою св ободу!
О тдайте кр ай  отцов,

О тчизны вью ги, н еп огоду ,
Н а роди не м сй кров.

П окры ты й в зи м у ярким  снегом !
А х ! дайте мне коня;

Т у д а  помчит он быстрым бегом  
И ден ь и ночь м еня!

На р о д и н у , в сей терем  древ н и й .
Г де ж дет  м еня кр аса  50

И под окн ом , в часы вечерни,
Г л ядит на небеса;

О д р у ге  тайно п ом ы ш л я ет ...
И ль робк ою  рук ой  

К он я  ретивого л аск ает,
Т еб я , соратни к  мой!

Ш ум и, ш ум и вол н ам и, Р о н а ,
И ж атвы  орош ай;

Н о леском  волн —  родн ого Д он а
Мне ш ум напом инай! 6С

О ветры , с полночи летите 
От родины  м оей,

Вы :везды сев ер а , горите
И згн ан н и к у  светлей!» —
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Т ак пел наш пл ен ник один окой  
В виду Л и о н ск и х  стен,

Где ю нош е судь б о й  ж есток ой  
Н азнач ен  дол ги й  пл ен .

Он пел —  у н ог свер кал а Р о н а ,
В ней м еся ц  т р еп етал . 7С

И на зл аты х в е р х а х  Л и он а  
Л у ч  сол н ц а  д о га р а л .

Г Е З И О Д  И О М И Р — С О П Е Р Н И К И

Посвящено А Н . О. Любителю древности

Н ароды , как волны  в Х а л к и д у  текли.
Н ароды  счастливой Эллады !

Там сильны й влады ка, н а д  п р ахом  отца  
О конча печальны  обряды  

Р истали щ е славы  бой ц а и  отв ер зал .
Т ри р а за  с рум я н ой  ден ни цей  

Бойцы  вы ступали с бойцам и на бой;
Три р а за  стрем или возницы  

К оней  л егк он оги х  пс звонким  полям ,
И три ж ды  владетел ь  Х ал к иды  10

Д остойны м  оливны  венки р аздав ал .
Н о сол нц е на лоно Ф етиды  

С к лонял ось , и новы й готовился б ой . —
Очистите п о л е, возницы !

Спеш ите! З а л ей т е  студен ой  стр уей  
IIы лаю щ и оси и спицы ,

К оней  отреш ите от тягостн ы х у з
И в стойлы  п рохладны  ведите;

Вы пы лью и потом покры ты , бойцы ,
П ри плам ени светлом  в зд о х н и т е, 20

В нем лите народы , Э ллады  сыны,
Вы сокие песни внем лите!
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П рой дя  и з к р ая  в край гостеприимны й м ир,
Л есам и древним и и роком удручен ны й .

З д есь  песней  царь. О мир,
И юный Г ези о д , К аменам драгоц ен ны й ,

В ступ аю т в славны й бой .
К ол ебл я  м асл и н у свящ енную  р у к о й ,
П евец  А скр еи  гимн вы сокой начинает
(О н с л и рой  ни когда свой глас не сочетает). 30

Г е з и о д  
Б езвестны й ю нош а с стадам и я броди л  
П од тенью  пальм овой бл и зь  чистой И покрены ,
Там пасты ря наш ли прелестны е К ам ены ,
И я в обитель и х  свящ енн ую  вступ ил.

О м и р

Мне* снил ось в ю ности: о р ел  гром ом етатель  
От Me л еса  м еня играю чи ун ес

Н а край зем л и , на край небес,
В ещ ая: ты зем ли и н еба  обл адател ь .

Г Е з и о 
Там лавры  х и ж и н у  п ростую  осен ят,
В пусты нях процветут Т ем пейские долины , Ht
К у д а  вы бросите свой благотворны й в згл я д ,
О, неж ны  дочери сур ов ой  М немозины !

О м и р

Х в а л а  отц у  богов! К ак  ясны й св од  небес  
Н ад царством  вы сится пл ачевного Э реба.
К а к  радостны й Олимп сто ш  превы ш е н е б а ,—
Т ак выше всех  б огов , власти тель и х , З е в е с ! ..

Г е з и о д

В  свящ енном  сум р ак е, в сиян ии Д ианы ,
Вы , М узы , лю бите сплетаться в хо р о в о д  
И ли, торж ественны й в О лимп сверш ая х о д ,
О бессмертны ми вкуш ать напиток Гебы  р ь я н ы й ... 50
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О м и p

Н е зн ает  смерти он: кровь алая  тельцов  
Н е бры знет под нож ом  над Зев сов ой  гробницей;
И кони бурны е со зв он к ой  кол есни цей  
П р ед  ней не б у д у т  п р а х  крутить до обл ак ов .

Г Е з и о д 
А  мы все см ертны е, все П аркам  обреченны ,
Увидим области подзем н ого  царя  
И реки спящ ие, Т енаром  заклю чениы ,
Не лы ощ и дань свою  в бездонн ы е м оря.

О м и р
Я  пр ибл и ж аю ся к мете сей  н еи збеж н ой .
В нем ли , о , ю нош а! ты пел Т руды  и Д н и ...  60
Д л я старца в етхого  у ж  кончились они!

Г Е з и о д
Сын дивны й М елеса! И л ебедь  б ел осн еж н ой  
Н а синем С трим оне, провидя  страш ны й час.
Не слащ е твоего поет в последний  раз!
Твой гений проницал в О лимп: и вечны боги  
О тверзли дл я  тебя заоблачны  чертоги .
И что ж ? В ю доли сей стр адал ец  искон и ,
Ты роком обречен в п еч ал я х  кончить дни .
Певец бож ествен ны й , скитался  как нищ ий,
В печальном руби щ е, без крова и без пищ и, 70
Слепец всевидящ ий! ты будеш ь проклинать  
И ден ь , когда  на свет тебя  роди л а мать!

О м и р
Твой глас подоби тся  ам врозии небесн ой ,
Что Г еба ю ная сапф ирной чаш ей льет.
П евец! в уста х  твои х П оэзи и  прел естн ой  
Сладчайш ий О льмия б л а го у х а ет  мед.
Н о ... М уз лю бимы й ж р е ц ! .,  страш ись рук и  зл одей ск ой  
Страш ись л ю бви, страш ись Эвбеи б ер его в .
Твой бл и зок  час: увы! тебя  З ев ес  Н ем ейской ,
Как ж ер тв у  л ав и ую  готовит дл я  в рагов . 80
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У м олкли. О блако печали  
П окры ло очи и х . . .  Н ар од  р у к о п л еск а л .
Н о снова сл адкий  бой П оэты  начинали  

П ри ш ум е радостны х п о х в а л .
О мир, возвы ся глас, воспел н ар одов  бран и , 
Н ар одов , ги бн ущ и х по п р и хоти  царей;
П ри ам а др ев н его , с м ольбой н есущ а дани  
У бийце гр озн ом у  и кровны х, и детей;
М ольбу см ир ен ную  и бы струю  О би ду,
Х ар и т  и л егк и х  О р, и стр аш н ую  Э ги ду , 
Н еп тун а обл асти , Олимп п дик ий  А д.
А  юный Г ези о д , взлелеянн ы й П арн асом ,
С ч удесной  прел естью  воспел  веселы м гласом  
В есн у , роскош ную  —  со п у т н и ц у  Г иад;
К ак  Ф еб торж еств ен н о в сел ен н у  обтек ает,
К ак  дни и м есяцы  р одя тся  в н еб еса х ;
К ак  ни вой  зол отой  Ц ер ер а  н агр аж дает  
Т руды  годичны е ор атая  в п о л я х .
Заботы  сл адкие при сборе ви н огр ада;
Т еб я , ж елан ны й М ир, л ел ея тел ь  дол и н , 
Б л агосл овенн ы х сел  и пасты рей, и стада  
Он пел . И слабы й ц ар ь , Х ал к иды  в ластели н , 
От сам ой ю ности воспитанны й средь  м ира. 
П р езр ел  вы сокий гимн бессм ер тного  О м ира,
И пал ьм у первенства соп ер н и к у  в руч и л . 
Счастливый Г ези о д  в н а г р а д у  пол учи л  
З а  песн и , м ирною  К а л ен о й  вдохновенн ы , 
Сосуды  сребрян ы . т р ен ож н и к  позлащ енны й  
И черного ов н а , к р а су  веселы х стад.
З а  ним , п р ед  ним сыны А х ей ск и е, как .юлны , 
Н а край ристалищ а обш ирн ого спеш ат.
Где победитель сам , бл аго  говенья полны й,
П ри в о зл и я н и я х , овна м ладую  кровь  
Д овр ем енн о богам  подзем ны м  посвящ ает,
И М узам светлы е сосуды  пр едл агает .
К ак  д а р , усердны й дар певца за  и х  лю бовь .



Д о сам ой старости преследуем ы й роком .
Н о д у х о м  царь, не раб разгневанн ой  судьбы .
Омир скры вается от суетн ой  толпы .
С недая грусть свою в м олчании глубоком  120
Р ож денны й в Самосе убоги й  сирота
С лепца из края в к р ай , как сын усердны й водит;
Он с ним пристанищ а в Э лладе не н а х о д и т ...
И где най дут его  талант и нищ ета?

К  Д Р У Г У

С каж и, м удрец  м л адой , что прочно на зем ли?
Где постоянно ж и зн и  счастье?

Мы область пр и зрак ов  обманчивы х прош ли,
Мы пили чаш у сл адострастья .

Н о где минутны й ш ум весел ья  и пиров?
В вине потопленны е чаши?

Где м удрость светская сияю щ их умов?
Где твой Ф алерн  и розы  наш и?

Где дом твой, счастья дом ? .. Он в б у р е  бед исч ез,
И место пор осл о крапивой; 10

Но. я у зн а л  его: я сер дц а  дань  принес  
Н а п р а х  его кр асн оречи вой.

Н а нем, когда окр ест замолкнет^ шум градской  
И яркий В есп ер  заси я ет  

Н а темном сев ер е, твой д р у г  в тиш и ночной  
В душ е задум ч ивость питает.

От самой ю ности сл уж и тел ь  алтарей  
Б оги ни  неги и п р охлады .

От пресы щ ения, от плам енны х страстей ,
Я  сер д ц у  в ней ищ у отрады . SO
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П овериш ь ли? я. зд есь , на пепл е храм ин си х .
В енок  веселия слагаю  

И часто в горести , в волненьи чувств м оих,
П отуп я  взоры , восклицаю :

М инутны странн ики , мы ходим  по гробам .
В се  дни утратам и считаем ,

Н а кры льях радости  летим к своим д р у зь я м . —
И что ж ? ., и х  урны  обним аем .

С к аж и, давно ли зд есь , в к р у гу  твоих д р у зей
С ияла Л и л а  красотою ? 30

Б лагие н еб еса , к а за л о сь , дал и  ей
В сё счастье см ертной под л ун ою :

Н рав ти хи й  ан гел а , дар  сл ов а , тонкий в к ус.
Л ю бви и очи, и ланиты ,

Ч ел о откры тое одной  и з в аж ны х М уз 
И прел есть девственной Х ариты .

Ты сам , забы в и свет, и тщ етны й шум пиров.
Е е беседой  н а сл аж дал ся  

И в ти хой  радости , как путник средь песков,
П релестны м  цветом л ю бовал ся . 40

Ц веток , увы ! и сч ез, как сл адк ая  мечта!
Она в стр ад ан и я х  почила  

И , с миром в страш ны й час прощ аясь н а в сегд а ...
Н а д р у ге  в зор  остан овила.

Н о д р у ж б а , м ож ет бы ть, ее забы л а ты !..
В есел ье слезы  осуш и л о ,

И тень чистейш ую  ды ханье клеветы  
Н а лоне м ира в озм ути ло.

Т ак  всё зд есь  суетно в обители сует!
П р и я зн ь  и др у ж еств о  непрочно! —  60
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Н о где , ск а ж и , мой д р у г , прям ой сияет свет? 
Ч то вечно чисто, непорочно?

Н ап р асн о вопрош ал я опы тность веков  
И Клии мрачны е ск р и ж а л и ,

Н апрасно вопрош ал в сех  м ира м удрецов:
Они безм олвны  пребы вали.

К ак  г в о зд у х е  перо к р у ж и т ся  здесь  и там ,
К ак  в в и хр е тонк ий п р а х  л етает,

К ак судн о  без р у л я  стрем ится по волнам  
И вечно пристани не зн а ет , —

Т ак ум мой п осреди  сом нений погибал .
Все ж и зн и  прел ести  затм и лись:

Мой Гений в горести  светильник п огаш ал,
И М узы  светлы е сокры лись.

Я  с страхом  в опроси л глас совести м о ей ...
И м рак и сч ез, п р озр ел и  веж ды :

IJ вера п р ол и л а спасительпы й елей  
В л ам п аду  чистую  надеж ды .

Ко гр обу  путь мой в есь , как  сол нц ем , о зар ен :  
Н огой  н адеж н ою  ступ аю  

И , с ризы  стр анн ика св ер гая  п р а х  и т л ен ,
В  мир лучш ий д у х о м  возл етаю .

М Е Ч Т А

П од р уга  неж ны х М уз, п осл ан н и ц а н еб ес , 
И сточник сл а д к и х  дум  и сер дц у  м илы х с л ез , 
Где ты скры ваеш ься, М ечта, м оя богиня?



Где тот счастливы й к р ай , та  м ирная пусты ня.
К которым ты стремиш ь таинственны й полет?
И ль дебри  лю биш ь ты, си х  грозны х скал  хребет.
Где ветр порывистый и б у р и  шум внимаеш ь?
И ль J М уром ских л еса х  задум ч иво бл у ж д а еш ь  
К о гд а  па зап аде  зар и  м ерц ает л уч ,
II х л ад н ая  л у н а  вы ходит и з -за  туч? 10
И л и, влеком ая чудесны м обаяньем  
В м еста, где дыш ит всё 'лю бви очарованьем  
П од тены о яворов ты броди ш ь по холм ам .
С туденой пеною  В о к л ю за  орош енны м?
Я в и сь , б о ги н я , м не, и с трепетом  священным  

К о сн у ся  я струнам  
Т обой  одуш евленны м  !

Я в и ся ! ж дет  т еб я ’задум чивы й П иит,
В безм олвии ночном седящ ий у  лампады
Я ви сь и дай  вкусить сердечны я отрады ! 20
Л ю би м ца тв оего , лю бим ца А он и д ,

И горесть сл адостн а бы вает:
Он в горести мечтает.

То в д р уг  он прен есен  во Сельм ские л еса ,
Где ветр ш ум ит, ревет гроза.

Где тень О ск арова, одетая  тум аном , 
n j  н еб у  стелется над  пенным океаном ,

Т о , с чаш ей радости  в р у к а х ,
Он с Б ар дам и поет: и м есяц в о б л а к а х ,
И К ром лы  ш умны й л ес  безм ол вн о им внимает. 30 
И эх о  по горам песнь зв у ч н у  повторяет.

И ли в полночны й час 
Он слы ш ит Скальдов глаз  
П реры висты й и томны й.
Зр и т: ю нош и безм олвны ,

С клоняся на щиты, стоят кругом  костров,
З а ж ж ен н ы х  в поле бран и;
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И древний царь певцив  
П ростер на арф у дл ани .

М огилу ук азав , где в ож дь героев спит 40
«Чья тен ь , чья тен ь , —  гласит  
В свящ енном  и ссту п л ен ь я , —

Там с девам и плы вет в тум анны х о б л а к а х  £
Се ты. млады й И сн ел ь , иноплем енны х стр ах .

Д н есь  падш ий на ср а ж ен ь и !
М ир, мир т еб е , герой!
Т воей  сек ирою  стальной  
П риш ельцы  горды е разбиты :
Н о сам ты пал на гр у д а х  тел .
П ал витязь знам ениты й 60
П од тучей  в р а ж ь и х  с т р ел !..

Ты пал ! И над тобой  посланницы  небесны , 
В алк ири и  прелестны ,

Н а бел ы х, как  снега  Б и арм и и, к он я х .
С златы ми копьям и в р у к а х  
В безм олвии спусти лись!

К осн ул и сь  до  зен и ц  копьем своим , и вновь  
Г л аза  твои откры лись!
Течет но ж ил ам  кровь
Ч истейш его эф ира; 60
И ты, бесплотны й д у х ,
В страны  безвестны  м ира  
Л етиш ь с т р ел о й ... и в др уг —

Откры лись п р ед  тобой  те радуж н ы  чертоги .
Где уготовали дл я  сонм а храбр ы х боги  

Л ю бовь и вечный гшр.
П ри ш уме гор них вод и ти хостр ун н ы х лир.

Среди пол ян и св еж и х  сен ей ,
Ты будеш ь пор аж ать  там ск ач ущ и х еленей

И зл а т о р о ги х  сер н . 70
С клонясь на злачны й дер н ,
С д р у ж и н о ю  м ладою ,
Там снова с арфой* золотою
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В  восторге CicajiM  поет  
О славе древ н и х лет.
П оет , и храбры х о ч и ;
К ак  звезды  гихой ночи.
У техою  бл естят .
Н о вечер притекает.
Ч ас неги и п р о х л а д , 80
Г л ас С кальда зам ол к ает.
Зам ол к  —  и х р а б р ы х  сонм  
И дет в О денов дом ,
Где дочери  В еристы ,
В ласы  свои душ исты  
Р а ск и н у в  по плечам,
П релестницы  м лады е,
В сегда  п ол у  нагие,
Н а  пирш ества гостям
О бильны  яства носят 90
И пить ум ильно прося т  
И з чаши сладкий м ед ...»  —
Т ак древни й  С кальд поет,
Л есов  и деб р ей  сын угрю м ы й:

Он счастлив, погр узи сь  о счастьи в сладки  думы !

О, сл адк ая  М ечта! О, неба  дар  благой !
С редь дебр ей  кам енны х, ср едь  у ж а со в  природы  
Г де плещ ут о скалы  Б отни ческ ие воды ,
В  к р а я х  и зг н а н н и к о в ... я  счастлив был тобой .
Я  счастлив бы л, когда  в моем уеди н ен ь я  100
Н ад кущ ей ры баря, в час полночи немой.

Р а зд а ст ся  ветров свист и вой,
И в кровлю  застучи т  и гр ад, и до ж д ь  осенний .

Т огд а  на кр ы л и ях Мечты 
Л етал  я в п од н еб есн о й ,

И ли, забы вш ися на лон е красоты ,
Я  сои вкуш ал прел естн ой  

Иг счастлив н ая в у,*бы л  счастлив и в м ечтах!
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В ол ш ебн и ц а моя! дары  твои бесц  пны
И старцу в лета о х л а ж д ен и и , 110

С котомкой нищ ему и у зн и к у  в ц еп я х .
Зак л еп ы  страшные с зам кам и на д в ер я х ,
Соломы ж есткий п ук , свет бледны й пепели щ а. 
И зглоданны й с у х а р ь , мышей тю рем ны х пищ а.

Сосуды  глиняны  с в од ой , —
В сё, всё укр аш ено т о б о й !...

Кто сердцем пр ав , чого ты ввек не покидаеш ь:
З а  ним во все страны  летаеш ь  

И счастием дари ш ь лю бим ца своего .
П усть миром позабы т! Ч то н уж ды  дл я  него? 120
11о с ним задум ч ивость , в ден ь  пасм урны й,

осен ний .
Н а мирном л о ж е  сна,
В  уеди н ен н ой  сен и .
Б есед у ет  одн а .

О , тайны х с л ез  неизъясни м а сл адость '
Ч то пред тобой  сер дец  хол одн ы х радость,

В есел и й  ш ум и бл еск  честей  
Т ом у, кто ничего н * ищ ет под л ун ою ,

Т ом у, кто соп р я ж ен  душ ою  
С м огилою  давно утрач ен ны х д р у зей ! 130

К то в ж и зн и  не лю бил?
К то раз не забы в ал ся ,
Л ю б я , мечтам не пр едавал ся  
И счастья в ни х не н ах о д и л ?
К то в час гл убок ой  ночи,

К огда  невольно сон смы кает томны  очи,
Всю  сладость не вкусил  обм анчивой мечты?

Т еп ер ь , л ю бовни к , ты  
Н а л о ж е роскош и с п од р угой  б о я зл и в о й ,
Е й ш епчеш ь о лю бви и пл ам ен ной р ук ой  U0
Снимаешь со гр уди  ее покров сты дливой.
Т еперь бл аж ен ств уеш ь и счастлив ты —  М ечтой !
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Н очь сладострастия  тебе дает  призраки  
И нектаром  любви кропит ленивы  маки.

М ечтание —  д уш а П оэтов и стихов  
И едкость сил ьн ая  веков  

Н е м ож ет прелестей лиш ить А н ак р еон а ,
Л ю бовь ещ е горит во плам енны х мечтах 

Л ю бовницы  Ф аои а
А ты, леж ащ и й на цветах 150
М еж  Н имф и сел ь ск и х  Граций.
П евец в есел и я , Г ор аци й!
Ты сл адостно мечтал,

М ечтал среди пиров и ш ум ны х, и веселы х.
И смерть угрю м ую  цветами увенчал!
К ак часто в Т и бу  р е , в си х  рощ ах устарелы х  

Н а скате бархатн ы х л угов ,
В счастливом  Т и б у р е , в твоем уеди неньи ,
Гы ж д а л  Г л и ц ер и ю , и в сладостном  забвеньи  
Томимый негою  на л о ж е и з цветов, 160
При в оскурени и  м астик б л агоухан н ы х,

П ри пляске Н имф венчанны х.
Сплетенны х в хоровод .
П ри отдаленном  ш умз 
В л у г а х  ж у р ч ащ и х вод,
Б езм ол в ен , в сл адкой  дум е  
М еч тал ... и в д р у г , Мечтой 
В остор ж ен  сл адострастн ой ,

У йог Г лицерин сты дливой и прек расной
П о б ед у  пел лю бви 170
Н ад ю ностью  беспечной  
И первы й ж а р  в крови,
И первы й в зд о х  сердечной  
Счастливец! воспевал  
П итерские забавы  
И все заботы  славы  
Ты ветрам отдавал!
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У ж ел и  в истинах печальны х  
У грю м ы х Стоиков и скучны х м удр ец ов ,

С идящ их в пл атьях погребальны х ISO
М еж ду облом ков и гробов,
Н айдем мы ж и зн и  наш ей сладость? —
От ни х, я в и ж у , радость  

Л етит, как бабоч ка, от терновы х кустов ,
Д л я  них нет прел ести  и в п р ел естя х  природы .
Им девы  не пою т, сп л етя ся  в хороводы :

Д л я  н и х , как дл я  сл еп цов ,
В есна без радости  и лето без ц в етов ...
Увы! но с ю ностью  исч езн ут  и м ечтанья.

И сч езнут Граций л обы зан ья , 190
Н адеж да изм енит и рой кры латы х снов.

Увы! там нет у ж е  цветов,
Где тусклы й опы тность светильник за ж и г а ет ,
И врем я старости  м огилу откры вает.

Но т ы —  п р ебудь  верн а, ж иви ещ е со мной!
Ни свет ни славы  бл еск  пустой ,

Ничто даров тв ои х дл я  сер дц а не заменит!
П усть дор ого  гл уп ец  сует  блистанье ценит.
Л о б за я  пр ах златы й у м рам орны х п ал ат, —

Н о я и счастл ив, и бргат, 200
К огда снискал  себе св о б о д у  и спокойство.
А от сует  уш ел забв ен и я  тропой!

П усть будет  навсегда  со мной  
Зав и дн ое П оэтов свойство:

Б лаж енство находи ть в у бож еств е М ечтой!
И х сер дц у  м алость драгоц ен н а.
К ак  пчелка, медом отягченна,
Л етает с травки на цветок.
Считая морем руч еек ,

Так х и ж и н у  свою  П оэт дворцом  считает 210
И счастлив —  он мечтает
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П О С Л А Н И Я

М ОИ П Е Н А Т Ы  

Послание к Ж уковскому и Вяземскому

О течески П енаты ,
О , пестуны  мои!
Вы златом  не богаты ,
Н о лю бите свои  
Н оры  и темны кельи,

Г де вас на новосельи  
С миренно зд есь  и там 
Р асстави л по углам ;
Где странник я бездом ны й.
В сегда  в ж ел а н ь я х  скром ны й, 10
Сы скал себе  прию т.
О, боги ! будьте  тут  
Д оступ н ы , благосклонны !
Н е вина благовонны ,
Н е тучны й фимиам  
П оэт приносит вам;
Н о слезы  ум и л ен ья ,
Н о сер дц а тихи й  ж ар  
И сладки  песнопенья,
Б оги нь П ерм есских дар! 20
О , Л ары ! уж и в и тесь  
В обители Mojfi,
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П оэту улы бнитесь —
И будет счастлив в н е й ! ...
В сей хи ж и н е  убогой  
Стоит п еред окном  
Стол ветхой  и треногой  
С изорванны м  сукном .
В  у г л у , свидетель славы  
И суеты  м и рск ой , 30
В исит пол узарж ав ы й  
Меч п радедов  тупой :
З д есь  книги вы писны е,
Т ам  ж естк ая  постель —
В се утвари просты е,
В сё р у х л а я  ск удел ь!
С к у д ел ь !.. Н о мне д о р о ж е ,
Ч ем  бар хатн ое л о ж е  
И  вазы  б о г а ч е й !...

О теческие боги  I 40
Д а  к хи ж и н е  моей  
Н е сыщет ввек дороги  
Б огатство с суетой ,
С наем ною  душ ой  
Р азвратны е счастливцы .
П ридворны е д р у зь я  
И бледны  горделивцы ,
Н адуты е к н я зь я !
Н о ты , о , мой убогой
Кал* ка и сл еп ой , 50
И дя путем -дорогой
С см иренною  клю кой,
Ты см ело п остучи ся ,
О, воин , у  м еня,
В ойди  и обсуш и ся  
У  яр к ого  огн я .
О, стар ей , убеленны й
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Годам и и трудом ,
Трикраты  уязвл ен ны й
Н а приступе ш ты ком! 60
Д в устр ун н ой  бал ал ай к ой
П оходы  прозвени
П ро витязя с нагай к ой ,
Ч то в ж у п е л  и в огни  
Л етал  п еред  пол кам и ,
К ак  в и хор ь  на п о л я х .
И в кр уг его  рядам и  
В раги л о ж и л и сь  в п р а х ! .. .
И ты, м оя Л и л ета ,
В  см иренны й у го л о к  70
П ри ди под  вечерок  
Т айком  переодета!
П од  ш ляпою  м уж ск ой  
И к удр и  золоты е,
И очи голубы е,
П р ел естн и ц а , сокрой !
Н акинь мой плащ  ш ирок ой ,
Мечом в о о р у ж и сь
И в полночи глубок ой
В н езап н о п о стуч и сь ... 80
В ош ла —  н ар я д  военны й
У пал к ее ногам ,
И к удр и  распущ енны  
В звеваю т по плечам ,
И гр удь  ее откры лась  
С л и лей ной  бел и зн ой :
В ол ш ебн и ц а яви лась  
П астуш к ой  п редо мной!
И вот с улы бкой неж ной
С адится у  огн я , 90
Р ук ою  бел осн еж н ой
С клонивш ись на м еня,
И  алыми устам и.
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К ак ветер м еж  листам и.
Мне ш епчет: «я твоя  
Т воя, мой д р у г  сер деч н ой !..»
Б л аж ен  в сени беспечной  
К то милою  своей ,
П од  кровом от ненастья.
Н а л о ж е сладострастья . 100
Д о  утр ен н и х  лучей  
С покойно обл адает,
С покойно засы пает  

Б л и зь  д р у г а  сладким  сн о м !...

У ж е п отухл и  звезды  
В сиян ии дневном ,
И пташ ки теплы  гнезды .
Ч то свиты над  окном .
Щ ебеча покидаю т  
И н егу  отрясаю т
Со кры лы ш ек своих; 110
Зеф ир листы  колы ш ет,
И всё лю бовью  дышет 
Среди полей м ои х;

В сё с утром  ож и в ает ,
А  Л и л а  почивает  
Н а л о ж е  и з ц в ето в ...
И ветер ти хов ей н ой  
С гр уди  ее лилейной
С дул дымчатый п о к р о в ... 120
И в локоны  златы е  

Д в е розы  молоды е  
С нарциссам и впл елись;
Сквозь тонкие преграды  
Н о га , ищ а п р охл ады ,
С кользит по л о ж у  в н и з ...
Я  Л илы  пы о ды ханье  
Н а плам енны х устах .

1С9



К ак роз б л а го у х а н ь е ,
К ак  нектар на п и р а х ! ...  130
П о к о й ся , д р у г  пр ел естн ой ,
В  объ я ти я х  м оих!
П уск ай  в стр ане безвестн ой ,
В тени л есов  густы х,
Б огинею  сл еп ою  
Забы т я от пел ен ,
Н о д р у ж б о й  и тобою  
С избы тком н агр аж д ен !
М ой век сп ок оен , ясен:
В  убож еств е с тобой 140
Мне мил ш алаш  простой:
Б ез зл ата  мил и красен  
Л иш ь прелестью  твоей!

Б е з  зл ата  и честей  
Д о сту п ен  добры й Гений  
П оэзи и  святой ,
И часто в м ир1ю й сени  
Б есед у ет  со м ной.
Н ебесн о  в дохн ов ен ь е,

П оры в кры латы х дум ! 150
(К о гд а  страстей  волненье  
У с н е т ... и светлы й ум .
Л етая  в п о д н ебесн ой ,
Зем н ы х св ободен  у з ,
В  А онии п рел естн ой  
С ретает хоры  М уз!)
Н ебесн о  в дохн ов ен ь е,
Зачем  летиш ь стрелой  
И сер дц а  упоенье
У н оси ш ь за  собой? —  160
Д о  розовой  денницы  
В  отрадной тиш ине,
П арн асски е царицы ,
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П одруги будьте мпе!
П ускай веселы тени  
Л юбимы х мне певцов,
Оставя тайны  сени  
Стигийских берегов  
И ль области эфирны .
В оздуш н ою  толпой 170
Слетят на голос лирны й  
Б еседовать  со м н о й !...
И мертвые с живы ми  
В ступ или  в х о А е д и н ! ...
Ч то в и ж у? ты пр ед  ними,
П арн асск и й  и спол ин ,
П евец героев , славы ,
В сл ед  вихрям  и громам,
Н аш  лебедь  величавы й,
П лы веш ь по небесам . 180
В  толпе и М у з , и Г раци й ,
Т о с л и рой , то с т р у б о й ,
Н аш  П ин дар , наш  Гораций  
Сливает голос свой.
Он гром ок, быстр и сил ен ,
К ак  О уна средь степей ,
И н еж ен , т и х , ум и лен ,
К ак  веш ний сол овей .
Ф антазии небесн ой
Д ав н о  лю бимы й сы н, 190
Т о повестью  прел естной  
П л ен я ет  К арам зи н ,
Т о м удр ого  П латона  
О писы вает нам  
И  у ж и н  А гатои а ,
И н асл аж ден ья  хр ам ,
Т о древню  Р у сь  и нравы  
В л ади м ир а врем ян ,
И в колы бели Славы
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Р о ж д е н и е  Славян. 200
З а  ними Сильф п р ек р асн ой ,
В оспитанник Х а р и т ,
Н а цитре сл адк огл асн ой  
О Д уш ен ьк е бренчит;
М елецкого с собою  
У лы бкою  зовет  
И с ним, р у к а  с рук ою  
Гимн радости  п о е т ! .. .
С Э ротам и играя ,
Ф илософ  и П иит, 210
Б л и зь  Ф ед р а  и П ильпая  
Там Д м и триев сидит;
Б есед у я  с зв еря м и ,
К ак  счастливы й дитя ,
П арнасским и цветами  
Скрыл и ст и н у  ш утя .
З а  ним в часы свободы  
П ою т среди  певцов  
Д в а  бал ов н я  природы .
Х ем н и ц ер  и К ры лов. 220
Н аставники-П ииты ,
О, Ф ебовы  ж рецы !
В ам , вам пл етут Х ариты  
Б ессм ертны е венцы !
Я  вами зд есь  вкуш аю  
В остор ги  П и ер и д,
И в радости  взы ваю :
О, М узы ! я  П иит!

А  вы, см иренной хаты
О, Л ары  и П енаты ! 230
От зави сти  лю дской
Мое сокрой те счастье,
Сердечно сладострастье  
И н егу , и покой!
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Ф ортуна прочь с дарам и  
Б листательны х сует!
Спокойными очами  
Смотрю на твой полет:
Я в пристань от непастьп
Ч ел нок  мой проводил 240
И вас, лю бимцы  счастья.
Н авеки п о за б ы л ...
Н о вы, лю бимцы  славы ,
Н аперсни ки  забавы .
Л ю бви и важ ны х М уз,
Б еспечны е счастливцы . 
Ф илософ ы -ленивцы ,
В раги  пр идворны х у з ,
Д р у зь я  мои сердечны !
П ридите в час беспечны й 250
Мой дом ик навестить —
П осп ори ть  и попить!
С лож и печалей брем я,
Ж ук ов ск и й  добры й мой!
Стрелою  мчится врем я,
В есел и е стрелой !
П озв ол ь  ж е  д р у ж б е  слезы
И горесть усл ади ть
И счастья блеклы  розы
Эротам о ж и зи т ь . 260
О, В я зем ск и й ! цветами
Д р у зей  тв ои х  венчай.
Д а р  В а к х а  п еред  нам и:
В от к у б о к  —  нал ивай!
П итом ец М уз надеж ны й.
О , А ристиппов внук !
Ты лю биш ь песни неж ны  
И рю м ок звон и стук !
В час неги и прохлады
Н а у ж и н а х  твои х 270
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Ты лю бйш ь томны взгляды  
П релестни ц  зап и сн ы х .
И все заботы  славы ,
Сует и ш ум , и б л а ж ь ,
З а  быстрый миг забавы  
С поклонам и отдаш ь.
О! дай ж е ты мне р у к у .
Т оварищ  в лени м ой ,
И м ы ... потопим с к у к у
В сей чаше зол отой ! 230
П ока беж и т за  нами
Б ог врем ени седой
И губит л у г  с цветами
Б езж ал остн ой  косой ,
Мой д р у г! ск орей  за  счастьем  
В путь ж и зн и  полетим ;
У пьем ся сладострастьем  
Jri см ерть опередим ;
Сорвем цветы укр адкой
П од  л езвеем  косы 290
И ленью  ж и зн и  краткой
П родл и м , продлим  часы!
К о гд а  ж е  П арки тощ и  
Н ить ж и зн и  до п р я д у т ,
И пас в обитель нощ и  
К о прадедам  сн есу т , —
Т оварищ и лю безны !
Н е сетуйте о нас.
К чему ры данья слезны  
Н аем ны х ликов глас? 300
К  чему сии куренья  
И кол окол а вой,
И томны псалм опеиья  
Н ад хладною  доской?
К ч ем у ? ... Н о вы толпам и  
П ри м есячны х л у ч а х
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Сберитесь и цветами  
У сейте мирны й п р ах;
И ль бросьте на гробницы  
Богов д ом аш н и х ли к. 310
Д ве чаш и, две цевницы  
С листам и повилик:
И путн ик  угадает  
Б ез надп исей  зл аты х,
Ч то п р ах  тут  почивает  
С частливцев м ол оды х !

П О С Л А Н И Е  Г. В Е Л Е У Р С К О М У

О , ты, владею щ ий гитарой Т р у б а д у р а .
Эраты голосом  и прел естью  А м ур а ,
В оспом н и, милый граф , частливы  врем ена,
К о гд а  нас ю нош ей ув и дел а  Д ви на!
К о гд а , отвоевав под  знам енем  Б еллоны ,
П од знам енем  Л ю бви я начал воевать  
И новый реглам ент и новые законы

В гл а за х  прелестницы  читать!
З а р я  весны м оей! тебя  как не бы вало!
Н о сер дц е в той стране с лю бовью  отды ха/ n ,  10
Где я у зн а л  т еб я , м ой неж ны й Т р у б а д у р !
О бетованны й край! где ветрены й А м ур  
П релестны м личиком лю безны й пол д а р у ет .
П од дымкой на груди  л и леи о б р а зу ет  
(К акими б и у  нас гор ди л ась кр асота!).
В ливает томный огнь и в очи, и i уста ,
А в сер дц е ю ное лю бви прям ое чувство.
Счастливые м еста, где правиться искусство  

Н е н у ж н о  дл я  м у ж ей ,
С идящ их с трубк ам и в к р уг угольны х огн ей  (Ю
З а  сыром вы писны м, за  Г ам бургски м  ж урн ал ом  
М еж тем как ж ены  и х , см еясь под оиахал ом .
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«Л ю блю , лю блю  тебя!» приш ельцу говорят  
И руку жмут ему коварными перстами!

О , мой лю безны й д р у г! отдай , отдай  н азад  
З а р ю  прош едш их дней и с п р еж н и м и  бедам и.

С лю бовью  и войной!
И л и , волш ебник м ой,

О душ еви мое м узы кой песнопенье;
В дохн и  огонь лю бви в холодны е сл о в а , 30
Е щ е отдай стихам  потерянны  права

И камни приводить в дв и ж ен ь е ,
И горы , и л еса!

Т огда я с Сильфами взл еч у на н ебеса  
И т и х о , как п р и зрак , как л уч  от неба ясны й.
С пущ усь на б ер ега  пол огие Двины

С твоей гитарой сл адк огл асн ой :
К о сн у сь  волш ебны й струны .

К о с н у с ь ...  и Нимфы гор при месячном сиян ья .
К ак  тени легки е в прозрачном  одея н ьи , 40
С Сильванами сой д ут  услы ш ать голос мой.
Н аяды  р обк и е, всплы вая над водой ,

В осп л ещ ут белыми рук ам и,
И М айский в етерок , пр осн увш и сь  на цветах  

В пр охл адн ы х рощ ах и са д а х ,
П овеет тихим и кры лам и:

С очей прел естн ы х дев  он  свеет тонкий сон ,
О тгонит л егки сновиденья  

И тихим  ш опотом им ск а ж ет : «Это он!
Вы слы ш ите его знаком ы  песнопеиья!» 50

П О С Л А Н И Е  К Т У Р Г Е Н Е В У

О, ты, которы й средь  обедов ,
Среди веселий и забав
Сберег для др у ж б ы  кроткий н рав ,
Д л я  д ел  —  х арак тер  честный дед о в !
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О, ты, который при дв оре.
В чаду успехов  или счастья.
Найти умел в одном  добре  
Д уш и прям ое сл адострастье!
О, ты, которы й с п охор он
На свадьбы  часто поспеваеш ь. 10
Н о, бедн ого  услы ш а стон
У ш ей не заты каеш ь!
У слы ш ь, мой верны й д о б р о х о т ,
П евца см ир ен ного  м оленье,
Д остав ь  к р у п и ц у  от щ едрот  
Сироткам двум  на прокорм ленье!
Зам ол в и  сл ов а два за  них  
К расноречивы м и устам и :
Лишь дайте им! пром олви —  вмиг 
Они оч утя тся  с р убл я м и . 20
Н о кто онм? —  С к аж у точь в точь  
В сю  повесть и х  п еред  тобою .

Они —  вдова и дочь.
Ч ета , забы тая судь бою .

Ж и л  некто в м ире сем П опов,
Ц аря  усердн ы й воин.
Бы л беден . У м ер . От долгов  
Он сл едствен н о сп ок оен .
Н о в м ире он забы л ж ен у  
С грудны м  ребен к ом ; и о д н у  30
С ум у остави л им в н а сл ед ст в о ...
Н о зд есь  не всё дл я  бедн ы х бедство!
Им добры  лю ди пом огл и .

С огр ел и , накорм или  
И , сл овом , как  м огли ,

С ироток прию тили .
П рек р асн о ! сл авно ! —  сп о р у  нет !

Н о .. .  здеш н ий свет  
Н е рай —  мне сказы вал мой д ед  
В раги  н ахл ы н ул и  рекою  iO
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С зем л ей  сравни лася  М оск в а ...
И бедн ая  вдова  

О пять пош ла с к л ю к ою ...
А  м еж ду  тем всё дочь растет .
И нуж ды  с нею п одрастаю т.
Д ен ь  за  день всё и дет, идет.
Н ед ел и , месяцы  м елькаю т;
С таруш ка к л он и тся , а дочь  
Пыш нее розы  р асц в етает ,
И с т а л а ... Г р аци я точь в точь! 50
П релестны й в зо р , гл аза  бол ьш и е,
Р у м я н ец  Ф лоры  на щ ек ах.
И кудр и  л ьн ян о-зол оты е  
Н а ал ебастровы х п л еч ах .
Ч то слово молвит —  то пр иятство,
Ч то ни наденет —  всё к л и ц у  !
К р а са  —  увы ! —  ее б огатств )
И всё пр идан ое к в ен ц у ,
А  кр охи  нет насущ ной  х л еб а
Т у р г ен ев , д р у г  наш ! Р ади  неба —  60
П ри ди  на пом ощ ь к расоте,
Н есча( тию и нищ ете!
Они пред о б р а зо м , конечно.
Затеп л я т  чистую  св еч у , —
З а  чье здор ов ье —  ум ол ч у:
Ты угадаеш ь д р у г  сер деч ной!

О Т В Е Т  Г Н Е Д И Ч У

Т вой д р у г  тебе навек отныне 
С рук ою  сер дц е отдает;
Он отсл уж и л  сл еп ой  боги не. 
Б есплодны х матери су ет .
Увы, мой д р у г! я  в дни млады е
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Цирцеям также отслужил!
В карманы заглянул пустые.
Покинул мирт и меч сложил.
Пускай, кто честолюбьем болен.
Бросает с Марсом огнь и гром: 10
Но я — безвестностью доволен 
В С абинском  домике моем !
Там глиняны свои Пенаты 
Под сенью дружней съединим 
Поставим брашны небогаты 
А дни мечтой позолотим.
И если к нам любовь заглянет 
В приют, где дружбы храм святой...
Увы! твой друг не перестанет 
Еще ей жертвовать собой! — 20
Как гость, весельем пресыщенный, 
Роскошный покидает пир,
Так я, любовью упоенный,
Покину равнодушно мир!

К ЖУКОВСКОМУ

Прости, Балладник мой 
Белёва мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!
Ты счастлив средь полей 
И в хижине укромной.
Как юный соловей 
В прохладе рощи темной 
С любовью дни ведет.
Гнезда не покидая, ю
Невидимый поет,
Невидимо пленяя 
Веселых пастухов
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И ж ител ей пусты нны х, —  
Т ак ты, краса певцов. 
Среди забав  невинны х,
В отчизне зол отой  
П релестны  гимны пой!
О! пой , лю бим ец счастья . 
П ока веселы дни  
И розы  сладострастья  
К ип ридою  даны ,
И роскош ь зо л о т а я ,
В се б л ага  рассы пая  
О бильною  р ук о й ,
Т ебе подносит вины  
И портер вы писной,
И сочны  апельсины ,
И с трю ф лям и пирог —  
В есь А м альтеи рог.
В овек  неистощ имы й,
Н а ж ирны й твой обед!
А  м н е ... покоя нет!
Смотри ! неум олим ы й  
Д ом аш ний Гипо.крат, 
Н ап ерсн и к  П арки бл едн ой , 
П опов сл у га  у сер дн ой ,
Ч ум е и Смерти бр ат , 
П окл явш ися  латы нью  
И практикой св оей ,
П оит меня полы нью  
II супом  из костей;
Б ез дал ьн его  стар анья  
Д о  смерти зап оит  
И к вам писать посланья  
О тправит за  К опит!
В сё в ж и зн и  и зм ен и л о,
Ч то сер дц у  сл адко льстило; 
В сё, всё п рош л о, как  сон;



Здоровье легкокры ло, би
Л ю бовь и А п о л л о н !’
Я стал подобен  тени,
К  см ирению  сер дец ,
С ух, б л еден , как м ертвец;
Д р о ж а т  мои колени  
Спина д у го й  к зем ле  
Г л а за  п о т у х л и , впали,
И скорби  начертали  
М орщ ины  па челе;
Н авек  исчезл а си л а  60
И д обл есть  п р еж н и х  лет.
Увы ! мой д р у г , и Л и л а  
М еня не у зн а ет .
В ч ер а с улы бкой зл ою  
Мне м олви ла он а  
(К а к  древл е Гром обою  
К оварны й С атана):
«У сопш ий! мир с тобою !
У сопш ий , мир с тобою !» —
А х ! это ли одно 70
Мне роком су ж д ен о  
З а  древни пр егреш ен ь я ? ..
Н ет , новы е м уч ен ья ,
Д остой ны е бесов!
Свои сти хотв ор ен ья  
Ч итает мне С вистов:
И с ним певец д о су ж и й ,
Е го  покорны й б ес,
К а к  он , на рифмы д ю ж и й ,
К а к  он , гол ов ор ез! 80
П ою т и напеваю т,
С ночи до  бела д н я ;
Ч итаю т и читают  
И до см ерти меня  
У бийцы  зачитаю т!

121



О Т В Е Т  Т У Р Г Е Н Е В У

Гы прав! П оэт не л ж ец ,
К расавиц  воспевая.
Н о часто наш  певец,
В восторге утопая ,
Р а ссу д к а  строгий глас 
З а б у д ет  дл я  Армиды ,
Д л я  д в у х  коварны х глаз:
П од знам енем  К иприды  
Сей новый Д он -К и ш от
П роводит век с мечтами: 10
С хим ерам и ж ивет,
Б есед ует  с д у х а м и ,
С задум ч ивой  л у н о й ,
И м ир см еш ит собой !
Д л я  света равн одуш ен  
Д л я  славы  и честей  
О дной лю бви посл уш ен .
Он ды ш ет тольк о ей.
В езд е  с своей  мечтою .
В  стол и це и в п о л я х  20
С поникш ей головою .
С уны нием в оч ах .
К ак  п р и зр ак  бледны й броди т.
О дно тв ер ди т , поет:
Л ю бов ь , лю бовь зо ь е т ...
И рифмы лиш ь находи т!
Т ак! верно А п оллон  
Д ав н о с лю бовью  в ссо р е ,
И  м ститель К уп и дон
С удил П оэтам  горе. 30
В се Нимфы строги  к нам  
З а  наш и п салм оп ен ья ,
К ак  Д аф на к б о г у  пенья;
Мы лавр находим  там
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Иль кипарис печали  
Где счастья р о з искали  
Ц ветущ их не дл я  нас.
В згл яни те на П арн ас:
Л ю бовн ик строгой Лоры
Там в горести погас: 40
Скалы и дики горы
Е го лиш ь зн ал и  гла
Н а б ер ега х  В окл ю зы
Там Д уш ен ьк и  певец
Л ю би м ец  неж ны й М узы
И плам енны х сер дец ,
Л ю б и л , взды хал  всечасно.
В езд е  искал  мечты:
Н о л и рой  сл адк огл асн ой
Н е тр о н у л  красоты . 50
Л есб о сск а я  певица,
П р ек р асн ая  в ж ен а х .
Л ю бви и Ф еба ж ри ц а  
Д н и  кончила в в о л н а х ...
И я  —  к л я н усь  глазам и  
К оторы е стихам и  
Мы в зап уск и  поем ,
К л я н у с я  Х л о ей  в том  
Ч то р усск и е П оэты
Д а в н о  б на  б ер ег Леты 60
Т олпам и переш л и .
К огда  б ск а л у  Л евк ада  
В бол ота  П етрогр ада  
С удьбы  перенесл и!

К П Е Т И Н У

О, лю бим ец бога брани. 
Мой товарищ  на войне! 
Я платил с тобою  дани
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Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном 
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном 
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? Страшну ночь? — 10
Не люблю такой забавы.
Молвил я, — и с Музой прочь!
Между тем, как ты штыками 
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастлив ты, шалун любезный 
И в Цитерской стороне:
Я же всюду бесполезный
И в любви, и на войне 20
Время жизни в скуке трачу 
За крылатый счастья миг!)
Ночь зеваю... утром плачу 
Об утрате снов моих.
Тщетны слезы! мне готова 
Депь, соткан на из сует:
От родительского крова 
,Я опять на море бед.
Мой челнок Любовь слепая
Правит детскою рукой; 30
Между тем как Лень, зевая.
На корме сидит со мной.
Может быть, как быстра младость 
Убежит от нас бегом,
Я возьмусь за ум... да радость 
Уживется ли с умом?
Ах, почто же мне заране 
Друг любезный, унывать? —
Вся судьба моя в стакане!
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Станем пить и воспевать: to
«Счастлив! счастлив, кто цветами  
Дни любови укр аш ал ,
Пел с беспечны ми д р узья м и ,
А о сч асти и ... мечтал!
Счастлив он , и втрое бол е,
В сех вел ьм ож ей  и царей !
Так дав ай , в безвестной  д ол е.
Ч уж ды  рабства и цепей .
К ое-к ак  тян уть  ж и зн ь  наш у,
Ч асто с горем п оп олам ; 60
Н аливать полнее чаш у  
И см ея ться  д у р а к а м  !»

П О С Л А Н И Е  И. М. М У Р А В Ь Е В У -А П О С Т О Л У

Ты п рав , лю бим ец М уз! от первы х впечатлений,
От первы х, св еж и х  чувств заем лет си л у  Гений  
И им в теченьи дней своих не изм енит!
Кто б ни был: пламенны й оратор  иль П иит, 
Светильник м удрости , наук и  обл адател ь ,
И ль кистью  естества нем ого п о д р аж ател ь ,
Н аперсни к  М уз, —  позн ал  от кол ы бельны х дней ,
Что дол ж ен  быть ж рецом  П ар н асск и х  ал тарей . 
М ладенец счастливы й, у ж е  лю бим ец Ф еба,
Он с ж адностью  в зи рал  на свет л азур ны й неба 10 
Н а зел ен ь , на цветы , на зы бк у сень д р ев ес .
Н а воды быстрые и полны й м рака л ес.
Он, к л он у  матери при н и к н ув , у л ы бал ся ,
К огда веселы й Май цветами у б и р а л ся ,
И ж ав р он ок  вил ся над зел ен ью  пол ей .
Зл атая  ль р а д у га , пророчица д о ж д ей ,
В есь свод лазоревы й подерн ет обл и станьем ? —
Ее приветствовал невнятны м л епетан ьем ,
Ее манил к себе м л аденческой р у к о й .
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Что видел в ю ности, пред хи ж и н ой  родной. 2Ô
Что видел , ч увствовал , как новый м ира ж ител ь  
Т ого в душ е своей  до поздних дней  хран итель  
Ж ел ает  в п есн ях М уз потом ству передать.
Мы видим первы х чувств в олш ебн ую  печать 
В т в ор ен ья х  Г ен и я , испы танны х векам и:
И з м ест, где М антуа к расуется  л у га м и ,
И М инций в камыш ах недвиж им ы й стоит.
От милы х Л ар своих отторж енны й П иит
В чертоги А вгуста судьбой  перенесен ной
Ж ал ел  о вас, ручьи отчизны  незабвенн ой . SO
О древней  х и ж и н е , где ю ность провож дал
И Т итира свирель потомству передал .
Н о там ли, где всегда роскош ная природа.
И раскал енны й Ф еб с  безобл ач ного  свода  
О билием  пол я  счастливы е дарит,
Т ал ан та колы бель и область Пиерид'?
Н ет! Н ет! И в С евере лю бим ец их не дремлет  
Н о гласу гром ком у самой природы  внемлет  
С верш ая славны й п уть , предписанны й судь бой  
П рироды  уж асы , сти хий  в раж дебн ы х бой. 40
Р ев ущ и е со скал угрю м ы х водопады .
П усты ни сн еж н ы е, льдов вечные громады  
И ль м оря ш ум ного н еобозр и м ы й  вид —
В сё, всё возн оси т  ум , всё сер дц у  говорит  
К расноречивы м и, но тайны ми словам и  
И огнь П оэзии  питает м еж ду  нам и.
Б ли зь К олы  п асм урной , средь  ди к и х  ры барей  
В т р у д а х  воспитанны й, у ж е  от юных дней  
Н аш  П индар чувствовал сей плам ень потаенны й  
Сей огнь зи ж ди тел ьн ы й , дар бога драгоценны й 50
От юности в душ е небесн ого  зал ог ,
Которы м Ф ебов ж р ец  испол нен , как пророк .
Он сладко трепетал , когда сквозь мрак тум ана  
Стремился по зыбям холодны м О кеана  
К необитаемы м, бесплодны м  островам
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И м р еж и  расстилал по новым берегам .
Я  в и ж у  мысленно как отрок  вдохн овен н ой  
Стоит в безмолвии над безд н ой  разъяр ен ной  
С реди мечтания и первы х сл а д к и х  дум .
П рислуш ивая волн однообр азны й ш у м ... €0
Л иц о горит его , грудь тягостн о взды хает.
И сладкая сл еза  л ан и ту  орош ает,
Слеза, известная тал ан ту  одн ом у!
В красе бож ествен н ой  лю бим цу своем у.
П рирода! ты не раз на С евере являл ась  
И в плам енной душе- навеки начерталась.
И сполненны й всегда  виденьем  первы х лет 
К ак часто воспевал восторж енны й П оэт:
«Д рож ащ ий , хладны й б л еск  пол унощ ной Авроры  
И льдяны е, в м ор ях носимы ветром , горы 70
И У н у. спящ ую  средь  зв он к и х  камы ш ей,
И ден ь , чудесны й ден ь , без ночи, без з а р е й !..>
В П альм и ре С евера, в ж или щ е ш ум ной славы  
Д ер ж ав и н  К ам ские воспом инал дубравы  
Отчизны сладкий дым и древний град отцов  
Н а тучны паж ити П ри в ол ж ск и х берегов  
Как часто Д м итриев расторгн ув светски узы  
Водил нас по следам  своей  счастливой М узы  
Столь чистой как стр уи  царицы  светлы х вод.
Н а коих в первы й раз зр ел  солнечны й восход 80
П евец С ибирского П и зар р а  вдохн овен н ы й !..
Т ак, свыше неж ною  душ ою  одаренны й.
Пиит, от ю ности до сребрян ы х власов.
Л елеет в памяти стр ан у  своих отцов.
На ж изн ен ном  пути ем у д а р у ет  Гений  
Н еиссякаем ы й источник насл аж ден ий  
В зам ен у  счастия и ск удн ы х м ира бл аг:
С ним М уза тайная ж ивет во всех  местах  
И в мире дивны й мир лю бим ц у созидает.
П ускай свирепы й рок по воле им играет: 90
П ускай незнаем ы й, без зл ата  и честей

127



С главой поникш ею  он бродит м еж  лю дей; 
П уск ай  Ф ортуною  от детства удостои в  
Он будет су д и я , министр иль в пол е воин. —
Н о м узам  и себе нигде не изм енит.
В самом молчании он будет всё П иит.
В самом бездействии он с деятельны м  д у х о м ,
В сё сильно чувствует, всё ловит в зо р о м , сл ухом  
Всем н асл аж дается , и всю ду наконец  
Готовит Ф ебу дань его грядущ и й ж р ец .



С М Е С Ь

Х О Р

Д Л Я  В Ы П У С К А  Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х  Д Е В И Ц  
СМ О Л Ь Н О ГО  М О Н А С Т Ы Р Я

О д и н  г о л о с

П рости, гостеприимны й кров.
Ж илищ е ю ности беспечной!

Где время средь забав , веселий и трудов .
К ак  сон пром чалось скоротечной.

Х о р

П рости , гостеприимны й кров,
Ж илищ е ю ности беспечной!

П одр уги ! сер дц е в первы й раз 
З десь  чувства сладкие познал о;

Здесь  др уж еств о  навек златою  цепью  час.
П одруги  милые, св я зал о . №

Т ак! сердце наш е в первы й раз 
З десь  чувства сл адкие познало.

В иновница счастливы х дней!
Прими сер дец  бл агодар ен ья;
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К тебе летят сердца усердные детей 
И тайные благословенья.
Виновница счастливых дней!
Прими серден благодаренья!

Наш царь, подруги, посещал 
Сие жилище безмятежно: SO

Он сам в глазах детей признательность читал 
К его родительнице нежной.

Монарх великий посещал 
Жилище наше безмятежно!

Простой, усердный глас детей 
Прими, о, боже, покровитель!

Источник новый благ и радости пролей 
На мирную сию обитель.

И ты, о, боже, глас детей
Прими, всесильный покровитель! 30

Мы чтили здесь от юных лет 
Закон твой, благости зерцало;

Под сенью алтарей, тобой хранимый цвет.
Здесь юность наша расцветала.

Мы чтили здесь от юных лет 
Закон твой, благости зерцало.

Ф И Н А Л

Прости же ты, священный кров.
Обитель юности беспечной,

Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечной! 40
Где сердце в жизни в первый раз 
От чувств веселья трепетало,

И дружество навек златою цепью нас.
Подруги милые, связало!
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ПЕСНЬ ТАРА ЛЬДА СМЕЛОГО

Мы, други , летали по бурны м морям.
От родины м илой летали дал ек о!
Н а суш е, на море мы бились ж есток о:
И море, и суш а покорствую т нам!
О, д р уги ! как сердц е у смелы х кипело.
К огда мы. содви нув  стеной корабли.
К ак птицы, неслися станицей веселой  
В круг паж итей тучны х С иканской зем л и !..
А дева русская Гаральда презирает

О, д р у ги ! я м ладость не праздно провел! 10
С сынами Д ронтгейм а вы помните сечу?
К ак в и хор ь , пред вами я мчался навстречу  
П од камни и тучи свистящ ие стрел .
Н апр асн о сдви гали сь народы ; мечами 
Н ап р асн о о наш и стучали  щиты:
К ак  бледны е класы  п од  ливнем, упали  
И всадн ик , и п еш и й ... влады ка, и ты !..
А дева русская Гаральда презирает.

Н ас было лиш ь трое на легком челне;
А м оре взды м ал ось , я пом ню , горам и; 20
Н очь черная в пол день нависла с громами  
И Г ела зи я л а  в соленой волне.
Н о волны  н ап расн о, я р я ся , хл естал и :
Я  черпал их  ш лем ом , работал веслом :
С Г ар ал ьдом , о , д р у г и , вы стр аха  не знали  
И в м ирную  пристань влетели с челном 1 
А дева русская Гаральда презирает.

Вы, д р у ги , видали м еня на коне?
Вы зр ел и , как руш ил сек ирой  тверды ни.
Л етая на бурном  питомце пусты ни 30
Сквозь пепел и вью гу в пож арном  огне?
Ж елезом  я ноги мои окры ляя,
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И лань упреждаю по звонкому льду:
Я хладную влагу рукой рассекая 
Как лебедь отважный, по морю иду...
А  дева русская Гаральда презирает .

Я в мирных родился полночи снегах;
Но рано отбросил доспехи ловитвы —
Лук грозный и лыжи — и в  шумные битвы 
Вас, друга, с собою умчал на судах. 40
Не тщетно за славой летали далеко 
От милой отчизны по диким морям 
Не тщетно мы бились мечами жестоко;
И море, и суша покорствуют нам!
А  дева русская Г аральда презирает .

ВАКХАНКА

Все на праздник Эригоны 
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли 
Громкий вой их. плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой 
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бежала 
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвивали,
Перевитые плющом ; 10
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком
Стройный стаи, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом.
И уста, в которых тает 
Пурпуровый виноград —
Bcö в неистовой прельщает!
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56В сердце льет огон ь и яд!
Я за н ей ... она б еж ал а  
Л егче серны  м олодой;
Я настиг —  она уп ал а!
И тимпан под головой! 
Ж рицы  Вакховы  промчались  
С громким воплем мимо нас; 
И по рощ е раздавались  
Эвоэ! и неги глас!

СОН воинов
Из поэмы Аснель и Аслегэ

Бит ва кончилась, р а т н и к и  пирую т  вокруг заж ж енны х дубов...
. . .Н о  вскоре плам ень потухает,
И гаснет пепел черны х пней,
И томный сон отягощ ает  
Л еж ащ и х воев средь полей.
Сом кнулись очи; но призраки  
Т ревож ат краткий их покой:
Иный лесов проходит мраки  
Зверей  голодны х слышит вой;
Иный на лодке легкой реет  
Среди кш ш пш х в море волн; Ю
Веслом десница не владеет  
И гибнет в бездн е бренны й чоли;
Иный места у зр ел  знаком ы ,
Места отчизны , милый край!
У ж  слышит псов дом аш них лай  
И зрит отцов п ол я  и домы ,
И неж ны х чад с в о и х ...  Мечты!
П р осн ул ся  в бездн е темноты !
Иный чудовищ е ср аж ает  —
Б есп лодно меч его сверкает; 20
М ахнул ещ е, его р ук а
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Подъята вверх... окостенела:
Бежать хотел, его нога 
Дрожит, недвижима, замлела;
Встает и пал! Иный плывет 
Поверх прозрачных тихих вод 
И пенит волны под рукою;
Волна, усиленна волною,
Клубится, пенится горой
И вдруг обрушилась, клокочет; 30
Несчастный борется с рекой.
Воззвать к дружине верной хочет. —
И голос замер на устах!
Другой бежит на поле ратном,
Бежит, глотая пыль и прах;
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч!
Звеня упали латы с плеч...
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой; 40
Несчастный раны зажимает 
Холодной, трепетной рукой!
Проснулся он... и тщетно ищет 
И ран. и вражьего копья.
Но ветр шумит и в роще срищет;
И волны мутного ручья 
Подошвы скал угрюмых роют.
Клубятся, пенятся и воют 
Средь дебрей снежных и холмов...

Р А З Л У К А

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял; 
Надолго с милой разлучаясь. 

Вздыхая, он сказал:
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«Не плачь, красавица! слезами 
Кручине злой не пособить!
Клянуся честью и усами 

Любви не изменить!

Любви непобедима сила!
Она мой верный щит в войне; 
Булат в руке, а в сердце Лила, — 

Чего страшиться мне?

Не плачь, красавица! слезами 
Кручине злой не пособить!
А если изменю... усами

Клянусь, наказан быть!

Тогда мой верный конь споткнися. 
Летя во вражий стан стрелой, 
Уздечка браная порвшя

И стремя под ногой!

Пускай булат в руке с размаха 
Изломится, как прут гнилой,
И я. бледнея весь от страха, 

Явлюсь перед тобой!»

Но верный конь не спотыкался 
Под нашим всадником лихим; 
Булат в боях не изломался, —

И честь гусара с ним!

А он забыл любовь и слезы 
Своей пастушки дорогой,
И рвал в чужбине счастья розы 

С красавицей другой.



Но что же сделала пастушка? — 
Другому сердце отдала.
Любовь красавицам игрушка,

А клятвы их — слова!

Всё здесь, друзья! изменой дышет, 
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет 

Стрелою на воде.

ЛОЖНЫЙ СТРАХ
П о д р а ж а н и е ’ П а р и и

Помнишь ли, мой друг бесценный!
Как с Амурами тишком,
Мраком ночи окруженный,
Я к тебе прокрался в дом?
Помнишь ли, о, друг мой нежной!
Как дрожащая рука 
От победы неизбежной 
Защищалась — но слегка?
Слышен шум ! — ты испугалась !
Свет блеснул и вмиг погас; 10
Ты к груди моей прижалась.
Чуть дыша... блаженный час!
Ты пугалась, — я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гименей за всё ручался,
И Амуры на часах.
Всё в безмолвии глубоком,
Всё почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом!» 20
Рано утренние розы
Запылали в небесах...
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Н о  любви бесценны  слезы .
Н о улыбка на устах  
Томно персей волнованье  
П од прозрачным полотном . 
Молча, новое свиданье  
Обещали вечерком .
Если б З ев сов а  десни ца  
Мне вруч ил а ночь и д ен ь ,—  
П оздно б ю ная денница  
П рогон яла черну тень!
П оздн о б солнце вы ходило  
Н а восточное кры льцо:
Ч уть  бл есн ул о  б и сокры ло  
З а  л ес  рдян ое лицо;
Д ол го  б тени п р ол еж ал и  
В л аж н ой  ночи на п о л я х ;  
Д ол го б  смертны е в к у ш а л и  
С ладострастие в м ечтах. 
Д р у ж б е  дам я час единой  
В а к х у  час и сн у  д р у го й . 
О стальною  ж  половиной  
П оделю сь, мой д р у г , с  то б о й !

СОН М ОГОЛ ЬЦ А  

Баснь

Mo гольцу снил ися  ж и л и щ а Е ли сейски  
В изирь блаж ен ны й в них  
З а  добры е дел а  ж итей ск и ,
В числе угодников святы х. 
П окойно спал  на лоне Г урий . 
Н о сонны й видит ад ,
Где пламенем объя т,



Т ерзаем ы й бичами Ф урий,
П усты нник испускал  уж асны й вопл ь и стон.

Mo голец  в уж асе п р осн ул ся . Ю
Н е ведая , что значит сон .

Он д у м а л , что пророк  в си х  м ертвы х о бм ан ул ся  
И ль тайн у для него скры вал;
Тотчас гадателя пр извал ,

И тот ем у в ответ: «Я не ди вл ю сь ни мало  
Что в сн ах  есть разум , цель и ск л ад .
Нам небо и в мечтах п р ем удр ость  за в е щ а л о ...
Сей праведник, визир ь , оставя двор  и град.
Ж и л честно и всегда лю бил уеди н ен ь е, —
П усты нник на поклон таск ал ся  к визирям ». 20

С гадателем  ск а за в , что значит сновиденье, 
В нуш ил бы я лю бовь к деревн е и полям .
О битель м и рная ! в тебе успокоенье  
И все дары  небес даю тся щ едро нам.

У единени е, источник благ и счастья!
Места лю бимы е! уж ел и  никогда
Не скрою сь в ваш у сень от бур и  и ненастья?
Б лаж енству моему настанет ли чреда?
А х! кто остановит м еня п од  мрачной тёны о?
К огда п ер ен есусь  в свящ енны е леса? 30
О, М узы ! сел ь ск и х  дней  у т ех а  и кр аса!
Н аучите ль м еня небесны х тел теченью ?
Светил блистаю щ их несчетны  им ена  
У знаю  ли от вас? И ль, если мне дана  
Способность м алая и ск удн о  дарован ье,
П ускай пленит м еня источников ж урч анье.
И я  лю бовь и мир пусты нны й воспою !
П усть П арка не прядет из зл а т а  ж и зн ь  мою,
И я не б у д у  спать под бархатны м нам етом:
У ж ел и через то я  потеряю  сон? &0
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И м еньш е ль по трудах  мне б уд ет  сл адок  он , 
Зи м ой  —  бли зь огонька, в тени древесной  —  летом'? 
Б ез ст р а х а  двери сам дл я  П арки отоп р у,
Б еспечно век прож ив, спокой но и ум р у .

Л Ю Б О В Ь  В Ч Е Л Н О К Е

М есяц плавал над рекою ,
Всё сп ок ой н о! В етерок  
В д р у г  п ов ея л , и волною  
П ринесло ко мне челнок.

М альчик в нем сидел прекрасны й;
Т яж ким  правил он веслом .
«А х, м алю тка мой несчастны й!
Ты потонеш ь с челноком!»

—  «Добры й путн ик , дай пом огу;
Я  не справлю , сидя  в нем. Ю
Н а — весл о! и понем ногу  
Мы к ночлегу доплы вем».

Ж ал к о  мне м алю тки стал о;
Сел в челнок и —  за весло!
П ар у с  ветром н адув ал о,
Н ас стрелою  пон есл о.

И вдоль берега  пом чались,
П о теченью  бы стры х вод;
А  на берег собирал ись
Стаей Нимфы в хоров од . 20

Резвы е см еялись, пели  
И цветы кидали в нас;

189



Мы неслись., стрелой л е т е л и ...
О беда! О страшный час1..

Я  за сл у ш а л ся , забы л ся ,
Ветер с м оря зар евел  —
Мой челнок о мель р а зб и л ся ,
А м алю тка... ул етел !

К ое-к ак  на голый камень
Вышел, с горем пополам ; 30
Я  обмок —  а в сер дц е пл ам ен ы
Из беды опять к бедам !

В сю ду Нимф ищ у прекрасны х  
В сю ду в горести б р о ж у  
Л иш ь в м ечтаньях сладострастны х  
Тени милых н а х о ж у .

Д обры й путник! в час погоды  
Не сади ся  ты в челнок!
Зн ать сии опасны  воды ;
Знать м ал ю тка... страш ный бог! 4О

С Ч А С Т Л И В Е Ц

П о д р а ж а н и е  К а с т  и

Слышишь! мчится кол есница  
Там по звон кой м остовой! 
П равит сильн ая  десни ца  
К оней сребря н ой  браздой !

И х копыта бью т о кам ень; 
Искры сы плю тся стр уей :
Пышет дым и черный пламень  
И злетает из н оздр ей !

140



Р езь бой  дивною  и златом
К олесница вся горит: М
Н а ковре ее богатом
Кто ж  Л изета кто сидит?

Временщ ик, вельм ож  лю бим ец.
Что на откуп  город в зя л ...
Ах1 давно ли он у  крылен  
Пыль см иренно обм етал?

Вот он с нами поравнялся  
И едва кивнул гл а в о й ;.
Вот у ж  м олнией пром чался
Пыль оставя за  собой ! SO

Д обры й п уть! пока лелеет  
В колы бели счастье вас!
П оздно ль? рано ль? но приспеет  
И невзгоды  страш ны й час

А х, Л и зета! льзя  ль прельщ аться  
И теперь его судь бой ?
Н е ем у счастливы м зваться  
С развращ еннсчо душ ой !

Там, где хитростью  искусства
Розы  в зи м у р асц вел и ; 30
Там, где всё пл еняет чувства —
Д ань м орей и дань зем ли:

М рамор дивны й из П ароса  
И кораллы  на стен ах;
Т ам ,, где в роскош и П афоса  
На узорчаты х коврах

Счастья ш аткого лю бимец  
С Нимфами забвенье пьет —

A4J



Там ж е  слезы  сей счастливей
От лю дей украдкой льет 40

Б л еден , ночью К р ез несчастны й  
Ш ейчет ти хо , чтоб ж ен а  
Н е вняла сей глас уж асн ы й :
Мне погибель суждено,!

Сердце наше к л адезь  м рачной:
Т и х , покоен св ер х у  вид,
Н о спустись ко д н у ...  у ж а сн о !
К рок оди л на нем л еж и т!

Д уш  велик их сладострастье.
Совесть! зорки й  стр а ж  сер дец ! 60
Б ез тебя  ничтож но счастье.
Г ибел ь —  зл ато  и венец!

Р А Д О С Т Ь

П о д р а ж а н и е  К а с т и
Л ю бим ца К ипридина  
И  миртом, и розою  
В енчайте, о , юнош и  
И  девы сты дливы е!
Толпам и сбирай теся ,
Р ук ам и  сплетайтеся  
И , радостно топ ая ,
Скачите и пры гайте!
Мне л и р у  Т ии ск ую
К амены  и Г рации 10
В ручил и с улы бкою :
И песни веселию ,
П ри ятн ее нектара  
И слащ е ам врозии ,
Ч то пьют небож ител и ,
В блаж енстве беспечны е,
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П олью тся со струн ее ! 
Сегодня — день радости —  
Ф иллида сур ов ая .
Сквозь слезы  сты дливости  
«Люблю!» мне пром олвила. 
К ак р о за , кропимая  
В час у тр а  А вророю ,
С главой, отягченною  
Бесценны ми каплям и. 
Р ум я н ей  становится , —  
Т ак ты, о . пр ек расная!
С главою , поникш ею . 
Сквозь слезы  сты дливости. 
К расн ея  пром олвила: 
«Л юблю!» тихим  ш опотом. 
В сё мне ул ы бн ул ося :  
Т оск а  и м учения,
И стр а х и , и горести  
И счезли —  как не бы ло! 
К ип рида, влекомая  
По в о зд у х у  синем у  
М еж  бисерны х облаков. 
П итерским и птицами  
К  Ц итере иль П аф осу. 
Ц ветами осы пала  
М еня и к р асав и ц у.
В сё  мне ул ы бн ул ося ! —
И солнце весенн ее,
И  рощ и кудрявы е,
И воды прозрачны е,
И холмы  П арн асск и е! 
Л ю бим ца К ипридина,
В лю бви победителя,
И миртом , и р озою  
В енчайте, о , ю нош и  
И девы стыдливые!



К  Н И К И Т Е

К ак я лю блю , товарищ  мой.
Весны  роскош ной появленье  
И  в первый раз над м уравой  
В еселы х ж аворон ков  пенье.
Н о слащ е мне среди полей  
У видеть первые биваки  
И ж дать беспечно у  огней  
С рассветом дн я  кровавой др а к и . 
К акое счастье, ры царь мойI 
У зреть с нагорны я верш ины  
Н еобозрим ы й наш их строй  
Н а яркой зел ен и  долины !
К ак  сл адко слыш ать у  ш атра  
В ечерней пуш ки гул далекой  
И п огрузи ться  до  утра  
П од теплой бурк ой  в сон глубок ой . 
К огда по утренним  росам  
К оней раздастся  первый топот,
И р уж ей  протяж енны й грохот  
П робудит э х о  по горам,
К ак весело перед строями  
Л етать на ухарск ом  коне  
И с первыми в ды м у, в огн е. 
У дарить с криком за  врагам и!
К ак весело вним ать: «Стрелки, 
В перед! сю да донцы ! Гусары !
Сюда летучие полки.
Баш кирцы  горцы и татары!»
Свисти теп ерь, ж у ж ж и  свинец! 
Л етайте ядры и картечи!
Что вы для них? для сих  сердец . 
П риродой вскорм ленны х для сечи? 
И вот ... о , зрелищ е прек расно!  
К олонны  сдви нул и сь , как л ес .



И дут — безм олвие у ж асн о  !
И д у т — руж ье нап ер евес;
И д у т ... у р а ! —  и всё слом или ,
Р ассея ли  и разгром и л и :
У ра! У р а ! — и где ж е  в раг? ..
Б еж ит, а  мы в его д о м а х , —  40
О, радость х р а б р ы х ! —  киверами  
Вино н ек уп л ен н ое пьем  
И под победны м и громами  
«Мы хвалим господа» п о ем !..

Н о ты трепещ еш ь, юный воин,
С клонясь на сабл и  рук оять:
Т вой д у х  в стр ев ож ен , бесп ок оен ;
Он рвется лавры  пож инать:
С Суворовы м он вечно бродит  
В  п о л я х  кровавы я войны  50
И  в вялом  м ире н е  н аходи т  
О традной сер дц у  тиш ины .
С покойся: с первыми громами  
К  знам енам  славы  полетиш ь;
Н о там, о , горе, не узр иш ь  
М еня, как  п р еж д е , под ш атрам и!
Забы ты й ш ум ною  м олвой,
С ердец м учительницей м илой,
Я сплю , как  т р у ж ен и к  уны лой.
Н е ож ивляем ы й хв ал ой . СО

Э П И Г Р А М М Ы . Н А Д П И С И  И Г1Р.

В сегдаш ний гость, м учитель м ой,
О, Б а л д у с! дол го  ль мне зев ать , дрем ать с тобой?  
Б удь крош ечку ум ней или —  дай  ж ить в п ок ое!  
К огда ж есток и й  рок  сведет тебя  со мной —

Я не один  и н а с  не д в о е .
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и
К ак тр удн о  Б и б р и су  со славою  у ж и т ь ся !
Он пьет, чтобы писать, и пиш ет, чтоб напиться!

ш

П амфил забавен  за  столом ,
Х оть  часто и на зл о  р а ссу д к у :

В еселостью  обя зан  он ж е л у д к у ,
А  пам яти —  ум ом .

IV
СОВЕТ ЭПИЧЕСКОМУ СТИХОТВОРЦУ

К акое хочеш ь имя дай  
Т воей поэм е п ол уди к ой :

Петр длинны й, П етр больш ой , но только П етр В ел ик ой  —  
Е е не назы вай.

V
МАДРИГАЛ НОВОЙ САФЕ

Ты —  Сафо, я —  Ф аон , —  об этом и не спорю ,
Н о. к м оем у ты горю ,
П ути  не знаеш ь к м орю .

v t
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ H. Н.

И телом и душ ой ты на А м ур а с х о ж а :
К оварн а и ум на и столько ж е  п р и го ж а .

VII
К ЦВЕТАМ НАШЕГО ГОРАЦИЯ

И и вью ги, ни м орозы  
Ц ветов твои х не истребят.

Б ог лиры , бог лю бви и М узы мне твер дят:
В саду  Г орация не увядаю т розы ,

Ш



Vin
Надпись к портрету  жуковского 

П о д  знаменем М осквы, п р ед  падш ею  столицей. 
Он храбры м гимны п ел , как  пламенны й Тиртей: 

В дни м ира, новый Г рей ,
П леняет нас задум ч ивой  цевницей.

IX
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ГРАФА ЭМАНУИЛА СЕН-ПРИ

От родины его оттор гн ул а су дь би н а;
Но лилиям  отцов он в сю ду  верен  бы л:

И  в наш ем стане воскресил  
Б ая р да древни й д у х  и д обл есть  Д ю геск л ин а.

х
НАДПИСЬ НА ГРОБЕ ПАСТУШКИ 

П одр уги  м илы е! в беспечности игривой  
П од п л я сов ой  напев вы резви тесь в л у г а х .
И я , как вы, ж и л а  в А ркадии счастливой.
И я . на утре д н ей , в си х  р ощ ах и л у га х  

М инутны  радости  в к уси л а:
Л ю бовь в м ечтах зл аты х мне счастие су л и л а ;
Но что ж  д остал ось  мне в пр ек расны х си х  м естах? —  

М огила!

XI
МАДРИГАЛ

МЕЛИНЕ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЛА СЕБЯ НИМФОЮ
Ты Н им ф а, И о , —  нет сом ненья!
Н о т о л ь к о ... п осле п ревращ енья!

х и
НА КНИГУ ПОД НАЗВАНИЕМ «СМЕСЬ»

П о чести , это смесь:
Т ут п р оза  и сти х и , и авторская  спесь
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С Т Р А Н С Т В О В А Т Е Л Ь  И Д О М О С Е Д

О бъехав свет кругом ,
Спокойны й дом осед , перед моим кам ином  

С и ж у и дум аю  о том,
К ак тр у д н о  быть своих привы чек властелином ;
К ак т р удн о  век дож ить на р оди н е своей  
Т ом у, кто в ю ности из края в к р ай  носил ся ,
В сё видел , всё узн ал  —  и что ж ?  и з -за  морей  

Ни лучш е, ни ум ней  
П од кров дом аш ний в ороти л ся :
П оклонник суетны м мечтам, Ю

Он о су ж д ен  и ск а т ь ... чего —  не зн ает  сам !
О страннике таком с к а ж у  я повесть вам.

Д в а  брата , Ф ила лет и К л и т, см иренно ж или  
В предм естий А ф ин,, п од  кровлею  одной ;
В довольстве? — не с к а ж у , но с бодрою  душ ой  
В стречали ден ь  и ночь спокой но п р оводи л и ,
Затем  что по т р у д а х  в сегда  приятен  сон .
В др уг ум ер  д я д я  и х . А ф инской Гарпагон ,
И бр атья -бедн я к и  —  о радость! —  получили  
Не помню  ск ол ьк о  мин монеты золотой  20
Д а  к уч у  сер ебр а: сосуды  и амфоры  

О тделки м астерской.
Н аследственны м  добром  свои насы тя взоры .
Т акие зав ел и  д р у г  с другом  р азгов ор ы :
«К ак дум аеш ь своей  к азн ой  распол ож и ть?» —

К лит спраш ивал у  брата;
«А я так  дом  х о ч у  купить  

И в нем т и х о х о н ь к о  с ж ен ою  век прож ить  
П од сены о отчего П ен ата .

Зем лицы  угол ок  не будет  лиш ний нам*. 30
От детства я лю бил ходи ть  за  виноградом ,

В одиться знаю  с стадом  
II детям  я мой п л уг в наследство передам ;
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А ты как думаеш ь?» —  «О! я с  тобой  н есходен ;
Я  пресмы каться не способен  
В  толпе граж дан просты х,
И с помощью наследства  
Д л я  дальних зам ы слов м ои х,

Б лагодаря богам, теперь им ею  средства!» —
«Чего ж е хочеш ь ты?» —  «Я ?., славен  быть хочу». 40 

«Но чем?» —  «К ак чем? —  ум ом , делам и  
И красноречьем , и стихам и,

И мало ль чем ещ е? Я  в М емфис полечу  
Д ел иться  м удростью  с ж рец ам и :

Зачем сей  создан  мир? кто правит им и как?
Где кончится зем ля? где горды й Н ил родится?
Зачем под  пеленой  сокры т И зиды  зр а к ,
Зачем  горящ ий Ф еб всё к за п а д у  стрем ится?

К ак ое счастье, милы й брат!
Я  б у д у  в м удрости  соп ерн и к  П и ф агора! —  50
В  А ф и нах обо  мне тогда  загов ор я т ,
В  А ф инах? —  что ск азал  ! —  от Н ила до  Б осф ора  
П рославится твой брат, твой верны й Ф илалет!

К акое счастье! десять  лет  
Я  стан у  есть тр ав у  и нем как ры ба б у д у ;
Н о красн оречья д а р , кон ечно, не за б у д у .
Ты зн аеш ь, я  всегда  красноречив бы вал  

И площ адь н аш у посещ ал  
Н е даром .

Н е стан у я  моим П ревозноситься даром , 60
К ак наш  А л к иви ад, оратор  слабы х ж ен ,

И ли надуты й Д ем осф ен ,
К ичася в п у р п у р е  пр ед  царским и послам и.
Н ет! нет! я  к аж д ого  полезны м и речами  
Н а площ ади гр адск ой  нам ерен просвещ ать.
Ты сам , оставя  п л у г , придеш ь м еня -внимать.
С народом  ш умны е восторги  р а зд ел я я .
И. слезы  р адости  п о д  м антией скры вая, 
К расноречивейш им  и з . греков назы вать.
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Ты обойм еш ь м еня д р ож ащ ею  р у к о ю , 70
К о г д а ...  повериш ь ли? Г л икери я сам а  

Н а  пл ощ ади с  толпою  
М еня п р ов озгл аси т  орак ул ом  у м а ,
У м а и , м ож ет  бы ть, л ю б езн о ст и ... К о н еч н о , 

Л ю безн остью  сердечной  
Я  б у д у  Hpai игься и в сорок  л ет  ещ е.
Т о гд а  А ф и нян е за б у д у т  Д е  ю сф ена  

И  К р атеса  в пл ащ е,
И боч ку ш ута Д и о ген а ,

К о т о р у ю , см о тр и ... он катит мимо н ас!»—  80
«П рощ ай ж е , б р атец , в добры й час!

Счастливого пути  к п р ем удр ости  ж ел а ю » ,—
К л ит м олвил к р а сн о б а ю ;—

«Я в тжу нам тебя  ничем не у д ер ж а т ь  !»
В зд о х н у л , п о ж а л  плечьм и и  к  г о р о д у  опять  
П ош ел — дом аш ний бы г и  дом ик  сн а р я ж а т ь .

А  Ф илал ет?— К  П и р ею ,
Ч тоб су д н о  Т и р ск ое застать  

И в М емфис пол ететь с р ум я н ою  за р ею .
П р и зн а т ь ся , он в зд о х н у л , начавш и О д и с се ю ... 90 
Н о кто не п о ж а л ел  об оттеской  зем ле  

Н адол го  расставаясь с  нею ?
Семь дн ей  н а  к о р а б л е ,

З ев а я ,
П р о к а зн и к  наш  си дел  
И  на м оре гл я д ел ,

От ск у к и  сам с  собою  в п о л го л о с  р а с с у ж д а я .
Д а  где ж  Т ритоны  Есе? где  стаи  Н ер еи д?
Г де скрылися* они с тол п ой  О кеанид?

Я  ни одной  не в и ж у  в м оре? 100
И  не ув и дел  и х . Н о  ветер св еж и й  вскоре  

В  Е ги п ет  стр ан н и к а пр и н ес;
У ж е  он в М ем ф исе, в обители  ч у дес;
У ж е  в святилищ е пр ем удр ости  в ступ ает ,
К ак  м ум и я сидит среди  б о р о д  сед ы х ,
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И десять дней зевает  
З а  поученьем их  

О ж ер тв ах кам енной И зи де.
Об А писе-бы ке иль грозном  О зиридо,
О п сах  А нубиса, о чесноке святом , ПО

У сердно славимом на Н и л е,
О кровож адном  крокодиле

И .. .  о коте б ол ьш ом !..
«Какие глуп ости! какое за б л у ж д ен ь е!
К л януся П о л л ук сом ! нет сл уш ать боле сил!»
Грек м олвил, потеряв и в аж н ость , и тер п ен ье,

С скам ьи как беш ены й вскочил  
И псу свящ енном у —  о , у ж а с !  —  наступил  

Н а бо ж еск у ю  л а п у ...
Скорее в р ук и  п о со х , ш л я п у , 120
Скорей и з М емфиса беж ать  
От гнева старцев р азъ я р ен н ы х,

От к р окоди л ов , псов и л ук ов и ц  свящ енны х,
И  м еж д у  Греков просвещ енны х  
Л ю безн ой  м удрости искать.

Н а первом к орабле он пол етел  в К р о т о н у .
В К ротоне бьет челом см иренно А гатон у,

М удрейш ем у и з м удр ец ов ,
Ж есток ом у в р агу  и м я са , и бобов
(И х в гневе П иф агор , его  учитель славны й, 130

П роклятьем  страш ны м п ор ази л .
Затем  что у  него ж ел у д о к  неисправны й  

Бобов и м яса не в ар и л ).
«Ты м удрости ко м не, мой сы н, приш ел учиться?» —

У  Г рек а стар ец  вопр оси л  
С усм еш кой хи тр ою , —  «итак, п р ош у сади ться  
И слуш ать пенье Сфер: ты слышишь?» —  «Н ичего!» —

«А видиш ь ли в девятом  м ире  
Д у х о в , летаю щ их в Эфире?» —

«И м енее того!»  НО
«Увидишь, попостись ты года три , четы ре.
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Д а  лет с деся ток  пом олчи;
Т огда мой сы н, тогда  обнимеш ь бренны м взором  

Все тайной м удрости л уч и ;
О бнимеш ь, я  тебе к л януся  П и ф агор ом ...»  —

«Согласен, так  и быть!»
Ыо Г р ек у  ш утка ли и день не говорить?
А десять  лет м олчать, молчать д а  все поститься. —  

Зачем ? чтоб м удрецом ,
С морш инным от поста и м удрости  челом . 150

В Афины возвратиться?
О, нет!

Ч рез сутки возоп ил голодны й Ф илал ет:
«Ю питер дал  мне ум с рассудк ом
Н е дл я  того , чтоб я  хо д и л  с пусты м ж ел у д к о м :
Я  м удрости такой покорнейш ий сл у га ;
П рощ айте ж  навсегда К ротонски  берега!»

С к азал и к Этне путь нап рави л ;
З а  дел ом ! чтоб на ней  узн ать , зачем  и как

И знош енны й баш м ак 160
Ф илософ  Э м педокл п р ед  см ертью  там оставил?

У зн ал  —  и с вестью  сей  
Он в Г рецию  скорей  

С устал ой  от забот  и пр аздности душ ою .
П овсю ду гость среди лю дей.
В езде  за  тр ап езой  ч у ж о ю .
Н аш  странник о б х о д и л  
П о л я , сел ен и я  и  грады ,
Н о счастия не н а х о д и л
П од небом счастливы м Э ллады . 170

Спеш а и з края в к р ай , он  игры  посещ ал  
Забав ы , зр ел и щ а, ри стан ья ,
И д а ж е  прорицания  
Б ез веры  вопр ош ал ;

Но х и ж и н у  отцов н ередко вспом инал,
В ненастье по лесам  бр о д я  с  своей кл ю к ою .
К ак  червем , тайною  снедаем ы й тоск ою .
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П ри том ж е кош елек  
У  Грека стал л егок ;

А  ночью , как он ш ел ч ерез Л акон ск и  горы. 1&0
Отбили у него  
И остальное воры .

Счастлив ещ е, что ж и зн ь  не отняли его!
«Но ж изнь без ден ег что? —  м ученье нестерпимо!»

Так дум ал  Ф илал ет,
Тащ ась п ол ун агой  в степи необозр им ой .

Три р а за  сол нц а свет  
С м енялся м раком  ночи,
Н о стр анн ика не зр ел и  очи 

Н и ж и л а , ни стези : п ов сю ду степь и степь 190
Д а гор в дал и  тум анн ой  цепь,

И лотов и воров уж асн ы е ж и л и щ а.
Что дел ать в гор е! что начать!

Ц ри дется  ум ирать  
В  пусты не, од н о м у , б ез  пом ощ и, без пищ и.

«Н ет, боги , нет! —
Т ер за я  гр удь , вопил несчастны й Ф илалет, —

Я  зн аю , как покинуть свет!
Н е стан у  голодом  томиться!»

И м еж  кустов р ек у  зав и дя  вдал еке, 200
Он бр оси л ся  к реке —

Т опи ться !
«Ч то, что ты дел аеш ь, слепец?»

Н есчастном у вскричал С кептической м удрец.
П амфил седо б о р о д о й ,

Которы й н ад  в одой , л ю б у я ся  природой  
Один с  клю кой тихон ько бр ел  
И , к счастью , странн ика наш ел  
Н а  крае гибельной напасти .

«Топиться хочеш ь ты? С огл асен; но сперва 210
П оведай м не, твоя спокой на ль голова?
Р а ссу д о к  ли тебя  влечет в р е к у , иль страсти?
Р ассуд ок : но его что нам вещ ает глас?
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Что ж и зн ь  и смерть равны  дл я  нас.
Р авны  —  так не зачем топ и ться .

Д ай  р у к у  м не, м ой сы н, и не сты дись учиться  
У  стар ц а, чем м удрец  здесь  м ож ет  быть счастлив»
К то ж ить советует, — всегда к р асн оречи в:

И  наш  герой остался ж и в .
В  рассел и н ах  скалы , висящ ей над  водою , 220
В тени приветливой см оковниц и ол и в ,
П остроен был ш алаш  П ам ф иловой р у к ою ,

Где старец десять лет  
П ровел в молчании глубок ом  

И в вечность проницал своим орлины м  оком ,
Забы в лю дей и свет.
Вот там-то уж и н  иль обед  
П ростой , но очень здравы й,
Н аходи т  Ф илал ет:
О рехи , ж о л у д и  и травы , 230

Б ольш ой с о су д  воды , —  и тол ьк о. Б о ж е  м ой!
К ак  сладостно искать дл я  трап езы  такой  

В  у т ех а х  м удрости  приправы !
И так  в том дива нет , что с путником  Пам фи л 
Об атараксии * тотчас загов ор и л .
<Всё призрак!» —  под кон ец  х о зя и н  зак лю чи л: —  

«Б огатство, честь и власти ,
Б олезн ь и нищ ета, несчастия и страсти ,

И  я , и ты , и целы й св ет ,
В сё призрак!» —  «Сновиденье!» —  240

Со вздохом  повторял уны лы й Ф ил ал ет;
Н о , глядя  на с у х о й  об ед ,

В скричал : «Я голоден!» —  «И это за б л у ж д ен ь е ,
В сё  грубы х чувств обм ан ; не сом невайся в том». 
Н еделю  поп остясь с брадаты м м удрецом ,
Н аш  призрак-Фил&лет реш ился и з пустыни  

О тправиться в Афины.

* Душевное спокойствие.
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П ора, пора блесн уть на площ ади умом!
П ора с философом расстаться ,
К оторы й нас не даром  н ауч и л , 556
К ак  ж ить и в ж и зн и  сом неваться.

У сл уж л ивы й П амфил  
Монет с деся ток  сам бр одя ге  п р едл ож и л  
К отом кой с ж ол уд ьм и  суш ены м и ссуди л  

И в час рум я н ого  рассвета  
Сам вывел по тропам  излучисты м  Т айгета  

Н а путь А ф инский Ф ила лета.
Вот странник наш  идет и ден ь , и ночь один ;

П роходи т  А р го л и д у ,
К оринф  и М егариду; 260

Вот —  А ттика, и вот —  дым сладостны й Аф ин, 
К ерам ик с р ощ а м и ... предм естия н а ч а л о ...
Т а м ... воды  И л л и с а !.. В  нем сер дц е за д р о ж а л о :
Он Г р ек , то  м удр ен о  л ь , что р од и н у  лю бил,
Ч то зем лю  цал овал  с  горячим и сл езам и ,
В в остор ге, вне себ я , с деревьям и , с дом ам и. 

З а г о в о р и л !..
Я  сам , д р у зь я  м ои , дань  сер дц а зап л атил .

К о гд а , волненьям и судьбин ы  
В отчи зну брош енны й и з дал ьн ы х стран чуж бины . 270 
У ви дел , н ак он ец , А дм и ралтейский ш пиц,
Ф онтанк у, этот д о м ...  и столько м илы х лиц,
Д л я  сер дц а м оего единственны х на свете!
Я  са м ... Н о дел о  всё теп ер ь о Ф илал ете,
К оторы й, оперш ись на к аф едр у , стоит  

И ж дет  опя ть денницы  
Н а милой площ ади А ттической столицы .

Зам етьте, милы е д р у зь я ,
Что Греки сн ар я ж ать  тогда  в о й н у  хотел и ,

С каким царем , не пом ню  я , 280
Нт зн аю  только т о , что риторы  грем ели,

П редвестники народны х бед.
Так речью и х  срази ть  ж ел а я  Ф илалет
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В сех раньш е на пом ост погибельны й взм остился.
И  вот бл есн у л  Авроры  свет,
А с  ним и ш ум дневной р од и л ся .

Н а р о д  заш ев ел и л ся .
В А ф и н а х , как в езд е , час у т р а  —  час сует .
Н а пл ощ адь п о б еж а л  рем есленн ик , П оэт ,
П оден ы ци к, гов ор ун , с  товарам и к уп ч и н а . 290

Софист, архон т  и Ф рина  
С тол п ой  невольниц и С ирен,

И боч к у прикатил насм еш ник Д и о ген ;
Н а площ адь всяк  идет д л я  д ел а  и б ез  д ел а ;

Н ахл ы н ул и , —  вся п л ощ адь за к и п ел а .
Вы пом ните, бул ьв ар  кипел в П а р и ж е так  

Н ар ода  праздны м и толпам и ,
К огда  по нем летал  с  нагайкою  к озак  
И ль северны й А м ур  с  колчаном  и стрелам и.
Т ак точно весь н а р о д  т ол п и л ся  и ж у ж ж а л  300

П ер ед  ораторск им  ам воном .
З н а к  подан . Н ачи най ! Р о й  ш умны й зам ол чал.
И ритор в озв ести л  вы сокопарны м  тоном .

Ч то А ттике войн а  
П оги бел ьн а, в редн а;
П отом —  велеречиво, ясно  

По пальцам  д о к а за л , что в м ире бы ть ... оп асн о.
«Что ж  делать?» —  зак р и ч ал  с д осадою  н ар од.

«Что дел ать ? ., сом неваться .
Сомненье м удрости  есть самы й зрелы й плод. 310
Я вам сов етую , гр а ж д а н е, к ол ебаться  —

И не м ириться, и не д р а т ь ся !..»
Н ар од  в сегда  нетерпелив .

Сперва наш  к р асн обай  услы ш ал легкий ропот, 
Ш уш ук анье, а  там п о б л и ж е гром кий хо х о т ,
А т а м ... Н о он стоит у ж е  ни м ертв, ни ж и в .

Р а зи н у в  рот, потуп ив взгл яды ,
М ертрее во сто р а з , чем мертвецы  баллады .

Е щ е проходит миг —

156



«Н у, что ж е?  продолжай/» -  О ратор всё ни слова: 320
От стр аха  —  где язы к!

З а  то как ой  в толпе п о д н я л ся  страш ны й крик:
К ак ая  туча там готова!

На к аф едру летит гр ад  я бл ок ов  и фиг,
И кам ни у ж  свистят н ад  ж ер т в о й ...

И ж алки й  Ф илал ет, избиты й, п ол ум ер твой  
С ступ ен и на ступ ен ь  в отчаяньи летит  
И падает без чувств под в ер н ую  защ и ту  

В объ я ти я  о т в ер зт ы ... к К л и т у ! —
Итак тщ есл авного сп асает  бедны й К л и т, 330

П р остя к , неграм отны й, пр езренн ы й,
В А ф инах дни влачить б е з  славы  осу ж д ен н ы й !

Он, он , п р иж ав его к гр уди  
Н ахал ьн ы х кр и к ун ов  тол к ает  на п у т и ,
Одним гр озит, у  т ех  пощ ады  просит  
II брата св о его , к ак  стар и к а Э ней .

К  п о р о гу  х и ж и н ы  своей  
Н а р ам ен ах  доносит.

К ак брата в х и ж и н е  лелеет  добры й К лит!
Н е сводит глаз с него, с ним сл адк о говорит 340

С просты м, но сильным чувством.
П ред  д р у ж б о й  ничего и Г иппократ с и ск усств ом !
В три дни стр адал ец  наш  оп р ав и л ся  и встал.
И б р ату  к и н ул ся  на ш ею  со сл езам и ;

А  брат гостей назвал  
И ж ер тв у  в о ск у р и л  п р ед  отчими богам и .
В есь дом ик в с у ет а х ! ж ен а  и рой  детей  

В есел ы х , р е з в ы х  и п р и го ж и х .
В о  всем на мать свою  п о х о ж и х ,

Н а пирш ество н есу т  д л я  радостны х гостей 350
П росты й, но щ едры й дар  наследственны х полей  
Р у м я н о е  вин о, янтарны й м ед Гим ета, —
И чаш а п одн я л ась  за  зд р а в ь е  Ф илал ета!
«Пей, еш ь и в есел и сь , неж данны й сердца гость!»
Все гости заодн о  с  хо зя и н о м  вскричал и.
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И что Meet Ф ила л  ет, забы в н ар ода  зл ость .
Б еды , проказы  и печали,

З а  чаш ей кр уговой  опять загов ор и л  
В восторге о теб е , великолепны й Н ил!

А  дней  чер ез пяток, не б о л е , 360
Н аск уча видеть всё одно и то ж е  пол е.

В сё те ж е  лица всякой** д ен ь ,
Н аш  Г рек , —  поверите ль? —  к ак  в кл етке стосковался. 
Он начал по лесам  прогул и вать у ж  л ень,

Н а горы бли ж н ие в зб и р а ть ся ,
Б родить всю ночь, весь ден ь  ш ататься;

Потом Афины стал  ти хон ьк о посещ ать,
Н а м илой пл ощ ади опять  

Зевать ,
С Софистами о том , об  этом толковать; 370
П отом ... проведав он от стары х грам отеев.

Ч то в м ире есть стр ана,
Где вечно царствует весн а,

З а  розам и  побр ел  —  в сн ега  Г и пербор еев .
Н апрасн о К лит с  ж ен о й  ем у кричали вслед  

С дом аш него п ор ога:
«Брат, милы й, вороти сь, мы просим , ради бога!
Ч его тебе искать в ч уж би н е? новы х бед?
О ткройся, что тебе в отечестве не мило?
И ль д р уж еств о  теб я , ж есток и й , огорчило? 3S0
О станься, милый брат , остан ься , Ф илалет!»
Н апрасны е слова —  ч удак  не в ороти лся  —

Р у к о й  м а х н у л ... и скры лся.

П Е Р Е Х О Д  Ч Е Р Е З  Р Е Й Н  

1814

М еж  тем как воины  вдоль и д у т  по пол ям , 
З а в и д я  вдал еке твои , о , Р ей н , волны ,

М ой к он ь , в есел ья  полны й,
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От строя отделясь, стрем ится к берегам , 
Н а кры льях ж аж ды  прилетает, 
Глотает хл а д н у ю  струю  
И гр удь  у стал ую  в бою  
Ж ел ан н ой  влагой о б н о в л я ет ...

О. радость! я стою  при Р еи н ск и х  в о д а х !
И ж адны е с холм ов в окрестность брося  взоры , 10 

П риветствую  пол я и горы,
И замки ры царей в тум анны х обл а к а х ,

И всю  страну, оби л ьн у сл ав ой .
В оспом инаньем  др ев н и х  дней ,
Где с  А льпов вечною  стр уей  
Ты л ьеш ься , Р ей н  величавой!

Свидетель древн ости , собы тий в сех  врем ен,
О. Р ей н , ты поил несчетны  легионы .

Мечом писавш ие законы  
Д л я  горды х Герм ана кочую щ их пл ем ен; 20

Л ю бим ец счастья, бич свободы ,
З десь  К есарь би л ся , побеж дал ,
И  конь его переплы вал  
Твои свящ енны . Р ей н , воды .

В ека м ел ьк нул и : мир крестом  п р ео б р а ж ен ,
Л ю бовь и честь в д у ш а х  суровы х пр обудил и сь  —  

Зд есь  витязи  в о о р у ж и л и сь  
К опьем за  ж и зн ь  си рот , за  честь прелестны х ж ен ;

Т ут  соверш али сь и х  турн иры ,
Т ут  бились храбры е —  и зд есь  30
Н е ум ер, м нится, и поднесь  
З в у к  сл адкой  Т р у б а д у р о в  лиры .

Т ак. здесь  под тению  см оковниц и ду б о в .
При ш уме сладостном  нагорны х водопадов ,

В  тени цветущ их сел  и градов  
Восторг ж ивет ещ е средь  и збран ны х сы нов.
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З д есь  всё пйтает в дохновенье:
П росты е правы праотцов.
Святая к роди не лю бовь
И пр аздной роскош и п р езр ен ь е . №

В сё, всё —  и вид полей и вид свящ енны х вод. 
Т ум ан ной древности и Б ардам  соврем ен ны х,

Д л я  чувств и мыслей д ер зн ов ен н ы х  
И с и л у  новую , и кры лья придает.

Свободны , горды , п ол уди к и ,
П рироды  верны е ж рец ы ,
Тевтонски пели здесь  п евцы ...
И  см олкли и х  волш ебны  лики.

Ты сам , родитель вод , свидетель в сех  врем ен  
Ты сам , до  наш их дней , спокойны й, величавы й. 50 

С падением  народной славы ,
Склонил чел о, увы ! п озн ал  и сты д и плен..*

Д авн о ли б р ег  твой под орлам и  
Аттилы  нового стен ал ,
И ты уны ло протекал  
М еж ду враж дебны м и полкам и?

Д авн о ли зем ледел  вдоль красны х берегов.
Средь виноградников заветны х и свящ енны х,

П олки встречал иноплем енны х  
И ненавистны й взор  за р еи н ск и х  сы нов? СО

Д авн о ль они , ки чася , пили  
В ино и з  си н и х х р у ст а л ей ,
И кони и х  среди  пол ей  
И зр ел ы х нив тв ои х бродили?

И час судьбы  настал ! Мы зд есь , сыны снегов.
П од знаменем М осквы с свободой  и с громами !..

Стеклись с м орей , покры ты х льдам и.
От стр уй  п ол уден н ы х, от К асп и я  валов,

От волн У лей и Б ай к ал а,
От В олги , Д о н а  и Д н еп ра; 70
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От града наш его П етра,
С верш ин К авказа и У р а л а !..

Стеклись, н агря н ул и  за  честь твои х граж дан .
За честь тверды нь и сел , и нив опустош енны х  

И берегов бл агосл овенны х  
Где расцвело в тиш и бл аж ен ств о  Р осси я н  

Где ан гел  м ирны й, светозарной  
Д ля стран пол уночи  рож ден  
И провиденьем  обречен
Ц арю , отчизне бл агодар н ой . SO

Мы здесь , о , Р ей н , зд есь ! ты видиш ь бл еск  мечей!
Ты слышиш ь ш ум полков и новы х коней рж ан ье.

У ра победы  и взы ванье  
И дущ и х, скач ущ и х к тебе богаты рей.

В звивая к н еб у  п р а х  летуч ий .
П о трупам  враж еск им  летят  
И вот —  коней л и х и х  поя т,
К р угом  заставя  дол  зы бучий.

К акой чудесны й пир дл я  с л у х а  и очей!
Здесь  пуш ек светла медь сияет за  коням и, 90

И р у ж ь я  длинны м и рядам и.
И стяги древни е средь  копий и мечей.

Там ш лемы воев оперенны ,
Т я ж ел ой  конницы  строи,
И л егк и х  всадников рои —
В тек учей  влаге отраж ен ны !

Там слы ш ен стук  сек ир —  и пал угрю мы й лес !
Костры  над  Р ей ном  ды м ятся и пы лают!

И чаши радости  сверкаю т,
И клики воинов в осходя т  до н ебес! 100

Там ратник ратника объем лет;
Там точит пеш ий штык стальной;
И конны й гр озною  рук ой  
Кры латы й дроти к  свой к ол еблет.
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Там всадн ик , оперш ись на светл у сталь копья. 
Задум ч ив и один , на береге вы соком  

Стоит и ж адны м  ловит оком  
Р еки и зл учи стой  последние к р ая .

Быть м ож ет, он воспом инает
Р ек у  св ои х  родимы х м ест —  ПО
И на груди свой медны й крест  
Н евольно к сер дц у  п р и ж и м а ет ...

Н о там готовится, по м анию  в о ж д ей .
Б ескровны й ж ертвенн ик  средь  гибельны х

троф еев.
И б о гу  сильны х М аккавеев  

К олен опрек лонен  сл уж и тел ь  ал тарей :
Е го , ш ум я, приосеняет  
Зн ам ен  отчизны  грозны й л ес;
И солнц е ю ное с  н ебес
Алтарь ’сияньем  осы пает. 120

Все крики бранны е ум ол к л и , и в р я да х  
Б лагоговен ие в н еза п у  воцар ил ось  

О руж ье д о л у  пр ек л они л ось,
И в ож дь , и ратники чело склонили в п рах:

П ою т влады ке выш ней силы ,
Т еб е, подателю  побед ,
Т еб е , незаходи м ы й свет1 
Ды м ятся мирны е кадилы .

И се подви гнул и сь  —  валит за  строем  строй !
К ак  м оре ш ум ное, в ол н уется  всё войско; 130

И это вторит клик геройской,
Д осел ь  песлы ш анны й, о , Р ей н , над тобой!

Твой стонет б р ег  гостеприим ной,
И мост под б о я м и  др ож и т!
И врар, зав и дя  и х , беж ит  
От глаз в дали  т ер я я сь  ды м н ой!..
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У М И РА Ю Щ И Й  ТАСС

Элегия

.. Е со те  alpestre е rapido 
torrcnte.

Come acceso baleno 
In nottumo sere no,

Come aura о fumo, о come stral 
repente, 

Volan ie nostre lame: ed ogni 
onorc

Sembra languido tiorel 
Che più spera, о che s’attende 

ornai?
Dopo tri onto e palma 
Sol qui restano a ll’aima 

Lutto e lamenti, e lagrimosi lai 
Che più giova amicizia о giova 

amore!
Ahi lagrime! ahi dolore!

Torrismondo, Tragedia 
di T . T a s s о

К акое торж еств о  готовит древний Рим?
К у д а  тек ут  н ар ода ш умны  волны?

К чему си х  аром ат и мирры  сладкий дым.
Д уш исты х трав кругом  кош ницы  полны?

Д о К апи тол и я от Т ибровы х валов,
Н ад  стогнам и всемирны й столицы .

К чему раскинуты  ср едь  лавров и цветов 
Б есценны е ковры  и багряницы ?

К  чем у сей  ш ум? к чем у тим панов зв у к  и гром?
В еселья  он или победы  вестник? Ю

Почто с х о р угв и ей  течет в молитвы дом  
П од митрою  апостол ов  наместник?

К ом у в рук е его сей  зы бл ется венец.
Б есценны й дар  пр изнател ьного  Р им а;

К ом у триум ф? —  Т еб е , бож ественны й певец!
Т ебе сей д а р ...  певец  Е р усал и м а!
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И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною  Т орк вато,

Где над бож ествен ной  страдальца головой
Д у х  смерти носится кры латой. 20

Ни слезы  др у ж ест в а , ни иноков мольбы .
Н и почестей столь п оздн и е награды . —

Ничто не укротит ж ел езн ы я су д ь б ы ,—
Н е знаю щ ей к велик ом у пощ ады . 

П олуразруш ен н ы й , он видит грозны й час.
С веселием его б л агосл ов л я ет ,

И , л ебедь сладостны й, ещ е в последний раз  
Он, с ж и зн ш о пр ощ ая сь , восклицает:

« Д р у зь я , о !  дайте мне в згл я н уть  на пышный Рим
Где ж д ет  певца безврем енно кладбищ е. 30

Д а  встречу в зорам и холм ы  твои и дым.
О, древ н ее К виритов пепелищ е!

Зем л я  свящ енн ая  героев и ч удес!
Р азвал ин ы  и п р а х  красноречивы й!

Л а зу р ь  и пур п ур ы  безобл ач ны х небес,
Вы, тополы , вы, древ н и е оливы ,

И ты, о , вечный Т и бр , поитель всех  плем ен,
Засеян ны й костьми граж дан  вселенной —

В ас, в ас приветствует и з си х  уны лы х стен
Б езврем енн ой  кончине обреч ен ной! *0

С верш илось! Я  стою  н ад  безд н о й  роковой
И не вступ лю  при п л еск ах  в К апи толи й;

И лавры  славны е над д р я х л о й  головой  
Н е у сл адя т  певца свирепой  дол и .

От сам ой ю ности играли щ е лю дей ,
М ладенцем был у ж е  и згнан ни к;

И од небом сладостны м  И талии моей
С китался, как бедны й странник.

К а к и х  не испы тал превратностей  судеб?
Где мой челнок волнам и не н осил ся? 50
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Где усп ок ои л ся ? где мой насущ ны й хл еб  
Слезами скорби не кропился?

С оренто! К олы бель м ои х несчастны х дней .
Где я в ночи, как  трепетны й АсканиЙ  

О тторж ен был судь бой  от матери м оей,
От сладостны х объятий и л обзан и й , —

Ты помнишь скольк о сл ез м ладенцем  пролил я!
Увы! с т ех  пор добы ча зл ой  судьбины  

Все горести у зн а л , всю  бедн ость бы тия.
Ф ортуною  ‘изры ты е пучины  

Р азвер зл и сь  подо м ной, и гром не ум олкал!
И з веси в весь , и з стран в страну гонимый 

Я тщ етно на зем ли  пристанищ а и скал :
П овсю ду перст ее неотразим ы й!

П овсю ду м олнии, караю щ ей певца!
Ни в х и ж и н е  ор атая  простова  

Ни под защ итою  А льф онсова дворца.
Н и в тиш ине безвестнейш его крова,

Ни в д еб р я х , ни в горах не спас главы моей  
Бесславием и славой удруч ен ной ,

Главы изгнан ни ка, от колы бельны х дней  
К араю щ ей богине об р еч ен н о й ...

Д р у зь я ! но что мою  стесняет страш но грудь?
Что сер дц е так  и ноет и трепещ ет?

О ткуда я? какой прош ел уж асн ы й  путь,
И что за  мной ещ е во м раке блещ ет?

Ф ер а р а ... Ф у р и и ... и зави сти  зм и я !..

К уда? к у д а , убийцы  даров ан ья !
Я  в пристани. З д есь  Р им . З д есь  братья  и с е м ь я 1 

Вот слезы  и х  и сладки л о б ы за н ь я ...
И в К апитолии —  В иргил иев венец!

Т ак , я сверш ил назначенное Ф ебом .
От первой ю ности его усердны й ж р ец ,

П од м олнией, под разъяренны м  небом



Я пел величие и сл а в у  п р еж н и х  д н ей ,
И в у за х  я душ ой не и зм ен и л ся .

М уз сладостны й восторг не гас в душ е моей.
И Гений мой в стр ад ан ья х  ук р еп и л ся .

Он ж и л  в стране ч удес, у  стен т в о и х , Сион.
Н а б ер ега х  цветущ их И о р д а н а ; 90

Он вопрош ал теб я , м утящ ийся  К ед р о н ,
В ас, мирные у беж и щ а Л и в ан а!

П ред ним воскресли вы , герои д р ев н и х  дней .
В величии и в бл еск е гр озной  славы :

Он зр ел  т еб я , Готф ред, в лады к а, в ож д ь  царей .
П од свистом стрел  спокойны й, величавы й:

Т ебя , младый Р и н а л ь д , кипящ ий, как  А хи л л .
В лю бви, в войне счастливы й победитель.

Он зр ел , как ты летал по труп ам  в р а ж ь и х  си л  
К ак  огн ь , как см ер ть , как  ангел-

и ст р еб и т ел ь ... too

И тартар н и зл ож ен  сияю щ им крестом !
О , добл ести  неслы ханной примеры !

О, наш их пр аотцев, дав н о  почивш их сном .
Т риум ф  святой ! победа  чистой веры!

Т орквато вас исторг из пропасти врем ен:
Он пел —  и вы не будете  забвенн ы , —

Он п ел : ем у  вепец  бессм ертья  обреч ен .
Р ук ою  М уз и славы  соплетенны й.

Н о п оздн о! я  стою  н ад  безд н ой  роковой
И не вступ л ю  при п л еск а х  в К апитолий; tlO 

И лавры  славны е над д р я х л о й  головой
Не усл адя т  певца свирепой доли  !» —

У м олк. Унылый огнь в оч а х  его горел.
П оследний луч  таланта пред кончиной!

И ум ираю щ ий, к а за л о ся , хотел
У П арки взять триум фа день еди ной ,
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Он взором  всё искал К апи тол и йски х степ,
С усилием ещ е прип одним ал ся;

Н о м укой страш ною  кончины  и зн у р ен ,
Н едвиж им ы й на л о ж е  остав ал ся . 120

Светило дневное у ж  к за п а д у  текло  
И в за р ев е  багряном  утоп ал о;

Час смерти б л и зи л с я ... и м рачное чело
В последний р а з  стр адал ьц а п р оси я л о.

С улы бкой тихою  на за п а д  он г л я д е л ...
И , ож ивл ен  вечернею  п р охл ад ой .

Д есн иц у к небесам  внимаю щ им воздел ,
К ак  праведник, с н адеж дой  и отрадой.

«Смотрите, —  он ск азал  ры дающ им д р у зь я м , —
К ак царь светил на за п а д е  пы лает! 120

Он. он зовет м еня к безоблачны м  странам .
Где вечное светило за с и я е т ...

У ж  ан гел  п р едо  м ной, в сж атай  оны х мест;
Он осен ил меня лазурны м и к р ы лам и ...

П ри ближ те зн а к  лю бви, сей 'таинственны й к р ест ...
М олитеся с н ад еж д ой  и сл еза м и ...

Зем ное гибнет в с ё ...  и сл ав а, и в ен ец ...
И скусств и М уз творен ья  величавы ,

П о там всё вечное, как вечен сам творец,
П одатель нам венца небренн ой  славы ! НО

Там всё вел ик ое, чем д у х  пи тался мой,
Чем я ды ш ал от сам ой колы бели.

О, братья ! о , д р у зь я ! не плачьте надо мной:
Ваш  д р у г  дости г давно ж ел ан н ой  цели.

Отыдет с миром он и, верой ук р еп л ен ,
М учительной кончины  не прим етит:

Там, т а м ... о , с ч а с т и е !... средь  непорочны х жеп*
Средь ан гел ов , Э леон ора встр етить .

И с именем лю бви бож ествен ны й погас;
Д р у зь я  над ним в безм олвии ры дали, 150

День тихо д о г а р а л ... и кол окол а глас
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Р азн ес  кругом по стогнам весть печали.
«П огиб Торквато наш ! —  в оск л и к н ул  с плачем Рим. — 

П огиб П евец, достойны й луч ш ей  д о л и '..»
На утро факелов узр ел и  мрачны й дым ;

И трауром  покры лся К ап и тол и й

Б Е С Е Д К А  М У З

Под тению  черем ухи млечной
И золотом блистаю щ их акац ий  

Спеш у восстановить алтарь и М уз. и Граций. 
С опутниц ж изн и  м олодой

Спеш у прийесть цветы и ульев сот янтарны й.
И неж ны  первенцы  пол ей :

Д а будет  сл адок  им сей  дар лю бви моей  
И гимн П оэта благодарны й!

Не злата  молит он у ж ер твенн ик а М уз:
Они с Ф ортуною  не друж ны , Ю

И х крепче с бедностью  заботли вой  сою з.
И боле в ш алаш е, чем в тер ем е, досуж пы

Н е молит славы  он си яю щ и х даров  
У вы ! талант его ничтож ен .

Е м у отваж ны й путь  за  стаею  орлов  
К ак  пчелке, н ев озм ож ен .

Он молит М уз — д у ш е, усталой от сует .
Отдать лю бовь утрач ен ну к искусствам  

В еселость я сн ую  первоначальны х лет 
И свеж есть — вянущ им бесиерестаино чувствам 20

П уск ай  забот свинцовы й груз  
В реке забвени я потонет.
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И время ж адное в сей тайной сени М уз 
Л ю бим ца и х  не тронет

П уск ай  и в сед и н а х , но с бодрою  д у ш о й . 
Б есп ечен , как дитя всегда беспечны х Граций  
Он некогда придет в зд о х н у ть  в сени густой  

Своих ч ер ем ух и акаций .





С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ,  Н Е  В О Ш Е Д Ш И Е  
В О П Ы Т Ы





В И Д Е Н И Е  Н А  Б Е Р Е Г А Х  Л Е Т Ы

В чера Б обровы м утомленны й  
Я  сп ал  и видел странны й сон!
К а к  б у д т о  светлы й А п ол л он ,
З а  что, не зн а ю , прогневленны й,
П оэтам  наш им см ерть и зрек ;
И зрек  —  и все упал и  мертвы.
Н евинны  А п ол л она ж ертвы !
И ной и з них окончил век.
Сидя на чердаке высоком
В издранн ом  ш лаф роке, ш ироком. Ю
Н а г, голоден и утом лен  
У п рям ой  рифмой к свешлу небу.
Д р у г о й , в Ц и тер у  пр ен есен ,
К р а с у , ум и л ьн ую  как Г еб у ,
Х о тел  д л я  нас н а си л ь н о ... петь  
И пал без чувств в конце эк л оги ;
В езд е , о , м илосерды  боги! —
В езде  п и рует  алчна см ерть,
К осою  острой бы стро маш ет,
Б огату  ни ву а д у  паш ет. 20
И губит Ф ебовы х детей ,
К ак  ветр осенний зл ак  полей i
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М еж  тем в Элизии свящ енном  
Л авровы м  лесом осененном  
П од ш умом К астал и йских вод.
П евцов нечаянны й п р и ход  
У зн ал  почтенный Л ом оносов .
Х ерасков  честь и слава Р о ссо в .
Самолюбивый Ф ебов сын.
Н асм еш ник, грозны й бич п ор ок ов  30
Замы словаты й С ум ароков  
И . М ельпомены д р у г , К н я ж к к а .
И ты сидел  в тол пе и зб р а н н о й .
Стыдливой Г рацией венчанной.
П евец прелестны я мечты,
М еж ду П си хеи  * легкокры лой  
И бога н еж н ой  красоты ;
И ты там бы л, н аездн и к  хил ой  
Строптива девственниц седл а.
Т рудол ю би вы й, как пчела. 40
О тец стихов Т елем ахиды ;
И ты, что сотворил обиды  
В енере девствен ной , Б ар к ов !
И ты, о , мой певец незл обн ой .
Х ем н и ц ер , в ба сн я х  бесп одобн ой! —
В се, словом кои х бог П евцов  
В енчал бессм ертия лучам и.
Сидели там олив в тен и ,
О бнявш ись с  пр еж н им и врагам и;
Н о спорили ещ е они 30
О том о сем и не без ш ума  
(И  в р ае , дум аю , у  нас  
У  всякого своя есть дум а.
Р а ссу д о к  свой и .вкус, и глаз).
С адились все за  пир богаты й.
К ак в д р у г , М айинин сын крылатый

* Пс и х е ю — душу или мечту — древние изображали в виде 
бабочки или крылатой девы, обнявшейся с Купидоном.
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Н иссланйы й вышним бож еством .
Сказал сидящ им за  столом :
«Сюда, на берег ти хой  Леты
Б редут покойны е П оэты ; 60
Они в реке сей  п огр узя т  
Себя и вместе ю ны х чад.
Здесь опы т будет  правосудны й:
Стихи и пр оза  безрассудн ы  
П отонут в м иг: так Ф еб с у д и л и  —
С казал Эрмий —  и силой крыл 
От ада  к н еб у  в осп ари л .
«Ага! —  Ф онвизин м олвил братьям —
З д есь  будет  встреча не по платьям
Н о по засл угам  и ум у». 70
«Д а м ного л и , —  в ответ ем у
К ри чал , см ея ся , С ум ароков, —
П евцов най дется  без пороков?
П оглотит Л еты  в сех  ст р у я ,
П оглотит в с ех , иль я  не я!»
«П осмотрим, —  пр одол ж ал  вполгласа  
П оэт, прокляты й от П ар н аса , —
Е гда п р и й д у т ...»  П о вот они.
П одобно как в осенни дни
П облеклы  листвия древесны , 80
Ч то б у р я  в д о л а х  р а зн есл а  * —
Т ак  теням  сим не весть числа I 
И дут тол пой  в ущ ел ья  тесны.
К  реке забв ен и я  сти х о в .
И дут под брем енем  трудов  
Б езгл асн ы , бледны , приступаю т.
Л ю безн ы х детищ ей к у п а ю т ...
И  бол ее не зр я т  в в ол н ах!
Н о тут М инос, П евцам  на стр а х ,
Старик угрю мы й и курносы й, 90
Ч инит р а сп р а в у  и вопросы ,

* Смотри VI иесиь 4Энеиды»
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«Кто ты вещай?» — «Я тот П оэт  
По счастью  очень плодовиты й  
(Был тени м аленькой ответ),
Я  тот, венками роз увиты й  
П оэт-ф илософ -педагог.
К оторы й задуш ил В иргил ья.
О коротил А лкею  кры лья.
Я  здесь ! Сего бо хощеш бог
И долг священным природы...»  * 100
«Кто ж  ты, болтун?» —  « Я ...  В ерзля ков!»
«Ступай и ок ун и ся  в воды !» —
« И д у ... во мне вся  м ерзн ет  к р о в ь ...
Д у ш а ...  в с ег о ... д уш а природы  
С п аси ... спаси м еня лю бовь!
А в ось ...»  «Н ет, нет , болтун  несчастны й  
Д овол ьно я  с  тобою  выл1»
С казал ем у Э рот прекрасны й  
Которы й тут  с П си хеей  был,
«Ступай!» —  пош ел, —  и нет педанта. НО
«Кто ты?» —  сп р оси л  допрощ и к тень  
Н есу щ у  св я зк у  ф олианта?
«Увы, я д ел у  ночь и день  
П исал, пиш у и вечно б у д у  
П и са ть ... всё п р о зо й , без еров.
Н евинен я . Н а  эту  гр у ду  
Смотри, здесь  тысячи листов,
С вящ енной пы лию покры ты х.
П ечатью  м елкою  убиты х
И нет ера ни о дн ого . 120
Д а , я ! . .»  —  «Скорей куп ать е г о !»
Н о тут явились л и ца новы  
И з белокам енной М осквы.
К акие странны е обновы !
От самы х н ог до головы

* Смотри «Тень Кука»
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Обшиты платья и х  ли стам и .
Где пр озой  детской и стихами  
И ной кл адби щ е, м авзол ей ,
Д р у го й  ж у р н а л  душ и своей,
Д р у го й  М еланию , Зю льм и су. 130
Г л аф и ру, Х л о ю , М илитрису,
Л у н у , В есп ер а , гол убк ов ,
Б ар ан ов , кош ек и котов *
В осп ел  в сти х а х  своих уны лы х,
Н а в ся к ой  л ад  дл я  ж енщ ин милых 
(О, век ж ел езн ы й )!.. А  оне  
Н е только в я в е , но во сне  
П оэтов не видали бедны х.
И з эти х  л и ц  уны ло-бледны х
О дин, причесанны й в туп ей , Ш
П оэт п р и ся ж н ы й , к н я зь  вралей.
Н а  с у д  яви л тв орен ья  новы .
«К то тыЪ  —  «У вы , я пастуш ок.
В зды хател ь , зав сегда  готовый 
Вот мой вен ок  и посош ок.
В от мой бук ет  цветов тафтяны х.
В от сп и сок  в сех  красот упрям ы х.
К оторы м и ды ш ал и ж и л ,
К оторы м я  насил ьно мил.
Вот мой ба р а н , м оя А глая» 150
С казал и , тягостн о зев ая ,
С просонья в Л ет у  п оск ол ьзн ул !
«Уф! я у ста л , подайте стул  
П озв ол ьте м н е, я  очень славен .
Б ессм ертен  я , пока забавен».
«Кто ж  ты?» —  «Л  Русской и Поэт.
Б егом  б е г у , л еч у  за  славой .
Мне враг ч у ж о й  р а ссу д о к  здравой .

* Это всё. даже и кошки воспеты в Москве — ссылаюсь на 
журналы.
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Д л я р усск и х  прав мой тол к  кривой
И в том клянусь моей сумой». 160
с Д а  кто ж е  ты?» —  «Ж ан Ж ак  я Р усской
Расин и Ю нг, и Л ок к  я Р у сск о й
Три драмы Р у сск и х  сочинил
Д ля Р у сск и х ; нет у ж  сил
П исать для р у сск и х  драмы  слезны .
Труды  мои все бесп ол езн ы  
Вина том у —  разврат умов» -  
Сказал —  в р ек у! и был таков?
Т ут Сафы р усские печальны .
К ак бабки наши повивальны  170
Н если расрл аканны х детей.
О дна —  прости бог эту  дам у ! —
Н есла уродл и в ую  драм у  
П озор дл я  ада и м уж ей ,
У коих сочиняю т ж ены .
«Вот мой Густав* герой вл ю бл ен н ы й ...*
«Aral» —  судья  певице сей , —
«Н азванья этого довольно:
С удары ня! мне очень больно
Ч то вы, забы в последний стыд. ISO
Убили драм ою  Густава.
В р ек у , в реку!» О, ж ал кой  вид1 
О, тщ етная поэтов сл аваI  
И счезла Сафо наш их дней  
С печальной драм ою  своей  
П отом и две д р у ги е  дамы,
Н а дам ж ивы е эпиграммы  
Н ы рнули в гл убь  тум анн ы х вод.
«Кто ты?» —  «Я —  виноносны й гений.
П оэмы  три да  сотню  од , 190
Где всю ду ночь, где всю ду тени  
Где рощ а р ж ущ а р у ж и й  рж от , *

*  Этот стих взят из сочинений Боброва, я ничего не хочу нри- 
сваивать
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П исал с эа к а зу  Г л азунова  
В сегда на ср о к ... Что виж у я?
Здесь  реет м еж ду вод ладья  
А  там. в разры вах черна крова  
У рания —  душ а сих сфер 
И все Титаны  ледовиты .
П розрачн ой мантией покрыты
С лезят! —  И ссякн ул  изувер 200
От взора плам енной Эгиды»
Один отеп Т елем ахиды  
Слова сии ум ел понять.
Н а том б р егу  реки забвенья  
Стояли тени в изум леньи  
От речи сей : «И зволь купать  
Себя и всех своих уродов»
С казал, не сл уш ая  доводов  
Угрюмы й ада суди я .
с Д а  в сех  поглотит вас стр уя  I..» 210
Н о вдр уг на адской берег дикой  
П ри зрак  чудесны й и великой  
В обш ирном  дедовском  возке  
Т ихон ьк о тянется к реке.
Н а место клячей зап ряж енны  
Там лю ди в хом уты  влож енны  
И тянут кое-как. гуж ом !
З а  ним. как в осень трутни праздны  
К ры латы м  в в о зд у х е  полком  
Л етят толпою  тени разны  220
И там , и сям . По сл о в у : «С той/»
К ивн ула бл една тень главой  
И вышла с каш лем из повозки  
«Кто ты?» —  спросил ее М инос —
«И кто сии?» —  на сей вопрос:
«Мы все с Невы поэты Росски»
С казала тень. —  «Н о кто сии 
Н есчастны , в клячей превращеины?»
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*Сочлены юные мои.
Л ю бовью  к славе вдохновенны  230
Они П ож ар ск ого  поют 
И топят старца Г ерм оген а  
И х мысль на н ебеса вперенн а.
Слова ж  из библии бер у т ;
Стихи их хоть кем ного ж ест к и .
Н о истинно В аря го-Р осси и ».
«Д а кто ты сам?» —  «Л  также член;
К ургановы м  писать уч ен ;
И звестен стал не пустя к ам и ,
Т ерпеньем , потом и тр удам и ; 240
А з есмь зел о  Славепофил»,
С казал и пр ол ог раствори л.
П ри слове сем в бл аж ен н ой  сени  
П оэтов прип одняли сь тен и;
П евец лю бовны я езды
О ск л аби л  в зо р  усмешкой блудной
И рек ; «О, м у ж  умом не ск удн ой !

О бретш ий редки красоты  
И смысл в м оей Д еи дам и и ,
Се ты! се ты !..»  —  «Слова пусты е», 250
Угрюмы й су д и я  сказал  
И в Л ету  путь им п ок азал .
К  реке п одв и н ул и сь  т о л п о ю .
Н ы ряли всячески в в о д а х ;
Тот к н и ж к у  потопил в ст р у я х .
Т от ц ел у  к н и ж и щ у с  собою .
О дин, один С лавеноф ил,
И то повы бивш ись и з  сил .
З а  всю  т р у д о в  св о и х  гром аду.
З а  тверды й ум и за  д ел а  260
В кусил  бессм ертия  н агр ад у .
Т ут  тень к М иносу подош ла  
Н ер я хой  и в н ар яде странном ,
В  ш ироком ш лаф роке и здран н ом .

ISO



В п у х у , с косматой головой.
С салф еткой, с  книгой под рук ой !  
«Меня в р асп л ох , —  она ск а за л а , —
В обед  нарочно смерть застал а:
Н о с  вами я  опять готов  
Ещ е хоть  съизнова отведать  
Вина и а д ск и х  пирогов:
Т еперь ж е  час. д р у зь я , обедать,
Я  —  вам знаком ы й, я  —  К ры лов!» * 
«Кры лов, К ры лова, в одно вскричало  
С обранье ш ум ное д у х о в  
И  эх о  г л у х о  повторяло  
П од сводом  адск им : «Здесь КрыловI* 
«Садись сю да, п риятель милый.
З дор ов  ли ты?» —  «И так . и сяк». —  
« Н у, что ж  ты делал?» —  «В сё пустяк  
Т я н у л  ти хон ьк о  век  уны лы й.
П и л , сладко ел , а  боле спал .
Н у , вот , М инос, мои творенья  
С собой  я очень мало в зя л :
К ом еди и, сти хотворен ья  
Д а  басни , —  все к уп ай , купай!»
О, чудо! —  всплы ли в се, и вскоре  
К ры лов, забы в ж и тей ск о горе.
П ош ел обедать прям о в рай.

Е щ е пр одл ил ось  сновиденье,
Н о ваш е дл ится  ли терпенье  
Д осл уш ать  до  конца его?
Б олтать, д р у зь я , н еостор ож н о  — 
Д р у го го  и обидеть м ож но.
А  б ож е упаси  того!

Крылов познакомился с духами чрез «Почту»



А Н Т О Л О Г И Я

Гиз ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ1 

I

В обители ничтож ества уны лой.
О, незабвенн ая! прими аотоки сл ез  
И вопль отчаянья над хл адною  м огилой  

И го р ст ь , как ты , м инутны х роз'
A x i тщ ет н о  в сё! И з вечной сени  

Ничем не призовем  твоей прискорбной гени: 
Д обы чу не отдаст завистливы й Аид.
Зд есь  онем ени е; всё х л а д н о , всё м олчит, 
Н адгробны й факел мой лиш ь м раки осв ещ ает ... 
Что, что вы сдел ал и , властители небес?
С каж ите, что краса так рано погибает!
Н о гы, о , м ать-зем ля! с  сей  данью  горьки х сл ез  
П рими почивш ую , поблеклы й цвет весенн ий  
Прими и успокой  в гостеприим ной сени!

U

Свидетели л ю бви  и горести моей  
О, розы  юные, слезам и омоченны !
К расуйтер я  в венках над х и ж и н о й  смиренной.

Где милая таится от очей  
П ом едлите, венки! ещ е не ув я д ай теi 
Но если я в и т с я ,— пролейте на нее 

В сё благовон ие свое
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ПРОСВЫ ЦЕН1Я.

Х 8 2 0 .

Титульный лист брошюры «О греческой 
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И локоны  ее слезами напитайте:
П усть  остановится в раздум ьи и вздохнет.

А вы, цветы, б л а го у х а й те  10
И милой локоны  слезам и  напитайте!

III

Сверш илось: Н ик агор  и пламенны й Эрот 
За чашей В ак хов ой  А гл аю  победи л и ..
О, радость 1 З д есь  они сей пояс разреш или.

Сты дливости девической опл от.
Вы видите: кругом  рассеяны  небреж но  
О дежды  пышные надм енной красоты ;
П окровы  легкие из дымки бел осн еж н ой  
И обув ь  стр ой н ая , и св еж и е цветы:
З десь  все развалины  роскош ного убора.
Свидетели лю бви и счастья Н ик агора! Ю

IV

явор к ПРОХОЖЕМУ

Смотрите, виноград кругом  м еня как вьется!
К ак  лю бит мой пол уистлевш ий пень!
Я  некогда ем у дав ал  о тр ад н у  тень;
За в я л : но вин оград  со м ной не расстается.

З ев еса  ум оли ,
П р о х о ж и й , есл и  ты д л я  д р у ж ест в а  способен  
Ч тоб д р у г  твой м оем у был некогда  подобен  
И пепел твой лю бил, оставш ись на зем ли .

V
IНЕРЕИДЫ НА РАЗВАЛИНАХ КОРИНФА

Где слава, где к р аса , источник зо л  твоих?
Где стогны  ш умны е и гр аж дан е счастливы ?
Где здан ья  пышные и храм ы  горделивы ,
Му си я , зо л о то , сияю щ ие в них?
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Увы! погиб навек, К оринф  столповенчанной !
И самый пепел твой развеян по полям .
Всё пусто: мы одни взываем зд есь  к богам.
И стонет А лкион один в д а л и  тум ан н ой !

VI

«К уда, красавица?» — «За д ел о м , не узн аеш ь!»
«Могу ль надеяться?» —  «Чего?» —  «Ты понимаеш ь!»  
«Не врем я!» —  «Н о взгл я н и : вот зо л о т о , считай!»—  

«Не боле? Ш утиш ь! Т ак  прощ ай».

vil

Сокроем навсегда от зависти лю дей  
В осторги пы лкие и страсти  упоенье.
К ак  сладок  п одал уй  в безм олви и ночей.
К ак сладко тайное лю бови н а сл а ж д ен ь е!

VJ11

В Л аи се  нравится улы бка на уста х .
Ее пленительны  дл я  сер дц а  разговоры .
Н о мне милей се потупленны е взоры  
И слезы  горести внезап ной  на оч ах .
Я  в сум ер к и , вчера, одуш евленны й страстью ,
У ног ее лю бви все клятвы  повторял  

И с поц алуем  к сл адострастью  
Н а л ож е роскош и ти хон ьк о у в л е к а л ...

Я  т а я л , и Л аи са  м л е л а ...
Н о в др уг уны ла, п обл едн ел а 10
И —  слезы  градом  из очей !

Смущ енны й, я  п р и ж ал  ее к гр уди  моей:
«Что сдел ал ось , ск а ж и , что сдел ал ось  с тобою?» — 
«Спокойся, ничего, бессмертны ми к л я н усь;
Я  мыслию бы ла в стр евож ена одною :
Вы все обманчивы , и я . . .  тебя  страш усь».
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IX
ГК ПОСТАРЕЛОЙ КРАСАВИЦЕ]

Т ебе л ь оплакивать утрату  ю ны х дней?
Ты в красоте не изм енилась  

И дл я  лю бви моей  
От времени ещ е прел естн ее яви лась .

Твой д р у г  не д о р о ж и т  неопы тной кр асой .
Н езрел ой  в таин ствах л ю бовного и ск усств а.

Б ез ж и зн и  взор  ее сты дливы й и нем ой,
И робкий п оц ал уй  б ез  чувства.

Н о ты, влады чица лю бви,
Ты страсть вдохнеш ь и в мертвый кам ень; Ю
И в осен ь  дней  тв ои х  не погасает плам ень,

Т ек ущ и й  с  ж и зн и ю  в крови.

X

Увы ! гл а за , потухш и е в сл еза х ,
Л аниты , впалы е от  дол го го  стр аданья ,
Р о д я т  в тебе не чувство сострадан ья , —

Ж есток ую  ул ы бк у  на у с т а х ...
Вот горькие плоды  лю бови страстной .
П лоды  у:касны е м учений без отрад.
П лоды  лю бви, достойны е н аград ,
Н е участи д л я  сер дц а  столь у ж а с н о й ...
Увы! как м олния в н езап н ая  н ебес,
В нас страсти ж и зн ь  м л адую  п ож и раю т Ю

И в ж ер тв у  безотрадн ы х сл ез.
К оварны е, навеки пок идаю т.

Н о ты, п р ел естн ая , которой мне лю бовь  
В сего —  и ю ности , и счасти я  д о р о ж е ,
С клонись, ж ест о к а я , и я . . .  в оск р есн у  вновь,
К ак был или ещ е бодрее и м ол ож е.

XI

Улыбка стр астная  и взор  красноречивы й,
В которы х вся душ а, как в зер к а л е, видна
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Сокровищ а м ои ... она 
Ж естоким  А ргусом  со мной разл учена!

Н о очи страсти прозорливы  
Р евнивец зл о й , страш ись любви очей!
Л ю бовь мне таинство быть счастливы м откры ла  
Л ю бовь мне ск аж ет  путь к красавице моей  
Л ю бовь тебя  читать в сер дц ах не н ауч и л а

ХП
И знем огает ж и зн ь  в груди моей осты лой.
К онец  борени ю ; увы ! всем у конец.
К иприда и Эрот, мучители сердец!
Услы ш ьте голос мой последний и уны лой.

Я  вян у, и ещ е м учения терплю :
П олмертвы й, но сгараю :

Я  вян у, но ещ е так плам енно лю блю  
И без надеж ды  ум ираю !

Т ак , ж ер тв у  обхватив кругом
Н а алтаре огонь бл еднеет , ум ирает Ю

И . вспы хнув ярче пред концом.
Н а пепле погасает.

XIII
С отвагой на челе и с  плам енем  в крови  
Я  плы л, но с бур ей  в д р у г  пр едстал а см ерть у ж а сн а :
О, юный пл аватель, ск ол ь  ж и зн ь  твоя  пр ек р асн а!  

В веряй ся  ч ел н о к у ! плыви!

П О Д Р А Ж А Н И Е  А Р И О С Т У

(L a  verg inella  è s im ile  a lla  rosa I

Д евиц а ю ная подобн а р о зе  неж ной  
В зл ел ея н н ой  весной под сен ию  н адеж н ой :  
Н и стадо ал ч н ое, ни взор ы  п астухов  
Н е знаю т тайн ого сокровищ а л угов ,
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Н о ветер сладостны й, но рощ и благовонны  
Зем л я  и небеса прекрасной благосклонны

Ты п р о буж даеш ься , о , Б а й я , и з гробницы  
П ри появлении А врорины х лучей ,
Но не отдаст тебе багр я н ая  денница  
Сияния протекш их дней ,
Н е возвратит убеж и щ ей  п рохлады  
Где неж ил и сь рои красот,
И никогда твои порф ирны  колоннады  
Со дна не встан ут си н и х  вод!

***

Е сть н асл аж ден и е и в дикости лесов,
Е сть радость на прим орском  бреге.

И есть гарм ония в сем говоре валов,
Д р о б я щ и х ся  в пусты нном беге.

Я  бл и ж н его  лю блю , но ты, природа-м ать.
Д л я  сер дц а ты всего до р о ж е!

С тобой , влады чица, привы к я  забы вать  
И то , чем бы л, как был м ол ож е,

И то. чем ныне стал под  хол одом  годов.
Т обою  в чувствах ож и в аю : Ю

И х вы разить душ а не зн ает  стройны х слов  
И как молчать об  н и х  не знаю .

Н А Д П И С Ь  Д Л Я  Г Р О Б Н И Ц Ы  Д О Ч Е Р И  
М А Л Ы Ш Е В О Й

01 милый гость из отческой зем ли;
Молю тебя : зам еть сей  пам ятник безвестной  
Зд есь  матерь и отец  н а д еж д у  погребл и: 
З десь  я  пок ою ся . м ладенец и х  прел естной.
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Им молви от м еня: «Н е сетуй те, д р у зь я !  
М оя зав и дн а  ск оротечн ость;

Н е зн ал а  ж и зн и  я ,
И  зн аю  вечность».

П О Д Р А Ж А Н И Я  Д Р Е В Н И М

I

Б ез смерти ж и зн ь  не ж и зн ь : и что он а?  С осуд.
Где капля м еду  ср едь  полы ни;

Величествен сей  понт! Л азур н ы й  царь пусты ни,
О, солнце! чудно ты, среди  небесн ы х ч уд!

И на зем ле пр ек расного  столь м ного!
Н о все поддельное иль втуне сер еб р о :

П лачь, см ертны й! плачь! Т вое д обр о  
В рук е у Н ем езиды  стр огой!

1)

Скалы чувствительны  к св и рел и ;
В ерблю д прислуш ивать ум еёт . песнь лю бви.
Стеня под брем енем ; рум я н ее крови —

Ты видиш ь —  розы  покраснели  
В дол ин е Й ем ена от песней с о л о в ь я ...
А  ты, к р а са в и ц а ... Н е постигаю  я .

in

В згл я н и : сей  ки парис, к ак  наш а степь, бесп л оден  —  
Н о св еж  и зел ен  он в сегда .

Не м ож еш ь, гр аж д ан и н , как  пальм а дать плода?
Т ак  б у д и  с  кипарисом  схо ден :

К ак он уеди н ен , осанист  и свободен .

IV
К огда в страдании девица отойдет,

И  труп  синею щ ий осты нет:

№



'ff+ гЗ к . fa- £  P&uyfi-S 

4 t  ÏMfyySL* 6Л>«*+k! *fal* *

f t A  U is u b  О ^ л У ^ у  l t^ ~ £ /U ~ -

rft Л ^ 4 < с Л 1 ^  №Слл**лЛа~ .

( f lu ± ~

k p ^ L o . y u s  £  y U ~ . ~ ^  ù u y & 2 * r ~ * ~
' о*^сЛ *& -~

U -t^ lA ^ o»  « £ * *  * jJ * * * * ^ '-

Û  / А 2tù~ Jjt е/еш-J Х-*У tflyfU'**

f ic -ifa jH / k j'J lJ  ’u-̂ faL С Г**^ turrMpßit'fa ftyeß b s

C 4(rt? V b y V 'L * * -  а л^ а* * * * * ; -

fou ММ^J ***** 6
c/j c4 h. сП*лЯ$ C ^ U ^ J  & 'Ip tirJ - f a

lU vijtJ -y l.cvu

7 yv\iA~* r t^  b'

«Подражание древним». Автограф на экземпляре 
«Опытов в стихах и прозе»

(Ленивгр. Публичн. библиотека)





Н апрасн о на него лю бовь и ам вру льет.
И облаком  цветов окинет.

Б ледна, как ли лия в л азур и  васильков.
К ак восковое изваянье:

Нет радости в цветах дл я  вян ущ и х перстов  
И суетн о б л агоухан ье.

V
О. см ертны й! хочеш ь ли безбедн о  перейти  

З а  м оре ж и зн и  треволненной?
Н е буди  горд: и в ветр попутны й опусти  

Свой п а р у с , счастием надм енной.
Н е пок идай р у л я , как свиснет яры й ветр!
Б уд ь  в счастья —  С ципион, в тревоге брани —  П етр.

VI
Ты хочеш ь м ед у , сын? —  так  ж а л а  не страш ись;

В енца победы ? —  см ело к бою  :
Ты перл ов ж аж деш ь? —  так спустись

Н а д н о , где к р ок оди л  зияет под водою  
Н е бой ся ! Б ог реш ит. Л иш ь смелым он отец  
Л иш ь смелым перлы , мед иль ги бел ь ... иль венец.

Шафгаузен. Июнь 1821 г.

[И З Р Е Ч Е Н И Е  М Е Л Ь Х И С Е Д Е К А ]

Ты зн аеш ь, что и зр ек  
П рощ аясь  с ж и зн и ю , седой  М ельхиседек?  

Р абом  роди тся  человек  
Р абом  в м оги л у  л я ж ет,
И см ерть ем у едва ли скаж ет. 

Зачем  он ш ел д ол и н ой  ч удн ой  сл ез,
С традал , ры дал , тер п ел , исчез.

1821 г,



Р А З Н Ы Е  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

БОГ

Н а вечном троне ты средь  облак ов сидиш ь  
И сильною  рук ой  гром мещ еш ь и разиш ь.
Н о бури  страш ны е и громы ты см иряеш ь  
И благость на зем ли рекам и изливаеш ь  
Н ачало и конец , среди на всех вещ ей!
В о тьме ты ясно зриш ь и в глуби не морей  
Х о ч у  постичь теб я , х о ч у  —  не постигаю .
Х оч у  не знать тебя хоч у  —  и обретаю .

В езде м огущ ество твое напечатленно.
И з сильны х р ук  твоих роди л ось  всё нетленно. Ю
Н о всё здесь  на зем ли прием лет вид др у го й :
И м авзолеи где гордилися собой ,
И  горы вечные где пламенем кур и л и сь
Там страш ны е м оря волнам и в д р у г  разлили сь:
Н о п р еж д е м оре где ш ум ело в б ер ега х  
Сияют класы  там златы е на п ол я х ,
И  дым и з хиж ины  пастуш ечьей курится.
В елиш ь —  и на зем ли д о л ж н о  всё изм ениться,
В елиш ь —  как в ветер' п р а х , исчезнет смертны х род! 
В сесильного чертог небесны й чистый свод. М
Где сол нц е, о бр аз твой, в л а зу р и  нам сияет,
И где лун а в ночи свет тихий проливает,
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Т уда мой скромный взор  с надеж ною  л ети т1 
Б езбож ны й л ж ем удреп  в см ущ еньи на вас эрит  
Ой в мрачной хи ж и н е тебя лиш ь отвергает:
В долине, где ж урч ит источник и сверкает  
В ночи, когда л ун а  нам ти хо льет свой луч  
И звезды  ясные сияю т и з-за  туч  
И Ф иломелы песнь по в о зд у х у  несется. —
Т огда и л ж ем удр еп  в ош ибке признается ВО
Иль на горе, когда ветр северны й ш умит  
Скрипит столетний д у б . уж а сн о  гром гремит 
П аляш а молния по о бл ак у  сверкает,
Тут в стр ахе он к тебе, всевы ш ний, прибегает,
К лянет себя , клянет и разум  тщетный свой,
И в стр ахе ск аж ет  он: «Смиряюсь пред тобой  
Гебя —  тварь брен н ая  —  еш е не поним аю .
Но что ты милостив велик, теперь то знаю!»

П О С Л А Н И Е  К  С Т И Х А М  МОИМ

Sifflez-moi librement, je 
vous le rends, mes frères. 

V o l t a i r e

Стихи мои! опять *a вас я приним аю сь!
С тех пор как с М узами к несчастью , обращ аю сь  
П окою  ни на ч а с ... О. мой враж дебны й рок!
Во сне и наяву К астал ьск ий  льется ток  
Но с страстию  писать не я один роди л ся .
Ч уть стопы разм ерять кто только н ауч и л ся  
З а  славою  беж и т —  и бедны й рифмотвор  
В н агр аду  обретет не сл а в у , по п о зор .
К уда ни п о гл я ж у  везде стихи марают.
П од кровлей песенки и оды сочиняю т. 10
И бедный О гукодей, что п р еж де был капрал.
Н е зн аю  дл я  чего, теперь П оэтом стал:
Нет хлеба ни к уск а а роскош ь вы хваляет
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Й Грациям стихи голодны й сочи няет;
П ьет в оду , а  вино в сти хах  льет через край;
Ф ил и су нам твердит: «Ф илиса, ты мой рай!»
П отом , возвы сив тон , героев воспевает:
В  ст и х а х  его и сам С уворов у м и р а ет!
Б едн я га! у д е р ж и с ь ...  брось, бр о сь  писать совсем !
Н е лучш е ли тебе м арш ировать с р у ж ь ем ! 30
П лаксивин на сл еза х  с  ум а у  н ас  сош ел :
В сё пиш ет, что д р у зей  на свете не наш ел!
П оверю : ведь с лю дьми н ел ь зя  ем у  у ж и ть ся ,
И так  не м удрен о, что с  ними он бран ится .
Безриф м ин говорит о м и л ы х ... о с е р д ц а х ...  
Ч увствительность душ и твердит в св о и х  ст и х а х ;
Н о книг его —  увы ! —  никто не п ок уп ает ,
Х о т я  и  * * * -в  в газетах  вы хваляет.
Г л упон  за  ден ьги  р а д  нам вся к ого  бранить  
И д а ж е  он готов поэм ой ум орить. 30
И ном у в ум придет, что в к у е  восстановля ет:
Мы верим все ем у —  кругам и утв ер ж дает!
Д р у го й  у ж е  спеш ит нам д р а м у  написать,
З а  коей будем  мы не пл акать, а  зевать.
А  третий, н а к о н ец ... Н о м ож но ли помыслить —
В се глупости лю дей в подробности  исчислить?.. 
Н апрасны й будет  т р у д , но в нем и пользы  нет: 
С атирою  н ел ьзя  перем енить нам свет.
Зачем  с Г л упоном  м н е, зачем  всегда  браниться?
Он так ж е на м еня готов в о о р у ж и ть ся . 40
Зачем  Б езри ф м ин у б у м а г у  не м арать?
В ся к  пиш ет д л я  себ я : зачем  ж е  не писать?
Дым славы , хоть п устой , л ю безен  нам , приятен;
Г л ас р а зу м а  —  увы ! —  к несчастию , не внятен.
П оэты  есть у  н ас, есть скучны е врали;
Они не в в ерх  л етя т, не к н еб у , но к зем ли .

Д авн о я сам в себ е , давно у ж е  п р и зн ал ся .
Ч то в м ире, в тиш ине м ой век бы п р о в о ж да л ся ,
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К огда  б прокляты й Ф еб мне не в ск р у ж и л  весь ум ;
Я  п р езр ел  бы тогда н славы  тщетны й ш ум 60
И  ж и л  бы так , как хан  во славном  К аш ем и ре,
Н е  м ы сля о сти х а х , о  М у за х  и о  ли ре.
Н о  н е т ... Стихи м ои, б ез вас н ел ьзя  м не ж ить,
И дн я  без рифм, без стоп не м ож н о проводить!
К  несчастью  м оем у, мне надобн о п р и зн аться ,
С тихи, как ж енщ ины : нам с ними ли р асстаться ?.. 
К огда не лю бят н а с , хоти м  и х  пр езир ать .
Н о все не престаем  п р ек р а сн ы х  о б о ж а т ь !

П О С Л А Н И Е  К  Х Л О Е

П одраж ание

Р еш и л ась , Х л о я , ты со м ною  удал и ться  
И в м и рну х и ж и н у  н авек  пересел и ть ся .
В еселий ш ум ны х мы забуд ем  дым п устой:
Он ск у к у  зав сегда  ведет лиш ь за  собой .
З а  счастьем мы б еж и м , но редко достигаем ,
Беж им  за  ним восл ед  —  и  в пропасть упадаем !
К ак  путн ик , огнь в л есу  когда блудящ ий зрит. 
Стремится к он ом у, но п р и зр ак  прочь беж и т.
В болота вязк ие его он  завлекает
И в страш ной тиш ипе в пусты не исч езает , —  Ю
Таков и человек! К у д а  ни бросим  в згл я д ,
У зрим  тотчас, что он и в счастии не рад.
Довольны  все ум ом , Ф ортуною  ни м ало.
Ч то нравилось сп ер в а , теп ер ь  то скучно стало;
Т о ден ег , то чинов, то славы  он ж ел а ет .
Н о славы  п о ср ед и  и д ен ег  он  —  зев а ет  !
И з хиж и ны  своей  б р ось , Х л о я , в згл я д  на свет:
Четы ре бьет часа — и кончился обед:
И з дом у своего Г л ицера поспеш ает.
Ч тоб ехать —  а  куда?  —  бесп ечная не зн ает . 20
К арета подан а, и лош ади у ж  мчат.
«Постой !» она кричит и лош ади стоят.
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К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,
С адится, говорит о м одах —  и зев а ет ;
О врем ени потом , о карточной и гр е,
О л ен т а х , о пере, о платье и д в о р е .
О кончив разгов ор , который и стощ и л ся ,
От ск ук и  у ж  поет. Г л упонов тут  яви лся.
Н адуты й , как павлин, с  пустою  головой ,
Г л ядится в зерк ал о  и ш аркает н огой . SO
В д р у г  входит Б р ум ер бас; в сё  в за л е  зам ол кает. 
В ступ ает в разговор  и гол ос возвы ш ает:
«П ариж  я верно б в зя л , —  кричит и з в сех  он сил —
И Ам стердам  потом , Гиш панцев бы р а зб и л » ...
Т ут  вспы хнет, как  огон ь , затоп ает  ногам и.
П ойдет по ком нате ш ироким и ш агам и;
В ообрази т  себ е , что непр иятел ь  тут,
Ч то р е ж у т , что п ал я т , кричат «ура!» и ж гу т .
Зап л ю ет  всем гл аза  герой  наш  плодовиты й,
Н о в д р у г  см ир яется  и бросит в ид сердиты й; 4Ö
Н ачнет рассказы вать , к ак  Т у р к а  задав и л ,
К ак  р о т у  ц ел ую  яны чаров у би л ,
Т урчанк и  неж ны е в него как  все влю бл ял и сь ,
К ак  Т урк и  в п ол он у  от зл ости  зап ы хал и сь ,
И битые часа он три п р о го в о р и т !..
Н и к то не сл у ш а ет , а  он кричит, кричит!
Н о  в за л е  р а зго в о р  т у т  общ им  стан ов и тся ,
В ся к  х о ч ет  говорить и  х о ч ет  отл и ч и ться ,
К а к о й  у ж а сн ы й  ш ум ! Н ел ь зя  ничто п он я ть ,
Н ел ь зя  и  к л ев ету  от правды  разл и ч ать . 50
Н о  в д р у г  пр ер в ал и  кр и к  и в д р у г  все зам ол чал и  
Н и сл ов а  не сл ы хать! Н емы ми б у д т о  стали .
П р и ди т е, карты , к  нам : все сп я т  у ж е  без вас!
Б е з  карт п о к а ж ет ся  з а  век один  и час.
К  зел ен о м у  с т о л у  все гости  п р и бегаю т  
И  ж ад н ость  к зо л о т у  весельем  прикры ваю т.
О кончили и г р у  и к  у ж и н у  спеш ат,
Смеются за столом, с соседом говорят:
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И бедны й человек ж ивее становится .
З а  пи щ ей к аж ется , он вновь п ер ер оди тся . 60
К ак ой  я  слы ш у здесь  чуднейш ий р азгов ор!
К ак и е глуп ости! какая л о ж ь  и в здор !
П едан т бранит войн у и вместе мир ругает.
Сердечкин тут сти хи  лю бовны е читает.
Т у т  стары е Б у р у н  нам новости твердит,
А  здесь  у ж е  Г л упой  от ск ук и  чуть не спит!
И так-то. Х л о я , век свой лю ди п ровож даю т.
И так-то целы й ден ь в бездей стви и  теряю т.
Д ень дол ги й , тягостны й лени вом у гл уп цу.
Н о краткий, напротив, п ол езн ы й м уд р ец у . 70
С окроем ся, мой д р у г , и н авсегда  простим ся  
С лю дьм и и с  гор одом : в дер ев н е поселим ся,
П од м ирной кровлею  дни б у д ем  пр ов ож дать :
К ак  сл адк о ти ш и н у по б у р е  нам вкуш ать!

П Е Р Е В О Д  Л А Ф О Н Т Е Н О В О Й  Э П И Т А Ф И И

И ван и ум ер , как р од и л ся , —
Н и с чем; он в ж и зн и  веселился  
И  врем я вот как р а зд ел я л :
Во весь  ден ь  —  пи л, а  ночью  сп ал .

К  Ф И Л И С Е

П о д р а ж а н и е  Г р е с с е т у
Qu’heureux est le mortel qui, du monde ignoré, 
Vit content de lui-même en un coin retiré, 
Que l’amour de ce rien qu’on nomme renommée 
N ’a jamais enivré d’une vaine fum ée...

Ч то ск а ж у  теб е , п р ек расн ая ,
Ч то ск а ж у  в моем послании?
Ты велиш ь писать, Ф и ли са, мне.
К ак  ж и в у  я  в ти хой  х и ж и н е ,
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К ак  я  строго зам ки в воздухом  
К а к  ловлю  рукам и счастие.
Ты велиш ь —  и п ов и н ую ся .

В етер воет в сю ду в ком нате  
И свистит в м ои х ок о н ч и н а х ,
С тулья , книги —  все р а зб р о са н о : №
Т у т  В ольтер л еж и т н а  би бл и и .
К а л ен дар ь  на ф илософ ии.
У  дверей  м ои х  м яучит кот  
А  у  ног собака в ер н ая  
Н а него глядит с  до са д о ю .
П осторон ни й , кто в зой дет  ко мне,
В ерно ск а ж ет : «Ф ебом прокляты й.
З д е сь  ж и в ет  П оэт  в уны нии».
П р ав да , что в о обр аж ен и е
У би рает  в сё  р у к ой  своей . ^
Сыплет розаны  на тер н и е,
И  П оэт с душ ой  спокой ною  
В есел ее  К р еза  с зол отом .
Н езависим ость л ю б езн у ю  
П отерять на цепь зо л о ч ен у !..
Я  счастлив в м оей беспечности ,
П рези р аю  гордость гл уп ую ,
Н е х о ч у  к ум и ру  кл аняться  
С кучей глуп ы х обо ж а тел ей .
П усть  зм иею  и зги баю тся  ^
Т вари  подлы е, пр езренн ы е.
П усть  сл ова его ор ак ул ом  
Ч тут невеж ды  и со трепетом  
М ановенья ж д у т  руки его!

К ак  пы линка вихрем  поднята.
К ак  пы линка вихрем  брош ена  
Т ак  и счастье наш е чудное  
Т о подним ет, то опустит  в д р у г .
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Ч асто бегал за  Ф ортуною
И  д ер ж ал  ее в р у к а х  м ои х: 40
Ч ар одейк а у ск о л ь зн у л а  тут  
И оставила колю чий терн.
С лаву, почести мы призраком  
Н азы ваем , если нет у нас;
Н о найдем —  прощ ай , м ечтание!
Ч аш у с ними пьем забв ен и я  
(Суета всегда  пр ел естн а нам ),
И м у д р ец  за б у д ет  м удрость  всю.
Ч то ж е  дел ать нам ?.. Б ранить л ю дей ?..
Н ет , найти святое др у ж ест в о . 60
Ж ить покойно в м ирной х и ж и н е;
Н елю дим  пусть ненавидит нас:
Он несчастлив —  не зав и дую .

С трах и у ж а с  на  лице его  
Х оди т он с  главой п отуп лен ной ,
И спокойствие беж и т его!
Н еж н о  др у ж ест в о  с  улы бкою  
Н е согреет сер дц а  хл адн ого ,
И сл еза  его д о л ж н а  упасть.
Н е отертая лю бовию ! 60

П осм отри, Д ам он  как м удрствует:
Он находи т зл о  еди ное.
«Д обр одетел ь , —  говорит Д ам он , —  
Д обр одетел ь  —  суета  одна.
Д обр одетел ь  —  п р и зрак  слабы х душ . 
П р ед р а ссу д о к  в м ире ц арствует,
Л ю дям  всем он осл еп и л  глаза».

Он не д о л го  будет  дум ать так.
Х л ад н а  см ерть к нем у п р и бл и ж и тся :
Он увидит за б л у ж д е н и е , 7Q
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Он увидит . Совесть страпптач  
П рилетит к нему тут  с  зер к ал ом ;
Е ол оса  ее растрепаны .
Н а гл а за х  ее отчаян ье,
А  в у ста х  —  уп р ек и , ж ал обы .
П ол н о! Бросим л учш е дал е в згл я д .

П осм отри, как здесь  бесп еч ная  
В  ск ук е дни влечет А та л и я .
Д ень  настанет —  н ар ум я н и тся .
Р а за  три зевнет —  оден ется . SO
« А х !... зачем  так  врем я м едлен но !» —
Скажет тут  i душ е бесп ечная .

Скажет с в здохом  и засн ет , ещ е l

Б у р у н  ищ ет удов ол ьств и я ,
Е зд и т , ск а ч ет ... увы ! —  нет его!
Оно там где Л и за  неж ная  
Скромно, мило ул ы бается? ..
Он п р и ходи т  к ней —  но нет его !..
С кучной Л и за  ем у каж ется .
Т ак в театре, где ком едия 90
Н ас смеш ит и научает вдруг?
Н о и гам к несчастью  нет его!
Т ак на бале?.. Н е найдеш ь 'го:
Оно I i сер дц е д о л ж н о  ж ить у н а с ...

Сколько в час один бум аги  я  
И списал к тебе л ю б езн а я !
В сё затем , чтоб д ок азать  тебе,
Ч то спокойствие есть счастие.
Совесть чистая —  сокровищ е
В ольность, вольность —  дар святы х небес. 100

Н о у ж  сол нц е зак ати лося .
М рак и тени сходя т  на зем лю .
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К расны й м есяц с  свода  яспого  
Т ихо льет свой л уч  серебряны й  
Т и хо  льет, но черно облак о  
П омрачает светлы й луч луны ,
К ак печальны  вспом инания  
П омрачаю т нас в веселы й час.

В  тиш ине я  ночи лунны я
К ак  лю блю  с тобой беседовать! ПО
К ак приятно мне в молчании
В спом инать мечты прош едш ие!
Мы надеж дою  ж ивем , мой д р у г ,
И мечтой одной питаем ся.
Вы , богини м оей ю ности ,
Б удьте , б>дьте н авсегда  со мной!

Т а к , Ф и л и са  м оя  м илая,
Т ак  т еп ер ь , м ой д р у г , я дум аю .
Я  счастлив —  моим спокойствием ,
Я  счастлив —  твоею  д р у ж б о ю ... 130

П Е Р Е В О Д  1-й С А Т И Р Ы  Б О А Л О

Бедняга, и П оэт , и нелю дим  несчастны й  
Д ам он , которы й нас стихам и всё м орил,
Д ам он , теперь п р езрев  и славы  ш ум напрасны й. 
Заи м одавцев в сех  св ои х  п р ед уп р ед и л .
Б оясь  с у д е й , тю рьмы , он в бегство обрати л ся .
К ак новый Д и о ген , н адел  свой пл ащ  дурн ой .
К ак  ры царь, п осохом  своим в о о р у ж и л ся  
И , св я зк у  навязав сати р , пон ес с собой .
Н о в тот д ен ь , и з М осквы как в путь  он соби рал ся  
К ипя досадою  и с гневом на гл а за х , Ю
Б л едн ее, чем Г л уп он  которы й п р ои гр ал ся ,
Свой гнев истощ евал почти что в си х  сл ов ах:
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«В озм ож но ль здесь  мне ж ить? З д есь  честности не знаю т! 
П рок лятая  М осква! П рокляты й скуч ны й век!
П ороки все тебя  лю тейш и п оглощ аю т,
Н езнаем  и забы т здесь  честный человек.
С тобою  д о л ж н о  мне навеки р а с п 4 о статься ,
Б еж ать от дол ж н и к ов , беж ать  и з  в сех  мне ног  
И в тихом  угол к е надолго притаиться .
А х ! если б поскорей найти сей  у г о л о к ! ..  20
Забы л  бы в нем л ю дей , забы л бы и х  навеки.
П ока дн ей  П арка нить ещ е м о и х  п р я дет ,
С покоен я  бы бы л, не лил бы слезны  реки.
П уск ай  за  счастием , п уск ай  иной идет,
П уск ай  найдет его Б у р у н  с  кривой д уш ою ,
Он пусть ж ивет в М оскве, но зд есь  зачем  мне ж ить?
Я  лю дям  ввек не л ьстил, не х в астал  и собою .
Н е л гал , не спл етн ич ал , но чтил, что д о л ж н о  чтить 
Святая истина в ст и х а х  м ои х бли стала  
И М узой мне бы ла, но правда глаз нам ж ж ет . зо
З ато  Ф ортуна м н е, к  несчастью , не л аск ал а.
Богаты  подлецы , что нап олня ю т свет,
В о о р у ж и л и сь  все против м еня и гнали  
З а  то, что п р ав ду  я им вечно говорил.
Глупцы  не р азум ом , не честностью  блистали,
Н о золотом  одним . А  я  чтоб их  х в а л и л !..
С корее я  почту простого сел я н и н а ,
К оторы й потом хл еб  кропит насущ ны й свой ,
Чем этого гл уп ц а , больш ого господин а,
С п резреньем  давит что лю дей на м остовой ! 40
Н о кто тебе велит (все ск а ж у т  м не) браниться?
Н е м удр ен о , что ты в несчастий ж ивеш ь:
Т ебе никак н ел ь зя , поверь , с  лю дьм и уж и ться :
Ты беден , чином мал —  зачем  ж е  не ползеш ь?
Смотри, как  Сплетнин зд есь  тотчас обогатился .
Он кн язем  у ж  д а в н о ... Т аков ж ел езн ы й век:
К то п р еж д е был в пы ли, тот в зн ати  оч ути л ся !
Ф ортуна ветрена, и этот человек.
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К оторы й в золотой  карете разъ езж ает .
Б ез пом ощ и ее на к озл ах  бы сидел  60
И правил лош адьм и, —  теперь повелевает,
Т еперь  он славен стал и сам в к ар ету  сел .
А м е ж д у  тем Ч естон, которы й не ум еет  
Стоять с почтением в лак ей ск ой  у  боя р ,
И беден , и пр езрен , ступ ить ш ага не см еет;
В  грязи  зам аран весь, он терпит х о л о д , ж а р .
Б едняга  с честностью  забы т лю дьм и и светом :
И так , не лучш е ли в сти х а х  нам всех  хвалить?
Зато  богатым бы ть, в покое ж ить нагретом .
Чем добродетелью  своей себя  морить? 60
То правда, государ ь  нам часто пом огает  
И М узу спящ ую  лиш ь в згл я н ет  —  ож ивит.
Он Ф еба из тюрьмы н ередк о и звлек ает  
Ч его не м ож ет ц а р ь !.. З а х о ч ет  —  и творит.
Н о М ецената нет , увы ! —  и  А вгуст дрем лет.
П ритом за х о ч ет  ли  м не кто благотворить?
К то участь в ж а л о б а х  несчастного прием лет,
И м ож но ли т о л п у  п роси телей  пробить  
Т о л п у  несносную  сы нов несчастны х Ф еба?
З а  о д у  просит тот, сей песню  сочинил. 70
А  этот —  м адри гал . П рок л я тая  от неба,
П рям ая саранч а! Т ерпеть нет боле с и л !..
И лучш е во сто раз от н и х мне удал и ться .
К  чем у пр и бегн уть  мне? Н е зн а ю , что начать?
С удьею  разве бы ть, в приказны е пуститься?
С удьею ?.. Б о ж е  м ой! Н ет , этом у не бы ть!
Скорее С тукодей бранить в сех  перестанет.
Скорей лю бовников Л аиса отош лет  
И м у ж а  своего лю бить как м у ж а .с т а н е т ,
Скорей Г л ицера свой , скорей  язы к уйм ет, 60
Чем я пой ду в су дь и  1 Н е в и ж у средства бол е,
К ак  прочь отсю дова сей час ж е  уб еж а ть  
И в мире ти хо  ж и ть  в м оей несчастной д ол е,
13 Москву п р окля тую  опять не заезгкать
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В ней честность с  счастием в сегда  почти бран ится . 
П ор ок  зд есь  царствует, порок зд есь  властелин.
Он в л ен тах , в орден ах  повсю ду ясно зр и тся  
Забы та честность но Ф ортуны  милый сын 
Х оть пл ут, гл уп ец , зл одей  в богатстве утопает.
И д а ж е  он в е зд е ...  Н е смею  гов о р и т ь ...
К акого  стоика сие не раздраж ает?
К то м ож ет, не б р ан я , здесь  целы й век прож ить?
Б ез Ф еба всякий здесь  хорош им и сти хам и  
Опишет * город вам и в гневе сти хотвор  
Н а гору не пойдет П арнас с двум я холм ам и.
Он правдой удивит без вымыслов убор  
«Потише — ск а ж у т  мне. —  зачем так горячиться?  
Зачем т̂ к свы сока? Н ем ного у дер ж и сь!
Вед* в гневе пользы  нет* не лучш е ли см ириться?
А если хочеш ь врать на каф едру взбери сь .
Там м ож но говорить и хорош о, и глупо.
Н икто не сер ди тся  сп ок ой н о всякий спит.
На правду у лю дей поверь мне. ух о  тупо».
П усть светски м удрецы , пусть так  все рассуж даю т!  
П ротивен зн аю  им всегда был правды  свет.
Они лю безностью  пороки закры ваю т  
Д л я них свяш енного и в целом мире нет.
Л ю безн о др у ж еств о  л ю безн а добродетел ь ,
Н евинность чистая, лю бовь краса сер дец ,
И совесть сам ая , всех наш их дел  свидетель,
Д л я  них —  мечта о д н а! П остой , о л ж ем у д р ец !
К у д а  влечеш ь м еня? Я  ж и ть  х о ч у  с мечтою.
П остой! Б ол езн ь  к теб е , я в и ж у  см ерть ведет,
У ж  кры лия ее простерты  над тобою  
Мечта ли то теперь? Увы к несчастью . нет1 
К ого перем еню  моими я словам и?
Я верю  что лспъ а д , святы е дьявол , рай
Что сам Илья гремш  над нашими главами
А здесь  в М оскве... И так, прош ай. Москва арощ ай !..»



П О С Л А Н И Е  К  Н . И . Г Н Е Д И Ч У

Что д ел аеш ь, мой д р у г , в П ол тав ск и х ты степях  
И что в сти х а х  

У к радк ой  от д р у зей  на ли ре воспеваеш ь?
С Ф ингаловы м певцом  мечтаеш ь  

И ль резвою  рукой  
В енок кр асави це сплетаеш ь?
П оеш ь мечты, лю бовь покой.
У лы бку томны я К орины  

И ль страстны й п оп ал уй  ш алуньи Зеф ирины ?
В се словом  прелести П итерских у з  —  Ю

Они так дороги  воспитаннику М уз —
П оеш ь теп ерь а твой на Севере приятель.
Веселий и лю бви своей летописатель  
Б еспечность п ол ю бя, забы л и Геликон.
Т ерпенье и труды  ведь лю бит А поллон —

А д р у г  твой славой не прел ьщ ался  
З а  бабочкой  см еясь, гонялся  

К расавицам  стихи лю бовны е ш ептал  
И , глядя на лю дей —  на пестры х кукл — мечтал: 
«Б ез скуки без забот  не лучш е ль ж ить с др узья м и  '&> 

Смеяться с ними и ш утить  
Чем исполинским и шагами  

З а  славой побеж ать и в яму поскользить?»
Охоты право не имею  
Ч р ез то я сдел аться  смешным  
И умны м, и гл уп цам , и злы м.

И ль, гром ку л и р у  в зя в , пойти в осл ед  А лкею , 
Н адувш ись пузы рем , родить один лиш ь дым 
К ак Риф м ин, зак ри чать: «Л икуй зем л я  со мною! 
В оспряньте кам ни, л ес! З р ю  М уз перед co6oip 30
В осторг! Л еч у  на П и н д !.. П ростите что упал*

Ведь я П и н дар у  подр аж ал !»
Что в гром ких песнях мне? Д овол ен  я мечтами  
В покойном угол к е ти хон ьк о притаясь
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Н о с светом вовсе не п р остя сь!
И грая  м ы слям и, я  властвую  д у х а м и

Мы право не ж ивем  
Н а месте всё одн ом ,
Н о мыслями летаем ;
Т о в А ф рику плы вем, 40

Т о на р азв ал и н ах  П альмиры  побы ваем ,
Т о т р у б к у  вы курим с султан ом  ил ь паш ой.
И ли, пл ен яся  вдр уг сул тан ов ой  ж ен о й ,

Ф атимой том ной, м олодой ,
Т отчас дарим  его рогам и;

Смеемся м уф тию , дер ем ся  с  в изир ям и,
И посл е, у б еж а в  (кто в м ы слях пе к о л дун ?), —
У видим стройны х Н им ф , услы ш им зв у к и  струн .
И где ж  очутим ся? Н а  бал е и в П а р и ж е!
И так  мечтанием бы ваем к счастью  б л и ж е , 6С

А  счастие лиш ь там ж и в ет,
Где н ас , б езу м н ы х , нет.

Мы ск азк и  лю бим в се , мы —  д ети , но больш ие.
Ч то в истине п у стой ?  Она лиш ь ум суш и т,

Мечта все в м ире зол оти т,
И от печали злы я  
Мечта нам щит.

А х , д о л ж н о  ль зап рети ть и сер д ц у  забы в аться /
П оэтов пром еня на скучны х м удрец ов !
П оэты  не даю т с  ф ан тази ей  р асстаться , 60
Мы с ними п осреди  А рм идины х садов ,

В  п р о х л а д е  р ощ  тенисты х.
В нимаем пению  О рфеев голосисты х.
П ри ш уме ветерков на р о за х  неж ны х спим  

Й в озл е Н им ф  взды хаем ,
С богам и д а ж е  говорим ,
А  с м удрецам и лиш ь болтаем .

Браним несчастны й мир да  р а с с ер д и сь ...
зеваем*

304



i . i t • » t « « t i i » i • i • i i i i « » « < i 1
Т ак сер дц е м ож ет лиш ь мечтою у сл а ж д а т ь ся !

Оно все хочет ож иви ть:
В  л есу  на утлом пне др у и д о в  находи ть , 
У кры вш ихся п од  ел ь , р ук ой  врем ян со гб ен н у , 

Услы ш ать Б ар да  песнь свящ ен н у,
С М альвиною в зд о х н у ть  на б ер егу  м орском  

О ратнике м ладом .
Всё сер д ц у  в м ире сем вещ ает.
И гроб безм ол вен  не бы вает,

И кам ень и н огда  пусты нны й говорит:
Герой здесь спит*

Т ак сердцем  р о ж д ен а  П о эзи я  л ю беёна,
К ак нектар сладостны й , приятн а и п ол езн а .

Я зы к ее —  язы к богов ;
Им дивны й говорил О м ир, отец  сти хов .
Я зы к сей  у  творц а берет П ротея  виды.
И ной поет дю бов ь: лю бим ец Афротиды ,
С свирелью  т и хою , с у в ен ч а н н о й . главой, 

В куш ает лиш ь покой,
Л иш ь радости  одни встречает  

И розами стезю  сей  ж и зн и  усти л ает .
Д р у го й ,

К ак  славны й Т а сс , волш ебною  рукой  
Я вл я ет дивны й храм  природы  

И в сех  чудес ее тьм очисленны е роды :
Я  зр ю  то мрачны й а д ,

То счастия чертог, А рм идин дивны й сад;
К огда  ж е  он д ел а  героев прославляв!

И битвы воспевает.
Я слы ш у треск  и гром я слы ш у стон и крик. 

Т аков П оэзи и  язы к!

Не много ли с тобой  у ж  я загов ор и л ся ?
Я чересчур болтлив: я  с  Ф ебом п о д р у ж и л ся .



А с  ним ли бедн ом у поэту сдобровать?
Н о чтоб к концу привесть начатое м араньё.

Х о ч у  тебе ск азать ,
Что прем енить себя  твой д р у г  им ел стар анье.
Увы. и не у сп ел ! П рими м ое п р и зн ан ь е!
Н ик ак  я не м огу  одним дов ол ен  бы ть,
И  лучш е розы  мне на терны  прем ен ить,
Чем розам и всегда одними восхи щ ать ся . НО

И так , не д о л ж н о  уд и в л я ть ся ,
Что ветрены й твой д р у г  —
П оэт, лю бовни к в д р у г  

И через ден ь потом ф илософ  с  грозны м тоном .
А  больш е д р у ж е н  с А поллоном ,
Х оть и нейдет за  славы  громом.

Н о пиш ет в сё  сти хи .
К оторы  за  гр ехи .

К р а сн ел ся , д р у зь я м  в п ол гол оса  читает
И  первы й сам от н и х  зев ает . 120

Э Л Е Г И Я

К ак счастье м едленно п р и ходи т.
К ак  скоро прочь от нас летит!
Б л а ж ен , s a  ним кто не б еж и т,
Н о сам в себе его  н а ход и т!
В  печальной ю ности м оей  
Я  был счастлив —  о д н у  м и н уту,
З а  т о , увы ! и  горесть л ю ту  
Т ерпел  от р о к а  и л ю дей !
Обман надеж ды  нам приятен ,

. П риятен нам хоть  и на час ! 10
Б л а ж ен , ком у надеж ды  глас  
В самом несчастьи сер дц у  внятен!
Н о прочь у ж е  теп ер ь беж и т  
М ечта, что п р еж д е  сер дц у  л ьстил а;
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Н а д еж д а  сер дц у изм енила  
И в здох  за  нею вслед летит!
Х о ч у  я чаете за б л у ж д а т ь ся .
Забы ть н ев ер н ую ... но нет!
Н есносной правды  в и ж у  свет.
И долж но мне с мечтой расстаться! 20
Н а свете в сё я потерял .
Цвет ю ности моей ув я л :
Л ю бовь, что счастьем мне м ечталась ,
Л ю бовь одна во мне остал ась!

[Н А  С М Е Р Т Ь  И . П . П Н И Н А ]

Que vois-je, c’en est fait; 
je t ’embrasse, et tu meurs.

V o l t a i r e

Где д р у г  наш ? Г де П евец? Г де ю ности красы ?
Увы  исч езл о  все под острием  косы !
Л ю би м ца неж ны х М уз оси ротел а л и ра,
Зам ол к  певец: он бы л, как  мы, лиш ь странник м ира! 
Н ет д р у г а  наш его его навеки^ нет!
Н едол го  мир им у к р а ш а л ся :
З а в я л , увы , как м айский цвет,
И ж и зн и  на за р е  с  д р у зь я м и  он расстал ся !

П нин чувствам д р у ж ест в а  с восторгом  п р едав ал ся ;  
Н есчастны м не одно он зол ото  д а р и л ...  10
Что в зол оте  одном ? Он слезы  с ними л и л .
П нин был сограж дан ам  п о л езен ,
П ером от зл ой  судьбы  невинность защ ищ ал,
В б еседах  д р у ж е ск и х  л ю безен ,
Д р у зей  в родны х он обращ ал .

И мы теп ер ь , д р у зь я , в о к р у г  его могилы  
Объемлем только хладны й п р а х .
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Твердим  с тоской и во следах?
П окой ся  в мире, д р у г  наш  милы й,
П итомец Граций. М уз, ты ж и в  у нас

в сер дц ах!

К огда  в последний р аз его  мы обни м ал и , 
К а за л о сь , с  нами мир гр усти л ,
И сам А м ур в печали  
С ветильник погасил  :
Н е ки п ар и сн у ветвь ун ы л у.
Н о р о зу  на его он п ол ож и л  м оги л у.

* * *

Б езриф м ина совет:
Б ез ж ал ости  всё сж еч ь  м ое сти хотвор ен ье!
Быть так ! Е го  ж  д р у зь я , невинное творенье  

Своею см ертию  ум рет!

К  М А Л Ь В И Н Е

А х ! чем к р асав и ц у  мне д о л ж н о ,
К ак  не цветочком , подарить?
Е е , б ез всякой л ести , м ож но  
С приятной р озою  сравнить.

Что розы  м ож ет быть славнее? —
Е е А н акреон воспел .
Что розы  м ож ет  быть милее? —
А м ур и з р оз венок им ел.

А х , мне ль твердить, что вянут розы . 
Что мигом и х  краса пройдет.
Что лиш ь появятся морозы .
Л исток душ исты й опадет.



Н о что ж е , м илая, и вечно  
В  печальном мире сем цветет?
Н е только розы  скоротечн о.
И  ж и зн ь  —  увы ! —  и ж и зн ь  пройдет.

Н о Грации пок а толпою  
Т ебе, М альвина, всл ед  идут ,
П ока они ещ е с  тобою
И граю т, пл яш ут и пою т, 20

П усть розы  неж ны е гордя тся  
Н а л и л и я х  гр уди  твоей!
А х , смею  л ь , м и л ая , пр изнаться?
Я  р озой  ум ер бы на ней.

ПАСТУХ.И СОЛОВЕЙ 
Басня

Владиславу Александровичу Озерову

Л ю бим ец строгой  М ельпомены ,
П рости усердны й сти х безв естн ом у П евц у!

Н е лавры  к тв оем у в ен ц у ,
Р у к о ю  дер зк о ю  сплетенны ,

Я  в дар тебе п р и н ес . К  чем у м ой фимиам  
Т ворц у Д и м итри я, к ом у бессм ертны  М узы ,

Слож ив пр изнател ьности  узы ,
Открыли славы  храм ?

А храм  сей  затворен  дл я  в сех  зои л ов  стр оги х .
Б огаты х зави стью , талантам и у б о г и х . Ю
А х , если и теперь они своей  рук ой  
П осмею т к твоем у творенью  п р и к асаться ,
А ты, наш  Э врипид, чтоб позабы ть и х  рой  

Захоч еш ь с М узам и расстаться  
И боле не писать,

Тогда пр ош у тебя  р а сск а з м ой прочитать.
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П а ст у х , задум авш ись в ночи безм олвной мая,
С вы сокого хол м а в о к р у г  себ я  см отрел ,
К ак  м еся ц  в тиш ине в ел и к ол еп н о  ш ел,
Л учом  серебряны м  долины  осв ещ ая , 20
К ак  в р ощ ах липовы х чуть легким  ветерком  

Л исты  колеблем ы  ш еп тал и ,
И светлы е ручьи , почив с  п р и р одой  сном ,
Е дв а  меле берегов стр у ей  св оей  м ельк али.

И з рощ и сол ов ей  
Д олины  огл аш ал  гарм онией св оей ,
И эхо  песнь его холм ам  п ер едав ал о .
В сё д у ш у  п астуха  задум ч и в а п л ен я л о,
К ак  в др уг П евец лю бви на ветвях зам ол чал .
Н апрасн о наш  п а ст у х  п роси л о п есн я х  новы х. SO
П ечальны й сол ов ей , в зд о х н у в , ем у с к а за л :

«Н едол го  в рощ ах  с и х  дубов ы х  
Я  радость в осп ев ал !
П рой дет и петь ох о т а .
К огд а  с соседн его  бол ота  

Л я гуш к и  кваканьем  как бы на зл о  глуш ат;
П усть эта тварь поет, а соловьи  молчат!»
«П ой, неж ны й сол ов ей , —  п а сту х  ск азал  О рфею. —  

.Д л я  н и х уш ей  я не им ею .
Ты им м олчаньем петь о х о т у  придаеш ь: &0
К то б уд ет  слуш ать и х , к огда  ты запоеш ь?»

[Н . И . Г Н Е Д И Ч У ]

П о чести м у д р ен о  в са н я х  или верхом ,
К огда*кр ич ат: «м арш , м арш , сл уш ёй !»  кругбм . 

П исать к т еб е , м ой д р у г , п о сл а н ь я ... 
Н ет! М узы , у б о я сь  со м ной свиданья , 
Ч естненько в П ет ер б у р г  иль бог зн ает  к у д а  

И зволи ли  сокры ться.
А  мне без ни х беда!
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К то волк ом  быть привы к, том у  нб р азучи ться  
П о волчьи и ходить, и л аять за в сег д а .
Ч астен ьк о, п огрузи сь  в св я щ ен н у  д у м у , Ю

Н е слыша барабан ов  ш ум у  
И крику р езк ого  осанисты х стр ел к ов ,
Я  крылья придаю  м оей у ж а сн о й  кляче  
И прямо —  на П а р н ас! —  ил и иначе,

Н е говоря красивы х сл ов ,
О чутится п р ед  мной п ечальн ая картина:
Где ветр со в сех  стор он  в разбиты  окн а д ует .
И где л ю бов н и ц у, н а х м у р я сь , кот ц ал ует ,

Там ф инна бедн ого  сум а
С усталы х плеч в ал и тся; 20
Н есчастны й к у г о л к у  садится  

И , слезы  утерев раздранны м  р ук ав ом ,
Д оглады вает х л е б  м якинны й и г о л о д н о й ...

Н есчастны й сын страны  х о л о д н о й !
Он с голодом , войн ой и русским и зн аком !

[Н . Й. Г Н Е Д И Ч У ]

П р ер в у  теп ер ь  м олчанья узы  
Д л я  д р у г а  сер дц а м оего .
Д ав н о ты от л енивой М узы ,
Д авн о не слы ш ал ничего.
И м ож но ль петь м оей цевнице  
В  пусты не дик ой  и п устой ,
К у д а  ни как  н ел ьзя  царице  
П о эзи и  притти м ладой?
И мне ли петь п од  гнетом рок а,
К о гд а  м еня су дь б а  ж есток а  10
Л иш ила д р у г а  и р одн и ? ..

П усть  хладны е сер дц а одни  
Средь м оря бедствий засы паю т
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И в зор  спокойно обращ аю т  
Н а гробы  б л и ж н и х  и д р у зе й ,
Н а  см ерть, на кл евету ж ест о к у ,
П о л зу щ у  низкою  зм и ей ,
Ч тоб  р а н у  нанести ж ес т о к у  
И непорочности сам ой.
Н о мне ль с  чувствительной душ ой  20
Быть в мире зол  сп ок ой н ой  ж ер твой  
И клеветы , и р азн ы х б е д ? ..
У вы ! я  зн а ю , что сей  свет  
М огилой создан  нам отверстой,
К у д а  падет, ср а ж ен  косой ,
И царь с венчанною  главой ,
И  пасты рь, и  м о н а х , и воин!
У ж ел и  я  один  достои н  
И вечно ж и ть , и быть бл аж ен ?

Увы! зд есь  в ся к  отягощ ен 30
Я рмом печали и цепям и,
К оторы х нам по см ерть рук ам и,
Столь слабы м и, н ел ьзя  сл ож и ть .
Н о м ож но ль и х , мой д р у г , влачить  
Б ез с л ез , не со к руш ась душ евно?
Скорее морем л ьзя  безбедн о  
Н а вал к ой  ладие проплы ть.
К огда  Б ор ей  расш ирит кры лы ,
Б ез ветрил, снастей  и корм ила  
И к н еб у  в зор  не о б р а т и ть ... 4=0

Я  п л ач у , д р у г  м ой , зд есь  с тобою ,
А  врем я м олнией летит.
У ж  м есяц  светлы й надо мною  
Спокойно в о зер о  глядит,
В сё спит под кровом м айской нощ и,
Е два ли в одоп ад  ш ум ит,
Б езм олвен д о л , вздр ем ал и  рощ и.
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В которы х луч луны  ск ол ьзи т  
Сквозь ветки, на зем лю  склон ен ны .
И я , М орфеем удруч ен ны й , СО
П р ер в у  цевницы  скорбны й глас  
И , м ож ет, в полуночны й час 
Т ебя  в мечте, мой д р у г , познаю  
И р аз ещ е о б л о б ы за ю ...

К  ТАС СУ  *

П озв ол ь , свящ енна тен ь! безв естн ом у П евц у  
К осн уть ся  к твоем у бессм ер тн ом у венцу  
И сладость п ени я твоей  А взон ск ой  М узы ,
Д остой ной  берегов  п р озр ач н ой  А р етузы ,
Р ук ою  слабою  на лире* повторить  
И новым язы ком  с тобою  говор ить . **

Среди Э л изия , бл и зь древнего  Омира 
П очиет тень тв оя , и А п ол л он а лира  
Е щ е согласьем  д у х  П оэта веселит.
Р ек а  забв ен и я  и плам енны й К оци т 10
Т ебя с лю бовни цей , о , Т а сс, не р а зл у ч и л и : * **
В  Э лизии теп ерь вас М узы  съ еди н и л и ,
П ечали нет дл я  в ас , и ск орбь  пр отек ш и х дн ей ,
К ак  сл адостн у м ечту, объем  лете д у ш ей ...
Т орк вато, кто испи л все горькие отравы  
П ечалей и лю бви и в храм  бессм ертной славы .
Ведомый М узам и, в дни ю ности п р они к , —

* Сие послание предположено было напечатать в заглавии пере* 
вода Ос в о б о жд е нн о г о  Ие р у с а л и ма .

** Кажется, до сих пор у нас нет перевода Тассовых творений 
в стихах.

*** Торквато был жертвою любви и зависти. Всем любителям ело 
весности известна жизнь его.
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Т от преж деврем ен но несчастлив и релик! *
Ты пел , и весь П арн ас в в остор ге п р обуди л ся ,
В Ф ер а р у  с М узам и Ф еб ю ны й н и сп у ст и л ся , 20
Н а зо н о в у  тебе он л и р у  сам в р уч и л  
И Гений кры льями бессм ертья осен и л .
В оспел  ты б у р н у  бран ь, и бл едны  Эвмениды  
В сех  уж а со в  войны откры ли мрачны  виды :
Б егут  среди полей и топчут зн а м ен а ,
Светильником враж ды  и х  яр ость  р а зж е н а ,
В ласы  растрепанны  и ризы  обагр ен ны ,
Я  сам среди см ер тей ... и М арс со м ною  м едн ы й ...
Н о уж асы  войны , мечей и копий зв у к  
И гласы  М арсовы, как  со н , и сч езл и  в д р у г: *>’0
Я  слы ш у в д а л ек е  пастуш ечьи свирели ,
И  чувствия душ ой  иные ов л адел и .
Н ет более в р аж ды , и  бог лю бви м ладой  
С покойно спит в цветах п од  м иртою  густой .
Он в стал , и меч опять в р у к е  твоей  блистает!
К акой  П ротей  т еб я , Т орк в ато, нр ем ен яет,
К ак ой  чудесны й бог ч рез дивны е мечты  
Р а ссея л  мрачны е и неж ны  красоты ?
То скиптр в его р у к а х  или п ер ун  за ж ж ен н ы й .
То розы  ю ны е, К и п ри де посвящ енны , 40
И ль ф акел Э вм енид, иль л уч  зл атой  лю бви.
В  гл а за х  его —  л ю бовь, в р а ж д а  —  в его к р ов и ;
Л ети т , и я  за  ним л еч у  в пр едел ы  м и ра ,
Т о в а д , то  на О лимп! У  древ н его  О мира  
Т ак  ш аг один твори л огром ны й бог  м орей  
И д о ся га л  д р уги м  краев п о д л у н н о й  всей .
А рм иды  чарам и, ср едь  м ор я  сотвор ен ной ,
З д есь  тенью  м иртовой в дол и н е осен ен ной ,

* Тасс десяти лет от роду писал стихи и, будучи принужден бе
жать из Неаполя с отцом своим, сравнивал себя с молодым Аска- 
нием. До тридцатилетнего возраста * кончил он бессмертную поэму 
Ие рус алима ,  Записал А м и н т у, много рассуждений о словес
ности и пр.
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Р и н а л ь д , м ладой герой, забы в воинский глас,
В куш ает, прелести лю бови и з а р а з .. .  50
А  там  что зр ят мои обворож ен н ы  очи?
Б л и зь  стана в оин ск а, под кровом черной ночи,
П ри  зареве бойн иц , пы лаю щ их огнем .
Д ва грозны х воин а, в о о р у ж а сь  мечом ,
Н еистовой р ук ой  стр уя т  потоки к р о в и ...
О, ж ертва ярости  и пл ачущ ей  л ю б о в и !..
П остойте, вои н ы !.. У в ы !., один п а д е т ...
Т ан к ред  в враге своем К л о р и н д у  узн ает  
И  морем сл ез теп ер ь  он пл атит, дер зн ов ен н ой .
З а  каплю  к аж д ую  сей  крови д р а г о ц ен н о й ...*  60

Ч то ж  бы ло д л я  тебя  н агр адою , Т орк ват,
З а  песни стройны е? Зои л ов  остры й я д ,
П ритворная х в а л а  и л аски  ц ар едвор ц ев ,
О трава дл я  душ и  и сам ы х сти хотвор цев .
Л ю бовь  ж ест о к а я , источник зо л  тв о и х ,
Я в и л а ся  тебе среди  пал ат зл аты х,
И ты и з р у к  ее в зя л  чаш у ядов и ту.
Ц ветами юными и розам и  ув и ту .
И спил и , уп оен  лю бовною  м ечтой,
И л и р у , и себя  п ов ерг п р ед  кр асотой . 70
Н о радость наш а —  л о ж ь , но счастие —

кры лато ;
З а в еса  р а зд р а н а ! Ты у зн и к  стал , Т орквато!
В  тем ницу м рачную  ты брош ен , как  зл о д ей .
Л иш ен и вол ьн ости , и Ф ебовы х л у ч ей .
П чаль гл убок ая  П оэтов  д у х  ср а зи л а ,
И счез талант его и творч еская  си л а ,
И р азум  весь п оги б! О , вы , которы х яд  
Т орк в ату д а л  в кусить  м уч ен ий  лю ты х ад ,
П ридите зрели щ ем  достойны м  веселиться

* Gli occhi tuoi pagheran...
D i quel sangue ogni stilla  un raar di pianto.

L a  G i e r u s a l e m m e .  Canto X II.
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И ги бел ью  его таланта н а с л а д и т ь с я ! SO
П р и ди те! Вот П оэт превы ш е см ертн ы х хвал .
К оторы й говорить героев за ст а в л я л ,
П р о и и к н у л  взорам и в небесны е чертоги , —
В ж е л е за х  стонет зд е с ь ...  О, м ил осерды  боги!
Д о к о л е  ж ер тв ою , невин ность, б у д еш ь  ты  
Б есчестной  зависти и а д ск ой  клеветы ?

И м ело ли конец н есчасти е П оэта?
Ж ел езн о ю  р ук ой  п еч ал ь  и  бы стры  лета  
У ж е безврем енно бел я т  его власы ,
В еди н обр ази и  б е г у т , бегу т  часы,
Что д ен ь , то п р еж н я  ск о р б ь , что ночь —  мечты

у ж а сн ы ...
С м ягчился, н ак он ец , завет  судьбы  зл осч астн ой .
Свободен стал  П о эт , и  сол н ц а  луч  златой  
Л ьет в х л а д н у  кровь его о т р а д у  и покой:
Он м о ж ет  опочить на лоне светлой  славы .
Средь К ап и тол и я , где стены  обветш алы  
И самы й п р ах  ещ е о р и м л я н ах  твердит,
Там ж дет  его  т р и у м ф ... У в ы !., там см ерть стоит! 
Н еум ол им ая берет венок  лавровы й,
П оэта увенчать и з дав н и х  лет готовый.
П рем ена ж а л к а я  столь радостного д н и !
Где зн ам я  почестей , там смертны  пелены ,
Н е ув ен ч ан и е, но лики п о гр еб а л ь н ы ...
Т ак кончились твои , бессм ертны й, дни печальны !

Н ет бол ее  т еб я , бож ествен ны й П оэт!
Н о славы  Т ассов ой  испол нен  ввеки свет!
Е два ли п р а х  один остал ся  древней  Т рои,
Н е знаем  и м оги л , где спят ее герои,
С камандр бож ественны й вертепам и течет.
Н о в пам яти лю дей Омир ещ е ж ивет, НО
Н о человечество П евцом  ещ е горди тся .
Н о мир ем у есть я р а м ... И твой не сок руш и тся !

90
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[О Т Р Ы В О К  И З  I П Е С Н И  
«О С В О Б О Ж Д Е Н Н О Г О  И Е Р У С А Л И М А »]

Пустынник Петр говорил в верховном совете.
Он предложил Готфреда в вооюди.

Скончал пусты нник р еч ь ... Н ебесн о вдохн ов ен ь е!
Н е скры то от тебя  сер деч ное дв и ж ен ье,
Ты в старцовы  уста  гл агол  в л ож и л о  сей  
И сладость оного  в л и л о  в сер дц а кн язей ,
Ты укротило в н и х  бунтую щ и е страсти ,
Д у х  буйн ой  вол ьн ости , лю бовь в р о ж д ен н у  к власти: 
Вильгельм  и м удры й Гелф , первейш и из вож дей . 
Готф реда н арек ли  вож дем  сам и х царей .

И плески ш умны е и збр ан ье увенч ал и!
«Ем у еди н ом у, —  все ратн ики в ещ ал и , —  10
Е м у еди ном у вести ко с л а в е .н а с !
Зак оны  п усть  дает  его едины й гл ас;
Д осел е равны е! его послуш ны  вол е,
П од знам енем  с в я т ы е  пойдем  на бранно поле  
П оганство буй н ое святы не покорим .
Н аграда небо нам : ум рем  иль победим !»

У зрел и воины  начальника и зб р а н н а  
И властию  почли достой н о  ув ен ч аи п а.
Он плески радостны  от в ой ск а восп ри я л ,
Н о вид величия сп ок ой н ого  я в л я л . 20
К л я л и ся  все его пови новаться  воле.
Н а утро он вел ел  пол кам  сбираться  в поле  
Ч тоб рать п од  зн ам ен а свящ енны  притекла  
И слава царск ое веленье р азн есл а .

Т орж ественн ей  в сей  ден ь  я в и л ось  над морями  
Светило д н я , лучи лию щ ее рекам и!
Х ристово воинство в пор ядке потекло
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II дол  обш ирнейш ий строям и о б л егл о .
Р азв и л и сь  зн ам ен а , и копья за б л и ст а л и .
С кользящ ие луч и  сталь гладк у за ж и г а л и : SO
Н о войско д в и гн у л о сь : перед  в ож д ем  течет  
Т я ж ел а  конница и ей пехота в сл ед .

О, пам ять св етл ая! тобою  озар ен пы  
П ротекш и врем ена и подвиги забв ен н ы ,
О, пам ять, мне свои хран ил и щ а отк р ой !
Ч ьи ратники сии? К то славны й и х  герой?
П ов еж дь , да  слава и х , утрачен на векам и,
Твоим и возблести т небренны м и л уч ам и!
У вековечи песнь нетлением  своим ,
И время сокруш ит ж ел езо  п ер ед  ним ! 40

Я ви лись первы е неустраш им ы  Г аллы :
И х  гр удь  обл ечена в слиянны е м еталлы ,
О руж и е звени т т я ж ел о е  в р у к а х .
Г у г , царск ий  брат , сперва бы л в ож дем  в си х  п о л к а х ;
Он у м ер , и х о р у г в ь  т р ех  ли лий  бл агор одн ы х  
Н е в длани переш ла ее цар ей  п р ир одны х,
Н о к м у ж у  сл ав н ом у по добл ести  своей :
К лотарий  избран был в преем ники цар ей .

Счастливый И л ь-де-Ф р аи с, обил ьны й , м ноговодной  
В о ж д я  и ратников страною  был п р и р од н ой . 60
Н орм андцы  грозны е т ек ут  сим войскам  в сл ед:
Р о б ер т , и х  кровны й цар ь , ко брани д н есь  в едет .
Н а Г аллов сх одств ует  о р у ж ь е  и х  и нравы ;
К ак  Галлы , не щ адят себ я  д л я  цар ск ой  славы .
В ильгельм  и А дем ар и х  войски в бран ь ведут ,
Н ародов  пасты ри за  в ер у  кровь лию т.

К ади л ь н и ц у  они с булатом  сочетали  
И длинны е власы  ш елом ам и венчали.
Святое р в ен и е! И х  м еткая р у к а
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Умеет п о р а ж а ть  врагов издал ек а. • 00
Ч еты реста м у ж а м , в Орангии рож денны м ,
В ильгельм  предш ествует со знам енем  свящ енны м ;
Н о равн ое число идет из П у й ск и х  стен ,
И А дем ар  вож дем  той рати наречен .

Се идет Б одоин с Б олонцам и своим и:
П окры ты  чела их ш елом ам и златы м и.
Г отф реда воины за  ним и в сл ед  и д у т ,
В ож дем  своим теп ерь царева брата чтут.
К орнутский граф потом , в о ж д ь  м удрости  избранны й. 
Четыреста м уж ей  ведет на п одви г бранны й; ТО
Н о трижды  всадников тол ик ое число  
П од Б одоиновы  зн ам ен а притекло.

Гелф славны й в озл е  н и х  покры л полкам и п ол е,
Гелф славен  счастием , но м удрости ю  б ол е.
И з дом а Э стского сей  в и тя зь  р о д и л ся ,
В осп ри н я т  Гелфом бы л и  Гелф ом н а зв а л ся ;
К ари нтией  теп ер ь богатой обл адает  
И власть на бл и ж н и е долины  простирает,
П о коим катит Р ей н  свой сребряны й кристал:
Свев дикий искони там в детстве обитал . SO

О Т Р Ы В О К  И З  X V I I I  П Е С Н И  
«О С В О Б О Ж Д Е Н Н О Г О  И Е Р У С А Л И М А »

Адские духи царствуют в очарованном лесе; Риналгд по 
повелению Готфреда, шествует туда, дабы истребить чары

Исменовы.

Се час бож ествен ны й А вроры  зол отой :
Со светом утренним  сл и я л ся  м рак  ночной ,
В осток рум яны ми огням и весь  пы лает,
И  утрення зв езд а  во б л еск а х  п о т у х а ет .
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Оставя по траве, росой обмытой, след,
К  горе О ливовой Р и н ал ьд  у ж е  течет.
Он в ш ествии своем светилы зр и т  не бренны .
Рукам и вы ш него на н ебесах  в озж ен н ы ,
Зр ит  светлы й свод  небес, р аск и н ут  как  ш атер,
И в м ы слях говорит: «К олико ты пр остер , М
Ц арь вечный и благий, сияния н ад  нам и!
В  ден ь сол н ц е, о бр аз твой, течет п о д  небесам и ,
В ночь ти х у ю  л ун а  и сонм бессчетны х зв е зд  
Л ию т утеш ны й л у ч  с л а зу р и  гор н и х м ест.
Н о мы, несчастны е, страстям и упоенны ,
Мы слепы  дл я  ч удес: красавиц взор  влю бленны й.
У лы бка стр астн ая  и вредны е мечты  
П риятнее дл я  нас нетленной красоты ».
Н а тверды е скалы  в с и х  м ы слях востекает  
И там чело свое к л и ц у  зем л и  ск л он я ет . 50
Н о д у х о м  к  вечном у на небеса  парит.
К  восток у  о бр атя сь , в восторге говорит:
«Отец и царь бл аги й , прости мне осл еп л ен ье.
К ипящ ей ю ности невольно за б л у ж д ен ь е ,
П рости и на м еня и зл ей  своей  рук ой  
И сточник р а зу м а  и благости  святой!»
Скончал м олитву он . У ж  первы й луч Авроры  
Б листает сквозь тум ан на отдаленны  горы;
От п ур п ур н ы х луч ей  героев ш лем горит.
З еф и р , сп о р х н у в  с цветов, по в о зд у х у  парит 30
И  гр озное чело Р и н ал ьд а  лобы зает;
Н испадш ею  росой  о р у ж и е  блистает,
Щ ит креп ки й, коп ие, ж ёл езн а я  брон я  
К ак зол ото  горят от солнечна огн я .
Т ак р о за  б л ек л ая , в час утра ож и в а я ,
К р а су ет ся , сл езой  А врори ной  бл и стая;
Т ак , чеш уей гор дя сь , весною  лютый змей  
Вьет кольца по песк у  изл учи стой  струей .
Р и н ал ьд , блистанием  о р у ж ь я  удивленны й
Стопами смелыми —  и свыше вдохновенн ы й —  40
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Течет в сей  мрачный лес, сам их героев страх.
Н о у ж а со в  не зрит: в п р охл аде и т ен я х  
Там нега  с тиш иной, обня вш и сь , засы паю т.
Зеф иры  горлицей м еж  тростников взды хаю т,
И с том ной  сладостью  ж ур ч и т в к у ста х  ручей .
Там лебедь  песнь поет, с  ним стонет сол ов ей ,
И гласы  сельских Н имф и арфы  ти хостр уй н ой  
Н есу т ся  по л есу , как х о р  еди нош ум н ой .
Н е Н имф и не С и рен , не птиц н еб есн ы х  гл ас .
Н е царство сл адкое и н еги , и за р а з 50
Мечтал найти Р и н а л ь д , но а д  и м рак уж асны й,
Подземны е огни и треск и  гром огласны .
В осторж ен , у ди в л ен , он ш аг ум ери л  свой  
И путь остановил над светлою  рекой .
Она м еж ду  л у го в , к а за л о сь , засы пал а  
И в зерк ал ьн ы х в од ах  б р ега  обр а зо в а л а ,
К ак  цепь ч у десн а я , в к р у г  л е са  о б л егл а .
П ространство в се ее  тек ущ а кристал&
Д р ев а , соплетш ися ветвям и, осен я л и ,
П итались влагою  и берег укр аш ал и . 60
Н а св одах  м рам орны х мост дивны й, весь златой .
Я вил через р ек у  герою  путь прям ой .
Р инал ьд течет по нем , конца у ж  дости гает,
Н о свод, обруш ивш и сь , мост с  треском  н и звергает.
К ипящ ие валы н есут  его с собой .
Н е ти хая  река, но ток  сей , что весн ой,
Снегами наводн ен , текущ им и с  верш ины ,
Ш умит и пенится в и зл у ч и н а х  долины ,
П редставился тогда  Р инальдовы м  очам.
Герой спеш ит оттоль к безм олвны м  сим л есам , 70
В вертепы  мрачны е, обильны  ч удесам и,
Где всю ду под  его р о ж д а л и ся  стопам и  
(О , пр израк  волш ебства и дивны е мечты !)
Ручьи прохладны е и неж ны е цветы.
Влю бленны й здесь  н ар ц и сс в прозрачны й ток  гл яди тся .
Там р о за , цвет лю бви , на т ер н и я х  гор ди тся;
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П ов сю ду др ев н и й  л ес  к р асуется , цветет,
В и д  ю ности кора столетних л и п  б ер ет ,
И зел ен ь  новая  растен ия венчает.
Р о са  н еб есн а я  на ветвиях бл и стает , SO
И з толсты я коры  стр уи тся  светлы й м ед.
Л ю бовь ж иви т весь л ес, с  пернаты м и поет.
В зды хает в тростн и к ах, ж у р ч и т  в р у ч ь я х  кристальны х, 
Н есется  песням и, тер яясь  в р о щ а х  д ал ьн ы х,
И ти хо с ветерком пор хает  по цветам .
Г ерой велик и м у д р , не верит он очам  
И адским  призракам  в л есу  оч арованн ом .
В д р у г  видит на л у г у  душ истом  и пр остранном  
В ы сокий м ирт, к ак  цар ь , м еж д у  дер ев  д р у г и х .
К р а су ется  его чело в в етв я х  густы х, 90
И тень п р о х л а д н а я  д ал ек о  в к р у г  л о ж и т ся .
И з д у б а  бл и ж н его  С ирена в д р у г  р оди тся ,
В олш ебством  со зд а н а . Ч удесн ы е мечты  
П ри ял и  гибкий стан и^ образ красоты .
О деж да у  н ее, п одн ятая  у зл ам и ,
Б лести т, раск и н ута  н а д  белы ми плечам и.
Сто Н имф и з ста дер ев  в н еза п у  роди л и сь  
И все лилейны ми рук ам и соп л ел и сь .
Н а мертвом полотне так  —  кистию  ч удесной  
И зображ енн ы й —  зрим  п од  тению  древ есн ой  100
Л ик сел ь ск и х , стройны х д ев , собран и е кр асот:
И граю т резвы е, сп л етя ся  в х о р о в о д ,
И х  ри зы , как  ту м а н , и nqpcn обн аж ен н ы ,
К отур ны  на н о г а х , власы  перепл етен ны .
Т ак ли к ч удесны х Н имф на м есто грозны х стрел  
Златы м и цитрами и арф ам и в л адел .
О деж ды  легкие они с рам ен сл о ж и л и  
И с п л я ск ой , с пением  героя  о к р у ж и л и .
«О, ратник ю нош а, счастлив навеки ты.
Л ю бим  влады чицей лю бви и красоты ! НО
Д а в н о , давно тебя  с у п р у г а  о ж и д а л а ,
О тчаянна, одн а, скиталась и стенала.
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Я ви л ся  —  и с  тобой расцвел сей дик ой  л ес,
Ч ертог ун ы н и я , отчаянья и слез».
Е щ е н еж н ей ш и й  глас и з  м ирта и здается  
И в д у ш у  ратника, как  нектар  сл адк и й , л ьется .
В  древнейш и, басням и обильны е века,
К о гд а  и низкий куст, и м ал ая  рек а  
Д р и а д у  ю ную  иль Н им ф у зак л ю ч ал и ,
Столь дивны х пр ел естей  в н еза п у  не р о ж д а л и . 120
Н о  мирт раскры л с е б я ...  О, п р и зр а к , о , мечтыI 
Р и н ал ьд Армиды  зр и т  стан , о б р а з и черты,
К  нему лю бовница в зор  страстны й обращ ает,
Улыбка на у с т а х , в оч ах  сл еза  блистает,
Все чувства боря тся  в пы лаю щ ей гр у ди ,
В зды хая , говорит: « Д р у г  верны й м ой , п р иди ,
Отри р ук ой  своей  си х  сл ез гор ячи х реки ,
Отри и сер дц е мне свое отдай н авеки !
В ещ ай, зачем  притек? Б л аж ен ств о  ль хочеш ь пить, 
У теш ить си р ую  и  сл езы  осуш и ть , 130
И ли в р а ж д у  принес? Ты  взоры  отвращ аеш ь.
М еня, л ю б о в н и ц у , ор уж и ем  стр ащ аеш ь...
И ты мне будеш ь в р а г !.. У ж ел и  дл я  враж ды  
В оздв и гл а дивны й м ост, посея л а  цветы,
Ручьям и скрасил а вертеп и л ес  дрем учий  
И на пути твоем сокры ла терн колю чий?
А х , сбрось сей  грозны й ш лем , чело дай  зр еть  очам, 
П ри ж м и сь к груди  м оей и к  пламенны м устам ,
У мри на н и х , с у п р у г ! . .  С гараю  вся тобою  —
Х оть  грозною  м еня не отклони рук ою !» 140
С казала. С лез руч ей  блестит в ее оч ах ,
И розы  неж ны е бледнею т на щ ек ах .
Том ится грудь ее и тягостно взды хает;
П ечаль красавице приятства у м н о ж а е т .
И з сер дц а кам енна потек  бы сл ез ручей  —
Ч увствителен , но тверд герой в д уш е св оей .
Меч острый о б н а ж и л , чтоб мирт срази ть  удар ом ;
Т ут , древо защ итив, рек л а А рм ида с  ж аром :
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«У беж ищ е м ое, о , варвар , ты р ази ш ь!
Н ет , нет, скорее грудь несчастны я пронзиш ь, 150
У пьеш ься кровию  твоей  су п р уги  стр астн ой » ...
Р и н ал ьд  рази т  е г о .. .  И  п р и зрак  в д р у г  уж а сн о й .
Гигант, чудовищ е яви лося  пред ним ,
Армиды  прелести исч езн ул и , как ды м.
С торукий испол ин , покрытый чеш уею ,
Н ебес  касается неистовой главою .
Горит о р у ж и е , звенит на нем брон я .
И сп олнена гортань и ды ма, и огн я .
В се Нимфы в к р уг  его Ц иклопов вид п р и я л и .
Щ итами, копьям и у ж а сн о  застуч ал и . 160
Б есстраш ен и велик средь уж асов  герой!
Стократ волш ебны й мирт разит своей  р ук ой :
Он в зд р о гн у л  под мечом и стоны  и сп уск ает .
П ы лает мрачный л ес , гром триэвды уд а р я ет .
И счадья адск ие яви лись на зем л е,
И  серны  м олнии взви л ись  в у ж а сн о й  м гле.
Н и ветр , ни огн ь , ни гром не у ж а сн у л  г е р о я ...
У п ал  волш ебны й мирт и , бездны  а д  за к р о я ,
В етр бурны й усм ирил и бур ю  в о б л а к а х ,
И п р еж н я я  л а зу р ь  я ви л ась  в н еб есах . 170

[Н . И . Г Н Е Д И Ч У ]

Т ебя  и Нимфы ж д у т , объя тья  п р ости рая ,
И Ф авны  д и к и е , кроталам и и гр ая .
П ридеш ь, и все к  тебе навстречу прибегут  

И з древ  Гам адриады ,
И з рек  обмытые Н аяды ,

И д а ж е  сельск ий  поп , Сатир и пьяны й пл ут.

А  есл и  не буд еш ь , то всё перем енит вид, всё зап л ачет, 
зары дает :

Цветы зав я н ут  в се, завою т рощ и ди к и ,
Слезам и потекут кристальны  руч ейки ,
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И , резки испустив в болоте ближ нем  крики.
П рочь крылья навострят носасты  кул ики , 10
П ечальны  чибисы, умильны  перепелк и.
Н е  станут пастухи играть в свои свирелк и,
Л ю бовь и др уж еств о  —  погибнет все с тоски!

К Н И Г И  И Ж У Р Н А Л И С Т

Крот мыши раз ш еп нул: «П одруга! ну. зачем  
Н а пы льном чердаке своем  

Ц арап аеш ь, гры зеш ь и книги раздираеш ь:
Ты крош ки в них ум а и пользы  не сбираеш ь?»

«Н е об  ум е и хл оп оч у ,
Я  есть хочу».

Н е зн аю , впр ок  ли т о , но эта мышь уликой  
Т еб е, обры зганны й чернилам и А рист.
Зу б а м и  ты ж ивеш ь, голодны й ж ур н ал и ст .
Д а  нуж ды  ж ить тебе не видим мы великой. Ю

С Т И Х И  Г. С Е М Е Н О В О Й

Е in si bel corpo più сага venia. 
T a с с. V песнь «О вобо 
ждеоного Иерусалима».

Я видел к р асоту, достой ную  венца,
Дочь добродетел ьн у, печальну А нтигону,
О пору сл абую  несчастного сл еп ца;
Я видел, я  вним ал ее сер деч н у стон у —
И в рубищ е простом почтенной нищеты  

У зн ал  богиню  красоты .

Я видел, я познал ее в М ойне страстной ,
Средь сонма древних Б ар д, средь  копий и мечей*
Ее глас сладостны й достиг душ и моей.



Е е  взор  пламенны й, всегда с душ ой  согл асн ой ,
Я  видел —  и п ознал  небесны е черты  

Б огини красоты .

О, даров ан и е, одно др уги м  венч анно! *
Я  видел  К сени ю , стен я щ у п р едо  мной:
Л ю бовь и строгий д о л г  вл адею т вдр уг к н я ж н ой ; 
Б орен ье в сех  страстей  в ней  к у ж а с у  сл иян но,
Я  в и дел , чувствовал душ ев н ой  полнотой  

И счастлив сей  м ечтой!

Я  видел и хвали ть не см ел  в восторге страстном  
Н о ны не, истиной свящ енн ой  в дохн ов ен ,
С к аж у: красот собор  в ней явно съ еди н ен :
Д у ш а  небесн ая  во о б р а зе  прекрасном  
И сер дц а доб р о го  все редки е черты,
Б ез к ои х  ничего и п рел есть красоты .

Ярославль, сентября 6.

Э П И Г Р А М М А  Н А  П Е Р Е В О Д  В И Р Г И Л И Я

В дал и  от храм а М уз и рощ ей Г еликона  
Ф еб м стительной рук ой  Сатира за д а в и л ; **  

В оск рес у р о д  и отом стил:
Д р у зь я , он  душ ит А п ол л он а!

* * *

П аф оса  бог,. Эрот прек расной  
Н а розе  бабоч к у  пойм ал,
И , ул ы бая сь , у  несчастной  
Златы е кры лья оборв ал .

* Дарование поэта и актрисы.
** Всем известна участь Марсия.
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«К  чему ты мучиш ь так , ж естокий?» —  
Спросил я м альчика ск в озь  сл ез .
«Даю  красавицам  урок и»,
Сказал —  и в  о б л а к а х  исч ез.

Э П И Т А Ф И Я

Не нуж ны  надписи д л я  кам ня м оего, 
С каж ите просто зд есь : он  был и нет его!

Н А  П Е Р Е В О Д  « Г Е Н Р И А Д Ы »
И Л И  П Р Е В Р А Щ Е Н И Е  В О Л Ь Т Е Р А

«Что это! —  говорил П л у т о н , —
О становился Ф л егетон ,

М егера, Ф ури и  и Ц ер бер  онем ел и ,
В ним ая пенью  тв оем у,
П евец  бессм ертны й Габриели?
У м ол к н и !.. Н о сем у  
Б езб о ж н и к у  в н агр аду  

П оищ ем страш ны х м ук , у ж а сн ы х  д а ж е  а д у ,
Соделаем его
Г н у сн ее  сам ого W
Сизифа злова!»

Сказал и превратил —  о , у ж а с !  —  в О слякова.

К  М АШ Е

О, р а д у й ся , мой д р у г , п р ек р асн ая  М ария! 
Ты прел естей  п ол н а , лю бови и ум а ,
С тобою  Г р ац и и , ты Г р ац и я  сам а.
П усть П арки ввек п р я д ут  тебе часы  златы е! 

А м ур тебя  б л агосл ов и л ,
А  я  —  как ан гел  говорил.
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[П . А . В Я ЗЕ М С К О М У ]

Л ьстец  моей ленивой М узы ! —
А х , какие снова узы  
Н а м еня ты н ал ож и л ?
Ты мою сонливу Л ет у  
В И ордан п р еобр ати л  
И , см еяся, мне п о эту  
Т ак кадилом  н ак ади л ,
Ч то я  в сладком  у п оен ь н ,
П озабы в сти хотворен ьи ,
Задрем ал  и видел  сон: Ю
Б удто  светлы й А п ол л он ,
И  м ен я , ш алун м ой м и лой,
Н а  бер ег реки  уны лой  
Со стихам и потащ ил  
И  в забвенъи потопил!

С Т И Х И  Н А  С М Е Р Т Ь  Д А Н И Л О В О Й , Т А Н Ц О В Щ И Ц Ы  
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Г О  Т Е А Т Р А  *

В торую  Д уш ен ь к у  или ещ е прек расней , 
Е щ е, ещ е опасней ,

М еж  Т ерпсихор ин ы х лю бим иц усм отрев, 
В енера не м огла сокры ть ж естокий  гнев  

С мольбою  к П аркам  п р и ступ и л а  
И  нас Д ан и л ов ой  л и ш и ла.

С.-Петербург.
* * *

И звестны й откупщ ик Ф адей  
П остроил б о гу  х р а м ...  и совесть успокоил.

И впрям ! Н а всё цены  удвоил:
Д а л  б огу  медны й грош , а сотни взял р убл ей  

С лю дей .

Она представляла Психею в славном балете «Амур и Психея».
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* * *

«Т еперь, сего ж е  д н я ,
П рощ ай, мой эк и п а ж  и ры ж и х четверня 1 
Л и зета! у ж и н ы !.. Я  с вами распр ощ ал ся  

Н авек д л я  м удрости  святой!»
«Что сдел ал ось  с  тобой?»
«Б ездел к а  !.. П р ои гр ал ся  !»

И С Т И Н Н Ы Й  П А Т Р И О Т

«О, х л еб-сол ь  р у сск а я ! о , п р адед  Ф иларет!
О , милые остан ки ,

У прям ство дедуш к и  и ф ерези  п р абабк и !
Б е з  в ас  сп асен ья  нет I 
А  вы , а  вы забы ты  нам и!» —
В чера горлани л Ф ирс с  гостями  

И, сидя у  м еня за  лакомым столом ,
В восторге плам енном , как истый витязь русский . 
Съел со у с , съел д р у го й , а там сальм ис ф ранцузский  
А там ш ам панского х л еб н у л  с буты лку он . Ю
А т а м ... подви нул  стул  и сел  играть в бостон.

О Т Ъ Е З Д

Ты хочеш ь, горсткой фимиама 
Ч тоб ж ер твенн ик  я  твой почтил?  
Д л я  Г раций М уза не уп р я м а,
И я  им л и р у  посвятил.

Я  в и ж у , в к р у г  тебя  т ол п я тся  
В зды хатели —  ш ум ливы й рой ! 
К ак пчелы на цветок стрем я тся  
И ль легки бабочки в есн о й .

229



И М арс вы сокий, в би тв ах  смелы й,
И С еладон плаксивы й т у т , Ю
И ю нош а ещ е незрелы й  
Т ебе сер деч н у  дань н есу т .

Один —  я  видел —  в сё взды хает .
Д р у г о й , как м рам орны й, стои т.
Б ол тун  сорокой  не болтает.
Н а х а л  краснеет и м олчит.

Т руды  затейл и вой  А р ахны ,
Сотканны е в у г л у  тайком ,
Н е столь д л я  м у х  игривы х страш ны .
К ак  твой д л я  н ас  волш ебны й дом . 20

Н о я  о д и н , пр ел естн а  Х л о я .
П латить сей  дан и  не х о ч у  
И , о стор ож н ости  у д в о я ,
Н а  трой ке в П итер  у л еч у .

•Н А  П О Э М Ы  П Е Т Р У  В Е Л И К О М У

Н е странен ли с у д е б  устав!
П евцы  П етра —  несчастья ж ертвы :

Н аш  П ин дар кончил ж и зн ь , поэм ы  н е сконч ав , 
Д р у ги е  ж ивы  в се , но и х  поэм ы  мертвы !

С Р А В Н Е Н И Е

«К акое схо дств о  К л ит с Суворовы м имел?»
—  «Н и м ал ого  !» —  «Больш ое».

«П ом илуй ! К л и т бы л т р у с , от вы стрела робел  
И  п ек ся  о б  одном  ж ел у д к е  и п ок ое;

В ел и к и й  в ож д ь  вставал  с за р ей  д л я  ратн ы х дел ,
А  К л ит сп а л  часто по недел е».

*В сё так! д а  ум ер  о н , как  воэвдь с е й .. .  на постеле».
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И З  А Н Т О Л О Г И И

Сот м еда с м олоком  —
И Майн сын тебе навеки бл агоск л он ен !

А л к и д  не так-то скром ен :
Д ай  две ем у  овцы , дай  к о зу  и с козл ом ;
Т огда он на овец  прольет бл агосл овенье  

И в снедь не даст  волкам .
Х р ан ю  к богам  почтенье,
А  стада не отдам  
Н а ж ертвопринош ение.
П о совести ! О дна мне ч е с т ь ,—  ю

Ч то волк его с о ж р а л , что бо г  и зв ол и л  съесть

Н А  С М Е Р Т Ь  Л А У Р Ы  

И з  П е т р а р  к а ,*

К олонна гор дая ! о , лавр вечно зелены й!
' Ты пал ! —  и я  навек  лиш ен тв ои х п р охл ад !

Н и там, где И нд ж и в ет, лучам и опал енны й,
Ни в хладном  Севере д л я  сер дц а  нет отрад!

В сё смерть п охи т и л а , всё ал ч ная  п о ж р а л а  —
Сокровищ е д уш и , пок ой  и радость с ним!
А ты, зем л я , вовек  коры сть не в озв р ащ ал а,
И мертвый нем л еж и т  п од  камнем гробовы м !

В сё тщ етно п р ед  тобой  —  и вл асть , и в о л х в о в а н ь я ... 
Т аков судьбы  за в е т !.. П очто ж  м не дол е ж ить? Ю
У вы , чтоб повторять в час полночи ры данья  
И слезы  вечны е на хладны й кам ень лить!

* Сонет «Rotta è Falte colonna e'l verde lauro».
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К ак сл адко, ж и зн ь , твое для см ертны х обольщ енье! 
Я  в будущ ем  мое блаж енство осн ов ал ,
Там пристань видел я , покой и утеш енье  
И всё с Л а у р о ю  в м инуту потер я л !

В Е Ч Е Р

П о д р а ж а н и е  П е т р а р к е

В тот час, как солнца луч п отухн ет  за  горою .
С клонясь на п осох  свой др ож ащ ею  р ук о ю ,
П астуш ка, д р я х л а я  от брем ени годов,
Спеш ит, спеш ит с полей п од  отдаленны й кров  
И там , приш ед к огн ю , среди  лачуги  дымной  
В куш ает т р а п езу  с сем ьей гостеприим ной ,
В куш ает сладкий  со н , в за м ен у  гор ьки х сл ез!
А я , как  солнц а луч  п отухн ет  средь  н ебес.
Один в изгн ан и и , один с м оей тоск ою ,
Б еседую  в ночи с  задум ч ивой  л у н о ю ! Ю

К огда  светило д н я  потонет средь  м орей,
И ночь, угр ю м ая влады чица тен ей ,
Сойдет с вы соких гор с отрадной  тиш иною ,
О ратай остры й п л уг увози т за  собою  
И , м едленной стопой идя под отчий кров,
П оет пр остую  песнь в забв ен ь е в с ех  т р у д о в  
С у п р уга , рой  детей ор атая  встречаю т  
И браш на сельск ие поспеш но пр едл агаю т.
Он счастлив: я один с безм олвн ою  тоской
Б еседую  в ночи с задум ч ивой  л ун ой . 26

Л иш ь м есяц сквозь тум ан багряны й л и г  уставит  
В недвиж ны е м ор я , п а ст у х  пол я оставит,
П ростится с нивам и, с д у б р а в о й  и ручьем  
И гибкою  л озой  стада п о г о н и т  в дом .
И гралищ е стихий среди  пучи ны пенн ой .

232



И ты, ры барь, спеш иш ь на брег уеди ненн ой!
Там, сети преклонив ко у тл ой  ладие  
(В от всё от грозны х б у р ь  у б еж и щ е тв о е!),
П ри блеске м ол н ии , при ш ум е непогоды
З а с н у л ...  И счастлив ты, угрю м ы й сын п р и р оды ! 30

Н о се бледнеет там багряны й н еб о ск л о н ,
И м едленной стопой и дут  волы  в загон  
С холм ов и п аж и тей , тум аном  орош енны х.
О, песнопений м ать, в в ер теп ах  отдал ен ны х,
В изгнаньи горестном  у т ех а  дней  м ои х ,
О, л и ра, в о зб у д и  бряцаньем  стр у н  златы х  
И холмы  спящ ие, и кипарисны  р ощ и ,
Где я , печали сы н, среди  гл убок ой  н ощ и,
Объятый трепетом , ск л он и л ся  на г р а н и т ...
И надо мною  тень Л аур ы  п р ол ети т! 40

[О Т Р Ы В О К  И З  Э Л Е Г И И ]

О, пока бесц ен на м ладость  
Н е ум ч алася  стр ел ой ,
П ей и з чаши пол ной  радость  
И , сл ивая  гол ос свой  
В час вечерний с ти хой  лю тней,
Славь беспечность и лю бовь!
А  когда в сени прию тной  
Мы услы ш им см ерти зо в ,
Т о , как лозы  вин ограда
О бвиваю т тонкий в я з, 10
Т ак м ен я , м оя отр ада ,
Обними в п осл едн и й  р а з!
Т ак  лилейны ми рук ам и  
Ц епью  неж ною  обвей ,
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Съедини уста с устам и ,
Д у ш у  в пламени и зл ей !
И тогда  троп ой б езв естн ой ,
Д о л у , к тихим  б ёр егам .
Сам он , бог лю бви пр ел естн ой ,
П роведет нас по цветам  50
В  тот Э лизей , где всё« тает  
Ч увством  неги и л ю бви .
Г де лю бовник воскресает  
С новым плам енем  в к р ов и .
Г де, л ю буя сь  пл яск ой  Г р ац и й ,
Н имф , сплетенны х в х о р о в о д ,
С Д ел и ей  своей  Г ор ац и й ,
Гимны  радости  поет.
Т ам , п од  тенью  м иртов зы бк ой ,
Н ам  лю бовь спл етет  венцы , 50
И  приветливой улы бкой  
В стретят неж ны е певцы .

М А Д А Г А С К А Р С К А Я  П Е С Н Я

К ак  сл адко сдать  в п р охл адн ой  тени,
П ок а  д о л и н у  зн ой  палит,
И  ветер чуть в древ есн ой  сени  
Д ы ханьем  листья ш евелит!

П р и бл и ж тесь , ж ен ы . и . рукам и  
С плетяся д р у ж н о  в легки й к р уг,
П р о т я ж н о , тихи м и словам и  
Ц аря  в озв есел и те с л у х !

В оспойте песни  мне девицы ,
П л етущ ей  сети д л я  кош ниц, 10
И ли как , си д я  у  пш еницы .
Она п угает ж ад н ы х птиц.
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К ак ваш е пенье сер дц у  внятн о,
К ак негой утом ляет д у х !
К ак, ж ены , и здал и  приятно  
Смотреть на ваш  сплетенны й к р уг!

Да ти х и , м едленны  и страстны  
Т ел одв и ж ен ья  б у д у т  вновь.
Д а  в сю ду  с чувствам и согласны
Я вляю т н егу  и лю бовь! 20

Н о ветр вечерний повевает,
У ж  светлы й м еся ц  н ад  рек ой ,
И нас у  кущ и ож и д а ет  
П остел ь и з  листьев и п ок ой .

Ф И Л О М Е Л А  И П Р О Г Н А  *

И з  Л а ф о н т е н а

К огда-то  П рогн а зал етел а  
От баш ен го р одск и х , обители своей ,

В л еса  пусты нны е, где пела  
С иротка Ф илом ела,
И так  ск а за л а  ей  
Б ол тл и в ая  певиц а:

« З д о р о в о , душ ен ьк а-сестр и ц а  !
Ни видом не видать т еб я  у ж  м ного лет!

Зач ем  забы л а свет?
Зач ем  наш  кр ай  не посещ ала? 10

Где п ел а , где ж и л а ?  К у д а  и с  кем летала?

* Филомела и Прогна—дочери Пандиона. Терей, супруг последней, 
слюбился в Филомелу, заключил ее в замок, во Фракии 'находящийся, 
обесчестил и отрезал язык. Боги, сжалившись над участию несчастных 
сестер, превратили Филомелу в соловья, а Прогну в ласточку.
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П о р а , пор а и к нам  
Зал етом  по весн ам ;

З д есь  ск уч н о: все л еса  уны лы ,
И кол околен нет».
«А х, мне л еса  и милы !»
П ечальны й был ответ.

«К ом у ж  ты здесь  поеш ь, —  касатка в озр ази л и ,—
В такой дал и  от ж и л а ,
От ласточек и от лю дей ? 30

К то слуш ает тебя? Стада г л у х и х  зв ер ей  
И ль хищ ны х птиц собранье?

Сестра! греш но терять н ебесн о д аров ан ье  
В безл ю дн ой  стор он е.

П р и зн а т ь ся ... зд есь  и  страш но м не!
Смотри: песчаны й б о р , р ек а , пусты нны  виды ,

Г о р а , висящ а н ад  гор ой ,
К ак  словно в Ф рак ии г л у х о й ,

Н а мысль приводят нам Т ереевы  обиды .
И  где ж е  т ут  покой?» 50

«Затем -то и ж и в у  средь скуч н ого  и згн ан ья ,
Б оя сь  воспом и нанья ,
Л ю тейш его сто р а з :
Л ю дей  бою сь у  вас»,

В зд о х н у в , ск а за л а  Ф илом ела,
П отом : «П рости , пр ости !»  —  взви лась и улетела  

И з ласточкины х гл аз.
Череповец.

[Н . И . Г Н Е Д И Ч У ]

Сей стар ец , что в сегда  летает, 
В сегда  п р и х о д и т , о тъ езж ает , 
В езде  ж ивет  —  и зд есь , и там, 
С собою  водит дни  и веки, 
Съедает горы , суш ит реки  
И нову ж и зн ь  дает  м ирам ,
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Сей старец , смертны х зл ое  брем я,
Ж еланны й всеми, страш ны й всем,
К ры латы й, легк и й , словом —  время,
Д а  будет  в др у ж еств е  твоем Ю
В сегда  пор ук ой  * неизм енной  
И . п р обегая  глупы й свет,
Н а д р уж бы  ж ертвенн ик  свящ енной  
Л ю бовь и счастье зан есет!

[Н А  Ч Л Е Н О В  В О Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  Л Ю Б И Т Е Л Е !*  

С Л О В Е С Н О С Т И ]

Грем ит п овсю ду страш ны й гром,
Г орам и к н еб у  в зд у то  м оре,
Стихии яростны е в сп оре,
И  тух н ет  дальний солнцев дом,
И  звезды  падаю т рядам и.
Они покойны  за  столам и.
Они покойны . Е сть перо,
Б ум ага  есть* и —  всё добр о  !
Н е видят и не слы ш ут
И всё пером Аусиным пиш ут! Ю

П Е Р Е Х О Д  Р У С С К И Х  В О Й С К  Ч Е Р Е З  Н Е М А Н  

1 Я Н В А Р Я  1813 Г О Д А

[Отрывок из больш ого стихотворения]

Снегами п огребен , угрю мы й Н еман спал .
Р авнин у льдисты х вод и берег опустелы й  

И на бр егу  покинуты е села  
Т ум анны й м есяц о за р я л .

В сё п у с т о ... К ое-где  на снеге труп  чернеет,
И брош енны х костров огон ь, ды м яся, тлеет ,
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И хладны й, как мертвец,
Один среди  дороги ,

Сидит задум чивы й беглец .
Н едвиж им , смутны й взор вперив на мертвы ноги. Ю

И всю ду т и ш и н а ... И  се , в п у сто й  дал и  
С гущ енны х копий лес в о зн и к н у л  и з зем ли !
Он дв и ж ется . Грем ят щ иты, мечи и брон и .

И грозно в сум р ак е ночном  
Ч ернею т знам ена и ратн ики , и кони:
Н есут полки Славян погибель за  врагом ,
Д остигли Н ем ана —  и коп ья  в од р узи л и .
И з снега в озр асл и  бесчисленны  ш атры,

И на б р егу  заж ж ен н ы е костры  
В сё небо заревом  багровы м о б л о ж и л и . 20

И  в стане царь м ладой  
Сидел м е ж д у  в ож д я м и ,

И стар ец -в ож дь  пр ед  ним , блестящ ий сединам и  
И бран ной  в старости  к расой .

[О Т Р Ы В О К  И З  Ш И Л Л Е Р О В О Й  Т Р А Г Е Д И И  

cD IE  B R A U T  V O N  M E SSIN A » (М Е С С И Н С К А Я  Н Е В Е С Т А )]  

Донна Изабелла, дон Эммануил и дон Цезарь (ее дети)

Д . И з а в е л л а  (выступая с сынами)

П риникни с горней высоты,
Засту п н и ц а  печальны х см ертны х,
И сердце у д ер ж и  мое  
В гр ан и ц ах д о л ж н о го  см иренья!
Я  матерь: в радости  м огу ,
В зи р ая  на сы нов, забы ться  
И ж ертвой  гордости  упасть.
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А х , в первый ж и зн и  р аз  
И х сов ок уп н о  обним аю ;
Д о  сей  м инуты  в ож дел ен н ой  10
Т аил а в сер дц е гл убок о  
Г орячность в ерн ую  к сы нам,
Р авно д л я  м атери бесценны м !
В объ я ть я х  одн ого  др у го й
Мне д о л ж ен  был к азаться  мертвым;
Д в а  сы на мне да л а  су дь б а ,
Н о сер дц е, и х  лю бить, о д н о ...
А х , дети , м олвите: м огу  ли  
В ас о б о и х  равно обнять
В  в остор гах  радости  безм ерной? 20

(к д . Эммануилу)
Н е раню  ль ревность я твою .
С ж им ая Ц еза р е в у  р у к у ?

(к  д. Цезарю)
С к аж и, оби дел и  ль тебя  
Л ю бви м оей ко бр ату  знаки?
Я  трепещ у: м оя лю бовь  
В вас злобы  плам ень раздув ает!
Ч его мне ж дать? В ещ ай те, дети!
С как ою  мы слию  стеклись?
И ль д р ев н я я  в р а ж д а  воспря нет.
Н еп ри м ирим ая и зд есь , 30
В  д о м у  роди тел ей  свящ енном ?
И ли за  п р агом  меч и н о ж ,
И гнев, ск р еж ещ ущ и й  зу б а м и ,
В ас о ж и даю т, несчастливцы ?
Ч то ш аг от м атери , то см ерть.
Ч то ш аг, то  новы п р еступ л ен ья !

Х о р

Мир или зл оба?  Ж р еб и й  не вы нут;
Скрыто гл убок о , что б у д ет , от нас:
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Меч иль оли ву братья отри нут —
Мы не трепещ ем и станем  за  вас! 40

Д .  И з а б е л л а

К аки е злобны  в оскл и цанья!
Ч то м уж и  бранны е хотят?
И ли войн у готовят здесь  
У  алтарей гостеприимны х?
К  чему мечи, когда с лю бовью  
З д есь  м атерь обн я л а детей?
И ли в объ я ти я х ее  
Страш итесь адск ия измены  
И зм и й -п редател ей ?.. В раги  —
Т ак , не д р у зь я  —  толпы  наем ны х, 60
Слепые сл уги  мести ваш ей.
Р а зд о р  несущ и по следам !
Н ет , не д р у зь я , не верьте им:
Н е м олвят доб р о го  совета!
О дна б оя зн ь  и вечный страх  
К ую т им раболепны  рук и ,
В сегда  готовые на зл о .
Вы науч итесь , дети , знать  
Сей род  и ни зк ий , и строптивы й:
Он кровож адны й власти червь, 60
Он. силы тайны й п оя датель!
О, дети , сколь опасен  м ир:
Он полон лести и лук авства.
К аки е узы  прочны  здесь?
Где постоянны  человеки,
П оклонники корысти бренной?
П ри рода лиш ь одна верна  
Н а як оре своем нетленном ,
И счастлив тот, ком у дает
Сопутником в сей ж изн и  брата! 70
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X o v

Д р у г и , вещ ала вам правду она!
Е й вся откры та сер дец  гл уби на,
Мы ж е , как спасти лиш енны е челны.
Л етим на погибель в ж итей ск ие волны:

Д . И з  а  в б  л л а  (к д. Цезарю)

О, ты, приж авш ий меч во дл ани .
Склонивш ий ниц ревнивы й взор ,
В оззр и  окрест и б удь  су дь я :
К то брату  красотой подобен?

(к д. Эммануилу)

80

90

Д .  Э м м а н у и л  

О. вы слуш а меня).

24}

О тветствуй м не: и з  сей  толпы  
К то Ц еза р я  затм ит красою ?
Вы о б а , ю нош и, равно  
Н аделены  рукой природы .
М олю, воззрите на себя .
У верьтесь в истине очами!
Из тысячи твоя рука  
Е го, как д р уга  бы, пр иж ал а.
И братом сердц е н арек ло!
О, осл еп л ен и е страстей .
П лод ревности и злости адской! 
К огда судьбин а в колы бели  
Д р у г  другом  н аделил а вас.
Забы в родства и крови узы  
В кипящ их как волкан, стр астя х , 
К  ногам повергнув дар природы , 
К левретов нарекли д р у зь я м и . 
Врагам лю бовью  п ок ляли сь!



Д . Ц е з а р ь  ( вступая в речь )
Д а й  слово  

Мне молвить, м а т ер ь ...

Д .  И з а б е л л а  

Н ет!
Слова не укротят враж ды :
Здесь  месть с обидою  взаим ны . 100
З десь  ненависть таится гл у б о к о .
К то зн ает , где огон ь  сей  а д ск и й .
О бъявш ий пламенем сер дц а ,
О гонь уж асн ы й , сокровенны й,
Одетый лавой древ н и х дней?
О бида с  ю ной ж и зн и  зд есь  
Р а стет , м уж ает  бесп р естан н о ,
И  м у ж  за  ю нош у —  нам враг!
У вы , от м ладости  безум н ой
Вы , бр атья , ды ш ете на зл о ! ПО
Л ета б дол ж н ы  о б езо р у ж и т ь
В р а ж д у ю щ и х . В о ззр и т е  вспять:
Где ненависти первой сем я?
Среди грем уш ек, д етск и х  игр  
И  лепетан ия м ладенцев,
Там зл а  виновное начало,
Там горести, источник вечны й!
Н о усты ди теся , вы —  м у ж и !

( Берет обоих за руки)
Ж еланны й м ною  час настал!
С ойдитесь, милы е! Реш итесь 120
Вины  взаим ны е забы ть!
В  душ е вел ик ой , благородной  
П рощ енье выше в сех  побед.
В  м оги лу древнего  отца  
П овергните враж ды  ех и д н у .
Готовую  известь безум н ы х;
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Л ю бви и м и ру дайте ж и зн ь  
И обнови теся сердцам и!

( Отступает шаг назад, как будто желая дать место братьям 
приближиться взаимно; но они оба неподвижны, взоры их 

устремлены в землю)

Х о р

Б р ать я , почтите матери волю !
Слово святое вам за р ек л а : ISO
К ончить годи н у  мести и зл а .
Б р ать я , иль снова к ратн ом у полю?
Слепо мы делим  ваш и судьбы :
Вы —  властелины , мы ж е  —  рабы .

Д .  И з а б е л л а  

(В  молчании, несколько минут напрасно ожидая примирения 
братьев, говорит с чувством глубокой горести)

Д овольно! си л у  слов  
И заклинаний истощ ила!
В могиле тот, кто мог владеть  
Строптивыми сынов сердцам и.
Ч то я? У вы , печальная вдова!
Мой глас —  бессильны й глас молитвы ! 140 
Д овол ьно! П ол н ая  свобода:
О тдайтесь д ем он у  враж ды  
Н а гнев, на новые обиды !
Ч его сты диться вам? Ж ены ,
Сих стен , си х  а л т е е й  безм олвны х?
П од сенью  и х , где ваш и колы бели  
Н а радость некогда  стоял и ,
Б ратоубийством  осквернитесь,
О блейтесь кровию  своей
И грудь на гр у дь , в неистовом пы лу, 150
К ак П ол ин ик , как  Этеокл прокляты й
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Д р у г  д р у г а  задуш ите вы 
В о бъ я ти я х  достойны х а д а .. .  *

Х о р

О, у ж а с , что матерь вам зд есь  зар ек л а!
Г оди н у печали, тревоги и зл а ,
А  в ж и зн и  грядущ ей и ск р еж ет , и м уки!
Д а  б у д у т  ж е чисты от гибели р у к и ,
Д а  с миром вас примет р оди тел ей  дом !
Смиритесь, о , братья , есть на небе гром !

Д . Ц е з а р ь  (не смотря на брата)
Ты —  старш ий брат , начни ж е  речь, 160
Я отвечать тебе готов!

Д .  Э м м а н у и л  (в подобном наложении)
Сам молви ласковое сл ов о,
Ты — м ладш ий, дай  лю бви прим ер!

• Д .  Ц е з а р ь

Н е потом у, что я  виновен  
И ль брата старш его слабей?

Д .  Э м м а н у и л

Всем доблесть ры царя известна:
Ты скром ен , сл едственн о, не сл аб .

Д .  Ц е з а р ь

И ли так  мыслиш ь ты о брате  
В оистину?

Д .  Э м м а н у и л

Н е зн аю  л ж и ;
К ак  ты, душ ою  выше чванства. 170

Здесь нескольких стихов недостает. (Прим. П. А . Вяземском)
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Д . Ц е з а р ь

П р езр ен ь я  не м огу  снести;
Н о ты в пы лу ж есток ой  распр и  
О брате ни зк о не вещ ал!

Д .  Э м м а н у и л

М оей ты см ерти не ал к ал .
Я  зн аю : ты к азн и л  м он аха ,
Ч то мне готовил тайно яд.

Д . Ц е з а р ь

О, если б брата п р еж д е  зн а л !
Ч то бы л о ... верно б не случи л ось!

Д . Э м м а н у и л  

Н е зн а я  сер дц а  тв оего ,
Я  м атерь горестно о би дел . ISO

Д . Ц е з а р ь

Ты мне ж естоким  был описан .

Д . Э м м а н у и л

Н есчастие: к н я зей  клевреты  
В л адею т тайно и х  д уш ой !

Д . Ц е з а р ь  ( быстро)
В сем у виновники о н и ...

Д . Э м м а н у и л  

Д ва сердц а, разл учи вш и зл о б о й ...

Д .  Ц е з а р ь  

Н аветом , хитр ой  к л ев ето й ...

Д .  Э м м а н у и л  

И ядом} лести и к ов а р ст в а ...
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Д . Ц е з а р ь  

П итая яростную  р а н у ...

Д .  Э м м а н у и л  

Н ас сделали рабам и и х . . .

Д . Ц е з а р ь  

И гралищ ем страстей ч у ж и х . 190

Д . Э м м а н у и л  

Т ак, правда! чуж ды й д р у г  неверен!

Д . Ц е з а р ь  

Опасны й: матерь нам вещ ала.

Д .  Э м м а н у и л  

Т ак дай  ж е  р у к у , милый брат1 

Д .  Ц е з а р ь  

Она твоя навеки , брат!

Д .  Э м м а н у и л

Чем боле на т ебя  см отрю ,
Тем бол е, с сладким  удивл еньем .
Сретаю матери черты ...

Д . Ц е з а р ь

В гл я д и сь , как  сх о ден  ты со м ной:
Б есц ен н ое д л я  брата сходств о !

Д .  Э м м а н у и л

Ты ль эт о , брат? Т вои ли речи 200
И ласки  к  м ладш ем у, скаж и?

Д . Ц е з а р ь

Ты ль эт о , ю нош а прелестны й,
Столь злобны й н екогда мне враг?
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Д .  Э м м а н у и л

К а к  права, требуя  коней  
И з славного  отца наследства,
Ты ры царя прислал  за  ними,
И я  д а л  ры царю  отк аз.

Д . Ц е з а р ь  

Они твои, не мыслю б о л е ...

Д .  Э м м а н у и л

Н ет! нет! твои, —  и к о л есн и ц а ...
П рим и, как брата первы й д а р ! 210

Д . Ц е з а р ь

П ри м у, но ты сей  тверды й зам ок . 
В оздви гнуты й над  морем ш умны м.
В раж ды  источник обою дны й,
П рим и, как дань лю бви моей!

Д .  Э м м а н у и л

Я  не щ  им у, но вместе там .
К ак  братья , станем ж ить отны не!

Д . Ц е з а р ь

Ты п р ав , к чем у добром  дел и ться ,
К огда  два  сер дц а заодн о?

Д .  Э м м а н у и л

Сою зом будем  мы си л ьн ее;
П ротив в рагов , против судьбин ы  220
Н ам д р у ж б а  неизм енны й щит!

Д . Ц е з а р ь  

Отныне мой ты стал навеки!
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Х о р

Но что мы, клевреты , стоим в н еп р и я зн и ?
П римеры  благие даю т нам к н я зь я :
Сомкнем ж е десницы  без низкой б оя зн и  
И будем  отны не навеки д р у зь я !

Н О В Ы Й  Р О Д  С М Е Р Т И

З а  чаш ей пун ш евой, в пол итик у с  д р у зь я м и  
П усти л ся  Б авий наш , присяж ны й сти хотв ор .
О дом аратели все сдел ал и сь  судь я м и ,
И каж ды й прокричал свой умны й пр иговор ,
К ак ныне водится , Н а п ол еон у:

«Сорвем с него кор ону!»  —■
«П овесим!» —  «Н ет, сож ж ем !»

;Н ет, это ж ес т о к о ... в К а зн у  отвезем  
И м едленны м  отрави м  я дом ».

«Очнется!» —  «К ац ж е быть?» —  «П уск ай  истает гладом !» Ю 
«От ж а ж д ы !...»  —  «Н ет! — вскричал насмеш ливы й Ф и л о н ,—  
Н ет! с больш ей лю тостью  дни  и зв ер га  скончайте!
Н а Эльбе вирш ам и до см ерти зачитайте,
Р учаю сь: с д в у х  стихов у  вас зач ахн ет  оп!»

ЗА П Р О С  А Р ЗА М А С У

Три П уш к ин а в М оскве, и все они —  поэты .
Я  п ол агаю , все одни  имею т леты .
Т алантом , м ож ет бы ть, они и не равны ,

Один д р у го г о  больш е пиш ет,
Один ж ивет с ж ен о й , д р у го й  и без ж ены  
А  третий об ж ен е и весточки не слы ш ит  
(П оследни й  —  пр ом еж  нас я  м олвлю  —  страш ны й пл ут,

И прямо в. а д  ем у дор ога  0 , —
Н о дел о не о том: ск а ж и т е, р а д и / бога ,
К отор ого  из них Бобрищевым зов ут?  Ю
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[Н А Д П И С Ь  К  П О Р Т Р Е Т У  К Н . П . А. В Я ЗЕ М С К О Г О ]

К то это , так  н а су п я  брови ,
Сидит растрепанны й и мрачны й, как  Ф едул?
О, ч удо! Это о н ! . . .  Н о кто ж е?  Н аш  К а ту л л ,
Н аш  В язем ск и й , певец весел ья  и лю бови!

П О С Л А Н И Е

От практического м удреца м удрецу Астафьическому  
с мудрецом П уш киническим

Счастлив, кто в сер дц е носит рай ,
Н еизм еняем ы й страстям и !
Т ом у всегда  бли стает май  
И  не ск удеет  ж и зн ь  цветами!
Ты пом ниш ь, как в плащ е издранном  Эпиктет 
Н е зн ал , что баром етр пророчит непогоду ,
Что изм еняется кругом  моральны й свет,
II Рим ю то в  п ож рать вселенны й свободу .
В  т р у д а х  он зак ал и в  и плоть свои и д у х .
От зн оя  не потел , на д о ж д и к е  был с у х !  №
Я  б у д у  твердостью  превы ш е Эпиктета.
В шинелЪ тер п ен ья  обл ек усь  
И к вам нечаянно явлю сь,
С лучам и первы ми рассвета.
Д а ! Д а ! У видиш ь ты м еня п еред  крыльцом  
С стоическим  лицом .
Н е станет дел о  за  у м о м 1 
Я  ум в озь м у в С енеке,
Д ар  красн оречи я мне ссуди т  Соковиин  
Л ю безн ость  св етск ую  И льи н , 20
А  ф илософ ию  я  за к а з а л ...  в аптеке!

249



[IL  A. В Я ЗЕ М С К О М У ]

Я  виж у тень Б обр ов а:
Она передо м ной,
Н агая , без пок р ов а ,
С зар азой  и с ч ум ой;
Сугубы м вздором  ды ш ет  
И  на ск р и ж а л я х  пиш ет  
Б ессмертны е сти хи .
Которы е в м ехи  
Б ог ветров собирает
И  в в о зд у х  вы пускает Ю
Н а гибель дл я  певцов;
Им дыш ет граф Х востов .
Шихматов оным дышет,
И  д р у г  твой , если пиш ет  
Б ез мы слей кучи слов.

П О С Л А Н И Е  К  А. И . Т У Р Г Е Н Е В У

Е сть дача за  Н евой .
В ерст двадцать от столицы .
У  В ы боргской границы ,
Б л и зь  П арголы  кр утой:
Е сть дача ил и м ы за.
П рию т дл я  добры х душ .
Где д обр ая  Э лиза  
И с  ней почтенны й м уж .
С откры тою  душ ою
И с лаской  на у ст а х , М
З а  т р ап езой  простою  
Н а бархатн ы х л у г а х ,
Б ез дальн его наряда.
В свой маленький прию т
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Д р у зей  из П етрограда  
Н а п р аздн и к  сельский ж д у т .
Там м у ж  с су п р у го й  неж ной .
В  час отды ха от дел ,
П од кров, свой  безм ятеж н ой
М уз к Г рациям  пр ивел . 20
П оэт , лен тяй , счастливец
И  тонкий ф илософ ,
М ечтает там К ры лов  
П од тению  березы  
О басенны х зв ер я х  
И  рвет П арн асски  розы  
В  П риш тинских л еса х .
И  Гнедич там мечтает  
О Г реч еск их бо га х ,
М еж  тем к ак  зам ечает 30
К и п рен ск и й  л и ца и х  
И  кистию  ч удесн о й ,
С ‘беспечностью  прел естн ой ,
В андиков ученик,
В один крылатый миг 
Он пиш ет и х  портреты .
К оторы е от Леты  
Спасли бы о б р а зц о в ,
К огда  бы сам К ры лов
И Гнедич сочиняли . 40
К ак  пиш ет Т янислов  
И ль Б а л дусы  писал и.
Забы в и в к у с , и ум .
Н о мы за б у д ем  шум  
И  суеты  столицы *
И зладим  колесницы .
У дарим  по коням  
И  пустим ся стрелою  
В  П рию тино с  тобою .
Согласны ? —  П о рукам ! №

251



[К  С. С. У В А Р О В У ]

Среди трудов  и важ н ы х М уз,
Среди учености всем ирной  
Он не утратил неж ны й в к у с ;
Е щ е он лю бит голос л и р н ой .
Ещ е в душ е его огон ь ,
И сердце насл аж ден ий  п р оси т ,
И борзы й А поллонов конь  
От М уз его в Ц и тер у носит.
От пепла древнего А ф ин,
От горды х пам ятников Р и м а, 10
С развалин Т рои  и Солима,
Умом вселенн ой  гр аж дан и н ,
Он лю бит отды хать с Э ратой  
Р а зн о о б р а зн о й  и ж ивой  
И  часто водит нас с собой  
В страны  Ф антазии кры латой.
Е м у л егк о: он н а гр а ж д ен ,
Б л агосл ов ен , взл ел ея н  Ф ебом ;
П од сум рачны м  р оди л ся  небом ,
Н о будто  в А ттике р о ж д ен . 20

К  Т В О Р Ц У  «И С Т О РИ И  Г О С У Д А Р С Т В А  РО С СИ Й С КО ГО »

К огда  на и гр ах  О лим п ий ск их,
В  н адеж де радостны х п о х в а л ,
О тец истории читал,
К ак  Г р ек  р а зи л  в о ж д ей  А зи й ск и х  
И силы  горды х сок р уш и л , —
Н арод , лю битель ш ум ной славы ,
Забы в ри стан ье и забавы ,
Стоял и весь вним анье бы л.
Н о в сей  тол пе м н огонародн ой
К ак  старца сл уш ал  Ф уки дид! 10
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Л юбимы й отрок А онид,
Н ад еж д а  крови бл агор одн ой ;
С какою  ж а ж до ю  внимал  
Отцов дея нья  знамениты  
И на горящ ие ланиты  
К акие слезы  проливал!

И я так  пл акал  в восхищ ены !,
К огда  скр и ж ал ь  твою  читал,
И гений твой бл агосл овл ял  
В гл убок ом , сладком  у м и л еи ь и ... 20
П уск ай  талант —  не мой удел!
Н о я дл я  М уз ды ш ал недаром ,
Л ю бил пр ек расное и с ж аром  
Твой гений чувствовать ум ел .

[К Н Я З Ю  П . И . Ш А Л И К О В У

при получении от него в подарок книги, им переведенной!

Чем зап л ач у  вам, милый князь,
Чем отдарю  почтенного П оэта?

Стихами? Н о давно я с М узой руш ил связь  
И без нее кругом  летаю  света,

С востока к за п а д у , от севера на ю г —
Н е там , где вы, где Граций кр уг,

Где А поллон с П арнасским и сестрам и,
Н ет, нет, в стране ин ой .

Где ввек не повстречаю сь с вами:
В пыли, в гр язи , на тряской  м остовой ^
«В кар тузе с козы рьком , с небриты ми усами»,

К ак  П уш к ин а гер о й ,.
Воспеты й им столь сильны ми стихам и.
Т акая ж и зн ь  дл я  м ы слящ его —  ад.
С траданий вам м оих не в си л ах  я исчислить.
Скачи т у д а , сю да , хоть рад или не рад.
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Где ж  время чувствовать и мыслить?
Н о врем я, к счастью , есть  лю бить  
Д р у зе й , и х  сл ав у  и у сп ех и  
И в д р у ж б е  находи ть  

Н еизъясним ы е для черствы х д у ш  у тех и .
В от мой у д ел , почтенный мой П оэт:
Оставя отчий край, у в и ж у  новы й свет  
И небо новое и незнаком ы  лицы ,
В езу в и й  в пламени и Этны вечны й ды м, 
К астратов, о п ер у , ф игляров, п ап ск ий  Рим  
И п р а х , свящ енны й п р ах всем ирны й столицы .
Н о где б я ни был (так я м олвлю  в добры й час). 
Н е и зм ен я сь , душ ою  тот ж е  б у д у .

И , ум и р а я , не за б у д у  
М оскву, отечество, д р у зей  м ои х и вас!

11 сентября 1818 г.

* * ♦

Ж ук ов ск и й , врем я все проглотит, 
Т еб я , м еня и славы  ды м,
Н о то , что в сердц е мы хран им ,
В  реке забв ен ь я  не потопит!
Н ет смерти сер д ц у , нет ее!
Д ок ол ь  оно д л я  б л ага  ды ш ет!..
А  чем испол нено твое,
И сам П летаев не опиш ет.



К О Л Л Е К Т И В Н О Е

П Е В Е Ц  В Б Е С Е Д Е  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  РУ С С К О ГО  С Л О В А

П Е В Б Ц

Д р у зь я ! все гости по дом ам :
От чтенья охм ел ел и ;

К о н ец  и п р о зе , и стихам  
Д о  бу д у щ ей  недели!

Мы здесь  о д н и !.. Ч то делать? Пить  
В ино и з полной чаши!

Д авайте в зап уск и  хвалить  
Славянски оды наш и.

С о т р у д н и к и

Мы здесь  о д н и ... Ч то делать? П ить (и  проч.).

П е в е ц

Сей к убок  чадам др ев н и х  лет. 10
Вам сл ав а , наш и деды !

Д р у зь я ! П очто покойны х нет  
П евцов среди  Б еседы !

И х вирш и сгнили в кладовы х  
И ль съедены  мыш ами,

И ль продаю т на ры нке в них  
С ал ак уш ку с сельдям и.

Н о д у х  отцов воскрес в сы н ах.
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Мы все дл я  славы  ды ш ем,
Д ав и о здесь  в прозе и с т и х а х , 20

К ак Т редья к ов ск и й , пиш ем.

С о т р у д н и к и

Н о д у х  отцов воскрес в сы нах (и npm .j.

П е в е ц

Ч ья тень парит под потолком  
Н ад наш ими главами?

З а  ней, пред н е й ... о , стр ах! —  кругом  
П оэты  со стихам и!

Се Т редьяковский в парике
Заса л ен н о м , с  к удр ям и,

С Т ел ем ахи дою  в рук е
С Р олленем  за  плечам и! 30

П очто на н ас , о , м у ж  седой!
В пери л ты грозны  очи?

Мы все к л ял и сь , кл ялись тобой  
С у тр а  до  полуночи  

П исать как ты, тебе сл уж и ть;
Мы все с рассудк ом  в споре.

Д л я  славы  будвхМ ж ить и пить 
Нам по колено м оре!

Н апьем ся пьяны М узе в дань.
Т ак пили наш и деды ! 4-0

Р а ссу д к у  —  гибель, в к у с у  —  брань  
Х в а л а , сыны Б еседы !

П усть Л ом оносов  был умен.
И  нас ещ е ум нее;

З а  пьянство стал бессм ертен он 
А мы его пьянее,

С о т р у д н и к и

Д л я  славы будем  ж ить и пить.
В р агу  беда и горе!
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П очто р а ссу до к  нам щ адить?
Н ам по колено м оре. ЬО

П б в в н

Д р у зь я ! больш ой бокал  отцов  
З а  л авк у Г л азун ов а!

Там царство вечное стихов  
Ш ихм атова л и хов а .

Р одного  крова милый свет.
Знаком ы е подвалы ,

Златы е игры  п р еж н и х  лет —
Н евинны  м адригалы !

Ч то ваш у прел есть зам енит?
О, лавка д ор огая ! СО

К акое сер дц е не др о ж и т ,
Т еб я  бл агосл овл яя?

С о т р у д н и к и

Ч то ваш у прелесть зам енит (и прич.).

П е в е п

Там все зн аком о дл я  певцов.
Там наш и дети милы,

К ладбищ е м ирное сти хов ,
Б ум аж н ы е могилы ,

Там царство тленья и мы ш ей.
Там Н ик олев почтенны й,

И древний п р ах  кал ен дар ей  70
И п р а х  газет свящ енны й.

Д а  здр ав ств ует  Б еседы  царь!
Ц вети твоя д ер ж а в а !

Б ум аж н ы й трон  твой —  наш  ал тарь .
П р ед  ним обет наш  —  слава!

Н е изм еним : мы от отцов
П ри ял и  глуп ость с кровью ;
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С ум бур! здесь  сонм тв ои х сынов  
К тебе горим лю бовью  i 

Наш  каж ды й писарь — С лавянин 8Ô
Галиматьею  ды ш ет.

Б еж и т , предатель с и х  д р у ж и н ,
И галлицизмы  пиш ет!

С о т р у д н и к и

Н аш  каж ды й писарь —  С лавянин (и проч

Г1 в в в ц

Т от наш , кто каж ды й ден ь  кадит  
И нам м олебны  сл у ж и т ;

П усть П ублика его  бран ит,
Н о он о том не т у ж и т  I 

З а  нас стоит гор а гор ой ,
В  Б есед е  не зев ает . 90

П рям ой со тр у д н и к , брат прям ой  
И  в бран и  пом огает!

Х в а л а  теб е , .С лавеноф ил,
О , м у ж  н еук р оти м ой !

Ты зд есь  р а ссу д о к  победил  
Р у к о й  неуто'мимой.

О. сколь с нам орщ енны м челом  
В  Б еседе  он прек расен  

И сколь он хл аден  п р ед  столом
И критикам у ж а сен ! 100

У прям ство в нем старинны х лет,
Х в ал а  седом у д ед у !

Д р у зь я ! он , он родил на свет  
С лавянскую  Б есед у !

С о т р у д н и к и  
Оп нас сироток воскорм ил!

П о т е м к и н  
Меня читать он учит.



Ж И Х А Р Е В

М оих он «Бардов» п охвал ил .

Ш и х м а т о в  

Меня в П индары  крю чит.

П е в е ц

Х в ал а  теб е , о , д ед  седой !
Х в а л а  и многи лета! 110

О ш ую  пусть  сидит с тобой  
О сьмое ч удо света,

Т вой сы н, нап ер сн ик  и клеврет —
Ш ихм атов безглагольны й ,

К ак  ты, Славян к р аса  и цвет,
К ак  ты , собой  довольны й!

Х в а л а  т еб е , о , Ш ахов ск ой ,
Х ол одн ы х ш уб родитель!

Отец талантов , м у ж  прям ой,
Е ж ов ой  покровитель! —  120

Т ел ец , упитанны й у  нас,
О, ты, болван бол ван ов!

Х в ал а  тебе , хв а л а  сто р а з ,
Р аздуты й  К а р абан ов !

Х в а л а , читателей ти р ан ,
Х востов неистощ им ы й!

Стихи твои —  наш  бар абан ,
Д л я  с л у х а  нестерпим ы й;

В езде с стихам и ты готов,
В езде  ты, волком ры щ еш ь, 130

П уск аеш ь притчу в тыл врагов,
Стихами в уш и свищ еш ь;

Л иш ь за  п оэм у —  прочь и д ут ,
З а  о д у  —  засы паю т,

Ты за  п ослан ье —  все бегут  
И уш и заты каю т.
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Х в а л а , псалом щ йк н а т ,  старик , 
З а х а р о в -п р ел о ж и т ел ь  !

Ревет он  так , как в ол к  иль бык,
Л угов  пусты нны х ж и тел ь; 140

Х в ал а  тебе , протяж ны й Л ьвов ,
К овач речений см елы й!

И П алицы н, гр оза  П ев ц ов ,
В П оповке поседелы й!

Х в ал а , наш  пасм урны й Г ервей ,
О бруганны й С таневич,

И с польской м узы кой своей .
Х а л у й  А настасевич !

Д р у зь я , сей  полны й ковш  пивной
З а  здр ав ье С околова! 150

Он, пр аво, чтец у  н ас  л и хой  
И  со зд а н  д л я  Х востова.

В  его  у ста х  сти хи  рев ут ,
К ак  волны  в уш и пл ещ ут;

От гром а их  невольн о тут
В се бары ни трепещ ут;

Х в а л а , беседы  сей  дьячок
Б ездуш ны й П олитковской!

Ж у е т , гнусит и в д р у г  стиш ок
Р о д и т  С л авя норосской. 160

И х груди  кам енной х в ал а!
Х в а л а  ск у л е  ж ел езн о й !

С о т р у д н и к и

И х груди кам енной х в ал а!
Х в а л а  ск у л е  ж ел езн о й !

Н о месть том у , кто нас бранит
И пиш ет эпиграм м ы , 170
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Кто пишет так, как говорит,
К ого читают дамы .

П е в е ц

Сей к убок  м щ ены о! Д р у г и ! в строй! 
И мигом —  перья  в длани  !

С разить иль пасть —  наш  роковой  
О бет в ч ернил ьной бран и .

Вотщ е св ои , о , К ар ам зи н ,
Ты и зд а л  сочиненья:

Я , я на П ин де властелин
И ж а ж д у  лиш ь отм щ енья!

Н ет логики у  нас в до м а х , 
Грам м атик не бы вало;

Мы п р ол ог в рук и  —  ги бни , враг,
С твоей  д р у ж и н о й  вял ой !

О тведай, д ер зк и й , что сильней —  
Р а сс у д о к  или м щ енье;

Пришлец! мы в родине своей,
З а  глупы х —  провиденье!

Д р у зь я ! прощ анью  сей  стакан,
У ж  свечи погаси л и ,

П роби ли зор ю  в бар а б а н ,
К  за у т р ен и  зв он и л и ;

П ора дом ой , п ор а  ко с н у ;
От хм ел я  я  ш атаю сь.

Х в о с т о в

Д а й , басню  я  прочту о д н у  
И посл е распрощ аю сь.

В с е

А х ! нет , д р у з ь я , д ом ой , дом ой!
Чу... петухи пропели.

Прощай, Шишков, наш дед седой. 
Прощай, мы охмелели ^



И ты пас в путь бл агосл ов и .
А вы, д р у зь я , —  л о б за н ь я !  

В  завет —  и новы я л ю бви ,
И нового св и дан ь я .

С Ц Е Н Ы  Ч Е Т Ы Р Е Х  В О ЗР А С Т О В

ПЕРВЫЙ ВОЗРАСТ

Дет ские п ляски , игры  и  проч. Н есколько дет ей , отделясь от  
д р уги х , приближ аю т ся к  зр и т елям , держ а педоплет синие  
цветочные вязи . П озади и х  несколько раз повторяется сле

дую щ ий куплет :

С бирайте цветочки  
С зел ен ы х л у го в !
П летите веночки  
И з пестры х цветов!

1-е д и т я
С егодня больш ой п р аздн и к  д л я  н ас , милые товарищ и. Се

годня возвратятся наш и добры е родители .

Н е с к о л ь к о  д е т е й  (обним ая друг друга)
К акая радость ! С егодня в озвр атя тся  он и , наш и милы е, до

бры е родители!
1-É Д И Т Я

И з дал ек ой  стороны !

Н е с к о л ь к о  д е т е й

П обедителям и I П обедителям и !

1-е ' д и т я
Мое сер дц е бьется от радости  ! Б ед н а я  маминька и сестрицы  

ож и дал и  батю ш ку с таким  нетерпением ! Они боял и сь , чтоб 
злы е солдаты  н е убил и  его  в ср аж ен и и . Т еперь нечего у ж е  
бояться.
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О д и н  р е б е н о к  (отделясь от т е х , которые т олпят ся  
вокруг ж ерт венника, подбегает с вязью цветов)

П олно вам болтать, милые д р у зь я ! Собирайт« лучше цветы 
в эти корзинки; украш айте ими ж ер твенн ик  \ честь побе
дителей. М ожет бы ть, они увидят его и пол ю бую тся нашими 
трудами. К ром е цветов и сер дец  наш их мы ничего не имеем: 
и те приносим с радостию .

В с е  д е т и  в м е с т е  
Д авайте собирать  цветы!

О бщ ий хор и  пляска  
С бирайте цветочки  
С зел ен ы х л угов ,
П летите веночки  
И з алы х цветов!

1-е д и т я  

Мы дети —  не знаем  
З а сл у ги  отцов;
Мы и х  увенчаем  
В енкам и цветов.

Х о р  

С корее цветочки  
С бирайте с л у го в ,
П летите веночки  
Ц арю  и з цветов.

1-е д и т я  

О , д р у ги ! Спеш ите 
Н австреч у ем у:
В есь п уть  устелите  
Ц ветам и ем у .

Х о р  
В рагов  п обедитель.
Он к роток  душ ой !
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Он наш покровитель.
Он ангел святой !

Н е с к о л ь к о  д е т е й  в д р у г  
Чу1 Зн ать , кто-то едет? Н е он ли?

Все дет и убегая , поют:
О, д р у ги , спеш ите  
Н австречу ем у:
В есь путь устелите  
Ц ветами ем у!

ВТОРОЙ ВОЗРАСТ 
Юноши и девицы за разными занятиями поют:

В сё вкуш ает в ж и зн и  сладость  
Ц арский ч ув ств уя  п р и ход .
Н ой  в восторге ш ум ном  м ладость .
П ой  зд есь  счастливы й народ!

Х о р

Б огом  царь благословенны й  
В озврати тся  ск оро к нам!

Ц арь велик , но не отринет  
С кудны х ю ности даров  
И  с улы бкой взоры  кинет  
Н а усер ди е сы нов.

Х о р

Б огом  цар ь  благословенны й.
В озврати сь ск ор ее  к нам!

Несколько ю нош ей и  девиц, отделясь от прочих рассмат риг 
вают за н ят и я  т оварищ ей

1-й Ю Н О Ш А
Т р уди тесь , трудитесь , милые д р у зь я ; м инута торж еств ен н ая  

п р и бл и ж ается . Говорят, что славны е наш и воины  н едал еко;
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с ними, конечно, и го су д а р ь . Он увиди т наш и зан я ти я : плоды  
искусств, х у д о ж ес т в , р ук одел и й  и н а у к . Мы ем у посвятим и х .

2 -й . Ю Н О Ш А

И он , конечно, не отринет сл а б ы х , но усер дн ы х принош е  
ний, в местах., ем у от детства лю безны х.

Д евица акком панирует  на  арфе

Д у э т  Д Е В И Ц

Он лю бит тени си х  лесов,
Б езм олви е природы ,
Ж у р ч ан ье здеш н и х  ручейков ,

П астуш ечью  свирель и наш и хороводы .
Он лю бит отды хать бл и зь  матери своей  

От ш ум а гр озн ого  А р ея ,
И счастье м ирное полей  

М онарха веселит не м енее троф ея .

Д у э т  ю н о ш е й

Он лавры  похищ ал  
И з р у к  неистовой Б еллоны ;
Ц арям  он возвращ ал  
И  ц а р ст в а м и  к ор он ы ...

Ю н о ш и  и Д Е В И Ц Ы

В есь мир его боготворит,
В  немом пон ик нув и зум л ен ья .
Он правде д р у г , он  вере щит 

И Р оссов  утеш ен ье.

1-й ю н о ш а

И впрям! К аким и чудесам и наполнили свет наш и непобе
димые воины п од  его  начальством ! В згл яни те на кар ту  и 
удивляйтесь!
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Г де только ветры м огут  дуть ,
П роступят там полки орлииы ! ( Л о м о н о с о в ^

Х о р  м о л о д ы х  з е м л е д е л ь ц е в  (в от далении)

Я зы к наш прост —  сер дц а  просты е,
Сильна рук а в бою , в т р у д а х ;
Н ас помнил царь в ч у ж и х  кр ая х  
И мир принес в пол я родны е.

В дали  бюст государя в зеленой беседке, где за куст ами  
занимает ся худож ник оканчиванием его, и  по мере п р ибли 
ж ения т ой м инут ы , в кот орую  будет  пет ь следую щ ий куп 
лет  подходящ ий хор д е в и ц м а л о -п о -м а л у  его открывают

Х о р. f
О блож им  в к р у г , д р у зь я , цветами  
Мы о бр аз наш его ц аря ,
Е го  бессм ертия за р я  
В енчает ярким и лучам и.

. 1-й Ю Н О Ш А  

Смоттште, какое удовольствие блистает на всех' лицах! 
В есел ая  м олодость вне себ я  от радости . П ляски хороводы  
начинаю тся; разделим  и х  с товарищ ам и.

В сё вкуш ает ж и зн и  сл адость.
Ц арски й  ч ув ств уя  п р и ход .
П ой  в восторге ш ум ном  м ладость!
П ой  здесь  счастливы й народ!

Х о р

Б о г о м  царь благословенны й  
В озв р ати тся  скоро к нам!

Ц арь  велик , но не отринет  
С кудны х ю ности даров  
И  с улы бкой взоры  кинет  
Н а  усер ди е сы нов.
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Х о р

Богом  царь благословенны й,
В озврати сь скорее к нам1

Ю н о ш и  

П ридет врем я и с отцами  
Мы победы  р аздел и м ;
К  славе и х  пойдем  следам и —
И ль ум рем , иль победим !
Б огом  царь благословенны й  
Н ас к победам  поведет!

П ляска  оканчивает ся  

1-й Ю Н О Ш А
Мы кончили наш и за н я ти я ; возвратим ся к своим родите

лям. Но пр еж де, по обы кновению  наш ем у, цринесем  теплые 
молитвы о том , ком у обязан ы  мы наш им благодецсхэием  
славою  отечества!

О б щ и й  х о р  
М олим, ю нош и и девы ,
С охрани , о , щ едры й бог!
Д р агоценн ы  дни царевы .
Счастья наш его за л о г!
Д н и  м о н а р х а , дни др а ги е.
С охрани , о , щ едры й бог1

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
Ж ены за разны м и за н ят и ям и  поют:

Счастливый час соеди н ен и я .
И сточник радости  и сл ез;
П р и й д и , о ,  дар  бл а ги х  н ебес,
Счастливый час соедин ен ия!
С подвиж ников ц ар я
Н есите к  нам  ск ор ей , бездонны е м оря!
В ы , ветры , тиш е, тиш е вейте  
И  волны  возды м ать не см ейте!
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Х о р .

Сподвижников, царя
Н а роди н у  несут бездон н ы е м оря.

О д н а

К  ним ж ены  рук и  простираю т.
Зовет  их  голос чад родн ы х.
Т о стр ах , то радость н ап ол н я ет  
П оперем еийо душ и и х .
С полей кровавой б р ан и  
Н ри йдут ли все в стр ан у  отцов  
В кусить лю бви и славы  дан и  
Н а лоне мирны х ж ен,»в объ я ти я х сынов?

О д  н а  и з ж  в н 

Мир и п об ед а  в озв р ащ аю т и х  в отечество. Зд есь  всё 
ож и дает  й х  с н етер п ен и ем , и м и нута св и дан и я  наградит нас 
за  горестны е слезы .

О д н а  и з  ж е н  (перед нею младенец в колыбели} 
К ак сладко почивает  
М ладенец в тиш ине!
У лы бка на у ста х  невинного играет,
С уп руга м илого напом иная мне.
С полей кровавой брани  
П рийдет ли он в стр ан у  отцов  
В кусить лю бви и славы  дани  
В н а гр а д у  дивны х д ел  и добл естны х трудов?

О д  Н А И З  Ж Е Н  

Д о  си х  пор мое сер дц е было' испол нено и стр ахом , и 
н адеж дою . Н о усп ок ои м ся , милые п одр уги ! Ч ас свидания  
бл и зок ; в скором  врем ени в озвр атя тся  наш и герои , покры
тые славою . М еж ду тем ты , А ню та, сп ой  нам п есен к у , а  
мы попляш ем .

Одна из жен поет песенку, а другие пляшут 
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Ю н о ш а  (вбегая. говорит)
Сейчас я  видел гонца, который сказы вал , что наш и войны  

попутны м ветром летят на п а р у са х  к  пристани и многие 
у ж е  вышли на берег!

Х г р

О, верны е подр уги !
С виданья бли зок  час.
Спеш ат, спеш ат суп р уги  
О бнять с лю бовью  нас.
У ж е, веселья полны ,
Л етят чрез сини вол н ы ...
Свиданья бл и зок  час!
П о суш е рьяны  кони  
П олки героев мчат.
Зв ен я т  стальны е б р он и ,
В  р у к е  блестит бул ат;
Ш еломы  и х  блистаю т.
Зн ам ен а р азв ев аю т ...
С виданья бл и зок  час!

О д н а  из  ж е н

Т ак! Б л и зо к , бл и зок  час с в и д а н и я ... Н о .. .  если  не обм а
ны ваюсь, вдали р аздаю тся  гол оса , смеш анны е со звукам и  
военной м узы ки. Слышите ли?

Все жены покидают свои запятил и в беспокойстве слушают

О д  Н А# и 3 Ж Е Н

Т ак, военная м у зы к а ... Она приближ ается*

Д р у г а я

Голос т р уб!

Х о р  (вдали)
Гром победы , грома гл ас.
Гром че, громче р аздав ай ся !
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В целом мире повтор яйся:
Р усск и й  царь Е в р оп у  епас!
Слава, слава государю !
Слава, сл ава, сл ав а  нам!

О д н а  и з  ж е н  
Это они без всякого сом нения.

В се  в м е с т е  
Они, они! И х знакомы й голос.

Х ор  в о и н о в  (ближе)
Н а с он  в битвах п р едводи л ,
Он р а зр у ш и л  все тверды ни!
Ц арства злобы  и горды ни  
Н аш ей грудью  сок руш и л !
С лава, слава государю  !
С лава, сл ав а , слава нам!

О д н а  из  ж е н

Т еперь у ж е  нет сом нения лю безны е подруги: это они! 
П олетим навстречу!

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЗРАСТ 

Старшей и старухи sa разными занятиями

1-й с т а р и к  (прочитав бумагу)
Т иш ина и мир царствую т во вселенн ой; все благосло

вляю т великое имя то го , к то .утеш и л  ими страж дущ ее чело
вечество, и гласы радости повсю ду раздаю тся .

1-я С Т А Р У Х А

С каким нетерпением  ож идаем  мы наш их внуков! Скоро, 
скоро обнимем их  дрож ащ им и рук ам и!
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Д р у г а я

Сердце матери бьется от радости неизъяснимой.

И н в а л и д

И я , дряхлы й воин, ещ е р аз обни м у м оих пр ав н ук ов !.. 
Н о какую весть приносиш ь ты нам?

1-й с т а р и к  (входит поспешно; все встают, кроме инва
лида)

Р адостную  весть! Н аш и воины  возврати лись, и там гре
мят их победны е песни.

Н е с к о л ь к о  с т а р и к о в  (вместе)
Как? В озвратились?

Д р у г и е  

О, принесем бл агодар ен и е всевы ш нему!

Гимн хором 
Ты  в н я л , о , б о ж е , старцев глас,
Ты прин ял теплы е молитвы ,
П обедою  венчая битвы.
О брадовал при гообе нас.

Х р а н и  ц а р я , о , царь небес!
Х р а н и  н ар од  тобой  спасенной!
Он удиви л страны  вселенной  
В еличием  тв ои х чудес.

О, б о ж е! ты услы ш ал глас  
И  старцев теплы е молитвы ;
Ты чад привел с кровавой б и т в ы . 
О брадовать при гробе нас.

И н в а л и д

Б лагодарю  тебя , всем огущ ий б о ж е, за  продолж ение пре
клонных дней м оих до  той счастливой минуты , ь которую  
еще раз у в и ж у , во всем сиянии славы , достойного правнука
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П етра В ел ик ого , под знаменами которого я  сл у ж и л  в моей  
м олодости! Я  зак рою  глаза мои при зв у к е  побед, побед  
досел е неслы ханны х, и у га сн у  в радости .

Здесь слышна военная музыка

1-й с т д р и к  

Там слы ш на военная музы ка наш их воин ов . Т ак ! Это они!

(Воины, в сопровождении жен и детей, обнимают стариков 
и изъявляют. знаки почтения дряхлому инвалиду)

Н е с к о л ь к о  в о и н о в  

Велел нам бог еш е обня ть вас. ^почтенные роди тел и !

И н в а л и д  (обнимая двух воинов)
Б л агосл ов л я ю  вас. внук и м ои! Вы не уступ ил и  в доблести  

своим дедам .

Ж е н ы  (обнимая воинов)
С какою  радостию  мы обним аем  вас , покры ты х славою  1

О д н а  и з  ж е н

А х! и наши сердц а трепещ ут при названии славы! 
(Обращаясь к своему супругу) Сколько раз я страш илась  
за  тебя  ! Сколько раз потерею  ж и зн и  моей ж ел а л а  бы 
я  отвратить удары , на тебя  устрем л ен ны е; и  сколько раз  
м ое сердце нап ол ня л ось  чистейш ею  радостию  от одной мы
сл и , 'что ты сраж аеш ься  под  русским и знам енам и за  бога, 
за  царя и за  в сех  н ас , что ты в озврати ш ься  покрытый славою ; 
что, указы вая на м еня, на сы на тв оего , согр аж дан е повто
ряю т: вот ж ен а , вот сын х р а б р о го  воин а! И слезы  бл агодар
ности блистаю т в гл а за х  и х !

Д и т я

И мы, драж айш и е роди тел и , мы будем  со временем достойны  
отцов наш их.

272



1-ft в о и н

Р адость  моя неизъясним а! Чего не достает нам* Тот 
которы й предводил нас на поле славы , раздел ял  с нами 
тр уды  и все опасности, отды хал под наш ими шатрами и 
в д о ж д ь  и в ненастье; тот, которы й награж дал  нас щ едрою  
р ук ою , ныне возвратился с нами и с  нами р аздел яет  радость  
наш у. Он лю бит н ас , как  детей  св ои х .

Кантата

Ты возвратился, благодатный'
Наш кроткий ангел, луч сердец!
Твой воссиял нам врак прекрасный 
О, царь! отечества отец!
Внемли ж  усердья  клики ввучны:
О, сколько мы благополучны ,

Отца в м онархе зря!
У ра! У р а! У ра! -

Ты м уж ества явил примеры,
Россию  твердой спас душ ой!
Защ итник был святыя веры,
И , доблестьми прямой герой,
Явил дела великодушны!
О, сколько мы благополучны,

Отца в м онархе зря!
У ра! У ра! Ура!

Ты возвратился, царь, нам милый,
И счастье наш е возвратил,
П рогнал от нас те дни унылы  
И стр а х , который нас томил,
Что были мы с тобой разлучны .
О , сколько мы благополучны ,

Отца в монархе зря!
У ра! У р а! У ра!

1-Й С Т А Р И К

Кончим торж ественны й ден ь  в храм е всевы ш него. Мы все, 
и стар, и м лад, дол ж ны  бл агодарить его за  бесчисленны е  
милости.
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Общий хор'
Д р у зь я , на время наш у радость, 
Восторгов клики прекратим  
Во храм , во храм  мы поспеш им  
Благодарить небесну благость.
Б ог правды был нам в бран ех  щит,

Хвала ему да возгремит!

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Е  С Т И Х И  Б А Т Ю Ш К О В А . Ж У К О В 

СК О ГО , П Л Е Щ Е Е В А  И П У Ш К И Н А ]

1

П исать я  не ум ею  
(Я  м ного у п и сал ).

Я друж бой пламенею ,
Я друж бе верен стал.

Мне друж ба заменяет  
У мерш ую  любовь!
П усть ж изнь нам изменяет:
Что было —  будет вновь.

2
В Я ЗЕ М С К О М У

Зачем , забывши славу.
П ускаеш ься в Варш аву?

У ж ель ты изменил  
Любви и друж бе неж ной,
И резвости небреж ной!
Н о ты все так ж е  м и л ...

Все мил —  и неизменно 
В душ е твоей живет  
Все то, что в цвете лет  
Столь было нам бесц ен н о...
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DUBI UM

СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО
«Подражание М елендецу)

Д олины  цар ь! о , древний в яз!
Где сл ав а дней  т в ои х  зелены х?

Где листьев густота? — » где тен ь , котора в оных 
Скры валась, пр итаясь,

И в д р у г  потом , дыш а п р охл адой ,
С л уж и л а в пол день нам отрадой?

Не слышно бол ее, чтоб гордая твоя  
Глава от ветров трепетал а.

Ты здесь  р од и л ся , в зр о с , вода сего руч ья ,
О хотну дань п л атя , твой корень ор ош ал а; 10
И зел ень  н еж н у ю  л ел еел а , питала;

Н о в ск ор е, в о зго р д я сь ,
Б еж а л  от м ягкой ты постели ;

К ак будто бы зем ной  сты дяся колы бели. 
Р асп ростр ан и сь  
Н ад всеми в в о зд у х е  ш и[ ок о ,
П одъ я л  гл ав у  вы соко !

К огда весна тебя о зел ен я л а  вновь,
И  птички, ч ув ств уя  лю бовь,

Чтоб свить себе гн езд о , к устарн иков  и скал и; 30

275



Т огда к тебе они стадами п р ил етал и;
С адились по сучк ам ,

И там
Р езв и л и сь , пры гали, ш ум ел и ,
Л ю бви всесильной гимны пели .

Е два С улы бкою  рум яная за р я  
Л учам и первыми восток ж и в о п и са л а ,

К ак , нетерпением гор я ,
С подругам и к тебе пастуш ка п р и б ега л а .

Они тут  пением своим , ВО
Веселы м, легким , стр о й н о м ,
П редметам милым, дороги м ,

Д авали зн ать , что ж д у т  и х  с сердцем  беспокойны м . 
П од тенью  скром ною  твоей ,
От гл аз ревнивы х в удал ен ьи ,

Л ю бовн ик и , т ая  огон ь в душ е св оей ,
Д ел и л и  радость и м у ч ен ь и !..
Ты ви дел , как  иной стр адал ,

И р ок  свой пр окл и нал  нем илосерды й, злобны й:
И ной н а д ея л ся , —  стр аш и л ся  и —  м олчал. 49
Ты в здохов  плам енны х свидетель "был безм олвны й,
И всё таинственной зав есой  покры вал

В  пол уденны й час лета знойны й  
К  тебе ж е  п р и ходи л  и загорел ы й ж н ец  
(И м ея на главе и з васильк ов венец)

В куш ать отрадны й сон  покойны й;
И , защ итив себ я  от солнечн ы х л уч ей ,

П од  густотой  твоей ,
Н а врем я забы вал все гор ести , заботы .
К огда  ж е  наступ ал  способны й час работы , 50
С веселием  в душ е на нивы  поспеш ал  

В язать  к о л о сья  золоты е  
(О дни дл я  ж и зн и  сей  сокрови щ а прямы е!)
И пеньем радостны м он т р у д  свой у сл а ж д а л .
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Увы! небесны й огнь лиш ил тебя  навек  
О деж ды  и зу м р у д н о й ,
И вскоре д р ов осек ,
Сверш ивш и подвиг трудны й,
С сек ирой  гр озною  в р у к а х .
Н а бр ег ни звергн ет  с е й .. .  О стр ах!

Я  ч увствую  в душ е невольно с о д р о га н ь е!..

В еличественны й, горды й в я з!
П рости, прости в посл едний  р а з!
П р ости , листков тв ои х  приятн ое ш ептанье,

И вы п рости те, им ена,
Н а твердой сей  коре р у к о й  лю бви сплетенны . —  
Одно м гн о в ен и е!... и где остатки тленны ?..
А х ! тщ етно д л я  теб я  настанет вновь весн а;
Ты ум ираеш ь с  тем , чтоб ввек  не в о зр о ж д а т ь с я ...  
У ж  члены  все твои  р а зб р о са н ы  в трав е,
И в озн оси в ш ей ся  ко обл ак ам  главе

В о  п р а х е  су ж д е н о  в а л я т ь ся !..
Т еп ерь  твой безобразн ы й  пень  

П угает  только птиц; все мимо пролетаю т;
П астуш ки с песням и н ей дут  к тебе под сень,
Н о встречи тщ ательно с тобою  избегаю т.
Л иш ь гор л иц а о д н а , в отчаяй ьи , в т о ск е,

Л иш ась п о д р у ги  сер д ц у  м илой,
З д есь  си д я  н а  п еск е,

С печалию  твоей  сл ивает гл ас уны лой;
И эх о  вдал ь несет  ее  пр отяж н ы й т о н ...
Я  сам , величие твое в о о б р а ж а я  
И  дни счастливы е протекш и всп ом и н ая ,

Со в зд охом  и сп уск аю  стон .

Ж есто к а я  тоск а  м ятет м ен я , ср а ж а ет ;
Мне м нится, б у д т о  твой за со х ш и й  пень веш ает:
«В сё гибнет! гибнет в с ё !» ... Т ак  что ж  такое ж изнь?
• щ
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Виньет к первой части «Опытов в стихах и прозе 
1817 г.



Виньет к первой части «С очинений в прозе и стихах» 1834 г.



П Р О З А





П Р Е  Д С Л  A B  А  И  Д О Б Р Ы  Н Я  

Старинная повесть

Д ревн ий К иев утоп ал  в в есел и и , к огда  гон ец  п р и н ес  вест^  
о победе над П еч ен егам и. Скачет в садн и к  з а  в садн и к ом , и 
последний возвещ ает п р и бл и ж ен и е п обедон осн ого  войска. 
Ш умными тол п ам и  истек аю т К иевцы  ч рез врата северны е; 
радостны й глас цевни ц и воск л и ц ан и й  народны х р аздается  
по холм ам  и дол и н ам , покрытым снегом  и веселою  апрел ьск ою  
зел ен ью . П ы льное о бл ак о  у ж е  пок азал ось  в отдал ен ии ; 
оно п р и бл и ж и л ось , р а ссея л о сь  и о б н аж и л о  стальны е д о сп ех и  
и распущ енны е стяги  в о й ск а , пы лаю щ ие от л уч ей  утренн его  
солнца. В л ади м ир , счастливы й В ладим ир ведет рать свою , 
и красны е девы  сы плю т п р ед  конем  его  цветы и травы  весен
ние. В  устройстве ратном  п р о х о д и т  д р у ж и н а , т и х о  и т о р ж е
ственно, рьяд за  р я дом , и ш ум ны е толпы  в остор ж ен н ы х К иев- 
цев беспреры вно в оскл и цаю т: «Д а  здр ав ств ует  победитель  
П еченегов, храбр ы й  В л ади м ир !»

Г ерой , по обы чаю  др ев н ем у , п р ек л он и л  меч свой к  зем л е, 
благосклон но п ок л он и л ся  н а р о д у  и  ск а за л  богаты рским  голо
сом : «Ч есть и сл ав а Д обр ы н е! Он и збави тел ь  м ой!» Б огаты рь, 
сидящ ий на борзом  коне св оем , отреш ил зл а т у ю  -за п о н у  
еабр ал а , сн я л  ш елом и откры л гол ов у  п р ед  народом  и В л а
дим иром  в зн а к  почтения и б л агод ар н ости .
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Слезы  бл и стал и  в оч ах  его ; черны е к у д р и , колеблемы е ды
ханьем  ветр а, развевали сь по пл еч ам , и правая рук а его ле
ж а л а  на сер дц е. В осторж енны е К и ев л я н е снова воскликнули: 
*Ч есть и сл ава Д обры не и всей д р у ж и н е  Р усск ой !»  Цветы  
посы пались н а  гоношу из резн ы х кош ниц прекрасны х ж ен  и 
д ев . К и ев ск и х , и э х о  р азн есл о по б л а го у х а н н о й  дол и н е, где 
видны  бы ли развалины  храм а, п освящ ен ного  вечно юной  
Зимцерле*: «Ч есть и слава д р у ж и н е  !»

С у п р уга  В лади м ира, прек расная ц ар ев н а А н н а, и дочь ее, 
П р едсл ав а , вы ходят навстречу к вел и к ом у князю . Он про
стирает к ним свои рук и , попеременно* п р и ж и м а ет  к стальной  
бр он е, п од  которой бил ось н еж н ое сер дц е, то  с у п р у г у , то дочь  
свою , и все труды  ратные забы ты  в сию  сл а д к у ю  м и нуту  
свидани я! В ладим ир указы вает им на Д обры ню : «В от и зба
витель м ой!» —  говорит о н , обр ащ ая сь  к с у п р у г е , к царедвор
цам  и седовласы м  м удрецам  Г реческим , притекш им с царев
ною  и з Ц а р я г р а д а .— «В от избавител ь мой! —  п родолж ает  
великий к н язь . —  К огда  еди нобор ство с исполином  Иече- 
негским  кончилось победою , когда войска мои ринулись  
в осл ед  бегущ им  врагам , тогда  я , увлеченны й победою , ска
кал по грудам  тел  и вторгся  в т о л п у  отчаянны х врагов. Мечи 
и х  засв ер к ал и  надо мной, стрелы  пробили шелом и щит; 
см ерть бы ла н еи зб еж н а . Н о Д обр ы н я  рассея л  толпы  врагов, 
вторгся в ср еди н у  у ж а сн о й  сечи: он  спас м еня! Чем и как  
зап л ач у  ему?»

Слезы  бл агодар н ости  забл и стал и  в о ч а х  п р ек р асн ой  Анны ; 
он а п одала с у п р у г у  св оем у и  Д обр ы н е п р ав ую  и л ев ую  р у к у  
и повела и х  по узорчаты м  коврам  в вы сокий терем  кн яж ески й . 
П редсл ава в згл я н у л а  на Д обр ы н ю , и ланиты  ее запы лали , 
подобно алой за р е  п р ед  утренн им  солнц ем  ; и длинны е ресницы  
ее покры лись в лагою , как  у  сты дливой девы , взгл янувш ей  
на ж ен и х а  своего при б л еск е брачны х светильников.

П рек р асн а ты бы ла, к н я ж н а  К и ев ск ая ! О сененная длин ною  
фатою; ты бы ла п одобн а сты дли вом у м еся ц у к огда  он сквозь  
тонкий тум ан смотрит на безм олвны е долины  и ня *иний 
Д н еп р , сверкаю щ ий в п р о сек а х  дубов ы х. Н о отчего сильно



бьется девическое сер дц е твое п од  парчам и и зл атою  ды мкою ?  
Отчего бел ая  гр удь  твоя в о л н у ет ся , к ак  л ебедь  на вали вах  
Черного м ор я , к огда  пол уденн ы й ветер р аск ол ы хает  воды  его?  
Отчего гл аза  твои блистаю т огн ем , к огда  они н евольн о обр а
щ аются на пр ек расн ого  в и тя зя ?  А х , и Д обр ы н я  дав н о лю бил  
тебя! Д ав н о носил  о б р а з твой в сер д ц е , в пл ам ен ной  гр уди  
своей, покры той тщ етно стальною  кол ьчугою  1 П ов сю ду  
образ т в о й /к а к  тайны й п р и зр а к , sa  ним сл ед о в а л : и на  по
теш ных и г р а х , где л егк и е копья л ом аю тся  в честь красны х  
ж ен и дев К и ев ск и х , и на  войне против Л я х о в  и П ол ов ц ев , 
на страш ны х би т в а х , где стрелы  сви стят , к ак  в и х р и , и остры е  
мечи, у д а р я я  по ш елом ам , нан ося т  гл убок и е раны . Д ав н о  
уж е богаты рь лю бил к р а са в и ц у ; но н и к огда  не я в л я л а сь  он а  
ему столь п р ел естн ою , как  в сии  м инуты  славы  и радостей  
народны х. Т щ етная  лю бовь , источник сл ез  и горести! В се  
разл уч ает  тебя  с  в о зл ю б л ен н о й : и вы сокий сан  е е , и сл ав а  
Владимира,- и сл а в а  п р едк ов  красави цы , повели телей  Ц аря - 
града! Ты  зн аеш ь с и е , несчастны й Д обр ы н я , зн аеш ь и —  
лю биш ь. Н о сер дц е твое чузвдо радостей , чело твое м рачно  
посреди веселий  и тор ж еств  н ар одн ы х. К а к  д ер ев о , которого  
соки погибли от м орозов  и н епогод  зи м н и х , не воскресает с  
весною , не р а сп у ск а ет  от веш него ды хан и я  м олоды х листков  
и почек, но стои т  уны ло п осреди  холм ов и дол и н  б а р хатн ы х, 
где всё неж ится  и п и р у ет , так  и ты , о , в и тя зь , часто мрачен  
и безм олвен стоиш ь посреди  ш ум ной гридницы , оперш ись  
на бул атное копье. В сё посты ло д л я  т еб я : и к р асн ая  пл ощ адь, 
о гр аж ден н ая  вы соким ты ном (поприщ е сл ов уты х подв и гов ), 
и столы дубовы е, на которы х бл естят к убк и  и златы е чары  
с медом искрометны м и зам орск им и винам и; всё посты ло д л я  
тебя: тури й р ог  недвиж и м  в р у к е  богаты рской , и уны лы е  
взоры твои ничем не пр ел ьщ аю тся , н и ж е пл яскам и ю ны х  
Г реч анок ,*  ц о д р у г  П редсл ав и н ы х, к отор ы е, раски нув  чер
ные кудри свои по плечам , подобны м  в б ел и зн е снегам  С кан-

* Известно по истории, что в княжение Владимира I находилось 
множество Греков при его дворе. Скажем мимоходом, что мы не поз
воляли себе больших отступлений от истории; но просим читателя не



дйнавии , и сплетя сь рук а с р у к о ю , ув есел яю т с л у х  и взоры  
В ладим ира разнообразны м и х о р ов од ам и  и неж ны м , про
тяж ны м  пением . Они прек расны , п од р уги  П редсл ави н ы ... 
Н о что звезды  вечерние пред красны м  месяцем-, когда  он вы
ходи т  и з -за  рощ ей в величии и в п ол н ой  славе?

Д о л го  ли  таиться лю бви, к огда о н а  в заи м н а , когда всё питает 
е е , д а ж е  сам ая робость лю бовни ков? Т о гд а  сер дц а  подобны  
двум  ручьям , которые невольно, к ак  б у д т о  влекомы е тайною  
си л ою , по покатам долин и о тл оги х  х ол м ов  ищ ут д р у г  д р у га , 
сливаю тся воедино, и др уж н ы е воды  и х  составл яю т единую  
р ек у , ти х у ю  и п р озр ачн ую , котор ая  по д о л го м  и счастливом  
течении исчезает  в м ор я х неизм ерим ы х. Счастливы  он и , если  
не най дут преграды  в своем течении!

Т ак красави ца и ры царь невол ьн о, неум ы ш ленно прочитали  
во в зо р а х , в молчании и в с л о в а х  отры висты х, им одним  по
нятны х, в заи м ную  страсть. Они не видели п од  цветами у ж а с 
ной пр опасти , навеки и х  разл уч аю щ ей , ибо он а  засы пана  
бы ла рук ам и д в у х  сильн ы х в ол ш ебн иц , рук ам и любви и ног 
дежды! П р едсл ав а  не пом ы ш ляла об  оп асн ости . Д обры ня  
тогда  тольк о у ж а са л ся  св оей  стр асти , тогда  только сердце  
его зал и в ал ось  кровью , когда  пр ек р асн ая  А н на, мать его  
в озл ю бл ен н ой , обращ ал а  к н ем у пр иветливую  речь, или  
к о г д а  В ладим ир вы хвалял послам  ч уж ды х народов си л у  и 
хр абр ость  своего и збав и тел я . Ю нош а страш ился небла
годарн ости .

Т ерем  м ладой княж ны  был отдел ен  от вы сок и х терем ов В ла
дим и ра. Д линны е деревянны е п ер ех о д ы , укр аш енн ы е р езьбой , 
соеди н я л и  сии зд а н и я . В ековы е д у б ы , насаж ден ны е рукам и  
о тв аж н ого  К и я , —  к ак  говорит п р ед а н и е , —  осен я л и  уеди 
ненн ую  обитель красави цы . Ч асто  весенн ие вечера она про
си ж и в ал а  на вы соком кры льце, оперш ись рук ою  на дубовы е  
перилы ; часто взоры  ее стрем и лись в синю ю  дал ь , где вы сокие

эабыть, что повесть не летопись. Здесь вымысл позволен. Относительно 
к басням rien n'est beau que le vraî, le vrai seul est aimable J Только 
истинное прекрасно, любезна одна только истина (Ред.)] принимается 
в другом значении.
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холмы величественно возвы ш аясь один над други м , непри
метно сливались с небесн ой  л а зу р ь ю ; часто, отдалив усер д
ных п р и сл уж н и ц , одн а  среди  безм ол в и я  н оч ного, он а  п реда
валась слклкии м ечтаниям деви ческого  сер дц а , м ечтаниям, 
которые невольно украш ал ись образом  Д обры ни . К огда  
месяц о ср ебр я л  вы сокие в ер х и  д убов  и к л ен ов , и ти х о е  ды 
хание полночи к ол ебал о листы , п ереби р ая  и х  один после  
д ругого , тогда  П р ед сл а в у  обним ал у ж а с . Е й мечталось видеть  
Добры ню . Она в п ер я л а  п р и л еж н о  с л у х  и в зор ы ; но всё было  
тихо, безм ол в н о, мечта и сч еза л а , а  с  ней и тайны й, но сл ад ост
ный стр ах . Т ак м л адая  к н я ж н а  пи тала т о ск у  и лю бовь свою  
когда Д обр ы ня воевал П ечен егов с великим  князем  В ладим и
ром. Она п ерен оси л ась  м ы сленно на п о л я , обагренны е кровью : 
опасности, о к р уж аю щ и е отца е е , у ж а са л и  сер дц е красавицы ; 
но при мы сли, что Д обр ы ня падет п од  мечом или бул авою  
варвара, сер дц е ее обл и в ал ось  кровью , т я ж к о  подним алась  
вы сокая гр у д ь , и слезы  падали обил ьною  росою  на златог  
ш вейные тк ан и .

Т еп ерь  сии деревянны е пер еходы , осененны е тению  столет
н и х  д у б о в , си я  тай н ая  обитель невинности, учинилась сви
детел ьн ицею  ее радости . Страстный витязь позабы л и стр ах , 
и благодарность: всё забы то, когда  сер дц е лю бит.

В итязь, в часы тум анн ой  п ол ун оч и , п р и ходи л  к к н я ж н е, и 
там, у  ног ее , поверя л  ей  сер деч н ую  т о ск у  и м уч ен и я , к л я л ся  в 
верности и у топ ал  в счастии. Н о лю бовники были скромны . 
Т их и ясен руч ей  при и ст о к е , но ск о р о , в озр астая  собствен
ными водам и, стан овится  бы стр, поры вист, м утен . Т акова  
лю бовь при р о ж д ен и и , таковы  и наш и л ю бовни ки.

М еж ду тем все народы  п ок оря л и сь  вел ик ом у князю . И  
воинственны е ж и тел и  Д у н а я , и дик ие Х орваты , сыны гу
сты х лесов и пусты ней , и П еч ен еги , пию щ ие вино и з черепов  
убиенн ы х врагов на ср а ж ен и и , — все платили дань  хр и сти ан 
ском у влады ке. Н ароды  стран сев ерн ы х, ж ител и  тум анны х  
берегов В а р я ж ск о го  м ор я , обитател и неизм ерим ой и бес
плодной Б иарм ии страш ились и почитали В л ади м ир а. М но
гие владельцы  ж ел а л и  вступить в бр ак  с П редславою .



Ж елалй, но тщ етно, ибо они бы ли все сл уж и тел и  идолов  
или поклонники М агомета.

Ч асто на х о л м а х , о к р уж аю щ и х К и ев , неизвестны й витязь  
стан овил златоглавы й ш атер и вы зы вал на еди ноборство бога
ты рей К и ев ск и х . Р исталищ е отк р ы вал ось , и приш лец, почти 
всегда  побеж ден ны й , со стыдом у д а л я л с я  в свое отечество. 
В и тя зи  иноплем енны е еж едн ев н о  увел ич ивал и  двор В лади
м иров. М еж  ними блистали кр асотой  и храбростью . Горислав  
Л я х ск к й , ю нош а прекрасны й, как сол н ц е весенн его утра, 
храбр ы й Стефан У гор ск ий  и сильны й А н дрон и к  Ч ехск ий , 
покрытый, косматой к ож ей  м едведя , котор ого  он задавил  
собственны ми рукам и в бесп л одны х п у сты н я х , орош енны х. 
В и сл ою . В се они требовал и  рук и  П р ед сл ав и н ой . все со- 
стя зал и ся  с  богаты рям и К иевским и и  угощ аем ы  были под  
богаты ми нам етам и гостеприимны м В ладим иром . «Н е на
ж и в у  д р у зей  сребром  и зол отом , —  говорил о н , —  н ет, а 
д р у зь я м и  н а ж и в у , п о  п р и м еру д ед а  и отца м оего, со к р о 
вищ а и сл ав у!»

Н о у ж а сн а я  т у ч а  сб и р ал ась  н ад  главам и наш их лю бовников. 
Р ад м и р , сын к н я зей  Б о л га р ск и х , влады ка хри сти анского  
п ок ол ен и я , спеш ит заклю чить сою з с народом  Р усски м  и 
тайно тр еб у ет  р ук и  П р едсл ав и н ой . В ладим ир приним ает  
богаты е дары  его и дает  ласковы й ответ п осл ан н и к у  бол гар
ск ом у: Р адм ир вскоре я в л я ется  на б ер ега х  Д н еп р ов ск и х . 
Д еся ть  ставок , одн а д р у го й  б о гатее , блистаю т при в осходе  
солнечн ом , и сии ставки п р и н адл еж ат  Р а д м и р у , которы й, 
окр уж ен ны й бли стательной  тол пою  в и тя зей  Д у н а й ск и х , 
вступ ает  в тер ем а к н я ж еск и е. В и д  его  был величествен , но 
су р о в ; взоры  п рони цател ьны , но мрачны ; стройны й стан  
его  был п р еп оя сан  искривленны м  мечом ; рук и  обнаж ены ; 
гр у дь  покры та легкою  к ол ьч угой , а  в ни з рам ен висела кож а  
у ж а сн о го  лёЬ парда. П р ед сл а в а  ув и д ел а  н езн аком ц а, и сердц е  
ее затреп етал о от тайн ого  пр едч увстви я .

Н евольны й рум я н ец , зам еняем ы й см ертною  бледностию , 
о б н а ж а л  страсти , вол н ую щ ие гр удь  красавицы . В зоры  ее 
искал и  Д обры ни , которы й б езгл а сен , бледен  стоял  в толпе
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царедворцев; но надменны й Р адм й р  толковал  в свою пол ьзу  
явное см ущ ение красавицы  и , ободренны й своим за б л у ж д е
нием: «П овелитель зем ли Р у сс к о й , —  ск азал  о н , — тебе
известны хр  бры е поколения Б ол гар ов . н асел яю щ и х обиль
ные берега  Д у н а я . Меч хр абр ы х С лавен не один раз притуп
лялся о сие ж ел езо  (ук азы в ая  на свой меч) : не один раз  
лилась кровь о б о и х  н ар одов , народов  равно славны х и воин
ственны х, от которы х треп етал  и З а п а д , и пок оления Север
ные: ибо где неизвестна х р а бр ость  Б ол гар  и С лавен! Х р а б 
рые Р оссы  ун и зи л и  надм енны е стены  Ц а р я гр а д а : ты рас
сеял в п р ах  стены  К о р су н ск и е. Мечом предков м ои х  избиты  бес
численные полчищ а Г р ек ов , ими вы ж ж ен град, носивш ий  
имя древнего О реста. М удры е предки мои приняли в ер у  
истинного бога , * и ты, В лади м ир , отверг сл у ж ен и е  идол ов , 
и ты капищ а претворил во храм ы . Я  ж ел а ю  твоего со ю за , 
о, повелитель зем ли  Р у сск о й ! Соединенны е народы  наш и  
воедино удивят подвигам и в сел ен н у ю , расш ирят за  У р ал  
пределы  твоего в л ад ы ч еств а ... У твоего знам ени б у д у т  ср а 
ж ать ся  мои воины . Меч м ой б у д ет  твоим м еч ом ... Н о д а  введу  
в дом п р еста р ел о го  отца м оего твою  дочерь , да  н азов у  П ред- 
сл ав у  с у п р у г о ю !.. В ладим ир, я ож и даю  бл агосклон ного  
ответа».

Ц а р е д в о р ц у  и м лады е витязи Р у сск и е  с негодованием  взи
рали на гор дого  Р а д м и р а : они с нетерпением  ож и дал и  реш и
тельного о т к а за . Н о те и з  н и х , которы е поседели  не на поле  
ратном, а в сл у ж ен и и  гридницы, лучш е зн али  сер дц е  
своего влады ки: они прочитали во в зо р а х  его соверш енное  
согл аси е, и х и тр а я  и х  улы бк а одо б р и л а  речь надм енного  
Радм ира. Р еш и тел ьн ость  в би тв ах, пы лкая хр а б р о ст ь  и д у х  
величия бо л га р ск о го  влады ки, д у х ,  алкаю щ ий славы  и под
вигов, давно бы ли известны  В л ад и м и р у; горды е сл ов а , гор
дый и величавы й вид его  напом инали ем у  о год ах  его  ю ности,

* Болгары были магометанского исповедания, но не все, ибо импера
тор Михаил, победив их, принудил принять христианскую веру (смотри 
Нестора). Они же разорили Адрианополь, носивший в древности имя 
основателя своего Ореста (и об этом упоминает Нестор),
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и , нак онец , сою з д в у х  нар одов , д о сел е  н епр иязненн ы х, но 
равно х р а б р ы х  и сильны х, сою з д в у х  народов  * скрепленны й  
браком  П редел авы , д о л ж ен ств ов ал  возвеличить княж ество  
Р у сс к о е , —  и м удры й В ладим ир п одал  р у к у  свою  в знак со
гл аси я . К расав и ц а  безм ол вн а, б л ед н а , как ж ер тв а , обречен
ная  р о к у , ск л он я сь  на р у к у  п р ек р асн ой  А нны , робким и, мед
ленны ми ш агами прибл и ж ил ась  к св о ем у  о т ц у , который по
да л  ей  чашу пиршества, и сп ол н ен н ую  сл а д к о го  м еда. Совер
ш ается древний о бр я д  праотцев: ж е н и х  приним ает чаш у  
и з рук  сты дливой невесты и вы пивает д о  д н а  сладостны й  
напиток.

Д еся ть  дней с р я д у  солнц е К и ев ск ое осв ещ ает  радуш ны е  
пиры в тер ем ах к н я ж еск и х . Д еся ть  дн ей  с р я д у  в сё то р ж е
ствует и р ад у ет ся . Н о кр асави ца проливает слезы  на лоно  
м атери: еди нствен ное утеш ен ие в гор ести ! Ч асто  у ж а сн а я  
тайн а готова вы лететь и з гр у ди  ее  и в сегда  зам ирает на роб
к и х у с т а х . А н на приписы вает к неж н ости  сердечной тоск у  
дочери  св оей , и слезы  ее т ек ут  с сл езам и  красавицы . Н о  
горды й Р адм и р , познавш ий в первы й раз л ю бовь, бл и зок  
прони кн уть у ж а сн у ю  т а й н у . С н егодовани ем  взи рает  на слезы  
и силится подавить в гл уби н е сер дц а  своего  у ж а сн у ю  страсть —  
ревность, сп у тн и ц у  пл ам ен ной  любвЪ.

М еж ду тем настает великий д ен ь , посвящ енны й играм бога
ты рским . П ри в о сходе  л у ч еза р н о го  сол нц а голос бранной  
трубы  р аздается  в зап оведн ы х л у г а х , и на  возвы ш енном  м есте, 
устлан ном  коврам и В авил онским и (похищ енны м и при взя 
тии К о р су н я ), возвы ш ается вы сокий нам ет к н я ж еск и й . Там  
в осседает  В ладим ир с  с у п р у г о ю  и пр ек р асн ою  П редславой . 
Т ам , под  други м и ш атрам и, за сед а ю т  старцы  и ж ены  К иев
ск и е. И з н и х  старейш ины  назы ваю тся судьями тризны, ибо  
н агр ада  хр а б р о го  искон и  п р и н а д л еж а л а  м удрости и красоте. 
Н а р о д  стекается за  ставк ам и, и бесчисленны е толпы  его  по
кры ваю т бл и ж н и е возвы ш ения . П оср еди  ратн ого м еста пе
ш ие и конны е витязи  о ж и д а л и  зн а к а  д л я  начатия игр . Г р оз
ный Р о а л ь д , витязь Н о в о го р о д ск и й , возвы ш ался м еж  ними, 
как древни й  д у б  посреди  н и зк ого  к устар н и к а . Ю ный П ерея-



слав, богатырь низкого рода , но ни звергн увш и й разъярен ного  
вола, П ер еясл ав , победивш ий испол ина П ечен егов, гордился  
чудесной силою . Он был иеш ; к о ж а  б езо б р а зн о го  зв ер я , им 
растерзанного, развевал ась  на ш ирок их его рам ен ах . Т я ж е
лая сек ира, которую  и три воина наш его века едва ли поднять  
могут, л еж а л а  на правом плече богаты ря. Он о ж и д а л  борц а  
и громким голосом вы зы вал на поедин ок в сех  витязей , вызы
вал —  тщ етно ! В сякой  страш ится неестественной его силы. 
Гордый С венальд, древл е приш едш ий с отл оги х  берегов  
озера Н ево, С венальд, воевода В лади м иров , я в л я л ся  в 
толпе витязей  в брон е в ор он ен ой , в ж ел езн ом  ш елом е, на кото
ром ветер развевал  ш ирокие кры лья орлины е. И зран ен н ая  
грудь егсг, на которой ст р у и л а сь  сед а я  б р ад а , черны й ш елом , 
исполинское копье и щит величины необы чайной напом инали  
Киевцам о товарищ е отваж н ого  С вятослава. Н о м еж  вам и , о , 
витязи, находи л ась  славная  в оительн ица, притекш ая с бере
гов басносл овного  Т ерм одон а. * В ы сокая гр удь  ее , где розы  
сочетались со свеж им и л и л иям и , гр удь  ее , п одобн ая  двум  хо л 
мам чистейш его сн ега , покры та бы ла легкою  тканью . Ч ерны е  
власы  красавицы , едва удер ж анны е златою  повя зкой , разве
вались волною  по плечам , за  которыми звенел  резн ой  т у л , 
исполненны й стрел . Н етерпеливы й конь ее , легки й  как ветр, 
был покры т кож ею  у ж а сн о го  леопарда*, ноги его возды м али  
облако п р аха; златы е бразды  его , омоченны е пеною , гром ко  
звенели , и он , к а за л о сь , гор ди л ся  своею  всадницею . Меч, 
кованный в Д ам аск е, бли стал  в пр авой  р у к е  е е , а левая  по
крыта была щитом ср еб р а  ли таго . В сё в ней обличало д ев у , 
и гибкий стан , подобны й пальм е или стеблю  л и л ей н ом у, и 
м аленькая нога , об у т а я  в багряны й п о л у са п о г; но р у к а  ее о 
страх врагам  и дерзк им  в и тязям ! К иевцы , пораж ен ны е но
вым для ни х зр ел и щ ем , гром ко вы хваляли к р асав и ц у , и 
сер дц е, гордое сер дц е девицы , сильно бил ось от радости .

Но Д обры ня я в и л ся , и все взоры  на него обратились, 
и ланиты П редславы  запы лали р озам и . В итязь  вош ел в тол п у ,

* Конечно — Царь-девица. 
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одетый т о н к й м . пйнцЫрём, на котором  блистала гол убая  
повя зка, тайны й подарок его л ю б езн о й . Белы е перья раз
вевались на его ш елом е. М еч-кладенец висел на ш ироком  
поясе у левой бедры . П о п од ан н ом у зн а к у  и з ш атра кн яж е
ск ого , юные гридни подвели ем у к о н я , на котором Владим ир  
воевал в м олодости . Д авн о у ж е  никто не седл ал  его , давно  
у ж е  на свободе топтал он тр а в у  в зап ов ед н ы х л у га х  К иев
ск и х. П редание говорит, что конь сей  бы л н ек огда  посвящ ен  
С ветовиду и имел дар пророчества. * В  зн а к  д р у ж б ы  своей В ла
димир его отдает витязю . Д обр ы ня см ело в л о ж и л  н о г у  в златое  
стрем я; конь почувствовал сед о к а , п р ек л он и л  см ир ен но дикую  
свою  голову и радостны м рж ан ием  огл аси л  л у г а  и долины .

Зн ак  был подан старейш инам и, и взоры  устр ем и л ись  на  
вы сокую  м ету , поставлен ную  на конце поп ри щ а. К  ней был 
пр ивязан бы строкры лы й сок ол .

С трелки отдел и л ись , и  в числе и х  п р ек расная  воительница. 
Златы й л у к  за зв ен ел  в ее р у к а х , и стр ел а пом чалась по в оз
д у х у ;  но тщ етное острие у д ар и л ось  в дер ев о , заш аталось, 
и устр аш енн ая  птица затреп етал а  кры льям и. Ю ный Бори
слав вы нул к ал ен ую  стр ел у , и п ер н атая , п ущ ен н ая  и з силь
ны х р у к  его , р ассек л а в о зд у х  плам енною  стезею . Т ак про
летает м олния или зв езд а  в о зд у ш н а я  по си н ем у н еб у  ! Стрела 
п ер ер езал а  нити, которы ми был пр ивязан  сок ол , и птица, 
свободн ая  от у з ,  бы стро п ол етел а н ад  главами зрител ей . 
Д обры ня натягивает л у к  свой , п уск ает  м еткую  с т р е л у ...  
И  сокол  л еж и т у  н ог П редславы , и н а р о д  воск л и ц ает: «Честь 
и слава Д обры не!» А  сер дц е красавицы  утоп ал о  в веселии.

И зводят на поприщ е дик ого в о л а , воспитанного на п аж и тях  
Ч ер к асск и х: у ж а сн а я  глава его , в о о р у ж ен н а я  круты ми ро
гами, поникла к зем л е; взоры  дикие и мутны е обращ ены  
бы ли на тол п у , к отор ая  р а зд а л а сь  в т у  и д р у гу ю  стор он у  
А н дрони к , дер зк и й  в и тя зь , ж ел а я  разъярить чудовищ е, 
вонзил  в ребр а  его л егк ое коп ье; острие впилось, древко за 
ш аталось, и черная кровь х л ы н ул а  рекою . Р азъ я ренны й вол

* Конь бога Световида имел дар пророчества. Смотри «Мифологию 
славян» г. Кайсарова.
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бросается на т о л п у ; тяж ел ы е ноги его. взды мают к небесам  
облако п р аха  и пы ли; пышет черны й ды м, искры  сы плю тся и з  
глубоких его н озд р ей , и страш ны й рев, подобны й гром у, 
оглуш ает устраш енны х зр и тел ей . М еж ду тем отрок П ерея- 
слав исторгается и з толпы  и сильны ми мышцами ухваты вает  
за  рога дикого зв ер я . Н ачинается у ж а сн а я  борьба. Т риж ды  
разъяренны й вол опрокиды вал богаты ря и давил его своею  
громадою ; триж ды  богаты рь опрокиды вал зв ер я , и ноги  
его, подобны е столбам  т я ж ел о го  зд а н и я , гл убок о входи л и  в 
песок. Н акон ец , храбр ы й ю нош а, у ж е  бл и зки й  к погибели, 
вскакивает на х р ебет  его , обхваты вает ж илисты м и р у к а м и ... 
и чудовищ е, изры гая р у ч ь и  кровавой пены , падает безды ханн о. 
Богаты рь, покрытый пылью и пбтом , одним махом  секиры  
своей отрубает  у ж а сн у ю  гол ову чудови щ а, приподы мает ее за  
круты е рога и бросает  к ставке кн я ж еск ой . П рекрасны е  
княж ны  у ж а сн у л и сь , а  К иевцы , удивленны е сим новым и 
чудесным зр ел и щ ем , пр овозгл аш аю т богаты ря победителем .

Р адм и р , с о х р а н я я  гл убок ое м олчани е, стоял  бл и зь  ставки  
к н я ж еск ой . Он ж ел а ет  сорвать пал ьм у победы , требует  по
зв ол ен и я  войти в т ол п у  хр абр ы х и в тайне сер дц а своего по
лагает соверш ить п о б ед у  над  Д обры нею .

Н ачинаю тся игры  не м енее опасны е, но в которы х сила и 
храбрость долж ны  уступ ить  и ск у сств у ; всадники р а зд е 
ляю тся на две стороны ; каж ды й и з н и х вы бирает соп ерн и к а;  
Радмир назначил Д обр ы ню , и витязь бл агосл овл яет  сей  
выбор! В  р у к а х  его и ж и зн ь , и слава со п е р н и к а ; в р у к а х  
П редславы  н а г р а д а  п о б ед и т ел ю  —  зл аты й к убок , чудо и ск у с
ства Г р еч еск их х у д о ж н и к о в .

Р а зъ езж а ю тся  по ш ирокой равн ин е: легкие кони л етя т, как  
вихри, один навстречу д р у г о м у , копья удар и л и сь  в щиты. 
Добры ня удвояет удары , и Р адм и р , простерты й на зем л е, 
глотает пыль и п р а х ! Р у сск и й  витязь покидает коня своего , 
меч сверкает в р у к е  Б о л га р а , удары  сы плю тся на д осп ехи  
лю бовника П редславы , звон ки е иверни летят с к о л ь ч у г и ,—  
мщ ение и гнев владею т р ук ою  в и т я з е й . равно храбр ы х и и ск ус
ны х... Н о В ладим ир подает зн ак  —  и витязи остановгслись.
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И бо в н еза п у  в о з д у х  пом рачился тучам и. Заш ум ел и  вихри, 
и гром триж ды  удари л над главам и зр и тел ей . Сердца мало
душ ны х ж ен  и старцев, которы е втайн е пок л он я л и сь  мститель
н ом у Ч ер н о б о гу , испол нил ись у ж а со м . П раздн ество кончи
л ось; мечи и копья витязей  оп у ст и л и сь  д о л у ; но дож дь и 
снег бесп ерестан ио ш ум ели и н ап о л н я л и  внезапны м и ручьям и  
путь и окрестную  равн ин у. П оры висты й ви хр ь  сорвал во
ткнуты е древки и разм етал  дал ек о  нам еты  к н я ж еск и е. Н арод  
укры вался под развалинам и д р ев н и х  к ап и щ  и толпам и бе
ж а л  к го р о ду . А нна п р и ж а л а  к гр у д и  св оей  П р ед сл а в у  и роб
кою , но поспеш ною  стоп ою , ведом ая  В л ади м ир ом  и о к р уж ен 
ная верны ми гридням и, у д а л я л а сь  в терем  свой . Гласы  бегу
щ его н ар ода , топот ск ач ущ и х по полям  в садн и к ов , свист  
разъ я р ен н ы х в и х р ей , д о ж д ь , падаю щ ий рекам и, —  всё сие  
устраш ало пр ек р асн ую  к н я ж н у . Омоченные власы  рассы 
пались по вы соком у ч ел у  е е , в и хр ь  сорвал  легкие покровы  
с главы , ды хани е ее п р еры валось от ск орого  бега , и она , и зн е
м огая , почти б езд ы хан н а , у п а л а  на п ути , в дальнем  расстоя
нии от К и ев а . А н на и В лади м ир спеш или к ней на помощ ь, 
и Р а д  мир п р ед л ож и л  ей коня св оего . Сердце Д обры ни, в 
свою  оч ер едь , запы лало ревностью : он ж ел а л  бы сам прово
дить к н я ж н у , ж ел а л  б ы ... Т щ етное ж ел а н и е! Ненавистны й  
Б о л г а р , ж ен и х  ее , он один им еет сие право. М еж ду тем сл у 
ж и т ел ь  Радм иров подводил кон я за  звучащ ие бразды ; П ред- 
с л а в а  прибл и ж ил ась  к н е м у ... Она ув и дел а беспокойство  
Д о б р ы н и , прочитала в гл а за х  в и тя зя  гл у б о к у ю  печаль его, 
и горестны й в зд о х  вы летел и з гр у ди  п р ек расной  девицы. 
Ж е н и х  ей подал  свою  р у к у .. .  О, счасти е! Н етерпеливы й конь, 
устраш енны й ш ум ною  т ол п ою , вы рвался и з р у к  клеврета и 
стрелою  исч ез в м р ак е. Б о л га р ск и й  к н я зь , снедаемы й гневом, 
бр оси л ся  всл ед  за  ним : тщ етны  бы ли его стар ани я, и ревность  
на к р и л ах  ветра застав и л а  его  возвратиться к П редсл ав е. 
Н о Д обр ы н я , по п р и к азан и ю  В л ади м и р а , сидел  у ж е  на  коне  
с к н я ж н ою ; у ж е  борзы й конь вихрем  ун оси л  счастливую  
ч ету , и великое пр остр анство п ол я  отделял о лю бовников от 
ревни вца. Сладкие минуты  д л я  Д обры ни ! К расав и ц а  обпи-
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мала его лилепны ми рук ам и , сер дц е ее бил ось , бил ось так 
близко его сер дц а; н еж н а я  гр удь  ее п р ик асалась к стальной  
кольчуге, ды хани е ее см еш ивалось с  его  ды ханием  (ибо ви
тязь бесп ер естан но обращ ал  к ней гол о в у  свою ), и лицо ее , 
омоченное хладны м и ручьям и д о ж д я  и сн ега , ра зго р ел о сь , 
как сильн ое п л а м я ... К он ь  м чался в и х р ем ... И  витязь в пер
вый раз в ж и зн и  сорвал  п родолж ительны й , сладостны й по
п ад у  й с пол уотверсты х уст  м илой всадницы . Гибельны й  
п оц алуй! Он р а зл и л ся , как  огн ь , гл убок о  прони к в сердце  
и затм ил светлые очи красавицы  облаком  лю бви и сл адостр а
стия. Она невольно п р ек л он и л а гол о в у  свою  на плечо в и тя зя , 
подобно н еж н ом у м а к у , отягч ен ном у излиш ним и каплям и  
м айской росы . Б лаговонны е власы  ее , развеваем ы е ды ханием  
ветров, касал и сь ланит счастл ивого лю бовни ка; он осы пал  
и х  сладким и поц ал уя м и , осу ш а л  и х  своим  ды хани ем , и у п о 
ение о б о и х  едва  ли к он чи лось, к огда  быстрый конь прим чался  
к тер ем у В л ади м и р а , к огда  он  три ж ды  у д а р и л  нетерпеливы м  
копытом о зем л ю , и п р исл уж ни цы  к н яж еск и е выш ли им на
встречу с  пы лающ ими светильникам и.

В ладим ир возвр ати л ся  в вы сокие терем а и там наш ел п е
чальную  и бл едную  П р ед сл а в у . А х , если б матерь ее , которой  
ласковы е рук и  осуш ал и  омоченны е волосы  доч ер и , если б 
матерь зн а л а , как ая  б у р я  свирепствовала в ее сер дц е, отчего  
лилии покры ли бледности ю  чело и ланиты , отчего вы сокая  
грудь красавицы  столь том но в о л н у ется  п од  п ок р о в а м и ! ! ! . . .

Н о вскоре к н я ж н а , о к р у ж ен н а я  п одр угам и , скры лась в 
терем свой , ибо гл убок ая  ночь у ж е  давно покры вала зем л ю . 
Д обры ня, увлеченны й л ю бов и ю , забы в и д о л г , и собствен ную  
безопасность, Д обр ы н я , п о л ь зу я сь  ночным м раком , п осп е
шил к тер ем у  красавицы . В се  начинало вкуш ать сон  в чер
тогах  к н я ж еск и х , но б у р я  не ум ол к ал а . У ж а сн о  скри пели  
древние дубы , осен яю щ ие м и рную  обитель красоты , и град  
ш умел бесп ер естан н о, п адая  на деревянны й кров тер ем а. 
Тусклы й свет ночной лам пады  едва м ерцал  ск возь  густы е  
ветви, и богаты рь, стоящ ий на сы рой зем л е, со х р а н я л  гл убок ое  
молчание. Он ж ел а л  отличить о б р а з П редславы , м елькаю щ ий
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в ок н а х  тер ем а, прибли ж ился  и увидел  ее. Т ам , в тайном  
уеди н ен и и , освещ енная лучом лам пады , являл ась она посреди  
св ои х  п р и сл уж н и ц , подобно д ев е , посвящ енной сл уж ен ию  
Зн и ч а , подобн о ж р и ц е, когда о н а  в гл убок ую  ночь, укл о
нивш ись в М уромские убеж и щ а , м едл ен н о пр ибл и ж ается  к 
ж ер тв ен н и к у , на котором пы лает н еу га са ем о е  пл ам я, медленно  
сним ает пр ед  тайным бож еством  девственны е покровы  и со
верш ает неисповедимы е обряды .

К ак  бил ось сердц е твое, храбры й ю н ош а, когда  красавица, 
отдалив п одр уг , отреш ила узлы  таин ствен ны х покровов ! К ак  
бил ось сердц е твое, несчастны й и вм есте счастливейш ий из 
см ертны х, когда р ук а ее о бн аж и л а  бел у ю  гр у дь , подобную  
двум  глыбам чистейш его сн ега , когда волосы  ее н ебреж н о  
рассы пались по вы соком у ч елу и по алебастровы м  плечам! 
Н ет, не в си л а х  язы к человеческий и зобрази ть  стр астей , пы
лаю щ и х в гр уди  наш его ры царя! Н о вы, пламенны е лю бовники, 
перенеситесь мыслями в те врем ена «страстей и блаж ен ства, 
когда сл учай  или лю бовь, властительница мира (ибо и случай  
ей пок орствует), когда лю бовь откры вала пред вами свои  
таинства; вы, счастливцы , м ож ете чувствовать блаж енство  
Д обры ни !

Р обк и й  голос его назы вал имя П р ед  славы , и ветер трижды  
за гл уш ал  его. Н акон ец , красавица услы ш ала: встревож енна. 
прибл и ж ил ась  к ок н у  и при бледном  луче светильника у зн а 
ла его. Д ол го  см отрела о н а , как ветер р азвевал  черны е его  
к у д р и , как снег сы пался м едленно на откры тую  гол ов у в оз
л ю бленного; дол го  в недоум ении  гл я д ел а  о н а ...  и , наконец, 
со ж ал ен и е (пр едан ие говорит: лю бовь), вл адея  робкою  р у 
к о й , тихон ько отодви н ул о ж ел езн ы е притворы  терем а —  и 
витязь уп а л  к ее  ногам ! «Ч то ты дел аеш ь? —  ск азал а  прекрас
н ая , —  что ты дел аеш ь, несчастны й? Б еги от м еня, сок р ой ся , 
пока мстительны й б о г ...  А х , я  навеки твоей не б у д у !  Н ебо  
р азл учает  нас».—  «Л юди разл уч аю т нас, —  прервал ее Добры - 
ня; —  лю ди разлучаю т дв а  сер д ц а , созданны е одно для д р у 
гого , в один час, под одной  зв езд о ю , созданн ы е, чтобы уто
пать в бл аж ен стве или гл у б о к о , гл убок о  л еж ать  в сы рой зем ле,
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но л еж ать  вм есте, неразлучно!» —  «У дали сь, заклинаю  те
б я » . . .—  « А х , П редслава, ты м оя н а в сегд а ... Ж ен и х  твой, 
сей Б о л г а р , дол ж ен  упасть от меча х р абр ого!»  —  «А х, что 
ты хоч еш ь предпринять? А  су дь б а  м атери м оей , а  гнев, не
укротим ы й гнев великого к н я зя ? ..»  —  «Т ак, П редсл ав а: я 
в и ж у , ты м еня не лю биш ь. Б р ак  с повелителем  обильны х  
стран- Д ун ай ск и х  льстит твоем у честолю бию . В ерол ом н ая  
ж ен щ и н а, ты не лю биш ь Д обр ы ни , ты забы л а свящ еннейш ий  
д о л г , клятвы л ю б в и ... Н о см ерть мне остается  в н агр аду  за  
верность!..»

Сияющий меч висел при бедр е гер о я , п равая  р у к а  его л е
ж ал а  на зл атой  р ук о я т и ; но П р ед сл а в а , сл абая  и вместе 
великодуш ная, П редсл ав а  бр оси л ась  в его  объ я ти я ; горячие  
слезы  текли и з гл аз ее , слезы  лю бви , растворенны е сер деч 
ною тоск ою . Л ю бовн ик и д ол го  безм ол вствовал и . Сама лю бовь  
запечатлевала сты дливы е у ста  красавицы  : вскоре слезы  сл адо
страстия за бл и стал и , как  перлы , н а  длин ны х ее р есн и ц а х , 
розы  зап ы лали  на щ ек ах , гр у дь , и зн ем огая  под бременем  
лю бви, едв а , едва  в ол н ов ал ась , и преры висты й, томный в зд о х , 
подобны й ш ептанию  м айского ветерк а, засы паю щ его на цве
т а х , вы летел и з гр уди  ее , в ы л етел ... и зам ер на плам енны х  
уста х  лю бовника.

Бы стро мчится врем я на кр и л ах  счастия; лю бовь осы пает  
розам и св ои х лю бим цев, но врем я прикосновением  хл адны х  
крил св ои х вскоре и самые розы  сл адострасти я  превращ ает  
в терны  колю чие! В сё  безм олвствовал о в обители красавицы . 
Светильник, д о г а р а я ,.и зр е д к а  бросал  плам ень с в о й ... и он а  
п р осн улась от очаровани я среди  м рака бур н ой  ночи. Н апрасно  
витязь приж им ал печальную  к гр уди  своей , нап расно пл а
менные уста  его зап еч атл евал и  т и х о е , н евольн ое роп тание: 
рук а ее трепетал а в р у к е  л ю бов н и к а, слезы  ли лись обил ь
ными руч ьям и, и хл адны й у ж а с  за ст у ди л  п осл едний  плам ень  
в крови печальной лю бовницы .

Н аконец , горестны й п оц ал уй  прощ ан ия соедин ил  на ми
нуту душ и су п р у го в . К расавиц а вы рвалась и з объя ти й  ви
тязя . Д обры ия н адви нул  сияю щ ий ш елом свой , открьщ
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двери терем а, ведущ ие на длинны е п ер ех о д ы ... О, у ж а с ! . . .  
он уви дел , при сум нительном  б л еск е м есяц а, который едва  
м елькал сквозь обл ак о , увидел уж асн ы й  п р и зр а к ... воору
ж ен н ого  р ы ц а р я !— и сердце е го , незн аком ое со страхом , 
затрепетало —  не за  себя , за  к р а са в и ц у .

П ред  слава уп ал а безды ханн а на п р аг  светлццы . Н о меч 
у ж е  свер кал  в рук е незн аком ц а, страш ны й гол ос его разда
вался во м раке: «В еролом ны е, м щ ение и см ерть!» Д обры ня, 
лиш енны й щита и брони, в ооруж ен н ы й  одним  ш лемом и 
острым мечом своим , тщ етно отбивал  удар ы : тайны й враг  
нанес ем у тя ж ел у ю  р а н у , и кровь у д а р и л а сь  руч ьям и. Б ога
ты рь, пы лая мщ ением, поднял меч свой обеи м и  рукам и; 
незнаком ец укл онил ся  —  удар  упал  на перилы ; щепы и 
искры  посы пались, столпы  здан и я  заш атались в о сн о в а н и я х , 
и сердц е незнаком ца испол нил ось у ж асом . К р асав и ц а, про
б у ж д ен н а я  от ом р ак а, броси л ась  в объятия Д обры ни; тщ етно  
др о ж а щ а я  р у к а  ее  у д ер ж и в а л а  его р у к у , тщ етно слезы  и ры
дан и я ум ол ял и  соп ерн и к а: ревность и м щ ение кипели в лю
том его сер дц е. Он бр оси л ся  н а Д о б р ы и ю , и в итязь, приж ав  
к окровавленной груди своей  пл ачущ ую  с у п р у г у , дол го  защ и 
щ ал ее мечом своим . От часты х ударов  его р азби л ся  шелом  
соперни ка, иверни падали с кол ьчуги , гибель его бы ла неиз
б е ж н а ... Н о п равая нога изм еняет несчастном у Д обры ие, 
он скол ьзит по п ом осту , ом оченном у ручьям и дож дя  и 
крови, несчастны й падает*, защ ищ ая кр асав и ц у , и хладны й  
меч соперни ка три ж ды  по сам ую  рук оя ть  впи вается  в его  
сердц е.

С ветильники, принесенны е устраш енны м и девам и, стекаю 
щ имися и з терем а, осветили плачевное зр ел и щ е ... Радмир  
(ибо это он бы л, сей  н езн ак ом ец , завлеченны й ревностию  к 
тер ем у П редславы ), Р адм и р  довер ш ал  свое м щ ение. Д обр ы н я, 
пл авая в крови своей , устр ем и л  последний , ум ираю щ ий взор  
свой на красави цу; ул ы бк а, печальная улы бка, п отухл а  в 
оч ах его , и им я П редславы  вм есте с  ж изн ию  зам ерл о  на устах  
несчастного.



Нет пи ж а л о б , ни уп р ек а  в у ст а х  красавицы . Н ет сл ез в 
очах ее. Х л адн а  как кам ень, безответна как м оги л а, она  бро
сила печальны й, ум оляю щ ий взор  на притекш его В лади м ира, 
на отчаянную  м атерь и , приж ав к нагой гр уди  своей  сердц е  
су п р у га , пал а безды хан н а на оледен елы й его т р у п .. .  как  ли
лия, сор в ан н ая  ды ханием  непогод, как  ж ер тв а , обреч ен ная  
лю бви и н еи збеж н ом у рок у .

Ты ж е лаеш ь от меня опи сан ия М осквы, лю безнейш ий  
ДРУГ, —  вещ и соверш енно н евозм ож н ой  (дл я  м еня, р а зу м е
ется) по двум  весьм а важ ны м  причинам . П ервое —  п отом у, что 
я не в си л а х  удовл етвор ить  тв оем у лю бопы тству за  неимением  
достаточны х сведений и стори ческ их и п р ., и п р ., которы е 
н еобходим о нуж н ы , ибо здесь  на всяком ш агу мы встречаем  
пам ятники веков протек ш и х, но сии пам ятники безм олвны  
для невеж ды , а я притворяться ученым не ум ею . В торая при
ч и н а —  леность, причина весьм а важ н ая ! И так, м им оходом , 
странствуя из дом а в дом , с гул я н ья  на гу л я н ь е , с  у ж и н а  на 
уж и н , я напиш у нескольк о зам ечаний о городе и о нравах  
ж ител ей , не собл ю дая  ни св я зи , ни п о р я д к у , и ты прочтеш ь  
оные с удовольствием : они напом нят тебе о добром  пр иятел е,

Который посреди рассеяний столицы  
Тихонько замечал характеры  и лицы  

Забавны х москвичей;
Который с год зевал на балах богачей, 

Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,

В езде равно зевал,
Но друж бы  и тебя нигде не забывал.

Теперь на д о су г е , не хочеш ь ли со  мною  пр огул я ться  в* 
Кремль? Д ор огою  я  невольно восклицать б у д у  на каж дом

«Н аси л у д оск азал !»

[П Р О Г У Л К А  П О  М О С К В Е ]
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ш агу: это исполинский гор од, построенны й великапам и; баш ня  
на баш не, стена на стене, дв ор ец  возл е  д в орц а ! Странное смеш е
ние древнего  и  новейш его зодч еств а, нищ еты и богатства, нра
вов Е в роп ей ск и х с нравами и обы чаям и В осточны м и! Д и вное, 
непостиж им ое слияние суетн ости , тщ есл авия и истинной славы  
и в ел ик ол еп ия, невеж ества и п р осв ещ ен и я , лю дскости и вар
варства. Н е удивл я йся , мой д р у г : М осква есть вы веска или 
ж и вая картина наш его отечества. П осм отр и : зд есь , против  
зубчаты х баш ен древнего К итай -гор ода , стоит прелестны й  
дом сам ой новейш ей И тал ьянской ар хи тек тур ы ; в этот мона
стырь, построенны й при царе А лексее М ихайл ович е, входит  
какой-то человек в длинном  каф тане, с  ок л ади стой  бородою , 
а там к б у л ев а р у  кто-то п робирается  в м одном  ф рак е; и я , 
видя отпечатки древ н и х и новы х врем ен, воспом иная прош ед
ш ее, сравни вая оное с  настоящ им , тихон ько говорю  про себя :  
«Петр В елик ий  м ного сдел ал  и ничего не кончил>.

В ойдем  теп ер ь  в К рем ль. Н а п р а в о , н ал ево мы увидим  вели
чественны е зд а н и я , с  блестящ им и к уп ол ам и , с вы сокими баш 
ням и, и все это обн есен о твердою  стеною . З д есь  всё дышет 
древностию ; всё напом инает о ц а р я х , о п а т р и а р х а х , о важ ны х  
происш естви ях; зд есь  к аж д ое м есто озн ам ен овано печатаю  
веков протекш их. З д есь  всё противное том у , что мы видим 
на К узн ец к ом  м осту , на Т в ерск ой , на б у л ев ар е и пр. Там 
книж ны е Ф ран ц узск и е лавк и , модны е м агазины , которы х  
урф уш вы е вы вески засл оня ю т целы е дом ы , часовы е м астера, 
погреба , и , словом , все снаряды  моды  и роскош и. В  К рем ле  
всё т и х о , всё им еет какой-то важ ны й и спокойны й вид; на 
К узнецк ом  м осту всё в движ ени и:

Корнеты, чепчики, м уж ья и сундуки .

А  здесь  одни м он ахи , богом ольцы , долж ностны е лю ди и 
несколько часовы х. Х оч еш ь ли видеть единственную  картину?  
К огда  вечернее солнц е во всем вел ик ол еп ии  ск л он яется  за  
В оробьевы  горы , то войди в К рем ль и сядь на вы сокую  дер е

в я н н у ю  л естни цу. В ся  пан орам а М осквы за  р ек ою ! Н аправо  
Каменны й м ост, на котором  бесп рестанн о в ол н ую тся  толпы
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п р о х о д я щ и х ; дал ее —  Голицы нская больн иц а, прекрасное  
здан и е, дом а гр. Орловой с тенистыми садам и, и , наконец, 
В асильевски й огромный зам ок , примы каю щ ий к В оробье
вым гор ам , которые величественно доверш аю т сию  к ар ти н у ,—  
ч удесн ое смеш ение зелени  с дом ам и, цветущ и х садов с вы со
кими замками древни х б о я р ; ч удесн ая  п ротивупол ож н ость  
видов городских с сельским и видам и. Одним словом , здесь  
представляется взорам  картина, достой н ая  величайш ей в мире 
столицы , построенной величайш им н ар одом  на приятнейш ем  
месте. Тот, кто, стоя  в К рем ле и холодны м и глазам и смотрев  
на исполинские баш ни, на древни е м онасты ри, на величе
ственное Зам осквор еч ье, не гор ди л ся  своим отечеством и 
не благословлял Р о сси и , д л я  того (и я  с к а ж у  это см ело) 
ч уж до всё в ел и к ое, ибо он был ж ал остн о  огр абл ен  природою  
при самом его р ож д ен и и ; тот п о езж а й  в Герм анию  и ж и в и , 
и ум ирай в маленьком  го р одк е, п о д  тенью  п р и ходск ой  коло
кольни с мирны ми Г ерм анцам и, которы е, у гл у б и сь  в мелкие 
пол итические расчеты , пр отя н ул и  р ук и  и выи дл я  принятия  
оков гн усн ей ш его рабства.

Н о солнце м едленно сокры вается за  рощ ами. В згл янем  еще 
на К рем ль, которого золоты е куполы  и ш пицы колоколен  
ярко отраж аю т блистание зар и  вечерней . Ш ум городской за 
мирает вместе с зам ираю щ им  днем . К ругом  нас всё т и хо;  
изредка пройдет человек. З д есь  нищ ий отды хает на красном  
кры льце, пол ож и в гол ов у на П отом ку; он отды хает беспечно  
у  подн ож и я палат ц а р ск и х , не зн а я  д а ж е , ком у они некогда  
принадлеж али . Т еперь встает и м едленно входит в монасты рь, 
где раздается  м рачное пение иноков и где целыми рядам и  
стоят гробы в ел и к и х кн я зей  и цар ей  Р у сс к и х  (н ек огда  оби
тавш их в бл и ж н и х  п ал атах). П ечальны й о б р а з славы  чело
в еческ ой ... Н о мы не станем дел ать восклицаний вместе с  
модными писателям и, которы е проводят целы е ночи на гро
бах и бедное человечество пугаю т привидениям и, д у х а м и , 
страшным судом , а бол ее всего своим слогом ; мы не предадим ся  
мрачным р а ссуж д ен и я м  о бренности вещ ей, которы е позво
лено делать в сяк ом у в нынешнем веке меланхолии; а  пойдем
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поти хон ьк у  на К узн ец к и й  м ост, где всё в движ ени и , всё 
спеш и т, а  к уда?  —  посмотрим.

Эта больш ая дедовская  кар ета , за п р я ж ен н а я  ш естью ча
лыми тощ ими клячам и, остан овилась у  дв ер ей  м одной лавки. 
В от и з  нее вы лезает пож и л ая  ж ен щ и н а в больш ом чепце, 
м адам , конечно, Ф ран ц уж ен к а , и три молоды е девуш ки. 
Они в ходя т  в л ав к у  —  и мы за  ним и. «Д айте нам головны х  
у б о р о в , пок аж ите нам эти ш ляпки, д а  по хри сти анской  совести, 
госп ож а мадам!» И торговка, ок и н ув  в зор ам и  св ои х гостей, 
у зн а ет , что они из степи , продает им л е ж а л у ю  стар и н у  вдвое, 
втрое д о р о ж е  обы кновенного. С таруш ка сер ди тся  и пок упает .

Зай дем  оттуда в конфетны й м агази н , где Ж и д  или Г аско
нец Г оа продает м ор ож еное и всякие сл асти . З д есь  мы видим  
больш ое стечение М осковских ф рантов в лакированны х сапо
гах , в щ ирок их А н гл и й ск и х ф р ак ах , и  в о ч к а х , и  без очков, 
и растрепан ны х, и причесанн ы х. Э тот, к он еч н о,—  А нгличанин: 
о н , р ази н я  рот , см отрит на в оск овую  к у к л у . Н ет! он Р у 
сак  и роди л ся  в С уздал е. Н у , так  этот —  Ф р ан ц уз : он картавит  
и говорит с х о зя й к о й  о знаком ом  ей чревовещ ателе, который  
в прош лом  годе заб а в л я л  весельчаков П а р и ж ск и х . Н ет, это  
стары й ф рант, которы й не е зж а л  д ал ее  М акарья и , промотав  
родовое им ение, наж и вает  новое картам и. Н у , так  это —  Н ем ец, 
этот бледны й вы сокий м уж ч и н а, которы й вош ел с прекрас
ною  дам ою ? О ш ибся! И он Р у сс к о й , а только м олодость  
провел в Г ерм ании. П о крайней м ере, ж ен а  его  ин остр анка: 
она н аси л у говорит п о -р усск и . Е щ е р а з  ош и бся  ! О на Р у сс к а я ,  
лю безны й д р у г , р оди л ась  в п р и х о д е  Н еоп алим ой  К упины  
и кончит ж и зн ь  свою  на святой  Р у с и . О тчего ж е  они все хотят  
прослы ть иностранцам и, картавят и кривляю тся? —  отчего?. , 
Я  на это б у д у  отвечать п осл е, а  теп ерь п р ош у зам етить эт^ /о  
пож и л ого  человека в ш п о р а х . Он и зо б р ел  прош лого года  
новые подковы  дл я  св о и х  ры саков, д р о ж к и  о д в у х  к о л еса х  
и к а р ету  без к озел . Он ж и в ет  на коню ш не, завтрак ает с  лю 
бимым бегуном  и езд и л  нарочно в Л о н д о н , чтобы посовето
ваться с известным коновалом  о бол езни  своей  А нглийской  
#обы лы .
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В здохн ем , лю безны й др у г , от глубины  сердца и скаж ем  с 
А риостом  :

Д урачься, смертных род! В луне рассудок твой!

Т еп ер ь  мы видим перед собою  иностранны е книж ны е лавки. 
И х  м н ож ество, и ни одной  н ел ьзя  назвать богатою  в сравне
нии с  П етербургским и. К ни ги  д о р о ги , хо р о ш и х  м ал о, древ н и х  
писателей почти вовсе нет. но зато  есть М адам *Ж анл ис и 
М адам Севииье —  дв а к а ти х и зи са  м олоды х дев уш ек  —  и це
лые груды Ф р ан ц узск и х  ром анов —  достой ное чтение тупого  
невеж ества, бессм ы слия и р азв рата . М нож ество книг мисти
ческих, назидательны х, к а зуи стск и х  и п р ., писанны х расстри- 
гами-попами (c i-d e v a n t so it  d isa n t  jé su ite s)  * на чер дак ах  
П ари ж ски х в п о л ь зу  добр ы х ж ен щ и н . И х  бесп рестанн о рас
купаю т и в М оскве, ибо наш и модницы  не уступ аю т П а р и ж 
ским в благочестии и  с ж адности ю  читают глупы е и скучны е  
проповеди , лиш ь бы тольк о они бы ли написаны  на язы ке ме
доточивого Ф ене л он а , сладостного  д р у г а  почтенной девицы  
Гион. Н о мы, р а зго в а р и в а я , приш ли в город. К акое стечение  
п ар од а , какое р а зн о о б р а зи е! Это соверш енны й базар  В осточ
ный! З д есь  мы видим Г р ек а, Т атари на, Т ур к а  в чалме и в 
туф л я х; там с у х о г о  Ф р ан ц уза  в баш м аках, иск усн о переска
кивающ его с кам ня на кам ень, тут  в аж ного  П ер си ан и н а , там  
ямщ ика, которы й бран ится  с торгов к ою , зд есь  бедн ого сел я 
нина, которы й устрем ил оба  гл а за  на великолепны й ц у г , 
м еж ду тем как его товарищ  рассм атривает народны е  
картины и л ю буется  р х  замы словаты ми надписям и. В от и 
целый р я д  Р у сс к и х  книж ны х л ав ок ; иные весьм а бедны . К то  
не бывал в М оскве, тот не зн ает , что м ож но торговать книгами  
точно так , как  ры бой, м ехам и , овощ ами и п р ., без в сяки х  
сведений я сл овесности; тот не зн ает , что зд есь  есть ф абрика  
переводов, ф абрика ж у р н а л о в  и ф абрика ром анов, и что кн иж 
ные торгаш и пок упаю т учены й товар , то-есть переводы  и 
сочинения, на в ес, приговаривая  бедным авторам : не каче
ство, а количество! не сл о г , а  число листов! Я  бою сь загл я -

* Бывшими так называемыми иезуитами. (Ред.)
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нуть в л ав к у , ибо , к стыду наш ем у, дум аю , что пи у  одного на
рода нет и никогда не бы вало столь безо б р а зн о й  словесности. 
К  счастию  многие книги здесь  в М оскве родятся, и здесь  уми
раю т, ил и, по крайней м ере, на б л и ж ай ш и х ярм онк ах. Т е
перь мы вы ходим на Т верской б у л е в а р , которы й составляет  
часть обш ирного вала. Вот ж а л к о е  гульбищ е дл я  обш ирного  
и м ноголю дного города, какова М осква; но стечение народа, 
прекрасны е утра апрельские и ти хи е в ечера м айские привле
кают сю да толпы праздны х ж и тел ей . Х ор ош и й  тон , мода 
требую т пож ертвований: и ф рант, и кок етк а, и старая ве
стовщ ица, и ж ирны й откупщ ик скачут в первом  часу утра  
с дал ьн и х концов Москвы на Т верской  б у л ев а р . К ак и е стран
ные наряды , какие ли ца! З д есь  вы видите п р и езж его  и з Мол
давии оф иц ера, в н ук а  этой придворной ветхой  красавицы , 
наследника этого подагр и к а , которы е не м огут налю боваться  
его пестрым м ун ди ром  и невинны ми ш алостям и; тут  вы ви
дите пр овин ци ального щ егол я , которы й п р и ехал  перенимать  
моды и которы й, к а ж ется , пож и р ает  глазам и счастливца, 
пр искакавш его на  почтовы х с  берегов  Секваны , в голубы х пан
т ал он ах  и в ш ироком  безобр азн ом  ф раке. Зд есь  красавица  
ведет за  собою  то л п у  об о ж а тел ей , там старая генеральш а  
болтает с своей  соседк ою , а  в о зл е  и х  откуп щ и к, тяж елы й и 
задум чивы й, которы й твердо уверен  в том , что бог создал  
о д н у  пол овину рода  человеческого дл я  вин ок ур ен и я , а  д р у гу ю  
дл я  пьянства, идет медленны ми ш агами с прек расною  ж ен ою  
и с  карлом . У ниверситетский проф ессор  в еп ан ч е, которая бы 
м огла сделать честь пок ойн ом у К р а т есу , пр обир ается  домой  
или на пы льную  каф едру. Ш алун напевает водевили и тра
вит п р о х о ж и х  своим  пудел ем , м еж д у  тем как зап исной  сти хо
творец  читает эпи грам м у и о ж и дает  похвалы  или приглаш е
ния на обед . В от гул я н ье, которое я  посещ ал всякой день, 
и почти всегда с новым удовольствием . С оверш енная свобода  
ходить в зад  и вперед с кем сл уч и тся , великое стечение лю дей  
знаком ы х и незнаком ы х им ели всегда особен н ую  прелесть  
дл я  ленивцев, дл я  праздны х и дл я  т ех , которы е лю бят зам е
чать ф изионом ии. А  я из числа первы х и п о сл ед н и х . П рибавлю
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и этом у: rià гулянье прйез^каюТ одни , чтоб отды хать от 
забот, други е —  ходить и дыш ать свеж им  в о зд у х о м ; женщ ины  
приезж аю т собирать похвалы , м уж чины  —  удивл я ться , и 
лицы в сех  почти спокойны . З д есь  страсти засы паю т; люди  
становятся лю дьми; одно сам олю бие не дрем л ет; оно всегда  
на ч а са х ; но и оно имеет зд есь  привлекательны й вид, и оно  
заставляет улы бнуться старого игрока гор аздо  приветливее, 
неж ел и  за  карточным столом . Н акон ец , на гулян ьи  все ка
ж у тся  счастливыми, и это м еня радует  как ребен к а , ибо я 
никогда не лю бил скучны х и заботли вы х лиц.

Теперь мы опять вышли на у л и ц у . В згл я н и  нап раво, по
том налево и дел ай  сам зам еч ания , ибо увидиш ь в друг всю  
М оскву со всеми ее пр отивупол ож н остям и .

Вот больш ая кар ета , которую  н а си л у  тянет четверня: в ней  
чудотворны й о б р а з , п еред  ним м он ах с больш ою  свечей . Вот  
старинная М осква и остаток  древнего  о бр я да  п рароди телей  !

П осторон ись! Этот лан до нас задави т: в нем сидит щ еголь  
и кр асави ц а, л ош ади , л ак ей , к уч ера —  всё в последнем  в к усе. 
Вот и новая М осква, новейш ие обы чаи!

В згл яни  сю да, счастливец! В озл е  огром ны х чертогов вот 
хи ж и н а , ж а л к а я  обитель нищ еты и бол езн ей . З десь  целое  
семейство, и зн ур ен н ое н уж дам и , голодом  и сту ж ей  —  дети  
п ол упаги е, мать за  пр ясл иц ей , отец  стары й засл уж ен н ы й  офи
цер в изорванном  м айорском  к ам зол е, починивает стары е 
баш маки и ветхи й пл ащ , затем , чтоб п о у т р у  м ож но было выйти 
на ул и ц у  просить у  п р о х о ж и х  к у со к  х л еб а , а  оттуда  пр о
браться .к  ч еловеколю би вом у л ек ар ю , которы й посещ ает  
его больн ую  дочь. В от М осква, больш ой гор од, ж илищ е  
роскош и и нищеты.

Н о здесь  пр ед  нами огром ны е палаты  с вы сокими м рам ор
ными столбам и, с больш им подъ ездом . Этот дом откры т для  
всякого, кто м ож ет сказать роскош ном у А м ф итриону:

Joignez un peu votre inutilité 
A ce fardeau de mon oisiveté.*

* Прибавьте немножко вашей бесполегдости к бремени моего ничего- 
не делания. ( F e d . )
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Х о зя и н  целы й день зевает у  кам ина, м еж ду тем как вокруг  
его всё в дв и ж ен и и , роговая м узы ка гремит на х о р а х , вся че
лядь в га л у н а х , и роскош ь о п р о к и н у л а  на стол полный рог 
и зоби л и я . В  этом человеке все стр асти  и сч езл и , его сердце, 
его ум и душ а износились и о бв етш ал и . Самое самолю бие  
его оставило. Он, конечно, великий ф илософ , если соверш ен
ное равн одуш и е посреди обр азов ан н ого  общ ества м ож но на
звать м удростию . Он ок р уж ен  л а ск ател я м и , иностранцам и и 
ш арлатанам и, которы х он п р ези р ает  от всей  душ и , но без  
них обойтиться не м ож ет. Е го туп оум и е н ев ер оя тн о . П оль
зу я сь  всеми выгодами знатного состоя н и я , которы м он обя
зан  предкам  своим , он да ж е  не зн ает , в как их гу б ер н и я х  на
х одя тся  его дер евн и ; зато зн ает по пальцам все подробности  
двора Л ю довика X IV  по запискам  Сен-Симона, перечтет  
всех лю бовниц его и  регента , о д н у  после др у го й , и назовет  
все П ар и ж ск и е улицы . Е го  дом  м ож но назвать гостинницей  
п р аздн ости , ш ум а и новостей , посреди которы х хозяи н  осу
ж ден  на вечную  с к у к у  и вечное бездей стви е. Вот следствие  
роскош и и п р аздн ости  в сей  обш ирнейш ей и з столи ц, в сем 
малом мире !

Я  дум аю , что ни один гор од  не им еет н и ж е малейш его  
сходства с М осквою. Она являет редки е против у  по лож ности  
в стр оен и я х  и нравах' ж и тел ей . Зд есь  роскош ь и нищета, 
изобили е и крайн яя бедн ость, набож н ость  и неверие, постоян
ство дедов ск и х врем ен и ветренность неим овер ная , к ак  вра
ж дебны е сти хии  в вечном н есогл аси и , и  составляю т сие чуд
ное, б езо б р а зн о е , испол инское целое, которое мы знаем  под  
общ им им енем : Москва. Н о пр аздность  есть нечто общ ее, исклю 
чительно пр ин адл еж ащ ее сем у го р о ду ; он а  более в сего  при
метна в каком -то беспокойном  лю бопы тстве ж ител ей , которые 
беспрестанно ищ ут нового р а ссея н и я . В М оскве отдыхают, 
в д р у г и х  гор одах  тр у д я т ся  м енее или бол ее, и потом у-то в 
М оскве знаю т с к у к у  со всеми ее м учениям и. З д есь  хвал ятся  
гостеприим ством , но —  м еж ду  нам и —  что значит это слово?  
Ч асто —  лю бопы тство. В  д р у г и х  гор о да х  в ас узн а ю т  с хор о
ш ей стороны  и приглаш аю т н авсегда; в М оскве сперва при-
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гласят, а после узн аю т. М узы ка прош лой зимы вскруж и л а  
всем головы; вся М осква пел а: я д у м а ю , от ск ук и . Ныне вся  
Москва танцует —  от ск у к и . З д есь  все влю блены  или стара
ются влю бляться : я бью сь о б  за к л а д , что это дел ается  от скуки . 
Молодые ж енщ ины  играю т на театр е, а  ста р у х и  езд я т  по 
монастырям —  от ск у к и , и это вся к ом у  известно. К а р усел ь , 
который стоил столько и зд ер ж е к , роди л ся  от ск ук и . Одним  
словом здесь  с к у к у  м ож н о  назвать великою  п р уж и н ою : она  
поясняет м ного странны х обстоятельств . Д л я  ж ител ей  Мо
сковских н еобходи м о н уж н ы  новые гу л я н ь я , новые праздники , 
новые зр ел и щ а и новы е л и ц а. З д есь  сл ав н ая  актриса Ж о р ж  
принята бы ла с восторгом  и ск оро н аск уч и л а больш ом у свету. 
Сию хол одн ость  к дарован ию  издател ь  «Р усск ого  Вестника»  
готов приписать к п атр и оти зм у; он весьм а гр убо  ош и бается .

М осква есть больш ой провинциальны й гор од, единствен
ный, несравненны й: ибо <уго значит им я столицы  без двора?  
Москва идет сам а собою  к обр азов ан и ю , ибо на нее почти  
никакие обстоятельства в л и яни я не им ею т. З д есь  всякой м о
ж ет дурачиться как хоч ет , ж ить и ум ереть чудаком . Самый 
Л ондон бедн ее Москвы по части нравственны х к ар ри к атур . 
К акое обш ирное поле для ком ических авторов, и как они  
мало чувствую т ц ен у  собственной неистощ им ой руды . Н адобно  
еще зам етить, что здесь  сем ействен ная  ж и зн ь , котор ую  м ож но  
назвать хранительницею  нравов, придает как ое-то  д о б р о д у 
шие и откровенность всем поступк ам . Это зам етил мне А нгли
чанин-путеш ественник, который назы вал М оскву прел ест
нейшим городом  в мире и прощ ал ся  с нею  со сл еза м и .

Но время летит, и почти час обеда  п р и ходи т. Мы оп о зд а л и  з а й 
ти в этот дом , которого н ар уж н ость  вовсе непривлекательн а. 
Здесь больш ой д в ор , заваленны й сором  и дров ам и ; по
зади огор од  с просты ми овощ ам и, а  п од  дом ом  больш ой п о д ъ езд  
с перилам и, как  водил ось у  наш их д едов . В ой дя  в д ом , мы 
могли бы увидеть в п р и х о ж ей  с л у г  оборв ан н ы х, гр у б ы х  и 
пьяны х, которы е от ут р а  до  ночи играю т в карты . К ом наты  
без обоев , стул ь я  без подуш ек , на  одной  стене больш ие п ор
треты в рост царей  Р у сс к и х , а  напротив —  Ю дифь, д ер ж а щ а я
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окр овавл енную  голову О лоф ерна над больш им серебряны м  
блю дом , и обн аж ен н ая  К л еоп атр а  с больш ой зм иею  —  чу
десны е п р ои зв еден и я  кисти дом аш него  м аляра. Сквозь окны  
мы м ож ем  видеть накрытый стол , на котором  стоят щ и, каша 
в гор ш к ах , грибы  и буты лки с квасом . Х о зя и н  в т ул уп е, 
х о зя й к а  в сал оп е; по правую  с т о р о н у  п р и ходск ой  поп, при
х од ск ой  учитель и ш ут, а  по л ев у ю  —  тол п а  детей , старуха- 
к о л ду н ья , мадам и гуверн ер  и з Н ем ц ев . О! это дом старого  
М осквича, богом ольного к н я зя , которы й пом нит стр ах  бо
ж и й  и воеводство. П ойдем д а л ее . В от м аленькой деревян
ный дом , с пал исадником , с чистым д в о р о м , обсаж енны м  
сиреня м и, акациям и и цветами. У  д в ер ей  нас встречает  
учтивый сл у га  не в богатой л и в рее, но в простом  опрятном  
ф раке. Мы спраш иваем  х о зя и н а : войдите! К ом наты  чисты, 
стены  расписаны  и ск усн ой  кистию , а под ногами богаты е  
ковры  и пол  лакированны й. З ер к а л а , светильники, кресла, 
диваны  —  всё прел естн о и к аж ется  отдел ан о самим богом  
в к уса . З д есь  и общ ество совер ш енн о противно том у , которое 
мы видели в соседнем  дом е. З д есь  обитает приветливость, 
пристойность и л ю дск ость. Х о зя й к а  зовет н ас  к стол у: мы 
сядем , где хотим , без п р и н у ж д ен и я , и , м ож ет быть, развесе
ленный старым вином , я ск а ж у , только не в сл у х :

Налейте мне еще ш ампанского стакан,
Я сердцем Славянин—  ж елудком  Галломан!

Вот у д а р и л о  ш есть часов: мы м ож ем  итти в театр . Я  ск аж у  
теб е , что я  в идел  в П ет е р б у р г е  д у р н ы х  ак теров , слы ш ал на 
сцене нестройны е к р ик и , п р ов и н ц и ал ьн ое нареч ие, видел  
к ривля ния , подлы е ж есты  и самы е дурн ы е навы ки, видел, 
что актер не ум ел  и не х о т ел  поним ать своей  р о л и , читал в 
гл а за х  ого сам ое г л у б о к о е  н ев еж еств о; одним  словом , я видел. 
Р у сс к у ю  к ом едию , Р у с с к у ю  тр агеди ю  и о п е р у ; видел и ска
за л : см ож ет ли что быть х у ж е  этого?» Т еп ер ь , побы вав в Мо
сковском  театро, м о гу  см ел о отвечать сам ом у себ е: см ож ет! —  
и есть х у ж е !»  З д есь  о п ер а  не х о р о ш а , ком едия ещ е х у ж е , а 
трагеди я  и ещ е х у ж е  к ом еди и . К б  Ф ран ц узск и е актеры не
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лучше Р у сс к и х . Я  видел Т е зея , к отор ом у мне х отел ось  ск а 
зать: «Б ратец, вычисти мне сапоги !»  Я  бью ся об за к л а д , 
что он был честный арти ст-d écro tte  иг» * и , постеп ен но п ер еходя  
из состояния в состоя н и е, сд ел а л ся , н ак он ец , актером , в о
преки у м у  и п р и р од е, и теп ер ь  весьм а спокой но тиранит сти хи  
Ивана Р аси н а  в бел окам енн ой  М оскве. Я  видел  И пп ол ита, 
сего дик ого Скифа, котор ом у в уста  бессм ертны й автор  
Федры в л ож и л  пр ек раснейш ие сти х и , я  видел  сего гордого  
И пполита в самом ж ал к ом  п о л о ж ен и и : черны е его  волосы , 
которые до си х  п о р , п адая  по вы соком у стр ойн ом у ч ел у, 
вились к удр я м и , п одобн о кудр ям  А п ол л он а  Б ел ьв едер ск ого , 
сии волосы  —  поры ж ели ! чистые плам енны е гл а за  его сдел а 
лись от врем ени свинцовы м и. К он еч н о , наш  Скиф нем ного  
поразврати лся . Н оги  и рук и  ж ал ки м  образом  вы сохли  и 
пож елтели . Г ол ос зв он к и й  чисты й, гол ос девствен ни ка И п
полита, сдел ал ся  в я л , т я ж ел  и соверш енно о х р и п . О дним  
словом , И пполит Р аси н ов  ил и Э врипидов превратился  в 
бедн ого  Ф а р ж а , Ф р а н ц у за , которы й ж ивет на К узнецк ом  
м осту в м агазине д у х о в  и пом ад.

Зан ав ес подним ается. Ты м ож еш ь поверить мои зам ечания, 
или лучш е, не дож давш и сь  конца Ф р ан ц узск ой  трагеди и , 
воспользоваться прекрасны м майским вечером на П ресн е.

П руды  украш аю т город и дел аю т прел естное гул ян ье. 
Там сбираю тся те, которы е не имею т подм осковны х, и гу
ляют до ночи. П осм отр и , как  эти мосты  и реш етки красивы . 
Ж аль, что б ер ега , украш енны е столь миловидны ми дом ам и  
и зелены м  л угом , не довол ьн о ш ироки. Б ольш ое стечение  
экипаж ей со в сех  концов обш ирн ого гор ода , певчие и р о г о 
вая м узы ка дел аю т сие гульбищ е одним  и з пр и ятн ей ш и х. 
Здесь те ж е  лю ди , что на б у л ев а р е , но с  больш ею  свободою . 
К акое м нож ество прел естны х ж ен щ и н ! М оскву поистине м ож но  
назвать Ц итерою . П осм отри! Этой м алю тке четы рнадцать лет, 
и она так  невинно ул ы бается! Н о вот идет к р асави ца: ее все  
энают под сим названи ем , теп ер ь он а первая по г о р о ду . З а

* Чистильщик сапог. (Ред.)
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Ней толпа — а муж, спокойно зевая позади, говорит о Турец
кой войне и о травле м едведей . С уп р у га  его ур он и л а  перчатку, 
и м олодой человек ее подн ял . Ж а л ь , что этого не видал старый  
бол тун  N . . . ,  отставной п о л к ов н и к , которы й промыш ляет 
новостям и. П осторонитесь! П остор он и тесь! Д ай те д орогу  
кум е-бол тун ь е-сп ор щ и ц е, п о ж и л о й  б р и гади р ш е, ж ар к о  н ар у
м яненной , набеленн ой и за к у та н н о й  в черную  мантилью. 
П осторон итесь, вы, господа, и вы, м олоды е девуш к и! Она ваш  
А р гус неусы пны й, ваш а совесть , всё зн а ет , всё зам ечает и 
завтра ж е поедет рассказы вать по м онасты рям , что такая-то  
н аступ и л а на ногу так ом у-то , что этот п о б л ед н ел , говоря с 
той , а та нак анун е поссорил ась с  м у ж ем , потом у что сегодн я , 
разговари вая  с его  братом , р а згор ел ась  как р о за . К акой  это  
ч удак , закутанны й в ш у б у , в бархатн ы х са п о га х  и в собольей  
ш апке? З а  ним идет с л у г а  с  терм ом етром . О, это человек, 
которы й бол ее  п ол у в ек а , как  всё п р остуж ается ! Заметим  
эти х  щ еголей ; они так  зан яты  собою  ! Один в цветном платочке  
с букетом  цветов, с лор нетом , так  н еж н о ул ы бается , и в улыбке 
его виден сл ед  т р у д а . Д р у г о й  молчит, зав сегда  молчит: он 
ум еет одев аться , ерош ить волосы , а  говорить не мастер. 
Т ам , вдали на л ав к е, сидит кр асави ца пол уп обл ек л ая . Она 
в зд о х н у л а ...  ещ е р а з .. .  о том , что ее место заступ и л а  новая, 
которая идет мимо ее и гордо ул ы бается . П остой, прелест
ница! Ещ е две весны , и ты в свою  очередь будеш ь сидеть одна  
на лавке; ты идеш ь и врем я за  тобою . К у д а  спеш ит этот по
ж и л ой  хол остя к ? Он зады хается  от ж и р у , и пот с него катится  
ручьям и. Он спеш ит в А н глий ск ий кл уб  пробовать нового  
повара и зам ор ск ой  пор тер . А  этот гусар  о чем пр и задум ал ся , 
оперш ись на свою  сабл ю ! О, причина в аж н ая ! В чера он был 
один во всей  М оскве, —  теп ерь я в и л ся  д р у го й  гусар , во сто 
р а з милее и л ю б езн ее: по крайн ей  м ере, так  говорят в доме  
княгини N . . . ,  к оторая  по пр оизвол ен ию  раздает  ум и лю без
ность —  и его бедн ого  забы л а ! Н о кто это болтает палкою  
в п р уд е  с больш им у сп ех о м , ибо  на него посм отрели две мимо
идущ ие ста р у х и , две столетни е П арк и . О! не м еш айте ем у. 
Это тот важ ны й, глубоком ы сленны й чел овек , которы й мутил
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в делах государственны х, и теп ер ь  пузы ри т в од у . В от два  
чудака: один из них бранит п о г о ду  —  а  врем я очень хорош о; 
другой бранит лю дей —  а лю ди всё те ж е  ; и оба  бран ят пра
вительство, которое в н и х н уж ды  не им еет и , что всего до
саднее, не заботи тся  о и х  р еч ах . Оба они недовольные. Они 
очень ж ал к и ! Один им еет сто ты сяч д о х о д у , и ж ел у д о к  его  
варить не м ож ет. Д р у го й  п р о ж и л ся  на ф ей ер вер ках и назы 
вает лю дей неблагодарны м и за  т о , что они не собираю тся  
в его сад в гл убок ую  полночь. Н о кто этот пож и л ой  человек, 
высокий и бледны й, как покойны й капитан Х и и -Х и л л а . 
Старый щ еголь , великой м астер дел ать визиты , которы й на 
погребениях и на св адь бах  яв л я ется  как  тен ь , как пам ятник  
времен Е катер и н и н ск и х  ; он ч еловек  п р аздны й, говорун скуч
ный, ибо лгать не ум еет за  недостатком  в о о б р а ж ен и я , а  м ол
чать не м ож ет за  недостатком  м ы сленной силы .

Это гульбищ е им еет велик ое сходств о с П олям и Е л и сей 
скими. З д есь  мы видим тен и  в ел и к и х лю дей , которы е, оты грав  
важ ны е рол и  в св ете, зап р осто  прогул и ваю тся  в М оскве. 
М ногие и з н и х  переж или  свою  сл ав у . E h eu , fu g a ces!.. *

Н о зар я  потухает. В се р а зъ ехал и сь . П рости до будущ ей  
п р о гу л к и !

[1811— 1812)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  ЗА М О К  С И Р Е Й  

Письмо из Ф ранции к г. Даш кову

И з деревни Б ол он ь , л еж ащ ей  бл и зь  города Ш ом она, я  
поскакал верхом  в С он кур , где о ж и дал и  м еня барон д е-Д а -  
мас и г. П исарев , с  которы ми нак ан ун е угов ор и л ся  я  посе
тить зам ок Сирей и п ок лони ться  теням  В ол ьтера и его прия
тельницы. В  ок р естн остя х С ирея назначены  были квартиры  
наш ему от р я д у ; пол ки тя н ул и сь  по д о р о ге , и мы и х  опередили  
в ближ нем  сел ен и и . Сначала погода  нам вовсе не благоприят-

* Увы, быстротекущие... (Fed.)
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ствовал а: холодны й и р езк и й  ветер  нан оси л  сн ег и дож дь;  
нак онец , небо п р оя сн и л ось , и сол н ц е осветило прекрасны е  
долины , рощ и и горы. Мы п р о ех а л и  ч рез местечко В иньори, 
где зам етили развалины  весьм а д р ев н его  зам к а на высоком  
у т есе , которы й господствует н а д  сел ен и ем  и близьлеж ащ им и  
д о л и н а м и :

Ein bethürmtes Schloss, voll Majestät,
Auf des Berges Felsenstirn erhöht I *

«К ом у пр ин адл еж и т этот зам ок?» —  сп р о си л  я у  старика, 
сидящ его на пороге сельск ого дом и к а , тесн о  примы каю щ его  
к развалинам . «К акой-то старой дворян ке» , —  отвечал он , при
подняв красны й кол пак , стары й, изнош ен ны й , и которы й, 
конечно, играл  больш ую  рол ь  в бурн ы е годы  револю ци и. 
Это зам ечание я сДелал м им оходом  и п р о д о л ж а л  вопросы . 
«К огда построен  замок?» —  «В о врем я Ш ам пан ск их граф ов, 
сказы вал  мне покойны й д ед . **  Х р абры е ры цари искали здесь  
убеж и щ а от нар одны х возм ущ ени й  и укр еп ил и  зам ок  баш нями,

* Замок с башнями, полный величия.
Возвышается на скалистом челе горы (Рсд.)

* *  Французы и теперь мало заботятся о древних памятниках. Разва
лины, временем сделанные, ничего в сравнении с опустошениями рево
люции-: бурные времена прошли, но невежество или корыстолюбие 
самое варварское пережили и революцию. Один путешественник, ко
торый недавно объехал всю полуденную Францию, уверял меня, что 
целые замки продаются на своз, и таким образом вдруг-уничтожаются 
драгоценные исторические памятники. Напрасно правительство хотело 
остановить сии святотатства; ничто не помогало, ибо для нынешних 
Французов ничего пет ни священного, ни святого, — кроме денег, ра
зумеется. Какая разница с Немцами! В Германии вы узнаете от кре
стьянина множество исторических подробностей о малейшем остатке 
древпего замка или готической церкви. Все Рейнские развалины опи
саны с возможною историческою точностию учеными путешественни
ками и художниками, и сии описания вы нередко увидите в хижине 
рыбака или земледельца. Притом же Немцы издавна любят все сохра
нять, а Французы — разрушать: верный знак, с одной стороны, доброго 
сердца, уважения к законам, — к нравам и обычаям предков, а, с дру
гой стороны, легкомыслия, суетности и жестокого презрения ко всему, 
что не может насытить корыстолюбия — отца пороков.
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рвами, палисадам и. В рем я и револю ци я всё разруш ил и . 
Здесь не одна бы ла револ ю ци я, господин оф иц ер , не одн а ре
волюция! Я  на в ек у  м оем п ер еж и л  о д н у ; тя ж ел ы е в р ем ен а ... 
не лучш е ны неш них! П осади л и  дер ев о  в о л ь н о сти ... я  сам  
имел честь садить его вот там , на зел ен ом  л у г у . . .  Р азор и л и  
храмы б о ж и и ... У м еня рук а  не п одн и м ал ась  на з л о е ! ..  Н о  
чем ж е это всё кончилось? Д ер ев о  с р у б и л и , а  надп иси  на па
перти церк овной : вольность, братство или смерть мелом  
забелили. Ч его  я  не насм отрел ся  в ж и зн и ?  И непр иятел ей  на  
родине моей ув и дел , и с оф ицером  козачьим теп ерь р азгов а
риваю ! Ч у д еса  ! по совести  ч удеса  !» —  «Ты р а зо р и л ся  от  
войны, добры й старичок?» —  «М ного п острадал , а  бедны е  
соседи ещ е бол ее. Мы все ж ел аем  м ира». —  «О ! мы зн аем  это , но  
им ператор ваш  не ж елает». — «П рям ой К ор си к ан ец ! Зн аете  
ли, что он объявил нам?» З д есь  старик  покачал  головой , 
посм отрел на м еня п ристально и , кон еч но, От р обости , за и к 
нул ся . «Говори, говори!» —  «О хотно, есл и  п р и к аж ете. И м пе
ратор , —  это бы ло ск а за н о  важ ны м  и  торж ественны м  го
лосом , —  им ператор объ я в и л  нам , что он не хочет трак то
вать о м ире с  пленны м и, ибо он почитает вас в п л ен у . Он на
рочно зав ел  вас сю да, чтобы истребить до посл еднего  чело
века: это бы ла военная  хитр ость , поним аете л и ? ., военная  
хитрость, не что и н о е ...  Н о вы см еет есь ... И нам это смеш но  
пок азал ось , так см еш но, что мы преф екта, приехавш его  
сю да с этим объ я в л ен и ем , кам нями и гр я зью  зак и дал и . И 
s ’en so u v ien d ra !*  Н о вам п ор а  догон я ть  товари щ ей . Д обры й  
путь, господин оф ицер!»

Р азм ы ш ляя о странном  х а р ак тер е ф р ан ц узов , которы е 
смею тся и пл ач ут , р е ж у т  б л и ж н и х , как  р азб о й н и к и , и даю т  
себя  р езать , как  агнцы , я д о гн а л  м ои х  товарищ ей.

Ч ас от ч а су  д о р о га  стан овил ась п р и я тн ее: холм ы , одеты е  
виноградником  и плодоносны м и дер ев ья м и , м е ж д у  коими  
мелькали приятны е сел ьск ие дом и к и , напом инали нам С аксо
нию, благословенны е долины  Д р езд е н а , м еста очаровательны е!

* Он будет это помнить! (Ред.)
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Р азгов ари в ая  с товарищ ами и л ю б у я сь  красотою  видов, мы 
неприм етно пр оехал и  нескольк о м иль; каж ды й зам ок , каж дое  
местечко мы принимали за  С ирей и см еял ись своей  ош ибке. 
Н акон ец , поворотя вправо с  бол ьш ой  д о р о ги , вдол ь по речке 
Б л ез, мы увидели ж илищ е сл ав н ой  Нимфы С ирейской, кото
рой одно им я р ож дает  столько приятн ы х воспом и нани й ...

В  ста ш агах  от селени я возвы ш ается зам ок  на высоком  
у сту п е; кругом  —  рощ и и к устар н и к и . В сё просто, но при
рода  всё ук р аси л а .

К  зам к у  примы кает А нглийский са д  и нескол ьк о тенисты х  
ал л ей , к которым никогда не пр и к асал и сь  нож н ицы , да ж е  в 
те врем ена, когда безж алостны й Л ен отр  остр и гал  боскеты  
В ерсал ьск и е, когда последний провинциальны й дворянин  
р ассаж и в ал  по ш н уру смиренны е акации и овощ и в своем  ого
роде . В ол ь тер , говоря о зам ке С ирейском , описы вая красоты  
его ок р естн остей ,— к а ж ется , в письм е к  королю  П р у сск о м у ,—  
пр ибавл я ет:

Trop d’art me révolte et m’ennuie:
J’aime mieux ces vastes forêts! *

Эти л еса  и поны не украш аю т С ирей своею  дикостию . З а 
м ок сохр ан и л  древню ю  н ар уж н ость ; м ож но отличить но
вые пристройки и балконы . Они п р и н адл еж ат  к В ольтерову  
врем ени. Н а кр утой  кровле (à  la  m ansard e) я зам етил не
которы е укр аш ени я и вы сокие продолговаты е трубы , обл о
ж енны е лепны ми и зо б р а ж ен и я м и , п о х о ж и е  на трубы  зам к а  
P o n t sur S e in e , пр и н адл еж ащ его  Л ети ц и и , матери Н аполе
он а . Мы вош ли в С ирей и уди в и л и сь  обш ирны м залам , 
убранны м  в новейш ем в к у се . Н а р у ж н о ст ь  того не обещ ала.

З ам ок  п р и н адл еж и т г-ж е де-С ем иан, ж ен щ и не весьма ум
ной , некогда  пр ек расной . Он был р азгр абл ен  в револю цию , 
и после того врем ени всё стр оен ие в озобн ов л ен о . **  К  сож ал е-

* Искусственность меня раздражает и наводит скуку:
Я предпочитаю эти обширные леса! (Тед,)

** По отступлении Русских, Сирей был снова разграблен Францу
зами за то именно, что Русские варвары его пощадили!
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нию, мы наш ли мало следов п р еж н ей  обладательницы  и ее 
славного д р у г а , которы й, как говорит Л ебр ю и , «утомил  
сто гласную  Славу».

В столовой нескольк о картин, и зо б р а ж а ю щ и х  зверей  и 
охоту. Эта ж и в оп и сь , довольн о пр и ятн ая , сущ ествовал а у ж е  
при м аркизе, и мы см отрели на нее с больш им удовольствием . 
П ройдя несколько п ок оев , в правом ф лигеле зам к а нам отво
рили дверь в за л у  В ол ьтеров у.

Здесь  мы наш ли больш ой м раморны й кам ин, тот самы й, 
который согревал  В ол ь тер а; несколько новы х м ебелей: 
клавесин, м аленький орган  и два ком ода. Окны до п о л у . 
Две круглы е стеклянны е двери  в са д; одн а  и з ни х украш ена  
надписям и, на кам не вы сеченны ми. Н а ф ронтоне мы прочи
тали В иргилиев сти х: D eu s n ob is h aec  o t ia  fe c it ,*  и з первой  
эклоги; на косяке нескольк о сти хов  и з  П о п е , которого В ол ь
тер всегда лю бил , и , н ак онец:

A sile  des beau x  arts, so litu d e  où m on coeur 
E st toujours occupé dans une p a ix  profonde.
C’est vous qui donnez le bonheur,
Que prom etta it en va in  le m onde. **

— сти хи , написанны е В ольтером  в счастливую  м инуту насла
ж ден ия душ евн ого , в гл а за х  бож ествен ной  Эмилии, единствен
ной ж енщ ины , которую  он лю бил наравне со С лавою , которой  
он был обя зан  всем и к оторая  достой но гор ди л ась д р у ж б о ю  
творца З а и р ы * * *  И з окон сей  залы  видны  бл и ж н и е деревни

* Бог даровал нам эту мирную жизнь. (Ред.)
** Приют искусств, уединение, где мое сердце 
Всегда вкушает глубокий покой,
Вы даруете то счастье,
Которое свет тщетно сулит нам. (Ред.)

*** Напрасно мы искали в саду мраморного Амура, который не
когда стоял под балконом, с надписью из Антологии: Qui que tu sois, 
voici ton maître и пр. [Кто бы ты ни был — вот твой повелитель. 
(Ред.)], которую перевел г. Дмитриев:

Кто б ни был ты, пади пред ним:
Был, есть иль будет он владыкою твоим!
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и два ря да  х ол м ов , зак л ю ч аю щ и х п р ел естн ую  д ол и н у , по 
которой  и зви вается  речка Б л е з . В  глубок ом  молчании и я . 
и товарищ и д ол го  лю бовались приятны м видом отдаленны х  
гор , на  которы х потухал и  лучи в еч ерн его  сол н ц а . М ожет быть, 
совер ш енн ая  тиш ина, цар ствую щ ая в о к р у г  за м к а , печальное  
спокой стви е зи м него вечера, зе л е н ь , кое-где  одетая снегом , 
вы сокие сосны  и древние кедры , осен я ю щ и е балкон густы ми, 
наклоненны м и ветвями и едва  кол еблем ы е ды ханием  .вечер
него  ветр а, нак онец , сл адкие в оспом и нани я о ж и тел я х  Си- 
р е я , которы х им ена п р и н адл еж ат  и сто р и и , которы х им ена от 
детства нам были драгоценны , п о г р у зи л и  нас в ти х у ю  задум 
чивость.

«Здесь Ф ернейский м удр ец , —  так  в о ск л и к н у л  г. Р — н, ж и 
тель С ирея, прервав наш е м олчани е, —  зд есь  славнейш ий  
м у ж  своего в ек а , ч удесны й , единственны й, которы й, как го
в ор я т, вы резы вал н а  м еди д л я  п отом ств а,*  которы й в сё зн ал , 
всё с к а за л ,* *  которы й им ел д о б р о е , р едк ое сер дц е, ум гибкий, 
обш ирны й, бл естящ ий , способны й на в сё, и , нак онец, х а 
рактер вов се  н есообразн ы й  ни с умом е го , ни с с е р д ц е м ,—  
зд есь  он ж и л , сей  П ротей  ум а ч ел овеч еского; зд есь  во цвете 
лет св о и х  н а сл а ж д а л ся  он уеди нени ем  и св ободой , которым  
зн ал  ц е н у , и д ол го  не п ок идал  и х  д л я  коронованной Си
рени, д л я  рук оп л еск ан и й  и дл я  п р и х о ж ей  г-ж и П ом
п а д у р . Странны й ч еловек! Он м ногое пр едви дел , м ногое пред
ск а за л  в п ол итик е; но м ог ли он  п редви деть, что нескольк о  
десятков  лет сп у стя  вы придете в зам ок  Эмилии с оруж и ем  
в р у к а х , с толпою  ж и тел ей  берегов  В ол ги  и л ю дей , пию щ их  
воды  С ибирские, и что там , где м ар к и за  п р ек расн ою  рук ою  
п ол ивала м ак , розы  и ли л еи , к орм ил а го л у б ей  ячменем, 
вот у  этой  сам ой го л убя тн и ; что т а м , где он а  лю бил а отды хать  
под тенью  др ев н и х  к едров , у  в х о д а  в Заирину а л л е ю ,* * *

* Qui gravait pbur la postérité — выражение Паллисота, если не 
ошибаюсь. '

** Qui a tout dit — Шатобриан, говоря о Вольтере.
*** И до сих пор одна аллея называется Заириноп. Там сочинял 

Вольтер свою трагедию.
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где Вольтер у  н ог ее в восторге читал первы е стихи бессм ерт
ной трагедии и искал  похв ал  и одобрен и и  в голубы х глазах  
своей У р ании , в бож еств ен н ой  ее  ул ы бк е, —  там милости
вые го судар и , там вы расставите часовы х с уж асны м и усами  
гренадер й К озаков, которы е приводят в трепет всю  
Ф ран ци ю ...?»

Мы засм еял и сь  словам  г. Р — « а ,  и он п р о д о л ж а л , понизив  
немного свой голос:

«Здесь дол гое  врем я был счастлив В ол ьтер  в о б ъ я ти я х  М уз 
и попечительной д р у ж б ы . Там , гбе я обитаю. земной рай , —  
писал он к приятелю  св оем у Т ер и о . —  Н е м удрен о! П ред
ставьте себе  луч ш ее общ ество, уч ен ей ш и х лю дей во Ф ран ци и , 
п р идвор ны х остр оум ны х П оэтов , та к и х , наприм ер , как Сен- 
Л ам бер, которы й ум ел соеди н я ть  л ю безн ость  с глубок им и  
сведен и я м и , ф илософ ию  с л ю дк ости ю , и в к р у гу  так и х лн>  
дей —  м а р к и зу , котор ая  ум ел а  все одуш еви ть своим присут
ствием , всем у  д а в а л а  н еи зъ я сн и м ую  п р ел есть , —  и вы б у 
дете иметь пон ятие о  зем ном  р ае  В ол ьтера. «Она —  ч удо  во  
Ф ранции», говорил В о л ь тер .*  Ум необы кновенны й, лицо  
п р ек р асн ое, д уш а а н гел а , откровенность ребенка и уче
ность гл у б о к а я , —  всё бы ло очаровательно в этой волш еб
нице! Она, вопреки г-ж е Ж ан л и с, вопреки ж у р н а л и сту  Ж оф - 
ф руа и всем врагам  ф илософ ии, бы ла д остой н а  и пл ам енной  
лю бви С ен -Л ам бер а . и д р у ж б ы  В о л ь т ер а , и славы  в ек а св о 
его . З д е сь  м аркива к он ч и л а  ж и зн ь  св о ю , н а  л о н е  д р у ж е с т в а .  
В се ж и т ел и  п л а к а л и  о н ей , к а к  о неиодой , п оп еч и тел ьн ой  
м атер и . У  бедн ы х  пам ять в с ер д ц е:  о н и  ещ е б л а го сл о в л я л и  
п р а х  ее , к огда Л итераторы  наш и начали в озм ущ ать  его  спо^ 
койствие клеветам и и посты дны м ругательством . Н о В ольтер  
был неутеш ен . Вы пом ните его  п и сьм о, в котором  он и з  
Б ар-С ю р-О ба уведом л я ет  о  бол езн и  и потом  о см ерти м ар-

* «Madame du Châtelet sera comptée au rang des choses qu'il faut voir 
en France, parmi celles, qu'on y regrettera toujours», — писал Вольтер 
к Кейзерлингу. {Мадам дю Шатле принадлежит к числу тех достопри
мечательностей, которые необходимо видеть во Франции, о которых 
будешь всегда вспоминать с сожалением. (Ped.J\
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кнзы . Б есп оря док  этого письм а доказы вал его глубокую  
горесть. И  м ог ли он не со ж а л ет ь  об  утрате единственной  
ж енщ ины , о  которой и вы, ин остранцы , неприятели , говорите 
с лю бовию , с уваж ением ?»

Н аш  учтивый путеводитель п р о д о л ж а л  бы более речь свою , 
если бы не позвали к о б еду .

С толовая бы ла украш ена Р у сск и м и  зн а м ен а м и ... Н о мы 
утеш или пугливы е тени С ирейской Нимфы и ее д р у га , про
читав несколько стихов и з «Альзиры ».

Таким образом  прим ирились м ы с  П енатам и зам к а, и с не
которою  гордостию , простительною  воин ам , в т ех  пок оях, 
где В ольтер написал  лучш ие свои сти х и , мы читали с восхи
щ ением оды П евца Ф елицы  и бессм ер тного  Л ом он осов а , в 
которы х вдохновенны е Л ирики славят ч удесн ое  величие  
Р о сси и , лю бовь к отечеству сы нов ее и сл а в у  м еча Р у сск ого .

C’est du Nord à présent que nous vient la lumière.
От Севера теперь сияет свет наук.

О бед п р одол ж ал ся  д о л го . В ечер застал  нас, как героев  
древн его  О м ера, с чаш ею  в р у к а х  и в сл ад к и х  р азгов ор ах , 
основанн ы х на откровенности сер деч н ой , известны х более  
добродуш ны м  воинам , н еж ел и  вам , ж ител ям  столицы  и бле
стящ его больш ого света.

Н о мы ещ е воспол ьзовал ись  сум еркам и : обош ли ниж нее  
ж и л ье зам к а, где ж ивет г-ж а де-С ем иан; осм отрели ее библ ио
т ек у , —  прекрасны й и строгий  вы бор л уч ш и х П и сател ей , 
составл яю щ и х лю бим ое чтение сей  ум н ой  ж енщ ины , достой
ной плем янницы  г-ж и  дю  Ш атл е: л ю безн ость , ум и красота  
наследственны  в этом сем ействе. Е сть д р у га я  библиотека  
в ниж нем  Этаж е; о н а , к а ж ется , пр едоставл ен а гостям. Д р ев 
н ее  собрани е книг, в а ж н о е  по м ногим отнош ениям , соверш енно  
р асхищ ено в револю цию . В ол ьтеровы х книг и не было в 
зам к е со  врем ени его о т ъ езд а : по см ерти маркизы  он увез  
с  собою  книги, ем у пр и н адл еж ав ш и е, и некоторы е рук опи си . 
«Н адобно ехать  в Ф ер н ей , —  говорил г. Р — н, —  там , мо
ж ет  быть, н аходя тся  сии драгоц ен ности». «Н адобно ехать

т



'fi П етер б у р г , —  зам етил справедл иво г. П и сарев , —  в Эр
митаже и р у к оп и си , и библ иотек а Ф ернейские».

С туж а увеличилась с  наступлени ем  ночи. В  В ольтеровой  
галлерее мы разв ел и  больш ой огон ь , которы й не м ог нас со
греть соверш енн о. П ер ед  нами на столе л еж а л и  все В ольте- 
ровы сочи нения , и мы читали с больш им удовольствием  не
которые м еста его  п ереп и ск и , в которы х он  говорит о г-ж е  
дю Ш атле. В  ш ум е военном  приятно о тдохн уть  мы слями на  
предм ете, столь лю бви достой н ом . Г л убок ая  ночь застал а  
нас в р а зго в о р а х  о протекш ем  в ек е , о велик ой  Е к атер и н е, 
лучш ем его ук р аш ен и и , о ссор е  к ор ол я  П р у сск о го  со  своим  
кам ергером и и р ., у  того  сам ого кам ина, на  том самом м есте, 
где В ольтер сочи нял свои п осл ан и я к славны м соврем енникам  
и те бессм ертны е сти хи , д л я  которы х единственно простит  
его памяти справедл иво р а зд р а ж ен н о е  потом ство. Г . П иса
рев был в восхищ ен ии . Н ак он ец , надобн о бы ло расстаться  
и дум ать о п остели . Мне отвели ком нату в верхнем  ж и л ь е, 
весьм а п ок ой н ую , но где с  тр удом  м ож но бы ло развести  огонь. 
Старый клю чник объя вил  м не, что в этом покое обы кновенно  
ж ивет г. М онтескьу, родствен ник  х о зя й к и , весьм а умный и 
благосклонны й человек, и что он , клю чник, р адуется  том у, 
что мне д остал ась  его спал ьн я. «V ous a v e z  l ’a ir  d ’un bon  
en fa n t, m on o ffic ier» ,*  п р о д о л ж а л  он , д р у ж ел ю б н о  удари в  
меня по пл ечу. П р ек р а сн о , но от его  учтивостей ком
ната мне не п ок азал ась  теп л ее . В о всю  ночь я расклады вал  
огонь, проклинал Ф р ан ц узск и е камины и только на рассвете, 
за сн у л  железным сном , позабы в и В ол ьтера, и м ар к и зу , 
и вой н у, и всю  Ф ранцию .

П роснувш ись довол ьн о п о зд н о , п о д х о ж у  к о к н у  и с горестью  
смотрю на окр естность , покры тую  снегом .

Я  не м огу  изъ я сн и ть  того ч увства, с которы м, стоя  у  окн а, 
высчитывал я все перем ены , случи вш и еся  в зам к е. Сердце  
мое сж ал ось . В сё , что бы ло приятно моим в зорам  нак анун е —  
и л у га , и рощ и, и реч ка, б л и зь  т ек ущ ая  по до л и н е, м еж ду

* Вы выглядите славным малым, господин офицер. (Ред.)
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веселы х хол м ов , украш енны х са да м и , виноградником  и сель
ским и хи ж и н ам и , —  всё н а х м у р и л о сь , всё уны ло. В етер ш у
мит в кедровой  рощ е, в тем н ой  а л л ее  Заириной и кл у
бит с у х и е  листья вок р уг ц ветни ков , истоптанны х лош адьми  
и обезо б р а ж ен н ы х  снегом и гр я зь ю . В  зам к е, напротив того, 
тиш ина гл у б о к а я . В  кам ине пы лаю т дв а  дубовы е корня и 
пригл аш аю т м ен я  к огню . Н а стол е л е ж а т  письм а В ольтеровы , 
и з сего  зам к а писанны е. В  н и х в сё нап ом ин ает  о врем енах  
пр ош едш их, о л ю д я х , которы е все и сч езл и  с л и ца зем ного  
с своим и страстям и , с п р ед р ассуд к ам и , с  н а д еж д а м и  и с пе
чалям и, неразлучны м и спутницам и б едн ого  ч еловечества. К  
чем у столько ш ум у, стол ь к о  бесп окойства? К  чем у эта  ж а ж д а  
славы  и почестей? —  спраш иваю  себ я  и  стр аш усь  найти от
вет в собственном  м оем  сер дц е.

Н а  д р у г о й  д е н ь

В вечеру я  п р ости л ся  с  товари щ ам и , как  будто  предчув
ств у я , что и х  д о л го , д ол го  не у в и ж у . П ечален

Corne navigan te
Ch’a detto  a dolci am ici addio .*

Н а дворе о ж и д а л  м еня К о за к  с  в ер хов ою  лош адью . Поздно 
мы пустились в путь! ск а за л  о н , как м ертвец в бал л аде. 
«Что нуж ды ? —  отвечал я , —  дор о га  известна». П ритом  
ж е . . .

Вот и месяц величавой
Встал над тихою  дубравой . —

Т опот к он ск и х  н о г  р а зд а л ся  по м остовой обш и рн ого  дв ора. 
Мы у д ал и л и сь  от за м к а ...  М еж ду тем  ночь стан овилась тем 
нее и тем нее. С трудом  н аход и л и  мы д о р о г у , пр обир ал ись  по 
вы соким горам  дрем учим  л есом , в в и д у  древнего зам к а  
В и н ьор и , где А встрийцы  р асп о л о ж и л и сь  бивакам и посреди  
лош адей  и вы соких ф ур , в разл и ч н ы х п о л о ж ен и я х , достой
ны х кисти О рл овского . О дни сп ок ой н о сп ал и  на солом е,

* Как мореплаватель, который сказал «прости» милым друзьям. (Fed.)
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которай начинала за го р а ть ся ; д р у ги е  р асп ев ал и  Т ирольские  
и Богемские песни в о к р у г  пы лаю щ его п н я , которы й осы пал  
их искрами при м алейш ем  д ун ов ен и и  в етр а; д р у ги е  оборачи
вали вертел с  больш ою  частью  б а р а н а , в о ж и дан и и  товарищ ей, 
которые толпи лись в о к р у г  м аркитан та, разл иваю щ его им вино  
и водку. О деяние и л и ц а и х  ещ е страш нее к а за л и сь , освещ ен
ные пламенем би в ак а , и напом инали мне В алленш тей нов ла
герь, описанны й Ш ил л ером , или сбиров  С альватора Р озы . 
Из В иньори мы поворотили вправо по д о р о ге , п р ол ож ен н ой  
по л есу . П одн я л ась  стр аш н ая  б у р я : конь м ой от стр а х у  
остан авливался , и бо  вдали  р а зд а в а л ся  вой в ол к ов , на ко
торый собаки  в б л и ж н и х  сел ен и я х  отвечали протяж ны м  
л аем ...

В от, ск а ж ет е  вы, —  пр ек р асн ое пр еди сл ови е к ры царском у  
п охож ден и ю ! Б ога  р а д и , сб ей ся  с  пути  св о его , и збав ь  как ую - 
нл будь к р асав и ц у  от разбой н и к ов  или за е зж а й  в древни й  
зам ок . Х о зя и н  е г о , стары й д в ор я н и н , р о я л и ст , есл и  тебе  
у го д н о , прим ет т еб я , к ак  стр ан н и к а , угости т  в за л е  Т р у б а 
д у р о в , украш енн ой  фамильны ми гербам и , рж авы м и п ан ц и 
рями, мечами и ш лем ам и; х о зя й к а  осы плет тебя  л аскам и , 
станет расспраш ивать о роди не твоей , б у д ет  вы хвалять дочь  
свою , пр ел естн ую , том ную  А гн есу , к отор ая , п отуп я  гл аза , 
покраснеет как р о за , а за  десер том , в у го ж д ен и е  роди тел я м , за 
поет древни й  ром анс о древнем  ры царе, которы й в б у р н у ю  ночь 
наш ел пристанищ е у  н ев ер н ы х ... и п р . и пр . и пр . Н а п р асн о , 
милый д р у г !  Со м ной ничего п одобн ого  не сл у ч и л ось . Н е стан у  
следовать похв ал ьн ой  привы чке путеш ественн иков , не стан у  
украш ать и сти н у  вы мы слами, а  с к а ж у  п р осто , что, не ж ел а я  
ночевать на д ор оге  с вол к ам и, я пр иш порил м оего коня и 
благоп ол учн о возв р ати л ся  в деревпто Б ол о п ь , отк уда  пиш у  
эти строки в сл адостн ой  н а д еж д е, что они напом нят вам о 
странствую щ ем  пр иятел е. —  С казан п о х о д  —  вдали слышны  
выстрелы. *—  П рости те! — :

26 февраля 1814.
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П Р О Г У Л К А  В А К А Д Е М И Ю  Х У Д О Ж Е С Т В

Письмо старого М осковского ж ителя к приятелю  
в деревню  его Н .

Ты тр ебуеш ь от м еня , мой стары й д р у г , п р одол ж ен и я  моих  
п р огул ок  по П ет ер б у р гу . П ов и н ую сь  теб е .

Н а этот р а з  я  б у д у  говорить о б  А к адем и и  Х у д о ж е ст в , кото
рая  после двадцатилетие го наш его отсутств и я  й з П етербурга  
столько пер ем ен и л ась ... «Говори, говори о б  А кадем ии Х у 
дож еств!»  так  воскликнеш ь ты, начиная чтение м оего болт
ливого письма. —  Мы издавна лю били ж и в оп и сь  и скул ьп
т у р у , и в твоем маленьком  дом ике на П р есн е  (к отор ого  те
перь и следов не остал ось!) мы часто заводи л и  ж а р к и е  споры  
о голове А п ол л он а Б ел ьв едер ск ого , о м изинце Гебы  славного  
К ановы , о коне П етра В ел и к о го , о кисти Р а ф а эл я , К о р р ед ж и о , 
д а ж е  сам ого С альватора Р о зы , М урил ьо, К ойпеля и пр . 
Т ак —  я во многом  с тобой  со гл а ш а л ся , а  ты ни в чем со м ною , 
а ещ е м енее с добры м ж ивоп исцем  А лизовы м , с товарищ ем  
сл авного  Л о сен к о в а , которы й часто см еш ил и сердил нас 
своим упрям ством  и доб р о д у ш и ем . Мы сп ор и л и ; время летело  
в приятны х р а зго в о р а х . С частливое, невозвратн ое время! 
П о ж а р  М осквы поглотил и дом ик  твой со всеми дурны м и кар
тинами и эстам пам и, которы е ты п ок уп ал  за  бесц ен ок  у торга
ш ей на а у к ц и о н а х , а  в Н ем ецкой сл обод е  у  отставны х стряп
чих; он поглотил м аленькую  В ен ер у , в которой ты н аходи л  
нечто б о ж еств ен н о е , и бю ст В ольтеров  с  отбитым носом , и 
м аленького А м ур а  с  ф акелом , и б р он зов ого  Ф авна, которого  
А л и зов  о т р ы л ... бу д то  бы на р а зв а л и н а х  какой-то бани близь  
Н еап ол я  и которы м он  приводил в восхищ ен ие и тебя , и 
м еня, и в сех  зн аток ов  наш его квар тал а. П о ж а р , нем илосер
ды й п ож ар  поглотил д а ж е  а к ац и ев у  б есед к у , с красивыми  
скам ейк ам и, с  дубовы м  стол ом , на котором  мы, разл и в ая  чай, 
л ю бовались прелестны ми видам и : М осквой рекою* которая  
и зв и в ается  по л у г у  в о к р у г  стен и вы соких баш ен Д евичьего  
м онасты ря, В асильевски м , В оробьевы м и горам и с  тенистыми  
рощ ам и —  и закатом  вечерн его  сол н ц а . П ож ар  поглотил

820



18

* -

t f lüfWif) Лю.;

Онъ не б у д еш ь  св и д ет ел ем !»  новы хь  
у с п е х о в ъ  С л о в е с н о с т и  въ щ асп тл и в ей -  

л н я  врем ен а для Н аук ъ  и п росвещ ен ия: 

и б о  н и к огда , ни  въ к а к о е  врем я о о с т о я -  

т е л ь с ш в а  не бы ли им ъ еш о л ь к о  б л а -  

г о и р 1я т н ы . Х р а м ъ  Я н у с а  з а к р ы т ь  р у 
к о ю  П о б ед ы  , н ер а зл у ч н о й  с о п у т н и ц ы  

М о н а р х а ^ В е л и к а я  душ а Е го усл аж даеп г-  

ся  у с п е х а м и  у м а  въ с т р а н е ^  в в ер ен н о й  

Е м у  с в я т ы м ъ П р ов и ден !ем ъ , и  каж ды й  

т р у д ъ ,  каж ды й п ол езн ы й  п о д в и г е  щ едро  

И м ъ н а г р а ж д а е т с я /  Въ недавнем ъ в р е 
м е н и , въ л и ц е  сл ав н аго  П и с а т е л я  Онъ 

^о£одрилъ в с е  о т е ч е с т в е н н ы е  т а л а н 

т ы  : и  н е т ъ  сом нени я, ч п ю  в с е^ б л а г о -  

Р ^ ^ ^ ^ Р * . 1*3 * в с е  П а п т р ю т ы  съ п р и 
з н а т е л ь н о с т ь ю  б л а г о с л о в л я ю т ъ  р у к у ,  

к о т о р а я  с т о л ь  щ ед р о  н а г р а ж д а еш ь  п о 

л езн ы е т р у д ы , п о с т о я н с т в о  и  ч и с т у ю  
с л а в у  П и с а т е л я ,  и з в е е т н а г о  и въ с т р а -  

у . v н а х ъ  о ш д а л ен н ы х ъ , и  к о т о р ы м ъ  д о д ж -  

л л  , н о  гор ди ш ь ся  О т е ч е с т в о .  П р а в и т е л ь

с т в о  б л а г о д е т е л ь н о е  и п р о з о р л и в о е ,  
\ / i  U I- Ч п о л ь зу я с ь  щ а с т л и в е й ш и м н  о б с т о я -

'li /) i
" v , ил/ h i » т ел ь сг а в а м и : т и ш и н о ю  в н еш н ею  к в н у-  

) \   ̂ (М*/^ ^ 7 1Реннею  Г о с у д а р с т в а ,  о т в е р з а е ш ь  сно
ва в с е  п у ш и  къ п р о св е щ ен н о . Л о д ъ  его

17 ». )у>o b  и. (ел е/гА ö  с tvö ff v.« ■’ -Ь■А‘> < Г
< II*  n p u ,v .. 'v .. A 'u a  (J ( I l  .tvîvh
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ваш е убеж иш е. Н о в памяти моей остал ось  воспоминание  
твоей любви к изящ ны м Х удож еств ам  и охоты  спорить, ко
торая, конечно, укр отил ась  от врем ени , а  бол ее всего от поли
тических обстоятельств. «И так, говори об  А кадем ии Х у д о 
ж еств, о п р ои зв еден и я х наш их артистов: я б у д у  слуш ать  
с удовольствием . В сякая  новость и з столицы  приятна пусты н
нику, который и на старости лет ещ е плам енно лю бит  
отечество, усп ех и  и сл а в у  сограж дан ». Вот что ты ск аж еш ь, 
развернув мое письмо. —  Я начну мой рассказ сначала, 
как начинает обы кновенно болтливая старость. С луш ай.

Вчераш ний д ен ь , п о у т р у , си дя  у  окна м оего с  Винкельм а- 
ном в р ук е, я пр едал ся  сл адостн ом у  м ечтанию , в котором тебе  
не м огу дать соверш енно отчета; книга и читанное мною  было 
соверш енно забы то. П ом ню  тол ьк о, что, взгл я н ув  на Н ев у , 
покры тую  судам и , в згл я н ув  на вел ик ол еп ную  н а б ер еж н у ю , 
на которую , б л агод ар я  привы чке, ж ител и  П етербургск и е смо
трят холодны м  о к о м ,—  л ю буя сь  бесчисленны м нар одом , ко
торы й волн овал ся  под моими окнам и, сим чудесны м см еш е
нием в сех  наций , в котором я отличал Англичан и А зиатцев, 
Ф ран цузов и К алм ы ков, Р у сс к и х  и Ф иннов, я сдел ал  себе  
следую щ ий вопрос: что было на этом месте до построения  
П етербурга? М ожет быть, сосн овая  рощ а, сы рой дрем учий  
бор или топкое бол ото , поросш ее мхом и бр усн и к ою ; бли ж е  
к бер егу  —  л ач уга  ры бака, кругом  которой развеш ены  были 
м реж и, невода и весь грубы й сн а р я д  ск удн ого  промы сла. 
Сюда, м ож ет бы ть, с трудом  пр оби р ал ся  охотн и к , какой-ни
будь длинновласы й Ф и н н ...

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь  всё было безм ол вн о. Р едк о  человеческий голос про
буж дал  м олчание пусты ни ди к ой , м рачной, а ны не?.. Я  в згл я 
нул невольно на Т рои цк ий  м ост, потом на х и ж и н у  великого  
м онарха, к которой по справедливости м ож но применить из
вестный сти х:

Souvent un faible gland recèle un chêne immense! 4 
* Часто малый жолудь заключает в себе огромный дуб. ( Р е д .
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И вообр аж ен и е мое представило мне П етра, который в пер
вый раз о б о зр ев а л  берега  ди к ой  Н евы , ныне столь прекрас
ные! И з крепости Н ю сканц ещ е грем ели Ш ведские пуш ки; 
устье Невы  ещ е было покры то непр иятел ем , и частые р у 
ж ейны е выстрелы раздавались по болотны м  берегам , когда  
великая мысль родилась в ум е в ел и к ого  человека. З десь  бу
дет гор од, ск азал  он , чудо света. Сю да п р и зов у  все Х у д о 
ж еств а, все И ск усства. З десь  Х у д о ж е с т в а , И ск усства, гра
ж дан ск и е установления и законы  п обед я т  сам ую  природу. 
С казал —  и П етер бур г в озн ик  и з ди к ого  б о л ота .

С каким удовольствием  я в оо б р а ж а л  себ е  м о н а р х а , обозр е
ваю щ его начальны е работы ; здесь  вал кр еп ости , там мага
зины , ф абрики, адм иралтейство. В  ож и дан и и  о б едн и  в пр азд
ничный день или в ден ь  торж еств а  победы , г о су д а р ь  часто 
си ж и вал  на новом вале с  планом  города в р у к а х , против  
крепостны х ворот , украш енн ы х изваяни ем  апостола П етра  
и з гр убого  д ер ев а . И м енем  святого д о л ж ен  был назваться  
город, и на ж естя н ой  д о ск е, прибитой под  его  изваянием , 
и зо б р а ж а л ся  славны й в л ето п и ся х  м ира 1703 год Римскими  
циф рам и. Н а бл и ж н ем  басти оне р азв ев ал ся  ж елты й флаг с 
больш им черным орл ом , которы й зак л ю ч ал  в к огтях своих  
четыре м ор я , подвластны е Р о сси и . З д есь  толпи лись вокруг  
м он арха иностранны е к орабел ьщ ики , матросы , Х удож н и к и . 
Учены е, П олководцы , В оины ; м еж  ними просты й р ож д е
нием , великий ум ом , лю бим ец царск ий , М енш иков, вел ик о
душ ны й Д о л го р у к и й , храбры й и деятельны й Ш ерем етев, и 
вся ф аланга гер оев , которы е со зд а л и  с  П етром  величие  
Р у сск о го  ц а р ст в а ...

Таким о б р а зо м , п огр уж ен н ы й  в мое м ечтание, я не при
м етил, что двери ком наты  отв ори л и сь , и сын моего старого  
приятеля  Н .,  м ол одой , весьм а искусны й Х у д о ж н и к , привет
ствовал м еня с добры м утром . «Я  приш ел нарочно за  вам и , —  
ск а за л  он —  сегодн я  А к адем и я  Х у д о ж ест в  откры та для  
лю бопы тны х, и я  готов быть ваш им путеводител ем , вашим  
чичероне, если угодн о! Вы увидите м ного х о р о ш его , полю 
бу етесь  некоторы ми произведения м и Р у сск о го  р езц а  и кисти;
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о д р уги х  теперь ни слова. П осм отрите —  п р одол ж ал  он , 
открывая окн о, —  какое пр ек расное врем я! В есь город  
гуляет, и мы с толпой гул яю щ и х неприметны м образом  
пройдем в А кадем ию ».

«С удовольствием , —  отвечал я м ол одом у ч еловеку —  
около двадцати лет я не видал  А кадем ии, и как  зд есь  все  
идет исполинским и ш агами к сов ер ш ен ств у, то надею сь , что 
и Х у д о ж ест в а  пр иведут м еня в приятн ое и зум л ен и е. Вот мой  
посох, моя ш ляпа —  пойдем !»

И в самом дел е врем я бы ло п р ек расн ое. Н и м алейш ий ве
терок не стр уи л  поверхн ости  величествен ной, первой реки  
в м ире, и я  приветствовал м ы сленно богиню  Н евы  словам и  
П оэта:

Обтекай спокойно, плавно,
Горделивая Н ева,
Государей зданье славно 
И тенисты острова.

В еликолепны е зд а н и я , позлащ енны е утренним  солнцем , 
ярко отр аж ал и сь  в чистом зер к а л е  Н евы , и мы оба  еди но
гласно в оск л и к н ул и : «К акой город! как ая  река!»

«Е динственны й город !» —  повторил м олодой человек. 
«Сколько предм етов дл я  кисти Х у д о ж н и к а ! У мей только  
выбирать. И как ж а л ь , что мои товарищ и мало п ол ьзую тся  
собственным богатством ; Ж ивописцы  перспективы  охотнее  
пиш ут виды и з И талии и д р у г и х  зем ел ь , н еж ел и  сии очаро
вательные предметы . Я  часто с горестию  см отрел , как  в трес
кучие м орозы  они тр у д я т ся  над  пламенны м небом  Н еап ол я , 
тиранят свое в ообр аж ен и е и часто —  взоры  наш и. П ей за ж  
долж ен быть портрет. Е сл и  он не соверш енно п о х о ж  на  
природу, то что в нем? Н адобн о расстаться  с П етербургом , —  
продолж ал он —  н адобн о р асстаться  на некоторое врем я, 
надобно видеть древни е столицы  —  ветхий П а р и ж , зак опч ен
ный Л он дон , чтоб почувствовать ц ен у  П ет ер бур га . Смо
трите —  какое единство ! К ак  все части отвечаю т ц ел ом у ! К а
кая красота зд а н и й , какой в к у с , и в целом  какое р а зн о о б 
разие, п р о и сх о д я щ ее  от см еш ения воды  со здан и ям и . В згл я -
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ните на реш етку Л етнего са да , котор ая  отраж ается  зеленью  
вы соких л и п , вязов и д убов ! К а к а я  легкость и стройность  
в ее р и сун к е! Я  видел сл ав н ую  реш етку Т ю льерийского  
зам к а, отягч ен ную , р а зд ав л ен н ую , так  сказать, украш е
ниями —  пи кам и , каскам и, троф ея м и . Она б езо б р а зн а  в срав  
нении с этой».

Э н тузи азм , с которым говорил м олодой  Х у д о ж н и к , мне 
весьм а пон рави лся . Я  п ож ал у  него  р у к у  и ск азал  ем у: «Из 
тебя будет  Х у д о ж н и к !»  Н е зн аю , п он ял  ли он мои пророче
ские слова, но , посмотрев на м еня с  ул ы бк ою  удовольствия, 
п р одол ж ал : «В згл яните теперь на н а б ер еж н у ю , на сии 
огромны е дворцы  —  один д р у го г о  вел ич ествен нее ! на сии 
домы —  один др у го го  краси вее! П осм отрите на В асильев
ский остров , образую щ и й  треугол ьн ик , украш енны й бир  
ж ею . ростральны ми колоннам и и гранитною  н а б ер еж н о ю , с 
прекрасны м и спускам и и лестницам и к воде. К ак величе
ственна и краси ва эта  часть гор ода! Вот пр оизведение, до 
стойное пок ойн ого Т ом он а, сего  неутом им ого иностранца  
которы й посвятил нам свои дарован и я и столько способ
ствовал к украш ени ю  С еверной П альм иры  ! Т еперь от бирж и  
с каким удовольствием  в зор  м ой сл ед у ет  вдоль берегов , и те 
ряется в тум анном  отдал ен ии  м е ж д у  д в у х  набереж н ы х, един
ственны х в мире!»

«Так, мой д р у г , —  в оскл и кнул  я , —  сколько чудес мы 
видим перед собою , и ч у дес , создан н ы х в столь короткое  
врем я, в столетие —  в одно стол етие! Х в а л а  и честь вели
ком у основателю  сего  гор ода! Х в а л а  и честь его преем ни
кам , которы е доверш или едва  начатое им среди войн, вну
трен н и х  и внеш них р а зд о р о в . Х в а л а  и честь А лександру, 
который более в с ех , в т еч ен и е ’ своего царствования, укр а
сил стол и ц у Севера ! И в какие врем ена? К огда  бремя и участь  
целой Европы  л еж ал и  на его  сер дц е, когда враг поглош ал  
зем лю  Р у сск у ю , когда меч и плам ень безум ца пож ирал  
т о , что сози дал и  в ек и !..»

Р азгов ари в ая  таким обр а зо м , мы п одходи л и  к адм ирал
тей ству. П омню , скаж еш ь ты, помню  эт у  б езо б р а зн у ю  длин-
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ную ф абрику, о к р у ж ен н у ю  подъемны ми мостам и, рвами 
глубокими но нечисты ми, заваленны м и доскам и и бревнам и. 
О становись, почтенный мой приятель! К то не был двадцать  
лет в П етербурге, тот его , конечно, не у зн ает . Тот уви
дит новый город, новы х лю дей , новы е обы чаи, новые нравы. 
Вот. что я повторяю  тебе еж едн ев н о  в м ои х за п и ск а х . И здесь  
то ж е превращ ение. А дм и ралтейство, п ерестр оен ное З а х а 
ровым, превратилось в п р ек расн ое здан и е и составляет те
перь украш ение города. П рихотливы е зн аток и  недовольны  
старым ш пицем, которы й не соответствует, по словам  и х . 
новой кол оннаде, —  но зато  кол оннада и новые павильоны  
или отдельны е ф лигели прелестны . В о к р у г  сего здан и я  рас
полож ен сей прекрасны й бул ь в а р , обсаж енн ы й липам и, 
которые все прин ялись и защ ищ аю т от солнечны х лучей . 
П релестное, единственное гул ьбищ е, с которого м ож но ви
деть всё, что П етер бур г имеет величественного и пр ек рас
ного: Н еву. Зи м ни й дв ор ец , великолепны е домы  Д вор цо
вой площ ади , обр азую щ ей  п о л у к р у ж и е . Н евский проспект, 
И сакиевскую  площ адь. К онн огвардейский  м ан еж , который  
напоминает П артенон, прелестное строение г. Гваренги. 
сенат, монумент П етра I и снова Н еву с ее н абер еж 
ными !

Я  хотел  о т д охн уть , и мы сели на о д н у  и з лавок  бул ьвар а. 
П лощ адь бы ла покры та к ар етам и , бул ьв ар  —  гуляю щ им и. Ме
ж д у  тем как я рассм атривал  знаком ы е и незнаком ы е л и ца, 
некто человек п ож и л ой  и хворы й, присел  на л ав к у  возл е  
меня. Черты его мне были знаком ы , но врем я изгл адил о  
из моей памяти его им я. Знаком ы й незнакомец глядел  
на меня пристально, м и н уту, две. т р и ...  и . нак онец , —  я 
узнал  в нем С тарож и лова.

«Как ты перем енился!» в оск л и к н ул и  мы о б а , глядя при
стально д р у г  на д р у г а . —  «К ак все перем ени лось с т ех  пор , 
как я тебя видел зд есь  !» —  прибавил С тарож илов с  тяж елы м  
вздохом , от которого морщ ины  на его  л б у  сдел ал и сь  еще 
глубж е. Я не стан у  тебе говорить о в о п р о са х , которы е мы 
делали взан уск и  д р у г  д р у г у :  м ож еш ь и х  легко угадать; ск а ж у
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тольк о, что наш  стары й знаком ы й, узн ав  нам ерение наш е 
посетить А к адем и ю , в згл я н у л  на  часы и ск азал  мне: «Теперь  
ещ е ран о: к трем часам я м огу  поспеть в к л у б , где я дол ж ен  
пробовать новое вино и сказать  м ое м нение насчет -важ ного  
постановления в к л убе, о котором  я  разм ы ш лял целое утро». 
В аж н ость , с которою  он говор ил , застав и л а  нас улы бнуться. 
К  счастию , С тарож илов того не прим етил и п р о д о л ж а л : «П ро
гул к а мне б уд ет  п ол езн а , ибо с его д н я  сол н ц е гр еет , как летом. 
Я  п о б р ед у  с вами в А кадем ию  —  вовсе не и з лю бопы тства; 
там ничего хорош его нет. Я  дав н о  не дов ол ен  наш ими Х у 
дож никам и во всех  р о д а х , но мне н у ж н о  р ассея н и е, един
ственно рассеян ие!»  —  прибавил он , каш ляя бесп рестан н о.

М еж ду тем как мы идем медленны ми ш агами в А кадем ию , 
со о б р а ж а я сь  с походк ою  п одагр и к а, я с к а ж у  тебе м им охо
дом , что С тарож и л ов , которого мы зн али  в м олодости наш ей  
столь бл естящ его, столь в есел ого , столь рассеян н ого , ныне 
сдел а л ся  б р ю згою , недовольны м , одним словом , соверш ен
ным образцом  старого хол остого  ч еловека. Ты помниш ь, 
что в м олодости он им ел ж ивой  ум , некоторы е познания и 
больш ой навы к в свете. Ны не цвет ум а его за в я л , преж н яя  
ж ивость исч езл а , п озн ан и я , неусоверш енны е беспрестан
ными трудам и , и згл ади л и сь  или превратились в зак оре
нелые пр едр ассудк и , и всё остр оум ие его погибло, как бле
стящ ий ф ейерверк. К онечн о, р а ссудок  забы л ш епнуть ем у: 
старайся быть пол езен  общ еству! Н едея тел ьн ая  ж и зн ь , го
ворит м удрец  Х ер он ей ск и й , рассл абл я ет  тел о  и д у ш у . Стоя
чая вода гниет; способности  ч еловека в бездей ствии  увя
даю т и за  м олодостию  невидим о кр адется  врем я:

П рийдут, прийдут часы те скучны,
К огда твои ланиты тучны  
П рестанут Грации трепать'

Т огда общ ество сп раведл и вою  холодностию  отмстит тебе  
за  то , что ты был его бесплодны м  членом. С тарож илов, про
ж ивш ий вертопрахом  до  н екоторого врем ени, п р осн ул ся  в 
сорок  лет стариком , с подагр ою , с полурасстроенны м  име
нием, без д р у г а , без п р и в я зан н остей  сер деч н ы х, которы е со-
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ставляют и м учение, и сладость ж и зн и ; он п р осн ул ся  с д у 
шевною пустотою , которая превр атил ась  в эгоизм  и мелоч
ное сам олю бие. Е м у  всё н аск уч и л о , он всем недоволен: в 
его врем я и лучш е в есел и л и сь , и лучш е говор ил и , и лучш е  
писали. Т рагедии  К н я ж н и н а , по его  м нению , лучш е траге
дий О зерова; басни С ум арокова предпочитает он басням  
К ры лова, и гр у  С ахаровой  —  игре С ем еновой, и так  дал ее. 
«Как скучна ны неш няя ж и зн ь!»  —  говорит он ; и этом у пове
рить м ож но. Зач ем , спраш иваю  я , зачем  постоянно десять  
лет является он в к л убе?  Ч тобы  сл уш ать , изобретать  или 
распускать гор одски е вести или газетны е тайны , чтобы бра
нить нещ адно всё новое и пр осл авл ять  л ю безн ую  стар и н у , 
отобедать и за сн у т ь  за  чаш кою  кофе при стук е ш аров и при  
еди нообразом  счете м ар к ер а , которы й, насчитав 48 , нена
вистным числом напом инает ем у его  л ета. Сонный садится  
он в карету и едва  просы пается  в театре при первом  у д ар е  
смычка.

Р а зго в а р и в а я  с  ним о стар и н е, к отор ую  я  вы хвалял из • 
сн и сх о ж д ен и я , мы п р и бл и ж ал и сь  к А кадем ии.

Я  дол го  л ю бовал ся  сим здан и ем , достойны м Е катерины , 
покровительницы  Н а у к  и Х у д о ж е ст в . З д есь  на каж дом  
ш агу просвещ енны й патриот д о л ж ен  благосл овл ять  пам ять  
м он архин и , котор ая  не столько завоеван и ям и , сколько по
лезны ми заведен иям и за сл у ж и в а ет  от пр и зн ател ьн ого  потом
ства имя велик ой  и м уд р о й . С колько п ол езн ы х лю дей при
обрело общ ество чрез А кадем ию  Х у д о ж е ст в ! Р ед к о е  зав е
дение у  нас в Р осси и  пр ин есл о столько пользы . Н о чем у при
писать это? П остоя н н ом у и м удр ом у  п л а н у , к отором у еле  
дует  с давнего врем ени начальство, и достой н ом у вы бору  
вельм ож  дея тельн ы х и просвещ енны х на место п р ези ден т
ское. Я  стар у ж е ;  но при мысли о пол езн ом  дел е  или уч ре
ж ден ии  дл я  общ ества ч ув ств ую , что сер дц е мое бьется  ж и в ее , 
как у  ю нош и, которы й не утратил  ещ е прел естн ой  способ
ности чувствовать к р асоту  истинно п о л езн о го , и п редается  
первом у движ ени ю  бл агор одн ой  душ и  своей . В ступ ая  на  
лестни цу, я готов бы л хвали ть с  ж аром  м он архин ю  и нецото-
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рых вельм ож , покровителей отечественны х М уз; но докуч
ный С тарож илов воскли кнул , с трудом  переводя д у х  и от
ды хая на первы х ступ ен я х: « Б о ж е м ой! какая крутая лест
ница! —  и как она узк а , и как б е зо б р а зн а ! И к чему эта  
В енера с А м азонкам и? Я  ни когда  не был охотни к  до гип
сов; лучш е ничего, или всё —  вот мое правило. Здесь  над
л еж ал о  бы поставить что-нибудь свое, пр оизведение наших 
Х удож н и к ов » и пр. и пр. Т ол п а у  дв ер ей  не позвол ил а ему 
окончить своего критического зам еч ан и я , и мы остановились  
весьм а кстати у д в у х  пр евел и ких С атиров, назы ваем ы х Те- 
лам онам и или Атлантами (м уж ск и е К ари ати ды ). «Вот укра
ш ение довольно стр анн ое, —  зам етил м ол одой  Х у д о ж н и к . —  
и которое новейш ие Х у д о ж н и к и  уп отр ебл я л и  часто не
кстати, а более всего в П а р и ж е. Ж ен ск и е К ариатиды  ещ е без
о бр азн ее  м у ж ск и х . М ожно ли видеть без отвращ ения пре
кр асн ую  ж ен щ и н у , стр адаю щ ую  под тягостны м бременем и 
с необы кновенны м усилием  во всех' член ах и м уск ул ах  под
дер ж и в аю щ ую  целое здан и е или огр ом ную  часть оного?  
О дно ж есток ое сер дц е м ож ет лю бить такого рода и зобра
ж ен и я , и затем -то. м ож ет бы ть. Ф р ан ц узск и е Артисты , тайно  
у го ж д а я  в к усу  Н а п ол еон а , ставили К ари ати ды  в езде, где 
только м ож но бы ло. В некоторы х его  зам к ах  к аж дую  дверь  
поддерж иваю т две страдалицы . В самом М узеум е их мно
ж еств о. З д есь  ж е  сии К ариатиды  приличны , ибо м огут сл у 
ж ить образцам и любопытным молодым Х удож н и к ам ».

Мы вош ли в р отон ду, устан ов л ен н ую  гипсовы ми слепкам и с 
антиков. «Вот к он сул  Б ал ь бус» , —  ск а за л  мне наш  спутни к , 
указы вая на больш ого в садн ик а. —  «П одлинник статуи най
ден  в Г ерк уланум е». «Н о эта лош адь вовсе не к р аси в а»— за 
метил С тарож илов м олодом у А р ти сту , качая головою .

«Вы правы, —  отвечал он —  конь не весьма статен  
к ороток , вы сок на н о гах , ш ея то л ст а я , голова с выпуклыми  
щ екам и, поворот уш ей неприятны й. Т о ж е  сам ое зам етите  
в др у го й  зал е  у славного  кон я  М арка А вр ел и я. Х уд ож н и к и  
новейш ие с бблы ним искусством  изображ аю т к он ей . У нас 
п еред  глазами Ф альконетово пр оизведение сей  чудесный
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конь живы й, пламенны й, статны й и столь см ело поставлен
ный, что один иностранец, пораж енны й см елостию  мы сли, 
сказал мне, указы вая на коня Ф ал ьк онетова: «Он скачет, 
как Р осси я  1». Н о я не смею  мыслить в сл у х  о коне Б а л ь б у са , 
боясь, чтобы м еня не подсл уш ал и  некоторы е упрям ы е лю 
бители древности. Вы себе  представить не м ож ете, что те
ряет в их мнении м олодой Х у д о ж н и к , св ободн о мы слящ ий  
о некоторы х условны х кр асотах  в И зящ ны х Х у д о ж е с т в а х ...  
П ойдемте далее».

Мы вош ли в д р у гу ю  за л у , где н аходя тся  сл еп ки  с непод
раж аем ы х произведений  резц а  у  Г р ек ов  и Р и м л я н . П р ек р ас
ное наследие древности , драгоц ен ны е остатки , которы е я с
нее всех историков свидетельствую т о просвещ ении др ев 
них; в них-то и ск усств о есть, так  ск азать , отгол осок  гл убо
ких познаний природы , страстей  и человеческого сер дц а . 
К акое истинное богатство, какое р а зн о о б р а зи е! Зд есь  вы 
видите Г ер к ул еса  Ф ар н езск о го , о б р а зец  силы  душ евн ой  и 
тел есн ой . В от ум ираю щ ий боец  или варвар ; вот ком ический  
П оэт, и бесподобны й Ф авн. З д есь  прекрасны е группы : Л ао- 
коов с детьми —  драм атическое творение резца неизвест
ного! Вот А рия и П ету с , и сем ейство несчастной Н иобы . Здесь  
вы видите В ен ер у , о б р а зец  всего красивейш его, одним сло
вом, —  В енеру М едицис. В от целый ряд кол оссальны х  
бюстов Ю питера О лим пийского.

Кто манием бровей колеблет неба с в о д ,—

Ю ноны, М енелая, А я к са , К еса р я  и пр . И , наконец., я спра
ш иваю себя , отчего сер дц е мое за би л ось  сильнее?

Н аполнил грудь восторг священный, 
Благоговейный обнял страх.
П риятный уж ас потаенный 
Течет во всех моих костях;
В весельи сердце утопает,
К ак  будто бога ощущает,
Присутствующего со мной!..
Я виж у, вижу Аполлона 
В тот миг, как  он сразил Пифона 
Божественной своей стрелой!
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Зубчата молния сверкает,
Звенит в руке спущ енный лук,
У ж асная змия зияет  
И вмиг свой испускает д у х .

В от сей  бож ественны й А п ол л он , прекрасны й бог С тихо
творц ев! В зи р а я  на сие ч удесное п р ои зв еден и е искусства, я 
вспом инаю  слова В инкельм ана: «Я забы ваю  всел енн ую , —  
говорит он —  взи рая  на А п ол л он а , я сам приним аю  благо
родн ей ш ую  о са н к у , чтобы достой нее со зер ц а т ь  его». И мея столь  
пр ек расного  бога покровителем , м удр ен о  л и , спраш иваю  вас, 
м удрено ли , что один из наш их П оэтов в о ск л и к н у л  однаж ды  
в припадке пиитической гордости:

Я с возвышенною везде х о ж у  главой!

«Вот наш и сокрови щ а, —  ск а за л  х у д о ж н и к  Н ., указы вая  
на А п ол л он а  и д р у ги е  анти ки , —  вот источник наш их да
рован ий , наш их п озн ан и й , истинное богатство наш ей А ка
дем ии; богатство, на котором  основаны  все у сп ех и  бы вш их, 
ны неш них и б у д у щ и х  воспитан ник ов . О тнимите у  нас это  
д рагоц ен н ое собрани е и с к а ж и т е , какие бы мы сдел ал и  усп ехи  
в Ж и вопи си  и в В аян ии? Н адобн о  ж ел ать , чтоб оно еще 
было удв оен о, утроен о. З д есь  м ногого недостает; но то, что 
есть, пр ек расно, ибо слепки верны  и м огут удовлетворить  
сам ого строгого н абл ю дателя древности».

П рой дя  две небольш ие залы , мы увидели  тол п у  зр ител ей  
п еред больш ою  картиною . Вот новая картина г. Е гор ова! 
Одно им я сего почтенного А к адем и ка в о зб у ж д а ет  твое лю бо
пы тство... И  так , я п ер еск а ж у  от сл ов а до  слова су ж ден и е  
о его новой картине, то-есть т о , что я сл уш ал  в глубоком  мол
чании.

«П одойдем те побл иж е», —  ск а за л  С тарож илов, надевая с 
ком ическою  важ ности ю  очки свои . —  «Я немного наслы ш ался  
об этом Х удож н и к е» .

Х у д о ж н и к  изобр ази л  и стя зан и е Х р и ста  в тем нице. Че
тыре ф игуры  выше ч еловеческого роста. Главная и з них —  
спаситель , перед  каменным стол п ом , с  связанны м и назад
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рукам и, и три м учителя, из которы х один пр ик репляет ве
ревку к стол п у , д р у го й  сним ает ризы , покры ваю щ ие ис
купителя, и в одной  р ук е д ер ж и т  пук  р о зо г  третий воин ., 
каж ется , дел ает  упр ек и  бож еств ен н ом у стр ад ал ьц у; но ре
ш ительно определить нам ерения арти ста весьм а трудн о  хотя  
он и стар ал ся  дать сильн ое вы раж ение л и цу воина —  мо
ж ет быть, для пр оти вуп ол ож н остй  с ф игурою  Х риста.

«П осмотрите, —  ск азал  нам м олодой Х у д о ж н и к , —  как  
туловищ е Х р и ста  нарисовано правил ьно, просто и бл аго
родно. К аж ется , что гл убок ий  в зд о х  готов вы рваться из  
подъятой груди его». «Н о лицо не соответствует красоте  
всего тела, —  в озр ази л  С тарож илов —  признайтесь сам и, 
что глаза его слиш ком  велик и; в ни х нет ничего бож еств ен 
н о г о » .—  «Я с вами не совсем  согл асен : п ол ож ен и е головы  
прек расно, и в_ лице вы видите сил ьн ое вы раж ение страда
ния, горести и пок орн ости воле отца небесного». —  «К  со
ж ал ен и ю , эта ф и гур а напом инает и зо б р а ж ен и е  Х р и ста  у  
д р у ги х  Ж и в оп и сц ев , и я  нап расно ищ у во всей картине ори
гинальности , чего-то нового, необы кновенного, одним сл о
вом —  своей мы сли, а  не чуж ой». —  «Вы правы , хотя не 
соверш енно: этот предм ет был написан несколько раз. Н о  
какая в том н уж да?  Р у б ен с  и П уссен ь  каж ды й писали его  
по-своем у, и если картина Е гор ова уступ ает  П уссен ев ой , 
то. конечно, выше картины Р у б ен со в о й ...»  —  «К ак , что нуж ды ?  
П уссен ь и Р у б ен с  писали истязан и е Х р и стов о: тем я стр о ж е  
б у д у  судить Х у д о ж н и к а , тем я б у д у  п р ихотли вее. Е сли б 
какой-нибудь, впрочем, и весьм а искусны й. Ж и вопи сец  
вздум ал написать к ар тину п р ео б р а ж ен и я , я ск азал  бы ем у: 
конечно вы не видали картины  Р аф аэлевой? Е сли б поэт в зд у 
мал написать нам И фигению  в А вл и де, я ск азал  бы ем у: ее 
написал Р асин п р еж де теб я . —  и так  далее». —  «Н о при
знайтесь. по крайней м ере, что м учитель, прикрепляю щ ий  
веревку, которою  связаны  руки Х р и ста , написан пр ек расн о, 
правильно и м ож ет назваться образцом  ри сун ка. Он ясно  
доказы вает, сколько г. Е гор ов  силен в ри сун к е, сколько  
ему известна анатом ия человеческого тел а . В от оригицаль-
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ность наш его Ж и вопи сц а!» —  «Это все справедл иво, но к 
чему усили е сего человека? Ч тобы  затя н уть  узел? Я  в и ж у, 
что Ж и в оп и сец  хотел  написать академ ич еск ую  ф игур у, и 
написал ее п рек расно ; но я не о д н и х  п обеж ден н ы х трудностей  
ищ у в картине. Я  ищ у в ней б о л ее: я  ищ у в ней пищи для  
ум а, д л я  сер дц а; ж ел аю , чтобы он а  сдел а л а  на м еня сильное  
впечатление; чтобы она остави л а в сер дц е моем п р одол ж и 
тельное воспом инание, подобно п р ек р асн ом у  драм атиче
ск ом у представлению , если и зо б р а ж а ет  предм ет важ ны й, тро
гательный. К том у ж е , со гл аси тесь , что д р у г о й  мучитель  
поставлен д у р н о . А вои н ?., он вовсе л и ш н ий, он ни на кого 
не гл я д и т ... хотя гл аза  его отверзты  необы кновенны м  об
разом . К  чему, спраш иваю  вас, на Р им ском  воине ш лем с 
зм еем , и почем у в тем нице Х р и стов ой  л еж и т ж ел е зн а я  рук а
вица? И х начали уп отр ебл ять  деся ть  веков или более после  
рож дества Х р и стов а; не значит ли э т о ...........»

«К онечно, так!» —  ск а за л  С тарож илову. какой-то незн а
ком ец, которы й д ол го  в сл уш и в ал ся  в р азгов ор  (мы приняли  
его за  Х у д о ж н и к а ); —  « к о н еч н о ,т а к ! Е сли Х у д о ж н и к и  наши 
б у д у т  более читать и рассм атривать пр и л еж н ее книги, в ко
торы х представлены  обря ды , одеж ды  и в оор уж ен и е древ
них. то подобны х ан ахр он и зм ов  дел ать  не б у д у т » .— Н о при
зн айтесь. государь мой, признайтесь , отл ож а всякое при
страстие, что эта картина обещ ает дальнейш ие усп ехи . Е сли  
обстоятельства, которы е часто не благоп ри ятствовали  нашим  
А ртистам , если обстоятел ьства позвол ят  ее Ж и в о п и сц у  за 
ниматься постоянно сочинением  бол ьш и х картин, то м ож но  
ож и дать , что о н , утв ер дя сь  в вы бор е, в употреблени и  и со
гласовании красок и познак ом ясь  со многими м еханиче
ским и приемами (тайны , которы е д о л ж ен  угады вать Х у д о ж 
ник в ж ивописном  д ел е), при тв ер дой , правильной и кра
сивой его рисовке, при и зобретательн ом  и благоразум ном  
дарован ии , со временем не уступ и т  лучш им ж ивописцам  
И тальянской . Ф р ан ц узск ой  и И спанской школы».

Б удуч и  от природы  сн и сходи тел ьн ее  и лю бя н аслаж даться  
есем  прекрасны м , я  с  больш им  удовольствием  см отрел на
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картину г. Е гор ова и ск азал  мы сленно: «Вот Х у д о ж н и к , 
который приносит честь А к адем и и, и которым мы. Р у сск и е , 
можем справедливо гордиться».

В сл едую щ и х ком натах п р од ол ж ал и сь  выставки и по боль  
шей части м олоды х воспитанников А к адем и и. Я см отрел с 
любопытством на ландш аф т, изображ аю щ и й вид окрестно
стей Ш аф гаузена и х и ж и н у , в которой государь  им ператор  
с великою  княгинею  Е катери ною  П авловною  угощ ены  но
вым Ф илемоном и Б авкидою . В дали видно падение Р ей на, не 
весьма удачно написанное.

В той ж е  сам ой ком нате проект на собор н ую  церковь и 
два проекта дл я  м онум ента и з отняты х у  непр иятел я  пуш ек: 
оба не соответствую т прек расной  и вы сокой мы сли. —  Вот  
празднование пасхи  в П ар и ж е А лександром  и его п обедо
носными войскам и. К акой  предм ет дл я  патриота! С каким  
чистейшим удовольствием  см отрел я на эт у  к ар ти н у ! Т олпы  
народа и войска представлены  я сн о , но я зам етил , что цвет  
неба и обл ак ов  х ол од ен  и т я ж ел .

М нож ество зр и тел ей  всякого  зван ия толпи лись п еред  боль
шою картиною , и зобр аж аю щ ею  Х р и ста  с ученикам и и бл удн и 
цею. Одни хвали ли  с ж а р о м , д р у ги е  о су ж д а л и . D e g u stib u s  
non e s t  d isp u ta n d u m !*  «В идн о, что Ж и в оп и сец  —  ск азал  нам  
молодой наш  п утеводи тел ь , —  Ж и в оп и сец , скупы й на и ск ус
ство и в к у с , не пощ адил полотна розовой и гол убой  
краски». «И врем ени», —  прибави л С тар ож и л ов .—  Вы видите 
здесь  и д р у гу ю  кар тину —  В ен ер у  р о зо в у ю  на голубом  п ол е, 
с голубкам и и с К уп и дон ом  ; неудач н ое подр аж ан и е Т и ц и ан у  
или К итайским  картинам  без тен ей ; В ен ер у , которая не 
имеет ни м алейш его сх о дст в а  с В енерою  О м ера, О видия или  
Л у к р ец и я , но живым образом  напом инает нам какую -ни
будь богиню  и з ш уточной поэмы  М айкова или из «Энеиды, 
вы вороченной наи зн ан к у». Вы видите там, на д р у го й  стене  
триумф го су д а р я , н ап одоби е Р у б ен са . Т еперь взгл яни те  
на этого больн ого старика с ф акелом , п одр аж ан и е Ж и р а р у

* О вкусах не спорят* (Ред.)
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дел а Н отте, и п ризнайтесь , что эти Ж ивописцы  в своем  
п одр аж ан и и  оригинальны . О ни-то м огут назваться со вре
менем основателям и новой И тал ья н ск ой  ш колы , la S cu o la  
P ietro b o rg h ese  * и затмить своею  ч удесн ою  кистию  славу  
св ои х со о теч еств ен н и к о в — сл а в у  Р а ф а эл я . К ор р едж и о . Ти
ц и ан а, А льбана и пр.

П уск ай  гл аза  наш и, ослеп лен ны е ярким и красками сих  
ж и в о п и сей , на которы х Н ью тон м ог бы откры ть все прело
м ления л уча солнечного, п уск ай  гл аза  наш и отдохн ут  на 
пр оизведении г. Е сакова. В от его резны е кам ни: один изо
браж ает  Г ер к ул еса , бросаю щ его И ол аса  в м ор е, др угой  
К иевлян ина, переплы вш его Д н еп р . Б ол ьш ая твердость в 
ри сун к е! П ож ел аем  и ск усн ом у  Х у д о ж н и к у  бол ее  навы ка, 
без которого нет легкости  и свободы  в отделке м ел к и х  частей. 
Смелости у  него дов ол ьн о; а  зн ан и й ? .. «В ек ж и в и , век  
учись», —  ск а за л  С тарож и лов . —  «С огласитесь, о д н ак ож е, —  
ш еп нул он м ол одом у Х у д о ж н и к у , —  согл аси тесь , что кроме  
картины  Е гор ов а  мы ничего ещ е не видели соверш енного  
или бл и зк ого  к соверш енству».

«М ожет б ы т ь !— отвечал о н , —  но п р ош у вас в згл януть  
на ри сун ок  У ткина. Этот превосходны й р и су н о к , как вы 
видите, и зо б р а ж а ет  святую  фамилию  с Гвидо Р ен и . Д р у го й  
ри сун ок  —  портрет к н я зя  А л ек сан др а  Б орисовича К у р а 
кина и с него гравированны й портрет сего вельм ож и». «Вот  
истинное искусство !» —  ск а за л  С тарож и л ов , и зм ен я я  своем у  
прек расном у пр ав и л у: N il  a d m ir a r i.* *  «Г. У тк и н , известны й  
и уваж аем ы й в П а р и ж е , м ож ет стать на р я д у  с лучш ими  
граверам и в Е вроп е. К он еч н о , и в отечестве своем найдет  
он лю дей п росвещ ен ны х, достой ны х ценителей  его редкого  
таланта !»

Н о с каким удовольствием  см отрели мы на портреты  г. К ип
рен ск ого , лю бим ого Ж и в оп и сц а  наш ей публ ики . П равиль
н ая  и необы кновенная приятн ость в его р и сун к е, св еж есть ,

* Петербургской школы. (Ред.)
** Ничему не удивляться. (Ред.)
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согласие и ж ивость к р а со к . —  всё доказы вает его дарова
ние, ум и в к ус , неж ны й , образованн ы й. *

С тарож илов, к удивлени ю  наш ем у, п л ен ил ся  м астерскою  
его кистью и отрыв в своей пам яти два И тал ьянские сти ха , 
сказал  и х  с необы кновенной ж и в о сти ю ...

* В собрании портретов г. Кипренского, по важности предмета и 
по отделке, занимают первое место: два портрета великих князей Ни
колая Павловича и Михаила Павловича; голова старика с седою боро
дою или образец для апостольской головы ; им же гравированный порт
рет и весьма схожий славного Актера Дмитревского, и рисованный 
черным карандашом — Фигнера, славного соглядатая нашей армии, 
о котором можно сказать что Тасс говорил о Вафрине:

...per dritto sentier tra regie porte 
Trapassa; e or dimanda, e or risponde.
A dimandc e risposte astute, e pronte 
Accoppia bal danzosa audace fronte.
Di qua, di là soUecito s'aggira
Per le vie, per le piazze, e per le tende. •
I  guerrier^ destrier'i'arme rimira;
I /a r t i  e gli ordini osscrva e i nomi apprende.
Nè di ciô pago, a maggior cose aspira;
Spia occulti disegni, e parte intende 
Tan to s'aw olge, e cosl destro e piano...

То есть: Прямым путем проходит через врата царские. Делает во
просы, дает ответы; хитрым вопросам и быстрым ответам соответствует 
его смелое и гордое чело. Туда и сюда проходит торопливыми шагами, 
чрез пути и площади между шатров неприятельских. Осматривая ряды 
воинов, коней и оружия, замечает порядок, искусство воинов; познает 
их имена. Сего не довольно: он стремится к высшей цели: проникает 
в тайные замыслы и хитрые намерения врагов. [И так он ловок, и так 
он искусен (Ред.)]

Наш Фигнер старцем в стан врагов 
Идет во мраке ночи:

Как тень, прокрался вкруг шатров;
Всё зрели быстры очи.

И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул,

А он уж — витязь на коне,
Уже с дружиной грянул...

Ж у к о в с к и й
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M anca il p a rla r, di vivo a ltro  non chiedi.
N e m anca questo ancor s ’a g li occhi credi.*

«Видите ли , —  п р одол ж ал  он , —  видите ли, как обра
зу ю т ся  наш и Ж ивописцы ? С каж ите что б был г. К ипрев  
ский , если б он не ездил  в П а р и ж , если бы ...»  —  «Он не 
был ещ е в П а р и ж е, ни в Рим е»,—-отв еч ал  ем у  Х у д о ж н и к . «Это 
удиви тельн о! удивительно!» —  повторил С тарож илов. —  «По
чему? Р азв е  нет образцов и зд есь  дл я  портретного Ж иво
писца? Р а зв е  Эрмитаж  закры т дл я  лю бопы тного, а особенно  
дл я  Х у д ож н и к а?  Р азв е  не п озвол яется  Х у д о ж н и к у  списы
вать там портреты с В анди ка, П ей за ж и ст у  учиться над бо
гатым собранием  картин единственны х в своем  роде? Или 
вы дум аете, что н уж ен  непрем енно в о зд у х  Р им ский для  
А ртиста, дл я  лю бител я древности , что ем у н у ж н о  дол говр е
м енное пребы вание в П ари ж е? В П ариж е? —  согл асен  ; но 
сколько дарован ий  погибл о в этой Столице? Р ассея н и е, все 
прелести сйета не тольк о препятствовали развитию  дарова
ни я, но губили его навеки».

«Вот М осковские в и д ы » ,— ск а за л  м олодой Х у д о ж н и к , ука
зы вая на картины , изобр аж аю щ и е К ам енны й м ост, Кремль  
и пр. с  больш ою  истиною  и искусством . К акие воспом ина
ния дл я  М осковского ж и тел я  ! Р ассм атривая  ж ивопись  
я п о гр у зи л ся  в сл адостное м ечтание, и готов был воскликнуть  
почти то ж е , что Эней у  Г ел ен а, в дол и н ах  Х а о н ей ск и х , где 
всё чудесны м образом  напом инало и згн ан н и к у его свя
щ ен ную  Т р о ю , р о щ и , ** л у г а  и источн ик и роди ны  н еза б в ен 
н о й ; я готов , бы л ск азать  м оим  тов ар и щ ам :

Что матуш ки Москвы и краш е и милее?
* Не хватает только, чтобы он заговорил, тогда он совсем бы 

ожил. Только этого не хватает, если ты веришь своим глазам 
** Procedo, et parvam Trojam, simulataque magnis 

Pergama et arentem Xanthi cognomine rivum,
Agnosco, Scaeae que amplector limina portae и пр.

Aeneid. liber 111.
[Я подвигаюсь вперед и увнаю малую Трою, изображение великого 

Пергама, иссохший ручей именем Ксанф, и обнимаю пороги Скейскпх 
ворот. (Тед,)]
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• Н о С тарож илов р а ссея л  восп ом и н ан и я  о  древн ей  белока
менной столице гром ким  и беспреры вны м  см ехом , рассм а
тривая чудесны е м озаи к и , в той  ж е  ком нате вы ставленны е.

Я  в згл я н у л  н а  н и х  с н егодов ан и ем , п о ж а л  плечам и и по
шел в д р у г у ю  к ом н ату, где о ж и д а л  н ас  портрет покойного  
гр. А . С. С троганова, писанны й г. В арн и к ом . В о к р у г  него  
мы наш ли т о л п у  зр и т ел ей : одни  хв ал и л и  см елость кисти , 
отдел к у п л ать я , бел ого  гл а зет а  и  в есь  р и су н о к  картины ; 
д р у ги е , напротив т о го , у т в ер ж д а л и , что кр аск и  вообщ е  
тусклы , отделка’ гр у б а , не тщ ател ьна и  п р ., и п р .,  и п р .;  
а  я  в осхи щ ал ся  удивительны м  сходством  ли ц а.

«Так это он ! точно он  !» —  ск а за л  какой-то п о ж и л о й  че
ловек наш ем у п утев оди тел ю . —  «Эта п р ек р асн ая  картина  
г. В арн и к а в о зб у ж д а е т  в м оей  пам яти ты ся чу горестн ы х и 
сл адк и х  воспом и нани й! О на ж и в о  п р едстав л я ет  лицо по
койного граф а, сего  п р осв ещ ен н ого  п ок ров и тел я  и друп*  
Н а у к  и  Х у д о ж е с т в , в ел ь м о ж у , к отор ого  мы будем  всегда  
оп л ак и в ать , к ак  дети  н еж н о го  и  поп ечительн ого отца. П о
лезны е советы , л естное одобр ен и е зн а то к а , р едк ое д о б р о д у 
ш ие, истинны й п р и зн ак  в ел ик ой  и п р ек р асн ой  д у ш и , ж е 
лание быть полезны м  к а ж д о м у  и з  н а с , п л ам ен н ая , но пр о
свещ енная лю бовь к  отеч еств у, лю бовь ко в сем у , что м ож ет  
возвы сить его сл а в у  и си я н и е: вот чем отл ич ал ся  почтенны й  
президент наш ей А к адем и и , вот что мы будем  воспом инать  
со слезам и  вечной п р и зн ател ь н ости , и что и ск у сн а я  кисть  
г. В арн и к а столь ж и в о  н ап ом ин ает всем  А к адем и кам , кото
рые им ели счастие пользсш аться п ок рови тельством  л ю б ез
нейш его и добр ей ш его  и з  л ю дей . Ч ерты , незабвенн ы е черты  
наш его М ецената б у д у т  нам  в сегда  драгоц ен ны !»

Х у д о ж н и к  говор ил  с больш им  ж а р о м , и сл езы  н ав ер н ул и сь  
на его г л а за х . Я  бы л вне себ я  от р а д ости , и бо  я  р а зд ел я л  
вполне его чувства. Сам С тарож и лов  бы л тр о н у т  и дол го  
стоял в м олчании п р ед  почтенны м ликом  почтенного стар ц а, 
п рестарелого Н естор а  И ск у сст в , исти н н ого  о б р а зц а  лю дей  
государственн ы х; в ел ьм ож и , которы й д о к а за л  красн оречи
вым прим ером  целой  ж и зн и , что вы ш ний сан заи м ствует  проч-
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ное сиян ие не от богатства й повестей  н а р у ж н ы х , но от 
и сти н н ого , неотъем лем ого до сто и н ств а  д у ш и , ум а и сердца.
. Д о л го  сл адк ое впечатление о став ал ось  в мрей д у ш е, и я , 
заняты й р азгов ор ом  почтен ного Х у д о ж н и к а , прош ел без  
вним ания мимо некоторы х к ар ти н  уч ен и ч еск ой  работы  ино
стр ан ц ев , которы е на сей  р а з  к а к  б у д т о  нарочно согл аси
л и сь  уступ и ть  бесспорно, п р еи м ущ еств о  наш им Х у д о ж н и 
к ам , вы ставя безобразн ы е и ур о д л и в ы е п р ои зв еден и я  своей  
ки сти . Мы остановились , у  п о д н о ж и я  А к тео н а  (изобретени я  
г . М артоса), больш ой статуи , отл итой  д л я  гр . Н . П . Р ум я н ц ев а  
г. Екимовы м: п р ек расн ое п р о и зв ед ен и е  Р у с с к и х  Художни-т  
ков! «Зам етьте, —  ск а за л  нам у сл у ж л и в ы й  путеводитель  
наш , —- зам етьте, что ли тейн ое и ск усств о  сд ел а л о  больш ой  
ш аг в Р о сс и и , п о д .р у к о в о д ст в о м  г. Е к и м ов а».*

К а р т и н а т . К у р т ел я  —  С партанец при Ф ер м оп и л ах  —  при
в л ек л а  наш е в ни м ани е. П рекр асн ы й ю нош а, ср ази в ш и й ся  за  
св о б о ду  Г р ец и и , ум и рает  о д и н , б е з  пом ощ и, без- д р у га , в 
м естах  пусты нны х. К ровавы й д о л г  С парте отдан , о р уж и е  
и зб и т о , кровь пр ол и та  руч ьям и и з  р ан  г л у б о к и х  и см ертель
н ы х , и  п осл едн и е м и нуты  убегаю щ ей  ж и зн и  п р и н адл еж ат  
^ м у: п осл едн и е в зор ы , испол ненны е стр ад ан и я  и лю бви, 
устрем л ены  на м едал ьон , и зо б р а ж а ю щ и й  черты  ем у  лю 
безны е. «В от п р ек р а сн а я  м ы сль, —  ск а за л  я  моим това
рищ ам , —  и вы р аж ен н ая  м астерскою  кистию». Н о они за 
м етили, и  сп р а в ед л и в о , что в ф и гур е нет ни сор азм ер н ости , 
-ни согл аси я . «Это тул ови щ е небол ьш ого  ф авна, приста
вленное к ногам  Б о р гезск о го  борц а», —  ск а за л  м олодой  х у 
д о ж н и к . —  «К он еч н о , м н ого истины  в вы раж ении ли ца и  
мертвенностей д р у г и х  ч л ен ов ; н о , п р и зн аю сь  вам , я  неохотно  
смотрю  на подобны е сем у  и зо б р а ж ен и я ! И  м ож н о  ли см о-

* Отлитай г. Екимовым фигура Актеона, по разобрании формы, не 
была ни опилена, ни отчеканена; но отлитие оной так совершенно, что 
по отбитии путцеву чрез которые течет в форму растопленный металл, 
осталось только всю фигуру пройти песком, для того чтоб ей дать об
щий цвет. Хвала г. Екимову, особливо за удачное во всех частях отлитие 
колоссальных статуй для Казанского собора, также конченных без че
канки]
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треть спокойно на картины  Д а в и д а  и ш колы  им обр азов ан 
ной , которые напом инаю т нам одни  у ж а сы  револ ю ци и: тер
зание ум ираю щ их насил ьственн ою  см ер ти ю , оцепенени е  
глаз, треп ещ ущ и е, п обл еднелы е у с т а , гл у б о к и е  раны , су д о 
роги , —  одним  словом , у ж а сн у ю  п о б ед у  см ерти н ад  ж и зн и ю . 
С огласен с вам и, что это п р едстав л ен о с  больш ою  ж и вости ю ; 
но эта сам ая истина отвратител ьна, как  некоторы е истины , 
из природы  поч ерпн уты е, которы е не м огут  быть приняты  
в картине, в ста т у е , в поэм е и н а  театре».

Р азгов ар и в ая  таким  о б р а зо м , мы остави ли А к адем и ю . —  
Е сли мое письмо не наскуч ил о, п усты н н и к у , то  я  со общ у тебе  
п р одол ж ен и е наш ей п р огул к и  и р а зго в о р а  о  Х у д о ж е ст в а х .  
П рости до  п ервой  почты .

N. N.
. P . S . Н а третий ден ь  м оей  .п рогул к и  в А кадем ию  я  кон
чил мое письм о к  т ебе  и  готов бы л его  зап еч атать , как  в д р у г  
мне приш ла н а  ум  сл ед у ю щ а я  мы сль * есл и  к то-ни будь  прочи
тает т о , что я  сообщ ал  приятелю  в откровен ной б есед е? ..»  
«Ч то нуж ды !» —  отвечал м олодой Х у д о ж н и к  Н .,  к отором у  
я  прочитал м ое письм о. —  «Ч то нуж ды ? Р а зв е  вы обидели  
к ого-н и будь  и з Х у д о ж н и к о в , достой ны х ув аж ен и я ?  Вы ставя  
картину д л я  глаз целого гор ода , разв е  Х у д о ж н и к  не п од
вергает себя  похв ал е и критике д обров ол ь н о? О дин м аляр  
гневается за  су ж д ен и е  зн а то к а  или л ю би тел я ; истинны й та
лант не страш ится критик и; напротив т о го , он  лю бит ее , 
он ув аж ает  ее , как  и сти н н ую , еди нствен ную  путеводител ь- 
ницу к совер ш енству. З н а ет е  л и , что у би в ает  д а р о в а н и е , 
особливо, если  оно доста л о сь  в у д ел  ч ел ов ек у  б ез тверт 
до го харак тер а? Х л а д н о к р о в и е  общ ества: оно . у ж а сн ее  
всего! К аки е сокрови щ а м огут  зам ени ть л естн ое одобрен и е  
лю дей, чувствительны х к прел естя м  И ск усств ! О дин бога
тый н ев еж да  *заказал к ар ти н у  м оем у  пр и я тел ю ; картина  
была нап и сан а , и Х у д о ж н и к  п ол уч и л  к у ч у  зо л о т а ...  П ове
рите л и , он был в отчаян ии . «Ты не дов ол ен  платою ?» —  спро
сил я . «О, нет , я  н а г р а ж д ен  слиш ком  щ ед р о !» — «Ч то ж е  
огорчает тебя?» —  « А х , л ю безны й д р у г , м оя  к ар ти н а до ст а -
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лась н ев еж де и сгниет в его  к аби н ете: что мне в зол оте без  
славы !» В  П а р и ж е Х у д о ж н и к и  зн аю т свою  вы году. Они 
ж и в у т 'в  тесн ой  св я зи  с П и са тел я м и , которы е за  них ср а ж а 
ю тся с Ж ур н ал и стам и , с  зн аток ам и  и лю бител ям и и проли
ваю т за  н и х  источники ч ер нил . Д в е , три  недел и , часто м е
ся ц  заним аю т они п уб л и к у  п о сл е  п ерв ого  вы ставления кар
тин». —  «Это всё справедл иво: но  я  м ог ош ибаться». —  «Что 
нуж ды , есл и  без нам ерения!» «Н о я  уп отр еби л  в моем  
письм е новы е в ы р аж ени я, н а п р и м ер : механической прием 
(в ж ивоп исном  дел е), ж ел а я  и зъ я сн и ть  т о , что ф ранцузы  
назы ваю т le  fa ire , и б о ю сь ...»  « П уск ай  д р у г и е  переведут  
л учш е, и сп р ав н ее; у  н ас  ещ е не бы ло св о его  М енгса, кото
рый откры л бы нам тайны  своего И ск у сст в а , и к  И ск усств у  
Ж и вопи си пр и соеди н и л  д р у г о е , столь ж е  т р у д н о е : и ск ус
ство и зъ я сн я ть  свои м ы сли. У  н а с  не бы ло В и н к ел ь м а н а ... 
Н о зап еч атай те, зап ечатайте письм о: его  никто не прочитает!»  
п овторял Х у д о ж н и к  с хи тр ою  ул ы бк ою . И  его слова у сп о 
коили м ен я , х о т я  не совер ш ен н о. П р и зн аю сь  т еб е , лю без
ный д р у г , я  бою сь огорчить н аш и х Х у д о ж н и к о в , которы е  
нередк о до того  пр ости раю т ревность к своей  сл ав е, что ма
лейш ую  к р и ти к у , сам ую  у м ер ен н у ю , сам ую  осто р о ж н у ю , 
почитаю т личным оск орбл ен и ем .

[1814]

Н Е Ч Т О  О П О Э Т Е  И  П О Э З И И

П о эзи я  —  сей  пл ам ень н ебесн ы й, которы й м енее или бо
л ее  входи т  в состав душ и  ч ел овеч еск ой , сие сочетание вооб
р а ж е н и я , ч увствительности , м ечтательности —  П о эзи я , не
р ед к о  составляет и м у к у , и у сл а ж д ен и е  л ю дей , единственно  
дл я  нее создан н ы х. «Вдохновением гения тревожится Поэт», 
ск а за л  известны й С тихотворец . Это соверш енн о справед
ли во. Е сть м инуты  дея тел ьн ой  ч увствительности: и х  испы 
тал и  лю ди с истинны м дар ов ан и ем ; их-то  д о л ж н о  ловить на  
л ету  Ж и в оп и сц у , М узы канту и бол ее  в сех  П о эт у : ибо они  
редки , п р еходя щ и  и зав и ся т  часто от зд о р о в ь я , от времени
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от в л и яни я внеш них пр едм етов, которы м и по п р ои зв ол у мы 
управлять не в си л а х . Н о , в м и н у т у  в д о х н о в ен и я , в сл адост
ную  м и нуту оч аров ан и я  п оэти ч еск ого , я  н и к огда  не в зя л  
бы пера м оего , есл и  бы наш ел сер д ц е, сп о со б н о е  чувство
вать вполне т о , что я  ч ув ств ую ; есл и  бы м ог передать ем у  
все тайны е пом ы ш ления, всю  св еж есть  м оего м ечтания и за 
ставить в нем трепетать те ж е  стр уны , которы е и зд ал и  го
лос в моем сер дц е. Г де сы скать сер д ц е, готовое р а зд ел я т ь  с  
нами все чувства и ощ ущ ен и я  наш и? Н ет его с  нам и —  и мы  
прибегаем  к и ск у сств у  вы раж ать мы сли св ои , в сл адостн ой  
н ад еж д е, что есть на  зем л е сер дц а  добр ы е, умы  о б р а зо 
ванны е, дл я  к оторы х си л ьн ое и б л агор од н ое  ч увство, 
счастливое в ы р аж ен и е, пр ек расны й сти х  и стр ан и ц а ж и 
вой, красноречивой пр озы  су ть  сокрови щ а и с т и н н ы е ..., 
«Они не м огут читать в м оем  сер д ц е , но прочитаю т к н и гу  
мою» —  говорил М онтань ; и  в самы е бур я ы е врем ен а  
Ф ран ци и, п р и  зв у к е  о р у ж и я , п р и  за р ев е  к остров , з а 
ж ж ен н ы х  су ев ер и ем , п и сал  «Опыты» свои  и , б е се д у я  с  
добры м и сердц ам и в сех  в ек ов , забы вал недостой н ы х со 
врем енников.

Н екто сравни вал  д у ш у  П оэта  в м и н уту  в дохн ов ен и я  с р а с 
топленны м в горнил е м еталлом  : в сильном  и постоянн ом  п л а
мени он дол го  остается  в первобы тном  п о л о ж ен и и , дол го  
недвиж им ; но раскал ен ны й —  р д еет ся , зак и п ает  и  к л ок о
чет ; сняты й с  огн я  —  в о д н у  м и н у т у  у сп ок аи в ается  и у п а 
дает. В от пр ек р асн ое и зобр аж ен и е' П о эт а , котор ого  -вся 
ж и зн ь  д о л ж н а  пр иготовл ять  н еск ол ьк о  п л одотвор ны х ми
нут: все предм еты , все ч ув ств а , в сё  зр и м ое и н езр и м ое  
дол ж н о расп ал я ть  его д у ш у  и м едл ен н о п р и бл и ж ать  сии  
ясны е минуты  д ея тел ь н о сти , в которы е стол ь  л егк о  и з о б 
раж ать всю  историю  н аш и х в печ атл ени й , чувств и ст р а 
стей. П л одотв ор н ая  м и н ута  П о эзи и ! ты бы стро и сч езаеш ь, 
но оставляеш ь вечны е следы  у  л ю д ей , в л адею щ и х язы ком  
богов.

Л ю ди , счастливо р ож д ен н ы е, которы х п р и р од а  щ едро на
дел ил а пам ятию , в оо б р а ж ен и ем , огн ен ны м  сер дц ем  и вели-
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ким р а ссу дк о м , умеющ им д а в а т ь  fcepuoe направление и па
м яти, и в о о бр аж ен и ю , —  сии лю ди им ею т, без сом нения, 
дар  вы р аж аться , прелестны й д а р , лучш ее достоян и е чело
века, ибо посредством  его он остав л я ет  вернейш ие следы  в 
общ естве и им еет на него си л ьн ое в л и я н и е. Б ез  него не было 
бы ничего п р одол ж и тел ь н ого , в ер н о г о , оп р едел ен н ого; и то , 
что мы назы ваем  бессм ертием  на зем л е , не м огло бы сущ е
ствовать. В еки м елькаю т, пам ятники р у к  человеческих р а з
руш аю тся , изустны е предан ия и зм ен я ю тся , исчезаю т, но 
Омер и книги свящ енны е говорят о протек ш ем . Н а них осно
вана опы тность человеческая. В ечны е к л а д ези , откуда  мы 
почерпаем  истины  утеш ительны е или печальны е! что дает  
вам сию  прочн ость? И ск усство письм а и д р у г о е , в аж н ей ш ее —  
и ск усств о вы р аж ен и я.

Сей дар  вы раж ать и ч увства, и мысли свои давно подчинен  
стр огой  н а у к е. Он п одл еж и т  постоянны м  правилам , п р ои стек 
шим от опы тности и н абл ю ден и я . Н о сам ое изучени е правил, 
бесп рестан н ое и уп о р н о е  н абл ю дени е изящ н ы х о б р азц ов -—  
недостаточны . Н а д о б н о , чтобы  вся ж и зн ь , все тайны е по
м ы ш ления, все пр истрасти я  кл онил ись  к одн ом у п редм ету, 
и  сей  предм ет д о л ж ен  быть —  И ск усство. П о эзи я , осм елю сь  
ск а за т ь , тр еб у ет  всего человека.

Я  ж ел а ю  —  (п у ск а й  н а зо в у т  странны м мое ж ел а н и е!) —  
ж ел а ю , чтобы П о эту  пр едп исал и  особенны й о б р а з ж и зн и , 
пиитическую  диэтику : одним  сл овом , -чтобы сдел ал и  н а у к у  
и з ж и зн и  С тихотворца. Эта н а у к а  бы ла бы д л я  м н оги х едва  
ли не п о л езн ее  в сех  А р истотел евы х п р ав и л , по которым на
уч аем ся  и збегать  ош ибок* но к ак  творить изящ н ое —  ни
к огда  не н ауч и м ся !

* П ер вое правило сей  н а у к и  д о л ж н о  быть: ж и в и , как пиш еш ь, 
и п и ш й , как  ж и в еш ь . T a lis  h o m in ib u s  fu it  o r a tio , q u a lis  v itâ .  *

И наче всё отгол оск и  лиры  твоей  б у д у т  фальш ивы . К  чем у  
п р о и зв ел а  тебя  пр и р ода?  ч то . в л о ж и л а  в сер дц е твое? Чем  
п л ен я ет ся  в о о б р а ж ен и е, часто против воли твоей? П ри чте-

* Речь людей была такова, какова их жизнь. (Ред.)
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нии какого П и сател я  тр еп етал  твой  гени й  с  неизъясни м ою  
радостию , и гл ас , гром кий глас твоей  пиитической совести  
восклицал: п р осн и сь , и ты П о эт ! —  П ри  чтении творцов  
эпических? И так , у д а л и сь  от общ ества, о к р у ж и  себя  при
родою : в тиш ине сел ь ск о й , п оср ед и  гр у б ы х , неиспорчен
ны х нравов читай историю  врем ен п р отек ш и х, п оуч ай ся  
в печальны х л ето п и ся х  м и р а , у зн а в а й  ч ел ов ек а и страсти, 
его , но и спол нись  лю бви и бл агов ол ен и я  ко в сем у  челове
честву: д а  б у д у т  мы сли твои  важ ны  и величественны , дви
ж ен и я  душ и  твоей  неж н ы  и  страстны ,, но в сегда  п ок орен ы  
р а ссу д к у , сп ок ой н ом у в л астел и н у  и х . Этого м ал о! Эпиче
ском у С тихотворцу н адобн о всё испы тать —  обе фортуны . П о
добно Т а с су , лю бить и  .страдать всем  сердц ем  ; п одобн о К а 
м оэн су  , ср а ж а ть ся  за  отеч ество, обтек ать все страны , во
прош ать все н ароды , ди к и е и просвещ ен ны е, вопрош ать все  
пам ятники и ск у сств а , всю  п р и р о д у , к отор ая  говорит в сегда  
кр асн оречи во и  вня тн о у м у  возвы ш енном у, обогащ енном у' 
опы там и, в оспом и нани ям и . О дним сл овом , н ад о б н о , забыв* 
все ничтож ны е вы годы  ж и зн и  и  сам ол ю би я , пож ер тв о
вать всем —  славе ; и тогд а  тол ьк о п о г р у зи ть ся  (н е  с  д ер 
з о с т и ^  кичл ивого ум а , но с  реш им остию  : ч ел ов ек а, но
сящ его в гр у ди  св оей  в н утр ен н ее  созн ан и е собствен н ой  
силы ), тогда  только п о г р у зи ть ся  в б у р н о е  и пр остр анное  
м оре Э п о п еи ...

Ж ить в общ естве, носить н а  себ е  т я ж ел о е  ярм о д о л ж н о -’ 
стей , часто ни чтож ны х и су ет н ы х , и хотеть  согл асовать  вы
годы сам олю бия с ж ел ан и ем  славы  есть требов ан и е истинно  
суетн ое. Ч т о  о б р а з ж и зн и  д ей ств ует  сильн о и постоянн о на  
талант, в том нет сом н ен и я . П ри м ер  т о м у — Ф р ан ц узы : и х  
словесность, столь б о гатая  во в с ех  р о д а х , не им еет нй эп о
пеи , ни истори и . И х  П и сател и , по бол ьш ей  части , ж и л и  по
среди  ш ум ного города» поср еди  в сех  обол ьщ ени й  дв ор а  и  
п р азд н ости  ; а  И сто р и я  и  Э поп ея  тр ебую т  вним ания постоян
ного и  сей  в а ж н о сти , и  сей  душ ев н ой  силы , к отор ую  общ е
ство не тольк о что отним ает у  чел овека р а ссея н н о го , но  
уни чтож ает совер ш ен н о. «Х отите ли  быть красноречивы м и
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П исателям и? —  говорит кр асн ор еч и в ая  ж ен щ и н а наш его  
врем ени —  будьте  добродетел ьн ы  и свободн ы , почитайте  
предм ет лю бви ваш ей , ищ ите б ессм ер ти я  в лю бви , бож ества  
в п р и р оде; освятите д у ш у , к ак  освящ аю т х р а м , и ангел  в о з
вы ш енны х м ы слей предстанет вам  во всем  великолепии!»  
П релестны е строки , испол ненны е истины ! в ас рассеянны е  
умы  ил и не пой м ут , или прочитаю т с  горды м пр езрени ем .

В згл я н ем  на ж и зн ь  нек отор ы х С тихотвор цев , которы х  
им ена столь лю безны  сер дц у  н аш ем у . Г ор а ц и й , К атул л  и 
О видий так  ж и л и , как  п и сал и . Т и б у л л  н е обм аны вал ни  
себ я , ни д р у г и х , говоря пок рови телю  с в о ем у , М ессале, что 
его не обрадую т ни триум фы , ни  пы шный Р и м , но спокой
ствие пол ей , здоровы й в о зд у х  л есо в , м ягк ие л у г а , родимы й  
руч еек  и  эта х и ж и н а  с  просты м , солом енны м  кровом  —  вет
х а я  х и ж и н а , в к отор ой  Д е л и я  ож и д а ет  его с р а сп у щ ен 
ными власам и по вы сокой гр у д и . П етр ар к а  точно сто я л , 
оперш ись н а  ск а л у  В о к л ю зск у ю , п огр уж ен н ы й  в гл у б о к у ю  
задум ч и в ость , к огда  вы летали и з  у ст  его гарм онические сти хи:

S o t t ’ un gran sasso  
In una ch iusa  v a lle , ond' esce Sorga,
S i sta : nè ch i lo  scorga
V*è, se no am or, ehe m ai nol la sc ia  un passo
E l ’im m a g in e  d ’una ehe lo  strugge *.

Счастливы й Ш олье м ечтал п од  ветхим и и тенисты ми д р е
вам и Ф онтенейского у б еж и щ а ; там  со ж а л ел  он  об  утрате  
ю ности , об  утрате н еверн ы х н а сл а ж д ен и й  л ю бви. Б огдан о
вич ж и л  в м ире ф антази и , им со зд а н н о м , к о гда  р у к а  его ри со
в ал а  пл ен ительное и зо б р а ж ен и е  Д у ш е н ь к и * * . Д ер ж а в и н

* Под большой скалой
В замкнутой долине, откуда вытекает Copra,
Стоит он: и никого с ним нет,
Кроме Амура, который никогда не оставляет его ни на шаг,
И образа той, которая его сжигает. (Тед.)

** Богданович жил в совершенном уединении. У него были два това
рища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он 
говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их 
здоровье и долго оплакивал их кончину.
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на ди к и х  б ер егах  Суны , орош енны й кипящ ею  ее пеною , вос
певал водопад и б о га  в п ророческом  и ссту п л ен и и . И  в наш и  
врем ена, бол ее обильны е сл ав ою , н еж ел и  благоприятны е  
М узам , Ж у к о в ск и й , оторванны й Б ел л он ою  от м илы х пол ей  
св ои х , Ж у к о в ск и й , одаренны й плам енны м  воображ ени ем  
и редкою  способности ю  передавать  д р уги м  гл убок и е ощ у
щ ения душ и  сильн ой  и  б л а го р о д н о й , —  в стане воинов, 
при гром е п уш ек , при за р ев е  пы лаю щ ей Столицы  писал  
вдохновенны е сти х и , испол ненны е о гн я , д в и ж ен и я  и силы .

Е сл и  о б р а з ж и зн и  им еет столь сильн ое вли яни е на п р о и з
ведения П оэта , то воспитан ие дей ств ует  на него ещ е силь
н ее. Н ичто не м ож ет  и згл ади ть  и з  пам яти сер дц а  наш его пер
вы х сл адостны х впечатлений ю ности! В рем я  ук р аш ает  и х  
и дает  им в осхитител ьную  пр ел есть . В  средн ем  возр асте  
зримы е предметы  сл або  врезы ваю тся  в пам яти , и д у ш а , у т о 
м ленная ощ ущ ени ям и, п р ен ебр егает  им и: ее заним аю т одни  
страсти ; в  п р ек л он н ы х л ета х  ч еловек  не приобретает  
и посл едним  его  сокровищ ем  остается  то  еди нствен но, 
чем он за п а с  себ я  в м ол одости . Т аким  образом  пр ир ода  
соедин яет  вечер с  утром  ж и зн и , к ак  в ечерн яя  за р я  сл и
в а ете^  с утренн ею  в дол ги е дни  лета  под наш им северны м  
небом .

Е сл и  первы е впечатлени я столь сильны  в сер дц е к аж дого  
человека, есл и  не и згл а ж и в а ю тся  во все течение его  ж и зн и , 
то тем бол ее они дол ж н ы  быть сильны  и  сох р а н я ть  н еу в я д а е
мую  св еж есть  в д уш е п и сател я , о д ар ен н ого  гл убок ою  чув- 
ствительностию  :

Утеш но вспоминать под старость детски леты,
Забавы , резвости, различные предметы ,
Которые тогда увеселяли нас!

Е сл и  бы мы зн а л и  п одр обн о  обстоя тел ьств а ж и зн и  вел и
ких П и сател ей , т о , б ез  со м н ен и я , м огли бы  найти в и х  тво
р ен и я х  следы  п ерв ы х, в сегда  си л ьн ы х ощ ущ ен и й . С ердце  
имеет свою  осо б ен н у ю  пам ять . Р у с с о  пом нил нач ал о песн и , 
которую  ем у  н ап ев ал а  его  д о б р о д у ш н а я  тетка. М олоды й
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А риост, в бы тность свою  во Ф л ор ен ц и и , вл ю бил ся  в 'п р ел ест 
н ую  ж ен щ и н у . Он часто п осещ ал  ее ; целы е часы  в глубоком  
безм олви и п р оси ж и в ал , л ю б у я сь  к р асав и ц ею , которая вы
ш ивала по сер еб р у  пурпурны м  ш ел к ом . В печатление пре

л е ст н ы х  р у к  навсегда  осталось в пам яти  лю бовни ка, и .столь 
си л ьн о , что в цоследствии в р ем ен и , р а сск азы в ая  битву Ман-; 
д р и к ар а  с  злополучны м  С ербином , он  сравни вает  а л ую  кровь, 
тек ущ ую  и з гл убок ой  раны  ю нош и, с  п ур п ур н ы м и  начер
тани ям и, которы е вы ш ивала по с ер еб р у  б ел о сн еж н а я  рук а  
н езабвенн ой  Ф лорентинки . Н еж ны е сер дц а  п ом нят те м еста  
в В и р ги л и и , где П оэт говорит о св оей  м и лой  М антуе: стихи  
Р им ского О мера исполнены  воспом и нани й  о ю ности ;, 
они исполнены  си х  гл у б о к и х , неизгл адим ы х впеч атлени й , 
которы е п о гр у ж а ю т читателя в сл ад к ую  задум ч и в ость , 
н ап ом ин ая  ем у  его  собств ен н ую  ж и зн ь  и  я сн у ю  зар ю  
м олодости .

К л им ат, вид  н еб а , воды  и  зем л и  —  в сё  дей ствует  ца д у ш у  
П о эт а , отвер стую  д л я  впеч атлени й . Мы видим  в песн я х  
северн ы х С кальдов и Э рск и х  Б ар дов  нечто су р о в о е , м рач
н о е , ди к ое и в сегд а  м ечтательное, напом инаю щ ее и паем ур-. 
нов небо  сев ер а , и тум аны  м ор ск и е, и всю  п р и р о д у , ск удн ую  
дарам и ж и зн и , но в сегда  в ел и ч еств ен н ую , пр ел естн ую  и в; 
у ж а с а х . Мы видим неизгладим ы й отпечаток клим ата в Сти
х о т в о р ц а х  п ол уден н ы х: нек отор ую  н е г у , роскош ь, в ообр а
ж ен и я , св еж есть  чувств и ясность  м ы слей, н ап ом ин аю щ и х  
и  н еб о , и всю  бл аготв ор н ую  п р и р о д у  стр ан  ю ж ны х,- где че
л ов ек  н а сл а ж д а ет ся  двойн ою  ж и зн и ю  в сравнени и  с нам и ,, 
где всё питает и н еж и т  его ч ув ств а, где всё говорит его во
об р а ж ен и ю . Н ап р асн о  у р о ж е н е ц  С ицилии ил и Н еап ол я  ж е 
лал  бы состя заться  в п е сн я х  св о и х  с  Б ар дом  М орвена и опи
сы вать, подобн о ем у , м р ачн ую  п р и р о д у  сев ер а ; напрасно  
северны й П оэт  ж ел а л  бы и зо б р а ж а т ь  роскош ны е долин ы , 
п р охл адн ы е пещ еры , пл одон осн ы е р о щ и , ти х и е  заливы щ  
небо С ицилии, вы сокое, п р о зр а ч н о е  и вечно я сн о е . О дин Т асс, 
рож денны й под  раскаленны м  сол нц ем  Н еа п о л я , м ог описать  
столь в е р н ы м и . и  свеж им и кр аск ам и  у ж а сн у ю  з а с у х у ,
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ги бел ьн ую  дл я  крестовы х Войнов. П о сем у  оп и сан и ю , говорит  
учены й Ж ен гене, м ож но узн ать  п ол уден н ого  ж и тел я , кото
ры й неоднократно п одв ергал ся  см ер тн ом у влиянию  ветров  
А ф риканских, н еоднок ратно и зн ем огал  под  брем енем  зн оя . 
I7 нас Л ом он осов , рож денны й на б ер егу  ш ум ного м ор я , вос
питанный в т р у д а х  пром ы сла, со п р я ж ен н о го  с  опасностию , 
сей  удивительны й ч еловек в первы х л етах  ю нош ества был 
сильно пор аж ен  явлени ям и природы : сол нц ем , которое в 
д ол ж ай ш и е дни л ета , дош еД до  к р ая  гор и зон та , снова вос
стает и снова течет по тверди н ебесн ой ; северны м сиянием , 
которое в пол уночном  краю  зам ен я ет  солнц е и п р ол и
вает холодны й и д р о ж а щ и й  свет на п р и р о д у , спящ ую  под  
глубоким и сн егам и; Л о м он осов - с  каким -то особенны м  
удовольствием  описы вает сии я в л ен и я  природы , величе
ственны е и пр ек расны е, и повторяет и х  в велик олеп ны х  
сти х а х  св ои х  :

Закры лись крайние с пучиною л еса,
Лиш ь с морем видны вкруг слиянны небеса.

.............. Сквозь в оздух  в юге чистый
Открылись два холма и берега лесисты.
М еж ними кораблям в залив отверзся вход,
У беж ищ е пловцам от беспокойны х вод,
Где в влажны х берегах  крутясь печальна У на  
М едлительно течет в объятия Н еп тун а ...
Д остигло дневное до полночи светило,
Н о в глубине лица горящ его не скры ло;
К ак пламенна гора казалось средь валов 
И простирало блеск багровый из-за  льдов.
Среди пречудны я при ясном солнце ночи 
В ерхи  златы х зыбей пловцам сверкают в очи.

Мы не остан овим ся  на красоте сти хов . З д есь  все вы раж ени я  
великолепны : гор ящ ее л и цо со л н ц а , п р оти в оп ол ож ен н ое  
хладны м водам  ок еа н а ; со л н ц е, остан овивш ееся  на  гори
зонте и , п одобн о пл ам ен ной  го р е, п рости раю щ ее бл еск  и з -за  
льдов, —  суть  п ервок лассн ы е красоты  оп и сател ьн ой  П о э
зии. Д в а  п осл едн и е с т и х а , зак лю чаю щ и е к а р ти н у , в осхи 
тительны ;
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Среди пречудныя при ясном солнце ночи 
В ер хи  златы х зыбей пловцам сверкаю т в очи.

Н о мы зам етим , что П оэт не м ог  бы нап исать и х , есл и  бы 
он не был свидетелем  сего ч у десн о го  я в л ен и я , которое по
р ази л о  огн ен ное в оображ ен и е в д о х н о в ен н о го  отрок а и  оста
вило в нем гл у б о к о е, неи згл ади м ое впеч атл ени е.

[1815]

П О Х В А Л Ь Н О Е  С Л О В О  С Н У  

Письмо к редактору «Вестника Европы»

П у ск а й  утв ер ж даю т, что хо т я т , прихотливы е лю ди  и  стр о
гие умы , а  я  ут в ер ж д а ю , м . г . ,  что Н а у к и  и С ловесность у  нас  
в самом блистательном  состоя н и и . У к а ж у  вам н а  к н и гоп ро
давц ев . П осм отр ите, к ак  они р а зж и в а ю тся : « т о  домик вы
строят, то купят деревеньку». Ч ем  ж е?  —  Т орговл ею . К а 
кою ? К н и ж н о ю . С ледственно, у  н ас  пи ш ут, у  н ас  читаю т, 
и и з  одн ого  сл едств и я  к  д р у г о м у  я  м о гу  вы вести, что Сло
весность Р у сс к а я  в сам ом  цветущ ем  состоя н и и . В от что х о 
тел я  д ок азать  и  что вы зн аете  б ез  м о и х  док азател ьств , ибо  
вы, м . г .,  н абл ю даете п остоянн о х о д  н аш и х у сп е х о в , как  
А строном  набл ю дает течение лю бим ой планеты . Вы  зам е
ти л и , кон ечно, что мы за н я л и  все п ути  к славе и м ногие ма
терии исчерпали до  д н а , так  что наш им  потом кам  надобн о  
будет  ум ирать от ж а ж ды . П рости те м не это вы р аж ен и е и  
сосчитайте со м ною  Э пические П оэм ы , в честь П етр а  В ел и 
кого написанны е. Считайте от Л о м он осов а  д о  С ладковского  
и д а л ее , от к едр а  до и ссо п о в , и зам етьте, что все П оэм ы  ис
полнены  к р асот, что в н и х  в сё бы ло ск а за н о , кроме того  
тол ьк о , что Л ом оносов  н ам ер ев ал ся  ск азать  и не усп ел :  
но эта  сущ ая  б езд ел к а ! Т еп ер ь  п р о ш у  в згл я н у т ь  на  обш ир
ную  обл асть  Т ал и и  и , н а к о н ец , М ельпом ены , к отор ая  бес
престанн о обогащ ается  новы м и пр иобр етения м и и ск оро  
истощ ит всю  свящ енн ую  д р ев н ость  от сотвор ен и я м и ра . У  
Ф р ан ц узов  о д н а  «А талия», у  н а с , б л а го д а р я  у сер ди ю  П и са
тел ей , не одн а Т р агед и я  п ер ен оси т  н ас  в зем лю  И уд ей ск у ю .
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Я  ни слова не с к а ж у  о «Р оссий ск ом  Ф еатре», на  котором осно- 
вана слава н аш и х п р аотц ев , о Ж у р н а л а х , Р о м а н а х  и п р .,  
изданны х н а за д  том у  двадцать  лет и б о л ее . И х  мало читают; 
но врем я д о к а за л о , что они бессм ертны ; они уц ел ел и  в по
ж аре Столицы . « Д обр о  не гор ит , не тонет», говорит посл о
вица. Сердце м ое д р о ж и т  от р а д ости , к огда  я  начинаю  ис
числять на д о су г е  все наш и сокрови щ а. Т огд а  я  п о х о ж у  на  
антиквария, которы й, не д ел а я  ни как ого  у п отр ебл ен и я  из  
своего зо л о т а , л ю б у ет ся  им и говорит: «В от чер вонец , вот 
р у б л ь , вот стар и н н ая  м онета! такого-то  го д а ! при таком -то  
царе! К то ее  отливал? И з как ого  р уд н и к а  это зол ото?  К то  
употр ебл я л  эт у  м онету?» А  я  говорю : «В от тр агеди я  1793 года. 
К то ее писал? К то читал ее?» Т в орц а не м удр ен о  оты скать  
по творени ю , но читателей  найти не л егк о : мы ещ е не лю бим  
отечественного. Ч то н у ж д ы  м не д о  д р у г и х ! Я  ден ь  и ночь  
рою сь в м о и х  к н и га х ; р асстав л я ю  и х  по п о р я д к у  х р о н о 
л оги ческ ом у и  го р ж у сь  м оим  богатством . Ч его  у  н ас нет? 
Б о ж е  м ой ! Н айдите х о т я  один  предм ет, о д н у  отрасль ум а  
ч ел овеч еск ого , котор ую  бы мы не обработали по-своем у?  
П оэзи и  —  м оре! и пол е К р асн ор еч и я  необозр и м ое! —  З а 
гляните только в ж у р н а л ы , но без п р ед у б еж д ен и я , и вы 
найдете —  сокрови щ а! З д есь  п охв ал ьн ое слово таком у-то , 
там надгр обное слово т ак ом у-то; зд есь  приветствие, там бл а
годарны й гл ас общ ества: и всё то благо, всё добро! В се Г ер ои , 
все П олководц ы , все П и сател и  увенчаны  пальм ам и к р асн о
речия и ш агаю т тор ж еств ен н о  в хр а м  бессм ер ти я . Мы не  
ограничили себ я  великим и лю дьм и; мы х в ал и л и  д а ж е  б л о х *  
и будем  хвали ть в сё , что пресм ы кается и  п ол зает  в царстве  
ж ивотны х. И  так  м удр ен о  л и , что к ак ом у-то ч у д а к у  в зд у 
малось написать П ох в а л ь н о е  сл ов о  Сну? С лучай мне д о 
ставил исправны й сп и сок  и  вовсе не п о х о ж и й  на  тот, кото
рый напечатан в ваш ем  «В естнике». Е сл и  вы н ай дете , что 
читатели ваш и не за сн у т  н ад  этим пан егири ком , то  пок ор
нейш е п р ош у напечатать его  в Ж у р н а л е  и сохран и ть  д л я

* Смотри «Вестник Европы» 1810 года.
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потом ства, котор ое, конечно, б л а го д а р н ее  соврем ен ни ков, за 
вистливы х, стр оги х и вовсе н есп особн ы х ценить дарован и я. 
Это не мои сл ов а , м. г ., а  м оего пр и я тел я  H . Н .,  которы й пи
шет сти хи  и п р о зу , но только не печатает и х  в ваш ем Ж у р 
нале и потом у вам неизвестен .

И мею  честь быть и пр.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В  18 .. го д у , лет несколько д о  наш ествия просвещ енны х и 

учены х В андал ов на М оскву, ж и л  па П р есн ен ск и х  п р у д а х  
некто N N .,  ори гин ал весьм а отличны й от д р у г и х  ори гин а
лов М осковских. В сю  ж и зн ь  провел  он л е ж а , в совер ш ен 
ном бездей ствии телёсном  и , скольк о в озм ож н о бы ло, д у 
ш евном. У м его , х о т я  и  образованн ы й воспитанием  и п р и 
леж ны м  чтением , не х отел  или нс в состоя н и и  был победить  
уп р я м ую  н а т у р у . И м ея бол ьш ой достаток  при счастливы х  
обстоя тел ьств ах  (которы е еди нствен но м огут  сохрани ть  в 
пол ноте х а р ак тер  ч ел ов ек а), он  не им ел н уж ды  пок оряться  
усл овиям  общ ества и требован и ям  д о л ж н о стей . Он дел а л , 
что х о т ел , а  х отел  одн ого  сп о к о й ст в и я , В ел и к и й  К онде  
говаривал: «Е сли бы я  был царем  м оей  п остел и , то ни когда  бы 
с нее не вставал». Н аш  ори ги н ал  был соверш енны й царь своей  
постели . Ц елы й ден ь  он  л еж а л  то на одном  б о к у , то на  д р у 
гом , и всю ночь л еж а л ! Р ед к о , очень редк о мы видели его  
сидящ его у  окн а с длин ною  Т ур ец к ою  т р у б к о ю , в Т атарском  
или К итайском  ш лаф роке, и т а  к о гда  он  .зан и м ал ся  дом аш 
ними дел ам и . Д в а  чтеца п оп ер ем ен н о читали ем у  кн иги , ибо  
лень не п о зв о л я л а  за н и м а ть ся  сам ом у чтением , но лень не 
мешала, дел ать д о б р о . Он сы пал зол ото  нищ им и , п од  н е
проницаем ою  корою  бесстр астн ого  сп ок ой ств и я , таил го
ря чее сер дц е. В  уеди н ен н ом  квар тал е гор ода  он  воспиты 
вал  на свой счет двен адцать  бедн ы х д ев у ш ек , корм ил и оде
вал  нескол ьк о за сл у ж ен н ы х  воин ов  и  —  странное дел о  ! —  
не л ен и л ся  посещ ать и х  по воскресны м  дням . «От этого лучш е  
спится», говаривал  он  тем , которы е вы хвалял и его б л аго
твори тельн ость. Р авнодуш ны й ко в с ем у , он  сл уш ал  спокойно
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самы е важ нейш ие новости , но  при р а сск а зе  о несчастном  
сем ействе, о страдании  ч еловечества в д р у г  о ж и в л я л ся , как  
разбиты й параличом  —  от пр и к осн ов ен и я  электрического  
прутика. В прочем  он  был самы й бесстрастн ы й автомат: 
никого не о б и ж а л , ни с  кем не зав од и л  т я ж бы , ни н ад  кем  
не смеялся* ни ком у не пр оти вореч и л , не им ел н и к ак и х  стра
стей  : стр асть  его бы ла —  л ен ь . С кучал ли он? У твердительно  
отри цать  не м о гу , но зак л ю ч аю , что с к у к а  ем у  бы ла и зв естн а, 
н  вот по как ом у о бстоя тел ьств у . О днаж ды  он  посл ал  за  
мною . «Садись или л о ж и сь  на  ди в ан , —  ск азал  он , ук азы 
вая на  Т у р ец к у ю  постелю  —  я  нам ерен ехать  в деревню  
и воспол ьзоваться  первы м весенним  в о зд у х о м . Снег р астая л , 
и стук  по м остовой карет и д р о ж е к  начинает м еня бесп о
коить. Н о в дер ев н е н ел ь зя  бы ть б ез общ ества; соседи  мои  
лю ди деятельны е; с  ними н адобн о  говорить, ездить  на  о х о т у , 
заводи ть  тя ж бы , м и рить, ссор ить  и  пр . и п р .. .  О! это  м еня  
расстроит сов ер ш ен н о ! Д в ер и  « а  кр ю к соседя м . С кем :ж е  я  
б у д у  уби вать  врем я? С таким и д р у зь я м и , как  ты, наприм ер!»  
Я  привстал  и  хо т ел  бл агодар и ть  з а  учтивость, но ленивец  
м ой за м а х а л  обеим и рук ам и  и п р о д о л ж а л  : «Я зн аю  в М оскве 
человек до  ш ести, л ю дей  приятны х в общ естве и соверш енно  
праздны х. Д в ое и з н и х  м огут  н азв ать ся  по справедливости  
добры м и лю дьм и. Л ен ость  не п о зв о л я ет  д р уги м  пуск аться  
н а  злы е д ел а , и это хор о ш о ! Мы пригл аси м  и х  к  себе . Н о  
теперь надобны  ж ен щ и ны ; вот истин ное затр у д н ен и е! Б ез  
ж енщ ин общ ество м уж ч и н  ск оро н а с к у ч и т ... А  где найти  
ж енщ ин ленивы х?» « Б о ж е м ой , как  не найти!» вскри чал я . 
«To-есть, ленивы х по м оем у  о б р а з у  мы слей», —  в о зр а зи л  
N N , покачав головою  и н а су п я  б р о в и : — «их язы к вечно  
дея тел ен , в вечном дв и ж ен и и ; это р туть , это бел к а  н а  при
вязи  у  к о л еса , это м ая тн и к , к отор ы й ...»  (л еность  ил и д о б 
рота сер дц а не д о зв о л и л и  кончить срав н ен и й ). «Н о так  и  
быть, —  п р о д о л ж а л  л ентяй  с гл убок им  в з д о х о м ,— я  со 
гласен  пригл аси ть в д о в у  п р и я тел я  м оего , ген ер ал а  А .,  с  
двум я дочерьм и, добры м и и  лю безны м и девуш к ам и . Д р у ж б а  
м еня сдел ает  снисходител ьны м . Т о л ста я  ж ен а  откуп щ и ка
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наш его Ж . с  пл ем ян ни цею , л ен и в а я  Софья, ее  дородн ая  
сестр а , не б у д у т  лиш ние. В п р оч ем , мы не наскучим  д р у г  
ДРУГУ* св обода  всё ук р аси т . О бщ ество м ое пусть назы 
ваю т как хотя т  М осковские насм еш н ик и, но оно будет  
приятно мне и гостям . В озь м и  ж е  лист б ум аги , милый  
д р у г , и пиш и уч реж ден и е О бщ ества ленивы х». —  Я  в зя л  
перо и б у м а гу  и нап исал  п о д  ди к татур ою  наш его л ен 
тя я  у сл о в и я , под  коими в се члены  согл аси л и сь  подпи
сать свои им ена, и мы н а к ан ун е 1 м ая отправили сь в под
м о ск о в н у ю ...

В  ш естидесяти верстах  от го р о д а , на  кон це густого  со- 
.снового л еса , которого спокой стви е ничто не м ож ет  н аруш и ть, 
стоит больш ой госп одск и й  д о м , а рхи тек тур ы  и зр я д н о й . 
К  нем у примы кает о зе р о , у сея н н о е  островам и. В дал и  синеет  
к ол ок ол ьн я  у езд н о го  гор одк а  и  н еск ол ьк о д ер ев ен ь . К а
ж ет с я , что всё бы ло пож ер тв ов ан о  тиш ине в сей  м ирной оби
тел и : все сл у ж б ы , нач ин ая  с  к у х н и  до  коню ш ни, расп ол о
ж ены  в некотором  р асстоя н и и  од н а  от д р у го й  и закры ты  р о 
щ ицам и. П ер ед  окнам и больш и е плакущие ивы , березы  и 
цветники, засея нны е К итайским  м аком . З д есь  всё посвя
щ ено л ен и , всё питает е е , в сё  пригл аш ает ко с н у : под ка
ж ды м старинны м дер евом  дер н о в а я  ск ам ья , в к а ж д о й  беседке  
канапе или постель с больш им и зан ав есам и  и со всеми п р ед
остор ож н остям и от ком аров и м ош ек , а  на  д в ер я х  надпись  
и з наш его П ин дар а-А н ак р еон а:

Сядь, милый греть, здесь  на пуховом  
Диване мягком, отдохни;
В сем тонком пологу, перловом,
И в зерк ал ах вокруг, усни;
В здрем ли после стола нем нож ко:
Приятно часик похрапеть;
Златой кузнечик, сера мошка 
Сюда не могут залететь!

Н и крик п ет у х о в , ни ст у к  т о п о р а , ни топ от , ни конское  
р ж а н и е , ничто не нар уш ает  гл у б о к о го  м олчани я. К ром е  
р уч ья , ж ур ч ащ его  п од  навесом  б ер ег а , кром е о зе р а , которое
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ласкает тихим плесканием  пол огие б е р е г а  свои , вы ничего не  
слышите. Сия тиш ина бы вает п р ер в а н а  или очарована рого
вою м узы кою , к оторая  при зак ате  со л н ц а  пр ов ож ает  ум ираю 
щий день и неж ны м и, сладостны м и и протяж енн ы м и звук ам и  
приготовляет сл адк ое усы плени е и веселы е мечты х о зя и н у  
поместья. Н о это редко сл у ч а ет ся , ибо он  бои тся  беспокоить  
своих м узы кантов. У него нет ни одн ого  д ея тел ьн ого  или  
суетливого человека: всё подч ин ен о каким -то правилам  осо
бенного п ор ядк а; один повар им еет право р азн ообр ази ть  
наслаж ден ия эп и к ур ей ц а . Я  не ста н у  описы вать его дом а. 
К аж ды й у гадает , что он п ок о ен , теп ел  и не слиш ком  светел , 
ибо А рхитектором  р асп ол агал  по св о ей  в ол е прихотливы й  
хозя и н . Н о одна за л а  достой н а  ваш его зам еч ан и я . Е е бол ь
шие полуовальны е окн а осенены  со в сех  стор он  густы м и вет
вями вязов и ли п , которы е в ию не н ап ол н я ю т бальзам ич е
ским испарением  св ои х  цветов окрестны й в о зд у х . В се стены  
обш ирной залы  украш ены  картинам и. Д в е  —  и зо б р а ж а ю т  
идиллии из зол отого  в ек а , д р у ги е  —  р о ж д ен и е  М орф ея, 
его пещ ер у и влады чество его  над  небом  и зем л ею . З д есь  ви
дите Смерть в виде усы пленн ого Г ен и я , там —  Э рминию , 
отды хаю щ ую  у  п а ст у х о в , спящ его Э ндим иона, которы й, ка
ж ется , весь осребрен  сиянием  вл ю бл ен н ой  Д ианы  и во сне  
вкуш ает сл адости , неизъясним ы е язы ком  см ер тн ого . З д есь  
вы видите м альчика, усн ув ш его  на краю  к ол одц а; Ф ор 
туна п оддерж ивает  его р у к о ю , но т а к  о ст о р о ж н о , что, ка
ж ется, боится р азб у д и т ь  бесп еч н ого: пр ел естн ое и зо б р а ж ен и е  
счастливцев и бал овн ей  сл еп ой  б о ги н и , которы е забы ваю тся  
на краю своей ги бели ! Н ак он ец , на к о л о н н а д е , ук р аш аю 
щей преддверие зал ы , вы читаете им ена зн ам ен иты х ленив
цев —  Л у к у л л а , С ар дан ап ал а, А н а к р ео н а , Л аф он тен а , Ш о- 
лио, Л аф ара; тут  ж е  им ена Р у с с к и х  С тихотворцев и им я  
того, которы й пиш ет прелестны е басни  и ком едии , и н еобо
римую леность свою  ум еет  ук р аш ать  прочнейш им и цветами  
П оэзии и Ф илософ ии.

В этой за л е  откры то первое за сед а н и е  О бщ ества лени вы х; 
несколько слов бы ло ск а за н о  х о зя и н о м , подан  им знак.-
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и один йз членов, О ратор л ен и вы х, п р ои зн ес  похвал ьное  
слово С ну.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СНУ
П ок а ещ е сладостны й сон  не со м к н у л  ресн и ц  ваш их, и п ол у

открытые гл а за  м огут взирать н а  О ратор а , л еж ащ его  на мяг
ком п ухов и к е посреди храм ины , п осв я щ ен н ой  л ености , по
чтенные слуш атели  и прекрасны е сл уш ател ьн ицы ! преклоните  
у х о  ваш е к словам  моим. Н е грозны е битвы , не ш ум воинский, 
не гибельны е подвиги героев , о б р ц зг а н н ы х  к ровию , подвиги, 
кл онящ иеся  к отнятию  сна у  бедн ы х ч ел ов ек ов , нет! я х о ч у  
вы хвалять способность спать , —  и е ж ел и  д у ш а  есть источ
ник п рек расны х м ы слей, то  поверьте, что речь м о я , исте
каю щ ая и з  о н ой , д о л ж н а  вам нр авиться , ибо  д у ш а  моя  
и сп ол н ен а лю бовию  к б л агодар н ом у б о гу  лесов  К им м е- 
р и н ск и х .

(Г ром ки е р у к о п л еск а н и я  р а зд а л и сь  в за л е . О ратор по
к р асн ел  от радости . Ж енщ ины  ш ептали м еж д у  собою  и погля
ды вали н а  него с усм еш к ою . Х о зя и н  за к р и ч ал : «внимание! 
вним ание!» как  член п ар л ам ен та, тр ебую щ и й  вним ания по
среди  ш ум ного н а р о д а , к огда  Ф окс и П итт р а ссу ж д а л и  о войне  
или м ире. В се  у м о л к л о , и О ратор п р о д о л ж а л ).

Вы  ул ы баетесь , сл уш ател и , вы отдел яете м едленно головы  
свои от м я гк и х  п о д у ш ек , чтобы не п ропустить ни одного  слова  
красн оречи вого  В и ти и , —  и я , ободренн ы й сим геройским  
подвигом , см ело вступ аю  в обш ирн ое м оре к р асн ор еч и я , б у р 
ное м ор е, в котором  п оги бал а  сл ав а  м н о ги х  новей ш и х и древ
н и х  говор унов .

К то не спит, сл уш ател и , кто не вкуш ает сладости  сна?  
З л о д ей , п р еступ н и к ! ибо  и невинны й, приговоренны й к с м ер ти , 
и несчастны й стр адал ец  п од  брем енем  бедн ости и зл а , —  и 
они смы кают веж ды  св ои , ом оченны е сл езам и , и они усы 
пляю т свои горести . С ладостное усы пл ени е, истинны й дар  
н еб ес , оставш ийся на дн е  с о су д а  н ео сто р о ж н о й  П андоры ! 
ты вм есте с н ад еж д ою , твоею  сестр о ю , ук р аш аеш ь ж и зн ь  
волш ебны ми м ечтам и !.. А х ! сон  есть  свидетел ь  и  п о р у к а  со-
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вести наш ей! Сон, надежда и добрая совесть, как  три Х ариты , 
неразлучны : они суть  братья  и сестры  одн ого  сем ейства. 
Бросьте взор свой на сего  спящ его м л аден ц а  (зд есь  О ратор  
указал  на к а р т и н у ) .J Это а н г ел , которы й пок оится  на  лоне  
невинности; розы  горят на л ан и тах  м алю тки, у ста  его  улы 
б а ю тся ... Они и щ ут , к а ж ет ся , п оц ал уев  м атер и; ды хани е и х  
легко и сл ад остн о , как  ды хан и е у т р ен н его  ветер к а , посетив
ш его б л а го у х а н н у ю  р о з у .

Спи ж е , м алю тка! пок а страсти  и л ю д и , ненавистники 
сна, не лиш или теб я  способн ости  спать и пок а Ф ортун а  
п оддерж ивает  т еб я  бл агодетел ьн ою  р у к ою  на краю  зи я ю 
щей бездны !

В згл яни те на сон бл аготв ори тел ьн ого  см ер тн ого: он т и х  и 
сп ок оен , как ночь в есен н я я  (О ратор в згл я н у л  н а  х о зя и н а , ко
торы й с трудом  м ог сокры ть сл адк и е сл езы  на  гл а за х ). Д у ш а  
его , которой ничто не п р еп я тств ует  и зл и ться  н а р у ж у , ды ш ет  
на его у с т а х , на  ясном  челе ег о , д а ж е  на опущ енны х р есн и ц а х . 
С ердце его утопает в в есел и и , п у л ь с  его  у д а р я ет  ти хо  и ровно : 
он счастл ив, он  соверш енн о бл а го п о л у ч ен , ибо он учинил д о б 
рое  д ел о , ибо сон напом инает ем у н есчастн ого, которого он  
и зв л ек  из п р опасти , с которы м пл акал  наедин е. К а ж ет ся , 
ангел -хр анител ь  п р и сутств ует  у  л о ж а  п раведн ик а и отгоняет  
благовонны ми крилам и мечты и п р и зр ак и . К а ж ет ся , сам а  
надеж да сы плет на  него  цветы свои обил ьною  р у к о ю , и 
он —  сказать ли гор ьк ую  истин у? —  он просы пается едв а  ли  
стол ько счастл ив, ибо первы й в зор  его часто , очень часто  
встречает н ебл агод ар н ого! Ч то нуж ды ? Он у ж е  н а сл а ж д а л ся  
во сне!

(Мы зам етим , что х о зя и н , в зд о х н у в  очень гор естн о, п р о
ш ептал м еж д у  прочим : « Д р у зь я  м ои , я  ж ал ею  от искр ен него  
сердца о том , кто не за с н у л  п осл е д о б р о го  дел а»).

В згл яни те теп ер ь  н а  о р а т а я , которы й засы пает на  ж ест 
ком л о ж е , взгл ян и те на поденщ ик а, который? окончив т р у д  
свой, бросается  на  голы й кам ень и с нош ею  плеч св о и х  сл а
гает всё брем я д у ш ев н о е; в згл я н и те на ратн и к а , у т р у ж д ен 
ного п оходом , д о ж д ем , хо л о д о м : он нескол ьк о дней  ср а ж а л ся
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6о стихиям и й со Смертйю; кровь й пот лйлись ручьям и, 
голод  и зн у р я л  его ; но он з а с н у л — и всё забы то, и он  
счастливее сатр ап а , засы паю щ его тонким, сном на п ерся х  
восточной одал иски . Скаж ите мне т еп ер ь , что награж дает  
страдальцев си х  за  труды , пот и раны ? К он ечн о, не ск у 
пые награды  царей и вел ьм ож , но с о н , бл агодетел ь  чело
веков !

К то и з нас не лю бил и кто не сп ал  воп р ек и  лю бви своей?
(П осл е этого в опроса краткое м ол ч ан и е. О дна и з молоды х  

девуш ек  потуп ил а черные гл а за , д р у г а я  п ок р а сн ел а . Старая  
вдова А . откры ла т абак ер к у  и п о д н есл а  ее  с л аск ов ою  улы б
кою  х о зя и н у , устрем ив на него страстны е в зор ы , которы е, 
к азал ось , дел ал и  сл едую щ и й  в оп р ос: «И ты л ю би л  м еня в 
м олодости , д р у г  м ой , но лю бовь не ли ш ала т ебя  сн а; не правда  
та?» —  О ратор п р о д о л ж а л ).

С ладостен сон л ю бов н и к а: он видит бархатны е л у га , о р о 
ш енные руч ьям и, сады  А рм идины , царство Л уны  и Сильфов; 
все предметы  и все м еста украш ены  присутствием  его в оз
лю бл енной . В езд е  он а  с  ним , х о д и т  р у к а  с  р у к о ю , везде не
р а зл у ч н а  —  и в  х и ж и н е , и в п а л а та х , и в общ естве, и в п у 
сты не. Сон и самы е печали у сл а ж д а ет . Л ю бовн иц а тебе и з
м енила или н овая  Г ал атея  невним ательна к твоим песням ; 
цел ом удр ен н а , как  Ц интия ил и как Зи н о в и я , едва-едва ск л о
няет к тебе суровы е в зор ы ?.. У теш ься , печальны й стр адал ец ! 
Я  не стан у  тебе советовать в о о р у ж а т ь ся  терпением  стоика  
или потоплять лю бовь свою  в чаш е в ин а, * ил и забы ть веро
л ом н ую . Н о никто не отним ал у  т ебя  сн а . Н икто не лиш ал  
тебя  способности  усы плять сер дц е твое посредством  сл адост
ны х мечтаний? Спи ж е , л ю бовн и к , спи от вечера д о  у т р а , 
от у тр а  до  вечера, и —  к нак азан ию  твоей  кам енной Л аур ы  —  
ты, в ер н о , к о г да-н и буд ь  пр осн еш ься  с  пр еж н им  сп ок ой 
ствием ; с  преж н им  рав н одуш и ем ; ибо со н , усп ок ои в ая  страсти, 
истребл яет  д а ж е  и х  в редн ое н ач ал о. Ч то есть сер дц е наш е?  
М оре. У дер ж и  ды хани е ветр ов , —  и оно спокой но.

* «Ou bien bu\ez, c'est un parti fort saere». V о J t a i г. («Или напейся* 
это — мудрое средство». В о л ь т е р .  — Ред.)
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(М оре — сердц е —  ды хани е ветров —  сп ок ой н о! —  повто
ряли сл уш ател и , и гром кие р у к оп л еск ан и я  раздались  
в зале).

П р и р ода , б л а га я  мать см ертны х! Ты начинаеш ь за к а зы 
вать п р еступ н и к а , о ск ор би тел я  прав тв о и х , п р еж д е  законов  
человеческих. В згл я н и те  на  ю н ош у, которы й в первы й раз  
наруш ил свящ енны е зак оны  нр авственн ости: в зор  его пасм у
рен , нетерпелив; он ищ ет чего-то , ибо убегает  сам ого себ я , 
сего внутреннего полубога, которого мы носим в гр уди  своей; 
он ищет рассея н и я  в ш ум ном  св ет е , в опасны х у дов ол ьств и я х , 
и горе ем у , если новы е п р есту п л ен и я  и згл а д я т  следы  первы х! 
Н о есл и , ведом ы й р ук ою  сов ести , он ск р оется  на м и н уту  от 
взоров ч еловечески х и там , в безм олвном  у еди н ен и и , пр еда
ется разм ы ш лению , то  сл езы  —  вестники доб р о го  сер дц а  —  
слезы  р аск ая н и я  ом очат его  ланиты , д у ш а  его у сп ок ои тся , 
п р оя сн еет , п одобн о м утн ой  в о д е , яснею щ ей от врем ени в 
чистом с о с у д е ;  д у ш а  его  пр идет  в луч ш ее состоя н и е, и со н , —  
награда  в ел и к о го , д о б р о го  д ел а , —  сон заклю чит его в мяг
кие объятия; и бо  со н , вопрек и всем  наблю дателям  страстей  
ч ел ов еч еск и х , идет непосредственн о за  первым раскаянием : 
явн ая прем удр ость  попечительного пром ы сла, который врачует  
язвы  сер дц а наш его посредством  бл аготворн ого  усы пления.

Н о теп ер ь , какие уж асн ы е картины  пр едставл яю тся  взорам  
нашим? П р еступ н и к , п р ест у п н и к  зак орен ел ы й  в зл о д ея н и я х !  
Глас оск орбл ен н ой  п р и р оды , п одобн о гр о м у , р а зд а л ся  в его  
сердце и глас сей  был у ж а се н : Злодей! ты не будешь спать! 
Вот п риговор ти р ан ам , сл астол ю бц ам , руш ителям  сп ок ой 
ствия общ ественн ого! П овторим  сильны е сл ова Л ати нского  
С тихотворца: «У ж ел и  страш ен рев бы ка Ф ал ари дова, уж ел и  
меч, прицепленны й к зл а т о м у  к р о в у  и висящ ий над  главою  
венчанного т и р ан а , стр а ш н ее , у ж а сн ее  гры зений совести того  
несчастного, которы й, б л е д н е я , говорит —  и столь т и х о , что 
ж ен а , л еж а щ а я  с ним на одном  л о ж е , слы ш ать Hé м ож ет : ся бегу, 
бегу к погибели»? Зн а л и  ли сон  Д и он и си й  С и рак узск ий  и те  
ш в ер ги  природы , те ряды  венчанны х зл одеев  Р и м а , которы х, 
как говорит Р а си н , одн о им я есть у ж а сн а я  об и д а  у ж а сн о м у
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т и р ан у?  В к у ш а л  ли сон и тот счастливы й зл о д ей  Б ритании  
(К р о м в ел ь ), к оторого ж и зн ь  бы ла за г а д к а , которы й, подобно  
древн ем у т и р а н у , укры вался к аж ды й  ден ь  в новом убеж ищ е?  
М еж ду тем к ак  герой С евера, сей  велик ий м у ж , которого  
ж и зн ь  достой н а  пера И л у т а р х о в а , и бо  м алейш ее его дея ние  
есть п одви г у м а , —  м еж ду  тем , говор ю  я , как  С уворов спал  
на пл ащ е п од  открытым н ебом , в в и д у  огн ей  неприятельски х  
и нак ан ун е реш ительного ср а ж ен и я !

И  так , почтенны е сл уш ател и! сп о со б н о сть  спать во всякое  
врем я есть п р изнак  великой душ и  (Н а д о б н о  зам ети ть , что это  
весьм а понравилось собрани ю  л ени вы х). Д р ев н о ст ь , неисчер
паемый источник истины  и ба сен , д р ев н ость , хран и л и щ е  
опы тности, разверты вает п ер ед  нам и свои х а р ти и . П рим еры  
обильны  и убеди тельны . А л ек сан др  н а к а н у н е  у ж а сн о й  битвы  
с Д ар ием  засы пает в в еч ер у ; П арм ени он  п р и н уж д ен  его  б у 
дить , и бо  зн ам ен а  П ер ск и е бл и стал и  у ж е  в бл и зи  стана Г р е
ч еск ого . К атон  и м ел  привы чку засы пать при  наступлени и  
оп асн ости , ибо ничто не м огло пок ол ебать  велик ого д у х а  ге
р оя  стои ков: M ed iis te m p e s ta tib u s  p la c id u s . * А вгуст  спит  
мертвым сном *во врем я у п о р н о го  м ор ск ого  с р а ж ен и я , про
и сходи в ш его у  берегов  ц в етущ ей  С ицилии . М арий —  и что 
всего ч удесн ее  —  М арий засы пает  под  дер евом  во врем я по
сл едн ей  битвы с С иллою , и тогда  тольк о сон  пок идает н еустр а
ш имого в о ж д я , к огда  сонмы  н еп р и я тел ей  обрати л и  в бегство  
его  воин ство. Гибельны й со н , но не м енее того  славны й! 
М удры й Э пим енид, есл и  верить истори кам  (когда не верить 
им , то верить ли кому?) п р рсп ал  57 л ет  с р я д у ; и я вам кля
н у сь  Г еродотом , отцом  л етоп и сц ев , что есть народы  на С евере, 
которы е спят в течение ш ести зи м н и х  м еся ц ев , подобн о су р к а м , 
не просы паясь. У чены е оты ск али , что сии народы  обитали в 
Р о сси и , и это не п о д л еж и т  теп ер ь  н и к ак ом у сом нению , по  
к р ай н ей  м ере, в общ естве наш ем .

И з всего  м ною  ск а за н н о го  я сн о  изв л ек ается  сл едую щ ее  
зак л ю ч ен и е: сон есть п р и зн а к  в ел и к ого  д у х а 'и  д о б р о й  душ и .

* В бурях — ясный духом. ( Р е д . )
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Д о б р о й  душ и —  ибо сонливы й чел овек  не способен  делать  
зл а , которое тр еб у ет  в ел и к и х  у си л и й  ; бесп окойства и бесп ре
станной дея тел ьн ости . П осм отр ите, как  говорит о беспечном  
сне Л аф онтен , ж ертвовавш и й ем у  пол овиною  ж и зн и  св оей , и 
которого до б р о д у ш и е вош ло в п о сл о в и ц у :

Je ne dorm irai po in t sous de r iches lam bris:
M ais v o it  on que le  som m e en perde de son prix?
E n e st-il m oins profond, e t  m oins p le in  de délices?
Je lu i voue au désert de nouveau x sa cr ifices. *

Н о п очем у сон есть сти х и я  л уч ш и х П оэтов? Отчего они пре
даю тся ем у до  и зл и ш еств а, забы ваю т всё —  и сл а в у , и потом 
ство, и зол отое  пр авил о д р ев н о сти , котор ое говорит им енно, 
что п р аздн ость  б ез  н а у к и  —  см ерть: o t iu m  sin e  l it te r is  m ors 
est?  В оп р ос в аж ны й , достой ны й вни м ани я м у д р ец о в , и ко
торого я реш ить не см ею , боясь  в о о р у ж и ть  против себя  не
усы пны х, но усы пительны х П и сател ей , которы е —  о , святотат
ство ! —  и сам ое бож еств о Н очи * * оск орбл яю т кропанием  сти
х о в . Зн аю  т ол ьк о , что П оэты  в сегд а  пр осл ав л я л и  сл адость  
сн а ; п одобн о неж ны м  детя м , ласкаю щ им  д о б р о го  р оди тел я , 
они давал и  ем у  м н ож ество приятн ы х н азв ан и й  : сон  —  у т е
ш итель см ертны х! отрадны й! т и х и й ! сладостны й! и пр . Н а
чиная от О м ера, все о н и , все до  одн ого  описы вали м енее или  
бол ее, х у ж е  или лучш е сие усп о к о ен и е  душ и  и тел а . Т и б у л л , 
которого вся  ж и зн ь  бы ла одн о сл адостн ое м ечтание без пр о
буж ден и й  (простите мне это в ы р а ж ен и е), Т и б у л л  не в одном  
месте вы хваляет сон . Я  в сегд а  с ж ивы м удовольствием  при
в о ж у  на пам ять сти хи  его:

:.. под тению древесной отды хаю,
К оторая меня прохладою  дарит.
Сквозь солнце иногда дож дь мелкой чуть шумит:

* Я никогда не буду спать в богатом алькове:
Но разве сон теряет от этого что-нибудь в своей цене?
Менее ли он глубок, менее ли исполнен сладостей?
В своем уединенном уголке я приношу ему всё повые жертвы.

(Ред.)
** У  древних Ночь была старейшим всех божеством,
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Я , слуш ая его, по малу погруж аю сь  
В забвение и сном приятным наслаж даю сь.

Д м и т р  и е п

К акая  истинная лю бовь к н асл а ж д ен и я м  тихим  ! какая лю 
бовь ко с н у ! ..  Д а л ее:

Иль в мрачну, бурн у ночь в объятиях драгой  
Не слышу и грозы , ш умящ ей надо мной!
Вот сердца моего ж еланья и утехи !

Д м и т р и е в

П ервы е два сти х а  показы ваю т м астера н асл аж дать ся  ; посл ед
ний п рин адлеж и т к м алом у числу сти хов , нап исанн ы х от  
д у ш и .

А х ! почтенное сосл ови е сонны х! Е сл и  бы я не боя л ся  траты  
врем ени , которое м ож но посвятить с такою  пользою  на 
с о н . . .

(И  в самом дел е  оратор  начал зам ечать н ек отор ую  наклон
ность ко сн у  в св ои х  бл агоск л он н ы х сл у ш а т ел я х . Л учш ие, 
красноречивы е сл ов а им ею т странн ое дей стви е на ленивы х  
д у х о м , дей ств и е, п одобн ое ж у р ч ан и ю  р уч ей к а: сперва нра
в я тся , а  потом кл онят ко сн у ).

. . .  Е сл и  б томны е гл аза  ваш и не пок азы вали , что он вам  
стан овится  н у ж н ее  кр асноречивейш его п а н ег и р и к а ... (этот  
вторы й член дл и н н ого  п ери ода был прерван  сп ерв а зеванием  
сл уш ател ей , а* потом и сам ого О ратора, которы й, о д н ак ож , 
сдел ал  герой ск ое уси л и е  и п р о д о л ж а л ), —  то верно б я пред
л о ж и л  вам убеди тел ь н ое срав н ен и е д в у х  н а р о д о в : ' одного  
воин ственн ого, д р у го г о  м и рн ого; о д н ого , провож даю щ его  
дни и ночи на стр аж е с копьем  в р у к а х , д р у г о г о , изгнавш его  
из предел ов  св ои х в сё , что к л онится  к наруш ению  сн а: и 
п ет у х о в , вестников у т р а , и ш умны е Х у д о ж е ст в а , и снаря ды  
воинственны е; я сдел ал  бы сравнени е С партанцев со счастли
выми Сибаритами и сравнение м ое кл он и л ось  бы в п ол ьзу  
п осл ед н и х ; я  д о к а за л  бы, что нет счасти я  в дея тел ьн ости  на-
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родной, и чрез то откры л бы неисповедим ы е истины и новое  
поле П олитикам , поле вовсе н еи зв естн ое.

(П ри слове Политика хозя и н  начал зевать  так  сил ьн о, что 
Оратор с трудом  кончил).

Н о я в и ж у , что М орфей сы плет на вас зернисты й мак свой! 
Я ощ ущ аю  и сам тайн ое присутствие бога  К им м еринско- 
го. К риле его сотр ясаю т бл агов он н ую  р о су  на лю би м ц ев ... 
П ерст его смы кает уста  м о и ... язы к к о сн еет ... и я  засы 
паю*  ̂ т ,  ч mЛюбитель спа Дормидон Тихип

[1809 -  1816 г.]

Р Е Ч Ь  О В Л И Я Н И И  Л Е ГК О Й  ПОЭЗИ И  Н А Я З Ы К ,
читанная при вступлении в Общество Л ю бителей Русской  

Словесности в М оскве. И юля ... 1816 г.

И збран и е м еня  в сочлены  ваш и есть новое свидетельство, 
мм. г г ., ваш ей сн и сходи тел ьн ости . Вы обращ аете вним атель
ные взоры  не на одно дар о в а н и е , вы н агр аж даете  слабы е труды  
и м алейш ие у с п е х и ; ибо им еете в в и д у  в аж н ую  цель: б у д у 
щ ее богатство язы к а, столь тесно соп р я ж ен н о е  с образов ан -  
ностию  гр аж дан ск ою , с  просвещ ением  и , сл едственн о, с бл а
годенствием страны  сл авнейш ей и обш ирнейш ей в м ире. П о  
заслугам  моим я не им ею  права засед ать  с вам и; но если у сер 
дие в С ловесности есть достои н ств о , то по п л ам ен ном у ж е 
ланию  усовер ш ен ствован и я язы к а наш его , еди нствен но по  
любви м оей к П о эзи и  я  м о гу  см ело ск а за т ь , что вы бор ваш  
соответствует цели О бщ ества. З а н я ти я  мои были м аловаж ны , 
но беспреры вны . Они бы ли п р ед  вами красноречивы м и сви
детелям и м оего у с ер д и я , и достави л и  мне счастие заседать  в 
древнейш ем  святилищ е М уз отечественны х, к отор ое в о зр о 
ж дается  и з пепл а вместе с столи цею  царства р усск о го  и со вре
менем будет  достой но ее древ н его  вел ич ия.

О бозревая  м ы сленно обш ирн ое пол е С ловесности , необъя т
ные труды  и подвиги ум а  ч ел овеч еск ого , драгоценны е со
кровищ а К р а сн о р еч и я  и С тихотворства, я  с горестию  познаю  и 
чувствую  сл абость  сил  и м ал ов аж н ость  зан я ти й  м ои х; но
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утеш аю сь м ы слию , что усп ех и  и в м алейш ей отр асл и  Словес
ности  м огут  быть полезны  я зы к у  н аш ем у. Э поп ея , Д рам ати
ческое И ск усств о , Л и р и ч еск ая  п о э зи я , И стор и я , К расно
речие д у х о в н о е  и гр аж дан ск ое т р еб у ю т  в ел и к и х  уси л и й  ум а, 
вы сокого и пл ам енного в о о б р а ж ен и я . Счастливы  т е , которые 
похищ аю т п ал ьм у первенства в с и х  р о д а х :  им ена и х  стано
вятся бессм ертны м и; ибо счастливы е п р ои зв ед ен и я  творче
ского ум а не пр ин адл еж ат  о д н о м у  н а р о д у  исклю чительно, 
но д ел аю тся  достоянием  всего ч ел овеч ества. О собенно вели
кие п р ои зв еден и я  М уз имею т в л и я н и е н а  я зы к  новы й и не
обработанны й. Л ом оносов —  том у  явны й п р и м ер . Он пре
обр азов ал  язы к наш , со зи д а я  образц ы  во в с ех  р о д а х . Он 
то ж е  учинил на трудн ом  поприщ е С л овесности , что П етр  
В ел ик ий  н а  поприщ е гр аж дан ск ом . П етр  В ел и к и й  п р о б у д и л  
н а р о д , усы пленны й в о к о в а х  н ев еж еств а; он  со зд а л  д л я  него  
зак оны , с и л у  воен н ую  и с л а в у : Л ом оносов  п р обуд и л  язы к  
усы пл енн ого  н а р о д а ; он с о зд а л  ем у  К р асн ор еч и е и С тихо
творство, он испы тал его си л у  во в сех  р о д а х  и приготовил для  
гр я д у щ и х  талантов верны е о р у д и я  к  у сп ех а м . Он возвел  в 
свое врем я язы к Р у сс к о й  д о  в о зм о ж н о й  степени соверш ен
ства —  в о зм о ж н о й , гов ор ю , ибо  язы к идет всегда  наравне с 
у сп ехам и  о р у ж и я  и славы  н а р о д н о й , с просвещ ен ием , с н у 
ж дам и  общ ества, с  гр аж дан ск ою  образов ан н ости ю  и лю д- 
костию . Н о Л о м он осов , сей  и спол ин  в н а у к а х  и в и скусстве  
писать, испы туя Р у сск о й  язы к в в аж н ы х р о д а х , ж ел а л  о б о 
гатить его неж нейш им и вы раж ени ям и А н ак р еон ов ой  М узы . 
Сей великий обр азов ател ь  наш ей  С ловесности зн а л  и  чувство
вал , что язы к п р осв ещ ен н ого  н а р о д а  д о л ж ен  удовлетворять  
всем его требовани ям  и состоять  не и з  о д н и х  вы сокопарны х  
слов и вы раж ени й. Он зн а л , что у  в с ех  н ар одов , и др ев н и х  и 
н овейш их, л егк ая  П о эзи я , к отор ую  м ож н о назвать п р ел ест
ною  роскош ью  С ловесности , и м ел а отличное м есто н а  П а р 
насе и д ав ал а  новую  п и щ у я зы к у  сти хотв ор н ом у. Г р ек и  вос
хи щ ал и сь  О мером и трем я Т раги к ам и , велеречием  И сториков  
св о и х , убедительны м  и стрем ительны м  красн оречи ем  Д ем о
сф ена; но В и о н , М осх, С им онид, Ф ео к р и т , м у д р ец  Ф еосский
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и плам енная Сафо были увенчаны  соврем ен ни кам и . Р и м л я н е, 
победители Греков о р у ж и ем , не тал ан том , п од р аж ал и  им во  
всех р о д а х : Ц и ц ер он , В и р ги л и й , Г ор ац и й , Т ит Л ивий и д р у 
гие состя зал и сь  с гр ек ам и. В аж ны е р и м л я н е, потом ки су р о 
вых К ор и ол ан ов , вним али им с у д и в л ен и ем ; но Э ротическую  
М узу К а т у л л а , Т и б у л л а  и П р оп ер ц и я  не отвер гал и . П о  
возр ож ден и и  М уз, П етр ар к а , один  и з уч ен ей ш и х м у ж ей  своего  
века, светильник б огосл ов и я  и п ол итик и , один  и з  первы х  
создател ей  славы  в о зр о ж д а ю щ ей  И тал ии и з р азв ал и н  кл ас
сического Р и м а , —  П ет р а р к а , нем едл ен но ш ествуя  за  с у р о 
вым Д ан том , довер ш и л  о б р а зо в а н и е  вел и к ол еп н ого  наречия  
Т оск ан ск ого , п о д р а ж а я  Т и б у л л у , О видию  и П о эзи и  М авров, 
испол ненной  в о о б р а ж ен и я  и неги . М аро, ц ар едв ор ец  Ф ран 
циска I, известны й по Э ротическим  сти хотв ор ен и я м , был  
один и з первы х обр а зо в а тел ей  язы к а Ф р а н ц у зск о г о , которого  
влады чество, почти п а г у б н о е , р асп р остр ан и л ось  на все н а 
роды , не дости гш и е вы сокой степени пр осв ещ ен и я . В  А нглии  
В а л л ер , П ев ец  З а х а р и ссы , в Г ерм ании Г агедор н  и др у ги е  
П и сател и , пр едш ествен ни ки тв орц а  М ессиады  и великого  
Ш и л л ера, спеш или ж ер твовать  Грациям  и говорить язы ком  
страсти и лю бви , лю бим ейш им  язы ком  М уз, по словам  
глубоком ы сленного М онтаня. У  н ас пр еем н ик  лиры  Л ом о
носова, Д ер ж а в и н , к оторого одно им я истинны й тал ант п р о
износит с бл агогов ен и ем , —  Д е р ж а в и н , вдохновенны й  
П евец вы соких и сти н , и  в зи м у  д н ей  св о и х  лю бил отды 
хать со старцем  Ф еосским . П о следам  с и х  П оэтов , м н о ж е
ство П и сател ей  отличились в этом  р о д е , пови дим ом у столь  
легком , но в сам ом  д ел е  им ею щ ем  в ел ик ие т р уд н ости  и 
претк новения , о собен н о  у  н а с , и бо  я зы к Р у сс к о й  гром кий, 
сильны й и вы разительны й, со х р а н и л  ещ е н ек отор ую  
суровость  и уп р я м ств о , не совер ш енн о исч езаю щ ие д а ж е  
под пером  опы тного та л а н та , п о д д ер ж а н н о го  н аук ою  и 
терпением .

Главны е достои нства сти хотв ор н ого  сл о га  су ть : д в и ж ен и е  
си л а, ясн ость . В  бол ьш и х р о д а х  читатель, увлеченны й о п и са 
нием стр астей , осл еп л ен ны й ж ивейш им и краск ам и П о эзи и ,
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м ож ет забы ть недостатки и неровн ости  сл ога  и с ж адностью  
вним ает вдохн ов ен н ом у П о эту  или дей ств ую щ ем у л и ц у , им 
со зд а н н о м у . В о  врем я п р едстав л ен и я  как ой  холодны й зритель  
б у д ет  искать ош ибок  в сл о ге , к о гда  П ол и н и к , лиш енны й  
венца и в нутр ен него  сп ок ой ств и я , в с л е з а х , в отчаянии бро
сается  к стопам  р азгн ев ан н ого  Э дипа? Н о сии ош ибки , по
учительны е д л я  даров ан и я , зам еч ает  просвещ енны й К ритик  
в тиш ине своей  уч ебн ой  храм ины : к а ж д о е  сл о в о , каж дое  
вы р аж ени е он в звеш ивает  н а в е с а х  стр о го го  в к у са ; отвергает  
сл а б о е , л ож н о  бл естя щ ее, нев ерн ое и н а у ч а ет  н асл аж дать ся  
истинно прекрасны м . —  В  легком  р оде  П о эзи и  читатель  
т р ебует  возм ож н ого  совер ш енства, чистоты  в ы р аж ен и я , стр о й 
ности в сл о ге , ги бкости , п л авн ости ; он  т р еб у ет  истины  в ч ув 
ств ах  и со х р а н ен и я  стр ож ай ш его  приличия во в сех  отнош е
н и я х ; он тотч ас д ел а ет ся  строгим  су д ь ею , и бо  вним ание его  
ничем сильн о не р а зв л ек а ет ся . К раси в ость  в сл оге здесь  
н у ж н а  н еобходи м о и ничем зам ен и ться  не м ож ет. Она есть  
тай н а , и зв естн ая  од н о м у  дарован и ю  и особен н о  постоянном у  
н ап р я ж ен и ю  вни м ани я к  о д н ом у  пр едм ету: ибо П о эзи я  и в 
м алы х р о д а х  есть и ск усств о  т р у д н о е  и требую щ ее всей  ж и з
ни и в сех  у си л и й  душ ев н ы х; надобн о  роди ться  дл я  П оэзии ; 
этого м ал о: р о д я сь , н адобн о сдел аться  П оэтом , в каком бы 
то ни бы ло роде .

Т ак  назы ваем ы й Э ротической и вообщ е л егк ой  род  П оэзи и  
в осп ри я л  у  н ас  н ачало со врем ен Л ом он осов а  и С ум арокова. 
Опыты и х  п редш ествен ни ков бы ли м ал оваж н ы : язы к и об
щ ество ещ е не бы ли обр азов ан ы . Мы не б у д ем  исчислять  
в сех  видов , р а зд ел ен и й  и  и зм ен ен и й  л егк о й  П о эзи и , которая  
м енее ил и бол ее п р и н а д л еж и т  к  важ ны м  р одам ; но зам етим , 
что н а  поприщ е и зя щ н ы х и ск у сств , п одобн о как и в нрав
ственном  м и ре, ничто п р ек р асн ое и д о б р о е  не тер я ется , при
носит со врем енем  п о л ь зу  и д ей ств ует  непосредственн о на  
весь состав язы ка. С тихотворная  повесть Б огдан ови ч а, пер
вый и прел естны й цветок л егк о й  П о эзи и  н а  язы ке наш ем , 
озн ам ен ованн ы й истинным и вел ик им  талантом ; остроум ны е, 
неподраж аем ы е ск азк и  Д м и тр и ев а, в которы х П о эзи я  в дер -
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вый р а з  ук раси ла р азгов ор  л уч ш его  общ ества; послания и 
д р у ги е  п р ои зв еден и я  сего  сти х о тв о р ц а , в которы х Ф илосо
фия ож иви л ась  неувядаю щ и м и цветам и в ы р аж ен и я ; басни  
его , в которы х он  б о р о л ся  с  Л аф онтен ом  и часто п обеж дал  
его; басни Х ем н и ц ер а  и ори гин альн ы е басни  К ры л ова, ко
торы х остроум ны е, счастливы е сти хи  сдел ал и сь  п ослови цам и , 
ибо в ни х виден и тон к и й  ум  набл ю дател я  света , и редкой  
талант; сти хотв ор ен и я  К ар а м зи н а , испол ненны е ч уьства, 
о б р а зец  я сности  и стройн ости  м ы слей; Г ор ац и ан ск и е оды  
К апн иста; вдохновенн ы е страстию  песни Н ел ед и н ск ого; пре
красны е п од р аж ан и я  древни м  М ер зл як ова; баллады  Ж у к о в 
ск ого , сияю щ ие в о о б р а ж ен и ем , часто своенравны м , но всегда  
пламенны м, в сегда  сильны м ; сти хотв ор ен и я  В осток ов а , в 
которы х видно отличное д ар ов ан и е п оэта , нап итанн ого чте
нием др ев н и х  и Г ер м ан ск и х  п и сател ей , н ак он ец , сти хотво
рения М уравьева, где и зо б р а ж а ет ся , к ак  в зер к а л е , пр ек р ас
ная д у ш а  его ; п осл ан и я  к н . Д о л го р у к о в а , испол ненны е ж и в о 
сти ; некоторы е п осл ан и я  В о ей к о в а , П уш к и н а  и д р у г и х  но
вейш их сти хотв ор ц ев , писанны е слогом  чистым и всегда  
благородны м : * все сии блестящ ие п р ои зв еден и я  д аров ан и я  
и остр оум ия м енее или бол ее пр и бл и ж и л и сь  к ж ел а н н о м у  
соверш енству, и все —  нет сом нени я —  прин если  п о л ь зу  
язы ку сти хотв ор н ом у, обр азов ал и  его , очистили, утвер дил и . 
Т ак светлы е руч ьи , тек ущ и е разны м и изл учи нам и по одн о
му постоянн ом у нак л он ен и ю , со ед и н я я сь  в до л и н е, обр а зу ю т  
глубок ие и обш ирны е о зе р а : благодетельн ы е воды  сии не ис
сякаю т от врем ени ; напротив т о го , они возр астаю т и ув ел и 
чиваю тся с векам и и вечно сущ еств ую т д л я  б л ага  зем л и , ими  
орош аем ой !

В  первом пери оде С ловесности наш ей , со врем ен Л ом он осов а , 
у  нас м ного нап исано в легком  р о д е; но м алое число стихов  
спаслось от общ его  за б в ен и я . Г л авною  том у  причиною  м ож но  
пол ож ить не один н едостаток  тал ан та ил и изм ен ен ие язы ка, 
но изм енение сам ого общ ества; ббл ы н ую  его обр азов ан н ость
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и, м ож ет  бы ть, ббльш ее п р осв ещ ен и е, тр ебую щ и е от язы ка и 
П исателей  ббльш его зн ани я св ета  и со х р а н ен и я  его приличий; 
ибо сей  р о д  С ловесности б есп р естан н о  напом инает об общ е
стве; он  обр а зо в а н  из его  я в л ен и й , стр ан н остей , п р едр ас
судк ов  и д о л ж ен  быть ясным и верны м  его  зер к ал ом . Б бль- 
ш ая часть П и сател ей , мною н а зв а н н ы х , пр овел и ж и зн ь  свою  
посреди  общ ества Е катери нин а в ек а , стол ь  благоп ри ятн ого  
наук ам  и С ловесности; там заи м ств ов ал и  они эту  лю дкость  
и в еж л и в ость , это бл агор одств о, которы х отпечаток  мы ви
дим в и х  тв ор ен и я х; в лучш ем  общ естве н а уч и л и сь  они у га 
ды вать тайн ую  и гр у  стр астей , набл ю дать нравы , сохр ан я ть  
все у сл ов и я  и отнош ения светские и говорить я с н о , л егк о и 
приятно. Этого м ало: все сии П исатели обогатил и сь  мы слями  
в п р и л еж н ом  чтении иностр анны х А второв , иные д р ев н и х , 
д р у ги е  нов ей ш и х, и  за п а сл и сь  обил ьною  ж атвою  слов в н а 
ш их старин ны х к н и га х . В се  сии П исател и  имею т истинны й  
тал ант , испы танны й врем енем ; исти н н ую  лю бовь к  луч 
ш ем у, б л агор одн ей ш ем у и з и ск у сств , к П о эзи и , и уваж аю т, 
смею  ск а за ть , боготв оря т  свое и ск у сств о , как лучш ее д о 
стоян ие чел овека о б р а зо в а н н о го , истинны й дар н еба , к о
торы й доставл яет  нам чистейш ие н а сл а ж д ен и я  посреди  
за б о т  и тер ни й  ж и зн и , которы й д ает  нам  т о , что мы 
назы ваем  бессм ертием  на  зем л и  —  м ечту пр ел естн ую  дл я  
д у ш  возвы ш енны х!

В се роды  х о р о ш и , кром е ск уч н ого . В  С ловесности все роды  
прин осят п о л ь зу  я зы к у  и  о б р а зо в а н н о сти . О дно н ев еж еств ен 
ное упрям ство лю бит и стар ается  огранич ить н а сл а ж д ен и я  ум а. 
И стин ная  пр освещ ен ная  лю бовь к  иск усств ам  сн и сходи тел ь
на и , так  ск а за ть , ж а д н а  к  новы м духов н ы м  н асл аж ден и я м . 
О на ничем не огр ан и ч и в ается , ничего не ж ел ает  исклю чить  
и ни как ой  отрасл и  С ловесности не п р ези р ает . Ш експир и 
Р а си н , драм а и к ом еди я , др ев н и й  эк зам етр  и ям б, давно при
своенны й нам и, П и н дар и ч еск ая  о д а  и новая  б ал л ад а , эпоп ея  
О м ера, А р и оста  и К л оп ш ток а , стол ь  различны е по и зо б р е 
тению  и ф орм ам , ей  равно и зв естн ы , равн о драгоц ен ны . Она 
с лю бопы тством  зам ечает у с п е х и  язы к а  во в сех  р о д а х , ничего
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ие ч у ж д а ется , кроме т ого , что м ож ет  вредить нравам , у сп е 
хам  просвещ ения и зд р а в о м у  в к у с у  (я  б е р у  сие слово в об 
ш ирном зн ачен и и ). Она с удов ол ьств и ем  зам еч ает д аров а
ние в толпе П и сател ей  и готова ем у  подать п ол езн ы е советы ; 
она, как  говорит П о эт , готова обня ть

В отважном мальчике грядущ его поэта!

Ии раскол ы , ни за в и сть , ни п р и страсти е, ни как ие п р ед
рассудк и  ей неизвестны . П о л ь за  я зы к а , сл ав а  отечества —  
вот б л агор одн ая  ее  цел ь! В ы , мм. г г .,  я в л я ете  прекрасны й  
прим ер, созы вая д ар ов ан и я  со  в с ех  стор он , б ез  ли ц еп ри яти я, 
без п ристрасти я . Вы  говорите к а ж д о м у  и з  н и х : н еси те, н е
сите свои сокрови щ а в оби тел ь  М у з, отвер стую  к а ж д о м у  та
л ан ту , к а ж д о м у  у с п е х у ;  соверш и те п р ек р а сн о е , вел и к ое, 
святое д ел о : обогати те, о б р а зу й т е  язы к славнейш его н ар ода , 
населяю щ его почти п о л о в и н у  м и ра; поравняй те сл ав у  язы ка  
его со славою  в о ен н ою , у с п е х и  у м а  с  у сп ехам и  о р у ж и я . В а ж 
ные М узы  подаю т зд есь  д р у ж ест в ен н о  р у к у  м ладш им  се
страм  своим , и ал тарь  в к у са  обогащ ается  их'взаи м ны м и д а 
рам и .

И к огда у д о б н ее  соверш ить ж елаем ы й подвиг? в каком ме
сте приличнее? В  М оскве, столь к расн оречи вой  и в р азв ал и 
н ах  св о и х , бл и з п о л ей , озн ам ен ован н ы х неслы ханны м и д о 
селе победам и, в древнем  отечестве славы  и нового величия  
нар одного  !

Т ак! с давн его  врем ени всё бл агоп ри я тств ов ал о дарован и ю  
в У ниверситете М осковском , в старш ем  святилищ е М уз оте
чественны х. З д есь  плам енны й и х  лю бител ь с радостию  со зер 
цает следы  просвещ ен ны х и дея тел ьн ы х пок рови тел ей . И м я  
Ш увал ова, п ерв ого  М ецената Р у сс к о г о , сл и в ается  зд есь  с  
громким им енем  Л ом он осов а . М еж д у  знам ениты м и пок рови
телям и н а у к  мы обретаем  Х ер а ск о в а : тв ор ец  Р осси я ды  по
сещ ал сии мирны е у б еж и щ а ; он п ок рови тельствовал  сем у  
рассадн и к у  н а у к ; он первы й о б о д р я л  в озн ик аю щ ий талант  
и сл а в у  П исател я  соеди н и л  с д р у го ю  сл ав ою , не м енее лест
ною  дл я  душ й  б л а го р о д н о й , не м енее пр очн ою , —  со славою
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пок рови теля н а у к . М уравьев, как  ч еловек  государственны й, 
как попечитель, приним ал ж и в ей ш ее участие в у с п е х а х  У ни
верситета, к отором у в м олодости  бы л о б я за н  своим о б р а 
зован ием . * П од  руководством  сл а в н ей ш и х  П роф ессоров Мо
ск ов ск и х , в н ед р а х  своего отеч ества, он  п р и обр ел  сии обш ир
ные св еден и я  во в сех  о т р асл я х  у м а  ч ел ов еч еск ого , которым  
нередко уди в л я л и сь  учены е и н остр анцы  : за  бл агодея н и я  
наставников он платил б л агод ея н и я м и  сем у  святилищ у  
Н а у к ; им я его будет  лю безно сер дц ам  добры м  и чувствитель
ным: им я его напом инает все за с л у г и , в се  д о б р о д етел и , —  
ученость обш ирн ую , у тв ер ж д ен н ую  на прочном  осн ов ан и и , 
на зн ани и  язы ков д р ев н и х . Р ед к о е  иск усств о  писать он ум ел  
соединить с  искрен нею  кротостию , с сн и сходи тел ьн ости ю , в е
ли ком у у м у  и добр ей ш ем у сер д ц у  свойственною . К а за л о сь , в 

•его виде посети л  зем лю  один  и з  с и х  Г ен и ев , и з  си х  светильни
ков Ф илософ ии , которы е н ек огда  р о ж д а л и сь  п од  счастливым  
Небом А ттики, д л я  р а зл и т и я  практическ ой и ум озрительной  
м удр ости , д л я  утеш ен ия и н ази дан и я  человечества к расн оре
чивым словом  и' красноречивейш им  прим ером . Вы н а сл а ж д а 
лись его  б есед ою ; вы читали в г л а за х  его  ж и в ое уч асти е, 
которое он приним ал в у с п е х а х  и славе ваш ей ; вы зн аете все 
за сл у ги  сего  р едкого  ч ел о в ек а ... и —  простите мне несколько  
сл ов , в его воспом инание чистейш ею  бл агодар ности ю  исторг
нуты х Г —  я  ем у об я за н  моим образов ан и ем  и счастием  
заседать  с  вам и, которое ум ею  цени ть, которы м ум ею  го р 
диться .

И  этот ч еловек  столь р ан о похи щ ен  см ертию  с поп ри щ а Н аук  
и добр одетел и ! И  он  не бы л свидетелем  в ел и к и х  подвигов бо
готворим ого им м он а р х а  и славы  н ар одн ой  ! Он не будет  свиде
телем  новы х у сп ех о в  С ловесности в счастливейш ие вре
м ена д л я  н а у к  и пр осв ещ ен и я , и бо  н и к огда , ни в какое время  
обстоятельства не бы ли им столько благоприятны . Х рам  
Я н у са  закры т рук ою  п обеды , н ер азл уч н ой  сопутницы  
м о н ар ха .

* Смотри примечание В .
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Великая душ а его услаждается успехами в стране, вверен
ной ему святым пр овидени ем , и каж ды й т р у д , каж ды й пол ез
ный подвиг щ едро им н а г р а ж д а ет ся . В  недавнем  врем ени , в 
лице славного П и сател я  он  о бодр и л  все отечественны е талан
ты, и нет сом нени я, что все благор одны е сер дц а , все патриоты  
с ' признательности ю  бл агосл ов л я ю т р у к у , котор ая  столь  
щ едро н а гр аж д ает  пол езн ы е тр уды , постоянство и чистую  
сл ав у  П и сател я , и зв естн ого  и в ст р а н а х  отдален ны х и кото
рым д о л ж н о  гор ди ться  отечество. П равительство б л агоде
тельное и п р о зо р л и в о е , п о л ь зу я сь  счастливейш им и о б сто я 
тельствами —  тиш иною  внеш нею  и внутрен нею  государств а —  
отверзает снова все п ути  к просвещ ен ию . П о д  его р у к о в о д 
ством пр оцветут Н а у к и , Х у д о ж е ст в а  и  С ловесность , коснею 
щ ие п осреди  ш ум а в о ен н о го ; пр оцветут  все о т р асл и , все сп о
собности ум а  ч ел ов еч еск ого , которы е тольк о в неразры вном  
и тесном  со ю зе  в ед у т  н ароды  к  и сти н н ом у благоденстви ю  и  
сл а в у  его  дел аю т прочною  и  незы бл ем ою . Самая П о эзи я , ко
т о р а я  п и тается  уч ен ием , возр астает  и  м у ж а ет  наравне с  о б 
разовани ем  общ ества, П о эзи я  принесет  зрелы е плоды  и д о 
ставит новые н а сл а ж д ен и я  душ ам  возвы ш енны м, р о ж д ен 
ным лю бить и чувствовать и зя щ н ое. О бщ ество примет ж и в ей 
ш ее участие в у с п е х а х  ум а, и тогда  им я П и сател я , У чен ого и 
отличного С тихотворца не бу д ет  ди к о д л я  с л у х а :  оно  б уд ет  
возбуж дать  в у м а х  все п он я ти я  о  славе отечества, о достои н 
стве п ол езн ого  гр а ж д а н и н а .

В  ож и дан и и  сего  счастл ивого врем ени мы соверш им всё, 
что в си л а х  соверш ить. Д ея тел ь н о е  покровительство  
блю стителей п р осв ещ ен и я , которы м сие О бщ ество о б я за 
но сущ ествованием ; р в ен и е, с  которы м мы п р и ступ аем  
к важ нейш им  тр удам  в С ловесности; бесп ри страсти е, 
которое мы ж ел аем  сохр ан и ть  п оср еди  рази огл асн ы х м не
ний, ещ е непросвещ ен ны х здр ав ою  критикою : всё об е
щает нам верны е у с п е х и ; и мы дости гнем , по крайней  
мере, п р и бл и ж и м ся  к ж ел а ем о й  ц ел и , одуш евленны е им е
нами пользы и славы, руководим ы е бесп ристрасти ем  и кри
тикою.
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ЙЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 
[1817 г.]

Н а д о б н о , чтобы в душ е м оей  н и к о гд а  не п о г а са л а  п рек рас
н ая  страсть к  прекрасному у к отор ое  столь привлекательно  
в И ск у сств а х  и в С ловесности, но не д о л ж н о  пресы титься им. 
В сем у  есть м ера. Т ворения Р а си н а , Т а с са , В и р ги л и я , А риоста  
пленительны  д л я  новой душ и : счастл ив —  кто ум еет пл ак ать , 
кто м ож ет  проливать слезы  у д и в л ен и я  в тр и дц ать  л ет. Г ор а
ций пр оси л , чтобы З ев ес  п рек ратил его  ж и зн ь , когда  он учи
нится бесчувствен ко звукам лир. Я  очень его  поним аю  мо
л и т в у ...

Мая 3-го 1817

Б о л езн ь  м оя  не м и н ов ал а, а  нем ного за т и х л а . К ругом  м рач
ное м олчани е. Д ом  п у с т . Д о ж д и к  накрапы вает. В  саду  сл я 
коть. Ч то дел ать? В се  пр очи тал , что бы ло, д а ж е  «Вестник 
Европы». Д а в а й  вспом инать ста р и н у . Д ав ай  писать н абело, 
im p ro m p tu , * б ез сам ол ю би я , и посм отри м , что вы льется. 
П исать так  ск о р о , как  говориш ь, без п р етен зи й , как  мало  
А второв пи ш ут, ибо сам олю бие всегда  з а  п о л у  дер гает  и на  
м есто первого сл ова застав л я ет  ставить д р у г о е . Н о М онтань 
пи сал , как  на ум  п р и ход и л о  ем у. В ерю . Н о М онтань —  че
л овек  истинно необы кновенны й. Я  сравниваю  его ум с за п р у 
ж енны м  источником : подним ите ш л ю зу , и в од а  хлы нет и  
течет бесп ер естан и о , п ен я сь , к и п я , течет в сегд а  ч истая , 
в сегда  зд о р о в а я . О тчего? О ттого, что р е зе р в у а р  бы л обил ен . 
С м аленьким  ум ом , с  вялы м и  небы стры м , каков м ой , писать  
прям о набел о очень т р у д н о , но  сего д н я  я  в д у х е  и х о ч у  сде
лать tou r  de fo r ce .*♦ П ер о  нем ного рассеет  то ск у  мою . И та к ... 
Н о вот у ж  я  и втуп и к  стал . Ç чего начать? О чем писать?  
О тдавать себе отчет в пр отек ш ем , описы вать настоящ ее и 
планы  б у д у щ его . Н о это —  п р и зн аться  —  очень ск уч н о. 
Г оворить о протекш ем  хо р о ш о  н а  стар ости , и то великим  лю -

* Экспромптом. (Ред.)
** Героическое усилие. (Ред.)
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дям  или богатым п еред  н асл едн и к ам и , которы е и з сн и схо
ж ден и я  слуш аю т:

On en vaut mieux quand on est écouté. *

Ч то говорить о н астоящ ем . Оно едв а  ли сущ еств ует. Б у д у 
щ ее ... о , б у д у щ ее  д л я  м еня очень тягостн о с н екотор ого  вре
м ени. И так , пиш и о ч ем -н и будь; р а с с у ж д а й . Р а ссу ж д а т ь  не
сколько р а з  п р обов ал , но м не что-то всё не у д а ет ся : дл я  
м ен я , —  говорят добры е л ю ди , —  р а ссу ж д а т ь  всё рав н о, что 
ин ом у ум ничать. Это бол ьн о . О тчего я  не м огу  р а ссуж д ать?

П ервы й р езо н : м ал ростом .
2- ой  —  не дов ол ьн о  д о р о д ен .
3- й —  р а ссея н .
4 - й —  слиш ком  сн и сход и тел ен .
5- й —  ничего не зн аю  с к о р н я , а  одни  верш ки, д а ж е  и в 

п о эзи и , х о т я  целы й в ек  бл едн ею  н ад  риф м ам и.
6- й —  ие чи н овен . Н е зн а тен . Н е богат .
1гй —  н е ж ен а т .
8 - й —  не ум ею  играть в бостон и  в вист.
9 - й —  ни в ш ах и мат.
10- й — ....
11- й . . .  П осл е придум аю  остальны е резон ы , по которым рас

су д о к  застав л я ет  м еня см ир яться . Н о писать н адобн о . Мне 
очень скуч но без п ер а . П р о б о в а л  рисовать —  не р и су ет ся ;  
писать в ен зел я  —  теп ер ь ни в кого не влю блен ; что ж е  д е
лать, н ауч и те, добры е л ю ди , а  говорить не с  кем. Н е зн аю , 
как пом очь гор ю . Д а в а й  подум аю . К стати , вспом инаю  ч у
ж и е слова —  В о л ь тер а , пом нится: e t  v o i là  com m e o n  é cr it  
l ’h isto ire ! * * Я  вспом нил и х  м аш ин альн о, п очем у не зн а ю , а  
эти сл ова застав л я ю т м еня вспом нить о том , чем у я  бьшал  
свидетелем  в ж и зн и  м оей и что видел  посл е в опи сан ии . 
К ак ая  р а зн и ц а , б о ж е  м ой , как ая ! E t  v o i là  com m e o n  é cr it  
l ’h isto ire!

* Когда вас слушают, ваша цена растет. (Ред.)
** Так пищется история! (Ред.)
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П ростой ратн ик , я  видел п ад ен и е М осквы , видел  в ой н у  
1812 , 13 и 14 г . ,  видел  и читал газеты  и соврем енны е истории. 
С к о л ь к о  л ж и !  И вот то м у  прим ер в «Северной почте».

Мы были в Э льзасе. Р аев ск ой  ком андовал  тогда  грен аде
рам и. П ризы вает м еня ввечеру к о й  о чем побол тать у  кам ина. 
В ойско бы ло тогда  в соверш енном  б езд ей ств и и , ,и врем я, как  
свинец , л еж а л о  у  генерала на  сер д ц е. Он к у р и л , очень мно
го , по обы кновению , читал ж у р н а л ы , гл ад и л  свою  ам ерикан
скую  собач к у —  ж ивотное сам ое гн у сн о е , не тем бы вспом я
нуть его ! и которое мы, адъю танты , и сп одти ш к а били и ла
скали в присутствии ген ерал а, что очень не п о х в а л ь н о , ска
ж ете вы; но что ж е  делать? П рим ер п одав ал и  свы ш е —  д р у 
гие генералы , находи вш и еся  п од  начальством  Р а ев ск о го . 
М ало-по-м алу все разош л и сь , и я  остал ся  один . «Садись!»  
Сел. «Х очеш ь курить?» —  «Очень благодарен ». Я  —  и з гор
дости  —  не п озв ол я л  себ е  н и как ой  вольности при его вы соко
пр евосходител ьстве. « Н у , так  дав ай  говорить!» —  «И звольте». 
Слово за  сл ов о , р азгов ор  сдел а л ся  лю бопы тен. Р аевской  
очень ум ен и удиви тел ьн о и ск р ен ен , д а ж е  до  ребяч ества, 
при всей хитр ости  своей . Он ж е  м еня лю бил (в это врем я), 
и слова ли лись рекою . В сем  достав ал ось: S il is  a  ce la  de bon , 
c ’e s t  que quand i l  frappe, i l  a sso m m e. ♦ Он вовсе не уч ен , но  
что зн а ет , то зн ает . Ум его лени в , но в минуты  деятельности  
ясен  и остер . Он засы пает и просы пается. К ам пания 1812 го
д у  бы ла предм етом  наш его болтанья .

«И з м еня сдел ал и  Р и м л я н и н а , милы й Б атю ш к ов, —  ска
за л  он м не, —  и з М илорадовича —  в ел и к ого  ч ел овек а, из  
В итгенш тейна —  сп аси тел я  отечества, и з  К у т у зо в а  —  Ф а- 
б и я . Я  не Р и м л я н и н , но зато  и  эти  господа  —  не великие  
птицы. О бстоятельства ими у п р а в л я л и , теперь всем движ ет  
го суд ар ь . П рови дени е сп а са л о  отечество. Е в р о п у  спасает го
су д а р ь  или провидение его  внуш ает. П р и ех а л  цар ь  —  все  
великие лю ди исч езл и . Он был в П етер б у р ге  —  и  карлы  
вы росли. Сколько небы лиц напечатали эти карлы ! П ро м еня *

* У Силиса то достоинство, что когда он бьет, то наповал. (Тед.)
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ск азал и , что я  под Д аш ковк ой  пр ин ес на ж ер тв у  детей м оих. 
«Помню», —  отвечал я , —• «в П ет ер б у р ге  вас до  небес п р евоз
носили». «За то , чего я не сдел а л , а  за  истинны е м ои за сл у ги  
хвалили М илорадовича и О стерм ана. В от  сл ав а , вот плоды  
трудов!» —  «Н о пом и л уй те, ваш е вы сокоп ревосходительство! 
не вы л и , взяв за  р у к у  детей  ваш их и зн ам я , пош ли на м ост, 
повторяя : «вперед, р ебя та  ; я  и дети  м ои откроем  вам путь ко  
славе», или что-то том у п одобн ое». Р аев ск ой  за см ея л ся . 
«Я так  ни когда  не говорю  витиевато, ты сам зн аеш ь. П р ав д а , 
я  был в переди . Солдаты  пя ти л ись , я  об о д р я л  и х . Со мною  
были адъю танты , орди нарцы . П о л ев ую  сто р о н у  в сех  п ере
било и п ер ер ан и л о , на мне остан овилась картечь. Н о детей  
м оих не было в эт у  м и н уту . М ладш ий сын сби рал  в л е су  
ягоды  (он был тогда  сущ и й р ебен ок ) и п у л я  ем у  п р остр ел и л а  
панталоны ; вот и всё т у т , весь анекдот сочинен в П етер бур ге . 
Т вой пр иятел ь  (Ж ук ов ск и й ) в осп ел  в ст и х а х . Граверы , 
Ж ур н ал и сты , Н увел л исты  в осп ол ьзовал и сь  удобны м  с л у 
чаем , и я п ож ал ов ан  Р им ля нин ом . E t  v o i là  com m e on  é cr it  
l ’h isto ire!»

. Вот что мне говорил Р аевск ой .
Н о охотникам  до  анекдотов я м огу  рассказать  д р у го й , не 

менее лю бопы тны й, и которы й доказы вает его присутствие  
ума и обн аж ает  его д у ш у . Он мне не сдел ал  никакого д о б р а , 
но хвалить его мне пр иятн о, хвал и ть , как истинного гер оя , 
и я  с удовольствием  теп ер ь , в тиш ине сел ьск ого  каби нета, 
воспом инаю  стар и н у . П о д  Л ей пц иком  мы бил ись (4-го  числа) 
у  красного дом а. Н ап р ав о , н ал ево всё бы ло оп р ок и н уто . Одни  
гренадеры  стоял и  гр удью . Р аев ск о й  стоя л  в цепи м рачен, 
безм олвен. Д ел о  ш ло не весьм а хор о ш о . Я  видел  неудов ол ь
ствие на  лице его , бесп окойства ни м ал ого . В  опасности  он  
истинны й герой , он пр ел естен . Г л а за  его  р а зго р я т ся , как  угл и , 
я бл агор одн ая  о сан к а  его  пои сти не сдел ается  величествен
ною . П исарев  л ета л , к ак  в и х о р ь , н а  коне по гр удам  т ел , 
точно по гр у да м , и  Р а ев ск о й  м не говор ил : «Он м олодец». 
Ф ранцузы  уси л и в ал и сь , мы сл а б ел и : но ни ш а гу  в п ер ед , ни  
ш а гу  н а за д . М инута у ж а сн а я . Я  заметил изменение в лице



ген ерал а и п о д у м а л : «В идно, д ел о  и дет  дурн о». О н, оборотясь  
ко м н е, Сказал очень т и х о , т а к  что я  едва  услы ш ал : «Ба
тю ш ков, посм отри , что у  м еня», в зя л  м еня за  р у к у  (мы были  
в ерхам и ) и р у к у  мою пол ож и л  себ е  п о д  п л ащ , пртом под м ун
д и р . В т о р о п я х  я не мог д о га д а т ь ся , чего он хочет. Н акон ец , 
и свою  р у к у  о св ободя , от п ов одов , п о л о ж и л  за  п а з у х у  —  вы
н у л  ее  —  и очень хладнок ровн о п о г л я д ел  на  капли крови. 
Я  а х н у л , п обл едн ел . Он ск азал  мне д о в о л ь н о  с у х о :  «М олчи!» 
Е щ е м инута —  ещ е д р у га я  —  п ул и  л етал и  бесп ер естан н о —  
н ак он ец , Р аев ск ой , нак л оня сь  ко м н е, п р ош еп тал : «Отъ
едем  несколько ш агов: я  ран ен  ж естоко». О тъ ехал и . «Скачи 
за  лекарем !» П оск ак ал . Н аш ли д в о и х . О дин р еш и л ся  ехать  
п од  п у л ц , д р у го й  в ороти л ся . Н о я не наш ел г е н е р а л а  там, 
где его  остави л . К о за к  у к а за л  м не н а  деревн ю  п и к ою , про- 
Говоря: «Он там ож и д а ет  вас». Мы йрилЬтели. Р а ев ск о й  с х о 
ди л  с л ош ади , ок р уж ен н ы й  д в ум я  илй трем я офицерам и —  
пом нится —  Давы довы м  и М едем ом , храбрей ш и м и и луч
ш ими и з товари щ ей . Н а  л и це его ви дн а бл едность и страда
н и е, но бесп окойство не о себ е , о г р ен а дер а х . Он всё погл я
ды вал за  вороты  на огни н еп р и ятел ьск и е и наш и. Мы р а з
дел и  его . С няли п л ащ , м у н ди р , ф уф ай к у , р у б а ш к у . П у л я  
р а зд р о б и л а  кость гр у д н у ю , но вы пала сам а собою . Мы су е 
тил и сь , как обы кновенно водится при так и х  сл у ч а я х . К ровь  
м еня п у г а л а , ибо  м есто бы ло весьм а в а ж н о ; я  ск азал  это на  
у х о  х и р у р г у . «Н ичего, ничего», —  отвечал Р а ев ск о й , кото
ры й, несм отря на свою  г л у х о т у , в сл у ш а л ся  в р а зго в о р  наш , 
и потом , обор отя сь  ко м н е, —  «чего бо я т ь ся , господин  поэт»  
(он  так  назы вал м еня в ш у тк у , к огда  был в есел ):

Je n’ai plus rien du sang qui m’a donné la vie.
Ce sang c’est épuisé, versé pour la patrie.*

И  это он  ск а за л  с  необы кновенною  ж ивости ю . И зд р а н н а я  
его р у б а ш к а , ручьи кр ови , л ек а р ь , перевязы ваю щ ий р а н у , 
оф ицеры , которы е суети л и сь  в о к р у г  т я ж ел о  р а н ен о го  гене-

* У меня нет больше крови, которая давала мне жизнь.
.Эга кровь истощилась, будучи пролита за отечество. (Ред.)
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р ал а , лучш его, м ож ет бы ть, и з  в сей  ар м и и , бесп ер естан ная  
пальба и дым о р у д и й , важ н ость  м инуты , одним  словом  —  все  
обстоятельства придавали  ин тер ес этим  сти хам .

Вот ан ек дот . Он стоит т я ж ел о й  прозы  «Северной почты»: 
«Р ебята, вперед» и п р . З а  и сти н у  его  я  р уч аю сь . Я  был св и 
детелем , Д авы дов , М едем и л ек ар ь  В итгенш тейновой главной  
квартиры . Он тем  бол ее  в а ж ен , сей  ан ек дот , что про Р аев ск ого  
набрать нем ного. Он м олчалив. Скромен отчасти . Скрыт. 
Н едоверчив, зн ает  л ю дей , не у в а ж а ет  им и. О н, одним  словом , 
во всем контраст М илорадовичу и , к а ж ется , н аходи т  удов ол ь
ствие не походи ть  на  него ни в чем. У  него есть больш ие сл а
бости и велик ие военны е качества. Слиш ком один надцать  
м есяцев я  бы л при нем н еотл уч ен , сп ал  и ел  при нем ; я  его  
знаю  совер ш енн о, бол ее  н еж ел и  он  м еня . И  зд е сь , про с еб я , 
с удовольствием  отдаю  ем у  сп рав едл и в ость , не у го ж д ен и ем , 
не признательности ю  и сто р гн у ту ю . Р аев ск ой  —  славны й  
воин й и н огда  хор о ш и й  ч ел ов ек , и н о гд а  очень странны й.

В от что я  Н ам арал, не х е р я . С лава б о г у !  Ч а со к  п р о л е т е л ,’ 
так  что я  его  и не прим етил. Я  м о гу  писать с к о р о , б ез  поп р а
вок , и б у д у  писать в сё , что придет н а  ум . П ок а  л ень не вы дер
нет пера и з  р ук и .

8-го мая

Я  п р едп олагал  —  сл уч и л ось  и н аче, —  что ны неш нею  в ес
ною м огу  пр едп ри нять путеш естви е д л я  м оего зд о р о в ь я  по  
Р оссии : в пол овине а п р ел я  быть в М оскве, зак уп и ть  всё  
н уж н о е, книги , вещ и , эк и п а ж , провести  три недел и  посреди  
ш ума гор одск ого , посоветоваться  с  л екар ям и и в первы х чис
лах  м ая отправиться н а  К а в к а з, пробы ть там дв а  к у р са , а  
на осень в Т а в р и д у , к он ец  сен тя б р я , октябрь и н оя брь  весь  
пробыть н а  б ер е г а х  Ч ер н ого  м о р я , в счастл ивейш ей стр ан е, 
и потом ч ер ез К и ев , к  н ов ом у г о д у , В ороти ться в М оскву. 
Но ветры  у н есл и  м ои ж ел а н и я !

В  м олодости  мы  п ол агаем , что лю ди и л и  добры , и л и  злы : 
они белы  или черны . В сту п а я  в средн и е л ета , откры ваем лю 
дей ни соверш енно черньед, ни  соверш енн о бел ы х ; М онтань
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бы с к а за л : сер ы х. Н о зато и сти н н ая  опы тность д о л ж н а  на
учить сн и сх о ж д ен и ю , без к отор ого  нет  ни одн ой  общ ественной  
д обр одетел и  : надобн о ж ить с  серы м и ил и  ж и ть  в Д и оген овой  
боч ке.

Д л я  т о го , чтобы писать хорош о в с т и х а х  —  в каком  бы то ни  
бы ло р о д е , писать р азн о о б р а зн о , сл огом  сильны м и приятны м, 
с  м ы слям и незаем ны м и, с  чувствам и, н а д о б н о  м ного писать  
п р о зо й , но не д л я  п убл и к и , а  зап исы вать п р осто дл я  себ я . 
Я  часто испы ты вал на себ е , что этот с п о с о б  мне у д а в а л ся ;  
рано ил и п оздн о писанное в п р озе  п р и год и тся  : «Она —  пи- 
тательн иц а стиха», ск азал  А льф ьери —  есл и  пам ять мне не 
изм ен ил а. К стати о пам яти, —  м оя так  у п р я м а , св оен рав н а, 
что я  п р и х о ж у  часто в отчаяние. У ч у сти хи  н а и зу сть  и  ничего  
затвердить не м огу: одни И тал ьянские врезы ваю тся в м оей  
пам яти. Отчего? Н е оттого л и , что они угож даю т с л у х у  б о л ее  
д р у ги х ?

Я  п р еж д е  м ало пи сал  от л ен и , теп ер ь —  от бол езн и , и —- 
мир уш ам ! С ен-Л ам бер  сов етует  экзам ен овать  себя  по исте
чении н екотор ого  врем ени : прекрасны й сп о со б , луч ш ее
средство уни чтож ить  нек отор ую  часть своего  сам олю бия! 
Самый ученейш ий ч еловек  б ез  к н иг, без п особий  зн ает  мало и  
не тв ер до . З н ан и е п роф ессоров  н аук и  есть зн ан и е или искус
ство п ол ьзов аться  ч уж и м и  сведения м и.

Слава б о г у , ещ е м ож н о  ж и ть  и н асл аж д ать ся  ж и зн и ю :  
п р огул к а  в пол е не ек уч н а; это я  сегодн я  с  радостию  испы тал.

М Ы СЛИ О Л И Т Е Р А Т У Р Е

« T o u t v o u lo ir  e s t  d ’un  fou», * ск а за л  В ольтер , которы й  
сам погреш и л , ж ел а я  у сп еть  во в сех  р о д а х  словесности: гр а
ницы  есть у м у , и  д а ж е  величайш ем у. М ож ет ли один  ч ел овек  
нап исать басни  Л аф онтеновы , Ш ек сп ер ова Отелло, М олье-

* Веего хотеть — свойство глупца. (Ред.)
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р о в а  Мизантропа, и Д ал ам бер тов о пр еди сл ови е к Энцикло
педии? К ет, конечно. Зачем  ж е  В о л ь т е р ... но бог  с ним!

Не надобно лю бителю  и зя щ н ого отставать от сл овесности . 
Т е, которые не читали В и л а н д а , Г ёте, Ш и л л ер а , М иллера и 
даж е К анта, п о х о ж и  на  д ер ев ен ск и х  с т а р у х , которы е не зн аю т, 
что мы в зя л и  П а р и ж , и что М осква с о ж ж е н а  —  до  с и х  пор  
сом неваю тся. Н о  не н адобн о  вдаваться  в д р у г у ю  крайность. 
Н е надобн о бесп ер естан но сл он я ться  и з  одн ой  ли тературы  в 
д р у гу ю  или зан им аться одною  древ н ости ю . И  т е , и  д р уги е  
ш а л е ю т ,  как  говорит м ой чистосердечны й К антем ир о 
сытом и моте. Е сть сер еди н а .

К акая п уч и н а! А н гл и ч ан е, Н ем цы , И тальянцы , П о р т у 
гальцы, Гиш панцы , Ф р ан ц узы , восточны е пол уденн ы е народы  
и вечные древ н и е! К то обним ет в сё творени е ум а человече
ского и зачем ? К ры лов ничего не читает, кром е «Всемирного 
путешественника», р а сх о д н о й  книги и к ал ен дар я , а  его будут  
читать и вн ук и  наш и. Т ал ан т не лю бопы тен: ум  ж а д ен  к  но* 
вости , но что в ум е б ез тал ан та , ск а ж и те, бога  р ади ! И талант  
есть у м : пр авда! но ум  сосредоточенны й.

К аж ды й язы к им еет свое сл овотечен ие, свою  гарм онию , и 
странно бы ло бы Р у сск о м у  или И тал ья н ц у , или А нглича
ни н у писать д л я  Ф р ан ц узск ого  у х а , и наобор от . Г арм ония, 
м уж еств ен н ая  гарм ония не в сегда  пр ибегает к пл авности . 
Я  не зн аю  пл авнее эт и х  сти хов :

Н а светлоголубом эфире 
Златая плавала луна и пр .

и оды Соловей Д ер ж а в и н а . Н о к ак ая  гарм ония в Водопаде 
и в оде на см ерть М ещ ерского! —  «Глагол врем ен , м етал ла  
звон !»

Д ан те —  великий п оэт: он  говорит пам яти , у х у ,  гл азам , 
р а ссу дк у , в о о б р а ж ен и ю , с ер д ц у . Е сть  п и сател и , у  которы х  
слог тем ен; у  ины х —  м утен : м у тен , к огда  сл ов а  не н а  м есте; 
тем ен, когда  сл ов а не вы раж аю т м ы сли, ил и мы сли не ясны  
от недостатка точности и  н атур ал ьн ой  л оги к и . М ож но быть 
глубокомы сленны м и не тем ны м , и  д о л ж н о  быть ясны м ,
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в сегда  ясны м д л я  лю дей обр а зо в а н н ы х  и д л я  в ел и к и х дул ь  
У ченость суш и т ум , рассеян ие —  сер дц е.

Т еатральны е и здер ж к и  в Г р ец ии  бы ли столь велики, что 
представлен ие одной  трагедии С оф окла и Э врипида стоило  
г о су д а р ств у  б о л ее , неж ел и  войн а с П ер са м и , говорит П л у
т а р х . Мы платим актерам  по дв ести , по три ста  р у б л ей , луч
ш ем у ты сячи две в год. Н аш и д ек о р а ц и и  не стоят ничего. 
З а т о .. .  у  нас и траги ки , и ком ики, и  зр и т ел и !

N . N . N

Н едавно я  им ел сл у ч а й  п ознак ом иться  с  странны м  челове
ком , каких много! В от  некоторы е черты  его х а р а к т ер а  и 
ж и зн и .

Е м у  о к эл о  три дц ати  л ет . Он то  зд о р о в , очень зд о р о в , то  
б ол ен , п р и  см ерти бо л ен . С егодня бесп еч ен , ветрей , как  дитя; 
посм отриш ь зав тр а  —  у д а р и л ся  в м ы сли, в религию  и  стал  
м рачнее и н ок а . Л иц о у  него точно д о б р о е , к ак  сер дц е, но столь  
ж е  непостоянное^ Он тон ок , с у х ,  бл ед ен , как  пол отно. Он 
п ерен ес три войны , и на  б и в ак ах  был зд о р о в , в покое —  ум и
рал ! В  п ох о д е  он ни когда  не уны вал и в сегда  готов был ж ер 
твовать ж и зн и ю  с чудесною  бесп ечности ю , которой сам уд и 
в л я л ся  ; в мире д л я  него всё тя го стн о , и м алейш ая обя зан н ость , 
как ого бы р о д а  ни бы ло, есть свинц овое брем я . К о гд а  д о л г  
призы вает к ч ем у-н и будь , он  исп ол н я ет  в ел и к о ду ш н о , точно  
т а к , к ак  в бол езн и  приним аю т р ев ен ь , не пом орщ ивш ись. 
Н о что в этом  хор ош его?  К  ч ем у  с л у ж и т  это? Он м алб Вещей 
ил и о бя зан н остей  считает з а  д о л г , и бо  его м аленькая голова  
лю бит ф илософ ствовать, но т а к  к р и в о, так  к осо , что это вре
дит ем у  бесп ер естан н о . Он с л у ж и л  в военной  сл у ж б е  и в гра
ж д а н ск о й  : в первой  очень у сер дн о  и  очень неудачно ; во вто
рой  удач н о  и  очень не у сер д н о . О бе сл уж бы  ем у н а д о ел и , 
и б о , пои сти не, он  не ох о тн и к  д о  чинов и крестов. А  п л ак ал , 
к огда  его  обош ли чином и не д а л и  кр еста . К ак  р астол к ую т  
это? Он вспы льчив, как  со б а к а , и кр оток , к ак  овечк а. В  нем
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дв а человека: один  —  д о б р , п р ост , в есел , у сл у ж л и в , .боге  
боязл и в , откровен ен до  изл и ш ества, щ едр , тр езв , м йл; д р у 
гой человек —  не дум айте, чтобы  я  увел ич ивал  его  дурны е  
качества, п раво нет, и вы увиди те сам и п оч ем у, —  другой  
человек —  зл о й , коварны й, завистливы й, ж адны й , и  югДа 
коры столю бивы й, но р ед к о ; мрачны й, угрю м ы й, пр ихотл и
вый, недовольны й, м стительны й, лук авы й, сластолю бивы й  
до  излиш ества, непостоянны й в лю бви и честолю бивы й во  
в с ех  р о д а х  ч естол ю би я. Этот ч ел овек , то -есть , черны й —  пря
м ой у р од . Оба чел овека ж и в у т  в одном  тел е . К а к  это? Не 
знаю ; знаю  тол ьк о, что у  наш его ч у дак а  проф иль д у р н о го  че
ловека, а  посм отриш ь в гл а за , так  найдеш ь д о б р о го : надобно  
только см отреть пр истал ьно и д о л го . З а  это единственно  
я  лю блю  его ! Г о р е, кто зн ает  его  с  проф или ! П осл уш ай те  
д а л ее. Он им еет некоторы е таланты  и не им еет н и как ого . 
Н и в чем не у с п е л , а  пиш ет очень часто. У м  его  очень дл ин ен  
и очень у зо к . Т ерп ен и е е г о , от б ол езн и  л я , ил и от д р у го й  при* 
чины , очень с л а б о ; вним ание р а ссея н н о , пам ять в я л ая  и  при* 
туп л ен а  чтением : п осуди те сам и , к ак  успеть  ем у  в чем -нибудь?  
В  общ естве он ин огда  очень м ил, ин огда  очень н р авил ся  ка
ким-то особенны м  м анером , т огда , как  прин оси л в него д о б 
р оту  сер деч н ую , бгспечность и сн исходител ьность  к лю дям ; но 
как стал приносить сам ол ю би е, у в а ж ен и е  к себ е , упрям ство и 
д уш у у ста л у ю , то  все ув и дел и  в нем чел овека м оего с  профили. 
Он ин огда  уди в и тел ьн о  к р асн оречи в: ум еет  войти , ска
зать; ин огда  т у п , косн оя зы ч ен , застен чи в . Он ж и л  в а д е , он  
был на О лим пе. Это прим етно в нем . Он б л агосл ов ен , он  п р о
клят каким -то гени ем . Т ри  дн и  д ум ает  о д о б р е , ж ел а ет  сде
лать д о б р о е  дел о  —  в д р у г  недостан ет т ер п ен и я , на четверты й  
он сдел а ется  зо л , н еб л а го д а р ен : тогд а  не см отрите н а  п р о
филь его ! Он ум еет говорить очень кол ко ; пиш ет ин огда  очень 
остро насчет б л и ж н его . Н о тот ч ел ов ек , т о -есть , добры й, 
лю бит л ю дей  и гор естн о  плачет н ад  эпиграм м ам и черного  
человека. Б елы й ч ел ов ек  сп асает  ч ер ного  сл езам и  п ер ед  твор
цом, слезам и ж и в ого  р а ск а я н и я  и добры м и поступк ам и перед  
людьми. Д у р н о й  чел овек  всё портит и в сем у м еш ает: он над-
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меннее сатаны , а  белы й не у сту п а ет  в доброте  аи гел у-хр ан и -  
телю . К аким  странны м образом  зд е сь  дв а  составляю т одно?  
зл о  так  тесно св я зан о  с  добром  и  отличено столь резким и  
чертами? О ткуда этот человек , и л и  эти  человеки , белый и 
черны й, составляю щ ие наш его зн ак ом ц а?  Н о продолж им  егр 
и зо б р а ж ен и е .

Он —  которы й и з н и х , белы й ил и  черны й? —  он или они  
оба  л ю бят сл ав у . Черны й всё л ю бит, д а ж е  готов стать на ко
лени и х р и ста-р ади  проси ть, чтобы  его  п о х в а л и л и : так  он 
сует ен ; д р у го й , напротив то го , лю бит с л а в у , к ак  лю бил ее  
Л ом оносов , и уди вл я ется  ч ерном у н а х а л у . У  бел о го  совесть  
чувствительна, у  д р у го г о  —  медны й л о б . Б ел ы й обож ает  
д р у зей  и готов д л я  н и х  в огон ь; черны й не даст  и н огтей  об
стричь дл я  д р у ж ест в а , та к  он  лю бит себя  пл ам ен н о. Н о в 
д р у ж ест в е , когда  дел о  идет о д р у ж ест в е, чер ном у нет м еста: 
белы й н а  стр а ж е! В  л ю б в и ... но не кончим и зо б р а ж ен и е , оно  
и гн у сн о , и п р ел естн о! В с ё , что ни ск аж еш ь хорош его насчет  
бел о го , черны й припиш ет себе . Зак лю чим : эти дв а  человека  
или сей  один человек  ж ивет  теп ерь в дер ев н е и пиш ет свой  
портрет пером  по б ум аге . П ож ел аем  ем у д обр ого  аппетита: 
он идет обедать.

Это я ! Д ога д а л и сь  ли теперь?



П И С Ь М А





Ц.  И.  Г Н Е Д И Ч У

Нарва 1807 г. 2 нарта
П ортф ель м оя  у е х а л а , и  я  п р и н уж ден  пи сать н а  этой  б у 

м аге и з  Н арвы ; у ста л , как с о б а к а , но все пи ш у, сколько  
м огу . Н е забы вай , брат, м еня; хоть  стр ок у  напиш и в Р и г у .  
Я  здор ов , как кор ова. Я  чай, твой А х и л л ес  пьяны й столько  
вина и водки не пи вал , как я  п оходом . П иш и ко мне х оть  в 
сти хах; М узы  м еня совсем  оставили за  К расны м  К абак ом . 
Д ай хоть  в Р и ге  услы ш ать отгол осок  твоего п есн оп ен и я .

У ж ел и слышать всё докучный барабан /
П усть друж ество ещ е, проникнув тихим гласом,
Х отя на час один соединит с П арнасом  
Т ого, кто невзначай Ареев вздел кафтан 

И с клячей величавой 
П устился кое-как за славой.

В от тебе im p ro m p tu . * Л учш е не ум ею  и не х о ч у .
П иш и, мой д р у г , ко м н е; я  т еб я , п р ав о , лю блю  д уш ев н о , д а  

как и не лю бить то го , с  кем м ог отводить д у ш у  с  д у ш о й . Х о 
зяин м ой —  Н ем ец , не поколотить ли его?  А  как не даст  к о 
фею? Н у , б о г  с  ним ! П усть  и собак и  в п ок ое б у д у т .

♦ Экспромт. (Fed )
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Я тебе прилагаю записку к сестре, возьми у нее 25 р. й вы
купи одни часы, а, выкупив, отдай их ей, другие же пере
срочь. Кланяйся всем знакомым в ноги. Я всех люблю. 
Ей-богу! Лаптевича попроси, чтобы приписнул. Какова его 
горячка? Поход научит всему. Я , как каторжный: люди спят, 
а я из одного места в другое. Покоя ни на час. Дай кофею 
напиться.

Ч то у  вас в П итере —  на П ар н асе  и  в деп артам енте? Н а 
пиш и мне д есть , кругом . П усть  все п и ш у т , я  читать стан у. 
Чем гл уп ее , тем лучш е. П рощ ай.

М ож еш ь письмо сие пок азать  сестр е А л ек са н д р е . С ходи  
к ней .

Н . И . Г Н Е Д И Ч У

Рига 1807 г. Июнь

Л ю безны й д р у г ! Я  ж и в . К аким  обр азом  —  б о г у  известно. 
Р ан ен  т я ж ел о  в н о г у  навы лет п ул ею  в верхню ю  часть ляш ки  
и в за д . Р а н а  гл уби ною  в 2 четверти, но не о п асн а , ибо кость , 
к ак  говор ят, не тр о н у та , а  как? —  опя ть не зн аю . Я  в Р и ге . 
Ч то м ог вы терпеть дор огою  л еж а  на  тел еге , того  и  пон ять не 
м огу . Н аш  батальон сильно потерп ел . В се  оф ицеры  ран ен ы , 
один  уби т . Стрелки были удивительно храбр ы , д а ж е  д о  остер
в енения . К то бы м ог это дум ать? Н о б о г  с ними и с войн ой! 
Ч то ты ко мне не пиш еш ь? Забы л , бр ат , м еня  сов сем , а  я  т еб я  
в сегда  л ю би л ; ни врем я, ни труды , ни бивак и т еб я  не и зг л а 
ди л и  и з  м оей пам яти . П иш и, Н и к ол ай , тол ьк о не огорчай  
м еня дурны м и известиям и . У  м ен я , к ак  у  м одной дам ы , н ер 
вы стали р а здраж и тел ьн ы . К р ов и , как  и з  бы ка выш ло. П осле  
т р у д о в , го л о д у , у ж а сн о й  бол и  (и  притом  ни грош а д ен ег)  
п р и езж аю  я  в Р и г у , и что ж ?  М еня приним аю т в прекрасны х  
п о к о я х , корм ят, поят и з  п р ек р асн ы х р у к : я  на р о за х ! Б л а г о 
д арн ость  не велит писать. Д о в о л ь н о , я  счастлив и не ж ел аю  
П и тер а. Говорят мои эск ул ап ы , что целы й год б у д у  хр ом ать . 
П р и зн аю сь , что на косты лях я  кр айн е забав ен . Х р у щ о в  п о 
ех а л  д о м о й ; он легко за д ет . А х , Н и к ол ай , войн а д а ет  д ен у
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К. Н. БАТЮШКОВ

С автоэарисовки пером 1807 г. В письме Батю ш кова 
к Гнедичу от 2 м арта 1807 г.





ьегцам ! Сколько р а з , изм оченны й д о ж д ем , голодны й, на  
сы р ой  зем ле, я  завидовал х о р ош ей  п о ст ел и , а  теп ерь —  не  
сы том у хвалить обед! П ри ш л и , б р ат , с в о и х  сти хов  ради  
св о ей  друж бы ; н адею сь, что не отк аж еш ь: я  о ж и в у . Д а  если  
м ож н о какую -нибудь р у сск у ю  н овую  к н и гу  в с т и х а х , да  
К апниста. Н а к о л ен я х  п р ош у т еб я , ты б е зд ел и ц у  за  это з а 
платишь.

А дресуй  прям о в Р и г у . П р и езж а й  ко м не, Н и к ол ай , на три  
дня, и  мы бы вместе в П и тер , к о гда  м ое зд о р о в ь е  п о зв о л и т . 
Я  бы тебе м ог прислать и д ен ег  н а  д о р о г у . Г ор од  п р ек расн ы й . 
И  мы бы с тобою  о бн я л и сь . А ? П о д у м а й , д а  сдел а й ! У стал  
марать. П рощ ай, ож и д а ю  ответа н а  ц ел ой  дести

Вместо им ени:
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Н.  И.  Г Н Е Д И Ч У

[19 августа 1809 г . Деревня]

Я  к тебе  п и ш у м ал о, п отом у что б о л ен  и  ск уч ен , но с  первой  
почтой б у д у  писать пр остр ан н ее . У в едом л я й  м еня  почащ е; 
зд есь  в пусты не и ковчег Н оев  —  нов ость , а  у  вас там ничему  
не уди в л я ю тся . И з твоего письм а в и ж у , что обитаеш ь н а  д ач е, 
в ж и л и щ е С ирен. М уж ай ся , У л и сс ! З д е сь  ж е  ни  одной  Си
рены , а  спутников И так ск ого  м у ж а , которы й деся ть  лет плыл 
и з М алой А зи и  на  кам енны й и  бедны й остр о в , очень м н ого . 
К ак м и нута м ож ет  перем ени ть предм еты ! Я  отвори л  окно и  
в и ж у : нимфа И о х о д и т , г о л у б у ш к а , и мычит б о г  весть о чем; 
две Л еды  кричат нем и л осер дн о . Д а , п о см о т р и ... там в тени —  
право сты дн о!., баран ы , м ож ет  бы ть, и з  стада  ц а р я  А д м ет а ...

Н акинем  за н а в ес  ц ел о м у д р и я  н а  си и  сладостны е сцены , 
к ак  говорит Н и к ол ай  М ихайлович К ар ам зи н  в «Н аталье». П о 
ж а л у й ст а , приш ли мне сти хов  и з  П ет ер б у р г а , а  я  тебе при
ш лю  перчаток  зам ш евы х "хоть д ю ж и н у .

Ты , м ож ет  бы ть, забы л , что мне н у ж н о  р а ссея н и е , и дл я  
того я  всё говорю  о дел е (дам ск и й  си л л оги зм ). В от тебе не
ск ол ьк о эпиграмм; напечатай в «Ц ветнике», есл и  он не за 
вял совер ш енн о. А  они не дур н ы . Н а  б у д у щ ей  почте я  приш лю  
тебе нескол ьк о похвальных слов, а  им ен но вот к ак и х: поэт  
О идор, что нап исал  П отоп , а  рыбы на к у с т а х , н у , у ж  гений! А  
К у зь м а , что сидит в к р есл а х  на В асил ьевском  О строву в озл е  
б и р ж и , м астер п и са т ь ... хоть  с  в и д у  и  н е х и т е р , а  у м а  пал ата !

Я  ув ер ен , что эпиграм м ы  по т еб е , а  особл и в о на женщин, 
Виргилиев перевод и журналиста.

Г де Р адищ ев? О н, в ер н о , в М оскве. Д а й  его а д р ес. К ап 
ниста адр ес  мне н у ж е н  н ео б х о д и м о . П р и ш л и  мне дамский  
сув ен и р , на м анер м оей  к н и ж к и , что к у п и л  я в м агази н е, в 
10 или 15 р у б . «Д р . В естник» * 11 части с  144 листа н едостает;  
приш ли мне его н еотм ен н о , т а к ж е  Д ер ж а в и н а , есл и  есть  
к р еди т; а я  тебе ден ьги  вы ш лю  с  п ер в о й  почтой. Н а дею сь ,

* «Драматический вестник». (Ред.)
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что кресты отправлены; а табаку о ж и д а ю , как цветок-^ 
росы. Е сли м ож еш ь прислать т у р ец к о го  х о р о ш его , л уч ш его;  
такого, что не сты дно к ур и ть  в М агом етовом  раю  на лоне  
Гурий, с аравийским и аром атам и , с  ал о ем , ш аф раном , с  
анемонами, с  ананасовы м  с о к о м ... Ты поним аеш ь!

Ты пол учил пен си он !
Сердце у  м еня вы скочить х о т ел о  от р адости . Ты зн аеш ь, 

что я в п ол ов и н у  чувствовать не ум ею . П исьм о си е  бы ло з а 
печатано, о тосл ан о , но о п о зд а л о  йа п оч ту. П р и н ося т  письм о  
от Радищ ева, и я  читаю , что ты п ол уч и л  пен си он ! Д а  з д р а в 
ствует к н язь Г агари н ! Я  бы ж ел а л  его зн ать  п ок ор оч е: он  
стоит того! В ы толкни его и з к р у га  ны неш них господч иков: 
он, право, ф ен ом ен !.. Н у , сл ав а б о г у , ты им ееш ь к у со к  в е р 
ного х л еб а ; велик ое д ел о ! Ж а л ь , что м еня  с  тобою  нет: я  бы 
по-своем у п р аздн ов ал  это мое б л а гоп ол уч и е. Я  л ю би л  всегда  
Гом ера, а  теп ер ь  о б о ж а ю : о н , кром е удов ол ьств и я  н еи зъ я с
ним ого, дел ает  до б р о  чел овеч еству. Д а  тен ь его  п отр я сется  на  
Олимпе от радости !

И грайте, о , невские музы ,
Играйте во свирели, флейдузы!

ск а ж у  с Т редьяк овск им  и обн и м у т ебя  от всего сер дц а , душ и  
и пом ы ш ления. В есь  твой Копеш. Башюшк.

Н . И . Г Н Е Д И Ч У

19 сентября 1809 г. [Деревня]

Я  р адую сь , что письм о м ое т еб я  утеш и л о . М огло ли  п р о и з-  
вссть иное действие на сер дц е, сп о со б н о е  р а зд ел я ть  в пол ноте  
чувство др у ж еств а ?  М ог ли бы я  т ебя  л ю бить, есл и  б  ду ш а  
твоя не отзы валась согл асн о на го л о с  м оей д р уж бы ? Чем  
более ж и в у , тем бол ее  лю блю  т еб я ; все д а ж е  м аловаж ны е  
происш ествия связы ваю т тесн ее  сою з д р у ж ест в а . Оно растет  
с годами, ибо  мы го р а зд о  бол ее  привязаны  д р у г  к д р у г у  те
перь, неж ел и  н а за д  том у  год  и б о л ее. Л ю бов ь  совсем  не так: 
эта горячка л ю бви , эти  востор ги , упоя ю щ ие д у ш у , и сч е-
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заю т. Где истинная лю бовь? —  нет  ее ! Я  верю  одн ой  взды хй- 
тельной , П етр ар к и зм у , то-есть ж и в у щ ей  в душ е поэтов, и 
бол ее ни к ак ой . В  д р у ж б е  мой д ев и з : истин а и сн и сх о ж д ен и е . 
И стин у д о л ж н о  говорить д р у г у , но стол ь  ж е  о сто р о ж н о , как  
и сам олю бивой ж ен щ и не; сн и сх о д и т ел ь н у  д о л ж н о  быть в сегда . 
Р а д и  сего последнего пункта и в с и л у  этого у сл ов и я , я могу  
болтать до  устал и , —  не п р ав да ли?

Я  твоей загадк и  не поним аю , д а  и не си л ю сь  понять. Ты х о 
чеш ь зан я ться  Гом ером , и* сов етую . Р а сст а н ь ся , удал и сь  от  
пи сател ей . П оверь м не, это н у ж н о . Я  зн аю  эт и х  л ю дей , они  
вблизи гор аздо  бол ее зав и дую т. Х о р о ш о  с  ними водиться  
то м у , кто ищ ет одн ой  изв естн ости , а  не славы . Ты в первой  
не им ееш ь н у ж д ы , а  последню ю  ничем п р и обр есть  н е л ь зя ,  
как тр удам и . П озв ол и ш ь ли дать совет? П еречиты вая твой  
п ер ев од , я  бол ее  и  б ол ее  у б еж д а ю сь  в том , что излиш ний  
сл авян и зм  н е  н у ж е н , а  тебе  бу д ет  и п а г у б ен . С тихи твои, и 
это забы вать тебе  н и к огда  не д о л ж н о , б у д у т  читать ж енщ ины , 
а с ними х у д о  говорить непонятны м  язы ком . П ритом , к аж ется , 
что сл ав я н ск и е слова и обороты  вовсе не н уж н ы  в ины х м е
с т а х ; ты сам это ч увствовал . Н о и зд есь  собл ю ди  сер ед и н у ;  
подви г вои сти н у трудны й! К то хоч ет  писать, чтоб быть чи
танны м, тот пиш и внятн о, как  К ап н и ст, вернейш ий образец  
в сл о ге , я  не г о в о р ю — -п ер ев одч и к у  «И лиады ». П оверь м н е, 
что если б К остров ж и л  в свете, то не осм ел и л ся  бы написать  
<гаце д л я  колесницы, а  свет или ещ е зн ачи тел ьн ее сл ово —  
u rb a n ité  * — не п о сл ед н я я  д л я  т еб я  в ы года; и я  д ум аю , что 
вечер, проведенны й у*С ам ариной и л и  с умны ми лю дьм и, н а 
ставит бол ее в и ск усств е  п и сать , н еж ел и  чтение наш их в ар
варов. Я  сл о г  и х  сравни ваю  с р ек о й , в к отор ую  н ел ьзя  п о 
гр узи ться , не омочив себ я . М не к а ж ется , что гор аздо  п о л ез
нее чтение би бл и и , н еж ел и  в сех  н аш и х академ ич еск их с о 
чинений, ибо в первой  есть  п о э зи я , а  К он ди л ья к  ск а за л ; «Оп 
p e u t ra ison n er  sa n s s ’é c la ire r , m a is  o n  ne p e u t p as rem uer m on  
â m e d ’une m anière n o u v e lle  o u  a g réa b le  q u ’a u s s itô t  je ne sen te  le

* Светскость, светская обходительность (Ред.)
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beau». * Вот преим ущ ество сти хотв ор н ого  язы ка. Я  не зн а ю , 
поймешь ли м еня, но мне к а ж ется , что луч ш е прочесть стр а
ницу стихотворной прозы  и з «М арфы П осадн ицы », неж ел и  
Ш ишкова хол одны е тв о р ен и я .

П одум ай ,— м ож ет бы ть, я ск а за л  п р а в д у . К а к  мне Б еницкого  
ж аль! Я  читал ныне «У м н ого и дурак а» в «Талии». Ог 
как предвидел  конец свой. В с е , что ни н а п и сан о , си л ьн о, 
даж е у ж а сн о , слиш ком си л ьн о , н ап и тан о ж ел ч ы о. Ж ив ли  
то он?

У ведомь м еня, как  Сем енова п р и н я л а речь мою  за  А р х и я ?  
Я  теперь п ер ев о ж у  от ск ук и  Т и б у л л а  в сти х и , Т а сса  в п р о зу  
и перемарываю стары е гр ех и . М ного п р и б а в и л ,-и  что в а ж 
нее —  всё перепи сал . Я  бы п осл ал  тебе ч то-н и будь , но берегу  
до сл учая , к огда м о гу  всё отправить вм есте; х о ч у  велеть п ер е 
писать копии три . Е сл и  врем я б у д ет , то приш лю  и с этим  
письмом. В  «Ц ветнике» и губи ть  неч его . —  О тправь кресты , 
бога  р а д и , о т п р а в ь ... Я , м ож ет  бы ть, п о ед у  вскоре в М оск ву. 
Х ор ош о бы и тебе т у д а  за гл я н у т ь , а? —  К ак ая  А гл а я  у  Са
м ариной? —  Н е Ш аликова ли  ж у р н а л а  обч есавш ая ся  м уза?  —  
А нгличанка не сдел ал а  ли р а зв я зк у  ром ана нем ного поспеш но?  
Ж ал ь, что я не усп ел  д л я  нее застрел и ться  холостым 
вы стрелом. Н апрасн о говориш ь, что я  пи ш у на к ак ого-то  
и здател я  Л ук н и ц к ого . Я  эти х  осл ов  плетьм и сечь не х о ч у .  
П риш ли книги , о б  которы х п и сал  п р еж д е , д а  пиш и п обол ее  об  
дурач еств ах . Е сл и  б ты зн а л , к ак  мне ск уч н о! Я  теперь-то  
чувствую , что дарован ию  н у ж н о  п о б у ж д ен и е  и о б о д р е н и е;  
беда , если са м сл ю ш е  за сн ет , а  у  м еня  в зд р ем ал о . Я  ста 
новлю сь в тягость себ е , и ни  к  чем у не сп о со б ен . Н е зн а ю , 
впрок ли то ранние н есчасти я  и  опы тность. Б ед а , когда  р а с
судк а не пр ибавят, а  сер дц е вы суш ат. Я  пи л гор ести , пью  и 
б у д у  пить. С егодня читал я , что б о г  сотвор ил  ч ел ов ек а , и 
размы слил (см отри М оисеевы  книги в н ач ал е). И  впрям ь, где  
счастие? Я  его и н огда  н а х о ж у  в к р атк и х  н а п р я ж ен и я х  д у ш и

* Можно холодно умствовать, но нельзя взволновать мою душу 
новым и сладостным образом, чтобы я тотчас же не ощутил кра
соты. (Ред.)
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и т ел а , ибо тело от душ и  р а з л у ч а т ь  не д о л ж н о , но тем  
бол ее  от н а п р я ж ен и я  органы  и зн ем огаю т, и горесть тут  
как т у т .

К н и ги , бога  р ад и , приш ли. «Ц ветник», Д ер ж а в и н а  и « Д р а 
м атический вестник».

Н . И . Г Н Е Д И Ч У

1-го ноября 1809 г. кончено и послано [Деревня]

Г -ж а  С евинье, л ю б езн а я , п р ек р а сн а я  С евинье говор и т , что 
если б она  п р ож и л а  только двести л ет , н е  б о л ее , то сдел ал ась  
бы соверш енною  ж ен щ и н ою . Е сл и  я  п р о ж и в у  ещ е деся ть  
л ет, то со й д у  с  ум а . П р а в о , ж и ть  ск у ч н о ; ничто не утеш ает . 
В рем я летит то ск о р о , то т и х о ;  зл а  б о л ее , н еж ел и  д о б р а ;  
глуп ости  б о л ее , н еж ел и  у м а ; д а  что и в у м е? .. В  дом е у  м еня  
так т и х о , со бак а  дрем лет у  н о г  м о и х , гл я д я  на  огон ь в печке; 
сестр а в д р у г и х  ком натах перечиты вает, я  дум аю , стары е  
п и сь м а ... Я  сто р а з  бр ал  к н и гу , и книга п адал а  и з р у к . Мне 
не гр устн о , не ск уч н о , а  чувствую  что-то необы к новенное, 
к ак ую -то душ ев н ую  п у с т о т у ...  Ч то дел ать? Р а зв е  поговорить  
с тобою ?

Я  подум ал  о том , что п и сал  к тебе в последнем  письм е, и 
невольно за см ея л ся . К а к  и н о гд а ,ч ел о в ек  бы вает гл уп !

1-ое д ур ач еств о: я  срав н я л  себ я  с Дм итриевы м , н азнач ил  
себе м есто ступ ен ью  н и ж е е г о ! ..  Б о га  р а д и , не напечатай  
этого! Д а  и не читай н и к о м у !.. 2 -ое  д у р а ч еств о : говорил тебе  
о какой-то м и сс и и ... Н е во сне ли  я ? .. Н адею сь , что ты это  
всё прочитаеш ь х л а д н о к р о в н о , пож м еш ь пл ечам и, пол ож и ш ь в 
ящ ик , зам кнеш ь, и д е л у  квит. Н о кто , м ой д р у г , всегда бы
вал  в полном  р а зу м е  ! —  И  что это р а зу м ?  Ч то он такое? Н е  
сын л и , не брат л и , лучш е ск а за т ь , тел а  наш его? П р ав о , что 
п л ел и  м етаф изики —  похожее на  п а у т и н у , где мы , бедны е  
м у х и , ув я заем  то н огой , то кры лом , тогда  как м ож ем , б л а г о 
пол учн о и мим о, то-есть и не р а ссу ж д а т ь  об  этом . П осл уш ай  
Ц ласьевны  в «Сбитеньщ ике»:
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Ф  а  д  е й. В л асьевна, отчего, кол и спиш ь, х о т я  гл аза  и 
заж м урены , а  видиш ь?

В л а с ь е в н а .  Это н е  видиш ь, а  д ум аеш ь .
Ф а д  е й. А  что так ое дум ать?
В л а с ь е в н а .  Я  и сам а не зн а ю .
Я и сам не знаю —  б есп одобн ое сл ов о! И  в п р я м ь , что 

мы знаем? —  Н и ч его . В от  к ак  мы ?ли м ои ул етаю т од н а  от  
другой. Г оворил о б  одном , окон чи л д р у ги м . Н ем у д р ен о , м ой  
д р у г ... В  этой  безм ол в н ой  тиш ине гол ов а  —  не гол ова. 
Однакож, обстоятел ьства н е позв ол я ю т вы ехать . Я  бы м ог, 
правда, ех а ть , н ап ри м ер , в В о л о г д у , но что там дел ать?  
Здесь я , по кр айн ей  м ер е, н а ед и н е, с сестр ой  А л е к с а н д р о й ]  
(В аренька гостит у  сестры ), ио кр айн ей  м ере, с  кн игам и, в 
тихой приятной горниц е —  и я  и н огд а  в есел , в есел , как  царь. 
Н едавно читал Д ер ж а в и н а : «О писание П отем к инского  п р а зд 
ника». Т иш и на, безм олви е ночи, сильн ое устр ем л ен и е м ы с
л ей , п ор аж ен н ое в о о б р а ж ен и е, в сё это пр ои зв ел о  ч удесн ое  
действие. Я  в д р у г  у в и д ел  п ер ед  собою  л ю дей , т о л п у  л ю дей , 
свечки, апельсины , б р и л ья н ты ... ц а р и ц у ...  П отем к ина, ры б и 
бог зн ает  чего не у в и д ел , так  был п ор аж ен  мною  прочитан
ным. В не себя  п о б еж а л  к  с ес т р е ... «Что с  тобой ?» ... Оно! 
они!.. «П ерек рестись, голубчик !» Т ут-то  я  н а си л у  оп о
м нился. Н о это опи сан ие сильно в р еза л о сь  в мою  пам ять. 
К акие стихи ! —  п р очи тай , п р очи тай , б ога  р а д и , со вниманием : 
ничем, н и к огда  я  так  п о р а ж ен  не бы л!

Я  н адею сь , что ты ум ен  и не прочитал  м оего п о сл ед н его  
письма А н не П етров н е. Н о есл и  ты сов ер ш ен н о , по сим патии  
со м ной, потерял  р а ссу до к ?  Х о р о ш о , что ей , а  не д р у г о м у , ибо

Molti consigli delle donne sono 
Meglio improvviso ehe a pensarvi usciti;
Che questo è spéciale e proprio dono 
Fra tanti, e tanti lor dal ciel legati. *

A r i o s t o

* Многие советы женщин лучше, если они даны внезапно, не
жели после раздумья. Это. совсем особый дар среди столь мно-
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Е сл и  не пойм еш ь, х отя  не т р у д н о  пон ять твоей  вы соко
пар ной  латы ни, то беды  нет. Я  п и са л  к К а п н и сту  —  нет от
вета; п и сал  к  А лексею  Н и к о л а ев и ч у  —  нет ответа; ныне 
пи сал  к  Н иловы м —  сердце гов ор и т , б уд ет  ответ. К ры лов  
р о д и л ся  чудак ом . Н о этот чел овек  —  за га д к а , и в ел и к а я !.. 
И грать , и не проигры ваться. С к уп ость  ум еть соединить с 
дарован иям и и редким и, ибо есл и  б  он  б о л ее  т р у д и л ся , более  
за н и м а л с я ... Н о я  бою сь р а ссу ж д а т ь , чтоб опя ть  не заврать
ся . —  Г он яю тся  ли за  тобой  утр ен н и е ш м ели? Мне приш ла  
ч удн ая  мы сль. Е сли  б , к огда я  у  т еб я  ж и л , п о у т р у  приш ел  
ю нош а к Милому Гению, и теб я  бы не бы ло н а  т у  п ору*дом а, 
то я  так  бы отбрил го л у б ч и к а ... «Н е вы л и  тот вел и к и й  д у х ,  
которы й сочинил эпитаф ию  на см ерть статского советника?»  
Я  отвечаю : « Я » . . .— «П озвольте м н е, п ор а ж ен н о м у  явными  
чертами Г ен и я , п р ости раться , есл и  в о зм о ж н о , до  ваш ей за 
ни м ател ьности »... Я  отвечаю  всё за  т еб я , к ак  Скотинин на  
п ерекл ич ке: «Я /»  —  «В от, м илостивы й го су д а р ь , м оя  траге
д и я ...  К то бол ее ваш его , ш о  сп раведл ивее вас оценит слабы й, 
м ерцаю щ ий л у ч  неопы тного Г ени я?».. —  « Я /» ...  Т у т  он m hç  
начинает читать; читает, а  я  зев аю . Н ак он ец , —  есть всем у  
к он ец , и трагедиям  т а к ж е , —  ты в х о д и ш ь ... и я  указы ваю  на  
п ереводчи ка Г ом ера и «Т анкреда».

В от кан ва, по к оторой  вышить м ож н о , что хоч еш ь. Я  не 
зн аю , как  у  тебя  достает  тер п ен и я слуш ать этот весь в здор ?  
Н о не слуш ать, наж и веш ь врагов т а к и х , которы е т еб я  свечой  
стан ут ж е ч ь ...  К стати , сп рош у т еб я : что Ш а хов ск ой  н ап и сал  
хорош его?  В от ещ е ч у да к  не и з  п о сл ед н и х . К а к  он м ен я  вы
х в а л я л  в гл а за ! Т ак  что сты дно бы ло з а  н его . К а к  он м ен я , я  
чай, бранит за  гл а за ! Т а к  что сты дно за  н его . Ч есть К о д р у -  
Ж и х а р ев у . Н е сты дно д ел а ть ся  П ан аром -В одеви лы ци ком ?  
В  его л ета , дв о р я н и н у , с  состоян и ем ? Он точно с  дарованиям и : 
это м еня  бесит. И зм ай лов  п л етет , а  не пиш ет. Б ез  см ака вовсе.

гих и многих завещанных им небесами. (Батюшков, очевидно, цити
рует по памяти. В подлиннике («Неистовый Орланд», XX VII песнь, 
строфа 1): вместо legati — largiti (от largire — щедро раздавать, 
щедро наделять), что соответствует и рифме: usciti -—Ред.)
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Однако ж  его п р оза  вообщ е хо р о ш а  и чиста. Что Беницкий?  
П родлите ем у, боги , в ек у ! Н о он у ж е  у с п е л  написать много  
хорош его ...

П усть мигом догорит  
Е го блестящ ая лампада;

В последний час его бессмертье озарит:
Бессмертье —  пы лких душ  надеж да и награда !

Я  ещ е м огу  писать сти х и ! пиш у кое-как . Н о к чести своей  
могу ск азать , что п и ш у не ин аче, как  к огда  я д  пса  м етр ом а
нии п одействует , а  не во в сяк ое врем я. Я  бол ен  этой б о л е з-  
нию , как Ф илоктет р а н ою , то-есть  врем енем . Ч то у  вас н о 
вого в П итере? Ч то дел ает  П ол озов ?  Он не пиш ет ни сл о в а . 
Что К атенин нанизы вает на кон ец  строк? Я  в его лета низал  
не рифмы, а что-то п ок р аси в ее, а  н ы н е ... пятьдесят мне б и л о ...  
а н ы н е... а  н ы н е ...

А  ныне мне Эрот сказал:
«Б едняга, много ты писал  
Б ез устали пером гусины м.
Смотри, завяло как оно!
Н едолго притупить одно!
Вот H à ,  пиши теперь к у р и н ы м » .

П иш у, д а  не пиш ет, а  всё гнется .

К расавиц я певал довольно  
И так, и сяк , на всякий лад,
Д а  ныне что-то невпопад.
Х оч у запеть —  ан, петь у ж  больно.
«Что ты, голубчик, так охрип?»
К  гортани мой язык прилип.

В от м ой ответ. М ож но ли так  состареться  в 22 года! Н е п о з
волительно !

К ак  тебе пон рави л ось  Duôcuuef М ож еш ь сж еч ь , есл и  не го
дится. Этакие сти хи  слиш ком  л егко п и сать , и чести больш ой  
не прин осят. Иным больн о до ста л о сь . Б о б р о в , в ер н о , тебя  
рассмеш ит. Он т ут  у  м еста. С лавеноф ила вы черкни, д а  и в сё, 
как говорю , м ож еш ь п редать огню  и м еч у.
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К  к ом у зд есь  прибегнуть М узе?  Я  с т ех  п о р , как  с  тобой  
р а сстал ся , ни ком у д а ж е  и п о л у ст и ш и я , не только св оего , 
но и  ч уж ого  не прочитал. С как им и лю дьм и ж и в у ? ..

Deux nobles campagnards, grands lecteurs des romans
Qûi m'ont dit tout Cyrus dans leurs longs complimens* . . .

В от м о и  с о с е д и ...  п рош у весел и ться !
Н ет, н ев озм ож н о читать р у сск о й  и стор и и  хл адн ок ров н о, 

то-есть с  ра ссу ж д ен и ем . Я  сто р а з  п р и н и м а л ся : всё нап расно. 
Она дел ается  интересною  только со врем ен П ет р а  В ел и к ого . 
П оди в и сь , подивим ся мелким лю дям , которы е р о ю тся  в этой  
пы ли. Ч итай ри м скую , читай греческую  и стор и ю , —  и сердц е  
ч увствует, и  р а зу м  н аход и т  п и щ у. Ч и тай  истори ю  ср ед н и х  
веков, читай басн и , л о ж ь , невеж ество н аш и х пр аотцев , чи
тай набеги  пол овцев , татар , литвы и  п р ., и есл и  кн ига не вы
падет и з  р у к  т в о и х , то я  с к а ж у : ил и  ты в ел ик ий , ил и м елкий  
ч еловек. Н ет середин ы . В е л и к и й ,  и бо  видиш ь, чув
ствуеш ь т о , чего я  не в и ж у ; м е л к и й ,  ибо  заним аеш ься  
пустякам и . Ж а н -Ж а к  говорит: «Car ne v o u s  la isse z  p as  
éb lo u ir  par ceu x  q u i d ise n t , que l ’h isto ir e  la  p lu s  in téres
sa n te  pou r ch acu n  e s t  c e lle  de so n  p a y s . C ela n ’e s t  p as vra i. 
I l  y  a  d es p a y s  d o n t l ’h isto ire  ne p e u t  p a s  m êm e être  lu e , à  
m o in s q u ’on  neso i t  im b é c ile  ou  n é g o c ia te u r ...» * *  К а к а я  истина! 
Д а  П и са р ев у  до  этого д ел а  нет. Он пиш ет себ е , что та
кой-то царь, такой-то к н я зь  играл  на  скомонех, был лицом  
бел , сек  ры нду батогам и и п р .!  Е сть ли  тут  м алейш ее  
д а р ов ан и е? .. Н е т р у д  ли это , достойны й Т р ед и а к о в ск о г о ... и 
А кадем ии н а г р а д о ю !.. П ритом  от одн ого  сл ов а русское, не
кстати у п о тр ебл ен н ого , у  м ен я  сер дц е не н а  м е ст е ... С к аж у  
тебе ещ е, что я  читал от велик ого д о су г а  и м етаф и зик у. М ногое

* Два помещика, великих охотника до чтения романов, которые 
пересказали мне всего «Кира» *в своих пространных приветствиях. 
(Ред.)

**  Не давайте обмануть себя тем, кто утверждает, что историей, 
наиболее интересной для каждого, является история его страны. Эго 
не верно. Есть страны, историю которых немыслимо даже читать, не 
будучи дураком, либо дельцом. (Ред.)
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не понял, а что п он я л , тем н ед ов ол ен . Н апр им ер , сочинитель  
«Системы природы » п о х о ж  на ж и в о п и сц а , которы й все краски  
смешал в одно и п осл е, к а ж ется , говорит: «Отличи, коль  
м ож еш ь, белое от ч ер н ого , к р асн ое от синего?» Н а у к а  тщ ет
ная и п у ста я ! Это Д ед а л о в  л аби ри н т, в котором  быть н а д о б н о , 
но не иначе как с нитью , то-есть  с  р ассу дк о м . Ж а л ь , что эта  
нить тонка и гнила. Сей ж е  самы й сочинитель в конце к н и ги , 
разруш ив всё, смеш ав в сё, призы вает п р и р о д у  и  дел ает  ее  
всем у началом. И так , л ю безны й д р у г , нев озм ож н о ни ком у  
отвергнуть и не познать  как ое-л и бо  нач ал о; н азов и  е г о , как  
хочеш ь, всё од н о ; но оно сущ еств ует , то-есть сущ еств ует  б о г . 
А  от сего всё заклю чить м ож н о . Я  зн аю  твои м ы сли, ты зн аеш ь  
м ои, и потом у м и м оходом  это тебе ск а за л .

Н е зн аю , читаеш ь ли ты «А н ахарсиса»? Б ож еств ен н ая  книга. 
Н е вы пускай ее и з  р у к , ибо  он а  не только быть м ож ет  п у т е 
водителем  к х р а м у  древности  ил и и зя щ н о го , но исп ол н ен а  
здр ав ой  ф и л о со ф и и ...

У  м ен я  м ало к н и г , потом у-то я  о д н у  и  т у  ж е  перечиты ваю  
м ного р а з , потом у-то , как  ск у п о й  или лю бовни к , говорю  о б  
н и х  с  удовол ьствием , зн а я , что тебе этим наскучить не м о ж н о .

П исарев ещ е н ап исал  что-то, им енно : «П равила дл я  актеров». 
Я  и з рецензии  в и ж у , что это в зд о р , д а ж е  в эпиграф е ош ибка  
против язы ка, непр ости тел ьн ая  ч л ен у  А кадем ии. М еня у б и 
вает сам олю бие эти х  л ю дей . Е сл и  б  они х о т я  язы ком  за н и 
м ались, если б х о т я  ум ели ценить дар ов ан и я  ч у ж и е ...  Н о что 
я говорю ? Н а это надобен  у м , а  у  н и х  этого-то и н едостает.

Е щ е два сл ов а: лю бить отечество д о л ж н о . К то не лю бит  
его , тот и зв ер г . Н о м ож н о  ли  лю бить н евеж ество? М ож но ли  
лю бить нравы , обы чаи, от которы х мы отдалены  векам и и ,  
что ещ е б о л ее , целым веком  просвещ ен ия? Зачем  ж е  эти у с е р д 
ные м аратели вы хваляю т всё старое? Я  ум ею  разреш и ть  
эту  за д а ч у , зн а ю , что и ты ум ееш ь —  и так , ни сл ов а . Н о п о 
верь м не, что эти патриоты , ж а р к и е  деклам аторы , не лю бят  
или не ум ею т лю бить р у сск о й  зем л и . И мею  право ск азать  эт о , 
и всякий п усть  ск а ж ет , кто добров ол ь н о  х о т ел  принести  
ж изнь на  ж ер т в у  о т еч ест в у ... Д а  дел о  не о том : Г ди нк а
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назы вает «Вестник» свой Русским, к а к  будто  пиш ет в К итае для  
м иссионеров или пекинского ар х и м а н д р и т а . Д р у г и е , а  и х  
ты сячи, ж у ж ж а т , наш епты вают: р у с с к о е , р у сск о е , р у с с к о е ...  
а  я  потерял  вовсе тер пени е!

Я  п осм еял ся  твоем у толкованию  л ю бв и . Б ою сь , чтоб ты не 
уч реди л  суд любви, который сущ еств ов ал  в П рован се в конце  
один надцатого  столетия. Там эти пол езн ы е задач и  разреш али  
всяческ и , и всё по-латы ни. К расавиц ы  сл у ш а л и  с у д ов ол ь
ствием учены х т р у б а д у р о в , которы е так  х и т р о  ум ели  угады 
вать тайны е сгибы  и х  сердец . Но нас никто сл уш ать  не будет , 
так останем ся всякий в своем р аск ол е. П ритом  ж е  всякий  
лю бит, как ум еет, ибо страсть лю бви есть П ротей . О на п р и 
нимает разны е виды , со о б р а ж а я сь  с сердцем  лю бовн и к а. Л ю 
бовь ест ь ... но

Je m e s .u v e  à  la  nage, e t j ’aborde où je pu is. * 

П р о щ а й , д о  с в и д а н и я . Консш. Б am.

Н . И . Г Н  Е Д  И Ч  У

[Средина февраля 1810 г. Москва]

Я  пи ш у теб е , лю безны й д р у г , в скучном  р асп ол ож ен и и . 
С т ех  п ор , как  я  в М оскве, не был ещ е ни на одном  бал е. 
С егодня ужасный м аск ерад  у  г. Г р и боед ов а , вся  М осква б у 
д ет , а  у  м еня бил ет покойно п р ол еж и т  н а  стол и к е, и бо  я  не  
п о е д у ...  Ты  н а  М у р а в ь е в а ] в о о р у ж а еш ь ся . За гл я н и  ещ е в 
его о д у  и  увиди ш ь прекрасны е сти х и , н ап ри м ер: «Солонка  
дед о в ск а  одна». В прочем , есл и  у ступ аю  о д у , то не уступ л ю  
дочери . О н а ... повериш ь л и , гол ова у  м еня не на м есте. Я  не 
вл ю бл ен , а  если  б е щ е ... Н у , д а  п ол н о! Зн аеш ь ты, я  и з семьи  
С котинины х: что в гол о в у  за л е зе т , так  тут  и сидит. Р адищ ев  
пиш ет к  теб е . Он м и л , как  а н гел . П осы лаю  тебе , мой д р у г ,  
м аленькую  п ь еск у , котор ую  в зя л  у  П арн и , то-есть зав оев ал .

* Я спасаюсь вплавь и пристаю к берегу, где я могу. (Ред.)
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И дея ори гин альн ая. К а ж ет ся , переводом  н е  испортил, впр о
чем, ты су д ь я ! В  ней какое-то о собл и в ое нечто м еланхоли ч е
ское, что мне нр авится , что-то м и стич еское, a  p ro p o s ito . * 
Я  гул ял  по б у л ь в а р у  и в и ж у  к а р ет у ; в карете бары ня и б а 
ри н; на бары не сал оп , на бари не ш уба и на  м есто гал стуха  
ж ел тая  ш аль. «Стой»! И  карета стой . Л езет  из колы маги  
барин. Зам еть , я был с м аленьким  М уравьевы м . К то ж е  л е
зет? Карамзин. Т ут  я  был ясно у б е ж д е н , что он не пастуш ок  
а взрослы й малы й, х у д о й , бледны й, как тен ь. Он м еня очень  
зовет к себе ; я б у д у  ещ е на этой  недел е и оп и ш у тебе всё, что 
у в и ж у  и услы ш у.

Б л агодар ю  тебя  за  обещ ан ие —  писать к Г агар и н у . Б ог  
пом ож ет, а  пока* я горе мы каю. П р ав о , ж ал ов аться  бою сь , а 
ум ираю  то от новы х едк и х  огор чен и й , то от какого-то б езд ей 
ствия душ ев н ого , от какой-то ни к чем у неп р и вязан н ости . 
Я  здесь  очень уеди н ен . В  карты  вовсе не играю . В и ж у  стены  
д а  л ю дей . М осква есть м оре д л я  м ен я ; ни одн ого  дом а , кроме  
св оего , ни одн ого  у г л а , где бы я  м ог отвести д у ш у  душ ой . 
П етин один м еня утеш ает; истинно добры й малы й. Я  с  ним  
бол таю , си дя  у  кам ина, и врем я кое-как  утек ает. Н ет, я  в о
все не д л я  света сотворен прем удры м  Д н ем ! Эти усл о в и я , 
прокляты е приличности , эта суетн ость , этот х о л о д  и к д а р о 
ванию , и к у м у , это цравнепие сы на Ф ебова с сыном о т к у п 
щ ика или вы блядком  счасти я , это м еня беси т! П овериш ь  
ли? Я  вовсе стал не тот, что был н а за д  три года . «Н е столько  
я благополучен» и не столько зл о п о л у ч ен . Годы  ун есл и  сча-. 
стие, этот м инутны й востор г, эт у  м олн ию ; ун есл и , п р ав да; 
но они лее ун есл и  и б е зр а с су д и е , но они науч ил и  лю дям  д а 
вать ц ен у  и стин ную . П о ц ел у й  С ем енову за  м ен я , как И ксион  
сквозь обл ак о Ю нону. И  то хорош о ! Л учш е бесп л одн ой  мечты. 
П иш и ÇKopee. Я  на первой  недел е поста х о ч у  ех а ть  в Т в ерь . 
Н о сперва отпиш и, как  в зя ться  за  Г агар и н а , как и что д е 
лать? К . Б.

П рочитай П арн и  С ам ариной. Это в ее р о д е: лю бовь м истико
платоническая.

ЗЭ7
* Кстати. (Ред.)



Н. И. ГНЕДЙЧУ
7 ноября [1811 г. Деревпя]

Я  п ол уч и л , лю безны й Н и к ол ай , тв ое  м еланхол и ч еское  
пи сьм о, твои м еланхоли чески е сти хи  и тв ой  тур ец к ой  табак , 
и всем и трем я весьм а д ов ол ен . Т а к , л ю безн ы й  м ой д р у г , я  
ж и в у  в д ер ев н е, и в какой дер ев н е! Г де  ни  д у ш и  хри сти ан
ской  нет. Н о зач  м ж ивеш ь ты в дер евн е?  Ты в лю блен? В  кого , 
см ею  в ас спросить? В  ск у к у ?  Д о л ж ен  ли я  к л я сться  и Сти
ксом , и всеми бож ествам и, что я  зд есь  ж и в у  п о н ев о л е! Д а , по
н ев ол е. Я  имею  о б я за н н о ст и , им ею  сестер; к*тому лее столько  
хл оп от  дом аш ни х, стол ь к о  н еудов ол ьств и й , что вопр ек и  
зд р а в о м у  р а с с у д к у , вопр ек и  себ е  и лю дям  д о л ж ен  особишься, 
как говорит сиятельны й м ор я к  и пиита Ш ихм атов. Е сл и  ж е  
позвол ят  об сто я тел ь ств а , то  б у д у  в П и тер , б у д у  с  тобою  и 
б у д у  счастл ив, х о т я  и  не н а д о л г о . В ся  м оя  н а д еж д а  на О ле
н и н а; я  зн аю  его  н а  опы те, зн а ю , что он готов сл уж и ть  вся
к ом у , а  м еня  о н , к а ж ется , и лю бит; но что он д л я  м еня в си л ах  
сделать? Д ать  мне м есто . К акое?  Н ет , я  не так  деш ево продам  
св о б о д у , м и лую  св о б о д у , к отор ая  составл яет  все мое богат
ство. Т ы сяча р у б л ей  ж а л о в а н ь я  д л я  м еня  не важ ны : я  и без  
хле пот м огу  достать  б о л ее , т р у д я сь  ок ол о крестьян или окол о  
к н и ж н ы х л авок . Н азы вай м еня  чем хоч еш ь, мечтателем , с у 
масш едш им и х у ж е  ещ е, а  я  всё б у д у  напевать св ое: диплома 
m m al Я  готов ехать  в А м ер и к у , в С токгольм , в И сп ани ю , 
к у д а  хоч еш ь, тольк о т у д а , где м о г у  бы ть п о л езен , а  сл уж и ть  
у  м инистров ил и в к а н ц ел я р и я х , м е ж д у  ч елядью , хан  леей и 
п о д ъ я ч и х  н е  б у д у ;  н ет , твой д р у г  не сотворен

Расставчиком  кавык и строчных препинаний.

Он был н ек огда  с о л д а т о м , х о т я  и весьм а м иролю бивы м ; он  
н ю х а л  п о р о х , х о т я  и не гер ой ск и м  носом ; но как бы то ни 
бы ло, он  в езде  и  в сегд а  пом нил св оего  Г ор аци я и н езав и си 
м ость предпочтет в сем у , кром е бл а го д а р н о сти , кроме ее  св я 
ты х обя за н н о ст ей , ибо  он не м о ж ет  о т к уп и ться  от нее к р асн о
речием , как  этот ч у да к , которы й р о д и л ся  в Ж ен еве и ум ер в
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Эрменопвиле, как л ш н -Ж а к ! Ч то ж е  к асается  д о  лю бвй, то  
она улетела, изм ен ни ца, и н и к огда  не за гл я н ет  к ч ел овек у, 
который начал р а ссу ж д а т ь  и мы слить, которы й разочарован  
и лю дьми, и несчасти ям и , которы й на ж ен щ и н  см отрит, как  
на к ук ол , одарен н ы х язы ком  и ещ е язы чком —  и бол ее ни
чем. Я  и х  у зн а л , м ой д р у г :  у  н и х  в сер дц е л ед , а  в гол ов ах  
дым. М ало, х о т я  и есть т а к и е, м ало путн ы х.

Я  Т и бул л ю , это п р ав да , но так , по в оспом и нани ям , не и н аче. 
Вот и вся  м оя и сп ов едь . Я  не вл ю бл ен .

Я  клялся боле не любить 
И клятвы верно не наруш у:
Велиш ь мне правду говорить?
И я —  у ж е немного т р у ш у !...

Я  влю блен сам в с еб я . Я  сд ел а л ся  ил и  х о ч у  сдел аться  со в ер 
шенным Япьпою, то-есть  эгои стом . П о ж ел а й  мне счастл ивого  
у с п ех а . С пасибо, з а  оп и сан и е м о и х  у с п е х о в . К  ним н ел ьзя  
быть нечувствительны м  ; они  —  су ть  м ечта, —  но в сегда  пр ият
н а я  д л я  сер дц а . Н азы вай сл а в у , к ак  хоч еш ь, а  сл ава есть  
в олш ебн иц а весьм а вол ш ебн ая .

Мечта п он рави лась , н о , к он ечно, не всем . Этот р о д  сти хов  
не м ож но назвать общ им . П ритом  ж е  в ней  м ного ош ибок , а  
п л а н у  вовсе нет. Ж ук ов ск и й  ее  назы вает арл ек и н ом , весьм а  
милым —  я с ним со гл а сен . О на нап ечатана с  поп равк ам и, 
но я ее  и ещ е р а з  п ереп р ав и л . У видиш ь сам как ово.

П осы лаю  и тебе [s ic ! ]  твои сти х и . Я  зам етил  кое-что и  н а 
м екнул поп равк и. Е сть прекрасны е м еста. К он ец  очень х о 
рош , и вся  пи еса  х о р о ш а , тольк о д о л ж н о  почистить.

Это почистить напом инает мне ан ек дот , которы й я  слы ш ал  
от К арам зи н а. П ок ой н и к  Х ер а ск о в , сей  водяны й Г ом ер , 
лю бил давать советы  м олоды м  сти хотворцам  и , пр ощ ая сь  с  
ними, всегда говор ил , п р ип одняв  кол п ак : «Ч истите, ради  
бога, чистите ! чистите ! В  этом в ся  и си л а . Ч истите ! О ! чистите ! 
как м ож но бол ее  чистите, су д а р ь . Ч и стите! чистите! чи
стите!»—  Н ачало поправь .

Ты будеш ь чело мое мрачить бременя
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Ёремсня —  мне не нравится; й этот сти х  х о л о д ен , ибо  
дело, не о челе, а о сердц е, о д у ш е , о сердечны х чувствах. 
Е сть ош ибки против меры, о т то го , что ты короткие слова  
ставиш ь вместе с  долгим и: от этого  роди тся  негладкость. 
И справь и это. И , ради бо га , приш ли мне эту  п и есу . Она 
мне по сер дц у  и очень хорош о н а п и са н а . П ри бавь ещ е —  
la  m é la n co lie  de L aharpe * — вот о н а : и будет  кстати в 
описании сладостной  мечты. П о д р а ж а й  см ел о . З д есь  он а  per
so n n ifiée . ** В се сти хи прекрасны  и достой н ы  п е р е в о д а .—  
Б о ж е м ой! чем К апнист заним ается? Д о б р о  бы свое вы думы 
вал? А  то старые бредни вы пускает на свет, бр едн и  дурак ов  
ш ведов, У п сальск их п роф ессоров , бредни  Б ал ь и  астр он ом а, 
бредни этим ологистов, которы м насм еял ся  В ольтер  досы та, 
бредни лю дей сум асш едш и х, бредни бесп ол езн ы е, которы е не 
питают ни у м а , ни сер дц а , бредни  головы  а ж ь  гу д е ! Н е лучш е  
ли бы ло заним аться критикой р у с с к о й  истори и  или сл овес
ности? изобличением  Ш иш кова, начертанием  ж и зн и  Л ом он о
сова , ж и зн и , котор ую  м ож но написать столь хорош о п еру  
красноречивом у? О, ж а л к о й  ум человеческий! П рости !

Вы лечи обстр ук ц и и  водой  и м оционом !

К Н Я З Ю  П . А . В Я З Е М С К О М У

19 декабря [1811 г. Деревня]

М аленький О видий, ж и в ущ и й  в м ал ен ь к и х  Т о м а х , имел  
счастие получить твою  бол ьш ую  х ар ти ю . Ч у д е са , лю безны й  
д р у г , ч удеса! Я  со с м ех у  пом ирал , читая опи сан ие стычки 
Ж ур н ал и стов . И  Ш алик ов, который,, оп р ав л я я  р о зу , говорит: 
«Вы злой !» И К аченовски й , которы й, о п р ав л я я  зон ти к , от
вечает : «Вы ду р а к  !» В се  это забав н о  —  прек расно ! Что ж е  
касается  до  м еня, л ю безны й М осквич, то я  с м оей стороны  
принимаю  спасительны е меры , и , бо я сь  п ор аж ен и я  иечаяи-

* «Меланхолию» Лагарпа. (Ред.)
** Олицетворена. (Ред.)

400



л о г о , хоч у нарядиться в ж ен ск о е  платье или сш ить себе 
броню, изваять шлем:, щ ит и прочее и з  Ш алик ова «Аглаи»  
или, по крайней м ере, подби ть м ой стары й м ун ди р  лоскуткам и  
этой ветош ницы, затем  что, м ой милы й д р у г , этот Г р узи н ец  
опасен —  c e t  au tre  A lex a n d re , c e t  au tre  A c h il le . * Он чего  
д обр ого ... но ш утки в сто р о н у : он  —  страш ны й скотин а, и 
прошу тебя  им енем д р у ж б ы  не писать на  него эпиграм м . 
Если б он был человек , а  не Ш алик ов, то стоил бы то го , чтоб  
ему й и л и  ты, или кто сл уч и тся , пр ок ол ол  ем у [s ic !]  ж ел у д о к ,  
обрубил его уш и и съел  ж и в ого  зу б а м и ...  но он  Ш аликов! 
Ради бога , не отвечай ем у . П усть  К аченовски й  с ним вою ет  
явно на П арн асе и п од  р у к о й  в пол и ц и и , m a is  n ou s au tres —

N’allons pas imiter les pédants de Molière! **

Но каков ж е  этот Ш аликов? Ч то это значит? Р о д я ся  м оп
сом, за х о т ел  в М идасы , и М идас п рогрем ел  кош ельком  и где  
ж е —  н а  ры нке..??? A h , to u jo u rs de l ’e sp r it , tou jo u rs de  
l ’e sp r it , m o n sieu r  T r is so t in !  m o n sieu r  de T r is so tin . * * *  H o  
этот Т ри ссотин  человек  преопасны й: я это зн ал  давно. Он 
готов на тебя  ж ал ов аться  м и тр опол и ту, готов прокричать  
уш и всем встречным и поперечны м , что его пр есл едую т, что 
его бранят, а  потом у бранят и бога , что он сти хотвор ец , кн я зь  и 
чурлы -мурлы , то-есть Г р узи н ец  ; ergo * * * * , всех  надобн о ж еч ь  
и резать, кто осм ели тся бран ить, п он оси ть, бесчестить его сти
хотворное сиятельство. Одним словом , м ой милый д р у г , наш е  
дело сдел ан о: n o u s a v o n s le s  rieurs pou r n o u s; * * * * *  пусть  
его л ягается , как  сивый о сел : мы будем  м олчать. Я  за м ети л , 
что истинное д аров ан и е в сегда  тер п ел и в ее, и бо  им еет в себе  
истинную н адея н н ость: М ерзляк ов м еня  лю бить не м о ж ет , 
по я его всегда н а зо в у  честным человеком : он  был о би ж ен

* Эгот второй Александр [Македонский], этот второй Ахилл
(Ред.)

** Но мы — не будем уподобляться педантам Мольера. ( Р е д  )  
*** Ах, вы всегда находчивы, всегда находчивы, господин Тркс 

сотэн, господин де Триссотэн. ( Р е д . )
* * * * Следовательно. ( Р е д . )

***** всв| обладающие чувством юмора, за нас. ( Р е д . )
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м ною  и м олчал . А  эти ш альны е Ш аликовы  х у ж е  ш м елей! 
И посм отри , чем разродится  его ч<Аглая». Гром и м олнию  бросит  
он на  н а с ...  гром и м ол н и ю !.. Т еп ер ь  ем у  пом огает мыслить  
и Б л а н к  неистощ им ы й, и  остр оум н ы й  М акаров, и все за  
П ресн ею  ж и в ущ и е поэты , кр ом е В о ей к ов а , р азум еется . 
Т еп ерь  он чинит свои перья  и п он ю хи в ает  т абак . Т еперь он  
ставит себе промы вательны е в за д н и ц у , чтобы  par ricoche t ie  * 
очистить свой засоренны й м о зг .. .  Т еп ер ь  он  ни пьет, ни  ест, 
б е д н я ж к а !., и подобно П иф ии , к отор ая  п р ед  прорицанием  
ж ев ал а  лавровы е ли стья , он ж у ет  Ф рерон ов  ж у р н а л  и по 
капле пьет ч ернил а, разведенны е сл езам и  А вр оры . В от что 
он д ел ает! и пусть дел ает , что ем у у го д н о . А  все-таки  в М оскву  
не б у д у  и поручаю  тебе велеть вы колотить пы льную  сп и л у  н а
ш его в р а^ а ... розам и ! Н е б у д у , м ой милы й д р у г , и  быть не  
м огу . К л я н у сь  тебе всем , чем тебе  у г о д н о , что этого м н е сде
лать н ев озм ож н о: обстоя тел ьств а м еня  соверш енно связы 
ваю т. У  м ен я  х л оп от  выше ворот! Н е м у д р ен о , что я  пиш у  
глупы е сти х и : п р ав о , гол ова к р у ж и т ся . Д аю  себе слово не 
п и сать ничего д о  т ех  п ор , пок а и л ю д и , и ф ортуна бу д у т  ко 
мне б л агоск л он н ее. В пр очем , ты нап расно на м еня нападаеш ь  
за  басн и : Сиротка Филомела —  и з  Л аф онтен а; и я  нисколько  
не м етил на  себ я : я ещ е не Ш алик ов. Эти обе басни написаны  
хор ош о ; я  и х  перечитал и не в и ж у  ничего см еш ного.

Одна 
Сосна 

В по л г лаза взглянет,
Зевнет, еще зевнет, потянется и встанет.

Это и зр я д н о , м ой А р и ст а р х ! и  я  со ш л ю сь  в том на Ж ук ов 
ск ого . В прочем , есл и  хоч еш ь, я  н и к огд а  писать басен  не стан у , 
чтоб не быть твоею  басн ею . П о сл а н и е  п ерепи сать лень. Твои  
зам ечания справедливы . Н о п оч ем у  не н азв ать  тебя  внуком  
А ристиппа? внуком  А н а к р ео н а  ил и чорта, если хочеш ь?  
Это, то-есть , не зн ачи т, что ты в н у к , то-есть в за п р а в д у , и  
что твой батю ш ка назы в ал ся  А ристиппы чем  ил и А н а к р ео -

4 Рикошетом. (Тед.)
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йычем, но это значит То, что ты , tfö-есть , им ееш ь качествй, 
как будто нечто свойственн ое, т о -есть , л ю безн ость , о х о т у  
напиться не во врем я и п р ., и п р ., и пр . Н у , п он я л  ли? пон ял  
ли, А накреонович?

К огда  будет  в наш ей стор он е Ж у к о в ск и й  добрый мой, то  
скаж и ем у , что я  его  лю бл ю , как  д у ш у . П о к л о н и сь  Д а в ы д о в у  
и ск аж и  ем у от м ен я , что я  всяки й  ден ь  гл уп ею : это е г о  уте* 
ш ит, потом у что он р а з  и з зави сти  гов ор и л  м н е: «Б атю ш ков! 
ты еще не совсем  глуп!*

Поутру в 11 часов

Я  просы паю сь сию  м и н у т у , перечиты ваю  твое п и сь м о, твои  
пачканы е сти х и , писанны е in  n a tu ra lib u s, * и у зн а ю  т е б я ,  
м ерзавц а, в к аж д ой  стр оке, в каж дом  сл ов е. К огда  возьм еш ься  
ты за  ум? К о гд а  будеш ь ск р о м ен ... как  я , н ап ри м ер . К о г д а ? .. 
Н и к огда! ни к огда! И  это м еня  приводит в отчаян ье. П иш и  
ко мне почащ е. Е сл и  мне б у д ет  м о ж н о , то я  отправлю сь в 
П итер , где у в и ж у  Б е се д у , П уш к и н а , Д авы дова*А накреона и  
несколько л ю д ей , котор ы х я  л ю бл ю , стары х п р и я тел ей , 
в сегда  мне м и лы х, н о , к  несчастию , ни одн ого  В я зем ск о го , 
ни одного  ш ал ун а , п одобн ого  тебе и в ш ал остя х , и в душ о н к е , 
и в ум иш ке. Я  б у д у  о тебе сож ал еть  и в дер ев н е, и в стол и ц е.

Je vous regretterais à la tab le des d ieux! **

П рости и пом ни, что Б атю ш ков тебя  л ю бит, прости  и б у д ь  
счастлив, зд о р о в , в е с е л ...  к ак  Б . П уш к и н , к огда  он напиш ет  
хорош ий сти х , а  это с ним сл у ч а ет ся  почти за в сегда . Ещ е  
ж елаю  :

Чтобы любовь и Гименей  
Вам дали целый рой детей,
П релестны х, резвы х и пригож их,
Во всем на мать свою п охож и х  
И на отца —  Чуть-чуть умом,
А  с рожи? —  бог и збав ь!.. Ты сам согласен в том!

* В первобытной наготе. (Ред.)
** Я сожалел бы о вашем отсутствии и за трапезой богов! (Ред.)
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Й. И. Г Н Е Д  И Й  У

27 марта 1814 г. Suissi-sur-Seine, 
в окрестностях Парижа

Я  пол учи л  твое длинное п осл ан и е, м ой добры й и лю безны й  
Н и к ол ай , на п ох о д е  от А рси са к  M eau x . И  пи сьм у, и О ленину  
очень о бр адов ал ся . О ленин, сл ав а б о г у , зд о р о в , а  ты м еня , 
мой милы й товарищ , не забы ваеш ь! Т еп ер ь  вы слуш ай мои п о 
х о ж д ен и я , по п ор я дк у . О военны х и п ол и ти ч еск и х  ч удесах  
я б у д у  говорить м им оходом : на то есть газеты ; я б у д у  гово
рить с тобой  о себ е , пока не устан ет р у к а  м оя .

Я  был в Сире, в зам ке славной м аркизы  дю -Ш атл е —  в 
гостя х у  Д ам аса  и у  П исарева. П исарев  ж и л  в той  сам ой  
ком нате, где пр ок азн и к  Ф ернейской п и с а л ‘«А льзиру» и пр . 
В ообр ази  себе его  в осхи щ ен и е! Н о и  в Сире р евол ю ци я и з 
глади л а все следы  пребы вания м аркизы  и В ол ь тер а , кром е  
н екоторы х надп исей  на д в ер я х  больш ой галлереи  ; наприм ер : 
A sile  des b e a u x -a r ts ... * и пр . сущ ествую т д о  си х  пор ; ам ура из  
антологи и  нет дав н о . В  за л е , где мы об еда л и , висел и  зн ам ен а  
наш их гр ен адер , и мы п о-р усск и  приветствовали тени Си- 
рейской  Нимфы и ее л ю бов н и к а, то-есть  больш им стаканом  
вина.

В  к ор п усн ую  к вартиру я  в озв р ати л ся  п о зд н о : там узн ал  
я новое назначен ие Р а ев ск о го . Он д о л ж ен  был нем едленно  
ехать  в P o n t-su r-S ein e  и принять к ом ан ду  В итгенш тей на. 
Мы пр оехал и  ч ерез Ш омон н а  Т р о а . П о д о р о ге  ск уч н ой  и 
р а з о р е н н о й  на  к аж дом  ш аге встречали развал ин ы  и мертвые 
тел а. Зам еть , что от Н а н ж и са  к  Т р о а  и д ал ее  я  п р о езж а л  
четыре р а за , если не б о л ее . Н а к о н ец , в Pont-sur-Se^'ne, где 
зам ок  прем удр ой  Л ети п и и , м атери всадника Робеспиера, ге
н ерал  прин ял начальство н а д  арм ией  В итгенш тейна. П ро
щ ай вовсе пок ой! Н а д р у г о й  д ен ь  мы др ал и сь  м еж д у  Н ан- 
ж и сом  и П рови нс. Н а трети й , с л ед у я  общ ем у движ ени ю , 
отступи л и  и опять по д ор оге  к  Т р о а . О ттуда пош ли н а  А р си с,

* Приют изящных искусств... (Ред,)
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где было сраж ен и е ж ест о к о е , но н еп р одол ж и тел ь н ое, после  
которого Н аполеон  п ропал  со всей  арм и ей . Он пош ел отре
зывать нам д о р о г у  от Ш вей царии , а  мы, п ож ел ав  ем у доброго  
пути, двин ул ись  на П а р и ж  всем и силам и от гор ода  В итри. 
На пути мы встретили нескол ьк о к о р п у со в , прикры вавш их  
столицу и под  F er-C h am p en o ise  и х  п р огл оти л и . Зр ел и щ е чу
десное! В о обр ази  себе  т у ч у  к ав ал ер и и , котор ая  с  о б еи х  сто
рон на чистом пол е врезы вается в п е х о т у , а  п ехота  густой  
колонной , скоры ми ш агам и, отступ ает  б е з  вы стрелов, п у ск а я  
изредка батальны й огон ь . П о д  вечер сдел ал ась  трав л я  ф ран
цузов . П уш к и , зн ам ен а , генералы , всё д остал ось  победителю . 
Но и здесь  ф ранцузы  др а л и сь , как  львы . В  Т ри пор  мы п ер е 
правились ч ерез М арну, прош ли ч ер ез M eau x, больш ой го
род, и очути лись в о к р естн остя х  П а р и ж а  п ер ед  лесом  B o n d y ,  
где встретили н еп р и я тел я . Л ес  бы л очищ ен арти л л ер и ей  и 
стрелкам и в нескол ьк о часов , и  мы ночевали в N o is y  п ер ед  
столи цей. С утром  н ач ал ось  д ел о . Н аш а арм ия за н я л а  R o 
m a in v ille , о котором , к а ж ется , упом инает Д ел и л ь , и M on
treu il, пр ек расную  дер евн ю , в в и ду  сам ой столицы . С высоты  
М онтреля я  увидел  П а р и ж , покрытый густым тум аном , б ес 
конечный р я д  здан и й , над которы ми господствует N o tre -  
D am e * с вы сокими баш ням и. П р и зн аю сь , сер дц е за т р еп е 
тало от радости! Сколько воспом инаний! З д есь  ворота Т р о н а , 
влево В енсен , там высоты М онм артра, к у д а  устрем л ен о д в и 
ж ение наш их войск . Н о р у ж ей н а я  п ал ьба час от ч асу  ста н о 
вилась сильнее и сил ьн ее. Мы п одви гались вп еред  с больш им  
уроном через Б ан ьол ет  к Б ел ьви л ю , предм естию  П а р и ж а . 
Все высоты заняты  арти л л ер и ею ; ещ е м и н ута, и П а р и ж  
засыпан ядрам и. Ж ел ать  ли  сего? —  Ф ран цузы  вы слали оф и
цера с переговор ам и, и  пуш ки зам ол чал и . Р анены е р у сск и е  
офицеры п р оходи л и  мимо нас и п оздр ав л я л и  с  п о бед ою . 
«Слава б о гу ! Мы ув и дел и  П а р и ж  с ш пагою  в р у к а х !»  «Мы от
мстили за  М оскву!» повторяли  солдаты , перевязы вая  раны  
свои.

* Собор Парижской богоматери. (Ред )
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Мы оставили вы соту L ’E p in e ;  с о л н ц е  бы ло на за к а те , по  
той стороне П а р и ж а ; кругом  р а зд а в а л о сь  «ура* победител ей  
и на правой  стороне нескольк о пуш еч н ы х у д а р о в , которы е  
через нескол ьк о м инут зам ол чали . Мы ещ е р а з  в згл я н у л и  на  
стол и ц у  Ф ран ци и , п р о езж а я  чрез М онтрел ь , и возвр ати л ись  в 
N o isy  отды хать , только не на р о з а х :  д ер ев н я  бы ла р а ззо р ен а .

Н а  д р у го й  ден ь п о у тр у  генерал п о е х а л  к  госу д а р ю  в B o n d y .  
Там мы наш ли посольство de la  b on n e v i l l e  de P a r is  * ; вслед  
за  ним великолепны й герц ог В ич ен ц ск и й . П ер егов ор ы  к о н 
чились, и государ ь , король П р у сск и й , Ш в ар н ен бер г , Б а р к л а й , 
с  м ногочисленною  свитою , поскак ал и  в П а р и ж . П о обеим  сто
ронам  дор оги  стоял а гвар ди я . «Ура* грем ело со  в сех  сто р о н . 
Ч увство, с  которы м п обеди тел и  В ъ езж али  в П а р и ж , н е и зъ 
ясним о.

Н ак он ец , мы в П а р и ж е . Т еп ер ь  в о о б р а зи  себе  м ор е н ар ода  
на у л и ц а х . О кна, забор ы , к р ов л и , дер ев ь я  б ул ьв ар а  —  всё, 
всё покры то лю дьм и о б о и х  п ол ов . В сё  маш ет р ук ам и , кивает  
гол овой , всё в конвульзип, всё кричит: «V ive  A lex a n d re ! v i 
v e n t  le s  R u sses! V iv e  G u illa u m e ! v iv e  l ’em p ereu r  d ’A u tr ich e , 
v iv e  L o u is , v iv e  le  ro i, v iv e  la  p a ix !»  **  К ри чи т, нет, в о ет , 
ревет. «M ontrez n o u s le  b ea u , le  m a g n a n im e  A lex an d re!»  
«M essieurs, le  v o i là  en  h a b it  v e r t , a v e c  le  roi de P russe». 
«V ous ê te s  b ie n  o b lig e a n t , m o n  o ffic ier»  * * * , и , д ер ж а  м еня  
за  стрем я, кричит: «V ive  A le x a n d r e , à  b as le  ty ra n !»  «A h, 
q u 'ils  so n t  b e a u x , ces  R u sses!»  —  «M ais, m o n s ie u r , o n  v o u s  
p ren d ra it pou r u n  F ran çais»  **■ **—  «М ного ч ести , м илостн-

* Славного города Парижа. (Ред.)
**  Да здравствует Александр! да здравствуют русские! Да  

здравствует Вильгельм! да здравствует австрийский император! Да 
здравствует Людовик, да здравствует король, да здравствует мир! 
(Ред.)

* * *  «Покажите нам прекрасного, великодушного Александра!» —  
«Вот он, господа, в зеленом мундире рядом с прусским королем».—  
«Вы очень обязательны, господин офицер». (Ред.)

* * * *  «да здравствует Александр, долой тирана!»'— «Ах, как они 
благородны, эти русские!» — «Но знаете, сударь, вас можно принять за 
француза». (Ред.)
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вый г о с у д а р ь , я , право, этого не стою !» «M ais c ’e st  que  
v ou s n ’a v e z  p a s  d ’accent» , и  посл е то го : «V iv e  A lex a n d re , 
v iv e n t  le s  R u sses, les  héros du  N ord!»  *

Г о су д а р ь  среди волн н а р о д а  остан ов и л ся  у  П ол ей  Е л и сей 
ск и х . М имо его прош ли в ой ск а в соверш енном  устр ой ств е. 
Н а р о д  был в восхищ ении, а  м ой к а за к , ки вая  головою , го
вор и л  м не: «Ваню бл а го р о д и е! они с ум а  сош ли». —  «Д авно!»  
отвечал  я , пом ирая со см ех у .

Н о у  меня голова за к р у ж и л а сь  от ш ум у. Я  сош ел с л о ш а д и , 
и народ обступил и м еня , и л ош адь , начал рассм атривать и 
м еня, и лош адь. В  числе н ар од а  бы ли и порядочны е л ю ди , и 
прекрасны е ж ен щ и ны , которы е в зап уск и  дел ал и  мне странны е  
вопросы : отчего у  м еня белокуры е волосы ? отчего они дл и н 
ны ? «В П ар и ж е и х  носят короче. А ртист D u lo n g  вас обстр и 
ж ет по моде». «И так  хорош о», говорили ж енщ ины . «П о
см отри, у  него кол ьцо на  р у к е . В идн о и в Р осси и  носят кольца». 
* М ундир очень п р ост! C ’e s t  le  b o n  genre!» **  К ак ая  дл ин ная  
лош адь! С тепная , в ер н о , степ н ая ! C h eva l du d ésert U ***  
«П осторонитесь, госп ода , арти ллерия!» «К акие длинны е  
п уш к и , дл ин нее наш их. A h , bon D ie u , q u el C alm ok>! * * * *  
И  п осле того: «V ive le ro i, la  p a ix !  M ais a v o u e z , m on o ffic ier ,  
que P aris e s t  b ien  beau?» ***** «К акие y  него белы е волосы !»  
«От снегу», ск азал  стар и к , п о ж и м а я  пл ечам и.

Н е зн а ю , от теп л а или от сн егу , п одум ал  я ; но вы, д р у зь я  
м ои, давно р ассори л и сь  с здравы м  р ассудк ом .

Зам еть , что в толпе бы ли л и ца у ж а сн ы е, ф изионом ии страш 
ны е, которы е ж и в о напом инаю т М аратов и Д ан тон ов , в л о х 
м отьях, в бол ьш и х к о л п а к а х  и ш л я п а х , и в озл е  н и х  п р е
красны е дети , прел естн ей ш и е ж ен щ и ны .

* «Это потому, что вы имеете совершенно правильное произ
ношение». «Да здравствует Александр, да здравствуют русские, герои 
северные!» (Ред.)

** Это хороший тон. (Ред.) .
*** Лошадь пустыни. (Ред.)

**** Ах, боже милостивый, что эа калмык! (Ред.)
***** д а здравствует король, мир! Но признайтесь, господни 

офицер, что Париж очень красив? (Ред.)
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Мы поворотили влево к  p lace  V a n d ô m e , * где тол па час от 
ч асу  становилась сильнее. Н а эт о й  п л ощ ади  поставлен м о
нум ент большой армии. С л ав н ая  Т р а я н о в а  к ол он н а! Я  ее 
уви дел  в первы й р а з , и в к ак ую  м и н уту?  Н а р о д , ок р уж и в  
ее со в сех  стор он , кричал б есп рестан н о  : «A b as le tyran!»  ** 
Один см ельчак в зл ез н а в ер х  и  н адел  вер ев к у  на ноги Н а п о 
л ео н а , которого бр он зов ая  ста т у я  венчает стол б. «Н адень  
на ш ею тир ану!»  кричал н а р о д . «Зачем  вы это делаете?» —  
«Вы соко зал ез!»  отвечали м н е. — «Х ор ош о! п р ек расн о! Т е 
перь тяните вниз: мы его в д р еб езги  р а зо б ь ем , а  барельеф ы  
остан утся . Мы кровью  и х  к у п и л и , кровью  гр ен адер  н аш и х. 
П усть  ими л ю бую тся  потом ки наш и».

Н о в первы й ден ь не м огл и  слом ать м едного Н а п о л ео н а , мы 
поставили часового у  кол онны . Н а  д оск е в н и зу  я  прочитал: 
N a p o lio , Im p . A u g . m o n u m en tu m  ***  и проч.

С уета су ет ! С уета, м ой д р у г !  И з р у к  его вы пали и меч, и 
п обеда! И та  сам ая  чернь, к о то р а я  приветствовала п о б ед и 
тел я  на сей  пл ощ ади , та  ж е  сам ая  чернь и в етр ен ая , и н е б л а 
годар н ая , часто н еб л а го д а р н а я ! н а к и н ул а  в ер ев к у  на гол ову  
N a p o lio  Im p. A u g ., и тот самы й неистовы й, которы й кричал  
нескольк о лет н а за д  том у: «Задавите к ор ол я  киш ками попов», 
тот самый неистовы й кричит теп ер ь: «Р усск и е, спасители  
наш и, дайте нам Б у р б о н о в ! Н и зл о ж и те  тир ана! Что нам в 
п о б е д а х ? —  Т орговл ю , торговлю !»

О, чудесны й н а р о д  П а р и ж ск и й ! Н ар од , достойны й и  с о 
ж а л ен и я , и см ех а ! От ш ум а у  м еня гол ов а к р у ж и л а сь  б ес 
пр естанн о; что ж е  будет  в П а л е-Р о я л ь , где о ж и д а ет  м еня обед  
и товарищ и? —  Мимо Ф р ан ц узск ого  театр а  п р обр ал ся  я к 
Пале-Ро^яль, в средоточ и е ш ум а, бегани я,, дев ок , нов остей , 
роскош и, нищ еты , р а зв р а т а . К то не видел  П а л е-Р о я л ь , тот  
не м ож ет иметь о нем п он я ти я . В  лучш ем  коф ейном дом е  
ил и , верн ее, рестор ац и и , у  сл авного  V erry  мы ели устрицы  
и зап и вал и  и х  ш ам панским  за .зд р а в и е  наш его го су д а р я , д о б -

* Вандомской плсщади. (Ред.)
** Долой тирана. (Ред.)

*** Памятник августейшему императору Наполеону (Ред.)
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р ого  цар я  наш его. О тдохнув нем н ого , мы обош ли лавки и к о
фейные дом а, п одзем ел ья , ш инки, ж а р о в н и  каш танов и п р оч . 
Ночь меня застал а  п оср еди  П а л е-Р о я л ь . Т еп ерь  новы е я в л е
ния: нимфы р а д о сти , которы х бессты дство превы ш ает в сё . 
Н е офицеры  за  ними бегал и , а  они за  оф ицерам и. Это п р о д о л 
ж ал ось  до п ол ун оч и , при ш ум е н ар одн ой  толпы , при зв ук е  
рю мок в б л и ж н и х  коф ейны х д о м а х  и при зв у к е  арф  и скры - 
п о к ... В сё к р у ж и л о сь , пока «свет в черепке п о га с, и бли зок  
стал сундук».

О, П уш к ин , П уш к и н !
В  день п р иезда  м оего я  ночевал в H ô te l de Sui de * и засн ул  

мертвым сном , каким спят п осле бесп рестанн ы х м арш ей и ср а
ж ен и й . Н а д р у го й  ден ь  п о у т р у  уви дел  снова П а р и ж  или ряды  
ул и ц , покры ты х бесчисленны м  н ар одом ; но отчета себе ни 
в чем отдать не м о гу . Н еобы к новенн ая  устал ость  п осле т р у 
дов военны х, о которы х вы, си дн и , и пон ятия не им еете, тому  
причиною . С к аж у т еб е , что я  видел  С ену с  ее ш ироким и и ,  
по больш ей части , безобразны м и м остам и; видел Т ю л ьер н , 
Т риум ф альны е врата , Л у в р , N o tre-D a m e  и м нож ество улиц,*—  
и тол ьк о , ибо всего на всё я  пробы л в П ар и ж е только 20 ч а
со в , и з которы х надобн о вычесть ночь. Я  видел П а р и ж  сквозь  
сон или во сне. И бо не сон ли мы видели по совести? Н е во 
сне ли и теперь слы ш им, что Н ап ол еон  отк азал ся  от короны , 
что он беж и т и п р ., и п р ., и п р .?  М удр ен о! М удрено ж и ть  на  
свете, милы й д р у г !  Н о в зак л ю ч ени е с к а ж у  т ебе , что мы 
прош ли с корпусом  ч ерез А устер л иц кий  м ост, мимо Jard in  
des p la n te s , ** в за ст а в у  des D e u x  M ou lin s по д о р о ге  B o is  de 
B ou logn e, * **  где стоит лагерем  пилипяошин им ператор с о ста т 
ками нецстрлгиимых, и остан овил и сь в зам ке J o u is s y , п р и н а д 
леж ащ ем  почетном у П а р ь ж с к  )м у ж и тел ю . Этот зам ок  —  на  
б ер егу  Сены, о к р у ж ен  садам и и п р и н а д л еж а л  некогда  л ю б о в 
нице Л ю дови ка X I V .  Е щ е д о  с и х  пор видны  остатки и следы  
древнего вел и к ол еп и я . С террасы , примы каю щ ей к д о м у ,

* гостпннице «Швеция». (Ред.)
** ботанического сада. (Ред.)

*** Булонский лес. (Ред.)
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видна Сена. П риятны е л у га  и р о щ и , и  загор од н ы е дворцы  мар  
ш алов Н а п ол еон а , которы е м а л о -п о -м а л у , один  за  другим»  
в озвращ аю тся  в П а р и ж , кто инкотито, а  кто и с целым кор
пусом . Н овости , происш ествия в аж н ей ш и е тесн я тся  одно за  
др уги м . Я  часто, как  Ф ома н еверны й, щ упаю  го л о в у  и сп ра
ш иваю : б о ж е  м ой , я ли эт оЧ У д и в л я ю сь  часто бездел к е и 
вскоре не удивл ю сь важ нейш ем у п р ои сш еств и ю . Е щ е вчера  
мы встретили и проводили в П а р и ж  к о р п у с  М арм он а!!! и с 
арти л л ер и ей , и с кавал ерией, и с  о р л а м и !!!  В се  ож идаю т  
м ира! Д а й  бог! Мы все ж ел аем  т о го . В ы стрел ы  н а д о ел и , а  
бол ее  всего плач и ж ал обы  несчастн ы х ж и т ел ей , которы е  
вовсе раззорен ы  по больш им дор огам . О стался пепл  один  в 
наследство си роте!

Вавтра я  отправлю сь в П а р и ж , есл и  п о л у ч у  ден ьги , и  при
бавлю  нескол ьк о стр ок  к  пи сь м у . В сего  бол ее ж ел а ю  у в и 
деть театр и  сл авного  Т ал ьм а, которы й, как  говорит Ш ато- 
бр и ан , уч ил  Н а п о л ео н а , как  сидеть на  трон е с  приличною  
важ ности ю  и м п ератору  вел ик ого  н а р о д а . —  L a grande na
t io n  ! —  L e grand  hom m e ! —  L e g ran d  s iè c le  ! * В сё пусты е  
сл ов а , м ой д р у г , которы м и п у г а л и  н ас  наш и гуверн еры .

Д . В . Д А Ш К О В У

25 апреля 1814 г. Париж

П исьм о ваш е от 25-го  я н в а р я  я  п ол уч и л  н а  м арш е и з  В ит- 
ри -л е-Ф р ан се  к Ф ер -Ш ам п ен уазу  и  не м о г у  вам описать  
удов ол ьств и е, с  каким  я  прочитал  ег о , л ю безны й д р у г  Д м и т
рий В асильеви ч! Сто р а з  бл а го д а р ю  в ас  за  приятн ое ваш е 
послан ие к  п о л у в а р в а р у  Б атю ш к ов у , пок ры том у военным  
п р а х о м , забы вш ем у и М у зу , и ее сл у ж и т ел ей , но не забы вш ему  
д р у зей , в числе которы х вы в сегд а  ж и л и  в моем сер дц е. С толь
ко и столько приятны х м и н ут , п р ов еден н ы х с вами на б ер ега х  
Н евской Н аяды  и в ш ум е го р о дск о м , и в уеди ненн ы х б е се д а х ,  
где мы д ел ал и  д р у г  д р у г у  о тк р ов ен и я  не о любимцах счастья,

* Великая нация! Великий человек! Великое столетие! (Ред.)
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лет, а  о д р у ж б е  наш ей, о пл ам енной лю бви к словесности , к  
поэзии  и  ко в сем у  п р ек расном у и вел ич ествен ном у, —  даю т  
мне право н а  ваш е воспом инание. В  ж и зн и  м оей я  был об м а 
н ут  во м н огом , кроме д р уж бы . Е ю  м о гу  ещ е гор ди ться ; она  
прим и ряет м еня с ж и зи ш о, часто печ ал ьн ою , и с  м иром , к о 
торы й покры т развалин ам и, гробам и и страш ны ми воспом и
нан иям и.

Т еп ер ь  несколько слов о себ е . Вы  не будете  требовать от 
м еня целой О диссеи, то-есть  оп и сан и я  м ои х  п о х о д о в  и стр а н 
ствий: для этого недостает у  м еня  бум аги , а у  вас тер п ен и я . 
С к аж у вам п росто: я  в П а р и ж е! L a m essagère in d iffé re n te , * 
молва известил а вас давно о н аш и х п о б ед а х , чудесны х п о 
истине : это всё давны м -давно известно и р а сп л о ж ен о  в а н г л и й 
ском к л убе и в г а зет а х , и в «Сыне О течества», и у  Г л и н к и , 
и в оф ициальны х о д а х  п остоян н ого  Х лы стова; одни м  с л о 
вом — это стар ин а д л я  в а с , ж и т ел ей  м ирного П итер а. Н о  
поверите л и , мы, которы е участвовал и  во в сех  важ н ы х п р о 
исш еств и я х , мы едв а ли д о  с и х  пор верим , что Н апол еон  и с 
ч ез, что П а р и ж  наш , что Л ю дов и к  н а  троне и что су м а сш ед 
ш ие соотечественники М онтескье, Р а си н а , Ф ене л он а , Р о б е с 
пьер а, К у то н а , Д ан тон а и Н ап ол еон а  пою т по ул и цам : «V ive  
H enri q u a tr e ,.v iv e  ce roi v a illa n t!»  ** Т аки е ч удеса  п р ев о с х о 
дят всякое пон ятие. И  в какое кор откое врем я, и с каким и  
странны ми подр обн остя м и , с каким  кр овопр ол итием , с какою  
легкостию  и легком ы слием ! Ч удны  д ел а  т в о я , господи!

Н ет, лю безны й д р у г , н адо  им еть весьм а зд о р о в у ю  го л о в у , 
чтоб понять все д ел а  сии и чтобы сл едов ать  за  всем и о б с т о я 
тел ьствам и ... Я  от этой  работы  отказы ваю сь, я , которы й  
часто не поним ал сти хов  Ш ихм атова.

С к аж у п р осто: я  в П а р и ж е . П ервы е дни наш его  зд есь  п р е 
бы вания бы ли дни эн т у зи а зм а . Т еп ерь  мы пок ойн ее. Б роди ть  
по б у л ь в а р у , обедать  у  B e a u v ill ie r s , посещ ать театр , у д и 
вляться и ск у сств у , н еобы к новенном у и ск у сств у  Т альм ы ,

* Равнодушная вестница. (Ред.)
** Да здравствует Генрих IV, да здравствует этот доблестный ко

роль. (Ред.)
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см еяться во всё горло п роказам  Б р ю н ета , стоять в и зум л е
нии п ер ед  А п оллоном  Б ел ьв едер ск и м , п еред  картинам и Р а 
ф аэл я , в велик олеп ной гал л ерее М у зеу м а , зевать  на площ ади  
Л ю дови ка X V  или на Н овом м о ст у , на п о п р и т е  народны х  
дурач еств , гул ять  в великолепном  Т ю л ь ер и , в Ботаническом  
са д у  или в ок р естн остя х П а р и ж а , ср ед и  н еобозр и м ой  толпы  
п а р и ж ск и х  гр аж д ан , ж р и ц  В ен ер и н ы х , стары х р о я л и сто в , 
р есп убл и к ан ц ев , бонапартистов и п р .,  и п р ., и п р ., — теп ер ь  
мы всё это дел аем  и делать м ож ем , и бо  мы о т д о х н у л и  и тел ом , 
и д уш ою . Зам етьте, что мы имеем в а ж н о е  преим ущ ество над  
преж н им и путеш ественникам и : мы —  п утеш еств ен н и к и  в о
ор уж ен н ы е. Я  часто с удовольствием  см отрю , как  наш и к а 
зак и  беспечно пр оезж аю т ч ер ез А устер л и ц к и й  м ост, л ю б у я сь  
его удивительны м  построени ем ; с  удовол ьствием  н еи зъ я сн и 
мым в и ж у  р у сск и х  гр ен адер  п ер ед  Т р ая н ов ой  к ол онной  или  
у  реш етки Т ю л ьери , п ер ед  A rc de tr io m p h a  * где изображ ен ы  
и У льм , и А у ст ер л и ц , и Ф р и дл ан д , и И ен а. Ещ е с больш им  
удовольствием  смотрю  на н аш и х воин ов , гул я ю щ и х с ин ва
лидам и на ш ирокой п л ощ ади , п р и н адл еж ащ ей  и х  дом у .

Ф ран ц узы  д о р о го  зап л ати л и  за  свою  сл а в у , лю безны й д р у г !  
Они дол ж н ы  быть бл агодар н ы  наш ем у царю  за  спасен ие не 
только П а р и ж а , но целой Ф р а н ц и и ,— и благодарны : это 
м еня прим иряет нескол ьк о с ним и. В пр очем , этот народ  не 
за сл у ж и в а ет  ув а ж ен и я , особл и во н а р о д  п ар и ж ск и й .

Я  в и ж у  отсю да, что Д м итрий В асил ьеви ч , читая мое письмо  
кивает головою . «Б ог с ним и, что мне до  н а р о д а  ф р ан ц узск ого?  
Зачем  Б атю ш ков не говорит м не о л и тер а т у р е , о Л и ц ее , о 
славны х уч ен ы х м у ж а х , о б  остр оум н ы х го л о в а х , о п оэтах , 
одним словом  —  о л ю д я х , которы м я , ж ивуч и  на берегах  
Л а д о ж ск о г о  о зер а  и Н евы , о б я за н  сладостны м и м инутам и, 
которы х им я одно п р о б у ж д а ет  в голове ты сячу воспом инаний  
приятны х, ты сячу п о н я т и й ...»  И зв ол ьте! Я  с к а ж у  вам, во- 
первы х, что.в  ш ум е военном  я  забы л , что сущ ествовала А к а
дем ия и з сорок а членов, точно так , как  забы л, что есть Б е
сед а , А к адем и я р у сск а я  и П алиц ы н, гр оза  чтецов. Н о р а з ,

* Триумфальной арки. (Тед.)
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перейдя за  К орол ев ск и й  м ост, за б р ел  Л Случайно К Д и д о т у , 
лю бовался у  него изданием  Л аф он тен а  и Р а си н а  и , р а зго в а 
ривая с его поверенн ы м , у зн а л  н ен ар ок ом , что завтра в 
3 часа п оп ол удни  второй к л асс  И нсти тута  б у д ет  им еть тор 
ж ествен ное за сед а н и е .

В о о р у ж а сь  билетом  д л я  п р о х о д а  ч рез врата учености в сие  
важ ное святилищ е М уз, я , ваш  м аленький Т и б у л л , и л и , 
прощ е, капитан ру сск о й  и м ператорской  сл у ж б ы , что в ны неш 
нее врем я в аж н ее, н еж ел и  бы вш ий кавал ер  или всадн и к  р и м 
ский (и б о , по словам  С олом она, «ж ивой воробей  л учш е м ерт
вого льва»), я , ваш  п р и я тел ь , наступ и л  на горло как ом у-то  
член у О бщ ества и вош ел в за л у , п р оби р ая сь  ск в озь  то л п у  
лю бопы тны х.

«В от, сади тесь зд есь  ил и станьте за  моим табур етом , —  
ск азал а  мне пр ек р асн ая  ж ен щ и н а, —  зд есь  вы всё ув и ди те, 
всё услы ш ите». Я  стал за  табуретом  и с удовольствием  
в згл я н ул  на за л у  и  н а  бл естящ ее собр ан и е отборн ой  п у 
б л и к и ... п а р и ж ск о й ! З а л а  п р ек р а сн а я : он а  п остроен а к р е
сто о б р а зн о . В  четы рех н и ш ах , составл яю щ и х углы  ротон ды , 
поставлены  четыре статуи  —  п р оизведение и ск усств а ф ран
ц у зск и х  х у д о ж н и к о в , статуи в ел и к и х лю дей : С ю лли, М он
теск ь е, Б оссю ета и Ф ен ел она. От ротонды  возвы ш ается ам 
фитеатр, посвящ енны й д л я  зр и тел ей  : р отон да —  дл я  членов  
и важ ны х посети телей . Ч лены  сби рал и сь  м ал о-п о-м ал у , 
и ф ран ц уз, мой со сед , назы вал и х :  «В от С ю ар, вот Б у ф л ер , вот  
Сикар, а  это , с кр асн ой  л ен той , стар ик  С егю р! В от  Этьен, 
сочинитель хорош ей  к ом едии ; в о зл е  него  П и к ар , лю бимы й  
автор п ар иж ский  !» С ними бы ли и д р у ги е  члены  прочих- к л а с 
сов И нсти тута, которы е им ею т право заседать  в т о р ж ест в ен 
ных со б р а н и я х . Н и П а р н и , ни Ф онтаня  я не видел . Ш ато- 
бриана, к а ж ется , не бы ло. Н ап ол еон  не согл асен  был на  
принятие его в члены —  за  нескол ьк о стр ок  и з речи автора  
«Аталы» против пр авл ения или против его особы . З ато  и Ш а- 
тобриаи не пощ адил его в последнем  сочи нении , которое в ам , 
без сом нения, и зв естн о. Н ак он ец , при п л еске п уб л и к и , при  
беспрестанны х в оск л и ц ан и я х  : «V iv e  A le x a n d r e , le  m agna-
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n im e A lex a n d re ! V iv e  le  roi de P ru sse ! V iv e  le  général Sacken!»*  
вош ли наш и герои .

Л ак р етел ь , секретарь а к ад ем и и , читал им приветствие. 
Я  с удовольствием  слуш ал его . Л а к р ет ел ь , как  писатель, имеет  
достои нства: вы, к аж ется , л ю би те его  «И сторию  револю циии»  
и «И сторию  последнего века». З а  ним —  снова р ук оп л еск ан и я , 
снова воскли цани я: «Д а зд р а в ст в у ет  им ператор!» и пр .

Они зам ол кл и , и г. В и л ьм ен ь , м ол одой  человек  2 2 -х  лет, 
начал читать снова приветствие го суд ар ю  и пр оси л  п у бл и к у  
вы слуш ать р а ссуж ден и е «О п о л ь зе  и н ев ы годах критики», увен
чанное И нститутом . М олчание гл у б о к о е. В се  сл уш ал и  с бо л ь 
шим вниманием дл и н н ую  речь м ол одого  п р оф ессор а , весьм а  
хорош о н ап и сан н ую , как  м не п о к а за л о сь ; часто апл оди ровал и  
блестящ им ф разам  и бол ее  всего  т о м у , что им ело как ое-н и будь  
отнош ение к ны неш ним обстоятел ьствам ! «Б раво! г. В и л ь
м ень! П р одол ж ай те!»  говор ил и  ж ен щ и ны . «Он мы слит, i l  
pense», говорили м уж чины , п оп р ав л я я  га л ст у х  с обы кновен
ною  в а ж н о сти ю ... и все бы ли довольн ы . «К ак он м олод!» ш еп
тали ж енщ ины . «К ак  он м ол од! И  дв а  р а за  увенчан А к аде
м ией! В  первы й р а з  за  похв ал ьн ое слово М онтаню ...»  «В кото
ром м ного г л у б о к и х  мы слей», пр ибави л  м уж ч и н а , мой сосед . 
« Н ем у д р ен о ,—  п р о д о л ж а л  д р у г о й ,— он говорил о М онтане»!

П о окончании речи пр ези ден т  обн я л  два  р а за  м олодого  
пр оф ессора и п р ов озгл аси л  его победителем  при ш ум ны х р у 
к оп л еск ан и я х п убл ики . Г осу д а р ь  и кор ол ь  п р усск и й  ск азал и  
ем у  нескольк о учтивы х сл ов : м ол одой  автор был н а  р о з а х .

Н ы неш ний го д  бы ла п р ед л о ж ен а  к  увенчанию  Смерть 
Баярда, но по сл абости  п о эзи и  не п ол уч и л а  обы кновенной  
награды . Т еперь  отгадай те, как ой  предм ет н азнач ен  д л я  б у 
д ущ его  года? Польза прививания коровьей оспы!! Это хоть бы 
наш ей А кадем ии вы дум ать! П о это м у , лю безны й д р у г , м ож ете  
суди ть  о состояни и  ф р ан ц узск ой  сл овесн ости . Е е не лю бил  
Н ап ол еон . М атематик во всяком  сл уч ае брал  преим ущ ество  
н ад  членом второго к л асса  И н сти тута , что не мало п о сл у -

* Да здравствует Александр, великодушный Александр! Да здрав
ствует прусский король! Да здравствует генерал Сакен! (Ред.)
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ж и л о к у п а д к у  А к адем и и ф р а н ц у зск о й . П равлени е д ол ж н о  
лелеять и баловать М уз: иначе они  б у д у т  бесплодны . С ледуя  
обы кновенном у течению  вещ ей, я  д у м а ю , что век славы  дл я  
ф ран цузской  сл овесности  прош ел и в р я д  ли м ож ет когда- 
ни будь  в ороти ться . В пр очем , м и рное отеч еск ое правление  
будет во сто р а з  б л а госк л он н ее  д л я  М уз с у д о р о ж н о го  тиран- 
ского пр авл ения К о р си к а н ц а , которы й в вел ик ол еп ны х п а 
м ятниках п а р и ж ск и х  д о к а за л , что он  не им еет в к у са , и  что 
«М узы от него чело св ое  сокры ли».

Т еперь вы спросите у  м ен я , что м не бол ее всего пон рави
л ось  в П ар и ж е?  Т р у д н о  реш ить. Н а ч н у  с А п ол л он а  Б ельве- 
д ер ск ого . Он выше оп и сан и я  В и н к ел ьм ан ов а : это не м рам ор —  
бог! В се копии этой  бесц ен н ой  статуи  слабы , и кто не видал  
сего ч уда  и ск у сств а , тот не м ож ет  им еть о нем п он я ти я . Ч тоб  
восхищ аться  им , не н адо  им еть гл у б о к и х  сведений  в и с к у с 
ствах: н адобн о  чувствовать. С транное дел о  ! Я видел просты х  
сол дат, которы е с и зу м л ен и ем  см отрел и на  А п о л л о н а . Т акова  
сил а ген и я ! Я  часто з а х о ж у  в М узеум  единственно за  тем , 
чтобы  в згл я н у ть  н а  А п ол л он а  и , к ак  от беседы  м удр ого  м у ж а  
и м и л ой , ум н ой  ж ен щ и ны , по словам  наш его п оэта , лучшим 
возв'рагщюсь. Н и слова о д р у г и х  р ед к о ст я х , ни слова о в ел и 
кол епной картинной га л л ер ее , еди нствен ной в своем р о д е , 
ни слова о р ед к о ст я х  п а р и ж ск и х , о теа т р а х , о Д ю ш ен уа , 
о Тальме и п р ., и п р . Я  бою сь вам наскуч ить моими за м еч а 
ниям и. Н о позв ол ьте, м и м оходом , р а зу м еет ся , п охвал ить  
лсенщин. Н ет , они выше п о х в а л , д а ж е  самы е п рел естн иц ы .

П ред ними истощает  
Любовь златой колчан.
В сё в н и х обворож ает:
П оходка, легкий стан,
П олунагие руки  
И полный неги взор ,
И уст волшебны звук и,
И страстный разговор, —
В сё в н и х очарованье!
А  н о ж к а ... милый д р у г ,
Она —  Х арит созданье,
К ипридины х подруг.
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Д л я  ножки сей , о , вечны боги,
У сейте р о за м и ’дороги  
Иль пухом лебедей!
Сам Фидий перед ней  
В восторге утопает,
Поэт —  на небесах,
И труж еник, в сл еза х ,
М олитву забывает !

И так , мне более всего пон рави лись н о г и , прелестны е ноги  
прелестны х ж енщ ин в м ире. D e g u s t ib u s  n o n  d isp u ta n d u m . * 
У  англ ий ск ого  генерала недавно сп раш и в ал и  ф ран цузски е  
марш алы , что ем у более всего п он рав и л ось  в П а р и ж е ?  « Р ус
ские гренадеры », отвечал он . П усть  С еверин ск а ж ет  вам те
перь , что ем у пон рави лось в столице м и ра. С еверин зд есь ;  
мы с ним видим ся каж ды й д ен ь , бродим  по ул и цам  и часто, 
очень часто вспом инаем  о Д аш к ов е. Я  ем у  усту п а ю  перо до  
первого сл у ч а я .

Т еперь  п рости те. Е сл и  И ван И ванович в П ет ер бур ге , то 
пок орн ей ш е п р ош у вас засвидетельствовать ем у  мое почте
ни е. П окл он итесь знаком ы м ; обним ите Б л у д о в а  и скаж ите  
ем у , что Б атю ш ков лю бит его и у в а ж а ет  по-старом у . Т у р ге
н ев у  ни сл ова об о  м не:

Е м у ли помнить нас 
Н а ш умной сцене света?
Он помнит лишь обеда час 
И час великий Комитета!

Бат ю ш ков

В . Л . П У Ш К И Н У

[Первая половина марта 1817 г. Деревня]

Н е виноват, не виноват ни ск ол ьк о п ер ед  милым и почтенным  
старостою , х о т я  и к а ж у сь  н еск ол ьк о  виновны м . Странство
вал , п р и ехал  дом ой и опя ть  нем едл ен но пусти л ся  странство
вать; вот почем у и не п и сал  к теб е , милый стар оста: ки
битка —  не П арн ас. Она тебе ск а ж ет , есл и  спросиш ь ее : мог

* О вкусах не спорят. (Ред.)
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ли я писать, окостенелы й от х о л о д а . Т еп ерь  дом а й пиш у. 
П исьмо начинается бл агодар н ости ю  за  д р у ж ест в о  тв ое; оно  
у  м еня все в сер дц е —

И как, скаж ите, не любить 
Т ого, кто нас любить ум еет,
Д л я  друж ества лишь хочет ж ить  
И языком богов до старости владеет!

Д о  старости? Н е сер ди сь : это д л я  сти х а  вставка! Мне М узы  
и опы тность ш епчут на  у х о :

Тот вечно м олод, кто поет 
Л ю бовь, вино, Эрота,
И р о зу  сладострастья ж нет  

В веселы х цветниках Б уф лера и М арота.
П ускай грозит ем у подагра, кашель злой  

И свора злы х заимодавцев:
Он всё трудится день деньской  
Д л я  области книгопродавцев.
«Умрет —  забыт!» П оверьте, нет!
П отомство всё узнает:
Ч ем  ж ил и как, и где поэт,

К ак ум ер, пр ах  его где мирно истлевает.
И слава, верьте мне, спасет  
И з алчных челюстей забвенья  
И в храм  бессмертия внесет  
Е го и ж изн ь , и сочиненья.

Ваш и сочи нения п р и н адл еж ат  сл ав е: в этом никто не со 
м невается.

Ты злого Гаш пара убил одним стихом  
И пел на лире гимн, Эротом вдохновенны й.

Н о ж и зн ь? П овер ьте, и ж и зн ь  в аш а, милы й В аси л и й  Л ь в о 
вич, ж и зн ь , пр ов еден н ая  в ст и х а х  и в п р аздн ости , в п утеш е
ствиях и в дом оси ден и и , в м ире душ евн ом  и в войне с С лаве- 
ноф илам и, не уй дет  от потом ства, и есл и  у  н ас  б у д у т  л ек си 
коны в ел и к и х л ю дей , сти хотвор цев  и п р о за и ст о в , то я  за в е 
щаю внукам  искать ее п о д  ли терою  П :

П у ш к и н  В . Л .,  к ол л еж ск и й  а с се сс о р , р о д и л ся  и  проч.

Ч утьем поэзию  лю бя,
Стихами лепетал ты, знаю , в колыбели;
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Ты был младенцем, и тебя  
Л ел еял весь П арнас и М узы гимны пели,
К ачая колыбель усердною  рукой :

«Расти, малютка золотой!
Р асти, сокровище бесценно!
Ты наш , в тебе запечатленно  
Таланта вечное клеймо!

Ничтожны х должностей свинцовое ярмо 
Твоей не тронет шеи:
Эротов розы и лилеи  
Счастливы Пафоса затеи,

Гулянья, завтраки и праздность без трудов ,
Ж изнь без раскаянья, без мудрости плодов,

Твои да будут вечно!
Расти, расти, сердечной!
Н е будеш ь в золоте ходить,

Н о будеш ь без труда на рифмах говорить,
Д р узей  любить 
И кофе ж ирны й пить!»

.Ч е г о  лучш е? П редвещ ани е М уз сбы лось , как  видите. Со 
мною  будет  ин аче. В аш и вн ук и  не оты щ ут м оего им ени в л е
ксиконе славы . М ного п и са л , и теп ер ь , рассм атривая старые 
б у м аги , в и ж у , что н ап и сал  м ало п у  н ого . Что в риф м ах, 
есл и  в н и х  м ало счастл ивы х, и  что в счастливы х сти х а х  без  
счастия ! П осуди те сами ! Ж и в у  один  в сн ега х  и до л го  ль про
ж и в у  —  не зн аю .

М еня преследует судьба,
К ак будто я талант имею!
О на, известно вам, слепа;
Н о я в глаза ей молвить смею :
«Оставь меня, я не поэт,
Я  не ученый, не профессор;

М еня в календаре в числе счастливцев нет,
Я . . .  отставной ассессор!»

Н о бросим  в стор он у  эт у  п р ок л я тую  п оэзи ю , д л я  нас са 
м озв ан ц ев , и поговорим  о д ел е .

.Д уш евно р а д у ю сь  счастию  Ж ук ов ск ого  ; он  стоит его . 
Ф ортун а  у п а л а  не на пень и к о ч к у , к ак  говорил Д ер ж а в и н . 
Ч то д ел ает  **^*? Зн аю  ваш  ответ;
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Н а свет и ç a  стихи  
Он злобой адской дышет;
Н о в свете копит он грехи  
И вечно рифмы пи ш ет...

П ростите —  ин огда  счастливы е !

Ч исла по совести не знаю ,
Здесь время сковано стоит,
И скука только говорит:

«Пора напиться чаю,
П ора вам куш ать, спать пора,
П ора в са н я х  кататься...»
«П ора вам с рифмами расстаться!»  

Р ассудок  мне твердит сегодн я и вчера.

Это всего у м н ее . И так , пр ощ ай те!

Н . И . Г  H  Е  Д  И  Ч  У

[Начало июля 1817 г. Деревня]

У  м е н я й  бы ло: пол ур азр уш ен н ы й  « о , а  не уж. Я  о п и сал ся . 
П о д  небом  И талии моей, им енно моей. У М онти, у  П етр ар к а  
я  это ж ивьем  в зя л : q u el b e n e d e tîo  * мосй \ В ообщ е итальянцы , 
говоря о б  И тал ии, п рибавля ю т моя. Они лю бят ее , как  л ю 
бовни цу. Е сл и  это ош ибка против я зы к а, то б е р у  на совесть . 
Вы кинь Э рату, есл и  хоч еш ь. Н о ск аж и  В я зем ск о м у , что 
Ф ортуна не есть счасти е, а  сущ еств о , р асп ол агаю щ ее злом  и 
добром , нечто п о х о ж е е  н а  с у д ь б у . С сы лаю сь н а  п р ек р асн ую  
аллегорию  Д ан те в «Чистилище» его , на  о д у  Г ор ац и я , 
на статью  С енеки к  Л уц и л и ю  и , есл и  ой х оч ет , —  на Н оэл ев  
лексикон de la  F a b le , ** которы й, в ерн о, у  него п ер ед  гл а
зам и, и б о  он  н и чего , кром е л ек си к он ов , не читает, д а ж е  и  
стихов св ои х  не перечиты вает. Изрытые почины и гром ne 
умолкал —  оставь . Э то сл ов а  сам ого  Т а сса  в одн ой  его  кан
цоне; он  зн а л , что говорил о  себ е . Челюсти времен —  д у р н о .  
Н ельзя ли : из кладезей времен^ М ож но пр едп ол ож и ть  врем ена

* Это благодатное. ( Ред.)  
** Микологии. (Ред )
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различные, то-есть различные э п о х и , сл едств ен н о , й кл адези , 
и врем ена во м нож ественном . В п р о ч ем , вол я  ваш а. Мне это  
всё н аск уч и л о . В ози тесь , как  х о т и т е. Д а  у  м еня и списка нет: 
черное тотчас изодр ал  в кл очк и, а  пам ять мою  знаеш ь.

К огд а  вы йдут книги, удел и  и з  м о и х  три эк зем п л я р а: 1) в 
М оскву, в У ниверситетское общ еств о губи тел ей  сл ов есн о
сти , 2) в К азан ск ое общ ество р у б и т ел ей  сл овесности , кото
рого я  им ею  честь быть членом , и  о д и н  эк зем п л я р  —  Д м и
тр и ев у . Н адпиш и ем у: от атира издатель. Н е х у д о  бы тебе  
и сам ом у приписать словечко, отп р ав л я я  к н и гу . Я  ем у о б я 
за н : в бы тность в М оскве он навещ ал м ен я  бол ь н о го  очень  
часто и подарил мне свою  к н и гу . Д р у ги м  п р и ятел ям  не м огу  
подносить по п и р огу: не в м оей  печи и х  п ек ут . Они и сам и  
д о б у д у т . Д а , есл и  хоч еш ь, Ж у к о в ск о м у  эк зем п л я р , и з  м ои х . 
Он мне присл ал  свою  к н и гу . В я зем ск и й  к уп и т . А , впрочем , 
и сам п р ош у ни ком у не давать. А  мне приш ли несколько  
ш тук , по красн ее перепл етен ны х; н у !  х оть  о д н у , д а  сестрам  
по одн ой . Н ебось! Я  не п а д о к  на  свое. Д ен ь ги , к огда п о л у 
чишь по д ов ер ен н ости , приш ли ко м не: я , а х т и , как нуж даю сь  ! 
Н едавн о 2650  отосл ал  в л ом бар д  и теп ер ь с и ж у  на н у л я х . 
С пасибо за  ск азк и . Н о 3^ р у б л ей ! право д о р о го . О видий всего  
н у ж н ее : О видий в Скифии —  вот предм ет д л я  эл егии , счаст
ливее сам ого Т асса . Н о , кстати, о Т ассе. Ш еп нул бы ты 
О ленину, чтобы он за д а л  этот сю ж ет  д л я  А кадем ии. У м и раю 
щ ий Т асс —  истинно богаты й предм ет д л я  ж и в оп и си . Н е г о 
вори тол ьк о, что это м оя  мы сль. П ри пиш ут м оем у сам олю бию . 
Н ет: это совсем  и н ое. Я  ж ел а л  бы со о р у д и т ь  пам ятник м оем у  
п ол уден н ом у ч ел ов ек у , моему Т а с су . Б ою сь  только одн ого:  
если Е горов станет п и сать , то ещ е д о  см ертны х с у д з р о г  и 
кон вульсий  вы вихнет ем у  л и бо  р у к у , л и бо  н о г у ; такое из  
него сделает Р аф аэл еск о , как  и з «И стязания» св оего , что, п о
м ниш ь, висело в А кадем ии (к  сты ду е е ! ) ,а Ш  б /е в  нам аж ет ем у  
кирпичом  л об . Д р у г и е , п ол а га ю , не лучш е отваляю т. И  я  
см еш он, по совести . Н е п о х о ж  л и  я  на  слеп ого ни щ его, ко
торы й, услы ш ав пр ек расного  в и р т у о за  на арф е, в д р у г  в зд у 
м ал  воспевать ем у  х в а л у  на  волы нке или бал ал ай ке?  В ир-
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туоз —  Т асс. А рф а —  язы к И тал ии ег о . Н ищ ий —  я , а  б а 
лалайка —  язы к наш , ж есток и й  язы к , что ни говори! Я  р а д , 
что он п оп ал ся  в р у к и  О л и н у. Он ем у  за д а ст  л ом к у . К а к  он  
Оссиана переводит! И  т а к , и ся к  л ом ает , тол ьк о д р еб езги  л е 
тят. К то такой  П анаев? С оверш енно п астуш еск ое им я и 
очень напом инает м не: м ед , п ат о к у , м о л о к о , т в о р о г , Ш а л и 
кова и тм ин, спры снуты й в одой . Н о не мне бы гул ять  насчет  
други х. В от и м ои стиш ки. Т ак ! это су щ а я  б езд ел к а ! П о -  
сланье к Н иките М уравьеву, к отор ое, есл и  стоит то го , п ом е
сти в кн иге, в приличном  о н ом у  м есте, а  за  то вы кинь мою  
басню , ли бо к ак ую -н и буд ь  д р у г у ю  гл уп ость; эта , по к р а й 
ней м ере, п осв еж ее . Я  это м ар ал  истинно д л я  то го , чтобы  
не отстать от м ехан и зм а  сти х о в , что д л я  наш его брата  к р о 
пателя не ш утк а. Н о есл и  в зд ум аеш ь, нап еч атай , а  М уравье
ву не пок азы вай , д о к о л е  не вы йдет к н ига: м не хоч ется  ем у  
сделать м аленький сю р п ри з. В от  каким и мелочам и я  зан и м аю сь, 
я , тридцатилетний р еб ен о к ; но что дел ать? М еш ают п рин яться  
за  что-н ибудь п о в а ж н ее . К то п и сал  статьи и з  Ч ереповц а н а  
В оейкова? В ерно И ван М атвеевич? Е м у  теп ер ь сп о л а го р я  
ш утить и на м еня гр ех и  свои сваливать. П риш ли мне н ем ед 
ленно отпечатанны е листки сти хов . П оп р ав л я й , м арай и д е 
лай, что хочеш ь. П р оси л  т еб я , п р оси л  Ж у к о в ск о го , п и сал  
к нем у нарочн о; п р ош у в сех  д обр ы х л ю дей ; но ещ е пр ош у  
тебя: не затевай  п одп иски . Л учш е в д р у г  явиться на  белы й  
свет и з-п о д  твоего кры лы ш ка. А х , страш н о! Л учш е бы на 
батарею  п о л ез , вы слуш ал бы всего Р а си н а  Х в о сто в а  и всего  
новорож ден ного О ссиан а, н еж ел и  в д р у г , при всем И зр а и л е , 
растянуться в л а в к а х  Г л а зу н о в а , М атуш кина, Б а б у ш к и н а , 
Д уш ин а, С веш никова, и потом —  б у х ! . ,  в знаком ы е п од
валы, где игры  первы х л ет, невинны  м адригалы  и п р . А  вот  
моя участь, c e t  o ra cle  e s t  p lu s  sûr qu e c e lu i de C a lch a s! * 
Всего мне б у д ет  гр устн ее  л еж ать  в о зл е  Писем к графине, 
возле Ш алик ова Путешествия ч полуденную Россию и  том у  
подобны х сл адостн ы х пр я н остей . П усть  я  за х р а п л ю  лучш е

♦ Эго предсказание более uepi.oe, чзм предсказание Калхаса. ( Р е д . )
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на б а сн я х  Х в остов а  и в и зго л о в ь я х  у  м еня  б у д у т  его посл а
н и я , ж ест к и е , аци кам ни. П р о сти . Не плачу я , а сердца очень 
больно (стц х  К атени на). Е щ е р а з  п р о ш у  писать и отвечать. 
Я  р а з о р и л с я  н а  письм а. К о гд а  кончим  это печатание! П о сл ед 
н я я  статья , и ам инь. С егодня не у сп ею  кончить п осл ан и я .

К а к  понравились тебе п оп рав к и  Домоседа? Что ск азал  
К ры лов? Н ичего ! С ледственно, он  м ен я  ни  л ю би т, ни ув аж ает  
Е сл и  к р итик ует, так  лю бит, по к р а й н ей  м ер е.

К Н Я З Ю  и .  А . В Я З Е М С К О М У

23-го июля [1817 г. Деревня]

С пеш у отвечать н а  письм о гтв ое, котор ое м еня  истин но о п е
ч алило, милы й д р у г . Ц о р а д у ю сь , что ты в М оскве, и , с л е д 
ственно, к н я ги н я .сп о к о й н а , и бо  чего ей  бо я ть ся , к огда  ты с  
ней? И  д о са д н о , и  скуч но сл уш ать  всё о д н у  ж е  историю  и по  
горло к уп аться  в гл уп ости . Н о м ой совет —  усм ирить гнев  
твой и  р ук оводствоваться  остор ож н ости ю  и в сам ой досаде  
и негодовани и  сохр ан и ть  бл агоп ри стойн ость . И з твоего письма  
в и ж у  твое нетер пени е. Это не п о х о ж е  н а  ум , милы й д р у г . 
С кем не бы вает горе? Н и честь т в оя , ни им я не м огут  оградить  
от б езу м ц а . Н еп ри ятн ость  бол ьш ая , со гл а сен ; но зато и тебе  
провидение да л о  р а ссу д о к ; а  ты, испол нив д о л г  свой, про
д ол ж аеш ь горячиться и см отриш ь в увеличител ьное стекло —  
н а  б езу м ц а ! Т ерп ен и е. Это всё пройдет м им о: а  ты всё оста
неш ься к н я зь  В я зем ск и й , в л ад ел ец  А стаф ьева и  честны й  
ч еловек. С ож алею  кр ай н е, что я  не с  тобою  и  не м о гу  р а зд е
лить твоего бесп ок ой ства. И н о гд а  одн о сл ов о , ск азан н ое  
в п о р у , п ол езн о . . М ож ет бы ть, я  ош ибаю сь , п одав ая  тебе со 
веты , и ты в самом д ел е  о сто р о ж н ее  и  сп ок ой н ее, н еж ел и  
н а  письм е, но и  ты ош и беш ь ся , есл и  подум аеш ь, что я  не  
т р еп ещ у за  теб я . Д о р о го  бы д а л  з а  твое спокойствие и ещ е  
р а з  п овторяю : б л агор азум и е в сё и сп р ав л я ет. Я  более с о ж а 
л ею  о кн я ги н е, н еж ел и  о  т еб е , и бо  у в ер ен , что в отсутствии  
твоем  ей бы ло невесело им еть в в и д у  неч аянн ое свидание  
С растрепанны м  цугалищеад. Д о  и  о н а , к огда  всё пройдет —



а что не пр оходит? —  кон еч но, п ер в а я  б уд ет  см еяться  н а д  
этим бешеным и н ад  своим и стр ахам и . Н апом н и ей лучш е о б о  
мне; скаж и ей-м ое у сер дн о е  почтение; о лю бви м оей ни сл о в а . 
Е й, конечно, т о ш н и тгп от одн ого  сл ов а люблю, с т ех  пор как  
оно прош ло ч ер ез у ста  бл едн ого  и  ун ы л ого , безм ол вн ого  ч е
ловека. Б л агодар ю  за  и зв ести я  твои о П ет ер б у р ге  и р а д у ю с ь , 
что ты ук р ал  у  Ф ортуны  н ескол ьк о приятн ы х м и нут и от 
д о х н у л  с лю дьм и, ибо  это , пр ав о , лю ди : Б л у д о в , столь остры й  
и образованн ы й; Т у р г ен ев , у  к отор ого  доброты  достан ет  
на д в у х  и как ого-то атти ци зм а, весьм а пр иятн ого  и ор и ги 
нал ьного, человек  на  д еся т ь ; С еверин , деятельны й и дельны й  
в такие неж ны е л ета; О рл ов , у  к отор ого  —  редки й  сл у ч а й !—  
ум за б р а л ся  в т ел о , достой н ое Ф и ди аса , и Ж у к о в ск и й , и сп о л 
ненный счастл ивейш их качеств ум а и сер дц а , ходя ч и й  талант ! 
Это л ю ди! И К а р а м зи н , п р ав о , чел овек  необы кновенны й, и  
как их не встречаем  в о б о и х  к л у б а х  М осквы и П ет ер б у р га , и  
которы й я в и л ся  к нам  и з  л уч ш его в ек а , и з  л уч ш ей  земЛй. 
О тк уда —  н е зн а ю .

П л ан а  не п ол уч ал . Т р у д и ть ся  б у д у , если, м огу  быть п о л е
зе н , и врем я, и  зд о р о в ь е, и обстоятельства п озв ол я т . Н о . . .  
н о ...  п о .. .  Ты видел первую  часть м ои х Опытов. Ж а л ь , что 
м ного ош ибок: чего д о б р о г о , прип иш ут и х  м не! Н о и х  о г о 
ворим в посл едней  части. С каж и м н е, каков «Тасс> м ой! 
Он у  м еня на сер дц е. Я  им д о в о л ен ; д ов ол ен  ли ты? Мне н р а 
вится план и х о д  б о л ее , н еж ел и  сти хи : ты увиди ш ь, что я  
говорю п р а в д у , к огда  прочитаеш ь его  к  печати. C ’e s t  une  
pièce à  e ffe t . * П рочитай ее  Т онч и . С делай о д о л ж ен и е . Е сл и  он  
п охвал ит, о н , зн а то к  в и тал ья н ск ой  л и тер а т у р е , то я  б у д у  
вне себя  от радости  —  он и Д м и тр иев . А  у рати  м огут  гово
рить, что уго д н о . С каж и по сов ести , как ова м оя  п р о за : м ож н о  
ли читать ее? Е сл и  просвещ енны е л ю ди  с к а ж у т : это п р и я т 
ная кн и га , и сл о г  к р аси в , то я  запры гаю  от р адости . Сам  
Знаю, что есть ош ибки против язы к а, сл абости , повторен ия  
и что-то учен ическое и д етск ое: зн аю  и ув ерен  в этом , но

* Это вещь, способная произвести впечатление. (Ред
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зн аю  и т о , что есл и  м еня нем н ого  о к у р а ж и т  о д обр ен и е зн а 
ток ов , то я  со временем сделаю  л у ч ш е. П у ск а й  говор ят, что 
х о тя т , строгие судьи  и кумы славеноф иловы  ! Н е д л я  ни х  
п и ш у, и они не д л я  м еня. Н о не пон р ав и ть ся  тебе и ещ е трем  
ил и четырем человекам в Р о сси и  б о л ь н о , и лучш е бросить  
перо в огон ь . Скоро я  отправлю сь в П ет е р б у р г  —  против ж е 
л ан и я  м оего: пр и ходи т  осен ь , я  б о л е н , л ек а р ей  зд есь  нет. 
П ритом  ж е  и хлопоты  м еня вы ж иваю т. Ч то пиш еш ь ты? Н е  
п ор а ли и тебе  в кл етку? П раво, п ор а! В а си л и й  Л ьвович пусть  
один пор хает  по воле : от «Аглаи» в «В естник» и и з «В естника»  
в «Труды  лю бителей». Я  посы лаю  к К ач еи о в ск о м у  к уч у  пере
водов. У видиш ь и х  в «Вестнике». C 'est le  c h a n t du  c y g n e . * 
Х о ч у , если м оя книга будет  им еть к а к о й -н и б у д ь  у с п е х , 
прин яться з а  п оэм у: «Р усал к у» и  за  словесность р у с с к у ю .  
Х оч ется  написать в пи сьм ах м аленьки й к у р с  д л я  л ю дей  св ет 
ск и х  и познак ом ить и х  с  собственны м  богатством . В  дер ев н е  
н е  м о гу  пр и н я ться  з а  этот т р у д , требую щ и й  книг, советов и 
зд о р о в ь я  и  одобр и тел ьн ой  улы бки д р у ж ест в а . С пасибо! Ты  
п р ав ду  говориш ь, что м еня  н адобн о  нем ного пол елеять. 
Я , как птица в с ет я х  у  хл о п о т , и бою сь  оставить в н и х  мои перья  
и талант м ой. П рови дени е ! бу д ь  ко мне пом илостивее ! Д р у зь я  ! 
не переставайте лю бить м еня . П р ости , бу д ь  м у д р , аки м ра- 
вий, аки зм и я , и д о б р , аки п ес!

А. И . Т У Р Г Е Н Е В У

24-го марта 1819 г. Неаполь
Т очно так , как  Т и в ер и й , котор ого  остров п ер ед  моим о к 

н ом , не зн ал  с  чего начать посл ан и е свое к  С енату, —  так  
я , в волнении разл ич ны х ч ув ств , п оср ед и  за б о т  и р а ссея н и я , 
поср еди  визитов и счетов, при  беспреры вном  крике н ар ода , 
покры ваю щ его н а б ер еж н у ю , при зв у к е  цепей  пр еступн иков , 
при пении пол иш инелей , л а за р о н о в  и  прачек, не зн а ю , не 
ум ею  с  чего начать вам м ое пи сьм о. П рим ер Т ивери я со б л а з-

* Это лебединая песня. ( Р е д . )
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нителен! Н ач н у  строгим  вы говором . К а к  м ож но забы вать  
нас, бедны х странников? О бещ али пи сать и вы, и все д р у з ь я ,  
и никто не сд ер ж а л  дан н ого  сл ов а . Д о л ж е н  пол агать , что вы 
меня забы ли. За т о  и вы не вправе требов ать  от м еня д л и н 
ного п осл ан и я : н ек огда . За в тр а  е д у  в Т ер р а ч и н у , а  сегодн я  
надобно объ ехать  весь  гор од , которы й дл и н ен  и н ео п р я 
тен.

К аж ды й ден ь  н ар од  волнам и притекает в обш ирны й театр —  
восхищ аться м узы кой  Р осси н и  и усладительны м  пением  св ои х  
Сирен, м еж д у  тем , как  В е зу в и й , наш  со сед , готовится к и з 
верж ен ию : гов ор я т, в Н ортичи и в окр естны х м естах  колодцы  
начинаю т вы сы хать: зн а к , по словам  н абл ю дател ей , что в у л 
кан станет работать. П р ел естн ая  зем л я ! З д есь  бы ваю т зем л е
тря сен и я , н ав одн ен и я , и зв ер ж ен и е  В езу в и я , с  горящ ей л а 
вой и с пепл ом ; зд есь  бы ваю т притом  пож ар ы , повальны е б о 
л езн и , горячк а. Ц елы е горы  скры ваю тся и горы вы ходят  
и з м ор я ; д р у ги е  в д р у г  превращ аю тся  в огнеды ш ащ ие. З д есь  
от бол от или и сп ар ен и я  зем л и  волк аническ ой  в о зд у х  з а р а 
ж а ет ся  и р ож д ает  з а р а зу :  лю ди ум и раю т, как м у х и . Н о зато  
зд есь  солнц е вечное, пл ам ен ное, л у н а  т и х а я  и к р отк ая , и 
самый в о зд у х , в котором  таится  см ерть, благовон ен  и с л а 
д о к ! В сё  им еет свою  вы годную  сто р о н у : П ли н и й  погибает под  
пеплом —  плем янник описы вает см ерть дядю ш к и. Н а пепле  
вы растает славны й в и н оград  и сочны е о в о щ и ...

Н е дал и  мне кончить начатого письм а. Сию м и н уту  в о р о 
тился и з  Газты , где р а сста л ся  с великим  кн язем : с  ним было 
расставаться гр устн о —  к ак  с  Р о сси ею . Мы его зд есь  видели  
еж ед н ев н о , о к р у ж ен н о го  своим и ; мы к  н ем у  привы кли и 
сохрани м  н ав сегда  в пам яти наш ей его  л аск и  и д о б р о ж е л а 
тельство. Мы, то -есть , двое или тр ое  р у с с к и х  во всем Н е а 
пол е! М ои товарищ и зн аю т весь  гор од . Я  ни кого не зн аю  и 
б р о ж у  по ул и ц ам , как  в л е су . К  д о са д е  м оей , все покидаю т  
теперь Н еап ол ь  и спеш ат в Р и м : граф  д е -Б р е , С ер р а-К ап -  
ри ол а и все ан гл и ч ан е, м ои знаком ы е. В  бы тность велик ого  
к н я зя  я  п озн ак ом и л ся  с  Л агар п ом , которы й бодр  телом  и 
д у х о м . Он в сх о ди л  на В езу в и й  без пом ощ и проводни ка и ,
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К 'еты ду наш ем у, оп ереди л  м о л о д еж ь . О бращ ение его столько  
ж е  просто; скольк о ум тонок ; он  м н ого зн а ет , ибо  в сё  пом нит. 
З д есь  я п ознак ом ился  с К а п еч е-Л а тр о , ар хи еп и ск оп ом  Т а -  
рентским , ученым м уж ем  и почтенны м , которы й некогда  играл  
в аж н ую  рол ь  в королевстве, которы й и без чинов, и без  
м еста внуш ает ув аж ен и е и л ю бовь: у  него  собран и е книг, 
м едалей и картин. Скаж ите У в ар ов у , чтобы  он мне доставил  
эк зем п л я р  св о и х  опытов о  таи н ств ах  Э л ев зи н ск и х  д л я  сего  
почтенного старца: они б у д у т  в х о р о ш и х  р у к а х . А  м не, м и
лостивы й государ ь , приш лите чего-н ибудь р у с с к о г о :  новостей  
кн иж ны х, стихов и  п розы . Стыдно Ж у к о в ск о м у , есл и  он  
м еня за б у д ет . З д есь  я часто говорил о нем с  графом д е -Б р е , 
к оторы й Н еап ол ь  пок идает со  слезам и  на  гл а за х : такие п р е
лести им еет сей  гор од! О Н еап ол е говорит Т а сс  в письме к  
каком у-то к а р д и н а л у , что Н еап ол ь  ни чего , кром е л ю безн ого  
и в есел о го , н е  п р ои зв оди т . Н е в сегда  в есел о  ! Н е м о гу  привы к
н уть  к  ш ум у н а  у л и ц е , к  уеди н ен и ю  в ком нате. Д нем  весело  
броди ть по н а б ер еж н о й , осен ен н ой  пом еранцам и в цвету, но 
ввечеру не х у д о  посидеть с д р у зь я м и  у  д о б р о го  огн я  и гово
рить в сё, что н а  сер дц е. В  некоторы е лета это м ож ет быть 
н у ж д о ю  д л я  о б р а зо в а н н о го , м ы слящ его сущ ества. К ак  бы 
то ни бы ло, н адобн о ко в сем у  привы кать. Н апом ните обо  мне 
К арам зины м . С каж ите им , что в Б аи и  мы вспом инали и х  с 
графом д е-Б р е  п осреди  р о з  и р азв ал и н . Н а прелестнейш ем  
б ер егу , окр уж ен ны й ты сячами воспом и нани й , я  б у д у  писать* 
к  ним при первом  удобн ом  сл уч ае. П р оси те П уш к и н а , им енем  
А р и о ста , вы слать мне свою  ш ь м у , и сп ол н ен н ую  красот  
и —  надежды у есл и  он  в озл ю би т  сл а в у , паче р а ссея н и я . К а
рам зин  говорил речь в А к адем и и; не п ропля ш ет ли чего-ни
б у д ь  и Светлана? Ч то о н а  поет теп ер ь и на какой лад? Я  по
л уч и л  от Д аш к ов а  письм о, в котором  он  взды хает об  оте
честве. Б удьте  ж е  счастливы  там , д р у зь я  м ои , и верьте, что 
вас л ю бл ю , лю блю  и б у д у  л ю бить. —  Д л я  свадьбы  п р и н 
цессы  и д л я  п р и езд а  и м ператора готовятся  здесь  балы , п р а зд 
ни ки , гул я н ья . З д есь  весн а в пол ном  цвете; м и ндальн ое д е 
рево* покры то цветам и; ровы отцветаю т, и апельсины  зрелы е
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падаю т с  ветвей н а  зем л ю , у сея н н у ю  цветами : но я принимаю  
слабое участие в п и р а х  л ю д ей  и. п р ир оды ; ж и в у  с книгам и и 
дум аю  о вас .

H . М. К А Р А М З И Н У

24-го мая 1819 г. Неаполь
Н е зн аю  сам , что м огло быть причиною  м оего м олчания, 

почтеннейш ий Н и к ол ай  М ихайлович. В ер ьте , что в каж дом  
городе И талии я  со б и р а л ся  писать к вам , н о , полны й мы слей  
и чувств, не м ог нап исать ни одной  строки . 'Го, не имев с л у 
чая отправить письм а м о его , я  б о я л ся , чтобы оно не состар е-  
л ось в моем письм енном  стол и к е, т о , имев верны й сл у ч а й , 
не им ел врем ени. К о р о ч е, не пи сал  к вам , бу д у ч и  испол нен  
вами И бо не дум ай те, б ога  р а д и , чтобы виденное м ною  м огло  
хотя  нем ного и згл ади ть  и з  пам яти м оей  д р у з е й , оставленн ы х  
в отечестве, и  в а с , К а тер и н у  А н д р еев н у ,, к отор ую  я столь ж е  
лю бл ю , скол ьк о у в а ж а ю . В аш и л аски  и  д р у ж ест в о  гл убок о  
запечатлены  в моем сер дц е, которое зд есь , на  ч уж ой  сто р о н е , 
отды хает, пом ы ш ляя о в ас. З д есь  я , к а ж ется , ж и в ее  чувствую  
п ен у  ваш у и т ех  сл адк и х  м и нут, которы е провел  у  вас в М оскве  
и П етербурге. Вы  сами зн аете опы том, что не в ч у ж и х  к р а я х  
дел аю тся св я зи , украш аю щ ие ж и зн ь ; м ож ет  бы ть, зн аете и 
то, что не в И талии ж и в у т  сердц ем . Я  угады вал зт о , пок идая  
Р оссию  и в сё, что им ею  д р а го ц ен н о го , и потом у-то мне было 
так грустно с  вами расставаться  Н и к огда  не з а б у д у , с  каким  
искренним , горячим чувством вы п ож ел ал и  мне счастливого  
пути и бл агосл овил и  н а  д о б р о  и  б л агоп ол уч и е. В аш е ж е л а 
ние сбы лось: бл агоп ол уч н о  я  п р и ех а л  сю да , не ограбленны й  
и довольно бодры й , п осл е утом ительного п утеш естви я; в 
зим нее врем я, сам ое непр иятн ое в И тал ии , где нет ни у б е 
ж и щ , ни  кам инов. П ервы е дни  в Н еап ол е я  провел  со  своим и  
и оч ути л ся  одиноким  тольк о по отъ езд е  велик ого к н язя . 
Ч еты ре недел и  с р я д у  посвятил н а  об о зр ен и е  окр естностей  
Н еап ол я , лю бопы тны х во в сех  отн ош ен и я х , еди н ств ен н ы х, 
несравненны х. Ч еты ре р а за  бы л в П ом пее и  д в а  р а за  н$
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В е зу в и е : два м еста, которы е за сл у ж и в а ю т  вним ания сам ого  
нелю бопы тного человека. С удьба, к он еч н о, не без причины  
таила окол о д в у х  тысяч лет под  зо л о й  В езу в и я  П ом пею  и 
в д р у г  откры ла ее: это ж ивой ком м ентарий на  И сторию  и на  
поэтов Р и м ск и х . К аж ды й ш аг откры вает вам что-нибудь  
новое или поверяет старое: я , как  н е в еж д а , но полный чувств, 
насл аж даю сь  зрелищ ем  сего кладбищ а ц ел ого  гор ода . П омпеи  
не м ож но назвать развалинам и, к ак  обы к новенно назы ваю т  
остатки древности: здесь  не видите сл ед ов  врем ени или р а з
руш ения . О снования дом ов соверш енно целы , недостает  
кровель. Вы ходите по улицам  и з одной в д р у г у ю , мимо р я 
дов кол онн , красивы х гробниц и стен , на к ои х  ж и в оп и сь  не 
утратила ни красоты , ни св еж ести . Ф орум , где м н ож ество  
храм ов , два театра, огром ны й ци рк , уц ел ел и  почти сов ер 
ш енно. В езув и й  ещ е ды м ится н ад  городом  и , к а ж ется , гр о
зи т  новою  зол ою . К р угом  виды ж ивоп исны е, м оре и повсю ду  
воспом инания; зд есь  м ож но читать П л и н и я , Т аци та и В ир- 
гилия и  ощ упью  поверять М узу  И стории и П оэзи и . Н о с 
В езу в и я  виды ещ е в ел и к ол еп н ее. Мы н асл аж дал и сь  ими н е 
давно больш им общ еством  Р у с с к и х ; с нам и бы ли Щ ербатовы , 
которы е поручи ли  вам у сер дн о  к л аняться. В езу в и й  наш  б ес
престанно и зм ен я ется , как  м оре или как мир политический. 
Он у ж асен  и пл енителен . С графом д е-Б р е  мы были в Б аи и; 
графиня ск аж ет  вам, без сом нени я, что мы говорили о вас на  
мысе М изенском  и пили какое-то вино за  ваш е зд о р о в ь е  на  
том м есте, где рим ляне роскош ни ч али , где С енека п и сал , 
где ж и л  П линий и Ц иц ерон  ф илософ ствовал: где лучш е было 
вспом нить в ас , наш его истори ка? Н о п р ош у вас сказать  граф у  
и граф ине д е -Б р е , что я  всегда  с  новым удовольствием  б р о ж у  
по тем тропинкам , по коим х о д и л  с  ними в первы й р аз в ж и зн и . 
Я  им о б я за н  лучш им и моими знаком ствам и в Н еап ол е, где 
хор о ш ее, приятн ое общ ество столь ж е  р ед к о , как  х у д а я  п о 
года  и пасм урны е дн и . В се ж а л у ю т ся  н а  общ ество, но все с 
радостию  посещ аю т наш  гор од . А н гличан здесь  тучи : я  ж и в у  
о к р у ж ен  им и и л азар он ам и . Н ы не, по п р и езде  им ператора  
австр и й ск ого , бы ло очень ш ум но и , говор ят, в есед о . З д е с ь ,
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Говорят, климат лечит зак орен ел ы е б о л езн и : я  до  с и х  nôp  
не испы тал этого н а  себе  и хв ор аю  часто. П р ед в и ж у , что с  
насмеш кою  прочитаете мою  вечную  ж а л о б у  на здор ов ье. Я ,  
по крайней м ере, вам , К атери не А н д р еев н е, которой сто р а з  
целую  р у ч к у , и в сем у сем ей ств у  ваш ем у от и скр ен него  сер дц а  
ж ел аю  зд р а в и я , бл агоден ств и я  и д ол год ен ств и я . У сер дно  
кл аняю сь лю безны м  детям  ваш им и ещ е р а з  п р ош у не за б ы 
вать п р едан нейш его вам и з  л ю дей ,

К онст ан т ина  Бат ю ш кова

II . И . Г Н Е Д И Ч У

[21 июля/3 августа 1821 г. Теплиц]
Е сли  бы м еня за к и д а л и  эпиграм м ам и при поя влен ии  м оей  

кн иги , есл и  бы явно нап ал и  н а  н ее , д а ж е  на  м еня ли чн о, то  
я , к ак  ав тор , к ак  гр а ж д а н и н , не столько бы бы л вправе н е 
годовать. Н его д у ю , и бо  в и ж у  систем у зл а  и сп особ  вредить  
верны й, и бо  он п о д  личиною .

Т еперь приступлю  к м оей пр ось бе. П ри  сем найдеш ь о б ъ 
явление, которое нем едленно пр ош у напечатать во в сех  ж у р 
н ал ах. Н о я  н а х о ж у с ь  в сл у ж б е  и не м огу  и не д о л ж ен  н и 
чего дел ать , д а ж е  как автор , без согл аси я  начальства. П рош у  
тебя , лю безны й и почтенны й д р у г , узн а ть  сперва ч ер ез л ю 
дей верны х, н ай дут  ли приличны ми все вы раж ени я м оего  
объя влен ия. Д аю  тебе право вы черкнуть, уни чтож ить л и ш 
нее; но прибавля ть ничего не д о л ж ен .

Мое свидание с Б лудовы м  бы ло кор отк о . Х р а н и  бог  тебя  
и дум ать, чтобы он водил моим п ер ом ! М ною рук оводствовать  
трудн о. Д о  него бы ло н ап исано объ я вл ен ие. Я  его не бл а
годарил д а ж е  за  коп ье, к отор ое он перелом ил в честь м ои х  
бедны х ш ести стиш ков. П р и зн а тел ен  к тем , кои заступ аю тся  
за  честь м ою , к т ом у , кто s a it  de l ’hom m e d ’h on neur d is t in 
guer le  p o è te . * Н о что м огу  заклю чить о бедном  Г р еч е, о д об-

* умеет отличить поэта от честного человека (Ped.j
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ром  Грече? К а к  ем у не Совестно? В оей к ов  зн ает  о д н у  чер
н и л ьн и ц у, но М узы отвратили от  н ее  л и ц о . В  зл е  нет остро
ум и я. Н аносить вред  и писать п р и я тн о —  дел о  н ев озм ож н ое. 
Я  у в а ж а л  его  талант, н о ...

С каж и им , что мой прадед был не А н а к р ео н , а  бри гадир при  
П етре П ервом , человек нрава к р у т о го  и  тверды й д ухом . 
Я  р од и л ся  не на бер егах  Д вины , и П л ета ев , м ой П л у т а р х , ка
ж ет ся , сам не и з А ф ин. П летаевы  у  н а с  сдел аю т А б д ер у . 
С к аж и, бога  ради , зачем не пиш ет он  биограф и и  Д ер ж ав и н а?  
Он перевел  А накр еон а —  сл едственн о, он  п р ел ю б о д ей ; он  
славил вино, следственно —  п ьяни ца; он  х в а л и л  борц ов  п 
кулачны е бои , ergo * —  б у я н ; он  нап исал  о д у  «Б ог», ergo —  
безбож н и к ?  Т акой  сп особ  очень л егок . Ф ундам ент прочны й, 
и всякое дел о  м астера бои тся . А  у  н ас  ли не м астера на  П а р 
насе !

Д ок ол е во мне есть искр а ж и зн и , не б у д у  безмолвны м П а-  
ск в и н ом и л и  М арф орием. В ступ аю сь  за  честь м ою : и  тебе даю  
все способы  оправдать м еня п р ед  п убл и к ой . Б о г  с  ним, 
сП л етаев ы м ! Н е ж ел аю  ем у , н и ж е Сынам отечества, никакого  
зл а . Д а й  б о г , чтобы ж у р н а л  и х  процветал  и карм ан тучн ел . 
Ж и в у  дал ек о от сп л етен ; с л у ж у  цар ю , а  не П арнасским  
страстям .

И з письм а м оего прочитай, что за б л а г о р а ссу д и ш ь , лю дям  
разноперы м . К а ж д о м у  свое. П оруч аю  его В асилию  Д м и тр ие
вичу О л суф ьеву, которы й тебе отдаст  его  в р у к и  и л и  д о ст а 
вит ч ер ез верного человека. Он человек  ум ны й, р а ссу д и т ел ь 
ный и добры й ; знаком ство с  ним б у д ет  т ебе  п р и я тн о . П рости , 
лю безны й ; не отвечай н а  это пи сьм о, но сдел ай  по нем, 
в его смы сле и как м ож но вы годнее д л я  м ен я  во в сех  отнош е
н и я х . К о гд а  увидим ся? б о г  зн а ет : но он  ж е  зн а ет , сколько  
я  т ебя  лю блю  и достои н  тв оей  д р у ж б ы .

Константин Батюшков

И звин и  м ое м аранье: п и ш у ночью  и устал  д о  см ерти.

* Следовательно. (Ред.)
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ГГ. ИЗДАТЕЛЯМ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА» И ДРУГИХ РУССКИХ 
ЖУРНАЛОВ

Чужие край. Августа 3-го н. с. 1821 г.

П рош у вас пок орн ей ш е известить ваш их читателе й , что я  
не приним ал, не приним аю  и не б у д у  приним ать ни м ал ей
ш его уч астия  в и здан и и  ж у р н а л а  *Сыи отечества*. Р а в н о 
мерно пр ош у объя вить , что сти хи  п од  н азв ан и ем : «К  д р у зь я м  
из Р им а», и д р у г и е , м огущ ие быть ил и писанны е, ил и печат
ные п од  моим им енем , не м ои , кром е эпитаф ии, без м оего  
п озволен ия пом ещ енной в «Сыне отечества». Д абы  впредь  
и збеж ать  и тени п о д о зр ен и я , объ я в л я ю , что я , в бы тность  
мою в ч у ж и х  к р а я х , ничего не пи сал  и ничего не б у д у  печ а
тать с моим им енем . О ставляю  пол е словесности  не б ез  п р и зн а
тельности к тем соотечественникам , кои , еди нствен но в н а 
д еж д е  л уч ш его , удостои л и  ободри ть  мои слабы е нач ин ани я. 
О бещ аю д а ж е  не читать критики н а  мою  к н и гу: он а  мне б е с 
п о л езн а , ибо  я  соверш енно и , в ер оя тн о , н авсегда  пок ин ул  
перо автора.

Константин Батюшков





К О М М Е Н Т А Р И И





Титул Блудовской тетради
(Ленингр. Публичн. библиотека)





СТИХОТВОРЕНИЯ
о п ы т ы  в  СТИХАХ

Образующие первый отдел нашего полного собрания стихотворе- 
ний Батюшкова «Опыты в стихах» в точности воспроизводят вторую, 
стихотворную, часть собрания его сочинений 1817 г. «Опыты в стихах 
и прозе». Задумав в 1819—1821 гг. новое издание своих стихов, Батюшков 
предполагал одно время назвать его «Опыты в стихах». Таким образом 
наше название в точности отражает волю самого поэта.

История издания 1817 г. весьма характерна для условий литератур
ного труда того времени, в особенности для только еще начинавшего 
складываться писательского профессионализма дворян-литераторов. 
В течение почти всего первого пятнадцатилетия своей литературной дея
тельности Батюшков—поэт, уже пользовавшийся весьма значительной 
известностью, бывший на ряду с Жуковским самым выдающимся предста
вителем молодой литературы 10-х годов прошлого века,—ограничивался 
только публикациями своих стихов в периодических изданиях. Никакого 
гонорара за стихи издатели, как правило, тогда не платили. Больше 
того, Батюшков постоянно жаловался, что перепечатывали, а зачастую 
и впервые, по неисправным и случайным спискам, печатали они его 
стихи без всякого спроса. Наконец только во второй половине 1815 г., 
очевидно побуждаемый к тому примером Жуковского, который как раз 
в это время решил приступить к первому отдельному изданию своих со
чинений, начал подумывать об отдельном издании своего стихотворного 
«маранья» и Батюшков (см. его письма к Жуковскому от августа и де
кабря 1815 г. в Сочинениях, подред. Майкова, т. III, стр. 344—346 и 358). 
Сведущие люди советовали ему самому приняться за издание, ручаясь, 
что «в течение двух или трех лет» он «сбудет» его и «выручит капитал на 
капитал» (на деле издание 1817 г.врасходилось медленно: экземпляры «го 
имелись в продаже еще в 1834 г: | когда было предпринято новое изда
ние книгопродавцом Глазуновым). Однако совершенно* неискушенного
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в книгоиздательском деле поста пугали связанные с этим Неизбежные за
боты и обременения, в частности необходимость на время печатанья 
оставаться в Петербурге или Москве. Последнее же было для него не
выполнимым спер как для состоявшего на военной службе и вынужден
ного находиться при своей части, в Подолии, затем, по выходе в 1816 г. 
в отставку,— как для помещика, которого хозяйственные дела требовали 
присутствия в деревне. «Иметь хлопоты, беспрестанно торговаться с 
книгопродавцами, жить для корректуры в столице мне невозможно», пи
сал он Н. И. Гнедичу. Не располагал Батюшков и потребным для затрат 
по изданию «капиталом», хотя деньги на бумагу ему предлагали дать 
взаймы (ib., стр.393—394). Продать же свои сочинения кому-нибудь из 
книгопродавцев-издателей Батюшков также опасался. У него была 
чисто классовая недоверчивость к «купцу» вообще: «Боюсь их, как огня», 
писал он. Ему все казалось, что заботящиеся только о материальной 
выгоде «парнасские сводники» не обратят должного внимания на внешность 
издания — «изуродуют» его — и к тому же обязательно обманут неопыт
ного автора, например выпустят книгу в двойном против обусловленного 
тираже : «на место завода выпустят два» (очевидно, издательская практика 
того времени изобиловала подобными случаями) и т. п. На почве затруд
нений этого рода в литературной практике поэтов-дворян начала XIX в. 
сложился особый тип «дружеских» изданий, предпринимаемых более 
состоятельными друзьями автора — любителями литературы. Так, уже 
упомянутое нами первое собрание сочинений Жуковского было выпу
щено его друзьями-арзамасцами — Дашковым, А. И. Тургеневым и Ка
велиным. Сочинения большого приятеля Батюшкова, Василия Львовича 
Пушкина, были изданы Плетневым при ближайшем участии того же Тур
генева, Карамзина и Вяземского. Даже Александр Пушкин, прежде 
чем он начал продавать свои сочинения книготорговцам и издаваться 
сам, свои первые поэмы издал на тех же «дружеских» основаниях. Свои 
дружеские услуги в деле издания его стихов предложил Батюшкову один 
из самых близких его приятелей, поэт Гнедич. Предложение это устраи
вало Батюшкова во всех отношениях. Гнедич был человеком своего 
классового круга; Батюшков вполне доверял его художественному вкусу 
(постоянно посылал ему свои новые стихи и очень считался с его кри
тическими указаниями); помимо всего этого, Гнедич по своей службе в 
Публичной библиотеке был большим знатоком и любителем книги как 
таковой. Эстет Батюшков, придававший весьма важное значение и чисто 
внешнему оформлению, мог быть уверен, что из рук Гнедича издание его 
стихов выйдет «не варварское, достойное любителя Эльзевиров и Бо- 
дони».

Основным в решении Батюшкова издать свои стихи были побуждения 
чисто-литературного порядка. Поэт хотел подвести под всё им сделанное 
некую подытоживающую черту («всё это бремя хочется сбыть с рук и по- 
шигатьсявперед», писало» Жуковскому).Присоединялось,конечно, сюда 
«естественное литературное честолюбие — «любовь славы», — в наличии
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чего Батюшков постоянно признавался друзьям (ib., стр. 404,448 и др.). 
Однако в то же время социально-экономическое положение Батюшкова 
было не таково, чтобы он совершенно мог пренебречь и той, хотя бы и не
большой, материальной выгодой, которую могло дать ему опубликование 
его сочинений. «Если можешь, — писал он Гнедичу в связи с изданием,— 
отдай в ломбард тысячу в июне [за заложенное имение Батюшкова —Ред.]. 
Авось бог вынесет. Мы не Полторацкие ! [Хороший знакомый Батюшкова, 
Д. М. Полторацкий, богатый помещик и коннозаводчик.—Ред.]. В Париж 
хлеба не везем! И здесь над крохами бьемся. Я так волосы на себе деру, 
что болею, что мне мешают; нет покоя! Такой ли бы том отпустил стихов? 
Но еще повторяю: дряни не печатай. Лучше мало — да хорошо. И то по
ловина дряни. Но что делать! — Ей-ей, не до стихов. Это письмо насилу 
кончу...». «Я нынешний год потеряю половину моего имения, т. е. тысяч 
на тридцать, — поясняет он ему в другом письме от этого же времени, — и 
что будет вперед — не знаю. Вовсе нечем существовать будет» (из собра
ния автографов Публичной библиотеки при «Отчете» за 1895 г., Спб. 
1898, стр. 25 и 28). Это сообщало соглашению Батюшкова с Гнедичем сме
шанный дружески-коммерческий характер. Гиедич уплачивал Батюшкову 
за право издания его сочинений в стихахи прозе тиражом 2000, сроком на 
пять лет, 2000 рублей, освобождая его от всяких забот и ответственности по 
изданию. («Согласен на всё, — писал ему Батюшков, — с тем только, что 
ни во что мне вступаться и ни за что отвечать»). Батюшков настоял и 
на том, чтобы их отношения были оформлены письменным «условием», 
т. е., в сущности говоря, договором. Однако подписал его только он один. 
Равным образом он отклонил первоначально предложенную ему Гнеди
чем за томик стихов сумму в полторы тысячи рублей, находя ее чрезмерной. 
В дальнейшем он всё время тревожился, не ввел ли он своего приятеля в 
невыгодную сделку: «Скажи мне чистосердечно, как ты ведешь дела сбои, 
и выведи меня из страха и раскаянья, что я согласился на твою просьбу» 
(передать ему издание своих сочинений). Эти опасения побудили Батюш
кова в дальнейшем пойти на ряд уступок, частично отразившихся на со 
ставе издания. Несмотря на радость выступить, наконец, перед публикой 
с целой книгой («Бог поможет, и я автор», Сочинения под ред. Майкова, 
т. I l l ,  стр. 396) в Батюшкове сказывалось одновременно чис*о классовое 
нежелание прослыть литератором, «сочинителем». Больше того, он прямо 
боялся, что репутация автора может повредить его служебной карьере. 
«Дипломат Батюшков испугается, увидя себя в числе журналистов», 
писал Вяземский (Остафьевский архив, т. II, Спб. 1901, стр. 61). Сам 
Батюшков в пору издания 1817 г. решительно требовал от Гнедича не 
открывать на него, как это обычно делалось, предварительной подписки. 
«Не надо подписки тем более, что я сам собираюсь в Петербург за делами 
[устраиваться на службу. — Ред.], и это меня как ножом срежет», зая
влял он ;ив  другом письме снова: «Ты меня убьешь подпискою. Молю 
и заклинаю не убивать. Ну, скажи, бога ради, как заводить подписку 
налюбовнысстишки» (Сочиненияпод ред. Майкова, т. III, стр. 440 и 442).
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Однако для Гнедича, человека тоже малосостоятельного, подписка была 
совершенно необходима, чтобы получить некоторое количество денег и 
на оплату типографских расходов, и на выплату гонорара самому же 
Батюшкову (из двух тысяч Гнедич обязался одну уплатить немедленно, 
другую через шесть месяцев по выходе второго тома). И последний выну
жден был примириться с этим. Два месяца спустя он уже не возражает 
против подписки, объявленной Гнедичем сейчас же по выходе первого, про
заического, тома, и только опасается, что она не даст результата: «У нас в 
стороне, верно, никто не подпишется... признаюсь тебе, страшусь и за 
Москву, и Петербург, и другие города. Вряд ли будут охотники» (Из 
автографов Публичной библиотеки, стр. 28). Однако охотники нашлись. 
На «Опыты» подписалось 183 человека — цифра по тому времени доста
точно значительная. Наибольшее количество дал Петербург — 122 под
писчика, Москва — 45, провинция — 16. Классовый состав их почти одно
роден— это в подавляющем большинстве дворяне, начиная с «высочай
ших особ» и — по всем степеням родовой и служебной иерархии — вплоть 
до «их благородий». В числе подписавшихся ряд друзей-писателей (Ка
рамзин, Жуковский, Крылов, В. Л . Пушкин) и литературная молодежь 
(только что кончившие лицей Дельвиг, Кюхельбекер). Помимо дворян, 
среди подписчиков имеем 9 купцов (8 в Петербурге, 1 вг Торжке) и одного 
«купецкого сына» из Твери. Несмотря на желание Батюшкова делать 
как можно меньше шуму вокруг издания вынужден он был примириться 
и с некоторой, правда весьма скромной, рекламой, пущенной Гнедичем 
в связи с подпиской. Так,Гнедич опубликовал в «Сыне отечества» (1817 г., 
№ 28, от 13 июля) Н. И. Греча, в типографии которого печатались «Опыты», 
только что полученное им новое стихотворение Батюшкова «Беседка 
Муз' со следующим примечанием от редакции: «Это прекрасное стихотво
рение взято из 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова. 
Подписка на сие издание в двух частях с двумя весьма искусно гравиро
ванными виньетами, на лучшей любской бумаге, принимается: на Нев
ском проспекте против Гостиного двора, в доме, принадлежащем импера
торской Публичной библиотеке, у Надворного Советника Николая Ива
новича Гнедича, в большой Морской на углу Кирпичного переулка, 
в доме купца Антонова под № 125, в типографии Греча у фактора Грефа; 
в книжной лавке Матвея Глазунова, в доме Генерал-Майора Балабина, и 
у прочих книгопродавцов. При подписке первая часть выдастся, а на вто
рую, которая выйдет в непродолжительном времени, билет. — Иного
родние, относясь прямо на имя Н. И. Гнедича и прилагая свои адресы, 
получают сию книгу немедленно без платежа за пересылку. Имена под
писавшихся особ будут припечатаны при последней части. — Цепа по 
окончании подписки возвысится». При подписке цена была назначена 
за оба тома в 15 руб. (объявление о подписке было напечатано и в «Вест
нике Европы» 1817, ч. 44, № 14, стр. 164).

На ряд еще более существенных уступок Батюшков был выпужден 
пойти и в отношении как характера издания, так и его состава. В самом
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начале Батюшков хотел издать только сзои стихи. Однако лирическая 
поэзия ни в какой мере не принадлежала к числу ходких товаров тог
дашнего книжного рынка. Поэт- опасался, что издание только сти
хов будет прямр убыточным. Еще до того, как он вступил в соглашение 
с Гнедичем, он советуется с ним, не присоединить ли к изданию стихов 
прозаических статей: «Как ты думаешь? Собирать ли прозу? Как 
литература, она, кажется, довольно интересна и даст деньгу. Впрочем я 
ее не уважаю» (Сочинения под ред. Майкова, т. III, стр. 391). Сообра
жение коммерческой выгодности прозы, которая, впротивовес стихам, 
рассчитанным самим поэТЬм на «трех или четырех человек в России», 
должна была, по его мнению, прийтись по вкусу «массе читателей», 
перевесило, и Батюшков решил помимо стихов дать «том прозы, 
Низкой прозы». Мало того, «взыскательпый художник» в Батюшкове 
побуждал его ввести в первое собрание своих стихов только самые 
совершенные вещи — «лучше мало, да хорошо». Однако приходи
лось считаться и с тем, чтобы книга не оказалась чрезмерно «худоща
вой» для намеченной за нее цены. Батюшков должен был уступить и здесь. 
Правда, ему удалось добиться, чтобы Гнедич не включал в издание ряда 
вещей, которые Батюшков отвергал по соображениям художественного 
или общественного порядка (переводы из Тассо, «Видение на берегах 
Леты» и др.), но, с другой стороны, ему пришлось пойти на включение 
многих не удовлетворявших его пьес («Сон Могольца», некоторые эпи
граммы и др.).

Равным образом Батюшкову пришлось спешить больше, чем он того 
хотел бы, и с подготовкой стихов к изданию. Поэт намеревался самым 
тщательным образом пересмотреть свои стихи перед тем как сдать их в 
печать, и внести в них ряд исправлений. С этой целью он сознательно, 
дабы выиграть время, начал сдачу Гнедичу материала с прозы, которой, 
как мы только что видели, придавал гораздо меньше значения. «У меня 
том прозы готов, переписан и переплетен», писал он Гнедичу в начале 
сентября 1816 г., при самом начале их соглашения. «Приступить к пе
чати, не ожидая стихов. Том стихов непосредственно за сим печатать. 
Если ты согласишься на мое условие, то я  всё велю переписывать и до
ставлю в начале октября. Им займусь сильно и многое исправлю» (Со
чинения под ред. Майкова, т. III, стр. 394). Однако стихи не были го
товы и к концу октября: «Начни бога ради печатать прозою. Дай мне 
время справиться со стихами... Стихам не могу сказать: Vade sed in- 
cultus <(«Иди так, как есть». — Р ед .у . Надобно кое-что поправить» (письмо 
от 28 и 29 октября, ib ., стр. 408). Выслал Батюшков основную часть 
стихотворного тома «Опытов» только в самом конце февраля 1817 г. 
(ib., стр. 418).

Однако Батюшков продолжал работать над стихами и после этого, 
досылая Гнедичу новые написанные им вещи и внося поправки в старые. 
Помочь ему в этом последнем он призывал как самого Гнедича, так и 
всех своих друзей, в первую очередь Жуковского и Вяземского. «Где
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Жуковский? Если он у вас, то попроси его взглянуть на стихи и что можно 
поправить. Правь сам и всем давай исправлять» (письмо Гнедичу от конца 
февраля—начала марта 1817 г., ib., стр. 425). «Поправляй, марай и делай, 
что хочешь», писал он ему снова в начале июля 1817 г. «Просил тебя, просил 
Жуковского, писал к нему нарочно, прошу всех добрых людей» (ib., стр. 
458, см. еще стр. 413,440 и 446). Доля участия Жуковского, Вяземского и 
др. в правке стихов Батюшкова не поддается учету, что же касается са
мого издателя, Гнедича, то, очеёидно, он помогал поэту самым активным 
образом. Об этом свидетельствует автограф стихотворения Батюшкова 
«Беседка Муз», хранящийся в настоящее время в рукописном отделении 
Ленинградской Публичной библиотеки. Это—листок, очевидно посланный 
Батюшковым Гнедичу при письме от мая 1817 г. (ib., стр. 440). Помимо за
черкиваний и поправок самого Батюшкова,ряд мест в тексте подчеркнут 
Гнедичем, который тут же на полях наносил карандашом предлагаемые 
им изменения (см. подробное описание этого автографа в нашем примеча
нии к «Беседке Муз», стр. 526). Все эти изменения были санкционированы 
Батюшковым и вошли в окончательный текст, опубликованный в «Опы
тах» (Предположение, что Гнедич ввел их в печатный текст своей волей, 
не получив разрешения на это со стороны самого поэта, исключено: не
смотря на данное Гнедичу разрешение «поправлять и делать, что хочешь», 
Батюшков весьма ревниво следил за судьбой текста посылаемых стихов и 
всего издания в целом, добившись, даже после отпечатания книги, некото
рых существенных в ней перемен. Следы обсуждения различных вариан
тов сохранились и в его письмах к Гнедичу, см. напр. письмо от июля 
1817 г., вошедшее в наше издание (стр. 419). Наконец, при подготовке 
нового издания стихов Батюшков оставил «Беседку Муз» точно в том 
виде, в-каком она была напечатана в «Опытах»). Равным образом поэт дал 
право Гнедичу по его усмотрению расположить стихи в книге: «Раз
мещай их как хочешь», писал он ему при отправке в феврале рукописи со 
стихами. Однако речь здесь могла идти только о том или ином размещении 
стихов внутри отделов. Самые же отделы и вообще основная структура 
книги были с самого начала твердо установлены поэтом: «Стихи разде
ляю на книги: 1-я — элегии,2-я—смесь,романсы, послания, эпиграммы 
и проч. и проч.» (Сочинения под ред. Майкова, т. II I , стр. 395). Это делеш.е 
и было положено в основу «Опытов», и только послания были перенесены 
из «Смеси» в особый самостоятельный отдел. В другом письме он дает ру
ководящие указания Гнедичу и в отношении построения самих отделов: 
«Советую элегии поставить в начале. Во-первых те, которые тебе понра
вятся более, потом те, которые хуже, а лучшие в конец. Так, как полк 
строят. Дурных солдат в середину. Куда Тасса?» (Из автографов Публич
ной библиотеки, стр. 26). Йщдич в основном так и поступил. Что касается 
«Умирающего Тасса», то он поместил его, также как и «Беседку Муз», в 
самый конец книги: это были последние пьесы Батюшкова, присланные 
Гнедичу тогда, когда большинство листов, видимо, уже было отпечатано. 
Впрочем, это соотретствовало и желанию Батюшкова — лучшее помещать
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в конец: современники почти единогласно относили обе эти пьесы к 
числу лучших его произведений. Установленный в «Опытах» распорядок 
стихов, видимо, вполне удовлетворил самого поэта; по крайней мере, 
подготовляя новое издание, он не стал вносить здесь никаких изменений.

Подготовка Батюшковым рвоих стихов к печати вместо первоначально 
предполагавшегося им месяца потребовала около года (вышла в свет 
вторая, стихотворная, часть «Опытов» в октябре 1817 г., через три месяца 
после первой, поступившей в продажу в июле; цензурное разрешение 
первой части, подписанное Ив. Тнмковским, — 30 декабря 1816 г. 
Однако Батюшков всё еще продолжал считать, что стихи им недора
ботаны. Этим объясняется то, что он поместил в качестве эпиграфа при 
второй части те самые слова из Ови-дия «Vade sed incul tus», применять 
которые к своим стихам по началу, как мы видели, как раз не хотел. 
Больше того, когда книга была уже совсем готова, т. е. отпечатана и 
сброшюрована, Батюшков настоял, чтобы Гнедич вынул из нее не
сколько пьес и взамен включил другие. Вынуты были три эпиграммы: 
«Известный откупщик Фадей...», «Теперь сего же дня...», «О хлеб-соль 
русская...» и стихотворение «Отъезд» (Ты хочешь горсткой фимиама...). 
Взамен исключенных пьес Батюшков ввел послание «К Никите». (Сохра
нилось несколько экземпляров книги в первоначальном виде ; один из 
них имеется в Публичной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве — 
из бывшей библиотеки 1-й мужской гимназии.)

Второй части «Опытов» было предпослано следующее предисловие от 
издателя, т. е. Гнедича: «Мы должны предупредить любителей Слове
сности, что большая часть сих Стихотворений была написана прежде 
Опытов в Прозе, в разные времена, посреди шума лагерей, или в крат
кие отдохновения воина: но назначить время, когда и где что было напи
сано, мы не почли за нужное. Издатель надеется, что читатели сами легко 
отличат последние произведения от первых и найдут в них бблыпую 
зрелость в мыслях и строгость в выборе предметов». Вначале предисло
вие, повидимому, заканчивалось хвалебным отзывом, опущенным по 
просьбе самого поэта (Сочинения под ред. Майкова, т. I l l ,  стр. 440). 
В остальном оно Батюшкова удовлетворило. Указание на боевую обста
новку, в которой писались его стихи, ему особенно пришлось по сердцу: 
он несколько раз повторяет это в схожих выражениях в письмах к 
друзьям и знакомым (ib., стр. 447, 461).

В бытность в Италии и в Германии в 1819 — 1821 гг. Батюш
ков начал подготовлять- к печати новое издание стихотворной ча
сти своих «Опытов», которое, как указывалось, предполагал оза
главить сперва «Опыты в стихах», а затем просто «Стихотворения 
Константина Батюшкова». С этой целью он внес ряд изменений и до
полнений в бывший при нем экземпляр 2-й части (хранятся в руко
писном отделении Л-градской Публичной библиотеки). Прежде всего 
он вовсе вычеркнул из него 10 пьес («Тибуллова элегия III», «Ве
селый час», «К Петину», «Сон воинов», «Сон Могольца». «Всегдашний
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гость...», «Как трудно Бибрису...», «Памфил забавен за столом...» 
«Надпись к портрету H. Н.» и «Надпись на гробе пастушки») с ука
занием: «в будущем издании выкинуть всё, что зачеркнуто». Взамен 
того он предполагал ввести в новое издание переводы из антологии, 
«Подражания древним», которые тут же вписал в свой экземпляр (на 
оставшихся чистыми 232, 242 и 243 стр.) и «Надпись для гробницы до
чери М.» (также вписанную им на стр. 256). Сюда же он хотел присоеди
нить еще ряд пьес, названия которых он потом зачеркнул. Среди них мож
но прочесть: «Воспоминания Италии», «Поэма», «Море», «Судьба поэта», 
«Псалмы». Остальные 4 названия зачеркнуты так жирно, что не поддаются 
прочтению (были ли эти пьесы только задуманы Батюшковым или уже на
писаны, но уничтожены в припадках начинавшейся душевной болезни — 
сказать трудно). В предисловии от издателя последняя фраза (от «Изда
тель надеется») вычеркнута. Помимо того, Батюшков намеревался пред
послать стихам свою «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», внеся 
в текст ее несколько незначительных перемен. Некоторое количество 
изменений чисто стилистического порядка Батюшков внес и в ряд 
стихотворений, опубликованных в «Опытах» (все эти изменения приво
дятся нами в примечаниях к соответствующим стихам). Майков в своем 
издании Батюшкова внес эти изменения в основной текст в качестве 
«последней воли» поэта. Однако мы сочли нужным воздержаться от этого. 
Ибо, во-первых, правленный Батюшковым экземпляр «Опытов» никак 
нельзя рассматривать как окончательную редакцию нового издания, 
а лишь как предварительную наметку к нему; в процессе дальнейшей 
подготовки воля поэта могла неоднократно меняться. С такими измене
ниями сталкиваемся уже и в настоящем экземпляре. Так, некоторые 
пьесы Батюшков принялся было исправлять, а затем вовсе вычеркнул 
(Майков не усомнился и эти исправления внести в основной текст), на
оборот, другие зачеркнул, а после восстановил. Во-вторых, — и это 
главное, — текст «Опытов» 1817 года представляет собой не только худо
жественный, но и исторический документ. Именно таким, каким Ба
тюшков предстал в «Опытах», знали поэта по преимуществу и его 
современники, и последующие читатели на протяжении почти всего 
X IX  века (изменения, внесенные им в свой экземпляр «Опытов», весьма 
небольшие в количественном отношении и мало значительные по суще
ству, появились в печати только в 1887 г.). Отсюда сохранить в непри
косновенности именно текст 1817 года представлялось нам особенно 
существенным.

Укажем в заключение, что самое название своих сочинений «Опытами» 
могло подсказываться Батюшкову не только знаменитыми «Опытами» 
столь чтимого им Монтеня : название это было весьма распространено и 
в современной ему русской литературе. Любопытно, что его употребляет 
и тот самый С. С. Бобров, над писаниями которого так издевались Б а
тюшков и его литературные друзья. Собрание его сочинений, вышедшее 
в 1804 г., называлось «Рассвет полночи или созерцание славы, торжества
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и мудрости порфироносных, браноносных и мирных гениев России с по
следованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах 
и прозе опытов» (курсив наш .— Ред.). Эволюция от этого названия к 
«Опытам» Батюшкова весьма характерна. Последним отбрасывается вся 
его кудряво-звучная реторика во вкусе X VIII в ., скромная же за
ключительная часть, являющаяся у Боброва родом подзаголовка, пре
вращается в само заглавие.

К друзьям (стр. 55). Впервые напечатано в «Опытах». Вписано собствен
норучно Батюшковым на первой странице так называемой «Блудовской 
тетради»— авторизованного списка стихов Батюшкова, переданного им 
Д. Н. Блудову в начале 1815 г. и считавшегося Майковым потерянным 
(в настоящее время находится в Рукоп. отд. Ленинградской Публичной 
библиотеки) — с заголовком: «Дмитрию Николаевичу Блудову» и с датой 
«Петерб. февраля 1815». (См. снимок с автографа в нашем издании.) 
В издании сочинений Батюшкова под ред. Л. Н. Майкова (Спб. 1887) 
неправильно отнесено к 1817 г. В тексте Блудовской тетради имеются 
следующие разночтения:

11. Как падал, как вставал;
15. Здесь дружество найдет ей милого поэта;
16. Найдет и скажет так;
18. И ветрен, и во всем чудак.

В ст. 21 в «Опытах» — Парнассе, но так как в других местах там же 
встречаем обычное написание, jo  отдаем предпочтение последнему.

У Пушкина имелся экземпляр второй части «Опытов», испещренный 
его пометками (местонахождение этого экземпляра в настоящее время не
известно; однако Л. Н. Майков, видевший его у сына поэта, снял с него 
копию, нанеся все пометы и замечания Пушкина на свой экземпляр, ко
торый находится в настоящее время в Институте русской литературы Ака
демии Наук — б. Пушкинский Дом). О стихотворении «К друзьям» Пуш
кин отозвался неодобрительно, отметив слабые рифмы 2 и 3 ст., а под 
последней строкой прямо подписав: «весьма дурные стихи». Тем любо
пытнее, что, примерно, через год после этого (Майков относит пометы 
Пушкина на экземпляре «Опытов» ко времени около 1826 г.), в 1827 г., 
сам Пушкин в аналогичной пьесе — посвящении «Евгения Онегина» 
своему другу Плетневу — местами весьма близок к Батюшкову, и лишь 
сообщает, действительно, несколько вялым строкам последнего необык
новенную энергию, сжатость и предельный словесный чекан.

ЭЛЕГИИ
Надемсда (стр. 5G—57). Впервые — в «Опытах». Перепечатано в «Со

брании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», изд. Общ. 
любит, отечеств, словесности, изд., 2, Спб. 1821, ч. I , стр. 294. Напи
сание Майков относит предположительно к 1815 г., что и нам пред-
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ставлястся наиболее вероятным. Четыре начальных стиха подсказаны 
четырьмя строками стихотворения Жуковского «Певец во стане русских 
воинов»: «А мы?... доверенность к творцу» и т. д.). К ним же восходят 
13 и 14 строки. Для нового издания своих стихов, подготовлявшегося 
Батюшковым в 1819 — 1821гг., он изменил ст.1 8 :  Он нам источник 
чувств высоких.

На развалинах замка в Швеции (стр. 57— 60). Напечатано: 1)в «Панте
оне русской поэзии», изд. Павлом Никольским, ч. И, Спб. 1814, стр. 217— 
223 (ценз, дата — 29 апр. 1814 г.), с полной подписью. 2) в «Со
брании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», изд. 
О-вом любителей отечественной словесности, изд. 1, ч. V, 1816, 
стр. 124—126. Вписано в Блудовскую тетрадь и в сборник Турге
нева (см. о нем в примечании к следующему стихотворению). Ст. 96 и в 
том, и в другом списке читается: «Иль слышен вой зверей». Так же в 
в «Обр. соч.» и в тексте «Опытов». Однако в списке «Погрешностей и пере
мен», приложенном ко II части «Опытов», дано новое чтение строки, вве
денное нами в основной текст. Для нового издания Батюшков изменил ст. 
54: «Зри дубы в пламени, в сосудах мед сверкает» и ст. 107: «И руны тай
ные, преданья на скалах». Так же читается 107 ст. ив «Обр. соч.»; кроме 
того, там же в 67 ст. — спешат. Вместе с такими стихотворениями 
Батюшкова, как «Умирающий Тасс», «Переход через Рейн» и т. п., при
надлежит к особому роду так называемой исторической, или эпической, 
элегии — новый жанр, введенный Батюшковым в русскую поэзию (ср., 
напр., «Финляндию» Баратынского). Непосредственные впечатления, 
вынесенные Батюшковым во время его проезда через Швецию летом 
1814 г. (около этого времени, видимо, и написана элегия п дана в <Пан
теон» уже после цензурного резрешения всего сборника), соединяются 
здесь с воздействием литературных источников — весьма популярное в 
свое время стихотворение Фр. Маттисона «Элегия, написанная на разва
линах старого горного замка» и скандинавская мифология. В письме 
Батюшкова из Швеции к Д. П. Северину от 19 июня 1814 г. (Сочи
нения Батюшкова под ред. Майкова, т. III, Спб. 1886, стр. 274—283; 
в сокращенном виде было опубликовано в «Северных цветах» на 1827 г., 
стр. 30—48) дается ироническое снижение романтической героики его 
элегии, подсказанное зрелищем современной поэту буржуазной Швеции: 

Итак, мой милый друг, я  снова на берегах Швеции,
В земле туманов и дождей,
Где древле скандинавы 
Любили честь, простые нравы,
Вино, войну и звук мечей.
От сих пещер и скал'высоких,
Смеясь волнам морей глубоких,
Они на бренных челноках 
Несли врагам и казнь, и страх.
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Здесь жертвы страшные свершалися Оден}',
Здесь кровью пленников багрились алтари...
Но в нравах я нашел большую перемену:
Теперь полночные цари 
Курят табак и гложут сухари,
Газету Готскую читают
И, сидя под окном с супругами, зевают.

Элегия us Тибулла (стр. 60—64). Напечатана: 1) в «Пантеоне русской 
поэзии», ч. IV, 1815, стр. 204—211, под заглавием: «Тибуллова элегия 
(кн. 1, эл. 3)», 2) в «Собрании образцовых русских сочинений и пере
водов в стихах», изд. 1, ч. V, 1816 г. стр. 52—57, 3) в «Вестнике Ев
ропы» 1816, составленном М. Каченовским, ч. LXXXVII, N? 12, стр.255— 
261, везде с полной подписью.

Стихотворение это имеется в рукописном сборнике стихов Батюшкова, 
принадлежавшем П. А. Ефремову (находится в Рукоп. отд. Института 
русской литературы Академии Наук и впервые вводится нами в научно- 
исследовательский оборот; в дальнейшем будем обозначать его: сборник 
Ефремова). Это переплетенная тетрадь, размером в лист, из 92 запол
ненных страниц; почерк — писарской; на бумаге — фабричное клеймо: 
«А. О. 1812 г.». На титульном листе — «Батюшков» и эпиграф:

E t malheur à tou t nom, qui propre à la censure,
Peut entrer dans un vers sans rompre la mesure.

[Горе имени, которое, подлежа порицанию, может войти в стих, 
не нарушая размера. — Ред.]

Список этого стихотворения имеется и в другом рукописном сборнике 
стихов Батюшкова из архива братьев Тургеневых (находится в Рукои. 
отд. того же Института и также впервые вводится нами в исследова
тельский оборот). Сборник представляет собой тетрадь в плотной ко
ленкоровой обложке, размером в поллиста, из 38 листов с водяным 
знаком: «У. Ф. Л. П. 1811». В первой своей части совершенно соответ
ствует сборнику Ефремова по составу и расположению материала, хотя 
и имеет ряд вариантов. Носит тот же эпиграф, видимо приданный самим 
поэтом. Помимо того, в конце имеется еще несколько стихотворений, от
сутствующих в сборнике Ефремова и приписанных явно позже и другой 
рукой. Сборник, видимо, принадлежал близкому знакомцу Батюшкова, 
А. И. Тургеневу, что сообщает ему, как и сборнику Ефремова, большую 
авторитетность (в дальнейшем будем обозначать его Тургеневская те
традь). Явные описки, довольно обильные в обоих сборниках, не ука
зываем.

Наконец элегия вписана в Блудовскую тетрадь. Подготовляя в 1819—- 
1821 гг. к печати новое издание своих стихотворений, Батюшков испра
вил 108 стих.
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7.

В а р и а н т  bt
О, смерть, не тронь меня насильствен

ной рукою 
Майкова ошибочно: рукой> 

И  жизнь мою прервет безжалостной ру
кою

1 6 . В священном т р е п е т е  бессмертных во
прошала

1 7 . И отрок счастливый нам жребий выни
мал

И отрок счастливый е й  жребий вынимал

2 1 — 2 2 . Па о т д а л е н н ы й  путь. Я сам р а с т р о г а н
б ы л

Утешься, Д е л и я , сквозь слезы говорил. 
3 6 —3 7 . Все тщетно, м и л ы й  д р у г , Тибулла нет с

тобою!
Богиня грозная, спаси м е н я  от бед!

4 1  К ак дева чистая во ткань о б л а ч е н а  
4 2 — 4 3 . Воссядет на помост, и м и р н а я  луна 

И п е р вы е  л у ч и  румяныя Авроры 
4 6 . Ж у р ч а н ь е  с л а д к о е  домашнего ручья 
6 2 . И  о с т р о ю  с о х о й  з е м л и  не раздирали 
6 6 . С сидонским багрецом и з л а т о м  д р а го 

ц е н н ы м
С сидонским багрецом и с з л а т о м  д р а го 

ц е н н ы м
6 0 . Конь б о д р ы й  не кропил б р а з д ы  кровавой

пеной
Конь борзый не кропил б р а з д ы  крова

вой пеной
6 3 — 6 5 . Мед капал из дубов, т а я с я  п о д  к о р о ю , 

И сладкое млеко серебряной волною 
Струилось из сосцов питательных овец.

6 8 . Д л я  вас, на пагубу друзей единокровных
6 9 . На наковальне млат не и с к о в а я  мечей. 
7 3 . И р ы щ е т  б л е д н а  смерть на суше, на

водах
И р ы щ е т  б л е д н а  смерть на суше и

водах
7 5 . Будь к  мирному певцу н а в е к и  благо

склонен

(Пант., Блуд» 
тетр., Ефр., 

Тург.)
(В. Евр.,Обр. 
соч.)
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(В. Евр.,Обр. 
соч.)
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)

9 »

$ s>

(Обр. соч.) 
(Пант.. Блуд, 
театр., Ефр.; 
Тург.)

» 9
(Пант.)

(Блуд, тетр., 
Ефр. Тург.) 
(Пант.)

(Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.) 
(Пант.,Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)

9 9
9 9

(Пант., Блуд, 
тетр.)
(Ефр.. Тург.)

(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
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77 . Я с трепетом богов святыню обожал

78 . Н о , если мой копец безвременный на
стал

(Пант.,Блуд. 
тетр., Ефр., 
Тург.)

> а

79. Пусть камень обо мне п р и ш е л ь ц а м  воз
вещает

8 5 . В Элизий п р о ве д е ш ь  таинственной стезей

8 0 - 8 7 . Т а м  в е ч н а я  ве с н а  меж рощей и полей; 
Ц в е т е т  д у ш и с т ы й  нард и киннамона

лозы.
9 0 . Там девы юные с п л е т а я с ь  в хоровод
9 3 . В объятиях любви н е у т о м и м ы й  рок

9 4 . Тот носит н а  г л а в е  из свежих мирт
венок

1 0 1 — 1 0 2 . Где скрыться? Адский пес с т р е ж е т  у 
медных врат.

Рыкает зев его... и  т е н и  в с п я т ь  б е ж и т !
1 0 4 . Ужасный Энкелад и Тифий т а м  о гр о м 

н ы й

1 0 8 . Там с ж а ж д о й  пламенной Тантал бес
человечной

(Пант., Ефр., 
Тург.)
(Пант., Обр. 
соч., В. Евр., 
Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.) 
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Блуд, тетр.) 
(Ефр.; скорее 
всего описка ) 
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Пант., В. 
Евр., Ефр.)

<̂ Это же чтение в тексте «Опытов», но там же, на листе исправлений, 
указано новое чтение строки; соответственно исправлена строка и в 
1819—1821 г. >

112.

1 1 4 .

1 1 5 .

Там ж а д н о й , пламенный Тантал бесче
ловечной

К л я т в о п р е с т у п н и ц ы  карающей Киприды

И р а з л у ч а л  меня, о, Делия, с тобой

Но ты мне б у д ь  в е р н а , друг милый, д р у г
бесценной.

ie б у д ь  в е р н а , друг милый и
бесценной

(Тург.)

(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Обр. соч., 
В. Евр.) 
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Обр. соч., 
В. Евр.)
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1 1 6 . Й в мирной х р а м и н е , от взоров сокро
венной

(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.) 
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Пант., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Обр. соч., 
В. Евр.) 
(Ефр., Тург. 
Блуд, тетр.^

Оригиналом «вольного перевода» Батюшкова послужила 3-я элегия 
1-й книги стихотворений Тибулла. Пушкин находил перевод «прекрас
ным», Белинский — «превосходным». Перевод сделан не позднее 29 ноя
бря 1814 г. (цензурная дата 4-й кн. «Пантеона»).

1 1 8 . На ш а г  не покидай домашних алтарей 

1 2 6 . Падет... и у дверей т в о й  я в и т с я  супруг

1 2 9 . В прелестной наготе п р е д с т а н ь  моим
очам

1 3 0 . Власы р а с с е я н н ы  небрежно по плечам 

1 3 4 . И Делию Тибулл с во с т о р го м  обоймет?

В о с п о м и н а н и е  (ст р. 64—65). Впервые напечатано в «Вестнике Европы» 
1809, изд. Жуковским и Каченовским, ч. XLVIII, № 21, ноябрь, 
стр. 28— 31, под заглавием «Воспоминания 1807 года», с подписью К ...В ... 
Здесь стихотворение состоит из 88 стихов. Перепечатано с добавлением 
еще 13 стихов: 1) в «Собрании русских стихотворений, взятых из сочи
нений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов», 
изд. Василием Жуковским, 1811, ч. V, стр. 272—275, с полной под
писью и тем же заглавием (у Майкова заглавие указано ошибочно); 2) в 
«Пантеоне русской поэзии», ч. I, 1814, стр. 225—230, с полной подписью 
и тем же заглавием; 3) в «Собрании образцовых русских сочинений и пере
водов в стихах», изд. 1, ч. VI, 1817 стр. 15—19, с полной подписью и тем 
же заглавием. В«Опытах» Батюшков поместил текст «Пантеона», но дал из 
стихотворения только 43 первых стиха, опустив всю вторую часть, посвя
щенную воспоминаниям о любовном эпизоде с дочерью рижского купца 
Мюгеля, в доме которого он лечился в 1807 г. от раны. Майков, ссылаясь 
на письмо Батюшкова к Гнедичу от 27 ноября — 5 декабря 1811 г. (Со
чинения Батюшкова, т. III, стр. 164), в котором он жалуется на неисправ
ность текста «Собрания русских стихотворений» («Как мои стихи — В о с 
п о м и н а н и е  исковеркано ! Иные стихи пропущены ; и рифмы торчат одни !») 
и на другое гораздо более позднее письмо к нему же, в котором Батюшков 
советует при издании его сочинений «иногда справляться с Вестником» 
(ib.. 423), дает в своем издании текст «Вестника Европы» «как наиболее 
полный и исправный». На самом деле текст «Вестника Европы», который 
на 13 стихов короче текста «Собрания» и последующих перепечаток, «наи
более полным» назвать никак нельзя. Не является он и «наибо^е исправ-
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ным». Письмо, в котором Батюшков советует справляться с «Вестником», 
имеет в виду издание прозы. Жалобы же на пропуск стихов, в силу чего 
некоторые стихи оказываются нерифмованными, имеют в виду строку 
52, которая читается в «Собрании»: «Как утешителя, как ангела добра» 
и, действительно, одна во всем стихотворении не имеет рифмующей с нею 
строки. Но как раз так же эта строка читается и в «Вестнике Европы». 
Наоборот, в «Пантеоне» и в «Образцовых сочинениях» взамен этой строки 
появляются две новые, рифмующиеся между собой. Таким образом, при
нимая текст «Вестника», Майков как раз дает то самое «исковерканное 
чтение», против которого решительно протестовал сам поэт.

Стихотворение это имелось также, в полном виде, в пяти современных 
списках: 1) в составе сборника стихотворений Батюшкова, писанного 
рукой А. А. Воейковой и принадлежавшего П. А. Висковатову (в даль
нейшем обозначаем его как «Сборник Висковатова»), под заглавием «Вос
поминания на 1807 год», 2) в составе сборника стихотворений Батюшкова, 
писанного неизвестной рукой и принадлежавшего А. Н. Афанасьеву, с 
тем же эпиграфом, что в сборниках Ефремова и Тургенева (описание его 
дано Афанасьевым в «Библиографических записках» 1861, № 20, стр. 
633 — 643). Уже к моменту издания сочинений Батюшкова Май
ковым в 1885 — 1887 гг. местонахождение этого сборника было 
неизвестно (в дальнейшем обозначаем его как «Сборник Афанасьева»), 
3) в Блудовской тетради, 4) в сборнике Ефремова и б) в Тургеневской 
тетради.

Приводим по тексту Блудовской тетради, как наиболее авторитетному 
и хронологически самому позднему, вторую часть стихотворения, опу
щенную в «Опытах»:

Семейство мирное, ужель тебя забуду 
И дружбе и любви неблагодарен буду?
Ах, мне ли позабыть гостеприимный кров,

В сени домашних где богов 
Усердный эскулап божественной наукой 
Исторг из-под косы и дивно исцелил 
Меня, борющегось уже с смертельной мукой! 50
Ужели я тебя, красавица, забыл,
Тебя, которую я зрел перед собою,
Как утешителя, как ангела небес!
На ложе горести и слез
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосуд мне подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь 

Со мною воскресала 
И новой зеленью венчала
Долины, холмы и леса. 60

Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
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Я в первый раз узрел цветной древеса...
Какое счастие с весной воскреснуть ясной!
(В глазах любви еще прелестнее весна).

Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмилии: «Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой расцветает;
Что б было без весны?.. Подобно так и я  70
На утре дней моих увял бы без тебя!»
Тут, грудь ее кропя горячими слезами,

Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.
Увы, исчезло все, как прелесть сладка сна!
Куда дева лися восторги, лобызанья 
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа ее в объятиях моих,
Я нс завидовал судьбе богов самих!..

Теперь я, с нею разлученный, 80
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу,
Воспоминания, лишь вами окрыленный,

К ней мыслию лечу,
И в час полуночи туманной,

Мечтой очарованной,
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах 

Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье ;
Я вижу в облаках 

Ее, текущую воздушною стезею... 00
Раскинуты власы красавицы волною 

В небесной синеве,
Вепок из белых роз блистает на главе,
И перси дышат под покровом...

«Души моей супруг!»
Мне шепчет горний дух,
«Там в тереме готовом 
За светлою Двиной 
Увижуся с тобой!..

Теперь прости»... И я, обманутый мечтой, 100
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее... и тень лишь обнимаю!

Помимо того, имеются следующие варианты. В основпом тексте:

4. Меж тем как стан дремал в покое (Ефр., Тур г.)
6. В усталости почил! Луна на небесах (В. Евр.)
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6—7. Смотрел в Т}'манну даль, — меж тем (Ефр., Тург.)
как в небесах 

Безмолвно Цинтия блистала
24. Осталось мрачное воспоминанье (Тург.)
43. И тихой смерти ждет (Ефр., Тург.)

Во 2-й части:
50. Меня, борющегось уже со смертной мукой
53. Как утешителя, как ангела добра,
54. < Отсутствует >

53—54. У ложа горьких мук, отчаянья и слез
Как утешителя, как вестника небес.

68. Расторгнув зимний мразь с весною ожи
вает

70. Что б было без весны?.. Подобно как и я 
83—88. И в час туманной полуночи 

Мечтой обвороженны очи,
Как призрак, красоту в одежде легкой

эрят,
Ее и стан, и взгляд;
Я к ней объятия в восторге простираю...
И тень лишь обнимаю.

98. За быстрою Двиной 
101. В восторге сладостном к ней руку про

стираю
Из Риги Батюшков уехал в конце июля 1807 г. Значит, данное стихо

творение могло быть написано в период времени от конца 1807 по ноябрь 
1809 г.

Воспоминания (стр.бЪ — 67). Написаны, видимо, в 1814 г. Впервые на
печатаны в «Опытах», где композиционно оформлены как «отрывок». В ру
кописном сборнике, находившемся у Жуковского — в дальнейшем обо
значаем его: Сборник Жуковского (находится в Рукоп. отд. Ленинград
ской Публичной библиотеки) — стихотворение имеет название «Элегия», 
продолжение в 32 стиха (впервые опубликованы в сборнике «XXV лет. 
1859 — 1884. Сборник, изданный обществом для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым», Спб. 1884, стр. 201 — 204; втомжо сборнике, 
в качестве другого неизданного стихотворения Батюшкова, напечатан 
отрывок, начинающийся словами: «К младенчеству ль душа прискорб
ная летит...», на самом деле принадлежащий Жуковскому и вошедший 
во все собрания его сочинений), карандашную дату «1814» и следую
щие варианты:

15—16. Как странник, брошенный из шдра ярых
волн

(Ефр., Тург.) 
(В. Евр.)
(В. Евр.) 
(Аф.)
(Ефр., Тург.) 
(В. Евр.)

(Ефр., Тург.) 
(В. Евр.)

(Ефр., Тург.) 
(Тург.1

На берег дикий и кремнистый, 
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Встает и с ужасом разбитый видит челн,
Валы ревущие и молнии змиисты,
Объявшие кругом свинцовый небосклон.

22—24. Тебя, последний сердца друг
Опора сладкая, надежда, утешенье 
Средь вечных скорбей и недуг 

29. Искать иль гибели, иль славного венца 
41. И мыслил о тебе лишь в горести сердечной.
48. Обитель древняя и доблестей, и нравов.

Л. Н. Майков ввел в свое издание совершенно произвольно составлен
ную им редакцию, присоединив к первой части стихотворения, напеча
танной им по «Опытам» (но с опущением первой строки точек, оправды
вающей название пьесы «отрывком»), отсутствующий в «Опытах» конец, 
заимствованный им Из рукописи Жуковского, отличающейся, как мы 
только что видели, в первой своей части от текста «Опытов» рядом весьма 
существенных разночтений. Приводим последние 32 стиха, опущенные в 
«Опытах», очевидно, в силу их слишком личного характера, по рукописи 
(в издании Майкова введена явно произвольная пунктуация, местами 
прямо искажающая смысл):

Исполненный всегда единственно тобой,
С какою радостью ступил на брег отчизны!
«Здесь будет, — я сказал, — душе моей покой,
Конец трудам, конец и страннической жизни».
Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило

В любви и дружестве... во всем,
Что сердцу сладко льстило,

Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствиям конец — печалям никогда!
В твоем присутствии страдания и муки 

Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки,

Всего ужаснее! Я виделся читал 
В твоем молчании, в прерывном разговоре 

В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей

Следы сердечного терзанья...

Нет, нет! Мне бремя жизнь! Что в ней без упсванья?
Украсить жребий твой 

Любви и дружества прочнейшими цветами,
Всем жертвовать тебе, гордиться лишь тобой,
Блаженством дней твоих и милыми очами.
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Признательпость твою и счастье па ходить
В речах, в улыбке, в каждом взоре,

Мир, славу, суеты протекшие и горе,
Всё, всё у ног твоих, как тяжкий сон, забыть!
Что в жизни без тебя? Что в ней без упованья,
Без дружбы, без любви — без идолов моих?..

И муза, сетуя, без них 
Светильник гасит дарованья.

Строки 2 5 —26* этого стихотворения явно отразились в письме пуш- 
кппской Татьяны («Вся жизнь моя была залогом..» и т. д.).

В ы з д о р о в л е н и е  (стр. 67 -68). Впервые— в «Опытах». Первоначальный 
автограф этого стихотворения находится в Ленинградской Публичной 
библиотеке со следующими разночтениями:

5 . Уж очи покрывал с м е р т е л ь н ы й  мрак густой,
1 9 . Мне сладок будет час р а з л у к и  роковой:

Содержание стихотворения — то же, что и во второй опущенной ча<тл 
элегии «Воспоминание». В силу этого стихотворение вероятнее b c « t j  
следует отнести ко времени пребывания Батюшкова в Риге летом 1807 г. 
По поводу «Выздоровления» Пушкин на своем экземпляре «Опытов» над
писал : «Одна из лучших элегий Батюшкова», по отметил неточность 
1 ст.: «Не под с е р п о м , а под к осою : ландыш растет в' лугах и рощах — 
не на пашнях засеянных».

М щ е н и е  (стр. 68—70). Впервые — в «Вестнике Европы» 1816, 
ч.1Х Х Х1Х ,№  19 и 20, октябрь, стр. 204—206, с подписью Б . . .  Впи
сано в Блудов с кую тетрадь, под названием «Элегия из Парни».*

8.
1 3 .

1 4 . 
1 7 .

1 8 - 1 9 .

21- 22.

3 2 .
Между 

3 4  и 3 5 .

В а р и а н т ы
В с ё  клятвы страшные т е б е  напоминает. (Блуд, тетр.) 
Взлелеянной ве с н о й  п е д  сен ью  б е з м я т е ж - » »

н о й ,
< Отсутствует у  » »
Здесь жертвы приносил ст о  р а з  у алта- » »

рей.
Когда твою г р о з и л и  младость » »
Болезнью п а р к и  погубить.
Но с новой прелестью ты в с и л а х  вое- » »

кресала
И в первый раз люблю, к р а с н е я , м н е

сказала
Все небо в м о л н и я х  зарделося кругом » - »
В объятиях любви, на ложе сладо- » »

страстья
Покрытая дождем холодного ненастья
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3 5 . Д л я  н о в ы х  р а д о с т е й  ты воскресала в них (Блуд, тетр.)
Между О, нега томная! Источник сладких (Блуд, тетр.,
3 6  и 3 7 . слез! Б. Евр.)

При блесках молнии разгневанных небес »

4 4 . Неизлечимою г лу б о к о ю  тоскою (Блуд, тетр.)

В ст. 3 в «Опытах»: легкокршш. Такое написание вообще у Батюшкова 
преобладает, но так как наряду с этим в тех же «Опытах» имеем и написа
ние: крылах, крылатой. — отдаем предпочтение последнему.

Стихотворение является подражанием 9-й элегии IV книги Парни (см. 
«Oeuvres d‘Evariste Parny», 1.1, pp. 72—73, Paris 1809). Майков относит 
его к 1816 г., однако, так как стихотворение это имеется в Блудовской 
тетради, которая; по справедливому заключению Лернера («Русский биб
лиофил» 1916, № 5, стр. 78), была составлена не позднее февраля 1815 г., 
оно должно быть отнесено к 1814 или самому началу 1815 г.

П р и в и д е н и е {стр. 70—71). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 1810, 
ч .Ь . № 6, март, стр. 108—110, с подписью К .  В ., 2) в «Собрании рус
ских стихотворений» 1811, ч. V, стр. 59—61; 3) в «Собрании образцовых 
русских сочинений и переводов в стихах», 1-е изд., ч. V, 1816, стр. 186— 
188, — в обоих сборниках с полной подписью. Вписано в Блудовскую те
традь, сборник Ефремова и Тургеневскую тетрадь.

В а р и а н т ы

7. Плач и стон не у м о л и т (В. Евр., 
Ефр., Тург.)

1 2 - 1 3 . Н е  п р и д у  т е б я , друг милый, 
В и д о м  м е р т во го  пугать.

В. Евр.)

1 3 . М е р т в е ц о м  тебя пугать (Ефр., Тург.)
3 5 . Улыбнися, друг л ю б е з н ы й (Тург.)
4 5 . Я с к р ы л а т ы м и  мечтами (В. Евр.)
5 2 . С о к р о в е н н е й ш и х  красот » »

Стихотворение представляет довольно свободный перевод элегии Парни 
«Le revenant» («Выходец с того света», Oeuvres, op. cit. I, pp. 18—20). 
Перевод сделан в феврале 1810 г. Посылая его в письме к Гнедичу, от 
середины февраля 1810 г., Батюшков писал: «Посылаю тебе, мой друг, ма
ленькую пьеску, которую взял у Парни, то-есть, завоевал. Идея ориги
нальная. Кажется, переводом не испортил» (см. в нашем изд., стр. 396).

Т и б у л л о в а  э л е г и я  I I I  (стр. 72—73). Напечатана: 1) в «Вестнике Евро
пы» 1809,ч. XLVIII, №23, декабрь, стр. 198—199, с подписью К ., 2) в «Со
брании русских стихотворений», ч. VI (М. 1815), стр. 272—271, причем 
приписана П. И. Голенищеву-Кутузову ; 3) в «Собрании образцовых рус
ских сочинений и переводов в стихах», изд. 1-е, ч. IV, 1816, стр. 45—47,
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с полною подписью. Вписана в Блудовскую тетрадь, сборник Ефремова 
и Тургеневскую тетрадь. Подготовляя в 1819—1821 гг. новое издание 
стихов, Батюшков сперва начал было исправлять это стихотворение, а 
затем решил вовсе исключить его.

3.

В а р и а н т ы  

В с е  т г ц е т н о ! .. Делии еще с Тибуллом (В. Евр., С.
нет р. ст., Обр.

1 5 . П о д  к р ы ш е й  з о л о т о й , где дивный ряд

соч., Блуд 
тетр., Ефр. 
ТУРГ.)

» »

1 9 .
столбов

С а д ы  пространные, где силою трудов » . »
2 2 . И р у н а  тирские, багрянцем напоенны (1819-1821)
2 6 . И в хижине своей ф о р т у н у  о ж и д а е т . (В. Евр., С.

2 7 . И бедность, Делия, мне р а д о с т н а  с

р. ст., Обр 
соч.)
(1819—1821)

2 8 .
тобой!

Тот кров соломенный Т и б у л л у  золотой. (1819—1821)
2 9 . Тот кров, где съединен души моей с (В. Евр., С.

душою, р. ст., Обр.

Тот кров, где с о п р я ж е н  души моей с
соч.)
(Ефр., Тург.)

3 2 .
душою

Утешит ли тогда с ей  Р и м , с ей  пышный (1819-1821)

3 3 .
град?

Ах, нет! И золото, ч т о  к а т и т  дно. (В. Евр., С.
П а к т о л а , р. ст., Обр.

соч.)

Л. Н. Майков, сличая перевод Батюшкова с латинским подлинником, 
правильно указывает, что запятая после слова «порфир» в ст. 17, имею
щаяся в «Опытах» и других изданиях, должна быть уничтожена, как ис
кажающая смысл, тем не менее — яркая иллюстрация небрежности май- 
ковского издания — сам же он сохраняет ее в основном тексте.

Перевод сделан в деревне в 1809 г. (см. письмо Гнедичу от 19 сентября 
1809 г., в нашем изд. стр.389). Вся 3-я книга, носящая имя Тибулла, на 
самом деле этому поэту не принадлежит. В свой перевод Батюшков внес 
ряд образов и стихов, заимствованных из других тибулловых элегий.

М о й  г е н и й  (стр. 73). Напечатано: 1) в «Собрании образцовых рус
ских сочинений и переводов в стихах», ч. V, 1816 (цензурная помета : 10 де-
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кабря 1815 г.), стр. 228; 2) в «Вестнике Европы» 1816, ч. LXXXVIII, 
№ 15, август, стр. 176—177, с подписью В —в: 3) в «Опыт русской анто
логии», Спб. 1828, стр. 129; 4) в «Эвтерпе или собрании новейших роман
сов, баллад и песен известнейших и любимых русских поэтов», М. 1831, 
стр. 75, без заглавия; 5) в «Дамском альбоме», Спб. 1844, стр. 19. Стихо
творение это находится также в рукописном сборнике Жуковского, где 
имеет эпиграф:

Spirto beato quale 
Se’quando altru i fai tale?

в альбоме Безобразова и рукописном сборнике первой половины 
30-х годов Любы Хорошиловой (оба в ИРЛИ). Написано в Каменце 
в 1815 г. (послано Батюшковым Е. Ф. Муравьевой при письме от 
11 августа 1815 г.). Выражение «память сердца» («Что есть благо
дарность?— памяаь сердца») Батюшков употребляет уже в 1810 г. 
в своих Мыслях» («Вестник Европы» 1810, ч. 52, № 13, см. Со
чинения под ред. Майкова, т. И , стр. 35) и снова повторяет его 
в статье «О лучших свойствах сердца» (стр. 142—148), написанной 
в том же Каменце в 1815 г. Здесь он указывает, что афоризм этот 
принадлежит «глухонемому философу Масьё воспитаннику Сикарову».

В «Обр. соч.» и «Вестнике Европы» иная расстановка знаков препина
ния в ст. 8—9 меняет смысл:

Небрежно вьющихся власов 
Моей пастушки несравненной.

В «Эвтерпе» ст. 3: И ныне прелестью своей. Ст. 6 вовсе отсутствует.
В издании Майкова предпоследний стих напечатан ошибочно: «5а- 

снул? Приникнет к изголовью». Первые две строки этой пьесы обычно 
приводятся исследователями как образец чисто «пушкинской» гар
монии, свойственной подчас Батюшкову. Известно, что такой признанный 
знаток и ценитель Пушкина, как поэт Ап. Майков, даже был обманут 
этим, напечатав при одном из собраний своих стихов эти две строки 
в качестве эпиграфа из Пушкина. Тем любопытнее, что сам Пушкин их-то 
как раз и отвергал, написав об этом стихотворении в своем экземпляре 
«Опытов»: «прелесть кроме первых четырех» (стихов).

Дружество (стр. 73—74). Впервые — в «С.-Петербургском вестнике», 
изд. Обществом любителей словесности, наук и художеств, 1812, фев
раль, стр. 166, с подзаголовком «Из Биона» и подписью К. H . В . Т . Впи
сано в Блудовскую тетрадь и имеется в сборниках Висковатова, Афанась
ева, Тургенева и Ефремова. Во всех пяти списках с тем же подзаголовком. 
Вариантов нет*. Подражание стихотворению древне-греческого поэта Би
она, с которым Батюшков, не владевший греческим языком, мог познако
миться по изданию Н. Ф. Кошанского «Цветы греческой поэзии», М. 
J811. Написано в 1811 или в самом начале 1812 г. В «Цветнике» 1810,



ч. VI, стр. 368—369, был напечатан перевод того же стихотворения 
сделанный Катениным: «Дружба. Вионова идиллия».

Тень друга (стр. 74—75). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 1816, 
ч. LXXXIX, № 17 и 18, сентябрь, стр. 3—5, с полной подписью; 2) в 
«Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 1-е 
изд., ч. VI, 1817, стр. 247—249; 3) в «Дамском альбоме», Спб. 1844, 
стр. 245—247. Исправлено для нового издания стихов в 1819—1821 гг.

В а р и а н т ы
43. Как дым, как метеор огнистый полуночи (В. Евр.,

Обр. соч.)
44. И сон покинул очи. (1819—1821)

Список в альбоме В. Н. Головиной (Рукоп. отд. ИРЛИ), с неизвестно 
откуда взявшимся разночтением 48 ст. : «... едва плескали волны».

Навеяно поездкой на корабле из Англии в Швецию в июне 1814 г.; 
по свидетельству кн. Вяземского, на корабле же и написано. Батюшков 
подробно описывает это путешествие в уже упоминавшемся письме к Се
верину. В нем же приводится еще один стихотворный отрывок. Батюшков, 
по его словам, обратился к капитану с итальянскими стихами из «Осво
божденного Иерусалима» Торквато Тассо. «Он отвечал мне на гру
бом английском языке, который *в устах мореходцев еще грубее ста
новится, и божественные стихи любовника Элеоноры без ответа исчезли 
в воздухе:

Быть может, их Фетща 
Услышала на дне,
И, лотосом венчанны,
Станицы нереид 
В серебряных пещерах 
Склонили жадный слух 
И сладостно вздохнули,
На урны преклонясь 
Лилейною рукою;
Их перси взволновались 
Под тонкой пеленой...
И море заструилось,
И волны поднялись!

«Тень друга» посвящена памяти близкого друга Батюшкова, поэта- 
дилетанта И. А. Петина, убитого на 26-м году жизни в лейпцигской 
«битве народов» в 1813 г. Память об убитом друге постоянно преследовала 
Батюшкова и позднее, в период его психической болезни: среди его ри
сунков этого времени настойчиво повторяется*мотив одинокой могилы на 
чужой стороне. О «Тени друга» Пушкин записал: «Прелесть и совершен
ство— какая гармония!»
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Эпиграф взят из Проперция (кн. IV, элегия 7 «Тень Цинтии») и значит : 
«Души усопших — не призрак; смертью не все оканчивается; бледная 
тень ускользает, победив костер». В. Ржига отмечает близость элегии 
Батюшкова к одной из метаморфоз Овидия «Цеик и Галькиона» Мета
морфозы, кн. X I (см. его заметку «Тень друга» К. Н. Батюшкова» в 
сборнике «Памяти П. Н. Сакулина», М. 1931, стр. 239—241). Через не
сколько лет (в 1819 г.) эта метаформоза была переведена Жуковским (см. 
Полное собрание сочинений под ред. Архангельского, Спб. 1902, т. III, 
стр. 25 — 32). Майковым эпиграф из Проперция процитирован и ука
зан неточно. Ошибку Майкова повторяет и Ржига.

Тибуллова элегия X (стр. 76—78). Напечатана: 1) в «Вестнике Евро
пы» 1810, ч. L, № 8, апрель, стр. 277—280; 2) в «Собрании русских 
стихотворений», ч. IV, 1811, стр. 236—239; 3) в «Собрании образцовых 
русских сочинений и переводов в стихах», 1-е изд., ч. IV, 1816, стр. 75— 
79, везде с полной подписью. В «Опытах»— под ошибочным заглавием 
«Тибуллова элегия XI». Вписана в Блудовскую тетрадь, сборник Ефре
мова и Тургеневскую тетрадь. В изд. Майкова ст. 19 напечатан оши
бочно: Я  вы, хранившие...

В а р и а н т ы

3—5.

6.

Невинный мир и в ад открыл обширный
путь!

Но он виновен ли, когда на ближних
грудь

За злато в бешенстве железо устремляем, 
А не чудовищей пустынных им сражаем?

(В. Евр., С. 
р. ст., Обр. 
соч., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(В. Евр., С. 
р. ст., Обр. 
сочЛ

А не чудовищей пустынных поражаем 

12. Тогда б и дни мои я радостьми считал

14. При гласе бранных труб! О, тщетные
мечтанья

20. В беспечности златой от самых юных
дней.

28. Он благодатен был, когда из чаш про
стых

30. А на власы его, в знак мирного вен
чанья

(Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.) 
(В. Евр.. С. 
р. ст., Обр. 
соч., Блуд, 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(Обр. соч.)

(В. Евр., С.р. 
ст., Обр. соч.) 
(Блуд, тетр.)

(В. Евр., С.р. 
ст., Обр. соч., 
Ефр., Тург.)

4§8



32.
34.

4i.

43-44.

45-47.

48.

52.

53.

56.

65.

78.

81.
83.

Он благодатен был сей мирный бог полей 
В  кругу детей своих оратай престарелый

Я сам, увенчалиый и в тогу облеченный,

Пускай народов бич, неистовый герой, 
Обрызган кровию за Марсом идет в бой, 
Пускай, скажу, за лавр неистовый герой, 
Обрызган кровию, идет -в ужасный бой 
Пускай народов бич, неистовый герой 
Обрызгнет кровию, идет за Марсом в бой 
А мне коль благости я сей от вас до

стоин,
Пускай о подвигах своих расскажет

воин,
С друзьями юности сидящий за столом, 
Т1усть ратный стан чертит чаш про

литых вином!

И ратный стан чертит чаш пролитых
вином!

И ратный стан чертит чаш пролитым
вином

Но быстро вслед идет повсюду за тобой.

Она низводит нас в те мрачные вертепы,

Там теней бледных полк толпится на
брегах

Там теней хладный полк толпится на
брегах

У светлого огня с подругой моледж ,

Дни мира вы любви игривой поевя-
щенны!

Смотри, смиренно сам колена преклоняет. 
И вот уже меж вас размолвивших сидит 
И вот у we средь вас размолвивших сидит

(Блуд, тетр.) 
(В. Евр., С. 
р. ст., Обр. 
соч., Ефр., 
Тург.)
(В. Евр.,
0. р. ст., 
Обр. соч., 
Ефр., Тург.) 
(В .Евр.,С .р. 
ст., Обр. соч.) 
(Блуд, тегр.)

(Ефр., Тург.)

(В. Евр., С. 
р. ст., Обр. 
соч., Блуд. 
те-ip., Ефр.. 
Тург.)
(В. Евр., С. 
р. ст., Обр. 
соч.)
(Блуд, тетр., 
Ефр.)
(Тург.)

(В. Евр., С. 
р. ст., Обр. 
соч., Блуи. 
тетр., Ефр., 
Тург.)
(В .Евр.,С .р. 
ст., Обр. соч.)

(Ефр.)

(Тург.)
(В. Евр., С. р. 
ст., Обр.соч.)

»

(Ефр.)



86. Но счастлив worn, кто мог в мппутпом (В. Евр., С.
исступленья р. ст., Обр. 

соч.)
88. И пояс невзначай у девы разорвать! » »
89. Счастлив, три крат счастлив, когда одни » »

угрозы

Перевод относится к концу 1809 пли началу 1810 г. (см. письма Ба
тюшкова к Гнедичу от 1 аиреля п мая 1810 г., Сочинения, под ред. Май
кова, т. III, стр. 87 и 93).

В конце элегии Батюшков значительно смягчил описание побоев жены 
пьяным оратаем, имеющее в подлиннике резко натуралистический ха
рактер. Пушкин предпочитал первоначальный вариант 48 стиха «И 
ратный стан чертит чат  пролитых вином» за его ббльшую точность.

Веселый vac (стр. 78—81). Первая редакция под названием «Совет дру
зьям» написана не позднее начала 1806 г.: напечатана в «Лицее» (перио
дическое издание Ивана Мартынова), Спб. 1806, ч. I, кн. 1. стр. 11—13, 
с подписью Ват. В 1810 г. стихотворение было перепечатано в со
вершенно переработанном виде (с изменением заглавия, частичным из
менением ямбов в хореи, введением рефрена и т. п.) в «Вестнике Евро
пы» 1810, ч. XLIX, № 4, февраль, стр. 280—285, с подписью Кон
стант. Ват. Перепечатано: 1) в «Собрании русских стихотворений», 
ч. V, 1811, стр. 261—263; 2) в «Собраиии образцовых русских сочи
нений и переводов в стихах», 1-е изд., ч. II, 1815, стр. 251—254, в 
обоих изданиях с полной подписью. В этой же редакции вписано: 1) в 
сборник Висковатова с пропуском строк 25-й — 40-й и эпиграфом: 
Alles Göttliche aut Erden ist ein Lichtgodanke nur (Все божествен
ное на земле только светозарная мысль); 2) в Блудовскую тетрадь, 
3) в сборник Ефремова и 4) в Тургеневскую тетрадь. В двух по
следних сборниках с подзаголовком: «Посвящено друзьям». В той 
же редакции вошло в «Опыты». Приводим полностью редакцию 1806 г. 
Эпиграф к ней взят из стихотворения французской поэтессы Henriette 
de Castt Ineau, comtesse de Murat (1670—1716) и значит по-русски: 
«Нужно ли быть столь мимолетным, сказал я сладостному наслаждению?»

С О В Е Т  Д Р У З Ь Я М
F a u t - i l  ê t r e  t a n t  v o l a t r e ,
A i - j e  d i t  a u  d o u x  p l a i s i r . . .

Подайте мне свирель простую,
Друзья! и сядьте вкруг меня 
Под эту вяза тень густую,
Где свежесть дышет среди дня;
Приближтесь, сядьте и внемлите 
Совету Музы вы моей:
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Когда счастливо жить хотите 
Среди весенних кратких дней. 
Друзья! оставьте призрак славы, 
Любите в юности забавы 
И сейте розы на пути.
О, юность красная! цвети!
И, током чистым окроплеииа,
Цвети хотя немного дней,
Как роза, миртом осененна.
Среди смеющихся полей;
Но дай нам жизнью насладиться, 
Цветы па тернах находить!
Жизнь — миг! не долго веселиться, 
Не долго пам и в счастья жить!
Не долго — но печаль забудем, 
Мечтать во сладкой неге будем: 
Мечта — прямая счастья мать!
Ах! должно ли всегда вздыхать 
И в майский день пе улыбаться? 
Нет, станем лучше наслаждаться, 
Плясать под тению густой 
С прекрасной Нимфой молодой, 
Потом, обняв ее рукою.
Дыша любовию одною.
Тихонько будем воздыхать 
И сердце к сердцу прижимать.

Какое счастье! Вакх веселой 
Густое здесь вино нам льет,
А тут, в одежде тонкой, белой 
Эрата нежная поет:
Часы крылаты! не летите,
Ах! счастье мигом хоть продлите!

Но пет! бегут счастливы дпи, 
Бегут, летят стрелой они;
Ни лень, нн сердца наслажденья 
Не могут их сдержать стремленья, 
И время сильною рукой 
Губит и радость, и покой!

Луга веселые, зелены!
Ручьи прозрачны, милый сад! 
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашею прохлад
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Ужель вкушать не буду боле?
Ужели скоро в тихом поле 
Под серым камнем стану спать?
И лира, и свирель простая 
На гробе будут там лежать!
Покроет их трава густая,
Покроет, и ни чьей слезой 
Прах хладный мой не окропится!
Ах! должно ль мне о том крушиться?
Умру, друзья! — и всё со мной!
Но Парки темною рукою 
Прядут, прядут дней тонку нить...
Коринна и друзья со мною, —
О чем же мне теперь грустить?
Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здесь не вечна,
То лучше в жизни петь, плясать,
Искать веселья и забавы 
И мудрость с шутками мешать,
Чем, бегая за дымом славы,
От скуки и забот зевать.

Из нового издания своих стихотворений Батюшков предполагал 
(Веселый час» вовсе исключить.

В а р и а н т ы  2 й р е д а к ц и и
1. Вы ЛЬ, други, вы ль опять со мною (В. Евр., С. 

р. ст., Виск., 
Ефр., Тург.)

0 - 7 . Музы опытной совет.
Кочь счастливо жить хотите

(В. Евр.)

8. Средь весенних ваших лет (В. Евр., С. 
р. ст., Виск., 
Ефр. Тург.)

9. Отгоните ж  призрак славы (Виск., Ефр., 
ТУРГ.)

и . Чсашу радостей допить. (В -Евр.)
23-24 . Пить из чаши золотой (В. Евр., С.

С нимфой резвой и младой. р. ст., Виск., 
Ефр., Тург.)

27-29 . Лушу мы с душой сольем, (В. Евр., С.
На устах ее умрем... р. ст., Ефр.,
Вы ль, други, вы ль опять со мною Тург.)

4 1 -н 2 Мы потопим pops наше, 
Други, в этой полной чаше.

(В. Евр.)

462



50. Шампанским чашу нам нальет,

Густое нам вино нальет, 
52. Эрата нежная поет

55. Но нет , бегут счастливы дни

57- 58. Ни лень, пи счастьем наслажденье 
Не могут их сдержать стремленье.

60. Губит и радость, и покой.

69. Во прахе будут истлевать,
73. Но должно ль мне о том крушиться?

75. Но вы, друзья, еще со мною!

(С. р. ст., 
Виск., Ефр., 
Тург.)
(В. Евр.)
(В. Евр., С. 
р. ст., Виск., 
Ефр., Тург.) 

(В. Евр., 
Обр. соч., 
Виск., Блуд. 
T cip ., Ефр., 
Тург.)
(В. Евр.)

(В. Евр., С. 
р. ст.)
(В. Евр.)
(В. Евр., С. 
р. ст., Виск., 
Ефр., Тург.) 
(Виск.)

Стихотворение под тем же заглавием «Веселый ч ао  и весьма схожее 
по мотивам имеется у Карамзина.

В день рождения N (стр. 81). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 
1810, ч. ТЛ, № 10, май, стр. 126, с подписью К. Б .\  2) в «Собрании 
русских стихотворений», ч. V, 1811, стр. 217; 3)в «Собрании образцовых 
русских сочинений и переводов в стихах», 1-е изд., ч. VI, 1817, стр. 121; 
в обоих изданиях с полной подписью. В сборнике Висковатова — бе8 
последних трех строк, так как рукопись в этом месте обрывается. Впи
сано: 1) в Блудовскую тетрадь (текст не отличается от «Опытов»), 2) в 
сборник Ефремова, 3) в Тургеневскую тетрадь (в двух последних с загла
вием «В день рождения NN»).

В а р и а н т ы
3. Как роза нежная цвела (В. Евр.)

Как роза свежая цвела (С. р. ст.,
0бр. соч., 
Ефр., Тург.) 

Как роза юная цвела (Виск.)
4 Умом и редкой красотою, (В. Евр.)
8. Прими от дружества сердечпы утеше

нья, > »
10. Что потеряла ты: льстецов шумливый

рой,
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Что потеряла ты? льстецов шумливых (С. р. ст ,
рой, бор. соч., 

Виск., Ефр., 
Тург.)

По времени появления в печати написано не поэднее мая 1810 г.
Пробуждение (стр. 81—82). Напечатано: в «Вестнике Европы» 1816, 

ч. LXXXVI1, № 11, июнь. стр. 183, с подписью В . и с эпиграфом из Пет
рарки (сонет CLXIV из «Sonetti е canzoni in v ita  di M. Laura»): Cosi mi 
sveglio a salutar l ’Aurora (Так пробуждаюсь я, чтобы приветствовать 
зарю); имеется в сборнике Жуковского с тем же эпиграфом.

В а р п а п т ы
3—4. Но мрачный след оставил он (Жук.)

В душе, волнуемой страстями. 
в. Предтечей утреннего Феба »

< В рукописи ей в слове предтечей подчеркнуто карандашом, очевидно 
вследствие получающейся рифмы с предшествующим лучей у .

8 . < Отсутствует у  (В. Евр.)
10. По перлам утренним цветов (Жук.)
11. И топот конский средь лесов »

И  лай борзых, и звон рогов (В. Евр.)
Так же стих 11-й напечатан в «Опытах», но на листе «Погрешностей 

и перемен», помещенном впереди текста, строка дана в исправленном ви
де. Однако Майков дал строку неисправленной.

По утверждению Майкова, стихотворение написано в Каменце 
(значит между июлем и 10 декабря) 1815 г.; в рукописи Жуковского 
ошибочно помечено карандашом «1816».

Разлука («Напрасно покидал страну моих отцов...») (стр. 82). Впер
вые — в «Опытах». Подготовляя в 1819 — 1821 гг. новое издание, 
Батюшков слегка изменил ее. Список имеется в сборнике Жуковского.

В а р и а н т ы
2. Дпузей души моей, блестящие искусства (Жук.)
8. Под мной роптал и волновался:

<(Так же в «Опытах», но на листе «По
грешностей и перемен» дано новое 

чтение строкиу  
За мной роптал и волновался. (1819—1821)

15—16. В страну, где гордый Днестр излучи
стой струей (Жук.) 

Сверкает между гор, Церерой позла
щенных



22. Мне небо на земле блаженство отверзает (Жук.)

( о в  слове «блаженство» подчеркнуто ка
рандашом >

Написано Батюшковым в Каменце в 1815 г. Пушкин отозвался о 
«Разлуке», как о «прелести».

Таврида (стр. 83—84). Впервые напеча1ано в «Опытах». В 1819 — 
1821 гг. Батюшков слегка подправил текст. Список имеется в сборнике 
Жуковского с эпиграфом из Петрарки: «Е sol di lei pensando ho qualche 
расе»— несколько измененный последний стих XVII сонета из «Sonetti 
е canzoni in morte di Laura» (по-русски: «Только думая о ней, обре
таю я хоть какой-нибудь покой») — и следующими вариантами:

6. Мы, дети бедные, отверженные роком,
24. Валит шумящий дождь, сирый туман и

мраки
<(Слово «сырый» в рукописи подчеркнуто 

двумя чертами карандашом^.
20. Со мной в час вечера, под кровом вллж-

ной ночи
34. Румяных уст твоих, и если хоть слегка 
36. И взорам обнажит снегам подобно грудь

< конечное о в «подобно» два раза подчеркнуто 
карандашом >

38. Потупя взор, дивится и немеет.
< Такое же чтение последней строки Ба
тюшков принял в 1819—1821 гг .у

Элегия написана Батюшковым во второй половине 1815 г., в бытность 
в Каменце, откуда он мечтал поехать на берега Черного моря (см. письмо 
Е. Ф. Муравьевой от 13 июля 1815 г., Сочинения под ред. Майкова, 
т. Ш , стр. 333). Одна из наиболее популярных элегий Батюшкова, по
лучившего за нее от современников прозвище «Певца Тавриды». Пушкин 
о «Тавриде» писал: «По чувству, по гармонии, по искусству стихосло
жения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Ба
тюшкова». По свидетельству Пушкина же, ст. 21—24 («Весна ли 
красная блистает средь нолей...» и т. д.) были особенно любимы самим 
Батюшковым.

Судьба Одиссея (стр. 84). Впервые — в «Опытах». Написано по возвра
щении из заграничного похода в 1814 г. Перевод-переработка шести
стишия Шиллера «Odysseus». Подлинник написан гекзаметрами без рифм.

Последняя весна (стр. 84—85). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 
1816, ч. LXXXVII, N? 11, июнь, стр. 181—183, с полной псдп сью 
(цензурная помета: 10 декабря 1815 г.; ею определяется срок, позднее
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которого стихотворение не могло быть написано); 2) в «Собрании образ
цовых русских сочинений- и переводов в стихах», 1-е изд., ч. V, 
1816, стр. 109—110. Список в альбоме Дириных (Рукоп. отд. Ле
нинградской Публичной библиотеки). В «Вестнике Европы» и Обр. соч. 
имеется вариант 39 ст., неотмеченный майковским изданием: Стенанье 
рощи повторяли; кроме того, в Обр. соч. в 16 ст.—  неотразимый.

Пьеса Батюшкова — подражание популярному стихотворению Миль- 
вуа: «La chute des feuilles» <(Листопад> , переводившемуся позднее 
Баратынским и др.

К Гнедину («Только дружба обещает...») (стр. 86). Напечатано в сбор
нике «Талия», изд. А. Беницким, Спб. 1807, стр. 55 — 56, под заглавием: 
«Послание к Г'*чу» и с подписью К . В. Имелось в составе рукописных 
сборников Висковатова и Афанасьева, вписано в Блудовскую тетрадь 
под заглавием «К Гнедичу 1806 года», в сборник Ефремова и в Тургенев
скую тетрадь под заглавием «Послание к Г—чу»; в «Опытах»—  «КГ— чу».

В а р и а н т ы
7. Дружба только обещает (Тал.)
6. Мне оставишь ли для славы (Изд. Май-

< Видимо, опечатка, так же как в ст. 22: кова) 
«И собою...»>

17. Пел от паи  и досуга, (Тал., Ефр., 
Тург.)

21. Милый Гнедин, исчезает (Виск.)
Гнедин милый, исчезает (Блуд, тетр., 

Тал.)
В «Талии» и в сборниках Афанасьева, Ефремова и Тургенева в концо

пьесы прибавлено еще четыре стиха:
Нет, болтаючи с друзьями,
Славы я не соберу;
Чуть не весь ли и с стихами 
Вопреки тебе умру.

По словам Майкова, «время написания послания определяется годом 
издания «Талии»; не невозможно относить его и к более раннему времени». 
Заглавие Блудовской тетради дает возможность точно установить дату.

К Дагипоеу (стр. 87—88). Напечатано : 1) в «С.-Петербургском вестни
ке» 1812, октябрь, стр. 26 — 28, под заглавием: «К Д. В.Д.», с под
писью В . ; 2)в «Сынеотечества» 1813, № XXXI, 3 июля, стр. 209— 210, под 
заглавием: «Послание к Д. В. Дашкову», с тою же подписью; 3) в «Пан
теоне русской поэзии», ч. II, 1814, стр. 59—61, «Послание к Д. В. Д.» 
<с полной подписью; 4 )в «Собрании стихотворений, относящихся к незаб
венному 1812 году», ч. II, М. 1814, стр. 100—101, под заглавием «По
слание к Д . В. Д.», с подписью Б .;  5) в «Собрании образцовых рус-
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ских сочинений h переводов в стихах», 1-е пзд., ч. IV, 1816, стр. 283 — 
2Р5. Список — в сборнике Висковатова под заглавием: «Послание к 
Дашкову». Вписано в Блудовскую и Тургеневскую тетради с загла
вием, дающим впервые точную датировку: «К Дашкову 1813 марта 
С. Петербург» (октябрьский номер «С.-Петербургского вестника» также 
вышел только в 1813 г.) В «Опытах» под заглавием: «К Д— ву».

В а р и а н т ы  
3—4. \В  обратном порядке )>

43—46. Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы,
Мне петь коварные забавы 
В столице ветреных Цирцеи 
<( Последний стих так же читается в Блу- 
довской и Тургеневской тетрадях>

57. Три раза не подставлю грудь.

(Вйск.)
(Спб. В., 

С. О., Пант., 
Обр. соч.)

(Виск.)
Совсем не отмечалось влияние Батюшкова на Тютчева. Между тем 

оно несомненно. Так,напр., 3-я строфа «Итальянской виллы» Тютчева — 
явная перефразировка 23—26 строк стихотворения «К Дашкову». В 
другой пьесе «Еще томлюсь тоской желаний...» Тютчев целиком повто
ряет строку Батюшкова из «Моего гения» — «И образ милый незабвен
ный» и т. д. Глубокое воздействие послание Батюшкова к Дашкову ока
зало и на Пушкина. Он не только прямо вторит Батюшкову в своих 
лицейских «Воспоминаниях в Царском селе»* (строфа 17 и отчасти 15), 
но и много лет спустя в 7-й гл. «Онегина» почти повторяет строку из по- 
слан]!я(у Батюшкова: «башни древние царей, свидетели протекшей слаш», 
у Пушкина: «Прощай, свидетель падшей славы. Петровский замок...»).

В «Собрании стихотворений, относящихся...» к ст. 55: «Пока с изра
ненным героем» — подстрочное примечание: «Г. Б .» ,т. е. генерал А. Н. 
Бахметев, потерявший ногу в Бородинском сражении. В 1813 г. Ба
тюшков был назначен к нему в адъютанты. Стихотворение обращено к 
Д. В. Дашкову и подсказано зрелищем погорелой и разоренной Москвы.

Источник (стр. 88— 90). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 
1810, ч. Ы Н , № 17, сентябрь, стр. 55—56, с подзаголовком «Персид
ская идиллия» и с подписью: К —и Б — з; 2) в «Собрании русских стихо
творений», ч. V, 1811, стр. 246—247, с подзаголовком «Персианская 
идиллия» и с полною подписью; 3) в «Собрании образцовых русских 
сочинений и переводов в стихах», 1-е изд., ч. IV, 1816, стр. 236 — 
237, также с полною подписью и подзаголовком, как в «Вестнике»; 
4) в «Карманной библиотеке Аонид, собранной из лучших писателей 
нашего времени....» Иваном Георгиевским, Спб. 1821, стр. 153. Вписано 
в сборник Афанасьева, Блудовскую тетрадь, сборник Ефремова и Тур
геневскую тетрадь. Во всех списках с заглавием «Источник. Персиан
ская идиллия».
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2.

10.
14.
21.
23.

35.

37.

38.

В а р и а н т а
Солнце явилось на западе к нам

Сладко с тобою в туманных краях 
Сладостно шепчет носясь по цветам 
Зафиа, краснеешь?.. О, друг мой невинный 
Буди же скромен источник пустынный

Чувствуешь в сердце и томность, и 
сладость.

Зафна, о, дру? мой! Там голубь невин
ный

С страстной подружкой завидуют нам.

С страстной подружкой завидует нам.

<У Майкова ст. 4 с ошибкой: «С ревом 
и шумом...»>

(С. р. ст., 
Блуд, тетр., 
Ефр., Тур г.)

(Тург.) 
(Карм, библ.) 
(Блуд, тетр.) 
(В. Евр.,С. р. 
ст., Обр.соч., 
Ефр., Тург.) 
(В Евр., Обр. 

соч.)

(С. р. ст.) 
(В. Евр., Обр. 
соч., Блуд.

тетр.)
(С. р. ст., 
Ефр., Тург.)

Стихотворение послано Батюшковым к Жуковскому при письме от 
26 июля 1810 г. (Сочинения подред. Майкова, т. III, стр. 99) в качестве 
новинки. Является подра*жанием прозаическому наброску Парни под 
названием (Le torrent, Idylle persane < «Поток, персидская идиллия» >, 
Oeuvres, II, Paris 1809, pp. 134 — 135). Указывая в письме к Жуков
скому, что в стихотворении «надобпо кое-что поправить» (обычай давать 
дружеские исправления был вообще широко распространен среди поэтов 
того времени: Батюшков, в свою очередь, поправлял Жуковского, Гне- 
дича, сам принимал поправки последнего и т. д.), поэт просит вместе 
с тем оставить несколько смелое выражение «Я к тебе прикасался», ссы
лаясь на то, что оно заимствовано им у Тибулла. По указанию Л. Н. 
Майкова, сходное выражение, действительно, встречается в VI элегии 
1-й книги Тибулла.

В «Карманной библиотеке Аонид», помимо перепечатки четырех 
пьес Батюшкова («Источник», «На смерть супруги Ко кошкина» и две 
эпиграммы : «Новой Сафе» и «Мелине, которая...»), напечатана составлен
ная И. Георгиевским «характеристика» Батюшкова («Счастливо успел в 
версификации и сладостном изображении идей») и его же «Надпись к пор
трету Константина Николаевича Батюшкова»:

На ратном поле, он, как пламенный герой;
Как добрый гражданин, во дни златого мира;

В часы ж досужные пленяет нас игрой 
Его далеко-звонка лира.
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На смерть супруги Ф. Ф. Кокогикина (стр. 90). Напечатано: 1) в «Со
брании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 1-е изд., 
ч. I, Спб. 1815, стр. 138 — 139, с полной подписью; 2) в «Пантеоне рус
ской поэзии», ч. VI, 1815, стр. 62—63, с заглавием: «К Ф. Ф. Кокош- 
кину (на смерть его супруги)», с полной подписью; 3) в «Собрании об
разцовых русских сочинений и переводов в стихах», 2-е изд., ч. I, 1821, 
стр. 115—116; 4) в «Карманной библиотеке Аонид», стр. 155; списки: 
1) в сборнике Висковатова под заглавием: «На смерть Кокошкипой» 
с эпиграфом: «Auch ein Klaglied zu seynein Mund des Geliebten ist herr
lich» (эпиграф, очевидно, выписан или переписан не совсем точно, 
смысл его, видимо, таков: «Прекрасно быть и жалостной песней на 
устах возлюбленного»); 2) в Блудовской тетради с заглавием: «К Ф. Ф. 
Кокошкину. На смерть его супруги» с тем же эпиграфом из Петрарки, 
что и в нашем основном тексте (по-русски: «В своем самом прекрасном, 
самом цветущем возрасте... Ж ивая... прекрасная взошла на небо»); 3) в 
сборнике Ефремова и 4) в Тургеневской тетради (в двух последних под 
заглавием: «На смерть В. И. К—ой»). В «Опытах» под заглавием «На 
смерть супруги Ф. Ф. К— на». В. И. Ко кошкина умерла 25 апреля 
1811 г. Этим определяется время написания стихотворения.

В а р и а н т ы
7. Ты свою богиню с воплем и с слезами (Пант., Блуд, 

тетр., Ефр.,
Тург.)

10. Посади вкруг урны (Виск., Ефр., 
Тург.)

11. Пусть приносит юность в дар чистейгии (Изд. Майко
слезы ва; видимо, 

опечатка)
15. Здесь, в жилище плача, тихий гений (Обр. соч.)
^очевидно, типографская неточность^.
18. С вечною тоскою. (Виск., Ефр., 

Тург.)
Пленный (стр. 91—93). Напечатано: 1) в «Пантеоне русской поэзии», 

ч. II, 1814, стр. 269—272, без подписи; 2) в «Собрании образцовых рус
ских сочинений и переводов в стихах»* 1-е изд., ч. II, 1815, стр. 238— 
240 ; 3) там же, 2-е изд., ч. II , 1821, стр. 200—202 : 4) «  «Цветнике 
избранных стихотворений в пользу и удовольствие юношеского возра
ста», ч. II, М. 1816, стр. 45—47. Списки в сборнике Висковатова, 
в Блудовской и Тургеневской тетрадях.

В а р и а н т ы
11. Стоял, теря на Рону взгляды (Пант., Обр.

соч., Виск., 
Блуд., тетр. 
Тург.)
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49. II в дебрях и снегах (Тург.)
42. Отдайте ж  край отцов, (Виск.)
45. Покрытый в зиму белым снегом. (Пант., Обр. 

соч., Виск., 
Тург.)

61. 0 , ветры, в полночи летите (Тург.)
Написано, видимо, во время заграничного похода 1814 г. По свиде

тельству Пушкина, стихотворение подсказано эпизодом с братом зна
менитого партизана, поэта Дениса Давыдова, Л . В. Давыдовым, который 
«в плену у французов говорил одной же?пцине: «Rendez moi mes frimas» 
(«Верните мпе мои морозы»). Плен того же Давыдова воспел и кн. П. А. 
Вяземский в стихотворении 1815 г.«Русский пленник в стенах Парижа». 
Однако эмоциональная окраска стихов Вяземского совсем другая: его 
пленпик также поет на берегу Сены, но поет патриотические песни, 
в которых призывает «воинов Москвы и чести» «отмстить за позор 
древнего Кремлях. В «Пленном» Батюшкова Пушкин порицал отсутствие 
«народности»: «Он неудачен, хотя полон прекрасными стихами. Русский 
казак поет, как трубадур, слогом Парни, куплетами французского ро
манса». Ст. 15 — 16 были, по свидетельству Пушкина, «любимыми сти
хами» П. А. Вяземского.

Гезиод и Омир соперники (стр. 93—97). Впервые — в «Опытах», ч. И, 
стр. 91—100; перепечатано: 1) в «Радуге» на 1833 г., собранн. и изд. 
А. И. Н., стр. 246—255, без подписи, с несколькими вариантами, про
исхождение которых неизвестно (Майковым они не отмечены) и боль
шим количеством опечаток; 2) в «Новом собрании образцовых русских 
сочинений и переводов в стихах, вышедших в свет от 1816 по 1821 год», 
изд. О-вом любителей отечественной словесности, ч. I, Спб. 1821, стр. 82— 
87. В 1819—1821 гг. текст «Опытов» был подвергнут Батюшковым 
некоторой переработке.

В а р и а н т ы
15. Спешите, залейте холодной струей (Рад.)

93—94. С чудесной прелестью воспел приятным 
гласом

Весну, веселую сопутницу Гиад 
<Так же 93 и 94 ст. читаются в тексте 
«Опытов», но там же на листе «Погрешно
стей и перемен» дано исправленное чте
ние >
Весну, зеленую сопутницу Гиад (1819—1821)
< Сперва вместо «зеленую» Батюшков по
ставил «румяную»)». .

Любопытно чтение в «Радуге» ст.Яб. В «Опытах» он читается: «Наро
дов, гибнущих по прихоти царей». Николаевской цензуре такое чтение,
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видимо, показалось совершенно недопустимым, п стих был изменен в 
прямо противоположном смысле, что делало его совершенно нелепым: 
«Народов, гибнущих по прихоти своей». Раз «гибнет» на войне, значит 
сам и виноват!

Начато в 1816 г., окончательно обработано в начале 1817 г. (см. письма 
к Вяземскому от 14 января и к Гнедичу от второй половины февраля 
1817 г. Сочинения под ред. Майкова, т. III, стр. 413, 417).

Элегия Батюшкова представляет собой перевод элегии Мильвуа 
«Combat d’Hcmère et d ’Hésiode» («Бой Гомера и Гезиода»). Батюш
ков, как это видно из письма его к Гнедичу от 7 февраля 1817 г., 
первоначально также назвал свою элегию «Бой Гезиода и Омира». За
ключительная строка перевода в подлиннике соответствия не имеет и 
целиком принадлежит самому Батюшкову. Стихотворение посвящено 
А. Н. Оленину. В «Опытах» ему предпослано Батюшковым следующее 
примечание (перед текстом книги):

«Эта Элегия переведена из Мильвуа, одного из лучших французских 
стихотворцев нашего времени. Он скончался в прошлом году в цветущей 
молодости. Французские Музы долго будут оплакивать преждевременную 
его кончину: истинные таланты ныне редки в отечестве Расина.

Многие писатели утверждали, что Омир и Гезиод были современники. 
Некоторые сомневаются, а иные и совершенно оспаривают это предпо
ложение. Отец Гезиодов,как видно из Поэмы «Труды и дни», жил в Ку
мах, откуда он перешел в Аскрею, город в Беотии, у подошвы горы Ге
ликона. Там родился Гезиод. Музы — говорит он в начале «Феогонии» — 
нашли его на Геликоне и обрекли себе. Он сам упоминает о победе своей 
в песнопении. Архидамий, царь Эвбейский, умирая, завещал, чтобы в 
день смерти его ежегодно совершались погребальные игры. Дети испол
нили завещание родителя, и Гезиод был победителем в песнопении. Плу
тарх в сочинении своем «Пир семи мудрецов» заставляет рассказывать 
Периандра о состязании Омира с Гезиодом. Последний остался победи
телем и, в знак благодарности Музам, посвятил им треножник, получен
ный в награду. Жрица Дельфийская предвещала Гезиоду кончину его ; 
предвещание сбылось: молодые люди, полагая, что Гезиод соблазнил се
стру их, убили его на берегах Эвбеи, посвященных Юпитеру Немейскому.

Кажется, не нужно говорить об Омире. Кто не знает, что первый в 
мире поэт был слеп и нищий?

Нам Музы дорого таланты продают!»
Подготовляя новое издание стихов, Батюшков вычеркнул это приме

чание. Следует отметить, что тема незавидной материальной доли 
поэта была весьма популярна в поэзии и журналистике того времени. 
Так, в «Любителе словесности» (1806, ч. I I I , стр. 209—212) был 
опубликован целый пространный «Список бедных авторов». О Гомере 
в нем было между прочим сказано: «Гомер нищий и слепой читал на 
перекрестках стихи свои, за что награждали его кусками хлеба».
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Выражение «слепец всевидящий» (ст. 71) в применении к Гомеру 
употребил и Гнедич в почти одновременно написанном стихотворении 
«Рождение Омера».‘«Как мы сошлись? Это, право,-странно, — пишет 
ему в шутливом токе, в связи с этим, Батюшков (письмо от 22— 
23 марта 1817 г. «Из автографов Публичной библиотеки») — и потом
ство (?) [знак вопроса поставлен самим Батюшковым. — Ред.] что 
скажет? подумает, что я обокрал тебя! Это ужасно! Я целую ночь 
не мог спать, и голова разболелась от беспокойства». На самом деле 
выражение «всевидящий слепец» встречаем уже в письме Батюшкова 
к Гнедичу от 27 ноября 1810 г., поэма же «Рождение Омера» была 
читана последним в торжественном собрании Публичной библиотеки 
только 2 января 1817 г. Помнил ли Батюшков, что таким образом 
он сам подсказал это выражение Гнедичу. с полной определенностью 
сказать трудно, но, надо думать, что скорее всего помнил.

Элегия Батюшкова вызвала весьма одобрительный отзыв со сто
роны Пушкипа: «Вся элегия превосходна — жаль, что перевод». Рез
кое критическое замечание было сделано им только по поводу первой 
строки, в которой в «Опытах» вместо Халкида ошибочно стоит Колхида 
(в подлиннике Chalcis, а не Colchide): «Невежество непростительное». 
Однако упрек Пушкина несправедлив: поэт не заметил, что на листе 
«Погрешностей и перемен», в начале книги, указано правильное чтение 
строки, выправляющее типографскую опечатку. Сочувственно отозвался 
об элегии Батюшкова и Белинский, хотя отзыв его, начатый высокой 
похвалой, в дальнейшем носит несколько половинчатый характер: «Не
много нужно проницательности, чтобы понять, что под пером Батюш
кова эта поэма явилась более греческою, чем в оригинале. Вообще эта 
поэма не без достоинств, хотя в то же время и не отличается слишком 
большими достоинствами, как бы этого можно было ожидать от ее сю
жета».

К другу (стр. 97—99). Впервые— в «Опытах»; перепечатано: 1) в 
«Собрании русских образцовых сочинений и переводсв в стихах», 
изд. 2-е, ч. Т, 1821, стр. 87—91; 2) в «Собрании российских стихо
творений» (в пользу юношества, воспитываемого в Учебном округе 
императ. Виленского университета). Духовные и нравственные сти
хотворения. Вильна 1827, стр. 283 — 286, с полной подписью. Исправ
лен в 1819—1821 гг. ст. 56: «Они безмолвием отвечали». Написано 
между 1813 — первыми месяцами 1817 гг.

«Др у г» — близкий приятель Батюшкова, князь П. А. Вяземский. 
В 3-й и следующих строфах вспоминается московский дом Вяземского, 
весьма пострадавший в 1812 г. Гений с перевернутым факелом — 
«погашающий светильник» (строфа 16-я) — у древних символ смерти. 
Пушкин отозвался об этом стихотворении: «Сильное, полное и блиста
тельное стихотворение»; а по поводу строки «любви и очи, и ланиты* 
приписал: «Звуки итальянские! Что sa чудотворец этот Батюшков!»
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Мечта (стр. 99—105). Напечатано: 1) в «Любителе словесности» (еже
месячное издание Николая Остолопова) 1806, ч. III, стр. 216—219, с под
писью Я. Б —ей следующими примечаниями издателя: к ст.51—55 «но
вая и прекрасная мысль», к ст. 73 и 78: «нельзя не заметить и сих счастли
вых выражений»; 2) в «Вестнике Европы» 1810, ч. XLIX, № 4, февраль, 
стр. 283—285, с подписью Констан. Ват.; 3) в «Собрании русских 
стихотворений», ч. V, 1811, стр. 323—331, с полной подписью; 4) в 
«Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 1-е изд., 
ч. VI, 1817, стр. 233—240. Отрывок из «Мечты»(песнь Скальда), отсут
ствовавший в первоначальной редакции, был введен Батюшковым 
в етатью «Картина Финляндии», впервые напечатанную в «Вестнике 
Европы» 1810, ч. L, № 8, апрель, стр. 247 — 257, перепечатанную в 
«Образцовых сочинениях в прозе» (М. 1811 и 2-е изд. 1824) и введенную 
п I -ю часть «Опытов». Списки : 1) в бумагах Жуковского, 2) в сборнике 
Висковатова с эпиграфом «Но мы, отличенные Зевесовой благостью...», 
3) в Блудовской тетради, 4) в сборнике Ефремова и 5) в Тургеневской 
тетрад:т. Являясь самым ранним из дошедших до нас стихотворений 
Батюшкова, «Мечта» подвергается вместе с тем неоднократным испра
влениям и переработке на протяжении почти всей его литературной 
деятельности, наглядно иллюстрирующим эволюцию батюшковского 
стиха от тяжеловесных, еще непосредственно восходящих к образцам 
XVIII века, ямбических шестистошшков первоначальной редакции до 
легкого изящного метра некоторых кусков последующих редакций 
(напр., ст. 170—177 нашего основного текста, непосредственно примы
кающие к одному из наиболее блестящих достижений Батюшкова — стиху 
«Моих пенат», см. ниже примечание к этому стихотворению). Первая 
редакция ее относится к 1802 — 1803 гг. (публикации «Любителя сло
весности» и «Вестника Европы»). После опубликования в последнем 
элегия дополняется и в 1811 г. в «Собрании русских стихотворений» 
Жуковского появляется в совершенно переработанном виде. Этот но
вый текст подвергается дальнейшим исправлениям, последние из ко
торых относятся к 1817 г. — времени издания «Опытов». Текст, 
в котором элегия была напечатана в «Опытах», видимо, окончательно 
удовлетворил поэта. По крайней мере, при пересмотре им своих 
стихов в 1819—1821 гг. никаких новых изменений он в него не 
внес. Несмотря на все это Пушкин считал «Мечту» «самым слабым из 
всех стихотворений Батюшкова», а к ст. 143—144 сделал примеча
ние: «Катенин находил эти два стиха достойными Баркова».

Приводим редакцию 1802 — 1803 гг. :
О, сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в тумапных облаках 
Иль в милом обраэе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!

Ты, в душу нежную поэта 
Лучом проникнув света,
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Горишь, как огнь зари, и красишь песнь его.
Любимца чистых сестр, любимца твоего,

И горесть сладостна бывает:
Он в горести мечтает. 10

То вдруг он пренесеп во Сельмские леса,
Где ветр шумит, ревет гроза,

Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;

То с чашей радости в руках 
Он с Бардом песнь поет — и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес безмолвствуя внимает,
И эхо вдалеке песнь звучну повторяет.
О, сладостна мечта, ты красишь зимний день,
Цветами и зиму печальную венчаешь, 20

Зефиром по снегам летаешь 
И между светлых льдин являешь миртов тень!

Богиня ты, мечта! Дары твои бесценны 
Самим невольникам в слезах.
Цепями руки отягченны,
Замки чугунны на дверях 

Украшены мечтой... Какое утешенье 
Украсить заключенье,

Оковы променять на цепь веселых роз!..
Подругу ль потерял, источник вечных слез, 30

Ступай ты в рощицу унылу,
Сядь на плачевную могилу,

Задумайся, вздохни — и друг души твоей,
Одетый ризою прозрачной, как туманом,
С прелестным взором, стройным станом,
Как Нимфа легкая полей,
Прижмется с трепетом сердечным,
Прижмется ко груди пылающей твоей.
Стократ мы счастливы мечтаньем скоротечным!

Мечтанье есть душа поэтов и стихов. 60
И едкость сильная веков 

Не может прелестей сокрыть Анакреона,
Любовь еще горит во Сафиных мечтах.

А ты, любимец Аполлона,
Лежащий на цветах 

В забвеньи сладостном, меж Нимф и нежных Граций, 
Певец веселия, Гораций,

Ты в песнях сладостно мечтал,
Мечтал среди пиршеств и шумных, и веселых
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П смерть угрюмую цветами увенчал! 60
Найдем ли в истинах мы голых 

Печальных стоиков и твердых мудрецов 
Всю жизни бренной сладость?
От них эфирна радость 

Летит, как бабочка от терновых кустов.
Для них прохлады нет и в роскоши природы;
Им девы не поют, сплетяся в хороводы;

Для них, как для слепцов,
Весна без прелестей и лето без цветов.
Увы, но с юпостью исчезнут и мечтанья, 60

Исчезнут граций лобызанья!
Как светлые лучи на темных облаках,

Веселья на крылах 
Дни юности стремятся:
Не долго на цветах 
В беспечности валяться.
Весеннею порой 
Лишь бабочка летает,
Амуров нежный рой
Морщин не лобызает. 70
Крылатые мечты 
Не сыплют там цветы.

Где тусклый опытность светильник зажигает.
Счастливая мечта, живи, живи со мной!

Ни свет, ни славы блеск пустей 
Даров твоих мне не заменят.

Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!

Но счастию певцов 
Удел есть скромна сень, мир, вольность и спокойство. 80 

Души Поэтов свойство:
Идя забвения тропой,
Блаженство находить мечтой.
Их сердцу малость драгоценна:
Как бабочка влюбленна 
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,

Так хижину свою Поэт дворцом считает 
И счастлив!.. Он мечтает.

В а р и а н т ы  п е р в о н а ч а л ь н о й  р е д а к ц и и  
(по «Вестнику Европы»)

17—18. И Кромлы шумный лес безмолвно им
внимает.
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И эхо п о  х о л м а м  -песпь звучиу повторяет.
2 0 —2 2 . Цветы в снегах рождаешь,

Зефирам крылья расправляешь 
И с т ел е ш ь  в л ь д и н а х  миртов тень.

2 4 . Невольникам в слезах.
2 7 — 3 2 . Украшены тобой; и часто заключенный 

Оковы п р о м е н я л  на цепь веселых роз.
Любовник, день и ночь ты льешь источ

ник слез,
Без друга жизнь влачишь унылу,
Ступай же на ее безмолвную могилу,

3 5 . С прелестным взором, с стройным станом,
4 0 . М е ч т а н и е  — душа поэтов и стихов,

4 3 — 4 5 . Любовь еще горит во п л а м е н н ы х  мечтах 
Любовницы Фаона;
А  т ы , лежащий на цветах 

4 8 . Ты с л и р о ю  в р у к а х  мечтал,
5 1 — 5 4 . В нагих ли истинах от века устарелых 

У г р ю м ы х  стоиков, с е р д и т ы х  мудрецов 
Н а й д е м  м ы  ж и г н и  нашей сла д о ст ь ?
От них, я  в и ж у , радость.

5 6 . Для них н е т  п р е л е с т и  и  в к р а с о т а х
природы,

5.9. Веспа без р а д о с т и  и лето без цветов 
6 6 —6 7 . Любовью упиваться;

Мечты крылатых снов 
6 8 - 7 1 .  <Нст>

7 2 . Не сыплют там с в о и х  ц в е т о в ,
Где юность увядает,

7 4 . Счастливая мечта, живи e w e  со мной,
7 8 . Лобзая прах златой у мраморных к р ы л е ц .

7 9—8 3 . Но счастлив т е м  певец,
<У Майкова ошибочно: там>

Когда с н и с к а л  себе о н  вольность и спокой-
ство,

А от сует ушел забвения тропой.
Души поэтов свойство 

Блаженство находить в у б о ж е с т в е  —
мечтой.

8 5 . Как п ч е л к а  м е д о м  о т я г ч е н и и ,

Для того чтобы показать последовательный ход работы Батюшкова 
над «Мечтой», воспроизводим рукописный текст последней, сохранив
шийся в бумагах Жуковского (Рукоп. отд. Ленинградской Публичной 
библиотеки).
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Текст этот представляет собой промежуточное звено между редакция
ми «Вестника Европы» и «Собрания русских стихотворений» (послед
няя легла в основу окончательного* текста «Опытов»). Написан на 
5 листах почтовой бумаги; 7 страниц неизвестным почерком и 3 по
следние страницы рукой самого Батюшкова, что сообщает всей рукописи 
значение автографа. В конце собственноручная подпись: Константин 
Батюшков.

Первые 116 стихов — список; 116 ст. первоначально читался: «Как 
часто в Тиволи! в твоем уединеньи», но зачеркнут самим поэтом, 
который оторвал весь низ- страницы и на следующем белом листке 
собственноручно дописал стихотворение. В 111 ст., который первона
чально читался; «В забвеньи сладостном, меж Нимф и нежных Граций», 
зачеркнуты три первые слова. 145 ст. первоначально читался: «Для них 
нет прелести и в красотах природы», но был зачеркнут; новое чтение: 
«И мертвы прелести роскошные природы» вписано через стих над строкой 
и также зачеркнуто, взамен чего над следующим стихом дано окончатель
ное чтение, причем первоначальный 145 ст. стал 147. Ст. 151 от
черкнут на полях и рядом с ним надпись, видимо, рукой Жуковского: 
«поправь». Первые 18 стихов почти целиком совпадают с первоначаль
ной редакцией 1802—1803 гг. ; наоборот, с 19 ст. текст представляет со
бой в основном новую, вторую, редакцию, со включением целых от
дельных кусков из первой. Дальнейшая переработка заключается в 
замене этого механического соединения двух редакций переплавкой всего 
заготовленного поэтом материала в некое органическое целое. Майков, 
указывая эту рукопись, отмечающую, как мы видим, один из наиболее 
интересных моментов в истории создания «Мечты», в примечаниях, в 
дальнейшем не только оставляет ее без всякого внимания, но и не приводит 
из нее многочисленных вариантов (его указание, что все они вошли в 
текст «Собрания русских стихотворений», совершенно не отвечает дей
ствительности). Курсивом отмечаем разночтения — до 19 ст. относи
тельно первоначальной, а с 19 ст. относительно окончательной 
редакции.

О, сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в туманных облаках 
Иль в милом образе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!

Ты, в душу нежную поэта 
Лучом проникнув света,

Горишь, как огнь зари, и красишь песнь его,
Любимца чистых сестр, любимца твоего,

И горесть сладостна бывает:
Он в горести мечтает. 10

То вдруг он пренесеи во Сельмские леса,
Где ветр шумит, ревет гроза,
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Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;

То с чашей радости в руках 
Он с Бардами поет — и месяц в облаках 
И Кромлы шумный лес безмолвно им в[нимает]
И эхо по холмам песнь звучну повторяет.

Или в полночный час
Он слышит Скальда глас СО
Прерывистый и томный.
Полк юношей безмолвный,
Склоияся на щиты, кругом его стоит.

Царь песней, древний Скальд, мечтой одушевленный,
Могилу указав, где прах героя спит,
Лучами месяца сквозь ветви освещенный,
Гласит и будит гул в долине и в лесах.
«Чья тень», поет сей Скальд в священном исступленья,
«Там с девами плывет в туманных облаках?
Се ты, о, юноша, погибший на сраженьи ! 30

Мир праху твоему, герой!
Твоей секирою стальной 

Низвергнут сильных вождь, полки его разбиты 
Ты пал на груды тел 
От тучи вражьих стрел,
Пал витязь знаменитый....
И се уж  над тобой 
О, юноша - герой,
Посланницы небеспы,
Валкирии прелестны, СО
С улыбкой на устах,
С копьем златым в руках,
Протяжным хороводом 
Со месячным восходом 
Спустились в облаках.
Невидимо спустились,
Коснулися — и вновь 
Глаза твои открылись!
Течет по жилам кровь
Чистейшего эфира, 60
Ты сам бесплотный дух 
В страны безвестны мира 
Летишь стрелой... И вдруг 

Открылись пред тобой те радужны чертоги,
Где уготовали для сонма храбрых боги 

При звуке горних лир 
Любовь и вечный пир.
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Н а  з л а ч н ы х  б е р е г а х  с р е д и  п р о х л а д н ы х  т е н е й  
Ты будешь поражать там скачущих елеией

Й быстроногих серн ! 6Ô
Склонясь в тени на дерн,
Там арфой золотою  
В восторге Скальд поет 
О славе древних лет,
Поет и храбрых очи,
Как звезды тихой ночи,
Утехою блестят.
Но вечер притекает,
Ч ас неги и прохлад,
Глас Скальда умолкает. 70
Замолк, и храбрых сонм 
Идет в Оденов дом,
Где дочери Веристы,
Власы свои душисты 
Раскинув по плечам,
Прелестницы младые,
Всегда полупагие,
Н а пиршества гостям 
Обильны яства носят
И пить умильно просят 80
Из чаши светлый мед» —
Так древний Скальд пост,- 
Лесов и дебрей сын угрюмый:

Он счастлив, погрузясь о счастья в сладки думы!
О, сладостна мечта! Ты красишь зимний день,
Цветы в снегах рождаешь,
Зефирам крылья расправляешь,
И стелешь в льдинах миртов тень.
Богиня ты, мечта! дары твои бесценны

Невольникам в слезах. 90
Цепями руки отягченны,
Замки чу гунны на дверях,

Украшены тобой, и часто заключенный 
Оковы променял... на цепь веселых роз.
Любовник! День и ночь ты льегиь источник слез,
Без друга жизнь влачишь унылу?
Ступай же на се безмолвную могилу,
Задумайся, вздохни и друг души твоей,
Одетый ризою прозрачной, как туманом,
С прелестным взором, с стройным спшном, 100
Как Нимфа легкая полей,
Прижмется с трепетом сердечным,
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Прижмется ко груди пылающей твоей.
Стократ мы счастливы мечтаньем скоротечным.
Мечтание — душа поэтов и стихов.

И едкость сильная веков 
Не может прелестей сокрыть Анакреона;
Любовь еще горит во пламенных мечтах 

Любовницы Фаона;
А ты, лежащий на цветах 110

Меж Нимф и нежных Граций,
Певец веселия, Гораций,

Ты с лирою в руках мечтал,
Мечтал среди пиршеств и шумных, и веселых,
И смерть угрюмую... цветами увенчал.
Как часто в Тиволи, в сих рощах устарелых,

На скате бархатных лугов,
В счастливом Тиволи\ в твоем уединенья 
Ты ждал Глицерию и в сладостном забвенья,
Томимый негою на ложе иэ цветов, 120
При воскурении мастик благоуханных,

При пляске Нимф венчанных,
Сплетенных в хоровод,
При отдаленном шуме 
В лугах журчащих вод,
Безмолвен, в сладкой думе,
Мечтал... и вдруг мечтой 
Восторжен сладострастной,

У ног Глицерин стыдливой и прекрасной
Победу пел любви 130
Над юностью беспечной 
И первый жар в крови,
И первый вздох сердечиой,
Счастливец, воспевал 
Цитерские забавы,
И все заботы славы 
Ты ветрам отдавал!

Ужели в истинах печальных 
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных 140

Между развалин и гробов,
Найдем мы жизпи нашей сладость!

От них, я вижу, радость 
Летит, как бабочка от терновых кустов.
Им девы не поют, сплетяся в хороводы,

Для пих, как для слепцов,
Все мертвы прелести роскошным природы —
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Весна без радости и лето без цветов.
Увы! ио с юностью исчезнут и мечтанья,

Исчезнут Граций лобызанья, 160
Как светлые лучи иль солнце в облаках.

Веселья на крылах 
Дни юности стремятся :
Не долго во цветах 
Любовью упиваться:
Мечты крылатых снов 

Не сыплют там своих цветов,
Где тусклый опытность светильник зажигает!
Счастливая мечта! живи еще со мной!

Ни свет, ни славы блеск пустой 160
Даров твоих мне не заменят!
Пусть дорого глупцы сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крылец!..
Но счастлив тем певец,
Когда снискал себе он вольность и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой.

Души поэтов свойство 
Блаженство находить в убожестве.... мечтой;

Их сердцу малость драгоценна:
Как пчелка медом отягченна, 170
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,

Так хижину свою поэт дворцом считает 
И счастлив... он мечтает!

Варианты к редакции «Опытов» по «Собранию русских стихотворе
ний», «Собранию образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 
спискам — Висковатова, Блудовской тетради, сборника Ефремова и Тур
геневской тетради— и по отрывку, напечатанному в прозаической статье 
«Картина Финляндии» («Вестник Европы» 1810 и «Опыты», ч. I):

4 . Где тот счастливый край, где мирная (С. р. ст.,
пустыня, Обр.

Виск.,
Тург.)

соч.,
Ефр.,

•5. К которым правишь ты таинственный (С. р. ст.,
полет Обр.

Buck.)
соч.,

6. Иль любишь дебри ты и грозных скал (С. р. ст.,
хребет, Обр. соч., 

Виск., Ефр., 
Тург.)
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В . Иль М у р о м с к и  л ес а  у г р ю м ы  п о с е щ а е ш ь ,

1 3 . Под тенью яворов ты х о д и ш ь  п о  л у г а м ,

Под тенью яворов ты х о д и ш ь  по холмам 
1 7 .  Т о б о ю  вд о х н о в е н н ы м

2 7 . По небу н о с и т с я  над пенным океаном;

3 1 . И эхо го х о лм а м , песпь эвучну повторяет. 
<в Тург. тстр., очевидно, описка: п о  
в о л н а м у

3 2 . В  полночный час

3 3 .  Он слышит с к а л ь д а  глас

3 5 .  С о н м  юношей безмолвный,

П о л к  юношей безмолвный
3 6 . Склоняся на щиты к р у г о м  его с т о и т

3 7 . * И внемлет с трепетом глагол его свя
щенный

< Отсутствует >
3 8 . Царь песней, древний скальд, мечтой

одушевленный

3 9 . < Отсутствует >
4 0 . Могилу указав, где п р а х  ге р о я  спит

Могилу указав, где п р а х  героев спит.
Н а  х о л м ы  указав, где п р а х  героев спит 

Между 42—4 2 . Лучами месяца сквозь ветви освещенный 
Гласит и будит гул в долине и лесах

(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(Ефр., Тург.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., Ефр., 
Тург.)

» »

(Опыты I,
В. Евр.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., Опы
ты I, В. Евр.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(В. Евр.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.,В.Евр.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(В. Евр.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
•Виск., В. 
Евр.)

» »
(С. р. ст., 
Обр. соч.) 
(Виск.) 
(Ефр., Тург.) 
(В. Е вр)
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4 1 — 4 2 . «Чья тень*, гласит певец в священном
исступленьи

«Чья тень, чья тень?, гласит в священ
ном исступленьи

4 3 . Там с девами плывет в п р о з р а ч н ы х  обла
ках

4 4—4 5 . Се ты, о ю н о ш а , погибший на сражении
4 5 . С о с ла в о й  падший на сражены!
4 6 . Мир праху твоему, герой!

4 8 . Низвергнут сильных вождь, полки его
. разбиты. 

В р а г и  п о в е р ж е н н ы  разбиты.
4 9 . Но т ы  д н есь  пал на грудах тел

Ты пал на г р у д ы  тел

Ты пал на грудах тел 
5 0 —5 2 . От тучи вражьих стрел 

Пал витязь знаменитый...
И се уж над тобой (так же и в «Опы

тах», I),
Мой юноша герой (в В. Евр.:

«О, юноша...»)
Посланницы небесны 

5 4 . С улыбкой на устах,

П р е л е с т н ы  в с а д н и ц ы  н а  п л а м е н н ы х  конях 
5 5 . G копьем златым в руках,

56. Под сипим неба сводом 
Протяжным хороводом

(В. Евр.)

(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., Ефр., 
Тург.)
(В. Евр.) 
(Опыты I) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., В. 
Евр., Ефр., 
ТУРГ-)

(Блуд, тетр.) 
(Опыты I, 
Блуд, тетр. ) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., В . 
Евр.)
(Ефр., Тург.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., В. 
Евр., Блуд, 
тетр., Ефр.,
Тург-)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., В.
Евр., Ефр., 
Тург.)
(Блуд, тетр.) 
(С. р. ст. 
Обр. соч., 
Виск., В. 
Евр.)
(Ефр., Тург.)
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Спустились в облаках 
В безмолвии спустились!

66. Протяжным хороводом 
Со месячным восходом 
Спустились в облаках, 
Невидимо спустились

67, Коснулися и вновь
61, Ты сам бесплотный дух

62, В страны безвестна мира

66—67, При эвуке горнпх лир 
Любовь и вечный пир 

68, На злачных берегах среди прохладных
теней

68, На бархатных лугах, среди прохладных
сеней

68, Среди долин и свежих сепей 
70. И быстроногих серн

71. Склонясь в тени на дерн 
73. Там с арфой волотою

<в В. Евр.: *Там арфой. . .»>

76. Поет и храбры очи 
81. Глас скальда умолкает

<81 стихом в Ефр. сб. и Тург. тетр. 
стихотворение заканчивается)»

87—88. < Отсутствуют )>
89. На пиршество гостям 
92. Ив чаши светлый мед.

96. О, сладостна мечта! О, неба дар благой 
98. Где обмывают брег Гиперборейски воды,

(С. р. 
Обр. 
Виск., 
Евр.)
(В. Евр.) 
(С. р 
Обр. 
Buck., 
Евр., 
Тург.)
(С. р 
Обр. 
Виск.)
(В. Евр.)

ст.,
соч.,

В.

ст.,
соч.,

В.
Ефр.,

ст.,
соч.,

(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(Ефр., Тург.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Впек., В. 
Евр., Ефр., 
Тург.)
(В. Евр.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск., Ефр.,
Тург.)
(Блуд, тетр.) 
(В. Евр.)

(Виск.) 
(Блуд, тетр.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)

» »
» >

484



101—102. В час полпочи глухой
<так же в Блуд. тетр.>
Раздастся ветров вой 

103. И в кровлю застучит и дождь, и град
осенний

106—103. И вдвое счастлив был в мечтах
106. Или забывшися на персях красоты,

108. И вдвое счастлив был в мечтах!
109. Волшебница мечта! Дары твои бесценны

111. С котомкой нищему, невольнику в 
цепях.

112. Заклепы страшные с замками на 
стенах

115—116. И глиняный сосуд с холодною водой 
Украшены твоей, волшебница, рукой.

119. И счастием даришь любимца твоего.

126. Что пред тобою душ холодных радость

127. < Отсутствует )>
128—129. Тому, кто ничего не ищет под луной 

И милый прах сокрыл в земле сырой. 
<(В Собр. р. ст. и в Обр. соч: И ми
лый прах друзей сокрыл в земле сырой> 

130. < Отсутствует )>

131— 144. <( Отсутствуют >
131. Кто в жизни не любил и в час глубокой

ночи
132— 135. < Отсутствуют >

137. Всю сладость не вкушал обманчивой
мечты?

147. Не в силах прелестей лишить Анакреона 
153. Ты с лирою в руках мечтал,

167—168• <У Виск. пропущены слова: мечтой восг 
торжен сладострастно й >

№

(С. р. ст.,
Обр. соч., 
ВискЛ
(Блуд, тетр.)

(Виск.)
(С. р. ст., 
Обр. соч.) 

» »
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)

> >

(Блуд, тетр.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)
(С. р. ст., 
Обр. соч.)
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)

» » 
(Виск., С. р. 
ст., Обр. соч.)

(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.) 
(Виск.)
(С. р. ст., 
Обр. соч.)

» »
(там же и 
Блуд, тетр.) 
(Блуд, тетр.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч., 
Виск.)



1 8 5 . Для них нет прелести и в к р а с о т а х (С. р ст..
природы. Обр. соч.,

Виск., Блуд.

1 9 2 . Н е  р а с т о ч и т с я  т а м  у ж  б о ле е  цветов
тетр.) 
(С. р. ст.,

1 9 4 . И время старости могилу р а з р ы в а е т .

Обр.
Виск.)

»

соч.,

»
1 9 7 . В о  век  даров твоих для сердца не за

менит! » »
2 0 3 . < Отсутствует > » » ’
2 0 4 . Д у ш и  поэтов свойство » »

ПОСЛАНИЯ
М о и  п е н а т ы  (стр. 106—115). Напечатано: 1) в «Пантеоне русской 

поэзии», ч. I, 1814, стр. 55—69, с полной подписью; 2) в «Собрании 
образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 1-е изд., ч. IV, 
1816, стр. 317—328. В Ленинградской Публичной библиотеке есть 
автограф этого стихотворения с эпиграфом из «La Chartreuse» («Оби
тель») Грессе :

Calme heureux! loisir solitaire!
Quand on joit de ta  douceur,
Quel antre n ’a pas de quoi plaire?
Quelle caverne est étrangère 
Lorsqu1 on y  trouve le bonheur?
< Счастливое спокойствие! Уединенное отдохновение!
Когда наслаждаешься твоею сладостностью,
Какая пещера не будет мила?
Какой вертеп будет непривлекателен,
Если находишь в нем счастье?>

Автограф беловой, но с несколькими исправлениями. Первоначаль
ное заглавие «К Пенатам» зачеркнуто и вместо него написано: «Мои 
Пенаты. Послание к Ж. и В. 1811» (то же заглавие в «Опытах», но 
без даты). В изд. Майкова дан, якобы по автографу Публичной би
блиотеки, бессмысленный вариант 1 7 1  ст.: «Слетят на голос м у с н о й » .  
На самом деле в автографе отчетливо читается, как и в тексте «Опы
тов», — «лирный».

Списки: 1) в сборнике Афанасьева под заглавием «К пенатам», 2) в 
Блудовской тетради, 3) в сборнике Ефремова, 4) в Тургеневской тетради 
и б) в альбоме Безобразова (Рукоп. отд. Института русской литера
туры Академии Наук, 10,089/LX622, стр. 902 — 922; внизу 902 стр. по
мета другими чернилами: «29 марта 1821. Известие» (видимо, о сума
сшествии Батюшкова).
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Варианты
72 . Любовью передета (Ефр., Тург.)

104 . Близ девы  сладким сном!.. (Пант., Обр. 
соч., автогр., 
Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.)

1 3 1 — 1 4 1 . О, Лила, друг мой милый, (Аф., Ефр.,
Душа души моей!
Тобою век унылый,
Средь шума и людей, 
Среди уединенья,
Средь дебрей и лесов, 
Средь скучного томленья 
Печали и трудов,
Тобой, богиня, ясен!
И этот уголок 
Не будет одинок!

Тург.)

1 4 4 . Без злата б о га ч ей (Пант., Обр. 
соч., автогр., 
Ефр., Тург.)

1 5 4 . П л о т с к и х  свободен уз, (Пант., Обр. 
соч., автогр.,
Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.)

1 6 4 — 1 7 0 . Спускайтеся ко мне! (Аф., Ефр.,
Пусть тени и призраки 
Любимых мне певцов, 
Разрушив тлен и мраки 
Эреба и гробов,
Как жители эфирны, 
Воздушною стезей

Тург.)

1 6 9 . И з  области э ф и р н о й (Пант., Обр. 
соч., автогр.)

1 8 9 — 1 9 6 . Пером из крыльев Леля (Аф., Ефр.,
Здесь пишет Карамзин, 
Преемник Мармонтеля,
В таблицах Мнемозин 
Любовны приключенья 
Девиц и светских дам 
И сладки откровенья 
Чувствительным сердцам.

Тург.)

1 9 7 — 2 0 0 . < Отсутствуют У (Аф., Ефр.,
Тург.)
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После ст. 200 в автографе есть следующие зачеркнутые строки:

Всегда внушенный чувством,
Умел он позлатить 
Оратора искусством 
Повествованья нить 
И в слоге плавном слить 
Всю силу Робертсона 
И сладость Ксенофона;
Аттической пчелы,
Волшебной...
< Вслед за «волшебной» еще два жирно 
зачеркнутых слова, не поддающихся про
чтению^

2 0 9 . Здесь с М у з а м и  играя (Ефр., Тург.)
2 1 2 . Д и м и т р и е в  сидит » »

2 1 5 — 2 1 6 . У к р а с и л  о н  цветами 
Л и к  и с т и н ы  шутя.
<Обе эти строки зачеркнуты и сбоку дано 
новое чтение, совпадающее с текстом 
«Опытов» >

(автогр.)

2 2 9 . А вы с м и р е н н ы  хаты (Блуд, тетр.)
2 5 3 . Сложи п е ч а л и  бремя (Изд. Май

кова ; очевид
но, опечатка)

2 5 4 . Ж ... добрый мой (Опыты)
2 6 0 . Э р о т о м  оживить (Пант., Блуд.

<̂ У Майкова это же чтение ошибочно вве тетр., Тург.,
дено в текст «Опытов» )> Безобр.)

2 6 1 . О, В ......! цветами (Опыты)
2 6 2 . В е н ч а й  т ы  н а с , венчай (Ефр., Тург.)

2 6 3 - 2 6 4 . Ш а м п а н с к о е  р е к а м и (Аф., Ефр.,
В  с ей  к у б о к  наливай! Тург.)

2 6 9 . В час неги и у с л а д ы (Ефр., Тург.)
2 7 7 . 0! дай же м н е  т ы  руку (Блуд, тетр., 

Ефр., Тург.)
2 9 8 . Не сетуйте об  нас (Ефр., Тург.)
3 0 3 . И м р а ч н ы  псалмопенья <тут же зачерк

нуто и исправлено: и т о м н ы . . . у
(автогр.)

3 0 9 . В ы  бросьте на гробницы < зачеркнуто и 
исправлено: И л ь  бросьте...>

(автогр.)

3 1 2 . И  с к р о м н ы й  повилик < зачеркнуто и ис
правлено: с л и с т а м и . . . у

(автогр.)

Послание Батюшкова адресовано к Жуковскому и Вяземскому, с ко
торыми он особенно сблизился во время своего пребывания в Москве.



Зэрно этого центрального для всего творчества Батюшкова до 1812 —  
1813 гг. стихотворения можно усмотреть уж е в письме к Гнедичу из 
Финляндии от 3 мая 1809 г. Приводим относящееся* сюда место письма, в 
виду крайней его характерности:

«Женимся, мой друг, и скажем вместе: «Святая невинность, чистая 
непорочность и тихое сердечное удовольствие, живите вместе в бедном 
доме, где нет ни бронзы, ни драгоценных сосудов, где скатерть постлана 
гостеприимством, где сердце на языке, где фортуны не чествуют в по
четном углу, но где мирный Пенат улыбается друзьям и супругам, мы 
вас издали приветствуем!» Не правда ли? А пока пойдем с рублем к 
Каменному мосту и потом направо» (Сочинения, т. I II , стр. 36).

Однако набросано послание только в 1811 г. в деревне (в письме к 
Гнедичу от октября 1811 г. он уж е выписывает четыре стиха из послания), 
а дорабатывалось в начале 1812 г. (см. письма к Вяземскому и Ж уков
скому. i b . , стр. 144 ,153  и 178). Сам поэт явно придавал этому стихо
творению большое значение: тщательно отделывал его, просил Ж уков
ского и Вяземского присылать ему свои замечания и исправления. В я
земскому, очевидно, был послан текст, соответствующий Аф., Ефр. и 
Тург. спискам. Это видно из замечания Вяземского на содержащийся в 
нем стих «В таблицах Мнемозин», в котором он усмотрел погрешность 
против мифологии. Батюшков возражал ему («Мнемозина была матерью 
муз, но и музы назывались Мнемовинами», письмо от 10 мая 1812 г .,  
ib .,  стр. 183), но в дальнейшем переработал соответствующее место, 
вовсе устранив Мнемозин. Послание Батюшкова приобрело огром
ную популярность, вызвало ответные послания* Ж уковского («К Ба
тюшкову»: «Сын неги и веселья...») и кн. Вяземского («К Батюш
кову»: «Мой милый, мой поэт...»), написанные размером «Моих пенатов» 
и подхватывающие их основные мотивы (только «погибельным мечтам 
сладострастья», которыми исполнены «Мои пенаты», Жуковский харак
терно противопоставляет «душевную чистоту» и «счастье прямой любви»), 
и непосредственно отразилось на лицейских посланиях Пушкина «К 
сестре» и «Городок», из которых последнее, по справедливому указа
нию Гаевского, проделавшего параллельное сличение стихов Батюшкова 
и Пушкина, является прямым «сколком с «Моих пенатов» («Современник» 
1863, т. XC VII, стр. 353 —  360). Н . О. Лернер в примечании к стихо
творению Пушкина «Выздоровление» (прямая зависимость которого от 
одноименного стихотворения Батюшкова неоднократно, кстати, указыва
лась исследователями), недоумевает по поводу имеющегося в этом стихо
творении «странного образа» девы «в одежде ратной» и «под грозным ки
вером». Он готов даже предположить, что «больного Пушкина», действи
тельно, «навестила какая-нибудь ветренная Лаиса», скрывшаяся под 
этим нарядом «от внимательных очей родных поэта», или, на худой ко
нец, что образ этот «являлся поэту в бреду» (Сочинения Пушкина, под 
ред. Венгерова, т. I, стр. 472). М ежду тем не подлежит сомнению чисто 
литературное происхождение этого образа, непосредственно попавшего
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в стихи Пушкина все ив тех ж е «Моих пенатов». Подражал стихотворе* 
нию Батюшкова и Денис Давыдов в своем послании 1815 г. «Другу- 
повесс». Самый размер «Моих пенатов» —  короткий и стремительный трех
стопный ямб, сменивший собой традиционный тяжелый, медлительный 
размер посланий X V III века, является одним из характернейших сти
левых проявлений Карамзинской школы и укоренился в дружеских  
посланиях начала века.

Начало послания Батюшкова в слегка измененном виде вложено 
Грибоедовым и Катениным в уста Беневольского из комедии «Студент» —  
персонажа, в котором дана пародия на «карамзинистов». Он же декла
мирует куски из ответа Жуковского Батюшкову.

Литературными источниками самому Батюшкову послужили стихо
творения Дюси «A mes pénates» («Моим пенатам») и Грессе «La chartreuse» 
(«Обитель») ; из этого последнего стихотворения заимствован прием пере
числения любимых поэтов. Ст. 226  —  <Питомец муз надежный» — цели
ком заимствован Батюшковым из «Послания Попа к Арбутноту> 
И. И. Дмитриева. Помимо имен, прямо названных в тексте, Батюшков 
включает в число своих «любимых певцов» Ломоносова («Парнасский 
исполин»), Державина («Наш Пиндар, наш Гораций»), Богдановича 
(«Сильф прекрасный, воспитанник Харит»). Пушкин отозвался о посла
нии Батюшкова: «Это стихотворение дышет каким-то упоением рос
коши, юности и наслаждения, — слог так и трепещет, так и льется —  
гармония очаровательна», но считал «главным пороком» невыдержан
ность его «классики» —  «слишком явное смешение древних обычаев 
мифологии с обы ч аям  жителя подмосковной деревни».

П ослание фВ елеурском у  (стр. 115— 116). Напечатано: 1) в «Пантеоне 
русской поэзии», ч. IV , 1815, стр. 193— 195, под заглавием: «Графу 
В ...»  и без подписи; 2) в «Собрании образцовых русских сочинений и 
переводов в стихах», 1-е и зд ., ч. V , 1816, стр. 39—41, под тем же за
главием и с полною подписью ; 3) в «Вестнике Европы» 1 8 1 6 ,4 .L X X X V IH , 
№ 14, июль, стр. 99— 101, под заглавием: «Послание к Г. В.», с датой 
«Москва 1809 г.» и с подписью Б .  Списки в сборнике Афанасьева под 
заглавием: «Графу Вельегорскому», в Блудовской тетради : «Графу В.», 
в сборнике Ефремова и в Тургеневской тетради, в обоих под заглавием: 
«Графу Beльгеурскому». В «Опытах» —  «Послание Г. В— му».

В а р и а н т ы

2 , Эраты голосом и ст релам и  Амура 
24 . И руку жмет ему ст ыдливыми  перстами

(Е ф р., Т ург.) 
(П ант., Обр. 
соч., В .Е в р .,  
Б луд, тетр., 
Е ф р ., Т ург.)

26 . Зарю прот екш их  дней и с прежними бе
дами. Е ф р., Тург.)

(Б луд. тетр.

400



4 1 . С сильванами сойдут, услы ш ат  голос (И зд. Майко-
мой ва; видимо,

ошибка).
4 2 . Наяды робкие, всплывая над волной  (Ефр., Т ург.)

В ст . 4 9  «Вестника Европы» т м  ск а ж ут » вместо «им скажет».—  оче
видная опечатка. Послание обращено к графу М. Ю. Вьельгорскому 
(Батюшков писал, согласно польскому произношению, Велеурскому), с 
которым поэт познакомился в бытность свою в Риге, в 1807 г. Майков 
высказывает сомнение в дате «Вестника Европы», указывая, что Батюш
ков в 1809 г. не был в Москве. Однако это противоречит письму Батюш
кова к сестре от января 1810 г. (т. III, стр. 71), в котором он пишет, что 
с Рождества, т. е. с конца декабря 1809 г., находится в Москве.

Послание к  Т ур ген еву  (стр. 116— 118). Напечатано: 1) в «Пантеоне 
русской поэзии», ч. V I, 1815, стр. 234 —  237, под заглавием: «К другу», 
с полной подписью; 2) в «Сыне отечества» 1816, ч. Ы Н , № 46, 
10 ноября, стр. 262— 264, под заглавием: «Послание к ...» , с под
писью Б .  и пометой: «Москва, 14-го октября 1816 г.»; 3) в «Москов
ском альманахе для прекрасного пола» на 1826 г ., стр. 206—208, с 
полной подписью. Обращено к А . И. Тургеневу и послано ему в ка
честве экспромпта («ей, ей, im prom ptu 1») при письме из Москвы 
14 октября 1816 г. (см. автограф письма в книге П . Н . Полевого 
< История русской словесности», т. I I ,  стр. 4 9 6 —497). Исправлено 
в 1819— 1821 гг. Список в альбоме Безобразова в ИР ЛИ (10089  
Хб 22) под заглавием «К другу». В  «Опытах» —  «Послание к Т—ву>.

В а р и а н т ы

2 . Среди веселья п забав (Безобр.)
11. Поэта см ирного  моленье (Пант.,

<Т ак же в тексте «Опытов», но на листе С. О ., Моек. 
«Погрешностей и перемен» дано новое альм., пись- 
чтение строки. Майковым оно не введе- мо) 
но в тексту

20. Они очутятся с сергам и. (1819— 1821)
2 5 . Жил некто в мире сем ...о в (Опыты)

50— 56. < Отсутствуют^ (Моек. альм.
письмо)

6 0 . Т ......  друг наш! ради неба. (Опыты).

«Некто Попов» —  офицер, вдова и дочь которого лишились во время 
московского разорения 1812 г. всего своего имущества (см. Сочинения 
Батюшкова, т. III , стр. 405— 407 и 411— 412).

А. И. Тургенев славился постоянной готовностью оказывать самую  
разнообразную помощь всем в ней нуждающимся. Д рузья  обращались 
к нему по всяким поводам. Как раз sa несколько месяцев до стихотвор-
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ного поедания Батюшкова с аналогичным посланием в стихах же обра
тился к нему Вяземский (послание Батюшкова по форме прямое ему 
подражание), прося за какого-то бедного священника (письмо Вязем
ского Тургеневу от 27 июня 1816 г ., Остафьевский архив, I, Спб. 1899, 
стр. 49). Получив стихи Батюшкова, Тургенев писал Вяземскому: «Чи
таю с 'восхищением прелестный im prom ptu Батюшкова и на другой 
день получения стихов с похорон поехал прямо на свадьбу Лобанова. 
Д а сбудется писание! <(Тургенев имеет в в и д у  строки Батюшкова: «О 
ты /которы й с похорон на свадьбы часто поспеваеш ь».— Ред.у.  Поце
луй за меня Парни Николаевича. Святость его не мешает ему восхищать 
и восхищаться алебастровыми плечами <(« И кудри льняно-золотые на 
алебастровых плечах...».— Ред.у ...не забудьте прислать подробного 
уведомления о чете, незабытой судьбою, ибо воспета милым поэтом. 
Вместо приданого может она показать описание поэта, и за нею женихи 
будут бегать» (Письмо от 3 ноября 1816 г ., ib ., 61). Это не помешало 
Тургеневу позаботиться и о приданом Поповой: через несколько ме
сяцев Батюшков пишет Ж уковскому: «Поблагодари Тургенева sa 
Попову: он сделал доброе дело за вяленькие стихи» (письмо от июня 
1817 г ., Сочинения, т. III, стр. 447). Несочувственно отзывается о «По
слании» Батюшкова и Пушкин. Однако 23 ст. —  «Оне —  вдова и 
дочь»— целиком вошел в «Медного всадника».

Ответ Гнедину (стр. 118— 119). Напечатан в «Вестнике Европы* 
1810, ч. X L IX , № 3, февраль, стр. 180— 187, с подписью: Констан* 
Б...в, вслед за стихотворением Гнедича, обращенйым к Батюшкову :«К Б.».

Списки: 1) в Блудовской тетради под названием «Ответ. 1809», 2) в 
сборнике Ефремова и 3) в Тургеневской тетради (под названием «От
вет»). В чОпытах» — «Ответ Г— чу>.

В а р и а н т ы
10. Под небо громоздит свой дом; (В . Евр.)
11. Но я в безвестности доволен (В . Е вр.,

Блуд, тетр., 
Е ф р., Т ург.)

12. И счастлив в уголку простом. (В . Е вр.,
Еф р., Т ург.)

13. Так глиняны свои пенаты (В . Е вр.,
Блуд, тетр., 
Е ф р., Т ург.)

17. А если к нам любовь заглянет » »
24. Насытившись, оставлю мир. (В . Евр.,

Ефр., Т ург.)
Оставлю жизнь и красный мир. (Блуд, тетр.)

В  собрании стихотворений Гнедича (изд. 1832 г., стр. 129— 133) по* 
сланце его к Батюшкову датировано 1807 г, —  временем, когда
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Батюшков находился в военных походах. Ответ же Батюшкова, как видно 
и из его содержания, написан не ранее августа 1809 г. в деревне, куда 
Батюшков проехал по возвращении с места военных действий в Финлян
дии. Приводим это забытое стихотворение Гнедича полностью (по пер
воначальному тексту «Вестника Европы ), во-первых, чтобы сделать 
более ясным содержание «Ответа», и, во-вторых, чтобы покаэать несо
мненную родственность поэтического творчества обоих поэтов (в по
слании Гнедича предвосхищены мотивы «Моих пенатов», и, наоборот, 
в нем несомненно сказывается влияние батюшковской «Мечты»).

К БАТЮШКОВУ
Когда придешь в мою ты хату,
Где бедность в простоте живет,
Когда поклонишься Пенату,
Который дни мои блюдет?

Приди —  разделим снедь убогу,
Сердца вином воспламепим,
И вместе песнопенья богу —
Часы досуга —  посвятим;

А вечер, скучный долготою,
В  веселых сократим мечтах:
Н ад всей подлунною страною 
Мечты промчимся на крылах,

И в той земле обетованной,
Где любишь духом обитать,
Внимать трубы звук будем бранной,
И страшны битвы созерцать.

Певец, всегда тебя живящий 
И окрыляющий твой дух ,
Певец Торкват животворящий 
Наш усладит и взор и слух;

Иль царь, отец, бог песнопенья,
Подобный лишь себе Омир,
Раскрыв бессмертные творенья,
Нам явит созданный им мир.

Зевеса мицущего громы 
И всех превыспренних богов 
Увидим светлые мы домы 
И их веселие пиров.
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Ахилла, грозно восседяща,
Пустившего бразды коням,
Увидим бурею летяща 
По стонущим под ним полям.

Иль пронесясь в страны Морвена,
Где Сельма древняя видна,
В тот час, как ночь прострется черна, 
И всюду мертва тишина,

И месяц, вставши над горою,
Сквозь облако в поток глядит,
Узрим под Сельмскою стеною,
Где пенистый ручей шумит;

Узрим, как Бард слепой мечтает,
В восторг священный погружен,
И  лирою влатой бряцает,
Тенями предков окруж ен;

Как сам Тренмор, отец героев,
Чертог воздушный растворив,
Лежит на тучах, в сонме воев,
Ко старцу взор и слух склонив;

Вдали там легка тень Мальвины,
С златою арфою в руках,
Обнявшись с тению Мойны,
Плывут в туманных облаках.

Но можно ли все то словами 
Пересказать иль написать,
О чем возможно нам с друзьями,
Под час веселый помечтать?

Счастлив, счастлив еще несчастный,
С которым хоть мечта живет,
Во мрачных днях один он ясный 
Хотя в мечтаниях найдет.

Жизнь наша есть мечтанье тени;
Нет сущих благ в земных странах: 
Приди ж , под кровом друж п й сени 
Повеселиться хоть в мечтах!
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Послание Гнедича и свой ответ Батюшков сам передал для напеча
тания в «Вестник», «кой-где оба поправив» (письма к Гнедичу от 16 ян
варя и 10 февраля 1810 г ., т. III, стр. 73 и 76). Начало «Ответа»: «Твой 
друг тебе навек отныне с рукою сердце отдает» вызвало шутливое заме
чание Пушкина : «Батюшков женится на Гнедиче !»

К Жуковскому {стр. 119— 121). Напечатано: 1) в «Пантеоне русской 
поэзии», ч. II. 1814, стр. 201 —  205, под заглавием «К Ж — му», без 
подписи, с пометой: 1811 г. <( невидимому, н е т о ч н о й 2) в «Собрании 
образцовых русских сочинепий и переводов в стихах», 1-е и зд ., ч. V, 1816, 
стр. 111— 113, без подписи. Списки: 1) сборник Афанасьева, 2) Блу- 
довская тетрадь, 3) сборник Ефремова, 4) Тургеневская тетрадь. По
слано в письме к Ж уковскому от июня 1812 г ., из Петербурга (т. III, 
стр. 189— 190); та ж е помета в списке Афанасьева. В <Опытах> —
<К Ж — му».

1.
В а р и а н т ы  

Прости, отшельник мой (письмо)
4. Твой бог и покровитель »

И бог и покровитель (А ф., Е ф р.,
Т ург.)

5 - 6 . Будь счастлив, наш Орфей, (письмо, Аф%
Харит любимец скромной ! Ефр., Т ург.)

8. В глуши дубравы темной (письмо)
В сени дубравы темной (Аф., Ефр.,

9-13. С подругой дпи ведет,
Т ург.)
(письмо)

Вместо
19—51.

С подругой засыпает —  
Невидимый поэт, 
Невидимо пленяет 
Пастушек, пастухов.

Под сению свободы, (письмо)

24.

Достойные природы  
И юныя весны!
Тебе —  одна лишь радость, 
Мне — горести даны!
Как сон, проходит младость 
И счастье прежних дней! 
Все сердцу изменило: 
Здоровье легкокрыло 
И друг души моей.
Все благи рассыпая (П ант., Блуд.

тетр., Ефр.)
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29. Й с трюфелем пирог (П ант.,Б луд. 
тетр., Обр. 
соч., Ефр., 
Т ург.)

32. Ты счастлив, мой поэт; (А ф., Ефр., 
Т ург.)

34. Меня неумолимый (Ефр., Тург.)
41. Поит давно полынью » >
48. <( Отсутствует )> » »
56. И ноги ходуном;

< В  письме ст. 56: «Спина дугой к эемле» 
поставлен на два стиха ниж е>

(письмо)

60—61. Вся, вся исчезла сила. (письмо)
И доблесть юных лет »

64. Кивая головою »
67. Учтивый сатана »
72. За стары прегрешенья »
76. Читает мне Хвостов »

Читает мне Хлыстов. (Аф., Ефр., 
Тург.)

83. Читают мне, читают. (письмо)
Читали и читают (Ефр., Тург.)

Послание непосредственно примыкает к оконченным за несколько
месяцев до того «Моим пенатам» (написано в том же размере), являясь 
как бы меланхолической‘концовкой к последним, «Лила» соответствует 
«Лилете» «Моих пенатов». В письме, при котором отправлено послание, 
Батюшков высказывает те же жалобы, что и в стихах. Ст. 68—69 — 
цитата из баллады Жуковского «Громовой». Ст. 2 заимствован из упомя
нутого послания к Батюшкову Вяземского («Почетный наш поэт, Бе
лена мирный житель»).

Ответ Тургеневу (стр. 122— 123). Впервые —  в «Опытах», под загла
вием: <Отест Т— в у». Списки —  в Блудовской и в Тургеневской те
традях (с пометой внизу: «В альбоме г. Салтыковой, 1813»).

В а р и а н т ы

11. С сильфидами живет (Б л у д .,Т у р г .)
32. За наши песнопенья (Тург.)
45. Любимец нежной Музы >

Ст. 40 в «Опытах» читается «Там с горести погас». Но перед текстом 
указано новое чтение строки: «.. .  в горести...». Майковым дано неис
правленное чтение. Адресовано А. И. Тургеневу. С Тургеневым Батюш
ков коротко сошелся в начале 1812 г. В  том же году,очевидно, и написано 
Батюшковым его послание, по содержанию близко примыкающее к 
посланию Ж уковскому и, в особенности, к письму, при котором по-
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Следнее было ему отправлено. «Любовник Лоры» — Петрарка, «Душеньки 
певец» — Богданович; «Лесбосская певица» —  Сафо.

К Петину (стр. 123— 125). Впервые —  в «Опытах». Списки: 1) в 
Блудовской тетради, 2) в сборнике Афанасьева, 3) в Ефремовском сбор
нике, 4) в Тургеневской тетради; во всех четырех списках под заглавием 
«Петину»; в О пы тах» —  «К П — ну».

.9.

В а р и а н т ы  

Помнишь ли, любимец славы
10. Нидесальми страшну ночь

11-12.
< возможно, описка> 

Не люблю сии забавы

14.
Молвил я и дале прочь 
Шведов за лес провождал

16. Фрунт стаканов осаждал

23.

Ф ляжку с водкой осаждал. 

День мечтаю, ночью плачу

24.
Ночь мечтаю... утром плачу 
0  утрате снов моих

27. Из родительского крова
40. Стану пить и воспевать
43. Пил с беспечными друзьями

45. Счастлив тот и втрое боле
50. Вопреки святым отцам,

(Т ург.) 
(Блуд, тетр.)

(Блуд, тетр., 
Ефр'., Тург.) 

» » 
(Блуд, тетр.) 
(Аф., Ефр.. 
Т ург.)

» » 
(Блуд, тетр.) 
(Блуд, тетр., 
Е ф р., Т ург.)  
(Ефр., Тург.; 

» » 
(Блуд, тетр., 
Ефр., Т ург.)

(Аф., Ефр., 
Т ург.)

Нельзя не заметить, что в списках стт. 16,43 и, в особенности, 50 зву
чат гораздо энергичнее и были ослаблены при напечатании послания в 
«Опытах», что связано с общим идеологическим поправением Батюш
кова к  этому времени. В издании, которое Батюшков подготовлял в 
1819 — 1821 гг., он не хотел помещать это послание. По правильному 
заключению Майкова, послание написано в 1810 г.

Послание И. М. Муравьеву-Апостолу (стр. 125— 128). Напечатано: 1) в 
«Пантеоне русской поэзии», ч. V I, 1815, стр. 79 —  84, под заглавием: 
«К И. М. М. А.»; 2) в «Вестнике Европы» 1816, ч. L X X X V III, № 13, 
июль, стр. 13— 17, под заглавием: «Послание И . М. М.»; в обоих с полной 
подписью ; 3) в «Сыне отечества» 1816, ч. X X X I, № 29, стр. 106 —  108, 
под заглавием: «Послание И. М. М. А.» (так ж е и в «Опытах») и с под
писью Б .; 4) в «Трудах Общества любителей российской словесности», 
ч. VII, 1817, стр. 38— 43, под заглавием: «Поэт», с полной подписью; 
5) в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах»,
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2-е И8Д., 1822, ч. IV , стр. 289— 293, цод заглавием: «Послание к й .  М 
Муравьеву-Апостолу». Автограф в Ленинградской Публичной библио 
т^ке с подписью В .  и под заглавием: «Послание к И. М. М. А.» (рукою  
М. Е . Лобанова прибавлено: М уравьеву-Апостолу). 25 ноября 1816 г., 
в обыкновенном собрании Московского общества любителей россий
ской словесности, стихотворение это было прочтено сотрудником 
П. С. Яковлевым.

В «Опытах» в ст. 28  — явная опечатка: «От мирных л и р  своих от- 
торженный пиит»; там же на листе погрешностей указано правильное 
чтение строки; несмотря на это, Майков в своем издании дал строку в 
ошибочном бессмысленном виде.

В а р и а н т ы

4 . Кто б ни был: вит ия иль  пламенный
пиит,

(П ант., В . 
Е вр., С. 0 . ,  
Т р., автогр.)

35 . Обилием поля роскош ные дарит, (Пант., С. 0 . ,  
автогр.)

37 . Нет ! Нет ! Н а  севере любимец их не 
дремлет.

(В. Евр., так 
же было вна
чале и в авто
графе, но за
тем испра
влено)

51. В  душ е от  юност и  небесного залог (Т р.)
82 . Так небом  нежною душею одаренный, (Пант., В . 

Е вр., С. 0 . ,  
автогр.)

Послание написано, видимо, по возвращении Батюшкова из загра
ничного похода, т. е. между июлем 1814 г. и 24 мая 1815 г. (цензур
ное разрешение «Пантеона»). Это, по справедливому указанию М. А. 
Цявловского, исключает признававшееся до сих пор бесспорным 
влияние послания Батюшкова на сгихотворение Пушкина «К другу  
стихотворцу» (напечатанному в «Вестнике Европы» за 1814 г., 
ч. L X X V I, цензурное разрешение —  20 июня 1814 г.). Те же мысли о 
зависимости вдохновений художника от его «первых впечатлений», 
связанных с условиями места и времени, —  любимые мысли самого 
Муравьева-Апостола, —  Батюшков развивает в статье «Нечто о поэте 
и поэзии».

«Пиит, отторженный от мирных лар» —  Виргилий; «Наш Пиндар» —  
Ломоносов; Дмитриев назван «певцом сибирского Пизарра» за его поэму 
«Ермак».
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СМЕСЬ

Х о р  для вы п уска ... (стр. 129— 130). Впервые — в «Опытах». Перепечата
но в «Московском альманахе для прекрасного пола». По розысканиям 
Майкова, написано в 1812 г. «Хор» принадлежит к числу тех весьма не
многих льстиво-патриотических произведений Батюшкова, по поводу 
которых его родственник и друг, декабрист H . М. Муравьев, возмущенно 
замечал: «Захотелось на водку». Ряд аналогичных «прощальных песней» 
воспитанниц института имеется у  Ж уковского (Полное собрание сочи
нений, т. I— III, стр. 47, 67, 70— 71). Подготовляя в 1819 —  1821 гг. 
новое издание своих стихов, Батюшков решил было вовсе исключить 
из него «Хор» (перечеркнул его косой чертой), однако затем передумал 
и сбоку приписал: «NB. «Вычеркнуто ошибкою —  печатать».

П еснь Г аральд а  Смелого (стр. 131— 132). Напечатана: 1 )в  «Вестпике 
Европы» 1816, ч. L X X X V III, № 16, август (ценз. разр. 17 июля), 
стр. 257— 258; с полною подписью; 2) в «Новом собрании русских со
чинений и переводов в стихах, вышедших в свет от 1816 по 1821 год», 
изд. О-вом любителей отечественной словесности, ч. 1, Спб. 1821, 
стр. 37 —  38.

В а р и а н т ы

10 . О, други, я юност ь не праэдно провел (В . Евр.)
39 . Л ук звонкий  и лыжи и в грозны е  битвы » »

Варианты «Вестника Европы» Майковым не отмечены. В «Собрании 
русских сочинений и переводов» очевидные типографские погрешности: 
в ст. 29  пропуск слова «секирой» и в ст. 41  «но тщетно» вместо «не тщетно».

Написано в 1816 г. Толчком послужила книга Л . А. Маршанжи 
«La Gaule poétique», 1813 —  1817 (в восьми частях). Подлинник —  произ
ведение древне-северной поэзии, приписываемое норвежскому конунгу  
и скальду Гаральду, жившему в X I в. Песнь обращена к одной из доче
рей киевского великого князя, Ярослава М удрого, на которой Гаральд 
через некоторое время и женился. Была переведена на многие языки и 
вызвала многочисленные подражания. В числе других подражал ей, в 
песне Иене ля, в поэме «Isnel e t Aslèga» Парни (отрывок из этой поэмы 
Парни был переведен Батюшковым в 1811 г .). Неоднократно переводи
лась она и русскими поэтами, предшественниками Батюшкова —  И. Ф. 
Богдановичем, Н . А. Львовым (Батюшков для своего переложения как 
раз и воспользовался переводом Львова, изданным отдельной брошюрой, 
и приложенным к нему же французским переводом Малле). Карамзин 
в примечаниях к «Истории Государства Российского» дал перевод песни 
в прозе. Позднее на ту же тему написана «Песня о Гаральде и Ярославне» 
А. К . Толстым. В письме к Вяземскому от февраля 1816 г ., написанном  
в период работ над «Песнью», Батюшков дает любопытное снижение 
романтического образа Гаральда: «Вчера поутру, читая «La Gaule Poé
tique», я вздумал итти в атаку на Гаральда Смелого, то есть перевел
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стихов с двадцать, но так разгорячился, что нога заболела. Пар поэти
ческий исчез, и я  в моем герое нашел маленькую перемену. Когда читал 
подвиги Скандинава,

То думал видеть в нем героя  
В  великолепном шишаке,
С булатной саблею в руке  
И в латах древнего покроя.
Я  думал: в пламенных очах  
Сиять должно души спокойство,
В высокой поступи —  геройство 
И убежденье на устах.

Н о, закрыв 
идеал исчез,

книгу, я увидел совершенно противное. Прекрасный

и предо мной 
Явился в д р у г ... чухна простой:
До плеч висящий волос 
И  грубый голос,
И  весь герой —  чухна чухной.

Этого мало преображения. Герой начал действовать: ходить, и есть, и 
пить. Кушал необыкновенно поэтическим образом:

Он начал драть ногтями 
Кусок баранины сырой,
Глотал ее, как зверь лесной,
И утирался волосами.

Я пе говорил ни слова. У  всякого свой обычай. Гомеровы герои и 
паши Калмыки то же делали на бивуаках. Но вот что меня вывело из 
терпения: перед Чухонцом стоял череп убитого врага, окованный сере
бром, и бадья с вином. Представь себе, что он сделал:

Он череп ухватил кровавыми перстами 
Налил в него вина 
И всё хлестнул до д н а ...
Не шевельнув устами.

Я  проснулся и дал себе честное слово никогда не воспевать таких 
уродов и тебе не советую». (Сочинения под ред. Майкова, т. III, стр. 
371 —  372).

Однако, как об этом свидетельствует «Песнь», Батюшков все же «вос
пел» Тара льда.

В а кхан ка  (стр. 132— 133). Впервые— в «Опытах». Перепечатано в «Кар
манной библиотеке Аонид» 1821, стр. 174— 175. Списки: 1) в Блудовской 
тетради (и потому написано не в 1816 или 1817 г., как полагал Майков,
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а не позднее февраля 1815 г.), 2) в сборпике Ефремова, 3) в Тургеневской 
тетради. В экземпляре «Опытов», по которому Батюшков подготовлял 
новое издание, он сначала зачеркнул его , но потом приписал сбоку: 
«NB. Вычеркнуто ошибкою —  печатать».

В а р и а н т ы

4 . Громкий вой их, плач  и стоны (Ефр., Т ург.)
5 . В чаще дикой и густ ой (Т ург.)

12. И к л уби ли  вверх  клубком (Ефр., Т ург.)
И клуби ли  и х  клубком (Блуд, тетр.)

13. Стройный стан ее обвитый (Е ф р., Т ург.)
16. Розы я р к и  багрецом » »

В Ефр. и Тург. списках —  подстрочное примечание: «Эригона, 
дочь Икария, которую обольстил В акх, преобратясь в виноградную  
кисть».

Мотив стихотворения заимствован из Парни («Déguisem ents de Vé- 
nus»—  «Переодевания Венеры» —  IX ).

Стихотворение Батюшкова вызвало восторженный отзыв Белинского, 
усмотревшего в нем «Апофеозу чувственной страсти, доходящ ей в неукро
тимом стремлении вожделения до бешеного и , в то ж е  время, в высшей 
степени поэтического и грациозного безумия». «Такие стихи, —  доба
вляет критик, —  и в наше время превосходны; при первом же своем 
появлении они должны были поразить общее внимание, как предвестие 
скорого переворота в русской поэзии. Это ещо не Пушкинские стихи; 
но после них уж е надо было ожидать не других каких-нибудь, а Пуш
кинских». Пушкин, в свою очередь, считал это батюшковское «подра
жание Парни» «лучше подлинника, живее». «Вакханка» заметно отра
зилась на его собственном переводе из Парни —  стихотворении «П ро
зерпина».

Сон воинов (стр. 133— 134). Напечатано: 1 )в  «Вестнике Европы» 1811, 
ч. LV, № 3, февраль, стр. 178 — 180, с подписью К он ст . В .  и под за
главием: «Сон ратников. Вольный перевод из поэмы: Аснель и Аслега»; 
2) в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 
ч. V, 1816, стр. 214 —  216, с таким же заглавием и с полною подписью. 
В «Вестнике Европы» и в «Собрании образцовых русских сочинений и 
переводов в стихах» после заглавия находятся следующие пояснитель
ные строки: «Сражение кончилось. Скандинавцы учреждают пиршество. 
Пылают дубы, и чаша радости ходит кругом». Списки: 1) в сборнике 
Висковатова под заглавием: «Сны воинов. Из поэмы: Иснель и Ислега»,
2) в Блудовской тетради: «Сон воинов. Из поэмы», с предварением: 
«Битвы кончились. Ратники пируют вокруг зажженны х дубов и пр.»,
3) в Ефремовском сборнике и 4) в Тургеневской тетради (в обоих: 
«Сон ратников. Из поэмы Аснель и Аслега, сочинение Парни»),
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8 .

В а р и а н т ы

И слыш ит зверей гладн ы х  вой; (В . Евр., Обр.
соч.)

9 . И н ой  на лодке ут лой  реет (В . Евр., Обр.

12. И гибнет в море бедный  чолп;

соч., Ефр., 
Т ург.)
(В . Евр.,

1 9 - 2 1 .
И гибнет в бездне бедны й  челн

Обр. соч.) 
(Ефр., Тург.)

А  сей чудовище вст речает  — (В . Евр.,
У д а р  бесплодно п огибает \ Обр. соч.,

2 5 — 26.
Махнул мечом , его рука 
Встает и пал! М е ж  т ем ка к  т от

Ефр., Тург.)
» »

Скользит  по лон у  тихих вод, » »
30 . И вдруг, обруш ивш ись , клокочет » »
40 . И бры зж ет  кровь из них рекой (В . Евр.,

41 . Несчастный р а н у  зажимает

Обр. соч., 
В иск., Ефр., 
Т ург.)

» »
46 . И волны ш ум ного  ручья (Тург.)

После ст. 4 9 , т. е . последнего (по тексту «Опытов»), в Блудовской 
тетради отмета: «и проч.», лишний раз подчеркивающая отрывочный 
характер перевода.

Кроме того, в «Вестнике» и в «Собрании образцовых русских сочи
нений» пьеса эта имеет следующее продолжение:

Все спят у  тлеющих костров,
Все спят; один Эрик несчастный 
Поет, и в мраке гул ужасный 
От скал горам передает:

«Сижу на бреге шумных вод,
Все спит кругом; лишь воют рощи,
И Гелы тень во мгле ревет:
Не страшны мне призраки нощи,
Мой меч скользит по влаге вод!

Сижу на бреге ярых вод. 10
Страшися, враг, беги стрелою!
Ни меч, ни щит у ж  не спасет 
Тебя с восставшею зар ею ...
Мой меч скользит по влаге вод!
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Сижу на бреге ярых вод.
Мне ревность сердце раздирает.
Супруга, бойся! День придет,
И меч отмщенья заблистает!..
Но он скользит по влаге вод.

Сижу на бреге шумных вед. 20
Все спит кругом; лишь воют рощи,
Лишь Гелы тень во мгле ревет:
Не страшны мне призраки нощи,
Мой меч скользит по влаге вод!»

Это же продолжение имеется в списках Ефремова и Тургенева, без 
последних пяти строк и со следующими вариантами :

Между
2 и 3. Сидя при бреге шумных вод

< Очевидно, выпала в печатном тексте по 
ошибке у

9 . Мой меч скользит по лону вод 
10. Сижу на бреге шумных вод
14. Мой меч скользит по лону вод
15. Сижу на бреге шумных вод 
19. Но он скольэит по лону вод

Отрывок Батюшкова заимствован из поэмы Парни «Isnel et Asléga, 
poème imité du Scandinave» («Поэма Иснель и Аслега, подражание скан
динавскому»). Перевод Батюшкова, сделанный им, очевидно (судя по 
времени появления в «Вестнике Европы»), в конце 1810 г., вызвал 
оживленный «словесный спор» по почте между ним и Гнедичем. В этом 
споре с полной отчетливостью столкнулись различные социальные и 
литературные позиции двух друзей: убегающего от «службы», «бес
печного ленивца», карамзиниста и парнианца, Батюшкова и «чиновника», 
полуклассика по своим литературным вкусам и симпатиям, Гнедича. 
Батюшков упорно отстаивает как подлинник Парни, зачисленный, по 
его словам, «профессором Ноэлем, членом парижского института, в при
меры прекрасной и живописной поэзии», так и свой перевод, который 
«кажется, не хуже подлинника», наконец «легкий род поэзии», в кото
ром Парни «признан лучшим писателем» и который «весьма труден» 
вообще (специальной защите «легкой поэзии» посвящена его значительно 
более поздняя «Речь о влиянии легкой поэзии на язык». См. примеча
ния к ней на стр. 594). Гнедич, наоборот, требует от него произведений 
«эпических, важных»: «Одиножды положив на суде, что я родился для 
отличных дел, для стихотворений эпических, важных, для исправления 
государственных должностей, для бессмертия, наконец, ты, любе8дый
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друг, решил и подписал, что я враль, ибо перевожу Парни». Друзьям 
так и не удалось переубедить друг друга (см. Сочинения Батюшкова, 
подред. Майкова, т. III, стр. 113—115 и 116—117). Однако дальней
шая судьба этого стихотворения наглядно иллюстрирует последующее по
степенное литературное «поправение» Батюшкова. Включив стихотво
рение в «Опыты», он отбросил от него всю вторую часть — «песнь Эрика», 
на которую Гнедич в свое время особенно нападал, а в 1819 — 1821 гг. 
намеревался вовсе выкинуть его из задуманного им нового издания своих 
стихотворений.

Разлука (стр. 134—136). Напечатано: 1) в «Пантеоне русской по
эзии», ч. II, 1814, стр. 121—123. без подписи; 2) в «Собрании образ
цовых русских сочинений и переводов в стихах», ч. II, Спб. 1815, 
стр. 132 — 133; 3) в «Карманной библиотеке Аонид», 1821, стр. 150 — 
151. Списки: 1)в Блудовской тетради (без вариантов) и 2) в сборнике 
Висковатова, где имеет следующие варианты:

Ст. 19 в «Опытах»: «Уздечка бранная порвися», но там же дано ис
правленное чтение: «браная» (т. е. вышитая); у Майкова строка дана в 
неисправленном виде.

По известию, сообщенному в статье «Общество литераторов в Нижнем 
Новгороде» («Нижегородские губ. ведомости» 1845, прибавл., № 8 и 9; 
«Северная пчела» 1845, № 72), романс Записан Батюшковым в бытность 
его в Нижнем с сентября 1812 г. по январь 1813 г. Быть может, напи
сание его восходит и к еще более раннему времени: так, о гусаре, кото
рый, «опершись на саблю свою, призадумался» о появлении соперника, 
говорится еще в «Прогулке по Москве», написанной не позже первой 
половины 1812 г.

Ложный страх (стр. 136— 137). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 
1810, ч. LI, № 11, июнь, стр. 213— 214, без подписи; 2) в «Собрании 
русских стихотворений», ч. V, 1811, стр. 318 — 319, с полною подписью; 
3) в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 
1-е изд., ч. VI, 1817, стр. 227—228, то же с полною подписью. Спи
ски: 1) в Блудовской тетради (без вариантов), 2) в сборнике Афанась
ева, 3) в сборнике Ефремова и 4) в Тургеневской тетради.

17. Тогда мой легкий конь споткнися 
30. Своей пастушки молодой.
39. Амур давно все клятвы пишет

В а р и а н т ы  

10. Свет блеснул и в мгле погас, XJC'r' •,
С. р .ст ., Обр 
соч.)
(Ефр., Тург.)

(В. Евр.

J2. Чуть дыша... блаженства час
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14. Наш ли видеть, Хлоя, страх

15. Бог любви за всё ручался

24. Но улыбки на устах 
38. В влажной ночи на полях

(Тург., у 
Ефр. «нам 
ли», видимо, 
описка)
(Аф., Ефр., 
ТУРГ-)
(Ефр., Тург.) 
(С. р. ст., 
Обр. соч.)

Время, позже которого стихотворение не могло быть написано, 
определяется временем первого появления его в печати.

Близкий перевод элегии Парни «La Frayeur» («Испуг»), Oeuvres, 
Paris 1809, t. I, стр. 13. Ст. 16: «И Амуры на часах» полностью заим
ствован Батюшковым из стихотворения М. Н. Муравьева «Богине Несы».

Сон могольца (стр. 137—139). Напечатано: 1) в «Драматическом 
вестнике» 1808, ч. V, стр. 78—80, под заглавием «Сон Могольца, апо
лог <в изд. Майкова — бессмысленное: эпилог^ из Лафонтена» (при
слано) и с подписью: Кон. Бат.\ 2) в «Вестнике Европы» 1810,4.X LIX , 
№ 4, стр. 286—287, с подписью К. Б — в; 3) в «Пантеоне русской 
поэзии», ч. У, 1815, стр. 239—241, с полною подписью. Списки: 1) в 
Блудовской тетради, 2 )в сборнике Афанасьева, 3) в сборнике Ефремова 
и 4) в Тургеневской тетради.

В а р и а н т ы
4.

5.

12.

13-16.

18-19.

21- 22.

Пил радость вечную, удел богов одних 
Пил радость вечную, удел богов самих

II сладко спал на лоне гурий.

И спал на лоне гурий.
Он думал, что Минос в сих мертвых 

обманулся 
Иль тайна дивная во сне сокрыта есть; 
Велел тотчас к себе гадателя привесть,
А тот ему в ответ: «Дивиться надо

мало,
Что в снах большой есть склад.
Не редко сей визирь, оставя двор и град, 
Искал уединенья;

С гадатаем сказав, что значит сповп-
денье,

Внушил бы я любовь к деревне и к
полям,

(Др. в.)
(В .Евр., Аф.. 
Ефр., Тург.) 
(Др. В., Аф., 
Ефр., Тург.) 
(В. Евр.) 
(Др.В .)

»  »

(Др. в ., в.
Евр., Ефр., 
Тург.)
(Др. в.)
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23. Чертог невинности, в тебе успокоенье

31. О, музы» сельских дней утехи и краса 
33. Светил блуждающих несчетны имена

34. Узнаю ль я от вас? иль если мне дана
35. Охота малая и мало дарованье

Способность малая и жало дарованье

36—37. Пускай пленит меня источника жур
чанье.

Или лужок в цветах, который воспою. 
39. И я не буду спать под дорогим

наметом;
41. Иль меньше по трудах мне будет

сладок он
43. Без страха двери сам я смерти отопру

(Др. В., В. 
Евр., Ефр. 
Тург.)
(Блуд, тетр.) 
(Др. В., В. 
Евр., Папт., 
Блуд, тетр.)
(Др. В.)
(Др. В., В. 
Евр., Ефр., 
Тург.)
(Пант., Блуд, 
тетр.)
(Др. В., В. 
Евр., Ефр., 
Тург.)

(В. Евр.)

(Др. В ., В. 
Евр., Ефр.. 
Тург.)

По времени появления в печати перевод Батюшкова сделан не позд
нее 1808 г. Подлинником послужил «аполог» Лафонтена: ^Le songe 
d’un habitant du Mogol» (Livre IX, fable IV), заимствованный им, в свою 
очередь, из «Гюл“и стана» Саади. Лирическая концовка басни Лафонтена, 
по .указанию Майкова, навеяна «Георгинами» Виргилия (II кн., стт. 
476 — 489). За несколько лет до того перевод басни Лафонтена был сде
лан Жуковским и под тем же названием был напечатан в «Вестнике 
Европы» 1807, ч. XXX II, № 7, стр. 192—194. Именно этот последний 
перевод, а не Батюшкова, был включен в качестве «образцового» в 
«Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах». Батюш- 
ковский перевод был введен в «Опыты в стихах и прозе» против жела
ния самого поэта (см. письмо к Гнедичу от февраля — марта 1817 г., 
т. III, стр. 421). В экземпляре «Опытов», по которому подготовлялось 
новое издание, Батюшков его вычеркнул.

Любовь в челноке (стр. 139—140). Напечатано: 1) в «Пантеоне рус
ской поэзии», ч. IV, 1815, стр. 186 — 188, без подписи. Списки: 1) в 
сборнике Висковатова (9-я строфа отсутствует), 2) в сборнике Ефре
мова, 3) в Тургеневской тетради — во всех трех под заглавием «Чел
нок»; 4) в Блудовской тетради. Вариантов нет. В «Опытах» в ст. 24 
опечатка: «странный час» вместо «страшный». Время, позже которого
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стихотворение не могло быть написапо, определяется цензурной поме
той IV части «Пантеона»: 29 ноября 1814 г.

Счастливец (стр. 140—142). Напечатано : 1) в «Вестнике Европы» 1810, 
ч. Ы Н, № 17, сентябрь, стр. 52 — 53, с подписью К. В. и не эпиграфом, 
как сказано у Майкова, а подзаголовком: «(Подражание Касти: Odile 
rapide ruote sonanti)» < Слушай грохот быстрых колес — 1-я строка 
итальянского подлинника> ; 2) в «Собрании русских стихотворений», 
ч. V, 1811, стр. 159—161, без указания, что является подражанием 
Касти; 3) в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в 
прозе», ч. I, Спб. 1815, стр. 127—129; 4) в «Пантеоне русской поэзии», 
ч. VI, 1815, стр. 191—194, — в трех последних сборниках с полною под
писью. Списки: 1) в Блудовской тетради. 2) в сборнике Висковатова,
3) в сборнике Афанасьева, 4) в сборнике Ефремова и 5) в Тургеневской 
тетради. Подготовляя в 1819—1821 гг. новое издание своих стихотво
рений, Батюшков уничтожил помету «подражание Касти».

В а р и а н т ы
8. Вылетает из ноздрей (В. Евр.)

13. Тимотей, вельмож любимец (В. Евр.,
С. р. ст., 
Ефр., Тург., 
Виск.)

17. Вот он с нами повстречался (С. р . ст., 
Виск., В.

27. Не ему счастливцем эваться Евр.) (Тург.)
29—32. Отсутствуют )> (В. Евр.,

С. р. ст., 
Виск., Ефр., 
Тург.)

33. Там, где мрамор из Пароса, » »
34. Из Каристы на стенах; » »

46.
<В «В. Евр.» — Из Каристы на столбаху
Тих, спокоен сверху вид (Виск., Ефр., 

Тург.)
47. Но спустись ко дну... ужасный (С. р. ст., 

Обр. соч., 
Пант., Виск., 
Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.)

49-52. < Отсутствуют > (В. Евр., С. 
р. ст., Виск., 
Ефр., Тург.)

Кроме того, после ст. 40 (в строфе 10-й) в «Вестнике», «Собрании», 
списках Висковатова и Афанасьева имеется еще следующая строфа;

507



Сердцем спит и нем душою,
Тратит жизнь на суеты,
Днем не ведает покою,
Ночью — страшные мечты !

Ст. 14 у Майкова напечатан бессмысленно: «Что за откуп город 
взял».

Стихотворение по времени его первого появления в печати напи
сано не позже 1810 г. Перевод, довольно свободный, однЬго из «Анакре
онтических стихотворений» Касти (Anacreontiche. «A. Fille. L 'a w irte  
acciö non giudichi secondo le apparenze...»)(«Предупреждение не судить 
по видимости»). Орете di Giambattista Casti in un volume, Bruxeles 1838, 
pp. 254—255. Подлинник состоит из 20 строф, в каждой из которых 
рифмуются 2-е и 4-е строки. Строфа 12-я перевода, содержащая уподо
бление души колодцу с лежащим на дне крокодилом, целиком заимство
вана Батюшковым из знаменитой романтической повести Шатобриана 
«Атала» (слова Шактаса к Рене после погребения Аталы). Вяземский 
отзывался с восторгом об этой «прекрасной строфе прекрасного пере
вода» Батюшкова и только предлагал взамен неточных рифм «мрач
ный» и «ужасный» «вставить темный и огромный». «Неисправная 
рифма, — добавлял он, — как разноцветная заплата рябит в глазах. 
Рифма и так уже вставка; так, по крайней мере, подберите оттенку к 
оттенке» (Сочинения, т. IX, Спб. 1884, стр. 86). Наоборот, А. Ф. 
Воейков пародировал «экзотический» образ Шатобраина — Батюшкова 
в своей известной сатире «Дом сумасшедших»:

Чудо! Под окном на ветке
Крошка Батюшков висит 

В светлой проволочной клетке;
В баночку с водой глядит,

И поет он сладкогласно:
«Тих, спокоен сверху вид,

По спустись на дно: ужасный 
Крокодил на нем лежит!»

По этому поводу П. А. Вяземский указывал, что приятели прозвали 
Батюшкова «попенькою, потому что в лице его, а особенно в носу было 
что-то птичье. Поэтому и Воейков в «Доме сумасшедших» посадил его 
в клетку» («Русский архив» 1866, стр. 490). Сам поэт, который также 
постоянно твердил о своем «носе крючком», по его собственным словам, 
очень «хохотал» над пародией Воейкова (Сочинения, т. III, стр. 345— 
346).

В шуточном «Парнасском адрес-календаре», составленном Воейко
вым «для употребления в благошляхетном Арзамасском обществе», он 
дал Батюшкову следующий лестный отзыв: «К. Н. Батюшков действи
тельный поэт, стольник Муз, обер-камергер Граций»,
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Радость (стр. 142—144). Впервые — в «Опытах». Списки: 1) в Влу- 
довской тетради, 2) в сборнике Висковатова, 3) в сборнике Ефремова и
4) в Тургеневской тетради.

(Ефр., Тург.)

» »
(Впек.)
(Ефр., Тург.)

» »
(Блуд, тетр.)

(Ефр., Тург.) 
» »
> »

» »
(Виск.) 
(Блуд, тетр., 
Ефр., Тург.; 
в двух по
следних яв
ная ошибка: 
«К веселому 
певцу»)

По указанию Майкова, состав сборника Висковатова ограничен 
периодом времени с 1807 по 1814 г. В этих пределах и должно датиро
ваться «подражание» Батюшкова. Подлинник Касти, под названием 
«Il contento» (Довольный) из отдела его «Анакреонтических стихотворе
ний» («Anacreontiche»), состоит из 41 рифмованной строфы (рифмуются 
2-е и 4-е строки), Орете, рр. 261—263. О переводе Батюшкова Пушкин 
отозвался: «Вот Бат<(юшковск>ая гармония». Подготовляя новое издание, 
Батюшков, как и в предыдущем стихотворении, зачеркнул подзаголо
вок — «подражание Касти».

К Никите (стр. 144—145). Послание адресовано будущему дека
бристу H. М. Муравьеву. Написано в деревне, в начале июля 1817 г. 
Включено, по желанию Батюшкова, в уже сверстанный том «Опытов» 
с изъятием некоторых других пьес. В оглавлении к «Опытам» названо : 
Послание к Я .; в тексте просто «К Н.».

В 1819 — 1821 гг. Батюшков внес в послание следующие исправле
ния:

33 — 34. <( Переставлены в обратном порядке )>
44. «Хвалите господа» поем.

В а р и а н т ы  
7. И весело топая 

Между
8 и 9. Для песней веселию 

12. И т е ш  веселия 
13—21. Сладчае амврозии 

И нектара сильного 
15—16. <( Отсутствуют у

16. О смертных беспечные 
Между

20—21. Бледнея, краснеючи 
22—31. <( Отсутствуют >

34* И прежние горести 
38. Стезей благовонною 
40. К  великому Пафосу 

К веселому Пафосу
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Стт. 17— 44 cp. с заметкой о живописности «новейших сражений» в 
ваписной книжке Батюшкова, Сочинения под ред. Майкова, т .II, стр. 313.

Послание было отправлено Батюшковым в письме к Гнедичу, печа
тавшему в это время «Опыты», от начала июля 1817 г.

Эпиграммы, надписи и пр. (I—X II)
I. «Всегдашний гость мучитель мой...» (стр. 145). Впервые — в «Опы

тах». Введено в «Опыт русской антологии или избранные эпиграммы, 
мадригалы, эпитафии, надписи, апологи и некоторые другие мелкие сти
хотворения», собрано Михаилом Яковлевым, Спб. 1828, стр. 183, с полной 
подписью и с вариантом ст. 3: «Будь крошечку умней или оставь в покое».

Переделка эпиграммы П. Лебрена «О la maudite compagnie» («О, про
клятое общество...»). Майков относит переделку Батюшкова к 1811 — 
1812 гг. (Сочинения Батюшкова, т. I , стр. 348 2-й пагинации). За не
имением других данных сохраняем эту дату. Из нового издания Ба
тюшков хотел ее исключить.

И. «Как трудно Бибрису...» (стр. 146). Напечатано: 1 )^  «Цветнике* 
1809, ч. III, №  9, сентябрь, стр. 372, вместе с «Мадригалом новой Сафе»» 
под общим названием «Эпиграммы», с подписью К. Б —в; 2) в «Вестнике 
Европы» 1810, ч. LI, № 10, стр. 127, с подписью К. В .; 3) в «Собрании 
русских стихотворений», ч. V, 1811 (по ошибке напечатано дважды 
на стр. 104 и 216); 4) в «Пантеоне русской поэзии», ч. I , 1814, стр. 136;
5) в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в сти
хах», 1-е изд., ч. VI, 1817, стр. 31; 6) там же, 2-е изд., ч. VI, 1822; 
стр. 28; 7) в «Опыте русской антологии», 1829, стр. 39 (в последних че
тырех изданиях с полной подписью). В «Цветнике», «Вестнике» и «Со
брании русских стихотворений» в 1-м стихе: «Бибрусу» вместо «Биб- 
рнсу». Списки: 1) в Блудовской тетради (без вариантов), 2) в сборнике 
Ефремова и 3) в Тургеневской тетради (в последних двух с написанием 
в 1 ст. «Бибрусу» и вариантом в сборнике Ефремова 2 ст. : «Он пьет, чтобы 
писать, а пишет, чтоб напиться»). Написана в деревне в августе 1809 г. 
и отправлена вместе с несколькими другими эпиграммами при письме 
к Гнедичу от 13 августа 1809 г. (Сочинения Батюшкова под ред. 
Майкова, т. III, стр. 40). Из нового издания Батюшков хотел ее ис
ключить.

III. «Памфил забавен за столом...» (стр. 146). Напечатана : 1) в «Рос
сийском музеуме или журнале европейских новостей», издаваемом Вла
димиром Измайловым, 1815, ч. III, № 9, стр. 262, вместе с двумя дру
гими эпиграммами, Батюшкову не принадлежавшими, с общей под
писью В. ; 2) в «Опытерусской антологии», 1827,стр. 82. Издателями П. А. 
Вяземского ошибочно включена в Полное собрание его сочинений, т. III, 
стр. 94. По утверждению Пушкина (на его экземпляре «Опытов») эпи
грамма написана не Батюшковым, а Блудовым. Однако, если бы это было 
так, Батюшков, вероятно, настоял бы на ее исключении из «Опытов» 
одновременно с четырьмя вынутыми из них пьесами
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Время сочинения эпиграммы приблизительно определяется цензур
ной пометой «Российского музеума»: «22-го июня 1816 г.» Из нового 
издания Батюшков намеревался ее исключить.

IV. Совет эпическому стихотворцу (стр. 146). Впервые — в «Опытах». 
Перепечатано в «Опыте русской антологии», 1828, стр. 18. В издании 
Майкова ст. 3 неправильно: я...Петр Великит, что разрушает римфу. 
Майков ошибается, говоря что «при издании «Опытов» Батюшков не желал 
печатать эту эпиграмму, чего однако Гнедич не исполнил» (Сочинения 
Батюшкова, изд. 1887, т. I, стр. 338). На самом деле все обстояло как 
раз наоборот. Эпиграмма была включена с согласия Батюшкова: «Эпи
грамму «Как странен здесь судеб устав» и пр. выбрось. Другую оставь на 
Шихматова, но назови ее «Совет эпическому стихотворцу» (письмо 
Батюшкова к Гнедичу от февраля — марта 1817 г., Сочинения, т. III, 
стр. 420—421). «Эпический стихотворец» — князь С. А. Шихматов, на
печатавший в 1810 г. «Лирическое песнопение» под названием «Петр 
Великий», по ироническому отзыву Батюшкова, в «300 листов длиной» 
(письмо к Гнедичу от 1 апреля 1810 г., Сочинения, т. III, стр. 85— 
86). Эпиграмма Батюшкова, очевидно, относится к тому же 
1810 г.

V. Мадригал новой Сафе (стр. 346). Напечатан: 1) в «Цветнике» 1809, 
ч. III, № 9, сентябрь, стр. 372, вместе с «Как трудно Бибрису» под об
щим названием «Эпиграммы», с подписью К. Б—в; 2) в «Вестнике Европы» 
1810, ч. L, № 5, стр. 32, с подписью Б.; 3)в «Собрании русских стихотво
рений», ч. V, 1811, стр. 217; 4) в «Пантеене русской поэзии», ч. 1,стр. 136;
б) в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 
ч. V, 1816, стр. 210; 6) там же, 2-е изд., ч. V, 1821, стр. 190 (во всех 
четырех последних изданиях с полной подписью); 7) в «Карманной биб
лиотеке Аонид», 1821, стр. 156; 8) в «Опыте русской антологии», 1828, 
стр. 5. Списки: 1) в Блудовской тетради, 2) в сборнике Ефремова, 3) в 
Тургеневской тетради. Везде под заглавием: «Хлое сочинительнице» и 
с вариантом 2  ст.: «Да к моему ты горю». В «Цветнике» 1 ст.: «Ты — 
Сафо, я — Фаон; об этом я не спорю». «Мадригал» написан в деревне в 
августе 1809 г. (отослан Гнедичу при письме от 19 августа 1809 г.).

VI. Надпись к портрету H. Н. (стр. 146). Напечатана: 1) в «Собрании 
русских стихотворений», ч. V, 1811, стр. 216, за полной подписью; 2) в 
«Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», ч. V, 
1816, стр. 210; 3) там же, 2-е изд., ч. V, 1822, стр. 190 — во всех трех 
сборниках под заглавием: «К портрету—вой». Списки: в Блудовской 
тетради, в сборнике Ефремова, в Тургеневской тетради (в двух послед
них: «К портрету ...вой»). Вариантов нет. Из нового издания своих со
чинений Батюшков намеревался надпись выкинуть. Написана, судя по 
времени появления в печати, в 1811 г. Адресат неизвестен.

VII. К цвет ам  наш его Г орац и я  (стр. 146). Впервые— в «Опытах». 
Перепечатано в «Опыте русской антологии», 1828, стр. 112. Обращено
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к И. И. Дмитриеву, который в 1814 г. переселился ив Петербурга в-Москву 
и был занят устройством своего нового дома и сада, при посылке ему 
цветочных семян (см. М. А. Дмитриев, «Мелочи из запаса моей памяти», 
2-е изд., М. 1869, стр. 201). Написано, очевидно, в 1816 г., когда Ба
тюшков находился в Москве и поддерживал близкие отношения с 
Дмитриевым.

VIII. К портрету Жуковского (стр. 147). Надпись сделана, по сло
вам самого Батюшкова, «по заказу» редактора «Вестника Европы», М. Т. 
Каченовского, в 1816 г. Напечатана в «Вестнике Европы» 1817, ч. XCI» 
N* 3, февраль, стр. 183, с подписью К. В . и следующим примечанием ре
дактора: «Предлагая сию надпись, уведомляем наших читателей, что 
постараемся и самый портрет приложить к одной из книжек «Вестника 
Европы» текущего года. По желанию многих почитателей г-на Жуков
ского, готовится еще другого формата портрет его для известного со
брания «переводов в прозе». Не угодно ли будет нашим стихотворцам
(разумеется, общим приятелям В ...я  А......а ( ! — Ред.) прислать к нам
надпись для другого портрета». На привыв Каченовского откликнулись 
два поэта — пр тгели Жукоь.;кого: В. Л. Пушкин и Ник. Иванчин- 
Писарев. Присланные ими четверостишия были напечатаны в следующей 
92-й книжке журнала:

Н А Д П И С И  К  П О Р Т Р Е Т У  В. А. Ж .

1

Он стал известен сам собой.
На лире он любовь, гороев воспевает;
Любимец муз соединяет
Прекраснейший талант с прекраснейшей душой!

2
Красавицы! он вас Людмилами дарил,
Героев гимнами, друзей дарил собою,
Дарил несчастных он — чем только мог — слезою:
От славы сам венец в подарок получил.

Каченовскому из всех надписей, видимо, больше всего понравилась 
последняя, принадлежавшая Иванчину-Писареву. По крайней мере, 
именно она была помещена под портретом Жуковского, появившимся, 
наконец, только в самом конце года, при 96-й части «Вестника». Зато 
надпись Батюшкова была напечатана при другом портрете Жуковского, 
приложенном к 5-й части его «Переводов в прозе», М. 1817, изданных тем 
же Каченовским. Однако подлинно победил в этом состязании трех поэ
тов четвертый, собственно участия в нем и не принимавший: вскоре 
(в 1818 г.) появилась знаменитая надпись «К портрету Жуковского» 
Александра Пушкина («Его стихов пленительная сладость...»). Жуков-
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скпй, в свою очередь, ç 1819 г. ответил Батюшкову четверостишием 
к его портрету.

К  П О Р Т Р Е Т У  Б А Т Ю Ш К О В А

С ним дружен бог войны, с ним дружен Аполлон!
Певец любви, отважный воин,
По дарованию достоин славы он —
По сердцу счастия достоин.

Надпись Батюшкова в «Вестнике» и при «Переводах в прозе» имеет 
следующий вариант 1-го ст.: «Любимец нежных муз пред нашею столи
цей». Под «гимнами храбрых» Батюшков разумеет патриотические сти
хотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов» и «Певец в 
Кремле», навеянные войной 1812 г.

IX. Надпись к портрету графа Эмануила Сен-При (стр. 147). Напеча
тана: 1) в «Сыне отечества» 1816, ч. XXVIII, № 12, стр. 216, под назва
нием «Надпись к портрету графа Сен-Приеста», с подписью NN. Написана 
в 1816 г. в Каменце, по просьбе брата гр. Сен-При, подольского губер
натора. Послана Жуковскому при письме от середины декабря 1835 г. 
(см. Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 359—360) в двух гариантах, 
под названием‘.«Надпись к портрету графа Сен-Приеста (русский генерал- 
лейтенант)», с просьбой указать: «как лучше»:

В а р и а п т ы
2. Но лилиям царей он всюду верен был

Но древним лилиям .он всюду верен был

4. Баярда древний дух и славу (доблесть)
Дюгесклина

Баярда подвиги и доблесть Дюгесклина

(письмо Жук., 
вар. 1 ) 
(письмо Жук., 
вар. 2) 
(письмо Ж ук., 
вар. 1) 

(письмо Ж ук., 
вар. 2)

«Лилии отцов» — лилии в гербе французских королей.
X. Надпись на гробе пастушки-(стр. 147). Напечатана: 1) в «Вестнике 

Европы» 1810, ч. LII; № 14, июль, стр. 125, с подписью Б .;  2) в «Музе 
новейших российских стихотворцев»,М. 1814, стр. 82, с тою же подписью ; 
3) в «Опыте русской антологии», 1828, стр. 146. Списки: 1)в Блудовской 
тетради, 2) в сборнике Ефремова и 3) в Тургеневской тетради. В двух 
последних и в «Вестнике Европы» заглавие «Надпись над гробом моло
дой пастушки» и подзаголовок-пояснение: «Этот гроб находился» (в 
Тург. театр.— находится) на лугу, на котором .собирались плясать 
пастухи и пастушки». Исправлено, а затем и вовсе вычеркнуто из пред
полагавшегося Батюшковым нового издания в 1819—1821 гг.
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В а р и а н т ы

1. Подруги юные, в беспечности игривой

4—5. И я на утре дней, в цветущих сих по*
лях

Рее радости вкусила;
7. Но что ж осталось мне, пастушки,, в

сих местах
Но что ж осталось мне, пастушке, в 

сих местах 
Но что ж досталось мне в сих радост

ных местах

(В. Евр., 
Муза)

> >

(В. Евр.,
Муза)
(Блуд, тетр.) 

(1819—1821)

В опере Чайковского «Пиковая дама» стихотворение Батюшкова вло
жено в уста Полины. Написано не позднее июля 1810 г.

XI. Мадригал Мелине, которая называла себя нимфою (стр. 147). 
Впервые — в «Опытах», ч. II , стр. 207; перепечатано: 1 )в «Карманной 
библиотеке Аонид» 1821, стр. 161; 2) в «Опыте русской антологии», 1828, 
стр. 76. По всей вероятности, и эта эпиграмма* была прислана при 
письме Батюшкова к Гнедичу от 19 августа 1809 г. (см. выше, 
стр. 386) и, значит, написана незадолго до того.

X II. На книгу под названиём «Смесь» (стр. 147). Впервые — в «Опы
тах», стр. 2 )7 ; перепечатано в «Опыте русской антологии» 1828, стр. 
109. Время написания неизвестно (не позднее начала 1817 г.).

Странствователь и домосед (стр. 148—158). Напечатано: в «Амфионе» 
(ежемесячное издание) 1815, июнь, стр. 75—91, с полной подписью. Вру- 
коп. отд. Ленинградской Публичной библиотеки имеется автограф этого 
стихотворения, который был неизвестен Майкову (в виду того, что он 
представляет собой одну из весьма немногих рукописей, носящих на 
себе следы творческой работы поэта, все отличия его отметим дальше 
особо). Список — в Блудовской тетради с датой «Петербург, февраля, 
1815» (в основном стихотворение было закончено уже к 10 января 
1815 г ., см. ниже выдержку из письма Батюшкова к Вяземскому 
от этого числа) и эпиграфом из И. И. Дмитриева «Ум любит стран
ствовать, а сердце жить на месте». Текст «Опытов» слегка исправлен 
в 1819—1821 гг.

В а р и а н т ы

5. Как трудно век прожить на родине (Амф., Блуд.
своей тетр.)

7—8. Все видел, все узнал: но от того умней » »
Домой не возвратился:

Я. < Отсутствует) » »
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10-11. Рассудок покорив мечтам,
Он ищет завсегда... чего, не знает сам.

(Амф.,
тетр.)

Блуд.

16-17. Нечаянно их дед, иль дядюшка седой 
Расстался с жизнью и казной 

Блуд, тетр.: ... с казной)»
И братья поровну наследство разде

лили

» >

18—19. < Отсутствуют > > »
23. Сокровищем своим насытя взоры, » »
29. Под тенью отчего пената (Амф.) 

<у Майкова, как вариант, повторен текст 
«Опытов»)»

34. «А ты как думаешь?» «А я с тобой не
сходен

(Блуд. тетр.)

37-39 . Притом фортуна мне дает благие сред
ства

Для замыслов моих;
С тобою пополам большой мешок на

следства!

(Амф.,
тетр.)

Блуд.

46. Зачем сей создан сеет, кто правит им и
как

» »

46. Где Геркула столпы? Где гордый Нил
родится

» »

48. И Феб, горящий Феб'все к западу стре
мится

» »

51—52. И мудрые меня своей хвалой почтят 
В Афинах, на брегах и Нила, и Бос-

фора

» ’ »

53. < Отсутствует > » »
60. Не стану я моим гордиться даром (Блуд. тетр.)
66. Ты сам, оставя плуг, придешь ко мне

внимать
(Амф.,
тетр.)

Блуд.

71. Когда... Поверишь ли? Глицерин сама (Блуд. тетр.)
81. «Прощай же, братец!» «В добрый час (Амф.)
82. Счастливый путь тебе я к мудрости

желаю,
(Амф.,
тетр.)

Блуд.

84. < Отсутствует)» » »
85. Схватил свою казну и к городу опять (Амф.,

тетр.)
Блуд.

91.
Вместо

Да, кто не пожалел об отческой эемле » >

124—125. И снова мудрости искать 
Меж греков просвещенных! 
Сказал, и сделал так 
Наш ветреный чудак.

(Амф.)
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131. Проклятьем поразил (Амф.;
136. «Итак, прошу садиться», (Амф.,

тетр.)
Блуд.

158—162. Сказал, на лодку сел и к Этне путь 
направил, 

Чтобы узнать зачем и как 
На Этне пламенный башмак 

Философ Эмпедокл пред смертию оставил? 
Узнал и полетел он в Грецию скорей

(Амф.)

1

163. ^Отсутствует^ (Амф.)
177. Как червем, заесегда снедаемый тоскою. »
195. Без помощи и пищи (Амф.,

тетр.)
Блуд.

198-199. Без муки лучше я покину белый свет, 
Чем так мне с голоду томиться!

» »

202.
218-219.

С отчаянья топиться.
Так старец возглашал; он был красно

р »

речив:
И Филалет остался жив.

» »

221. В тени смоковппц и олив * Р
223. Где старец двадцать лет, » »

226-227. Забыв вокруг себя людей и целый свет 
Там трапезу нашел простую Филалет: 

<у Майкова в вариантах ошибочно:
«Вот трапезу...»>

» >

228-229. ^Отсутствуют^ % Р
234. И так, не диво мне, что с путником

Памфил
(Амф. )

И так не дивно мне, что с путником
Памфил

(Блуд. тетр.)

236. «Все призрак», под конец философ за- 
•  ключил,

(Амф.,
тетр.).

Блуд.

239. И я, и ты, и самый сей обед, » р
241.
246.

Со вздохом повторял печальный Филалет 
Наш призрак — Филалет затеял из

р р

пустыни » р
250. Который научил, (Амф.)
256. Он вывел по тропам излучистым Тайгета (Амф.,

тетр.)
Блуд.

265. Что эемлю лобызал с горячими слезами, » »
271. < Слово «наконец» — курсивом)) (Амф.)
276. И снова ждет денницы (Амф.,

тетр.)
Блуд.

279. Что греки снаряжать войну тогда хо
тели

(Блуд. тетр.)
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281. Но знаю, что тогда уж  риторы гремели,, (Амф., Блуд.

284. Всех ране на помост погибельный взмо
тетр.)

» »

286.
стился

А с ним и сеет дневной родился (Амф.)
292. С толпой прислужниц и сирен, »
295. Нахлынули толпы, вся площадь заки (Амф.; Блуд.

297.
пела.

Народа праздного толпами
тетр.)

» »
Вместо Так точно весь народ толпился и шу » »

m s i s .

315.

мел
Пред кафедрой бродяги,
Который в первый раз блеснуть умом

хотел,
Но заикнулся, покраснел 
И побледнел,
К ак белый лист бумаги.

В собраньи завсегда народ нетерпелив. 
Шушуканье, а там и громкий хохот » »

317. Разинул рот, потупил взгляды 
«Ну что же? НачинайI» Оратор все ни

» »
320. » »

321.
слова :

<( Отсутствует )> » »
325. Уж  камни сыплются над жертвой... » »

330-331. И так, философа спасает добрый Клит, 
Простяк, философом презренный,
Все гости заодно с хозяином сказали

» »

355. * » »
363. Наш Грек на месте стосковался. » »

365-366. На горы ближние взбирался, (1 8 1 9 - 1Ш )

369.
Бродил всю ночь, весь день шатался; 
< Отсутствует > (Амф., Блуд.

370. С софистами об том, об этом толковать
тетр.)
(Амф.)

374. За розами побрел в страну Гипербо (Амф., Блуд.
реев. тетр.)

Автограф Публичной библиотеки — на 4 листах тонкой бумаги с 
водяным знаком «1814». В период подготовки к изданию «Опытов» Батюш
ков начал исправлять стихотворение и отослал его Гнедичу в исправлен
ном виде с просьбой сделать свои замечания и с этой же целью показать 
его Крылову. Оба они замечания сделали (см. письма Батюшкова к 
Гнедичу от начала-и второй половины июля 1817 г., первое — в нашем 
издании, стр.422, второе — в изд. под ред. Майкова, т. III, стр. 469). На 
настоящем автографе имеется ряд карандашных зачеркиваний и поме
ток в тексте и на полях. В одном случае исправление, нанесенное
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карандашом, обведено чернилами. Все это позволяет думать, что данный 
автограф и есть тот текст, который был послан Батюшковым Гнедичу 
и снова возвращен поэту с замечаниями отчасти Гнедича и главным 
образом Крылова, мнение которого Батюшков в данное случае особенно 
ценил, поскольку «Странствователь и домосед» написан чисто басенным 
складом («Замечаний не получил еще, —  пишет Батюшков Гнедичу от 
июля 1817 г., — когда получу — кончу, но вперед пророчу: всего попра
вить не могу, а воспользуюсь замечаниями Крылова, которому очень 
обязан, для другого издания», ib. 459—460. Однако, как свидетельствует 
настоящий автограф, «замечания» Батюшков все же успел получить и 
смог воспользоваться ими уже для «Опытов»). Приводим все строки, 
вызвавшие замечания или имеющие на себе следы тех или иных исправле
ний, а также дающие варианты в отношении окончательного текста. Все 
зачеркивания берем в квадратные скобки, исправления даем кур
сивом.

18. Вдруг умер дядя их [известный] Афин
ский Гарпагон

37. [Теперь хвала богам] [я] я с помощью на
следства

< первые три слова зачеркнуты каранда
шом^

39. [Совсе] [Имею способы и) Благодаря бо
га м — [все, все имею) теперь имею

средства
< слева «все, все имею» — зачеркнуты ка

рандашом^
46. [ Где Геркула столпы ] Где кончится земля?

Где гордый Нил родится?
<46 ст. на полях отмечен карандашом>

48. [И Феб) Зачем горящий [Феб] Феб всё к 
западу стремится.

51. В Афинах обо мне тотчас заговорят
53. Прославится твой брат, твой верный Фн-

лалет
< первые три слова жирными чернилами по

верх первоначального текста, не поддаю
щегося прочтению^

60. Не стану я моим [гордиться] превозно
ситься даром

< поправка, кажется, не рукою Батюш
кова >

61. [Кичася] [Гордяся] кичася в пурпуре
<«гордяся» зачеркнуто карандашом и на 
полях карандашом же «кичася», потом 
обведенное чернилами\
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82.

87.

66.

89.
109.

122.
Вместо
124-125.

130-133.
148.

151.
157.

158— 159.

161.

171.

198— 199.

206.
209.

216.

219.
234.
273.

Ты сам, о ставя плуг, придешь [ко вше] 
меня внимать

Счастлиг[ый]о"о пут(ь]м [тебе я] к пре
мудрости желаю 

А Филалет — [стрелой] к Пирею

<(Слово «стрелой» зачеркнуто, но затем 
снова восстановлено, что отмечено 
точками)>

И в Мемфис полететь с [румяною] зарею 
Об Аписе быке иль грозном Озириде 

<^«иль» подчеркнуто карандашом)» 
[Бежать] От гнееа старцев разъяренных

[И снова мудрости искать 
Среди сограждан просвещенных.
Сказал и сделал так 

Наш ветреный чудак]
<Н а полях взамен зачеркнутых написаны 
два стиха, соответствующие окончатель
ному текстур

<Взяты в карандашные ск:бки>
А десять лет молчать, молчать и всё по

ститься
В роскошные Афины воротиться 
Прощайте ж постные Кротонски берега 
Сказал [и на корабльI] и к Этне [мигом] 

путь направил 
За делом! Чтоб узнать па ней зачем и как 
ф] лософ Эмпедокл пред смерт[и]ыо там

оставил
Спеша [Спеша] [ходя] [спеша] из края в 

край, он игры посещал 
[Без муки лучше я покину белый свет 
Чем так мне с голоду томиться]
^Взамен зачеркнутых две строки, как в ос

новном тексте >
Который над водо[ю]й, любуяся природой 
На крае гибельной напасти [или: на тон

кой волос от напасти]
Дай руку мне мой [гость] сын и не сты

дись учиться 
И наш [Филалет] герой остался жив 
И так не диво мне, что с путником Памфил 
[Для сердца моего единственных на свете]
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<(сбоку> Которых мне ничто не заменит
на свете

281. Н9 знаю только то, что [тогда уж] риторы
гремели

299. Иль Северный Амур с колчаном иль с
стрелами

303. И ритор [объявил] возвестил высокопар
ным тоном

313. [В собраньи завсегда] народ всегда нетер
пелив [или: Афинянин всегда бывал не

терпелив]
325. И  [уж] камни [сыплются] уж свистят над

жертвой
В неизданном письме к П. А. Вяземскому (хранится в Остафьев- 

ском фонде архива феод.-крепости, эпохи, ЦАУ) (Батюшков сообщает, 
что толчком к написанию «Странствователя и домоседа» послужил ему 
стих Дмитриева: «Стих и прекрасный — «Ум любит странствовать, а 
сердце жить на месте» — стих Дмитриева подал мне мысль эту. И где? 
В Лондоне, когда, сидя с Севериным на берегах Темзы, мы рассуждали 
об этой молодости, которая исчезает так быстро и невозвратно». В дру
гом письме к нему же (из того же собрания) от 10 января 1815 г. он под
черкивает автобиографичность своего стихотворения: «Теперь кончил 
сказку «Домосед и странствователь», которая тебе, может быть, понра
вится потому что напомнит обо мне. Я описал < конечно, в лице «стран
ствователя». — Ред.у себя, свои собственные заблуждения—и сердца, и 
ума моего». В другом письме по поводу того же стихотворения он пишет: 
«Я сам над собою смеялся». Помимо того Батюшков придавал особое зна
чение своей «сказке» и потому, что она знаменовала для него выход на 
новые жанровые пути — переход от эротических и элегических стихо
творных «безделок» к более крупному жанру сатирически окрашенной 
реалистической «повести» в стихах. Однако Вяземскому опыт Батюш
кова не понравился: «Вяземский... уверил меня, что сказка моя никуда 
не годится», писал Батюшков через некоторое время Жуковскому (Сочи
нения под ред. Майкова, т. III, стр. 360).

Для понимания ст. 299 нужно напомнить, что французы звали кал
мыков и башкирцев, бывших в составе русских войск, занявших в 1814 г. 
Париж и вооруженных луками — «Les amours du Nord». «Этот дом» в 
ст. 272 — дом Е. Ф. Муравьевой почти на углу Фонтанки и Невского 
(теперь № 25), где Батюшков и написал своего «Странствователя и 
домоседа». Однако возможно, что Батюшков имел в виду и другой дом 
на Фонтанке ж е — À. Н. Оленина (в семье Олениных проживала люби
мая им девушкаг А. Ф. Фурман).

Лирическое отступление ст. 268—274 (о радости возвращения в Пе
тербург) явно отразилось на соответствующем лирическом отступленин 
Пушкина в «Евгении Онегине» (гл. 7, строфа 36).
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Переход через Рейн (стр. 168—162). Напечатано: 1) в «Русском 
вестнике» 1817, изд. Сергеем Глинкой, Л? 5 и 6 , прибавление к «Отече
ственным ведомостям», стр. X XX VIII — XLV, с полной подписью; 
2 ) в «Новом собрании образцовых русских сочинений и переводов» 
1821, ч. I, стр. 18 — 23. Текст «Русского вестника» представляет сле
дующие варианты:

2. И ищут взорами твои, о, Рейн, волны 
4. От стана отделясь, стремится к берегам 

64—67. И нив родительских бродили?
Давно ли? Час настал, и мы, сыны снегов,
Под знаменем Москвы стекаемся с громами 
Сюда, с морей, покрытых льдами 

82. Ты слышишь топот ног и новых коней
ржанье

86—87. По трупам вражеским спешат 
И се — коней борзых поят,

113. Но там готовится по мнению вождей 
< очевидная опечатка>

117. Кругом над ним шумя взвевает
119. И солнце юное небес
121. Все клики бранные умолкли, и в рядах
125. Владыке вышней силы
132. Досель неслыханный, о, Рейн, над тобой

К ст. 109—112 там же имеется следующее примечание издателя: 
«Черта прелестная, живо изображающая, как дорого все то, что напо
минает о родине». В стт. 76—80 речь идет о жене Александра I, бывш. Ба
денской принцессе Луизе — уроженке этих мест.

Стихотворение завершено, видимо, в конце 1816 — начале 1817 г. 
(набросано, возможно, и ранее, ближе к изображаемому событию): 
см! письма Батюшкова к Н. И. Гнедичу от конца февраля — начала 
марта 1817 г. и к П. А. Вяземскому от 4 марта 1817 г. (Сочинения под 
ред. Майкова, т. I I I , стр. 422 и 428), в которых говорится о нем 
как о новинке. В нем воспевается переход русских войск через Рейн 
в 1814 г., во время похода на Париж, в котором Батюшков принимал лич
ное участие. Пушкин ©б этом стихотворении писал: «Лучшее стихотво
рение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное». Под несомненным 
влиянием этого стихотворения написано и знаменитое пушкинское «Кле
ветникам России».

Умирающий Тасс (стр. 163—168). Написано с февраля по апрель 
1817 г. Напечатано впервые в «Опытах». Батюшков особенно ценил это 
стихотворение. «Кажется мне, лучшее мое произведение», сообщал он в 
письмах друзьям в период работы над элегией (письмо Вяземскому от 
4 марта 1817 г. Сочинения под ред. Майкова, т. III, стр. 428). «И сюжет, 
и все мое», — гйндет он в другом письме (Гнедичу, 27 февраля 1817 г.,

521



там же, стр.419). Это, впрочем, не помешало Батюшкову, по вообще свой
ственной ему мнительности и недоверию к себе, вскоре после окончания 
элегии начать сомневаться в ее достоинствах. Посылая ее Гнедичу для по
мещения в «Опытах», он писал: «Куда Тасса? Боюсь! Если не понраьится 
тебе? Тем более, что я, писав его, предался своей воле. Или он очень 
хорош — или очень плох. Ахти!!» К своей элегии поэт основательно 
готовился как повторным чтением сочинений Тассо, так и литературы 
о нем: «Перечитал все, что писано о несчастном Тассе, напитался Иеру
салимом» (упомянутое письмо Вяземскому, стр. 429). В частности, 
Батюшков проштудировал работы Сисмонди «De la littérature du midi 
de l’Europe» («О литературе Южной Европы ), t. II  и Жснгене «Histoire 
littéraire de l ’Italie , t. V, («История итальянской литературы»). Реальная 
биография знаменитого итальянского поэта, Торквато Тассо, обросла 
романтической легендой, основными элементами которой были — без
надежная, «неравная» страсть его к Феррарской герцогине, Элеоноре 
д’Эсте, постигнувшие его вследствие этого гонения, заключение в тюрьму, 
сумасшествие и безвременная смерть. Запоздалое признание и приго
товленное для Тассо высшее торжество — увенчание лавровым венком 
в римском Капитолии, до которого он не дожил всего несколько дней,— 
было в этой легенде последним штрихом, последовательно завершаю
щим образ гениального несчастливца, покаранного несправедливой судь
бой. Легенда о Тассо послужила материалом для ряда художественных 
обработок, самой значительной и популярной иэ которых является тра
гедия Гете «Торквато Тассо», скорее всего известная и Батюшкову. 
Сам Батюшков в легендарной биографии Тассо усматривал много об
щего со своей собственной жизненной судьбой. Этим объясняется на
стойчивое обращение его к образу и творчеству итальянского поэта 
(юношеское стихотворение 1808 г. «К Тассу», ряд мотивов которого 
повторен в «Умирающем Тассе», переводы из «Освобожденного Иеруса
лима» в прозе и в стихах, статья 1815 г. «Ариост и Тассо», многократные 
упоминания в письмах). О чрезвычайно внимательном чтении Батюш
ковым произведений Тассо свидетельствуют и многочисленные пометки 
на принадлежавшем ему экземпляре «Освобожденного Иерусалима» 
(хранится в рукописном отделении Ленинградской Публичной библио
теки; см. описание этого экземпляра П. А. Бессоновым в Сочинениях 
Батюшкова, т. II, стр. 460—465). История упорной работы Батюшкова 
над оформлением его элегии, к сожалению, до нас не дошла: черновик 
поэт, по его словам, «тотчас изодрал в клочки» (см. выше, стр. 420Ч Со
хранились только последовательные варианты ст. 105 \ первоначальное 
чтение его, до нас не дошедшее, видимо, не удовлетворило Гнедича, и он
предложил другое: «.......из челюстей времен». Батюшкову оно, однако,
в свою очередь, не понравилось. «Челюсти времен — дурно. Нельэя 
ли: us кладезей времен?» В окончательном тексте стих читается: «... из 
пропасти времен». Стт. 64 и 65 даем так, как они напечатаны в «Опытах». 
Утверждение Майкова, что чтение «Опытов»: «карающей» вместо «ка-
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рающст» (последнее он вводит в свое издание) — «несомненная опечатка», 
не представляется нам убедительным. Некоторая синтаксическая непра
вильность этих стихов вполне соответствует той крайней степени взвол
нованности, которой именно в этом месте достигает речь Тассо, вспомнив
шего о претерпенных им гонениях. С другой стороны, почти невероятно, 
чтобы Батюшков, исключительно чувствительный к малейшим типограф
ским неточностям в воспроизведении его текста, тщательно снова и снова 
просматривая текст «Опытов» в связи с планами нового издания, оставил 
это место, если оно было бы ошибочным, без исправления. Эпиграф взят 
из трагедии Тассо «Торрисмондо» (конец хора, заключающего последнее, 
5-е действие) и значит по-русски:

...Подобно горному быстрому потоку,
Подобно зарнице, вспыхнувшей 
В ясных ночных небесах,
Подобно ветерку или дыму, или подобно стремительной стреле 
Проносится наша слава; всякая почесть 
Подобна хрупкому цветку!
На что надеешься, чего ждешь ты сегодня?
После триумфа и пальмовых ветвей 
Одно только осталось душе —
Печаль и жалобы, и слезные пени.
Что мне в дружбе, что мне в любви?

О, слезы! О, горе!
В «Опытах» элегии предпослано (перед текстом книги) следующее 

примечание :
«Не одна История, но Живопись и Поэзия неоднократно изображали 

бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям Словесности. 
Мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к 
этой элегии.

Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому 
(«о magnanimo Alfonso!»...) — и великодушный Покровитель без вины, 
без суда заключил его в больницу св. Анны, т. е. в дом сумасшедших. 
Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 г. 
Странное свидание в таком месте первого Мудреца времен новейших с 
величайшим Стихотворцем!... Но вот что Монтань пишет в «Опытах»: 
«Я смотрел на Тасса еще с большею досадою, нежели с сожалением; он 
пережил себя: не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ве
дома, но при нем, но почти в глазах его напечатаны неисправно, без
образно». Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшед
ший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего поло
жения. Воображение, главная пружина его таланта и элополучий, 
нигде ему не изменяло. И в узах он сочинял бесперестанно. Наконец, по 
усильным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, 
Тасс был освобожден (заключение его продолжалось семь лет, два месяца
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и несколько дней). Но он не долго наслаждался свободою. Мрачные 
воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена 
друзей, несправедливость критиков, одним словом — все горести, все 
бедствия, каким только может быть обременен человек, разрушили его 
крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, ко
варная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала 
цветами свою жертву. Папа Климент V III, убежденный просьбами кар
динала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным го
лосом всей Италии, назначил ему Триумф в Капитолии. «Я вам предла
гаю венок лавровый, — сказал ему папа, — не он прославит вас, но 
вы его!» Со времени Петрарка (во всех отношениях счастливейшего 
стихотворца Италии) Рим не видал подобного торжества. Жители его, 
жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. 
Дождливое осеннее время и слабость здоровья Стихотворца заставили 
отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но 
болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия; 
и там, окруженный друзьями и братией мирной обители, на одре му
чений ожидал кончины. К неСчастию, вернейший его приятель, Ко- 
стантини, не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в 
которых, как в зеркале, видна вся душа Певца Иерусалима: «Что ска
жет мой Костантиии, когда узнает о кончине своего милого Торквато? 
Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. 
Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась 
с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня... Поздно те
перь жаловаться на фортуну, всегда враждебную (не хочу упоминать о 
неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Нищим я доведен ею 
до гроба в то время, как надеялся, что слава, приобретенная наперекор 
врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел пе
ренести себя в монастырь св. Онуфрия не потому единственно, что врачи 
одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышешн м месте, в 
беседе святых отшельников иачать мои беседы с небом. Молись богу за 
меня, милый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни 
и в будущей — которая есть настоящая — не премину все совершить, 
чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя бла
гости небесной и себя поручаю. Прости! — Рим. Св. Онуфрий».

Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году, исполнив долг христи
анский с истинным благочестием.

Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал 
великолепием похорон вознаградить утрату Триумфа. По его приказа
нию, говорит Жингене в «Истории литературы итальянской», тело Тас- 
сово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено 
всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ много
численный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взгля
нуть еще раз на того, которого Гений прославил свое столетие, просла
вил Италию, и который столь дорого купил поздние, печальные почести !..
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Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет Поэту 
великолепную гробницу. Два Оратора приготовили надгробные речи: 
одну латинскую, другую итальянскую. Молодые Стихотворцы сочиняли 
стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была не
продолжительна, и памятник не был воздвигнут. В обители св. Онуфрия 
смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой ка
мень с этой надписью: Tcrquati Tassi ossa hic jacent. Она красноре
чива.

Да не оскорбится тень великого Стихотворца, что сын угрюмого се
вера, обязанный «Иерусалиму» лучшими, сладостными минутами в жиз
ни, осмелился принесть скудную горсть цветов в ее воспоминание».

«Тасс приписал свой «Иерусалим...» в значении — посвятил. «О magna- 
nimo Alphonse!»—«О, великодушный Альфонс». « То rquati Tassi ossa 
hic jacent» — «Здесь лежат кости Торквато Тассо». В экземпляре «Опы
тов», по которому Батюшков подготовлял новое издание своих стихов, 
он вычеркнул последний—лирический — абзац «примечания»(от слов: 
«да не оскорбится...»).

Среди всех произведений Батюшкова «Умирающий Тасс» пользо
вался особенной популярностью. Неизлечимая психическая болезнь, 
вырвавшая Батюшкова из литературы в возрасте всего 34 лет, в пол
ном расцвете его художественного дарования, придала в глазах чита
телей и критики особенное значение его элегии о безумном итальянском 
поэте. В единодушном хоре восторженных оценок одиноко звучит го
лос Пушкина, который считал, что попытка Батюшкова изобразить в 
своем Тассе трагический характер совершенно не удалась поэту, и 
противопоставлял «добродушному» и «тощему» Тассу батюшковской 
элегии подлинный трагизм аналогичного произведения Байрона. «Эга 
элегия, конечно, ниже своей славы», записал он на своем экземпляре 
«Опытов»... «Сравните «Сетования Тасса» поэта Байрона с сим тощим 
произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме 
славолюбия и добродушия,... ничего не видно. Это — умирающий 
В<(асилий> Л ^ьвович^, а не Торквато». Василий Львович — дядя А. С. 
Пушкина.

Беседка муз (стр. 168 — 169). Напечатано в «Сыне отечества» 1817, 
ч. XXXIX, № 28, июля 13-го, стр. 63—64, со сноской: «Это прекрасное 
стихотворение взято из 2-й части «Опытов» в стихах и прозе К. Н. 
Батюшкова» (дальше следует подробное изложение условий подписки, 
см. выше, стр. 436) и с вариантами:

23. И время жадное в сей тихой сени Муз 
25. Пускай и в сединах, но с юною душой.

В издании Майкова варианты не отмечены.
В Ленинградской Публичной библиотеке имеется автограф этого 

стихотворения, Майкову неизвестный. Посылая' Гнедичу в период 
подготовгш к изданию «Опытов» свои новые стихотворныо пьесы,
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Батюшков писал ему: «Если есть глупые стихи, выпиши их: я поста
раюсь поправить» (Сочинения под ред. Майкова, т. III, стр. 422). Настоя
щий автограф не только содержит ряд новых вариантов, но и предста
вляет интереснейший образец совместной работы поэта и его издателя. 
Тут же, на посланном последнему, видимо, при письме от мая 1817 г. 
(ib., 440—442), и, очевидно, переправленном назад поэту листке, Гне- 
дич не только отмечает не удовлетворяющие его стихи, но и выпи
сывает на полях предлагаемые им замены, как сейчас увидим, в пода
вляющем большинстве принятые Батюшковым и вошедшие в оконча
тельный текст «Опытов» (принимая охотно указания и поправки друзей, 
Батюшков, в свою очередь, постоянно давал и им такие же дружеские 
советы и указания, см., например, разбор им стихов Жуковского и Вя
земского, Сочинения под. ред. Майкова, т. II I , 299—302, 311— 313). 
Отмечаем все особенности автографа (зачеркнутое самим Батюшковым 
берем в квадратные скобки, замены его же даем курсивом. Все отметки и 
надписи карандашом, очевидно, принадлежат Гнедичу):

1. Под тению черемухи млечной
< «Млечной» подчеркнуто карандашом>

5. Спешу нести цветы и ульев сот янтарный
< Карандашом на полях «принесть» — ва
риант, вошедший в «Опыты»>

19. [Невинны радости] Веселость ясную перво
начальных лет

21. Пускай из памяти забот свинцовый груз
<ЧИз памяти» взято карандашом в скобки 
и опущено в «Опытах»>

22. Исчезнет [иль] и в реке забвения потонет
^«Исчезнет» — в карандашных скобках и 
опущено в «Опытах» >

23. И время [самое] жадное в сей [верной] ти
хой сени муз 

<Н а полях карандашом «тайной», вари
ант, вошедший в «Опыты»>

24. [Рукою алчною] любимца их не тронет
27. [Я] Он некогда прид[у]ет вздохнуть в

тени густой 
<Над т в слове «тени» карандашом поста
влено с — вариант, вошедший в «Опыты»>

28. Черемухи и сих акаций
< Карандашом внизу страницы: «своих ч-ъ 
и ак-ий» — вариант, вошедший в «Опыты»>

На обороте листка:

«Как лучше: он некогда придет?
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или
Он придет некогда?»

< последняя строка зачеркнута карандашом)>
Тут же дается поправка к Тассу (первоначальное чтение до нас ttê 

дошло):
«Наконец, нашел!

Земное гибнет всё: и слава, и венец,
Искусств и муз творенья величавы:

Но там — всё вечное, как вечен сам творец,
Податель нам венца небренной славы

Придется ли не знаю: а это лучше и яснее. Не печатай Странствоват. 
и Домоседа. На днях пришлю поправки. Я всё переделал и, ка
жется, удачно. С будущею почтою пол\чишь. К. Бат.ъ (О работе над 
«Странствователем и домоседом» см. выше в примечании к этому сти
хотворению).

«Беседка муз» написана в имении Батюшкова, селе Хаитонове, в 
мае 1817 г. и соответствует реальной деятельности Батюшкова как 
помещика. «Я убрал в саду беседку по моему вкусу, в первый раз в 
жизни», — пишет он Гнедичу в том же мае 1817 г., посылая ему свое 
стихотворение-«безделку». «Это меня так веселит, что я не отхожу от 
письменного столика, и веришь ли? целые часы, целые сутки проси
живаю, руки сложа накрест. Сам Крылов позавидовал бы моему 
положению, особливо, когда я считаю мух, которые садятся ко мне 
на письменный стол. Веришь ли, что очень трудно отличить одну от 
другой...» (Сочинения под ред. Майкова, т. III, стр. 441). О беседке 
в саду пишет он и Жуковскому в письме от июня 1817 г., стр. 449— 
450. Немудрено, что, пока Батюшков занимался устройством беседок 
и счетом мух, хозяйственные дела его приходили во всё больший 
упадок, и имение всё более запутывалось в долгах. Эту оборотную сто
рону поэтических сельских идиллий очень сознавал и Пушкин. Отзы
ваясь о «Беседке муз» как о «прелести», Пушкин вместе с тем в «Евгении 
Онегине» не без иронии вспоминает эти стихотворение Батюшкова (в 
сатирических строках о Зарецком, укрывшемся от житейских бурь 
«под сень черемух и акаций»).

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В „ОПЫ ТЫ “
Видение на берегах Леты (стр. 173—181). Впервые опубликовано 

только в 1841 г. в сборнике «Русская беседа» (Спб., т. I, стр. 1—10 
особ, нумер.), изданном.в пользу А. Ф. Смирдина. с подписью К. Б а 
тюшков. Несмотря на то, что к этому времени с момента написания 
«Видения» прошло 32 года, оно в некоторых отношениях продолжало 
сохранять свою сатирическую остроту. По крайней мере, издатели
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сборника сочли нужным предпослать ему следующее примечание не-: 
сколько оправдательного характера: «Шуточное это произведение при
надлежит ко времени юности знаменитого поэта. Список его сохранился 
у одного из литераторов, и мы решились напечатать его: оно любопытно, 
как по отношениям, так и по неподдельному юмору. Русские музы редко 
шутят, хотя по старинному присловию : «смеяться не грешно над всем, 
что кажется смешно». Надобно только, чтобы шутка была безгрешна». 
И издатели всячески позаботились о том, чтобы сделать «шутку» Батюш
кова возможно более «безгрешной», опустив все сколько-нибудь сомни
тельные места (напр., строки о Баркове) и выкинув всё, что относится 
к «славенофилу», ,т. е. А. С. Шишкову. В таком ослабленном виде и с 
тем же примечанием «Видение» появилось девять лет спустя в собрании 
сочинений Батюшкова 1850 г. Пропущенные места были дополнительно 
опубликованы М. А. Дмитриевым в его мемуарах «Мелочи из запаса 
моей памяти», изд. -2-е, стр. 198—199, и П. А. Вяземским (Поли. собр. 
соч., т. II, стр. 344—345). Подлинной беловой рукописи «Видения» не 
сохранилось; помимо того, Батюшков сжег и все черновики: «У меня 
начерно ниже строчки нет> — писал он Гнедичу. «Я сжег нарочно, чтоб 
после прочитать на свежий ум и переправить» (Соч. под ред. Майкова, 
т. III, стр. 70). Зато сразу же после написания «Видение» стало распро
страняться в большом количестве списков. Помимо списка, положенного 
издателями «Русской беседы» в основу их публикации, и списков, быв
ших в руках у Дмитриева и Вяземского, еще один список «Видения» 
имелся в сборнике Афанасьева (опубликован в «Библиографических 
записках» 1861, стр. 638—643). Список «Видения» был сделан и рукой 
Гнедича. По списку Гнедича, принадлежавшему Тиханову, стихотворе
ние было напечатано Майковским изданием, причем, несмотря на нали
чие в этом списке ряда спорных мест и, как теперь выясняется, даже 
прямых искажений (характерно, что список этот был изрезан самим 
Батюшковым), Майков ограничился опубликованием только этого текс
та, по совершенно непонятным причинам и в нарушение общего плана 
своего издания, не приводя к нему многочисленных вариантов из дру
гих списков, в том числе даже из публикаций «Русской беседы», 
Дмитриева и Афанасьева.

Мало того, и этот текст был опубликован им неисправно (в стихе 13 
надо «пренесен» и — что особенно существенно — в ст. 16 «пал» вместо 
стоящего у Майкова бессмысленного «пел»). За самое последнее время об
наружился еще ряд списков. Самые значительные из них— два списка, 
находящиеся в Рукоп. отд. Института русской литературы Академии 
Наук (ИРЛИ), представляющие первоначальную редакцию «Видения» 
(один, поступивший от К. Я. Грота, 6930 XXXV6 28, другой, имеющийся 
в архиве братьев Тургеневых, № 1219) и список Блудовской тетради, 
дающий окончательную редакцию. Ввиду того, что тексты Блудовской 
тетради были заведомо просмотрены и аппробированы самим Батюшко
вым, мы и помещаем именно этот список в нашем основном тексте, ис-
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правляя только явную опечатку в 194 ст. («Всегда на фон..л вместо 
«Всегда на срок...»). Помимо того, список «Видения» имеется в архиве 
кн. А. М. Горчакова (в арх. феод.-крепости, эпохи ЦАУ, Ф. 3260 I 6/6 
в. К. I.; сделан самим Горчаковым, в бытность его в Царскосельском 
лицее, и отличается большой исправностью); с ним, как и с другим Гор- 
чаковским же списком «Певца в беседе славянороссов», любезно позна
комил нас в копиях М. А. Цявловский; оба списка, кроме того, просмо
трены нами и непосредственно в оригиналах). Стихотворение носит эдесь 
несколько кудрявое заглавие: «Страшный суд русских пиитов или ви
дение на берегах Леты дон Ипотаса до Ротти». Наконец, «Видение» впи
сано в сборник Ефремова и в Тургеневскую тетрадь. Список К. Я. Грота, 
как сказано, представляет особый интерес. Это рукопись на 8 полулистах 
зеленоватой бумаги с водяным знаком «А. О.», писанная чернилами, 
неизвестной рукой, с многочисленными исправлениями также черни
лами, нанесенными тут же самим Батюшковым. Выправляемый текст 
дает первоначальную редакцию, остававшуюся до сих пор совершенно 
неизвестной и местами весьма примечательную (см., напр., стт. 12—15, 
непристойность которых впоследствии Батюшковым была сильно осла
блена); слой наносимых исправлений приближает ее к окончательной. 
Ту же, в основном первоначальную, редакцию, не тронутую исправле
ниями и лишь с некоторыми небольшими отличиями, содержит список 
из архива Тургеневых. Поэтому даем описание обоих этих списков вме
сте, в дальнейшем приводя разночтения относительно нашего основ
ного текста из всех остальных (в квадратных скобках даем зачеркну
тый текст; курсивом обозначаем поправки, в ломаных скобках — паши 
пояснения; в тех случаях, когда текст Гротовского или Тургеневского 
списка отсутствует, — он совпадает с нашим основным текстом).

При обоих списках эпиграф из Буало (несколько переиначенные стихи 
211—212 из сатиры IX); этот же эпиграф имеется и во всех остальных 
списках, кроме Горчаковского и списка Блудовской тетради): «Ma muse 
sage et discrète sait de l’homme d’honneur distinguer le poète» (Моя муза, 
мудрая и скромная, умеет отделять стихотворца от порядочного человека).

2. Заснул [поверх, без зачеркиванья, «я (Гр.) 
спал»] и видел [чудный] [странный] сон

< Точки под словом «чудный» — знак его 
восстановления — в подлиннике>

Заснул и видел чудный сон (Тург.)
3. [Мне снилось] Как будто светлый Апол- (Гр.)

лон
Мне снилось: светлый Аполлон (Тург.)

12—15. [На небо девственною рифмой. (Гр.)
Другой в Цитеру пренесен,
Потея над прекрасной нимфой,
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Хотел ее насилыто — петь]
<(Взамен зачеркнутых вписаны 4 стиха, со
ответствующие нашему основному текс
ту и только в 15 ст. — хотел в жару...\ 
в Тургеневском списке — четыре перво
начальных стиха 

26—28. [Певцов Российских ждал приход: (Гр.)
Творец бессмертной Россиады
С певцом бессмертным Петриады]

•((Взамен зачеркнутых 3 стиха, как в на
шем основном тексте ; в Тург. сп. —
3 первоначальных стиха и только в 
28 — ... с певцом обнясшись...у

32. И Мельпомен[ин]ы друг Княжнин (Гр.)
42—43. И ты [стыдливости] что сотворил обиды (Гр.) 

[Творящий Аретин, Пирон.]
<(Ст. 43 исправлен, как в основном тексте ;
в Тург. сп. оба стиха — в первоначаль

ном виде)>
44. [И наш зверей] И ты, о мой певец не- (Гр.)

злобный
И наш зверей певец незлобный (Тург.)

46. Все словом, коих [Аполлон] бог пев- (Гр.)
цов

Все словом, коих Аполлон (Тург.)
47. Венчал бессмертия [венцами] лучами (Гр.)

Венчал бессмертия венцами (Тург.)
54. Рассудок свой и вкус и гла[с]з (Гр.)

Рассудок свой и вкус и глас (Тург.)
55. [Готовили] Садились все пир богатый (Гр.)

<«за», видимо, случайно не вставлено>
Готовили все пир богатый (Тург.)

57—58. [В Элизий толк своим жезлом. (Гр.)
Я прислан вышним божеством.]
((Взамен зачеркнутых 2 стиха, как в основ

ном тексте, только в 57 — «прислан
ный»...; в Тург. сп. оба стиха в перво
начальном виде)>

59—60. Сюда на [брег туманной] берег тихой (Гр.)
Леты

[За мной идут толпой] Бредут покойные
поэты

<(В Тург. сп. оба стиха в первоначальной 
реД->
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Вместо
63—65.

72.

87.
90.

91.

108.
109.

П О .

122— 142.

145.

148— 149.

[Подземны воды справедливы —
Дурное мигом поглотят,
А для прямых Парнаса чад 
Соэреют вечности оливы.]
<( Взамен зачеркнутых 3 стиха, как в ос

новном тексте; в Тург. сп. — первона
чальная ред. и только в 4 ст. — в веч
ности...^

[Сказал] шептал, смеяся, Сумароков 
Сказал, смеяся, Сумароков 
Любезных чад своих купают

Гр. и Тург. отсутствовал; в Гр. вписан 
позднее)»

Чинит жестокие вопросы 
<(При 99 ст. к словам «сего бо хощетбог» 

вГ р . подстрочная сноска: «Полустишие, 
взятое из прекрасного сочинения Мерз

лякова Т е н ь  К у к о в  а, которое никто 
не понимает [да нет нужды]»^

<В Гр. к ст. 107 подстрочная сноска: 
«Г. Мерзляков продолжал как видно 
Д у ш е н ь к у ,  если неудачно, то про
странно. Амур у него на 40 страницах 
плачет»)»

Сказал ему Амур прекрасный 
Который тут [присутствен] с Психеей

был

(Гр.)

(Гр.)
(Тург.)
(Гр., Тург.)

(Гр., Тург.)

(Гр., Тург.)
(Гр.)

Который тут присутствен был (Тург.)
«Ступай!» — [пошел] нырнул и нет пе- (Гр.)

данта
<(В ст. 115 в Гр. поверх «еров» было напи

сано какое-то слово, потом жирно за
черкнутое >

<В Гр. и Тург. отсутствуют; в Гр. проме
жуточные стихи вписаны сверху и сбоку 
той же 5j стр.; по тексту совершенно 
совпадают с основным; к 133 ст. под
строчная сноска: «свидетельствуюсь мо
сковскими журналами»>

Вот мой [баран] венок и посошок (Гр.)
Вот мой баран и посошок (Тург.)
Которыми [я насильно мил] дышал и (Гр.)

жил
Которым я насильно мил
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150.

158.

159—160.

161.

164.

167—168.

169—188.

192.

<(В Тург. 148 ст.—в первошч. чт., 149— 
совсем отсутствует >

Вот мой [Амур] баран, моя Аглая 
Вот мой Амур, моя Аглая 
<В Гр. к нему сноска: « А г л а я ,  несчаст

ная грация, [с]вовсе[м] не дева, а жур
нал кн. Шаликова >

[Рассудок не имею здравой] Мне враг 
чужой рассудок здравой 

Рассудок не имею здравой 
[Но русское люблю душой 
Для русских прав мой толк кривой]

< В замен зачеркнутых два стиха, как 
в основном тексте; только во втором 
сперва было «но» — «для» приписано 
сбоку позднее; в Тург. оба стиха — в 
первоначальной ред.)>

[«Кто ж ты»] «Да кто же ты?» — «Жан 
Ж ак я русской 

«Кто ж ты?» — «Жан Жак я Русский 
Для русских. Нет [боле] уж боле сил 
Для русских. Нет уж боле сил 
[Причина порча нравов в том! —
Сказал и бух в реку потом]
< Взамен зачеркнутых два стиха, как в ос

новном тексте ; в Тург. — оба в перво
начальной ред.)>

В Тург. отсутствуют, в Гр. вначале также 
отсутствовали, но затем вписаны сверху 
и сбоку стр.; при этом: в ст. 174 — 
«для ада» зачеркнуто и написано что-то, 
не поддающееся прочтению; в ст. 177 — 
над «ага» поставлено «сказал», без за- 
черкиванья; наконец внизу 2г стр. при
писаны еще следующие три стиха, оче
видно, предназначенные занять место 
между стт. 187 и 188, но в окончатель
ный текст не вошедшие :
Хватившись за покров ее
Во всем своем [приятном <(?>] виде
(Скажу певицам не к обиде)

<В Гр. к нему сноска: «Этот стих слово в 
слово г. Боброва. Ничего не хочу при
сваивать» у  

От взора гроэныя Эгиды

(Гр-)
(Тург.)

(Гр-)

(Тург.)

(Гр.)

(Тург.)
(Гр.)
(Тург.)
(Гр.)

(Гр.)201.
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203. Слова сии [ум ел ] [успел] понять (Г р .)

209.

214.
219.

226.

228—230.

231—236.

241.

246.

247.

248.

252.

258.

259—261.

Угрюмый ад[ский]а судия (Гр.)
Угрюмый адский судия (Тург.)
В [обширном] огромном дедовском возке (Гр.)
<(В Гр. вписан позднее между строк ; в Тур г. 

отсутствует)
Мы [Академии] все с Невы поэты росски (Гр.)
Мы Академии поэты росски (Тург.)
Несчастны [в хомуты впряженны] в кля- (Гр.)

чей превращении
[Сочлены юные мои] Сочлены юные мои
[ЛюбоЕыо к славе вдохновленны] Лю

бовью к славе воспалении
^Исправления вписаны наверху страницы, 

в ст. 228помимо того над строкой каран
дашом; в Тург. все три стиха — в перво
начальной ред .)‘

<В Гр. сперва отсутствовали и вписаны 
позднее на верху страницы, причем в 
232 сперва «тиснут», потом исправленное 
на «топят», и в 235 — «немного», переде
ланное на «немножко» ; в Тург. — от
сутствуют )>

[Мне имя есть] Аз еемь зело С л а в е -  (Гр.)
н о ф и л

Мне имя есть С л а в е н о ф и л  (Тург.)
<В Гр. к нему сноска, приписанная позднее :

«В Е з д е  н а  о с т р о в  л ю б в и  ис
толковано б л у д н а я  у с м е ш к а » . )

И рец: [В мужех] О муж  умом нескуд- (Гр.) 
ной

И рек: «В мужех умом нескудной (Тург.)
Обретший [чудны] редки красоты (Гр.)
Обретший чудны красоты (Тург.)
И [путь] в реку путь им показал (Гр.)
И путь в реку им показал (Тург.)
И то [уж] повыбившись из сил (Гр.)
И то уж выбившись из сил (Тург.)
^В  Гр. сперва точки; три стиха, соответ

ствующие основному тексту, вписаны 
позднее; в Тург. — две строки точек; на 
полях сбоку стихов 247— 261 в Гр. над
пись карандашом: «Поставлен с Третья
ковским рядом. Это стих не Батюшкова»)
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265. В пуху с [косматой] нечесанной г[о]л[о]а-
но й

(Гр.)

<(Под строкой снова: «В пуху с нечесанной
главой»; потом зачеркнуто; то же чте
ние в Тург.)>

269. [Пожалуй] Но с вами я  опять готов (Гр.)
Пожалуй с вами я готов (Тург.)

273. Я — вам знаком[а]ый, я — Крылов 
<(В Гр. к стиху сноска: «Он познакомился

(Г р -)

с духами через почту» )>
274. «Крылов, Крылов!» [в одно] вскричало (Гр.)

«Крылов!» в одно вскричало (Тург.)
280. — Ну, что ты делал? — «Все пустяк (Гр-, Тург.)
282. Пил сладко, ел, а боле спал (Тург.)
288. Крылов, забыв жестоко описка?)> горе

Р а з н о ч т е н и я
1. Вчера Бобровым усыпленный (Горч.)

Вчера Боб рисом утомленный (Рус. бес.)
2. Заснул и видел чудный сон: (Гнед., Рус. 

бес.)
Я  спал и видел чудный сон. (Горч.)

3. Что будто светлый Аполлон (Рус. бес.)
Мне снилось, будто б Аполлон (Горч.)

11. Голоден, наг и утомлен (Гнед., Горч.)
12. Упрямой рифмой к светлу Фебу (Рус. бес.)
15. Хотел в жару насильно петь (Гнед., Горч.)
19. Косою быстрой машет (Рус. бес.)
25. При шуме Касталийских вод, (Горч.)
29. Честолюбивый Фебов сын (Гнед.)

Честолюбивый Феба сын (Горч.)
36. Между Псишеи легкокрылой (Гнед.)

Между Психеей легкокрылой (Горч.)
38—39. < Отсутствуют > (Рус. бес.)

41. И ты прилежный как пчела » »
42 -43 .

'56.
<( Отсутствуют^
Как вдруг сынМаиин крылатый

» » 
» »

57. Присланный высшим божеством (Гнед.)
В Элизий толк своим жезлом (Горч.)
Ниссланный высшим божеством (Рус. бес.)

58. Я прислан высшим божеством (Горч.)
Между 
59 и 60. Сказал сидящим за столом »

60. За мной идут толпой поэты (Гнед., Горч.)
61. Они в реке все погрузят (Горч.)
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63. Здесь будет опыт правосудный 
65—66. Потонут все. Так Феб судил. 

Эрмий сказал и силой крыл 
69. Здесь будет плата не по платьям 
72. Сказал смеяся Сумароков

73.
77.
81.
82.
89.
91.
98.

101.

104.
107.
116.
117.
118. 

118— 119.
121.
124.
127.
130.
132.
137.

142.
145.
149.
150. 
152.

156.
157.

Вместо
158-160.

Певцов найдете без пороков 
Певец проклятый от Парнаса 
Что буря в долы разнесла 
Так теням сим не бысть числа 
Но тут Минос судьям на страх,
Чинит расправу и допросы 
Алкею окоротил крылья,
Тиртею окоротил крылья 
«Кто ты, болтун?» «Л Мер-зля-ков».
«Кто ж ты, болтун?» «я Мер-зля-ков».

/  Отсутствует )>
/Отсутствует^
Невинен я. Несу я груду 
Смотри здесь тысяча листов 
Почтенной пылию покрытых 
< Переставлены >
И  я!...» — Скорей купать его 
/  Отсутствует >
Все прозой детской и стихами,
Иной Меланию, Згольмису 
Луну, Венеру, голубков 
Не только в явь, но и во сне 
Не только в яве и во сне 
Явил на суд творенья новы 
Вот мой баран и посошок 
/  Отсутствует )>
«Вот мой Амур, моя Аглая.
С просонья в воду поскользнул!!!
С просонья в Лету проскользнул 
«Кто ты?»... «Я русский и поэт 
Бегу бегом, лечу за славой 
Я  сам бегу, лечу за славой

Рассудок не имею здравой 
Да русское люблю душой; <Торч.: Д у

рацкое люблю...)>
Для русских прав мой толк кривой 
И в том клянусь моей душой

(Горч.)
»
»
»

(Гнед.,Горч., 
Pvc. бес.) 
(Гнед., Аф.) 
(Гнед.) 
(Горч.)
(Рус. бес.) 
(Горч.)

(Гнед.) 
(Горч.) 
(Гнед., Горч.) 
(Ефр., Тург. 
тетр.)
(Рус. бес.) 
(Гнед., Горч.) 
(Горч.)
(Рус. бес.)

(Горч.)
(Рус. бес.)

» » 
(Горч.)

»

(Рус. бес.) 
(Горч.) 
(Гнед., Горч.) 
(Рус. бес.) 
(Гнед., Горч.) 
(Горч.)
(Аф.)
(Горч.)

»
(Рус. бес.)

(Гнед., Горч.)
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161. tKmo ж тыН — «Жан-Жак я русский» 
«#о кто же ты?» — «Жан-Жак я рус

(Гнед.)
(Горч.)

ский
162. «Расин и Локк, и Юпг я 'русский (Рус. бес.)
164. «Для русских. Нет уж больше сил (Гнед.)

«Для русских — нету больше сил (Горч.)
Для русских нет уж боле сил (Рус. бес., 

Тург.)
167—168. «Причина порча нравов в том». 

Сказал — и бух в реку потом
(Гнед., Горч.)

177. «Ага», судья — девице сей (Аф.)
18t. Исчезла Сафо!... Нет ее!.. (Гнед., Горч.)
185. < Отсутствует > » »
186.

Между 
187 и 188.

Потом за нею обе дамы » »

Хватившись <(у Горч.: схватились> за » »
покров ее

Совсем им не в приличном виде 
(Скажу певицам не в обйде).

189. «Ты кто?» — «Я вам скажу без лени (Горч.)
190— 192. Поэмы три да сотни од

Где всюду мрак, где всюду теин,
»

Где всюду рощи близ ручья ^очевидно,
осмысление непонятых слов>

200. Слезят! — Иссякнет изувер (Горч.)
203. Успел слова сии понять »

205—206. Все стали в пень от изумленья 
При речи сей. «Изволь купать

»

209. Угрюмый адский судия (Гнед., Тург., 
Горч.)

216.
217.

Отсутствует >
И тянут кое-как гуськом

(Горч.) 
' »

218. За ним как в осень птицы равны »
220. Летят толпою тени праздны »

222-223. Кивнула с кашлем головой 
И вышла бледна из повозки

(Рус. бес.)

223. И вышла с стоном из повозки 
<эатем «стоном» исправлено другой рукой

(Горч.)

на «кашлем»^
226. Мы Академии поэты росски (Гнед.)

Мы академьи члены росски (Горч.)
228. Несчастны в клячи превращении »
230. Любовью к славе воспалении (Гнед., Горч.)
232. И память старца Гермогена (Горч.)

И тянут старца Гермогена (Дмитр.)
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2 3 3 - 2 3 4 . Их мысль на небеси  вперенна (Дмитр.)
Слова ж из ст ары х кн и г  берут

235. Стихи их хоть нем нож ко  жестки (Гнед.)
237. «Да кт о ж  ты сам?» «Я также члеп »
241. «Л »есмь зело славенофил »
242. Сказал и к н и гу  растворил <у Горч. (Гнед., Горч.,

сперва: «зашюрмл», потом поправлено: Дмитр.)

2 4 6 .
ъраст ворилъу

Осклабил взор усмешкой чудной (Рус. бес.)
247 И рек: «ß м уж ех  умом не скудной 

<у Горч.: «мужах» >
(Гнед., Горч.)

252. И в реку  путь им показал (Гнед.)
И п ут ь в р ек у  им показал (Горч.)

253. К реке все двинулись толпою (Гнед., Горч.)
256. Тот целу к н и ж и ц у  с собою (Аф., Рус. 

бес., Тур г.)
258. П очт и у ж  выбившись из сил (Горч.)
259. За всех трудов своих громаду (Гнед.)

261.
Между 
261 и 262.

От срочку получил  в награду (Горч.)

Поставлен с Тредьяковским к ряду (Дмитр.)
265. В пуху с нечесанной главой (Гнед., Горч.)
266. С салфеткой, с книж кой  под рукой (Горч.)

2 6 9 - 2 7 0 . К а к  быть! но я опять готов 
Хоть сызнова отведать

»

276. И эхо гром ко отвечало »
282. Пил, сладко ел, а больше спал »
286. * «Да басни все!» — «Купай! Купай!» (Гнед., Горч., 

Аф.)

«Видение» было написано Батюшковым в его имении осенью 1809 г 
(не позже конца октября: в письме от 1 ноября Батюшков уже спраши
вает Гнедича, как оно ему понравилось, см. Соч. под ред. Майкова, 
т. III, стр. 55). Это была та первоначальная редакция, которая засви
детельствована списками Я. К. Грота (до авторской правки) и архива 
бр. Тургеневых.

Сам Батюшков почитал свое стихотворение в этом виде незавер
шенным («в нем столько описок, столько стихов не оконченных, даже 
без рифм», ib. 59). 23 ноября того же года он послал А. Н. Оленину 
и около этого же времени Гнедичу новую «оконченную» редакцию, со
ответствующую исправленному списку Грота, присоединив ряд новых 
строк (о «шаликовщине», стт. 122— 142  и о женщинах-писательницах- 
«трех Сафах», стт. 1 6 9 — 188). Батюшков не хотел вначале открывать 
кому бы то ни 5ыло (за исключением Гнедича) свое авторство, опасаясь,
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что «все рассердятся» («ниже отцу родному долженствовало об этом го
ворить», письмо Гнедичу, ib. 60). Однако Гнедич не только прочел «Ви
дение» (в его первоначальной редакции) Оленину, но и разрешил сде
лать с него список, благодаря чему оно с чрезвычайной быстротой раз
неслось по всему Петербургу, а через некоторое время распространилось 
и в Москве. Опасения Батюшкова были не напрасны. Осмеянные им 
писатели, влиятельные не только в литературе, но и в служебном мире 
(Шишков и его друзья и единомышленники), действительно весьма 
«рассердились» на «смелого насмешника» (слова о Батюшкове Пушкина). 
«У вас (т. е. в Петербурге) на меня гроза. Этого мало: винят меня» — 
пишет Батюшков Гнедичу из Москвы, а через некоторое время сообщает 
ему же, что рассказы о всеобщем озлоблении против него «Варяго-рос- 
сов», т. е. шишковистов, так на него подействовали, что он «несколько 
ночей не спал, размышляя, что-де я наделал». Под влиянием этого и 
Гнедич изменил свое отношение к «Видению», к которому вначале «от
носился с восхищением» (ib., 82,85 и 86). Зато шум, вызванный «Виде
нием», имел и свою положительную сторону: имя почти неизвестного 
до тех пор стихотворца было у всех на устах, и нужно прямо сказать, 

Vro именно с этого момента начинается более или менее широкая попу
лярность Батюшкова как поэта. Сам Батюшков, поначалу отнесясь к 
«Видению» несколько пренебрежительно («Этакие стихи слишком легко 
писать, и чести большой не приносят», ib., 55), в дальнейшем изменил 
эту точку зрения, утешаясь в испытываемых им огорчениях тем, что 
«Видение» — «творение оригинальное и забавное», которое останется 
и переживет «тяжеловесные» «славяно-росские» творения его недругов» 
(ib., 86). И, действительно, «Видение» продолжало сохранять свое зна
чение во все время боев между карамзинистами и шишковистами. В 1814 г. 
подражал ему в своем отрывке «Путешествие на Парнас» молодой Ры
леев.

Пушкин-лицеист в «Городке» называет «Видение» в числе «дра
гоценных» «сочинений», «презревших печать». В период своей полной 
зрелости, отзываясь достаточно пренебрежительно об эпиграммах и 
шуточных мелочах Батюшкова («Как неудачно почти всегда шутит Ба
тюшков», «Какая плоскость» и т. д.), для «Видения» Пушкин делает 
исключение: «Но его Видение умно и смешно». Больше того, «Видение» 
оказало несомненное воздействие и на творчество самого Пушкина. 
Некоторые места «Видения» отразились в отроческой поэме Пушкина 
«Тень Баркова». Отдельные стихи «Видения» разошлись по различным 
его произведениям (напр., ст. 139 «Из этих лиц уныло-бледных» и пуш
кинская строчка — «О, столько лиц бесстыдно-бледных», строка «В 
пуху с косматой головой» и пушкинское «В пуху, в картузе с ко
зырьком» — через промежуточное воздействие «Опасного соседа», в 
свою очередь, в этом месте явно восходящего к тому же «Видению»). 
Больше того, сам онегинский ямб местами удивительно близок стиху 
«Видения».



Исключительно важно «Видение» для уяснения литературной по
зиции Батюшкова. Основной удар его сатиры направлен против «сла<* 
венофила» Шишкова и его приверженцев — членов возглавлявшейся 
им «Российской академии» — будущих «беседчиков». Одновременно 
с этим Батюшков бьет и по «шаликовщине», т. е. по крайностям сенти
ментализма. Однако самого вождя этого последнего, Карамзина, Ба
тюшков не трогает. «Карамзина топить не смею, ибо его почитаю» (ib., 61), 
решительно отвечает он Гнедичу, занимавшему промежуточную пози
цию между «классиками» и карамзинистами и, очевидно, призывавшего 
Батюшкова — «для справедливости» — потопить вместе с Шишковым 
и его литературного антипода — Карамзина. Больше того, необходимо 
отметить, что, издеваясь над эпигонами русского классицизма, к его 
былым лидерам — поэтам XVIII века — Батюшков (в том же «Видении») 
относится (за исключением одного Тредиаковского) с подчеркнутым 
п.эгетом.

АНТОЛОГИЯ

Этот отдел образован нами главным образом из переводов и подра
жаний Батюшкова греческой антологии и из стихотворений, примы
кающих по своему характеру к так называемой антологической поэзии. 
Разработкой антологических жанров Батюшков был занят в самые по
следние годы своей литературной деятельности — 1817 — 1821 гг. — пе
риод его полной зрелости как поэта. Чтобы не нарушать художествен
ной цельности отдела, мы не ввели в него раннего антологического 
перевода Батюшкова («Сот меда с молоком...»), сделанного им не позже 
1810 г. и которым сам он настолько был недоволен, что не включил 
в «Опыты». Наоборот, мы нашли возможным поместить в этом отделе 
перевод строфы из «Чайльд-Гарольда», который хотя и не принадлежит 
к антологическому роду в строгом смысле этого слова, но, будучи 
написан Батюшковым в этот же, по преимуществу «антологический», 
период его поэзии, носит на себе многие его черты, а по художествен
ному своему совершенству вполне достоин занять место между шеде
врами его творчества.

Внутри отдела стихотворения расположены в хронологическом по
рядке .

[Из греческой антологии] I—X III (стр. 182—186). Переводы из грече
ской антологии были подготовлены Батюшковым совместно с С. С. Уваро
вым в 1817—1818 гг. для журнала, предполагавшегося к изданию лите
ратурным кружком «Арзамас», членами которого оба они состояли. Ува 
ров написал небольшую критическую статью об антологии, иллюстри 
руя ее по ходу изложения рядом образцов антологической поэзии в пе 
реводах, сделанных Батюшковым. Как уже указывалось, сам Батюш
ков греческого языка не знал и переводил с помощью Уварова, который, 
цо его собственным словам, с одной стороны, «желая облегчить труд
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поэта», с другой — в порядке «дружеского соревпоЕания», перевел все вы
бранные им для Батюшкова пьесы на французский язык и также 
стихами.

Заявляя, что он сознает, «как опасно подчинять строгим и мелким 
правилам нашего вкуса совершенную свободу древних», карамзинист 
Уваров счел, однако, необходимым пригладить подлинник на свой 
лад. «Мы принуждены были смягчить и, может быть, ослабили некото
рые выражения», пишет он о переводе IX  пьесы. Последняя сгрока 
V пьесы в буквальном переводе значит :«Мы — Алкионы твоей горести». 
Эту энергическую строку Уваров заменяет «трогательным» образом «пе
чального Алкиона , повторяющего вдали свою жалобу» («le triste Alcyon 
redit au loin sa plainte»). Батюшков в своем переводе придал этому 
образу-штампу гораздо бблыную художественную выразительность, од
нако всё же он следовал здесь не за подлинником, а за Уваровым.

Тем не мепее переводы Батюшкова, несмотря на их достаточно «воль
ный» характер, замечательным образом передают дух подлинника. Между 
тем, в связи с начавшимся распадом «Арзамаса», рухнули и планы из
дания журнала. В виду этого Батюшков и Уваров выпустили статью и 
переводы отдельной брошюрой: «О греческой антологии», Спб. 1820. 
Брошюра была издана в количестве всего 70 экземпляров. Из них 40 
продавались в пользу некоего бедного семейства фон Б. по 5 р. за эк
земпляр, а остальные 30 в продажу не поступали. Оба переводчика 
скрыли себя под инициалами «Ст.» и «А.», т. е. «Старушка» и «Ахилл» — 
арзамасские имена Уварова и Батюшкова, и вся брошюра была издана 
в качестве «бумаг», случайно полученных из города Арзамаса и принад
лежавших, как гласили предисловия Д. В. Дашкова (он же был и изда
телем брошюры) и С. С. Уварова, написанные в традиционном стиле 
шутливых арзамасских мистификаций, — «двум приятелям», «беспеч
ным провинциалам», «страстно любящим литературу», но «с славою 
незнакомым и совершенно неизвестным на поприще нашей литературы». 
Несмотря на это, авторство Батюшкова было без труда разгадано со
временниками, и только В. К. Кюхельбекер в своем критическом раз
боре брошюры («Сын отечества» 1820, ч. 62, № 23, стр. 145—151) коле
бался при определении автора между Батюшковым и «молодым певцом 
Руслана», т. е. Пушкиным, замечая, что «по наслаждению, которое чув
ствуешь, читая стихи, по сладостной мелодии каждого из них, по уди
вительному искусству в образовании и сохранении пиитического пере
вода, высочайшего совершенства в просодии» переводы могут принадле
жать только кому-либо из этих двух поэтов. Но и он, в конечном счете, 
высказался за Батюшкова: «По некоторым приметам, в коих не можем 
отдать себе отчета, мы склонны приписать сии переводы Батюшкову: 
многие живо напоминают его образ выражаться». Исключительно вы
соко оценил переводы Батюшкова Белинский, считая их «истинно-об- 
разщ выми, истинно-артистическими». «Все, зная «Умирающего Тасса» 
и другие большие произведения Батюшкова, как будто и не хотят знать
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о его переводах из Антологии — лучшем произведении его музы, и это 
понятно: произведения в древнем роде, подобно камеям и обломкам ба
рельефов, находимым в Помпее, могут услаждать вкус только глубоких 
ценителей искусства, приводить в восторг только тонких знатоков изящ
ного». И далее, обращаясь к отдельным пьесам, критик восклицает: 
«Сколько грусти, задушевности, сладострастного упоения, нежного 
чувства и роскоши образов в этом антологическом стихотворении: «В 
Лаисе нравится улыбка на устах»... Сколько роскоши и вакханального 
упоения в этом апофеозе сладострастия: «Тебе ль оплакиватьутргту юных 
дней?..» Какая пластическая образность, умеряющая внутреннее кло
котание страсти и просветляющая его до идеального чувства, в этой 
последней антологической элегии Батюшкова перевода: «Изнемогает 
жизнь в груди моей остылой»... (Статья о «Римских элегиях» Гете, 
Поли. собр. соч. под ред. Венгерова, т. VI, стр. 264—265). Позднее 
в стихах о Пушкине, приводя пьеску Батюшкова: «Сокроем навсегда 
от зависти людей...», критик замечает: «Такого стиха, как в этой пьеске, 
не было до Пушкина ни у одного поэта, кроме Батюшкова; мало того: 
можно сказать решительнее, что до Пушкина ни один поэт, кроме Ба
тюшкова, не в состоянии был показать возможности такого русского 
стиха. После этого Пушкину стоило не слишком большого шага впе
ред начать писать такими антологическими стихами, как вот эти 
«Счастливый юноша...» или вот эти: «А верно, я любим...» (Поли 
собр. соч. Белинского, т. X I, стр. 297). Из числа двенадцати антологи 
ческих пьесок, переложенных Батюшковым, I принадлежит Мелеагру 
Гадарскому, II — Асклепиаду Самосскому, III — Гедилу, IV и V — 
Антипатеру Сидонскому, VII, V III, IX, X, X I и X II — йавлу Силен- 
циарию, VI — безымянна.

Что касается X III пьесы, помещенной в самом конце брошюры, 
в качестве «надгробной надписи, с греческого переведенной», якобы 
«найденной на обверточном листе» рукописи двух арзамасских писа
телей, источник ее неизвестен.

Перепечатывая переводы Батюшкова в своем издании, Майков при
дал им произвольные заглавия и подзаголовки и, повторяя ошибки 
издания 1834 г., допустил несколько погрешностей в воспроизведении 
текста, в антологических стихах, отличающихся предельной словесной 
скупостью и формальным совершенством, особенно недопустимых. Так, 
в пьесе VII ст. 2 им напечатан, как в издании сочинений Батюшкова 
1834 г.: «Восторги пылкие и страсти упоенья» (вместо «упоенье»), чем 
разрушена точность римфы. Название пьесы IX — «К престарелой кра
савице» вместо правильного тостарелот. Наконец, введена совершенно 
произвольная пунктуация. В нашем издании мы точно воспроизводим 
первопечатный текст.

В рукоп. отдел. ЦРЛИ Академии Наук имеется в альбоме Е. Н. Хво
стовой (6013 XXXI б. 56, стр. 55j) автограф IV пьесы «Явор к прохожему», 
с карандашным рисунком, сделанным, очевидно, самим поэтом и изобра-
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жающим фигуру молодой женщины перед стволом дерева, увитым ди
ким виноградом. Подпись: К. Б . Вариантов нет. Там же имеются списки 
переводов Батюшкова с параллельным французским текстом Уварова 
(списаны вес пьесы, кроме VI, XI и X II; X — только по-французски) 
в альбоме детской писательницы и друга Жуковского, А. П. Вонтаг 
(9625/LV б. 9, стр. 342 — Вариантов нет, за исключением разночте
ния в 4 ст. первой пьесы: «минувших роз» (скорее всего, описка). Подго
товляя новое издание своих стихов, Батюшков предполагал включить 
в него «переводы из антологии».

Подражание Ариосшу (стр. 186—187). Впервые напечатано в «Се
верных цветах на 1826 г., собранных бар. Дельвигом», стр. 63, с полной 
подписью. Перепечатано в «Опыте русской антологии» 1828, стр. 169. 
В архиве феод.-крепости, эпохи ЦАУ хранится список этого стихотво
рения, сделанный рукой Александра Пушкина. «Подражание» является 
довольно близким переводом 42-й строфы I песни «Неистового Орланда» 
Ариоста. Только октаву подлинника Батюшков сжал в шесть строк и 
придал ей характер совершенно самостоятельной антологической пьески. 
Подзаголовок (у Майкова неправильно дан в качестве эпиграфа) соста
вляет первую строфу подлинника и значит: «Девушка подобна розе». 
Переводить из Ариостова «Неистового Орланда» Батюшков начал еще 
в 1811 г. Приводим первый переведенный им тогда отрывок, сличение 
которого с данной пьеской показывает с особенной наглядностью 
огромный рост художественного мастерства Батюшкова:

Увы, мы носим все дурачества оковы,
«  И все терять готовы 

Рассудок, бренный дар небесного отца!
Тот губит ум в любви, средь неги и забавы,
Тот, рыская в полях за дымом ратной славы,
Тот, ползая в пыли пред сильным богачом,
Тот, по морю летя за тирским багрецом,
Тот, золота искав в алхимии чудесной,
Тот, плавая умом во области небесной,
Тот, с кистию в руках, тот с млатом иль с резцом.
Астрономы в звездах, софисты за словами,
А жалкие певцы за жалкими стихами:
Дурачься смертных род, в луне рассудок твой!

(А р и о с т, песнь XXXIV).

По поэме Ариоста расс)тдок, утраченный Орландом, был унесен на 
луну.

Кроме того, в 1816 г. Батюшков перевел прозой эпизод «исступления 
Орланда» (конец X X III и начало XXIV песен), см. Соч. под ред. Май
кова, т. II, стр. 273 — 281. «Подражание» написано, видимо, после вы
хода в свет ^Опытов», в которые не вошло, т. е. не раньше конца 1817 г.
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Ты пробуждаешься, о, Вайя... (стр. 187). Впервые опубликовано Лон- 
гшювым б «Совреме ннике» 1857, т. LX1I, стр. 82, в качестве «отрывка из 
неизвестного стихотворения», написанного Батюшковым в Италии в 
1819 г. и сохранившегося в памяти друзей. В 1819 г. Батюшков, действи
тельно, побывал в Байе (письмо к H. М. Карамзину от 24 мая 1819 г.). 
Однако Лонгинов и вслед за ним Майков и Саитов без всякого основания 
считают это стихотворение отрывком. На самом деле оно носит совер
шенно законченный характер, являясь по исключительной звуковой гар
монии одним из самых блестящих созданий не только последнего периода 
творчества Батюшкова, но и всей его поэзии вообще.

Есть наслаждение... (стр. 187V Напечатано в «Северных цветах» 
на 1828 г., стр. 23. Представляет собой довольно близкий перевод 178-й 
строфы IV песни «Странствований Чайльд-Гарольда» Байрона. Лонги
нов в «Современнике» 1857, ч. LX II, стр*. 82, опубликовал, вместе с пре
дыдущим стихотворением, еще пять строк, являющихся продолжением 
перевода и составляющих начало следующей 179-й строфы:

Шуми же, ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит 
Минутный человек, сей суетный тирап,
Но море чем себе присвоит?
Трудися, создавай громады кораблей...

С прибавлением тех же пяти строк пьеса напечатана П. А. Вязем
ским (Поли. собр. соч. Вяземского, т. IX , стр. 86). Этот недорабо
танный отрывок Майков в своем издании совершенно неправомерно при
соединил к представляющей в переводе Батюшкова вполне законченную 
пьесу 178-й строфе, и, кроме того, ввел в созданный таким искусственным 
способом осповной текст эпитет «угрюмый океан» вместо «огромный», мо
тивируя это тем, что именно так соответствующая строка звучала «со
гласно преданию, сохраненному П. Н. Батюшковым» — братом поэта. 
В таком чтении эта строка почти буквально совпадает с пушкинскими 
строками: «Шуми, шуми, послушное ветрило, || Волнуйся подо мной, 
угрюмый океан», подсказанными тем же местом из Байрона. Возможно, 
что П. Н. Батюшков бессознательно перенес в пьесу брата этот эпитет 
именно из пушкинских стихов. В публикации П. А. Вяземского пьеса 
имеет следующие варианты:

6 — 12. Ты сердцу моему дороже;
С тобой, владычица, я властен забывать 

И то, что был, когда я был моложе 
И то, что ныне стал под холодом годов.

С тобой я в чувствах оживаю.
Их выразить язык не знает стройных слов 
И как молчать о них не знаю!

643



(Майков в качестве вариантов 7 и 10 ст. повторяет чтение основного текста, 
варга ггов 9 , 11 и 12 стихов вовсе не указывает). Вяземский тут же 
предлагает читать 8 ст. — «И то, что был, как бйл моложе», замечая: 
«а то стих не равен с прочими». Списки: 1) в альбоме С. Н. Карамзиной, 
список неизвестным почерком; 2) отсюда переписала его в свой альбом 
А. А. Воейкова (см. Модзалевский, «Из альбомной старины», Игр. 1916, 
стр. 10, и Н. В; Соловьев, «История одной жизни», т. II, Игр. 1916, 
стр. 158). Оба списка совершенно соответствуют публикации Вяземского. 
Альбом Воейковой находится в рукоп. отдел. HPJIJÆ, 22728, CLV1II, 
б. ЗА; 3) в альбоме М. В. Беклешовой (ИРЛИ, 9661, LV11I, б. 1), 4) спи
сок рукою бар. Е. Н. Вревской; соответствует тексту «Северных цветов», 
но с заглавием «Элегия».

Перевод Батюшкова так понравился Пушкину, что был собственно
ручно списан им (список хранится в архиве ИРЛИ Академии Наук, 
24531, 244/192) под названием «Элегия» и, помимо того, снова записан в 
принадлежавший ему экземпляр «Опытов» (см. статью Л. Н. Майкова 
«Пушкин о Батюшкове» в сборнике его статей «Пушкин. Биографические 
материалы и историко-литературные очерки», Спб. 1899, стр. 290—291). 
Впоследствии, в 1830 г., перевод Батюшкова явно отразился на зна
менитом пушкинском «Гимне чуме» (из «Пира во время чумы»): «Есть 
наслаждение в бою» и т. д.

В 1819—1820 гг. творчество Байрона победоносно проникло в Ита
лию, где Батюшков в это время находился. В письме А. И. Тургеневу 
из Неаполя, полученном последним 5 января 1820 г., Батюшков 
сообщал, что «итальянцы переводят поэмы Байрона и читают их с жад
ностью». «Следовательно, — добавляет в связи с этим Тургенев, — то 
же явление, что и у нас на Неве, где Жуковский дремлет над Байроном, 
и на Висле, где Вяземский бредит о Байроне» («Русский архив» 1867, 
столб. 652—653). С одного из этих переводов (а не с рукописного фран
цузского перевода, как весьма сложно рисует это себе Л. Н. Майков), 
очевидно, и сделал около этого времени свое переложение Батюшков, 
не владевший английским языком (печатных французских переводов в то 
время еще не появлялось). Об огромном впечатлении, которое.произвела 
на Батюшкова поэзия Байрона, свидетельствует любопытнейшее письмо, 
написанное ему Батюшковым в 1826 г . , — в разгар психической бо
лезни, когда самого Байрона уже два года как не было в живых (под
линник в Рукоп. отд. Ленинградской Публичной библиотеки).

Лорду Байрону в Англию.
Прошу Вас, Милорд, прислать мне учителя Английского языка, когда 

я буду обитать снова в Москве, в сем доме. Желаю читать Ваши сочине
ния в подлиннике. Молитесь Невесте моей.

Константин Батюшков.
Надпись для гробницы... (стр. 187—188). Впервые — в «Сыне отече

ства» Н. Греча, 1820, ч. LXIV, N« 35, стр. 83, под заглавием: «Надгробие
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русскому младенцу, умершему в Неаполе» ; перепечатана в «Опыте русской 
антологии», 1828, стр. 33. Вписана Батюшковым в экземпляр «Опытов» 
(стр. 256), по которому он подготовлял новое издание своих стихов. Под 
заглавием жирно зачеркнутая строка, видимо, подзаголовок. Внизу 
зачеркнутая же дата: «Неаполь (?), 1820, январь». Даем в основном 
тексте текст автографа.

В 5 ст. ^сетуйте» вместо зачеркнутого: «плачьте, о»; в 8 ст. «И» 
вместо зачеркнутого «А». В «Сыне отечества» стихотворение напеча
тано в искаженном виде: 5 ст. разбит на два стиха (причем в первой 
части вместо «Им молви от меня» — *Шепни им от меня»), наоборот 7 и 
8 ст. соединены в один (помимо того, 1 ст. читается: «О русской, милый 
гость из отческой земли»). Эти искажения были болезненно воспри
няты друзьями поэта: «Кто так изуродовал Батюшкова в 35-м Сыне», — 
возмущенно спрашивал Вяземский А. И. Тургенева и тут же предлагал, 
«чтобы избежать рифмы на полустишии», изменить 5 ст. на «Им от меня 
шепни...» (Остафьевский архив, т. II , стр. 64). Блудов же, который 
только что вернулся из Италии и распространил стихотворную новинку 
Батюшкова по Петербургу, вступил в чрезвычайно резкую и весьма 
характерную для того времени полемику с напечатавшим стихи по 
памяти помощником Греча, А. Ф. Воейковым. В следующем, 36 номере 
«Сына отечества» было напечатано письмо Блудова к издателю:

«Царское Село, 29 августа 1820 г. В последнем номере вашего журнал» 
помещена «Эпитафия младенцу», которая сочинена в Неаполе моим при
ятелем Батюшковым, а в Россию привезена мною. Это последнее обстоя
тельство весьма неважно, но я сообщаю вам об этом потому, что в моем 
мнении оно дает мне лишнее право, если не сердиться и досадовать, то, 
по крайней мере, жаловаться, видя, что новое и, несмотря на краткость, 
прекрасное произведение моего друга является в первый раз русским 
читателям не в настоящем и даже, — простите мне за искренность сего 
выражения, — в обезображенном виде. Грубые ошибки переписчика или 
типографщика портят всякое сочинение, но еще более стихи, в коих 
иногда всё действие и всё достоинство слога зависят от некоторого искус
ного расположения слов, и следственно разрушаются при малейшей пере
мене. Сих рушительных перемен или ошибок в эпитафии русского мла
денца, судя по пространству всей надписи, очень много. Позвольте мне 
их заметить для вас и для читателей вашего журнала.

Первые четыре стиха напечатаны исправно; с пятого начинаются бес
прерывные погрешности.

Шепни им от меня:
Не сетуйте, друзья!

Такая рифма и такие стихи едва ли годны для конфектного билета; 
Батюшков не в состоянии написать подобных; сверх того, он внает, что 
нет нужды ш е п т а т ь  того, что можно и хорошо сказать вслух. В его 
надгробии младенец говорит просто:
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Им молви от меня: не плачьте, о, друзья!
Моя завидна скоротечность:

Не знала жизни я,
А знаю вечность.

Вы видите, милостивый государь мой, что неизвестный посредник 
между вами и автором, преобразив сначала один, если не хороший, то 
обыкновенный стих, в два плоские, зато при конце, как будто в возна
граждение, сделал из двух прекрасных стихов один почти дурной:

Не знала жизни я, а знаю вечность.
Надобно заметить, что здесь наш поэт, постигнувший тайны своего 

искусства, не без намерения, посредством механизма стихов, предста
вил отдельно две великие, но различные выгоды с к о р о т е ч н о с т и  
умершего младенца. Первая, что он не знал жизни, то есть бедствий и 
заблуждений; другая, еще важнейшая, что знает вечность, что без испы
таний и горя снискал то благо, которое составляет одно — и цель, и 
цену жизни. В самой гармонии сих коротких стихов, заключающих речь 
из гроба, есть что-то нежное, приятно-унылое, равно приличное мыслям 
о спокойствии смерти и о тихом счастии невинности в небесах. Но вся сия 
прелесть исчезает от неудачной и, вероятно, неумышленной поправки 
в доставленном к вам списке. Расстояние и время производят одинаковое 
действие, и наш живой соотечественник, потому только, что живет в от
даленности, осужден разделять участь древних писателей: его стихи, 
кои равняются в достоинстве с лучшими надписями греческой антологии, 
уже сделались жертвою беспамятных рапсодов или безграмотных пере
писчиков. По счастию, не будучи ни Аристархами, ни Вольфами, мы мо
жем исправить сделанное ему зло при самом начале; вы, милостивый 
государь мой, конечно, не откажетесь помочь нам в этом.

Примите уверение в моем истинном почтении».
На это Воейков в № 37 «Сына отечества» опубликовал следующую 

ироническую «Благодарность знаменитому литератору»:
«Прочитав в 36-й книжке «Сына отечества» письмо приятеля Батюш

кова и друга Батюшкова о надгробной надписи, которую сей приятель 
и друг нашего славного поэта вывез из Неаполя в Россию (как некогда 
Солон Илиаду), я  чрезвычайно испугался. Опрометью бросился я к не
которым нашим поэтам, удостоивающим меня своего благорасположения, 
и узнал от них, что ошибка моя не так велика, как сочинитель письма к 
издателю «Сына отечества» желает ее выставить, что им молви не много 
стихотворнее слов: шепни им ; что последний стих, будучи произведен 
в пятистопные, может быть, выиграл, и что единственная ошибка состоит 
в разделении стиха:

Им молви от меня: не сетуйте, друзьяI
Сия последняя могла бы почесться важною, если бы первая половина 

сего стиха не рифмовала со второю. Поэты, приятели мои, видя мое сму-
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Щсние, поспешили приискать несколько подобных рифм в сочинениях 
нашего Батюшкова, который, несмотря на то, что они не богаты, остается 
попрежнему одним из первоклассных русских поэтов. Вот сии примеры: 
мечей, друзей, часть II, стр. 47; очей, друзей, часть II, стр. 51; друзья, 
края, часть II, стр. 61; друзьям, нам, там же; друзей, Цирцей,там же, 
стр. 79.

Я не стихотворец; сам не знаю меры содеянного проступка, а поэтам — 
друзьям своим — не совсем доверяю. Дружба может ввесть их в заблу
ждение, и потому, несмотря на их доводы, не смею совершенно оправды
ваться: поспешность моя (с какою диктовал я и потом не сверил) иска
зила бессмертные стихи того поэта, о котором один наш стихотворец спра
ведливо сказал:

А ты, в венце из роз и с прадедовской чашей...

Признавшись в вине моей, мне осталось поблагодарить неподписа
вшего своего имени сочинителя письма, который, судя по ревности, с 
какою защищает честь великого писателя, сам должен быть знаменитым 
поэтом и, конечно, кроме незабвенной перевозки восьми стихов иэ Неа
поля, оказал важные услуги российской поэзии: он поступил со мною 
довольно вежливо, и я счастлив, что он, а не другой кто пожурил меня. 
Я бы мог попасть в руки к одному из тех немилосердных крикунов, кото
рые, будучи больны желчью, все предметы видят в желтом цвете или, 
что еще хуже, к тем, кои, страдая чернью (сплином), то-есть охотою видеть 
всё в черном цвете и выуча наизусть Лагарпа, как сорока Якова, пере
бранили и переценили всё русское от поэмы до эпиграммы, хотя сами ни 
одною занятою не обогатили отечественной словесности. От таких людей 
брань нестерпима. П. К  — в...»

Приводимое Воейковым стихотворное обращение к Батюшкову при
надлежит самому же Воейкову (отрывок из его поэмы «Искусства и науки», 
напечатанной в «Вестнике Европы» 1819 г.):

А ты в*венце из роз и с прадедовской чашей,
Певец веселия и бедствий жизни нашей,
Роскошный Батюшков! пленительный твой дар,
Любви, поэзии, вина и славы жар.
Овидий сладостный, любимец муз Гораций,
Анакреон и ты, вы веруете в граций:
И девы чистые беседуют с тобой 
На берегах Невы, под тенью лип густой,
И роза пышная на льду при них алеет,
И обрывать ее косматый мраз не смеет,
И солнце яркое с безоблачных небес 
Зимою нежиться зовет в прохладный лес.
У Тасса взял ты жезл Армиды чудотворный,
И гордый наш язык, всегда тебе покорный,
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Волшебник! под твоим пером роскошен, жив.
Затейлив, сладостен, и легок, и шутлив,
Рисуя нам любви и муку, и блаженство:
Прелестный пламенный твой слог есть совершенство.

«Надпись для гробницы» была написана Батюшковым по просьбе 
одной его неаполитанской знакомой, Малышевой (дочь сенатора П. Н. 
Каверина). Через несколько месяцев умерла и сама Малышева. Близко 
знавший ее С. И. Тургенев просил Батюшкова написать и ей эпитафию. 
Однако, невидимому, написана она не была (см. Остафьевский архив, 
II, стр. 62 и 416).

Подражания древним. I — VI (стр. 188—189). Впервые опублико
ваны в газете «Русь» 1883, № 23, от 1 декабря, стр. 20 — 21 по автографу 
Батюшкова с датой «Шафгаузен, .июнь 1821 г.», вместе с извещением 
«от издателей сочинений К. Н. Батюшкова» о ходе работ по подготовке 
издания и просьбой присылать имеющиеся материалы; вписаны поэтом 
в тот экземпляр II  части «Опытов», в который он вносил свои по
правки в бытность за границей. Воспроизводим их по этому экзем
пляру. (Помимо общей даты в экземпляре «Опытов» под III пьесой 
имеется дата: 2 июня 1821 г.)

Первая пьеса («Без смерти жизнь не жизнь...») напечатана в «Руси» 
со следующими, очевидно, ошибками:

4. О, солнце, чудо ты среди небесных чуд!
5. И « а  эемле прекрасного так много

[Изречение Мельхиседека] (стр. 189). Впервые опубликовано в «Биб
лиотеке для чтения» 1834 (издание книгопродавца Александра Смирдина), 
т. И, стр. 18; с полной подписью; повторено, в качестве неопублико
ванного, в «Русской старине» 1884, т. X LII, стр. 220, под названием: 
«Константин Николаевич Батюшков. Предсмертное его стихотворение» 
и с примечанием публикатора, поэта А. И. Подолцнского : «Кто мне 
сообщил это стихотворение, не помню. Сообщавший утверждал, что оно 
уже по смерти поэта К. Н. Батюшкова было замечено настене, будто бы 
написанное углем» (последнее сообщение, очевидно, легендарно).

В альбоме П. Н. и С. Н. Батюшковых в Рукоп. отд. Ленинградской 
Публичной библиотеки имеется (на листе 21t) автограф этого стихотво
рения с подписью «Батюшков. 1821», по которому его и печатаем, испра
вляя явные описки: «жизнью» (ст. 2) и «родиться» (ст. 3). (Майков ука
зывает, что он тоже печатает свой текст по автографу, между тем в 1 ст. 
у него «помнишь» вместо «знаешь».) В том же альбоме имеется список 
этого стихотворения, сделанный Жуковским. В Рукоп. отд. Ленин
градской Публичной библиотеки имеется и еще один список (а может быть, 
и автограф) этого стихотворения на клочке белой бумаги. Список имеется 
и в альбоме Воейковой (ее рукою) в ИРЛИ (22728/CLVIII, б. ЗА, стр.44а). 
Наконец, еще один список — в архиве А. М. Горчакова (Арх. феод.-кре-
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посты, эпохи ЦАУ, ф. 32G0 КЗ, д. 5/N), на отдельпом листке, его рукою, 
с надписью: «Последние стихи К. Н. Батюшкова, гисанные в 1823 г.» и 
следующим весьма характерным примечанием: «Si j'osais, j ’aurais changé 
le 4 vers ainsi»: «И одна смерть ему докажет» le «едва ли» est impie, mais 
malheureusement naturel dans la lutte et le découragement de la vie. 
(Если бы я дерзнул, я бы изменил четвертый стих следующим образом... 
«едва ли» — нечестиво, но, к несчастью, естественно в житейской борьбе 
и упынии>. Любопытно, что «благочестивый» Горчаков оказался здесь 
не одинок: в схожем виде стихотворение вписано в альбом Воейковой. 
Брат поэта П. Н. Батюшков в период издания его сочинений писал по 
этому доводу Л. Н. Майкову: «В альбоме А. А. Воейковой написаны... 
стихи брата: «Ты знаешь, что изрек...» с следующим вариантом «И смерть 
одна ему лишь скажет» вместо «едва ли». Хотя последнее и более рели
гиозно, думаю однако, что это ошибка или описка. Жуковский едва ли 
бы ее сделал» (Из бумаг Л. Н. Майкова, 189, ИРЛИ, не опубликовано).

В а р и а н т ы
7. Ты помнишь, что изрек (Спис. Публ.

библ., Воейк.)
6. Зачем он шел долиной скорбной слез. (Б. д. чт.)

Это одно из последних, если не самое последнее стихотворение, напи
санное Батюшковым до его психического заболевания. Способности'сла
гать стихи Батюшков не утратил и в дальнейшем, однако всё, написан
ное им за время болезни, представляя весьма любопытный материал для 
психиатра, отчасти для литературоведа-исследователя, никакого худо
жественного значения не имеет.

Приводим сохранившиеся образцы его стихов этого времени (пе
чатаем по автографам, находящимся в Рукоп. отд. Ленинградской 
Публичной библиотеки):

I. ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ
Я памятник воздвиг огромный и чудесный.
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш и добрый, и прелестный 
(И в том порукою наш друг Наполеон),
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить.
Не Аполлон, но я кую сей цепи .звенья,
В которые могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге 
И истину царям громами возгласить.

649



Царицы, царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте, цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А Кесарь мой — святой косарь.

Опубликовано в «Русской старине» 1883, т. XXXIX, стр. 551. После 
русского текста следует сделанный Батюшковым же перевод его на фран
цузский язык прозой.

II. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ГРАФА БУКСГЕВДЕНА ШВЕДСКОГО 
И ФИНСКОГО. ТА ЖЕ НАДПИСЬ К ОБРАЗУ ГРАФА ХВОСТОВА-

СУВОРОВА:
Премудро создан я, могу на свет сослаться:

Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

Константин Батюшков.
14-го мая 1853 года

Вологда, Вологодская удельная контора, 
квартира г. Гревенса

Опубликовано в той же книжке «Русской старины», стр. 552.
В ИРЛИ Академии Наук имеется список (из архива Никитенко 

19 427/СХХХ, б. 1) с разночтениями в 1-м ст. — могу на вас сослаться 
и в 4-м: ...чтоб вечно не проспаться. Четверостишие это, за исключением 
заглавия, не носит на себе столь резко выраженных черт душевной бо
лезни, как предыдущее, и, очевидно, было написано Батюшковым в ми
нуту относительного просветления. Наконец, сохранились еще две строки, 
подсказанные двумя начальными стихами комедии Т. Корнеля «Дон- 
Жуан или Каменный гость» (переложение в стихи известной мольеров- 
ской комедии):

Всё Аристотель врет! Табак есть божество:
Ему готовится повсюду торжество.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Бог (стр. 190—191). Впервые опубликовано в Майковском издании по 
списку, принадлежавшему П. Н. Тиханову (полулист синей почтовой 
бумаги с водяным знаком 1804 г.). В данное время находится в Рукоп. 
отд. Ленинградской Публичной библиотеки. Принадлежность Батюш
кову удостоверяется свидетельством М. Е . Лобанова, надписавшего тут 
же «К. Н. Батюшкова» (чернилами) и «1803 (полагаю)» карандашом. 
Судя по водяному знаку, список относится во всяком случае не раньше 
чем к 1804 г. Не считая первой редакции «Мечты», это самое раннее стихо-
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творение Батюшкова, имеющее еще вполне ученический характер и пред
ставляющее прямое подражание одам Державина «Бог» и «Величество 
божие», столь популярным в свое время (в особенности первая) и вызва
вшим огромное количество подражаний в нашей поэзии конца XVIII и 
начала XIX века (см. перечень их в Сочинениях Державина под ред. 
Я. Грота, т. I , стр. 191). Ряд реминисценций из Державина находим в 
стихах и зрелого Батюшкова. Напр., у Батюшкова: « П о к а  с и з р а 
н е н н ы м  г е р о е м »  («К Д. В. Дашкову»), у Державина: «А там 
и з р а н е н н ы й  г е р о й »  («Вельможа») ; у Батюшкова : «Где д о м  
твой, счастья дом? Он в буре бед исчез и место п о р о с л о  к р а п и 
в ой»  («К другу»), у Державина: «А то оставь молве правдивой решить, 
чей д о м  скорей к р а п и в о й  иль плющем з а р а с т е т »  («Ко 
второму соседу»), « О т ч и з н ы  с л а д к и й  д ым»  («Послание к Му- 
равьеву-Апостолу»), « О т е ч е с т в а  и д ы м  нам с л а д о к  и при
ятен» («Арфа») и т. д. К Державину же непосредственно восходит и излю
бленное словосочетание Батюшкова: «неги и прохлады»(см. у Д(ржавина: 
«На смерть князя Мещерского», «К первому соседу» и др.). Несомненна 
связь между анакреонтическими стихами Батюшкова и Державина (ср. 
напр. «Любовь в челноке» Батюшкова и «Купидон» Державина). Нако
нец, и написанное уже психически-больным Батюшковым «Подражание 
Горацию» на самом деле связано не столько с Горацием, сколько со зна
менитым державинским <Памятником», являясь в ряде мест прямым паро-- 
дическим пересказом последнего.

Сохранились две строки и еще одного стихотворения (от того же, 
примерно, времени), целиком до нас не дошедшего. Батюшков приводит 
их в письме к Гнедичу от 1 апреля 1810 г. :

«Для нас всё хорошо вдали,
Вблизи всё скучно и постыло!

Вот два стих), которые я написал в молодости, т. е. в 15 лет» (Сочи
нения под ред. Майкова, т. III, стр. 87).

Послание к стихам моим (стр. 191—193). Напечатано в «Новостях 
русской литературы», журнале П. А. Сохацкого и П. В. Победонос
цева, 1805, ч. X III, январь, стр. 61 — 64 ,с подписью Кон— н Баткш - 
т  и следующим примечанием: «Сии стихи присланы к нам при сле
дующих строках: «C'est un méchant métier que celui de médire», сказал 
Боало и, несмотря на то, продолжал браниться с несчастным Котеном 
и с гармоническим Кинолыом. Знаю и я, что брань самое худое ремесло, 
и что

Нет счастия тому, кто в оное вдается;
От брани завсегда лишь брань произведется.

Но легче знать пороки свои, нежели исправляться от них. В моей са" 
тире нет личности : самолюбием играть опасно». Благодарим г. автора: за 
сию пиесу и помещаем ее с особливым удовольствием. Издат.ъ. Цитата из
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Буало эначит по-русски: «Злословить — плохое ремесло». Эпиграф взят 
ив «Epître au roi de Danemarck Christian VII, sur la liberté de la presse 
accordée dans tous ses états» [«Послание к королю Дании Христиану VII 
по поводу дарованной им в его государстве свободы печати»] (1771 г.) и 
вначит : «Освистывайте меня без стеснения, собратья мои, я  отвечу вам тем 
же». Перепечатано под произвольным заглавием « Послание к своим сочине
ниям» М. Н. Лонгиновым в «Современнике/1856, № 5, Смесь, стр. 5—6 
То же стихотворение под заглавием «Сатира» имеется в списке, просмо-. 
тренном Батюшковым, в рукописном сборнике, принадлежавшем П. Н. 
Тиханову (из бумаг Гнедича; сборник на 9 листках почтовой бумаги. 
Писан неизвестной рукой. На первой странице помета карандашом рукой 
М. Е. Лобанова «1804 или 1805 года». В настоящее время находится в Ру- 
коп. отд. Ленинградской Публичной библиотеки). В основном тексте 
даем текст «Новостей».

Список в сборнике Тиханова (эпиграф приписан позднее самим Батюш
ковым) имеет следующие варианты:

3 — 5. П окоя нет  на час : н а  ум  ст ихи и д у т ,
Во сне и на яву Ф еб с лирою  бр ед ут .
Но с ст раст ью  п а губ н о й  не я один

родился
8 . Н е с л а щ  обрет ет  в н а гр а д у , но позор.

14 . И грациям стихи голодный воспевает.
19  —  20 . Бедняга! удержись... Брось, брось совсем

писат ь  —
Не лучше ли тебе с р уж ьем  м арш ироват ь  !

23 . Поверю я: с людьми нельзя ему ужиться.
2 6 . И сердца м авзолей  твердит в своих стихах.

К ст. 25  — 26  сделано следующее примечание: «Безрифмин точно 
написал отрывок: «Мавзолей моего сердца».

2 8 . Хотя и Гля—нов в газетах выхваляет. <(Гля—нов, очевидно, 
описка вместо Гла—нов, т. е. Глазунов, известный книгопродавец, 
расхваливший, в объявлении от своей лавки только что вышедшее тогда 
собрание стихотворений Боброва «Рассвет полночи»^.

2 9 . Глупон эа деньги рад нам всякого хвалит ь

К ст. 32  сделано следующее примечание: «Кругами утверждает. Всем 
известно, что остроумный автор Кругов бранил г. К—на и пр. и совето
вал писать не по-русски».

3 4 . За коей будем мы не плакать, но  зевать.
4 3 . Дым славы (хоть пустой) н а м  см ерт ны м

всем  приятен
48 . Что в мире, в тишине мой век бы п ро -

долж ался.
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49. Когда б проклятый Феб мне не скружил
весь ум

52. Не мысля о стихах, о Фебе и о лире.
54. И день чтоб не писать, не можно мне

проводить
(Вероятно, описка: слово «мне» — лишнее).

Время написания сатиры определяется пометой Лобанова.
Ст. 43. «Дым славы, хоть пустой, полезен нам, приятен» явно подска

зан двумя известными строками из Державина: «И дым отечества нам сла
док и приятен» и «Поэзия тебе любезна, приятна, сладостна, по
лезна».

Несмотря на оговорку Батюшкова, что в его сатире «нет личности», 
на самом деле она полна намеков на ряд писателей-современников, 
что сообщало ей характер острой злободневности, а нам позволяет сразу 
же определить позицию молодого поэта в литературных схватках эпохи. 
Сатира Батюшкова появилась почти сейчас же по выходе в свет «Рассу- 
ждения о старом и новом слоге» адмирала А. С. Шишкова (Спб. 1803), в ко
тором он резко нападает на Карамзина и которое открыло собой долгую 
и упорную борьбу между карамзинистами и шишковистами, заполни
вшую почти целиком оба первые десятилетия X IX  века. Сатира Батюш
кова является одним из первых ответных ударов со стороны карамзини. 
стов. Под «автором Кругов», которому Батюшков придает обидное имя 
Глупона, «бранившим К—на», т. е., конечно, Карамзина, разумеется 
не кто иной, как сам Шишков, который в своем «Рассуждении» сравнивал 
развитие значения слова в языке с кругами, расходящимися по воде после 
брошенного в нее камня. В лице остальных персонажей сатиры высмеи
вается ряд писателей старой «классической» школы, на которых опирался 
Шишков, — авторов од, «воспевавших проев», драм, заставляющих «не 
плакать, а зевать» и т. п. Под «Плаксивиным», который «сошел с ума на 
слезах», и «Безрифминым», который «чувствительность души твердит в 
своих стихах», Батюшков также разумеет не писателей-карамзинистов, 
как это на первый взгляд может показаться, а некоторых приверженцев 
все того же Шишкова — П. Ю. Львова, выступившего сперва в качестве 
писателя карамзинской школы, но вскоре примкнувшего к «класси
кам», Станевича, Боброва. Стукодей — условное имя одного из персона
жей сатирического стихотворения В. Л. Пушкина «Вечер», тип сплетника, 
враля и невежды.

Послание к Хлое (стр. 193—195). Напечатано впервые в Майковском 
издании по списку сборника Тиханова; значит, исходя из вышеука
занной пометы Лобанова, написано в 1804 — 1805 гг. Воспроизводим 
текст списка, устраняя ошибку, допущенпую Майковым в 53 стихе. 
Трудно сказать, кому специально подражал Батюшков в своем «По
слании». Мотивы ухода «из города», от «шумного» «света», в деревню, в 
«мирную хиж инр были общим местом карамэинистской поэзии.
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Перевод Лафонтеновой эпитафии (стр. 195). Список в сборнике Тиха- 
нова, что определяет дату написания ; по нему было впервые опубли
ковано в Майковском издании. Оригинал принадлежит перу самого же 
Лафонтена.

К Филиее (стр. 195 — 199). Впервые опубликовано в Майковском 
издании по списку в сборнике Тиханова (причем 66 ст. напечатан 
неправильно и вставлена из другого списка отсутствующая в списке 
Тиханова строка между 60 и 61 ст. ; она же дана в примечаниях в каче
стве варианта).

Другой список руки Н. И. Гнедича (также в Ленинградской публич
ной библиотеке) содержит в себе следующие варианты:

7 22. И твой друг с душой покойною
25. Променять на цепь золочену.
39. Сам я бегал за фортуною

Между 
60 и 61. Ах, на камень упадет она.

65. Добродетель — признак слабых душ
75. <( Отсутствует у
76. Полно! Бросим дале взоры мы.

78 — 94. Отсутствуют )>
99. Совесть чистая — спокойствие.

100 — 102. <( Отсутствуют^
103. Но красный месяц с свода ясного

Кроме того, эпиграф к стихотворению выписан здесь не весь и, очевидно, 
по памяти, а на полях имеются следующие заметки: против 19 ст. — 
«чародей» ; против 29 — «поклонников» и против 36 — «опущена». Напи
сано, очевидно, в те же 1804—1805 гг. Подсказано Батюшкову известным 
стихотворением Грессе «La Chartreuse» <(«05итель»)>, которое отразилось 
позднее и в «Моих пенатах». «Послание» написано так называемым «рус
ским» псевдонародным размером, который первым употребил Карамзин 
в своем «Илье Муромце» и которому следовали Херасков, Радищев 
(в «Бове») и молодой Пушкин (в «Бове» же). Эпиграф значит по-русски:

Блажен смертный, который, неведомый миру,
Живет, довольный самим собой, в укромном уголке,
Которому любовь к тому тлену, что зовется славой,
Никогда не кружила головы своим суетным угаром.

Перевод 1-й сатиры Боало (стр. 199—202). Впервые напечатано в 
Майковском издании по списку сборника Тиханова (с ошибкой в 114 ст. 
и неисправленной явной опиской в &4)\ последние 16 строк приписаны ру
кой самого Батюшкова, им же вставлено в 56 ст. пропущенное перепис
чиком слово «оп». Написано в 1804—1805 гг. Является скорее подража
нием, чем переводом. Батюшков опустил все личные намеки Буало, но при
урочение сатиры к русской современности не пошло дальше перенесения
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действия из Парижа в Москву. Тем не менее, хотя и слишком общие, но 
достаточно резкие выпады против знатных и богатых «подлецов», вклады
ваемые сатирой в уста честного, но «бедного и малого чином» «стихо- 
твора», отвечали действительной социальной позиции самого Батюш
кова — бедного дворянина-неудачника. В его дальнейшем поэтическом 
творчестве, почти чуждом сатирических мотивов, негодующие жалобы 
Дамона прямого развития не получили, но в частных письмах Батюшкова 
мы постоянно сталкиваемся с аналогичными высказываниями и настро
ениями. Они же окрасили собой изображение Батюшковым московских 
вельмож и богачей в его «Прогулке по Москве».

Послание к H. И. Гнедину (стр. 203—206). Впервые — в «Цветнике» 
1809, ч. II, № 5, май, стр. 184 — 192, под инициалами К. Б . В дальней
шем не перепечатывалось и введено только в Майковское издание. По 
указанию самого поэта, написано им в возрасте 17 лет, т. е. в первой 
половинз 1805 г. (Гнедич был в «полтавских степях» в 1805 г.). 
Это первое из многочисленных посланий Батюшкова к Гнедичу. Письмо, 
грл котором оно было послано, не сохранилось. Однако Батюшков вспо
минает о нем в позднейшем письме от октября — ноября 1810 г. (Соч., 
под ред. Майкова, т. III, стр. 62 — 66. См. еще на стр. 628 сноску, уточ
няющую дату письма). Первоначально Батюшков взял эпиграфом к 
посланию стихи из Парни: Le ciel, qui voulait mon bonheur, || *4vait 
mis au fond de mon coeur || La paresse et l ’insouciance... [«Небо, пожела
вшее, чтобы я был счастлив, вложило в глубину моего сердца леность и 
беспечность».] Эпиграф этот послужил поводом к забавному «анекдотр, 
который Батюшков тут же и рассказывает Гнедичу. В момент написания 
послания он служил в канцелярии своего родственника М. Н. Муравь
ева, бывшего попечителем Московского университета. Ближайший 
начальник Батюшкова был недоволен нерадивостью в исполнении 
им его служебных обязанностей, и однажды, застав его вместо дело
вых бумаг за стихотворным посланием, представил последнее самому 
попечителю в качестве вещественного доказательства «лености и 
беспечности» автора, в которых он сам сознается словами эпиграфа. 
Никаких неприятных последствий для Батюшкова это однако ке 
имело. М. Н. Муравьев рассмеялся и оставил стихи себе на память. 
Для нас эпиграф важен в том отношении, что является первым указанием 
влияния на Батюшкова Парни, столь значительного в его дальнейшем 
творчестве. Стихи 80 — 81: «Так сердцем рождена поэзия любеэна, как 
нектар сладостный, приятна и полезна» явно подсказаны известными 
строками Державина из оды «Фелице»: «Поэзия тебе любезна, приятна, 
сладостна, полезна...» В лице Рифмина, подражающего Алкею и Пин
дару, Батюшковым высмеивается А. Ф. Мерзляков. Поэт, «поющий лю
бовь» (ст. 85 — 89) — Гораций.

Элегия, («Как счастье медленно приходит ...») (стр. 206—207). Напе
чатано в «Северном вестнике» 1805, март, ч. V, стр. 338 — 339, с под-
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писыо К . В — в; затем в Майковском собрании сочинений. Перевод 
из Парни (XI элегия IV книги «Que le bonheur arrive lentement!» 
Oeuvres d'Ëvariste Parny, 1.1, Par. 1809, pp. 75 — 76). C t.3  — 4 в под
линнике отсутствуют). Список в сборнике Тиханова со следующими 
вариантами :

4 . И ль  сам в себе его находит
7. За то, увы! — я горесть люту 

13  —  14 . Но, прочь, увы! теперь бежит
Мечта, что прежде сладко  льстила,

2 2 . В о м не  цвет юности увял
2 4 . Любовь — увы! — любовь осталась!

Написано в 1804—1805 гг.
[Н а см ер т ь  И . П . П н и н а]  (стр. 207—208). Напечатано в «Северном 

вестнике» 1805, ч. VII, № 9, сентябрь, стр. 345 — 346, после стихотво
рений: «На смерть Ивана Петровича Пнина» Сергея Глинки и «На смерть 
его же» Радищева (сына); под заглавием «На смерть его же», с под
писью Б а т .;  отсюда введено в Майковское собрание сочинений. Эпи
граф взят из стихотворения Вольтера «La mort de m-elle Lecouvreur, 
célèbre actrice» (Смерть знаменитой артистки Лекуврер) и значит по-рус
ски: «Что вижу я, все кончено; я  тебя обнимаю, и ты умираешь». 
Написано между 17 сентября 1805 г. (дата смерти Пнина) и вре
менем выхода сентябрьской книжки (дата ценз, разреш. не обозна
чена).

Б езри ф м и н а  совет  (стр. 208). Напечатано: 1) в «Журнале российской 
словесности», изд. Николаем Брусиловым, ч. III, 1805, ноябрь, стр. 157, 
с тремя звездочками вместо подписи; 2) в «Вестнике Европы» 1810, 
ч. XLIX, № 4, февраль, стр. 286, с подписью К. Относим, по времени 
напечатания, к тому же 1805 г. (не позже ноября).

В а р и а н т ы  (по Ж. р. сл.)
1. Совет Л и каст  дает  

V 3 . П уст ь  так! Его ж друзья, невинное творенье
К  М альвине  (стр. 208—209). Напечатано: 1) в «Северном вестнике» 

1805, ч. V III, ноябрь, стр. 167 — 168, под заглавием: «Стихи к М. 
(с итальянского)», с эпиграфом: «Amica! tu  sei la rosa della primavera» 
(Подруга! ты вешняя роза») и без подписи, 2) в «Собрании русских 
стихотворений», ч. II , 1810, стр. 196, также без подписи. В собрание сочи
нений Батюшкова впервые введено Майковым на основании указания са
мого поэта в письме к Гнедичу, от конца апреля 1811 г. (см. Соч., т. I, 
стр. 313, по второй пагинации, и т. III , стр. 120). Неверная ссылка Б а
тюшкова на «Лицей» Мартынова легко объясняется тем, что «Северный 
вестник», где на самом деле была напечатана его «Песня к Мальвине»,
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издавался тем же Мартыновым. Публикация Майкова дает яркий пример 
тех неисправностей и небрежностей, которыми при всех своих неотъ
емлемых достоинствах изобилует Майковское издание Батюшкова. Майков 
пишет, что основной текст дается им по последней редакции «Собрания 
русских стихотворений»; на самом деле текст дан по первоначальной 
редакции «Северного вестника». В примечаниях приводится всего один 
вариант, также по «Северному вестнику» ( !), да и тот с ошибкой. На самом 
деле текст «Вестника» дает 7 вариантов. Мы печатаем стихотворение по 
тексту «Собрания», варианты приводим по «Северному вестнику»:

3 . Ее — не льст ец я  —  серд ц у  можно
4 . И  с розой неж ною  сравнить

10. Что красот а к а к  т ень  пройдет,
11. Что т олько явят ся  морозы
12. И  лист  цветочка  опадет!
16 . Н о н аш а  жизнь, и  т а  пройдет
18. Тебе, М..., вслед идут,

Помимо того, в «Северном вестнике» отсутствует деление на строфы. 
Перевод Батюшкова, исходя из времени напечатания, написан не позднее 
1805 г.

П аст ух и  Соловей  (стр. 209—210). Напечатано: 1) в «Драматическом 
вестнике» 1808, ч. III, № 72, стр. 146 — 146, с подпись^ К. Б —в; 
2) в Сочинениях Озерова, 6-е изд., 1828, ч. III, стр. 123 — 125, после сти
хов Озерову Державина и Капниста: «Подобным образом Батюшков, 
только что еще выступивший на поприще поэзии, спешил изъявить 
уважение свое Озерову, посвятив ему басню «Пастух и Соловей» (далее 
следует текст басни). Майков стих 28  печатает неправильно: «Все душу 
пастуха задумчиво  пленяло». Написана в начале 1807 г. Жихарев в своем 
%Дневнике чиновника» под 24 мая 1807 г. упоминает о басне Батюшкова, 
как о свежей литературной новинке.

Сам Озеров в письме к А. Н. Оленину от 23 ноября 1808 г., благодаря 
его за «доставление прекрасных стихов Константина Николаевича», 
пишет : «Прелестную его басню почитаю истинно драгоценным венком моих 
трудов. Его самого природа одарила всеми способностями быть великим 
стихотворцем, и он уже с молода поет соловьем, которого старые певчие 
птицы в дубраве над Ипокреном заслушиваются и которым могут восхи
щаться» («Русский архив» 1869, стр. 137).

Озеров, трагедии которого были восторженно встречены карамзини
стами, подвергся жестокой травле со стороны «зоилов строгих» — привер
женцев Шишкова, которых Батюшков сравнивает в своей басне с «квакаю
щими лягушками». Незадолго до этого началась война с Наполеоном; 
Батюшков в начале 1807 г. поступил добровольцем в военное ополчение 
и в своих письмах из похода постоянно справлялся об Озерове, его тра
гедии «Дмитрий Донской» и о «противной партии», т. е. о его недругах-
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тишковистах. Психическое заболевание, поэднее постигшее Озерова, 
карамзинисты ставили в прямую связь с интригами его «зоилов». Батюш
ков в примечании к одной из своих прозаических статей, сопоставляя 
судьбу Озерова со столь всегда волновавшей его судьбой «страдальца 
Тасса», восклицал по этому поводу: «И в наши времена русская Мельпо
мена оплакивает еще своего любимца, столь ужасно отторженного от 
Парнаса, от всего человечества! Есть люди, которые завидуют дарова- 
нлю! Великое дарование и великое страдание — почти одно и то же» 
(Соч. Батюшкова под ред. Майкова, т. II , стр. 165). Представление о за
висти и кознях современников пять лет спустя, в период начавшейся 
психической болезни, стало одной из бредовых идей самого Батюшкова.

[Я . И . Г неди ну] («По чести м удрено в сан ях  и л и  верхом . . .», стр. 210— 
211). Извлечено нами из письма Батюшкова к Гнедичу от 19 марта 
1807 г., опубликованного в «Русской старине» 1870, т. I, стр. 67 — 69, и 
впервые вводится в собрание его стихотворений. Написано Батюшковым 
во время первого его военного похода в 1807 г., в Риге, где Батюшков 
тогда находился, отстав по болезни от своего полка. В самом письме 
Батюшков пишет: «мне очень нравится военное ремесло», однако в стихах 
звучат определенно антимилитаристские нотки, как и выраженное сочув
ствие к «бедным финнам», угнетенным «голодом, войной и русскими». 
Напечатано Майковым, в тексте писем, с ошибками (в ст. 5— бессмыс
ленное «частенько», в ст. 8 — <выть»).

■*
[Я . Я . Г н ед и чу] («П рерву т еперь молчанья у з ы ...ъ у стр. 211—213). 

Впервые—в Майковском издании с рядом грубых ошибок (в стихах 
38 и 39: ...к р ы л ья  и ...к о р м и л , чем уничтожается рифма и нарушается 
размер ; в ст. 49 : вет ви). Написано во время похода в Финляндию и послано 
Гнедичу 1 июля 1808 г. с припиской: «Вот тебе и стихи. Ожидаю хоть 
словца от твоей музы; стыдно бы ей было не отвечать, рифмы нам ни
чего не стоят». Печатаем по подлиннику, который находится в Рукоп. 
отд. Ленинградской Публичной библиотеки, исправляя дату (у Май
кова, т. II I , стр. 17, — 1 июня).

К Тассу (стр. 213—216). Напечатано в «Драматическомвестнике» 1808, 
ч. YI, стр. 62 — 67, без подписи. Майковым ст. 102 воспроизведен оши
бочно : «Где знаки почестей, там смертны пелены». Написано «на походе в 
Финляндию» в 1808 г. и послано Гнедичу в качестве «новорожденного де
тища» вместе с переводом отрывка из 1-йпесни «Освобожденного Иерусали
ма» при письме от 7 августа 1808 г. (Соч. подред. Майкова, т. III, стр. 18— 
19). «Послание» разрабатывает те же моменты романтизированной био
графии Тассо, которые положены Батюшковым в основу его позднейшей 
элегии «Умирающий Тасс» (см. наше примечание к ней на стр. 520). 
Ст. 102 — 103 явно подсказаны Батюшкову знаменитой антитезой из 
оды Державина «На смерть князя Мещерского»: «Где стол был яств, 
там гроб стоит, где пиршеств раздавались клики, надгробные там воют
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лики». Стихи из «Освобожденного Иерусалима», приводимые Батюшко
вым в его 5-м примечании, заимствованы из 59-й строфы X II песни и зна
чат по-русски: «За каждую каплю этой крови твои глаза заплатят морем 
слез».

[Отрывок из 1-й песни Освобожденного Иерусалима»] (стр. 217—219)- 
Напечатан в «Драматическом вестнике» 1808, ч. VI, стр. 68— <2, непо
средственно вслед за предыдущим стихотворением с подписью N N N , без 
заглавия и со следующим, видимо, авторским примечанием: «Может 
быть, охотники до стихов с снисхождением прочитают опыт перевода 
некоторых октав из бессмертной Тассовой поэмы. Если не найдут высо
ких пиитических мыслей, красоты выражений, плавности стихов, то вина 
переводчика: подлинник бессмертен». В конце перевода заметка: «про
должение впредь». До издания Майкова не перепечатывался. В Марков
ском издании ст. 7 напечатан ошибочно: «Вильгельм и мудрый Гельф, 
первейший из вождей». Перевод делался Батюшковым во время финлянд
ского похода в 1808 г. Послан Гнедичу при том же письме от 7 августа 
1808 г.

Свои занятия Тассом во время военных походов Батюшков описывал 
в более раннем письме Гнедичу же (от 19 марта 1807 г.) следующим 
шутливым образом: «Вообрази себе меня едущего на рысаке по чистым 
полям, и я счастливее всех королей, ибо дорогою читаю Тасса или что 
подобное. Случалось, что раскричишься и с словом: «О, доблесть дивная, 
о, подвиги геройски!» — прямо на бок и с лошади долой!»

Отрывок Батюшкова дает перевод X X X II — XLI октав (эпизод избра
ния в вожди Готфрида Бульонского и описание войска крестоносцев) и 
довольно точно следует подлиннику в смысловом и образном отношениях. 
Однако вместе с тем Батюшков отказался от передачи основной особен
ности формы поэмы — ее строфики («Освобожденный Иерусалим» напи
сан октавами, которые сам Батюшков в своей статье «Ариост и Тасс» 
называет «теснейшими узами стихотворства»). В своем переводе он, 
правда, сохраняет в соответствии с подлинником членение поэмы на куски 
по восемь стихов в каждом, но особый строфический рисунок октавы 
(тройная повторность двух перекрестных рифм, замыкаемых двустишием 
с новой смежной рифмовкой) им не соблюден (его восьмистрочия по
строены из четырех смежно рифмующихся двустиший). При необыкно
венной чуткости Батюшкова к элементам формы, такой перевод, конечно, 
не мог удовлетворить самого поэта. И, действительно, Батюшков, задума
вший было по началу перевести всю огромную поэму Тассо (более 15 ООО 
стихов), вскоре охладел к этому. Мало того, это предприятие не сулило 
никаких выгод и в материальном отношении. Батюшков прямо заявляет 
об этом в письмах к Гнедичу в конце 1809 г.: «Ты мне твердишь о Тассе 
или Тазе, как будто я сотворен по образу и подобию божиему затем, 
чтобы переводить Тасса. Какая слава, какая польза от этого? Никакой 
Только время потерянное...»
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И через короткое время еще откровеннее: «Мой Таз или Тасс не так 
хорош, как думаешь, но, если он и хорош, то какая мне от него польза? 
Лучше ли пойдут мои дела (о которых мне не только говорить, но и слы
шать гадко), более или менее я буду счастлив? Или мы живем в веке 
Людовика, в котором для славы можно было претерпеть несчастие, можно 
было страдать и забывать свое страдание. К несчастью, я не враль и не 
гений и для того прошу тебя оставить моего Тасса в покое, которого я 
верно бы сжег, если б знал, что у меня одного он находится» (Соч. 
ттоцред. Майкова, т. III, стр. 62 — 64). Действительно, сам Гнедич смог 
осуществить свой перевод гомеровской «Илиады» только благодаря спе
циальному «пенсиону», назначенному ему сестрой царя, великой княги
ней Екатериной Павловной. Батюшков также пытался при помощи пе
ревода устроить свое служебное положение: получить место в министер
стве иностранных дел. С этой целью он намерен был представить начало 
его той же Екатерине Павловне (Соч. под ред. Майкова, т. III, 
стр. 72. См. также стр. 87 и 93). Однако из его планов ничего не вышло. 
В шуточном расписании своего времяпрепровождения в течение суток 
(в письме к Гнедичу от 30 сентября 1810 г.) Батюшков назначает полчаса 
на чтение Тасса, полчаса на раскаяние, «что его переводил». Тем не менге 
Батюшков успел перевести всю первую песнь «Освобожденного Иеруса
лима» (кроме напечатанного отрывка и еще двух строк из 63-й октавы —

«Се третий шествует Алкастий горд и страшен,
Как древле Капаний у твердых фивских башен», —

приводимых им в письме к Гнедичу от сентября — октября 1808 г. — 
т. III, стр. 51, в качестве образца «новых рифм», перевод этот до нас 
не дошел); переводил и из других песен. Через некоторое время Батюш
ков попробовал было переводить поэму Тасса прозой, однако дальше од
ного отрывка из 2-й песни (напечатан в «Вестнике Европы» 1817, ч. XCV, 
сентябрь, № 17 и 18, стр. 3 — 17) дело и здесь не пошло.

«Поганство» в ст. 15 — «язычники».

Отрывок из X V I I I  песни «Освобожденного Иерусалима» (стр. 219— 
224). Напечатан: 1 )в «Цветнике» 1809, ч. II , № 6, июнь, стр. 342 — 356, 
с подписью К. Б .; 2) в «Собрании образцовых русских сочинений и пере
водов в стихах», 2-е изд., 1822, ч. VI, стр. 269 — 275, с полной под
писью. В обоих изданиях — под ошибочным мзаглавием «Отрывок из 
X песни...» (то же заглавие и у Майкова). Ст. 47 у Майкова воспроизведен 
ошибочно: с пропуском слова «сельских»; равным образом ошибочно пе
чатает он и в ст. 58: «Пространств все ее текущего кристала». Это по
следнее явно вызвано желанием «выправить» строку, а на самом деле 
ломает и размер, и рифму, требующие, чтобы «кристала» читалось с 
необычным для нас ударением на последнем слоге. Перевод сделан, оче
видно, в том же 1808 или в начале 1809 г. В Собрание сочинений включен 
впервые Майковским изданием. Отрывок Батюшкова заимствован на са-
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мом деле не из X, а из XVIII иесни подлинника (строфы XII — 
XXXVII) и передает одно из самых знаменитых мест поэмы — сражение 
Ринальда с великаном в очарованном лесу враждебной крестоносцам 
волшебницы Армиды. Перевод носит достаточно вольный характер и 
отходит еще дальше от подлинника в отношении формы: Батюшков 
окончательно отказывается в нем от какого бы то ни было строфи
ческого членения.

[Я. И. Гнедину] {«Тебя и нимфы ж дут ..л){стр. 224—225). Извлечено 
нами из письма к Гнедичу от 4 августа 1809 г., в котором Батюшков 
зовет его к себе в имение («Русская старина» 1871, т. III, стр. 214; 
перепечатано в III т. Майковского издания, стр. 38 — 39), и впервые 
вводится в собрание стихотворений.

Книги и журналист (стр. 225). Впервые — в «Цветнике» 1809, ч. III, 
N° 9, сентябрь, стр. 366, под заглавием «Крот и мышь», с подписью 
К. Б —в. Списки : 1) в сборнике Афанасьева (опубликован в «Библиогра
фических записках» 1861, т. III, стр. 637), 2) в Блудовской тетради, 
3) в сборнике Ефремова и 4) в Тургеневской тетради.

Гнедич хотел включить эпиграмму в «Опыты», чему Батюшков однакс 
воспротивился (письмо к Гнедичу от февраля — марта 1817 г., Соч. 
под ред. Майкова, т. I I I , стр. 421). В собрание стихов введена впервые 
Майковым по тексту «Цветника». Нами дается по тексту Блудовской те
тради, содержащему более п очтою  редакцию, в печати до сих пор не 
появлявшуюся.

В а р и а н т ы
1.

4.

5.
6.

Крот мыши раз сказал: «Подруга, ну зачем 
Крот мыши прошептал: «Подруга, ну зачем

А  крошки в них ума и пользы не сбираешь?

«Что нужды!» мышь в ответ, ума ли я ищу 
Я жить хочу
Не знаю, впрок ли то, но баснь сия уликой.

(Цветн.) 
(Аф., Ефр., 
Тург.) 
(Цветн.,
Аф., Ефр., 
Тург.)

» » 
(Цветн.) 
(Цветн.,
Аф., Ефр., 
Тург.)

Эпиграмма иаписапа осенью 1809 г. в деревне и послана Гнедичу при 
письме от 19 августа 1809 г. (см. его у нас на стр. 386). Подсказана фран
цузской эпиграммой Пирона на журналиста аббата Дефоитена «Eh! sup
prime tes sots écrits» (Послушай, прекрати свои дурацкие писания...). 
Гнедич счел, что эта эпиграмма направлена против издателя «Северного 
Меркурия», А. В. Лукницкого. Но сам Батюшков решительпо отрицал 
это: «Напрасно говоришь, что я  пишу на какого-то издателя Лукницкого. 
Я этих ослов плетьми сечь не хочу» (см. выше, стр. 389). Это место
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из письма Батюшкова подало повод не понявшим его Л. Н. Майкову и 
В. А. Саитову совершенно произвольно приписать Батюшкову и ввести 
в Майковское издание эпиграмму неизвестного автора, напечатанную в 
«Цветнике» 1810, ч. V, № 3, стр. 353 — 354, с подписью: 1 — 12.

«Не годен ни к чему Глупницкого журнал».
Зоилы дерзкие, вы ль это говорите?
Неблагодарные, я разве не видал,
Когда, бывало, вы табак со мной курите,
Когда что завернуть понадобится вам,
Журнал Глупницкого всегда тут пригодится.
Но вас я накажу: ни номера не дам 
Журнала этого, когда вам не заспится.

Мы не включаем ее в основной текст, не имея решительно никаких 
оснований считать ее принадлежащей Батюшкову.

* Стихи Е. С. Семеновой (стр. 225—226). Напечатаны в «Цветнике»
1809, ч. III, № 9, сентябрь, стр. 409 — 412, с подписью К. Б . В собрание 
сочинений впервые включены Майковским изданием. В последнем про
извольно уничтожено деление на строфы и ошибочно напечатан ст. 13: 
«О, даровании одно другим венчанно !» Написано в том же 1809 г. Однако 
6 сентября (дата под стихами в «Цветнике») Батюшков находился на 
самом деле не в Ярославле, а в своем имении, селе Хантонове, что видно 
из датированного этим числом письма Батюшкова к Гнедичу (Соч. под 
ред. Майкова, т. III, стр. 41 — 45). С Семеновой в момент написания 
стихов Батюшков лично не был знаком, но являлся горячим поклонником 
ее таланта. Большое участие принимал в ней друг Батюшкова, Гнедич, 
считавшийся мастером по части декламации и руководивший ею в раз
учивании ролей. С особенным успехом Семенова выступала в ролях геро
инь трагедий Озерова («... Озеров невольны дани народных слез, руко
плескании с младой Семеновой делил», Пушкин, «Евгений Онегин», гл. I, 
стр. XVIII), которые и перечисляются Батюшковым в его стихах. 
Эпиграф составляет ст. 4 8-й октавы (слова автора о доблести Ринальда). 
В упомянутом письме к Гнедичу сам Батюшков писал: «Итальянский 
эпиграф очень приличен к Семеновой; это один из лучших стихов Тас- 
совых... он значит: «В прекрасном теле прекраснейшая душа». «Не
счастный слепец» (ст. 3) — царь Эдип.

Эпиграмма на перевод Ъиргилш  (стр. 226). Напечатана : 1) в «Цветнике»
1810, ч. V, № 1, январь, стр. 99, вместе с четырехстишием Гнедича под 
общим названием «Эпиграммы», 2) в «Опыте русской антологии», 1828, 
стр. 119, под заглавием «На перевод Виргилия», с полной подписью. В 
собрание стихотворений впервые введена Майковским изданием. Напи
сана в деревне осенью 1809 г. и послана Гнедичу при том же письме, что 
и предыдущая. Близкое подражание, почти перевод французской эпи
граммы Ж. Л. Лайа, написанной на перевод на французский язык Энеиды.
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Направлена против Мерзлякова, который издал в 18Ô7 г. книгу переводов 
«Эклог» Виргилия. В «Видении на берегах Леты» (см. стр. 173) Батюшков 
снова повторяет, что Мерзляков «задушил Виргилия».

Пафоса бог... (стр. 226—227). При жизни Батюшкова не печаталось 
и ни в одно собрание (в том числе и Майковское) не вошло. Впервые 
опубликовано в «Отчете Публичной библиотеки» за 1906 г. (Спб. 1913, 
стр. 163) по автографу, находящемуся в Рукоп. отд. Ленинградской Пуб
личной библиотеки с подписью Константин Б . и рисунком Батюшкова 
же, изображающим Эрота, поймавшего бабочку ; внизу — приписка неизт 
вестнойрукой: «Нарисовал и написал Коне. Никол. Батюшков в 1809 г.»

Эпитафия (стр. 227). Напечатана: 1) в «Вестнике Европы» 1810, ч. LI, 
май, № 10, стр. 126, с подписью К. Б .;  2) в «Опыте русской антоло
гии», 1828, стр. 127. Приведена Батюшковым в конце письма к Гнедичу 
от конца ноября 1809 г. со словами: «Умру и стихи со мной... Вот моя 
эпитафия» (Соч. Батюшкова под ред. Майкова, т. III, стр. 62). Печатаем 
ее по тексту письма. Майков делает примечание (т. 1,стр. 328): «Текст 
изданий 1834 и 1850 гг. представляет следующий, едва ли принадлежащий 
самому автору вариант: ст. 2 — Пишите просто здесь: он был и нет 
его». На самом деле вариант этот имеется в «Вестнике Европы» (там 
же последние пять слов —  курсивом) откуда и заимствован последу- 
кицими собраниями сочинений.

На перевод <<Генриады» или превращение Вольтера (стр. 227). 
Напечатано в «Цветнике» 1810, ч. V, № 2, февраль, стр. 229 — 230, с 
подписью Т. Я . Р . В собрание стихотворений включено впервые Май- 
ковским изданием. Принадлежность эпиграммы Батюшкову удостове
ряется его письмом к редактору «Цветника» А. Е. Измайлову, при 
котором была послана эта эпиграмма (Соч. под ред. Майкова, т. III, 
стр. 74). По предположению Л. Н. Майкова, эпиграмма вызвана плохим 
переводом «Генриады», сделанным некоим Иваном Сиряковым. Однако 
при таком объяснении неясно, зачем Батюшкову понадобилось семь лет 
спустя (перевод издан в 1803 г., эпиграмма же, исходя из письма 
Измайлову, написанному в начале 1810 г. относится к этому последне
му времени, что принимает и Майков) высмеивать столь незначительное 
и к тому времени, вероятно, совершенно забытое литературное явление.

К Маше (стр. 227). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 1810, 
ч. XLIX, № 4, февраль, стр. 286, с подписью К .; 2) в «Собрании русских 
стихотворений», ч. V, 1811, стр. 228, с тою же подписью; 3) в «Собра
нии образцовых рзтсских сочинений и переводов в стихах» 1816, ч. V, 
стр. 229, с тою же подписью. По времепи напечатания относим к 
1809 — началу 1810 г.

В а р и а н т ы
1. О,радуйся, мой друг, прелестная Мария\ (Ср. ст., Обр.ссч.)
4, Пусть парки век прядут тебе часы златые (Обр. соч.)
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Адресат неизвестен. Стихотворение Пародирует слова архангела 
Гавриила, обращенные, по евангельской легенде, к деве Марии во время 
так наз. благовещения. Возможность напечатания такого стихотворения 
наглядно демонстрирует временное послабление цензурного гнета, имев
шее место в первое десятилетие царствования Александра I. Несколько 
лет спустя не только немыслимо было сравнивать печатно свою возлю
бленную Машу с девой Марией, но даже самый эпитет «небесный» был за
прещен в применении к женской земной красоте. Первая строка стихо
творения Батюшкова почти буквально повторена Пушкиным в «Гаврии- 
лиаде»: «О, радуйся, невинная Мария!»

[.U . А . Вяземскому] {«Льстецмоей ленивой музы...»)(стр. 228). Извле
чено нами из неопубликованного письма Батюшкова к П. А. Вяземскому 
(Архив феод.-крепостн. эпохи ЦАУ, фонд 195, дело N° 69, карт. 3) и в 
печати никогда не появлялось. Начиная письмо стихами, Батюшков 
дальше пишет: «Я не имел времени даже отвечать вам, любезный князь, 
будучи оторван приезжим. Вот почему лишен удовольствия вас видеть 
и слышать, истинно уд* ^льствия, ибо я вас начинаю любить, как брата. 
Завтра об эту пору постараюсь к вам быть непременно, — стихи мои еще 
не переписаны, вот почему я избавляю вас от сладкого усыпления, ко
торого вам завтре никак не миновать. К. Б ат л. Сбоку приписка: «При
шлите мне Людмилу >. Судя по содержанию письма, которое не датировано 
(нет года и на бумаге), и, в частности, обращению на «вы», оно является 
самым ранним из всех дошедших до нас писем Батюшкова к Вяземскому 
и относится к началу их дружеского сближения (во время пребывания 
Батюшкова в Москве в первой половине 1810 г.), т. е. к марту — апрелю 
этого года. «Сонлива Лета» -  «Видение на берегах Леты», которое как раз в 
это время производило большой шум в литературных кругах Москвы и к 
которому непосредственно примыкает и настоящее шуточное стихотворное 
обращение. Вяземский был в восторге от «Видения». В письме Батюшкова 
к Гнедпчу от конца апреля 1811 г., в котором он пишет о посылаемых ему 
стихах Вяземского на Шаликова: «Они очень остры и забавны. В этом 
роде у нас ничего нет смешнее», имеется приписка самого Вяземского: 
«Кроме однако ж Леты вашей, милостивый государь, Константин Нико
лаевич!». «Людмила» — очевидно, баллада Жуковского. Настоящее 
стихотворное обращение — первое в ряду многих таких обращений Ба
тюшкова к Вяземскому. В свою очередь, у Вяземского, помимо уже упо
минавшегося нами послания в ответ на «Мои пенаты», имеется ряд 
стихотворных посланий и обращений к Батюшкову: «К моим друзьям. 
Жуковскому, Батюшкову и Северину», «К Батюшкову) («Шумит по ро
щам ветр осенний...»), «К Батюшкову» («Ты на пути возвратном...»). 
Наконец, воспоминаниями о Батюшкове целиком подсказано написанное 
во время одной из заграничных поездок Вяземского много лет спустя, 
в 1853 г., стихотворение «Зонненштейн». В психиатрической больнице 
в Зонненштейне (в Саксонии) Батюшков провел 4 года. Описав в первых 
строфах красоты этого «волшебного края», Вяземский продолжает:
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Но облаком в душе засевшей думы 
Развлечь, согнать с души вы не могли.

Я  предан был другому впечатленью:
Любезный образ в душу налетал,
Страдальца образ — и печальной тенью 
Он красоту природы омрачал.

Здесь он страдал, томился здесь когда-то, 
Жуковского и мой душевный брат,
Он, песнями и скорбью наш Торквато,
Он, заживо познавший свой закат.

Не для его очей цвела природа 
Святой глагол ее пред ним немел;
Здесь для него с лазоревого свода 
Веселый день не радостью горел.

Он в мире внутреннем ночных видений 
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы,
И был он мертв для внешних впечатлений,
И божий мир ему был царством тьмы.

Но видел он, но ум его тревожил —
Что созидал ума его недуг, —
Так бедный здесь лета страданья прожил,
Так и теперь живет несчастный друг.

Стихи на смерть Даниловой.., (стр. 228). Напечатаны в «Вестнике 
Европы» 1810, ч. L, № 7, апрель, стр. 189, с подписью К. и пометой «С. Пе
тербург». Однако помета эта условна: всю первую половину 1810 г. 
Батюшков провел в Москве. Кроме Батюшкова, стихи на смерть Дани
ловой написали еще несколько поэтов-современников, в том числе и при
ятель его Гнедич.

Стихотворение Батюшкова написано между 8 января 1810 г. (дата 
смерти Даниловой) и выходом апрельской книжки журнала (дата цеп. 
зуриого разрешения не обозначена).

«Известный откупщик Фадей...ь (стр. 228). Напечатано : 1) в «Вестнике 
Европы» 1810, ч. L1, № 10, май, стр. 127, с подписью К. В. ; 2) в «Собра
нии русских стихотворений», ч. V, 1811, стр. 104; 3) в «Пантеоне русской 
поэзии» 1814, ч. I, стр. 270; 4) в «Собрании образцовых русских сочине
ний и переводов в стихах», ч. VI, 1817, стр. 31; 5) там же, 2-е изд., ч. VI, 
1822, стр. 27, — везде с полной подписью; 6) в «Опыте русской антоло
гии», 1828, стр. 179, под названием «Эпиграмма» и с вариантом ст. 4: 
«Дал богу медный грош, и сотни взял рублей». Списки: 1) в Блудовской 
тетради, 2) в сборнике Ефремова, 3) в Тургеневской тетради (вариан
тов нет). Эпиграмма была сначала включена в «Опыты», но затем, по 
желанию Батюшкова, вырезана, вместе с еще тремя стихотворениями, из 
уже отпечатанной книги. Лицо, против которого направлена эпиграмма, 
неизвестно. Цо времени напечатания относим к 1810 г.
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«Теперь сего же дня...ь (стр. 229). Эпиграмма напечатана: 1) в «Вест
нике Европы» 1810, ч. LI, № 10, май, стр. 126, с подписью: К. В. ; 2) в 
«Собрании русских стихотворений», т. V, 1811, стр. 104; 3) в «Пантеоне 
русской поэзии», 1815, ч. IV, стр. 273; 4) в «Собрании образцовых рус
ских сочинений и переводов в стихах», 1817, ч. VI, стр. 30; 5) там же, 
2-е изд., 1822, стр. ч. VI, 27 ,—везде с полной подписью. Была вклю
чена в «Опыты», но, как и предыдущая, вырезана из отпечатанной 
книги. Список в Блудовской тетради (вместе с «Как трудно Бибрису...» 
под общим названием «Эпиграммы»). Даем текст «Опытов».

В а р и а н т ы
7. Теперь с сего же дня, (В. Евр.)
4. Для мудрости святой. (С. р. ст., Пант.

В. Евр.)
Написана, видимо, одновременно с предыдущей. Лицо, против кото

рого направлена эпиграмма, неизвестно.
«Истинный патриот..л (стр. 229). Впервые напечатана в «Цвет

нике» 1810, ч. VI, № 6, июнь, стр. 360, под заглавием «Рыцарь н шего 
века» и с подписью T. Р. К.; включена в «Опыты», но вырезша из от
печатанных экземпляров. Списки: 1) в Блудовской тетради, 2) в сбор
нике Афанасьева (опубликован в «Б блиографических записк х» 1861, 
т. III, стр. 637), 3) в сборнике Ефремова, 4) в Тургеневской тетради. 
В трех последних под заглавием «Русский витязь». В «Цветике» вариант 
8 ст.: На нравы прогневясь, как истый витязь русский. Ст. 2 у Майкова 
напечатан ошибочно: «О милые остатки. Сг. 3 в Тург. тетр. — Упрям
ства дедушки... По времени напечатания относим к 1810 г.

Объект и этой эпиграммы в точности неизвестен, но явление, в ней 
высмеиваемое, носило достаточно типический характер. На эту же тему 
Батюшковым написано шутливое двустишие в «Прогулке по Москве» 
(см. в нашем издании, стр. 306) в применении уже к самому себе. О том 
же достаточно поверхности м две рянском «патриотизме» Батюшков уже 
с возмущением пишет в письмах из Нижнего-Новгорода, куда он попал 
вместе со многими москвичами после эвакуации Москвы в 1812 г.: «Везде 
слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят 
французов п -французски, а патриотизм заключается в словах «Point 
de paix» <«Ни в коем случае не заключать мйра»> (Соч. под ред. 
Майкова, т. II I , стр. 206). Позднее, находясь с русской армией в поко
ренном Париже, Батюшков снова, но уже в гораздо более добродушных 
тон 'х, встоминает о нижегородском патриотизме московских беглецов; 
о В. Л. Пушкине, который, «забыв о Наполеоне, гордящемся на стенах 
древнего Кремля» (слова из тогдашнего стихотворения В. Л. Пушкина), 
«отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монар
хии, и спорил до слез... о преимуществе французской словесности»; 
о «балах и маскерадах, где наши красавицы, осыпав себя бриллиантами
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и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрплях французских, 
во французских платьях, болтая по-французски бог знает как, и про
клинали врагов наших» (т. III, стр. 268).

Отъезд (стр. 229—230). До 1817 г. в печати не появлялось. Как и пре 
дыдущие три пьесы, включено в «Опыты», но вырезано из отпечатанных 
экземпляров. Списки: 1)всборнике Афанасьева под заглавием«М...вой... 
июнь» (опубликован в «Библиографических записках» 1861, т. III, 
стр. 636), 2) в сборнике Ефремова, 3) в Тургеневской тетради (в обоих 
под заглавием: «М. Л ...вой... июня»), 4) в Блудовской тетради.

В а р и а н т ы
23. Иной, я видел, здесь вздыхает. (Аф., Ефр.,

Тург.)
16. Теперь краснеет и молчит (Аф., Ефр.,

Тург., Блуд.

17.
тетр.)

Труды искусныя Арахны (Аф., Ефр.,
Тург.)

2 2 -2 3 . Тебе лишь дамь не заплачу ; (Аф., Ефр.,
Скорей, скорей, шаги удвоя Тург.,

тетр.)
Блуд.

Судя по составу рукописи Афанасьева, в которую вошли стихи 1807— 
1812 гг., стихотворение написано в этот период, возможно в 1810 г. 
(см. Майковское, изд.,т. I, стр. 339). Майков, желая уточнить рифму, про
извольно вводит неправильное чтение 17 стиха: «Труды затейливой 
Арашны».

На поэмы Петру Великому (стр. 230). Эпиграмма эта напечатана1 
1) в «Пантеоне русской поэзии», ч. IV, 1816, стр. 274, без подписи; 2) в 
«Русском архиве» 1863 (2-е изд.), стр. 879, без подписи и без указания, 
что она принадлежит Батюшкову, в числе восьми стихотворений, до
ставленных А. Н. Афанасьевым. Даем текст «Пантеона» (Майков, 
оговаривая, что берет в качестре основного текста публикацию «Рус
ского архива», на самом деле дает контаминированную редакцию: в 
1 ст. — <судеб ).

В «Русском архиве» первые два стиха представляют следующий 
вариант. Jfywc странен здесь судьбы устав!

Певцы Петровых дел — несчастья жертвы.
До Майковского издания в сочинения Батюшкова не включалась, но 

была ошибочна введена по тексту «Пантеона» в собрание сочинений 
кн. П. А. Вяземского под заглавием «На поэмы в честь Петра Великого» 
(т. III, стр. 52). Принадлежность эпиграммы Батюшкову удостоверяется 
его письмом к Гнедичу от конца февраля — начала марта 1817 г. 
(Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 420—421). «Наш Пиндар» —
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Ломоносов, который не закончил своей поэмы о Петре Великом. Эпиграмма 
метит не только в кн. Шихматова, как толкует ее Л. Н. Майков, но. 
как показывает самое ее заглавие, и во всех современных Батюшкову 
авторов многочисленных «Петриад», о которых поэт с такой иронией 
упоминает в письмах (т. III, стр. 85—86) и в своем сатирическом отрывке 
в прозе «Похвальное слово сну» («Петр Виликий» в 6 песнях Романа 
Сладковского, Спб. 1803; «Петр Великий», лирическое песнопение в 
8 песнях, кн. С. Шихматова, Спб. 1810; «Петриада» в 10 песнях 
Александра Грузинцева, Спб. 18.12). Скорее всего эпиграмма вызвана 
поэмой Грузинцева и, значит, относится к 1812 г.

Сравнение (стр. 230—231), Напечатано в «Вестнике Европы» 1810, 
ч. LII, N° 14, июль, стр. 124, под названием «Сравнение двух полковод
цев», с подписью К. Списки: 1) в сборнике Ефремова, 2) в Тургеневской 
тетради (в обоих под тем же заглавием) и 3) в Блудовской тетради, даю
щей последнюю редакцию, существенно отличающуюся от первопечатной 
(Блудовская редакция была опубликована впервые Н. О. Лернером в 
заметке «Затерянная тетрадь стихов Батюшкова» в «Русском библио
филе» 1916, № 5, стр. 81). Печатаем по Блудовской тетради, исправляя 
неточность публикации «Русского библиоф&ла» (в 4 ст. «разных» вместо 
«ратных»).

В а р и а н т ы
2. < Отсутствует> (В. Евр.,

Ефр., Тург.)
3. Сей был бичом врагов, а Клит всего робел (В. Евр.)

Сей бил мечом врагов, а Клит всего робел (Ефр., Тург.)
4. < Отсутствует )> (В. Евр.,

Ефр., Тург.)
6. А Клит, ленивец наш , спал часто по неделе » »

Лицо, давшее повод к эпиграмме, неизвестно. По времени напеча
тания относим к 1810 г.

Из антологии (стр. 231). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 1810, 
ч. LII, № 14, июль, стр., 124, с подписью В.; 2) в «Собрании русских сти
хотворений» 1811, ч. V, стр. 227; 3) в «Пантеонерусской поэзии», ч. III, 
1814, стр. 105; 4) в «Собрании образцовых русских сочинений и пе
реводов в стихах», ч. VI, 1817, стр. 161; 5) там же, 2-е изд., ч. VI, 1822, 
стр. 145; 6) в «Опыте русской антологии», 1828, стр. 51 — везде с пол
ной подписью. Списки: 1) в Блудовской тетради, 2) в сборнике Ефре
мова, 3) в Тургеневской тетради.

Приводим по тексту Блудовской тетради, в печати не появлявше
муся и дающему гораздо более острую концовку, нежели в известном 
доселе тексте.
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В а р и а н т ы
2. И Майн сын тебе надолго благосклонен (В.Евр.,И зд.

Майкова)
10—11. Скажите; что за честь, (Все публи

кации)
Когда не волк его, Алкид изволит съесть?

11. Когда не волк его, а бог изволит съесть (Ефр., Тург.)
Перевод Батюшкова сделан, по указанию Л. Н. Майкова, не с 

греческого подлинника, (в Anthologia Palatina, IX , 72), а с переложения 
Вольтера, помещенного в статье об эпиграмме в его «Философском 
словаре». По времени напечатания написано не позднее июля 1810 г.

На смерть Лауры (стр. 231—232). Напечатано : 1) в «Вестнике Европы* 
1810, ч. LIU, № 17, сентябрь, стр. 54, с подписью К. Б .;  2) в «Музе но
вейших российских стихотворцев» 1814, стр. 53, с полной подписью. 
Время напечатания определяет срок, позднее которого стихотворение 
не могло быть написано. В издании Майкова не соблюдено деления 
на строфы. Перевод одного из наиболее знаменитых сонетов Петрарки, 
2-го сонета из цикла «Сонеты и канцоны на смерть Лауры». Строфи
ческая форма сонета (14 стихов, состоящие из двух катренов и двух 
заключительных трехстиший) Батюшковым не соблюдена: заменена 
в его переводе 4-мя четырехстишиями.

Первая строка подлинника, приведенная Батюшковым в подстроч
ной сноске, значит по-русски «Пала высокая колонна и зеленый лавр» 
(игра слов: Colonna — колонна и друг и покровитель Петрарки, проис
ходящий из средневекового аристократического рода Колонна; Lauro— 
лавр и Лаура). Батюшков вспоминает этот же сонет в своей статье 1815 г. 
о Петрарке (Сочинения под ред. Майкова, т. II, стр. 167).

Вечер (стр. 232—233). Напечатано: 1) в «Вестнике Европы» 1810 г., 
ч. LIV, -№ 21, ноябрь, стр. 37—39, с подписью К. Б.\ 2) в «Музе новейших 
российских стихотворцев» 1814, стр. 58—59, с полной подписью ; 3) в «Со
брании русских стихотворений», ч. VI, стр. 294—295, с полной под
писью. Списки: 1) в сборнике Афанасьева, 2) в Блудовской тетради, 
3) в сборнике Ефремова, 4) в Тургеневской тетради. Даем по тексту Блу- 
^вской  тетради, представляющему последнюю редакцию и в печати не 

'появлявшемуся. Написано не позже ноября 1810 г.
В а р и а н т ы

1. В тот миг как солнца луч потухнет за
горою

7. Вкушает сладкий сон, замену горьких
слез

11. Когда вечерний луч потухнет средь мо
рей

(Ефр., Тург.)

(В. Евр., Му
за, С. р. ст., 
Аф.) 

ь »
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14. Оратай острый плуг уносит за собою 
17—18. В тени домашних лар, и всюду сын по

слушный
С отцом и матерью вкушает пир ра

душный
17—18. Супруга, рой детей оратая встречает 

• И брашна сельские поспешно предла
гает

19—20. Он счастлив... Я один, тоской усыно
влен,,

Грущу и день, и ночь среди безмолвных
стен

25. Игралище ветров среди пучины пенной

26. И ты, рыбак, спешишь на брег уединен
ный

(Тург.)
(В. Евр., Му
за, С. р. ст.)

(Тург.)

(В. Евр., Му
за, С. р. 
ст., Аф.,Ефр., 
Тург.)
(В. Евр., Му
за, С. р. ст., 
Аф.)
(Ефр., Тург.)

Стихотворение Батюшкова — вольный перевод, подчас даже только 
подражание 4-й канцоне Петрарки из цикла <Sonetti е canzoni in 
v ita di M. Laura».

[Отрывок из элегии] («О, пока бесценна младость...») (стр. 233—234). 
Впервые напечатано в сочинениях Батюшкова, изд. 1834, ч. И, стр. 75— 
76, с примечанием: «Начало сей пиесы не отыскано». У Майкова ст. 7 не
правильно: «А когда в сени приютней». Майков датирует стихотво
рение 1810—1812 гг., вместе с тем совершенно произвольно помещая 
его среди пьес 1807—1808 гг. По легкости и изяществу стиха пьеса ни
как не могла быть написана ранее 1810 г.

Мадагаскарская песня (стр. 234—235). Напечатана: 1) в «Вестнике 
Европы» 1811, ч. LV, № 3, февраль, стр. 177, с подписью К .; 2) в «Собра
нии русских стихотворений», ч. VI, стр. 241, с полной подписью. Довольно 
близкий перевод одной из мадегасских песен Парни (Chansons ma décasses, 
Chanson V III, Oeuvres Parny, t. II, Par. 1809, p. 49), написанных Парни 
в прозе. (Мадегассы — жители острова Мадагаскара.) Уроженец одной 
И8 французских колоний в Африке — острова Бурбона — Парни мог по
знакомиться с местным фольклором, однако его записи мадегасских пе
сен имеют самое отдаленное сходство с подл аниками, за каковые с его 
слов их долгое время принимали. Вместе с другими, очевидно, был вве
ден в заблуждение и Батюшков. Перевод Батюшкова близко воспроиз
водит подлинник, замечательно искусно перелагая прозу Парни в стихи. 
По времени напечатания относим перевод к 1810 — началу 1811 г.

Филомела и Прогна (стр. 235—236). Напечатана: 1) в «Вестнике Евро
пы» 1811, ч. LX, N? 23, декабрь, стр. 186—187, с подписью К. ; 2) в «Собра
нии образцовых русских сочинений и переводов в стихах», ч. III, 1815,
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стр. 226—227 ;3) тамж е,изд. 2-е, ч. 111,1821, стр.205—206; в обоих изда
ниях с полной подписью. В «В. Е вр .»: ст. 7 — яЗдорова душенька-сестри
ца» (возможно, опечатка). Перевод одной из басен Лафонтена (16 басня
3-й книги), в свою очередь заимствованной им у греческого баснописца 
Бабрия. Перевод сделан в 1811 г. Одновременно с переводом из Лафон
тена Батюшковым была написана другая, повидимому, оригинальная 
басня, из которой нам сохранилось только пять строк, цитируемых им 
в письме к Вяземскому от 19 декабря 1811 г. (см. в нашем издании стр. 
402). Одновременно Батюшков защищает обе свои басни от Вяземского, 
который не был удовлетворен ими, но прибавляет: «Впрочем, если хо
чешь, я никогда писать басен не стану, чтоб не быть твоею баснею». Дей
ствительно, басен Батюшков больше не писал, «Филомелу и Прогну» 
не перепечатывал (впервые введена в собрание сочинений только Май- 
ковским изданием), а вторую басню, название которой нам неизвестно, 
и вовсе не отдавал в печать.

[Я. И. Гнедичу] («Сей старец, что всегда летает...») ’(стр. 236—237). Из
влечено нами из письма Батюшкова к Гнедичу от 27 ноября — 5 декабря 
1811 г. (опубликовано в «Русской старине» 1883, т. XXXVIII, стр. 339— 
346) и впервые вводится нами в собрание стихотворений. Стихи напи
саны по случаю именин Гнедича: «Завтра ты именинник, и надобно тебя 
поздравить: вот зачем я должен прибавить целый лист...» и после сти
хов: «Вот мое желание: оно одинаково и в прозе, и в стихах». Напи
сано 5 декабря 1811 г.

[На членов Вольного общества любителей словесности] (стр. 237). Из
влечено нами из письма Батюшкова к Д. В. Дашкову от 9 августа 1812 г. 
и впервые вводится в собрание его стихотворений. Незадолго до этого 
началась война с Наполеоном. Батюшков чрезвычайно сильно пережи
вал происходящие события. «Мы... живем в такие времена, каковым и 
примеру не сыщешь», писал он сестре (письмо от 16 августа 1812 г. Соч. 
под ред. Майкова, т. II I , стр. 201). Тем больше возмущало его имев
шее место при начале войны чисто обывательское равнодушие значи
тельной части дворянства, в частности, петербургских дворян-лите- 
раторов, членов «Вольного общества любителей словесности, наук и 
художеств», в котором Батюшков состоял с 1806 г. и из которого не
которое время спустя демонстративно вышел в связи с исключением 
из него Дашкова, произнесшего издевательскую речь «в честь» новоиз
бранного члена, гр. Хвостова. «Поговорить ли с вами о нашем обществе, 
которого члены все подобны Горациеву мудрецу или праведнику, все спо
койны и пишут при разрушении миров». Вслед за этим следуют стихи 
(Соч., т. III, стр. 199). Выражение «Солнцев дом» заимствовано у 
Державина («На освящение Эрмитажного театра 28 января 1808 г.»).

Переход русских войск через Неман (стр. 237—238). Впервые — в «Славя
нине» 1830, ч. X III, стр. 209—210, с полной подписью автора. Целиком
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дто стихотворение Батюшкова до нас не дошло. Написано в связи с на
чалом заграничного похода русских войск, преследовавших разбитого 
Наполеона (значит не раньше февраля 1813 г.), и напоминает по общему 
тону более повднее стихотворение Батюшкова «Переход через Рейн». «За
думчивый беглец» (ст. 9) — один из французских ратников. «Царь мла
дой»— Александр I. «Старец вождь» (предпоследний стих) — Кутузов.

[Отрывок из Шиллеровой трагедии...] (стр. 238—248). Впервые опу
бликован В. (кн. П. А. Вяземским) в «Московском телеграфе» 1828, ч. 19, 
№ 1, стр. 34—45, без прямого указания, что он принадлежит Ба
тюшкову, но со следующим примечанием : «Следующий отрывок найден 
в бумагах поэта, коего долговременное молчание доныне оплакиваемо 
русскими музами, и потому он драгоценен. Вероятно, отрывок сей еще 
не совершенно был исправлен и может почесться опытным упражне
нием в переводе. В нем не видать последней отделки великого мастера, 
но виден отпечаток руки поэтической и встречается много превосходных 
мест. Может быть, он не удовлетворителен для славы поэта, уже осно
ванной на других памятниках, более блестящих, но, без сомнения, удо
влетворит он любопытству и вниманию читателей; сообщая отрывок сей 
«Телеграфу», имею их удовольствие в виду». В Майковском издании от
рывок воспроизведен с рядом ошибок: ст. 12 — горячность вечную к сы
нам; ст. 164 — не потому ль, что я виновен; ст. 35 вовсе пропущен. Да
тируем отрывок условно 1813 г. В это как раз время в связи с возник
шими в Батюшкове, в результате войны 1812 г., отталкиваниями от 
французской литературы, он стал, в противовес ей, особенно интересо
ваться литературой немецкой, к которой до того относился несколько 
пренебрежитеЛьно. Интерес этот, естественно, особенно обострился в 
1813 г., в период пребывания его в Германии, в частности, в резиденции 
Гете — Веймаре. В письме оттуда Гнедичу он пишет о своей «новой страсти 
к немецкой литературе» (Сочинения под ред. Майкова, т. II I, стр. 240); 
в письме из Веймара же сестре упоминает о «Гете, сочинителе Вертера, 
славном Шиллере и Виланде». В Веймаре же он был на представлении 
«Дон-Карлоса» Шиллера. «Дон-Карлос» мне очень понравился, и я при
мирился с Шиллером», писал он в только что упомянутом письме к 
Гнедичу (письмо от 30 октября 1813 г.).

Новый род смерти (стр. 248). Впервые — в «Сыне отечества» 1814, 
ч. 17, № 41, стр. 113, с подписью N. Принадлежность пьесы Батюшкову 
никем не подозревалась до появления заметки Н. О. Лернера («Забы
тая тетрадь стихов Батюшкова», «Русский библиофил» 1916, № 5, стр. 80), 
напечатавшего ее по тексту Блудовской тетради. В собрание стихотво
рений вводится нами впервые (по тексту Блуд. тетр.). Стихотворение, 
очевидно, вызвано потоком бездарных «патриотических» виршей, поро
жденных русскими победами и разгромом Наполеона (образцы их при
ведены в заметке Лернера). Написано между маем (Наполеон прибыл 
&а Эльбу 4 мая) и октябрем (выход журнала) 1814 г,

№



В а р и а н т ы  («Сына отечества»)î 
4. И каждый произнес свой строгой приговор 

11—12. «От жажды!»... «Нет» — сказал насмешли
вый Филон —

«Бы с большей лютостью дни изверга скончайте»
Запрос Арзамасу (стр. 248). Находится в письме Батюшкова к П. А. 

Вяземскому от 4 марта 1817 г. К стихам приписка : «Успокой мою душу. 
Я в страшном недоумении. Задай это Арзамасу на разрешение. Почитай 
это Солнцеву и боле никому. В худой час Василий Львович рассердится: 
у него бывают такие минуты, как у меня грешного» (Соч. под ред. 
Майкова, т. III, стр. 426—431). Стихи выверены нами по подлиннику 
(Арх. феод.-крепости, эпохи ЦАУ) и впервые вводятся в собрание 
стихотворений Батюшкова. Шутка Батюшкова — подражание шуточ
ному стихотворению Вольтера «Les trois Bernards» (Три Бернарда). 
Во втором из Пушкиных автор, очевидно, имеет в виду В. Л. Пушки
на, который развелся с женой, первый Пушкин, несомненно, — 
А. М. Пушкин. Однако, кого разумеет Батюшков под «третьим» Пушки
ным, — не совсем ясно. Характеристика его — «страшный плут и прямо 
в ад ему дорога» — подсказывает более всего молодого Александра Пуш
кина, который уже славился в это время своими кутежами, любовными 
проказами и т. п. Однако против этого предположения как будто гово
рит 2 ст.—«все одни имеют леты»; кроме того, А. С. Пушкин, как и отец 
его С. Л., также писавший стихи, жил в это время не в Москве, а в Пе
тербурге. Солнцев — Матвей Михайлович, камергер, женатый на одной 
из сестер В. Л. и С. Л. Пушкиных. Оба брата весьма гордились своим 
«шестисотлетпим дворянством», над чем Солнцев * частенько подтруни
вал. Линия же Бобршцевых-Пушкиных, имея общего с Пушкиными 
полулегендарного родоначальника, Радшу, была младше их в генеало
гическом отношении. К числу стихотворных арзамасских шалостей 
Батюшкова стпосится и шуточная его подпись под одним из обращений 
к арзамасцам В. Л. Пушкина, в котором последний оправдывается в 
связи с присланными им в «Арзамас» и жестоко раскритикованными 
его членами так паз. «Яжелбицкими эпиграммами»:

За неумением грамоте член Арзамаса Ахилл  
6 пальцев приложил

(см. воспроизведение подии си и отпечатка пальцев в книге < Арза
мас и Арзамасские протоколы», редакц. М. С. Боровковой-Майковой, 
предисл. Д. Благого. Изд-во писат. в Ленинграде, 1933). В том же 
письме к Вяземскому от 4 марта 1817 г. имеется другая стихотвор
ная шутка Батюшкова (видимо, пародия па Карамзина, см. Сочине
ния, изд. 1848 г., т. I I I ,  стп. 4 б):

Я очень оолен,
Но собой доволен;
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Я  неволен,
Но мне, Музы,
Ваши узы 
Так легки,
Как сии стишки.

«По ним, — прибавляет Батюшков,—ты можешь судить, какие быстрые 
успехи делаю в поэзии».

[Надпись к портрету кн. П. А. Вяземского] (стр. 249). Послано Ба
тюшковым в письме к Вяземскому от 9 марта 1817 г. В письме Ба
тюшков просит Вяземского прислать ему портрет Жуковского и при
бавляет: «Не я прошу его, твой портрет кличет на стене. Вот ему 
надпись...»: Дальше следует четверостишие. Выверено нами по подлин
нику (Арх. феод.-крепости, эпохи ЦАУ) и впервые вводится в собрание 
стихотворений Батюшкова. В письме Вяземского к А. И. Тургеневу 
от 13 января 1816 г. (Остафьевский архив, т. I, стр. 36) имеется ка
рикатурная зарисовка Батюшковым Вяземского с его же припиской: 
«Без образа лицо» и с шуточными стихами, начатыми Вяземским и закон
ченными Батюшковым (курсивом даем то, что принадлежит Батюшкову):

Батюшков хочет со хран и  ь аноним,
Но глупость за него здесь руку приложила,
И ты его узнал, мой друг Абдолоним.
С тобою будь его и жизнь и сила.

Абдолоним — Сидонский царь. В стихи Батюшкова попал, конечно, 
только ради рифмы.

Послание («Счастлив кто в сердце...») (стр. 249). Извлечено нами из 
неопубликованного письма Батюшкова к П. А. Вяземскому (Арх. феод.- 
крепостн. эпохи ЦАУ, ф. 195, карт. 3, № 69) и в печати не появлялось. 
Письмо не датировано. Инцидент между «унылым» и «безмолвным» Со- 
ковниным и женой Вяземского произошел в июне 1817 г. (см. ниже 
стр. 601). Вместе с тем, судя по обещанию Батюшкова внезапно нагря
нуть в Остафьево, письмо послано из Москвы (передано через выехав
шего в Остафьево «мудреца пушкинического», т. е. В. Л. Пушкина), 
где Батюшков был в начале июля 1817 г. К  этому времени и отно
сим послание (больше Батюшков не был в Москве до мая 1818 г., 
когда Вяземский уже уехал в Варшаву). Письмо начинается сло
вами: «Одни слабые души, подобные твоей, жалуются на погоду; 
истинный мудрец восклицает», дальше следуют стихи, за которыми 
приписка: «Итак, если это все поспеет, и дела позволят, то я буду».

[Кн. П. А.Вяземскому] («Я вижу тень Боброва...») (стр. 250). Опубли
ковано впервые в «Русском архиве» 1866, стр. 474, в статье «Литератур
ные арзамасские шалости». Находится в недатированном и неопублико
ванном письме к Вяземскому, выверенном нами по подлиннику (Арх,
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феод .-крепости, эпохи ЦАУ). За стихами Приписка: «т. е. я теперь, сидя 
с сильной головной болью, от которой ниже сном, ниже перечитыванием 
Шихматова не избавлюсь». Исходя из даты «Запроса Арзамасу», пред
положительно датируем и эту шуточную пьесу тем же 1817 г.

Послание к А . И . Тургеневу (стр. 250—251). Впервые напечатано: 
1) в «Памятнике отечественных муз», изданном на 1827 г. Борисом Федоро- ' 
bum , Спб. 1827, отдел «Стихотворения», стр. 6—8, с полной подписью; 
(передано самим Тургеневым); 2) в «Литературных прибавлениях к 
Русскому инвалиду» 1832, № 77, стр. 615. В обоих местах под за
главием: «Послание к А. И. Т—ву»; 3) в «Русском вестнике» 1871, № 10, 
стр. 615—616, в статье «Петербургского старожила В. Б.». «Мое зна
комство с Воейковым в 1830 г. и его пятничные литературные собрания», 
под заглавием «Мыза Приютино (А. Н. Оленина)», без семи последних 
строк, с указанием, что списано с собственноручного списка Карамзина. 
Майков относит это стихотворение «гадательно к 1817—1818 гг., ко 
времени после издания «Опытов», ибо в этот сборник оно не вошло». 
Не признавая мотивировку Майкова достаточно убедительной, сохра
няем условно эту дату в виду отсутствия данных для передатировки. 
Печатаем по «Памятнику отечественных муз».

В а р и а н т ы
10. И лаской на устах (Лит.приб., 

Р. вест.)
13. Без бального наряда. (Р. вест.)
18. Для  отдыха от дел (Лит.приб., 

Р. вест.)
26. И рвет Парнаса розы » »
41. Как пишет Тинислов (Р. вест.)
60. Согласен? — По рукам. (Лит. приб.)

[С. С. Уварову] (стр. 252). Напечатано: 1) в «Северных цветах» на 
1826 г., Спб. 1826, стр. 4, под заглавием «К NN», с полной подписью; 2) в 
«Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» 1833, № 46, 
стр. 367, с тем же заглавием; 3) в «Москвитянине» 1841, ч. V, № 29, 
статья «Село Поречье», стр. 189—190. Сохранился собственноручный 
список этого стихотворения, сделанный А. Пушкиным и посланный им 
кн. П. А. Вяземскому вместе с «Подражанием Ариосту» (Арх. феод.- 
крепостн. эпохи ЦАУ, ф. 195, д. № 52, к. 2, л. б2). Список совпадает 
с публикацией «Северных цветов».

В а р и а н т ы
(по «Северн, цветам», «Лит. прибавлениям^ и списку Пушкина)

3. Ты не утратил нежный вкус
4. Еще ты любишь голос лирной
5. Еще в душе ‘твоей огонь
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7. И Аполлонов. борзый конь
8. От муэ тебя в Киферу носит
9. От древней Спарты до Афин.

11. До стен Пальмиры и Солима
12. Умом ты мира гражданин
13. Ты любишь отдыхать с Эрато й
15. И нас уносишь за собой
16. В миры фантазии крылатой
17. Тебе легко,: ты награжден.
18. Влагословлен, взлелеян Фебом

Стихотворение это надписано Батюшковым на экземпляре «Опытов», 
подаренном им Уварову (хранился в библиотеке села Поречья Можай
ского уезда Московской губ.) и относится, очевидно, к 1817 г. По этому 
автографу напечатал его М. П. Погодин в «Москвитянине», текст ко
торого и берется нами в качестве основного.

К творцу Истории государства Российского (стр. 252—253). Сообщено 
Батюшковым в письме к А. И. Тургеневу от сентября 1818 г. (под
линник— в ИРЛИ Академии Наук, № 71 ; у Майкова воспро
изведено не совсем точно и датировано 1817 г., однако в томе I, 
стр. 418—419, Майков оговаривает ошибочность этой даты). Тогда 
же отправлено Батюшковым жене H. М. Карамзина анонимно от имени 
«Навсегда неизвестного», который, «тронутый глубоко, восхищенный 
чтением «Истории государства Российского», написал несколько сти
хов к бессмертному оной творцу» (т. I I I ,  стр. 470—471). «Историю» 
Батюшков, по его словам, «не выпускал из рук» в июле 1818 г. 
(to., 5-'5). Между июлем и 10 сентября (to., 594) и написано данное 
стихотворение. Опубликовано: 1) в «Полярной звезде» на 1824 г., 
стр. 21—22; 2) в «Утре», сборнике, изданном М. Погодиным, стр. 186 — 
187, М. 1866; 3) в «Русском архиве» 1866, стр. 653. В Архиве братьев 
Тургеневых (Рукоп. отд. ИРЛИ Академии Наук) имеется автограф этого 
стихотворения под заглавием: «К творцу Истории государства Рос
сийского или Российского государства» и с подписью: К. П. О.; тут же 
другой рукой: «т. е. Батюшков» (Сборник, 384, л. 166); текст его, 
в основном совпадающий с текстом письма, берем в качестве основного.

В а р и а н т ы
6. Народ любитель громкой славы (Пол. зв.,

% У тро,Р.арх.)
7. Забыв ристанья и забавы (Пол. зв.)

13. С какою зкаждой он внимал, (Пол. зв., Ут
ро, Р. арх.)

Послание к Карамзину, наряду с надписью Уварову, переводами из 
антологии и вообще большинством стихотворений, написанных за послед-
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нпе годы перед психическим заболевапием, принадлежит к числу наи
более зрелых вещей Батюшкова. О впечатлении, им произведенном, сви
детельствует большое количество отражений и реминисценций из него 
в творчестве поэтов-современников. Гак, Баратынский целиком заим
ствует из него 1 стих, начиная им свое стихотворение 1840 г. «Рифма». 
К последним стихам его весьма близок Пушкин в концовке своего посла
ния «Козлову». Мало того, по верному наблюдению С. М. Бонди, ко
торым он супами поделился, непосредственно связаны с ним, пред
ставляя своеобразный частичный его пересказ, заключительные строки 
послания Пушкина к Жуковскому («Когда к мечтательному ми
ру»), написанного также в 1818 г., т.е .сейчас же вслед за появлением 
послания Батюшкова. Приводим их в редакции 1818 г. (см. Сочине
ния Пушкина, изд. Академии Наук, т. I I , Спб. 1905, стр. 11):

Смотри, как нламепный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный 
Читает повесть древних лет!
Он духом там, в дыму столетий:
Пред ним волнуются толпой 
Злодейства, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой;
От сна воскресшими веками 
Он бродит тайно окружен 
И благодарными слезами 
Карамзину приносит он 
Живой души благодаренье 
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье 
Бесплодной суеты земной:
И в нем трепещет вдохновенье.

Князю П . И. Шаликову (стр. 253—254). Напечатано: 1) в «Новостях 
русской литературы» или «Прибавлениях к Русскому инвалиду» 1822, 
кн. II, стр. 61—62, с примечанием кн. Шаликова: «Предчувствую, с 
каким удовольствием читатели сих листков увидят стихи столь давно 
умолкшего любезного поэта, полученные мною пред отъездом его в 
Италию»; 2) в «Собрании образцовых русских сочинений в стихах и 
прозе», 2-е изд., ч. V, 1822, стр. 115—116; 3) в «Собрании новых 
русских стихотворений», ч. I , стр. 243—244. Список — в альбоме кн. 
Шаликова (ИРЛИ Академии Наук, 4786 XXIV б. 183, стр. 4г—6j). Даем 
текст списка. Во всех публикациях ст. 29: «Не изменюсь...»; в «Собра
нии образцовых сочинений» в ст. 26 вариант, если не опечатка (что вер
нее): «Кастратов, оперу, фигляров, слабый Рим». Датировано самим 
Батюшковым. В том же альбоме (стр. 171) имеется стихотворение са 
мого Шаликова, обращенное, видимо, к А. А. Воейковой:
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В АЛЕКСАНДРИНЕ В.»**
(при посылке сочинений К. Н. Б.)

Вот милый наш поэт,
Любимый милым Фебом,
Взлелеянный Авзонским небом
(Под коим, кажется, и ты узрела свет:
Такие взоры, стан и вкусы благородны 
Стране Бореевой не сродны!);
Вот, словом, Батюшков, счастливец и в судьбе —
Завидую ему: он нравится тебе!

На 392 его же «Эпитафия Б...» со сноской: «По слуху, пронесшемуся 
о смерти любезного поэта»:

Талантом и судьбой он сходен был с Парни:
И рано славен стал, и рано кончил дни!

Дружескую альбомную запись Батюшкова Шаликов напечатал без раз
решения поэта, находившегося тогда в крайне тяжелом психическом со
стоянии и решившего совершенно уйти из литературы (см. его письмо 
к Гнедичу от 1821 г. и наше примечание к нему, стр. 6С6— 608). Это вы
звало резкое осуждение со стороны друзей Батюшкова: «Опять напе
чатаны стихи Батюшкова и какие же», писал Вяземский А. И. Турге
неву, «где он сравнивает себя с Буяновым. Ну, как они попадутся ему? 
Что за неуважение такое и варварское насилие? Известно, что Батюш
ков ничего ни писать, ни печатать не хочет, а его насильно тащут. Ша
ликову, конечно, приятно довести до сведения публики, что Батюшков 
обещается и умирая не забывать отечества и его ; но зачем же Воейкову 
(редактору «Новостей». — Ред.), Шаликова теша, оскорблять Батюш
кова? Сделай милость, пожури Воейкова и возьми с него слово, чтобы 
он вперед ничего не печатал Батюшкова; а не то, право, придется изо
бличить этот литературный разбой» (письмо от 9 янврая 1823 г. ; Остафьев- 
ский архив, II, стр. 296—297).

Книга, полученная Батюшковым от Шаликова, — «Новые повести» 
Жанлис, переведенные последним. «Герой Пушкина» — Буянов, главное 
действующее лицо шуточной эротической поэмы Пушкина «Опасный со
сед». Из нее же заимствован ст: 11 послания Батюшкова.

«Жуковский, время все проглотит...» (стр. 254). Вписана Батюшко
вым в альбом Жуковского, во время встречи с ним в Дрездене между 21 
и 24 октября 1821 г. Под стихами дата: «Дрезден 1821 г., à la ville de 
Berlin» (т. e. гостиница Stadt Berlin, в которой остановился Жуков
ский), год приписан несколько сбоку, видимо рукой Жуковского. Аль
бом хранится в Ленинградской Публичной библиотеке (см. отчет 
за 1902 г., стр. 41—43). Опубликовано в качестве первой публикации, 
И. А. Бычковым в «Сборнике статей в честь Д. Ф. Кобеко», Спб. 1913,
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стр. 237—238, «Одно из последних стихотворений Батюшкова». (Однако 
стихотворение было напечатано уже в «Русской старине» 1887, т. 54, 
апрель, с указанием, что, по почерку альбомной записи, оно как 
будто бы Батюшкова).

К О Л Л Е К Т И В Н О Е

Певец в Беседе любителей русского слова (стр. 255—262). Опубликовано 
впервые М. Н. Лонгиновым в «Современнике» 1856, т. LVII, № 5, 
Смесь, стр. 10—18, под названием «Певец в беседе славянороссов». 
Н. И. Греч в «Северной пчеле» 1857, №108, стр. 510, дал некоторые 
поправки к тексту «Современника». Небольшие отрывки иэ этого 
стихотворения опубликованы в «Библиографичеш их зхписках» 1859, 
стр. 422 (в напечатанном там письме А. Е. Измайлова к Н. Ф. Грам- 
матину от 17 марта 1813 г.), в «Мелочах из запаса моей памяти» М. А. 
Дмитриева, изд. 2-е, стр. 199—200; наконец, в Полном собрании сочи
нений С. Т. Аксакова, Спб., 1886, т. III, стр. 213* Я. Грот опубликовал 
все стихотворение под названием «Певцы в беседе славянороссов» в IX то
ме академического издания сочинений Державина по списку, найден
ному в бумагах последнего (Спб. 1883, стр. 202—209). Несмотря на то, 
что этот последний список (в дальнейшем обозначаем его Д) дает более 
полную и явно более исправную редакцию, Майков предпочел ввести в 
свое издание заведомо искаженный, по указанию самого же Лонгинова, 
текст списка, бывшего в распоряжении последнего (в дальнейшем обо
значаем его буквой Л), частично внеся в него поправки Греча. Как и 
для «Видения на берегах Леты», вариантов из других списков к тексту 
«Певца», принятому им за основной, несмотря на их многочисленность 
и бесспорный подчас интерес, он не приводит. М. А. Цявловский любезно 
предоставил в наше распоряжение сделанную им копию с повонайден- 
ного списка «Певца» руки кн. А. М. Горчакова (Архив феод.-крепости, 
эпохи ЦАУ, ф. 3260 I 5/56. К1). Помимо того, имеется еще три списка, 
остававшиеся Майкову неизвестными: 1) список из бумаг К. Я. Грота под 
названием «Певец в Беседе Славяно-Россов» с подзаголовком: «Баллада, 
эпико-лиро-комико-эпизодический гимн»; в основном совпадает с текс
том вышеу помянуто го списка, опубликованного в собрании сочинений 
Державина, но имеет и ряд разночтений, не позволяющих отожествить 
его с ним; хранится в Рукоп. отд. ИБЛИ (в дальнейшем обозначаем 
его буквой if); 2) список в Тургеневской тетради под названием «Певцы 
или певцы (Sic!) в Беседе Славяно-Россов. Балладо-Эпико-лиро-комико- 
эпизодический гимн» (вписано, как и 4 следующих за ним стихочворегия: 
«Элегия па развалинах замка в Швеции», «Пленный», «Ответ Тургеневу» 
и «К Дашкову», другим почерком и явно позднее, чем все предшествую
щие записи тетради: в «Ефремовском списке» эти пять стихотворений 
отсутствуют) и 3) Список в Рукоп. отд. Ленинградской Публичной би
блиотеки с тем же заглавием и подзаголовком; на бумаге с водяпым
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знаком «1813 г.», неизвестным почерком (в дальнейшем обозначаем его 
буквой U ).

В качестве основного текста даем текст Горчаковского списка (вы
верен нами по подлиннику; написан на бумаге с водяным энаком 
1814 г.). Текст этот один из самых исправных и, помимо того, имеет особое 
историко-литературное значение, поскольку имел хождение в лицейской 
среде и, вероятнее всего, как раз и был тем текстом, по которому знал 
это стихотворение Пушкин.

Однако и Горчаковский список явно не отличается абсолютной точ
ностью, заключая в себе (что выясняется по смыслу и сличению с осталь
ными списками) ряд описок, неразобранных переписчиком и ошибочно 
написанных им слов и т. п. Так, в 137 ст. у Горч. «помощник» вместо 
«псаломщик»; в 139 «и» вместо «иль»; в 142 «смелых» вместо «смелый», 
что уничтожает рифму; в 144 — бессмысленное «в поповне» вместо «в 
Поповке»; в 160 — «славянорусский» вместо «славяноросской» (также 
уничтожает рифму). В виду того что во всех остальных пяти списках 
согласно дано другое*чтение, целиком оправдываемое контекстом, вво
дим в основной текст это последнее. Равным образом отклоняем давае
мое Горч. списком чтение 155 сг. «О! громы их невольно жгут«.. В спи
сках Л ., Д ., Тург. к П. дано другое, принятое нами и более осмысленное 
чтение. В списке И. строка читалась бессмысленно: «От грома их не
вольно жгут», но карандашом на полях жг исправлено на т. Отличия 
всех остальных списков и публикаций даем в разночтениях (явные 
описки не оговариваем).

21 и

12.
Р а з н о ч т е н и я  

Друзья! Уже покойных нет (Л.)
15. Иль сглоданы мышами (Д.,И.,Тург.)

Изглоданы мышами (П.)
20. Равно здесь в прозе и в стихах (Л.)

Давно здесь в прозе и в стихах (Тург.)

ДУ
22. «Члены и с о т р у д н и к и » . (Д-, п . ,  И.,

23. Чья тень под самым потолком
Тург.)
(Л.)

24. Пред нашими глазами (Л.)
25. За ним , пред ним, о страх! кругом (Д-, П., И.,

За ним , пред ним — о страх ! — полком 
Насаленном, с кудрями,

Тург.)
(Л.)

28. (Д , п „  Тург.)
Намасленном с кудрями, (Л., И.)

32. Вперил ты страшны очи (Л., Тург.)
36. Мы все с рассудком в ссоре (Л.). о гч 
О i . Для славы будем пить и жить (П.)
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38. Нам по помни море (Л.. Д.)
Нам по колет море (И.)

Между 
38 и 39. С о т р у д н и к и : (Л.)

39-46.
Писать как ты, тебе служить (и проч.) 
(В Д ., Й., Тург., П. вложены в уста «чле

39.
нам»)

Напьемся пьяны музам в дань

Сей полный кубок му вам в дань < первые

(Л., д . ,  и ., 
Тург.)
(П.)

три слова вписаны в оставленный про
бел позднее другой рукой>

Как пили наши деды!40. (Л., д . ,  и .,

41. Рассудок к чорту, вкусу брань, 
Хвала сышм Беседы

Тург., П.) 
(Л.)

42. (Л ., д . ,  и . ,
Тург., П.)

44. А мы еще умнее (Л.)
45. За пьянство стал умнее оп (Л.)
46. А ты еще пьянее (ДО ,

А мы еще пьянее (Л., и .)

Между 
46 и 47. Ч л е н ы  и с о т р у д н и к и : (ДО

47—50.
Для славы будем жить и пить (и проч.) 
(В Л. вложены, как и предыдущие, в уста 

«Певца», в И., Тург., П.— «Членов и со
трудников»; в Д. вовсе отсутствуют)

48. Врагам беда и горе (Л., И., Тург., 
П.)

49. На что рассудок нам щадить? (Л., и .,  
Тург., П.)

50. Нам по комни море (Л.)
Нам по колет море (И., Тург.)

Йе жду
50 и 51. С о т р у д н и к и : (Л.)

Для славы будем жить и пить (и проч.)
55. Родного крова малый свет, (Д. ; описка?)
57. Златые игры первых лет (Л., Д ., И., 

Тург., П.)
63. (Обозначение «Сотрудники» и следующий (Д-, И .,

за ним стих отсутствуют) Тург.)
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Между 
63 и 64,

65.
66.

69.
70. 

Между 
71 и 72.

73.

80.

82.
83.

Между 
83 и 84.

84.
85.

89.

Между 
92 и 93.

96.
97.
98.
99.

101.

«Ч л е н ы »  вместо «п е в е ц». (Д., И.,
Тург., П.)

Там наши детки милы (Л.,И.,Тург.)
Кладбище милое стихов (Л.)
И Николев почтенный (Д., Тург.)
И древних прах календарей (И.)

С о т р у д н и к и :  (Л.)
Там царство тленья и мышей (и проч.)

П е в е ц .  (Д., И., П.)
Сумбур! твоя держава! (Д., Тург.,

П.)
Цвети его держава (Л.)
Наш каждый ратник славянин (Тург.; 

тоже в П., но затем зачеркнуто и дру
гой рукой — «писарь»)

Бежит предатель их дружин (Акс.)
Кто галлицизмы пишет (Л.)
(в П. «галлицизмы» вписано позднее в 

оставленный пробел)

Ч л е н ы  и с о т р у д н и к  и

Наш каждый ратник славянин 
Тот наш, кто день и ночь кадит

За ним стоит гора горой 
За нас всегда стоит горой

(Д.. и .,
Тург., П.) 
(Тург.)
(Л., Д ., И. 
Тург., П.)
(Д-)

С о т р у д н и к и :  (Л.)
За нас всегда стоит горой (и проч.)

Ч л е н ы .

Рукой неустрашимой 
О как с наморщенным челом 
В беседе ты прекрасен 
Сколь холоден перед столом

Упрямство с ним старинных лет

(Д , И., Тург., 
П.)
(Дм И.)
(Д., И.)
(П.)
(Л., д ., И.,
Тург., П.) 
(Д-, И., Тург., 
П .)
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Между
1 0 4  и 1 0 5 . Ч л е н ы  и с о т р у д н и к и : (Д., И., Тург.

Друзья! он, он (и проч.) П.)
С о т р у д н и к и : (Л.)

Упрямство в нем старинных лет (и 
проч.) (стт. 105—108 отсутствуют)

(Л.)

1 0 8 . Меня в Пиндары прочит (Д., описка 
или неточ
ность 
Грота?)

1 1 3 . Твой сын, с о п е р н и к  и клеврет (Д-, и.)
Между
1 1 6  и 11 7 . С о т р у д н и к и . (Л.)

Твой сын, наперсник и клеврет (и проч.) 
П е в е ц

(Л.)

1 1 8 . Холодных шуб к р о и т е л ь
1 2 1 . П е в е ц , упитанный у нас (Д., Тург.)

Между
1 2 4  и 12 5 . С о т р у д н и к и  

Телец упитанный у нас (и проч.)
(Л.)

П е в е ц
1 2 6 . Хвостов н е у т о м и м ы й (Письмо

Изм.)
1 2 7 . Стихи твои к а к  барабан (Л., Д ., И., 

Тург., П.)
1 2 8 . Для слуха нестерпимы (Л., Д., И., 

Тург., П.)
1 2 9 . Везде с стихами т у т  и  т а м (Л., Д ., И., 

Тург., П.)
1 2 9 — 1 3 2 . Летает он и там и сям. (Письмо

Повсюду волком рыщет, 
Пускает притчей в тыл врагам, 
Стихами в уши свищет.

Изм.)

1 3 1 . Пускает притчу в тыл в р а г а м (Л., Д ., И., 
Тург., П.)

1 3 2 . В е д о й  и м  в уши свищешь (И.)
1 3 3 . Ты за посланье — все встают (в Тург. 

этот стих, равно как стт. 125 и 134, от
сутствует)

(Д.)

О н  за поэму — прочь идут (Письмо
Изм.)
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1 3 4 . И уши затыкают (Д.)
1 3 5 . Лишь за поэму — прочь бегут (Д-)
1 3 6 . За оду — засыпают (Д.)

Между
И л ь  уши затыкают (И.)

1 3 6  и 1 3 7 . С о т р у д н и к и  
Лишь за поэму — прочь идут (и проч.) 

П е в е ц

(Л.)

1 3 9 . Ревешь ты, как на волка бык (Л.)
Ревет он аки волк иль бык (Д.)
Ревет он а к и  во л  иль бык (Тург., П.)

1 4 0 . Лугов п у с т ы н н ы й  житель <у Май
кова : п у с т ы н н ы ху (Л.)

1 4 3 . И Палицыи гроза чт ец о в (Л., Д.)
И Палицын гроза п и с ц о в (И.)
И Палицын гроза вр а го в (Тург.)

14 7 . И с польской т о р б о ю  своей (Д.)
И с польской л и р о ю  своей (Л.)
И с польской м у зо ю  своей (И., Тург., II )

Между
1 4 8  и U 9 . С о т р у д н и  к и  

Хвала, наш пасмурный герой (и проч.)

П е в е ц
(Майков, исправляя в 1 4 5  ст. написание 

списка Л. «герой» вм. «Гервей», как яв
ную неточность, здесь однако оставляет 
ее)

(Л.)

Ч л е н ы (Д . И..
Тург., П.)

149 . Друзья! Ш и р о к и й  ковш пивной (Д., Тург.. 
П.)

Друзья, сей ковш пивной б о л ь ш о й (Л.)
Друзья, сей ковш большой пивной (И.)

1 5 3 . В т в о и х  устах стихи ревут (Л.)
1 54 . Как волны п е н о й  плещут (Л., д „  и .,

Тург., П.)
1 5 7 . Хвала т е б е , о н а ш  дьячок (Д., Тург.,

п.)
1 5 8 . Б е з у м н ы й  Политковский (Л.)

Б е з д а р н ы й  Политковский (Греч.)
1 5 9 . Ж у ж ж и ш ь , г н у с и ш ь  — и вдруг стишок (Д„ Тург.)

Ж у е ш ь , г н у с и ш ь  и вдруг стишок (Л .,П .)
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160.

Между

Родишь славяноросский (Л ., д .,
Тург., П.)

160 и 161. С о т р у д н и к и  
Хвала беседы сей дьячок (и проч.) 

П е в е ц

(Л.)

164.

Между

Хвала скулам железным (Л ., д ., и .
Тург., П.)

164 и 165. Ч л е н ы  и с о т р у д н и к и (Д., И., Тург.
II.)

167— 168. ^Отсутствуют^ (Л.)
170. И точит эпиграммы (Л.)

Между
172 н 173. С о т р у д н и к и .

Но месть тому, кто нас бранит (и проч.) (Л.)

П е в е ц  С е и д (Тург.)
173—188.

Между
< Отсутствуют > (Д.)

180 и 181. С о т р у д н и к и .
Вотще свои, о Карамзин (и проч.)

П е в е ц

(Л.)

Между

Ч л е н ы  и с о т р у д н и к и (И., Тург.,
п.)

188 и 189. 

Между

С о т р у д и и к и.
Отведай, дерзкий, что сильней (и проч.)

П е в е ц

(Л ., И.)

194 и 195. Г р а ф  Х в о с т о в . (Л.)
195. Дай притчу я прочту одну (Д., Тург.)
197. Ах, нет, домой, друзья, домой (Тург., П.)
202. А вы друзья, прогцанье (Д-)

Се вы, друзья, лобзанья! (И.)
А вы, друзья, лобзанье (Тург.)

203. В завет и верныя любви (П.)
Наппсан «Певец», очевидно, в первой половине марта 1813 г. Батюш

ков находился в это время в Петербурге и бывал на заседаниях «Беседы 
любителей русского слова», где слушал, между прочим, чтение кн. Ша-
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ховским его памфлетной «ирои-комической поэмы» «Расхищенные 
шубы», направленной против Карамзина и карамзинистов, друзей Ба
тюшкова,— В. Л. Пушкина, Блудова и др. В письме к Вяземскому от 
27 февраля 1813 г. Батюшков возмущается нападками «беседчиков» на 
Карамзина и Озерова и обещает «при первом удобном случае» «вывести» 
«на живую воду славян, которые бредят, славян, которые из зависти 
к дарованию позволяют себе всё, славян, которые оградясь щитом любви 
к отечеству (за которое — добавляет Батюшков — я на деле всегда был 
готов пролить кровь свою, а они чернила), оградясь невежеством, бес
стыдством, упрямством, гонят Озерова, Карамзина, гонят здравый 
смысл и — что всего непростительней — заставляют нас зевать в своей 
Беседе от 8 до 11 часов вечера» (Соч. под ред. Майкова, т. III, 
стр. 217). В этом же письме содержится и острота по поводу «Расхищен
ных шуб» («Шубы очень холодны»), которая была повторена в «Певщ» 
и позднее подхвачена арзамасцами. Показной «патриотизм» «славян», 
о котором Батюшков с таким раздражением отзывается в письме, видимо, 
подсказал ему и форму его «Певца», являющегося пародией па чрезвы
чайно популярное в то время патриотическое стихотворение Жуковского, 
подсказанное войной 1812 г. «Певец во стане русских воинов» (как раз 
в это время вышло новое издание его). «Удобный случай», о котором пи
шет Батюшков Вяземскому, не заставил себя долго ждать: баснописец 
А. Е. Измайлов в письме к Грамматину от 17 марта 1813 г. уже сооб
щает о «Певце в Беседе Славянороссов», как о литературной новости, 
и приводит из него отрывок. Мало того, Измайлов принимал некоторое 
участие и в самом сочинении «Певца», на что впервые указал Н. В. Суш- 
ков и что подтверждается рукописным сборником стихотворений Измай
лова, хранящимся в Ленинградской публичной библиотеке (Собр. автогр. 
доп. 5/2), где имеются следующие три строфы «Певца» под названием 
«Пародия некоторых куплетов из «Певца во стане русских воинов» и 
с датой: 1813 год.

Хвала отважным рифмачам! 
Шихматов в юны лета,

Коль верить Балдуса речам, 
Осьмое чудо света.

Потемкин, слава наших дпей,
И Бунина девица!

В Беседе говорят о ней:
«Стихи плесть мастерица».

Театра нашего хвала,
Грузинцев, Висковатов!

Их Мельпомена родила
На гибель сопостатов.

Хвала, читателей тиран,
Хвостов неутомимый!
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Стихи твои, как барабан,
Для слуха нестерпимы.

Наскучил людям и чертям,
И день, и ночь он пишет,

А похвалы своим трудам
Ни от кого не слышит.

Он за поэму — прочь идут,
За оду — тут зевают,

Лишь sa посланье — все бегут 
И уши затыкают.

Хвала, псаломщик наш, старик,
Захаров — преложитель,

Ревет он, аки вол иль бык,
Лугов пустынных житель!

Хвала тебе, грач черный, Львов,
Ковач речений смелый,

И Палицын, гроза чтецов,
В Поповке поседелый!

Хвала, наш пасмурный Гервей,
Обруганный Станевич,

II с польской торбою своей,
Халуй Анастасевич!

В виду того, что строфы эти вписаны в сборник, содержащий исклю
чительно оригинальные пьесы Измайлова, авторство его, по меньшей 
мере в отношении двух строф «Певца» (третья — по счету первая — из 
записанных им строф, видимо, была отвергнута Батюшковым и в состав 
«Певца» не вошла), не подлежит сомнению. Много лет спустя, в 1824 г., 
Измайлов прибавил еще две строфы, содержащие резкий выпад против 
Шаховского, Ежовой и тогдашнего петербургского военного губерна
тора, графа Милорадовича (вписаны в тот же сборник, стр. 87, под на
званием «Еще пародия»).

«Певец», как ранее «Видение на берегах Леты», пользовался широкой 
популярностью среди современников; отдельные его словца и выраже
ния разошлись по речам и шуткам «арзамасцев»: в 1814 г. молодой Пуш
кин подражал ему в своих «Пирующих студентах», в 1825 г. А. И. Писа
рев — в «Певце на биваках у подошвы Парнаса» (см. «Библиографиче
ские записки» 1859, № 20, стр. 610). Понравился он и главному герою 
пародии, А. 0. Шишкову, который, услышав его от С. Т. Аксакова, нашел 
его (забавным» и попросил список (Аксаков, Соч., II I, стр. 212—213).

Среди бумаг, поступивших от К. Я. Грота, в Рукоп. отд. ИРЛИ 
имеется список стихотворения «Разговор в царстве мертвых — Минос, 
Львов п Гераков», за подписью Батюшков. Стихотворение это было 
впервые опубликовано М. Н. Лонгиновым в «Современнике» 1857, N? 5, 
с указанием, что автор ему неизвестен. Оно же под названием «Минсе,
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Львов и Гераков» вписано A. É. Измайловым в рукописный сборник 
его стихотворений, находящийся в Ленинградской публичной библио
теке, что было впервые указано Кеневичем. Почти одновременно Я. Грот 
нашел среди бумаг Державина другой список этого стихотворения не
известной руки под заглавием «Разговор в царстве мертвых» и с пол
ной подписью Батюшкова (скорее всего это и есть тот самый список, 
который находится теперь в ИРЛИ). Возможно, что стихотворение это 
было приписано Батюшкову как автору наиболее прославленных в то 
время памфлетов против «шишковистов» («Видению на берегах Леты» 
оно близко, кстати сказать, и в тематическом отношении), но нет ни
чего невероятного, что Батюшков так же мог принимать известное уча
стие в написании этого стихотворения, как Измайлов принимал его в 
написании «Певца». Поэтому, пе видя достаточных оснований для того, 
чтобы включать это стихотворение в основной корпус стихов Батюш
кова, считаем необходимым привести его в примечаниях:

Р А З Г О В О Р  В  Ц А Р С Т В Е  М Е Р Т В Ы Х  

М и н о с ,  Л ь в о в  и  Г е р а к о в

Каких Меркурий мне па суд представил раков?
Кто ты?
Я — Павел Львов.

Я — Гавриил Гераков.
Ну что ж вы делали?

Я сочинял для дам 
Памелу русскую, воздвигнул славы храм,
Писал похвальные слова мужам великим,
Высоким слогом, но — надутым, пухлым, диким, 
Предлинные слова в шесть, седмь слогов ковал,
И в Академию Российскую попал.
В Беседу тож меня по просьбе членом взяли.
В газетах с Томсоном приятели сравняли.
За речь последнюю я получил медаль 
Округлоплоскую, златую...

Очень жаль1
Ну, ты плешивый?

Я был также сочинитель.
В кадетском корпусе истории учитель.
Я по природе грек, талант писать мне дан.
Читали ль книжку вы О духе Россиян?
Д л я  д о б р ы х?  М е н т и к о в ?  С о ве т ы  о ф и ц е р а м ?
Я преимущество могу веять над Гомером 
По цели...

Заврался!
Помилуйте! Я — Грек!

М и н о с :

Л ь в о в :
Г е р а к о в :
М и н о с :
Л ь в о в :

М и н о с :

Г е р а к о в :

М и н о с :
Г е р а к о в :
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М п п о с :

Г е р а к о в 
М и н о с:

Г е р а к о в 
М и н о с :

Л ь в о в :
Г е р а к о в 
Л ь в о в :
Г е р а к о в 
Л ь в о в :

М и н о с :

Хоть стоишь ты того, чтоб я тебя поверг,
Однако так и быть, из милости прощаю.
В аду здесь обоим вам должность означаю, 

и Л ь в о в :  Какую с?
Фуриям хочу я роздых дать.

Их должность можете на время вы занять.
Читайте в Тартаре свои вы сочиненья,
Довольно грешники почувствуют мученья, 

и Л ь в о в :  Дадим себя мы знать, и вас благодарим. 
Ступайте ж ... Но едва успеть ли вам двоим?
Да, правда, в помощь к вам годится князь Шихматов, 
Захаров с причетом, Грузинцев, Висковатов,
Не знаете ль еще подобных чудаков?
Есть патриарх у нас из чуд морских — Шишков. 
Есть Палицын старик, Евстафий есть Станевич.
А Глинка журналист?

Еще Анастасевич.
И Меценат его, Эзоп наш и толмач 
Расинов...

Граф Хвостов? Вот сильный-то палач. 
Молчите. Никого не надобно в прибавку —
Теперь и Фурий всех я отпущу в отставку.

Находящийся в той же связке листов, полученных от К. Я. Грота, 
список (в двух экземплярах) стихотворения «Бонапарт и эхо» приписан 
картотекой ИРЛИ Батюшкову без всяких оснований ; на одном из этих 
списков, помимо всего прочего, стоит и подпись X .

Сцены четырех возрастов (стр. 262—274). Л. Н. Майков в своем биогра
фическом очерке Батюшкова (при первом томе собрания его сочинений) 
рассказывает, что вскоре после возвращения поэта в Россию из загра
ничного похода 161 [ г. Ю. А. Нелединский-Мелецкий обратился к нему 
с просьбой взять на себя написание порученных императрицей Марией 
Федоровной Нелединскому торжественных хоров и лирических сцен по 
случаю ожидавшегося посещения Александром I, также только что вер
нувшимся из Европы, резиденции матери — Павловска. Батюшков 
принужден был согласиться: «Трудно было отговориться, — писал он 
по этому поводу сестре: — старик так был ласков и убедителен. Я на
марал, как умел; пьесу играли... К несчастью я спешил: то убавлял, 
то прибавлял по словам капельмейстера и, вопреки моему усердию, 
кажется написал не очень удачно: но актеры ее удачно играли» (Соч. 
под ред. Майкова, т. III, стр. 289). В период подготовки Майковского 
издания П. Н. Батюшков советовал Майкову «порыться в библиотеке 
покойной императрицы Марии Федоровны» в Павловске, полагая, что 
«сцены» должны там находиться (неопубликованные письма П. Н. Ба
тюшкова Л. Н. Майкову в Рукописном отделении ИРЛЫ). Неизвестно,
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последовал ли Майков этому совету, но во всяком случае в своем издании 
он указал, что текст сцен «не сохранился». Однако вскоре после выхода 
в*свет Майковского издания, в том же 1887 г.. М. А. Веневитинов опу
бликовал в «Русском архиве» (N° 7, стр. 341—363) тетрадь, найденную 
им в бумагах его матери и содержащую «Собрание хоров петых и сцен, 
представленных в Павловске июля 27 дня 1814 г.». Это «собрание» пол
ностью заключает в себе и сцены, составленные, по плану Нелединского 
и в некотором сотрудничестве с ним, Батюшковым. Помимо Неледин
ского на характер сцен, в частности, на сентиментально-идиллическую 
их окраску, оказала непосредственное влияние сама Мария Федоровна, 
которая вела по этому поводу деятельную переписку с Нелединским. 
Все это, по справедливому указанию М. А. Веневитинова, «определяет 
долю участия Батюшкова в сочинении пиесы и почти ограничивает ее 
ролью версификатора, передающего чужие мысли». Исполнению «сцен» 
предшествовали «хор, петый у первых ворот на пути к Розовому па
вильону», написанный самим Нелединским, и «хор, петый у вторых во- 

'рот, к розовому павильону ведущих», написанный П. А. Вяземским. 
Кантата в сцене «четвертого возраста» написана Державиным, а заклю
чительный «общий хор» — П. А. Корсаковым. После сцен был исполнен 
«Польский», написанный также Нелединским (воспроизводим в нашем 
издании петитом кантату Державина и хор Корсакова, в виду того 
что они вмонтированы в текст «Сцен» в качестве органической их 
части; всё остальное опускаем). Возможно, что Корсакову же принад
лежат и некоторые стихи в сцене первого возраста (см. «Русский архив», 
стр. 363). Батюшков получил за написание «Сцен» от Марии Федоровны 
бриллиантовый перстень.

Небольшой отрывок из сцен под названием «Арии, петые в Павлов
ском, музыка Кавоса» был вписан в Блудовскую тетрадь и воспроиз
веден Н. Лернером в «Русском библиофиле», в качестве первой публи
кации. В собрание сочинений Батюшкова «Сцены» вводятся нами впервые-

[Коллективные стихи Батюшкова, Жуковского, Плещеева и Пуш
кина] (стр. 274). 4 сентября 1817 г. Батюшков, незадолго перед тем при
ехавший в Петербург из деревни, Жуковский, А. Пушкин и А. А. Пле
щеев совершили загородную прогулку в Царское Село, во время кото
рой написали два шутливых экспромпта. Листок с этими экспромигами 
уцелел в бумагах Жуковского, находящихся в Ленинградской публич
ной библиотеке (JV? 80, л. 12). В корпус стихов Батюшкова вводим их 
впервые. Л. Н. Майков, приводя их в своей биографии Батюшкова (при 
I т. собрания его сочинений, стр. 256; ст. 7 второго экспромпта про
читан неверно : вместо «несомненно» нужно «неизменно»), неправильно, 
как нам кажется, распределяет авторство в отношении первого экс
промпта, приписывая два первых его стиха Плещееву, 3—4 стт. — Пуш
кину, 5—6 стт. — Батюшкову и, наконец 7—8 — Жуковскому. Нам 
представляется, в результате тщательного сличения этой записи (см.
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Снимок с нее в нашем издании) с рукописями Батюшкова, что первый 
экспромпг написан не четырьмя, а тремя участниками прогулки: Ба
тюшковым (стт. 1—2), Пушкиным (3 —4) и Жуковским (5— 8). Второй 
экспромпт написан Плещеевым (стт. 1—2), Пушкиным (3—5), Батюшко
вым (6) и Жуковским (7—10) и посвящен общему приятелю всех че
тырех авторов, кн. II. А. Вяземскому, который должен был вскоре 
выехать из Москвы на службу в Варшаву.

D U B IU M

Срубленное дерево (стр. 275— 277). Напечатано в «Вестнике Европы» 
1807, ч. 36, № 21, ноябрь, стр. 30—33, с подписью В. М. Н. Лонгинов в 
составленном нм рукописном списке сочинений Батюшкова (подлинник в 
ИРЛИ)включает в их состав и «Срубленное дерево». Возможность принад
лежности этой пьесы Батюшкову, видимо, предполагал и П. А. Еф] » мов, 
который также работал по Батюшкову (подбирал библиографию, сделал 
ряд публикаций, в частности писем Батюшкова к Гнедичу в «Русской ста
рине»; П. Н. Батюшков хотел первоначально именно ему поручить ре
дактирование сочинений своего брата, см. неопубликованное письмо 
П. Н. Батюшкова к М. И. Семевскому в ИРЛИ — бумаги Л. Н. Май
кова, 189). В ИРЛИ хранится список этого стихотворения, сделанный 
Ефремовым. Стихотворение — перевод из испанского поэта Мелендеса- 
Вальдеса. Батюшков, повидимому, не знал испанского языка, но он мог 
воспользоваться одним из итальянских или французских переводов. 
В «Северном вестнике» 1805, ч. V II, стр. 334—335, был опубли
кован перевод этой же пьесы в прозе. В «Вестнике Европы» Батюшков на
чал систематически сотрудничать несколько позднее, с 1809 г., но от
дельная публикация могла иметь место и ранее. Что касается самого 
стихотворения, некоторые места .его весьма, напоминают поэтическую 
манеру элегий Батюшкова (напр. стт. 80—81 — <с печалию твоей 
сливает глас унылой, и эхо вдаль несет ее протяжный топ...» и неко
торые другие). Все это делает предположение об авторстве Батюшкова 
в какой-то мере правдоподобным. Наоборот, совершенно исклю
чено авторство Батюшкова в отношении приписываемых ему Лонги- 
новым в том же списке еще двух пьес: «Отрывка из Сафо» в «Лицее» 
1806 г., № 2, произведения абсолютно беспомощного, и «Летней ночи» 
в «Цветнике» 1S09 г., которая на самом деле принадлежит Бенитцкому.

П РО ЗА

Предслава и Добрыня (стр. 281). Опубликовано впервые в «Северных 
цветах» на 1832 г., стр. 1—46, со следующим примечанием, написан
ным, по мнению II. О. Лернера («Заметка о повести Батюшкова». 
«Пушкин и его современники», вып. XVI, стр. 37—41), А. Пушкиным: 
«Повесть сия сочинена Батюшковым в деревне 1810 г. и под&рша
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одпому любителю словеспости, которому свидетельствуем искреннюю 
благодарность за сообщение драгоценной сей рукописи и за позво
ление напечатать оную. Может быть, найдут в этой повести недо
статок создания и народности; может быть, скажут, что в ней не видно 
Древней Руси и двора Владимирова. Как бы то ни было, но поэтическая 
душа Батюшкова отсвечивается в ней, как и в других его произведениях, 
и нежные, благородные чувствования выражены прекрасным гармони
ческим слогом». Беловой автограф с некоторыми незначительными по
правками хранится в Рукоп.отд. ИРЛИ (из архива А. В. Никитенка).

Воспроизводим текст этого автографа, с которого, очевидно, и была 
сделана публикация «Северных цветов» — Майкова, исправляя неточ
ности и ошибки последней. Слово «шлем», употребляемое Батюшковым 
двояко: то «шлем», то «шелом», все время даем в этой второй форме, 
более соответствующей искусственно-архаизированному языку «старин
ной повести»; по тому же самому сохраняем написание «крила». В авто
графе после абзаца, кончающегося словами: «...таковы и наши любов
ники» (см. у нас стр. 285), имеется следующее зачеркнутое место : «Между 
тем слава о Владимире гремела во всех концах земли Русской. Капища 
упали: лучезарный крест сиял на храмах, в которых мирный фимиам 
и бескровные жертвы курились пред истинным богом». Равным образом 
зачеркнута дата «1810 года. Августа — деревня».

. Несмотря на стремление Батюшкова «не позволять себе больших от
ступлений от истории» и даже быть наукообразным (ссылки на летопись, 
на Кайсарова), картина древнерусской жизни, им рисуемая, носит со
вершенно фантастический характер; на ней явно сказывается влияние 
сентиментальной исторической повести, сложившейся в школе Карам
зина (в частности, повести М. Н. Муравьева vOc-кольд»).

Прогулка, по Москве (стр. 297). Опубликована впервые в «Русском ар
хиве» 1869, стр. 1191—1208, в качестве «вновь найденного сочинения 
К. Н. Батюшкова», по списку, принадлежавшему А. Н. Оленину, кото
рый надписал на нем : «Сочинение Кон. Ник. Батюшкого. А. О.». Упоми
наемый Батюшковым в «Прогулке» «Карусель» происходил в июне 1811 г. 
Очевидно, вскоре после этого и была написана Батюшковым его «Про
гулка», хотя задумал он ее значительно раньше, как видно из письма 
его Гнедичу от 16 января 1810 г., в котором он пишет: «Получишь длин
ное описание о Москве, о ее жителях-поэтах, о Парнасе и пр.». И через 
некоторое время (1 февраля 1810 г.) снова: «Ни слова о Москве: я тебе 
готовлю описание на дести». Заглавие, в рукописи отсутствующее, дано 
издателем «Русского архива», П. Бартеневым. Статья перепечатана 
Майковым в его издании и, как почти всегда, с рядом ошибок. Не будем 
перечислять их и только отметим мелочь, весьма характерную для 
невнимательного и небрежного отношения редактора к тексту: он меняет 
в одном случае многоточие на восклицательный знак, в то время как 
Батюшков тут же пишет: «Но мы не станем делать восклицаний»...
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Путешествие в замок Сирей (стр. 309). Впервые напечатано Батюш
ковым в «Вестнике Европы» 1816, часть LXXXVI, № 6, стр. 136—149, 
с надписью H . Н . Я ., затем введено им в первый том «Опытов», по 
тексту которых и печатаем его в нашем издании. Написано в форме 
письма к Д. В. Дашкову (в оглавлении «Опытов» так и названо «Письмо 
из замка Сирен»). Белинский относил «Путешествие» к числу «лучших» 
прозаических произведений Батюшкова. Ряд собственных имен, обозна
ченных в ^Опытах» начальными буквами,в нашем тексте даем полностью.

Прогулка в Академию художеств (стр. 320). Впервые — в «Сыне оте
чества» 1814, ч. 18, № XLIX, декабря 3, стр. 121—132; № L, де
кабря 10, стр. 161—176, и № LI, декабря 17, стр. 201—215, без подписи. 
Вошло с незначительными изменениями чисто стилистического характера 
в первый том «Опытов», текст которых и воспроизводим (имена ино
странных художников, по большей части, даем в обычном написании). 
Написано между июлем (приезд Батюшкова в Петербург) и декабрем 
(время напечатания) 1814 г. Никаких других «Прогулок по Петербургу», 
написанных Батюшковым же и на которые он ссылается в начале своей 
статьи, до нас не дошло. Вряд ли они и существовали.

В письме к Гнедичу от начала сентября 1816 г. Батюшков указывает, 
что многим в своей статье он обязан будущему президенту Академии 
А. Н. Оленину: «Канва его, а шелк мой». Когда Батюшков в 1817 г. 
услышал о назначении Оленина президентом Академии, он поспешил 
поздравить его в следующих шутливых приветственных стихах: «Наконец 
у нас президент в Академии художеств, президент,

Который бее педантства,
Без пузы барской и без чванства.
Забот неся житейский груз 
И должностей разнообразных бремя,
Еще находит время
В снегах отечества лелеять внобких муэ,
Лишь для добра живет и дышет,
И к сим прибавьте чудесам 
Как Менгс — рисует сам,
Как Винкельман красноречивый — пишет»

(Письмо А. Н. Оленину от 4 июня 1817 г. Соч. под ред. Майкова: 
т. III, стр. 444—445.)

Очень высокая оценка статьи Батюшкова дается современным нам 
критиком-искусствоведом А. М. Эфросом: <Батюшков был К лумбом 
русской художественной критики. «Прогулка» —ее порвый высокий 
образец. Наше искусство впервые нашло в ней живую связь со своей 
литературой, со своей историей, со всей русской культурой начала 
XIX в. Батюшков создал здесь новый литературный ж анр... Живость 
воображения, тонкость вкуса, свободная манера письма и уверен-
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ность критического суждения кажутся нам пленительными даже спустя 
столетие». А. М. Эфрос отмечает и большое влияние, которое «Про
гулка» оказала на художественные вкусы молодого Пушкина («Ри
сунки поэта> 1933, стр. 92—95).

Нечто о поэте и поэзии (стр. 340). Впервые — в «Вестнике Европы» 
1816, ч. LXXXVII, № 10, стр. 93—104 под названием «О впечатлениях 
и жизни поэта», с подписью В . Введено Батюшковым в «Опыты», редак
цию которых и воспроизводим. Белинский замечал по поводу этой статьи, 
что в ней «между детскими мыслями протискиваются мысли как будто 
нашего времени».

Похвальное слово сну (стр. 348). Впервые—  в «Вестнике Европы» 1810, 
ч. 53, № 18, стр. 112—122. В 1816 г. Батюшков снова перепечатал его в 
том же «Вестнике Европы» (ч. 86, № 6, стр. 81—102), подвергнув зна
чительной переработке и прибавив две вступительных части — «Письмо 
к редактору «Вестника Европы» и «Предисловие». В этой второй, позд
нейшей редакции, которую Батюшков ввел в «Опыты», и печатаем его 
в нашем издании (по тексту «Опытов»).

Речь о влиянии легкой пеэши на язык (стр. 361). Опубликована впер
вые в «Трудах Общества любителей российской словесности при Москов
ском университете», ч. VI, 1816, стр. 35—62, с полной подписью автора. 
Открывает собою 1-й прозаический том «Опытов», текст которого и 
воспроизводим. Батюшков придавал этой статье большое значение. 
Предполагая одно время переиздать свои сочинения, он намерен был из 
всей своей прозы сохранить только ее, предпослав стихам, в качестве 
своего рода программного введения. «Речь» была зачитана на заседании 
общества 26 мая 1816 г. (а не в июле, как сказано в заглавии), но не 
самим Батюшковым, а Ф. Ф. Ко кошкиным. В «Опытах» Батюшков со
проводил «Речь» следующими двумя примечаниями:

«А) Похвала или порицание частного человека не есть приговор об
щественного вкуса. Исчисляя стихотворцев, отличившихся в легком роде 
поэзии, я старался сообразоваться со вкусом общественным, может быть, 
я во многом и ошибся; но мнение мое сказал чистосердечно, и читатель 
скорее обличит меня в невежестве, нежели в пристрастии. Надобно иметь 
некоторую смелость, чтоб порицать дурное в словесности; но едва ли 
не потребно еще более храбрости тому, кто вздумает хвалить то, что 
истинно достойно похвалы.

Б) Добро никогда не теряется, особливо добро, сделанное Музам: 
они чувствительны и благодарны. Они записали в скрижалях славы 
имена Шувалова, г. Строганова и г. Н. П. Румянцева, который и по
ныне удостаивает их своего покровительства. Какое доброе сердце не 
заметит с чистейшею радостию, что они осыпали цветами гробницу Му
равьева? Ученый Рихтер, почтенный сочинитель Истории медицины в 
России, в прекрасной речи своей, говоренной им в Московской медико- 
хирургической академии, и г. Мерзляков, известный профессор Москов-
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ского университета, в предисловии к Виргилиевым эклогам, упомивали 
о нем с чувством, с жаром. Некоторые Стихотворцы, из числа их г. Воей
ков в послании к Эмилию и г. Буринский, слишком рано похищенный 
смертию с поприща словесности, говорили о нем в стихах своих. Послед
ний, оплакав кончину храброго генерала Глебова, продолжает:

О, Провидение! роптать я  не дерзаю...
Но — слабый — не могу не плакать пред тобой:
Там в славе, в счастии злодея созерцаю,
Здесь вянет, как трава, муж кроткий и благой!
Слез горестных поток еще не осушился,
Еще мы... злобный рок навеки нас лишил,
Того, кто счастием Парнаса веселился

Где ты, о, Муравьев! прямое украшепье,
Парнаса русского любитель, нежный друг?
Увы! зачем среди стези благотворенья,
Как в  добродетелях мужал твой кроткий дух,
Ты рано похищен от наших ожиданий?
Где страсть твоя к добру? Сей душ избранных дар?
Где рано собранно сокровище познаний?
Где, где усердия в груди горевший жар,
Служить отечеству, сияя средь немногих,
Прямых его сынов, творивших честь ему?
Любезность разума и прелесть нравов кротких —
Исчезло все!.. Увы!.. Честь праху твоему!..»

При подготовке нового издания Батюшков предполагал опустить 
примечания и внес р текст несколько небольших купюр и изменений.

Из записной книжки (стр. 370). В бумагах Жуковского сохрани
лась записная книжка Батюшкова от лета 1817 г., проведенного им 
в деревне (в настоящее время находится в Рукоп. отд. Ленинградской 
Публичной библиотеки). Книжка эта, которую поэт назвал «Чужое: 
мое сокровище!» и в которую он заносил выписки из прочитанных им 
книг, планы будущих работ, всякого рода мысли, замечания и т. п., 
представляет немалый интерес для истории его личности, уяснения его 
вкусов, интересов. Мы заимствуем из нее несколько записей, по пре
имуществу дневникового характера, не рассчитанных на читателей и 
потому особенно значительных в смысле обрисовки внутреннего облика 
поэта. Текст, впервые опубликованный Майковым в его издании с р я 
дом неточностей и ошибок, выверен нами по подлиннику. Батюшков, 
поставивший себе целью делать свои записи «так скоро, как говоришь», 
оставлял в них ряд слов недописанными ; дабы не затруднять читателя 
и не пестрить текста скобками, мы просто даем их полностью. Встре
чающиеся помарки и исправления немногочисленны и не представляют 
собой сколько-нибудь существенного значения.
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ПИСЬМА
Гнедичу от 9 марта 1807 ?.. (стр. 383). Впервые опубликовано в «Рус* 

ской старине» 1870, т. I, стр. 66, по подлиннику, имевшемуся у М. И* 
Семевского. При письме рисунок пером, изображающий Батюшкова вер* 
хом на лошади. Печатаем по «Русской старине». Это первое письмо Ба" 
тюшкова к Гнедичу, являвшемуся вообще наиболее частым его адре
сатом. Из всех дошедших до пас писем Батюшкова наибольшее коли
чество обращено именно к Гнедичу (кроме 81 письма, напечатанного в 
майковском Собрании сочинений Батюшкова, еще 16 писем и записок 
опубликовано в сборнике «Из собрания автографов Публичной библио
теки» (приложение к отчету библиотеки за 1895 г., Спб. 1898). Данное 
письмо написано в самом начале военной службы Батюшкова во время 
похода в Пруссию. Сходный по тону шуточный стихотворный отры
вок был набросан Батюшковым в письме от того же приблизительно 
времени (от 11 мая 1807 г., Собр. соч. под ред. Майкова, т. III, 
стр. 12) к Н. А. Оленину (сыну А. Н.). Прося его передать поклон 
«друзьям» — Озерову, Капнисту, Крылову, Шаховскому, Батюшков до
бавляет: «напомните, что есть же один поэт,

...которого судьбы премены 
Заставили забыть источник Ипокрены,
Не лиру в руки брать, но саблю и ружье,
Не перушки чинить, но чистить лишь копье;
Заставили, приняв солдатский вид суровой,
Иттить, нахмурившись, прескучною дорогой,
Дорогой, где язык похож на крик зверей,
Дорогой грязною, что к горести моей 
Не приведет меня во храм бессмертны славы 
А, может быть, в корчму, стоящу близ ворот.

«Пьяный Ахиллес» — конечно, из «Илиады», переводом которой Гне- 
дич в это время начал заниматься.

Гнедичу от июня 1807 ?. (стр. 384). Опубликовано по подлиннику в 
«Русской старине» 1870, т. I, стр. 69—70, текст которой и воспроиз
водим. В конце письма вместо подписи Батюшков набросал зарисовку 
себя на костылях. С рассказом о ране и приезде в Ригу, в дом местного 
купца Мюгеля (см. ниже «Основные даты жизни и творчества Батюш
кова»), ср. позднейшее стихотворение Батюшкова «Воспоминание», в осо
бенности вторую его часть, опущенную в «Опытах».

Гнедичу от 19 августа 1809 г. (стр. 386). Опубликовано по подлиннику 
в «Русской старине» 1871, т. III, стр. 2i5—216, текст которой и вос
производим.

Гнедич получил пенсию от великой княгипи Екатерины Павловны 
для осуществления предпринятого им перевода «Илиады». Двустишие —
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пародия строк Тредиаковского из его «Стихов похвальных Парнасу» 
(пометены в приложении к «Езде на остров любви»): «Любо играет и 
Аполлон с музы в лиры и в гусли также и в флейдузы».

Гнедину от 19 сентября 1809 г. ('стр. 387). Впервые напечатано по по
длиннику в «Русской старине» 1871, т. ИТ, стр. 220—222, текст которой 
и воспроизводим. Говоря, что если бы Костров продолжал жить, то 
«не осмелился бы написать сице для колесницы», Батюшков имеет в виду 
рифмы Кострова в его переводе пятой песни «Илиады»:

«Эней в ответ: «Престапь и не глаголи сице:
Спеши, спеши воссесть со мной на колеснице».

О Беницком см. наш объяснительный словарь. Батюшков пишет о 
нем, очевидно, в ответ на сообщение ему Гнедича (в недошедшем до нас 
письме) о смертельной болезни Беницкого. Гнедич, повидимому, отнес к 
«издателю Лукницкому» эпиграмму «Книги и журналист», посланную 
ему Батюшковым при письме от 19 августа 1809 г.

Гнедину от 1 ноября 1809 г. (стр. 390). Опубликовано в «Русской ста- 
рипе» 1871, т. III, стр. 224—229, текст которой и воспроизводим. В пре
дыдущем «последнем» письме от сентября — октября 1809 г. (см. Майков- 
ское издание, т. III, стр. 49—51) Батюшков просит Гнедича похлопотать 
о принятии его на дипломатическую службу в итальянскую миссию — 
желание, которое осуществилось только десять лет спустя. Однако 
сравнения им себя с Дмитриевым в тексте письма не содержится. Ви
димо, сравнение это было высказано в приложенных к письму стихах 
(за это говорит и то, что Батюшков просит не печатать его), к со
жалению, до нас не дошедших. Письмо представляет весьма большой 
интерес, с одной стороны, по своему резко «западническому» тону, с 
другой — по богатому материалу, который оно дает для решения во
проса о философском миросозерцании Батюшкова, стоявшего на почве 
вольтеровского сенсуализма и решительно восстававшего против «мета
физики», под которой он понимает не только идеалистические системы, 
но и материализм «сочинителя Системы Природы», т. е. Гольбаха. «Анна 
Петровна» — Квашнина-Самарина ; «Алексей Николаевич» — Оленин ; 
«Видение» — «Видение на берегах Леты».

Гнедину от средины февраля 1810 г. (стр. 396). Опубликовано по по
длиннику в «Русской старине» 1874, т. X, стр. 387—388, текст кото
рой воспроизводим. Резкий выпад обиженного «фортуной», обедневшего 
дворянина Батюшкова против «выблядков счастья» — представителей 
московской денежной и чиновной аристократии — не является чем-то 
случайным. Сейчас же по своем приезде в Москву в 1810 г. он писал тому 
же Гнедичу: «Видение пророка Ирмозиасора. И я зрел град и зрел лю- 
дие и скоты, скоты и людие и шесть скотов великих везли скота еди
ного...»— Да что ты зрел? — «Москву, ибо оттуда пишу, восторжен,
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удивлен всем и всяческая. Глазам своим не верил, видел, что одпого 
человека тянут шесть лошадей, и в санях» (письмо от 3 января 1810 г., 
«Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки, Спб. 1898, стр. 11). 
«Ода Муравьева» — перевод И. М. Муравьева-Ано стола одной из од 
Горация, напечатанный в «Вестнике Европы» 1809 г., часть X1.VII, № 20. 
«Маленькая пьеска», «завоеванная» у Парни, — «Привидение»; «Ма
ленький Муравьев» — сын М. Н. Муравьева, Никита, тогда еще четыр- 
иадцатилетний мальчик. «Обещание писать к Гагарину» — Батюшков 
просил Гнедича похлопотать перед Гагариным о причислении его к 
дипломатической миссии. «Не столько я  благополучен» — цитата из 
Державина («На смерть князя Мещерского»).

Гнедину от 7 'ноября 1811 г. (стр. 398). Опубликовано в «Русской ста 
рине» 1883, т. XXXVIII, стр. 335—337, текст которой воспроизводим' 
Стихотворение Гнедича, которое Батюшков возвращает ему с поправ
ками, — элегия «Задумчивость» или «Уныние», написанная Гнеди- 
чем еще в 1809 г. Гнедич переделал отмеченную Батюшковым строку 
и ввел, по его совету, несколько стихов из «Меланхолии» Лагарпа. 
«Расставчиком кавык и строчных препинаний» — приводимая по памяти 
и потому не совсем верная цитата из стихотворения И. И. Дмитриева 
«Послание Попа к Арбутноту». «Янька» (стр. 399), видимо, шуточная 
контаминация Батюшковым слов «я» и «нянька».

Вяземскому от 19 декабря 1811 г. (стр. 400). Опубликовано впервые 
в Майковском издании (т. III, стр. 165—169) с рядом неточностей, одна 
из которых привела Майкова к совершенно ошибочному утверждению. 
То место, где Батюшков говорит о своих баснях, Майков печатает: 
«Впрочем ты напрасно на меня нападаешь за басни: Сиротка, Филомела 
(из Лафонтена)», вследствие чего принимает слово «Сиротка» за назва
ние одной из басен. Между тем «Сиротка Филомела» — авто цитата из 
басни Батюшкова «Филомела и Прогна» (ст. 4). Печатаем письмо по 
подлиннику, хранящемуся в Остафьевском архиве (Арх. феод.-крепостн. 
эпохи ЦАУ).

Шаликов в борьбе со своими литературными врагами прибегал за
частую к нелитературным средствам: обращался с жалобами и доносами 
на них к лицам власть имеющим. Отсюда и предостережения Батюш
кова. Однако в столкновении его с Каченовским противники оказались 
достойны друг друга: Каченовский пожаловался на угрожавшего ему 
Шаликова полицейским властям. За Каченовского горячо вступился 
попечитель Московского университета П. И. Голенищев-Кутузов, про
славившийся доносами на Карамзина, которого он обвинял ни более 
ни менее как в «якобинстве» (очевидно, по связи с Руссо) и в стремлении 
произвести государственный переворот. Поскольку Шаликов был в своей 
литературной деятельности одним из наиболее рьяных приверженцев 
карамзинского сентиментализма, Голенищев-Кутузов не замедлил и 
его причислить к «якобинцам» и обратился к министру народного про-
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свещения гр. А. К. Разумовокому со следующей официальной бз^магой, 
весьма ярко иллюстрирующей около-литературные нравы того времени: 
«Не бесполезным почитаю донести вашему сиятельству, до чего дошла 
злоба и неистовство модных слезливых писателей, русских якобинцев. 
Некто, князь Шаликов, злясь на нашего Каченовского за критику на 
слезливцев, письменно >трожает Каченовского прибить до полусмерти. 
Почему бедный Каченовский принужден был просить защиты у поли
ции, и я должен был вчера иметь соглашение с обер-полицмейстером 
по сему делу, о коем я предварительно доношу вашему сиятельству для 
того, что оно, сделавшись здесь громко, конечно, дойдет и до Петербурга. 
Каченовский совершенно прав; он вам известен, то ничего о нем и не 
скажу, как то, что поведение его самое почтенное и пристойное, а князь 
Шаликов, как всей публике здесь известно, есть человек буйный, не
обузданный, без правил и без нравственности». У Батюшкова были все 
основания опасаться Шаликова: в «Видении на берегах Леты», полу
чившем самое широкое распространение в списках и, конечно, дошед
шем и до самого Шаликова, последний фигурирует в качестве «пастушка», 
«вздыхателя» и «князя вралей». Вяземскому, в свою очередь, также при
надлежит одна из самых остроумных сатир на Шаликова — «Первый 
выход Вздыхалова».

Жена П. А. Вяземского, Вера Федоровна, отличалась красивой на
ружностью и пользовалась шумным успехом. Сам Вяземский, наоборот, 
был весьма неказист. Этим и объясняется шуточное пожелание Батюш
кова, чтобы дети Вяземского вышли похожими на мать, а на отца только 
умом. Строки: «Рой детей, прелестных, резвых и пригожих, во всем на 
мать свою похожих» введены позднее Батюшковым (только с изменением 
эпитета «прелестных» на «веселых») в его «Странствователя и домоседа». 
«Послание» — стихотворение Батюшкова «Мои пенаты», написанное в 
форме послания к Жуковскому и Вяземскому. «Жуковский добрый мой»— 
цитата из этого послания. «Давыдов» — поэт Денис Давыдов; «Пуш
кин» — В. Л. Пушкин.

Приводим стихотворную шутку Батюшкова из другого письма его к 
Вяземскому (от 5 мая 1812 г.; выверено нами по подлиннику в Арх. 
феод.-крепости, эпохи ЦАУ):

Хвор всё, на силу ды ш у,
Изнурен и бледён,
Виршёй уже не пишу:
Мыслями я бедён.
На силу написал четыре стишка 
Против ударений своего языка.

Гнедину от 27 марта 1814 г. (стр. 404). Опубликовано по подлипнпку 
в «Русской старине» 1883, т. XXXVIII, стр. 634—638, текст кото
рой воспроизводим. Майков в примечании к этому письму указывает, 
что место, содержащее упоминание о поездке в Сирей, «может быть рас-
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сматриваемо как канва, по которой отделано Батюшковым другое опи 
сание той же поеэдки для печати», т. е. статья «Путешествие в замок 
Сирей». Однако сам Батюшков датирует написание статьи 26 февраля 
1814 г., значит месяцем ранее даты настоящего письма. В этой же статье 
см. подробнее и об «амуре из антологии». Оленин — Петр Алексеевич, 
сын А. Н. Оленина, служивший на военной службе, раненный и, по 
излечении, нагнавший русскую армию уже в пределах Франции. Опи
сание «чудесного зрелища» боя послужило материалом для позднейшего 
стихотворного послания Батюшкова к H. М. Муравьеву (1817 г.). «Свет 
в черепке погас, и близок стал сундук» — цитата из «Опасного соседа» 
В. Л. Пушкина. Восклицание Батюшкова: «О чудесный народ париж
ский, — народ, достойный сожаления и смеха!» явно отразилось много 
лет спустя в строке стихотворения А. Пушкина «Полководец» (1835 г.): 
«О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!»

Дашкову от 25 апреля 1814 г. (стр. 410). Впервые было опубликовано 
в сокращенном виде в «Памятнике отечественных муз» на 1827 г., стр. 
24—36; оттуда вошло в собрания сочинений Батюшкова 1834 и 1850 гг. 
В полном виде, со списка, найденного в бумагах А. И. Тургенева, напе
чатано в «Русском архиве» 1867, стр. 1456—1463, текст которого мы 
и воспроизводим. Содержащееся в этом письме описание торжественного 
заседания французской Академии Наук является единственным в рус
ской литературе. «Гроза чтецов» — авто цитата из «Певца в Беседе лю
бителей русского слова». Институт — французская Академия ; «второй 
класс» — ее словесный разряд. «Мирное отеческое правление» — ста
рый королевский режим. Определение Батюшковым Аполлона Бельве- 
дерского: «Это не мрамор, бог!» заимствовано Пушкиным в его стихо
творении 1828 г. «Чернь»: «Но мрамор сей, ведь бог!..» «Лучшим воз
вращаюсь» — слегка измененные слова И. И. Дмитриева из его посла
ния «К Г. Р. Державину по случаю кончины первой супруги его». «Иван 
Иванович» — Дмитриев; «Тургенев» — А. И. Тургенев.

В. Л. Пушкину от первой половины марта 1817 ?. (стр. 416). Впервые 
опубликовано в «Московском телеграфе» 1827, ч. X III, отд. 2, стр. 
91—94; оттуда введено в издания сочинений 1834 и 1850 гг. Печатаем 
по тексту «Московского телеграфа». Письмо это по легкости и шутливой 
непринужденности своего тона, по почти незаметным переходам из 
прозы в стихи и обратно является едва ли не самым характерным и наи
более удавшимся образцом эпистолярного жанра Батюшкова. Весьма 
любопытно сопоставить его с почти одновременным письмом к Василию 
Львовичу племянника последнего, А. Пушкина, до поразительного со
впадающим с ним в жанровом отношении. Напрашивающееся предпо
ложение о влиянии Батюшкова на А. Пушкина в данном случае, однако, 
исключено: письмо Пушкина датировано первой половиной января 
1817 г., т. е. двумя месяцами ранее письма Батюшкова, который, на
ходясь с начала года в своем новгородском имении, в свою очередь,
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вряд ли мог его видеть. (Хотя вообще влияние эпистолярного слога 
Батюшкова на слог писем Пушкина не подлежит сомнению).

Зато явной реминисценцией из одного стихотворного места письма 
Батюшкова:

Оставь меня, я  не поэт,
Я не ученый, не профессор;
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я... отставной ассессор! —

являются строки Пушкина в «Моей родословной»:
Не офицер я, не ассессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор,
Я просто русский мещанин.

«Кибитка не Парнас» — цитата из известного послания В. Л. Пуш
кина к арзамассцам. То же с легкими изменениями (местоимение пер
вого лица на второе и т. п.) — и двустишие «Ты элого Гашпара...» и т. д. 
(первый стих из того же послания, второй — И8 стихотворения В. Л. 
«К Делии, подражание Горацию»). «Счастие Жуковского» — назначе
ние ему пенсии. Под тремя звездочками, по предполож(нию Л. Н. Май
кова, «вероятно нужно разуметь А. М. Пушкина, который смеялся 
над стихотворством Василия Львовича, а сам преусердно писал 
стихи».

Гнедину от начала июля 1817 г. (стр. 419). Впервые опубликовано по 
подлиннику в «Русской старине» (1883., т. XXXIX, стр. 241—243), 
текст которой воспроизводим. Письмо написано Батюшковым в разгар 
работы по печатанию Гнедичем второго, стихотворного, тома «Опытов». 
В начале письма речь идет о поправках к элегии «Умирающий Тасс». 
Тщательное обсуждение их показывает, что Батюшков, на словах давая 
Гнедичу право «поправлять, марать» и, вообще, делать с его стихами 
всё, что он ни захочет, на деле относился весьма ревниво ко всяким 
посягательствам на их текст. Послание к Муравьеву Гнедич, по жела
нию Батюшкова, вставил, как мы указывали, в уже отпечатанный вто
рой том «Опытов», вырезав взамен некоторые другие стихи. «Черное» — 
в значении «черновое». «Университетское общество губителей словес
ности» — «Общество любителей российской словесности». «Иван Ма
твеевич»—  И. М. Муравьев-Апостол. «Глазунов, Матушкин, Бабушкин» 
и т. д. — московские книгопродавцы. «Где игры первых лет» — авто ци
тата из «Певца в Беседе любителей русской •словесности». Стих Кате
нина из его баллады «Ольга» приводится Батюшковым по памяти и с 
ошибкой (на самом деле: «Скорбь терпи, хоть сердцу больно»). «До
мосед» — стихотворение Батюшкова «Стран ствовате ль и домосед». 
В письме Батюшкова к Гнедичу от этого же приблизительно времени
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(конец декабря 1816 г. — начало января 1817 г.) из деревни, начина
ющемся словами: «Замерзлыми от стужи перстами пишу тебе не
сколько слов...» и несколькими строками ниже: «более писать пе 
люг}», имеется следующая стихотворная шутка:

От стужи весь дрожу,
Хоть у камина я сижу.
Под шубою лежу 
И на огонь гляжу.
Но все как лист дрожу,
Подобен весь ежу.
Теплом я дорожу,
А в холоде брожу;
И чуть стихами ржу—

и приписка «По такой стуже лучше писать не умею» (опубликова
но в приложении к «Отчету Публичной библиотеки за 1895 г.», Спб. 1890. 
«Из собрания автографов Публичной библиотеки, стр. 18—19, выверено 
нами по подлиннику).

Вяземскому от23 июля 1817 ?. (стр. 422V Впервые опубликовано в Май- 
ковском издании. Печатаем по подлиннику (Арх. феод.-крепости, эпохи 
ЦАУ), исправляя ряд неточностей Майковского издания. «История» с Вя
земским, с обсуждения которой Батюшков начинает свое письмо, — 
бурная влюбленность в его жену, Веру Федоровну Вяземскую. С. М. 
Соковнина, страдавшего психическим заболеванием. В припадке по
следнего, встретившись однажды с В. Ф. Вяземской во время прогулки 
ее по Никитскому бульвару в Москве, он при всех упал перед ней на 
колени и стал объясняться в любви. Позднее, когда случай этот потерял 
для заинтересованных лиц (в частности, для П. А. Вяземского) свою 
остроту, Батюшков неоднократно подшучивал над ним. Так в одном 
из неопубликованных писем к Вяземскому (Арх. феод.-крепости, эпохи 
ЦАУ), прося передать привет его жене, он пишет: «Целую прах ног ее 
сиятельства с истинным благоговением, страхом, но без надежды — Ба- 
тюшков-Соковнин». Как мы видели, подшучивает он над ним и в своем 
послании к «Астафьическому мудрецр. «Оба клуба» — английские 
клубы в Москве и Петербурге. «Моя проза» — первый прозаический 
том собрания сочинений Батюшкова «Опыты в стихах и прозе», только 
что вышедший в это время из печати. «Вестник» — «Вестник Европы». 
«Труды любителей» — «Труды Общества любителей российской словес
ности при Московском университете». От поэмы «Русалка» сохранился 
только набросок плана (беловой автограф на 4 листках с незначитель
ными поправками), который имеется в Арх. феод.-крепостн. эпохи ЦАУ, 
ф. 195, кар. 17 (16), № 396, среди бумаг Остафьевского архива. Трудно 
сказать, был ли он приложен Батюшковым к настоящему письму или, 
что вернее (за что говорит совсем другая бумага и почерк), попал к Çh-
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земскому позднее; неизвестно и то, как отнесся последний к замыслу 
своего друга. Скорее всего дальше плана дело и не пошло. Приводим его 
по подлиннику, исправляя ряд ошибок Майковского издания, в част
ности, неправильное написание имени днепровской русалки: у Батюш
кова во всех случаях (кроме одного) «Лида», а не «Лада». Слова, зачерк
нутые Батюшковым, даем в прямых скобках:

Р У С А Л К А
П е с н ь  п е р в а я  

Добрыня и сын его, юный Озар, обреченный дочери Оскольдовой, 
со путники Оскольда, спешат настигнуть воинство его, идущее по Днепру 
в окрестностях Киева, воевать Царьград. Радость молодого Озара, в 
первый раз препоясанного мечом. Задумчивость Добрыни. Они сби
ваются с пути. Буря. Находят пристанище у старца, древнего волхва. 
Он предсказывает Добрыне славное потомство, если спасет сына своего 
от очарований Лиды, днепровской русалки. Нетерпение Озара. Они на
стигают воинство, расположенное на берегах Днепра, при шумных по
рогах. Пиршество воинское. Песни. Озар, утомленный трудами, засы
пает: ему является во спе Лида во всей красоте; встревоженный, про
сыпается, прививает на помощь [образ] имя невесты своей, но образ 
Лиды глубоко запечатлевается в его сердце.

П е с н ь  в т о р а я  
Задумчивый Озар последует войску. Добрыня расстается с сыпом и 

идст по повелению Оскольда отражать племена Булгаров. Советы его 
сыну. Юноша клянется повиноваться ему. Между тем Лида, неприятель- 
ница волхва, желает заманить в свои сети его правнука. Является в 
виде лани перед войском. Юноши, товарищи Оскольда, покидают ладьи, 
садятся на коней и скачут за ланью. Их опережает Озар. Он забывает 
совет волхва не переступать за цветочные цепи в лесу. Скачет за ланью. 
Преследует ее напрасно до самых берегов Днепра. Усталый засыпает. 
Русалки опутывают его цепями.

П е с н ь  т р е т ь я  

Он просыпается в царстве Лиды. Кристальные чертоги ее. Описание 
жизни-русалок. Веселость. Их ночные празднества и жертвы Ладе. 
Любовь Лиды. Озар счастлив. [Но войско возвращается с победою.]

П е с н ь  ч е т в е р т а я  
Но войско возвращается с победою. Озар слышит голоса товарищей, 

видит их сквозь тонкую влагу. Его отчаяние. Между тем Добрыня при
бегает к волхву. Его чародейства. Они шествуют по Днепру ночью. Лун
ное сияние. Озар вырывается из рук Лиды. Ее отчаяние.

В это же время, будучи в деревне, Батюшков набросал в своей запис
ной книжке «Чужое : мое сокровище !» и план задуманного им а  также

003



не осуществленного «курен словесности русской». В виду большого 
интереса, который представляет этот план, являющийся первой попыт
кой написания систематического курса по истории русской литературы, 
приводим его целиком (по подлиннику в Рукоп. отд. Ленинградской 
Публичной библиотеки):

«Выслушайте меня, бога ради! Я намекну вам только, каким обра
зом можно составить книгу приятную и полезную. Удивляюсь, что ни 
один из наших литераторов не принялся за подобный труд. Вот план 
en grand:

Говорить об одной русской словесности, не начиная с Лединых яиц, 
не излагая новых теорий, но говорить просто, как можно приятнее и 
яснее для людей светских, и предполагая, что читатели имеют обшир
ные сведения в иностранной литературе, но своей собственной не знают; 
показать им ее рождение, ход, сходство и разницу ее от других литера
тур, все эпохи ее и, наконец, довести до времен наших. Дайте форму, 
какую вздумаете, но вот изложение материй:

Ï) О славенском языке. Опять пе начинать от Сима, Хама и Афета, 
а с Библии, которую мы по привычке зовем славенскою. О русском 
языке.

2) О языке, во времена некоторых князей и царей. Влияние (пагуб
ное) татар.

3) О языке во времена Петра I. Проповедники. Переводы иностран
ных книг по именному указу.

4) Тредьяковский и его товарищи. Путешественники и ученые.
б) и 6) Кантемир — статья интересная. Академия паук. Ученые ино

странцы. Борьба старых нравов с новыми, старого языка с новым. Влия
ние искусств, наук, роскоши, двора и женщин на язык и литературу.

7) Ломоносов.
8) Сумароков.
9) Современные им писатели.

10) Фон-Визин. Образование прозы.
11) Болтин, Елагин, историки, переводчики.
12) Обозрение журналов. Влияние их. Участие Екатерины в издании 

«Собеседника». Придворный театр. Господствование французской сло
весности и вольтерианизм. Желание воскресить'старинный язык рус
ский. Несообразности.

13) Петров. Майков.
14) Державин: «Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный».
15) Подражатели его. Взгляд на словесность вообще. Успехи. Не

достатки.
16) Богданович. Влияние его.
17) Херасков. Проза его и стихи.
18) Карамзин. Ход его. Влияние на язык вообще.
19) Дмитриев. Характер его дарования, красивость и точность. Он 

то же делает у нас, что Буало или Попе у себя.
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20) Подражатели их.
21) Княжнин. Взгляд на театр вообще. Княжнина комедия и траге

дия. Может быть климат и конституция не позволяют нам иметь своего 
национального театра.

22) Озеров.
23) Хемницер. Крылов. Жуковской.
24) Муравьев. Книги его изданы недавно; он первый говорил о мо

рали. Он выше своего времени и духом, и сведениями.
25) Бобров. Мерзляков. Востоков, Воейков. Переводы Кострова и 

Гнедича. Пушкин. Вяземской. Сумароков, Панкратий. Нелединский. 
Взгляд на издание Жуковского и потом Кавелина. Замечание на письма 
И. М. [Муравьева-Апостола] из Нижнего.

26) Штыков. Его мнения. Он прав, он виноват. Его противники: 
Макаров, Дашков, Никольской.

27) Обозрение словесности с тех пор, как Карамзин оставил «Вест- 
пик». Труды Каченовского.

28) Статьи интересные о некоторых писателях, как-то: Радищев, 
Пнин, Беницкий, Колычев.

Словесность надлежит разделить на эпохи: 1) Ломоносова, 2) Фон
визина, 3) Державина, 4) Карамзина, б) до времен наших. Сии эпохи 
должны быть ясными точками, потом не должно из виду упускать дей
ствие иностранных языков на наш язык. Переводы ученых с греческого 
и латинского. Что заняли мы у Французов и какое действие имели пере
воды романов Вольтера и пр.

Новикова труды. Влияние новорожденной немецкой словесности и 
отчасти английской. В чем мы успели? Почему лирический род процве
тал и должен погаснуть? Что всего свойственнее русским? Богатство и 
бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему мо
жет, но недолго? Влияние церковного языка на гражданский и граждан
ского на духовное красноречие. Все сии вопросы требуют ясного раз
решения и должны быть размещены по приличным местам.

Должно представить картину нравов при Петре, Елиеавете и Екате
рине: до Ломоносова, при нем, при Державине, при Карамзине. Пусто
словить на кафедре по следам Баттё и Буттервека легко, но какая польза? 
Здесь надобно говорить дело, просто, свободно, приятно».

Любопытно отметить, что в графе, посвященной Ломоносову, нари
совано солнце в лучах, что лишний раз свидетельствует о том исклю
чительном значении, которое Батюшков придавал ему в развитии рус
ской литературы.

А. И. Тургеневу от 21 марта 1819 г. (стр. 424). Впервые опубликовано 
в «Памятнике отечественных муз» на 1827 г. ; оттуда введено в собрания 
сочинений 1834 и 1850 гг. Воспроизводим первопечатный текст. Место 
из письма, содержащее описание особых географических и климатиче
ских условий Неаполя, начиная от слов: «Прелестная земля» и кончая
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словами «и самый воздух, в котором таится смерть, благовонен п сла
док!», явно отразилось на стихотворении Тютчева «МаГапа». «Великий 
князь» — Михаил Павлович; «Пушкин» — А.. С. Пушкин; его поэма — 
«Руслан и Людмила». Карамзин был выбран в 1818 г. в Российскую ака
демию, где и произнес 6 декабря 1818 г. вступительную речь.

Карамзину от 24 мая 1819 г. (стр. 427). Впервые опубликовано М. П. 
Погодиным, повидимому. имевшим в руках подлинник, в сборнике 
«Утро» в 1866 г. (стр. 187), откуда его и перепечатываем. Карамзин от
ветил Батюшкову 20 октября 1819 г., выражая надежду, что плодом 
его итальянских впечатлений «будет милое дитя с венком лавровым для 
родителя: поэма какой не бывало на святой Руси» (см. Сочинения Ка
рамзина, изд. Смирдина, Спб> 1848, т. III, стр. 700—702). «Катерина 
Андреевна» — жена Карамзина.

Гнедину от 21 июля (3 августа) 1821 г. (стр. 429). Впервые опубли
ковано в «Русской старине» 1883, т. XXXIX, стр. 246—248, текст 
которой и воспроизводим. Письмо написано Батюшковым из Герма
нии, из Теплица, куда он приехал из Италии брать ванны, и носит на 
себе явные признаки душевного заболевания. Поводом к нему послу
жило опубликование в «Сыне отечества» (1821, ч. 68, стр. 8) следую
щего стихотворения под названием «Б.........в из Рима (элегия)».

Напрасно — ветреный поэт —
Я вас покинул, други,
Забыв утехи юных лет 

И милые заслуги!
Напрасно из страны отцов

Летел мечтой крылатой 
В отчизну пламенных певцов 

Петрарки и Торквато!
Напрасно по лугам брожу 

Авзонии прелестной 
И в сердце радости бужу,
Смотря на свод небесной!

Ах, неба чуждого красы 
Для странника не милы;
Не веселы забав часы

И радости унылы!
Я слышу нежный звук речей 

И милые приветы;
Я вижу голубых очей 

Знакомые обеты:
Напрасно нега и любовь

Сулят мне упоенья —
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Хладеет пламенная кровь
И вянут наслажденья.

Веселья и любви певец,
Я позабыл забавы;

Я снял свой миртовый венец 
И дни влачу без славы.

Порой, па Тибр склонивши взор,
Иль встретив Капитолий,

Я слышу дружеский укор,
Стыжусь забвенной доли...

Забьется сердце для войны,
Для прежней славной жизни,

И я из дальней стороны
Лечу в края отчизны!

Когда я возвращуся к вам,
Отечески пенаты,

И, снова жрец ваш, фимиам
Зажгу средь низкой хаты?

Храните меч забвенный мой 
С цевницей одинокой!

Я весь дышу еще войной 
И жизнию высокой.

А вы, о милые друзья,
Простите ли поэта?

Оп видит чуждые поля
И бродит без привета.

Как петь ему в стране чужой?
Узрит поля родные —

И тронет в радости немой 
Он струны золотые.

Стихотворение это было написано П. А. Плетневым, но в журнале 
появилось (вследствие уловки, соиздателя «Сына отечества» А. Ф. Воей
кова, объявившего незадолго до того, что Батюшков «будет украшать 
журнал своими стихами») без подписи, вследствие чего многие, в том 
числе Карамзин, приняли его за стихи самого Батюшкова. Одновре
менно Батюшков узнал о самовольном опубликовании в том же «Сыне 
отечества» его Эпитафии на гроб младенцу (см. примечание к этому 
стихотворению на стр. 544). Оба эти случая больной Батюшков воспри
нял как «злость и лукавое недоброжелательство» со стороны воображае
мых врагов, желавших повредить ему в глазах «начальства» и «обожае
мого монарха». Совершенно не помышлявший об этом Плетнев, востор
женно относившийся к таланту Батюшкова, пытался поправить свою 
невольную вину перед поэтом, почти сейчас же опубликовав в том же 
«Сыне отечества» (1821, ч. 70, № 24, стр. 177) хвалебное стихотворение
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«К портрету Батюшкова», воспринятое последним как новая обида, 
вследствие чего он вскоре обратился к Гнедичу с новым письмом (от 
14/26 августа 1821 г., см. Соч. под ред. Майюва, т. III, стр. 569—571), 
в котором захватившая его бредовая идея о кознях врагов, явно расхва
ливающих его, а втайне ищущих его погибели, выступает с еще ббль- 
шей резкостью: «...не нахожу выражений для моего негодогания: оно 
умрет в моем сердце, когда я  умру. Но удар нанесен. Вот следствие: 
я отныне писать ничего не буду и сдержу слово. Может быть, во мне была 
искра таланта. Может быть, я  мог бы со временем написать что-нибудь 
достойное публики, скажу с позволительною гордостию достойное и 
меня, ибо мне 33 года, и шесть лет молчания меня сделали не бессмыс
леннее, но зрелее. Сделалось иначе».

«Буду бесчестным человеком, если когда что-нибудь напечатаю с моим 
именем», заканчивает он это письмо: «Этого мало: обруганный хвалами, 
решился не возвращаться в Россию, ибо страшусь людей, которые, не
взирая на то, что я проливал мою кровь на поле чести... вредят мне за
очно столь недостойным и низким средством».

Гнедич, видимо получивший уже к тому времени сведения о тяжелом 
душевном состоянии Батюшкова, не дал хода его официальному обра
щению к издателям «Сына отечества», и оно в печати так и не появилось.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
К. Н. БАТЮШКОВА

1787
18 (29) мая рождение в Вологде, в семье Николая Львовича Батюпь 

нова и его жены Александры Григорьевны, урожд. Бердяевой, сына 
Константина.

1787—1707
Жизнь в родовом имении отца, сельце Даниловском, Бежецкого 

уезда Тверской губернии. Смерть в 1795 г. матери Батюшкова, за 
несколько лет до того лишившейся рассудка. Около 1797 г. Н. Л. 
Батюшков привозит сына в Петербург и помещает его в пансион учи
теля французской словесности в Сухопутном шляхетном корпусе 
Жакико, преподавание в котором по большинству предметов велось 
на французском языке.

1707—180С
Пребывание в пансионе Жакино.

1801
Переход в пансион учителя морского кадетского корпуса Триполи 

(здесь Батюшков выучился итальянскому языку. Древние языки в обоих 
пансионах не проходились). Усиленное чтение французских класси
ков XVII и XVIII вв. В годы учения Батюшков находится под 
общим надзором знакомого отца, вологодского помещика П. А. Соко
лова, проживавшего тогда в Петербурге. Ближайшее участие в воспи
тании Батюшкова принимает дальний родственник и друг его отца, 
известный писатель и деятель просвещения Михаил Никитич Муравьев. 
Первое литературное произведение — перевод на французский язык 
слова митрополита Платона по случаю коронации Александра I. Пере
вод был поправлен Триполи и тогда же выпущен П. А. Соколовым, с 
посвятительным письмом ему автора, отдельной брошюрой.
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1802
По окончании учения у Триполи Батюшков поселяется в доме своего 

двоюродного дяди М. Н. Муравьева, под влиянием которого изучает 
латинский язык и древне-римскую литературу, в особенности Тибулла 
и Горация. В конце года зачисляется Муравьевым на службу в 
только что образованное министерство народного просвещения, сперва 
в числе «дворян, положенных при департаменте», затем в канцелярии 
самого Муравьева «письмоводителем по Московскому университету».

1802—1804
Служба в Петербурге. Сближение с товарищами по службе, молодыми 

писателями, членами «Вольного общества любителей словесности, наук 
и художеств» И. П. Пниным, Н. А. Радищевым и др. Сближается с семьей 
А. Н. Оленина. Бывает в литературных гостиных Ниловых, А. П. Кваш
ниной-Самариной. Встречается с Державиным, В. В. Капнистом, 
Н. А. Львовым, И. М. Муравьевым-Апостолом. Первое дошедшее до 
нас стихотворение Батюшкова «Мечта» (1802—1803). Сближение с 
поступающим в 1803 г. на службу в министерство поэтом Н. И. 
Гнедичем.

1805
В январской книжке журпала «Новости русской литературы» напе

чатано стихотворение Батюшкова «Послание к стихам моим» — первое 
стихотворение, появившееся в печати. В том же году стихи Батюшкова 
печатаются в «Северном вестнике», издаваемом директором канцелярии 
министра народного просвещения И. И. Мартыновым, и «Журнале рос
сийской словесности», изд. Н. Брусиловым. 1804—1805 гг. датируется 
около 11 стихотворений Батюшкова. Вступает (22 апреля) действи
тельным членом в «Вольное общество любителей словесности, наук и 
художеств».

1806
Стихотворение Батюшкова напечатано в журнале «Лицей» Марты

нова.
1807

Батюшков записывается в ополчение (милицию), образованное во 
время второй войны России против Наполеона. Делает поход в Пруссию. 
Ранен в ногу в сражении под Гейльсбергом. Во время похода завязывает 
тесные дружеские отношения с И. А. Петиным. Лечится от раны в Риге. 
Увлекается дочерью богатого местного негоцианта Мюгеля, в доме ко
торого живет. В Риге же сближается с гр. М. Ю. Виельгорским (Велеур- 
ским). Из Риги приезжает в деревню к отцу, затем в Петербург. Узнает 
о смерти М. Н. Муравьева и о второй женитьбе отца. Переселяется с 
сестрами в имение, доставшееся от матери — село Хантоново (Черепо
вецкого уезда Новгородской губернии). Переводится в гвардию. В конце
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года переносит тяжелое заболевание. В Сборнике «Талия», созданном 
А. П. Беницким, напечатано «Послание к Гнедичу». Написана басня 
«Пастух и соловей», посвященная Озерову. 1807 г. датируются три стихо
творения Батюшкова.

1808
Участие в войне с Швецией. Поход в Финляндию. Стычки со шве

дами. Заболевание лихорадкой. В бою при Иденсальми, в котором осо
бенно отличился Петин, Батюшков находится в резерве. Во время по
хода им написано несколько стихотворений (в числе их послание «К 
Taccy»ï и начат перевод на русский язык поэмы Тассо «Освобожденный 
Иерусалим». Всего 8а год написано около б стихотворений. Стихи напе
чатаны в журнале «Драматический вестник» кп. Шаховского.

1809
Поход по льду на Аландские острова и запятие последних. Пребыва

ние в местечке Нодендаль, близ Або. В начале лета получает отпуск и, 
после заезда на короткое время в Петербург, остаток года проводит в 
X àiiT O H O B e. В декабре выезжает в Москву. Считая себя обойденным в про
изводстве, решает выйти в отставку. Намерен проситься на службу в 
дипломатическую миссию или просто уехать путешествовать по Европе. 
В Финляндии пишет первые произведения в прозе «Картина Финлян
дии. Отрывок из писем русского офицера» и «Похвальное слово сну». 
В деревне — ряд стихотворений, в том числе перевод элегии иэ Тибулла 
(на самом деле псевдо-Тибулла), «Видение на берегах Леты» и несколько 
эпиграмм. Всего за год написано около 15 стихотворений. Стихи напе
чатаны в журналах «Цветник» Измайлова и Беницкого и «Вестник 
Европы» Жуковского и Каченовского,

1810
Первая половина года — в Москве, в доме вдовы М. Н. Муравьева. 

Встречи с Петипым. Знакомится с Карамзиным и входит в его кружок. 
Сближается с Жуковским, кп. Вяземским, В. Л. Пушкиным. Знакомится 
с А. Ф. Мерзляковым и другими московскими литераторами. Летом 
гостит с Карамзиным в подмосковном имении кн. Вяземского, селе Оста- 
фьеве. Узнает об озлоблении против него шишковистов в связи с рас
пространением в списках «Видения на берегах Леты». Отставка в чине 
подпоручика. Отъезд в свою новгородскую деревню, село Хйнтоново. 
Болезнь. В деревне зачитывается «Опытами» Монтеня. Переводит из Пет
рарки и итальянского поэта Касти. Всего за год написано около 23 стихо
творений (в том числе несколько переводов и подражаний Парни, пере
вод элегии Тибулла, ряд эпиграмм и т. п.) и «старинная повесть» в прозе 
«Предслава и Добрыня». Стихи и проза напечатаны в журналах «Цвет
ник» и «Йестник Европы» (в последнем большое количество стихов и в 
прозе: «Картина Финляндии», «Похвальное слово спу» и др.).
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1811
Первая половина года — в Москве. «Самое счастливое время» в жизни 

Батюшкова. Эпикурейское времяпрепровождение. Жизнь у Вяземского. 
Встречи с Жуковским. Сближение с А. М. Пушкиным. Дружба с его 
женой. Кандидатура Батюшкова в московское «Общество любителей рос
сийской словесности» отклонена членами Общества. Слушает отрывки 
из «Истории» Карамзина в чтении самого автора. Зачитывается «сума
сшедшим» Шатобрианом. Вторая половина года в Хантонове. За год 
около 6 стихотворений (в том числе «Мадагаскарская песня» из Парни и 
послание к Жуковскому и Вяземскому «Мои пенаты»). Стихи напеча
таны в «Вестнике Европы» и в «Собрании русских стихотворений», 
изд. Жуковским.

1812
В начале года выезжает в Петербург. В апреле поступает на службу 

в Публичную библиотеку (при директоре А. Н. Оленине и сослужив
цах Гнедиче и Крылове), в качестве помощника хранителя манускрип
тов. Знакомство с И. И. Дмитриевым. Встречи с А. И. Тургеневым, Д. Н. 
Блудовым, Д. В. Дашковым, Д. П. Севериным. Инцидент в «Вольном 
обществе» между Дашковым и гр. Хвостовым. Исключение Дашкова. 
Выход из Общества Батюшкова. Война 1812 года. Заболевание лихо
радкой мешает Батюшкову поступить в армию. За несколько дней 
до Бородинского сражения он берет отпуск и приезжает, по вызову 
Е. Ф. Муравьевой, в Москву. Сопровождает ее с детьми в Нижний- 
Новгород. Большое стечение московских беженцев в Нижнем. Их 
легкомысленное времяпрепровождение и отрицательное отношение 
к этому Батюшкова. Общение Батюшкова с В. Л. и А. М. Пуш
киными и женой последнего. Сближение с И. М. Муравьевым-Апо
столом. Негодование против «варваров»-французов. Разочарование в 
идеях «века просвещения». Поездки из Нижнего через разоренную 
Москву в Вологду для свидания с родными. За год написано около 12 
стихотворений. Одно стихотворение напечатано в органе «Вольного 
общества» — журнале «С.-Петербургский вестник». В 1811 — 1812 гг. 
написана статья «Прогулка по Москве».

1818
Приезд в Петербург. Увлечение молодой девушкой, проживавшей ь 

семье Олениных, А. Ф. Фурман. В сотрудничестве с А. Е. Измайловым 
пишет стихотворную пародию-памфлет на шишковистов : «Певец в 
беседе любителей русского слова». Зачисление в марте на военную 
службу в качестве адъютанта генерала Бахметева. Выезд в главную 
квартиру действующей армии, в Дрезден. Служба адъютантом при 
генерале Раевском. Участие в боях, в том числе в генеральном сра-
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женин под Лейпцигом, в котором убит друг Батюшкова Петин и ранеп 
Раевский. Пребывапие с раненым Раевским в Веймаре. Изучение 
немецкого языка. «Новая страсть» к немецкой литературе, в част
ности, к Шиллеру.

1814
Переход через Рейн и вступление во Францию. Посещение в Лотарин

гии замка приятельницы Вольтера, маркизы дю-Шатле, и описание его в 
письме к Дашкову, опубликованном впоследствии под названием «Путе
шествие в замок Сирей». Бои во Франции. Занятие Парижа и пребывание 
там. Парижские развлечения. Посещение театров, Академии наук, Лувр
ского музея. Восторг перед статуей Аполлона Бельведерского. Встречи 
с Н. И. Тургеневым. Стихотворное обращение к Александру I с призы
вом освободить крестьян. Отпуск. Поездка в Англию. Посещение Лон
дона и его окрестностей. Отплытие морем в Швецию. Во время морского 
плавания пишет элегию «Тень друга», посвященную памяти Петина. 
Встреча в Стокгольме с Блудовым и возвращение с ним через Финлян
дию в Петербург. По просьбе Нелединского-Мелецкого пишет стихи для 
праздника в Павловске в честь возвращения в Петербург из заграничного 
похода Александра I. Получает в награду от императрицы бриллиан
товый перстень. За год написано около 9 стихотворений и в прозе: «Письмо 
к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях М. Н. Муравьева» и «Про
гулка в Академию художеств». Большое количество стихов напечатано 
в сборнике «Пантеон русской поэзии». Несколько прозаических статей, 
в том числе «Прогулка в Академию художеств», — в «Сыне отечества» 
Н. И. Греча. Знакомство с лицеистом Александром Пушкиным.

1815
Разрыв с А.Ф. Фурмап. Сильное нервное расстройство. Выезд в Хан

тоново. Свидание с отцом. Полное расстройство материальных дел послед
него. Тщетные хлопоты о переводе в гвардию. Выезд к своему военному 
начальству в 'Каменец-Подольск. Пребывание в Каменце. Тяжелое ду
шевное состояние. Заочно выбирается в члены новооргапизованпого 
кружка карамзинистов «Арзамас» под именем Ахилла. В конце года 
подает в отставку. Подъем творческой деятельности. Ряд любовных 
элегий, навеянных неразделенной любовью к Фурман («Таврида», «Раз
лука», «Воспоминания», «Мой гений» и др.). За год написано около 12 
стихотворений (в том числе «Послание к И. М. Муравьеву-Апостолу», 
сказка «Странствователь и домосед», «К другу» и др.) и 8 прозаических 
статей («Нечто о поэте и поэзии», «Нечто о морали, основанной на фило
софии и религии» и др.). Свои сочинения в прозе предполагает передать 
для напечатапия в трудах «Арзамаса». Стихи напечатаны в сборнике 
«Пантеон русской поэзии», журналах «Амфион», «Российский муэеум» 
В. Измайлова и в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов 
в стихах». Проза — в «Российском музеуме».
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1816

Привэд в Москву. Изгсгтие о переводе в гвардию и решение выйти в 
отставку. Встречи с Карамзиным, И. И. Дмитриевым, В. Л. Пушкиным, 
Вяземским. Избрание в члены «Московского общества любителей сло
весности». «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», прочитанная в засе
дании Общества и напечатанная в том же году в его «Трудах». Продажа 
Гнедичу права на издание своих стихов и прозы за 2000 рублей. Усилен
ная подготовка первого прозаического тома. Выезд в конце года в XàiiTo- 
ново. За год написано около 7 стихотворений (в том числе «Песнь Га- 
ральда Смелого», «Гезиод и Омир соперники», «Вакханка») и статья 
«Вечер у Кантемира». Стихи и проза напечатаны в «Вестнике Европы», 
«Сыне отечества» (в первом, между прочим, перепечатана статья «По
хвальное слово сну» в более распространенной редакции, во втором — 
статья «Нечто о морали»), «Собрании образцовых русских сочинений 
и переводов в стихах».

1817

Пребывание в Антонове. Усиленная литературная деятельность. 
Прозаические переводы иэ Бокаччио, Тассо и Ариоста. Элегия «Умираю
щий Тасс» (с февраля по апрель). Задумывает сказку «Бальядера», 
поэмы «Рюрик» и «Русалка», курс по истории русской литературы. 
Подготовка к печати второго, стихотворного, тома. Оживленная пере
писка по этому вопросу с Гнедичем. Избрание в члены казанского «Об
щества любителей словесности». По предложению председателя «Вольного 
общества любителей словесности*, А. Е. Измайлова, избирается, как 
«один из лучших — можно сказать — классических наших поэтов>, по
четным членом Общества. В заседании 4 апреля читается его перевод из 
Монброна (примечание об Одине в поэме «Скандинавы ). Выезд летом в 
Москву и возвращение в Хантоново. В августе — в Петербурге. Встреча 
с Александром Пушкиным. Загородная прогулка с Пушкиным и Жу
ковским в Царское Село. Шуточные коллективные стихи. Участие в за
седаниях «Арзамаса». Проекты издания арзамасского журнала. В ок
тябре министру иностранных дел гр. Каподистрия подана докладная 
записка о Батюшкове на' предмет принятия его на дипломатическую 
службу. В октябре выход в свет «Опытов в стихах и прозе». Хвалебная 
статья об «Опытах» Уварова в петербургской французской газете «Le 
Conservateur Impartial». Хвалебные отзывы в «Сыне отечества» и в 
«Русском вестнике». Неудачные попытки продать свою долю имения. 
Снова причисляется к Публичной библиотеке в звании почетного би
блиотекаря. Смерть отца. Батюшков выезжает в его имение спасать его 
от продажи с публичного торга. За год написано около 8 стихотворений 
(«Умирающий Тасс» и др.). Стихи и проза напечатаны в «Сыне отече
ства», «Вестнике Европы», «Собрании образцовых сочинений» и «Русском 
рестнике» С, Глинки.
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1818

Приезд в начале года в Петербург. Бесплодные хлопоты о поступле
нии на дипломатическую службу. В мае выезжает лечитья на юг 
(на морские купанья). По дороге, в Москве, подает, по совету Жуков
ского, составленное этим последним прошение на имя царя с прось
бой о назначении в одну из миссий в Италии. Пребывание в Одессе, где 
чуть не утонул во время купанья в море. Знакомство с Зинаидой Вол
конской. Посещение итальянской оперы, развалин Ольвии. Новый ин
терес к античности. Письмо от А. И. Тургенева с извещением о назначе
нии на службу в Неаполь. Возвращение в Москву. Грустное настроение. 
Проезд в Петербург. Прощание с арзамасцами. Отъезд в ноябре (19-го) 
в Неаполь. В течение года написано около 5 оригинальных стихотворе
ний. В 1817—1818 гг. — ряд переводов из греческой антологии.

1819
Приезд через Варшаву, Вену и Венецию в Рим. Карнавал. Обилие 

впечатлений. Встречи с Кановой, с русскими художниками— Кипренским, 
Сильвестром Щедриным и др., с вел. кн. Михаилом Павловичем и его спи
той. Приступ лихорадки. Прибытие в конце февраля в Неаполь. Посе
щение Помпеи, восхождение на Везувий. Поездка в Байю. Поселяет у 
себя приехавшего в Неаполь Сильвестра Щедрина (живет с ним в одних 
меблированных комнатах до сентября 1820 г.). Пребывание на острове 
Иския в Неаполитанском заливе. Жалобы в письмах к друзьям на 
скуку, одиночество и плохое физическое состояние. В письме к Жуков
скому жалуется, что «вовсе не может писать стихов». Занятия итальянским 
языком. Составление записок о древностях Неаполя (до нас не дошли). 
Увлечение Байроном. Неоконченный перевод двух строф из «Чайльд- 
Гарольда». Стихотворение: «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...»

1820

Резкое ухудшение физического состояния. Неприятности по службе. 
Почти полное прекращение переписки с друзьями в России. Тщетные 
просьбы об отпуске на воды в Германию. Неаполитанская революция и 
тяжелое впечатление ее на Батюшкова. Слухи среди его друзей в Рос
сии, что он написал стихи «против неаполитанцев» (до нас не дошли). 
Разрешение в конце года выехать в Рим. Просьба о прикомандирова
нии к русской миссии в Риме. За весь год до нас дошло всего одно его 
короткое стихотворение «Надпись для гробницы дочери М.», напечатан
ное с искажениями в «Сыне отечества». Резкий протест против публика
ции «Сына отечества» Д. Н. Блудова и отповедь ему А. Ф. Воейкова. 
Выход брошюры «О греческой антологии» (текст Уварова, переводы на 
русский яэык Батюшкова).
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1821
По ходатайству русского посла в Риме Батюшков получает бес

срочный отпуск для излечения. Выезд на воды в Теплиц. Несколько не
больших стихотворений под общим названием «Подражания древним». 
Переводы из Данта (до нас не дошли). Одновременно Батюшков заду
мывает выпустить новое издание своих стихотворений и набрасывает 
план его на своем экземпляре «Опытов». В «Сыне отечества» появляется
элегия Плетнева «Б.......в из Рима», написанная от лица Батюшкова и
многими принятая за его собственные стихи. Узнав об этом от Д. Н. 
Блудова, с которым Батюшков встречается в Теплице, поэт восприни
мает неловкий поступок Плетнева как «лукавое недоброжелательство» 
и обращается через Гнедича к «гг. издателям «Сына отечества» и других 
русских журналов» с заявлением, что отныне никогда ничего не будет 
писать и печатать. В сентябре переезжает в Дрезден и оттуда обращается 
с письмом к русскому посланнику в Риме с просьбой о совершенном 
увольнении от службы. В конце* года обращается с той же просьбой 
непосредственно к министру иностранных дел. Около этого же времени 
пишет «Изречение Мельхиседека» и вписывает в ноябре стихотворное 
обращение в альбом Жуковского, с которым встречается в Дрездене 
Сообщает Жуковскому о ряде новых литературных замыслов и расска
зывает о своем тяжелом душевном состоянии:«Надобно, чтобы что-нибудь 
со мною случилось». Уничтожает все написанное им в Италии. Мрач
ное уныние. Мистицивм. Занятия астрономией.

1822
Получает продление отпуска. Весной возвращается в Петербург. 

Дает подписку о непринадлежности к масонским ложам и тайным обще
ствам. Получает разрешение отправиться на юг и выезжает на Кавказ
ские минеральные воды. Увлечение некоей Леоненковой. В августе 
переезжает в Крым и проводит зиму в Симферополе. Все усиливающиеся 
признаки душевного заболевания. Слухи в Москве, что «Батюшков со
всем помешался». Шаликов печатает в «Прибавлениях к Русскому инва
лиду» послание к нему Батюшкова.

1828
Мания преследования. Сжигает свою библиотеку. Трижды покушается 

на самоубийство (пытается перерезать горло бритвой, застрелиться, 
отказывается от пищи). Пишет предсмертное письмо таврическому гу
бернатору, в котором высказывает свое последнее желание дать мало
летнему брату воспитание «вне России». А. И. Тургенев отговаривает 
Вяземского от поездки в Симферополь за больным Батюшковым («Ба
тюшков отчасти с ума сошел в Неаполе страхом либерализма, а о тебе 
думает он, яко сумасшедший, верно не лучше»). Вяземский пишет Турге
неву: «Известие твое о Батюшкове меня сокрушает... Мы все рождены
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под каким-то бедственным созвездием. Не только общественное благо, 
но и частное не дается нам. Чорт знает как живем, к чему живем! На 
плахе какой-то роковой необходимости приносим на жертву друзей своих, 
себя, бытие наше. Бедный Батюшков, один в Симферополе, в трактире, 
брошенный на съедение мрачным мечтам расстроенного воображения — 
есть событие, достойное русского быта и нашего времени» (письмо от 
9 апреля). В Симферополь приезжает шурин Батюшкова с тем, чтобы 
увезти его в Петербург. Категорический отказ следовать за ним. В апреле 
Батюшкова отправляют в сопровождении врача в Петербург, в дом Е. Ф. 
Муравьевой. Он завещает Жуковскому заботы о своем брате и издание 
своих сочинений. Нессельроде с целью отвлечь Батюшкова поручает 
ему специально для него придуманную литературно-дипломатическую 
работу, которую он выполняет «прекрасно». Лето проводит вместе с 
с строй под Петербургом, на даче на Карповке. Возвращение в Петер- 
оург. Ухудшение состояния: не хочет лечиться, всех прогоняет от себя.

1824—1827
В апреле подает прошение царю, в котором просит разрешения 

«немедленно удалиться в монастырь на Белоозеро или в Соловецкий» 
и постричься в монахи.

В первой половине 1824 г. Батюшкова увозят по совету врачей в пси
хиатрическую больницу доктора Пиница в Зонненштейне (в Саксонии), 
где он остается в течение четырех лег. За это время Батюшкова навещают 
проездом братья Тургеневы (А. И. и С. И.), Жуковский и проживающая 
все это время в Саксонии Е. Г. Пушкина. Неподалеку от Зоннснштсйиа 
поселяется его старшая сестра Александра Николаевна.

1828
В виду безуспешности лечения, Батюшкова в первой половине года 

снова перевозят в Россию под надзором врача Дитриха, прибывшего с 
ним из Германии. Доктор Дитрих оставил записку «О душевной болезни 
надворного советника и кавалера русского императорского двора го
сподина Константина Батюшкова» и дневник, в который он изо дня в 
день записывал состояние больного в течение всёго времени, пока он 
при нем находился (вернулся в Германию весной 1830 г.). Батюшков с 
радостью покинул Зонненштейн. Во время пути чаще всего находился 
в восторженном состоянии, громко читал русские, французские и итальян
ские стихи. Выходил из экипажа и, идя подле него, набирал полные руки 
цветов. Иногда «переживал минуты, носящие характер осмысленности, 
а подчас даже остроумия, явление не встречаемое при подобных душев
ных расстройствах... так например, Шатобриана, которого он считал свя
тым и всегда вспоминал вместе с лордом Байроном с большим уважением, 
называл Chateau brillant < сверкающий замок^, причем пристально 
всматривался в синеву неба, как бы видя там блестящий замок. Про 
свою жизнь говаривал: «C'est la fable de la fable d'une fable» (это сказка
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в сказке об одной сказке). После переезда русской границы пе выка
зывал ни к кому ни участия, ни любви, из его рта выходили только про
клятия, угрозы и слова ненависти... с бешенством требовал безостано
вочного путешествия... несколько раз спрашивал «который час» и сам 
себе отвечал: «вечность».

По приезде в Россию близкие поселяют Батюшкова в Москве в спе
циально для него нанятом домике в Грузинах, в котором устраивают 
эолову арфу.

1829-1832
Тяжелое состояние : ненависть к окружающим. Бред Батюшкова при

нимает форму то мании величия (называет себя «богом Константином»)» 
то мании преследования. Требует эшафота для Александра I. Твердит 
«хочу смерти и покоя». Безуспешные попытки друзей лечить его музы
кой и «любовью».

В 1829 г. заболевает психически его сестра, Александра Николаевна.
3 апреля 1830 г. в доме Батюшкова служат всенощную; присут

ствующий на ней А. С. Пушкин пытается заговорить с ним; Батюшков не 
узнает его.

1833
Числящегося все время в отпуску Батюшкова увольняют со службы, 

назначив ему, по ходатайству Жуковского, пенсию. Его перевозят в 
Вологду, в семью племянника, Г. А. Гревенса, где он остается все в том 
же состоянии неизлечимо-больного до самой смерти.

1834
В издании Глазунова выходит новое Собрание сочинений Батюшкова 
стихах и прозе.

1835
А. В. Никитенко, проезжая через Вологду, посещает больного Ба

тюшкова, который производит на него «ужасное впечатление».

1841
Проездом через Вологду Батюшкова посещает М. П. Погодин, опи

савший встречу с ним в своем дневнике.

1847
Батюшкова посещают С. П. Шевырев и Н . В. Берг. Последнему 

удается тайком нарисовать его портрет.

1850
А. Ф. Смирдиным выпускается 3-е издание Сочинений Батюшкова.

1855
7 (19) июля — смерть Батюшкова от тифа.



СЛОВАРЬ
СОБСТВЕННЫХ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН

Сокращения: г р е ч.— древне-греческий; е г и п.— египетский; р и м.— 
древне-римский ; с к а н д. — скандинавский ; с л а в .  — славянский ; 

м и ф .  — мифология; н. э. — наша эра; у п о м. — упоминается.

Абдсра — город во Фракии, слыл в древности «городом глупцов».
Август Кай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) — первый 

римский император. Получил от сената наименование «Август» (Augu
stus — священный). В «век Августа» жили крупнейшие римские поэты.

Авзония — Италия; авзонстй— итальянский (названия, употребляв
шиеся в древне-римской поэзии).

Аврора (р и м. м и ф . )  — богиня утренней зари; въезжает по утрам на 
небо на белых и рыжих конях.

Агатон (V в. до н. о.) — греческий трагик, друг Платона и Эврипида. 
Славтл.ш красотой и утонченностью обращения. В очерке Карам
зина «Афинская жизнь», который Батюшков имеет в виду в «Моих 
пенатал», на самом деле описывается ужин не Агатона. а афинянина 
Гиппия (имя Агатона только упоминается пирующими). Пифагорей
ский философ Агатон, выведенный Батюшковым в «Странствователе 
и домоседе», не имеет ничего общего с Агатоном-трагиком.

Аглая — 1) (г р е ч. и р и м. м и ф . )  одна и 8 трех харит (см .), или 
граций (см.), харита «праздничного блеска»; 2) название журнала кн. 
Шаликова (см .), издававшегося в 1808—1812 гг.

Агнеса — условное имя во французской литературе XVIIи XVIII вв. для 
обозначения молодой и невинной девушки.

Адемар — южно-французский епископ, папский представитель при вой
ске крестоносцев во время 1-го крестового похода.

Адмет (г р е ч. м и ф . )  — фессалийский царь. Аполлон, изгнанный 
одно время Зевсом с Олимпа, пас его стада.

619



Адрианополь — древний византийский город, военно*стратегический 
пункт, господствовавший над путями из Европы в Малую Азию.

Адский пес — см. Цербер.
Аид (г р е ч. ми ф . )  — подземное жилище мертвых.
Актеон (г р е ч. м и ф.) — охотник, превращенный богиней Дианой ( см.), 

которую он увидел нагой во время купанья, в оленя и растерзанный 
своими же собственными собаками.

Александр Македонский (IV в. до н. э.), «Великий» — один из крупней
ших завоевателей древности, создатель мировой эллинизированной 
монархии.

Алексей Михайлович (1629—1676) — второй русский царь из дома Ро
мановых.

Алкастий — предводитель гельветов (швейцарцев) в 1-м крестовом 
походе (в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим»).

Алкей (VII в. до н. э.) — греческий поэт, создатель так называемого 
«Алкеева стиха». Из многочисленных гроизведений Алкея (дошли до 
нас в незначительных отрывках) Батюшков, очевидно, имеет в виду 
его гимны богам, отличавшиеся высокой торжественностью.

Алктиад (V в. до н. э.) — афинский полководец и политический дея
тель, ученик Сократа. Отличался красотой, легкомыслием, стремле
нием к блеску, имел огромный успех у женщин.

Алкид (г р е ч. м и  ф.) —одно из имен Геракла, или Геркулеса (см.). В 
так называемых «сатировских драмах» образу Алкида-Геракла при
дается сатирическая окраска: на ряду с физической силой он отли
чается женолюбием, глупостью и обжорством.

Алкион — птица зимородок (еле. Гальциона).
Аль — река в Восточной Пруссии.
Альбан — Франческо Альбани (1578—1660), итальянский художник 

болонской школы. Излюбленным сюжетом его картин являлись вся
кого рода идиллические сцены античных мифов.

Альбион — древнее название Англии.
Альдобрандини — известный флорентийский род, к которому принад

лежали папа Климент V III (1536—1605) и его племянник, кардинал 
Цинтио, покровительствовавший Торквато Тассо {см. Тасс).

*Альзира> — трагедия Вольтера (см .).
Альфонс — герцог Феррарский, Альфонс II (XVI в.), блестящий прожи

гатель жизни и вместе с тем ревностный католик-реакционер. Отли
чался жестокостью и тщеславием; стремился придать своему двору 
предельный блеск и пышность.

Альфиери Витторио, граф (1749—1803) — итальянский драматург, один 
из представителей так называемого революционного классицизма, 
соединяющий в своих трагедиях элементы аристократизма с борьбой 
sa буржуазные идеалы политических свобод и национального возро
ждения Италии. Батюшков говорит, что Альфиери — «римлянин 
душой».
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Амазонки ( г р е ч .  м и ф . )  — племя жешцин-воительниц, обитавшее 
Черноморском побережьи.

Амальтея ( г р е ч .  м и ф . )  — коза, молоком которой был вскормле.1 
Зевс. Один из сломанных ею рогов был подарен Зевсом воспитав
шим его нимфам, причем Зевс обещал, что из этого рога про
льется всё, чего они ни пожелают. Отсюда рог Амальтеи — рог изо
билия.

Амврозия ( г р е ч .  ми  ф.) — пища богов, дарующая вечную юность и 
бессмертие.

«Аминта» — пастушеская драма Торкватто Тассо (см. Тасе).
Амур (р и м. миф. )  — Амор, божок любви, соответствует греч. Эроту 

(см.).
Амфитрион — любезный, гостеприимный хозяин (от имени героя коме

дий Плавта и Мольера).
Анакреон (VI в. до н. э.) — греческий лирик, уроженец малоазийского 

города Теоса (отсюда его прозвище «теосский» и «тиисский»). Основные 
мотивы его поэзии — «любовь и вино». Его творчество сохранилось 
только в отрывках; дошедший до нас сборник так называемых «ана
креонтических стихотворений» сложился в более позднее время — 
«александрийскую эпоху». Анакреонтические мотивы получили боль
шое развитие во французской дворянской поэзии XVIII в., в эпоху 
рококо : у нас в анакреонтическом роде писали до Батюшкова Ломо
носов, Державин и мн. др.

Анастассвич Василий Григорьевич (1776—1845) — плодовитый писа
тель-переводчик, примыкавший к шишковистам. Вводил в свои 
сочинения много полонизмов, в частности, слуг всегда называл «хо
луями». В «Певце» Батюшкова и Измайлова это слово обращено на 
него самого.

Анахарсис — «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (1788) — 
сочинение французского археолога Бартелеми (1716—1795), дающее 
в форме легкого и увлекательного повествования яркое описание се
мейной и общественной жизни древних греков.

Английский клуб— клубы в Москве и Петербурге, членами которых явля
лись представители высшей знати, консервативной, но подчас фрон
дирующей по отношению к правительству. Батюшков относился к обо
им клубам иронически.

Антигона — героиня трагедий греческого трагика Софокла (V в. до н. э.) 
и трагедии Озерова (см.) «Эдип в Афинах». Добродетельная дочь леген
дарного фиванского царя Эдипа от кровосмесительного брака его со 
своей матерью Иокастой. Когда Эдип, узнав, что Иокаста — его мать, 
в отчаянии ослепил себя и ушел в добровольное изгнание, Антигона 
самоотверженно последовала за отцом и находилась при нем до самой 
его смерти.

Антипатр Сидонский — греческий антологический поэт. Время его 
жизни в точности неизвестно.
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Анубис (е г и п. м и ф . )  — бог-покровитель умерших. Изображался в 
виде человека с головой шакала, отчего получил у греков и римлян 
прозвище «собакоголового».

Аониды (г р с ч. м и ф.) — одно из названий муз ( см.), от Аонии, области 
древней Греции, в которой находилась гора муэ— Геликон (см.).

Апис (е г и п. м и ф.) — священный бык, одно из воплощений бога Ози
риса (см.).

Аполлон (г р е ч. миф. )  — сын Зевса и дочери одного из титанов ( см. ) , 
Леты (Латоны). Одно из главнейших греческих божеств, бог солнца, 
света, культуры, в частности искусства и поэзии, «предводитель муз», 
изобретатель лиры, идеал мужской красоты. Аполлон Бельведерский — 
одна из наиболее знаменитых античных статуй Аполлона (находится 
в настоящее время в Риме, в Ватикане).

Аполлонов конь (г р е ч. ми ф. )  — Пегас, крылатый конь Аполлона и муз. 
В более позднее время стал считаться конем поэтов, на котором они 
носятся во время вдохновения.

Апостолов наместник — римский папа, считающий себя преемником ста
рейшего из легендарных учеников Христа, апостола Петра, основав
шего римскую церковь.

Арахна (г р е ч. м и ф.) — девушка-гречанка, вызвавшая богиню Афину 
(см.) на состязание в ткацком искусстве и в наказание превращенная 
последней в паука.

Арселида — область в Пелопопнесе, в древней Греции.
Аргус ( г р е ч .  и р и м .  м и ф . )  — великан с глазами по всему телу, 

приставленный женой Зевса, Герой, стеречь одну из ее соперниц. 
Отсюда вообще бдительный, всевидящий страж.

Арей ( г р е ч .  м и ф . )  — бог войны.
Аретуза ( г р е ч .  м и ф . )  — название многих -источников в древней 

Греции, по имени нимфы, пленившей во время купанья речного бога 
и превращенной в бьющий из земли ключ.

Арзамас — дружеский литературный кружок писателей - карамзини
стов, созданный ими в 1315 г. в противовес шишковской «Беседе 
любителей русского слова». Отражая либеральную идеологию сред
него дворянства, затронутого буржуазными европейскими воздей
ствиями и оппозиционно настроенного по отношению к реакцион
ной идеологии «правительствующих» крупнопоместных феодально
дворянских слоев, «Арзамас» был сконструирован по всем линиям 
в качестве своего рода «анти-Беседы». «Беседа» была организована на 
манер высшего государственного учреждения — Государственного 
совета. Заседания ее в колонном зале державинского дворца отлича
лись исключительной торжественностью, строгой официальностью. 
Арзамасцы собирались на своих дружеских вечерах по частным квар
тирам. Самые их собрания носили характер непринужденно-веселого 
приятельского ужина-попойки вокруг традиционного «арзамасского 
гуся». Членами «Беседы» были вельможи, сановники, высшее духо-
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венство. Арзамасды демонстративно именуют себя обществом «безвестных 
людей». «Беседа» культивирует на своих чтениях «высокие» «класси
ческие» жанры — оды, нравоучительные послания и т. п., писанные 
на торжественно-возвышенном «языке духовных книг» — «славен- 
ским штилем». На ужинах арзамасцев процветает жанр острой, не
редко вольной шутки, «галиматьи», издевательских пародий, обяза
тельным предметом которых являются важные и напыщенно-бездар
ные «беседчики». Некоторые шутливые обряды арзамасцев имели 
даже известную политическую окраску. Так, например, почетная роль 
на их заседаниях отводилась «якобинскому» «красному колпаку», 
в который неизменно облачался очередной председатель и в котором 
выступал с традиционной речью, посвяшенной кому-либо из «покой
ников» «Беседы», всякий новопринимаемый член. Наоборот, на про
винившегося арзамасца надевался «белый колпак». Однако «револю
ционность» арзамасцев этим в значительной степени и ограничивалась. 
Основной тон кружку задавал Жуковский, бывший его секретарем и 
составителем «галиматийных» протоколов в стихах, и его ближайшие 

. приятели Блудов и Уваров. Когда же в 1818 г. новые члены «Арза
маса», будущие деятели тайных обществ — Н. И. Тургенев, Никита 
Муравьев, генерал Орлов— попытались активизировать политиче
скую деятельность кружка, поведя его по пути политической оппози
ции существующему строю, «Арзамас» почти немедленно вовсе пре
кратил свое существование, отразив наметившийся к этому времени 
раскол в лагере «либералистов» александровского времени, из кото
рых одни пошли в «тайные общества», подготовившие революционное 
выступление декабристов, другие — в лагерь последовавшей нико
лаевской реакции. Батюшков был избран в члены «Арзамаса» одним 
из первых, но эаочно (он находился в это время на военной службе в 
Каменце). В силу правила давать всем членам условные имена, за
имствованные из баллад Жуковского, ему было присвоено имя «Ахилл», 
которое, намекая на свою постоянную хворость, Батюшков переделал 
в шуточное «Ах хил». Большинство арзамасцев былн его ближайшими 
друзьями, однако к деятельности «Арзамаса» в целом Батюшков, в 
связи с изменением к этому времени его общего миросозерцания, от
носился скептически (см. об этом в нашей вступительной статье). 
Все участие его в «Арзамасе» ограничилось присутствием на одном- 
двух заседаниях кружка (подпись «Ахилла» Батюшкова сохранилась 
под протоколом только одного из заседаний) да написанием нескольких 
шуточных стихотворений в духе «арзамасских шалостей». Традицион
ная вступительная речь Батюшкова (повидимому, на заседании 27 ав
густа 1817 г.), предметом которой он избрал секретаря Российской ака
демии, П. И. Соколова, до нас не дошла. Сохранилась только ответ
ная речь Блудова.

Ариост — Лодовико Ариосто (1474—1533), итальянский поэт, автор 
рыцарской поэмы в октавах «Неистовый Орлаид» сказочно-шутливого
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характера. Был одним из любимейших писателей Батюшкова, назы
вавшего его «чудесным Протеем», который «обнимает всё мироздание», 
и начавшего было в 1811 г. переводить его поэму, но бросившего по 
цензурным опасениям (чересчур фамильярный тон Ариосто в вопросах 
религии). Впоследствии Батюшков перевел прозой самое знаменитое 
место поэмы «Исступление Орлан да» (хотел перевести еще один 
эпизод — «Путешествие на луну») и посвятил Ариосту критический 
очерк «Ариост и Тасс».

Аристарх — нарицательное прозвище литературного критика (от имени 
александрийского филолога II в. до н. э., прославившегося коммента
риями к древне-греческим писателям, в частности к Гомеру).

Аристипп (IV в. до н. э.) — греческий философ, учивший, что высшее 
счастье человеческой жизни — в личных наслаждениях. «Аристиппов 
внук» — последователь Аристиппа.

Ария — Аррия, жена римлянина Цецины Пэта (Partus). Последний 
за участие в восстании против императора Клавдия был приговорен 
к смерти и должен был Покончить с собой. Так как у пего похва
тало мужества, Аррия первая заколола себя кинжалом и, со сло
вами «Пэт, не больно», передала кинжал мужу.

Аркадия — гористая область в центральной части Пелопоннесского 
полуострова в Греции. В древности ее жители занимались по пре
имуществу земледелием и скотоводством, что определяло патриар
хальность их быта. В позднейшей идиллической поэзии (пасторалях) 
Аркадия, населенная идеальными «пастухами и пастушками», стала 
классической страной райской невинности, простоты нравов, мирного 
сельского счастья.

Армида — в поэме Тассо ( см.) «Освобожденный Иерусалим» прекрасная 
волшебница, стоявшая на стороне мусульман и завлекшая крестоносца 
Ринальда в свои волшебные «армидины сады» с целью отвратить его 
от его военного предприятия; отсюда вообще — коварная пре
льстите льни ца.

Арсис на Обе — старинный французский город на реке Обе. В 1814 г. 
союзные армии одержали здесь победу над Наполеоном, вынужденным 
к поспешному отступлению.

Архий (И—I в. до н. э.) — римский поэт-импровизатор, родом из Сирии. 
За свои произведения получил римское гражданство, которое у него 
пытались оспаривать, что вызвало знаменитую речь Цицерона «В за
щиту поэта Архия».

Асканий — в поэме Вергилия ( см.) «Энеида» сын Энея ( см.), вынесенный 
отцом на руках из пылающей Трои. Его мать, Креуза, отстала и по
терялась во время бегства.

Асклепиад из Самоса — греческий антологический поэт (III в. до н. э.).
Аскрея — Аскра, греческий город в Беотии, у подошвы Геликона, ро

дина Гезиода (см.).
Астафкево — Остафьево, подмосковное имение князя П. А. Вяземского 

(см.).
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«Атола* — повесть Шатобриана (см.).
«Аталияъ— трагедия Расина (см.).
Атлант ( г р е ч .  м и ф . )  — титан, обреченный Зевсом поддерживать 

небесный свод.
Атридов сын ( г р е ч .  миф. )  — Орест, потомок царя Атрея. Его 

дружба с Пиладом считалась идеалом дружбы вообще. Эпизод, кото
рый имеет в виду Батюшков, содержится в трагедии Эврипида «Ифи- 
гения в Тавриде». Один из двух друзей должен быть принесен е 
жертву. Оба спорят, желая умереть за другого.

Аттика — область древней Греции. В ней находились Афины (см.),
Аттила (V в. н. э.) — вождь кочевого народа гуннов, завоевавший и 

опустошивший Западную Римскую империю. «Новый Аттила» — про
звище в патриотически настроенных консервативных кругах Напо
леона.

Аустерлиц — город в Чехо-Словакии. В 1805 г. под Аустерлицем союз
ные русские и австрийские армии были на-голову разбиты Наполео
ном.

Афина ( г р е ч .  м и  ф.) — богиня разума, верховная покровительница 
Афин.

Афины — главпый город Аттики и крупнейший из городов древней Гре
ции, торгово-промышленный центр. Средоточие древне-греческой обра
зованности и культуры.

Ахейские сыны — ахейцы, жители Ахайи, одной из областей древней 
Греции: у Гомера — вообще греки.

Ахерон ( г р е ч .  м и ф . )  — «река печали». Одна из подземных рек Аида 
(см.), через которую переправлялись тени умерших.

Ахилл, Ахиллес ( г р е ч .  м и  ф.) — главный герой «Илиады» Гомера. Во 
время Троянской войны жестоко отомстил троянцам, убившим его 
друга Патрокла. Через некоторое время был сам убит покровитель
ствовавшим троянцам Аполлоном.

Аякс (г р е ч. м и ф.) — имя двух греческих героев, участников Троян
ской войны.

Бабрий (И в. дон. э.) — греческий баснописец. Его'стихотворные перело
жения басен Эзопа служили образцом для всех позднейших баснопис
цев, особенно римских.

Бавий — бездарный древне-римский поэт, завистник Вергилия и Горация. 
Отсюда — условное имя посредственного стихотворца вообще.

Байя — Байп, древне-римский приморский город близ Неаполя, излюб
ленное местопребывание римской аристократии, имевшей здесь роскош
ные виллы. Развалины их сохраняются до настоящего времени. Часть 
их затоплена морем. «Байя теперь печальная, некогда роскошная», 
писал Батюшков Жуковскому в 1819 г.

Байрон Джордж, лорд (1788—1824) — английский поэт, оказавший 
огромное влияние на русскую поэзию 20 и 30-х гг. XIX в. Батюшков
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познакомился с творчеством Байрона в период, непосредственно пред
шествовавший его психическому заболеванию. Тем не менее оно про
извело на него весьма сильное впечатление и оставило глубокий след 
в сознании.

Балдус — педант у Мольера. Именем «Балдуса» (игра на созвучии: 
Балдус — балда) Батюшков и карамзинисты называли своих недругов, 
поэтов-классиков, вплоть до самого Шишкова.

Балладник— Жуковский (см.).
Бальбус (III в. до н. э.) — римский консул Гай Аттилий Бальбус (т. е. 

заика).
Бальи Сильвэп (1736—1793) — французский астроном; написал исто

рию астрономии, содержащую ряд фантастических высказываний, вы
звавших резкие возражения Вольтера.

Барклай — Барклай де Толли, Михаил Богданович (1761—1818), 
главнокомандующий русских армий в начале войны с Наполеоном в 
1812 г. В 1814 г. главнокомандующий русско-прусской армией, за
нявшей Париж.

Батметев Алексей Николаевич (1774—1841) — генерал, участник 
войн со шведами, турками и с Наполеоном. В Бородинском сражении 
потерял ногу. В 1812 г. Батюшков был назначен к нему в адъютанты; 
в 1815 г., когда Бахметев был подольским губернатором, находился 
при нем в Каменец-Подольске.

Баярд Пьер дю Тсрайль (1476—1524) — французский военачальник, 
герой монархической легенды. Считался образцом рыцарственности, 
получив от современников прозвище «рыцаря без страха и упрека». 
Будучи смертельно ранен пулей, раздробившей ему спинной хребет, 
умер, прислонясь к дереву, с лицом обращенным к врагам. Когда один 
из них, отпавший от Франции коннетабль Бурбонский, подошел 
к раненому выразить ему свое сожаление, Баярд ответил ему: «Не 
обо мне должны вы сожалеть, но о себе самом, поднявшем оружие 
против короля и отечества».

Безрифмин — писатель, пишущий белыми стихами. В «Послании к сти
хам моим» Батюшков разумеет под Безрифминым автора чувствитель
ной статейки «Мавзолей сердца» («Ипокрена» 1801, ч. IX), Александра 
Обрезкова.

Белев — город Тульской губернии. Около Белева находилось имение 
помещика Бунина, отца поэта Жуковского.

Беллока (р и м. ми ф . )  — богиня войны.
Бенуцкий (Бенитцкий) Александр Петрович (1780—1809) — поэт, бел

летрист, переводчик и критик. Автор «восточных повестей», отличав
шихся резко-мизантропическим характером. Примыкал к противни
кам Шишкова. Издал в 1807 г. сборник «Талия» и в 1809 вместе с Из
майловым издавал журнал «Цветник». В обоих этих изданиях печа
тались стихи Батюшкова, который находился с Беницким в близких 
приятельских отношениях и ценил его литературное дарование (в за-
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думапиом им курсе историй русской литературы хотел посвятить ему 
особую статью; см. выше стр. 605).

Беотия —•> область древней Греции.
Беседа — «Беседа любителей русского слова», литературное общество, 

основанное адмиралом Шишковым и Державиным в 1811 г. и прекра
тившее свое существование со смертью Державина в 1816 г. Лите
ратурно-общественный центр шишковистов. Организация «Беседы», 
сконструированной по образцу Государственного совета, отличалась 
сугубой бюрократичностью. В состав ее, в качестве почетных членов, 
входило высшее духовенство, министры, титулованная знать, санов
ники. В действительные члены проходили только люди «солидного 
возраста». Заседания ее, происходившие в колонном зале дворца 
Державина, протекали в обстановке парадной официальпости; участ
ники их являлись в мундирах и при всех орденах и т. п. В шутливом 
переиначивапии характера этих заседаний и заключалась вся соль 
пародии Батюшкова и Измайлова, заставивших в своем «Певце» ма
ститых беседчиков буйно пировать за «большим пивным ковшом».

Биармия — древняя северная область, лежавшая на берегу Белого моря, 
сказочная страна скандинавских саг.

Бибрис — см. Бобров.
Бион (ТН в. до н. э.) — греческий поэт-идиллик.
Бланк Борис Карлович (1769 — ок. 18.6) — мелкий поэт, эпигон сенти

ментализма, усердный, сотрудник журналов Шаликова (см.). «Бланк 
неистощимый»— слова о нем кн. Вяземского в его сатирическом 
стихотворении, направленном против Шаликова, «Выход Вздыха- 
лова».

Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — литератор-любитель,
позднее государственный деятель; карамзинист, один из зачинателей 
«Арзамаса», друг Жуковского, приятель Батюшкова, который отзы
вается о нем: «ослепительный фейерверк ума» (письмо к Вяземскому 
от 13 сентября 1817 г. Соч! под ред. Майкова, т. III, стр. 468), и кн. 
Вяземского. Вначале был либерально пастроеи, близок со многими 
декабристами. После 14 декабря решительно стал на сторону нико
лаевской реакции: составил доклад следственной комиссии по делу 
декабристов, в результате чего сделал блестящую карьеру, достигнув 
министерских постов.

Боаю  — см. Буало.
Бобщщев-Пушкин Николай Сергеевич (1800—1871) — декабрист, член 

Южпого общества. В молодости писал стихи, которыми дебютировал 
в 1817 г. в «Вестнике Европы». Ими-то, очевидно, и подсказана шутка 
Батюшкова.

Бобров Семен Сергеевич (ок. 1767—1768—1810) — поэт, соединявший 
в своем творчестве элементы классицизма с воздействием английских 
и немецких поэтов-сентименталистов мистического уклона. Собрание 
его сочинений в 4 частях вышло в 1804 г. под кудрявым заглавием
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«Рассвет полпочи или созерцание славы, торжества и мудрости пор
фироносных, браноносных и мирных гениев России с последованием 
дидактических, эротических и других разного рода в, стихах и прозе 
опытов». Писатели-карамзинисты (Батюшков, Вяземский и др.) много 
смеялись над непонятностью, «сугубым вздором» его произведений и 
свойственной ему склонностью к составлению новых особо торжествен
ных слов типа «слезотвенная скорбь», «кровомлечное лицо» и т. п. 
Именно его Батюшков имеет в виду (в письме к Гнедичу от 19 августа 
1809 г., см. выше стр. 386) под именем «поэта Сидора, что написал по
топ, а рыбы на кустах» (строка из стихотворения Боброва «Судьба древ
него мира или всемирный потоп»: «Тогда тьмы рыб в древах висели»). 
Однако особенно часто Бобров фигурировал в эпиграммах и сатирах 
карамзинистов под именем Бибруса (у Батюшкова Бибриса), на
мекающим на его страсть к выпивке (от латинского bibere).

Бовийе (Beauvilliers) — известный в свое время парижский рестора
тор.

Богданович Ипполит Федорович (1743-^1803) —- поэт, автор шутли
во-сказочной повести «Душенька» (стихотворное переложение «Любви 
Психеи и Купидона» Лафонтена, обработавшего в свою очередь один 
из эпизодов романа «Золотой осел» римского писателя II в. Апулея: 
Психея по-гречески — душа, отсюда п название повести Богдановича). 
«Душенька» пользовалась громадной популярностью (15 изданий) 
и оказала влияние даже на «Руслана и Людмилу» Пушкина. Батюшков 
особенно ценил ее как образец «легкой» эротической поэзии XVIII в.

Бодоин — Балдуин I, младший брат Готфрида Бульонского, участник 
1-го крестового похода. После смерти брата — король иерусалимский 
(1100—1118).

Боргезский борец — знаменитая античная статуя скульптора Агасиаса 
Эфесского, изображающая голого воина. Выполнена с замечатель
ным знанием, анатомии. Получила название по месту хранения — 
вилла Боргезе в Риме.

Борей (г р е ч. м и ф.) — северный ветер.
Бородинское сражение — генеральное сражение между русской армией и 

армией Наполеона па Бородинском поле (в 90 километрах от Москвы) 
7 сентября н. ст. 1812 г., в результате которого русские войска от
ступили sa Москву.

Боссюет (1627—1704) — французский богослов и проповедник, обо
сновывавший божественное происхождение самодержавия Людо
вика XIV. Его проповеди и надгробные слова считались образцом 
ораторского стиля нового времени.

Босфор — узкий пролив между Черным и Мраморным морями, на южном 
конце которого находится Константинополь.

Ботнические воды — Ботнический залив Балтийского моря, между Фин
ляндией и Швецией.

Бре (de Bray), де. граф (1765)—1832 — баварский посланник в России,
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занимался л: тературой. Был близко знаком с Карамзиным, Жуков
ским. Уваровым и др.

Брумербас — условное имя. Очевидно, подсказано Брамербасом, пер
сонажем сказки И. И. Дмитриева «Причудница», старым простодуш
ным воякой, рассказывающим всякие небылицы. Батюшков в своем 
послании сатирически заострил этот образ.

Брюнет(Jean-Joseph Mira, dit Brunet, 1766—1851) — комический актер, 
очепъ популярный в Париже первых двух десятилетий XIX в.

Буало (Nicolas Boileau-Despréaux, 1636—1711) — французский поэт и 
теоретик, установивший в своей поэме «Искусство поэзии» (L 'art 
poétique) строгие правила «классицизма», которым слепо следовали 
и все русские писатели-«классики» X VIII в.

Бунина Анна- Петровна (1774—1828) — поэтесса-шишковистка, вы
соко ценившаяся самим Шишковым, сделавшим ее почетным членом 
«Беседы любителей русского слова», и жестоко высмеивавшаяся писа- 
телями-карамзинистами. Повод к насмешкам подавала, в частности, 
ее безнадежная страсть к поэту И. И. Дмитриеву (отсюда и ее прозвище 
«Сафо»). Батюшков, высмеявший ее в «Видении» и написанном около 
того же времени «Мадригале», через некоторое время «помирился» с 
нею. По поводу ее поэмы «О счастии» он писал в 1811 г. Гнедичу: «В 
ее поэме нет философии, нет связи в плане, много чего нет, но за то 
есть прекрасные стихи... Позвольте мне, милостивая государыня, 
поцеловать вашу ручку! Клянусь Фебом и Шишковым, что вы имеете 
дарование» (Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 135—136).

Бурбоны — династия французских королей, низложенная Великой фран
цузской революцией и восстановленная в лице Людовика XVIII союз
никами после падения Наполеона в 1814 г.

Буринский Захар Алексеевич (1780—1808) — рано умерший молодой 
поэт, как и Батюшков, пользовавшийся покровительством М. Н. Му
равьева.

Буфлер Станислав (1737—1815) — французский поэт-вольтерьянец,
представитель «легких» салонно-эротических жанров, ценившийся 
современниками за изящество стиля. В послании 1817 г. к В. Л. Пуш
кину А. С. Пушкин называет «русским Буфлером» самого Батюшкова.

Вакх (г р е ч. и р и м. м и ф . )  — бог винограда и виноделия, «даром 
вина радующий сердце людей». Друг музам. В честь Вакха устраи
вался ряд праздников, в том числе «оргии» или «вакханалии» — 
ночные празднества, отличавшиеся крайней необузданностью и раз
гулом. Вакху были посвящены виноградная лоза и плющ.

Вакханки (г р е ч. м и ф . )  — спутницы Вакха и участницы его ор
гий.

Валкала— Валгалла (с к а н д. м и ф . ) — дворец верховного божества 
Одина, загробное местопребывание храбрых воинов.

Валкирии (с к а н д. м и ф . )  — дочери Одина, прекрасные девы-вон-
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тслышцы, распоряжающиеся ходом битв, уносящие души павших 
храбрецов в Валгаллу и подающие им там рог с медом.

Валленштейн (1583—1634) — главнокомандующий имперскими вой
сками во время так наз. «тридцатилетией войны». Шиллер посвятил 
судьбе Валленштейна драматическую трилогию, первая часть кото
рой называется «Лагерь Валленштейна». В 1817 г. Батюшков вписал 
ряд стихов из него, как раз связанных с изображением лагеря ночью, 
в свою записную книжку «Чужое: мое сокровище!»

Валлер Эдмунд (1605—1687) — английский поэт; политический пере
бежчик, воспевавший с одинаковой восторженностью и Кромвеля, 
и королей Стюартов ; мастер экспромпа, острот, блестяще-легкого са
лонного стиля. Был страстно влюблен в дочь графа Лейчестера, ко
торую воспевал под именем Захариссы.

Вандик — Антонис Ван Дейк (1590—1641), фламандский живописец, 
портретист английского придворного общества XVII в.

Варник — Варнек Александр Григорьевич (1782—1843), художник- 
портретист, с 1810 г. — академик.

Варяжское море— древнее название Балтийского моря.
Вафрин — один из рыцарей-крестоносцев в поэме Тассо «Освобожденный 

Иерусалим», проникший в лагерь мусульман.
Велеурсшй — см. Виельгорский.
Венера (р и м . м и  ф.) — богиня любви и красоты. Ей были посвящены 

роза и миртовое дерево. Венера Медгщт — Венера Медицейская, 
знаменитая античная статуя, принадлежащая резцу древне-римского 
скульптора (I в. до н. э.); находится во Флоренции. •«Жрицы Вене
рины» — проститутки.

ьВеристы дочери» — валкирии (см.).
Веспер — вечерняя звезда, Венера.
Веста (р и м. ми ф. )  — богиня домашнего очага, семейного быта, со

гласия и уюта.
яВестник Европы» — журнал, основанный в 1802 г. Карамзиным; 

с 1809 по 1811 г. во главе его стояли Каченовский л  Жуковский; 
с 1811 по 1830 г. — один Каченовский 1за исключением 1814 г., когда 
журнал редактировался Измайловым). Позднее, к концу 1810-х гг., 
стал одним из наиболее литературно-консервативных органов, опло
том «классиков» в их борьбе против романтизма и Пушкина, но во 
время расцвета литературной деятельности Батюшкова 1809—1817 гг. 
был органом по преимуществу писателей-карамзинистов. Батюшков 
считал «Вестник» лучшим из всех тогдашних журналов и печатался в 
нем особенно часто и охотно.

Виельгорский (Велеурский) Михаил Юрьевич, граф (1788—1856) — 
композитор и музыкант-любитель, «гениальный дилетант», по от
зыву Шумана. Приятель Жуковского, Вяземского, Батюшкова, 
написал музыку на один из его романсов.

Виланд (1733—1813) — немецкий писатель, крупнейший представи-
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тель немецкого рококо. Первый сообщил немецкому языку фран
цузскую легкость и гибкость. В некоторых своих вещах близок иро
нической манере Вольтера. Батюшков ценил его как «остроумного 
поэта и зиждителя нового языка в своем отечестве», из всех его про
изведений особенно выделяя сказочную поэму «Оберон», в которой он 
подражал одному из любимцев Батюшкова, Ариосту («Ариост и Тасс», 
Соч. под ред. Майкова, т. II, стр. 151).

Вильгельм — 1) в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим» англий
ский королевич, участник 1-го крестового похода. Лицо вымыш
ленное (стр. 213); 2) французский епископ, участник 1-го кресто
вого похода (стр. 214).

Вильмень — Вильмен (Villemain) Абель-Франсуа (1790—1870) — фран
цузский критик, историк и государственный деятель-либерал; два
дцати лет получил профессорское звание при кафедре словесности и 
читал лекции с колоссальным успехом. В 1812 г. получил на кон
курсе премию за похвальное слово Монтеню. «Рассуждение о кри
тике», отрывок из которого он читал на торжественном заседании 
Французской академии, описанном Батюшковым, направлено против 
эстетики классицизма.

Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768)— археолог и историк ic  
кусства, автор «Истории античного искусства», сделавшей эпоху в 
изучении искусства классической древности.

Вион — см. Бион.
Виргилий — Публий Вергилий Марон (70—19 г. до н. э.), римский поэт, 

автор героической поэмы «Энеида», идиллических стихотворений из 
пастушеской живни — «Буколики» и дидактической поэмы «Геор- 
гики», в которой воспеваются поэзия и проза сельского труда. Имя 
Вергилия и при его жизни, и в потомстве было окружено исключи
тельным поклонением.

Висковатое Степан Иванович (1786—1831) — второстепенный драма
тург, примыкал к лагерю Шишкова; был сотрудником «Беседы люби
телей русского слова».

Витгенштейн Петр Христианович, граф (1768— 1842) — русский гене
рал, участник противонгСполеоновских войн.

Владимир (X—XI вв.) — великий князь киевский.
Водолей — одно из созвездий зодиака, изображавшееся в виде человека, 

льющего воду из чаши в пасть морского чудовища. В энак Водолея 
солнце вступает в конце января — период дождей в Греции.

Воейков Александр Федорович (1777—1839) — поэт, переводчик (поэмы 
Делиля «Сады» и др.), критик, журналист, пользовавшийся весьма 
незавидной репутацией. Родственник Жуковского, член «Арзамаса». 
Автор нашумевшей сатиры на писателей-современников «Дом сума
сшедших» и сатирического «Парнасского адрес-календаря» (в обоих 
произведениях выведен и Батюшков). Из посланий Воейкова особен
ной известностью пользовалось его сатирическое послание «Об истин-
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ном благородстве», или «Послание к Эмилию», направленное против 
высшей придворной знати и в защиту буржуазных тенденций поли
тики известного государственного деятеля александровского времени, 
статс-секретаря М. М. Сперанского.

Воклюз — село во Франции, расположенное в глубокой скалистой 
долине. Неподалеку от него низвергается ноток Сорг, воспетый Пет
раркой, который прожил здесь в течение шестнадцати лет.

Вольное общество любителей словесности, наук и художеств — основано 
в Петербурге в 1801 г., в период либеральной «весны» александровского 
царствования, кружком «вольнолюбиво»-настроенной дворянской мо
лодежи, соединявшей интерес к литературе с интересом к социально- 
политическим проблемам и с восторженным преклонением перед лич
ностью и деятельностью Радищева. В литературном отношении члены 
Общества были решительными противниками Шишкова и безуслов
ными сторонниками языковой реформы Карамзина. Обществом изда
вались свои периодические органы: «Периодическое издание» (1804) 
и «С.-Петербургский вестник» (1812). Кроме того, члены Общества 
печатались в журналах Мартынова — «Северный вестник» и «Лицей», 
Брусилова — «Журнал российской словесности», Остолопова — 
«Любитель словесяовти» и Измайлова — «Цветник», которые как бы 
являлись неофициальными органами Общества. Со смертью Пнина 
(см.) в 1805 г. Общество начало постепенно «праветь» и в политическом, 
и в литературном отношении. В 1812 г., несмотря на противодействие 
Дашкгва (см.), был избран в почетные члены Общества пресловутый 
граф Хвостов (см.). Дашков,взявшись приветствовать нового члена, 
произнес остро умно-издевательскую речь, за которую был исключен 
из Общества. Батюшков и его друзья-карамзинисты, в знак сочув
ствия Дашкову, вышли из Общества сами.

Вольтер Мари Франсуа Аруэ (1694— 1778)— французский философ, 
историк и публицист, писавший во всех родах художественной лите
ратуры (трагедии, поэмы, романы, малые поэтические жанры и т. д.). 
Один из наиболее видных и влиятельных французских «просветителей» 
XVIII в., отразивший буржуазное перерождение феодально-дворян
ской Франции и явившийся одним из Предшественников Великой 
французской революции. Однако при всей «разрушительности» для 
старого феодального общества деятельности Вольтера, его личные 
общественно-политические убеждения отличались относительной уме
ренностью и половинчатостью. Нанося сокрушительные удары като
лической церкви, он признавал существование личного бога, создав
шего мир, но уклонившегося от всякого дальнейшего вмешательства 
в его дела (так называемый «деизм»). В политическом отношении 
Вольтер пошел тоже не слишком далеко, будучи противником револю
ции и сторонником ограниченной «просвещенной» монархии. Эта 
политическая умеренность сказалась и на его литературно-художе
ственном творчестве, в котором он выступает убежденным последова*
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телем «классицизма» Буало и Расина, оставаясь даже в своей кощун 
ственпо-издевательской поэме «Орлеанская девственница» в строгих 
рамках классической поэтики. Все это способствовало особенному 
распространению влияния Вольтера на самые широкие слои русского 
дворянства XVIII и начала XIX в., как действительно прогрессив
ные, так и те, которым нравилось играть в оппозицию и кокетничать 
своим «вольнодумством», но которые, вместе с тем, отнюдь не собира
лись в какой бы то ни было мере посягать на социальные основы фео 
дально-крепостнической России. Больше того, литературная практика 
«классика» Вольтера делала его своим и среди шпшковистов, усиленно 
переводивших его трагедии и эпическую поэму «Генриада», прослав- 

’лявшую подвиги французского короля Генриха IV. Наоборот, ка
рамзинисты, в том числе и литературная молодежь, группировавшаяся 
вокруг Пнина, ценили Вольтера главным образом за его просветитель
ную идеологию. Горячим поклонником Вольтера-«просветителя» был 
и молодой Батюшков. В одном из своих самых ранних стихотворений 
«К Филисе», описывая беспорядок, господствующий в его «хижине», 
он роняет характерную фразу: «Тут Вольтер лежит на библии». После 
кризиса всего миросозерцания Батюшкова, который произошел в период 
1812—1814 гг., резко изменилось и его отношение к просветительной 
философии Вольтера. В статье 1815 г. «Нечто о морали, основанной 
на философии и религии» он призывает от произведений тех писателей 
«политиков», которые «нападают на все предрассудки без изъятия», 
обратиться к «небесным утешениям», к «истинам евангелия»: библия 
легла на Вольтера. Однако к блестяще-остроумной, скептически-эпи- 
курейской поэзии Вольтера, являющейся одним из самых ярких про
явлений «салонной» французской культуры XVIII в., Батюшков 
продолжал относиться с неизменным восхищением. В разгул реакцион
ных неистовств периода Реставрации, в дни, когда роялисты выволокли 
из Пантеона прах Вольтера, который был торжественно перенесен 
туда во время революции, и разбросали его по свалке, Батюшков, 
будучи во Франции, совершает свое «Путешествие в замок Сирей» с 
целью «поклониться теням» Вольтера и его приятельницы, «Сирей- 
ской нимфы», и восторженно припоминает его «бессмертные стихи, 
для которых единственно простит его памяти справедливо раздражен
ное потомство». Этим же, как и уже указанной относительной умерен
ностью общественно-политических взглядов Вольтера, резко отли
чающей его от другого его великого современника, идеолога мелкой 
буржуазии и предшественника якобинизма, Руссо, объясняются те 
«смягчающие обстоятельства», которые Батюшков находит по отно
шению к Вольтеру, говоря (ь уже упомянутой статье 1815 г. «Нечто 
о морали...») о «развращающем влиянии на умы» философско-публи
цистических писаний его и Руссо.

В замок Сирэ (Сирей), находившийся в Лотарингии и принадле
жавший маркизе дю Шатле, Вольтер укрылся в 1734 г., спасаясь от
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преследований правительства, возникших в связи с изданием им книги 
«Философских писем». После смерти маркизы Вольтер по приглашению 
прусского короля, сделавшего его своим камергером, уехал в Прус
сию, однако, не ужившись с королем, вынужден был вскоре покинуть 
последнего и поселиться в Швейцарии, сперва около Женевы, а затем 
в приобретенном им имении Фернэ, возле французской границы, где 
прожил почти до самой смерти.

Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — поэт, перевод
чик и выдающийся филолог. Один из учредителей «Вольного обще
ства любителей словесности». Особенно интересовался вопросами стихо
сложения; в 1812 г. напечатал «Опыт о русском стихосложении», 
где дал теорию народного стиха. Писал по преимуществу античными 
метрами и «народным русским стихом».

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — поэт, критик и литера
тор. В 10-е и 20-е годы либерал и оппозиционер, позднее крайний 
консерватор, товарищ министра народного просвещения и глава цен
зурного ведомства. Один из самых боевых противников Шишкова, 
член «Арзамаса», ближайший приятель Батюшкова. При остром уме 
и блестящей образованности отличался весьма неказистой наруж
ностью, что давало повод к постоянным дружеским шуткам.

Габриель — Габриэль д'Эстре, любовница французского короля Генри
ха IV. Любовный 'эпизод между Габриэлью и Генрихом сам Воль
тер считал наиболее удачным местом своей «Генриады».

Гагарин Иван Алексеевич, князь (1771—1832) — управлял двором 
великой княгини Екатерины Павловны, жившей в Твери. Был бли
зок со знаменитой трагической актрисой Семеновой (см .)у ученицей 
Гнедича, на которой впоследствии женился. Через Семенову и Га
гарина Гнедич получил от великой княгини ежегодную пенсию для 
перевода «Илиады».

Гагедорн Фрлдрих (1708—17541 — немецкий поэт, автор легких, жизне
радостных стихов, прозванный современниками «поэтом граций».

Галатея (греч. миф.) — морская нимфа (олицетворение спокойного 
моря), безучастная к любовным домогательствам циклопа Поли
фема.

Гальциопа — В г р е ч .  м и ф .  Алкиона (Галкиона) — дочь бога вет
ров Эола, возгордившись, называла своего мужа Кейка Зевсом, а он 
ее Герой. Разгневанный Зевс превратил ее в чайку, а Кейка — в зимо
родка. По Овидию, Галькиона — греческая царевна, превратившаяся 
в морскую птицу после гибели ее мужа во время морского пла
ванья.

Гамадриады (г р е ч. м и ф.) — нимфы деревьев. У каждого дерева была 
своя гамадриада.

Гаральд Смелый (1015—1066) — предводитель варяжской дружины, 
позднее король Норвегии. Был женат на русской княжне, дочери
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Ярослава Мудрого, к которой и обращена приписываемая ему песня, 
переведенная Батюшковым.

Гарпагон — скупец, скряга (по имени главного действующего лица ко
медии Мольера «Скупой»).

Гаэта — гавань й крепость в Италии (в 70 километрах от Неаполя).
Гваренги — Дншакомо Кваренги (1744—1817), итальянский архитектор, 

главный представитель так называемого «екатерининского класси
цизма». В Петербурге и его окрестностях им построен ряд обществен
ных зданий и дворцов.

Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский художник Болонской школы. 
Святая фамилия, о которой упоминает Батюшков, — это «Отдых на 
пути в Египет», находящийся в Эрмитаже.

Геба ( г р е ч .  миф. )  — богиня вечной юности. Во время трапез 6 q -  
гов разносила им нектар и амврозию.

Гедил (III в. до н. э.) — греческий антологический поэт.
Гезиод (VIII — VII в. до и. э.) — греческий поэт-эпик. Главные его про

изведения: дидактическая (поучительная) поэма «Труды и дни» — про
славление патриархального земледельческого труда, и другая поэма 
«Теогония», в которой он сводит в систему отдельные мифы о происхо
ждении мира и богов. Исполнял свои произведения, не сопровождая их 
игрой на лире. Был убит на острове Эвбея в местах, посвященных 
Немейскому Зевсу.

Гейльсберг — местечко в Восточной Пруссии, где в 1807 г. произошло 
сражение русских с французами, в котором Батюшков был ранен в 
ногу.

Гела (с к а н д. м и  ф.) — богиня смерти.
Гелен ( г р е ч .  и р и м. м и ф . )  — сын троянского царя Приама, цар

ствовавший в Эпире (в Греции) и устроивший там подобие Трои.
Геликон (гр е ч . м и ф . )  — горный кряж в Беотии (в Греции). Место

пребывание Аполлона и муз. На Геликоне находился источник Ип- 
покрена (см.) и пасся Пегас (см. Аполлонов конь). '

Гелф — Гвельф IV Свевский. Отправился в Палестину, но не с первыми 
крестоносцами, как в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим», а 
лишь четыре года спустя по взятии Иерусалима.

Гений (р и м. м и ф.) — бог-покровитель, имеющийся у каждого чело
века с самого его рождения.

«Генриада» — героическая поэма Вольтера, воспевавшая короля Ген
риха IV, в качестве образца веротерпимости и идеала «просвещенного 
монарха».

Гераков Гавриил Васильевич (1775—1838) — преподаватель истории в 
кадетском корпусе, автор бездарных исторических сочинений в кон
сервативном ура-патриотическом духе. Между прочим, им были 
написаны: «Твердость духа русских», 3 ч., Спб. 1813—1814; «Для 
добрых», Сочинения и переводы, 2 ч., Спб. 1801 и «Князь Ментиков 
и в ссылке великий «человек», Спб. 1811.
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Гервей Джемс (1714—1758) — английский писатель, подражатель 
Юнга, автор «Размышлений» в прозе, проникнутых пессимизмом и 
мистикой.

Геркуланум — древне-римский город близ Неаполя, погибший вместе 
с Помпеей во время извержения Везувия в 79 г. н. э.

Геркулес (г р е ч. ми ф. )  — олицетворение физической мощи, главный 
герой эпических преданий. Геркулес Фарнезский — статуя Геркулеса 
огромных размеров, находившаяся во дворце Фарпезе в Риме (позд
нейшее мраморное воспроизведение бронзы древне-греческого скульп
тора Лисиппа, IV в. до н. э.). Культ Геркулеса как полубога, воз
несенного с гробового костра на Олимп и ставшего супругом богини 
вечной юности, Гебы, был распространен по всей Греции и перешел в 

. древний Рим.
Герман — Арминий (17 до н. э. — 19 н. э.), вождь древне-германского 

племени херусков, разбивший римлян в битве в Тевтобургском лесу 
(9 н. э.) и обеспечивший этим независимость древней Германии.

Гермес ( г р е ч .  ми  ф.) — бог дорог, торговли, воровства. Вестник бо
гов. Проводник теней усопших в Аид (см.).

Гермоген — патриарх, один из деятелей Смутного времени, идеализиро
ванный дворянскими историками. Строки из «Видения на берегах 
Леты»: «Они Пожарского поют и топят старца Гермогена», относятся 
к вышедшей в 1807 г. поэме кн. Ширинского-Шихматова «Пожарский, 
Минин, Гермоген или спасенная Россия», осмеянной вскоре и Пушки
ным.

Геродот (V в. до н. э.) — первый греческий историк, получивший 
прозвание «отца* истории».

Гете (1749—1832) — величайший немецкий писатель. В бытность в 
1813 г. в Веймаре Батюшков видел его «мельком в театре», однако, 
видимо, не отдавал себе полного отчета во всем его значении и вели
чине, ставя его наравне с Виландом и ценя главным образом как 
«сочинителя Вертера». В 1816 г. он просил у Жуковского купить и при
слать ему книгу «Гетевых стихов» (Соч. под ред. Майкова, т. III, 
стр. 239—240, 245 и 383).

Гиады ( г р е ч .  ми ф . )  — нимфы дождя (от оозвездия того же имени, 
восход и захождение которого, по поверию древних греков, обяза
тельно сопровождались дождем).

Гимен (Гименей) (г р е ч. м и ф.) — бог брака. Изображался в виде кры
латого мальчика со светильником в руке.

Гимет — гора в Греции (в Аттике), богатая мрамором и славящаяся и 
поныне своим диким медом.

Гион (1648—1717) — католическая писательница и проповедница. Ее 
мистические сочинения были очень популярны в русском дворянском 
обществе первых десятилетий XIX в.

Гипербореи ( г р е ч .  ми ф . )  — баснословный народ, обитавший на край*, 
нем Севере.
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Гиппократ (V в. до н. э.) — греческий врач, основоположник научной 
медицины.

Глазунов Иван Петрович (1762—1831) — петербургский книгопродавец, 
издатель и владелец книжной лавки (помещалась в Аничковом доме, 
ныне Гос. публичная библиотека), распространявший и рекламиро
вавший произведения поэтов-классиков и шишковистов.

Глафира — см. Хлоя.
Глебов — Глебов-Стрешнев (ум. в 1807), генерал.
Глипт  Сергей Николаевич (1775—1847) — писатель, главный предста

витель патриотического аитифранцузского направления; изда
тель ультрапатриотического журнала «Русский вестник» (1808— 
1824), автор ряда патриотических драм на сюжеты из русской ис
тории; переводчик «Юнговых ночей»; пламепный поклонник антипро- 
свещенческих идей Ж. Ж. Руссо. В период своего общественного по
правения Батюшков изменил свое отношение к Глинке и его журналу, 
начав печататься в последнем (стихотворение «Переход чер^ Рейп») 
и заявляя в связи с этим Гнедичу, что Глинку «надобно поддерживать» 
(письмо от 1817 г., Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 422).

Глицерин — возлюбленная Горация, к которой он постоянно обращался 
в своих стихах.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт, драматург, перевод
чик «Илиады» Гомера. В борьбе карамзинистов и шишковистов за
нимал промежуточную позицию, поддерживая личные и литератур
ные отношения с представителями обоих враждебных лагерей. Был 
одним из наиболее близких друзей Батюшкова, находился с ним в 
постоянной переписке, в 1817 г. издал его сочинения. Из переводов 
Гнедича, помимо «Илиады», Батюшков ценил перевод трагедии Воль
тера «Танкред».

Глупой, Глупонов — условное имя-характеристика во вкусе XVIII в. 
В «Послании к стихам моим» под Глупоном Батюшков имеет в вид)! 
Шишкова (см.).

Гомер (Омер, Омнр) — легендарный автор древне-греческих эпических 
поэм «Илиада» и «Одиссея», нищий слепой старец, бродивший по 
Греции, платя за гостеприимство чтением своих стихов. Интерес к 
«царю песнопений», «неумирающему Омиру» поддерживался в Ба
тюшкове, не владевшем греческим языком, главным образом Гнеди- 
чем.

Гораций (65—8 до н. э.) — римский поэт. Батюшкову Гораций близок 
наиболее как «певец веселья», создатель так называемой «горациан- 
ской оды», воспевающей, в противоположность торжественной героике 
пиндаровских од, легкие радости жизни, наслаждение вином, любовью, 
природой.

Готфред — Готфрид Бульонский (X I в.), один из главных участников 
1-го крестового похода ; однако «верховным вождем» сделало его лишь 
позднейшее предание
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Грации (р и М. м и ф.) — три сестры, богинй изящества й красоты, Соот
ветствуют греческим харитам. Вообще — юные прелестные девушки.

Грей Томас (1716—1771) — английский поэт, элегик-сентименталист. 
Особенной популярностью пользовалась его элегия «Сельское клад
бище», с переводом которой на русский язык Жуковским началась 
литературная слава последнего.

Грессе (Gresset) Жан-Баптист (1709—1777) — французский поэт, автор 
сатирических стихотворных новелл, направленных против духо
венства и монахов (был исключен за них из ордена иезуитов) и эпи
курейских посланий, наиболее известное из которых «Обитель» («La 
Chartreuse») отразилось на «Моих пенатах» Батюшкова.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — разносторонний литератор, 
автор «Опыта краткой истории русской литературы» (1822), изда
тель журнала «Сын отечества». Поначалу либерально настроенный, 
с половины 20-х гг. становится вместе с Булгариным руководителем 
репгштно-полицейской прессы («Северная пчела», «Сын отечества»), 
непосредственно связанной с III  Отделением.

Грибоедов Алексей Федорович— московский дворянин-богач, дядя автора 
«Горя от ума», послуживший ему в значительной степени прототипом 
Фамусова.

Громовой— герой баллады Жуковского под тем же названием.
Г-рутнцев Александр Николаевич — писатель начала XIX в., эпигон 

классицизма, автор поэмы «Петриада» и нескольких трагедий.
Гуг (Гугон), граф Вермандуа — брат короля Филиппа I, участник 1-го 

крестового похода.
Густав — «Густав Ваза или торжествующая невинность», драма третье

степенной писательяицы-сачтименталистки Е. И. Титовой (род. 1780), 
представленная впервые в Петербурге в 1809 г. ; напечатана в 1810 г.

Давид Жак Луи (1748—1825) — художник, якобинец, члеп Конвента, 
голосовавший за казнь короля; автор ряда картин на события Великой 
французской революции, глава школы так называемого «революцион
ного классицизма»; впоследствии придворный художник Наполеона I.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — гусар, поэт, член «Арза
маса», один из организаторов партизанских отрядов во время вой
ны 1812 г. Славился своей бесшабашной удалью и кутежами. Это 
же составляет основные мотивы его поэзии. Современниками был 
прозван «Анакреопом под доломаном» (доломан — гусарский 
мундир).

Давыдов Лев Васильевич — брат поэта, адъютант генерала H. Н. Раев
ского.

Даламбер — д’Аламбер (d’Alembert) Жан (1717—1783), французский 
философ и математик, один из главных деятелей «Энциклопедии» и 
ее редакторов. Написал введение к ней, являющееся одним из 
самых блестящих образцов «научного стиля»; в нем он построяет
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систематику паук па основе сенсуализма — философской) учений, 
к которому молодой Батюшков испытывал особенную склонность. 
В письмах к Гнедичу от 1809—1810 гг. Батюшков несколько раз упо
минает о чтении им д'Аламберта, несмотря на «увещания» Гнедича не 
делать этого («Я смеялся увещаниям не читать Мирабо, д'Аламберта и 
Дидерота», отвечает он ему в письме от декабря 1809 г., Соч. под ред. 
Майкова, т. III, стр. 68).

Дамас, барон — французский дворянин-роялист, офицер русской службы, 
участник заграничного похода 1813—1814 гг.

Дамаск — город в Сирии, славился изготовлением холодного оружия из 
высококачественной стали — дамасских клинков..

Данаиды (гр  е ч. ми ф.) — дочери царя Даная, убившие, по приказа
нию отца, своих мужей в первую брачную ночь и обреченные ва это 
в Аиде вечно лить воду в дырявую бочку.

Данилова (сценическое имя Марии Перфильевой, 1793—1810) — из
вестная балерина, любимица публики, «по красоте настоящая Ве
нера». Ее коронной ролью была роль Психеи в балете Дидло «Амур 
и Психея». Умерла от безнадежной любви к танцовщику Дюпору.

Данте Алигьери (1265—1321) — крупнейший итальянский поэт, созда
тель литературного итальянского языка, автор поэмы «Божественная ко
медия» (в трех частях: «Ад», «Чистилище» и «Рай»), являющейсяод- 
пимиз наиболее значительных отражений средневековой феодальной 
культуры, подвергшейся уже воздействию новой буржуазной культуры 
раннего Ренессанса. Батюшков особенно ценил в Данте «зиждителя 
языка итальянского», «открывшего новое поле словесности своим 
соотечественникам» (Соч. под ред. Майкова, т. И, стр. 158 и 172). 
Эпитет «суровый», который Батюшков придает ему в «Речи», был пере
нят А. Пушкиным.

Дарий — Дарий III, последний древне-персидский царь (IV в. до 
н. э.), побежденный Александром Македонским.

Дафна ( г р е ч .  м и ф . ) — нимфа, превращенная матерью, богиней 
земли, Геей, с целью спасти ее от преследований Аполлона, в лавровое 
дерево, которое вследствие этого было посвящено последнему.

Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — литератор-дилетант,
один из наиболее решительных противников Шишкова и наиболее 
активных арзамасцев. С 1817 г. был отвлечен от литературы служебно
административной работой. Сделал блестящую карьеру, достигнув 
министерских постов. Был с Батюшковым в близких приятельских 
отношениях.

Двина — Западная Двина, река, у устья которой расположен город 
Рига.

Дедал — легендарный древне-греческий художник и архитектор, строи
тель лабиринта на острове Крите; отсюда название и самого ла
биринта.

<Деидамия» — трагедия Тредиаковского (см.).
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Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт классического направ
ления; переводчик Вергилия, автор дидактической поэмы «Сады», 
весьма популярной в русской литературе начала XIX в.

Делия, — возлюбленная поэта Тибулла (см.), имя которой стало нари
цательным у поэтов классической школы.

Дельфы — город на склоне Парнаса в древней Греции, которым Аполлон 
завладел, убив охранявшего его дракона Пифона. Там находилось одно 
из наиболее прославленных святилищ Аполлона со знаменитым в древ
ности оракулом.

Демрсфен (IV в. до н. э.) — греческий оратор и политический деятель, 
представитель афинской умеренной демократии, организатор обще
греческой борьбы против Филиппа Македонского.

Державин Гавриил Романович (1743—1816) — крупнейший русский 
поэт XVIII в. Выразитель идеологии наиболее активных слоев дво
рянства, стремившихся захватить командные экономические и поли
тические высоты, опрокинув старую придворную знать — «вельмо
жество». Преобразовал жанр пиндаровской оды Ломоносова, окрасив 
ее реалистической и сатирической «горацианской» струей. Однако это 
не мешало ему самому писать подчас победные оды в пиндаровском 
стиле. Немало, в особенности в последний период своей литератур
ной деятельности, писал он и в анакреонтическом роде. «Камские 
дубравы; — места, где прошло детство Державина, родители кото
рого имели небольшое поместье в Казанской губернии, орошаемой 
Камой.

Диана (р и м. м и ф.) — богиня охоты, родов и луны. Отсюда в 
поэзии Диана — луна.

Дидот (Didot) — крупная книгопродавческая и книгоиздательская 
парижская фирма начала XIX в. Ею изданы были, между прочим, 
басни Лафонтена и сочинения Расина.

Дии (р и м. м и ф.) — верховное божество, Юпитер.
Димитрий — «Димитрий Донской», патриотическая трагедия Озерова 

(см.), пользовавшаяся особенным успехом у современников в связи 
с войнами с Наполеоном.

Диоген (IVв. до н. э.) — греческий философ, наиболее последовательный 
представитель философской школы киников, проповедывавших, что сча
стье заключается в добродетели, а добродетель — в уменьшении числа 
потребностей и наивозможном упрощении жизни. Жил в глиняной 
бочке, считая дом ненужной роскошью.

Дионисий Сиракузский (V—IV вв. до н. э.) — сиракузский тиран, от 
личавшийся крайней подозрительностью и жестокостью.

Дмитревский Иван Афанасьевич (ок. 1733—1821) — знаменитый коми
ческий и трагический актер.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт и баснописец, ближай
ший соратник Карамзина (см.) в реформе литературного языка. Много 
писал в «легком» «горациаиском» роде. Занятия литературой не поме
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шали ему сделать блестящую служебную карьеру (при Павле I — 
обер-прокурор сената, при Александре I — министр юстиции). 
Батюшков был лично близко знаком с ним. «Приволжские берега» — 

родина Дмитриева, родившегося в поместьи отца в Симбирской гу
бернии.

Долгорукий (Долгоруков) — 1) Яков Федорович, князь (1639—1720) , 
военачальник и государственный деятель петровской эпохи. Поль
зовался репутацией неподкупной честности и смелости в обра
щении с царем; 2) князь Иван Михайлович (1764—1823), лю
бовный поэт и сатирик. Состоял почетным членом Московского об
щества любителей словесности, вследствие чего Батюшков, видимо, 
считал необходимым упомянуть о нем в своей вступительной речи. 
В письмах более раннего периода он иронически отзывается о лите
ратурной деятельности Долгорукого.

Дон-Кишот — Дон Кихот, герой романа Сервантеса.
«Драматический вестник» — журнал, издававшийся в Петербурге с 1808 г. 

кн. Шаховским. Батюшков сотрудничал в нем, напечатав несколько 
стихотворений.

Дриады (гр  е ч. м и  ф.) — богини (нимфы) деревьев.
Дронтгейм — один из северных округов Норвегии.
«Душенька» — стихотворная повесть Богдановича (см.).
Дюгесклин Бертран (Diiguesclin) — французский полководец XIV в ., 

воспетый в героических песнях как «цвет рыцарства».
Дюси Жан Франсуа (1733—1816) — французский поэт и драматург, 

переводчик Шекспира, приспособивший его к требованиям класси
ческой поэтики.

Дюгиенуа (Cathérine- Joséphine Duché nois, 1780—1835)— знаменитая 
в свое время французская трагическая актриса.

Егоров Алексей Егорович (1776—1851) — русский художник. Автор 
картин на религиозные и мифологические сюжеты, типичный пред

ставитель мертвенно-академической придворной живописи. Самой из
вестной его картиной является «Бичейание Христа», описание которой 
как раз и дает Батюшков в своей «Прогулке». Боясь обидеть дирек
тора Академии художеств, А. Н. Оленина, Батюшков счел долгом 
официально похвалить художника, которому Академия особенно по
кровительствовала. Более откровенное мнение он вкладывает в уста 
Старожилова, дающего о картине отрицательный отзыв. Это подтвер
ждается частными письмами Батюшкова, в которых он отзывается о 
продукции Егорова гораздо резче, в частности называя данную кар
тину «стыдом» для Академии.

Ежова Екатерина Иванрвна (1787—1837) — артистка, особенно
отличалась в ролях комических старух; была в близких отноше-. 
ниях с кн. Шаховским (см .), тогда директором петербургского 
театра.
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Æsda в Остров Любви* — перевод Тредгаковским аллегорической по- 
вести Тале мани «Путешествие на остров любви или Ключ сердец» 
(Voyage à Pile cTamour ou La clef des coeurs).

Екимов Василий Петрович (1758—1837) — литейный мастер Академии 
художеств.

Елисейский — находящийся в Элизии (см .). Елисейские поля — 1) Эли
зий, 2) название одной из главных парижских улиц.

Ерусалим — «Освобожденный Иерусалим», эпическая поэма Торквато 
Тассо (см. Тасс).

Есаков Алексей Екимович (80-е гг. X V III в. — 1815) — скульптор и 
медальер. За первый из резных камней, упоминаемых Батюшковым, 
получил в 1813 г. звание академика.

Жан Жак — Руссо (см.).
Жанлис, графиня (1746—1830) — французская писательница. Автор 

нравоучительно-чувствительных романов, пользовавшихся огромной 
популярностью. С начала XIX в. стала одним из идеологов реакции, 
резко выступая против идей Вольтера и философов-«просветителей».

Жен?енэ Пьер-Луи (1748—1816) — французский поэт и критик ; либе
рал ; стоял в оппозиции к наполеоновскому режиму; во время Империи 
принадлежал к группе так называемых «идеологов», сохранявшей фило
софские традиции XVIII века. Важнейший труд его — шеститом
ная история итальянской литературы (1811—1813). Батюшков по
стоянно обращался к ней при своих изучениях итальянских писателей.

Жирар-делла-Homme — голландский живописец Герард Гонтгорст 
(1590—1656), прозванный «ночным» (dt lia notte) за искусство соче
тать в своих картинах ночной мрак с ярким огненным освещением.

Жихарев Степан Петрович (1787—1860) — посредственный поэт, теат
ральный переводчик, автор интересных мемуаров, частично опубли
кованных под названием «Дневник студента» и «Дневник чиновника». 
Вначале был близок к Шишкову и его приверженцам и состоял со
трудником «оеседы любителей русского слова». В качестве такового 
был осмеян Батюшковым и Измайловым в их пародии «Певец в Бе
седе любителей русского слова». Позднее сблизился с карамзинистами 
и вошел в состав «Арзамаса». Батюшков был с ним в приятельских 
отношениях. Сохранилась поправки Батюшкова на рукописи пере
вода Жихаревым комедии Кребильона «Атрей», сделанного им в 1811 г. 
(см. Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1879— 
1882 гг., стр. 82). «Барды» — не дошедшая до нас поэма Жихарева.

Ж орж — Маргарита Жозефина Веммер, по сцене mademoiselle George 
(1786—1867), знаменитая французская трагическая актриса. Была 
близка с Наполеоном I. С 1809 по 1812 г. выступала с огромным 
успехом в России.

Жоффруа (Geoffroy J . L., 1743—1814) — французский театральный 
критик; реакционер и роялист; яростный противник просветительной
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философии X V III в ., в особенности Вольтера, которого он атаковал 
и как писателя-художтшка. В письме к Гнедичу (от 1811 г.) Батюшков 
заявляет о своей «ненависти» к Жоффруа (Соч. под ред. Май
кова, т. I I I , стр. 163).

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, глава сентимен
тально-романтической школы в русской поэзии, литературный сверст
ник Батюшкова, подготовивший вместе с ним пути для поэтического 
творчества Пушкина. О стихах Жуковского Батюшков упоминает впер
вые в письмах 1808 г.; лично познакомился он с ним в 1810 г., но осо
бенно сблизился после 1814 г. С этого времени дружеские его чувства 
к Жуковскому всё нарастали, к нему одному сохранил он приязнь и 
во время своего душевного заболевания (сохранилось письмо, писан
ное им к Жуковскому в самый разгар его, в 1826 г.), когда отвернулся 
от всех самых близких ему людей. «Его ум и душа — сокровище в 
нашем веке», писал он в 1815 г. Гнедичу, советуя ему «познакомиться с 
ним потеснее» (Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 319); называл его 
«ходячим талантом» ( i b . ,  стр. 451). С неменьшим сочувствием относился 
он и к его поэтическому творчеству («Дивная поэзия... в которой пре
красная душа — душа поэта дышет, видна как в зеркале !», пишет он, 
например,в связи со стихотворным откликом Жуковского на«Моих пена
тов», i b ,  стр. 215). Однако, «гордясь» литературной деятельностью Ж у
ковского «как русский и как приятель» ( i b . ,  стр. 229), «чувствуя, насла
ждаясь и восхищаясь его гением» ( ib . ,C T p . 306), Батюшков не всё оди
наково принимал в нем. Воспитанный сам на латинских, французских 
и итальянских образцах, он неодобрительно относился к немецкой 
струе, столь сильной в творчестве Жуковского («К чему переводы немец
кие?.. у них всё каряченье и судороги», i b . ,  стр. 427). Равным образом 
в связи с происшедшим в нем после 1814 г. изменением во взглядах на 
задачи и цели художественного творчества, он усиленно призывал 
Жуковского (и непосредственно, и через друзей) не «заснутьна балла
дах», заняться «предметом достойным» его дарования, создать произве
дения «полезные для общества», от «безделок» перейти к созданию «по
эмы» — позиция, которую впоследствии сам Жуковский займет по отно
шению к Александру Пушкину ( ib . ,C T p . 227, 229, 306, 356—357, 382— 
383, 466, 489 и др.). Не очень сочувственно отнесся Батюшков и к пре
вращению Жуковского в «придворного» (в связи с назначением его в 
воспитатели к наследпику), иронизируя над его стихами «ко всем 
фрейлинам» (ib. 562Ï. «Новым Греем» Батюшков именует Жуковского, 
намекая на его прославленный перевод «Сельского кладбища» Грея, с 
которого началась его широкая известность как поэта. «Гимны пред 
падшею столицей» — его же не менее прославленный «Певец во стане 
русских воинов». «Балладником» Батюшков называет Жуковского, 
поскольку именно им был введен в русскую поэзию новый «роман
тический* жанр баллады.

Жувизи — замок близ Парижа.

643



«Заира»— трагедия Вольтера (см.).
Захарисса— см. Валлер.
Захаров Андреяи Дмитриевич (1761—1811) — архитектор, перестроив

ший адмиралтейский двор, заложенный при Петре I, в стиле «ампир» — 
«империи», соответствующем стабилизации русской военно-бюрокра
тической монархии начала XIX в.

Захаров Иван Семенович (1754—1816) — писатель-шишковист, сенатор, 
член Российской академии и председатель одного из разрядов «Беседы 
любителей русского слова». Вся его литературная деятельность сво
дилась почти исключительно к обильным переводам французских, 
немецких и английских писателей X V III в. Отсюда и приданный ему 
в «Певце» эпитет «преложитель». Захаров любил декламировать стихи 
и считался одним из присяжных чтецов «Беседы». Его декламация от
личалась торжественной приподнятостью ц монотонностью, свойствен
ными архаической манере XVIII в. Отсюда — название его «псалом
щиком». Помимо литературных работ, ему принадлежит ряд сочине
ний по экономическим вопросам с резко выраженными крепостниче
скими тенденциями: «Усадьба или новый способ селить крестьян и 
собирать с них помещичьи доходы» (Спб. 1802). «Хозяин-винокур» 
(Спб. 1808) и др.

Зевс ( г р е ч .  м и ф . )  — верховйое божество, властелин неба и царь 
богов. В Немейской долине, в Арголиде, находились священная роща 
и храм Зевса.

Зефир ( г р е ч .  м и ф . )  — легкий и теплый западный ветер.
Зефирина— условное имя-характеристика ветреницы.
Зимцерла — фантастическая богиня зари и весны, культ которой, по 

представлению некоторых мифологов, якобы существовал у древних 
славян.

Зиновия (III в. н. э.) — царица пальмирская; отличалась красотой, 
мужеством, умом и необыкновенной строгостью нравов. Видимо, ее 
и имеет в виду Батюшков в своем «Похвальном слове сну».

Знич — бог огня, поклонение которому приписывалось некоторыми 
мифологами древним славянам.

Зюльмиса — см. Хлоя.

Иван — Жан, имя баснописца Лафонтена (см .).
Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (1795—1849) — поэт, почитатель 

и последователь Карамзина.
Йемен — гористая область в Аравии.
Иена — город в Германии. В 1806 г. Наполеон наголову разбил здесь 

прусскую армию.
Извекова Мария Евграфовна (1794—1830) — автор нескольких романов 

и стихотворений.
Изида (е v u  п. м и ф.) — жена Озириса (см .), верховное женское бо

жество мира. Изида считалась «великой волшебницей», обладавшей
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сокровенными знаниями и особой магической силой. В честь ее 
совершались мистерии. Изображение ее было скрыто от глаз непо
священных покрывалом. Позднее культ Изиды вышел 8а пределы 
Египта, получив особенно большое распространение в императорском 
Риме.

Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — писатель и журналист, 
автор романа «Евгений или пагубные следствия дурного воспитания 
и сообщества» (1799) и басен. Был близок к кружку Пнина,и к «Воль
ному обществу любителей словесности, наук и художеств». В 1809— 
1810 гг. редактировал журнал «Цветник», в котором печатались стихи 
Батюшкова, в 1817 г. — «Сын "отечества», в 1818—1827 гг. — «Благона
меренный». Сочинения Измайлова имеют известное историко-лите
ратурное значение по свойственному ему резкому натурализму, в силу 
которого современники называли его «писателем не для дам». Наобо
рот, именно это его свойство заставляло Батюшкова, который Неиз
менно ратовал за создание литературы, удовлетворяющей требованиям 
«хорошего вкуса», условиям и условностям светского общежития — 
urbanité, относиться к его литературной продукции с неодобрением. 
Однако это не мешало приятельским отношениям Батюшкова и Из
майлова, проявившимся в их коллективном литературном выступле
нии против шишковистов (стихотворный памфлет-пародия «Певец 
в Беседе любителей русского слова»).

Икар ( г р е ч .  м и ф . )  — сын Дедала (еле.), спасаясь вместе с отцом 
с острова Крита на сооруженных последним крыльях, скрепленных 
воском, взвился слишком высоко к солнцу, лучи которого растопили 
воск, вследствие чего Икар упал в* воду и утонул.

Иксион ( г р е ч .  м и ф . )  — сын царя лапифов, приглашенный к трапезе 
богов и воспылавший страстью к жене Зевса, Гере. Зевс обманул его, 
придав облаку вид Геры, и в наказание привязал в Аиде к вечно вра
щающемуся огненному колесу.

Иль де Франс («остров Франции») — область рек Сены, Марны, 
Уазы и Эны, образующих почти остров. В Иль де Франсе находится 
Париж.

Иллис — река в Аттике (см.), близ Афип.
Ильин Николай Иванович (1777—1823) — драматург и переводчик 

французских комедий, издатель журнала «Друг детей» (1809), член- 
сотрудник «Беседы любителей русского слова». Ф. В. Ростопчин вы
вел его в своей комедии «Вёсти или убитый живой» под именем Нико
лая Ивановича Пустякова.

Илья ( н а р о д и ,  м и ф . )  — Илья пророк, проезжающий по небу на 
своей колеснице, отчего и гремит гром.

Инд — река в Индии.
Индесальми — кирка Иденсальми в Финляндии ; 16 октября 1808 г. 

около нее произошло сражение русских со шведами. Батюшков в 
самом сраженьи не участвовал, будучи в резерве.
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Ио (гр  е ч. м и  ф.) — греческая царевна, возлюбленная Зевса (см.)у 
превращенная его ревнивой женой в корову.

Иолас ( г р с ч .  м и ф . )  — племянник и спутник Геркулеса. В море, в 
припадке безумия, Геркулес бросил не Иоласа, а Лоху.

Иордан — река в Палестине.
Ипокрена (Иппокрена) ( г р е ч .  м и ф . )  — источник поэтического вдох

новения, выбитый из скалы на вершине Геликона копытом коня Апол
лона, Пегаса.

Ипполит ( г р е ч .  м и ф . )  — сын Тезея (см .), прекрасный юноша-дев
ственник, отвергший страсть к нему çro мачехи, Федры, оклеветан
ный ею перед отцом и погибший в силу отцовского проклятия. На 
этот сюжет были написаны трагедии — Эврипидом «Ипполит», Сене
кой и Расином — «Федра».

Йемен — маг и волшебник в поэме Тассо «Освобожденный Piep усалим».
Иснель — герой поэмы Парни (см.) «Иснель и Аслега» (1802—1808), 

навеянной скандинавской мифологией.
Итака — остров, родина Одиссея (см.), на которую он вернулся после 

многолетних скитаний; итакский муж  — Одиссей.
«Ифигения в Авлидеь— трагедия Расина (см .).

Кавелин Дмитрий Александрович (1778—1851) — педагог, близкий к ли
тературным кругам и сам писавший стихи, друг Жуковского и член 
«Арзамаса». С 1818 г. директор Петербургского университета. Вначале 
либерал, пособник Сперанского, в 20-е годы стал крайним мракобе
сом, гонителем просвещения, университетов, либеральной профес
суры. Посетил заболевшего психйчески Батюшкова в 1823 г. в Симфе
рополе и описал встречу с ним в письме к Жуковскому.

«Казанское общество рубителей словесностт—v Общество любителей оте
чественной словесности» при Казанском университете. Основано в 
1806 г. ; устав утвержден в 1814 г. В 1817 г. вышла в свет первая и един
ственная книжка «Трудов» Общества. В то время как в «Московском 
обществе любителей словесности» преобладали классики-шишковисты, 
Казанское, — в силу общего либерального духа, свойственного Казан
скому университету, что и вызвало к концу 1810-х гг. знаменитый раз
гром elo Магницким,— наоборот, хотя не заняло в борьбе двух вра
ждующих партий определенной позиции, тяготело, видимо, скорее к 
карамзинистам. Правда, в одной из официальных речей члены Об
щества призывались не только «млеть сердцем от нежностей Карам: 
зина», но и «воспламеняться духом от восторгов Ломоносова», «пле
няться изображениями Хераскова и Державина», «содрогаться» от 
пьес и Озерова, и Сумарокова. Но ведь и сами карамзинисты, жестоко 
воюя с эпигонами классицизма, вместе с тем относились со всяческим 
пиэтетом к основоположникам школы — «великим» классикам XVIII  в. 
(см. отзывы о Ломоносове, Державине, Сумарокове и др. в «Видении 
на берегах Леты» или в «Моих пенатах» Батюшкова). В 1816 г. в Об-
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ществе была предложена для разработки со сроком в три года тема о 
языке, бывшая основным предметом спора между Шишковым и его 
противниками: «Из новейших писателей одни полагают, что библей
ский и простой русский язык суть один и тот же, другие разделяют их. 
Итак, спрашивается: откуда взялся наш богатый и сильный библей
ский язык? или: язык библейский и простой русский один ли и тот 
же язык, или совершенно различные». Не сохранилось никаких ука
заний, была ли кем-нибудь разработана эта тема и в каком духе, но 
из предшествующего приведенной нами формулировке подробного ее 
обоснования видно, что сами инициаторы темы наталкивали на карам- 
зинистщсое ее решение, т. е. на отрицание тожества церковно-славян
ского и древнерусского языка, на чем настаивал Шишков. Батюшков 
был выбран в почетные члены Общества после 1814 г. Однако, в виду 

того что все отношения его с Обществом, видимо, ограничивались только 
посылкой им в библиотеку последнего экземпляра своих «Опытов», он 
был плохо осведомлен о характере его деятельности, не усматривая 
никакой разницы между ним и «Московским обществом любителей» 
Этим и объясняется пародическое переиначивание им его названия.

Калтс (г р е ч. м и ф . )  — жрец и прорицатель в греческом войске, оса
ждавшем Трою, по слову Гомера «знавший, что есть, что будет и что 
было».

Камени (р и м. м и  ф.) — соответствуют греческим музам (см.).
Камоэнс Луис (1524—1580) — крупнейший португальский поэт, автор 

героико-эпической поэмы «Лузнады». Батюшков узнал о Камоэнсе 
скорее всего из переведенной с немецкого статьи о нем Бенитцкого ( см.) 
«Камоэнс, творец Лузиад», напечатанной в «Журнале российской 
словесности».

Катва Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, глава неоклас
сицизма начала XIX в., пользовавшийся мировой славой. Статуи Ка- 
новы весьма ценились в России. В 1804 г. он был избран «почетным 
общинном» Академии художеств. В 1817 г. в Россию была привезена 
его аллегорическая статуя мира, заказанная ему гр. Румянцевым. 
Гнедич написал о ней статью в форме письма к Батюшкову, опубли
кованную в «Сыне отечества» 61817 г., ч. 37, N? 14): «Письмо к Б. о 
статуе Мира, изваянной для Николая Петровича Румянцева скульп
тором Кановою в Риме». Письмо является в значительной степени по
дражанием батюшковской «Прогулке в Академию художеств». Приехав 
в 1819 г. в Рим, Батюшков привез Канове письмо от Румянцева, по
знакомился с ним п посетил его мастерскую.

Кант Иммануил (1724^-1804) — немецкий философ-идеалист, осново
положник философского критицизма. Батюшков не только читал 
Канта, но и мог многое слышать о нем от лично его знавших Карамзина 
и И. М. Муравьева-Апостола (см.).

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт-сатирик. В его са
тирах впервые в русской литературе зазвучали ноты «просветителл
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ной» идеологии. Сыграл важную роль в развитии русского стиха, под
готовив силлаботоническую реформу Тредиаковскоги. Батюшков вы
соко ценил Кантемира, но отношение его к нему менялось в соответ
ствии с его общественно-политической эволюцией. В молодости он це
нил его главным образом как обличителя русской действительности, 
находясь до некоторой степени под его влиянием в своих собственных 
сатирических стихах («Послание к стихам моим» и т. п.). Наоборот, 
в период своего «поправения» Батюшков написал в 1816 г. статью «Ве
чер у Кантемира», в которой использует Кантеашра с тем, чтобы его 
устами свести счеты с философами-просветителями, в частности 
«немного поцарапать» Монтескье. Однако вместе с тем он чпытается 
отнять Кантемира и у «славян», сделать из него нечто в роде'карамзи
ниста до Карамзина; так он заставляет его произнести в конце статьи 
следующую автохарактеристику: «Я первый осмелился писать так, 
как говорят: я первый изгнал из языка грубые слова славянские, чу
жестранные, несвойственные языку русскому, и открыл новую доро
гу для грядущих талантов... первый осмелился говорить языком муз 
и философии».

Капанин — Капаней (г р е ч. миф. ) ,  один из семи царей, осаждав
ших греческие Фивы.

Катче-Латуо (1744—1836) — архиепископ тарентский, деятель просве
щения. Несмотря на свой духовный сан, боролся против клерикализма, 
стоя в оппозиции к папскому Риму. Во время либерального наполе
оновского режима (при Мюрате) был министром внутренних дел Неа
политанского королевства. Основывал библиотеки, школы, музеи. 
После падения Мюрата в 1814 г. ушел в частную жизнь. Неаполитанцы 
гордились им как своего рода Достопримечательностью, сложив по
говорку: «Когда приезжаешь в Неаполь, надо видеть три вещи — Пом
пею, Везувий и архиепископа тарентского».

Капитолий — священная гора в древнем Риме, на которой находился 
храм Юпитеру того же имени, кремль и ряд важнейших государ
ственных учреждений. В средние века на Капитолии происходили 
разнообразные, в том числе и литературные, торжества (триум
фальное коронование Петрарки в 1341 г. поэтическим венцом 
и т.

Капнист Василий Васильевич (1757—1823) — поэт и драматург, автор 
комедии «Ябеда», обличавшей продажность современного ему суда. 
В книге его стихов, вышедшей в 1806 г., на ряду с одами духовными, 
торжественными, нравоучительными, имеется и особый отдел «гора- 
циапских и анакреонтических» од (Гораций был вообще его любимым 
писателем). Выросшее в основном на почве классической поэтики, твор
чество Капниста вместе с тем носит на себе черты переходного вре
мени — элементы новой, карамзинской, эпохи. Не даром среди прак
тикуемых им одические жанров встречаем особый вид «элегических 
од». Это делало его творчество близким Батюшкову, который в письмах
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к Гнндичу неоднократно просит прислать ему сочинения Капниста, 
а в письме от 19 сентября 1809 г. даже ставит его слог в пример самому 
Гпедичу : «Кто хочет писать, чтоб быть читанным,тот пиши внятно, как 
Капнист, вернейший образец в слоге». Однако в своих теоретических 
воззрениях Капнист был крайним шишковистом; состоял почетным чле
ном «Беседы», сотрудничал в ее органе — «Чтениях в Беседе любителей 
русского слова», в 18-м номере которого напечатал «исследование»: 
«Краткое изыскание о гипербореанах и коренном российском стихосло
жении». В этом ультрашишковистском «исследовании» автор пытается 
обосновать тожество древних славян с фантастическими гиперборей
цами, от которых якобы «сами древние греки заимствовали искусства 
и науки», и тем доказать, что не славяне получили от греков свою об
разованность, а, паоборот, греки обязаны ею славянам. Немудрепо, 
что нелепо-патриотические домыслы Капниста вызвали ироническое за
мечание Батюшкова (в письме от 7 ноября 1811 г.), называющего их 
«старыми бреднями». Батюшков лично познакомился с Капнистом че
рез Оленина в самом начале своей литературной д(ятельности. Кап
нист, видимо, покровительственно отнесся к первым его опытам 
(в письме к Гнедичу от 19 марта 1807 г. Батюшков называет его своим 
«меценатом»), в частности горячо советовал ему перевести на русский 
язык «Освобождение Иерусалима» Тасса (по его же совету Гнедич 
взялся за перевод «Илиады»). После опубликования Батюшковым 
в «Опытах» «Умирающего Тасса» Капнист обратился к нему с посла
нием, в котором сетовал, что «великолепно похоронив Тасса» в своей 
элегии, Батюшков «пренебрег совет дружбы» и не «воскресил» его 
«средь русского Парнаса», т. е. не докончил своего перевода.

Карабанов Петр Матвеевич (1765—1829) — писатель-шшпковист, член 
«Российской академии» и «Беседы любителей русского слова», автор 
стихотворного перевода на русский язык трагедии Вольтера «Аль- 
зира» (вышел тремя изданиями) и надуто-торжественных од. Воейков 
в своем шуточном «Парнасском адрес-календаре», составленном для 
арзамасцев, называет его «именинным стихотворцем, долженствующим 
всегда иметь в запасе несколько пиес на рождение, крещение, брако
сочетание и кончину знатных особ обоего пола». Батюшков несколько 
раз иронически отзывается о Карабанове в своих письмах: в письме к 
Гнедичу от декабря 1809 г. предлагает ему представить себе Кара
банова, который, видимо, отличался толщиной, «в женском платье»; 
в письме к нему же от октября 1811 г. пишет: «Я становлюсь остер и 
легок, как Карабанов».

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, журналист и 
историк, основоположник и глава русского сентиментализма. Лите
ратурная деятельность Карамзина в конце X VIII века посила исто- 
рически-прогрессивный характер, выражая тенденции передовых 
слоев среднего дворянства к «европеизации» русской действительности, 
к усвоению ею элементов буржуазного развития. Основной заслугой
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Карамзина явился отказ от искусствепно-книжиого, отвлеченно-тор
жественного, проникнутого «славянщиной» языка «классической» лите
ратуры XVIII века, и борьба за создание нового литературного языка, 
более близкого живой разговорной речи. Великая французская рево
люция произвела резкий переворот во взглядах Карамзина, превратив 
его из либерала и космополита в консерватора и русского патриота, 
стремящегося из «мятежной» Европы «домой», «на свою родину», 
«с тем чтобы уже никогда не расставаться с ее мирными пенатами» 
(«Гром грянул во Франции... мы видели издали ужасы пожара и вся
кий из пас возвратился домой благодарить небо за целость крова на
шего и быть рассудительным»). В начале X IX  века от художествен
ного творчества Карамзин переходит к деятельности публициста и 
историка («Записка о древней и повой России», направленная про
тив реформаторских замыслов Александра I и Сперанского, «Исто
рия государства российского»), целиком проникнутой заботами о 
«целости крова» — монархистско-крепостнических устоев старой Рос
сии. Тем не менее в лагере крайних реакционеров на Карамзина про
должали смотреть как на потрясателя основ, носителя «вольнодум- 
ческого и якобинского яда». В 1803 г. против языковой реформы Ка
рамзина выступил адмирал Шишков (см.), книга которого «Рассужде
ние о старом и новом слоге» положила начало ожесточенной борьбе 
между карамзинистами и шишковистами. Будучи по своим литературным 
вкусам больше классиком, чем сентименталистом, Батюшков в споре 
о языке решительно стал на сторону приверженцев Карамзина. Лично 
с Карамзиным он познакомился в 1810 г. После встречи на улице, 
описанной им в письме к Гнедичу, Батюшков получил приглашение 
бывать у него. Первые впечатления были не слишком благоприятны 
(«...видел автора «Марфы», упоенного, избалованного беспрестанным 
курением, и более ни слова», пишет он Гнедичу 17 марта 1810 г.; 
Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 82), однако вскоре они рас
сеялись, и Батюшков начал всё сочувственнее отзываться о личных 
качествах Карамзина, в доме которого стал «бывать ежедневно» (ib., 
стр/94). Близкие отношения с Карамзиным продолжались у Батюш
кова вплоть до самого его душевного заболевания. Ценя в Карамзине 
главным образом его заслуга в деле образования нового литератур
ного языка, о его собственно художественном творчестве Батюшков 
отзывается с неизменным сочувствием, хотя и без особого во'сторга 
(«прелестные повести», «стихотворения, исполненные чувства»); гораздо 
большее признание встретила в нем деятельность Карамзина как 
историка,близкая его общественно-политической позиции после 1812— 
1814 гг.

Каринтия— древнее самостоятельное герцогство, вошедшее впослед
ствии в состав Австрийской империи; в настоящее время являемся 
одной из австрийских «союзных земель».

Карисш— город на острове Эвбее, в Греции, где добывался порфир.
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К а с п и й  — Каспийское море.
Касталийсте воды, Касталийстй ток (г р е ч. м и ф. )  — источник 

поэтического вдохновения на горе Парнасе (см.), посвященный Апол
лону и музам.

Касти Джамбаттиста (1721—1803) — итальянский поэт, автор поэм 
и комедий и «анакреонтических стихов». Бывал в Петербурге, 
что способствовало знакомству с его творчеством русских лите
раторов. Один из них, близко знакомый и Батюшкову, И. М. 
Муравьев-Апостол (см.), за год до смерти Касти посетил его 

-в Париже. Выписывая в свою записную книжку «Чужое: мое
сокровище!» из труда Симона де Сисмонди «О литературе южных 
стран Европы» (1-е издание 1813 г.) характеристики итальянских пи
сателей, о Касти Батюшков коротко замечает: «Касти. Я его знаю».

Катенин Павел Александрович (1792—1863) — поэт, драматург и кри
тик. По либеральной настроенности близок декабристам; в 1817 г. — 
член тайного общества. Литературная деятельность Катенина была про
никнута стремлением, впротивовес размягчающему, волеослабляю
щему искусству Карамзина и его последователей вплоть до Жуков
ского, создать мужественную героическую поэзию, насыщенную по
длинной, а не фальшиво-эстетизированной народностью. Это сближало 
его —как позднее Грибоедова и Кюхельбекера, при всей разности их 
политических взглядов и взглядов Шишкова — с литературной теорией 
и практикой шишковистов. Последнее, наоборот, охладило к нему 
Батюшкова, который познакомился с ним во время их общей службы 
в министерстве народного просвещения в 1807 г. Так, в письме к Гне- 
дичу 1809 г. он еще сочувственно осведомляется: «Маленький Кате
нин что делает? он с большим дарованием». Однако, после того как 
Катенин написал свою «народную балладу» «Ольга», в которой бросил 
вызов всем основным устоям «балладной» поэтики Жуковского. Батюш^ 
ков уже пишет тому же Гнедичу, выступившему с критической статьей, 
направленной против «Ольги», что талант Катенина «не стоил его 
критики) (письмо от пачала августа 1816 г.).

Катон Марк Порций, Младший (95—46 до н. э.) —римский государствен
ный деятель, убежденный республиканец и противник монархических 
притязаний Помпея и Юлия Цезаря. После победы последнего над 
республиканцами покончил с собой. Перед самоубийством помог всем 
своим сторонникам спастись бегством, оставив при себе только сына и 
двух философов, с которыми рассуждал о правилах стоической фило
софии. Затем, почитав Платона, заснул. Проснувшись около полу
ночи, послал узнать, все ли корабли с беглецами благополучно вышли 
иЗ гавани, и, получив утвердительный ответ, пронзил себя мечом. Рана 
была несмертельной, врач наложил было ему повязку, но, придя в 
себя, он сорвал ее и истек кровью. Этот спокойный сон перед смертью 
очевидно и имеет в виду оратор батюшковского «Похвального слова 
сну».
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Катулл (I в. до н. э.) — римский поэт. Республиканец и противник 
Юлия Цезаря, которого он бичевал едкими эпиграммами. Особенно 
прославился он своей любовной лирикой, за которую его прозвали 
«изящнейшим из поэтов». Катулл принадлежал к числу излюбленных 
древних писателей Батюшкова. Он часто цитирует из него и постоянно 
упоминает его имя в своих статьях. Называя Вяземского в шутливом 
четверостишии к его портрету «нашим Катуллом», Батюшков, оче
видно, имеет в виду его не только как «певца веселья и любви», но и 
как памфлетиста и эпиграмматиста.

Каченовстй Михаил Трофимович (1775—1842) — профессор-историк, 
критик и журналист. Редактор-издатель «Вестника Европы» (см.).

Кашемир (Кашмир) — область в Индии.
Казна — Кайена, главный город французской Гвианы в Южной Аме

рике, имеющий крайне вредный для здоровья климат и служивший 
местом ссылки.

Кедроц (правильнее Кидрон) — долина в Палестине, подле Иерусалима.
Кейзерлинг Герман Карл, барон, впоследствии граф — русский дипло

мат, одно время президент Академии Наук. В 1836 г. Кейзерлинг при
езжал в замок Сирэ, к Вольтеру, в качестве представителя Фридриха 
Прусского (в то время еще наследного принца). Приводимый Батюш
ковым отзыв Вольтера о маркизе дю-Шатле находится в одном из пи
сем Вольтера в стихах и прозе к Кейзерлингу от 1838 г.

Керамик — предместье древних Афин.
Кесарь — император. В «Прогулке в Академию художеств» и в «Пере

ходе через Рейн» «кесарь» — римский полководец, политический де
ятель и писатель Юлий Цезарь (102—44 до н. э.).

Кий — легендарный основатель Киева.
Киммерийский. — В «Одиссее» Гомера киммерийцы — баснословный на

род, живущий на крайнем западе, у океана, куда никогда не прони
кают лучи солнца: «бог лесов киммерипских» — Морфей, бог сна.

Кинольт — Филипп Кино (1635—1688) — французский поэт, драматург 
и оперный либреттист. Подвергался р*езким нападкам со стороны 
Буало, отрицавшего в нем всякую поэтическую одаренность и осу
ждавшего за пристрастие к мелодраматическим эффектам.

Кипренский Орест Адамович (1783—1836) — русский художник, сын 
крепостного, глава русского живописного романтизма. Современники 
называли его «русским Ван-Дейком и Тицианом». В 1805 г. за картину 
«Великий князь Дмитрий Донской на Куликовом поле» получил зсГ- 
лотую медаль и право на заграничную поездку на казепный счет. Од
нако, в виду внешнеполитических осложнений поездка за границу 
была отложена и он смог выехать туда только в 1816 г. Батюшков, 
давно знакомый с Кипренским по встречам у Оленина ( см.), виделся 
с ним в Риме в 1819 г. «Он делает честь России поведением и кистью: 
в нем-то надежда наша», — писал он о нем оттуда Оленину (письлю от 
февраля 1819 г.). Среди портретов русских писателей, воспроизве-
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денных «чудесной кистью» Кипренского, имеются два карандашных 
портрета и один портрет маслом самого Батюшкова.

Киприда ( г р е ч .  м и ф . )  — одно из прозвищ богини любви и кра
соты Афродиты, ступившей на землю на острове Кипре, бывшем глав

ным местом ее почитания.
Кир — колоссальный десятитомный роман французской писательницы 

Мадлэны Скюдери (1607—1701) Artamènc ou le Grand Сугич», пользо
вавшийся В свое время огромной популярностью.

Клио ( г р е ч .  м и ф. )  — муза истории.
Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, идеолог 

подымающейся немецкой буржуазии, автор эпической поэмы в гекса
метрах «Мессиада».

КлоринОа — воительница-мусульманка в «Освобожденном Иерусалиме» 
Тассо (см. Тасс). Лицо вымышлепное. По поэме крестоносец Тан- 
кред и она полюбили друг друга. Танкред, не узнав Клоринды в бое
вом рыцарском наряде, убивает ее.

Клотарь — один из персонажей поэмы Тассо «Освобожденный Иеруса
лим», лицо вымышленное.

Княжнин Яков Борисович (1742—1791) — драматург, автор трагедий 
и комедий. Выросшее в основном на поэтике -классицизма, творчество 
Княжнина однако уже несет на себе следы воздействия сентименталь
ной «мещанской драмы». Особой известностью среди трагедий Княж
нина пользовался его «Вадим Новгородский», напечатанный после его 
смерти в 1793 г. и за проповедь республиканизма и нападки на само
державие уничтоженный по личному приказанию Екатерины II рукой 
палача. Эта «очень язвительная против монархической власти» траге
дия Княжнина не могла не пользоваться особой популярностью в 
вольнолюбивом кружке Пнина и его друзей, к которому принадле
жал молодой Батюшков. Дружил Батюшков и с сыном Княжнина, 
допрашивавшимся в свое время по делу отца. Восторженное отношение 
к «Вадиму» сохранялось в Батюшкове и в более позднее время. Оче
видно, именно «Вадима» он имел в виду под той «трагедией 1793 
года», о которой явно сочувственно упоминает во второй редакции 
своего «Похвального слова сн р . Однако выраженно-«классические» 
элементы творчества Княжнина настраивали Батюшкова к н му до
статочно сдержанно, как к чему-то архаическому (не даром в «Прогулке 
в Академию художеств» он заставляет своего Старожилова предпочи
тать его Озерову). «Я читал все это время Княжнина сочинения, — 
пишет он Гнедичу в 1809 г. (от 6 сентября). — Сколько хорошего, 
сколько ума и соли! И какое холодное, мерзлое дарование».

Кодр — недалекий автор, освистываемый «ложами и партером», но 
сохраняющий полное «довольство собой». (Из «Послания Попа к 
Арбутоту» И. И. Дмитриева.)

Койпель — Куапель (Coypel), семья (отец, два сына и внук) французских 
исторических художников и портретистов. В Парижском Лувре имеется
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ряд полотен отца и старшего сына — Антуана, которые Батюшков мог 
видеть во время своего пребывания в Париже в том же 1814 г. Помимо 
того три картины Антуана Куапеля имелись в петербургских храни
лищах (одна в Эрмитаже, две — в музее Академии художеств). Послед
нее обстоятельство дает основание думать, что под своим «Койпелем» 
Батюшков разумеет именно Антуана (1661—1722).

Копошкин Федор Федорович (1773—1838) — любитель литературы и 
театра, сам писавший стихи и переводивший французские пьесы 
(в том числе «Мизантропа» Мольера). Позднее (в 20-е годы) директор мо
сковского театра и председатель «Общества любителей российской сло
весности». По своим литературным вкусам «отъявленный классик», 
Кокошкин и всем своим обликом был как бы живым олицетворением 
«выс'оких» традиций XVIII в. «Он был малого роста, в рыжем парике, 
с большой головой и нарумяненными щеками, — рассказывает о нем его 
родственник, гр. В. А. Соллогуб. — Носил он длинные чулки в башма
ках с пряжками и атласную culotte courte черного, а иногда розового 
цвета. Он казался олицетворением важности, пафоса и самодо- 
вольствия». Кокошкин чрезвычайно любил читать вслух и деклами
ровать стихи, но декламация его, по свидетельству актера П. А. Ка
ратыгина, была вполне во вкусе X V III в. — «неестественна и испол
нена натянутой, надутой дикции». Батюшков, видимо, познакомился 
с Кокошкиным в Москве в 1810—1811 гг. Затем он встречался 
с ним в 1812 г. в Нижнем-Новгороде. «Прелестная Лила» — его первая 
жена, урожденная Варвара Ивановна Архарова (1786—1811).

Кола — быстрая и порожистая река, впадающая в Кольский залив Се
верного полярного моря.

Колонна Стефано (ум. 1347) — один из членов аристократической ита
льянской фамилии, игравшей большую роль в средневековой истории 
Рима. Друг и покровитель Петрарки. Возглавил контрреволюционное 
восстание знати против республиканского трибуна Кола ди Риенци, 
во время которого был убит почти со всеми членами своей семьи.

Конде Луи, принц (1621—1686) — французский полководец при Людо
вике XIV, прозванный современниками «Великим Кондс».

Кондильяк Этьен Бонно, де, аббат (1716—1780) — французский философ 
и экономист, последователь сенсуализма — философского направле
ния, которое выводит все познание из чувственного опыта.

Ко'ринна — греческая поэтесса (V в. до н. э.), по преданию учительница 
Пиндара, пять раз победившая его на состязаниях; в стихах Батюш
кова— условное имя, обозначающее некую прекрасную женщину, 
любительницу поэзии, искусств и эпикурейских наслаждений.

Коринф один из самых многолюдных торговых центров древней Гре
ции; был разорен консулом Муммием (в 146 г. до н. *э.) и более ста 
лет пролежал в развалинах.

Корио.ган (V в..до н. э.) — римский патриций. Борясь с римскими пле
беями, передался врагам древнего Рима вольскам и во главе их совер-
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шил поход па Рим. Склонясь на просьбу матери, посланной к нему 
в лагерь в числе других римских женщин умолять пощадить 
город, отступил от Рима, за что вольски побили его камнями. Исто
рия Кориолана послужила сюжетом одноименной трагедии Шекс
пира.

Корнутский граф — шартрский граф Стефан де Блуа, участник 1-го 
крестового похода.

Корреджио Антонио (1494—1534) — итальянский художник, замеча
тельный мастер светотени.

Корсиканец — презрительное прозвище, данное реакционерами-роялн- 
стами Наполеону I, родившемуся на острове Корсике.

Корсунь — древне-русское название Херсонеса, древне-греческой, а затем 
византийской колонии на южном берегу Крыма.

Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796) — одописец и переводчик. 
Начал переводить «Илиаду» александрийским стихом (пр,*» его жизни 
были изданы первые 6 песен его перевода). Батюшков, часто упо
миная имя Кострова в письмах к Гнедичу в связи с работой послед
него над «Илиадой», настоятельно советует Гнедичу, который сперва 
стал продолжать перевод Кострова и лишь впоследствии решил 
переводить «Илиаду» саново гексаметром, беречься «словенского 
языка» своего предшественника.

Котен Шарль, аббат (1604—1682) — французский писатель, служив
ший предметом жестоких нападок Буало, преследовавшего его за 
ходульную напыщенность и витиеватость стиля и за льстивое угодни
чество перед знатными покровителями.

Коцит (г р е ч. м и ф . )  — река «плача». Одна из подземных рек, окру
жающих Аид (см .).

Красное крыльцо — парадный выход из большого кремлевского дворца. 
Предназначалось для царских выходов в соборы и к народу.

Кратес из Фив (IV—III в. до н. э.) — философ-киник, один из ревност
нейших приверженцев Диогена. Отказался от всего своего имущества, 
кроме старого плаща, который служил ему единственным прикрытием 
его наготы.

Крез — богач (от имени последнего лидийского царя VI в. до н. э., обла
дателя колоссальных сокровищ).

Кромвель Оливер (1599—1658) — вождь Великой английской революции.
Кромла— священная гора друидов (см.) в Ирландии.
Кротона — греческий город в южной Италии (см. Пифагор).
Крылов Иван Андреевич (1768—1844) — баснописец и драматург. 

С Крыловым Батюшков познакомился в доме Оленина в самом начале 
своей литературной деятельности; позднее служил вместе с ним в Пу
бличной библиотеке. К личности и творчеству Крылова Батюшков от
носился с огромным сочувствием. «Живой портрет» Крылова Батюш
ков, по его собственным словам, набросал в «Видении на берегах Леты». 
Заслуживает внимания, что в том же «Видении», на ряду с баснями
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Батюшков дает высокую оценку не Только Комедиям Крылова, но й 
его деятельности как публициста-сатирика, издателя сатирически- 
обличителыю го журнала «Почта духов». Даже участие Крылова в 
«Беседе любителей русского слова» не изменило отношения к нему. 
Батюшкова, продолжавшего с восторгом отзываться о его здравом 
уме («он толще всех поэтов вкупе и рассудком и тушею», письмо 
к Гнедичу от 1817 г. Сочин. под ред. Майкова, т. III, стр. 418) и его 
баснях, «которые переживут века» (ib. стр. 391). «Одной из лучших 
басен» Крылова он считал басню «Добрая лисица», которую вписал 
в 1817 г. в свою записную книжку «Чужое: мое сокровище!»

Ксения — княжна Ксения, героиня трагедии Озерова «Дмитрий 
Донской».

Кузьма — Андрей Андреевич Нартов (1737—1813), президент (с 1801 г.) 
Российской академии, второстепенный поэт, драматург и переводчик'. 
Один из довольно видных масонов. Архаизм языка и слога соче
тается в стихах Нартова с сентиментальным содержанием.

Кук Джемс (1728—1779) — английский мореплаватель, открывший ряд 
тихоокеанских островов. Был убит и съеден жителями острова Гавайи. 
У Мерзлякова есть стихотворение «Тень Кукова на острове Овги-ги» 
(1805), в котором, действительно, содержится цитируемое Батюшко
вым полустишие.

Кумы — греческая колония в Южной Италии, около Неаполя.
Купидон (г р е ч. и р и м. м и ф . )  — латинское название Эрота (см.).
Куракин Александр Борисович, князь (1752—1818) — вице-канцлер при 

Павле I; при Александре I посол в Вене и Париже: образованный че
ловек, страстный библиофил; выпустил несколько своих сочинений на 
французском и немецком языках.

Курганов Николай Гаврилович (род. ок. 1725, ум. 1796) — автор «Пись
мовника», представлявшего род популярной «энциклопедии» выдержав
шего большое количество изданий и пользовавшегося самым широким 
распространением среди малообразованных слоев населения (купече
ства, мелкого чиновничества, мелкопоместного дворянства и т. п.).

Kypmc.ib (Courteil) — французский художник, живший в России и много 
работавший для кн. Н. Б . Юсупова. В 1813 г. получил от петербург
ской Академии художеств звание академика.

Кутон Жорж (1755—1794) — деятель Великой французской революции, 
ближайший приверженец Робеспьера.

Кутузов — Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, Михаил Илларио
нович (1745—1813), русский полководец, главнокомандующий в войне 
1812 г. с Наполеоном.

Лагарп 1) Фредерик-Сезар (1754—1838) — воспитатель Александра I, 
швейцарский республиканский деятель, умеренный республиканец. 
Позднее, став во главе Швейцарской республики в качестве одного из 
членов Директории, начал обнаруживать замашки деспотизма, резко
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противоречившие его республиканским принципам. В первые годы цар
ствования Александра I умерял его «либеральный» пыл. В 1819 г. со
провождал, по приглашению императрицы Марии Федоровны, великого 
князя Михаила Павловича в его путешествии по Италии (см. выше 
стр. 425—426); 2) Жан-Франсуа (1739—1803) — французский критик, 
поэт и драматург, теоретик «классицизма» и ученик Вольтера. После 
террора Лагарп, до того республиканец, сделался одним из идеологов 
реакции. Его стихотворение «Меланхолия», из которого Батюшков 
советует Гнедичу заимствовать некоторые черты, пользовалось в свое 
время большой популярностью.

Лаиа Ж. Л. (1761—1833) — французский поэт-драматург и профессор 
истории литературы. Во время Великой французской революции 
выпустил памфлет против якобинцев, был объявлен вне закона и 
скрыв; лея до 9 термидора.

Лаиса — имя нескольких знаменитых греческих гетер, отсюда-Лаисы — 
женщины легкого поведения, куртизанки. .

Лаконские горы — горный кряж в Лакошш, одной из областей древней 
Греции.

Лакретель П. Л ., старший (1751—1824) — французский историк, юрист 
и политический деятель. Во время Великой французской революции 
либерал, член законодательного собрания 1791 г. В период. Рестав
рации руководил оппозиционными газетами.

Лаокоон — античная мраморная группа. Мифический жрец Аполлона 
разгневал последнего и был задушен вместе со своими двумя 
сыновьями гигантскими змеями. Группа, изображающая момепт 
гибели Лаокоона, принадлежит резцу трех родосских скульпторов 
1 в. до н. э. Оригинал находится в Риме.

Лаптевич — один из общих приятелей Батюшкова и Н. И. Гне- 
дича.

Лары (р и м. ми ф . )  — души предков, покровители домашнего очага.
Лаура — возлюбленная Петрарки, посвятившего ей подавляющую часть 

стихов своего знаменитого «Песенника» (Il Canzoniere). Батюшков 
произносит это имя то на итальянский, то на французский лад —
Лора.

Лафар, маркиз (Charles-Auguste de La Fare, 1644—1712) — французский 
поэт-анакреонтик, друг Шолье (см. Шолио).

Лафонтен (Jean de La Fontaine, 1621—1695) — французский баснопи
сец, создатель особого жанра полуполитической, полуфилософскоп 
басни. Оказал огромное влияние на все европейские литературы, в 
том числе на русскую вплоть до Крылова. О его добродушии, бес
печности и легкомыслии ходило множество анекдотов.

Лебрен (П  tre-Antoine Lei ran, 1785—1873) — французский поэт. 
В пись е к Гнедичу от конца ноября 1809 г. Батюшков хвалит одну 
из его од и рекомендует Гнедичу прочесть ее. В двух своих эпи
граммах оп подражает Лебрену.
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Лебрюн — Лебрен (Ponce-Dénis Lebrun, 1729—1807), французский 
поэт-одописец, прозванный современниками «Лебреном-Пиндаром».

Леокадская скала — крутой и скалистый Леквадский мыс в древней Гре
ции, с которого, по преданию, бросилась в море безнадежно влюблен
ная Сафо (см.).

Леда ( г ре  ч. ми ф.) — греческая царевна, возлюбленная Зевса, являв
шегося ей в виде лебедя. Соответственно этому Батюшков под «неми
лосердно кричащими» Ледами очевидно подразумевает гусынь.

Ленотр (Le Nôtre А., 1613—1700) — французский садовый архитектор 
времени Людовика XIV, устроитель версальских парков, создатель 
особого типа французского «классического» сада, для которого, в про* 
тивоположность английскому «природному» саду, -характерна вели
чайшая «искусственность» — плоскостность рельефа, геометрическая 
прямолинейность, «выравнснность», подстриженность, равно как осо
бая парадность, торжественность, создаваемая обширными водоемами, 
широкими открытыми перспективами, наличием статуй и т. п.

Лесбос — остров в Эгейском море, родина «лесбосской певицы» Са
фо (см .).

Лета ( г р е ч .  м и ф . )  — подземная «река забвенья» по пути в Аид, 
испив воды которой, тени умерших забывают свое земное существо
вание.

Летиция Бонапарте — мать Наполеопа, которого в письме к Гпедичу 
Батюшков называет «всадником Робеспьером», очевидно желая под
черкнуть его «кровожадность».

Ливан — горная Страна в Сирии; склоны Ливана были покрыты в древ
ности могучими кедровыми лесами.

Лион — один из крупнейших и богатейших городов Франции, главный 
город департамента Роны, крепость.

Линей — род вольного университета в Париже, весьма модный среди 
французского светского общества конца XVIII в. (основан в 1781 г.). 
В лицее читались лекции по различным научным дисциплинам и по 
художественной литературе. Преподавание велось в духе просвети
тельной философии XVIII в. По литературе там читали Лагарп, Жен- 
генэ, который впервые прочел там свой курс истории итальянской 
литературы, и другие критические светила того времени.

Лобанов Михаил Евстафьевич (1787—1846) — драматург и переводчик 
трагедий Расина. Член Российской академии; политический реакцио
нер. В противовес пушкинскому «Борису Годунову», опубликовал в 
1835 г. своего «Бориса Годунова», написанного в «классическом» роде. 
Батюшков, издавна знакомый с Лобановым как с близким другом Гне- 
дича и постоянным посетителем дома А. Н. Оленина, находил достоин
ства в его переводах из Расина, но в общем относился к ним сдержанно. 
«С Расином шутить нельзя. Вот главные условия переводчика Расина: 
ясность, плавность, точность, поэзия и ... и... и ... как можно меньше 
словенских слов» (письмо к Гпедичу от 11 мая 1811 г.). Повидимому,
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on не находил в переводах Лобанова соблюдения этих условий. По 
крайней мере, в более позднем письме Гнедйчу (от первой половины 
июня 1815 г.), делая комплимепты новому переводу Лобанова, он од
нако прибавляет: «Для успеха в словесности я желал бы, чтоб он за
нялся чем-нибудь полезнее. Расина переводить невозможно». Батюш
ков, очевидно, переписывался с самим Лобановым. По крайней мере 
сохранилось одно гаутлп ое его письмо к Лобанову (от июня 1815 г.) 
опубликованное в издании Майкова (т. III, стр. 320).

Локк Джон (1632—1704) — английский философ и педагог. Родоначаль
ник в новой европейской философии сенсуализма — философского 
учения, считающего источником познания наши ощущения. Истина, 
по Локку, есть соответствие представлений с действительностью. 
Материалистические элементы философии Локка послужили исходным 
пунктом для теории по знания материалистов XVIII в. Батюшков, воспи
танный на просветительной философии XVIII в., читал и Локка, од
нако не был удовлетворен его системой. «Берусь за Локка, — пишет 
он Гнедйчу из деревни в августе 1811 г ., — он говорит мне : для счастья 
своего ищи, ищи истины. Но где она? Был ли он сам меня счастливее?* 
В своем педагогическом трактате «Мысли о воспитании» Локк набра
сывает систему воспитания состоятельного английского джентльмена, 
основанную на физическом закаливании, дисциплине, знакомстве с 
жизпью и усвоении хороших манер. Сергей Глинка в патриотическом 
рвении доказывал в одной из статей своего «Русского вестника» (1808, 
кн. 9), что доморощенные воспитательные приемы дядьки Петра I, 
Никиты Зотова, вполне соответствовали педагогическим теориям 
Локка. Этим и объясняется ироническое прозвище его Батюшковым 
в «Видении на берегах Леты» «русским Локком».

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — разносторонний ученый 
и один из основоположников русского классицизма. Окончательно 
утвердил в русской поэзии силлабо-тоническое стихосложение. Дал 
образцы торжественной пиндарической оды (хвалебной, философской 
и т. п.). Сыграл основополагающую роль в выработке русского лите
ратурного языка XVIII века (теория «трех штилей»— высокого, 
среднего и низкого, сознательное употребление славянизмов и т. п.). 
Борясь с попытками Шишкова и его приверженцев применить теории 
Ломоносова к литературе начала XIX в., Батюшков, в своей соб
ственной литературной деятельности выдвигавший па первый план про
блемы образования литературного языка, не мог не ценить трудов Ло
моносова б этой области, имевшие для того времени безусловно про
грессивное значение. Этим объясняется повышенный интерес его к 
личности Ломоносова и исключительно высокая оценка, даваемая им 
его литературной деятельности. «Парнасский исполин», «лебедь ве
личавый», «наш Пиндар», «восторженный поэт», «бессмертный Ломо
носов», «отец русского стихотворства» — называет он его в своих 
стихах и прозаических статьях; в «Речи о влиянии легкой поэзии
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на язык» приравнивает его заслуги на «поприще словесности», 
в особенности «пробуждение языка», к государственной деятельности 
Петра Первого — высшая похвала в устах западника того времени, 
буквально повторенная значительно позже Белинским. В 1815 г. он 
пишет специальную статью «О характере Ломоносова». Наконец, 
заносит в свою записную книжку «Чужое: мое сокровище!» обширные 
выписки из собственно научных работ Ломоносова — из «Слова о хи
мии» и «Слова о рождении металлов», — в качестве замечательных об
разцов новой речи. Особенно привлекает его содержательность науч
ного языка Ломоносова, соединяемая со строгой точностью выраже
ния. «Все показывает, что Ломоносов писал от избытка познаний. 
В самом изобилии слов он сохраняет какую-то особенную строгую точ
ность в языке совершенно новом. Каждый эпитет есть плод размышле
ний или отголосок мыслей: догадливая геометрия, точная и замысло
ватая механика, проницательная оптика». Одновременно Батюшков 
пытается отнять Ломоносова у его эпигонов-шишковистов : «Подра
жатели Ломоносова полагают, что его красноречие заключается в дол
готе периодов, в изобилии слов и в энании языка словенского. Нет, 
оно проистекает из души, напитанной чтением древних, беспрестанным 
размышлением о науках и созерцанием чудес природы, его первой 
наставницы. Да здравствует наш Михайло, рыбак холмогорский! Es 
lebe hoch!» Однако уважение к Ломоносову не помешало Батюшкову 
однажды в «Певце в Беседе любителей русского слова» подшутить над 
слишком известной его человеческой слабостью — страстью к вину.

Лора — см. Лаура.
Лосенков — Лосенко Антон Павлович (1737—1773). исторический живо

писец и портретист, типичный представитель академизма и класси
цизма X VIII в.

Л у ш щ ш й  Аристарх Владимирович (1778—1811) — мелкий литератор 
начала XIX  в., театральный переводчик, издатель журнала «Северный 
Меркурий» (1809—1811).

Лукреций Кар Тит (98—55 до н. э.) — римский поэт-философ, изложив
ший в поэме «О природе вещей» материалистическое мировоззрение 
Эпикура. Батюшков читал поэму Лукреция в итальянском переводе 
Маркетти (русских переводов ее в то время не существовало) и сделал 
в своей записной книжке «Чужое : мое сокровище !» ряд выписок из 
указателя к этому переводу под заглавием «Что есть интересного в 
Tito Lucrezio Саго». Несколько ранее он приводит там же выписку 
из Сисмонди, возмущавшегося по поводу запрещения печатать пере
вод Маркетти в момент егсъ*появления, в XVI в.

Лукулл (I в. до н. э.) — римский полководец, славившийся необычайной 
роскошью и изобилием своих пиров и празднеств — «лукулловы 
пиры».

Львов— 1) Николай Александрович (1751—1803), писатель, архитектор, 
художник. Был близок с Державиным. Перевел Анакреона (1794) и
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«Песнь норвежского витязя Гаральда Храброго», изданную в 1793 г. 
вместе с французским переложением, с которого он сделал свой пере
вод, отдельной брошюрой, послужившей для Батюшкова источником 
его «Песни Гаральда Смелого» (т:м. выше стр. 495). 2) Павел Юрьевич 
(1770—1825) — плодовитый поэт и писатель, начал свою литератур
ную деятельность в школе Карамзина в качестве автора чувствитель
ных повестей, в том числе «Российской Памелы» (1789), представляю
щей подражание знаменитому роману главы английского сентимен
тализма, Ричардсона. Через некоторое время перешел в лагерь 
Шишкова. В 1803 г. написал патриотическое сочинение «Храм славы 
российских героев от времен Гостомысла до царствования Романо
вых». В 1804 г. был избран членом Российской академии, которая 
наградила его в 1806 г. золотой медалью за «Похвальное слово царю 
Алексею Михайловичу». Был членом «Беседы любителей русского 
слова». Его единомышленники хвалили его за то, что он был «защит
ником ревностным старинных сильных слов».' Наоборот, Карамзин 
зло издевался над его «предлипными речениями» и «надутым, пухлым 
диким слогом» (см. выше стр. 260 и 588—589).

Любовница Фаот — Сафо ( см.).
Людовик X IV  (1643—1715) — французский король, наиболее яркий 

выразитель французского абсолютизма. С целью окружить себя в 
свой двор ореолом пышности и блеска покровительствовал литера
туре и искусствам. «Век Людовика XIV» — время наибольшего 
расцвета французского классицизма, эпоха Расина, Мольера, Буало. 
«Людовик .на троне» (стр. 407) — Людовик XVIII, получивший после 
разгрома Наполеона в 1814 г. французскую корону из рук союз
ников.

Майн сын, маш ин сын (г р е ч. ми ф. )  — Гермес (  см.), сын богини Майи, 
дочери Атланта (см.), старшей из Плеяд, которые с горя по участи 
отца умертвили себя и были помещены между звездами.

Майков Василий Иванович (1728—1778) — поэт-классик, подражатель 
Сумарокова. «Шуточная поэма», о которой упоминает Батюшков, его 
«ирои-комическая поэма» «Елисей или раздраженный Вакх», в которой 
олимпийские боги даны в пародически-сниженном виде: автор заста
вляет их вмешиваться в похождения русского ямщика, происходящие 
в кабаке, в исправительном «прядильном доме для распутпых де
виц» и т. п.

Макарий — ярмарка в селе Макарьеве Нижегородской губернии, с 
1817 г. переведепная в Нижний-Новгород.

Макаров Михаил Николаевич (1789—1847) — поэт-сентименталист, из
датель ряда журналов, приятель Шаликова ( см.) и ревностный сотруд
ник его изданий.

Маккавей — еврейская семья, возглавившая во II  в. до н. э. национально
религиозное восстание евреев против сирийских правителей Селев-
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кидов. У Батюшкова Маккавеи в значении — патриоты, ревнители 
веры.

Мальвина — в поэмах Оссиана, жена его сына, Оскара (см.), которую 
Оссиан утешает в потере мужа своими песнопениями о былой славе и 
величии. В стихотворении «К Мальвине» — условное имя.

Мандрикар — один из персонажей поэмы Ариосто «Неистовый Орланд». 
Описание боя между^ним и Сербином содержится в XXIV песне поэмы.

Мантуа — Мантуя, укрепленный город Ломбардии в северной Италии. 
Расположен среди озер, на реке Минчио. Родина Вергилия, который 
неоднократно упоминает о ней в своих произведениях (в «Эклогах», 
IX, 27, «Георгинах», Н, 198, и «Энеиде», X, 198).

Марат Жан Поль (1744—1793) — вождь революционной мелкой бур
жуазии эпохи Великой французской революции, объявивший в 1792 г. 
решительную борьбу жирондистам и выдвинувший требование рево
люционного террора.

Марий Гай (156—86 до н. э.) — римский полководец, консул и дик
татор. Его борьба с Суллой за верховное командование привела к 
первой гражданской войне в Риме.

Марк Аврелий (121—180 н. э.) — римский император, один из выдаю
щихся представителей философии стоицизма, автор философского 
трактата «К самому себе», «венчанный стоик», как называет его Ба
тюшков в своем дневнике.

Мармон (1774—1852) — наполеоновский маршал, герцог Рагузский. 
В 1814 г. сдался со всем своим корпусом союзникам и подписал с ними 
договор о сдаче Парижа.

Маро (Clément Marot, 1495—1544) — французский поэт; Несмотря на 
то, что был любимцем Франциска I, подвергался неоднократным 
преследованиям. Выросшая, с одной стороны, на античных образцах и 
творчестве писателей итальянского Возрождения, с другой — связан
ная со старофраицузской лирикой, эпикурейская поэзия Маро отли
чается легкостью, остроумием и бьющим через край весельем. Особен
ного мастерства он достиг в мелких поэтических жанрах — посла
ниях, эпиграммах, песнях и т. д.

Марон — см. Виргилий.
Марс (р и м. м и  ф.) — бог войны, одно из главных божеств древнего 

Рима.
Марсий (г р е ч. м и ф . )  — сатир (см.), мастер игры на флейте, дерз

нувший вступить в музыкальное состязание с Аполлоном. В наказа
ние последний содрал с него кожу.

Мартос Иван Петровйч (1752—1835) — русский скульптор, представи
тель «классицизма» начала XIX в.

*Марфа Посадница» — историческая повесть Карамзина (1803), создав
шая жанр русской сентиментально-исторической повести, к которому 
принадлежит и повесть Батюшкова «Предслава и Добрыия».

Марфприй — см. Пасквин.
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Маттисон Фридрих (1761—1831) — немецкий поэт, последователь 
Руссо, мастер элегической ландшафтной поэзии. Особенно славилась 
его «Элегия на развалинах горного замка». К числу поклонников Мат- 
тисона принадлежал и Шиллер. Когда с изменением отношения к 
французской литературе, происшедшим в Батюшкове в связи со взрывом 
патриотических настроений во время войны с Наполеоном в 1812—
1813 гг., он стал усиленно изучать немецкую литературу, — востор
женный отзыв Шиллера, очевидно, натолкнул его и на поэзию Матти - 
сона. В 1813 г. (в письме от 10 июня из Петербурга) он сообщает Вя
земскому, что на ряду с «Обероном» Вилапда и античными класси
ками в итальянских переводах он читает и стихи Маттисона. В своей 
статье 1814 г. «Письмо о сочинениях М. Н. Муравьева» он характери
зует последнего словами Шиллера о Маттисоне. Наконец к тому же
1814 г. относится его элегия «На развалинах замка в Швеции», 
подсказанная вышеупомянутой элегией Маттисона.

Мегарида — небольшая область на Коринфском перешейке в древней 
Греции.

Мегера (г р е ч. м и фЭ — имя одной из трех богинь мщения.
Медем, барон — русский офицер, участвовавший вместе с Батюшковым 

в заграничном походе 1813—1814 гг.
Мелания — см. Хлоя.
Мелеагр (из Гадарыв Сирии) — греческий .поэт (I в. до н. э.), первый 

составитель греческой антологии.
Мелендец — Мелендес-Вальдес (1754—1817). испанский поэт, глава так 

называемой «саламапкской школы», стремившейся сочетать традиции 
французского «классицизма» с элементами кастильской народной 
поэзии.

Мслес — речка близ Смирны, в одном из прибрежных гротов которой 
Гомер будто бы сложил свои поэмы.

Мелецкий — см. Нелединский-Мелецкий.
Мелина — Мелинно, древне-греческая поэтесса. Судя по этому, мцжно 

думать, что Батюшков имеет в виду под своей Мелиной кого-либо из 
тех дам-писательниц шишковистского лагеря, называвших себя в своих 
стихах нимфами,которых он так жестоко преследовал в «Видении на 
берегах Леты» и эпиграммах.

Мельтмена (г р е ч. ми ф . )  — муза трагедии (буквально — «поющая»).
Мельхиседек — по библейской легенде, священник, царь Солима. Ни

какого «изречения Мельхиседека», подобного переложенному в стихи 
Батюшковым, нам неизвестно.

Мемфис — древняя столица Египта.
Мете Рафаэль Антон (1728—1779) — выдающийся немецкий художник. 

Работал главным образом в Италии, стараясь в своих формально без
укоризненных, по мало оригинальных живописных композициях 
эклектически сочетать античную красоту с творческими приемами 
лучших мастеров Возрождения. Сблизился с Випкельманом и про-



нпкся его эстетическими воззрениями, в духе которых опубликовал 
несколько теоретических трактатов по искусству.

Менелай (г р е ч. м и ф.) — спартанский царь, муж Елены, похищенной 
у него Парисом; из-за этого похищения произошла Троянская война.

Ментиков Александр Данилович (ок. 1673—1729) — могущественный 
временщик времен Петра 1и Екатерины I, открывший собой длинный 
ряд русских временщиков XVIII в.

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — главный представитель 
университетской словесной науки первых двух десятилетий XIX в. 
Поэт,'критик, с 1804 г. профессор истории и пиитики (красноречия и 
поэзии) в Московском университете и один из главных деятелей воз
никшего в 1811 г. при университете «Общества любителей российской 
словесности». В своей теории и литературной практике Мерзляков в 
основном руководствовался «правилами» классического кодекса XVIII в. 
Однако вместе с тем на его литературной, а отчасти и педагогической 
деятельности сказывалось явное воздействие и новых карамзинист- 
ских веяний. На ряду с одами он писал сентиментальные песни и ро
мансы в «народном духе». Много передодил древних авторов, в том числе 
Гомера, Пиндара, Сафо, Алкея и мн. др. С 1805 г. в «Вестнике Европы» 
начали печататься его переводы эклог Вергилия, изданные в 1807 г. 
отдельно. Батюшков, познакомившийся с Мерзляковым в доме М. Н. 
Муравьева в 1805 г., воспринял его как тип педанта-классика и начал 
преследовать насмешками в своих стихах и эпиграммах. Так, в посла
нии к Гнедичу от того же 1805 г. он выводит его в лице бездарного 
«громкого» певца Рифмина, который подражает Пиндару; в эпиграмме 
1809 г. высмеивает его переводы из Вергилия. Законченно-сатири
ческий портрет Мерзлякова дан Батюшковым в «Видении на берегах 
Леты», где Мерзляков фигурирует в лице «маленькой тени» (Мерзля
ков был низкого роста), важно называющей себя «Верзляковым» (т. е. 
Верзилиным). Добродушное отношение Мерзлякова к сатире Батюш
кова расположило последнего в его пользу, заставив в письме к Гне
дину от 1 апреля 1810 г. из Москвы решительно отделить от «варяго- 
россов», т. е. сторонников Шишкова, которые набросились на памфлет 
Батюшкова с пеною у рта. В этом письме Батюшков рассказывает, 
что приятельски сошелся с Мерзляковым: «Мерзляков— и это тебя 
приведет в удивление — обошелся как человек истинно с дарованием, 
который имеет довольно благородного самонадеяния, чтоб забыть лич
ность в человеке». Через некоторое время (в мае 1810 г.) он хвалит его 
за перевод из Тасса, в котором находит «истинно-прекрасные стихи». 
Деятельность Мерзлякова в «Обществе любителей российской сло
весности», направленная к защите устоев классицизма, вызывает со 
стороны Батюшкова снова ряд иронических отзывов о нем в письмах 
(см. письма к Гнедичу от 29 мая и августа — сентября 1811 г., Соч. 
под ред. Майкова, т. III, стр. 127, 141). Однако вскоре начав- 
щееся общественно-политическое поправение Батюшкова заставляет
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его окончательно примириться с литературной деятельностью Мерзля
кова: «Слушать буду сегодня Мерзлякова,.у которого много пламенных 
стихов и другого прочего», — пишет он А. И. Тургеневу в 1818 г. 
(там же, стр. 532). А несколько ранее свое нежелание печатать в «Опы
тах» «Видение на берегах Леты» прямо мотивирует тем, что не хочет 
обижать в*ряду других Мерзлякова (стр. 389).

Месалла — Марк Валерий Мессала Корвин, (ок. 64 до н. э.— 9 н. э.)—рим
ский поэт и государственный деятель, один из сторонников Октавиа- 
на Августа (см. Август), покровитель поэтов, в частности Тибулла.

Мессиада — поэма Клопштока (сж.). Писалась им с 1745 по 1773 г.
Меценат (род. 74 или 64, ум. 8 до н. э.) — римский государственный 

деятель, стоявший близко к Августу (см.). Покровительствовал совре
менным ему писателям, особенно Горацию, с целью сделать их про
возвестниками монархической идеологии. Имя его стало нарицатель
ным для обозначения покровителя литературы, искусств и наук.

Мидас (г р е ч. м и ф . )  — фригийский царь, во время музыкального со
стязания Аполлона с сатиром Марсием (см.) отдавший предпочтение 
последнему и sa это наделенный Аполлоном ослиными ушами. Отсюда 
слово это стало употребляться для обозначения человека, лишенного 
художественного вкуса.

«Мизантроп» — одна из лучших комедий Мольера..
Мизенский мыс — мыс на берегу Неаполитанского залива, близ Неаполя, 

в древности любимое местопребывание римской знати и богачей.
Милштриса — см. Хлоя.
Миллер Иоганп Мартин (1750—1814) — немецкий писатель, автор сен

тиментальных стихов и романов. Последними современники зачитыва
лись не менее, чем гетевским «Вертером».

Милорадович Михаил Андреевич, граф (1771—1825) — русский генерал, 
участник суворовских походов, турецкой войны и кампании 1812 г. 
Впоследствии петербургский генерал-губернатор. Был убит во время 
восстания 14 декабря 1825 г. выстрелом Каховского.

Мильвуа (1782—1816) — французский поэт-элегик, переводчик «Илиады». 
Из произведений его наибольшей известностью пользовалась элегия 
«Падение листьев», которой Батюшков подражал в своем стихотворе
нии «Последняя весна».

Минос (г р е ч. м и ф.) — легендарный царь Крита, один из судей мерт
вых в Аиде.

Минций — древнее* название реки Минчио в Италии.
Михаил Павлович — великий кнчзь, младший сын Павла I, брат Але

ксандра I и Николая I. В 1819 г. путешествовал по Италии, где с ним 
н встречался Батюшков.

Мнемо.птг (г р е ч. м и ф. )  — богиня памяти, мать девяти муз.
Мойна — героиня трагедии Озерова «Фингал» (1805), написанной на 

оссиановские темы. Невеста царя Морвена, Фингала, убитая отцом, 
мстящим Фингалу за убийство последним его сына, брата Мойны.
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«Моисеевы книги»— первые пять книг Библии, начинающиеся книгой «Бы
тия» (картина сотворения мира, жизни первых людей на земле и т. д.).

Молдавия — при дунайское княжество, находившееся с XV в. под вла
стью Турции. Во время русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Мол
давия была занята русскими войсками.

Мснтань — Монтэнь (Montaigne) Мишель (1533—1592), ^французский 
мыслитель, один из типичнейших представителей французского Воз
рождения, автор «Опытов», содержащих в афористической форме вы
сказывания по самым разнообразным вопросам, в которых скепти
цизм и релятивизм соединяются с проповедью эпикурейства и общим 
оптимистическим отношением к действительности. Монтэнь был одним 
из излюбленнейших писателей Батюшкова, оказавшим весьма значи
тельное влияние на выработку его первоначального «языческого» 
мироощущения. Поэт отзывался о нем самым восторженным образом, 
постоянно цитируя его в своих статьях и письмах. По образцу его 
он печатает в 1810 г. в «Вестнике Европы» «Мысли» (см. Сочи
нения под ред. Майкова, т. II, стр. 35—36). Самое название 
Батюшковым своих сочинений «Опытами», видимо, подсказано в из
вестной мере Монтэнем. Первое упоминание его о Монтэне относится 
к 1809 г. (в письме к Гнедичу из деревни от 6 сентября, в котором он 
просит купить и прислать ему «Державина сочинения и Монтаня»), 
Получив «Опыты» последнего, он жадно принялся за чтение: «Ныне, 
бросив всё, читаю Монтаня, который учит жить, а других ждать смерти» 
(письмо ему же от декабря 1809 г.); «Читаю Монтаня и услаждаюсь» 
(письмо Жуковскому от 26 июля 1810 г.). Общий кризис миросозер
цания Батюшкова, возникший в связи с войной 1812—1814 гг., как мы 
знаем, вызвал в нем отталкивание от всего французского культурного 
«наследства» вообще: «Революция, война, пожар Москвы и опустоше
ния России меня навсегда поссорили с отчизной Генриха IV, великого 
Расина и Монтаня», — писал он Гнедичу из Франции в 1814 г. В статье 
1815 г. «Нечто о морали, основанной на философии и религии» си под
вергает критическому пересмотру и «игривую науку» Монтэня: «Толпа 
философов-эпикурейцев, от Монтаня до самых бурных дней револю
ции, повторяла человеку: «Наслаждайся! Вся природа— твоя: она 

• предлагает тебе все сладости свои, все упоения уму, сердцу, вообра
жению, чувствам; кроме надежды будущего, всё — твое, минутное, 
но верное!» Но где же сии сладости, сии наслаждения беспрерывные, 
сии дни безоблачные, сии часы и минуты, сотканные усердною Паркою 
из нежнейшего шелка, из злата и роз сладострастия? Где опи, — спра
шивает сластолюбивый в тишине страстей своих? — Где и что такое эти 
наслаждения, убегающие, обманчивые, непостоянные, отравленные сла
бостью души и тела, помраченные воспоминанием или грустным пред
видением будущего?.. Нет ответа и не может быть». Однако, после ча
стичного разочарования в Монтэне, Батюшков все же продолжал счи
тать его «первым мудрецом времен новейших» и в письме Вязем-



скому (8 февраля 1816. г.) писал: «В одной руке держу Монтаня, в дру
гой — Сенеку».

Монтескье Шарль Луи (1689—1755> — французский политический пи
сатель, родоначальник европейского либерализма и буржуазного 
конституционного права, на ряду с Вольтером один из «властителей 
дум» русского либерального дворянства XVIII и начала XIX rf. Батюш
ков вынес из времен своей либеральной молодости высокое уважение 
к «великому творцу книги существа законов». В дневнике он делает 
выписки из другого сочинения Монтескье «Рассуждение о причинах 
величия римлян и их упадка». Однако в своем «Вечере у Кантемира», 
написанном Батюшковым в*период его общего поправения, он, по его 
собственному признанию, в письме к Гнедичу (от начала сентября 
1816 г.), «немного поцарапал» и Монтескье.

Монти Винченцо (1754—1826) — итальянский поэт и драматург, глава 
«неоклассицизма» Италии, политический перебежчик и приспособле
нец, то восстававший в своих стихах против «революционной фран
цузской гидры», то ополчавшийся на «тирана, гнусного Капета» и 
прославлявший Наполеона, чтобы после поражения последнего реши
тельно стать на сторону реакции, всячески понося оппозиционных 
писателей. Во времена Батюшкова считался одной из «маститостей» 
итальянской литературы.

Морвен — в Оссиановских поэмах королевство Фингала.
Морфей (г р е ч. ми ф. )  — бог сна, беззвучно летающий на длинныз 

крыльях.
Мосх — (И  в. до п. э.) греческий поэт-идиллик из Сиракуз, последова

тель Феокрита и ученик Биона.
Музы ( г р е ч .  м и ф . )  — богини пения (числом девять), покровитель

ницы различных родов поэзии, искусства и наук.
Муравьев Михаил Никитич (1757—1807) — писатель, товарищ мини

стра народного просвещения, попечитель Московского универ
ситета. По характеру своей литературной деятельности (стихо
творения, басни, историческая повесть «Оскольд», нравоучитель
ные исторические рассказы «Разговоры в царстве мертвых» и т. д.) 
близок Карамзину, для которого он, пользуясь своим поло
жением и связями, добился звания историографа. Приходясь двою
родным дядей Батюшкову, Муравьев принимал деятельное участие в 
его воспитании и дальнейшей судьбе (привил ему вкус к литературе .и 
поэзии, в частности к древне-римским поэтам, побудив взяться за изу
чение латинского языка; устроил на легкую службу в своей канцеля
рии). Батюшков весьма высоко ставил как личность Муравьева, так и 
erö литературное творчество, доказывающее, по его словам, что он «был 
великого ума, редких познаний и самой лучшей души человек» (письмо 
к Гнедичу от 1811 г., Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 115); хло
потал об издании собрания его сочинений и написал в 1814 г. хвалеб
ную статью о нем в форме письма к его родственнику И. М. Мура-.
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Вьеву-Апостолу («Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях 
Муравьева»), напечатанную сперва в «Сыне отечества», а затем два
жды повторенную при изданиях сочинений Муравьева.

Муравьев Никита Михайлович (1796—1843) — сын Михаила Никитича, 
троюродный брат Батюшкова, гвардейский офицер. Видный деятель 
тайных обществ, «правитель» Северного общества и составитель его 
программы, так называемой «конституции». Либерал, сторонник кон
ституционной монархии, стремившийся перевести помещичье хозяй
ство на рельсы капиталистического развития путем полного обеззе
меления крестьян. В восстании 14 декабря непосредственного участия 
не принимал. Умер в ссылке в Сибири. В 1817 г. вступил в члены «Ар
замаса». Батюшков, на глазах которого Муравьев вырос, относился к 
нему с неизменной любовью. Ему посвятил он свое послание «Как я 
люблю, товарищ мой...», в котором вспоминает сб их общем участии 
в заграничном походе. H. М. Муравьев резко-отрицательно относился 
к общественно-политическим взглядам и настроениям поправевшего 
Батюшкова, о чем свидетельствуют многочисленные отметы на полях 
первого (прозаического) тома «Опытов», подаренного ему Батюшко
вым.

Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1765—1851) — государственный 
деятель, писатель, отец будущих декабристов, в том числе Сергея Ива
новича, бывшего в числе пяти повешенных. В молодости, в качестве 
образованнейшего офицера своего времени, был приставлен «кавале
ром», т. е. воспитателем, к великим князьям Александру (будущему 
царю) и Константину. Был послом в Германии, Швеции и Испании, 
впоследствии сенатором. Отличался выдающимся образованием, зла- 
дел, кроме древних, пятью европейскими языками (в том числе англий
ским, итальянским, испанским). Во время пребывания за границей 
лично познакомился с Клопштоком, Кантом, Альфиери, Касти и др. 
Был человеком сильной воли и независимого образа мыслей, осмели
ваясь противопоставлять свое мнение всесильному Аракчееву. Литера
турная дея^льность его состояла главным образом в переводах из 
дреЕних авторов. По своим литературным взглядам был шишковистом. 
Состоял членом Российской академии, «Беседы любителей русского 
слова» (с 1813 г. председателем одного из ее «разрядов»), позднее был 
выбран почетным членом Академии Наук. Арзамасцы к этому типич
нейшему представителю вельможной культуры X V III в. — «красавцу 
и любезнику времен Екатерины» (Вигель) — относились с явным нерас
положением. «Муравьев-Ало стол, великий усыпитель двора его пар
насского величества, обязан просиживать ночи без сна для усыпления 
читателей», — иронически аттестовал его Воейков в своем «Парнас
ском адрес-календаре». Наоборот, Батюшков, приходившийся ему 
далеким родственником-и знавший его с ранних лет, выделял его из 
среды остальных «беседчиков» («кроме Горация Муравьева и Крылова 
басен, там ничего путного я не- видел»,— писал он в 1811 г. Гнедичу



о «Чтениях в Беседе»). Но особенно сблизился с ним Батюшков в 1812 г., 
когда оба онй, выехав из угрожаемой Москвы в Нижний, жили таи 
некоторое время на одной квартире. В 1813 г. Муравьев-Апостол опу
бликовал «Письма из Москвы в Нижний-Новгород», в которых реши
тельно ополчался на всё «французское». В набросанном Батюшковым 
плане истории русской литературы последний намеревался снабдить 
«письма» каким-то, надо думать полемическим, «замечанием», тем не 
менее влияние их на вскоре эатем последовавший кризис миросозер
цания Батюшкова несомненно. Это влияние «классика» на «карамзи
ниста» нашло выражение и в творчестве Батюшкова. Так, высказы
ваемая им в статье «Нечто о поэте и поэзии» мысль, что образ жизни 
писателя определяет направление и характер его произведений 
и подтверждение этой мысли примером «словесности французов», в ко
торой нет «ни эпопеи, ни истории», ибо французские писатели жили 
шумною и праздною жизнью столицы и двора, — взяты Батюшковым 
из IV письма Муравьева. Послание Батюшкова к Муравьеву-Апо
столу от того не 1815 г., в полную противоположность с прежними 
карамзинистскими его посланиями, написанное в выдержанно-класси
ческом стиле, начинается с утверждения «правоты» мысли Муравьева 
о сильнейшем влиянии первых жизненных впечатлений на всю после
дующую деятельность поэта (об этом же Батюшков говорит и t  только 
что упомянутой нами статье). Наконец годом раньше, в форме письма 
к И. М. Муравьеву-Апостолу, Батюшков написал свою критическую 
статью о сочинениях его родственника, М. Н. Муравьева, в которой 
равным образом с неодобрением говорит о «хладнокровии и малом лю
бопытстве нашей публики к отечественным книгам» в силу «исключи
тельной любви к французской словесности», и с особенным сочув
ствием подчеркивает патриотизм М. Н. Муравьева.

Мурильо Бартоломео (1617—1680) — испанский художник, глава так 
называемой «севильской школы», выразитель идей католической реак
ции. Его картины на религиозные сюжеты и реалистические жанро
вые сценки из быта простого народа пользовались в течение двух ве
ков широчайшей популярностью.

Муромские леса — леса в окрестностях древпего города Мурома на Оке, 
славившиеся некогда своими размерами,обилием зверей, йчелышками 
и воспетые в народных песнях.

Мюра Генриетта де Кастельно, графипя (1670—1716) — французская 
писательница, автор стихов и сказок, пользовавшихся в свое время 
большой популярностью.

Назон — см. Овидий.
Нарва — бывшая русская крепость (сейчас принадлежит Эстонии).
Нарцис (гр  е ч. м и  ф.) — красавец-юноша, который влюбился в свое 

отражение в реке, зачах от этой любви и был превращен в цветок того 
же названия.
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«Наталья»— историческая повесть Карамзина «Наталья, боярская дочь» 
(1792).

Наяды (гр  е ч. ми ф . )  — нимфы рек и источников.
Небожители — общее название греческих божеств.
Нево — старинное название Ладожского озера.
Нейстрия— королевство, западная часть государства франков.
Нектар ( г р е ч .  м и ф. )  — напиток богов, дарующий, вечную юность 

и бессмертие.
Немдинсшй-Мешщий  Юрий Александрович (1752—1828) — статс-се

кретарь Павла I, сенатор и поэт. Особенной популярностью пользова
лись его любовные песенки, написанные им в конце XVIII в. и предста
влявшие собою попытки стилизации народной песни. Архаические по 
форме и языку, «слезные» песенки Нелединского, несмотря на их манер
ность и условно-сентиментальную окраску, содержат в себе элементы 
искренности и подлинного чувства. Это объясняет поразительно высо
кую оценку их нисателями-карамзпнистами, воспринимавшими вдо
бавок его поэтическое творчество сквозь призму симпатичной им лич
ности беспечного поэта-эпикурейца. «Действительный поэт, чрезвычай
ный полномочный посол царя Парнасского при дроре царицы Пафос
ской»,— записал о нем в своем «Парнасском адрес-календаре» Воей- 
Щш. П. А. Вяземский восклицал по поводу его любовных стихов: 
«Сколько страсти в этих стихах! И для того, кто знал поэта, сколько 
истины и задушечности в выражении этой страсти! Это не пиитические 
упражнения на заданную себе сентиментальную и мадригальную тему. 
Нет, эти стихи свободно выливались из сердца». Батюшков познако^ 
милея с Нелединским в Москве в 1811 г. и восторженно сообщил Гне- 
дичу (в письме от 19 марта 1811 г.): «Я вчера обедал у Нелединского. 
Истинный Анакреон, самый острый и умный человек, добродушный в 
разговорах и любезный в своем быту — вопреки и звезде, и сенатор
скому званию». В другом письме к нему же (от 29 мая того же года) 
он пишет о Нелединском: «Счастливый Шолио и Анакреон нашего 
времени, Нелединский ленив не потому, что лень стихотворна, а по
тому, что леность — его душа. Нега древних, эта милая небрежность, 
дышет в je го стихах».

Леман — река, протекавшая по старой (дореволюционной) границе 
между Россией и Германией. Переходом армии Наполеона через Не
ман началась оборонительная война с французами 1812 г. В свою оче
редь, переход русских войск через Неман в 1813 г. положил начало 
походу на Париж 1813—1814 гг.

Немезида ( г р е ч .  м и ф . )  — богиня судьбы и возмездия.
Немея — долина в Ар го лиде, в Греции, где находились рощи и святи

лище Шемейского Зевса».
Нептун (р и м. ми ф . )  — бог морской стихии, изображавшийся с тре

зубцем, сотрясающим воды.
Нереиды ( г р е ч .  ми ф. )  — морские нимфы.
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Нестор — 1) легендарный царь Лилоса, старейший из участников Тро
янской войны, пользовавшийся среди греков особым уважением за 
свою мудрость, справедливость и опытность в ратном деле. («Про
гулка в Академию художеств»); 2) ученый монах Киево-Печерского 
монастыря (1056—1114), составивший летописный свод, объединив
ший все более ранние летописные записи («Предслава и До
бр ыня»).

Николай Павлович, великий князь (1796—1855) — будущий император 
Николай I.

Николев Николай Петрович (1758—1815) —' плодовитый поэт и драматург, 
член Российской академии, пользовавшийся особенным покровитель
ством Павла I. В 1795—1798 гг. вышло в свет собрание его сочинений 
в пяти томах (три тома од и два — любовных стихотворений). Вслед 
затем им бьнТЬ опубликовано большое количество самых разнообраз
ных произведений, в том числе трагедий, песен в «народном» духе и т. п. 
Николев пользовался большим уважением среди его литературных 
друзей-«классиков», называвших его «русским Мильтоном» (Николев 
рано ослеп) и в течение ряда лет после его смерти собиравшихся на 
особые «беседы» его памяти.

Нил — река в Египте.
Ниловы — Петр Андреевич и его жена Прасковья Михайловна, свояченица 

Державина, который посвятил ей свое стихотворение «Белокурая Па
раша». Жили в Петербурге открытым домом, собирая представителеt 
литературы и искусства. Хозяйка дома сама писала стихи, пела t 
играла на арфе. Молодой Батюшков одно время увлекался ею.

Нимфы (г р е ч. м и ф . )  — ннэшие божзства (в образе прекрасных 
молодых девушек), олицетворявшие творческие силы земли и сти
хийные явления природы (нимфы моря, гор, рек, деревьев и т. п.).

Ниоба (Ниобея) ( г р е ч .  ми ф . )  — жена фиванского царя, похвалив
шаяся многочисленностью своих, детей (шесть сыновей и шесть доче
рей) перед богиней Латоной, имевшей всего двух детей, Аполлона и 
Артемиду, в наказание за что последние перебили всех детей Ниобы 
своими стрелами. Ниоба от страшной скорби окаменела. Трагическая 
судьба Ниобы и ее детей являлась одной иэ излюбленных тем античной 
скульптуры, живописи и поэзии. Из скульптурных изображений наи
более известной является группа Ниобы с детьми, отрытая в XVI в. 
в Риме и находящаяся в музее во Флоренции. Слепок с этой группы 
и имеет в виду Батюшков.

iXotre-Dame — собор Парижской богоматери, один из лучших памятни
ков готического искусства.

Ноэль — французский профессор, член Парижского института.
Нюсканц (Ниеншанц) — шведская крепость у устья Невы, на месте бу

дущего Петербурга.
Нютон — Ньютон Исаак (1643—1727), английский математик, астро

ном, физик. В ряду других великих открытий впервые установил
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разложение белого света на цветные лучи. Именно это его открытие 
и имеет в виду Батюшков.

Общество любителей российской словесности — образовано группой про
фессоров и литераторов при Московском университете в 1811 г.; изда
вало свой периодический орган «Труды» "(под редакцией Мерзлякова, 
который имел звание «временного председателя» Общества и вообще 
являлся одним из самых активных его деятелей). Хотя основную 
массу членов-учредителей Общества составляли приверженцы старой 
литературы — классицизма, среди них имелись и промежуточные, в 
отношении своих литературных взглядов, лица, как горячий привер
женец Жуковского, Каченовский, и даже один из самых «боевых» 
карамзинистов того времени, писавший почти исключительно в «лег
ких родах», В. Л. Пушкин. Больше того, пока общество еще не офор
милось официально, а носило характер дружеских собраний, к нему 
имел ближайшее прикосновение и Батюшков. «Я с ним, — писал он 
Гнедичу о Мерзлякове (от 1 апреля 1810 г., Сочинения под ред. Май
кова, т. III, стр. 8 6 ),— имею тесные связи по разным домам и по 
Собранию любителей словесности, составленному из нескольких че
ловек, ifte мы время проводим весело, с пользою и с чашею в руках». 
Однако после официального оформления Общества деятельность его 
приняла совсем иной характер. Общество считалось под «высочайшим 
покровительством» императора Александра I, бывшего по своим ли
тературным влечениям человеком новой карамзинской культуры. 
Однако ближайшим его «покровителем» был попечитель Московского 
университета П. И. Голенищев-Кутузов, ярый мракобес, аракчеевец, 
известный своими доносами на Карамзина, в сочинениях которого он 
доказывал наличие «якобинской заразы». В силу этого, а также бла
годаря «классическим» симпатиям большинства членов, Общество с 
первых же шагов своего официального существования решительно 
стало на сторону Шишкова, поставив основной задачей защиту клас
сицизма X VIII в ., усматривая именно в нем ту наиболее благонадеж
ную «здравую словесность», на «правилах и образцах» которой его 
члены, согласно уставу, должны были воспитывать «дублику». Это 
не могло не оттолкнуть от нового Общества Батюшкова. В письме к 
Гнедичу 1811 г. (от 29 мая, там же, стр. 127—128) он отзывается о воз
никающем Обществе как о своего рода московской «Беседе». Под име
нем «Московской Беседы» Общество позднее слыло-и у арзамасцев, ко
торые проделали над В. Л. Пушкиным, как членом его, даже шуточ
ный обряд «очищения». Тем не менее друзья Батюшкова (скорее всего 
тот же В. Л. Пушкин или Каченовский, возможно и Мерзляков) хо
тели втянуть его в деятельность Общества и предложили его в том же 
1811 г. в члены, однако он был забаллотирован. Избран был в члены 
Общества Батюшков только в 1816 г., после статьи «Нечто о морали, 
основанной на философии и религии», свидетельствовавшей о реши-
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Кельном сдвиге вправо его общественно-политических взглядов и всего 
его миросозерцания. Одновременно с Батюшковым (в том же засе
дании) был избран и Жуковский. 26 мая 1816 г. Кокошкиным была 
прочитана вступительная речь Батюшкова «О влиянии легкой поэзии 
на язык», посвященная апологии «легкой», т. е. любовно-анакреон
тической поезии. Сам Батюшков к деятельности Общества продолжал 
относиться критически, как к «ребячеству». «Ты себе вообразить не 
можешь, что у нас за собрание, составленное из прозы, стишков дет
ских, чаю, оржаду, детей и дядей! Бедная словесность, бедный универ
ситет!»— писал он Гпедичу вскоре после своего избрания, а по до
воду своей «Речи» иронически замечал ему же, пародируя известный 
стих Державина: «Я истину ослам с улыбкой говорил» (там же, стр. 
401 и 408—409). Тем не мепее поправевший Батюшков в глубине души 
ценил официальное признание его литературных заслуг, выразившееся 
в принятии его в Общество,и построил свою речь в явно#примиритель
ном духе, оправдывая «легкую поэзию» авторитетом «столпов» клас
сицизма — Ломоносова, Сумарокова и Державина — и с одинаковой 
похвалой отзываясь о произведениях в «легком роде» как Карамзина, 
Жуковского, Василия Пушкина, так и княэя Долгорукова и Мерзля
кова.

Овидий — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.), римский 
поэт, аристократ, приближенный императора Августа, чем-то прогне
вавший последнего и сосланный им на берег Черного моря, в город 
Томы, у устья Дуная, где он и умер. Основная стихия Овидия — эро
тика. Главные произведения: дидактическая поэма «Искусство лю
бить», «Превращения», в которых пересказываются в стихах греческие 
и римские мифы о превращениях богов и людей, и книга элегий «Скорби», 
написанная им в Томах. Батюшков особенно ценил «гибкость» стиха 
Опилил (письмо к Гнедичу от 29 декабря 1811 г.). Свою жизнь в деревне 
Батюшков любил сравнивать с пребыванием Овидия в ссылке (с ббль- 
шим правом это делает впоследствии Пушкин в связи со своей ссылкой 
на юг) ; одно время он собирался написать элегию на эту тему и настой
чиво в нескольких письмах просил Гиедича прислать ему в деревню 
сочинения Овидия (очевидно, именно его «Скорби» и написанные в 
Томах же «Послания с Понта»),

Оден (Один) (с к а н д. ми ф . )  — верховное божество мира. Оденяв 
дом — Валгалла (см.).

«Одиссея» — древне-греческая эпическая поэма, приписывавшаяся Го
меру и повествующая о многолетних странствованиях и приключениях 
царя острова Итаки, «хитроумного» Одиссея, предшествовавших его воз
вращению на родину после Троянской войны. Неожиданно попав, 
наконец, на свой родной остров, Одиссей вначале не признал его. В 
переносном смысле Одиссея— вообще всякий рассказ о странствиях, 
сопряженных с приключениями.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — автор нескольких тра-
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Гедий в переходном Сентиментально-Классическом роде. Трагедий 
Озерова, в особенности патриотический «Димитрий Донской», поста
вленный в 1807 г. и приноровленный к современным событиям (война 
с Наполеоном), имели колоссальный успех, но и вызвали резкую вражду 
к автору со стороны шишковистов, в частности, «гонение» драматурга 
кн. Шаховского, в интригах которого, создавших Озерову ряд служеб
ных и театральных неприятностей, современники склонны были ви
деть причину его печальной судьбы — сумасшествия. В борьбе, воз
никшей вокруг Озерова, Батюшков, издавна лично знавший Озерова 
по дому Оленина (см.) и высоко ценивший его дарование, решительно 
стал, как об этом свидетельствует посвященная им Озерову басня, на 
его сторону. Трагическая судьба Озерова вообще привлекла его самое 
сочувственнее внимание: он сопоставлял ее с судьбой Тасса; на ней 
обосновывал свой излюбленный тезис о том, что «великое дарование 
и великое страдание — почти одно и то же» (в примечании к статье 
о «Петрарке»), наконец, усматривал в ней нечто общее со своей соб
ственной участью. Действительно, в социально-общественной пози
ции обоих писателей были несомненно родственные черты. Как и Ба
тюшков, Озеров остро переживал ощущения социальной униженности 
внутри своего класса и возникающих вследствие этого служебных 
незадач (он служил сьерва на военной службе, эатем по лесному де
партаменту): «Я увидел, что ни моя скромная жизнь, ни отказываиие 
себе во многом не могли меня исключить из-под ложного мнения, по 
которому может быть считают, что сын не царский и не боярский, а 
просто дворянский не может быть честным человеком», — писал он в 
1808 г. своему горячему покровителю, А. Н. Оленину. В результате 
он решил вовсе уйти из литературы, полагая ее причиной своих слу
жебных огорчений: «Тысячи неприятностей,— писал он тому же 
Оленину годом позднее,— навлеченных мне званием автора, и обиды, 
которые, может быть, оное навело мне по службе, заставляют меня от
стать от стихотворства, бросить перо, приняться за заступ и, обраба
тывая свой огород, возвратиться опять в толпу обыкновенных людей». 
Сходство этих слов с аналогичными заявлениями Батюшкова Гнедичу 
незадолго до его душевного заболевания бросается в глаза.

Озирид (Озирис) (е г и п. м и  ф.) — верховное божество египтян.
Океаниды ( г р е ч. ми ф . )  — морские нимфы, дочери Океана, по 

представлению древних греков, мировой реки, обтекающей всю все
ленную.

Оленин 'Алексей Николаевич (1763—1843) — писатель-археолог, худож
ник (иллюстрировал Державина и др., по его рисункам выгравиро
ваны виньеты и к «Опытам» Батюшкова), любитель и знаток иск)гсств 
и литературы; с 1811 г. — директор Публичной библиотеки, с 1817 г.— 
президент Академии художеств. За разнообразные таланты Оленина, 
в число которых входили и навыки ловкого царедворца, умевшего 
скрытничать, «заискивать у сильных» и умело ладить с нужными
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людьми, Алекандр I  прозвал его «тысячеискусником» (Tausendkünst
ler). Петербургский дом Оленина и его жены, Елизаветы Марковны* 
разделявшей научные и художественные интересы мужа, был средо
точием писателей и художников. На ряду с Крыловым, Озеровым, 
Гнедичем, постоянным посетителем оленинского салона был и моло
дой Батюшков. В распре шишковистов и карамзинистов Оленин занял 
вначале промежуточную позицию (покровительствовал Озерову, со
чувственно встретил батюшковское «Видение на берегах Леты»), но 
постепенно стал все более склоняться на сторону Шишкова и принял 
деятельное участие в «Беседе любителей русского слова». Это не ме
шало ему неизменно-дружески относиться к Батюшкову, которому он 
неоднократно помогал налаживать его запутанные служебные дела, 
зачисляя на службу в Публичную библиотеку, устроив ему в 1818 г. 
командировку на юг России «для отыскания древностей или рукопи
сей на берегах Черного моря» и т. д. В свою очередь Батюшков отно
сился к Оленину с неизменным уважением и любовью : «Он просвещен
нее и лучше,и добрее всех князей»,—отзывается он о нем в одном из 
писем к Гнедичу (письмо от Змая 1810г., Соч. под ред. Майкова, т. III, 
стр. 90).

Оливова гора — Масличная гора, или Елеон, господствующая над Иеру
салимом.

Олимп — часть горной цепи, составляющей границу между Фессалией и 
Македонией на севере Греции. Вершины ее покрыты вечным снегом. 
В г р е ч .  м и ф .  Олимп — главное местопребывание богов, называе
мых в силу этого Олимпийцами.

Олимпийские и г р ы  — соревнования в беге, борьбе и гимнастике, проис
ходившие через каждые четыре года в течение свыше тысячелетия (с 
V III в. до н. э. по IV в. и. э.) в древне-греческом городе Олимпии. 
По олимпийским играм — «олимпиадам» — греки вели летоисчисле
ние.

Олин Валерьян Николаевич (род. около 1788 — ум. после 1839) — 
плодовитый писатель-стихотворец, переводчик, издатель многочислен
ных журналов и альманахов. «Черная мурашка» (Пушкин), «горе- 
богатырь в русской поэзии» (Кюхельбекер), Олин состоял сотрудником 
«Беседы любителей русского слова», в дальнейшем переметнувшись в 
лагерь «романтиков» и одновременно не гнушаясь самой раболепной 
лести перед Аракчеевым, которому он посвятил один из своих пере
водов, «благоговея перед его гражданской доблестью и прямой любовью 
к отечеству», за что получил от Аракчеева 500 рублей. Батюшков отно
сился к Олину не менее иронически, величая его в шутку то «Анакреон- 
Олин», то «Олин-Квинтильянович». «Умора, право умора, ваш Олин !— 
писал он Гнедичу (от конца февраля — начала марта 1817 г.), — 
хочет мыслить, силится, силится — запор, нейдет!» Переводы Олина 
ив Оссиана, о которых упоминает Батюшков, печатались в «Сыне оте
чества» в 1817 г. В 1821 г. в издаваемой им газете «Рецензент» (N? 10)
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Олин напечатал восторженный разбор «Вакханки» Батюшкова.
Олоферн — см. Юдифь.
Олсуфьев Василий Дмитриевич, граф (1796—1858) — гусарский офицер, 

впоследствии обер-гофмейстер.
Ольмий — мыс в Коринфии (одна из областей древней Греции), славился 

в древности своим медом.
О мер, О мир — см. Гомер.
^Описание Потемкинского праздника» — составленное Державиным ( см.) 

в прозе и стихах описание праздника, данного Потемкиным Екате
рине II 28 апреля 1791 г. в подаренном ему ею Таврическом дворце. 
Поводом к устройству праздника было взятие русской армией турец
кой крепости Измаила; однако на самом деле Потемкин устроил его с 
целью вернуть к себе расположение Екатерины и парализовать все 
усиливавшееся влияние ее последнего любовника, Зубова. Этим объ
ясняется неслыханное великолепие праздника, который превзошел все 
подобные торжества, неоднократно устраивавшиеся в течение X VIII в. 
Огромный зал, в котором происходил праздник, вмещал в себя 
около пяти тысяч человек. В смежном помещении был устроен зимний 
сад, дорожки которого были обсажены цветущими апельсиновыми де
ревьями. В многочисленных бассейнах плавали золотые и серебряные 
рыбки. Зал освещался более чем 1 ООО восковых свечей и 5 ООО лампад. 
Все это отражалось бесчисленными зеркалами, так что по рассказам 
очевидцев «весь зал казался в огне». Составилась торжественная кад
риль из 24 танцующих пар. Одних бриллиантов на танцующих было 
более чем на 10 миллионов рублей. Державин в своем гиперболизирую
щем описании придал празднику еще более грандиозные размеры.

Орангия (Оранж) — небольшое княжество на месте позднейшего Во- 
клюзского департамента во Франции.

Орел-громометатель (г р е ч. м и ф . ;  — орел Зевса (см.), считавшийся 
одним из атрибутов его божественной власти.

Орест (г р е ч. ми ф. )  — сын Агамемнона, брат Ифигении, друг Пи- 
лада, мифический строитель Адрианополя (см.).

Орковы поля (р и м. м и  ф.) — преисподняя, греческий Аид (см.).
Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — либеральный генерал, член 

республиканско-аристократического тайного общества «Союз рус
ских рыцарей», один из основателей и виднейших деятелей тайного 
общества «Союз благоденствия» (1818—1821). Как не принимавший 
непосредственного участия в революционных выступлениях декаб
ристов (хотя и осведомленный о них) и благодаря своим связям был 
приговорен только к исключению со службы и ссылке в деревню под 
тайный надзор полиции. Интересовался литературой и в 1817 г. еще с 
несколькими будущими декабристами вступил в «Арзамас» (см.) под 
именем Рейна. Об его*«уме» отзывался с похвалой и Пушкин (в письме 
жене 1836 г.). Сохранилось письмо Батюшкова к Орлову (не вошло 
в Собр. соч. под ред. Майкова).
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Орлова Анпа Алексеевна (1786—1848) — дочь графа Алексея Орлова, 
убийцы Павла I и брата фаворита Екатерины И. Владелица колоссаль
ного состояния. Была в связи с одним из ярых реакционеров алексан
дровского царствования, митрополитом Фотием, что дало повод к из
вестным эпиграммам, приписывавшимся Пушкину.

Орловский Александр Осипович (1777—1832) — художник, рисоваль
щик сцен из военной жизни, исполненных в смешанной романтико- 
реалистической манере. В 1809 г. за картину «Бивуак казаков» полу
чил звание академика.

Орфей — вдохновенный певец (от имени легендарного греческого поэта 
и музыканта, очаровывавшего игрой на лире не только диких зверей, 
но и неодушевленную природу).

Оры (г р е ч. м и  ф.) — богини времен года и вообще мирового порядка.
«Освобожденный Иерусалим» — поэма Торквато Тассо (см. Тасс).
Остр — один из героев оссиановскихпоэм, юный сын Оссиана, погиб

ший в битве при Габаре, в которой был нанесен решительный удар мо
гуществу старой Ирландии.

Осляков — по Л. Н. Майкову, пародически переиначенное имя Ивана 
Сирякова, автора перевода «Генриады» Вольтера (Спб. 1803).

Оссиаи — легендарный кельтский бард, сын героя Фин Мак-Куммала 
(Фингала), древний слепой старец, переживший поражение и гибель 
старой Ирландии, в своих песнях воспевающий ее былую славу и 
скорбящий о ее павшем величии. В 1700—1762 гг. шотландский писа
тель и переводчик Гомера Макферсон (1736—1796) выпустил под име
нем Оссиана сборник песен-поэм, являющихся частично записью по
длинных северо-шотландских народных песен и преданий, а частично — 
продуктом его собственного творчества в «оссиановском» роде. Обви
нения в литературной мистификации, посыпавшиеся через некоторое 
время на Макферсона и в значительной степени справедливые, не по
мешали изданным им «поэмам Оссиана» приобрести исключительную 
популярность и оказать огромное влияние на все современные евро
пейские литературы периода расцвета сентиментализма и возникно
вения романтизма, в том числе и на русскую. Влияние поэм Оссиана 
сказалось даже на «столпах» русского классицизма XVIII века (Дер
жавин, Херасков и др.), но особенно сильное впечатление прозвели 
они на Карамзина и карамзинистов. «Мечтать с Фингаловым певцом» 
было любимым занятием молодого Батюшкова и его друга Гнедича, 
который в своем стихотворном обращении к Батюшкову 1809 г. (см. 
выше стр. 493) ставит поэзию Оссиана наравне с творчеством их глав
ных любимцев Тассо и Гомера. В 1809 г. во время похода в Финлян
дию, узнав о появлении книги переводов Оссиана на итальянский 
язык, Батюшков усиленно просит Гнедича выслать ему ее, добавляя: 
«я об ней ночь и день думаю» (Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 
24—25). Оссиановские образы находим в одном из самых ранних сти
хотворений Батюшкова «Мечта», в послании к Гнедичу 1805 г., наког
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нец, в стихах Семеновой (в связи с исполнением ею роли Мойны в ос- 
сиановской трагедии Озерова «Фингал»),

Остерман — Остерман-Толстой Александр Иванович, граф (1770—1857), 
генерал, во время войны 1812 г. командовал корпусом. В Бородинском 
сражении сменил со своим корпусом наполовину уничтоженный и 
расстроенный атаками французов корпус Раевского. В походе 1813 г. 
особенно отличился в бою под Кульмом, где ему оторвало ядром руку.

Ютеллоъ — трагедия Шекспира. Трагедия эта в переводе с французской
' переделки Дюсиса шла в 1806 г. на петербургской сцене с Семеновой 

(см.) в роли Дездемоны (по Дюсису — Эдельмоны).
Отец истории — Геродот.

Павел Силенциарий — один из поздних поэтов греческой антологии 
(V IIв . и. э.).

Пактол (в настоящее время Сарабат) — небольшая речка в Малой Азии, 
некогда золотоносная.

Пале-Рояль — старинный дворец герцогов Орлеанских в Париже. С 
конца XVIII в. часть его была отдана под магазины, кафе, игор
ные дома и т. п.

Палиссот — Палиссо (Ch. Palissot de Montenay, 1730—1814), французский 
реакционный писатель, один из самых ярых противников Руссо и 
«энциклопедистов» (комедия «Философы» и др.), за исключением Воль
тера, художественное творчество которого он высоко ценил, издав 
на ряду с Корнелем и Буало избранное собрание и его сочинений.

Палицын Александр Александрович — поэт и переводчик. Жил почти 
безвыездно в своем имении Поповке под Харьковом и потому непо
средственного участия в литературной борьбе не принимал; не состоял 
и членом «Беседы». Однако по своим литературным взглядам был са
мым ярым приверженцем «старины», превознося творчество пресло
вутого графомана гр. Хвостова (см.), делая попытки восстановить 
до-ломоносовский силлабический стих и т. п. Это делало его стихи с 
трудом произносимыми. Отсюда и название его «грозой чтецов».

Пальмира — «город пальм», в одном из оазисов Сирийской пустыни, 
воздвигнутый по библейскому преданию иудейским царем Соломоном. 
На короткое время, в III  в. н. э ., особенно при царице Зиновии, — 
столица обширного царства, распространившегося на Египет 
и переднюю Азию. Отличалась, как показали раскопки, необы
чайной пышностью и богатством. Все это давало повсд одописцам 
X VIII в. именовать Петербург эпохи императриц «Лальми]#й 
Севера».

*Памела» — роман крупнейшего представителя английского сентимен
тального романа, Ричардсона (1689—1761). Русская Памела — подра
жание ему П. Ю. Львова (см.), под названием «Российская Памела или 
история Марии, добродетельной поселянки» (Спб. 1794).

Намерил — вымышленное имя.
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Найме Владимир Иванович (1792—1859) — слащаво-сентиментальный 
поэт-идиллик. Первые его идиллии из пастушеской жизни начали пе
чататься в «Сыне отечества» в 1817 г.

Панар Ш. (1694—1765) — французский писатель, автор комически* 
опер и куплетов, прозванный современниками «Лафонтеном водевиля».

Пандора (г р е ч. миф. )  — первая женщина, созданная Зевсом в на
казание людям за грех титана Прометея, научившего их употребле
нию огня. Зевс вручил ей сосуд, в котором были помещены все чело
веческие несчастия, с на! азом ни в каком случае не открывать его. 
Пандора, по свойственноn у женщинам любопытству, открыла сосуд 
и выпустила все содержимое его, успев прихлопнуть крышкой одну 
только обманчивую надежду, оставшуюся в замену счастию.

Паргола — Парголово, селение под Петербургом.
Парки (р и м. м и ф . )  — богини человеческой судьбы, выпрядавшие 

нить жизни. Одна начинала ее, другая развертывала, третья пере
резала, что и влекло за собою смерть. Иногда изображались в виде 
бозобразных старух.

Парменион (IV в. до н. а.) — македонский полководец. Во время войны 
Александра Великого с Персией предводительствовал македонской 
пехотой, а его сын — конницей.

Парнас — гора с двумя вершинами в Греции (отрог горного хребта 
Пинда, отделявшего Фессалию от Эпира). Была посвящена древними 
греками Аполлону и музам, считаясь преимущественным местом по
этического вдохновения.

Парнасские сестры, парнасские царицы — музы (см.).
Парни Эварист Дефорж (1753—1814) — французский поэт, представитель 

деклассирующихся слоев французского дворянства периода Великой 
французской революции; родоначальник европейской любовной эле
гии нового времени. В литературном отношении ученик Вольтера и 
«первый классический поэт эпохи Людовика XVI», выросший на почве 
галантно-салонной поэзии, Парии, вместе с тем, заключал в своем твор
честве зачатки романтизма, оказав значительное влияние на молодых 
Шатобриана и Ламартина и явившись таким образом переходным зве
ном от классической поэзии к новейшей романтической лирике. Со
циально-историческая позиция Парни, в значительной степени ана
логичная позиции Батюшкова, объясняет огромное влияние его на 
последнего, в силу которого современники не без основания называли 
Батюшкова «русским Парни». Неполнота этой аналогии, зависевшая 
от разности исторического развития Франции и России, поставила гра
ницы этому влиянию. Парни не только принял Французскую револю
цию, но и стал в значительной степени ее литературным попутчиком, 
написав ряд разрушительнейших антирелигиозных поэм. Эта область 
творчества Парни, с которой непосредственно связана «Гавриилиада» 
Пушкина, характерно осталась без всяких отголосков со стороны .Ба
тюшкова. Он даже ни разу не упоминает об его произведениях этого
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рода, воспринимая Парни исключительно как элегика и одного из 
самых блестящих представителей «леской», любовной лирики.

Парос — один из островов греческого архипелага. Месторождение вы
сококачественного белого мрамора.

Партенон (Парфенон) — храм в Афинах, посвященный Афине-девствен- 
нице, покровительнице города и всей Аттики; один из замечатель
нейших памятников древне-греческой архитектуры и скульптуры, 
воздвигнутый в V в. до н. э. под непосредственным наблюдением Фидия 
(см.). В настоящее время от Парфенона сохранились только жалкие 
обезображенные остатки.

Пасквин (Пасквино) — народное название античной статуи, находив
шейся на одной из римских площадей. В средние века к этой статуе, 
равно как и к другой, прозванной Марфорио и представлявшей собой 
колоссальное изображение речного бога, прикреплялись всевозможные 
сатирические надписи, эпиграммы и т. п. От названия этой ста
туи и произошло слово пасквиль.

Пафос (г р е ч. ми ф. )  — древний город на Кипре, любимое местопре
бывание богини Афродиты (см.) и средоточие ее культа.

Пекин — бывшая столица Китая; Батюшковым употребляется как си
ноним «китайщины», «азиатчины», т. е. всяческой отсталости.

Пенаты (р и м. м и  ф.) — боги, покровители семьи, дома. Их статуи 
находились в особом шкапчике, вблизи домашнего очага, в котором 
поддерживался неугасимый огонь. В переносном смысле родной дом 
вообще.

Периандр — могущественный коринфский тиран VII—VI вв. до н. э. 
Отличался, по свидетельству современников, мудростью, покровитель
ством искусствам и наукам, необыкновенно роскошным образом жизни, 
но вместе с тем и крайней жестокостью. Включался древними в число 
«семи мудрецов» (septem sapientes).

Пермесс — ручеек в греческой области Беотии, текущий с Геликона и 
посвященный, как и вся местность вокруг, музам, которых поэтому на- 
зывают«пермесскими девами».

Петин Иван Александрович (1789—1813) — офицер, сотрудник «Воен
ного журнала», поэт-дилетант. Одна из его басен «Солнечные часы» 
пользовалась немалой известностью (была введена в сборник «Собра
ние образцовых сочинений и переводов в стихах» и «Собрание русских 
стихотворений», изданное Жуковским). Убит в 1813 г. под Лейпцигом. 
Петин был самым близким другом Батюшкова, написавшего ему в 
1810 г. послание в стихах, в 1814 г. посвятившего его памяти элегию 
«Тень друга», наконец, в 1815 г. в Каменце набросавшего его некро
лог-характеристику в статье «Воспоминание о Петине». Петину же от
дана большая часть и- другой тогда же написанной статьи «Воспоми
нание мест, сражений и путешествий». Обе эти статьи при сознатель
ной жизни Батюшкова в печати не появлялись (впервые опубликованы 
в 1851 г.).

т



Петр Великий — император Петр I (1672—1725). Убежденный «запад
ник», Батюшков был горячим приверженцем «Петровых дел» — на
чатой Петром «европеизации» средневеково-феодальной Московской 
Руси, к которой, наоборот, Батюшков испытывал органическое отвра
щение. Отсюда и его слова, что русская история «делается интересной 
только со времени Петра Великого». «Конь Петра Великого» — конь 
на памятнике Петра I в Петербурге, на Сенатской площади, ра
боты скульптора Фальконета (Фальконэ, 1716—1791).

Петр Пустынник — Петр Амьенский (1050 — 1115), монах, народный 
проповедник, которому позднейшая традиция приписала организацию 
1-го крестового похода.

Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт и ученый, ро
доначальник гуманизма, автор «Песенника» (Il canzoniere), предста
вляющего собой один из самых замечательных образцов мировой лю
бовной лирики. Восторгаясь «неизъяснимой прелестью стенаний» 
«сладостного Петрарки, из уст которого, что слово, то блаженство», 
Батюшков вместе с тем особенно ценил его заслуги в деле создания 
итальянского литературного языка. Деятельности Петрарки посвя
щена им специальная статья «Петрарка», написанная в 1815 г. (опуб
ликована в «Вестнике Европы» 1816, ч. 86, № 7, и повторена в 1-й ча
сти «Опытов»).

Лету с — см. Ария.
Пиериды — одно из названий муз (см.), культ которых пошел от фракий

ских певцов, живших у Олимпа, в Пиерии, и переселившихся оттуда 
в Аонию к Геликону.

Пизарр — Франциско Писсарро (1475—1541), один из испанских конкви
стадоров, завоеватель Перу. Певцом «сибирского Пизарра» Батюшков 
называет Дмитриева за его стихотворение «Ермак».

Пикар (1769—1828) — плодовитейший французский драматург, автор 
многочисленных бытовых комедий.

Пилад (г р е ч. ми ф. )  — Орест и Пилад, знаменитые друзья древности, 
классический образец дружбы вообще.

Пияьпай — имя легендарного баснописца, который якобы был автором 
знаменитого собрания индусских басен «Панчатантра», сделавшегося 
известным в Англии под именем «басен Пильпая».

Пинд — горный хребет в Греции, отделяющий Фессалию от Эпира. Горы 
Парнас и Геликон являются его отрогами. Отсюда Пинд, как и Пар
нас, употреблялся для обозначения места поэтического вдохновения.

Пиндар — греческий поэт-одописец (VI—V вв. до н. э.), давший наиболее 
выдающиеся образцы жанра торжественной «победной» оды, называе» 
мой по его имени «пиндарической». Батюшков называет «нашим Пик- 
даром» Ломоносова («На поэмы Петру Великому» и «Послание Му
равьеву-Апостолу») и один раз Державина («наш Пиндар, наш Гора
ций» в «Моих пенатах»).

Пирей — гавань в Афинах.
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Пирифой (г р е ч. ми ф . )  — царь лапифов, был связан тесной дружбой 
с Тезеем (см.), который взялся помочь ему в похищении богини Аида, 
Персефоны.За это оба друга были наказаны тем, что приросли к од
ной из скал Аида.

Пирон Алексис (1689—1773) — французский поэт, автор многочислен
ных драматических произведений, песен, эпиграмм и нескольких 
порнографических стихотворений, среди которых особую известность 
приобрела «Ода Приапу». Водном из писем (к Гнедичу от 29 мая 
1811 г., Соч. подред. Майкова,т. III, стр. 128) Батюшков рассказывает, 
что он присутствовал при чтении Нелединским-Мелецким переводов 
именно из этих последних произведений Пирона, и добавляет: «Что 
нужды до рода. Я удивляюсь дарованию». Вскоре в письме к Вязем
скому он шутя называет его «нашим Пироном» (там же, стр. 138).

Писарев Александр Александрович (1780—1848) — военный, впослед
ствии генерал, писатель (стихи, сочинения по вопросам искусства, 
театра); вначале был близок к кружку Плина, входил в состав «Воль
ного общества любителей словесности, наук и художеств», но затем 
примкнул к партии Шишкова, сделался членом «Беседы» и Российской 
академии, в которую был избран 13 марта 1809 г. как раз за то самое 
сочинение («Предметы для художников, выбранные из Российской исто
рии, славянского баснословия и из всех русских сочиненьй в стихах 
и прозе», 1807), которое встретило такое решительное осуждение со 
стороны Батюшкова (письмо к Гнедичу от 1 ноября 1809 г.). Другое 
сочинение, упоминаемое Батюшковым, называется «Общие праьила 
театра, выбранные из Полного собрания сочинений г. Вольтера и рас
положенные по порядку драматических правил», Спб. 1809. Батюшков 
узнал об этой работе из рецензии, помещенной на нее в «Цветнике» 
(1809, ч. II, т. 6, стр. 363—378). В эпиграфе из Вольтера, взятом 
Писаревым к своей работе, он написал: «не имел способность» вместо 
требуемого после отрицания не родительного падежа. Это и есть та 
«ошибка против языка, непростительная члену Академии», за кото
рую упрекает его Батюшков. Как военный, Писарев был участником 
всех наиболее замечательных сражений эпохи и отличался исключи
тельной отвагой, чему был свидетелем и Батюшков во время загра
ничного похода 1813—1814 гг.

<Письма к графине» — прозаическое сочинение поэта, прозаика и зна
тока музыки Федора Петровича Львова (1766—183б), напечатанное 
в «Беседе любителей русского слова» за 1812 г.

Питт Вильям, младший (1759—1806) — английский государственный 
и парламентский деятель, вдохновитель борьбы с рабочим движением, 
жестокого подавления восстания в Ирландии 1798 г. и войны с рево
люционной Францией.

Пифагор (VI в. до н. э.) — греческий философ, математик и астроном. Си
стема Пифагора носила мистическую окраску. Основными ее чертами яв- 
дящ ся учение о числах как основах всего существующего и вера в
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переселение душ. Помимо того, в школе Пифагора сложилось учение 
о так называемой «гармонии сфер» — музыке, издаваемой совокуп
ным движением небесных светил. Пифагор образовал особый мисти
ческий союз своих последователей в италийском городе Кротоне. Среди 
ряда предписаний, которые обязаны были выполнять члены союза, 
был и отказ в пище от мяса и бобов. Батюшков относился к мистиче
ским элементам пифагореизма с явной иронией.

Пифон ( г р е ч .  ми ф.) — дракон, охранявший Дельфы и убитый стре
лами Аполлона.

Плаксивин — ироническое прозвище чувствительного стихотворца (по 
предположению Л. Н. Майкова, Станевича).

Платон (427—348 до н. э.) — самый выдающийся представитель фило
софского объективного идеализма древности, облекавший свои фило
софские трактаты в замечательно художественную форму. Воспитан
ному на Вольтере и энциклопедистах, Батюшкову не могли не быть 
чужды умозрительные отвлеченности Платона. В статье «Нечто о мо
рали, основанной на философии и религии» он с явным неодобрением 
отзывается о «воскресении» современными ему немецкими идеалистами 
«мечтательной философии Платона». В свой дневник он записывает 
основные положения философии Платона в изложении Сенеки и 
Лонгина, делая характерное примечание: «Ничего не понимаю, а 
чувствую только, что это прекрасно».

Плейсса — река в Германии на равнине под Лейпцигом, где с 16 по 19 ок
тября 1813 г. происходила знаменитая «битва народов» между Напо
леоном и союзными русско-прусско-австро-шведскими армиями. В 
этой битве убит друг Батюшкова Петин (см,) и принимал участие сам 
Батюшков.

Плетаев — ироническое прозвище, данное Батюшковым Петру Андрее
вичу Плетневу (1792—1862), поэту, критику и журналисту пушкинской 
поры. Будучи горячим поклонником Батюшкова, Плетнев без всякого 
дурного намерения жестоко оскорбил его, напечатав под видом обра
щения его к друзьям свою элегию «Б.......ов из Рима» (подробнее см.
выше стр. 606 — 607).

Плещеев Александр Алексеевич (1778 — ум. после 1845) — сын А. А. и 
Н. И. Плещеевых, которым посвящены «Письма русского путешествен
ника» Карамзина; друг Жуковского, по его отзыву «неисчерпаемый 
источник веселий» ; член «Арзамаса» (под именем «Черного врана» за его 
негроподобную наружность), даровитый дилетант в области поэзии, 
музыки и театра. Давая в письме к Вяземскому (от 13 сентября 1817 г.) 
характеристики арзамасцев о «Плещее», Батюшков отзывается, что он 
«смешит до надсаду» (Соч., под ред. Майкова, т. III, стр. 468 и 470).

Плиний Кай Секунд старший (23—79) — энциклопедически образован
ный римский ученый и писатель. Погиб, наблюдая знаменитое извер
жение Везувия, погубившее Геркуланум и Помпею. Его племянник 
Кай Плиний младший (62—114) описал его смерть.
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Плутарх (60—120) — греческий писатель, автор нравоучительных 
«сравнительных жизнеописаний», содержащих биографии 46 знамени
тых людей древности.

Плутон (г р е ч.-р и м. м и ф.) — подземный бог, владыка Аида и теней 
усопших.

Пнин Иван Петрович (1773—1805) — поэт-публицист, издатель «С.-Пе
тербургского журнала» (1798 ) ; глава кружка вольнолюбиво настроен
ной литературной молодежи, к которому принадлежал и Батюшков; 
«президент» «Вольного общества любителей словесности, наук и ху
дожеств». В своих одах и книге «Опыт о просвещении относительно 
России» выступил решительным противником крепостного права и 
цензурных стеснений. Обратился к Александру I с запиской «Вопль 
невинности, отвергаемой законом», настаивая на улучшении положе
ния незаконнорожденных (сам он был побочным сыном кн. Репнина). 
На эту записку, очевидно, и намекает Батюшков своей строкой: «Пе
ром от злой судьбы невинность защищал». Будучи в тесном личном 
общении с Радищевым после возвращения его из ссылки, Пнин вы
казывал горячее сочувствие его личности и деятельности. Однако его 
собственные общественно-политические взгляды носили куда более 
умеренный характер, не выходя из рамок «законопослушного» либе
рализма. Ранняя смерть Пнина вызвала общие сожаления друзей. 
Памяти его было посвящено специальное собрание «Вольного общества» 
(20 сентября 1805 г.), на котором в его честь было прочитано похваль
ное слово и ряд стихотворений. Стихи Батюшкова на этом заседании . 
прочтены не были и, очевидно, были написаны несколько позднее. 

Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (1578 — ок. 1641) — вождь дво
рянского ополчения, покончившего в 1612 г. с польской интервенцией 
(см. выше под словом «Гермоген»).

Полиник (гр  е ч. ми ф. )  — сын фиванского царя Эдипа (см.), разгне
вавший отца и проклятый им. Когда Эдип ослепил себя, Полиник и 
его брат Этеокл решили царствовать в Фивах по году поочередно, 
причем тогда, когда царствовал один, другой удалялся в добровольнее 
изгнание. Полиник, как младший, должен был уйти первым, но само
вольно вернулся, организовав знаменитый в мифах «поход семи царей 
против Фив» с целью свергнуть брата и захватить власть в свои руки. 
Братья схватились в жестоком единоборстве, и оба пали мертвыми.* 

Политковский Гавриил Герасимович (род. ок. 1770 — ум. после 1824) — 
сенатор, член «Беседы любителей русского слова». Писал Политков
ский мало (в печати появились только его «Ода Екатерине II на заклю
чение мира с Портой», 1792, и драма «Верный друг в несчастий по-' 
энается», Спб. 1796), но очень любил читать стихи и часто выступал 
в качестве чтеца на заседаниях «Беседы».

Полишинель — французское название одного из комических персона
жей итальянской народной комедии, «пульчинелло» — слуги-неапо- 
литанца.
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П оллукс (г р е ч. м и  ф.) — Кастор и Поллукс, близнецы, Сыновья 
Зевса, покровители мореплавания.

Полозов Алексей (ум. 1812 ) — приятель Батюшкова и Гнедича. Был 
не чужд литературе (в 1809 г. принимал участие в переводе трагедии 
Вольтера «Заира»).

Помпадур Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза (1721—1764) — любов
ница короля Людовика XV и самое могущественное при нем лицо во 
Франции. «Коронованной Сиреной» называет ее сам Вольтер.

Понт — малоазийское побережье Черного моря, царство Митридата 
«понтийского».

Попе— Александр Поп (Pope, 1688—1744), английский поэт, глава 
английского классицизма, безукоризненный мастер формы. Привер
женность к идеям французских «просветителей» (главным образом 
Вольтера) не мешала ему в политическом отношении быть ярым кон
серватором. Из его произведений особенное значение имела его дидак
тическая поэма «Опыт о критике»— рассуждение о «правилах», ко
торым должна удовлетворять критика, написанное по следам Горация 
и Буало. В начале X IX  в. Поп считался у нас одним из признанных 
авторитетов. Сам Батюшков приравнивал в русской литературе к 
деятельности Попа деятельность И. Й. Дмитриева — сравнение до 
известной степени верное, хотя и чересчур лестное для Дмитриева, 
деятельность которого имела неизмеримо меньшее значение. «Жилище 
Попе», о котором упоминает Батюшков, — вилла, купленная им на 
гонорар, полученный за нашумевший перевод «Илиады» Гомера, в 
котором он тщательно причесал подлинник на искусственно-салонный 
манер.

Поповка— имение Палицына (ем.).
Портичи — юрод на берегу Неаполитанского залива, у подошвы Ве

зувия.
Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — фаворит Екатери

ны И, фактический диктатор России.
«Почта духов» — сатирический журнал, издававшийся в 1789 г. И. А. 

Крыловым и И. Г. Рахманиновым. В нем сотрудничал и Радищев.
«Преображение Рафаэля» — одна ив последних картин Рафаэля (1483— 

1520), законченная его учениками. Находится в Ватиканском музее 
в Риме.

Пресненские пруды — на ряду с Тверским бульваром, излюбленное место 
гуляний старой дворянской Москвы.

Приам ( г р е ч .  миф. )  — царь Трои эпохи Троянской войны. Когда 
Ахилл убил его сына Гектора, Приам с богатыми дарами тайком явился 
к нему с просьбой отдать ему тело убитого сына для погребения. Этот 
эпизод — одно из самых сильных и волнующих мест «Илиады».

Приютино — имение-дача А. Н. Оленина в 17 верстах под Петербургом. 
Через некоторое время после Батюшкова «гостеприимную приютин- 
скую сень» воспел и Гнедич («Приютино», 1820).
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Проперций Секст (1 в. до н. э .)—римский поэт, на ряду с Катуллом 
и Тибуллом, виднейший представитель древне-римской любовной 
элегии.

Протей (г р е ч. ми ф . )  — мудрый морской старец, обладавший способ
ностью бесконечно изменять свой облик. Олицетворение вечно меняю
щейся морской стихии.

Пруды —  Пресненские пруды (см.).
Психея, Псишея (г р е ч. ми ф. )  — олицетворение человеческой души, 

изображалась в виде бабочки. Легендарная история ее любви с Эро
том (см.) дала материал римскому писателю Апулею (II в. до н. э.), 
а также Лафонтену и Богдановичу.

Пуссень — Пуссен (Poussin) Никола (1593—1665), художник, видней
ший представитель французского живописного классицизма XVII в. 
Для художественных вкусов Батюшкова характерно, что в «Прогулке 
в Академию художеств» он ставит его выше Рубенса. В другой своей 
статье «Воспоминание мест, сражений и путешествий» Батюшкой срав
нивает живописные окрестности Каменца-Подольского с «величествен
ными вымыслами Пуссеня».

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). С Пушкиным-лицеи стом, 
поэтическое дарование которого рано обратило на себя внимание Жу
ковского, Вяземского и других писателей-карамзинистов, Батюшков 
познакомился, посетив лицей в конце 1814 г. или в самом начале 1815 г., 
вскоре после первого послания к нему Пушкина. Батюшков советовал 
Пушкину, как около этого же времени и Жуковскому, от легких эпи
курейских жанров, учителем которых для Пушкина как раз он сам и 
являлся, обратиться к созданию эпопеи. В своем втором послании к 
Батюшкову Пушкин отклонил этот совет и даже уступил ему сюжет 
начатой им было около этого времени по следам Радищева шуточной 
поэмы «Бова». По выходе Пушкина из лицея Батюшков часто встре
чался с ним во время своих наездов в Петербург в 1817—1818 гг.; 
4 сентября он провел целый день в Царском Селе с ним, Жуковским 
и арзамасцем Плещеевым, причем ими были паписаны два шуточных 
коллективных экспромпта. В проводах Батюшкова в 1818 г. друзьями 
в Италию, во время которых «горевали, пили, смеялись, спорили, 
горячились, готовы были плакать и опять пили», участвовал и Пушкин. 
Сложившаяся в литературе традиционная версия о «зависти» Батюш
кова к Пушкину, которая не только якобы побудила его отойти от 
литературы, но чуть ли не послужила причиной его психического 
заболевания, не находит подтверждения в частых упоминаниях Б а
тюшковым имени Пушкина в своих письмах. Батюшков с искренпим 
сочувствием осведомляется о новых произведениях Пушкина, выка
зывает постоянную заботу о наиболее благоприятных условиях для 
его творческого роста, вообще проявляет к нему неизменное участие. 
«Забыл о Пушкине молодом: он пишет прелестную поэму и эреет», — 
сообщает он Вяземскому в письме от 9 мая 1818 г. (Со«, под
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ред. Майкова,т. Ш ,стр. 494). «Сверчок [арзамасское имя Пушкина] что
делает? Кончил ли свою поэму? — осведомляется он в том же году 
у А. И. Тургенева.— Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить 
года три молочным супом и логикою. Из него ничего не будет путного, 
если он С-.М не захочет; потомство не отличит его от двух однофамиль
цев, если он вабудет, что для поэта и человека должно быть потомство: 
князь А. Н. Голицын московский промотал двадцать тысяч душ в 
тесть месяцев. Как ни вг лик талант Сверчка, он его промотает, если... 
Но да спасут его музы а молитвы заши!» (там же, стр. 533—534V 
В строках этих нет никак.>го недобро элелательства. Бешено-разгульный 
и светски-рассеянный обраэ жизни, который Пушкин повел по выходе 
из лицея, возбуждал не в одном Батюшкове, но и вообще в со^вствеп- 
нс-расположенных к нему «стариках»-литераторах — Карамзине, Жу
ковском — живые опасения sa дальнейшую судьбу его дарования. 
Услыхав в Италии, что Пушкин собирается поступить на военную слу
жбу, Батюшков, на своем опыте испытавший,как необходимо писателю 
избрать своей профессией только литературу, огорченно восклицает: 
«Жаль мне бедного Пушкина 1 Не бывать ему хорошим офицером, а 
одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии! Perche 
[почему]? Скажи, бога ради» (письмо кГнедичуот мая 1819 г., там же, 
стр. 555).

Пушкин Алексей Михайлович (1769—1825) — дальний ' родственник 
В. Л. Пушкина, поэт и актер-дилетант, переводчик Мольера; ярый 
вольтерьянец, по слову П. А. Вяземского «энциклопедист с русской 
8акваской», славившийся в дружеских кружках «вольным» образом 
мыслей и своим острым и злым языком. Батюшков познакомился с А. М. 
Пушкиным в бытность в Москве в 1810 г. и с этого времени поддержи
вал с ним приятельские отношения: но особенно сдружился он с его 
женой, Еленой Григорьевной, женщиной большого ума и образования 
(она снабзкала Батюшкова новинками западных литератур), разде
лявшей «вольнолюбивые» взгляды своего музка.

Пушкин Василий Львович (1770—1830) — дядя А. С. Пушкина, извест
ный в свое время поэт-карамзинист, деятельный член и «староста» 
«Арзамаса», автор шутливо-эротической повести в стихах «Опас
ный сосед». Добродушный, недалекий, В. Л. Пушкин служил 
постоянной мишенью шуток над ним друзей, в том числе и Ба
тюшкова.

Гпдищее Александр Николаевич (1749 -1802)—писатель, автор первых 
русских произведений., отразивших революционную сторону идеоло
гии эпохи просвещения—«Путешествие из Петербурга в Москву» и 
ода «Вольность». За «Путешествие» был приговорен к смертной казни, 
но последняя была заменена ему ссылкой в Сибирь, где он провел 
около шести лет (был амнистирован Павлом I) и написал большую 
часть своих литературных произведений—народную поэму Лэови»,
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fe которой он подражал «Орлеанской девственнице» Вольтера, ряд сти
хотворений, статей и т. п. При Александре I был привлечен к работам 
в Комиссии по составлению законов. В поданных им в связи с этим 
проектах начальство усмотрело следы его прежних «мечтаний» и при
грозило новой ссылкой в Сибирь. Радищев, твердо поверивший в ли
беральную «весну» начала александровского царствования, не выдер
жал разочарования и отравился. Личность и произведения Радищева, 
как уже указывалось, пользовались в кружке Пнина, к которому 
принадлежал и молодой Батюшков, особым почитанием. Это чувство, 
видимо, разделял и он сам. Позднее, в связи с его общим поправением, 
идеи Радищева должны были стать ему не только чуждыми, но и прямо 
враждебными. Тем не менее он продолжал отводить Радищеву весьма 
значительное место в истории русской литературы. В набросанном им 
плане ее он предполагал посвятить литературной деятельности Ради
щева особую статью, причем отмечал, что она будет «интересной». 
Больше того: на обороте переплета его записной книжки 1817 г. «Чу
жое: мое сокровище!», среди перечня того, что он собирается написать 
в прозе, значится и статья «О сочинении Радищева», т. е., очевидно, 
на этот раз уже прямо о «Путешествии». Статью эту Батюшков, повеем 
видимостям, не написал, да если бы она и была написана, то, конечно, 
примерно в том же полемическом духе, что и статьи о Радищеве 
поправевшего Пушкина ЭО-х годов. В другом своем неосуществлен
ном замысле— обработке сюжета о Бове — Батюшков также, по - 
видимому, намеревался противопоставить вольтеровски-легкомыслен- 
ной, издевательски-непристойной поэме Радищева ту поэму «в вы
соком роде», к созданию которой он призывал в это время всех своих 
друзей.

Радищев Николай Александрович (1779—1829) — сын автора «Путеше
ствия из Петербурга в Москву»; поэт, перегодчик (в том числе Ша- 
тобриана и Байрона). Член дружеского кружка Пнина (см.) и 
«Вольного общества любителей словесности, наук и 1 художеств». 
Либерал. Сослуживец Батюшкова по департаменту народного про
свещения, находившийся с ним в близких приятельских отноше
ниях.

Раевский Николай Николаевич (1771—1829Ï — боевой генерал, особенно 
отличившийся в войне 1812 г. Был либерально настроен, обладал боль
шим умом и исключительным остроумием. Находился в ближайших род
ственных отношениях со многими декабристами. Оказал поддержку 
сосланному на юг Пушкину. О «героизме» Раевского ходило много 
легенд, из которых особой популярностью пользовалась та, над которой 
сам он смеется в разговоре с Батюшковым. В сражении под Дашков- 
кой, около Могилева, с корпусом генерала Даву, после безуспешных 
попыток овладеть французскими позициями, он якобы взял за руки двух 
своих малолетних сыновей и пошел с ними во главе войск, крича: 
«Вперед, ребята, за царя и отечество. Я и дети мои укажем вам дорогу».
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Легенда эта, С легкой руки Жуковской), воспевшего «подвиг» Раев
ского в своем «Певце во стане русских воинов», получила широчайшее 
распространение (в 1813 г. Академия художеств давала тему для кар
тины на этот сюжет и т. д.) и держалась до самого последнего времени 
(см., например, биографию Раевского в «Русском биографическом сло
варе» 1910 г.), несмотря на то что можно безусловно доверять рассказу 
Батюшкова, близко знавшего Раевского и относившегося к нему с ве
личайшим уважением. Батюшков был адъютантом Раевского во время 
похода 1813—1814 гг., участвовал во всех руководимых им боях (Лейп
цигском сражении, взятии Парижа и т. д.) и восторженно отзывался 
в письмах об его самообладании, характере и личной отваге. Когда 
после ранения под Лейпцигом Раевский вынужден был на некоторое 
время остаться для лечения в Веймаре, при нем находился и Батюш
ков, подробно рассказавший о сражении в письме к Гнедичу от 30 ок
тября 1813 г. (см. Соч. под ред. Майкова, т. ИТ, стр. 235—237). 
О Раевском Батюшков с неизменным сочувствием упоминал и много 
лет спустя, во время своей душевной болеэни.

Расин Жан (1639—1699) — французский драматург, один из наиболее 
выдающихся представителей и мастеров французского классицизма. 
Батюшков, по его словам, «с малолетства воспитанный в страхе Ра
сина», привык считать его в числе величайших писателей нового вре
мени. В своих «Мыслях» (1810) он сочувственно приводит слова Кон
дильяка: «В трагедиях Расиновых более логики, нежели в Сенеке», 
что не мешало ему находить некоторые его вещи «холодными, как лед» 
и решительно уклоняться от перевода его трагедий на русский язык, 
к чему одно время усиленно склонял его Гнедич. «Федра» и «Ифигения 
в Авлиде» принадлежат, особенно первая, к  числу наиболее просла
вленных трагедий Расина.

Рафаэль Санцио (1483—1520) — итальянский художник, гармонически 
синтезировавший в своем творчестве все достижения итальянского 
классического Возрождения. В XVII—XIX вв. творчество Рафаэля 
почиталось непревзойденной вершиной живописного и с ^  сства и обя
зательным образцом для академий всего мира. Это не могло не настраи
вать Батюшкова, бывшего решительным противником мертвенного 
академического классицизма, если не против самого Рафаэля (хотя в 
одном из писем 1814 г. из Парижа он явно иронически отзывается об 
обязательных «ахах» перед картинами Рафаэля), то против его «раб
ских подражателей» (см. статью «Две аллегории» 1815 г.). В письме 
из Рима к Оленину (от февраля 1819 г .' он жестоко смеется над бывшими 
там немецкими художниками, которые «все оделись Рафаэлами: 
отпустили себе волосы и надели черные бархатные шапки, черное по
лукафтанье п сандалии», а «рисовать не умеют» и только разгуливают 
по Риму «в Рафаэловом платье, со свитком пергамента в руках».

Регент — герцог Филипп Орлеанский, правивший Францией, в виду 
малолетства Людовика XV. Замечательную по яркой художественности
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Характеристику эпохи регентства (1715—1723), отличавшейся исключи* 
тельными расточительностью и распутством двора, дает Пушкин в 
I главе «Арапа Петра Великого», заимствуя основные краски для нее 
из «Орлеанской девственницы» Вольтера.

Рейн — одна из важнейших рек Западной Европы. Частично служит 
границей между Германией и Францией. Отсюда «Зареинские сыны» — 
французы. На возвышенных берегах Рейна сохранился ряд живопис
ных развалин средневековых рыцарских замков.

Ринальд — один из главных героев поэмы Тассо «Освобожденный Иеру
салим», лицо вымышленное.

Рифмин — ироническое прозвище Мерзлякова (см.), перевод которого 
из Пиндара «Первая пиндарова Олимпийская ода Гиерону Сиракуз
скому» был опубликован незадолго до до го, в 1804 г.

Рихтер Вильгельм Михайлович (1767—1822) — врач, профессор «по
вивального искусства» в Московском университете, автор написанной 
на немецком языке «Истории медицины в России». Был домашним вра
чом у кн. П. А. Вяземского, у которого Батюшков мог с ним и лично 
встречаться.

Ричмон — «прекрасный городок в окрестностях Лондона, напротив жи
лища Попе. Путешественники никогда не забудут террасы и пленитель
ных видов Ричмона» (примеч. Батюшкова).

Роберт Нормандский — старший сын Вильгельма Завоевателя, участник 
1-го крестового похода.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — один из главных деятелей Ве
ликой французской революции, вождь партии якобинцев, идеолог 
революционной мелкой буржуазии, после разгрома Жиронды — глава 
революционного правительства. Для представителей русского либе
рального дворянства, в том числе и молодого Батюшкова, не шедших в 
своем принятии революции, если таковое имелось, дальше Жиронды, 
возглавивший революционный террор Робеспьер был страшилищем, 
кровавым пугалом. Упоминая в своей статье «Петрарка» (1815) о «народ
ном трибуне» Кола ди Риенци, вожде римского демократического вос
стания XIV в., Батюшков прибавляет: «Свобода, дарованная Риму ис
ступленным трибуном, походила на свободу Робеспьерову: началась 
убийствами, кончилась тиранством». В письме из Франции Батюшков 
называет Робеспьером Наполеона.

Реш ен  Шарль (1661—1741) — французский историк и педагог, ав
тор многотомных исторических трудов («Древняя история», 12 тг. и 
«Римская история», 9 тт.), переведенных на русский язык Тредиаков- 
ским (см.).

Рона — река во Франции.
Российская академия — основана Екатериной II  в 1783 г. для составле

ния «грамматики, русского словаря, риторики и правил стихотвор
ства». Во время Батюшкова стала одним из центров «шишковизма», 
оплотов литературной и общественно-политической реакции. С 1813 г.
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президентом Академии был назначен сам А. С. Шишков, со смертью 
которого она прекратила свое самостоятельное существование, войдя, 
в качестве «второго отделения» (русского языка и словесности), в со
став Академии Наук.

«Российский феатр или полное собрание всех российских феатральиых 
сочинений» — издание Академии Наук, в 43 частях, выходившее 
в Петербурге с 1786 по 1794 г. В 39-й части, вышедшей в 1793 г., была 
напечатана трагедия Княжнина (см.) «Вадим», после ее запрещения 
вырезанная из книги.

Россини Джоакино (1792—1868) — итальянский композитор, составив
ший эпоху в истории развития итальянской оперы. Ко времени приезда 
Батюшкова в Италию, в 1819 г., Россини находился в полном расцвете 
своей славы. К этому времени им были уже написаны оперы «Танкред» 
(на сюжет одноименной трагедии Вольтера), «Севильский цирюль
ник» и др.

«Россиядиь — эпическая поэма Хераскова (см.).
Рубенс Питер-Пауль (1677—1640) — художник, родоначальник и глава 

фламандского живописного искусства. При исключительном блеске 
и мастерстве колорита, картипы Рубепса отличаются • необычайным 
чувственным полнокровием, избытком здоровья и сил. В 1622—1623 гг. 
Рубенс написал по заказу французской королевы Марии Медичи два
дцать четыре картины аллегорически-исторического содержания, имев
шие целью ее прославление. Говоря о «триумфе государя наподобие 
Рубенса», Батюшков, очевидно, и имеет в виду эти картины, которые 
он только что перед этим видел в Париже.

Румянце« Николай Педрович, граф (1754—1826) — высший государствен
ный деятель. Один из типичных вельмож-меценатов своего времени. 
Положил начало московскому Румянцевскому музею (пыне Публичная 
библиотека имени Ленина). Был инициатором всяких научных начина
ний. Издал на свой счет ряд исторических документов, материалов 
и т. п. Оказывал широкую материальную поддержку молодым худож
никам и писателям. Батюшков был лично знаком с ним. Во время своей 
поездки в 1818 г. в Одессу он собирал для него сведения о местных 
древностях. В Риме заходил по его поручению и с его письмом к зна
менитому скульптору Канове (см.), который сделал для Румянцева 
статую Мира.

«Русский Вестник» — см. Глинка.
Руссо Жап-Жак (1712—1778) — французский писатель и мыслитель, 

идеолог мелкой буржуазии, оказавший огромное влияние на револю
ционную идеологию якобинцев, прямо считавших его своим предше
ственником. Сходным образом смотрел на Руссо и Батюшков. Вот по
чему б своей реакционной статье «Нечто о морали, основанной на фи
лософии и религии», находя известные оправдания для «остроумного» 
вольнодумца Вольтера (см.), он безоговорочно осуждает «пламенные 
мечтания и блестящие софизмы» «одаренного великим гением»» «отступ-
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ника от веры, отступника от философии» Руссо, которые «во сто раз 
опаснее». «Красноречивый защитник истины (когда истина не противо
речила его страстям), — пишет он о Руссо, — пламенный обожатель 
и жрец добродетели, посреди величайших заблуждений своих как ча
сто изменял он и добродетели, и истине! Кто соорудил им великолеп
нейшие алтари и кто оскорбил их более в течение жизни своей и де
лом, и словом? Кто заблуждался более в лабиринте жизни, неся све
тильник мудрости человеческой в руке своей?» Об его автобиографиче
ской «Исповеди», один из эпизодов которой Батюшков припоминает в 
своей статье «Нечто о поэте и поэзии», он отзывается теперь как об 
«ужасной книге», которою Руссо «оскорбил и дружество, и любовь, 
и родство, и все, что человечество имеет священного». Кстати сказать, 
эпитет, придаваемый Батюшковым в этой статье Руссо — «защитник 
прав», был перенят у него Пушкиным («Евгений Онегин», гл. I, 
стр. XXIV).

Сабинум — имение Горация (см.) в Сабинской области к северу от 
Тибура (ныне Тиволи), подаренное ему Меценатом (см.).

Сальватор Роза (1615—1873) итальянский художник неаполитап-
ской школы, сочетавший романтизм сюжета (фантастические пей
зажи с руинами, замками, сцены из жизни бандитов, среди которых 
он прожил некоторое время, изучая их типы и нравы) с натурализмом 
выполнения. Картины Сальватора Розы, видимо, приходились по 
вкусу Батюшкову, сочувственно отмечавшему свойственные его живо
писной манере «своенравные черты» («Воспоминание мест сражения и 
путешествий», 1815 г.).

Самарина — Квашнина-Самарина Анна Петровна, фрейлина Екате
рины И, любительница литературы, собиравшая вокруг себя как ста
рых писателей в роде Державина, Капниста и др., так и литературную 
молодежь. Батюшков видел в ней лучшую представительницу светской 
культуры и образованности его времени: «Я душой светлею, когда 
ее вспоминаю», — пишет он Гнедичу (Соч. под ред. Майкова, т. III, 
стр. 66). Он высоко ценил ее художественный вкус, сообщал ей свои 
новые стихи и очень дорожил ее суждениями и оценкой.

Самос — один из главных островов Эгейского моря, у берегов Малой 
Азии. Славился в древности своими глиняными изделиями (вазами 
и пр.).

Сарданапал — легендарный царь, последний из царей Ассирии, образ 
жизни которого отличался исключительной роскошью и изнежен
ностью.

Сатиры ( г р е ч .  м и ф . )  — низшие горные и лесные божества. Спутники 
Вакха и участники вакхических оргий. Изображались с козлиными 
рожками, ногами и хвостом.

Сатурн (гр  е ч. - р и м. ми ф.)—отецЗевса-Юдитера,властвовавший до 
него над миром и впоследствии свергнутый сыном. Во время господства
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Сатурна на земле был золотой век — время всеобщего благоденствия и 
процветания. чСатурнова дочь» — Гестия или Беста — богиня домаш
него очага. Гром и молния— атрибуты его верховной власти. В проти
воположность «золотомр сатурнову веку — время господства над ми
ром Юпитера считалось «железным веком».

Сафо (VII—VI вв. до п. э . ,— греческая поэтесса с острова Лесбоса, 
представительница музыкально-песенной любовной лирики. По пре
данию, безнадежно влюбилась в прекрасного юношу Фаона и, 
не встретив взаимности, бросилась в море с Левкадской скалы. 
Сафы, Сафины мечты — формы, производимые Батюшковым от 
Сафо.

Сахарова Мария Степановна — драматическая актриса второй половины 
X VIII в. С появлением на сцене Семеновой (см.) вынуждена была 
уступить ей первые роли, перейдя на роли наперсниц.

ъСбитьньщик»— комическая опера Я. Б . Княжнина (см.), весьма 
популярная в конце X VIII и начале X IX  в. Выписка из нее, приводи
мая Батюшковым в письме к  Гнедичу, взята из II явления 2-го 
действия.

Светило севера — Полярная звезда, показывающая направление на се
вер.

Светлана — арзамасское прозвище Жуковского (по его же одноименной 
балладе).

Световид — верховное божество славян (существование у славян культа 
такого божества отрицается новейшими исследователями).

Свистов — одно из многих сатирических переиначиваний имени Хвостова 
(см.), бывших в большом ходу у арэамасцев.

Северин Дмитрий Петрович (1792—1860) — дипломат, литератор-люби- 
тел'>, автор мелких стихотворений, экспромптов и переводов с француз
ского, в том числе статейки «Писатель в обществе» («Вестник Европы» 
1808, ч. X II, № 22). Член «Больного общества любителей словесности», 
из которого был в 1812 г. исключен шишковистами sa свои карамзи- 
нистские симпатии, и «Арзамаса», где имел имя «Резвого кота». Близ
кий приятель Батюшкова, постоянно упоминаемый последним в свело 
письмах. Вместе с А. И. Тургеневым помог Батюшкову устроитьс* 
в 1818 г. на дипломатическую службу.

«Северная почта» или «Новая Санктпетербургская газета», издававшаяся 
Почтовым департаментом с 1809 по 1819 г.

Севинье Мария, маркиза (1626—1696) — создательница французской эпи
столярной проэы. Ее знаменитые «письма» к дочери и др. рисуют 
яркую картину жизни французской аристократии X VII в., но испол
нены всех условностей и предрассудков последней. Несколько ирони
ческий отзыв о Севинье в «Прогулке по Москве» не мешает самому 
Батюшкову восхищаться ее письмами («Г-жа Севинье, любезная, пре
красная Севинье», — называет он ее в письме к Гнедичу от 1 ноября 
1809 г., см. выше стр. 386).
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Сегюр Луи-Филипп, граф (1753—1830) — французский государственный 
деятель (при Екатерине II посол в Петербурге) и плодовитый 
писатель.

Сейна (Сена) — река в северной Франции, на которой расположен Па
риж. Секвана — ее латинское название.

Селена (г р е ч. м и  ф.) — богиня луны, луна.
Сельма — дворец Фингала, царя морвенского, одного из главных героев 

оссиановых поэм. Сельмские леса — леса, окружающие Сельму.
Семенова Екатерина Семеновна (1786—1849) — трагическая актриса, 

дочь крепостной. Современники с восторгом отзывались о классической 
правильности и красоте ее наружности, соединявшихся со способностью 
исключительно сильно чувствовать и вживаться в свои роли. Это сде
лало ее идеальной исполнительницей ролей героинь в трагедиях Озе
рова (дебют ее совпал с первым представлением трагедии Озерова «Эдип 
в Афинах»), создавших ей колоссальную популярность среди современ
ников. Семенова была близка с князем Гагариным (см.), за которого 
впоследствии выдша замуж. Пользуясь его связями, она помогла полу
чить пенсию своему горячему поклоннику, обучавшему ее театральной 
декламации, поэту Гнедичу. Последний, повидимому, попросил Ба
тюшкова написать ей стихи, как это видно из письма к нему Батюш
кова (от 6 сентября 1809 r.V. «Пойдем к грациям, к Семеновой. Вот ей 
стихи. Если она скромна, как Кореджиева дева, то и тут не отказалась 
бы от этой похвалы. Все, что ты не напишешь на этот случай, будет 
слишком обыкновенно. Я взял перо с удовольствием и в первый раз, 
может быть, с пользой и кстати, т. е. для дружества» (Соч. под ред. 
Майкова, т. III, стр. 42). О помощи, оказанной ей Гнедичу, прямо и 
говорит заключительная строфа стихов, в которой Батюшков воздает 
хвалы ее «небесной душе» и «доброму сердцу». Впоследствии Батюшков 
и сам пытался с помощью Семеновой получить место в дипломатической 
миссии в «Чужих краях». Попытки эти однако ни к чему не привели.

Семиан, де — племянница маркизы дю Шатле (см.).
Сенека Луций Анней (3 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ, эклек

тически сочетавший учение стоиков с элементами пифагореизма и 
платонизма ; трагик ; блестящий стилист ; один из наиболее выдающихся 
мастеров латинской прозы. Был воспитателем Нерона, при котором, 
потворствуя его страстям, сумел одно время занять весьма видное 
положение, но позднее был обвинен в заговоре и по приказу Нерона 
покончил с собой, вскрыв себе вены. Батюшков читал Сенеку и в по
длиннике (в его статьях неоднократно встречаются цитаты из него на 
латинском языке), но больше во французском переводе Лагранжа. 
«В одной руке держу Монтаня, в другой Сенеку», — писал он Вязем
скому в феврале 1816 г. В дневнике им приводится много выдержек 
из Сенеки, записывается изложение «Платоновой системы по Сенеке» 
и дается общая характеристика последнего: «Читаю Сенеку. Он очень 
остроумно называет Эпикура, проповедующего науку сладострастия,

094



мужчиною в женском платье. Не можно ли сказать то же о Сенеке, 
угоднике Нерона, но наоборот? Впрочем, читая его письма, можно 
с ним примириться; можно решительно сказать, что он имел великую, 
прекрасную душу и ум необыкновенно проницательный. Он обнимал 
с ее сведения современников, и книга его, как история ума человече
ского во времена Нерона, весьма интересна. Он удивительный мастер 
заострить мысль самую обыкновенную и в этом похож более на новей
шего писателя, нежели на древнего». «Письма к Луцилню» (Epistulae 
morales ad Lucilium), о которых упоминает Батюшков,— сборник 
писем философского и литературного содержания, написанных весьма 
легким и изящным .слогом.

Сен-Ламбер (1716—1803) — французский поэт, автор стихотворений в 
^«легком»роде и «сельской» поэмы «Времена года» (Les saisons); приятель 
Вольтера. Вторую половину своей жизнй посвятил обработке большого 
сочинения по этике «Principes des moeurs chez toutes les nations ou 
catéchisme morale». В своем дневнике Батюшков несколько раз ссы
лается на это сочинение, написанное в «просветительном» духе и пред
ставляющее собою кодекс утилитарной морали на оснсже сенсуализма. 
О поэтическом творчестве Сен-Ламбера Батюшков равным образом 
отзывается с похвалой: «Я читаю теперь Сен-Ламберта и бываю дово- 
леп, как ребенок, — пишет он Гнедичу в августе 1811 г. — Сен- 
Ламберт — добрый человек, с ним весело беседовать, по крайней мере, 
лучше, нежели с Шатобрианом, который — признаюсь тебе — про
шлого года зачернил мое воображение духами, Мильтоновыми бесами, 
адом и бог весть чем» (Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 135).

Сен-При Эммануил Францович, граф (1776—1814) — французский эми
грант, генерал русской службы, был смертельно ранен во время дви
жения русской армии на Париж, под стенами Реймса; Батюшков знал 
как его, так и его брата, подольского, впоследствии херсонского гу
бернатора, с которым постоянно встречался в Каменце и в Одессе и 
по просьбе которого и написал свою «Надпись» (письма его к Жуков
скому из Каменца от середины декабря 1815 г., там же, стр. 859—360).

Сен-Симон Луи, герцог (1675—1755) — государственный деятель вре
мени Людовика XIV и регентства, представитель консервативной знати, 
стоявшей в оппозиции к «королю-солицу» справа, и ярый враг возвы
шающейся буржуазии. Оставил огромные мемуары, написанные пре
восходным языком и дающие памфлетно-заостренную картину при
дворной жизни на протяжении почти тридцати лет (1694—1723). 
Мемуары в 1818 г. были изданы только частично. Первое полное изда
ние, которое однако издатели нашли нужным «смягчить», вышло в 
1829—1830 гг. в 21 томе.

Сербин — см. Мандрикар.
Сердечкин — влюбленпый вздыхатель, весьма распространенное в сати

рической поэзии XVIII и начала XIX  в. (у Дммриева и др.) условнее 
имя-характеристика.
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Серра-Кариола, князь (1760—1822).— неаполитанский посланник в Пе
тербурге.

Сидор — см. Бобров.
Сидон — древний торговый и промышленный город Финикии. Славился 

производством особой пурпуровой краски — «сидонского багреца».
Сизиф ( г р е ч .  м и ф . )  — основатель и царь Коринфа. За грехи был 

обречен в /и де  вечно вкатывать на высокую гору тяжелый камень, 
который, достигнув вершины, снова катился назад.

Сикаистя земля — земля, орошаемая Сиканой, древне-греческое назва
ние Сены, т. е. Франция.

Сикар аббат (1742—1822) — французский педагог, известный в свое 
время деятель в области обучения глухонемых, заведывавший знаме
нитым парижским институтом для глухонемых.

Силла — Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.), римский полко
водец, впоследствии диктатор, из демократической партии перешедший 
в лагерь крупной землевладельческой аристократии и разгромивший 
во время первой гражданской войны вождя демократов Мария.

Сильваны ( р и м. м и ф . )  — божества лесов и полей, покровители зе
мледелия и домашнего скота.

Сильфы и Сильфиды — по учению средневековых алхимиков духи воз
духа (мужского и женского пола).

Симонид Кеосский или младший (VI—V вв. до н. э.) — один из наиболее 
значительных греческих лириков, писавший в самых разнообразных 
родах. В своей записной книжке Батюшков помещает характеристику 
Симонида, извлеченную им из «Анахарсиса», подчеркивая, что он 
«особенно отличился в элегиаческой поэзии и жалобных песнях» и в 
то же время воспевал «наслаждение летящими минутами» жизни. 
Однако на ряду с этим он писал и торжественные победные оды, ко
торые современники ставили выше од Пиндара (см.).

Сион — один из холмов, на которых расположен Иерусалим. На Сионе 
находились крепость, храм и дворец иудейских царей.

Сирей — см. Вольтер.
Сирены ( г р е ч .  ми ф. )  — девы на одном из островов Средиземного моря, 

завлекавшие и губившие мореплавателей своим волшебным пением.
«Система природы» — сочинение французского философа-энциклопе- 

диста, барона Гольбаха (1723—1789), прозванное «библией материа
лизма». Вольтерьянец Батюшков, как и сам его учитель Вольтер, про
тивопоставляет воинствующему атеисту Гольбаху веру в божественное 
начало мира.

Спамандр — река близ Трои. Прорывала себе глубокое русло в крутых 
илистых берегах, в силу чего ее воды были желтого цвета.

Скотинин — один из персонажей комедии Фонвизина «Недоросль» — 
тип грубого и невежественного провинциального помещика-крепост- 
ника. Скотинин сам говорит о себе: «У меня такой обычай, как что 
заберу в голову, того из нее гвоздем не выколотишь. У меня, слышь ты,



что вошло в ум, и засело» (действ. II, явл. 3). Эти слова Батюшков 
и припоминает в письме к Гнедичу от середины февраля 1810 г.

Славснофил, славянофил — ироническое прозвище А. С. Шишкова (см.), 
пущенное в ход Батюшковым. Мерзляков в 1812 г. уже употребляет это 
слово всерьез, в значении любителя и приверженца славянского языка.

Сладковский Роман — автор поэмы в шести песнях «Петр Великий» 
(Спб. 1803), отличавшейся стихами, «дикими по смыслу и нестерпи
мыми для слуха», служившими постоянным материалом для шуточных 
пародий карамзинистов. О «Петриаде» Сладковского Батюшков вспо
мнил в связи с появлением поэмы о Петре князя Шихматова и разде
лался с обоими сразу в своей эпиграмме «На поэмы Петру Великому». 
Ломоносов также начал «героическую поэму» «Петр Великий», но успел 
написать из пее только две песни.

Смольный монастырь — привилегированное закрытое женское учебное 
заведение — Смольный институт, находившийся под покровительством 
императрицы Марии Федоровны, вдовы Павла I и матери царствовав
шего тогда Александра I. Летом 1917 г. помещение Смольного инсти
тута, в котором был Петербургский совет, сделалось, как известно, 
центром революционных сил Петербурга, после Октября — центром 
советской власти.

Собрате — «Благородное собрание», здание для балов и танцовальных 
вечеров, на которые допускались только дворяне. Ныне в помещении 
бывшего Московского благородного собрания — Дом Союзов.

Сокоенин Сергей Михайлович — поэт-дилетант, приятель Жуковского 
(см. о нем выше стр. 596).

Соколов — провиантский чиновник, не имевший никакого отношения к 
литерагуре, но обладавший очень звучным голосом, в силу чего он был 
присяжным чтецом «Беседы».

Солим — Иерусалим.
Сорренто — город на берегу Неаполитанского залива, в Италии. Родина 

Тассо (см. Тасс).
Спарта — самое крупное государство Пелопоннеса в древней Греции, 

организованное в форме военно-аристократической общины ; полноправ
ные граждане ее — спартанцы— славились воинственностью, просто
той и непритязательностью образа .жизни и исключительной суро
востью воспитания.

Сплетнин — условное имя-характеристика во вкусе XVIII в.
Сталь, де Жермена (1766—1817) — французская писательница, автор 

весьма популярных в свое время романов («Дельфина», «Коринна»), 
проповедующих свободу женской личности и культ чувства, и книги 
«О Германии», в которой она «открыла» французским читателям не
мецкую романтическую философию и литературу. Находясь в оппо
зиции к Наполеону, жила во время его правления в изгнании. Не
задолго до войны 1812 г. посетила Россию. Батюшков встретился с ней 
в Петербурге и сообщал об этом сестре: «Бидел недавно славную
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сочинительницу «Коринны» и «Дельфины», мадам Сталь, с которой 
провел целый вечер у гр. Строгановой; она едет в Америку... дурна, 
как чорт, и умна, как ангел» (письмо от 9 августа 1812 г., Соч. под 
ред. Майкова, т. III, стр. 198).

Станевич Евстафий Иванович — писатель, член-сотрудник «Беседы лю
бителей русского слова» и фанатический приверженец Шишкова. В 
своей прозе и стихах, исполненных мысли о бренности всего земного, 
подражал мотивам «гробовой» поэзии Юнга и «Размышлениям» Гервея, 
за что слыл среди друзей «Рембрандтом поэзии», а среди карамзинистов 
«гробокопателем Юнгом», «Плаксевичем» пт. п. Собрание е го-сочинений, 
вышедшее в -1805 г., было жестоко разругано Каченовским, выставив
шим его образцом бездарности. Через некоторое время Каченовский 
снова обрушился на него за его новое произведение «Послание к При
вете». Станевич решил дать отпор «ядовитому ругателю, московскому 
браковщику русских умов и дарований» и выпустил руководство для 
здравой, с его точки зрения, критики: «Способ рассматривать книги и 
судить о них» (1808), но был снова «обруган» в том же «Вестнике Ев
ропы», на этот раз Воейковым, который высмеял «льстящегося бессмер
тием» «академика и беседиста» «Сатаневича» и в своих сатирах «Дом 
сумасшедших» и «Парнасский адрес-календарь». Батюшков высмеял 
Станевича уже в своем раннем стихотворении «Послание к стихам моим» 
под именем Плаксивина. Неизменно иронически относится он к нему и 
в письмах к друзьям, величая Штаневичем («А Штаневич? Бездна 
премудрости! Совершенный Шатобриан, но без ума, без воображе
ния!»— письмо к Гнедичу от 27 ноября — 5 декабря 1811 г., Соч. 
под ред. Майкова, т. III, стр. 161).

Старожилов — вымышленное имя-характеристика.
Стикские берега (г р е ч. м и ф . )  — берега Стикса, подземной реки, 

обтекающей Аид (см,). Клятва Стиксом считалась самой страшной 
клятвой, связывающей не только людей, но и богов.

Стримон— река в древней Македонии, служившая восточной границей 
страны.

Строганов Александр Сергеевич, граф (1733—1811) — екатерининский 
вельможа-меценат, с 1800 г. — президент Академии художеств. Ока
зывал широкую поддержку многим художникам и писателям (в числе 
последних Крылову и Гнедичу). Батюшков знал его лично, встречая 
у М. Н. Муравьева и А. Н. Оленина. Восторженная характеристика 
Строганова, даваемая Батюшковым в «Прогулке в Академию худо
жеств», вызвала резкие замечания со стороны H. М. Муравьева, буду
щего декабриста, написавшего на полях против слов Батюшкова, что 
в Строганове заключался «истинный образец государственного чело
века» — «вздор, ложь»; против же слов: «счастие пользоваться покро
вительством»— «вот пружины тайные» (очевидно, лести Батюшкова).

Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — крупнейший русский 
полководец XVIII в.



Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — писатель, на ряду с 
Ломоносовым один из основоположников русского «классицизма» 
X V III в., писавший во всех его родах, но наиболее прославившийся 
своими баснями, сатирами и, в особенности, трагедиями, за которые 
получил от современников прозвище «русского Расина». Батюшков, 
воспитывавшийся в свои школьные годы на сочинениях Ломоносова 
и Сумарокова, воспринял традиционное уважение к последнему, хотя 
и находил его явно устарелым.

Супа — река в Карельской АССР, на которой находится воспетый Дер
жавиным в его знаменитой оде «Водопад» крупнейший в СССР водопад 
Кивач. Батюшков ошибается, говоря в стихотворении «Мои пенаты» 
о «Суне средь степей»: на самом деле берега ее лесисты. В статье «Нечто 
о поэте и поэзии» он несколько поправляет себя, упоминая о «ди
ких берегах Супы».

Стукодей — персонаж стихотворения В. Л. Пушкина «Вечер», тип само
надеянного «говоруна» и невежды, шумно рассуждающего о стихах 
и литературе, ничего в ней не смысля (осуждает Дмитриева и Карамзина 
и восхваляет «классические» оды и трагедии).

Сцилла и Харибда ( г р е ч .  ми ф . )  — две морские скалы-чудовища, 
расположенные в узком проливе (на расстоянии полета стрелы друг 
от друга) и поглощавшие все проходившие между ними корабли.

Сципион — два виднейших римских полководца — Публий Корнелий 
Сципион Африканский старший (235—183 до н. э.) и Публий Корне
лий Сципион Африканский младший (185—129 до н. э.), победно за
вершившие борьбу Рима с Карфагеном. Оба были сторонниками грече
ской образованности, содействовавшими возникновению римско-эллин
ской мировой империи. Которого именно из Сципионов имеет в виду 
Батюшков в своем «Подражании древним», сказать затруднительно.

Сюар Ж. Б . (1733—1817) — французский критик и журналист, близкий 
к роялистам, с 1813 г. непременный секретарь Академии.

Сюлли Максимил1&н де Бетюн, герцог (1560—1651) — видный француз
ский государственный деятель, первый министр Генриха IV, подняв
ший экономическое благосостояние Франции, сильно подорванное 
в эпоху религиозных войн.

Таврида — древнее название Крымского полуострова.
Тайгет ( г р е ч .  м и ф . )  — горный хребет, на склонах которого Апол

лон, изгнанный одно время Зевсом с Олимпа и превращенный в простого 
смертного, пас стада фессалийского царя Адмета.

Талия ( г р е ч .  ми ф . )  — 1) муза комедии; 2) альманах «Талия или 
собрание разных новых сочинений в стихах и прозе», изданный в 1807 г. 
Беницким.

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский трагический актер, 
основавший во время революции «театр республики», в котором осу
ществил ряд постановок, проникнутых революционной идеологией;



любимец Наполеона. Вносил в свею игру и режиссерское оформлен ie 
элементы реализма и исторического лравдоподооил.

Танкред — 1) один из нормандских князей средневековой южной Ита
лии, наиболее прославившийся из всех участников 1-го крестового 
похода; 2) трагедия Вольтера (1760), переведенная в стихах в 1809 г. 
Гнедичем и с большим успехом шедшая тогда же на сцене.

Тантал ( г р е ч. м и ф . )  — легендарный царь, оскорбивший богов и за 
это осужденный в Аиде томиться вечным голодом и жаждой среди 
всяческого изобилия. «Бесчеловечным» он назван, очевидно, потому, 
что, по одному из мифов, на устроенном им для богов пиршестве предло
жил им блюдо, приготовленное из мяса его сына.

Тарент — греч. колония на берегу Тарентского залива, в южной Италии.
Тартар ( г р е ч .  ми ф . )  — подземная бездна, столь же удаленная от 

нижних оснований эемли, как небо от ее поверхности; темница ти
танов (см.), окруженная тройным слоем мрака. Позднее под Тарта
ром стали разуметь нижние области Аида.

Тасе — Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт эпохи позд
него Возрождения и расцвета придворно-аристократической куль
туры. Его главное произведение — героическая поэма «Освобожден
ный Иерусалим», посвященная изображению 1-го крестового похода,— 
получило значение национального эпоса (отдельные строфы ее «по
шли в народ» и до последнего времени распевались итальянскими улич
ными певцами). Неизмеримо более узкое значение имеют его пастораль 
«Аминта», отвечавшая вкусам придворного общества, и трагедия «Тор- 
рисмондо», написанная по древним классическим образцам и интерес
ная главным образом обильным автобиографическим материалом, в 
ней заключающимся. Личная жизнь Тассо, в которой трудно отделить 
действительность от всякого рода легендарных подробностей, на ней 
наслоившихся, — драма певца, терпимого и обласканного светским 
придворным обществом, поскольку он служит и услаждает его своим 
искусством, и затравленного, как только он захотел стать по отноше
нию к нему в независимое положение, приравнять свой гений к знат
ности и богатству окружающих. Жизнь и деятельность Тассо в основ
ном прошла при дворе герцога Феррарского Альфонса II. Здесь был 
написан им и «Освобожденный Иерусалим», направленный непосред
ственно к прославлению династии феррарских герцогов, явившихся 
якобы потомками главного героя поэмы Ринальда и мусульманской 
волшебницы Армиды, которую он, одолев ее чары, обратил в хри
стианство и на которой женился. «Дерзкая» любовь Тассо к сестре гер
цога Элеоноре явилась, по преданию, кульминационной точкой того 
конфликта, который вспыхнул между поэтом и придворной средой и 
вынудил его покинуть Феррару, уйдя в своего рода добровольное 
изгнание. Когда, после тягостных скитаний по Италии, не находивший 
нигде себе места поэт был приглашен герцогом снова вернуться в 
феррапу, он не удержался от бурного столкновения сперва с одним из
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придвор: ых, а затем и с самим герцогом, и в результате был посажен 
последним в сумасшедший дом, где провел семь лет и откуда вышел 
совершенно разбитым физически и нравственно человеком. В послед
ние годы жизни Тассо оказывается вполне во власти религиозных и 
аскетических настроений; приехав в Рим, поселяется в монастыре и 
умирает за несколько дней до приготовленного ему триумфа, о котором 
он всю жизнь мечтал., — увенчания лавровым венком в Капитолии. 
Драма Тассо-поэта была близка Батюшкову. Этим объясняется 
исключительная близость Батюшкову и его поэзии. На протяже
нии всей жизни Батюшкова Тассо является его неизменным лите
ратурным спутником: в своем послании к Гнедичу от 1805 г. («Что 
делаешь, мой друг, в полтавских ты степях...») он уже посвящает 
ему ряд восторженных строк; в 1808 г. пишет послание «К Тассу» 
и задумывает перевести на русский язык весь «Освобожденный 
Иерусалим» (подробнее об этом см. выше стр. 659) — произведе
ние, с которым он не расстается, имея его при себе даже во время 
военных походов, — «сокровище», которое «чем более читаешь, тем 
более новых красот» (письмо к  Гнедичу от 1809 г., Соч. под 
ред. Майкова, т. III, стр. 44); в 1815 г. пишет статью «Ариост и Тасс»; 
в 1817 г. переводит прозой отрывок из «Освобожденного Иерусалима», 
письмо Бернарда Тассо, отца поэта, о воспитании детей и пишет свою 
прославленную элегию «Умирающий Тасс» ; наконец, во время душев
ной болезни не только постоянно декламирует наизусть стихи Тассо и 
рисует его в самых различных видах, по большей части в темнице sa 
решеткой, с венком на голове, но временами и прямо воображает себя 
последним.

Тацит Корнелий (ок. 65—120) — римский государственный деятель и 
историк императорского Рима, замечательный мастер латинской прозы. 
Консерватор, идеолог старой аристократической республики, враждеб
но относящийся к империи; пессимист, усматривающий причину на
двигающегося упадка Рима в падении старой древне-римской аристо
кратической «доблести». Батюшков усиленно читал Тацита во время 
своего пребывания в Италии в 1819 г.

Тезей (г р е ч. м и ф . )  — главный иойийский герой, совершивший мно
жество всевозможных подвигов, основатель и устроитель афинского 
государства, противопоставляемый афинянами дорическому Гераклу. 
Отец Ипполита (см.), которого преступно полюбила и погубила этой 
любовью его мачеха Федра. Эпизод — Федра, Ипполит и Тевей — был 
обработан в трагедиях Эврипида «Ипполит», Сенеки и Расина «Федра». 
В «Прогулке по Москве» Батюшков имеет в виду исполнение француз
ской труппой московских актеров именно этой последней трагедии. 
О Тезее в связи с Пирифоем — см. Пирифой.

Теламоны — в греческой и римской архитектуре мужские фигуры, упо
треблявшиеся в качестве колонн для подпоры частей вдания.

АТелемахидаъ — см. Тредпаковский.
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Темпейскйя долит  — узкое й глубокое ущелье между горами Олимпом 
и Оссой в Фессалии, славившееся в древности своим плодородием.

Тенар — мыс в Лаконике, в древней Греции. Близ него находились 
залежи порфира. Тут же имелась пещера с пропастью, считавшейся 
входом в подземное царство.

Терио (Thiriot или Thieriot) — приятель Вольтера.
Термодон (Фермодонт) (гр  е ч. м и  ф.) — река, впадавшая в Черное 

море, у устья которой была расположена столица амазонок — город 
Фемискира.

Терпсшора ( г р е ч. м и ф . )  — муза танца и хорового пения.
Террачипа — приморский город в римской провинции в Италии, между 

Римом и Неаполем, в котором имеется ряд остатков памятников древ
ней архитектуры.

Тибр — самая большая река средней Италии, па которой лежит 
Рим.

Тибулл — римский поэт (I в. до н. э.), один из наиболее выдающихся 
мастеров древне-римской элегии, который, по словам Овидия, будет 
жить в потомстве до тех пор, пока будут существовать «факел и стрелы 
Купидона». Тибулл был представителем старой оскудевшей аристо
кратии, враждебно относившейся к современности. Основные черты 
его элегий — мечтательность, грусть, идеализация частного быта, 
сельской жизни, патриархальной старины. Тибулл был самым люби
мым древним поэтом Батюшкова, наиболее ему близкими созвучным. 
За родственность их настроений современники именовали его «русским 
Тибуллом». Тибуллить — пребывать в любовно-мечтательном элеги
ческом настроении. Шуточное словечко, неоднократно употребляемое 
Батюшковым в письмах к друзьям.

Тибур (в настоящее время Тиволи) — древний город в Италии, близ 
Рима; живописная дачная местность, любимое местопребывание Го
рация.

Тиверии — римский император Тиберий (14—37), пасынок и преемник 
Августа. Отличался исключительной жестокостью. Устав от правле
ния, поселился на острове Капри в Неаполитанском заливе, где пре
давался утонченному разврату. ‘На острове до сих пор показывают 
скалу, с которой сбрасывали в море осужденных. Был задушен времен
щиком Макронием. Будучи неограниченным самодержцем, Тиберий 
стремился вместе с тем придать своей власти «республиканскую» ви
димость, внешне возвысив значение сената, запуганные и взаимно- 
враждовавшие члены которого были послушным орудием в его руках.

Тизифона (г р е ч. ми ф.)— имя одной из трех богинь мщзния — эринний.
Тииский — см. Анакреон.
Тир  — город и порт на Средиземном море (в Сирии), торговый и полити

ческий центр Финикии.
Tupac — греческое название реки Дшстра.
Тир-тей — греческий поэт (VII в. до н. э.); своими воинственными эле-

702



Гиями и боевыми песнями сумел, по преданию, поднять мужество 
спартанцев во 2-й Мессенской войне и помочь им одолеть врага.

Титаны ( г р е ч. м и ф . )  — дети Урана (неба) и Геи (земли), низверг
нувшие своего отца и в свою очередь низложенные Зевсом и заключен
ные им в Тартар (см.).

Титир — старый пастух, искусный в «изобретеньи напевов лесных на 
тонкой свирели» — персонаж одной из эклог Вергилия (1-й эклоги).

Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, отличавшийся 
особенной художественностью изложения. Его римская история, 
охватывающая огромный период от древнейших времен до 9 года 
до н. э., отличается консерватизмом, крайним национализмом и 
идеализацией древней доблести римского народа-гсроя.

Тифий (г р е ч. м и ф.) — великан Титий, оскорбивший Зевса и повер
женный его молнией в подземное царство, где он навсегда остался рас
простертым на земле, причем два.коршуна вечно терзали его печень.

Тициан — Тициано Вечеллио (1477—1576), итальянский художник 
венецианской школы, мастер колорита и вообще один из круппейш^_~ 
мастеров итальянского Возрождения.

Томон Тома, де (1759—1813) — французский архитектор, с 1799 г. ра
ботавший в России; представитель классицизма, уже начавшего пере
ходить в ампир (классицизм, видоизмененный эпохой Великой фран
цузской революции и наполеоновской военной диктатурой). Построил 
в Петербурге ряд зданий, в том числе биржу.

Томсон Джемс (1700—1748) — английский поэт, автор дидактической 
поэмы «Времена года», которой подражал в своей одноименной поэме 
Сен-Ламбер (см.). Тсмсоп явился переходным звеном от классицизма 
Попа (см.) к последующим поэтам-сентименталистам и оказал у нас 
большое влияние на Карамзина и его школу. Был одним из первых 
писателей, проповедывавших общение с природой и противопоста
влявших ее городской жизни.

Томы — см. Овидий.
Тончи Николай Иванович (1756—1844) — выдающийся итальянский ху

дожник и поэт, женившийся на кп. Н. И. Гагариной и осевший в Рос
сии.

Торквато — см. Тасс.
Торрисл.онда — см. Тасс.
Траяноиа ко.гонна — колонна па римском форуме, установленная в честь 

побед римского императора Траяна (53—117). Батюшков под Траяновой 
колонной разумеет подражающую ей Вандомскую колонну или ко
лонну Великой армии в Париже, увенчанную статуей Наполеона и 
воздвигнутую из бронзы отбитых неприятельских пушек.

Тредьяковский (Тредиаковский)' Василий Кириллович (1703—1769)—поэт, 
переводчик и теоретик литературы. В своих работах по теории словес
ности заложил основы нового русского стихосложения. Отличался 
исключительным трудолюбием, помимо теоретических трудов и ориги-
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йалЬНЫХ художественных произведений оставив огромное количество 
переводов («Езда в остров любви», многотомная — в 2G томах — древняя 
и новая история Роллена, наконец, пресловутая «Тилемахида» — пере
ложение гекзаметрами «Похождений Телемака» Фенелона). Литера
турная практика Тредпаковского наталкивалась на полную неразра
ботанность русского литературного языка и стиха, что обусловило 
крайнюю художественную слабость его творчества и незаслуженно 
сделало в глазах младших современников и потомства образцом без
дарного «пииты». Радищев первый указал на заслуги Тредиаковского 
перед русской литературой. Однако Батюшков в своих насмешках над 
Тредиаковским еще продолжал всецело следовать старой традиции, 
в чем упрекал его уже юноша-Пушкин, усматривая в его выпадах 
против Тредиаковского общее место и предлагая искать других «пред
метов», более «достойных» его пера (Послание «К Батюшкову» 1814 г.).

Триссотин — один из персонажей комедии Мольера «Ученые женщины», 
тип ученого педанта.

Тритоны (г р е ч. м и ф. )  — низшие морские божества с человеческим 
телом и рыбьим хвостом. Изображались обычно с витою раковиною 
в руке, дуя в которую, они то подымают бурю, то успокаивают ее.

Троллетана — водопад на западном берегу Швеции, близ Готенбурга.
Троя — древний город в Малой Азии (близ входа в Дарданеллы), осада и 

взятие которого греками составляют один из основных сюжетов древне
греческого эпоса («поэмы Гомера»).

«Труды и дни» — поэма Гезиода (см.).
Труды любителей — «Труды Общества любителей российской словесно

сти» при Московском университете — периодический орган Общества 
(выходили в 1811 и с 1815 по 1826 г.). В «Трудах» была напечатана речь 
Батюшкова «О влиянии легкой поэзии на язык» и его же послание 
к И. М. Муравьеву-Апостолу.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — брат декабриста Николая 
Ивановича, свой человек у Карамзина, Дмитриева, друг Жуковского, 
Вяземского, слушатель Геттингенского университета, один из наиболее 
энциклопедически-образованных людей своего времени и вместе с тем, по 
определению Вяземского, «дилетант во всем, в жизни и в литературе». 
Либерализм соединялся в -Тургеневе с приверженностью к религиозно
мистическим идеям: с 1810 г. он был директором Департамента духов
ных дел и бессменным секретарем Библейского общества с самого его 
основания в 1812 г. В 1816 г. Тургенев вступил в «Арзамас» под именем 
«Эоловой арфы». Батюшков познакомился с ним еще в доме М. Н. 
Муравьева, но особенно сошелся в 1812 г. и с этого времени состоял 
в постоянных дружеских отношениях и оживленной переписке. Турге
нев много содействовал, пользуясь своими связями, назначению Ба
тюшкова на службу в неаполитанскую миссию. Однако во время ду
шевной болезни Батюшкова он, как это видно из переписки его от этого 
времени с кн. П. А. Вяземским, отнесся к нему жестче других.
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Тюльери, Тюльерийский замок (правильно — Тюильри) — королевский 
дворец в Париже на правом берегу Сены, построенный при Екатерине 
Медичи. В 1792 г. Тюильри, куда Людовик XVI переехал из Версаля, 
был взят восставшим народом. Одно время в нем помещался Конвент. 
При Наполеоне Тюильри был главной резиденцией, каковой продол
жал оставаться и во время Реставрации.

Тянислов — плохой поэт, одно из действующих лиц в комедии И. А. 
Крылова «Проказники». Греч указывает, что под «Тянисловом» надо 
разуметь Карабанова (см.).

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — государственный деятель, с 
1818 г. президент Академии Наук, с 1833 по 1849 г. министр народного 
просвещения, возведенный Николаем I в графское достоинство. Без
застенчивый карьерист, ревностный «слуга» николаевской реакции, 
по слову Белинского, «министр погашения и по мрачнения просвещения 
в России», создатель реакционнейшей формулы «православие, само
державие и народность», личный ненавистник Пушкина, заклеймив
шего его в сатирической оде «На выздоровление Лукулла»,— Уваров 
в молодости отличался либеральным образом мыслей и был одним из 
основоположников и наиболее деятельных членов «Арзамаса». Батюш
ков знал Уварова еще до его превращения из либерала в николаевского 
угодника и мракобеса. В 1817 г. Уваров, бывший в то время попечите
лем Петербургского учебного округа, предложил Батюшкову, который 
был тогда в отставке, поступить к нему на службу, видимо, довольно 
мелким чиновником. По крайней мере Батюшков решительно отклонил 
это предложение. «Благодари Уварова за предложение, — писал он 
из деревни Гнедичу (от мая 1817 г.). — Умею чувствовать снисхожде
ние и попечительность его о талантах в земле клюквы и брусники. 
Но я не могу решиться взять место, и что мне в двух тысячах? Корпеть 
над экстрактами! Потерять последние искры таланта и время, и малое 
здоровье! Человеку, который три войны подставлял лоб под пули, 
сидеть над нумерами из-за двух тысяч!!!» (Соч. под ред. Майкова, 
т. III, сгр. 437—438). Позднее, в 1818 г., Уваров принимал участие 
в хлопотах друзей о назначении Батюшкова в миссию в Италии. К 
этому же приблизительно времени относится совместная работа Б а
тюшкова и Уварова над греческой антологией (см. выше стр. 533) и 
в значительной степени подсказанное этой работой стихотворное обра
щение Батюшкова к Уварову. В письме к Оленину из Рима Батюшков 
угрожал «задушить» Уварова и А. И. Тургенева «письмами из Оте
чества Тассова». Обещание свое Батюшков выполнил далеко не в полной 
мере, написав sa два с лишним года своего пребывания в Италии пер
вому— всего два письма, а второму— только одно.

У лея — река Улео на севере Финляндии.
Улисс — «итакский муж» Одиссей (см. Одиссея). Проезжая во время 

своих скитаний мимо острова Сирен, завлекавших моряков своим див-
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ным пением й губивших их, Одиссей залепил уши своих спутников 
воском, себя же, желая изведать их чары, велел привязать к мачте. 
Несколько раньше волшебница Кирка (Цирцея) обратила его спутни
ков в свиней, но, побуждаемая просьбами Одиссея, согласилась вер
нуть им человеческий образ. Говоря о том, что в деревне, откуда он 
пишет Гнедичу, нет ни одной сирены, но очень много спутников «итак
ского мужа», Батюшков, очевидно, и имеет в виду именно этот послед
ний эпизод.

Ульм — город в Вюртемберге, в Германии. В 1805 г. Наполеон одержал 
здесь решительную победу над австрийцами, вынудив их войска к 
полной сдаче.

Уна — северная река, впадающая в Унскую губу Белого моря.
Упсала — город в Швеции, старинный культурный центр с древним 

университетом.
Урания (г р е ч. м и ф.) — «небесная»: 1) муза астрономии, изображалась 

с глобусом, 2) Афродита-Урания, богиня чистой «небесной» любви, 
противопоставлявшаяся «простонародной» Афродите — богине чув
ственной страсти. Батюшков разумеет под «Уранией» подругу Воль
тера, маркизу дю Шатле (см.),

Уткин Николай Иванович (1780—1863) — один из наиболее выдающихся 
русских граверов, внебрачный сын М. Н. Муравьева (см.). На вы
ставке в Академии художеств 1814 г. находились: гравированный Утки
ным портрет кн. Куракина и два рисунка: портрет Куракина, с кото
рого была сделана гравюра, и «Отдых на пути в Египет» с картины 
Гвидо Рени. За эти работы Уткин в торжественном заседании Ака
демии 19 сентября 1814 г. был признан «академиком гравирования 
исторического на меди». Батюшков лично хорошо знал Уткина по дому 
Муравьевых.

Фабий Максим — выдающийся римский полководец, прозванный за 
свойственную ему крайнюю осторожность в борьбе с неприятелем 
«кунктатором» — «медлителем». Кутузов применял аналогичную так
тику в первый период борьбы с Наполеоном.

Фавн (р и м. м и  ф.) — бог лесов и полей, покровитель пасущихся в них 
стад. Н аряду с этим божеством римляне почитали фавнов—низших 
лесных божеств, подобно греческим сатирам или сильванам, рогатых, 
козлоногих, любящих вино и крайне сладострастных.

Фаларидов бык — медный бык агригентского тирана Фаларида (VI в. 
до н. э.), употреблявшийся как орудие казни. В него клали человека, 
разводя снизу огонь. Умерщвляемая таким способом жертва от невыно
симой боли испускала страшные крики, наподобие рева быка. Цитата, 
приводимая в связи с этим Батюшковым, взята им из 3-й сатиры 
римского поэта-сатирика Персия.

Фальконет Этьен (Falconet, 1716—1791) — французский скульптор, 
автор знаменитого «Медного всадника» — бронзового памятника
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Петру 1 на Сенатской площади в б. Петербурге. В своем изображении 
коня Петра Фальконет отталкивался от античной конной статуи Марка 
Аврелия, находя последнюю слишком статичной и безжизненной. 
С этой целью он изучал натуру, особенно арабских лошадей из конюшни 
графа Орлова, на которых скакал перед ним по искусственной скале 
прославленный ездок того времени, генерал Мелиссино.

Фаон — см. Сафо.
Феакия (г р е ч. миф. )  — фантастический остров Схерия, заселенный 

феаками, сказочным народом, ведшим блаженное патриархальное 
существование. К феакам попал Одиссей во время своих скитаний.

Феб ( б у к в ,  «чистый», г р е ч. м и ф . )  — одно из прозвищ-имен Апол
лона (см.).

Федр — римский баснописец (1в. н .э .), подражатель греческому бас
нописцу Эзопу, основоположник басенного жанра в древне-римской 
литературе. Федру, в свою очередь, подражали французские басно
писцы Лафонтен и Флориан.

Федра (г р е ч. м и ф . ) — 1) жена царя Тезея, полюбившая своего па
сынка Ипполита, отвергнутая ими в отчаянии заколовшаяся; 2) тра
гедия Расина на этот сюжет.

<Фелицаъ— одна из наиболее популярных в свое время од Державина, 
прославляющая Екатерину II и содержащая ряд резко сатирических 
выпадов против ее фаворитов и вообще высшей энати. За эту оду 
Державин получил от современников и потомства прозвище «Певца 
Фелицы».

Фенелон Франсуа Салиньяк де ла Мот (1651—1716) — архиепископ фран
цузский, автор весьма популярного в свое время нравоучительно-поли
тического романа «Похождения Телемака», в котором отразилась идео
логия консервативной аристократии, стоявшей в оппозиции справа 
к королю Людовику XIV. Первоначально ироническое отношение к 
Фенелону («медоточивый Фенелон») в дальнейшем сменяется у Батюш
кова признанием его высоких качеств как человека и поэта. Так в 
статье 1814 г. «Письмо о сочинениях М. Н. Муравьева» он с похвалой 
уподобляет слог Муравьева слогу Фенелона : «та же чистота и точность 
выражений, стройность мыслей, то же сердечное, убедительное красно
речие». В одновременном письме к Жуковскому (от 3 ноября 1814 г.) 
он прямо называет Муравьева «нашим Фенелоном» (Соч. под ред. 
Майкова, т. III, стр. 305).

Феокрит (III в. до н. э .)— греческий поэт эпохи расцвета александрий
ской поэзии, основоположник жанра идиллий (буквально «карти
нок») из быта пастухов (буколики) и пр. Феокриту подражал в своих 
эклогах Вергилий.

Феосский мудрец, старец — см. Анакреон.
Фермопилы — узкий горный проход, ведущий из северной Греции в 

среднюю. Во время греко-пер си декой войны (V в. до н. э.) здесь произо
шла знаменитая битва между двигавшимися с севера полчищами пер-
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con и небольшим отрядом спартанцев в 300 человек, Которые после 
героической защиты были перебиты все до единого.

Ферней — Фериэ, поместье Вольтера на границе Франции и Швейца
рии, где после ссоры с прусским королем Фридрихом II он провел 
последние годы своей жизни, привлекаямногочисленйыхпосетителей— 
поклонников «Фернэйсксго мудреца».

Феррара — независимый город-герцогство средневековой Италии, играв
ший важную политическую и культурную роль. Управлялся герцо
гами из династии д'Эстэ, захватившими верховную власть во время 
борьбы между папством и империей.

Фетида ( г р е ч .  ми ф . )  — доброе морское божество, мать Ахиллеса 
(см.).

Фивы — один из древнейших греческих городов, «семивратные Фивы» — 
центр Беотии.

Фигнер Александр Самойлович (1787—1813) — военный деятель, один 
из организаторов партизанских действий во время 1812 г. Пользуясь 
превосходным знанием языков, Фигнер отправился в занятую францу
зами Москву, где, свободно вращаясь среди неприятеля, собирал нуж
ные сведения и передавал их в русский штаб.

Фидиас, Фидий (V в. до н. э.) — греческий скульптор. Произведения 
Фидия, возникшие в эпоху наивысшего расцвета Афин, отличаются 
монументальностью форм, уравновешенностью композиции и реализ
мом деталей при идеализации образа в целом. Из его произведений, со
хранившихся только в позднейших копиях, особенно прославились 
статуи Зевса Олимпийского и Афины Паллады

Филалет — вымышленное лицо.
Филарет (ок. 1560—1633) — всероссийский патриарх, отец первого 

царя из дома Романовых, Михаила Федоровича, фактически управляв
ший при нем государством, соединяя в своих руках светскую й церков
ную власть.

Филемон и Бавкида ( г р е ч .  ми ф . )  — патриархальная старая супруже
ская чета, радушно принявшая Зевса и Гермеса, странствовавших в 
виде утомленных путников, в то время как все другие отказывали им 
в гостеприимстве. В награду за это боги, затопив всю страну, оставили 
хижину Филемона и Бавкиды невредимой и послали впоследствии, 
по желанию супругов, одновременную им смерть, превратив его в дуб, 
а ее в липу. Сказание о Филемоне и Бавкиде обработано Овидием в его 
«Метаморфозах».

Филиса, Филлида — имя, излюбленное античной идиллической поэзией 
для обозначения идеальной девушки или лсенщины, возлюбленной 
поэта.

Филоктет ( г р е ч .  м и ф . )  — замечательный стрелок из лука. На пути 
к Трое был ужален змеей, причем рана его распространяла такой не
выносимый запах и в то же время своими криками он так беспокоил 
товарищей, что, по совету Одиссея, они покинули его на острове Лем-
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носе, где он в течение рсяти лет, больной, влачил самое несчастное 
существование.

Филомела — соловей (в г р е ч. м и ф .  — афинская царевна, превра
щенная богами, спасавшими ее от преследований мужа ее сестры, 
в соловья).

Фингалов певец — Осспан (см.).
Флегетон (г р е ч. м и ф . )  — подземная огненная река в Аиде, окружаю

щая Тартар.
Флора (р и м. м и  ф.) — богиня цветов и весны.
Фокс Чарльз Джемс (1749—1806) — английский политический деятель, 

парламентский лидер партии вигов, будущих либералов. Ярый про
тивник Питта (см.).

Фома неверный — по евангельской легенде, один из апостолов, отказав
шийся верить в воскресение Христа, пока ему не будет дано ощупать 
его раны.

Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) — писатель, создатель русской 
реалистической комедии в прозе, представитель дворянской само
критики, выражавшей идеологию наиболее жизнеспособных слоев 
среднего дворянства. Батюшков очень высоко ставил историко-литера
турное значение Фонвизина, считая его «образователем» русской прозы, 
создавшим наряду с Ломоносовым, Державиным и Карамзиным целую 
особую эпоху развития русской литературы.

Фонтанка — речка в Петербурге, левый рукав Невы.
Фонтань (Фонтан) Луи, маркиз (1757—1821) — французский поэт и 

оратор, один из видных государственных деятелей наполеоновского 
времени. Когда падение Наполеона сделалось неизбежным, перешел на 
сторону Бурбонов и участвовал в низложении его сенатом.

Фонтенейское убежище — см. Шолио.
Фортуна (р и м. м и  ф.) — богиня случая, счастия и благополучия. 

По толкованию самого Батюшкова, ссылающегося на Данте, Горация 
и др., «Фортуна не есть счастье, а существо, располагающее злом и доб
ром, нечто похожее на судьбу». В таком смысле он и употребляет чаще 
всего это слово в своих сочинениях.

Форум — римский форум, площадь в древнем Риме, средоточие полити
ческой, административной и торговой жизни республиканского Рима. 
С концом республики жизнь на форуме замирает. Императоры, ста
раясь отвлечь народ от места старых республиканских воспоминаний, 
устраивают на новых местах новые «императорские форумы», покрывая 
их пышными и грандиозными архитектурными сооружениями. Разва
лины форумов сохранились до настоящего времени.

Фракия — северо-восточная область Балканского полуострова ; в древ
ние времена Фракией называли весь север Европы выше Греции. 
Фракия слыла холодной, суровой и неплодородной страной.

Франциск I  (1516—1547) — французский король, покровительствовал 
гуманистам.
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Фрерон Эли-Катрин (1719—1776) — французский консервативный писа
тель, ярый противник Вольтера и энциклопедистов. Вольтер заклей
мил его в специально выпущенной им брошюре «Анекдоты о Фрероне* 
(1761) и в пьесе «Шотландка» (1760), где вывел его под прозрачным име
нем Фрелоиа.

Фридланд — город в Восточной Пруссии. В 1807 г. Наполеон разбил 
здесь русскую армию.

Фрина — знаменитая греческая гетера, служившая моделью для наи
более выдающихся греческих скульпторов — Праксителя и Апеллеса.

Фукидид (V в. до н. э.) — греческий историк, автор «Истории Пелопон
несской войны». В отличие от Геродота, Фукидид не только излагает 
события, но и пытается подвергать их историческому анализу, яв
ляясь таким образом основоположником истории как науки.

Фурии (р и м. м и  ф.) — богини мщения и кары.

Халкида — город на острове Эвбее.
Хаонейские долины, Хаония — местность в Эпире, в древней Греции, 

славившаяся своими дубовыми лесами.
Харибда — с м .  Сцилла.
Хариты (г р в ч. ми ф . )  — три сестры, дочери Зевса, богини изящества, 

дружбы и веселой праздничной жизни. Тесно связаны с музами 
( с м . ) ,  сопровождали богиню любви и красоты Афродиту. Изобра
жались обычно все вместе.

Хвостов Дмитрий Иванович, граф (1757—1835) — сенатор, поэт; столь 
же плодовитый, сколь бездарный эпигон «классицизма», бывший излю- 
бленнейшей мишенью для шуток, пародий и эпиграмм карамзинистов; 
писал по преимуществу оды и басни, отличавшиеся крайним неблаго
звучием, а иногда и прямо абсурдностью — «сугубым вздором». Пе
реводил Расина. К числу комических черт Хвостова принадлежала 
страсть заставлять всех выслушивать его стихи. Хвостов был одним 
из наиболее ревностных приверженцев Шишкова, деятельным участни
ком «Беседы любителей русского слова» и Российской академии. Ба
тюшков высмеивал Хвостова как под его собственным именем, так и 
под прозрачными шуточными именами Свистова и Хлыстова. Пушкин 
в послании «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит...») выводит его 
же под именем Графона.

Хемницер Иван Иванович (1745—1784) — баснописец, наиболее выдаю
щийся представитель басенного жанра в русской литературе XVIII в., 
предшественник Крылова.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — писатель, масон, директор 
и куратор Московского университета, редактор ряда университетских 
периодических изданий. Ученик Сумарокова, Херасков был одним из 
выдающихся представителей русского классицизма периода начинаю
щегося его упадка. В своих эпических поэмах «Россияда» и «Владимир» 
осуществил жанр русской эпопеи, почитавшийся «классиками» высшим
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родом литературного творчества. Это объясняет огромную славу, ко
торой Херасков пользовался у современников. Слава эта сохранилась 
и в начале X IX  в., когда Херасков все еще продолжал считаться 
величайшим ив всех своих современников, по слову Карамзина, «ста
ростой русской литературы». Э̂ гот традиционный взгляд на Хераскова 
отражается и в том определении, которсе Батюшков придает ему в 
своем «Видении»: «честь и слава россов». Однако в глубине души Ба
тюшков, вместе со всей литературной молодежью, уже начинал отно
ситься к Хераскову несколько иронически, именуя его в письме к 
Гнедичу «водяным Гомером» (намек на «водянистость» его поэм), а 
в другом письме — по поводу «увенчания» Российской академией 
трагедии Хераскова — жалуясь, что Академия — «любовница мерт
вых, ненавидит живых» (письмо от 6 сентября 1809 г., Соч. под 
ред. Майкова, т. III, стр. 42). Однако последующее «поправение» 
Батюшкова, неизбежно сказавшееся и на его литературных вкусах, 
заставило его снова переоценить Хераскова. Принявшись в 1817 г., 
в связи с задуманным им курсом русской литературы, за чтение «Рос- 
сияды» Хераскова, он не без удивления обнаруживает между «вялыми» 
и «плоскими стихами» ряд мест, «достойных эпопеи и напоминающих 
замашку самого Тасса».

Херонейский мудрец — Плутарх (см.).
Химера ( г р е ч .  ми ф. )  — огнедышащее чудовище с тремя головами — 

льва, козла и дракона. Химеры— в переносном смысле праздпые фан
тастические мечты.

Хин-Хилла — один из персонажей романа французского писателя Ле- 
сажа (1668—1747) «ЖильБлас». Старый и израненный отстаглой офи
цер, тщетно хлопочущий о пособии.

Хлоя, Глафира, Зюльмиса, Мелания, Миликтриса— условные имена 
«пастушеской поэзии», один из классических жанров, усиленно практи
ковавшийся эпигонами Карамзина.

Хлыстов — ироническое прозвище графа Хвостова (см.).
Хрущов — один из боевых товарищей Батюшкова по походу 1807 г.

Царьград — древне-русское название Константинополя.
Царь-девица— персонаж распространенной русской сказки об Ива- 

не-царевиче и Царь-девице. Златокудрая сестра солнца, на кото
рой, добыв ее с величайшими трудностями, женится или сам Иван- 
царевич, или ее прежний жених, которому Иван-царевич ее вручает. 
Сходный сюжет встречается и в сказках многих европейских наро
дов.

«Цветник» — ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1809 
и 1810 гг. А. Е. Измайловым и А. П. Беницким (после смерти послед
него его заместил П. А. Никольский).

Цербер ( г р е ч .  ми ф . )  — трехголовый пес у входа в Аид ( см.), впускаю
щий всех входящих, но никого не выпускающий назад.
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Церера (р и м. м и  ф.) — богиня земли, растительного мира, произра
стания хлебного зерна. Была главным образом богиней плебеев, кото
рые устраивали в ее честь весенние празднества.

Циклопы (г р е ч. м и  ф.) 1) — одноглазые гиганты (с глазом посредине 
лба), обладающие колоссальной силой. Циклопы выковывают для 
Зевса гром и молнию.

Цинтия (р и м. м и  ф.) — 1) богиня Диана (см.), луна; 2) имя, под 
которым древне-римский поэт Проперций (см.) воспевает свою возлюб
ленную Хостию.

Цинтио (Чинцио) Пьетро Альдобрандини (1571—1622) — кардинал, 
племянник папы Климента VIII, управлявший при нем почти всеми 
государственными делами. Покровительствовал наукам и искусствам.

Цирцея (г р е ч. м и ф. )  — волшебница, превратившая посредством 
волшебного напитка спутников Одиссея в свиней; вообще краса
вица, обольстительница.

Цитера — 1) остров около берегов Греции, одно из средоточий культа 
Афродиты (см.), отсюда вообще — страна любви; 2) одно из имен 
Афродиты. Цитерстй — посвященный Афродите, любовный.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политический деятель 
(сторонник аристократической республики), получивший от сената 
прозвище «отца отечества», замечательный оратор, писатель и философ, 
выступавший в своих многочисленных философских трактатах, по 
большей части имевших чисто практический уклон и изложенных в 
диалогической форме, эклектиком, сочетавшим учение новой Акаде
мии, утверждавшее пробабилизм, т. е. возможность хотя и не досто
верного, но вероятного знания, с этической доктриной, средней между 
стоицизмом и этикой аристотелевской школы. Батюшков, вообще 
весьма интересовавшийся римской философией, относился с особенным 
вниманием и к философским работам Цицерона. «Интересно сравнить 
Лукреция с Сенекою, — пишет он в своей записной книжке 1817 г., — 
там, где он объясняет понятие его века о физике и морали, 
сходство и несходство обеих систем, и заключить чтение Цицероном, 
который пользовался всеми сведениями и жил в обеих школах».

Череповец — уездный город Новгородской губернии. Около Череповца 
находилось имение Батюшкова, село Хантоново.

Чернобог — божество древних славян, олицетворявшее злое начало мира. 
Существование у древних славян бога под таким именем отрицается 
новейшими исследователями.

Честон— условное имя-характеристика во вкусе X V III века (от «честь», 
«честность»).

Шакспер — Шекспир.
Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852) — писатель-сентимента

лист, подражатель Карамзина, доведший его «чувствительность» до
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крайних пределов приторности и манерности. По происхождению 
грузин. Издавал ряд журналов, в том числе «Аглаю» (1808—1812). 
Служил постоянной мишенью для насмешек кн. Вяземского, моло
дого Батюшкова и арзамасцев. В «Видении на берегах Леты» Шали
ков фигурирует под именем «князя вралей». Позднее Батюшков, в 
связи с общей переменой, в нем происшедшей, видимо, стал относиться 
к Шаликову снисходительнее. Нежелание вводить в собрание своих 
сочинений «Видение на берегах Леты» он мотивировал в частности тем, 
что не хочет «дурачить перед светом» С. Глинку, Мерзлякова и Шали
кова, который «в нужде» (письмо к Гнедичу от 1816 г., Соч. под ред. 
Майкова, т. III, стр. 389). Однако стихи, написанные им в 1818 г. в 
альбом Шаликова, все же в значительной степени — дань светской 
любезности. По крайней мере в письмах к друзьям он продолжал 
в это время отзываться о его литературном творчестве с неизменной 
иронией. Книга Шаликова (см. выше стр. 424) называется на самом 
деле не «Путешествие в полуденную Россию» (так называется книга 
В. В. Измайлова) а «Путешествие, в Малороссию» (1803—1804).

Шампанские графы — феодальные владельцы Шампани, потерявшей в 
•ХШ в. независимость и ставшей одной из французских провинций.

Шатле дю, маркиза (Габриэль-Эмилия Le Tonnelier de Breteuil, 1706— 
1749) — одна из образованнейших женщин своего времени, писатель
ница, находившаяся в сношениях и переписке с рядом выдающихся 
ученых, подруга Вольтера, который сблизился с ней в 1733 г. и до 
конца ее жизни, в течение шестнадцати лет, прожил в ее замке Сирэ.

Шатобриан (1768—1848) — французский писатель, из старого дворян
ского рода, сражавшийся в рядах контрреволюционной армии против 
якобинцев и вслед sa тем бедствовавший в качестве эмигранта в Ан
глии. Явился родоначальником дворянской линии французского ро
мантизма, создавшим в лице Рене (в повести того же названия) образ 
«лишнего человека», мирового скорбника — байронического героя до 
Байрона. В одном из своих главных трудов (в состав которого он ввел 
повесть «Рене» и другую повесть из жизни американских индейцев 
«Атала») «Гений христианства (1802) Шатобриан выступил пламен
ным апологетом католицизма против идей просветительной философии. 
В 1809 г. вышел его исторический роман в б томах из эпохи первых 
веков христианства «Мученики». После падения якобинцев Шатобриан 
вернулся во Францию. Наполеон, еще будучи первым консулом, пы
тался приручить его, однако после расстрела в 1804 г. одного из бур- 
бонских принцев, герцога Эпгьспского, Шатобриан демонстративно 
отказался от предложенного ему дипломатического поста. Через не
которое время Шатобриан был избран в Академию, но по распоряжению 
Наполеона не был допущен к произнесению приготовленной им тра
диционной вступительной речи, в которой сквозили роялистские сим
патии автора. Избрание этим было фактически аннулировано. Послед
нее сочинение Шатобриана, в котором, по словам Батюшкова, он «не
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пощадил Наполеона» — брошюра-памфлет «О Бонапарте, Бурбонах и 
необхс димости воссоединиться с нашими законными принцами для 
счастия Франции и Европы». Брошюра эта, опубликованная по всту
плении союзных армий в Париж, но еще до отречения Наполеона, 
имела огромный успех и, по признанию самого Людовика XVIII, 
стоила для дела реставрации целой армии. После реставрации Шато- 
бриан сделал блестящую политическую карьеру.

Художественное твор*ество Шатобриана произвело на Батюшкова 
огромное впечатление. «Пришлите еще том этого сумасшедшего Шато
бриана, — пишет он в 1811 г. Е. Г. Пушкиной (жене Алексея Михайло
вича Пушкина — еле.). — «Я его очень люблю, а особливо по ночам, 
тогда когда можно дать волю воображению...» (Соч. под ред. Майкова, 
т. III, стр. 130). А через два месяца в письме к Гнедичу, полушутя- 
полувсерьез, советует ему «не читать Шатобриана»: «Он к моей лихо
радке прибавил своей ипохондрии и, может быть, испортил и голову, 
и слог мой: я уже готов был писать поэму в прозе, трагедию в прозе, 
мадригалы в прозе, эпиграммы в прозе, в прозе поэтической». Речь 
в обоих этих письмах идет, видимо, о «Мучениках». Но особенно близки 
были Батюшкову «Атала» и «Рене». Сжегши в припадке сумасшествия 
всю свою дорожную библиотеку, эти повести он пощадил: вообще во 
время своего душевного заболевания, на ряду с именами Тассо и Бай
рона, постоянно вспоминал он и имя Шатобриана.

Шафгаузен— самый северный кантон Швейцарии. В нем находится 
знаменитый Рейнский водопад.

Шаховской Александр Александрович, князь (1777—1846) — драма
тург и влиятельный театральный деятель (с 1802 по 1818 и с 1821 по 
1825 гг. начальник репертуарной части петербургских театров); 
в 1804 г. высмеял Карамзина в комедии «Новый Стерн», что не ме
шало Батюшкову, часто встречавшему его в доме Оленина, где Шахов
ской был в это время своим человеком, относиться к нему дружелюбно 
и даже сотрудничать в издаваемом им «Драматическом вестнике». 
Интриги Шаховского против Озерова оттолкнули от него оленинский 
кружок, в том числе и Батюшкова, который стал в окончательно не
приязненные отношения к Шаховскому после сближения последнего 
с Шишковым, вступления в «Беседу любителей русского слова» и ряда 
боевых выступлений против карамзинистов («ирои-комическая поэ
ма» «Расхищенные шубы», комедия «Урок кокеткам или Липецкие 
воды», направленная против Жуковского и послужившая толчком 
к образованию «Арзамаса»). Всем этим продиктована та пренебреж1ь  
тельная характеристика, которую Батюшков дает Шаховскому в 
«Певце», иронически отзываясь о его «холодных шубах» и намекая не 
только на его неблаговидную роль в печальной судьбе, постигшей 
Озерова («отец талантов»), но и на его семейные отношения («покрови
тель» артистки Ежовой, с которой Шаховской был в связи). Несколько 
позже он дает в письме к Жуковскому отрицательный отзыв и о всей
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обильной «драматургии» Шаховского, не признавая в его «комедиях1 
операх, оперепах, дра.дах, водевилях» «ничего хорошего» sa исклю* 
чением одного только патриотического водевиля «Казак-стихотво
рец» (Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 360). Иронически отзы
вается он о Шаховском и в позднейших своих письмах. Отношение 
к Шаховскому Батюшков изменил только во время своего душевного 
заболевания, заявляя в одном из писем от этого периода, что Шахов
ской «великий стихотворец» и что его «поэма Шубы расширенны есть 
одна поэма, которую я позволяю себе читать во все времена года» 
(ib. 591).

Швабия — герцогство древне-германской империи.
Шварценберг — князь Карл-Филипп, герцог Крумауский (1771—1820), 

австрийский фельдмаршал, главнокомандующий союзными войсками 
во время кампании 1813—1814 гг.

Шебуев Василий Кузьмич (1777—1855) — художник, один из типичных 
представителей академического классицизма, потрафлявший своими 
историко-патриотическими картинами правящей верхушке дворянства.

Шереметев Борис Петрович, граф (1652—1719) — фельдмаршал, участ
ник почти всех войн и военных походов эпохи Петра.

Шиллер Фридрих (1759—1805)— немецкий поэт и драматург, по опре
делению Герцена «поэт благородных порывов»,представитель немецкой 
буржуазии, сперва воинствующей (юношеская драма «Разбойники», 
трагедия «Заговор Фиеско»), эатем отказывающейся от борьбы, отсту
пающей в искусстве от бурных порывов Sturm and Drang'a («бури и 
натиска») на позиции эстетического культа греческой античности, 
«классицизма», созерцательности, стремления к совершенству и урав
новешенности формы (баллады, обращение к исторической трагедии в 
классическом духе). Батюшков, поэт по преимуществу латинской куль
туры, воспитанный на французских и итальянских авторах, поначалу 
относится к Шиллеру, как и ко всей немецкой литературе вообще, 
явно недоброжелательно. Во время пребывания в Риге, в 1807 г., со
общая Гнедичу, что он «еще более возненавидел немцев», в которых не 
находит «ни души, ни ума», он шутя просит его «принести на жертву 
какую-нибудь трагедию Шиллера» (сам Гнедич в это время был горячим 
поклонником немецкого поэта). Некоторый временный поворот в сто
рону немецкой литературы, имевший место в Батюшкове в период 
заграничного похода 1813 г. и, в особенности, во время пребывания в 
Веймаре, сказался в первую очередь и на его отношении к Шиллеру. 
В письме к Гнедичу из Веймара он сообщает, что был в театре на пред
ставлении трагедии Шиллера «Дон Карлос», которая ему очень понра
вилась и заставила «примириться с Шиллером» (Соч. под ред. Май
кова, т. III, стр. 239); в другом письме из Веймара же называет его 
«славным» (ib. 245). В связи с возвращением в 1814 г. в Россию он 
переводит стихотворение Шиллера «Одиссей» и (видимо около этого ж« 
времени) отрывки из трагедии «Мессинская невеста»— яаиболк
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«классической» (идея рока, введение в действие хора) из всех пьес 
Шиллера.

Шихматов — Ширин ский-Шихматов Сергей Александрович (1783— 
1837), поэт, ревностный последователь и любимец Шишкова, усматри
вавшего в нем главную надежду новой русской литературы, член 
Российской академии и «Беседы любителей русского слова». Особенной 
популярностью среди «классиков» пользовались его поэмы: «Пожар
ский, Минин, Гермоген или спасенная Россия» (1807) и «Петр Ве
ликий», лирическое песнопение в 8 песнях, — обе жестоко осмеянные 
карамзинистами, в том числе и в первую очередь Батюшковым. Архаи
ческим формам языка и стиха Шихматова (обилие славянизмов, состав
ных слов и т. п.) соответствует мистицизм содержания (пристрастие 
к библейским сюжетам, навеянные Юнгом «гробовые» мотивы). Шпх- 
матов служил во флоте, в 1828 г. принял монашество в Юрьевском 
монастыре, где был игумном пресловутый Фотий. В частности Шихма
тов принципиально не употреблял в своих стихах глагольных рифм, 
отсюда и эпитет «безглагольный»/придаваемый ему Батюшковым.

Штиков Александр Семенович (1754—1841) — писатель и реакционный 
государственный деятель, глава антикарамзинского направления,ре
шительно восстававший против «французского» влияния в отношении 
языка и «понятий», в чем он усматривал источник революционной 
«заразы»; основатель и вдохновитель «Беседы любителей русского 
слова»; с 1812 г. — государственный секретарь вместо сосланного Спе
ранского ; с 1813 г. — президент «Российской академии». Выдвинув 
в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» 
(1803) ложную лингвистическую теорию о тожестве русского и цер
ковно-славянского языков, Шишков призывал вернуться к послед
нему: «от светских писаний», проникнутых «наклонностью к без
верию, к своевольству, к повсеместному гражданству, к новой и па
губной философии» обратиться к «языку и разуму духовных книг», 
т. е. к библии. В литературном отношении Карамзину и его школе он 
противопоставлял «классиков» X VIII века. Батюшков, как и его 
дру8ья-карам8инисты, относился к деятельности Шишкова резко-отри
цательно, хотя и не решился вовсе «потопить» его в Лете, учитывая 
его «ум и дела»г т. е. его положение как сановника и видного государ
ственного деятеля (в это время он уже был адмиралом). В частных пись
мах около этого времени он отзывается о Шишкове с большей резкостью, 
как раз отрицая в нем наличие «ума»: «Не согласен в рассуждении Шиш
кова, — пишет он в письме от 1811 г. Гнедичу, — ты говоришь, что 
он умен, бог с нимI Иные смеялись, читая его слово, говоренное в Бе
седе, а я плакал. Вот образец нашего жалкого просвещения! Ни мыс
лей, ни ума, ни соли, ни языка, ни гармонии в периодах. Это академи
ческая речь? где мы?.. И этот человек, и эти людие бранят Карамзина 
sa мелкие ошибки и строки, написанные в его молодости, но в которых 
дышет дарование! И эти люди хотят сделать революцию в словесности
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ne образцовыми произведениями, нет, а Системою новою, глупою!» 
(Соч. под ред. Майкова, т. III, стр. 127). Позднее, в связи с новой 
примирительной настроенностью Батюшкова он начинает спокойнее 
относиться и к Шишкову. Правда, познакомившись в 1816 г. со статьей 
Каченовского, в которой тот доказывает вздорность «новой» лингви
стической «системы» Шишкова, Батюшков, с удовлетворением воскли
цает: «Если правду говорит Каченовский (утверждавший, что «древ
ний коренной славянский язык наш неизвестен» и что «нынешний 
церковный наш язык есть старинное сербское наречие». —Д. В .) , то ка
ков Шишков с братией! Они влюблены были в Дульцинею, которая 
никогда не существовала. Варвары, они исказили язык наш славян- 
щизною!» (ib. 409). Однако в набросанном вскоре плане курса истории 
русской литературы он уже признает частичную правоту Шишкова 
(см. выше стр. 605).

Шолио (Шолье) Гильом Амфри, де (1639—1720) — аббат, французский 
поэт-эпикуреец с элегической окраской. Весьма ценился во Франции 
Вольтером и Парни, у нас — Батюшковым, кн. Вяземским, молодым 
Пушкиным. Современники сравнивали его с Анакреоном и Горацием. 
Шолье родился в Фонтенэ, в Нормандии, и воспел свою родину в эле
гических стихотворениях «Фонтенэ», «Убежище» и др.

Шомон — главный город департамента верхней Марны, во Франции.
Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — влиятельнейший государствен

ный деятель елизаветинского царствования. Основал в 1765 г. по 
плану, составленному им вместе с Ломоносовым, которому он оказы
вал особенное покровительство, первый русский университет в Москве. 
По его же инициативе была в 1777 г. основана Академия художеств. 
Покровительствовал ученым, писателям, художникам.

Щербатовы — князь Алексей Григорьевич (1777—1848) и его вторая 
жена, урожд. Апраксина. А. Г. Щербатов через первую жену нахо
дился в родственных отношениях с H. М. Карамзиным и П. А. Вя
земским.

Эвбея — гористый остров у берегов Беотии и Аттики в Греции.
Эвр ( г р е ч .  м и ф . )  — утренний теплый юго-восточный ветер.
Эврипид (480—406 до н. э.) — греческий драматург. Сюжет о Федре 

разработан им в трагедии «Ипполит».
Эгида ( г р е ч .  ми ф . )  — щит Зевса (см.), символизирующий грозовую 

тучу. Отсюда вообще — защита, охрана.
Эдип ( г р е ч .  м и ф. )  — легендарный царь-отцеубийца, женившийся 

на своей матери. Все эти преступления, сужденные роком, Эдип совер
шил по неведению. Узнав о них, он в отчаянии ослепил себя, отрекся 
от престола и ушел в добровольное изгнание. Судьба Эдипа и его де
тей служила излюбленным материалом для греческих трагиков. У нас 
на этот сюжет была написана трагедия Озерова «Эдип в Афинах».
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йлевзинские таинства (мистерии) — особые тайные обряды, ежегодно 
совершавшиеся в древней Греции в честь богини земледелия Деметры 
и ее дочери Персефоны. Исследование об Элевзинских таинствах Ува
рова вышло на французском языке за границей в 1812 г.

Элеонора— возлюбленная Тасса (см.). В своих любовных элегиях Парни 
также называет свою возлюбленн)тю Элеонорой.

Элизий (г р е ч. и р и м. ми ф. )  — посмертное жилище блаженных 
душ, род античного рая.

Эллада — древняя Греция.
Эльба — остров в Средиземном море, у берегов Италии. После отречения 

Наполеона I в 1814 г. Эльба была отдана ему во владение, и он нахо
дился там с 3 мая 1814 г. до 26 февраля 1815 г., когда он снова появился 
в Европе.

Элиза — жена А. Н. Оленина (см.), Елизавета Марковна.
Эмпедокл (V в. до н. э.) — греческий философ, поэт и государственный 

деятель. О жизни и смерти его служился ряд фантастических легенд. 
По одной из них он спустился в кратер Этны.

Эндимион (г р е ч. миф. )  — прекрасный юноша-пастух, испросивший 
себе у Зевса вечную юность и бессмертие ценою вечного спа. Грот, 
в котором лежал Эндимион, посещала по ночам богиня луны, Селена 
(Диана), чтобы поцеловать спящего красавца.

Энеида» —поэма Вергилия (см.).
«Энеида, вывороченная наизнанку» — пародическая поэма Н. П. Осипова 

(1751—1799), подражавшего Скаррону.
Эней (гр еч . и р и м .  миф. )  — славнейший троянский герой (второй 

после Гектора), спасшийся из захваченной и разгромленной греками 
Трои вместе с малолетним сыном и отцом, которого он вынес на плечах. 
После бегства из Трои Эней претерпевает ряд приключений и осно
вывает ряд городов — Энею на полуострове Гелланике, Лавиний и 
Рим в Италии. У Вергилия Эней— главный герой его поэмы «Энеида».

Энкелад (г р е ч. ми ф.) — один из гигантов, пораженный Зевсом во время 
борьбы богов с гигантами и заключенный им под Этну.

Энциклопедия — «Энциклопедия или объяснительный словарь наук, 
искусств и ремесл» вышла в 1751—1780 гг. в 35 томах п<5д редакцией 
Дидро и д'Аламбера, при участии Вольтера, Гольбаха, Руссо и др.; 
свод «просветительной» мысли XVIII века, отразивший идеологию 
передовой буржуазии в ее борьбе против пережитков феодализма и 
всяческого средневековья.

Эпидавр — древний город в южной Греции. В Эпидавре находился центр 
культа Асклепия-Эскулапа (см.).

Эпиктет (ок. 50—138 н. э.) — римский философ, один из наиболее 
видных представителей позднего стоицизма. Был рабом, жил в край
ней бедности..

Эпименид ( г р е ч .  м и ф .)—жрец-прорицатель,якобы живший в VII в. 
до н. э. Юношей заснул в зачарованной пещеое и проснулся только
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Через 6? лет — миф, положенный Гете в основу его «Пробуждена/ 
Эпименида».

Эрато ( г р е ч .  миф. )  — муза эротической (любовной) поэзии.
Эреб (гр е ч. м и ф ) —самая глубокая и мрачная часть Аида ( см.), в кото« 

рой находился дворец владыки Аида, подземного бога Плутона (см.).
Эригона ( г реч .  миф. )  — «рано рожденная виноградная лоза» ; дочь афи

нянина Икаркя, которого Вакх, в награду за гостепрш.мный прием, 
обучил виноделию. Объезжая окрестности с целью распространить 
последнее, Икарий угостил вином пастухов, напоив их допьяна. 
Товарищи последних, думая, что он отравил их, убили Икария. Д чь 
его с горя повесилась над могилой отца. Вакх наказал за это аф нян 
моровой язвой и безумием девушек, которые стали вешаться, подобно 
Эригоне. С целью умилостивить разгневанного бога в честь Эригоны 
был учрежден особый праздник (см. еще выше стр. 601).

Эритрейское море — древнее название части Индийского океана (Красное 
море, Персидский и Аравийский заливы).

Эрменонвиль — имение маркиза Жирардена в департаменте Уазы, во 
Франции.

Эрмий — Гермес (см.).
Эрминия — в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим» мусульманская 

царевна, полюбившая Танкреда и покидающая своих единомышлен
ников с целью проникнуть в лагерь крестоносцев. Принятая послед
ними за неприятеля, спасается бегством и находит убежище у мирных 
иорданских пастухов. Батюшков относил 7-ю песню, содержащую 
разработанный в жанре пасторали «прелестный эпизод Эрминии», к 
числу лучших мест поэмы.

Эрмитаж — художественно-исторический музей в Ленинграде, начало 
которому было положено Екатериной II. Заключает в себе величайшие 
образцы старой европейской живописи.

Эрот ( г р е ч .  миф. )  — сын Афродиты, божок любви. Изображался 
в виде прекрасного крылатого мальчика, вооруженного луком и ра
нящего сь*>-ми стрелами людей и богов.

Эскулап ( г ре ч .  миф. )  — бог врачевания, отсюда вообще врач.
Эстский дом — династия феррарских герцогов из рода д'Эсте. При дворе 

Альфонсо II  д'Эсте жил Тассо (см. Тасс).
Этеокл — см. Полиник.
Этна — вулкан в Сицилии.
Этьен (1778—1845) — французский драматург и публицист, выдви

нувшийся при Наполеоне, при котором был избран в академики. Во 
время реставрации был исключен из Академии и сделался редактором 
ряда оппозиционных журналов.

Ювенал Децим Юний (род.ок. 47— ум.ок. 131)— римский поэт-сатирик, 
создавший жацр резкой «бичующей» сатиры, направленной главным 
образом против представителей господствовавшего в его время в Риме
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Денежного Капитала й Изображающей с исключительной яркостью s 
реализмом развращенность и разложение высших классов римского 
общества. Ювенал никогда не был в числе особо любимых писателей 
Батюшкова, в пору же своего общественно-политического поправения, 
выразившегося у него в отходе от сатирико-общественных жанров и 
проповеди «снисхождения», он стал относиться к Ювеналу и вовсе 
отрицательно. Так устами Монтескье в своей статье «Вечер у Канте
мира» (1816) он заявляет, что ценит сатиры Ювенала не за их содержа
ние, а «как памятники языка», а годом спустя заносит в свою записную 
книжку: «С какой стороны ни рассматривать себя и человека в обще
стве, найдешь, что снисхождение должно быть первою добродетелью. 
Снисхождение в речах, в поступках, в мыслях, оно-то дает эту прелесть, 
доброту, которая едва ли не любезнее всего на свете. Наморщить лоб 
и взять Ювеналову дубину не так-то трудно...»

Юдифь — героиня библейской легенды. Во время осады полководцем 
Навуходоносора Олоферном еврейской крепости Ветилуи явилась в 
лагерь к Олоферну и во время его сна отрубила ему голову.

Юнона ( рим.  миф. )  — древне-италийская богиня луны и неба и су
пруга Юпитера, покровительница женщин, в особенности в период 
беременности и родов.

Юпитер (р и м. ми ф.) — древне-италийский бог неба, верховный повели
тель богов и людей (соответствует греческому Зевсу). Юпитер Олим
пийский — колоссальная (больше 20 метров высоты) статуя Зевса, 
изваянная из золота и слоновой кости Фидием (см.) для храма в Олим
пии. Статуя эта, изображавшая Зевса во всем его грозном величии, 
является лучшим произведением Фидия и считалась в древности одним 
из семи чудес света.

Янус (р и м. м и ф.) — один из самых главных римских богов, бог-покро
витель входов и выходов и вообще каких бы то ни было начинаний, 
к которому обращались в начале каждого важного предприятия. В 
Риме был сооружен особый храм Януса, представлявший собой галле- 
рею с воротами. Когда она была открыта, это означало, что государ
ство находится в состоянии войны, когда закрыта — что оно пребывает 
в мире со всеми народами.



СЛОВАРЬ УСТАРЕЛЫХ, МАЛОУПОТРЕВИТЕЛЬ- 
НЫХ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОЯСНЕНИИ СЛОВ

Амвон — возвышение для чтения, проповеди и т. п.
Амфора — у древних греков большой глиняный сосуд для масла, меда 

и вина.
Английский сад — сад, в противоположность французскому «классиче

скому» саду, разбитый в «романтическом вкусе», с сохранением «дикого» 
«природного» ландшафта (отсутствие прямых линий, пригорки, овраж
ки, «руины» и т. п.). Вошел в моду во второй половине XVIII в., отве
чая вкусам восходящёй буржуазии.

Антология (буквально — «цветослов») — сборник избранных сти
хотворений древних (греческих и римских) поэтов. Антологи
ческие стихи отличаются, по определению Белинского, «простотой и 
единством мысли, способной выразиться в небольшом объеме, просто
душием и возвышенностью в тоне, пластичностью и грацией в форме». 
В антологическом роде писал один из литературных учителей Батюш
кова, Вольтер. У нас антологический род получил развитие в поэзии 
карамзинистов (Дмитриев и др.), достигнув предельного совершенства 
в творчестве Батюшкова и Пушкина.

Арлекин — один из традиционных персонажей народной итальянской 
«комедии масок» — шутник, паяц в куртке из разноцветных лоскут
ков. Это последнее, видимо, и имеет в виду Жуковский, сравнивая 
«Мечту» Батюшкова с арлекином.

Архонты — верховные правители древних Афин.
Аттицизм — утонченное изящество мысли и речи, свойственное древним

Багрец — краска самого яркого и густого красного цвета.
Багряница — торжественная царская одежда, бархатная мантия, 

подбитая горностаем.
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Батоги — толстые прутья, употреблявшиеся в древней Руси для телес
ных наказаний. Применялись помещиками для расправ с крепост
ными.

Бодони — роскошные издания классиков, выпущенные итальянским 
типографщиком Джамбаттиста Бодони (1740 — 1813). Из изданий 
Бодони особенно славится трехтомная «Илиада» Гомера, вышедшая в 
1808 г. Издание было посвящено Бодони Наполеону, который ему по
кровительствовал .

Боскет — рощица, лесок.
Бостон — карточная игра, очень распространенная в «светских» дво

рянских кругах в начале XIX в.
Брамно — пища, кушанье.
Бригадирша — жена бригадира (воинский чин, средний между полков

ником и генералом, учрежденный Петром I и просуществовавший до 
Павла I).

Болгаре (или булгары) — народ тюркского происхождения, сложивший 
могучее государство по рекам Волге и Каме (X — XIV вв.), находи
вшееся в торговых отношениях с Киевской Русью и вступавшее с ней 
в частые военные столкновения.

Булееар — Тверской бульвар, излюбленное гулянье старой дворянской 
Москвы.

Вежда — веко.
Вестовщица — переносчица новостей, сплетница.
Весь — селение, деревня.
Ветрило — парус.
Визирь — высший сановник в мусульманских странах.
Вист — популярная во время Батюшкова карточная игра.
Воеводство — власть воеводы, военного и гражданского наместника 

эпохи Московской Руси. Воеводы обыкновенно являлись полными 
хозяевами края, стремясь за время своего управления выжать в свою 
пользу все соки из местного населения. Со времен Петра их значение 
и власть стали всё уменьшаться. Звание воевод было окончательно 
упразднено в 1775 г.

Вой — воины, войско.
Вороненый — от воронить — наводить черный или сизый цвет на металл.
Всадник римский — сперва римский гражданин, служивший в коннице; 

в дальнейшем привилегированное сословие в древнем Риме (второе 
после сенаторов).

Всуе — напрасно, без пользы.
Втуне — напрасно, даром.
Выя — шея.
Галломан — приверженец всего французского.
Галлы — народность кельтского племени, древние обитатели Франции, 

Бельгии и части Италии. В «высокой» поэзии — французы.
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Гасконец — обитатель Гаскони (в* южной Франции). Гасконцы слыли 
присяжными хвастунами.

Гипсы — гипсовые слепки с античных статуй.
Глазет — шелковая парча, затканная золотом или серебром.
Горний — находящийся в вышине, небесный.
«Граждане вселенной» — древние римляне.
Гридень — телохранитель древне-русских князей; гридница — поме

щение для гридней.

Денница — утренняя заря, рассвет.
Деснищ — правая рука.
Днесь — теперь, сегодня.
Долу — внизу, на эемле.
Друиды — жрецы у кельтов (галлов)
Дымка — легкая ткань в роде газа, редкая шелковая ткань.

Епанча — широкий и длинный плащ.

Журнал — дневник.

Запона — пряжка, застежка.
Зеница — эрачок.
Зерцало — 1) зеркало ; 2) эмблема правосудия, состоявшая из треугольной• 

призмы, увенчанной двуглавым орлом, по сторонам которой помеща
лись выписки из указов Петра I.

Зоил — завистливый, мелочный критик (от имени греческого критика 
III в. до н. э., получившего известность своими мелочными придир
ками к поэмам Гомера).

Збря — военный сигнал к утреннему вставанию.

Иверни (ед. ч. — иверень) — черепки, осколки.
Илоты — первоначальное население древне-греч. области Мессенин, 

обращенное покорившими его спартанцами в рабство. Победители об
ращались с илотами с исключительной жестокостью.

Иссоп— род мелкого полукустарника.

Камелек — камин.
Канцона — древнейшая форма итальянской лирики, стихотворение, со

стоящее из нескольких одинаково построенных строф — стансов. 
Каноническое строение получила в поэзии Петрарки (см.).

Карусель — воипская конная игра в подражание рыцарским турнирам. 
Ряд таких каруселей устраивался в Москве и Петербурге в XVIII  и 
начале XIX в. Карусель, о котором упоминает Батюшков, происходил % 
в Москве 20 и 25 июня 1811 г. В нем участвовали представители выс
шего московского общества (см. специально составленную к этому
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дню брошюру приятеля Батюшкова, поэта В. Л. Пушкина: «О кару
селях. Благородному московскому обоего пола собранию посвящает 
кавалерского карусельного собрания член Василий Пушкин. М. 1811г., 
июня 20 дня»). В «Вестнике Европы» (т. V III, июнь 18 ll г.) было по
мещено восторженное описание «благородного карусельного собра
ния»: «В последней половине минувшего июня в Москве, у Калужской 
заставы, посреди нарочно устроенного обширного амфитеатра два раза 
дано было прекрасное и великолепное зрелище каруселя... Стечение 
зрителей было чрезвычайное..*. Благородные рыцари показывали ис
кусство свое в верховой езде, меткость рук и уменье управлять ору
жием. Богатый убор церемониймейстеров и кавалеров, устройство 
кадрилей, порядок шествия, самые игры, восхитительные звуки четы
рех хоров военной музыки — всё это выше всякого описания, всё до
стойно обширности, многолюдства и пышности древней столицы вели
чайшей в мире империи». Европеист Батюшков, наоборот, отнесся 
к этой затее праздных аристократов разжалованной столицы воскре
сить никогда не существовавшие у нас рыцарские турниры с явной 
иронией. Утверждая в «Прогулке по Москве», что столь дорого стои
вший карусель «родился от скуки», в письме к Гнедичу (от 6 мая 1811 г.) 
о репетициях к тому же каруселю он замечал: «У нас карусель, и вся
кий день кому нос на сторону, кому зуб вон».

Кастраты — скопцы, евнухи. Из кастратов образовывались хоры пев
цов, получивших вследствие оскопления женоподобный голос. В 
XVIII в. в Италии для потребности церковных хоров оскоплялось 
ежегодно до 400 мальчиков, а столетием ранее в силу этого же спе
циальным папским указом оскопление было признано «благородным 
делом».

Квириты — название граждан древнего Рима.
Киннамон — благовонное растение, корица.
Кипарис — у древних считался деревом смерти,* насаждавшимся при 

гробницах.
Китай-город — «средний город» (от татарского слова «китай» — средний), 

часть древнерусского укрепленного города между кремлем и ближай
шей к нему второй оборонительной оградой. Главное торговое место 
старой Москвы.

Конунг — племенной вождь древних скандинавов.
Котурны — особая обувь на высоких каблуках, употреблявшаяся в 

древности трагическими актерами для придания себе большей вели
чавости.

Кошница — узкая и глубокая корзина.
Красный колпак — головной убор якобинцев.
Кротал — род кастаньет, ударный деревянный или металлический му

зыкальный инструмент. Употреблялся древними греками и римлянами 
преимущественно во время танцев.

Куща — шатср, палатка.
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Лавр — вечнозеленое дерево, посвященное древними греками Аполлону. 
Лавровым венком увенчивали победителей.

Лазарон (lazzaroni) — босяк, местное прозвище неаполитанского лумпен- 
пролетариата.

Ландо — четырехместная, раскидная коляска-карета.
Ланиты — щеки.
Лик — хор.
Людкость, людскость — «человечность, приличие, пристойность во внеш

ности, по навыку в хорошем обществе» (словарь Даля).

Мавры — средневековое название вообще мусульман', в частности и в 
особенности северо-африканских арабов ив Мавритании, завоевавших 
в IX в. ряд областей южной Европы (Испанию, Сицилию). Под «поэ
зией мавров» Батюшков имеет в виду андалузскую любовную поэзию 
именно этих европейских мавров, повлиявшую до некоторой степени 
на поэзию провансальских трубадуров и раннюю итальянскую лирику. 
С этим влиянием, в частности, связывают и возникновение итальянской 
октавы. Еще раз об этом влиянии мавров — «народа образованного, 
гостеприимного, учтивого, ученого и одаренного самым блестящим 
воображением» — на «песни сицилийских поэтов и трубадуров счаст
ливого Прованса», а через них и на Петрарку, Батюшков говорит в 
своей статье «Петрарка» (1815).

Майор — офицерский чин в царской армии между капитаном и под
полковником.

Мастика — ароматическая смола.
Мета — цель; предмет, которого хочешь достигнуть.
Меч-кладенец — стальной булатный меч (кладенец — сталь, булат).
*Мина — определенное весовое количество металла, являвшееся у древ

них греков денежной единицей.
Миро — мирра, благовонное маслянистое вещество, умастительное сред

ство на Востоке.
Мирт  (мирта) — вечнозеленое миртовое дерево, посвященное древними 

греками Афродите. Миртовыми венками украшали победителей на со
стязаниях, участников пиршеств, брачных торжеств и т. п.

Мм. Гг. — милостивые государи, обычное официальное обращение к 
аудитории в дореволюционное время.

Моголец — обитатель мусульманской империи так называемого «Вели
кого Могола», основанной в XVI в. в Индии тюркским султаном Ба
буром.

Мрежа — рыболовная сеть.
Мусия — мозаика, картина, составленная из разноцветных кусочков 

(цветной эмалированной глины, цветных камешков и т. п.)
Муфтий — духовный глава мусульман в Турции,

Намет — шатер, большая раскидная палатка.
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Нард — ароматическое растение в Азии, из корней которого пригото
влялась благовонная мазь, очень ценившаяся в древнем Риме.

Нормандцы — жители герцогства Нормандии (позднее одной из фран
цузских провинций).

Нувеллист — повествователь.

Обструкции — запор (термин, в настоящее время в этом смысле не упо
требляющийся).

Овен — баран.
Окончины — оконные стекла.
Оливный венок — венок из листьев масличного дерева — оливы, посвя

щенного древними греками богине Афине (см .), Оливная ветвь — сим
вол мира.

Омрак — обморок.
Опреснок — пресный хлеб из неквашеного теста.
Оратай — пахарь, земледелец.
Ординарец — офицер или нижний чин, назначавшийся к командующим 

войсками для передачи приказаний.
Откупщик — частное лицо, <о купающее» у государства право взимания 

налогов или пользование той или иной доходной статьей; в России пер
вой половины XIX в. лицо, имевшее преимущественное право торговли 
водкой в определенном районе ; на откупах наживали огромные состоя
ния.

Ошую — по левую сторону.

Пажить — пастбище, дальний кормовой выгон, где обычно скот и но
чует.

Палисад — старинное оборонительное заграждение из заостренных 
кверху бревен.

Пепелище, родное пепелище — унаследованный от предков дом или 
земля.

Персский — персидский.
Пиит — поэт. В «высокой поэзии» XVIII и начала XIX вв. это слово не 

имело того иронического смысла, который оно приобрело позднее. 
Желая придать ему оттенок иронии, Батюшков говорил «пиита». Пиити
ческий — поэтический.

Повременный — бывающий по временам, периодический.
Полнощный — у Батюшкова, как и в поэзии XVIII и начала XIX вв., 

в значении — северный. Наоборот, полуденный — южный. Полунощь — 
страна севера, Россия.

Потешные игры — конский бег, боевые игры и т. п. в древней Руси.
Префект — во Франции высшее правительственное лицо в департаменте, 

непосредственно подчиненное министру внутренних дел.
Пролог — древнерусское название переводных сборников кратких 

«житий святых», расположенных по месяцам и дням в порядке их цер-
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ковного поминовения. Был одним из самых популярных видов древне
русской литературы.

Пряслица — прялка, прибор для пряденья.
Пуйский — Апулийский (Апулия — юго-вбсточная область Италии).
Путец — воронка в отливных формах, куда вливается расплавленный 

металл.

Рало — соха, плух.
Рамена — плечи.
Римские орлы — у древних римлян орел с молниями и громовыми стре

лами был символом государства; со времен Мария (конец II в. до н. э.) 
употреблялся как воинский знак в легионах, помещаясь на копье или 
стержне и составляя как бы знамя легиона.

Ристалище — арена для бега на колесницах, воинских игр и т. п. Рис- 
танье — воинские игры, турнир.

Ритор — учитель «риторики», т. е. теории и практики красноречия, 
грамматики и стилистики.

Роговая музыка — оркестр, составленный из охотничьих рогов различ
ной величины, из которых каждый издает только один звук, все же они 
вместе взятые дают хроматическую гамму. Роговое искусство имело у 
нас особенное развитие во второй половине XVIII и начале XIX вв. 
(первый роговой оркестр был составлен в 1748 г. для гофмаршала На
рышкина чехом Марсшем). Роговые оркестры из крепостных музыкан
тов имелись почти у всех магнатов и вельмож.

Росс — торжественно-приподнятое название русского (употреблялось 
в «высокой» поэзии XVIII и начала X IX  вв.).

Ростральные колонны — колонны, украшенные подобием корабельных 
носов, воздвигавшиеся в древнем Риме в честь морских побед. Два 
маяка, воздвигнутые в б. Петербурге перед зданием биржи, составляют 
подражание подобным колоннам.

Ротонда — круглое здание или помещение внутри здания (зала и т. п.).
Руны — древнейшие письменные' знаки германцев. Наибольшее число 

памятников рунического письма (на кусках металла, камня, гробни
цах, оружии, украшениях) дала Скандинавия.

Рынды — старинное почетное звание царских оруженосцев и телохра
нителей в древней Руси, дававшееся наиболее рослым и красивым 
молодым людям знатных фамилий.

Салакушка — мелкая рыба, разновидность сельди.
Сальмис — рагу из дичи с вином и пряностями.
Сбиры — вооруженные судебные и полицейские служители, организо

ванные наподобие войска, в прежней Папской области в Италии.
Свевы — швабы, название одного из германских племен.
Селадон — сентиментальный вздыхатель (по имени героя романа «Астрея» 

французского писателя д’Юрфе (1568—1625).
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Сибариты — жители древнего греческого города Сибариса в южной 
Италии, славившиеся своей-изнеженностью и страстью к роскоши и 
наслаждениям.

Сизый — темносиний, темный с сединой.
Сице — церк.-слав.— так, таким образом.
Скальд — древнескандинавский народный певец, воспевавший по

двиги богов и героев.
Скептический мудрец — представитель греч. философской школы скеп

тицизма, отрицавшей возможность познания объективной истины и, 
в силу этого, утверждавшей бесплодность всякого знания вообще. 
Единственной целью, к которой должен стремиться истинный философ, 
является, по учению скептиков, «атараксия», т. е. безусловное спокой
ствие духа. В своем скептическом отношении, в период после 1812 — 
1814 гг., ко всякой «человеческой мудрости» вообще Батюшков не по
щадил и самого скептицизма, дав в лице своего «Памфила седоборо
дого» (лицо вымышленное) не лишенный остроумия памфлет на скеп
тического мудреца.

Скифы — греческое название кочевых народов, обитавших в первом 
тысячелетии до н. э. в черноморских и азиатских степях.

Скудель — глина, глиняный сосуд; отсюда вообще все непрочное, прехо
дящее, тлен, прах; скудельный — глиняный, бренный.

Словутый — знаменитый, прославленный.
Случай — фавор— термин XVIII в. «Случайными людьми» называли 

временщиков, любовников императриц и т. п.
Степь — у Батюшкова в значении степные губернии.
Стогны — улицы? площадь.
Стоики — философская школа в древних Греции и Риме, выдвигавшая 

на первый план вопросы морали, житейского поведения. Стоики при
зывали к полному отрешению от чувственных страстей, к строгому ис
полнению долга, учили, что истинное счастье заключается в сознании 
своей добродетели и т. п. Батюшков много читал римских стоиков — 
Сенеку и др. Однако их учение было наименее созвучно ему. Сперва, 
в период его эпикуреизма и горацианства, его отталкивала от стоиков 
их ^угрюмая и печальная мудрость» — свойственные их учению эле
менты аскетизма; позднее, в период кризиса всего своего миросозер
цания, он осуждал антиобщественный характер стоицизма: «Стоики 
желали сосредоточить человека в себе, отторгнуть от общества», — заме
чает он в своей записной книжке в связи со сделанными им выписками 
из Сенеки. — «Это разрушает истипные законы добродетели, которые 
учат нас помогать друг другу, сострадать. Бесстрастие может быть 
полезно человеку частно, но есть род некоторого преступления в об
ществе».

Суды любви — особые судилища из знатных дам во Франции и Провансе 
времен рыцарства, обсуждавшие всякого рода теоретические вопросы 
из области половой любви и разрёшавшие всякого рода споры между
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возлюбленными. Действительное существование таких судов любви 
новейшими учеными подвержено сомнению.

Сферы — по учению пифагорейцев, прозрачные сферические, т. е. шаро
образные, поверхности, к которым прикреплены небесные светила; 
сферы якобы производят своим движением особую мировую музыку, 
которую мы не воспринимаем только потому, что она эвучит непре
станно .

Тафтяный— сделанный из тафты, гладкой и тонкой шелковой ткани.
Тевтонстй — германский (по древнегерманскому племени тевтонов).
Тимпан — древний музыкальный ударный инструмент, заимствован

ный с Востока, род литавр.
Тосканское наречие — тосканский диалект итальянского языка, со вре

мени развития торгового капитала (с X III в.) получивший преобладаю
щее значение и ставший литературным языком всей Италии.

Ту л — колчан для стрел.
Тупей — взбитый хохол на голове.

Угорский — венгерский
У ранги — Батюшков под «урангами» разумеет лжеученых критиков 

«классического» направления. П. А. Вяземский рассказывает о 
некоем «ученом», который, задумав издавать журнал «Урания» и 
подыскивая для него приличный эпиграф, наткнулся на стих Держа
вина «Витийствуют ураньи в школах», которым с восторгом и вос
пользовался. Однако стих этот был результатом типографской опечат
ки. На самом деле он читался — «Витийствуют уранги в школах» (из 
шуточной оды Державина «На счастие») (см. «Безделки», «Вестник Ев
ропы» 1810, т. 62, № 13,стр. 63). Отсюда словцо «уранги» вошло в шуточ
ный обиход карамзинистов. Неоднократно употребляет его в своих 
письмах и Батюшков.

Фалерн—крепкое выдержанное вино из Фалернской области в Кампаньи 
(Италия), горьковатое на вкус и разбавлявшееся вином и медом. 
Воспевалось римскими поэтами, особенно Горацием.

Ферезь, ферязь — старинное женское платье, застегнутое донизу, род 
сарафана.

Фиал — у древних греков и римлян плоский и низкий сосуд для питьг 
и для возлияния при жертвоприношениях.

Хлябь — простор, пустота, бездна.
Хорваты — южно-славянская народность.

Цевница — пастушеская дудочка, свирель. В переносном смысле вообще 
«поэзия» (идиллическая).

Цуг — особая запряжка из шести лошадей с двойным выносом«
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Черкасский — донской-, расположенный по нижнему течению рек Дона 
и Маныча.

Чичероне — проводник в Италии, дающий объяснения к осматриваемым 
достопримечательностям.

Шлафрок, шлафор, шлафорк — халат.

Эвоэ, 9çoü — дикий крик, исторгавшийся участниками вакханалий — 
оргий в честь Вакха.

Эклога — идиллическое стихотворение в форме диалога, изображающее 
прелести сельской пастушеской жизни.

Эльзевиры — издания древних и новых авторов, выпускавшиеся семьей 
голландских типографов-издателей Эльзевиров в XVI—XVII вв. 
Отличались необыкновенной точностью и исправностью текстов и заме
чательным изяществом внешнего оформления.

Эрский — ирландский.
Эстамп —  оттиск гравюры.
Эфир — у древних греков и римлян некая чистая и божественная стихия, 

более тонкая и подвижная, чем воздух. В таком понимании употре
бляется это слово и Батюшковым.

Юдоль — дол, эемля.



ХРОНОЛОГИЯ СТИХОВ К. И. БАТЮШКОВА
Мечта (первая редакция) (стр. 473) — 1802—1803 гг.
Бог (стр. 190) —* 1804 г. (?)
Послание к стихам моим (стр. 191) — 1804 г.
Послание к Хлое (стр. 193) — 1804 или 1805 г.
Перевод Лафонтеновой эпитафии (стр. 195) — 1804 или 1805 г.
К Филисе (стр. 195) — 1804 или 1805 г.
Перевод 1-й сатиры Боало (стр. 199) — 1804 или 1805 г.
Элегия (стр. 206) — 1804 или 1805 г.
Послание к Н . И. Гнедину («Что делаешь, мой друг...») (стр. 2031 — 

перв. полов. 1805 г.
[На смерть И . Я . Пнина] (стр. 207) — сентябрь (после 17) 1805 г. 
«Безрифмина совет...> (стр. 208) — 1805 г. (не позже ноября).
К Мальвине (стр. 208) — 1805 г. (не позже ноября).
Совет друзьям (стр. 460) — не позднее начала 1806 г.
К Гнедину (стр. 86) — 1806 г.
Пастух и соловей (стр. 209) — начало 1807 г.
[Я. И. Гнедину] («По чести мудрено...») (стр. 210) — 19 марта 1807 г. 
Выздоровление (стр. 67) — лето 1807 г. (?).
Срубленное дерево <Dubiumy (стр. 275)—не позже ноября 1807 г.
[Я. Я. Гнедину] («Прерву теперь молчанья узы...» (стр. 211) — I июля 

1808 г.
К Тассу (стр. 213) — 1808 г. (не позже 7 августа).
Отрывок т  I  песни <Освобожденного Иерусалима» (стр. 217) — 1808 г.

(не позже 7 августа).
Сон могольца (стр. 137) —-нс позднее 1808 г.
Отрывок иг X V I I I  песни ^Освобожденного Иерусалима* (стр. 219) — 1808 

или первая полов. 1809 г.
[Я. И. Гнедину] («Тебя и Нимфы ждут...» (стр. 224) — 4 августа 1809 г. 
Как трудно Бибрису...» (стр. 146) — в августе (не'позже 19) 1809 г.
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Мадригал новой Сафе (стр. 146) — в августе (не позже 19) 1809 г. 
Мадригал Мелине, которая называла себя Нимфою (стр. 147) — в аггу- 

сте (не позже. 19) (1809 г. (?).
Стихи Г. Семеновой (стр. 225) — (6 сентября) 1809 г.
Видение на берегах Леты (стр. 173) — осейь 1809 г. (не позже конца 

октября).
Книги и журналист (стр. 225) — осень 1809 г.
Эпиграмма на перевод Виргилия (стр. 226) — осень 1809 г.
« Пусть мигом дого^тт...^ (стр. 393) — 1 ноября 1809 г. 
яА ныне мне Эрот сказал..л (стр. 393) — 1 ноября 1809 г.
Воспоминание (стр. 64) — между концом 1807 г. — ноябрем 1809 г. 
Эпитафия (стр. 227) — конец ноября 1809 г.
Тибуллова элегия I I I  (стр. 72) — 1809 г. (между сентябрем и декабрем). 
Послание Г. Велеурскому (стр. 115) — 1809-г. (после 25 декабря).
«Пафоса бог Эрот прекрасной...» (стр. 226) — 1809 г.
Ответ Гнедичу (стр. 118) — между августом 1809 г. — 16 января 1810 г. 
К Маше (стр. 227) — 1809 или начало (не позже февраля) 1820 г. (?). 
Веселый час (стр. 78) — между 1806 и февралем 1810 г.
Привидение (стр. 70) — февраль 1810 г.
На перевод сГенриады» или превращение Вольтера (стр. 227) — не позже 

февраля 1810 г.
Тибуллова элегия X  из I  книги (стр. 76) — конец 1809 г. или начало (не 

позже 1 апреля) 1810 г.
Стихи на смерть Даниловой... (стр. 228) — между 8 января и апрелем 

1810 г.
[П. А. Вяземскому] («Льстец моей ленивой музы...») (стр. 228) — 

март — апрель 1810 г.
«Известный откупщик Фадей ..ъ ^стр. 228) — 1810 г. (не позже мая). 
«<Те'-ьерь, сего же дня..л  (стр. 229) — 1810 г. (не позже мая).
В день рождения N. (стр. 81) — не позже мая 1810 г.
Ложный страх (стр. 136) — не позже июня 1810 г.
Истинный патриот (стр. 229) — 1810 г. (не позже июня).
Надпись на гробе пастушки (стр. 147) — не позже июля 1810 г. 
Источник (стр. 88) — 1810 г. (не позже 26 июля).
Сравнение (стр. 230) — 1810 г. (не позже июля).
Из антологии (стр. 231) — не позже июля 1810 г.
Счагтливщ (стр. 140) — не позже сентября 1810 г.
На смерть Лауры (стр. 231) — не позже сентября 1810 г.
Вечер (стр. 232) — не позже ноября 1810 г.
Совет эпическому стихотворцу (стр. 146) — 1810 г.
К Петину (стр. 123) — 1810 г.
Сон воинов (стр. 133) — не позже февраля 1811 г.
Мадагаскарская песня (стр. 234) — не позже февраля 1811 г.
На смерть супруги Ф. Ф. Коквткина (стр. 9 0 )— 18Ц г, (не раньше 

25 апреля).
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«Я клялся боле не любить...* (стр. 399) — 7 ноября 1811 г.
[Н. И. Гнедичу] («Сей старец, что всегда летает...») (стр. 236) — б дека

бря 1811 г.
Филомела и Прогна (стр. 235) — 1811 г. (до 19 декабря).
«Чтобы любовь и  Гименей..л (стр. 403) — 19 декабря 1811 г.
Надпись к портрету H . Н. (стр. 146) — не позже 1811 г.
Дружество (стр. 73) — 1811 или начало 1812 г. (?).
Мои пенаты (стр. 106) — вторая половина 1811 г. и начало 1812 г.
«Хвор всё...* (стр. 699) — 5 мая 1812 г.
К Жуковскому (стр. 119) — 1812 г. (не позже июня).
[На членов Вольного общества любителей словесности] (стр. 237) — 9 ав

густа 1812 г.
Отъезд (стр. 229) — между 1807 — 1812 гг.
[Отрывок из элегии] (стр. 233) — 1810—1812 гг. (?).
«Всегдашний гость..л (стр. 145) — 1811—1812 гг. (?).
Ответ Тургеневу (стр. 122) — 1812 г.
Хор для выпуска благородных девиц С мольного монастыря (стр. 129) — 

1812 г.
На поэмы Петру Великому (стр. 230) — 1812 г. (?)
Разлука («Гусар на саблю...») (стр. 134) — между сентябрем 1812 и 

январем 1813 г. (?).
Певец в Беседе любителей русского слова (стр. 255) — первая половина 

марта 1813 г.
К  Дашкову (стр. 87) — март 1813 г.
Переход русских войск через Неман... (стр. 237) — 1813 г. (?).
[Отрывок из Шиллсровой трагедии...] (стр. 238) — 1813 г. (?).
«Пред ними истощает...* (стр. 416) — 25 апреля 1814 г.
«Ему ли помнить нас...» (стр. 416) — 25 апреля 1814 г.
«Быть может, их Фетида...* (стр. 467) — 19 июня 1814 г.
«В земле туманов и дождей...* (стр. 444) — 19 июня 1814 г.
Тень друга (стр. 74) — июнь 1814 г.
Сцены четырех возрастов (стр. 262) — июль (до 27) 1814 г.
На развалинах замка в Швеции (стр. 57) — лето 1814 г.
Новый род смерти (стр. 248) — между маем и октябрем 1814 г.
Элегия из Тибулла — вольный перевод (стр. 60) — не позже 29 ноября

1814 г.
Любовь в челноке (стр. 139) — пе позже 29 ноября 1814 г.
Радость (стр. 142) — между 1807—1814 гг.
Судьба Одиссея (стр. 84) — 1814 г.
Пленный (стр. 91) — 1814 г. (?).
Мщение (стр. 68) — 1814 или начало (не позже февраля) 1815 г. (?).
К друзьям (стр. 55) февраль 1815 г.
Вакханка (стр. 132) — не позже февраля 1815 г.
Странствователь и домосед (стр. 148) — июнь 1814 февраль

1815 г.
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Послание Й. М . Муравьеву-Апостолу (стр. 125) — между июлем 1814 г.
и 24 мая 1815 г. (?).

Памфил забавен...» (стр. 140) — 1815 г. (не позже 22 июня).
Таврида (стр. 83) — 1815 г. (не раньше июля).
Мой гений (стр. 73) — 1815 г. (между июлем и 11 августа).
Разлука («Напрасно покидал...») (стр. 82) — 1815 г. (между июлем и 

11 августа).
Последняя весна (стр. 84) — 1815 г. (между июлем и 10 декабря). 
Пробуждение (стр. 81) — 1815 г. (между июлем и 10 декабря).
Надпись к портрету графа Эмануила Сен-Пр/и (стр. 147) — 1815 г. (ме

жду июлем и серединой декабря).
Воспоминания (стр. 66) — 1815 г.
Надежда (стр. 56) — 1815 г. (?).
* То думал видеть в нем героя... » (стр. 500) — февраль 1816 г.
Песнь Гаральда Смелого (стр. 131) — 1816 г. (между февралем и 17 июля), 
Послание к Тургеневу (стр. 116) — 14 октября 1816 г.
К цветам нашего Горация (стр. 146) — 1816 г.
Надпись к портрету Жуковского (стр. 147) — 1816 г.
К другу (стр. 97) — между 1813 и началом 1817 гг.
От стужи весь дрожу (стр. 602) — конец декабря 1816 — начало января 

1817 г.
Гезиод и О мир — соперники (стр. 93) — 1816 — начало 1817 г.
Переход через Рейн (стр. 158) — конец 1816 или начало 1817 г.
На книгу под названием <сСмссь» (стр. 147) — не позже начала 1817 г. 
Запрос Арзамасу (стр. 248) — 4 марта 1817 г.
[Надпись к портрету кн. П. А . Вяземского (стр. 249) — 9 марта 1817 г. 
чМ как, скажите, не любить...» (стр. 417)—первая половина марта 1817 г. 
чТот вечно молод...» (стр. 417) — первая половина марта 1817 г.
«Чутьем поэзию любя...» (стр. 417)— первая половина марта 1817 г. 
чМеня преследует судьба...» (стр. 418) — первая половина марта 1817 г. 
«На сеет и на стихи...ь (стр. 419) — первая половина марта 1817 г.
«Числа по совести не знаю...» (стр. 419) — первая половина марта 1817 г. 
Умирающий Тасс (стр. 163) — 1817 г. (с февраля по апрель).
Беседка м у з  (стр. 168) — май 1817 г.
К Никите (стр. 144) — начало июля 1817 г.
Послание (Отпрактического мудреца...) (стр. 249) — начало июля 1817 г. 
Коллективные стихи Батюшкова, Жуковскогог Плещеева и А. Пушкина 

(стр. 274) — 4 сентября 1817 г.
Подражание Ариосту (стр. 186) — не раньше конца 1817 г. (?).
Мечта (стр. 99). (Окончательная редакция) — 1817 г.
[К С. С. Уварову] (стр. 252) — 1817 г.
П. А . Вяземскому («Я. вижу тень Боброва...») (стр. 250) — 1817 г. (?).
К творцу «Истории Государства Российского» (стр. 252) — 1818 г. (ме

жду июлем и 10 сентября).
[Князю П. И. Шаликову...] (стр.‘ 253) — 11 сентября 1818 г.
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Из греческой антологии 1— X I I I  (стр. 182 — 186) — 1817—1818 гг. 
Послание к А. И. Тургеневу (стр. 250) — 1817—1818 гг. (?).
«Ты пробуждаешься, о, Байя...ъ (стр. 187) — 1819 г.
«Есть наслаждение...» (стр. 187) — 1819—1820 гг.
Надпись для гробницы дочери Малышевой (стр. 187) — январь 1820 г. 
Подражания древним I — V I  (стр. 188—189) — июнь 1821 г.
«Жуковский, время все проглотит...» (стр. 254) — между 21 и 24 октября 

1821 г.
[Изречение Мельхиседека] (стр. 189)— 1821 г.
4Премудро создания» (стр. 550) — 14 мая 1853 г. (во время душевной 

болезни).
Подражание Горацию (стр. 549) — 1823—1855 гг. (во время душевной 

болезни).



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ
(По заглавию и по первому стиху)1

«А ныне мне Эрот с к а зал ...» ............................... ' ...........................393
Ах! чем красавицу мне должно...»............................................... 208 556

хБедняга и Поэт, и нелюдим несчастный...»..............................  199 554
«Безрифмина совет...».........................................................................  208 556
«Без смерти жизнь не жизнь, и что она? Сосуд...»................. 188 548
Беседка м у з .......................................................................................... 168 525
«Блажен, кто друга здесь по сердцу обретает...».......................  73 456
Б о г ..........................................................................................................  190 550
«Буря умолкла, и в ясной лазури ...» ........................................... 88 467
«Быть может, их Фетида...»...............................................................  457

Вакханка .............................................................................................  132 500
«Вдали от храма Муз и рощей Геликона...»................   226 562
В день рождения N .................................................................................81 463
Веселый ч а с .................................................. : ...................................  78 460
Вечер......................................................................................................  232 569
«Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден...» . . . .  188 548
«В земле туманов и дож дей...»........................................................ 444
Видение на берегах Л е т ы ...............................................................  173 527
«В Лаи се нравится улыбка на устах...»....................................... .184 539
«В местах, где Рона протекает...»......................................................91 469
«В обители ничтожества уны лой ...» .......................  182 539

1 Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивная) — 
примечаний. Наличие только одной цифры показывает, что данный 
стихотворный текст по тем или иным основаниям не введен нами в 
основной корпус стихов Батюшкова.
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Воспоминание........................................................................................  64 448
Воспоминания (Отрывок)......................................................................... 66 451
«Вот список мой стихов...»...............................................................  55 443
«В полях блистает Май веселы й...»............................................... 84 465
«Всегдашний гость, мучитель м о й ...» ............................................. 145 510
«Всё Аристотель в р е т . . .» ................................................................  550
«Все на праздник Эригоны...»................................. : ...................  132 500
«Все спят у тлеющих костров...» ..................................................  502
«Вторую Душеньку или еще п рекрасней ...» ..............................  228 565
«В тот час, как солнца луч потухнет за*горою...»....................  232 569
«Вчера Бобровым утомленный...»..................................................  173 527
«Вы, други, вы опять со мною...»..................................................  78 460
Выздоровление......................................................................................  67 453
[П. А. Вяземском} ] («Льстец моей ленивой м узы ...»).............  228 564
[П. А. Вяземскому] («Я вижу тепь Боброва...»).......................  250 564
Вяземскому («Зачем забывши славу...»)........................................  274 590

«Где друг наш? Где певец? Где юности красы ?..» ....................  207 556
«Где слава, где краса, источник зол твоих?..» ........................... 183 53&
Гезиод и Омир — соперники............................................................ 93 47^
(Н. И. Гнедичу] («По чести м удрено...»)..................................... 210 558
[Н. И. Гнедичу] («Прерву теперь молчанья узы ...»)...................211 558
[Н . И. Гнедичу] («Сей старец, что всегда летает...») . . . . .  236 571
(Н. И. Гнедичу) («Тебя и Нимфы ждут, объятья простирая...») 224 56f
«Гремит повсюду страшный гром...» ...........................................  237 57Ï
«Гусар, на саблю опираясь...»......................................................    134 504

«Девица юная подобна розе нежной...»........................................  186 542
«Для нас все хорошо в д ал и ...» .....................................................  551
«Долины царь! о, древний вяз!..» ..................................................  275 591
«Друг милый, ангел мой! Сокроемся т у д а . . .» ........................... 83 465
Друж ество.............................................................................................  73 456
«Друзья! все гости по домам...»...................................................... 255 579

«Ему ли помнить...».......................................   416
«Есть дача за Невой...»...................................................................... 250 575
«Есть наслаждение и в дикости лесов...»..................................... 187 543

«Жуковский, время все проглотит...»...........................................  254 578

«За неумением грам оте...» ................................................................  573
Запрос А р зам асу ................................................................................ 248 573
«За чашей пуншевой в политику с друзьями...».......................  248 572
«Зачем, забывши с л а в у ...» ...............................................................  274 590
«Зефир последний свеял сон...»............................................................ 81 464
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«Иван и умер, как родился...» .....................................................  195 554
Из ан тологи и ........................................................................................ 231 568
«Известный откупщик Ф адей...».....................................................  228 565
[Из греческой антологии]....................................................   182 589
«Изнемогает жизнь в груди моей остылой...» ........................... 186 539
[Изречение М ельхиседека]...............................................................  189 548
*И как, скажите, не лю б и ть ...» ...................................................... 417
«Исполненный всегда...»..................................................................... 452
Истинный п а т р и о т ............................................................................  229 566
Источник ............................................................................................. 88 467
<И телом, и душой ты на Амура схожа...».................................. 146 511

«Как ландыш под серпом убийственным ж н е ц а . . .» ................. 67 453
«Какое сходство Клит с Суворовым имел?..» ........................... 230 568
«Какое торжество готовит древний Рим?..»   163 521
«Какое хочешь имя дай ...» ............................................................... 146 511
«Как сладко спать в прохладной тени...» ................................... 234 570
«Как счастье медленно приходит...».............................................  206 555
«Как трудно Бибрису со славою у ж и ть ся ...» ........................... 146 510
«Как я люблю, товарищ мой...»..................................................... 144 509
К Гнедичу............................................................................................. 86 466
К Д а ш к о в у .........................................................................................  87 466
К другу ................................................................................................  97 472
К друзьям ....................................  55 443
К Ж уковском у ................................................................................... 119 495
К М альвине.........................................................................................  208 556
К М а ш е ................................................................................................ 227 563
К Никите . . ...................................................................................... 144 509
Книги и журналист ......................................................................... 225 561
[Князю П /Й . Шаликову...] . . . ..................................................  253 577
«Когда в страдании девица отойдет...» ........................................ 188 548
«Когда на играх Олимпийских...».................................................. 252 576
«Когда-то Прогна залетела...»........................................................  235 570
[Коллективные стихи Батюшкова, Жуковского. Плещеева и

П уш ки н а].............................     274 590
«Колонна гордая, о, лавр, вечно зеленый...». . .......................  231 569
К П е т и н у ............................................................................................  123 497
...«Которого судьбы премены...».....................................................  596
...«Который без педантства...»......................................................... 593
[К постарелой к р асави ц е]................................................................ 185 539
«Крот мыши раз шепнул: Подруга, ну, зачем ...» ....................  225 561
К Т а с с у .................................................................................................  213 558
К творцу «Истории Государства Российского»...........................  252 576
«Кто первый изострил железный меч и стрелы ?..» .................. 76 458
«Кто это, так насупя брови ...» .....................................................  249 574
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[К С. С. У в а р о в у ]............................................................................. 252 575
«Куда, красавица?» — «За делом, не узнаешь!..» ....................  184 539
К Фи л и с е .......................................... * . ........................................................  195 554
К цветам нашего Г о р ац и я .................................................................  146 511

Ложный страх (Подражание Парни) ..........................................  136 504
«Льстец моей ленивой музы...» [П. А. Вяземскому]................... 228 564
«Любимец строгой Мельпомены...».............................   209 557
«Любимца Кипр иди на ...» ................................................................... 142 509
Любовь в челноке ....................................   139 506

Мадагаскарская п е с н я ........................................................................ 234 570
Мадригал Мелине, которая называла себя Нимфою....................  147 514
Мадригал новой Сафе ......................................................................  146 511
«Меж тем как воины вдоль идут по полям...»........................... 158 521
«Меня преследует судьба...» ............................................................. 418
«Месалла! Без мепя ты мчишься по волнам ...» .......................  60 445
«Месяц плавал над рекою...»..............................................................  139 506
Мечта («О, сладостна мечта...») . ................................................. 471
Мечта («Подруга нежных Муз...»)   99 479
«Мечты!— повсюду вы меня сопровождали...»............................  64 448
«Могольцу снилися жилища Елисейски...»....................................... 137 505
Мои П енаты ...........................................................................................  106 486
Мой ген и й ............................................................................................... 73 455
«Мой друг! я видел море зла...».......................................................  87 466
«Мой дух! доверенность к творцу!..».............................................  56 443
Мщение (Из П а р н и ) ........................................................................... 68 453
«Мы, други, летали по бурным м о р я м ...» ..................................... 131 499

«На вечном троне ты средь облаков сидиш ь...»...................   . 190 550
«Надежда»..............................................................................................  56 443
Надпись для гробницы дочери Малышевой ..............................  187 544
Надпись к портрету Ж уковского ...................................................  147 512
Надпись к портрету графа Буксгевдена Шведского и Фин

ского ....................................................................................................  550
Надпись к портрету графа Эмануила Сен-При .......................  147 513
(Надпись к портрету князя П. А. В язем ского]........................  249 574
Надпись к портрету H. Н ..................................................................  146 511
Надпись на гробе пастуш ки.............................................................  147 513
На книгу под названием «Сме-сь»...................................................  147 514
На перевод «Геириады» или Превращение В о л ь т е р а ............... 227 563
На поэмы Петру В ел и к о м у ............................................................. 230 567
«Напрасно осыпал я жертвенник ц в етам и ...» ............................ 72 454
«Напрасно покидал страну моих отц ов...» .......................................82 454
На развалинах замка в Швеции.................... . .........................   . 57 444
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«Народы, как волны, в Халкпду текли...» ..............................  93 470
«На свет и на стихи...» ...................................................................  419
На смерть Лауры ...............................................................................231 Ô69
[На смерть И. П. Пнина]......................................................   . 207 556
На смерть супруги Ф. Ф. К о к о ш к и н а ......................................  90 469
[На членов Вольного общества любителей словесности] . . . .  237 571
<Неверный друг и вечно милый...»............................................... 68 453
«Не нужны надписи для камня моего...»....................................  227 563
[Нереиды на развалинах Коринфа]...............................................  183 539
«Не странен ли судеб устав...».........................................................  230 567
«Нет подруги нежной, нет прелестной Лилы...». . .................  90 469
«Ни вьюги, ни морозы...»..................................................................  146 511
«Но вскоре пламень потухает...»...................................................... 133 501
Новый род с м е р т и ............................................................................. 248 572

«Объехав свет кругом...»................... . . .     148 514
«О, любимец бога брани...»...........................................  123 497
<0! милый гость из отческой земли...»...................    187 544
«О, память сердца! ты сильней...»...................................................  73 455
«О, пока бесценна младость...».’ .............................    233 570
«О, радуйся, мой друг, прекрасная Мария...». ........................ 227 563
«О, сладостна мечта, дщерь ночи молча ливой... ' ...................... 473
«О, смертный! хочешь ли безбедно перейти...»............................ 189 548
Ответ Гнедичу.........................................................................................118 492
Ответ Тургеневу ................................................................................ 122 496
Отечески П ен аты ................................................................................ 106 486
«От родины его отторгнула судьбина...»......................................... 147 513
Отрывок из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима» . . . 219 560
[Отрывок из I песни «Освобожденного Иерусалима»]..............  217 559
[Отрывок из Шиллеровой трагедии «Die Braut von Messina»] 238 572
[Отрывок из элегии]............................................................................  233 570
«От стужи весь дрожу...»...................................................................  602
О тъезд..........................   . . .     229 567
«О ты, владеющий гитарой тр у б ад у р а ,..» .................................. 115 490
«О ты, которая б ы л а ...» ...................  81 463
*0 ты, который средь обедов... > .................................................  116 491
Ю, хлеб-соль русская! о, прадед Ф иларет!..» .........................  229 566

«Памфил забавен за столом...»..........................................................  146 510
Пастух и соловей............................................  209 557
«Пафоса бог, Эрот прекрасной...» ................................................... 226 563
Певец в Беседе любителей русско го слова . . . -........................ 255 579
Перевод Лафонтеповой эпитафии.......................................................  195 554
Перевод 1-й сатиры Б о а л о ................................................................  199 554
Переход русских войск через Неман 1 января 1813 г....................  237 571
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Переход через Р ей п ............................................................................. 158 521
Песнь Гаральда Смелого ................................................................. 131 499
«Писать я не умею...».........................................................................  274 690
Пленный .............................................................................................91 469
«Подайте мне свирель простую...»...................................................  460
«Под знаменем Москвы, пред падшею столиц ей ...» ................. 147 512
Подражание А риосту................................................................   . . . 186 512
Подражание Горацию ........................................................................  549
Подражания древнпм........................................................................... 188 548
«Подруга нежных Муз, посланница небес...»..............................  99 473
«Подруги милые, в беспечности игривой...»................................... 14? 613
*Под тению черемухи млечной...»...................................................  168 525
«Позволь, священна тень, безвестному певцу...».........................  213 558
«Помнишь ли, мой друг бесцепный!..»............................................. 136 504
Послание Г. Велеурскому..................................................................  115 490
Послание И. М. Муравьеву-Апостол у ...........................................  125 497
Послание к Н. И. Г н е д и ч у ............................................................  203 555
Послание к стихам м о и м .................................................   191 551
Посланпе к Тургеневу («О, ты, который...»)..............................  116 491
Послание к А. И. Тургеневу («Есть д ач а ...» ) ........................... 250 575
Послание к Хлое ............................................................................  193 553
Послание от практического мудреца................................................ 249 574
Последняя в е с н а .................................................................................  84 465
«Посмотрите! в двадцать л е т ...» ....................... .............................  70 454
«По чести мудрено в санях или верхом...» [Н. И. Гнедичу] . 210 558
«По чести, это смесь. . .» ............................................................... *. . 147 514
«Пред ними истощает...»....................................................................... 415
«Премудро создан я , могу на свет сослаться...».........................  550
«Прерву теперь молчанья узы...» [Н. И. Гнедичу]...................... 211 558
Привидение (Из П а р н и ) ...................................................................  70 454
«Приникни с горней высоты...».......................................................... 238 572
Пробуждение............................................................................................. 81 464
«Прости, Балладник м о й ...» .............................................................  119 499
«Прости, гостеприимный крон...»....................................................... 129 493
«Пусть мигом д о го р и т ...» ................................................................  393

Радость. (Подражание К а с т и ) .......................................................... 142 509
Разлука («Гусар, на саблю опираясь...»)............................ *. . . 134 504
Разлука («Напрасно покидал страну моих отцов...») * . . . . 82 464
«Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться...» ............................... 193 553

«Свершилось: Никагор и пламенный Эрот...»............................... 183 539
«Свидетели любви и горести моей...»...............................................  182 539

♦ «Сей старец, что всегда летает...» [Н. И. Гнедичу].................  236 571
«Семейство мирное уж ель...»............................................................  440
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«Се третий шествует.,.»..........................................   560
«Се час божественный Авроры золотой...»/ ...............................  219 560
«Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?..»....................  97 472
«Скалы чувствительны к свирели ...» ...........................................  188 548
«Скончал пустынник речь... небесно вдохновенье...» .............  217 559
«Слышишь, мчится колесница...».....................................................  140 507
«Смотрите, виноград кругом меня как вьется...»........................  183 539
«Снегами погребен, угрюмый Неман спал...» ...............................  237 571
Совет друзьям.............................................................................   . . . 460
Совет эпическому стихотворцу .....................................................  146 511
«Сокроем навсегда от зависти людей...»........................................  184 539
Сон воинов (Из поэмы Аснель и Аслега) . . . .........................  133 501
Сон могольца (Баснь) ....................................................................... 137 505
«С отвагой на челе и с пламенем в крови...»..............................  186 539
«Сот меда с молоком...».....................................................................  231 568
С равнение............................................................................................  230 568
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Эпитафия . ..........................................................................................  227 56$
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СПИСОК ИЛЛЮ СТРАЦИЙ

К. Н. Батюшков. —  Портрет. Гравюра на дереве М. Ма
терина.................................................................................................  6—7

К. Н. Батюшков. —  С гравюры Галактионова по рис.
О. Кипренского 1812 г. (приложен к 1том у соч. Ба
тюшкова; изд. 1834 г . ) .............................     12—13

К . Н. Батюшков. —  С рис. карандашом О. Кипрен
ского 1815 г. (Гос. театральный музей им. А. А. Б ах
рушина) ...............................................................................................  —

К. Н. Батюшков. —  С портрета маслом на картоне 
О. Кипренского, около 1815 г. (М естонахождение н е 
известно) ...................................................................................... 1G—17

К. Н. Батюшков. Автопортрет 1823 г .—  С карандаш 
ного рисунка из альбома П . Н . Батюшкова. Г о с у д . 
п уб л и ч н а я  б и б л и о т ек а  им . С а л т ы к о ва -Щ ед р и н а
в Л е н и н гр а д е  . . . .  : ............................................................... 24—25

К . Н . Батюшков в 1847 г. —  С рисунка карандаш ом  
В. Берга (из книги Ш евырева «Путешествие в Ки-
рилло-Белозерский м он а ст ы р ь » )............................................ 3 2 -3 3

К. Н. Батюшков за  несколько лет до смерти. —  С пор
трета маслом неизвестного худож ника. Г о суд . п у б л и ч 
н ая  б и б л и о т ек а  и м . С а л т ы к о щ -Щ ед р и н а  в Л е н и н 
г р а д е ....................................   У . ............................................ 40—41

К . Н. Батюшков. —  Мраморная, копия Cellai с гипсо
вого бюста акад. И. И. Забедло- Г о с у д . п у б л и ч н а я  
б и б л и о т ек а  им . С а л т ы к о ва -Щ ед р и н а  в Л е н и н гр а д е  44—45 

К. Н . Батюшков. —  С гравкузы Матэ по автопортрету 
в зеркале (Гос, музей изобразительных искусств
в М о с к в е ) ..................   . 48—49

Виньет ко второй части «Опытов в стихах и прозе», изд.
1817 г .....................................................................................................50—51



Виньет ко второй части «Сочинений в прозе и сти
хах», изд. 1834 г .............................................................. 50 51

Автограф стихотворения Батюшкова *Д. Н. Б л у
д ов у» .—  Из Блудовской-тетради. Госуд. публич
ная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ле
нинграде ......................................................................  56— 57

Автограф стихотворения Батюшкова «Мои пенаты».
Госуд. публичная библиотека им. Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде ................................................. 106—107

Титульный лист брошюры «О греческой антологии»,
изд. 1820 г ..................................................................................182— 183

Автограф стихотворений Батюшкова «Подражания  
древним» на экземпляре «Опытов в стихах и 
прозе». Госуд. публичная библиотека им. Салты
кова-Щедрина в Л енинграде ......................................... 188— 189

Рисунок Батюшкова карандашом-и автограф стихо
творения «Пафоса бог, Эрот прекрасной...». Госуд.
’публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина
в Л ен и н гр а д е ......................................................................... 226— 227'

Автограф шуточных экспромптов Батюшкова,
А. Пуш кина, Ж уковского и Плещеева. —  Из 
бумаг Ж уковского. Госуд. публичная библиотека
им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде................... 274— 275

Виньет к первой части «Опытов в стихах и прозе»,
изд. 1817 г ..................................................    278-279

Виньет к первой части «Сочинений в прозе и сти
хах», изд. 1834 г .........................................................................  —

Ярмарка. —  С рисунка Батюшкова карандашом из 
альбома С. Д . Пономаревой (Гос. театральный
музей им. А. А . Б а х р у ш и н а ).......................................  304— 305

Страница из первой части «Опытов в стихах и прозе:; 
с пометами декабриста Муравьева. Госуд. публич
ная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ле
нинграде..........................................................................................320— 321

К. Н. Батюшков. —  С автозарисовки пером 1807 г.
Из писем Батюшкова к Гнедичу (Архив Семев-
с к о г о ) .......................................................................................... 384—385

К. Н. Батюшков. —  С автозарисовки пером 1807 г.
Из писем Батюшкова к Гнедичу (Архив Семев-
ского) ...............................................................................   386— 387

Титул «Блудовской тетради». Госуд. публичная би
блиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде 434—435 

Рисунок Батюшкова цветным карандаш ом, сделан
ный во время сумасшествия. — Из альбома П; Н. 
Батюшкова. Госуд. публичная библиотека им. 
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде .......................... 560—561



С О Д Е РЖ А Н И Е
Д . Б л а го й . Судьба Б атю ш кова...................................................  7
О т  р е д а к т о р а ......................................................................................  40

СОЧИНЕНИЯ БАТЮШКОВА
Опыты в стихах . . ...........................................................................  53
Стихотворения, не вошедшие в «Опыты? ............................  171

Видение на берегах Леты............................. ’ .................  173
А н т о л о г и я ...............................    182
Разные стихотворения ...................................................  190

К о л л ек т и в н о е ......................................................................................  255
D u b i u m ....................................................................................................... 275
П р о з а ...................................................................................................... 279

Предслава и Добрыня ........................................................ 281
П рогулка по Москве .......................................................  297
Путешествие в замок С и р е й .......................................  309
П рогулка в Академию Х у д о ж е с т в .................................320
Нечто о поэте и п о э з и и ...................................................  340
Похвальное слово сну ...................................................  348
Речь о влиянии легкой поэзии на я зы к ..................... 361

И з записной к н и ж к и ....................................................................... 370
Письма ...............................    381

К о м м е н т а р и и ....................................................................................433
Основные даты жизни и творчества К. И. Батюшкова 609
Словарь собственных и мифологических имен......................  619
Словарь устарелых, малоупотребительных и нуж даю 

щ ихся в пояснении с л о в ...........................................................  721
Хронология стихов К. Н . Батюшкова ..................................731
Алфавитный указатель сти хотвор ен и й ........................................ 736
Список и л л ю с т р а ц и й ............................................................................745



Отв. ред. Л. Б. Каменев. 
Художествен. редакция 
Ai. П. С о к о л ь н и к о в .  
Техред. H. Н. Филиппов

*
П о д п и с а н а  к п е ч а т и  
22! VIII 1934 г. Вышла в 
свет X. 1934 г. Тир. 5300. 
Уполномочен. Главлита 
Ха Б-33794. Индекс А-0. 
И з д а т е л ь с к и й  Ха 125. 
Б у м а г а  82 X  ПО в V32. 
436000 типогр. знаков « 1 
бум. листе. Авт. листов 
45,52. Бум. листов 11,7. 

Зак. Ха 4950.
*

Отпечатано с готовых 
матриц в Гос. тип. „Лен. 
Правда". Ленинград, Со

циалистическая, 14.

Ц ена Р . 12.— 
П ереплет  Р . 2 .—



Страница Строка Напечатано: Надо читать:

402 11 сн . С о с н а  Со с н а
601 12 сн . И с л е г а  А с л е г а
50R 11 св . B ru x e le s  B ru x e lle s
t i l 21 сн . П а н т еен о  П а н т е о н е
521 4 св . каки м  к а к и м и
644 7 сн . Б а й р о н у  Б е й р о н у
568 11 с в . 2 3 0 -2 3 1  280
653 3 с н . Л р б у т о т у  А р б у т д о т у
657 4 с н . P ie t re  P ie r r e
la b 4 он . „П р ем у д р о  с о з д а н и я “ „ П р ем у д р о  с о з д а н  я"
7 t 1 сн . г 60— 661 5 5 0 -5 5 1

Бит юшков

О ПЕ Ч А Т К И


