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Стихотворное наследие К. Ф. Рылеева 
(1795—1826), выдающегося поэта-декабри- 
ста, одного из вождей Северного общества, 
представлено в этом издании с исчерпываю
щей полнотой. В книгу включены не только 
законченные произведения, — особый раздел 
составляют отрывки и наброски неосущест
вленных замыслов — вплоть до отдельных 
строк. Несколько текстов публикуется впер
вые. Знаменитый рылеевский сборник «Ду
мы» воспроизведен в настоящем издании 
в том виде, в каком он вышел при жизни 
поэта в 1825 году.
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Кондратий Федорович Рылеев — один из зачинателей и класси
ков русской революционной гражданской поэзии, вдохновляемой пе
редовым общественным движением и враждебной самодержавию. 
Он полнее других выразил в поэзии декабристское мировоззрение и 
развил основные темы декабризма. В творчестве Рылеева нашли от
ражение важнейшие моменты истории декабристского движения в 
его самый существенный период — между 1820—1825 годами.

Имя Рылеева в нашем сознании окружено ореолом мученичества 
и героизма. Обаяние его личности борца и революционера, погибшего 
за свои убеждения, так велико, что для многих оно как бы засло
нило эстетическое своеобразие его творчества. Традиция сохранила 
тот образ Рылеева, который был создан его друзьями и последова
телями, сначала в воспоминаниях Н. Бестужева, затем в статьях 
Огарева и Герцена.

«Рылеев был поэтом общественной жизни своего времени, — пи
сал Огарев. — Хотя он и сказал о себе: «Я не Поэт, а Гражданин», — 
но нельзя не признать в нем столько же поэта, как и гражданина. 
Страстно бросившись на политическое поприще, с незапятнанной чи
стотой сердца, мысли и деятельности, он стремился высказать в 
своих поэтических произведениях чувства правды, права, чести, сво
боды, любви к родине и народу, святой ненависти ко всякому наси
лию». 1

Однако Рылеев был сложной и противоречивой фигурой. По
литические и философские взгляды его были отражением те* проти
воречий, которые присущи всему декабристскому движению. Наибо
лее демократичный и радикальный представитель Северного обще
ства, Рылеев не был свободен от сомнений и колебаний, от сознания

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ РЫЛЕЕВА

1 Предисловие к «Думам» К. Рылеева. — Н. П. О г а р е в ,  Избр. 
произведения, т. 2, М., 1956, с. 448.
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своего одиночества, своей трагической обреченности. Как поэт ом 
не смог раскрыться до конца. Путь его был грубо оборван как раз 
в тот момент, когда Рылеев обрел свой подлинный высокий голос, 
когда он мог сказать в русской литературе новое и значительное 
слово.

Рылеев начал поздно, но развивался быстро, быстро набирал 
силу и становился заметным явлением в русской литературе. Он 
стремился создавать такие произведения, которые зажигали бы серд
ца, воспитывали твердость духа и вселяли веру в победу над деспо
тизмом. Лучшие из них доныне поражают нас своей искренностью, 
целеустремленностью, подчиненностью высокой гуманной идее. Все 
это позволяет утверждать, что в лице Рылеева русская литература 
потеряла значительного и самобытного художника.

1

Кондратий Федорович Рылеев родился 18 сентября 1795 года. 
Отец его, Федор Андреевич Рылеев, был подполковником Эстлянд- 
ского полка и, уйдя в отставку, служил управляющим киевским име
нием кн. В. В. Голицыной. Родовое поместье Рылеевых, небольшое 
село Батово, находилось в Софийском уезде Петербургской губер
нии. Там Кондратий Федорович провел свои ранние годы. Детство 
поэта не было светлым и безмятежным. Родители Рылеева не отли
чались образованностью. Отец был человеком жестоким и скупым, 
отношения его с сыном, что видно и по их переписке, всегда остава
лись холодными и формальными. Мать Рылеева, человек гораздо 
более ему близкий, позднее писала сыну: «Правда твоя, что я не 
была счастлива, отец твой не умел устроить мое и твое спокойствие. 
Что делать! Богу так было угодно». 1

Шестилетнего мальчика в 1801 году отдали в Первый кадетский 
корпус, где он пробыл свыше двенадцати лет. Там были написаны 
его первые произведения.

Хотя в Первом кадетском корпусе, как и в большинстве учебных 
заведений той эпохи, были сильны литературные интересы, общий 
уровень преподавателей и воспитанников был несравним с передо
выми учебными заведениями страны, и кадетский корпус не стал для 
Рылеева той благоприятной средой и литературной школой, какой 
был Царскосельский лицей для Пушкина и его товарищей.

Война 1812 года сыграла огромную роль в идейном развитии 
будущего декабриста. Подобно многим своим сверстникам, он рвется

1 Письмо от 19 октября 1817 г. — К. Ф. Р ы л е е в ,  Поли. собр. 
соч., т. 2, изд. «Библиотеки декабристов», М., 1907, с. ПО,
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па фронт, мечтает о военных подвигах. Под впечатлением побед рус
ской армии Рылеев делает первые пробы пера в стихах («На поги
бель врагов» и «Любовь к отчизне») и в прозе («Победная песнь ге
роям») .

В феврале 1814 года Рылеев был выпущен из корпуса прапор
щиком, направлен в 1-ю артиллерийскую бригаду и принял участие 
в заграничном походе, побывав в Польше, Пруссии, Саксонии, Ба
варии, Франции и Швейцарии. Все это безусловно повлияло на юного 
офицера, расширило его кругозор. За границей Рылеев продолжает 
заниматься литературой, пишет стихи и прозаические статьи в фор
ме писем и дневниковых записей. В них сказалась и его любозна
тельность, и наблюдательность, и наивность. В «Письмах из Парижа» 
заметно сочувствие французам и уважение к Наполеону, что гово
рит уже о критическом восприятии официальных «установок».

В конце 1815 года Рылеев возвратился в Россию и был коман
дирован вместе с конно-артиллерийской ротой в Острогожский уезд 
Воронежской губернии, где оставался несколько лет. Пребывание 
Рылеева в Острогожском уезде — очень существенный этап в его био
графии.

Рылеев навсегда полюбил этот степной край, пограничный с Ук
раиной, и украинская тема стала позднее одной из ведущих в его 
творчестве. Знакомство с семьей острогожского помещика М. А. Те- 
вяшева привело к значительному событию в личной жизни Рылеева: 
старшая дочь Тевяшева, Наталья Михайловна, вскоре стала женой 
поэта. В острогожский период Рылеев много пишет, но стихи его, 
как и письма к матери, сентиментальны и полны литературных штам
пов. Вот, например, как описывает поэт свою жизнь в письме от 
10 августа 1817 года: «Время проводим весьма приятно: в будни сво
бодные часы посвящаем или чтению, или приятельским беседам, или 
прогулке; ездим по горам — и любуемся восхитительными местопо
ложениями, которыми страна сия богата; под вечер бродим по берегу 
Дона и при тихом шуме воды и приятном шелесте лесочка, на про
тивоположном береге растущего, погружаемся мы в мечтания, строим 
планы для будущей жизни, и через минуту уничтожаем оные; рас
суждаем, спорим, умствуем, — и наконец, посмеявшись всему, воз
вращаемся каждый к себе и в объятиях сна ищем успокоения». 1

Он пишет мадригалы своей невесте, дружеские послания по об
разцу «Моих пенатов» Батюшкова, песни, романсы, шарады, акро

1 К. Ф. Р ы л е е в ,  Поли. собр. соч., Редакция, вступительная 
статья и комментарии А. Г. Цейтлина, изд-во «Academia», М.—Л., 
1934, с. 438—439. В дальнейшем ссылки на это издание даются со
кращенно: Р ы л е е в ,  Поли. собр. соч.
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стихи и тому подобные альбомные мелочи. Подобно своим ровесни
кам, поэтам-декабристам В. Ф. Раевскому и Кюхельбекеру, Рылеев 
начинает как ученик и подражатель новой поэтической школы, свя
занной с именами Батюшкова и Жуковского. Молодого Рылеева с 
большим основанием, чем Кюхельбекера или Раевского, можно на
звать именно подражателем. Своего у него очень мало. И недостаток 
образования, и отсутствие высокоразвитой культурной среды здесь 
безусловно сказались. Потенциальные возможности Рылеева были 
очень велики, но пока он развивается медленно, и его раннее творче
ство — пример трудного роста.

В 1818 году Рылеев выходит в отставку по причинам как лич
ного (родители невесты настаивали на отставке), так и обществен
ного порядка. Разочарование в военной службе типично для многих 
передовых офицеров, возмущавшихся теми палочными порядками, 
которые стали господствовать в армии после окончания войны. Го
воря о своей отставке, Рылеев писал матери: «И так уже много про
шло времени в службе, которая не принесла мне пользы, да и вперед 
не предвидится, и с моим характером я вовсе для нее не способен. 
Для нынешней службы нужны подлецы, а я, к счастию, не могу им 
быть и по тому самому ничего не выиграю».1

В январе 1819 года Рылеев женился на H. М. Тевяшевой и посе
лился с женой сначала в Батове, а затем в Петербурге.

Переезд в Петербург, о котором Рылеев так долго мечтал и от 
которого так многого ждал, — поворотный момент во всей его жиз
ни. Здесь он родился как гражданский поэт, здесь началось его лите
ратурное и политическое созревание.

Познакомившись с петербургскими литераторами А. Е. Измай
ловым, В. К. Кюхельбекером, Ф. В. Булгариным, Ф. Н. Глинкой, осво
ившись с литературным миром столицы, Рылеев нашел ту благопри
ятную среду, отсутствие которой так долго замедляло его творческий 
рост. С 1820 года начинает он печататься в журнале А. Е. Измайлова 
«Благонамеренный», а затем в «Невском зрителе». И хотя основная 
печатная продукция Рылеева — это те же любовные послания в стиле 
Батюшкова, мадригалы и шарады, его гражданский и политический 
рост идет очень быстро. К концу 1820 года Рылеев освобождается 
от идиллических настроений.

1820 год — важная веха в истории русской общественной мысли 
и рубеж в развитии декабризма. К этому году относится ряд значи
тельных событий международной и внутренней жизни. В январе на

1 Письмо от 7 апреля 1818 г. — Р ы л е е в, Поли. собр. соч., 
с. 446.
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чалась революции в Испании, под предводительством Рафаэля дель 
Риэго. Революционные выступления происходили в Неаполе, Порту
галии, Сицилии. В России — рост крестьянских волнений и восстание 
Семеновского полка, высылка Пушкина из Петербурга. Все это вли
яло на умонастроение передовых людей эпохи и членов тайных об
ществ. В 1820 году на совещании Коренной управы Союза благо
денствия большинство присутствующих высказалось за респуб
лику как лучшую форму правления в России. В результате этого 
совещания произошел раскол среди членов Союза благоденствия. 
Он вскоре распался, но вместо него были организованы Южное (1821) 
и Северное (1822) тайные общества.1 1820 год в истории декабризма 
интересен и тем, что в декабристскую литературу пришел крупней
ший ее поэт — Рылеев.

Осенью 1820 года в 10-й книжке «Невского зрителя» была на
печатана знаменитая сатира «К временщику», которая принесла Ры
лееву не только известность, но и славу. Если печатавшиеся одно
временно с ней элегии и дружеские послания поэт подписывал ини
циалами или печатал анонимно, то в сатире появилась полная под
пись поэта. Это был мужественный вызов, подчеркнутая готовность 
ответить за свое печатное выступление. Н. А. Бестужев говорит в 
своих воспоминаниях: «Это был первый удар, нанесенный Рылеевым 
самовластью».1 2 Традиционное в литературном плане (кстати, во 
многом стилистически близкое сатире Милонова «К Рубеллию»), сти
хотворение Рылеева поразило всех своей гражданской смелостью и 
обличительным пафосом. В письме к М. Г. Бедраге от 23 ноября 
1820 года автор сатиры сообщал, что «многие удивляются, как про
пустили ее.. .»3 Между тем именно это письмо, содержащее к тому 
же ироническую характеристику членов царской фамилии, было пер
люстрировано на главном почтамте. Очевидно, Рылеев вызвал подо
зрение властей как человек недовольный и неблагонадежный.

Отношение его к окружающей действительности делается все бо
лее критическим. Приглашая своего острогожского приятеля, артил
лерийского капитана А. И. Косовского, перебраться в Петербург, 
Рылеев «не переставал, — как об этом рассказывает в своих воспо
минаниях Косовский, — твердить и убеждать, что пора нам поверить

1 В исторической литературе высказывалось мнение, что Север
ное общество было основано почти одновременно с Южным — 
в 1821 г. См.: М. В. Н е ч к и н а ,  Движение декабристов, т. 1, М., 
1955, с. 340.

2 Н. Б е с т у ж е в ,  Воспоминание о Рылееве. — «Воспоминания 
Бестужевых», М.—Л., 1951, с. 12.

3 Р ы л е е в ,  Поли. собр. соч., с. 455.
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себя, взглянуть попристальней на все окружающее нас, ибо кроме 
зла, несправедливостей и неслыханного лихоимства ничего у нас нет, 
а потому необходимо думать, дорожить каждым днем и трудиться 
для будущего счастья России».1

И Рылеев пытался трудиться на гражданском поприще. В ян
варе 1821 года он был избран заседателем в С.-Петербургскую па
лату уголовного суда и оставался в этой должности до весны 
1824 года. О честности и гражданской смелости Рылеева, о сочув
ствии его представителям простого народа сохранились выразитель
ные воспоминания.1 2

Ведя упорную борьбу со всякими нарушениями и злоупотреб
лениями в суде, Рылеев понимал, что весь государственный аппарат 
продажен, что все чиновники живут за счет взяток и притеснений. 
Летом 1821 года, снова посетив Острогожский уезд, он уже не идил
лически, а саркастически описывает провинциальную обстановку. 
«Холод обдает меня, — пишет он Булгарину, — когда я вспомню, что 
кроме множества разных забот меня ожидают в Петербурге мучи
тельные крючкотворства неугомонного и ненасытного рода приказ
ных. . . Ты, любезный друг, на себе испытал бессовестную алчность 
их в Петербурге; но в столицах приказные некоторым образом еще 
сносны... Если бы ты видел их в русских провинциях — это настоя
щие кровопийцы, и я уверен, что ни хищные татарские орды во время 
своих нашествий, ни твои давно просвещенные соотечественники в 
страшную годину междуцарствия не принесли России столько зла, 
как сие лютое отродие... В столицах берут только с того, кто имеет 
дело, здесь со всех. ..  предводители, судьи, заседатели, секретари и 
даже копиисты имеют постоянные доходы от своего грабежа...» 3

К началу 20-х годов Рылеев, еще не будучи членом тайного 
общества, вполне уже был готов к вступлению в него. Его участие 
в 1820—1821 годах в масонской ложе «Пламенеющая звезда», а также 
активное сотрудничество в Вольном обществе любителей российской 
словесности, куда он был принят в апреле 1821 года по рекомендации 
Дельвига, еще более сблизило Рылеева со многими представителями 
оппозиционно настроенной интеллигенции.

1 «Литературное наследство», № 59, М.—Л., 1954, с. 249.
2 Например, рассказ Н. Бестужева о мещанине, который был рад, 

что его отдадут под суд Рылеева («Воспоминания Бестужевых», 
с. 13). О защите Рылеевым крепостных крестьян гр. Разумовского 
см.: И. И. И г н а т о в и ч ,  Рылеев в «деле» о волнении крепостных 
крестьян графа Разумовского. — «Литературное наследство», № 59, 
с. 289—299; а также: А. Г. Ц е й тли  н, Творчество Рылеева, М., 1955, 
с. 58—61.

3 Рылеев, Поли. собр. соч., с. 458—459.
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Таким образом, мы можем утверждать, что из трех факторов, 
названных самим Рылеевым на следствии по делу декабристов, по
влиявших на развитие его свободомыслия — заграничные походы, 
«чтение разных современных публицистов, каковы Биньон, Бенжа- 
мен Констан и другие», «беседы с. людьми одинакового образа мыс
лей»,1— именно третий, то есть общение с вольнолюбиво настроен
ными людьми, сыграл едва ли не решающую роль.

И если в первые годы пребывания в Петербурге Рылеев еще не 
нашел себя как поэт, то он вступил на тот путь, по которому пришел 
к главному делу своей жизни.

Эволюция Рылеева показательна и типична для многих его со
временников: Пушкина, Кюхельбекера, В. Ф. Раевского и других поэ
тов эпохи, представителей гражданской поэзии. Полудетские патрио
тические стихи о 1812 годе, связанные с традициями XVIII века, 
затем ученичество у Батюшкова или Жуковского, подражательная 
поэзия юношеских лет и, наконец, обращение к окружающей дей
ствительности, критика ее в гражданских вольнолюбивых стихах.

Причем две линии, две школы (рационалистический XVIII век с 
его нормативностью и высоким пафосом и романтическая поэзия «но
вой школы» с ее индивидуализмом, вниманием к миру чувств и плав
ностью стиха) сосуществуют в творчестве молодых поэтов. То одна, 
то другая берет верх (патриотические и гражданские темы влекли за 
собой одический настрой, а интимные — элегическое оформление), но 
обе они традиционны, литературны и до определенного момента одна 
другой не мешают.

В 1810-е годы в литературном сознании еще преобладали рацио
налистические представления, согласно которым в поэзии существуют 
разные темы, требующие и разного стилистического воплощения; со
хранилось метафизическое деление тем и стилей на высокие и низ
кие, общественно значимые и личные. Обращаясь к высокой теме, 
поэт использовал соответствующие стилистические средства (высо
кий жанр, «высокий штиль» со славянизмами, инверсиями, риториче
скими фигурами); создавая же любовную элегию или дружеское 
послание, заботился о плавности стиха, использовал соответственную 
лексику, набор определенных образов, даже традиционные рифмы. 
Все это мы видим в творчестве Ф. Н. Глинки, Вяземского, молодого 
Пушкина. То же самое и в поэзии начинающего Рылеева. Свою са
тиру «К временщику» он пишет александрийским стихом с выдер
жанными цезурами и парной рифмовкой, обильно используя обраще

1 Следственное дело Рылеева. — «Восстание декабристов. Мате
риалы», т. 1, М.—Л., 1925, с. 156. В дальнейшем ссылки на это изда
ние даются сокращенно: «Восстание декабристов», т. 1.

11



ния, вопросы, восклицания, высокую и архаичную лексику. Здесь уже 
Рылеев употребляет слова-символы, слова-сигналы — характернейший 
прием гражданской вольнолюбивой поэзии. Слова «тиран», «отече
ство», «сограждане», а также античные имена Брута или Катона, 
окруженные определенными ассоциациями, очень многое говорили 
читателю.

Мощный накал негодования, угрожающий тон сатиры выделяет 
это стихотворение Рылеева из ряда других гражданских произведе
ний эпохи. Вместе с тем сатира «К временщику», как и другие произ
ведения ранней декабристской поэзии («Рассказ Цинны» П. А. Кате
нина или «Опыты трагических явлений» Ф. Н. Глинки), была вполне 
традиционной в своем поэтическом оформлении.

Одновременно с гражданской сатирой Рылеев пишет и печатает 
любовные стихи. Тут почти все литературно и условно. Все эти Лиды, 
Делии и Дориды, эти «подражания Тибуллу» и «подражания древ
ним», эта «хижина», в которой герой «вкушал» «сладострастие и 
негу», — все это говорит о подражании Батюшкову, об использова
нии готовых приемов и образов, ставших штампами.

Но несамостоятельность Рылеева была временной. В 1821—1823 
годах, все более проникаясь критическим отношением к окружаю
щей действительности, он сосредоточивается преимущественно на 
гражданской поэзии, обогащая ее опытом новой поэтической школы. 
Главное, что вносит романтическая поэзия в гражданскую тему,— 
это личное восприятие окружающего, лирический образ автора, совре
менника или участника происходящих исторических событий. Заслуга 
Рылеева перед русской поэзией заключается прежде всего в том, что 
он создал индивидуальный, конкретный, глубоко лирический образ 
поэта-гражданина, человека, способного переживать все «бедствия 
своей отчизны», всю мировую несправедливость как личное свое 
страдание и стремящегося бороться с несправедливостью до конца, 
отдав этой борьбе все свои силы, всю свою жизнь. Но такой орга
ничный, художественный образ гражданина возник у Рылеева не 
сразу.

В 1821—1823 годах поэт обращается непосредственно к совре
менности и на современном материале создает образы положитель
ных героев, по его мнению достойных подражания. Таков А. П. Ер
молов, талантливый полководец, прославившийся в войне 1812 года. 
В оценке поэта он «надежда сограждан, России верный сын». В год 
восстания в Греции Рылеев обратился к Ермолову с призывом помочь 
восставшим грекам:

Ермолов! поспеши спасать сынов Эллады,
Ты, гений северных дружин!
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Рылеев отозвался здесь на слухи о назначении Ермолова глав
нокомандующим в войне за освобождение Греции от турецкого вла
дычества. Могущественная Россия должна превзойти Древний Рим, 
породивший «Брутов двух и двух Катонов», — мечтал Рылеев. Если 
в 1814 году поэт прославлял любовь к отечеству, которая проявляет
ся прежде всего в борьбе с внешним врагом, то теперь он превыше 
всего ставит «любовь к общественному благу», понимая ее как основу 
патриотизма. Рылеев настойчиво ищет вокруг себя носителей полити
ческой доблести, он возлагает надежды на Ермолова и Мордвинова, 
но более всего думает о гражданском воспитании молодого поколе
ния. Адмирал H. С. Мордвинов, старый екатерининский деятель, из
вестный своей оппозиционностью в царствование Александра I, поль
зовался большим почетом у декабристов, и не случайно именно ему 
Рылеев посвящает оду «Гражданское мужество».

Рылеев показывал на следствии, что после переворота Мордви
нову вместе с М. М. Сперанским как верховным правителям должна 
была быть передана исполнительная власть. Проповедуя на конкрет
ном примере нравственные идеи, Рылеев в то же время подготовляет 
общественное мнение, рисуя образ человека, достойного встать у кор
мила государственной власти.

Рылеев переоценивал «гражданское мужество» Мордвинова, но 
делал это сознательно. Он надеялся, что преувеличения, допущенные 
им, оправдают себя в будущем. То, что приписано Ермолову, Морд
винову, полагал Рылеев, несомненно разовьется, проявит себя уже 
в ближайшем поколении, пусть даже гражданские достоинства Ермо
лова и Мордвинова не столь велики. Он, собственно, не их самих 
старался возвысить, а ту благородную гражданскую позицию, сле
довать которой, по мнению поэта, обязаны были лучшие люди стра
ны. В оде «Гражданское мужество» отразились кратковременные 
надежды Рылеева на «просвещенного монарха», с которыми он вско
ре— весной 1824 года — решительно расстается. 2

2

В поисках героических сюжетов и образов Рылеев обращается 
к русской истории. И это обращение не случайно. Интерес к исто
рическим и национальным темам, вообще характерный для пред- 
романтизма и романтизма, в декабристской поэзии всегда был 
связан с патриотическими идеями гражданственности. У Рылеева воз
никает замысел целого цикла стихотворных рассказов о разных 
деятелях русской истории, об их подвигах или злодеяниях. Эти рас-

13



сказы Рылеев назвал думами, используя термин украинского фольк
лора.

Рылеев работал над думами в 1821—1823 годах. В 1824 году он 
собрал их в отдельную книгу, которая вышла в 1825 году. «Думы» 
выявили новое, уже самобытное лицо Рылеева-поэта и привлекли вни
мание критики.

Первая дума — «Курбский», написанная летом 1821 года, была 
по существу элегией на историческую тему. В следующих произведе
ниях подобного рода жанр думы кристаллизуется уже с полной от
четливостью.

У дум Рылеева было несколько источников. Сам он называл в 
качестве своего предшественника польского поэта Юлиана Немце- 
вича, с которым переписывался и сочинение которого «Spiewy hysto- 
ryczne» («Исторические песни») хорошо знал. Одна из дум Рылеева, 
«Глинский», является вольным переводом «песни» Немцевича. Одна
ко, как показал в своем исследовании В. И. Маслов, влияние Нем
цевича на «Думы» «было весьма незначительно: от Немцевича Ры
леев заимствовал только общую тенденцию и форму дум; что же 
касается выбора сюжетов и их разработки — здесь Рылеев был само
стоятелен и не зависел от своего образца». 1 Отмечает В. И. Маслов 
и превосходство «Дум» Рылеева над «Песнями» Немцевича с худо
жественной и идейной стороны (националистически настроенный Нем- 
цевич воспевал «воинскую доблесть и грозный вид войск», Рылеев 
«пленялся более широкими идеалами», ему был дороже «прямой 
гражданин», «верный сын своей отчизны»2).

Важным источником дум Рылеева была «История Государства 
Российского» H. М. Карамзина, которую он, как и большинство его 
современников, читал с огромным интересом. Собственно, чтение Ка
рамзина и дало непосредственный толчок для создания стихотворе
ний на исторические темы.

Летом 1821 года Рылеев писал из Острогожска Булгарину: 
«В своем уединении прочел я девятый том Русской Истории... Ну, 
Грозный! Ну, Карамзин! — Не знаю, чему больше удивляться, тиран
ству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита». И, посылая в 
письме думу «Курбский», замечает: «Вот безделка моя — плод чтения 
девятого тома».1 2 3

Темы и даже сюжеты целого ряда дум заимствованы Рылеевым 
из «Истории» Карамзина. Но были у поэта-декабриста и другие

1 В. И. М а с л о в ,  Литературная деятельность Рылеева, Киев, 
1912, с. 180.

2 Там же.
3 Р ы л е е в. Поли. собр. соч., с. 458.
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источники: книги но истории П. С. Железникова, Д. Н. Бантыша-Ка- 
менского, исторические рассказы и предания И. И. Голикова, Н. И. Но
викова, С. Н. Глинки, Ф. Н. Глинки и другие, а также художествен
ные произведения на историческую тему (трагедии Сумарокова и 
Княжнина, повесть Карамзина «Марфа Посадница» и другие). При 
всем том оригинальность рылеевских дум как явления искусства, 
проникнутого единым пафосом и единой мыслью, не вызывает со
мнений. «Возбуждать доблести сограждан подвигами предков» 1 — 
эта воспитательная, просветительская цель дум, удачно определенная 
А. А. Бестужевым, полностью соответствовала тем воззрениям 
на художественную литературу, которые господствовали среди чле
нов Союза благоденствия и были сформулированы в его уставе — 
«Зеленой книге». Там говорилось, что в художественном произведе
нии главное — мысль, идейное и нравственное содержание, а не по
гоня за изяществом выражения, что цель искусства — воспитание 
достойных людей, «состоящее не в изнеживании чувств, но в укреп
лении, благородствовании и возвышении нравственного существа на
шего», 1 2 иными словами — воспитание личности деятельной, благо
родной, способной служить общественным, гражданским интересам.

И хотя Рылеев не состоял членом Союза благоденствия, все эти 
идеи были ему известны, так как Ф. Глинка проводил их в своей дея
тельности в руководимом им Вольном обществе любителей россий
ской словесности.

В думах многое идет от романтической школы: обращение к на
циональной традиции, русской старине и фольклору, обусловившее 
жанровое оформление поэтических рассказов Рылеева. В отличие от 
сентименталистов, занимающихся преимущественно такими фольк
лорными жанрами, как любовная песня и волшебная сказка, роман
тики интересовались в фольклоре прежде всего эпическими сказа
ниями, историческими песнями. Примечательно, что в 1821 году Ры
леев увлекся «Словом о полку Игореве», памятником, который рус
ские романтики не отделяли от фольклорных произведений и ценили 
как образец самобытности и проявления героического духа русского 
народа. Сохранился небольшой отрывок рылеевского перевода «Сло
ва». Из него видно, что именно героическое начало привлекло поэта- 
декабриста в этом древнем произведении:

1 А. А. Б е с т у ж е в .  Взгляд на старую и новую словесность в 
России. — «Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рыле
евым», изд-во АН СССР, М —Л., 1960, с. 23.

2 «Избранные социально-политические и философские произве
дения декабристов», т. 1, М., 1951, с. 271.
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В душе пылая жаждой славы,
Князь Игорь из далеких стран 

К коварным половцам спешит на пир кровавый 
С дружиной малою отважных северян.
Но презирая смерть и пламенея боем,
Последний ратник в ней является героем. ..

Строки эти перекликаются с оценкой «Слова», данной А. Бесту
жевым: «Непреклонный, славолюбивый дух народа дышит в каждой 
строке».1

Поиски героического начала в фольклоре и древней литературе, 
характерные прежде всего для декабристов, привели к тому, что Ры
леев заинтересовался думами, т. е. историческими песнями и сказа
ниями украинского и польского фольклора. Однако и историзм и 
фольклорность рылеевских дум были только заданы, обозначены в 
заглавиях, именах и подзаголовках, но совсем не реализованы в са
мих произведениях. Думы Рылеева — произведения во многом пере
ходные. Тенденции просветительские, рационалистические в них со
четаются с романтическими. Конечно, они резко отличаются от про
изведений классицизма на исторические темы. В них преобладает 
лирическое начало, страстный, эмоциональный монолог героя, излия
ние его чувств. Общая обстановка призвана создавать подходя
щий фон, аккомпанирующий чувствам героя. Как правило, это пей
заж, столь же взволнованный, как и душа героя: ночь, буря, скалы, 
уединенное место. Здесь несомненно влияние оссиановской поэзии, 
создавшей мрачный, тревожный образ дикой природы, как нельзя 
лучше отражавший трагическое сознание эпохи романтизма. Поздний 
вечер или ночная мгла, темные тучи, сквозь которые сверкает луна, 
а иногда вой ветра и блеск молний — таков пейзаж многих дум Ры
леева («Ольга при могиле Игоря», «Святослав», «Рогнеда», «Курб
ский», «Смерть Ермака», «Наталья Долгорукова», «Державин», «Ва
дим», «Марфа Посадница», «Царевич Алексей Петрович в Рожест- 
вене»). Суровый, трагический колорит дум обусловлен прежде всего 
тем, что герои поэта — чаще всего мученики и страдальцы, гибнущие 
за правое дело или мучимые совестью за свои грехи. Спокойному, 
безмятежному тону элегической лирики противостоят бурные рыле- 
евские картины борьбы и мести, великих страстей, страданий и бед. 
Одна за другой сменяются катастрофические ситуации, герои Рыле

1 А. А. Б е с т у ж е в ,  Взгляд на старую и новую словесность 
в России. — «Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К- Ры
леевым», с. 13.
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ева выдерживают трудный искус, ради своего дела они принимают 
и ссылку и плен; бывают времена, когда целый народ попадает под 
иго завоевателей и мужественно сносит неволю, копя силы для 
освобождения. Тоскует на чужбине Курбский, в ссылке томится Ар- 
темон Матвеев, в плену у шведов Яков Долгорукий, в темницу бро
шен боярин Глинский, в цепях в темнице Богдан Хмельницкий, 
русского патриота Артемия Волынского ведут на казнь.

Рылеевские герои «с величием души» принимают выпавшие на 
их долю бедствия, твердо стоят за свои убеждения и не боятся смер
ти. Наиболее показательна в этом отношении дума «Волынский» с се 
основным мотивом: «.. .за истину святую и казнь мне будет торже
ством».

Первое место в думах занимает образ борца за национальную 
независимость родины. Рылеев гордится своими предками, возвели
чившими славу России. Он описывает подвиги Олега, Святослава, 
Мстислава Удалого, Дмитрия Донского, Ермака, Якова Долгору
кого, Сусанина, воспевает не только русских патриотов: среди ге
роев дум мы видим Богдана Хмельницкого, боровшегося за освобож
дение Украины от польского ига. Примечательно, что в длинный спи
сок борцов за свободу и славу отечества Рылеев включает женщин, 
не уступающих в твердости своим мужьям. Рассказывая сыну, как 
славен был дед его, Рогнеда восклицает:

Пусть Рогволодов дух в тебя 
Вдохнет мое повествованье;
Пускай оно в груди младой 
Зажжет к делам великим рвенье,
Любовь к стране твоей родной 
И к притеснителям презренье.

(«Рогнеда»)

Лирическое эмоциональное начало дум Рылеева подчинено кон
кретной просветительской задаче, и в этой установке на поучение, на 
воспитание положительным примером видна связь декабристского 
романтизма с эстетическими идеалами эпохи Просвещения.

Морализирующая идея дум была для Рылеева главной. Исто
рия— это собрание положительных и отрицательных примеров. Раз
личия исторических эпох, характеров людей сами по себе не инте
ресуют поэта. Поэтому так мало в его думах конкретного истори
ческого «фона», обстановки, быта, поэтому все герои его говорят 
одинаковым возвышенно-декламационным языком, поэтому так ча
сты в думах аллюзии и анахронизмы. Когда Дмитрий Донской обра

17



щается к своему войску перед началом Куликовской битвы, он гово
рит на языке гражданской поэзии начала XIX века, в которой слова 
«тиран», «свобода», «древние права граждан» звучали совершенно 
злободневно. Сборник «Думы» можно считать одним из замечатель
ных достижений декабристской поэзии, созданной в период между 
ликвидацией Союза благоденствия и организацией Северного обще
ства. Здесь полностью сказался патриотизм и свободолюбие Рылеева, 
однако «Думы» не являются отражением высшей фазы его револю
ционности: здесь нет Рылеева-республиканца.

Думы еще до выхода их отдельной книгой были одобрительно 
встречены современниками. П. А. Вяземский писал 23 января 1823 го
да Рылееву и Бестужеву: «С живым удовольствием читаю я думы, 
которые постоянно обращали на себя и прежде мое внимание. Они 
носят на себе печать отличительную, столь необыкновенную посреди 
пошлых и одноличных или часто безличных стихотворений наших».1 
Думы вызвали положительную оценку Ф. В. Булгарина в «Северном 
архиве» (1823), Н. И. Греча в «Сыне Отечества» (1823), А. А. Бесту
жева в «Полярной звезде» (1823), П. А. Вяземского в «Новостях 
литературы» (1823) и ряд других отзывов. Думы стали предметом 
литературных споров, их ждали, о них спрашивали. Выход их в 
1825 году отдельной книгой также вызвал поток отзывов, как пе
чатных, так и заключенных в частной переписке тех лет.

Известно, что среди подавляющего большинства положительных 
или даже восторженных отзывов современников резко выделяется 
очень скептическое мнение Пушкина. Это вполне объяснимо. Для 
большинства образованных читателей «Думы» явились как раз тем, 
чего ждали от литературы: они удовлетворяли интерес к националь
ной теме, к истории, к героической, гражданской идее. Они были воз
вышенны и чувствительны, в них сказывался романтический колорит 
исключительных характеров и обстоятельств. Но историзм и народ
ность «Дум», скорее декларированные, чем осуществленные, не от
вечали художественным устремлениям Пушкина, который преодо
лел уже романтический историзм. Его не устраивало невнимание Ры
леева к точности живописания («.. .у вас пишут, что луч денницы 
проникал в полдень в темницу Хмельницкого. Это не Хвостов напи
сал — вот что меня огорчило.. .»1 2) и анахронизмы «Дум» («.. .герб 
российский на вратах византийских — во время Олега герба русского 
не было — а двуглавый орел есть герб византийский и значит разде

1 «Русская старина», 1888, № 11, с. 312.
2 Письмо к Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822 г .— П у ш к и н ,  

Поли. собр. соч., т. 13, изд-во АН СССР, М.—Л., 1937, с. 46.
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ление Империи на Зап(аДиую) и Вост(очную)— у нас же oit Ничего 
не значит»1). Но больше всего Пушкина не удовлетворяло неумение 
Рылеева постичь дух изображаемой эпохи и показать свойственные 
каждой эпохе различные характеры действующих лиц. В мае 1825 го
да Пушкин писал Рылееву, что его думы «слабы изображением и 
изложением. Все они на один покрой. Составлены из общих мест 
(loci topici) : описание места действия, речь героя — и нравоучение. 
Национального, русского нет в них ничего, кроме имен».1 2

Рылеев, которому еще раньше были известны критические заме
чания Пушкина, писал ему в марте 1825 года: «Знаю, что ты не 
жалуешь мои думы, несмотря на то, я просил Пущина и их пере
слать тебе. Чувствую сам, что некоторые так слабы, что не следовало 
бы их и печатать в полном собрании. Но зато убежден душевно, 
что Ермак, Матвеев, Волынский, Годунов и им подобные хороши 
и могут быть полезны не для одних детей».3 Спор о думах состоялся 
в начале 1825 года. Пушкин в ту пору окончательно утвердился на 
позициях строгого историзма. «Думы Рылеева и целят, а все невпо
пад»,4— писал Пушкин В. А. Жуковскому в конце апреля 1825 года. 
«Невпопад» в том смысле, что поэзия расходится с историей: Рылееву 
не хватает объективности, он пытается «уломать» историю в заранее 
изготовленную схему гражданских понятий.

Проблема рылеевского историзма не есть проблема правдивости, 
верности исторических лиц. Рылеев смело вкладывал свои лозунги и 
свои собственные мысли в уста героев. Однако было бы ошибкой 
считать, что в своих думах Рылеев умышленно искажал историю. Он 
обращался к истории прошлого, к отечественным преданиям и лето
писям, и все это делал для того, чтобы найти доступ к чувству мно
гих, всей нации, и выдать идеалы, за которые декабристы боролись, 
за идеалы общенародные, завещанные предками. Священный авто
ритет праотцев, на которых должны были все равняться, Рылееву 
был дорог еще и потому, что вопрос шел не об отдельном чело
веке, а о народе-нации, о родной стране. Поэт создает некое соби
рательное лицо, заменяющее собой отдельные личности и нацию в 
целом.

Это происходило потому, что Рылееву, как и большинству на
следников просветительских идей, был свойствен метафизический 
подход к истории. Человеческая личность, национальный характер

1 Письмо к Л. С. Пушкину от 1—10 января 1823 г. — Там же, 
с. 54.

2 Там же, с. 175.
3 Р ы л е е в ,  Поли. собр. соч., с. 489.
4 П у ш к и н, Поли. собр. соч., т. 13, с. 167.
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представлялись им вечными и неизменными, с чем, как говорилось, 
Пушкин уже не был согласен.

Однако Пушкин, внимательный читатель «Дум», заметил, что, 
работая над ними, Рылеев не оставался на одном месте. Последние 
(по времени написания) думы «Иван Сусанин» и «Петр Великий 
в Острогожске» он отметил как удачные исключения. 1 В письме 
к Вяземскому от 4 ноября 1823 года Пушкин заметил: «Первые 
думы Ламартина в своем роде едва ли не лучше «Дум» Рылеева; 
последние прочел я недавно и еще не опомнился — так он вдруг 
вырос», 1 2

Работая над думами в течение 1821—1823 годов, Рылеев менялся 
как поэт. В последних его думах появляется более пристальное вни
мание к фону, который в думе «Петр Великий в Острогожске» обри
сован не схематично, а конкретно и самобытно, с подлинным зна
нием местности.

В «Иване Сусанине» правдивое изображение крестьянского быта, 
сосредоточенность на событиях и поступках героя (а не декларатив
ный монолог, как в более ранних думах) делают образ костромского 
крестьянина живым и убедительным. И все же жанр думы — в том 
виде, как он сложился у Рылеева, — не давал возможности развер
нуть в нем этнографические или исторические описания. Заключи
тельные строфы «Петра Великого в Острогожске», так понравившие
ся Пушкину, собственно уже выводили произведение за пределы 
этого жанра, отличительную особенность которого составлял герои
ческий пафос.

Издавая «Думы» в 1825 году отдельной книгой, Рылеев почти 
ничего в них не изменил. Творчески он уже перерос их настолько, 
что не мог возвращаться к работе над ними. Но вместе с тем счи
тал их полезными и нужными для читателя. Его взгляд на литера
туру как на общественно значимое явление, упор на ее воспитатель
ную роль оставался неизменным. Рылеев только сопроводил свои 
«Думы» предисловием и историческим комментарием, в большей ча
сти написанным П. М. Строевым, отчасти самим поэтом.

Сохранилось две редакции предисловия Рылеева к «Думам». 
Более ранняя редакция (1823 или начало 1824 года) подчеркивает 
просветительский пафос всего сборника. Судя по этому предисло
вию, «Думы» предназначались для простого народа, а целью автора 
было «пролить в народ наш хоть каплю света». Резкие выпады про

1 Письмо к Рылееву от второй половины мая 1825 г. — П у ш 
кин,  Поли. собр. соч., т. 13, с. 175.

2 Там же, с. 381.
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тив деспотизма и тиранов — врагов просвещения («.. .один деспо
тизм боится просвещения, ибо знает, что лучшая подпора его — не
вежество. . . Невежество народов — мать и дочь деспотизма.. .») — 
показывают, что предисловие это создавалось поэтом, который видел 
в поэзии средство борьбы с деспотизмом. Однако понимая, что та
кое предисловие цензура не пропустит, Рылеев создал другую его 
редакцию, в которой отбросил все рассуждения о деспотизме и про
свещении, сократил большую часть ссылок на Ю. Немцевича и вы
сказал очень примечательные соображения о фольклорных истоках 
своих дум. «Дума, старинное наследие от южных братьев наших, 
наше русское, родное изобретение. Поляки заняли ее от нас. Еще до 
сих пор украинцы поют думы о героях своих: Дорошенке, Нечае, 
Сагайдачном, Палее, и самому Мазепе приписывается сочинение од
ной из них... Соглашая заунывный голос и телодвижения со сло
вами, народ русский иногда сопровождает пение оных печальными 
звуками свирели».

Это указание в предисловии 1824 года на связь с фольклором, 
никак до того не отразившуюся в самих думах, говорит о новом 
сдвиге в творчестве Рылеева, когда он, подобно другим романти
кам, вплотную подошел к проблеме народности литературы и с этих 
позиций обратился к фольклору. Интерес к этнографии, историче
скому колориту, народному быту, слабо ощутимый в поздних думах, 
очень заметен в последующем творчестве поэта. Предисловие к «Ду
мам» отражает, таким образом, позиции Рылеева не в период созда
ния дум, а уже в период его работы над историческими поэмами.

Надо полагать, сам Рылеев, уже неудовлетворенный историзмом 
своих дум, решил дополнить их историческим комментарием. На
писанные в большинстве своем точным прозаическим языком, содер
жащие даты, ссылки на летописи, значительный фактический мате
риал, отсутствующий в думах, эти исторические справки иногда рас
ходились с художественными текстами в трактовке поведения исто
рических героев и их оценке (см., например, думы «Глинский», «Курб
ский»). Но свой усилившийся интерес к историческим подробностям 
Рылеев уже реализовал в произведениях других жанров. Он шел к 
эпосу и драме.

3

1823 год — год окончания «Дум» и начала работы над поэмой 
«Войнаровский» — знаменует наступление нового периода творчества 
Рылеева. В этом же году он вступает в тайное общество, что опреде
ляет дальнейшее направление его творчества.

В первой половине 1823 года И. И. Пущин принимает Рылеева
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в Северное общество в качестве «убежденного», то есть члена так 
называемого «верхнего круга». Отсюда можно заключить, что по 
своим политическим взглядам Рылеев был готов к вступлению сразу 
в «верхний круг».

В марте 1825 года его избрали в руководящий орган обще
ства— Думу, и он идейно возглавил движение. Деятельность Ры
леева в тайном обществе хорошо изучена советскими историками. 
Нас в данном случае интересует, так сказать, психологическая сто
рона этой деятельности: насколько отразилась в ней личность самого 
Рылеева, равно отразившаяся и в его поэтическом творчестве, то есть 
какими нитями связана его революционная и поэтическая деятель
ность. Рылеев-борец и Рылеев-поэт неотделимы друг от друга, в том 
и в другом отношении он был первым среди петербургских декаб
ристов.

Анализ следственных материалов и воспоминаний о поэте как 
деятеле тайного общества позволяет утверждать, что он пользовал
ся большим влиянием, привлекая к себе сердца своим энтузиазмом, 
искренностью и чистотой помыслов. В своих политических высказы
ваниях Рылеев последовательно проводил идею демократизма, стре
мился принимать в общество не только дворян, настаивал на выбор
ности и периодической сменяемости руководящих органов тайного 
общества.1

Показательна в этом отношении его встреча с П. И. Пестелем, 
которая произошла в апреле 1824 года. Во время этой беседы обсуж
дались разные варианты законодательного устройства для будущей 
России, причем и Пестель и Рылеев в откровенном обмене мнениями 
естественно прибегали к заострению своих мыслей, особенно в спор
ных вопросах.

Наиболее «удобным и приличным для России» Рылеев считал 
«образ правления Соединенных Штатов», правда с различными от
ступлениями и изменениями. Пестель был, по-видимому, с ним согла
сен, однако очень подчеркивал целесообразность личной диктатуры 
после победы восстания. «Зашла речь и о Наполеоне, — показывал 
Рылеев. — Пестель воскликнул: «Вот истинно великий человек! По 
моему мнению: если уж иметь над собою деспота, то иметь Напо
леона. Как он возвысил Францию! Сколько создал новых фортун! 
Он отличал не знатность, а дарования!» и проч. Поняв, куда все это 
клонится, я сказал: «Сохрани нас бог от Наполеона! Да впрочем,

1 См. показания Рылеева Следственному комитету. — «Восстание 
декабристов», т. 1, с. 166. См. также показания В. И. Штейнгеля.— 
«Литературное наследство», № 59, с. 235.
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этого и опасаться нечего. В наше время даже и честолюбец, если 
только он благоразумен, пожелает лучше быть Вашингтоном, нежели 
Наполеоном». — «Разумеется! — отвечал Пестель. — Я только хотел 
сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов, что если 
бы кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть 
вторым Наполеоном.. .» 1 Но именно «второго Наполеона» не 
желал Рылеев, и когда декабрист К. П. Торсон предложил избрать 
императора, он «па это отвечал, что теперь Наполеоном нельзя 
быть».1 2

Рылеев был противником личной диктатуры и всегда говорил 
о том, что вся полнота законодательной власти после восстания дол
жна быть передана Верховному собору. На следствии поэт показы
вал: «С самого вступления моего в общество по 14 декабря я гово
рил одно: что никакое общество не имеет права вводить насильно 
в своем отечестве нового образа правления, сколь бы оный ни ка
зался превосходным; что это должно предоставить выбранным от 
народа представителям, решению коих повиноваться беспрекословно 
есть обязанность каждого».3

Однако надежды Рылеева на то, что после восстания демокра
тические формы правления возникнут сами собой, были политически 
наивны.

Приезд Пестеля в Петербург, взбудораживший петербургскую 
тайную организацию, не мог не повлиять и на Рылеева, у которого 
усилились антимонархические настроения. Возможно, не без влияния 
Пестеля занял Рылеев и наиболее левую позицию среди других ли
деров Северного общества в земельном вопросе. Рылеев становится 
одним из вождей петербургского республиканизма.

Стремлением сохранить все движение в чистоте, ничем не запят
нать и не унизить его проникнута вся политическая деятельность 
Рылеева. Доверие к членам (в Северном обществе не практиковался 
специальный ритуал принятия в члены, всякие торжественные при
сяги и клятвы, — «довольствовались честным словом»4), отсутствие 
какого бы то ни было материального поощрения,5 упор на то, что 
в движении могут участвовать только из идейных, принципиальных 
побуждений, — все это характеризует тактику Рылеева в Северном

1 «Восстание декабристов», т. 1, с. 178.
2 Там же, с. 183.
3 Там же, с. 175.
4 Показания Рылеева от 24 декабря 1825 г. — Там же, с. 159.
5 «Деньгами военных чинов к возмущению не поощряли, равно 

и гражданских чиновников будущим возвышением и разделением 
властей». Там же, с. 161.
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обществе. Он категорически отверг план А. И. Якубовича — возбу
дить народ призывами к грабежу и разгрому кабаков.1 В своей рево
люционной деятельности Рылеев стремился быть на той высоте, на 
какую ставил своих поэтических героев.

Политическая деятельность Рылеева в тайном обществе оказала 
большое влияние на его последующее творчество. Он не просто про
должает развивать в поэзии свободолюбивые темы, он наполняет их 
конкретным историческим материалом, уже по-новому осмысленным. 
Поэмы Рылеева знаменовали развитие его не только в литературном, 
но и в политическом плане.

В русской поэзии 20-х годов жанр романтической поэмы зани
мает исключительно важное, ведущее место. Образцы этого нового 
в литературе жанра были даны в южных поэмах Пушкина. Но по
следователи Пушкина (Баратынский, Рылеев) не были его подража
телями, они создали свои оригинальные памятники романтического 
эпоса.1 2

В поэме «Войнаровский» (отдельные главы начали печататься 
в 1824 году, а целиком она вышла в 1825 году) Рылеев решает ряд 
важных общелитературных задач. Его произведение получилось эпич
нее, чем южные поэмы Пушкина: это было связное и подробное изло
жение событий, повествование, содержащее описания природы, 
быта, этнографические и исторические подробности. Этим поэма ре
шительно отличается от дум, хотя думы и поэмы Рылеева имеют 
много общего. Но уже в «Войнаровском» Рылеев преодолевает одно
сторонность дум, он стремится к широте художественной концепции, 
к правдивости психологических характеристик.

Пушкин сразу оценил «Войнаровского». Познакомившись с от
рывками поэмы по «Полярной звезде» 1824 года, он писал 12 января 
того же года А. Бестужеву: «Рылеева «Войнаровский» несравненно 
лучше всех его дум, слог его возмужал и становится истинно повест
вовательным, чего у нас почти еще нет».3 И в дальнейшем все напи
санное Рылеевым вызывало одобрение Пушкина (до возвращения 
из ссылки он знал только его напечатанные произведения). И в от
зывах о «Наливайке» видно, что Пушкин больше всего ценил в Ры
лееве повествовательность, конкретные описания среды, поступков 
и событий («размашку в слоге»); гораздо холоднее относился он к 
лирическому началу, гражданскому пафосу Рылеева. Пушкин не со

1 См. «Восстание декабристов», т. 1, с. 185, 188.
2 Вопрос об отличии «повествовательной» поэмы Рылеева от ли

рической поэмы Пушкина рассмотрен в статье В. Гофмана «Рылеев- 
поэт». — Сб. «Русская поэзия XIX века», Л., 1929, с. 1—71.

3 П у ш к и  н. Поли. собр. соч., т .13, с. 84—85.
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бирался упразднять гражданскую поэзию, но ом требовал от поэта 
правдоподобного изображения исторических характеров и художе
ственной объективности. Собственные литературные поиски Пушкина 
середины 20-х годов, его работа над романом в стихах и историче
ской трагедией показывают, что самой насущной задачей русской 
литературы он считал овладение большим материалом, умением да
вать глубокие обобщения, отражать основные явления жизни и по
стигать ее законы.

Работа Рылеева над крупными поэтическими жанрами, создавае
мыми на историческом материале, стремление к точности, к тому, 
чтобы стихи его содержали большой запас информации, — все это 
очень импонировало Пушкину. О «Войнаровском» он сказал: «Эта 
поэма нужна была для нашей словесности».1

При всем романтическом субъективизме своего метода Рылеев 
стремился в «Войнаровском» дать много сведений, новых для чита
теля. Этнографически точные описания Якутска и сибирской природы 
в начале поэмы очень нравились большинству читателей. В этом про
явилось свойственное романтикам увлечение экзотикой и этнографией 
(воспроизведение местного колорита, описание народного быта, об
рядов и т. п.). Читатели даже считали описания в поэме Рылеева 
краткими и недостаточными.

П. А. Муханов в апреле 1824 года писал Рылееву, выражая не 
только свое мнение, но и других южных декабристов, в частности 
М. Ф. Орлова, и Пушкина: «Если ты позволишь сказать тебе то, что 
юго-западные русские литераторы говорят о твоем дитятке, то слу
шай хладнокровно и меня не брани, ибо я то говорю, что подслушал.

1. Описание Якутска хорошо, но слишком коротко. Видно, что 
ты боялся его растянуть, между тем как эпизод сей новостью пред
метов был бы очень оригинален. Представя разительно Сибирь, ты 
бы написал картину новую совершенно.

2. Описание охоты Войнаровского должно быть тоже несколько 
просторнее, ибо ты можешь изобразить дикую природу, занятие 
ссыльных и жителей, которые проводят свои дни с зверями, и тем 
более выказать род жизни Войнаровского. Тогда прекрасное описа
ние бега оленя будет более кстати. Теперь оно кажется введенным 
на сцену как бы нарочно, чтобы заставить познакомиться Миллера 
и Войнаровского.

3. Пушкин находит строфу «И в плащ широкий завернулся» 
единственною, выражающею совершенное познание сердца человече

1 Письмо к Рылееву от 25 января 1825 г. — П у ш к и и, Поли, 
собр. соч., т. 13, с. 134.
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ского и борение великом души с несчастьем. Мо рассказ пленных, сам 
по себе будучи очень удачен, требовал бы некоторого введения; ибо 
«Я из Батурина недавно» могло бы быть предшествуемо описанием 
пленных и сверх этого представить картину людей, • толпящихся уз
нать о своем отечестве . .. Вообще находят в твоей поэме много чув
ства пылкости. Портрет Войнаровского прекрасен. Все это шевелит 
душу; но много нагих мест, которые ты должен бы украсить описа
нием местности».1

Готовя «Войнаровского» к отдельному изданию, Рылеев не учел 
пожеланий Муханова и Орлова, хотя кое в чем, вероятно, и согла
шался с ними. В своем стремительном творческом развитии он почти 
никогда не возвращался к уже созданным произведениям с целью 
их переработки.

Начиная с «Войнаровского» все последующие замыслы поэм и 
драматических произведений Рылеева связаны с историей Украины, 
что обусловливалось как биографическими обстоятельствами (жизнь 
в пограничных с Украиной областях, личные связи со многими пред
ставителями украинской интеллигенции), так и политическими 
устремлениями поэта (эпизоды национально-освободительного дви
жения на Украине XVI—XVII веков). К истории борьбы Мазепы 
с Петром I, в которой активное участие принимал Войнаровский, Ры
леев подошел как «к. борьбе свободы с самовластьем», что не могло 
не вызвать нареканий со стороны многих прогрессивно настроенных 
его современников.1 2 Здесь, несомненно, проявился романтический 
субъективизм Рылеева, не позволивший ему полно и беспристрастно 
изучить историческую эпоху и сделать из этого изучения объектив
ные выводы. В большой степени Рылеев находился под влиянием 
чужих концепций. Как показал В. И. Маслов, подробно исследовав
ший вопрос об источниках поэмы, на трактовку Рылеевым образа 
Мазепы могло повлиять изображение этого героя в одноименной 
поэме Байрона,3 а также общение Рылеева с националистически на
строенным украинским и польским дворянством. Ни исторические 
работы, которыми пользовался Рылеев («История Малой России» 
Д. Бантыша-Каменского, а также труды других историков, которые

1 Цит. по кн.: А. Г. Ц е й т л и н ,  Творчество Рылеева, М., 1955, 
с. 128—129.

2 Например, П. А. Катенин, вообще не одобривший поэмы Ры
леева, писал Н. И. Бахтину: «.. .всего чуднее для меня мысль пред
ставить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном». — «Письма 
П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПб., 1911, с. 86.

3 См.: В. И. М а с л о в ,  Литературная деятельность Рылеева, 
с. 279—289.
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Рылеев мог читать: И. Голикова, Ф. Прокоповича), ни украинским 
фольклор не содержали положительной оценки Мазепы. Иначе от
носились к нему польские и украинские помещики и казачья вер
хушка. «В то время как простонародье презирало «пса проклятого 
Мазепу», высшие слои украинского общества любили этого гетмана 
и связывали с ним воспоминания о лучших днях своего существо
вания». 1

Рылеев в пору создания «Войнаровского» интересовался украин
ским фольклором, и интересы эти отразились в поэме (отдельные 
описания, фразеологические обороты восходят к украинским народ
ным песням). Однако глубокого осмысления народного мировоз
зрения, восприятия народной точки зрения нет в «Войнаровском». 
Народное мнение в поэме существует, но оно не стало ведущим и 
определяющим. Рылеев создал антиисторический характер гетмана, 
что стало особенно очевидным после пушкинской «Полтавы», Пуш
кин в своей поэме полемизировал с Рылеевым. В предисловии 
к «Полтаве» он писал: «Мазепа есть одно из самых значительных 
лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя 
свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его 
честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником 
Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей 
любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Кар
ла после его поражения.. .» * 2 Однако нельзя сказать, что рылеевский 
Мазепа — безупречный «герой свободы, новый Богдан Хмельниц
кий». Отношения автора к нему сложнее. В поэме рассыпаны от
дельные замечания о Мазепе, которые дают основание говорить, что 
Рылеев пытался преодолеть односторонность в изображении гет
мана, желал сделать его образ более противоречивым, но не выпол
нил своего замысла до конца. Поэт вселил, в душу Войнаровского 
сомнение в Мазепе:

Не знаю я, хотел ли он 
Спасти от бед народ Украйны,
Иль в ней себе воздвигнуть трон,—
Мне гетман не открыл сей тайны.

Но едва ли не самым суровым осуждением Мазепы являются слова 
двух пленных украинцев, включенные в рассказ Войнаровского:

«Я из Батурина недавно,—
Один из пленных отвечал: —

* В. И/ М а с л о в ,  Литературная деятельность Рылеева, с. 303.
2 П у ш к и н ,  Поли. собр. соч., т. 4, с. 505.
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Народ Петра благословлял
И, радуясь победе славной, *
На стогнах шумно пировал;
Тебя ж, Мазепа, как Иуду,
Клянут украинцы повсюду;
Дворец твой, взятый на копье,
Был предан им на расхищенье,
И имя славное твое
Теперь — и брань и поношенье!»

Это народная точка зрения как бы корректирует характеристику, 
данную пылким почитателем Мазепы — Войнаровским.

Подобно «Думам» «Войнаровский» был снабжен историческими 
комментариями и вступительными статьями. Статьи, написанные А. Бе
стужевым и декабристом-историком А. Корниловичем, оснащены 
значительным фактическим материалом и дают объективные характе
ристики как Мазепы, так и Войнаровского, подчас расходящиеся с ха
рактеристиками, содержащимися в поэме. История, хотя и изучалась 
автором «Войнаровского» и проникла в ткань поэмы гораздо 
сильнее, чем в думы, все-таки не слилась органически с поэзией. Исто
рические факты часто оставались сами по себе, поэтический вымы
сел — сам по себе.

В открывающем поэму посвящении А. А. Бестужеву Рылеев по
лемически заостряет идею гражданственности: «Я не Поэт, а Гражда
нин». Этим Рылеев хотел сказать, что он не признает поэзии ради 
поэзии, не видит настоящего поэта вне гражданского служения. Ры
леев вполне самостоятельно решал проблему положительного героя. 
Его не могли удовлетворить меланхолические мечтатели, ушедшие 
в мир своих тоскливых переживаний, светские герои, беспечно прожи
гающие жизнь, одинокие бунтари, выступающие независимо от нации 
и желающие воли только себе. Рылеев отказывается от всех этих 
вариантов героя и дает образ гражданина, живущего интересами 
своего народа, интересами родины. Герои Рылеева, в том числе и 
Войнаровский, не отщепенцы и гордые индивидуалисты. Войнаров
ский одинок по необходимости, ссылкой он обречен на духовную и 
физическую смерть, но это не препятствует ему оставаться героиче
ской натурой. Вера в правоту своего дела его никогда не покидает. 
При всех особенностях своего положения Войнаровский был и остает
ся носителем гражданской идеи, это человек с обязательствами перед 
другими, с судьбой не столько личной, сколько исторической.

Поэма была встречена восторженно читающей публикой и крити
кой. Положительные отзывы о поэме дали «Северный архив» еще
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в 1823 году (речь шла об отрывках из поэмы, прочитанных на засе
дании Вольного общества любителей российской словесности), «По
лярная звезда на 1825 год», «Соревнователь просвещения и благо
творения», «Северная пчела»; а в частных письмах современников 
также находим много сочувственных и даже восторженных отзы
вов о «Войнаровском». Особый интерес вызвали описания украин
ской и сибирской природы, оригинальность поэмы, ее национальный, 
русский характер. «Вот истинно национальная поэма!»1 — воскли
цал Булгарин.

Особенно дорог Рылееву был отзыв Пушкина. 12 февраля 
1825 года он писал ему: «Очень рад, что „Войнаровский“ понравился 
тебе. В этом же роде я начал „Паливайку“. . .» 1 2

Рылеев задумал поэму о Наливайке как историческое повест
вование об освободительной борьбе народа. Поэма, посвященная 
борьбе украинских казаков против польского владычества в конце 
XVI столетия, не была закончена Рылеевым. Три отрывка из нее 
поэт опубликовал в 1825 году в «Полярной звезде»: «Киев», «Смерть 
Чигиринского старосты», «Исповедь Наливайки». Судя по этим и 
другим сохранившимся отрывкам и наброскам, поэма была заду
мана Рылеевым в широком социально-политическом и историче
ском плане. Картины народной жизни, быта, украинской природы, 
описания исторических событий должны были создать широкий 
эпический фон, может быть еще более развернутый, чем в «Война
ровском».

Вероятно, изображению народной массы и отражению народной 
точки зрения в этой поэме должно было быть уделено гораздо 
больше места, чем в «Войнаровском». И — что особенно важно — 
здесь уже не было такого расхождения между историей и пози
цией автора. И в художественном, и в политическом отношении 
вторая поэма Рылеева — значительное движение вперед по сравне
нию с «Думами» и первой его поэмой.

Наливайко — настоящий мститель за поруганную честь народа, 
он возглавляет борьбу против иноземного ига и избирается гетма
ном. Он готов отдать свою жизнь за спасение родины, одно чув
ство руководит его поступками; и дружба и любовь подчинены не
нависти к тиранам и поработителям. Это был высокий образ героя- 
борца, страдающего за свой народ:

1 «Северная пчела», 1825, 14 марта. Нравственная репутация 
Булгарина в то время была вне подозрений, и с ним поддерживали 
отношения многие известные писатели, в числе которых были Гри
боедов, А. Бестужев и Рылеев.

2 Р ы л е е в ,  Поли. собр. соч., с. 483.
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Забыв вражду великодушно,
Движенью тайному послушный,
Быть может, я еще могу 
Дать руку личному врагу;
Но вековые оскорбленья 
Тиранам родины прощать 
И стыд обиды оставлять 
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я: один лишь раб 
Так может быть и подл и слаб.
Могу ли равнодушно видеть 
Порабощенных земляков? ..
Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть 
Равно тиранов и рабов.

Но образ этот оставался в большей степени выразителем граж
данственной настроенности автора, чем объективным историческим 
характером украинца XVI века. Вероятно, поэтому Пушкин отметил 
как особо удавшиеся эпические отрывки поэмы и остался холоден 
к монологам героя. Пушкин ждал от Рылеева историзма и «повест- 
вовательности».

Когда Пушкин сообщил Рылееву свои замечания о «Смерти 
Чигиринского старосты», Рылеев писал в ответ: «Ты ни слова не 
говоришь об «Исповеди Наливайки», а я ею гораздо более доволен, 
нежели «Смертью Чигиринского старосты», которая так тебе по
нравилась. В «Исповеди» — мысли, чувства, истина, словом го
раздо более дельного, чем в описании удальства Наливайки, хотя, 
наоборот, в удальстве более дела».1 Отсюда можно заключить, что 
этот второй отрывок, о котором не упомянул Пушкин, Рылеев счи
тал наиболее значительным и удавшимся ему. Действительно, 
«Исповедь Наливайки» представляет собой высшее достижение 
агитационно-романтической поэзии Рылеева; процитировав отрывок 
из «Исповеди Наливайки», Герцен сказал: «В этом весь Рылеев».1 2

Так получилось, что поэмы Рылеева явились не только про
пагандой декабризма в литературе, но и поэтической биографией 
самих декабристов, включая декабрьское поражение и годы каторги. 
Читая поэму о ссыльном Войнаровском, декабристы невольно ду
мали о себе. Готовясь к схватке с самодержавием, они знали, что

1 Письмо от 12 мая 1825 г.— Р ы л е е в ,  Поли. собр. соч., с. 494.
2 Русский заговор 1825 года. — А. И. Г е р ц е н ,  Собр. соч. в 

тридцати томах, т. 13, М., 1958, с. 138.
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в случае неудачи впереди их ждет суровая кара. Поэма Рылеева 
воспринималась и как поэма героического дела, и как поэма траги
ческих предчувствий. Судьба политического ссыльного, заброшен
ного в далекую Сибирь, встреча с женой-гражданкой — все это по
чти предсказание. Для декабристов, томившихся в сибирской ссылке, 
«Войнаровский» оказался поэмой итогов. Таким же скорбным па
мятником декабризма стала и «Исповедь Наливайки». По словам 
Николая Бестужева, она настолько поразила декабристов своим 
«пророческим духом», что Михаил Бестужев сказал однажды Ры
лееву: «Предсказание написал ты самому себе и нам с тобой».1

В последние годы талант Рылеева быстро набирал силу, что 
подтверждают несомненные достижения поэта как в лирических, 
так и в повествовательных жанрах.

Он собирался написать большую поэму из исторического про
шлого Украины или Запорожья. В бумагах поэта сохранились от
дельные черновые наброски поэмы о Мазепе. Два отрывка из этой 
поэмы («Гайдамак» и «Палей») были опубликованы в начале 
1825 года, и на них обратил внимание Пушкин, предвещая перемену 
«министерства на Парнасе»: «Если «Палей» пойдет, как начал, Ры
леев будет министром».1 2

Одновременно с этим Рылеев задумал историческую трагедию 
о Богдане Хмельницком (первоначально это был замысел поэмы 
«в 6-и песнях». «Иначе не все выскажешь», — сообщал Рылеев 
Пушкину.3). Дошедший до нас отрывок этой трагедии дает основа
ние предполагать, что, будучи законченной, она явилась бы круп
нейшим событием в рылеевском творчестве.

4

К середине 1820-х годов в русской литературе снова усили
вается интерес к драматическим жанрам. Этот интерес даже по
теснил на время увлечение романтической поэмой. Раздумья о ходе 
исторического процесса, о судьбе человека в этом процессе, о роли 
народа в истории, о национальном характере и самобытной народ
ной культуре — все это находило просторное отражение в жанре

1 «Воспоминания Бестужевых», с. 7.
2 Письмо к Л. С. Пушкину от конца января — начала февраля 

1825 г. — П у ш к и  н, Поли. собр. соч., т. 13, с. 143.
3 Письмо от 12 февраля 1825 г .— Р ы л е е в .  Поли. собр. соч., 

с. 483.
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исторической трагедии. Теперь история интересует писателей не как 
собрание поучительных примеров, не как удобный материал для 
выражения политических аллюзий, а как проявление национального 
опыта, определенных закономерностей развития. Почти все зна
чительные писатели 1820-х годов обращались к драматургии, и пре
жде всего к исторической трагедии. П. А. Катенин переводил Корне
ля, Жуковский — Шиллера, Кюхельбекер — Эсхила. Оригинальные 
исторические трагедии писали или начинали писать Ф. Глинка, Ка
тенин, Грибоедов, Пушкин, Кюхельбекер. Причем трагедия середины 
20-х годов приобретает иные черты, обновляясь внутренним и внеш
ним образом. Теперь в ней почти никогда не соблюдаются три 
единства, в языке персонажей сказываются индивидуальные раз
личия, драматурги отходят от традиционного александрийского стиха. 
Но эти внешние изменения обусловлены более глубокими внутрен
ними изменениями жанра: изображая важные исторические события, 
трагедия показывает участие в них народа, смело включает массо
вые сцены, в которых народ выступает не в качестве безмолвных 
статистов, а является активной силой. Это приводит к увеличению 
числа действующих лиц, к разрастанию событийных эпизодов, к по
явлению множества сцен, происходящих в разное время и в раз
ной обстановке.

Путь этот в той или иной степени проделали многие писатели. 
Драматургию же декабристского толка вместе с тем отличает тен
денция к свертыванию любовной интриги за счет более развернутого 
и целеустремленного изображения политических, социальных колли
зий. Кюхельбекер в 1822 году написал трагедию «Аргивяне» о 
вражде двух братьев — тирана и республиканца — в древнем Ко
ринфе. Борьба страстей, чувства и долга переплетается с любовной 
интригой — соперничеством двух героев. В трагедии многое идет от 
драмы шиллеровского образца. Вскоре Кюхельбекер занялся со
зданием трагедии, в которой действует на сцене простой народ, 
а любовный мотив сходит на нет, ибо главное место в ней занимает 
тема республиканского заговора против тирании. Но такую траге
дию (вторая редакция «Аргивян») Кюхельбекер завершить не смог. 
Пушкин, наоборот, быстро оставив замысел трагедии о Вадиме, 
которую поначалу предполагал, видимо, писать в - традиционном 
духе озеровских трагедий, сосредоточил свои силы на исторической 
народной драме, создав «Бориса Годунова». Замысел драмы подоб
ного же типа созревал у Грибоедова (планы и сцены трагедии 
«1812 год»).

Путь Рылеева-драматурга тоже очень показателен. Хотя он не 
создал ни одного законченного драматического произведения, его
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поиски шли в том же направлении, что и у его современников- 
драматургов.

Еще в 1822 году, до начала работы над «Войнаровским», Ры
леев задумывает историческую трагедию о Мазепе. Наброски и пла
ны трагедии показывают, что тема любовных страстей и мелодра
матические эффекты здесь едва ли не преобладали: злодей Мазепа 
мстит Петру за оскорбление; Кочубей мстит Мазепе за поруган
ную честь дочери; Матрена Кочубеева мечется между отцом и лю
бовником, сходит с ума, безумная пляшет вокруг эшафота, на ко
тором казнен ее отец, наконец кончает жизнь самоубийством в бур
ную ночь при блеске молний и раскатах грома. Интересно и то, что 
Мазепа обрисован здесь как человек хитрый, беспринципный и ко
варный, далеко не таким, каким изображен он позднее в «Войнаров- 
ском». От замысла трагедии о Мазепе Рылеев отказался, исполь
зовав частично этот материал в поэме. Но уже в 1825 году он снова 
обратился к трагедии, оставив замысел поэмы о Богдане Хмель
ницком. Трагедия «Богдан Хмельницкий» не была закончена. Из
вестен только пролог к ней, показывающий, как далеко ушел Ры
леев вперед по пути народности и историзма.

Трагедия начинается с пролога на. Чигиринской площади. Пре
жде чем показать своего героя, Рылеев изображает ту среду, в ко
торой созревало национально-освободительное движение, — актив
ный народный фон. На Чигиринской площади происходят события 
общенародного значения, на ней творится история. Крестьяне разо
рены и угнетены, и они готовы к протесту; крестьяне на площади — 
необычный эпизод. Казаки произносят речи, полные негодования и 
протеста.

Эта сцена — свидетельство незаурядного мастерства и смелости 
Рылеева. Более чем когда бы то ни было заботясь об исторической 
достоверности своей драмы, он, по свидетельству Ф. Глинки, «на
меревался объехать разные места Малороссии, где действовал сей 
гетман, чтобы дать историческую правдоподобность своему сочине
нию». 1 Быт и нравы украинских крестьян, их язык нашли отраже
ние в прологе к «Хмельницкому», написанном белым пятистопным 
ямбом. Трагедия Рылеева, если судить по ее началу, должна была, 
по всей вероятности, приблизиться к тому типу народной историче
ской драмы, образец которой был дан Пушкиным.

Н. А. Бестужев писал в своих воспоминаниях, что «новые со
чинения, начатые Рылеевым, носили на себе печать зрелейшего та
ланта. Можно было надеяться, что опытность на литературном 1 2

1 «Литературное наследство», № 59, с. 216.

2  К. Ры леев 33



поприще, очищенные понятия и большая разборчивость подарили бы 
нас произведениями совершеннейшими. Жалею, что слабая моя 
память не может представить ясного тому доказательства из на
чатков о «Мазепе» и «Хмельницком». Из первого некоторые отрывки 
напечатаны, другой еще был, так сказать, в пеленках, но уже ро
ждение его обещало впереди возмужалость таланта».1

5

С особой силой развернулось дарование Рылеева-лирика в его 
стихотворениях 1824—1825 годов. Вступление в Северное общество 
и активная деятельность в нем наполнили жизнь поэта новым со
держанием, высоким смыслом. Все это отразилось в лирике Ры
леева, сказалось на образе его лирического героя. Положительный 
герой в стихах Рылеева начала 20-х годов был обобщенной и аб
страктной фигурой («Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Ка
тон!»). Даже нося конкретные имена современников поэта (А. П. Ер
молов, H. С. Мордвинов), герой этот все-таки оставался абстракт
ным образом («надежда сограждан», «любимец, славы», «витязь 
юный» — сказано о Ермолове, которому в это время было уже, 
кстати, сорок четыре года). В «Послании к Н. И. Гнедичу» нарисо
ван обобщенный образ высокого поэта, в оде «Гражданское му
жество»— самоотверженного гражданина. Герои эти не имеют 
индивидуальных черт, их благородные качества вечны во все вре
мена:

.. .Муж добродетельный нам дай;
Уже полвека он Россию 
Гражданским мужеством дивит;
Вотще коварство вкруг шипит —
Он наступил ему на вьио.

(«Гражданское мужество»)

Положительный герой гражданской лирики поначалу изобра
жался обособленно от лирического образа поэта, который в элегиях 
и дружеских посланиях выглядел достаточно условным (и любовная 
лирика молодого Рылеева, и стихотворение «Пустыня» — во многом 
подражания Батюшкову и вариации его тем любви, дружбы и сво

1 «Воспоминания Бестужевых», с. 27. Рылеев читал пролог к 
«Хмельницкому» в кругу литераторов и членов тайного общества в 
конце 1825 г. См. показания В. И. Штейнгеля («Литературное на
следство», № 59, с. 234).
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бодной жизни в тихом уголке). В дальнейшем лирический образ 
автора усложняется, а главное, приобретает индивидуальные черты.

Темы гражданские начинают звучать как личные в творчестве 
ряда передовых поэтов 20-х годов. Герой «Уныния» Вяземского или 
«Деревни» Пушкина лично глубоко страдает от всех несправедли
востей политического строя, он скорбит за угнетенный народ, хотя 
мог бы и наслаждаться жизнью. Каждый из значительных русских 
поэтов вносит свои индивидуальные черты в создание образа ли
рического героя — передового человека эпохи 20-х годов. И мы не 
спутаем страстно-взволнованного героя Пушкина со скептиком Ба
ратынского, сурового заговорщика-революционера В. Ф. Раевского 
с вечно мятущимся скитальцем Кюхельбекера.1

Среди поэтов, создавших лирический образ борца и вольно- 
любца, первое место принадлежит Рылееву. Отражая в стихах свой 
богатый внутренний мир, свои страдания и сомнения, он создал ин
дивидуализированный, правдивый и конкретный образ революцио- 
нера-декабриста.

В «Стансах», написанных в 1824 году и посвященных А. Бесту
жеву, Рылеев развивает как будто бы уже традиционную тему 
о несбывшихся грезах юности, разочаровании и жизненной устало
сти. «Опыт грозный» разогнал все юношеские иллюзии, и «мир пе
чальный» предстал поэту как угрюмая могила. Люди, которые, 
казалось бы, разделяют воззрения героя, на самом деле далеки от 
него. Не вошедшая в печатный текст строфа «Стансов» объясняет 
подлинные причины грусти и тоски поэта:

Все они с душой бесчувственной 
Лишь для выгоды своей 
Сохраняют жар искусственный 
К благу общему людей.. .

«Они» — это современники Рылеева, способные поговорить об «об
щем благе», но совершенно не способные чем бы то ни было по
жертвовать ради этого блага. Равнодушие, холодность, эгоизм людей 
становятся трагической темой лирики Рылеева.

Особой силы достигает эта тема в лучшем лирическом произве
дении Рылеева — стихотворении «Я ль буду в роковое время...».

1 Об эволюции лирического героя в русской поэзии 1820-х го
дов см.: Л. Я. Г и н з б у р г ,  О проблеме народности и личности в 
поэзии декабристов. — Сб. «О русском реализме XIX в. и вопросах 
народности в литературе», М.—Л., I960, с. 74; см. также «Историю 
русской поэзии», т. 1, Л., 1968, с. 293—297.
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Впервые оно было опубликовано в 1856 году в герценовской «По
лярной звезде» под названием «Гражданин», и хотя название это 
вряд ли принадлежит Рылееву, оно закрепилось за' стихотворением.

«Я ль буду в роковое время...» написано Рылеевым, по всей 
видимости, в 1824 году, хотя свидетельства современников указы
вали и другое время его создания — декабрь 1825 года. Во всяком 
случае, это произведение зрелого поэта, в котором оригинальность 
и самобытность стиля Рылеева проявились с наибольшей полнотой.

Вступив на путь политической поэзии уже с 1820 года, в по
следние годы перед восстанием декабристов Рылеев отразил в своих 
произведениях революционные и республиканские взгляды. В полной 
мере это относится к «Гражданину» — стихотворению заведомо не
легальному, написанному с агитационными целями.

Усвоив просветительский взгляд на поэзию, закрепленный в тео
ретических положениях устава Союза благоденствия, Рылеев пи
сал в 1825 году в статье «Несколько мыслей о поэзии»: «Употребим 
все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, 
мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не до
вольно ему известных».1 Те же мысли демонстративно подчеркнуты 
и в посвящении «Войнаровского» А. Бестужеву, которого поэт про
сит принять «плоды трудов»:

Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства;
Зато найдешь живые чувства;
Я не Поэт, а Гражданин.

Противопоставление «чувств» и «мыслей» «искусству» хотя и 
идет вразрез с характерным для 20-х годов углубленным вниманием 
к изобразительным возможностям поэтического языка, к отработке 
стиля и стиховой техники, не означает, что проблемы формы не за
нимали или мало занимали Рылеева. Наряду с другими поэтами 
эпохи он создал стиль новой гражданской поэзии, освободившийся 
от архаичной поэтики гражданской поэзии XVIII века и преодолев
ший ограниченность поэтического стиля «карамзинистов», стиля, свя
занного с разработкой «интимных» тем. И стихотворение «Гражда
нин» — наиболее яркое проявление нового стиля. Все черты высо
кого героя гражданских стихов и лирического героя многих произ
ведений Рылеева приходят здесь в слияние, создают образ целостный 
и новый в русской поэзии. «Гражданин» — вершинное в этом отноше-

1 Р ы л е е в ,  Поли. собр. соч., с. 313.
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ими произведение, принципиальная удача поэта и в плане идеоло
гическом, и в плане литературном.

Образ автора в стихотворении — это образ гражданина в де
кабристском понимании этого слова.1 Он воплощает в себе все вы
сокие добродетели: любовь к отчизне, смелость, целеустремлен
ность, готовность жертвовать собой.

Это и принципиально новый литературный образ. Прежде всего 
он глубоко лиричен, дан «изнутри». Во-вторых, его чувства, его 
поведение, как они описаны в стихотворении, вступают в резкое 
столкновение с чувствами и поведением большинства. Как видно 
из стихотворения, положение рылеевского героя, сходное с одиноким 
положением Чацкого, во многом обусловлено действительным оди
ночеством революционера-патриота в тогдашнем обществе. Примеча
тельно, что добродетели Гражданина уже не соответствовали той 
литературной традиции, которой руководствовался еще недавно поэт, 
создавая образы положительных героев-современников («Послание 
к Гиедичу», «Гражданское мужество» и др.).

Рылеев отходит от обычной для гражданской поэзии 1810— 
1820-х годов ситуации столкновения и борьбы тиранов с героями 
или возвышенных поэтов с продажными льстецами («Поэты», «Ермо
лову» Кюхельбекера, «К временщику», «Послание Гнедичу» Ры
леева и многие другие). Та коллизия, которую показал Рылеев 
в «Гражданине», внешне напоминает конфликт Катона со сторонни
ками Цезаря («Отрывки из Фарсалии» Ф. Глинки), но в действи
тельности является новой, впервые «нащупанной» Рылеевым и вве
денной им в поэзию. Лирический образ стихотворения — Гражда
нин — не столько борется со своими врагами, сколько убеждает 
возможных союзников. «Изнеженное племя переродившихся сла
вян»— это не «тираны», не «льстецы», не «рабы» и даже не «глуп
цы». Это юноши с «хладной душой». Холодность, равнодушие ко 
всему, эгоизм — главные их черты. Это та часть дворянского об
щества, которую наиболее активные декабристы упорно, но тщетно 
стремились привлечь на свою сторону. Сочувствовали многие, но 
вступать в решительную борьбу отваживались одиночки. И это 
глубоко волновало декабристов, было постоянной темой их разгово
ров.

А. В. Поджио в своих показаниях рассказывал о приезде летом 
1823 года в Петербург князя А. П. Барятинского, который был

1 О декабристской фразеологии, в частности об осмыслении сло
ва «гражданин», см.: В. Г о ф м а н ,  Литературное дело Рылеева.— 
К. Ф. Р ы л е е в ,  Поли. собр. стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 
1934, с. 41—43.
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послан Пестелем к Никите Муравьеву с целью выяснить, «какой 
успех общества в числе членов, на какие силы он надеется, может 
ли отвечать за оные».1 На это Н. Муравьев отвечал ему, «что моло
дые люди не к тому склонны»,1 2 что здесь трудно что-нибудь обещать 
определенное. Эти «не к тому склонные» молодые люди и были 
той частью образованного дворянства, которая примыкала к дека
бристам во время относительного затишья и легализации форм их 
деятельности (в пору Союза благоденствия), но отходила от дви
жения в период обострения общественных противоречий. Думая 
о безучастных, «не к тому склонных» молодых людях, Рылеев 
пишет свое лирическое воззвание. Именно как воззвание воспри
няли «Гражданина» декабристы. Н. Бестужев говорит, что стихотво
рение написано «для юношества высшего сословия русского»,3 а 
в списке М. Бестужева оно названо «К молодому русскому поколе
нию». 4

Ставя конкретную политическую задачу в пропагандистском 
произведении, Рылеев решает ее как художник. Именно благодаря 
поэтическому воплощению темы ему удалось создать произведение 
большой обобщающей силы. Оно было вызвано к жизни опреде
ленным историческим моментом, но оказалось актуальным для мно
гих поколений русских людей. В стихотворении два образа, проти
востоящих друг другу: лирический герой, «я», и «изнеженное племя» 
юношей, пренебрегающих гражданским долгом. Противопоставле
ние этих образов и соотнесенность их с понятиями времени, истории, 
народа составляют идейный смысл стихотворения и четко выражены 
во всей его композиции.

Построение «Гражданина» отличается стройностью и логич
ностью. Каждая из пяти четырехстрочных строф состоит из одно
типных в синтаксическом отношении предложений, причем логиче
ские, синтаксические и ритмические членения везде совпадают (стро
ф а— законченное предложение, двустишие — отдельная синтагма). 
Метр стиха — ямб, преимущественно шестистопный, — вызывает ассо
циации с торжественными стихами, проникнутыми ораторской инто
нацией.

Но при всей четкости и традиционности построения, «Гражда
нин» отличен от стихотворений предыдущего литературного периода. 
Его интонация — страстная и взволнованная — достигается ритмико

1 «Восстание декабристов», т. 11, с. 69.
2 Там же, с. 72.
3 «Воспоминания Бестужевых», с. 28.
4 См. «Литературное наследство», № 59, с. 92.
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мелодическими приемами (например, колебаниями ритма — чередова
нием шести-, пяти- и четырехстопных стихов).

«Роковое время», «тяжкое иго», «предназначенье века» — эти 
слова характеризуют общие, отвлеченные и возвышенные понятия. 
Наряду с этим Рылеев широко применяет распространенные в воль
нолюбивой гражданской поэзии слова-сигналы («гражданин», «иго 
самовластья», «угнетенная свобода», «отчизна», «народ», «бурный 
мятеж», «свободные права»). Вместе с тем Рылеев тщательно из
бегает архаизмов. Использованные славянизмы («праздность», «тяж
кий» и др.) — это слова разговорного языка, а эпитет «хладный» был 
настолько распространен в поэтической речи того времени, что не 
воспринимался как архаизм. В строении фраз совершенно отсут
ствуют чуждые русскому языку инверсии. Рылеев пишет в высо
ком стиле, пользуясь исключительно средствами живого русского 
языка.

Лексический состав стихотворения ярко характеризует антитеза, 
проведенная через весь его текст. Она помогает поэту обрисовать 
две группы образов, противопоставленные в «Гражданине». Так, 
«кипящая душа» (гражданина) соотносится с «хладной душой» 
(юношей), рифмуются слова, казалось бы обозначающие несовме
стимые понятия: «сладострастья — самовластья» (первое возбуж
дает ассоциации легкой поэзии, второе — политическое слово). Та 
же антитеза и в рифмах последней строфы: «неги — Риеги». Из 
обоих рифмующихся слов первое связано с элегической, второе — 
с политической поэзией.

Лексика «Гражданина» вызывает ряд исторических ассоциаций. 
Говоря о том, что его современники — это «племя переродившихся 
славян», Рылеев вводит очень важную для него тему русского 
прошлого. Образ славянина как носителя героических и патриоти
ческих чувств постоянно присутствует в декабристской поэзии. Для 
Рылеева славянин не просто предок. Это тоже своеобразное слово- 
сигнал, влекущее за собой представление о национальной добле
сти, мужестве, суровой простоте нравов, свободолюбии. (Так тема 
прошлого раскрывается в «новгородских» образах В. Раевского и 
Кюхельбекера, в думах самого Рылеева, в стихотворениях H. М. Язы
кова и В. Н. Григорьева.) Молодые люди — «переродившиеся сла
вяне», эти слова должны были многое сказать читателю. Имена 
Брута и Риэги также были именами-сигналами. Первое отсылало 
к античной истории, к теме древних республик и тираноборства, со 
вторым связана была злободневная в 20-е годы тема испанского 
восстания. Поставленные в последней строке стихотворения, имена 
эти особенно запоминались и воспринимались как боевой призыв.
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Если тема Гражданина дана в высоком стилистическом ключе, 
то тема «хладных юношей» стилистически ей противопоставлена. 
«Нега», «сладострастье», «праздность» — слова, ассоциирующиеся 
с темами интимной лирики. Ими насыщает Рылеев характеристику 
«юношей». В первой строфе — «изнеженное племя», во второй — 
«объятья сладострастья» и «постыдная праздность» (интересно, что 
первоначально в автографе было: «беспечная праздность», но Ры
леев заменил традиционный эпитет своим резко оценочным опреде
лением— он судит праздность с позиций гражданских); в последней 
строфе — «объятья праздной неги», где эти слова нагнетаются. 
«Сладострастье», «нега» и «праздность» приводят к страшному 
греху — к «хладности». Повторение эпитета «хладный» в третьей 
строфе («Пусть с хладною душой бросают хладный взор») 1 концен
трирует внимание читателя именно на этой особенности молодого 
поколения. Борьбе с «хладностью», то есть с современной эгоисти
ческой моралью, поэт-декабрист придает столь же важное значение, 
как некогда обличению тиранов и временщиков.

Можно сказать, что основное противоречие, раскрытое Рылее
вым в стихотворении, — противоречие между объективным ходом 
времени и заблуждениями людей, этого объективного хода истории 
не понимающих. «Роковое время» — образ, возникающий уже в пер
вом стихе, — развит в последующих строфах стихотворения: «народ, 
восстав», будет искать «свободных прав» в «бурном мятеже», то 
есть настанет время неизбежного народного возмущения. Гражда
нин понимает, куда направлен ход событий, он с историей заодно. 
Иным будет удел тех, кто не хочет «постигнуть... предназначенье 
века».

В стихотворении отсутствуют мотивы сомнений, грусти и разо
чарования, свойственные некоторым другим произведениям Рылеева, 
а характерная для него тема обреченности («Исповедь Наливайки») 
переосмыслена. Обреченным оказывается не герой, а те, кто не 
понимает его, не идет вместе с ним, кому грозит позор и жалкая 
участь. Поэтому Рылеев не только клеймит их, но и убеждает. 
В этом агитационный эффект стихотворения. Здесь нет канонизи
рованного конфликта добра со злом. Это скорее конфликт веры

1 Интересно, что в списках М. Бестужева и Н. Бестужева (см. 
«Литературное наследство», № 59, с. 92) эта строка звучала иначе: 
«Пусть с хладнокровием бросают хладный взор». Трудно сказать, 
было ли это ошибкой или «поправкой» переписчиков или более ран
ним вариантом самого Рылеева. Очевидно, что выражение «хладнан 
душа» в тексте стихотворения звучит куда более выразительно, чем 
слово «хладнокровие».
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с безверием, убежденности с равнодушием. Едва намеченная Ры
леевым, тема эта стала ведущей в классической русской литера
туре.

Впоследствии Герцен с болью писал о людях XIX века, утра
тивших идеалы «все до единого, от распятия до фригийской шапки». 
Он говорит о «застое», о «китайском сне», в который погрузилось 
«иеречистое мещанство».1

Герцен писал о европейцах, но это был больной вопрос и рус
ской жизни. Равнодушные, утратившие веру — это и печальное по
коление, изображенное Лермонтовым, и отчасти плеяда «лишних 
людей», и скептики Достоевского, и рационалисты Л. Толстого. 
Каждый писатель по-своему трактует безверие, но для каждого из 
них безверие, равнодушие, холодность — один из опаснейших неду
гов времени.

Исходя из самой действительности, Рылеев возвысил злобо
дневную политическую сатиру до уровня безупречного художествен
ного произведения, затрагивающего глубочайшие проблемы русской 
национальной жизни.

Поэзия декабристов никогда еще не поднималась до такой му
жественности и силы, которых Рылеев достиг в «Гражданине», как 
будто поэт накануне 14 декабря ударил в набат, с тем чтобы под
нять борцов на битву. Отзвуки «Гражданина» слышались 14 де
кабря на Сенатской площади. Выходя из дому, декабрист А. М. Бу
латов говорил своему брату: «И у нас явятся Бруты и Риеги, а мо
жет быть, и превзойдут тех революционистов».1 2

Другие стихотворения Рылеева этого периода показывают, 
как много новых тем поставил он в поэзии, как усложнился и пси
хологизировался образ ею лирического героя, сохраняя всю цель
ность и самобытность образа поэта-борца.

Интересны созданные им лирические образы женщин, а также 
его любовная лирика последних лет.

Весной 1825 года написано стихотворение «Вере Николаевне 
Столыпиной», обращенное к дочери H. С. Мордвинова по поводу 
смерти ее мужа, сенатора А. А. Столыпина, близкого к декабрист
ским кругам. Это типично декабристское дидактическое стихотво
рение рисует идеальные образы гражданина и гражданки. Рылеев 
говорит о высоком общественном предназначении женщины. Он

1 «Концы и начала». — А. И. Ге р ц е н ,  Собр. соч. в тридцати 
томах, т. 16, М., 1959, с. 178.

2 М. В. Д о в н а р - 3 а п о л ь с к и й, Мемуары декабристов, 
Киев, 1906, с. 238.
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одним из первых в русской литературе создал образ героини, не 
уступающей мужчине ни своими гражданскими добродетелями, ни 
своим личным мужеством. Намеченный уже в думах («Ольга при 
могиле Игоря», «Рогнеда»), образ этот развит в «Войнаровском», 
где показана идеальная женщина-гражданка, разделившая со своим 
мужем и его убеждения, и его участь. Вера Николаевна Столыпина 
уподобляется великим женщинам прошлого. Она должна подчинить 
свое личное горе «священному долгу» перед обществом и воспитать 
своих детей как героев и борцов с «неправдой».

Зимой 1824—1825 годов Рылеевым написан был цикл любов
ных элегий. Цикл этот явно автобиографичен. Хотя и ранняя ли
рика поэта несла в себе отзвуки действительно пережитых чувств, 
она ограничивалась традиционными мотивами тоски в разлуке 
с возлюбленной или радости обладания. Зрелые стихи Рылеева — 
это рассказ о неповторимом чувстве, это история любви, радости 
и горести которой конкретны и индивидуальны. Из элегий Рылеева 
мы узнаем, как поэт встретился с женщиной, с которой у него по
началу были обычные светские отношения: может быть, легкое 
кокетство с ее стороны, легкое ухаживание — с его («У вас в го
стях бывать накладно...»). Но обаяние женщины, частые встречи 
с иен, общие воспоминания (она родом из тех мест, где раньше 
жил поэт) и общие интересы поселяют в душе поэта глубокое 
чувство, с которым он пытается бороться, так как не хочет нару
шить свой долг по отношению к другой женщине («В альбом 
T. С. К.»). Побеждает чувство: женщина узнает о страданиях ге
роя и награждает его ответной любовью («Исполнились мои же
ланья»). Но счастье его не может быть ни полным, ни долгим. Лю
бовь осознается как запретная и преступная («Покинь меня, мой 
юный друг.. .»). Это история чувства разделенного, но вместе с тем 
несчастливого, это рассказ о сомнениях и колебаниях между влече
нием к любимой женщине и голосом совести:

Боюся встретиться с тобою,
А не встречаться не могу.

Эти сомнения отразились и в последнем стихотворении цикла — 
«Когда душа изнемогала...». Наступившее после размолвок и 
ссор примирение не дает и не может дать герою счастья. Мысль 
об обреченности этого чувства уже не покидает поэта.

Весь этот лирический цикл внушен, по-видимому, глубоким 
увлечением Рылеева некоей Теофанией Станиславовной К .1 О ней

1 См. «Литературное наследство», № 59, с. 160—162.
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есть туманные сведения в воспоминаниях Н. Бестужева. Т. С. К .— 
красивая молодая женщина, полька по национальности, обратилась 
в 1824 году к Рылееву по уголовному делу ее мужа. По словам 
Н. Бестужева, она произвела на поэта сильное впечатление не 
только своей красотой и умом, но и свободолюбивыми высказыва
ниями. Рылеев, не избалованный обществом просвещенных женщин, 
увидел в К. свой идеал.

Хотя Рылеев не достиг в любовной лирике той глубины и пси
хологической тонкости, которую мы видим в произведениях Пуш
кина или Баратынского, тем не менее в своих стихах он стал выра
жать подлинные чувства. Но особое восприятие мира поэтом-граж- 
данином проявилось и тут. Страдания влюбленного, на которого 
сильное воздействие оказывают представления о долге, нравствен
ной чистоте, выполнении взятых на себя обязательств, переплета
ются со страданиями гражданина и патриота. Свидетельством 
этого является замечательное стихотворение «Ты посетить, мой 
друг, желала...», завершающее, по нашему мнению, любовный 
цикл 1824 года. В этом произведении любовная тема получила но
вое и неожиданное освещение. Вся элегия говорит о невозможно
сти личного счастья для героя. Знаменитые слова:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум 
Теперь одной свободы жаждет —

неоднократно цитировались для подтверждения стоической сурово
сти героя, который отвергает все личное ради высокой цели. Но 
думается, элегия эта отражает более сложное душевное состояние 
человека.

Героиня далеко не безразлична ему. Он говорит о ней с неж
ностью и благодарностью. Ее любовь могла бы принести счастье и 
успокоение. Но этот путь героем отвергается:

Я не хочу любви твоей,
Я не могу ее присвоить;
Я отвечать не в силах ей,
Моя душа твоей не стоит.

И причина этого вынужденного, но необходимого расхожде
ния — «несходство характеров», мотив, широко распространенный 
в позднейшей лирике, но совершенно неожиданный в элегии 20-х го
дов:
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Полна душа твоя всегда 
Одних прекрасных ощущений,
Ты бурных чувств моих чужда,
Чужда моих суровых мнений.
Прощаешь ты врагам своим, —
Я не знаком с сим чувством нежным
И оскорбителям моим
Плачу отмщеньем неизбежным.

Причина расхождения — не измена возлюбленной, не охлаждение 
к ней героя, а различие их взглядов на мир, то, что женщина 
«чужда» устремлениям возлюбленного. Рылеев предъявляет со
вершенно иные требования к любимой женщине. Вероятно, общ
ность целей могла бы стать залогом прочной и счастливой любви. 
Отсутствие этой общности не отменяет любовь, но вносит в нее 
противоречия и страдания.

Сплетение в стихах интимнейших чувств с политическими стра
стями говорит о смелости и новаторстве Рылеева-лирика. Изображе
ние сложности и противоречивости душевного состояния героя 
показывает, что психологизм, рефлексия, свойственные позднему ро
мантизму, не минули и декабристской поэзии (ср. элегии Кюхель
бекера 20-х годов или стихотворение В. Ф. Раевского «К моей 
спящей»). И все-таки в поэзии декабристов, и прежде всего в твор
честве Рылеева, акцент делается не на борьбе противоречий, из ко
торых нет выхода, а на изображении того пути, по которому сле
дует идти.

6

Особое место в поэтическом наследии Рылеева занимают его 
агитационные песни, написанные им совместно с А. А. Бестуже
вым. Свое вступление в Северное общество Рылеев ознаменовал 
тем, что осенью 1823 года на одном из заседаний тайного общества 
предложил воздействовать на общественное мнение распростране
нием свободолюбивых и противоправительственных песен. И подоб
ные песни Рылеев стал сочинять сам.

Сатирические и «подблюдные» песни Рылеева и А. А. Бестужева 
следует рассматривать как наиболее яркое проявление декабрист
ской потаенной поэзищ отмеченное печатью народности. Не следует 
забывать, что песни эти писались с оглядкой на восстание Семенов
ского полка.

Об агитационных песнях существует большая литература (ра
боты М. А. Брискмана, Ю. Г. Оксмана, А. Г. Цейтлина и других).
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Выяснено, что песни неоднородны как по своему политическому со
держанию, так и по степени приближенности их к фольклору, ориен
тация на который вообще несомненна. Агитационные песни, как пра
вило, или имитируют народные («подблюдные») песни или сочинены 
«на голос» популярных романсов.

Некоторые из сатирических декабристских песен не рассчиты
вались на широкую агитацию. Такова песня «Ах, где те остро
ва. ..»,. в которой множество собственных имен и намеков, понятных 
лишь в узком кругу людей.

Особо следует выделить песни Рылеева и Бестужева, создан
ные для распространения в народе. Это песни «Царь наш — немец 
русский...», «Уж как шел кузнец...» и «Ах, тошно мне. ..». Здесь 
размышления об исторической роли народа, политическая револю
ционность, литературная установка на фольклор и стихийный демо
кратизм «левых» декабристов сливаются воедино, особенно в по
следней из названных песен.

Песня «Царь наш немец русский...» предназначалась для сол
дат и написана как бы от их лица. Подобно другим агитационным 
песням, она дошла до нас в разных вариантах, более кратких и 
более пространных, с целым рядом подробностей. Однако подроб
ности эти в основном частного характера («Волконский баба На
чальником штаба. А другая баба Губернатор в Або. А Потапов 
дурный Генерал дежурный»), интересные лишь для посвященных. 
В песне использованы типично фольклорные приемы (песенные 
повторы, интонации), однако лексика ее не выдержана в народном 
духе и встречаются слова, не соответствующие солдатской речи 
(«комплименты», «просвещенье»).

Песню «Уж как шел кузнец. . .» следует выделить особо. В ней 
царь назван тираном и подлецом, достойным смерти. Оружие мще
ния— мужицкий нож, взятый из народно-разбойничьих песен. Вме
сте с царем казни достойны князья и вельможи, попы и святоши. 
Носителем социального мщения выступает кузнец.

Появление песни «Уж как шел кузнец...» следует поставить 
в прямую связь с дискуссией в Северном обществе о цареубийстве, 
она во многом предваряет эту дискуссию, а может быть, является 
ее отзвуком.

Отклонив анархический план Якубовича «разбить кабаки, по
зволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-нибудь 
церкви хоругви и идти ко дворцу»,1 Рылеев и Бестужев отвергли и

1 Показания Рылеева Следственному комитету. — «Восстание де
кабристов», т. 1, с. 188.
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его предложение цареубийства из личной мести (Якубович лично 
ненавидел Александра I, но отказался от плана цареубийства, когда 
к власти пришел Николай). Однако мысль о цареубийстве как необ
ходимом акте политической борьбы не вызывала сопротивления Ры
леева.

В отличие от Никиты Муравьева, Рылеев и Александр Бестужев 
были сторонниками самых решительных методов борьбы, и сама 
идея цареубийства их горячо волновала. Когда в ноябре 1825 года, 
в связи с первой присягой Константину, обсуждался план дальней
ших действий, Рылеев был за то, чтобы пойти на крайние меры. 
«Предполагалось, — говорил Каховский на следствии, — в первых 
днях по известии о кончине императора, если цесаревич не откажет
ся от престола или если здесь не успеют, то истребить царствующую 
фамилию в Москве в день коронации; сие тоже говорил Рылеев, а 
барон Штейнгель сказал: лучше перед тем днем захватить их всех 
у всеночной в церкве Спаса за Золотой решеткой. Рылеев подхва
тил: „Славно! Опять народ закричит: любо! любо!. .“» .1 На заседа
нии тайного общества Рылеев говорил о цареубийстве словами, 
очень близкими песне «Уж как шел кузнец...»:

А молитву сотворя — •
Третий нож на царя.

Слава!

Понятно, что под песней «Уж как шел кузнец...» не могли под
писаться умеренно настроенные декабристы вроде Никиты Муравь
ева и тем более Федора Глинки.

В. И. Штейнгель в своих показаниях довольно точно воспроиз
вел борьбу внутри Северного общества, которая продолжалась до 
самого 14 декабря: «Начались частые приезды к г. Рылееву и рас
суждения. Я заметил, что Александр Бестужев и Каховский, кото
рого в это только время узнал, были пламенными террористами. По
мнится мне, что именно 12-го числа, пришед к Рылееву, я застал Ка
ховского с Николаем Бестужевым, говорящих у окошка, и первый 
сказал: „С этими филантропами ничего не сделаешь; тут просто на
добно резать, да и только.. .“».1 2

В песне «Уж как шел кузнец...» больше всего ощущается связь 
с фольклором. Она тоже известна в нескольких вариантах, которые 
все имитируют песни «подблюдные». В песне Рылеева и Бестужева

1 «Восстание декабристов», т. 1, с. 376.
2 «Литературное наследство», № 59, с. 235.
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сохранен фольклорный припев-повтор «Слава!», использованы и та
кие фольклорные приемы, как троекратиость («три ножа») и после
довательное усиление мотива («Первый нож На бояр, на вельмож... 
Второй нож На попов, на святош. .. Третий нож На царя»).

Иначе проявилась народность в песне «Ах, тошно мне...». Тут 
перед нами случай, когда поэты-декабристы идеологически преодо
левают расстояние между собою и народом, столь фатальное для 
всего их движения.

Эта песня — пример наибольшего сближения декабристской поэ
зии с народом, с народной поэзией по существу, в широком идейно
политическом смысле. Именно народ подсказал поэтам-декабристам 
эту песню, в народном творчестве следует искать ее основной источ
ник. В солдатской прокламации 1820 года о судебном беззаконии 
было сказано: «В судебных местах нимало нет правосудия для бед
няка. Законы выданы для грабежа судейского, а не для соблюдения 
правосудия».1 В песне Рылеева и Бестужева о тех же судебных ме
стах говорится почти языком солдатской прокламации:

А уж правды нигде 
Не ищи, мужик, в суде:

Без синюхи 
Судьи глухи,

Без вины ты виноват.

Здесь нет стилизации под фольклорную песню, да и написана она 
«на голос» популярного сентиментального романса Нелединского- 
Мелецкого. Но, звучащая от лица крестьян, песня эта правдиво я 
разносторонне рисует народную жизнь «изнутри», изображенную са
мими крестьянами. И эта народная точка зрения выражена в песне 
удивительно точно. Народ здесь не идеализирован, он лишен того 
романтического ореола, которым окружался со времен «Записок рус
ского офицера» Ф. Глинки во всех декабристских произведениях. 
Народ показан угнетенным, но не сломленным, полным юмора и 
здравого смысла. Жизнь его показана конкретно, но без излишних 
деталей, мельчащих картину. Крепостное право («людями, как ско
тами, долго ль будут торговать?»), барщина, взяточничество судей
ских, солдатчина, государственные налоги («То дороги, то налоги 
разорили нас вконец»), засилье кабаков, попы-мироеды — кажется, 
ни одна существенная сторона народной жизни не оставлена без

1 Цит. по статье: М. С е м е в с к и й ,  Волнение в Семеновском 
полку в 1820 г. — «Былое», 1907, № 2, с. 85.
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внимания. И авторы смотрят на эту жизнь не «сверху», из Петер
бурга, а «снизу», из крепостной деревни. Для них «баре с земским 
судом и с приходским попом» — высшее- начальство и вершители их 
судьбы.

В песне «Ах, тошно мне...» отсутствуют интонации и фразеоло
гия лирических и исторических народных песен, нет ни отрицатель
ных сравнений, ни параллелизмов, ни постоянных эпитетов. А меж
ду тем народный характер песни очевиден. Это достигается и язы
ком песни, в котором широко использована простонародная лексика 
(причем авторы тактично избежали нарочитых просторечий и вуль
гаризмов), меткие народные выражения, поговорки («По две шкуры 
с нас дерут: Мы посеем, они жнут», «Без синюхи судьи глухи, Без 
вины ты виноват» и т. п.). Они придают описаниям ужасов народ
ной жизни некоторый юмористический оттенок. Эта способность на
рода подсмеиваться над своими угнетателями, стоять выше их 
больше всего говорит о жизнеспособности народа, о сохранении им 
чувства собственного достоинства. И хотя в песне не содержится при
зывов к восстанию, уничтожению царя и вельмож, как в других аги
тационных песнях, конец ее звучит очень смело, намекая на многое. 
Вся последняя строфа составлена из народных пословиц и пого
ворок:

А до бога высоко,
До царя далеко,

Да мы сами 
Ведь с усами.

Так мотай себе на ус.

Здесь и дерзость, и лукавство, и вера в свои силы, и надежда на 
лучшее будущее.

Сама попытка писать стихи отдельно для народа и для передо
вой дворянской молодежи свидетельствует о нормативности декаб
ристской эстетики. Народность понималась ими еще отвлеченно, ро
мантично, подчас как внешняя форма. Песня «Ах, тошно мне...» — 
не типичное, а исключительное проявление декабристской народно
сти. Показательны воспоминания Н. Бестужева о мечтах Рылеева- 
революционера сравняться с народом в первом акте борьбы с само
державием. Утром 14 декабря Рылеев говорил Н. Бестужеву: «Если 
кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумой через 
плечо и ружьем в руках». Николай Бестужев заметил, что во фраке 
этого нельзя делать. Рылеев продолжал: «А может быть, надену рус
ский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом дей
ствии их взаимной свободы». Однако Бестужев и это отсоветовал:
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«Русский солдат не поймет этих тонкостей патриотизма, и ты скорее 
подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию 
твоему благородному, но неуместному поступку, к чему этот маска
рад?» Выслушав Бестужева, Рылеев задумался и сказал: «В самом 
деле, это слишком романтично».1 Декабрист-революционер, гото
вившийся в день восстания выйти на площадь в простом русском 
кафтане и с ружьем в руках, и поэт-гражданин, создающий револю
ционные песни для народа в народном, крестьянско-солдатском сти
ле, — явления параллельные и поясняющие друг друга.

7

14 декабря 1825 года Рылеев вышел на Сенатскую площадь, а 
вечером того же дня был арестован и заключен в Петропавловскую 
крепость. Последние месяцы его жизни, которые он провел в заклю
чении, под судом и следствием, — глубоко трагичны во всех отноше
ниях. В первые дни Рылеев растерялся, хотя, казалось, был готов 
пострадать за свои убеждения и предчувствовал заранее свою тра
гическую судьбу. Его письма царю и некоторые показания говорят 
о его сломленности, о том, что дело тайного общества он считал 
окончательно проигранным. Из всех чувств его ведущим было чув
ство вины — вины перед товарищами, которых он повел за собой и 
привел к гибели, перед женой, перед маленькой дочкой, даже перед 
царем, в справедливость которого на какое-то время Рылеев пове
рил, как и многие другие декабристы.

Поэтому он постоянно просил царя о милости, особенно к това
рищам, так как «они все люди с отличными дарованиями и с пре
красными чувствами».1 2 На каком-то этапе следствия Рылеев пы
тался запираться и отрицать свою вину, когда ему предъявили 
обвинение в замыслах цареубийства. Но поведение его было непо
следовательно и ничем не помогло ему. Позднее стремление винить 
себя во всем и даже в «заблуждениях» своих товарищей должно 
было, видимо, морально поддерживать Рылеева.

«Признаюсь чистосердечно, что я сам себя почитаю главнейшим 
виновником происшествия 14 декабря, ибо ...я  мог остановить оное 
и не только того не подумал сделать, а напротив, еще преступною 
ревностию своею служил для других, особенно для своей отрасли, 
самым гибельным примером. Словом, если нужна казнь для блага

1 «Воспоминания Бестужевых», с. 36—37.
2 «Восстание декабристов», т. 1, с. 155.
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России, то я один ее заслуживаю, и давно молю Создателя, чтобы 
все кончилось на мне, и все другие чтобы были возвращены их се
мействам, отечеству и доброму государю его великодушием и ми
лосердием». 1

Но не только эти показания Рылеева, данные в апреле 1826 го
да, отражают основное настроение его во время следствия. В казе
мате Петропавловской крепости поэту приходят на память легенды 
и предания о христианских мучениках, казнимых цезарями, безжа
лостно гонимых и преследуемых. И в стихах, обращенных к декаб
ристу Е. П. Оболенскому, свою судьбу и судьбу своих друзей по 
общему делу поэт осмысляет как один из эпизодов извечного ис
требления праведников сильными мира сего:

«[И плоть и кровь преграды вам поставит,
Вас будут гнать и предавать,
Осмеивать и дерзостно бесславить,
Торжественно вас будут убивать,
Но тщетный страх не должен вас тревожить,]
И страшны ль те, кто властен жизнь отнять 
И этим зла вам причинить не может.
Счастлив, кого Отец мой изберет,
Кто истины здесь будет проповедник;
Тому венец, того блаженство ждет,
Тот царствия небесного наследник».

Так в религиозной форме Рылеев отстаивал правоту и святость 
того дела, которому отдал свою жизнь. В узниках Петропавловской 
крепости поэт видит служителей высшей нравственности. Он осмыс
ляет свой путь как путь проповедника истины, и хотя «для смертно
го ужасен подвиг сей, но он к бессмертию стезя прямая».

Рылеев в своей жизни осуществил ту высокую программу ро
мантической поэзии, когда истинный поэт преследуется и гибнет за 
свои убеждения.

Многие поэты и до Рылеева и после него проповедовали этот 
идеал мужества и героического самоотвержения, писали о гонении, 
темнице, плахе. Но немногие могли подтвердить это своей собствен
ной жизнью и деятельностью: одни приспосабливались к обстоятель
ствам и изменяли себе, другие примирялись и замолкали. Рылееву 
же суждено было испить до дна самому эту чашу страдания, и как

1 «Восстание декабристов», т. 1, с. 185.
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ни ужасна н ни трагична такая судьба, в ней был великий смысл и 
великий урок для следующих поколений революционеров.

Рылеев погиб 13 июля 1826 года. Надолго исключенный из офи
циальной истории литературы, он не был забыт, и стихи его продол
жали широко распространяться. Не только поэзия, но и личность 
казненного декабриста стала объектом идеологической борьбы. Одни 
постарались всячески принизить его и показать человеком недале
ким, почти ничтожным (Н. И. Греч), другие создали образ идеали
зированный, рыцаря без страха и упрека (Н. А. Бестужев). Образ, 
запечатленный декабристами, оказался более жизненным, и таким 
он вошел в сознание многих поколений.

В середине XIX века в оценках поэзии Рылеева наметилась 
тенденция к противопоставлению гражданского пафоса художе
ственной значимости его стихов. Взгляд этот проявлялся порой в са
мых разноречивых мнениях о рылеевском творчестве. Н. И. Греч в 
старости писал о Рылееве: «Поэтического дарования он не имел и 
писал стихи негладкие, но замечательные своей желчью и дерзо
стью». 1 То есть «желчь» и «дерзость» Рылеева здесь выглядят как 
чисто индивидуальные признаки человеческого характера, никакого 
поэтического звучания будто бы не имеющие. Сравнивая поэмы Ры
леева и Пушкина, Н. Бестужев утверждал, что Рылеев выше «по 
соображению и ходу», «хотя по стихосложению» «никак не может 
равняться ни с самыми слабыми произведениями» Пушкина.1 2 Раз
дельное рассмотрение содержания и формы в данном случае шло 
от признания того, что стихи Рылеева гораздо беднее его «мыслей», 
«чувствований» и «жара душевного».

Только советские литературоведы, глубоко и разносторонне ис
следовав творчество поэта-декабриста, смогли отказаться от мысли 
о его поэтической неполноценности. Но в нашем представлении ут
вердилось мнение о каком-то особом литературном пути Рылеева, об 
исключительной его миссии. В. Гофман, один из интереснейших 
исследователей творчества Рылеева, утверждал, что главным призна
ком его поэзии было «ощущение внелитературной цели, как разре
шенного так или иначе задания», что эта внелитературная цель, ото
двигающая на второй план «признаки слога или жанровые призна
ки», и определяла исключительное положение Рылеева в литературе 
его эпохи.3

1 Н. И. Греч,  Записки о моей жизни, СПб., 1886, с. 366.
2 «Воспоминания Бестужевых», с. 25—26.
8 См.: В и к т о р  Г о ф м а н .  Рылеев-поэт. — Сб. «Русская поэ

зия XIX века», Л., 1929, с. 31.
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Несомненно, Рылеев-поэт обладал оригинальным голосом, од
нако путь его в истории литературы не был исключительным. Он де
лал общее дело вместе с другими поэтами и писателями, создавав
шими в начале прошлого века великую русскую литературу. Мысли 
о народе и о народности литературы, овладение многообразной жиз
ненной правдой, выражение сложной человеческой личности, ее вну
треннего мира, выработка литературного языка — во всех этих ас
пектах Рылеев работал и оставил свой след. Он проложил путь для 
больших тем позднейшей литературы, которая всегда стремилась 
активно вторгаться в жизнь и видела свою цель в том, чтобы улуч
шать действительность и бороться за справедливость. Она всегда 
имела эту «внелитературную» цель, и формула Рылеева: «Я не Поэт, 
а Гражданин» — глубоко органична для русской литературы.

В. Базанов 
А. Архипова
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СТИХОТВОРЕНИЯ





1. К ВРЕМЕНЩИКУ
(Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию»)

Н а д м е н н ы й  в р е м е н щ и к , и п о д л ы й  и к о в а р н ы й ,  
М о н а р х а  х и т р ы й  л ь с т е ц  и д р у г  н е б л а г о д а р н ы й ,  
Н е и с т о в ы й  т и р а н  р о д н о й  с т р а н ы  с в о е й ,
В з н е с е н н ы й  в в а ж н ы й  с а н  п р о н ы р с т в а м и  з л о д е й !  
Т ы  н а  м е н я  в з и р а т ь  с  п р е з р е н и е м  д е р з а е ш ь  
И  в г р о з н о м  в з о р е  м н е  с в о й  я р ы й  гн е в  я в л я е ш ь !  
Т в о и м  в н и м а н и е м  н е  д о р о ж у ,  п о д л е ц ;
И з  у с т  т в о и х  х у л а  —  д о с т о й н ы х  х в а л  в е н е ц !
С м е ю с ь  м н е  с д е л а н н ы м  т о б о й  у н и ч и ж е н ь е м !
М о г у  л ь  у н и з и т ь с я  т в о и м  п р е н е б р е ж е н ь е м ,
К о л ь  с а м  с  п р е з р е н и е м  я н а  т е б я  г л я ж у  
И  г о р д , ч то  ч у в с т в  т в о и х  в с е б е  н е  н а х о ж у ?
Ч т о  с е й  к и м в а л ь н ы й  з в у к  т в о е й  м г н о в е н н о й  сл а в ы ?  
Ч т о  в л а с т ь  у ж а с н а я  и с а н  т в о й  в е л и ч а в ы й ?
А х !  л у ч ш е  ск р ы т ь  с е б я  в б е з в е с т н о с т и  п р о с т о й ,
Ч е м  с  н и зк и м и  с т р а с т ь м и  и п о д л о ю  д у ш о й  
С е б я , д л я  с т р о г о г о  с в о и х  с о г р а ж д а н  в з о р а ,
Н а  с у д  и х  в ы с т а в л я т ь , к а к  б у д т о  д л я  п о з о р а !
К о г д а  в о  м н е , к о г д а  н е т  д о б л е с т е й  п р я м ы х ,
Ч т о  п о л ь з ы  в с а н е  м н е  и в п о ч е с т я х  м о и х ?
Н е  с а н , н е  р о д  —  о д н и  д о с т о и н с т в а  п о ч т е н н ы ;
С ея н ! и с а м ы е  ц а р и  б е з  н и х  —  п р е з р е н н ы ,
И  в Ц и ц е р о н е  м н о й  н е  к о н с у л  —  с а м  о н  ч ти м  
З а  т о , ч то  и м  с п а с е н  о т  К а т а л и н ы  Р и м . . .
О  м у ж , д о с т о й н ы й  м у ж !  п о ч т о  н е  м о ж е ш ь , с н о в а  
Р о д и в ш и с ь , с о г р а ж д а н  с п а с т и  о т  р о к а  з л о г о ?
Т и р а н , в о с т р е п е щ и !  р о д и т ь с я  м о ж е т  о н ,
И л ь  К а с с и й , и л и  Б р у т , и л ь  в р а г  ц а р е й  К а т о н !
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О , к а к  н а  л и р е  я п о т щ у с ь  т о г о  п р о с л а в и т ь ,  
О т е ч е с т в о  м о е  к т о  о т  т е б я  и з б а в и т !
П о д  л и ц е м е р и е м  ты  м ы сл и ш ь , м о ж е т  б ы т ь , 
О т  в з о р а  о б щ е г о  п р и ч и н ы  з л а  у к р ы т ь . . .
Н е  з н а я  о  с в о е м  у ж а с н о м  п о л о ж е н и и ,
Т ы  з а б л у ж д а е ш ь с я  в н е с ч а с т н о м  о с л е п л е н ь и ,  
К а к  ни п р и т в о р с т в у е ш ь  и к а к  ты  ни х и т р и ш ь ,  
Н о  с в о й с т в а  з л о б н ы е  д у ш и  н е у т а и ш ь .
Т в о и  д е л а  т е б я  и з о б л и ч а т  н а р о д у ;
П о з н а е т  о н  —  ч т о  ты  с т е с н и л  е г о  с в о б о д у ,  
Н а л о г о м  т я г о с т н ы м  д о Ь е л  д о  н и щ е т ы , 
С е л е н и я  л и ш и л  и х  п р е ж н е й  к р а с о т ы . . .
Т о г д а  в о с т р е п е щ и , о  в р е м е н щ и к  н а д м е н н ы й !  
Н а р о д  т и р а н с т в а м и  у ж а с е н  р а зъ я р е н н ы й !
Н о  е с л и  з л о б н ы й  р о к , з л о д е я  п о л ю б я ,
О т  с п р а в е д л и в о й  м зд ы  и с о х р а н и т  т е б я ,.
В с ё  т р е п е щ и , т и р а н !  З а  з л о  и в е р о л о м с т в о  
Т е б е  с в о й  п р и г о в о р  п р о и з н е с е т  п о т о м с т в о !

( 1820)

2. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ОДНОГО СТАРОГО ВОИНА, 
УМЕРШЕГО ОТ КРОВОПУСКАНИЯ

В о т  в е р н о е  и з о б р а ж е н ь е  
Т о г о , к о т о р о г о  щ а д и л и  с о р о к  л е т  
Т р е х г р а н н ы е  ш ты к и  и п у л и  н а  с р а ж е н ь е ,— >
Н е  п о щ а д и л  е г о  л и ш ь  д о к т о р с к и й  л а н ц е т !

( 1820)

3. К ДРУГУ

Н е  н а м , м о й  д р у г , с  т о б о й  ч у ж д а т ь с я  
У т е х  и р а д о с т е й  з е м н ы х ,
К р а с о ю  м и л ы х  н е  п р е л ь щ а т ь с я  
И  с е р д ц е м  д о р о ж и т ь  д л я  н и х .
П у с т ь  м у д р е ц ы  в с е  з а  х и м е р у  
С ч и т а ю т  б л а г а  ж и з н и  с е й , —
Н е  н а м  и х  с л е д о в а т ь  п р и м е р у  
В  ц в е т у щ е й  ю н о с т и  с в о е й .
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Т е п е р ь  е щ е  в н а с  с в е ж и  си л ы  
И  с е р д ц е  б ь е т с я  д л я  л ю б в и ;
П р и д у т  д н и  с т а р о с т и  у н ы л ы  —  
У г а с н е т  п р е ж н и й  о г н ь  в к р о в и ,
К  у т е х а м  ч у в с т в а  о н е м е ю т ,
К р о в ь  м е д л е н н е й  п о л ь е т с я  в н а с ,  
В с е  н ер в ы  н а ш и  о с л а б е ю т . . .
И  в с ё  н а п о м н и т  с м е р т и  ч а с!
Т о г д а ,  т о г д а  у ж е  н е  в р е м я  
О  м и л ы х  б у д е т  в с п о м и н а т ь  
И  с е й  у г р ю м о й  ж и з н и  б р е м я  
В  о б ъ я т ь я х  н е ж н ы х  о б л е г ч а т ь . . .  
И т а к , д о к о л е  н е  п р о м ч а л а с ь  
Б ы с т р о т е к у щ и х  д н е й  в е с н а ,
Д о к о л ь  е щ е  н е  п о к а з а л а с ь  
Н а  н а ш и х  к у д р я х  с е д и н а ,
Д о к о л ь  л ю б о в ь ю  п о л н ы  оч и  
П р е л е с т н и ц  ю н ы х  н а с  м а н я т  
И  п о д  п о к р о в о м  м р а ч н о й  н о ч и  
В о с т о р г  и р а д о с т и  с у л я т  —
М о й  д р у г ,  в с в о й  д о м и к  б е з о п а с н ы й ,  
К о г д а  с н у  п р е д а н  П е т р о г р а д ,
С п еш и  с  Д о р и д о ю  п р е к р а с н о й  
Н а  л о н о  п л а м е н н ы х  о т р а д .

(1820)

4. К ДЕЛИИ

О п я т ь , о  Д е л и я ,  з а в и с т л и в о й  с у д ь б о ю  
Н а д о л г о ,  м о ж е т  б ы т ь , я р а з л у ч е н  с  т о б о ю !  
О п я т ь , о п я т ь  о д и н  с  у н ы л о ю  д у ш о й

В  П а л ь м и р е  С е в е р а  п р е к р а с н о й  
Б р о ж у  к а к  с и р о т а  н е с ч а с т н ы й ,  
П и т а я  м р а ч н ы й  д у х  т о с к о й !

. Н и ч т о ж н о й  с л а в о й  о с л е п л е н н ы й ,  
Ж и л и щ е  с к р о м н о е  и н ег и  и о т р а д ,
Ж и л и щ е  р а д о с т е й  —  т в о й  д о м  у е д и н е н н ы й ,  
Б е з у м е ц ,  п р о м е н я т ь  д е р з н у л  н а  П е т р о г р а д ,  

Г д е  в с ё  т о с к у  м о ю  п и т а е т ,
Г д е  с е р д ц е  ю н о е  с т р а д а е т !
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П о ч т о  м о л е н и я м  т в о и м  я н е  в н и м а л ?
П о ч т о , о  Д е л и я !  с  т о б о ю  я р а с с т а л с я ?

А х !  я б  т е п е р ь  с  т о с к о ю  н е  с к и т а л с я ,
Н о  в х и ж и н е  б  т в о е й  с  л ю б о в ь ю  о б и т а л ,
В  с е й  х и ж и н е ,  г д е  я у з н а л  т е б я  в п ер в ы е !
Г д е  в ж и з н и  п ер в ы й  р а з ,  с  п о т о к о м  с л а д к и х  е л е  

В  ч а сы  д л я  с е р д ц а  д о р о г и е ,
Н е с м е л ы м  г о л о с о м  люблю я п р о и з н е с !
Г д е  ты  м н е  н а  л ю б о в ь  л ю б о в ь ю  о т в е ч а л а ,
Г д е  с л а д о с т р а с т и е  и н е г у  я в к у ш а л . . .
Г д е  ты  в о б ъ я т и я х  с ч а с т л и в ц а  т р е п е т а л а ,
Г д е  я м г н о в е н и я  в о с т о р г а м и  с ч и т а л ! . .
А х ! с к о р о  л и  о п я т ь  и з  ш у м н о й  и о г р о м н о й  
С т о л и ц ы  С е в е р а ,  о  м о й  б е с ц е н н ы й  д р у г !

Н е ч а я н н о  в т в о й  д о м и к  с к р о м н ы й  
П р е д с т а н е т  н е ж н ы й  т в о й  с у п р у г ?  . .

( 1820 )

5. СЧАСТЛИВАЯ ПЕРЕМЕНА

С в е р ш и л о с ь  н а к о н е ц !  Я  Л и д о й  о б л а д а ю  
И  з а  п р о т е к ш и е  с т р а д а н и я  м о и

В  н а г р а д у  п л а м е н н о й  л ю б в и  
Т е п е р ь  в в о с т о р г а х  у т о п а ю !

В ч е р а , е щ е  в ч е р а , с у р о в ы й  б р о с и в  в з г л я д ,  
Н а д е ж д ы  Л и д и н ь к а  н а в е к  м е н я  л и ш и л а  

И  в с е р д ц е  ю н о м  п о р о д и л а  
Л ю б в и  п р е н е б р е ж е н н о й  а д !

В  о т ч а я н ь и , в т о с к е , п еч а л ь н ы й  и у г р ю м ы й ,
В  у е д и н е н и е  с в о е  я п р и б е ж а л ;

В  у м е  р о ж д а л и с ь  м р а ч н ы  д у м ы ,
Я т о  н е м е л , то  т р е п е т а л . . .

В д р у г  с л ы ш у  м и л ы й  г л а с . . .  и з р ю  п е р е д  с о б о ю  
М л а д у ю  Л и д и н ь к у  в е ч е р н е ю  п о р о ю ,
В  с л е з а х  р а с к а я н ь я , с  л ю б о в и ю  в о ч а х ,
С  у л ы б к о й  г о р е с т н о й  н а  р о з о в ы х  у с т а х !
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« П р о с т и ,  ч то  я н е  д о в е р я л а ,
М о й  м и л ы й  д р у г !  л ю б в и  т в о е й ;
Н о  н ы н е я т е б я  у з н а л а ,
И  п р е д а ю с ь  в з а и м н о  е й » .

И  с  с и м и  н е ж н ы м и  с л о в а м и  
В д р у г  б р о с и л а с ь  в м о и  о б ъ я т и я  о н а  

И , с т р а с т и  п л а м е н н о й  п о л н а ,
К  м о и м  у с т а м  к а с а л а с я  у с т а м и ;
О г о н ь  л ю б в и  в о ч а х  е е  п ы л а л !

В  в о с т о р г а х  с т р а с т н ы х  я и м л е л , и т р е п е т а л ,  
И  Л и д у  п р и ж и м а л

К  т р е п е щ у щ е й  г р у д и  д р о ж а щ и м и  р у к а м и ! . .  

( 1820 )

6. ЗАБЛУЖДЕНИЕ

З а в е с а  н а к о н е ц  с  о ч ей  м о и х  у п а л а ,
И  я к о в а р н у ю  Д о р и д у  р а з г а д а л !
А х ! е с л и  б  п р е ж д е  я и з м е н н и ц у  у з н а л ,
Т о г д а  бы  м е н е е  д у ш а  м о я  с т р а д а л а ,

Т о г д а  б  я с л е з  н е п р о л и в а л !
Н о  м о г  л и  я и м ет ь  с о м н е н ь е !

Е е  п л е н и т е л ь н ы й  и н е п о р о ч н ы й  в и д ,  
С т ы д л и в о с т и  с  л ю б о в и ю  б о р е н ь е ,

И  в зг л я д ы  н е ж н ы е , и ж а р  е е  л а н и т ,
И  ст р а с т н ы й  п о ц е л у й , и п е р с е й  т р е п е т а н ь е ,

И  п л а м е н ь  м о л о д о й  к р о в и ,
И  р о б к о е  в ч а сы  о т р а д  п р и з н а н ь е ,

В с ё ,  в с ё  к а з а л о с ь  в н ей  с в и д е т е л ь с т в о м  л ю б в и  
И  н е ж н о й  с т р а с т и  п ы л к и м  ч у в с т в о м !
Н о  б ы л о  в с ё  к о в а р с т в  п л о д о м  
И  з а п и с н ы х  г е т е р  и с к у с с т в о м ,
К о р ы с т и  н и зк и я  т р у д о м !
А  я , б е з у м е ц ,  в о с л е п л е н ь и  

Д о р и д у  х и т р у ю  в д у ш е  б о г о т в о р и л ,
И , с т р а с т и  п л а м е н н о й  в о т р а д н о м  у п о е н ь и ,
Б о г о в  л и ш ь  р а в н ы м и  с е б е  в б л а ж е н с т в е  м н и л ! . 8

( 1820 )
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7. К ДЕЛИИ
Подражание Тибуллу

П о ч т о , о  Д е л и я !  с  к о л е н о п р е к л о н е н ь е м  
К  б е с с м е р т н ы м  п р и б е г а л  с  н а п р а с н ы м  я м о л е н ь е м ?  
П о ч т о  н а  а л т а р я х  и м  ф и м и а м  к у р и л ,
К о л ь  р о к  т е б я  к о  м н е  е щ е  н е  в о з в р а т и л ?
Д е р з а л  л и  у  б о г о в  в с в о и х  м о л е н ь я х  с к р о м н ы х  
Т и б у л л  и с п р а ш и в а т ь  с е б е  п а л а т  о г р о м н ы х ,
И л ь  К р е з о в ы х  б о г а т с т в ,  и л ь  сл а в ы  и ч е с т е й ,
И л ь  т у ч н ы х  п а ж и т ь м и  Ц е р е р и н ы х  п о л е й ,
И л ь  с т а д  б е с ч и с л е н н ы х  с  о б ш и р н ы м и  л у г а м и ?  —
О б  с к р о м н о й  б е д н о с т и  л и ш ь  им  с к у ч а л  м о л ь б а м и ,  
К о т о р у ю  б  д е л и л  в с е г д а  с  т о б о ю  я;
М о л и л , ч т о б  п р и  т е б е  з а с т а л а  с м е р т ь  м е н я . . .
Н а  ч то  с о к р о в и щ а , н а  ч то  с т а д а  м н е  т у ч н ы ?
И л ь  б у д е м  б о л е  м ы  с  т о б о й  б л а г о п о л у ч н ы  
В  ч е р т о г а х  м р а м о р н ы х , д л я  к о и х  п р и в е з л и  
О г р о м н ы  г л ы б ы  г о р  и з  р а з н ы х  с т р а н  з е м л и ?
А х ! н ет , ни з о л о т о ,  ни т к а н и  д р а г о ц е н н ы ,
Н и  х р а м и н ы , р у к о й  и с к у с с т в а  и с с е ч е н н ы ,
Н и  в з л а т е  б л е щ у щ а  т о л п а  н а е м н ы х  с л у г  
Н а м  с ч а с т ь я  д а р о в а т ь  н е  в с и л а х , м и л ы й  д р у г !
С  т о б о й  м н е , Д е л и я ,  и д о м и к  м о й  у б о г и й  
О л и м п о м  к а ж е т с я ,  г д е  о б и т а ю т  б о г и ;  
С к у д е л ь н о с т ь ю  с в о е й  и с к р о м н о й  п р о с т о т о й  
О н  г о н и т  о т  с е б я  с у е т  к р ы л а т ы х  р о й ;
И  я з а  м и г  о д и н , с  т о б о й  в н ем  п р о в е д е н н ы й ,
Н е  с о г л а ш у с я  в з я т ь  с о к р о в и щ  в с е й  в с е л е н н о й .

О  б о г и !  П у с т ь  Т и б у л л , в с е х  б л а г  з е м н ы х  л и ш а с ь ,  
Н о  т о л ь к о  с  Д е л и е й  с в о е й  с о е д и н я с ь ,
В  д о м у  р о д и т е л ь с к о м  с  н ей  в м е с т е  о б и т а е т  
И  в м е с т е  с  н е ю  ж е  в н ем  д н и  с в о и  с к о н ч а е т .

О  д щ е р ь  С а т у р н о в а !  И  ты , л ю б о в и  м а т ь !
Д е р з а ю  к в а м  м о л ь б ы  у с е р д н ы  в о с с ы л а т ь ;
В ы  с  б л а г о с к л о н н о с т ь ю , в а м  с р о д н о й , и м  в н е м л и т е  
И  Д е л и ю  н а в е к  Т и б у л л у  в о з в р а т и т е .
Н о  е с л и  П а р к и  м н е  с е г о  н е  п р о р е к л и ,
К о л ь  Д е л и и  н е  з р е т ь  м н е  б о л е  н а  з е м л и ,
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Т о  п у с т ь  с е й  ч а с  с о й д у  в п о д з е м н ы е  п е щ е р ы ,  
Г д е  с е с т р ы  л ю т ы е  б е з ж а л о с т н о й  М е г е р ы ,
В  ж и л и щ е  м р а ч н о м  и х  т е н ь  н о в у ю  у з р я ,  
У л ы б к о й  а д с к о ю  п р и в е т с т в у ю т  с е б я .

Острогожск
1820

8

Б е з д е л о к  н е с к о л ь к о  н а ш  Б а в и й  н а к р о п а в ,
Т в е р д и т , ч то  м о ж е т  о н  с  Д е р ж а в и н ы м  р а в н я т ь с я ,  

В  ж а р у  м е ч т а т ь  т а к  Б а в и й  п р а в !
Н о  в п р а в е  ж е  з а  т о  и м ы  н а д  н и м  с м е я т ь с я .

Острогожск
1820

9. ШАРАДА

Ч а с т ь  первая м о я , о т  з н о я  у к р ы в а я ,
У с т а л ы х  п у т н и к о в  п о д  т е н ь  с в о ю  м а н и т  

И , и х  п р о х л а д о й  о с в е ж а я ,
С  з е ф и р о м  ш е п ч е т  и ш у м и т .

Вторая ч а с т ь  м о я  п р и в о д и т  в в о с х и щ е н ь е ,
К о л ь  б ы л  т в о р ц о м  е е  Д е р ж а в и н  и л ь  П е т р о в ;

К о г д а  ж  с к р о п а л  С в и с т о в  —
В с е х  п о г р у ж а е т  в у с ы п л е н ь е !

А  целое, з а м е т ь ,  ч и т а т е л ь  д о р о г о й ,
В  с е б е  в о л ш е б н и к а  в с ю  з а к л ю ч а л о  с и л у ,  
П о с р е д с т в о м  к о е й  о н  п р е к р а с н у ю  Л ю д м и л у  
П о х и т и л  д е р з о с т н о ,  в ч а с  п о л н о ч и  г л у х о й ,
И з  б р а ч н о й  х р а м и н ы  в в о л ш е б н ы й  з а м о к  с в о й .

1820
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10. ЖЕСТОКОЙ

С м о т р и , о  Д е л и я ,  к а к  в я н е т  с е й  ц в е т о ч е к ,
С  к а к о й  с в и р е п о с т ь ю  с о  с т е б е л ь к а

В с л е д  з а  л и с т о ч к о м  р в е т  л и с т о ч е к  
С у р о в о й  о с е н и  р у к а !

А х ! с к о р о , с к о р о  о н  к р а с ы  с в о е й  л и ш и т с я ,.  
Н е  с т а н е т  б о л е е  б л а г о у х а т ь ;

П о с л е д н и й  с к о р о  л и с т  с в а л и т с я ,  
З е ф и р  н е  б у д е т  с  ним  и г р а т ь .

У г р ю м ы й  А к в и л о н  н а г о н и т  т у ч и  м р а ч н ы ,
В  у н ы н и е  п р и р о д у  п р и в е д е т ,

О д е н е т  с н е г о м  д о л ы  з л а ч н ы ,—  
Т в о й  в з о р  и с т е б л я  н е  н а й д е т . . .

Т а к  т о ч н о , Д е л и я ,  д н и  ж и з н и  с к о р о т е ч н о й  
У м ч и т  С а т у р н  з а в и с т л и в ы й  и з л о й  

И  б л а г а  ю н о с т и  б е с п е ч н о й  
С с е ч е т  г у б и т е л ь н о й  к о с о й . . .

В с ё  и з м е н я е т с я  п о д  д л а н ь ю  К р о н а  х л а д н о й ;  
О с т ы н е т  м л а д о с т и  к и п я щ е й  к р о в ь ;

Н о  с к у к а  ж и з н и  б е з о т р а д н о й  
П о д  с т а р о с т ь  к з л у  р о д и т  л ю б о в ь !

Т о г д а ,  ж е с т о к а я ,  п о з н а е ш ь , к а к  у ж а с н о  
Л ю б о в ь ю  т щ е т н о ю  в д у ш е  п ы л а т ь  

И  н а  о ч а х  н е  п л а м е н ь  с т р а с т н ы й ,  
Н о  х л а д  п р е з р е н и я  в с т р е ч а т ь .

( 1821)

1 1 . Н Е Ч А Я Н Н О Е  С Ч А С Т И Е

(Подражание грекам)

О  р а д о с т ь ,  о  в о с т о р г ! . .  Я Л и л у  м о л о д у ю  
В ч е р а  н е ч а я н н о  у з р е л  п о л у н а г у ю !
К а к о е  з р е л и щ е  о т р а д н о е  о ч а м !
В л а с ы  в о л н и с т ы е  н е б р е ж н о  р а с п у щ е н н ы  

П о  а л е б а с т р о в ы м  п л е ч а м ,
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И  п е р с и  д е в с т в е н н ы , и н о ги  о б н а ж е н н ы ,
И  с т р о й н ы й , т о н к и й  с т а н  п о д  д ы м к о ю  о д н о й ,
И  п о л н ы е  о г н я  п л е н и т е л ь н ы е  о ч и ,
И  в с ё , и в с ё  —  в ч а сы  г л у б о к о й  н о ч и ,
П р и  я с н о м  с в е т е  л а м п , в о б и т е л и  н е м о й !  
Д ы х а н ь я  п е р е в е с т ь  н е  с м е я  в и з у м л е н ь и ,
Н а  п р е л е с т и  е е  в б е з м о л в и и  в з и р а л  —
И  с е р д ц е  ю н о е  п ы л а л о  в в о с х и щ е н и и ;
В в о с т о р г а х  т а я л  я , и м л е л , и т р е п е т а л ,
И  в зо р ы  ж а д н ы е  с к в о з ь  д ы м к у  у с т р е м л я л !
Н о  ч то  я ч у в с т в о в а л , к о г д а  м л а д а я  Л и л а ,  
У в и д ев  в х р а м и н е  м ен я  м е ж д у  с т о л п о в ,
В д р у г  в с т р а х е  в с к р и к н у л а  и р у к и  о п у с т и л а  —  
И  с т а й н ы х  п р е л е с т е й  п о с л е д н и й  с п а л  п о к р о в .

1820 или 1821 (?)

12. ПЕРЕВОДЧИКУ «АНДРОМАХИ»
(На случай пятого издания перевода 
сей прекрасной Расиновой трагедии)

П у с т ь  с о в р е м е н н и к и  к р а с о т  н е  п о с т и г а ю т ,  
К о т о р ы м и  в е з д е  т в о и  ст и х и  б л е с т я т ;
П у с к а й  от зависти и х  д а ж е  н е  ч и т а ю т  

И  и м  з а б в е н и е м  г р о зя т !
Н е  в е р ь  з о и л а м  си м : о н и  ш и п я т  и з  п р а х а ,
Н и  д а р о в а н и я , ни  в к у с  и м  н е д а н ы ,
К о л ь  Г е р м и о н а , П и р р , О р е с т  т в о й , А н д р о м а х а  

И м  к а ж у т с я  с м е ш н ы .. .
Х в о с т о в !  б у д ь  т в е р д  и н е  с т р а ш и с ь  з а б в е н ь я :  

Т в о й  с л а в н ы й  п е р е в о д  Р а с и н а ,  Б у а л о ,
В  н а г р а д у  з а  т р у д ы  и д и в н о е  т е р п е н ь е ,

В р а г а м , завистникам н а з л о ,
В е н ц о м  б е с с м е р т и я  в е н ч а л  т в о е  ч е л о .

Т а к , т а к ; т в о и  с т и х о т в о р е н ь я  
В  п о т о м с т в е  б у д у т  в с е  ч и т а т ь  

И  с л е з ы  с о ж а л е н ь я  
Н а  м а в з о л е й  т в о й  п р о л и в а т ь .

1821
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1 3 . П У Т Ь  К  С Ч А С Т И Ю

Сатира 1

(ГАЗГОГОР ПОЭТА С БОГАЧОМ -  СТАРИННЫМ ЕГО ЗНАКОМЦЕМ)

По э т
П р и д у м а т ь  н е  м о г у , к а к о й  д о с т и г  д о р о г о й  
В  х р а м  и з о б и л и я ,  п р и я т е л ь  м ой . у б о г о й ?
Д а в н о  л и  ты  б р о д и л  п е ш к о м  п о  м о с т о в о й ,
Е д в а  н е в р у б и щ е , с  п о н и к ш е й  г о л о в о й ?
Т о г д а  ты  н е  и м е л  н е р е д к о  д а л е е  п и щ и ,
Б ы л  х у д ,  к а к  т р у ж е н и к  и л и  п о с л е д н и й  н и щ и й !  
Т е п е р ь  з а щ е г о л я л  в о д е ж д а х  д о р о г и х ;
В  к а р е т е  щ е г о л ь с к о й , н а  ч е т в е р н е  г н е д ы х  
Л е т и ш ь , к а к  в и х р ь , и, п ы л ь  в з в и в а я  з а  с о б о ю ,  

ю З н а к о м ы м  с  в а ж н о с т ь ю  к и в а е ш ь  г о л о в о ю !
С и я я  р о с к о ш ь ю  в л а д е т е л ь н ы х  к н я зе й ,
Т в о й  д о м  е с т ь  с б о р и щ е  о т л и ч н е й ш и х  л ю д е й .
С  т о б о ю  в д р у ж е с т в е  м и н и ст р ы , г е н е р а л ы ,
Т ы  ч а с т о  и м  д а е ш ь  и з а в т р а к и  и б а л ы ;
Ч т о  п р и х о т ь  с п о в а р о м  л и ш ь  и з о б р е с т ь  м о г л а ,
В с ё  в д а н ь  с о  в с е х  с т о р о н  д л я  т в о е г о  с т о л а . . .
М е ж  т е м  т о в а р и щ  т в о й , с л у ж и т е л ь  в ер н ы й  Ф е б а ,
И  в п р о з е ,  и в с т и х а х  б е с п л о д н о  п р о с и т  х л е б а .
В с ю  ж и з н ь  в у ч е н и и  с  д н е й  ю н ы х  п р о в е д я ,

2 .. Ж и т ь  с  с ч а с т и е м  в л а д у  н е  н а у ч и л с я  я . . .
К а к  ты  д о с т и г  с е г о , с к а ж и  м н е , р а д и  б о г а ?

Бо г а ч
У м е т ь  н а  с в е т е  ж и т ь  —  о д н а  к т о м у  д о р о г а !
И  т о т , л ю б е з н ы й  д р у г , б ы в а л  у ж е  н а  н ей ,
К т о  п о л ь з у  и з в л е к а л  и з г л у п о с т и  л ю д е й ;
Ч ь и  г л а в н ы  с в о й с т в а  —  л е с т ь , у к л о н ч и в о с т ь ,

т е р п е н ь е
И  к д о б р о д е т е л и  х о л о д н о е  п р е з р е н ь е . . .
С а м  с к а ж е ш ь  ты  с о  м н о й , у з н а в  к о р о ч е  с в е т ,—
Д л я  с м е р т н ы х  к с ч а с т и ю  п у т и  д р у г о г о  н ет . -

П о э т

Х о т я  с  м л а д е н ч е с т в а  в н и м а я  г л а с у  ч е с т и ,  
зо Д у ш  м е л к и х  р е м е с л о  я в и д е л  в н и зк о й  л е с т и ,

1 С оч и н ен н ая  на п ольск ом  язы к е Ф . В . Б ул гар и н ы м .
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Н о , у г н е т а е м ы й  ж е с т о к о ю  с у д ь б о й ,
И  я к н ей  п р и б е г а л  с  р а с т е р з а н н о й  д у ш о й ;
И  я в с т и х а х  с в о и х  н а з в а л  т о г о  К а т о н о м ,
К т о  п р е с м ы к а е т с я , к а к  н и зк и й  р а б ,  п р е д  т р о н о м .
И  я Н е в е ж д и н у ,  з а  т о , ч т о  о н  б о г а т ,
С к а з а л ,  н е  п о к р а с н е в :  « Т ы  р у с с к и й  М е ц е н а т !»
И  е с л и  т р е п е т а т ь  д у ш а  т в о я  п р и в ы к л а  
В  в о с т о р г е  п л а м е н н о м  п р и  и м е н и  П е р и к л а ,
Т о  п о д и в и с ь !  я т а к  з а б ы л с я  н а к о н е ц ,

40 Ч т о  п р о с в е щ е н ь я  в р а г , н е в е ж д а  и г л у п е ц
И , с л о в о м , ж а л к и й  К л и т , р а в н о  п о в с ю д у  с л а в н ы й ,  
В о с п е т  б ы л , к а к  П е р и к л , н а  л и р е  с в о е н р а в н о й !
И  в ся к , к то  т о л ь к о  б ы л  б о г а т  и л ь  з н а м е н и т ,
У  б е д н о г о  п е в ц а  б ы л  Ц е с а р ь ,  Б р у т  и л ь  Т и т!
И  ч то  ж ?  д о с т и г  л и  я ч р е з  т о  ж е л а н н о й  ц е л и ?
У вы ! я и т е п е р ь , к а к  в и д и ш ь , б е з  ш и н е л и ;
И  с т о л ь  х в а л и м о е  т о б о ю  р е м е с л о  
О д н о  п р е з р е н и е  и с т ы д  м н е  п р и н е с л о !
Ч т о  ж  д о  т е р п е н и я . . .  е г о , с к а ж у  н е л о ж н о ,  

so Т а к  м н о г о  у  м е н я , ч т о  п о д е л и т ь с я  м о ж н о .
К о  б л а г у  н а ш е м у , л ю б е з н ы й  д р у г ,  о н о  
В  у д е л  п и с а т е л я м  о т  н е б а  с у ж д е н о .
А х , к то  бы  м о г  б е з  с е й  в с е в ы ш н е г о  п о м о г и  
С н е с т и  ц е н з у р ы  с у д  п р и в я зч и в ы й  и с т р о г и й ,  
Х о л о д н о с т ь  п у б л и к и , и к о л к о с т ь  э п и г р а м м ,
З л о с т ь  к р и т и к , ч т о  д а ю т  п р е в р а т н ы й  т о л к  с л о в а м ,
И  д е р з к и х  к р и к у н о в  н е  д е л ь н о е  с у ж д е н и е ,
И  сп л е т н и  м е л к и х  д у ш , и з а в и с т и  ш и п е н ь е ,
И  п л о щ а д н у ю  б р а н ь  п о м е с я ч н ы х  в р а л е й ,  

бо И  г р о зн ы й  п р и г о в о р  в к р у г у  н е в е ж д - с у д е й ,
И , н а к о н е ц , гн ев  т е х , к о т о р ы е  го т о в ы  
Н а  р а з у м  н а л о ж и т ь  п р о т е к ш и х  л е т  о к о в ы !
И , с л о в о м , в с ю д у  я , к у д а  ни  п о с м о т р ю ,
Л и ш ь  н е п р и я т н о с т и  и б е с п о к о й с т в а  з р ю ;
С т е р п е н ь е м  в с ё  с н о ш у , у з р е т ь  п л о д ы  в н а д е ж д е ,
Н о  о с т а ю с ь  б е з  н и х , к а к  и т е п е р ь  и п р е ж д е .

Б о г а ч
П о  п р а в и л а м  т в о и м  д а в а я  х о д  д е л а м ,
Н е л ь з я  у с п е х а  ж д а т ь  и з р е т ь  п л о д ы  т р у д а м .
И с к у с н о  д о л ж н о  л ь с т и т ь , ч т о б  б ы т ь  л ь с т е ц о м

п р и я т н ы м ;
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7о К  ч е м у  п р и п и с ы в а л  ты  д о б р о д е т е л ь  зн а т н ы м ,
К о л ь  ни е е  в н и х  н ет , ни п о б у ж д е н и я  к н ей !
К а к  в з е р к а л е  с е б я  м ы  зр и м  в д у ш е  с в о е й ,
И  м н и м ы х  с в о й с т в  х в а л а  в е л ь м о ж  н е в о с х и щ а е т ,
Н о  ч а щ е  и х  к р а с н е т ь  к д о с а д е  з а с т а в л я е т ;
Н е  в д р у ж б е  ж и т ь  с  т о б о й  ты с а м  п р и н у д и ш ь  и х ,
Н о  б е г а т ь  о т  т е б я  и о т  п о х в а л  т в о и х .
К о г д а  ж е  в з д у м а е ш ь  о п я т ь  з а  л и р у  в з я т ь с я ,
Т о  п о м н и , ч т о  в с е г д а  д о л г  п ер в ы й  т в о й  —  с т а р а т ь с я  
Н е  д о б р о д е т е л и  в в е л ь м о ж а х  в ы х в а л я т ь ,  

во Н о  с л а б о с т я м  у м е т ь  и с к у с н о  п о т а к а т ь .
Г р а б и т е л ю  т в е р д и ,  ч то  н а ж и в а т ь с я  в м о д е ,
С к а ж и , ч то  в с ё  ж и в е т  д о б ы ч е ю  в п р и р о д е ;
К р а с ы  у в я д ш е й  в и д  у н ы н и е м  зо в и ;
К о к е т к у  с т а р у ю  —  ц а р и ц е ю  л ю б в и .
К т о  ж  с л а с т о л ю б и я  п оч ти  п о г и б  в п у ч и н е ,
Т о м у  и з о б р а з и  в п р е л е с т н е й ш е й  к а р т и н е  
В с е  л а с к и  н е ж н ы е  п р е л е с т н и ц  з а п и с н ы х ,
И  и х  о б ъ я т и я ,  и п о ц е л у и  и х ,
И  ч у в с т в а  п ы л к и е , и н е г у  с л а д о с т р а с т ь я ,  

so П р и б а в ь ,  ч т о  т о л ь к о  в н ем  и с к а т ь  н а м  д о л ж н о
сч а с т ь я .

Н е в е ж д а м  п о в т о р я й , ч то  п р о с в е щ е н ь е  в р е д ,
Ч т о  з а в с е г д а  о н о  п р и ч и н о й  б ы л о  б е д ,
Ч т о  н а ш и  п р а о т ц ы , х о т ь  к н и г  и н е  л ю б и л и ,
Н о  ч у т ь  н е  в о  с т о  к р а т  с ч а с т л и в е й  в н у к о в  ж и л и ;  
Т в о р ц а  г а л и м а т ь и  зо в и  к р а с о й  п е в ц о в ,
Д и в и с ь  в ы с о к о м у  в б е с с м ы с л и ц е  с т и х о в . . .
Н о  ч т о б  б е з  б е д  п р о й т и  п о  с к о л ь з к о й  с е й  д о р о г е ,  
П о д ч а с  б у д ь  г л у х  и н ем  и з а б ы в а й  о  б о г е ;
У  з н а т н ы х  б а р  ш у т и  и з а б а в л я й  с о б о й ,  

юэ В  д е н ь  д р у г о м  б у д ь  д л я  н и х , а в с у м е р к и  с л у г о й ;  
С к р ы в  с а м о л ю б и е  п о д  м а с к о й  у н и ж е н ь я ,
С т е р п е н и е м  в н и м а й  г л а с  г н е в а  и п р е з р е н ь я  
И , е с л и  в ы т е р п и ш ь  и б о л е  ч т о -н и б у д ь ,
С м о л ч и , п р и п о м н и в ш и , ч то  э т о  к с ч а с т ь ю  п у ть !  
Р а с п о л а г а я с ь  т а к , ты  б у д е ш ь  в с е м  п р и я т е н ,
И  т а к  б о г а т ,  к а к  я , и т о ч н о  т а к  ж е  з н а т е н . . .

По э т
Н е т , н ет ! н е  у с т у п л ю  з а  б л а г а  ж и з н и  с е й  
Н и  д о б р о д е т е л и ,  ни  с о в е с т и  м о ей !
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Н е  з а с л у ж у  т о г о , ч т о б ы  п и с а т е л ь  ю н ы й , 
по Б р о с а ю щ и й  в п о р о к  с о  с т р у н  с в о и х  п е р у н ы ,  

Ж и в ы м и  к р а с к а м и , в р а з и т е л ь н ы х  ч е р т а х ,
М е н я  и з о б р а з и л  и в ы с т а в и л  в с т и х а х . . .

Бо г а ч
Т а к  д у м а я ,  м о й  д р у г ,  ты  в н и щ е т е , к о н е ч н о ,  
П р и  п р о з е  и с т и х а х  о с т а н е ш ь с я  н а в е ч н о !
Н о  б и л о  с е м ь . . .  п р о щ а й !  С е н а т о р  г р а ф  Г л у п о м  
П р о с и л  м е н я  к с е б е  п р и е х а т ь  н а  б о с т о н !

Зима или весна 1821

1 4 . А . П . Е Р М О Л О В У

Н а п е р с н и к  М а р с а  и П а л л а д ы !  
Н а д е ж д а  с о г р а ж д а н ,  Р о с с и и  в ер н ы й  сы н , 
Е р м о л о в !  П о с п е ш и  с п а с а т ь  сы н о в  Э л л а д ы ,

Т ы , г е н и й  с е в е р н ы х  д р у ж и н !
У з р е в  т е б я ,  л ю б и м е ц  с л а в ы ,
П о  м а н и ю  т в о е й  р у к и ,

С  в р а г а м и  л ю т ы м и , к а к  в и х р ь , н а  б о й  к р о в а в ы й  
П о м ч а т с я  г р о з н ы е  п о л к и  —

И , ц еп и  с б р о с и в ш и  п а н и ч е с к о г о  с т р а х а ,
К а к  ф е н и к с  м о л о д о й ,

В о с к р е с н е т  Г р е ц и я  и з  п р а х а  
И  с  д р е в н е й  д о б л е с т ь ю  у д а р и т  з а  т о б о й ! . .
У ж е  в о т е ч е с т в е  п о т о м к о в  Ф е м и с т о к л а  
П о в с ю д у  п о д н я т ы  с в о б о д ы  з н а м е н а ,
Г е р о й с к о й  к р о в и ю  з е м л я  п р о м о к л а  
И  т р у п а м и  в р а г о в  у д о б р е н а !
П р о с н у л и с я  в з д р е м а в ш и е  п е р у н ы ,

О т в с ю д у  х р а б р ы е  т е к у т !
Т ек и  ж ,  т ек и  и ты , о  в и т я з ь  ю н ы й ,
Т е б я  в с е  р а т н и к и , т е б я  п о б е д ы  ж д у т . . .

Весна 1821
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15

Д а в н о  м н е  с е р д ц е  г о в о р и л о :
П о р а ,  м л а д ы й  п е в е ц , п о р а ,
О с т а в и в  ш у м н ы й  г р а д  П е т р а ,
Л е т е т ь  к с в о е й  п о д р у г е  м и л о й ,
Ч т о б  о ж и в и т ь  и д у х  у н ы л ы й ,
И  с м у т н ы й  с о н  м л а д о й  д у ш и  
Н а  л о н е  н еги  и с в о б о д ы ,
И  р а с ц в е т а ю щ е й  п р и р о д ы  
П р о г н а т ь  с  з а б о т а м и  в т и ш и .
Н а с т а л  ж е л а н н ы й  ч а с  —  и с  т р о й к о й  
И з в о з ч и к  у х а р с к о й  п р е д с т а л ,
З а л и л с я  к о л о к о л ь ч и к  з в о н к о й  —
И  ю н ы й  д р у г  т в о й  п о с к а к а л . . ,
Е д в а  з а с т а в у  П е т р о г р а д а  
П е в е ц  у н ы л ы й  м и н о в а л ,
К а к  р а з л и л а с ь  в д у ш е  о т р а д а ,
И  я д ы ш а т ь  с в о б о д н е й  с т а л ,
К а к  б у д т о  в ы р в а л с я  и з а д а . . .

20 июня 1821

1C. ( Н А  Р О Ж Д Е Н И Е  Я .  Н . Б Е Д Р А Г И )

Д а  б у д е ш ь , м а л ю т к а , к а к  п а п а , б е с с т р а ш е н ,
П у с т ь  п л а м е н ь  г у с а р а  п ы л а е т  в к р о в и ;
К а к  м а м е н ь к а  —  д о б р о й  д у ш о ю  у к р а ш е н  

И  о б щ е й  д о с т о и н  л ю б в и .
Н о  ч то  я ж е л а ю  —  л ю б е з н о с т ь ,  о т в а г а  

И  п ы л к о с т ь  д у ш и  м о л о д о й
У ж е  в к о л ы б е л и , м а л ю т к а , с  т о б о й ,

Б е з  н и х  —  н е р о д и т с я  Б е д р а г а .

13 июля 1821

1 7 - 1 8 .  ( И З  П И С Ь М А  К  Ф. В . Б У Л Г А Р И Н У )

1

К о г д а  о т  р у с с к о г о  м еч а  
Л е г л и  м о г о л ы  в п р а х , с т е н а я ,  

Р о с с и ю  б о г  к а р а т ь  н е  п р е с т а в а я ,
С т о л ь  м н о г о ч и с л е н н ы й , к а к  с а р а н ч а ,
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П р и к а з н ы х  р о д  в с т р а н а х  е е  о б ш и р н ы х  
П о в с ю д у  р а с с е л и л ,

Ч т о б ы  с е р д ц а  с о г р а ж д а н  м и р н ы х  
О н  з а в с е г д а ,  к а к  ч ер в ь , т о ч и л . . .

К т о  н е  с л ы х а л  и з  н а с  о  х и щ н ы х  п е ч е н е г а х ,
О  л ю т ы х  п о л о в ц а х  и л ь  о  т а т а р а х  з л ы х ,

О  и х  н е и с т о в ы х  н а б е г а х  
И  о  х и щ е н ь я х  и х?

Д а в н о  л ь  с е й  к р а й , г д е  Д о н  и С о с н а  п р о т е к а ю т  
С р е д ь  т у ч н ы х  п а ж и т е й  и б а р х а т н ы х  л у г о в  
И  и х  х о л о д н ы м и  с т р у я м и  н а п о я ю т ,

Б ы л  д о с т о я н ь е м  с и х  в р а г о в ?
Д а в н о  л и  к р ы м с к и е  н а е з д н и к и  т о л п а м и .

И з  о т ч е с к о й  з е м л и
И  с т а р ц е в , и д е т е й ,  и ж е н , т я г ч а  ц е п я м и ,

В  Т а в р и д у  д а л ь н ю ю  в л е к л и ?  
Б л а г о д а р я  т в о р ц у , Р о с с и я  п о к о р и л а  

В р а г о в  н а д м е н н ы х  в с е х  
И  л е т  з а  н е с к о л ь к о  с о  с л а в о й  о т р а з и л а  

Р а з б о й н и к а  с л а в н е й ш е г о  н а б е г . . .
Т е п е р ь  л и ш ь  т о л ь к о  при наездах 

С в и р е п с т в у ю т  о д н и  и с п р а в н и к и  в у е з д а х .

Начало августа 1821

1 9 . К  К (О С О В С К О )М У

В ОТВЕТ НА СТПХН,
В КОТОРЫХ ОН СОВЕТОВАЛ МНЕ 

НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ НА УКРАИНЕ

Ч т о б  я м л а д ы е  г о д ы  
Л е н и в ы м  с н о м  у б и л !  
Ч т о б  я н е  п о с п е ш и л  
П о д  з н а м е н а  с в о б о д ы !  
Н е т , н ет ! т о м у  в о в е к  
С о  м н о ю  н е с л у ч и т ь с я ;  
Т о т  ж а л к и й  ч е л о в е к ,
К т о  с л а в о й  н е  п л е н и т с я !
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К у м и р  м л а д о й  д у ш и  —  
О н а  м е н я , т р у б о ю  
Б у д я  в н е м о й  г л у ш и ,  
В с л е д  к л и ч е т  з а  с о б о ю  
Н а  б е р е г а  Н ев ы !

И т а к  п р о с т и т е  вы :
К р а с а  б л а г о й  п р и р о д ы ,  
Ц в е т у щ и е  с а д ы ,
И  п ы ш н ы е п л о д ы ,
И  Д о н а  т и х и  в о д ы ,
И  м и р  д у ш и  м о е й ,
И  к р о в  у е д и н е н н ы й ,
И  т и ш и н а  п о л е й  
С т р а н ы  б л а г о с л о в е н н о й ,—  
Г д е ,  г о р я , и с у е т ,
И  о б о л ь щ е н и й  ч у ж д ы й ,  
П р о ж и т ь  бы  м о г  п о э т  
Б е з  п р и х о т л и в о й  н у ж д ы ;  
Г д е  б  д н и  е г о  т е к л и  
П о д  с е н ь ю  б е з м я т е ж н о й  
В  о б ъ я т ь я х  д р у ж б ы  н е ж н о й  
И  р о д с т в е н н о й  л ю б в и !

В с ё  э т о  о с т а в л я я ,  
П ы л а ю щ и й  п о э т  
Н а п р а в и т  с в о й  п о л е т ,  
С о в е т а м  н е  в н и м а я ,
З а  ч а р о д е й к о й  в с л е д !
В  т р е в о ж н о м  ш у м е  с в е т а ,  
С р е д ь  г о р я  и з а б о т ,
В  м о и  м л а д ы е  л е т а ,
Б ы т ь  м о ж е т ,  д л я  п о э т а  
О н а  в е н о к  с о в ь е т .
О н  м н е  в у е д и н е н ь и ,
К о г д а  я б у д у  с е д ,
П о с л у ж и т  в у т е ш е н ь е  
С р е д ь  д р у ж е с к и х  б е с е д .

Лето 1821
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2 0 . Н А Д Г Р О Б Н А Я  Н А Д П И С Ь

Пр(асковье) Тих(оновне) Чир —  ной

П о д  т е н ь ю  м и р т о в  и а к а ц и й  
В  м о г и л е  с к р о м н о й  с е й  

Л е ж и т  п р е л е с т н а я  п о д р у г а  ю н ы х  г р а ц и й :  
Н и  п л а ч у щ и й  Э р о т , ни с к о р б н ы й  Г и м е н е й ,  

Н и  п р е л е с т ь  м а й с к о й  р о зы ,  
Н и  д р у г а  ю н о г о , ни д в у х  м л а д е н ц е в  с л е з ы  

С п а с т и  П о л и н у  н е  м о г л и !
С у д ь б ы  в о  ц в е т е  л е т  н а в е к и  о б р е к л и  

Е е  и з  п л а м е н н ы х  о б ъ я т и й  
С у п р у г а  н е ж н о г о ,  д е т е й ,  с е с т е р  и б р а т и й  

В  о б ъ я т ь я  х л а д н ы е  з е м л и . . .

Лето 1821

2 1 . М . Г . Б Е Д Р А Г Е

Н а  с м е р т ь  П о л и н ы  м о л о д о й ,  
Т в о е  ж е л а н ь е  и с п о л н я я ,
В  с м у щ е н ь и , т р е п е т н о й  р у к о й ,
Я  н а п и с а л  с т и х и , в з д ы х а я .
К о л ь  н е  п о н р а в я т с я  о н и ,
Ч е г о  и о ж и д а т ь  н е т р у д н о ,
Т о г д а  н е  л е н о с т ь  ты  в и н и ,
А  д а р  о т  А п о л л о н а  с к у д н о й ,  
К о т о р ы й  д а н  м н е  с  ю н ы х  л е т ;  
Ж е л а л  бы  я —  п а ч к у н  б у м а г и  —  
П и с а т ь  к а к  и ст и н н ы й  п о э т ,
А  о с о б л и в о  д л я  Б е д р а г и ;
Н о  ч т о  ж е  д е л а т ь ?  . .  си л ы  н ет .

Лето 1821

2 2 . П У С Т Ы Н Я

(К М. Г. Бедраге)

Б е ж а в ш и й  о т  с у е т  
И  о т  с л е п о й  б о г и н и ,  
Т в о й  д р у г ,  м л а д о й  п о э т ,  
В д р у г  с т а л  а н а х о р е т
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И  ж и з н ь  в е д е т  в п у с т ы н е . . .  
В  д у ш е  м о е й  м л а д о й  
Н е т  б о л е  ж а ж д ы  с л а в ы ,
И  ш у м н ы е  з а б а в ы  
С м е н и л  я н а  п о к о й ,  

ю Б е з у м н о й  м о л о д е ж и  
П о к а ж е т с я  с м е ш н о ,
Ч т о  я н е  п ь ю  в и н о ,
Ч т о  м н е  в о д а  д о р о ж е  
И  ч т о  я с п л ю  д а в н о  v 
Н а  о д и н о к о м  л о ж е ,
Н о , н е с м о т р я  н а  т о ,
Н а  т и х и й  з в у к  с в и р е л и  
В  у ю т н ы й  д о м и к  м о й  
В е р т л я в о ю  т о л п о й  

го У т е х и  н а л е т е л и  
И  в е с е л о  о б с е л и  
В  н ем  в с е  у г л ы , м о й  д р у г ;
С п е ч а л и ю  ж  д о к у ч н о й  
С о п у т н и к  н е р а з л у ч н ы й ,  
Т о м и т е л ь н ы й  н е д у г  
И , д о ч ь  м и р с к о г о  ш у м а  
С о  с в и т о ю  с в о е й ,
Д у ш и  у г р ю м о й  д у м а  
О т х и ж и н ы  м о е й  

зо С т р е м я т с я  т о р о п л и в о . . .  
Л и ш ь  т о л ь к о  б о я з л и в о  
З а д у м ч и в о с т ь  п о р о й  
З а г л я н е т  в у г о л  м о й ,  
П о к о й н ы й  и с ч а с т л и в ы й .

« О с т а в и в  ш у м н ы й  с в е т  
И  н е г у  с л а д о с т р а с т ь я ,
К а к  м о г  в о  ц в е т е  л е т  
Н а й т и  д о р о г у  с ч а с т ь я  
Т в о й  в е т р е н ы й  п о э т ? »  —

40 Т ы  с п р о с и ш ь  в и з у м л е н ь и .  
М о й  д р у г !  в у е д и н е н ь и ,
К а к  п ы ш н ы е ц в ет ы ,
К и п я т  в в о о б р а ж е н ь я  
П р е л е с т н ы е  м е ч т ы . . .
О н и  в о л ш е б н о й  с и л о й
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В  т е н и  м о е й  н е м о й ,
С  с в о е й  п о д р у г о й  м и л о й  —  
Ф а н т а з и е й  м л а д о й ,
М е н я  у в е с е л я ю т  

so Ч у д е с н о ю  и г р о й  
И  с е р д ц у  в о з в р а щ а ю т  
У т р а ч е н н ы й  п о к о й ,
К о т о р ы й  м н е  в п у с т ы н е  
М и л е е  в с е х  д а р о в  
О б м а н ч и в о й  б о г и н и :
И  з л а т а ,  и ч и н о в ,
И  ш у м н ы х  п и р о в а н и й ,
И  л а с к о в ы х  р е ч е й ,
И  в е т р е н ы х  л о б з а н и й  

бо П р е д а т е л ь н и ц - ц и р ц е й . . .

Н о  ты , м о й  д р у г  б е с ц е н н ы й ,  
Б ы т ь  м о ж е т ,  х о ч е ш ь  з н а т ь ,  
К а к  д н и  м о и  л е т я т  
В  У к р а й н е  о т д а л е н н о й .  
И з в о л ь :  т в о й  д р у г  м л а д о й ,  
П р о с т я с ь  с  к о в а р н ы м  м и р о м ,  
С с в о б о д о ю  з л а т о й ,
Д у ш  п л а м е н н ы х  к у м и р о м ,  
Ж и в е т  в с т е п и  г л у х о й ,

70 С у д ь б у  б л а г о с л о в л я я ;
О н  с л о ж а  з д е с ь  в с т а е т ,
З а р ю  п р е д у п р е ж д а я ,
И  в с а д и к  с в о й  и д е т  
Н е м н о г о  п о т р у д и т ь с я ,
В з я в  з а с т у п ,  н а  г р я д а х .
К о г д а  ж  у с т а н е т  р ы т ь ся ,
О н , с  к н и г о ю  в р у к а х ,
П о д  т е н ь  д е р е в  с а д и т с я  
И  в п л а м е н н ы х  с т и х а х  

во И л ь  в п р о з е ,  ч и с т о й , п л а в н о й ,  
Ч у ж д  г о р я  и з а б о т ,
В о с т о р г и  с л а д к и  п ь ет .
Т о  П у ш к и н  с в о е н р а в н ы й ,  
П а р н а с с к и й  н а ш  ш а л у н ,
С  « Р у с л а н о м  и Л ю д м и л о й » ,  
Т о  Б а т ю ш к о в , р е з в у н ,
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М е ч т а т е л ь  л е г к о к р ы л ы й ,
Т о  Б а р а т ы н с к и й  м и л ы й ,
И л ь  с  г р о м о м  зв у ч н ы х  с т р у н ,  

so И  ч е с т ь  и с л а в а  р о с с о в ,
К а к  д и в о -и с п о л и н ,
П а р я щ и й  Л о м о н о с о в ,
И л ь  О з е р о в ,  К н я ж н и н ,
И л ь  Т а ц и т -К а р а м з и н  
С с в о и м  девятым томом;
И л ь  б а л о в е н ь  К р ы л о в  
С г р е м у ш к о ю  и М о м о м ,
И л ь  Г н е д и ч  и К о с т р о в  
С о  с т а р и к о м  Г о м е р о м ,  

юо И л и  Ж а н - Ж а к  Р у с с о
С п р о к а з н и к о м  В о л ь т е р о м ,  
В о е й к о в -Б у а л о ,
Ж у к о в с к и й  н е с р а в н е н н ы й ,  
И л ь  Д м и т р и е в  п о ч т е н н ы й ,  
И л ь  ф а в о р и т  е г о  
М и л о н о в  —  б и ч  п о р о к о в , , 
И л ь  в е т х и й  С у м а р о к о в ,
И л ь  « Д у ш е н ь к и »  т в о р е ц ,  
Л ю б и м е ц  м у з  и г р а ц и й ,  

по И л ь  в а ж н ы й  н а ш  Г о р а ц и й ,  
П о э т о в  о б р а з е ц ,
И л ь  с л а д о с т н ы й  п е в е ц ,  
Н е л е д и н с к и й  у н ы л ы й ,
И л и  П а н а е в  м и л ы й  
С и д и л л и е й  с в о е й  —
В  т и ш и  у е д и н е н н о й  
Д а р я т  п о п е р е м е н н о  
М е ч т ы  д у ш е  м о е й .

Н о  п о л д е н ь !  В  д о м  у к р о м н ы й  
12г И д у ;  д а в н о  у ж  т а м

М е н я  о б е д  ж д е т  ск р о м н ы й ;  
П р и я т н ы й  ф и м и а м  
О т  с о ч н ы х  я ст в  к у р и т с я ;  
М г н о в е н н о  в о з б у д и т с я  
З а в и д н ы й  а п п е т и т  —
И  т р у ж е н и к -п и и т  
З а  ш а т к и й  с т о л  с а д и т с я . . .
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П о т о м  н а  о д р  простор!
О н  н а  ч а с о к  п р и л я ж е т ;

130 Б о г  с н а , М о р ф е й  м л а д о й ,  
Е м у  г и р л я н д у  с в я ж е т  
И з  м а к о в ы х  ц в е т о в ,
И  в л е г к о м  с н е  п о к а ж е т  
П р и я т е л е й - п е в ц о в . . .
О н и  в с е  в П е т р о п о л е ;
В  м о е й  с ч а с т л и в о й  д о л е  
Л и ш ь  и х  н е д о с т а е т !
П о д  в е ч е р  з а  р а б о т у  
И л ь  в с а д ,  и л ь  в к а б и н е т ,  

но И л ь  г р о з н о  н а  о х о т у  
С к о т о м к о й  з а  с п и н о й  
И д у  с  р у ж ь е м  —  н а  б о й  
И л ь  с  з а й ц а м и , и л ь  с д и ч ы о !  
И , в о з в р а т я с ь  д о м о й ,  
О б р е м е н е н  д о б ы ч ы о ,
П ь ю  а р о м а т н ы й  ч а й . . .  
В д р у г  в х о д и т  н е в з н а ч а й  
К о  м н е  г е р о й  К а в к а з а ,  
К о т о р о г о  в г о р а х  

iso Н и  с т р а ш н а я  з а р а з а ,
Н и  а б а з е х ,  н и  б а х ,
Н и  г р о зн ы й  к а б а р д и н е ц ,
Н и  я р о с т н ы й  л е з г и н ,
Н и  х и щ н ы й  а б а з и н е ц  
С р е д и  с в о и х  д о л и н  
Ш е с т ь  л е т  н е  в с и л а х  б ы л и  
Д у х  т в е р д ы й  с о к р у ш и т ь . . .  
Н е п о б е д и м ы м  б ы ть , 
К а з а л о с я ,  с у д и л и  

по Г е р о ю  н е б е с а !
Н о  в д р у г  е г о  п л е н и л и  
Прелестные глаза. . .  
В з д ы х а я  и в з д ы х а я ,
Н е  у м е р  ч у т ь  б о е ц ;
Н о  с ж а л я с ь  н а к о н е ц ,  
К р а с а в и ц а  м л а д а я  
И  с е р д ц е  и с е б я ,
Г е р о я  п о л ю б я ,
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С  р у к о й  е м у  в р у ч и л а  
по В о  х р а м е  п о д  в е н ц о м ;

Н о  с к о р о  и з м е н и л а  
И  м о л о д ы м  п е в ц о м  
Б о й ц а  п е р е м е н и л а . . .
С е й  о т с т а в н о й  м а й о р ,
Г р о з а  К а в к а з с к и х  г о р ,  
П р и в е з  с  с о б о й  г а з е т ы .  
П р и н я в ш и  г р о зн ы й  в и д , —  
« П о ч т о ,  —  в х о д я , к р и ч и т , —  
М о и  м л а д ы е  л е т ы  

iso С  т а к о ю  б ы с т р о т о й ,
О  т р у ж е н и к  м л а д о й !  
С о к р ы л и с ь  в б е з д н а х  Л е т ы ?  
В о й н а ,  в о й н а  к и п и т!
В  М о р е е  п ы ш е т  п л а м я !  
П о д н я в  с в о б о д ы  з н а м я ,
Г р е к  О т т о м а н у  м ст и т !
А  я , а я н е  в с и л а х  
Л е т е т ь  т у д а  с т р е л о й ,
К у д а  с т р е м л ю с ь  д у ш о й !

190 К р о в ь  т и х о  л ь е т с я  в ж и л а х  
И  с  к а ж д ы м , с  к а ж д ы м  д н е м  
В с ё  б о л е е  х л а д е е т ;
Р у к а  в л а д е т ь  м е ч о м  
К а к  п р е ж д е  —  н е у м е е т ,
И  б и ч  К а в к а з с к и х  с т р а н  
Ч а с  о т  ч а с у  д р я х л е е т ,
И  г р о зн ы й  О т т о м а н  
П р е д  н и м  н е  п о б л е д н е е т ! »  
С о  в з д о х о м  к о н ч и в  р еч ь ,

200 М а й о р  с  с е б я  с н и м а е т  
П о л у з а р ж а в ы й  м еч  
И  с л е з ы  о т и р а е т .
О  п р о ш л о й  с т а р и н е ,
О  С е ч и  с в о е в о л ь н о й ,
О  м и р е , о  в о й н е  
П о г о в о р и в  д о в о л ь н о ,
М ы  к у ж и н у  и д е м ;
Т а м  с н о в а  в р а з г о в о р ы ,- 
А  и з р е д к а  и в с п о р ы ,

210 Р а з г о р я ч а с ь  в и н о м ,
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М а й о р  с о  м н о й  в с т у п а е т ,
И  П о р т у  и К а в к а з  
В  п о к о е  о с т а в л я е т ,
П о э з и ю  р у г а е т  
И  п р и с т у п о м  П а р н а с  
В з я т ь  г р о з н о  о б е щ а е т ! . .
Н о  в о т  у ж  п ер в ы й  ч а с!  
М о р ф е й  з о в е т  к п о к о ю  
И  с т а р о м у  г е р о ю  

220 Н а  в е ж д ы  в е е т  со н ,
В а к х  т а к ж е  н а с т у п а е т ,
А  с т а р о с т ь  п о м о г а е т ,
И  в с п а л ь н у  б ы с т р о  о н , 
К а ч а я с ь , о т с т у п а е т ,
В  а т а к е  с  т р е х  с т о р о н . . .

М а й о р а  в р е т и р а д е  
Д о  л о ж а  п р о в о д я ,
Я  о с в е ж и т ь  с е б я  
И д у  в п р о х л а д н о м  с а д е :

230 Ч у т ь  сл ы ш н ы й  в е т е р о к ,  
Ц в е т о в  б л а г о у х а н ь е ,  
Л е п е ч у щ и й  п о т о к ,  
Л и с т о ч к о в  т р е п е т а н ь е ,
И  м р а к , и т е н ь  д р е в е с ,
И  т и ш и н а  н о ч н а я ,
П у ч и н а  г о л у б а я  
Б е з о б л а ч н ы х  н е б е с ,
И  в н ей , в д а л и  б е з б р е ж н о й ,  
У н ы л а  и б л е д н а ,

240 С р е д ь  я р к и х  з в е з д  о д н а ,
К а к  л е б е д ь  б е л о с н е ж н ы й ,  
П л ы в у щ а я  л у н а ;
И  д р е в  и н е б а  с в о д ы ,
И  х и ж и н к а  м о я , 
С м о т р я щ и е с я  в в о д ы  
Ш у м я щ е г о  р у ч ь я ,
И  л о д к и  к о л ы х а н ь е ,
И  Ф и л о м е л ы  г л а с  —
В с ё ,  в с ё  о ч а р о в а н ь е  

250 В  с в я щ е н н ы й  н о ч и  ч а с !  
П р и р о д ы  к р а с о т а м и
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С п о к о й н о  н а с л а д я с ь ,
Я  т и х и м и  ш а г а м и  
В  п р и ю т  с в о й  в о з в р а щ у с ь ,  
П е н а т а м  п о к л о н ю с ь ,
К  н и м  в е р о й  п л а м е н е я ,
И  н а  о д р е  п р о с т о м  
В  о б ъ я т и я х  М о р ф е я  
З а б у д у с ь  с л а д к и м  с н о м . . .

260 Т а к  ю н о г о  п о э т а ,
В д а л и  о т  ш у м у  с в е т а ,  
П р о х о д я т  д н и  в г л у ш и ;  
Н и ч т о  е г о  д у ш и ,
М о й  д р у г ,  н е  б е с п о к о и т ,
И  о н  в н е м о й  т и ш и  
В о з д у ш н ы  з а м к и  с т р о и т !  
З а б о т ы  н и к о г д а  
Е г о  н е  п о с е щ а ю т ,
Н а п р о т и в , з а в с е г д а  

270 С  н и м  в м е с т е  о б и т а ю т  
С в о б о д а  и п о к о й  
С в е с е л о с т ь ю  б е с п е ч н о й . . .

Н о  з д е с ь  м н е  ж и т ь  н е  в еч н о , 
И  ч а с  р а з л у к и  з л о й  
С п у с т ы н е ю  н е м о й  
М ч и т  в р е м я  б ы с т р о т е ч н о !  
П о к и н у  с к о р о  я 
У к р а и н с к и е  с т е п и ,
И  с н о в а  н а  с е б я  

280 С т о л и ч н о й  ж и з н и  ц еп и , 
С у р о в ы й  р о к  к л я н я ,
У в ы , н а д е н у  я!
О п я т ь  п о д ч а с  в п р и х о ж е й  
Н а д у т о г о  в е л ь м о ж и ,
Т о г д а  к а к  о н  п о к о й  
Н а  п у р п у р о в о м  л о ж е  
С п р е л е с т н и ц е й  м л а д о й  
В к у ш а е т  б е з м я т е ж н о ,
Е е  л о б з а я  н е ж н о ,

290 С  р а с т е р з а н н о й  д у ш о й ,
С  г л а в о ю  п р е к л о н е н н о й  
М е ж  челядью златой,
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И  ч и н н о  и с м и р е н н о  
Я д о л ж е н  б у д у  ж д а т ь  
С у д ь б ы  с в о е й  р е ш е н ь я  
О т  г л у п о г о  с у ж д е н ь я ,  
К о т о р о е  м н е  д а т ь  
И з  м и л о с т и  р а с с у д и т  
Л е н и в ы й  п о л у ц а р ь ,  

зоо К о г д а  е г о  р а з б у д и т  
В  п о л у д н и  с е к р е т а р ь . . .

Д л я  п ы л к о г о  п о э т а  
К а к  б о л ь н о , т я ж е л о  
В  т р и у м ф е  в и д е т ь  з л о  
И  в ш у м н о м  в и х р е  с в е т а  
В с т р е ч а т ь  в е з д е  х а н ж е й ,  
К о р н е т о в -д у э л и с т о в ,  

зю П о э т о в -э г о и с т о в  
И л и  у б и й ц -с у д е й ,  
Д о с у ж и х  ж у р н а л и с т о в ,  
К о т о р ы е  т о г д а ,
К а к  в с п ы х н у л а  в о й н а  
Н а  Ю г е  з а  с в о б о д у ,
О  с р а м !  о  в р е м е н а !  
П о с с о р и л и с ь  з а  о д у ! . .

Лето 1821

23. К С.

Н а ш  х л е б о с о л - м у д р е ц ,
В  с в о е м  у е д и н е н ь е ,  
П р и м и  б л а г о д а р е н ь е ,  
К о т о р о е  п е в е ц  
Т е б е  в с т и х а х  с л а г а е т  
З а  л а с к о в ы й  п р и е м  
И  в н и х  ж е  п р е д л а г а е т  
Б л а г о й  с о в е т  т и ш к о м :
В  с в о е й  у к р о м н о й  с е н и  
Ж и в и , к а к  ж и л  в с е г д а ,  
С т р а ш и с я  в р е д н о й  Л е н и  
И  д р у г о м  б у д ь  Т р у д а .
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Л ю б и ,  к а к  л ю б и ш ь  н ы н е,
И  у г о щ а й  г о с т е й  
В  н е м о й  с в о е й  п у с т ы н е  
Б е р д я е в к о й  с в о е й . 1 
О н а  п е ч а л и  го н и т ,
Л ю б о в ь  к с е б е  м а н и т ,
К  ч и с т о с е р д е ч ь ю  к л о н и т  
И  с е р д ц е  в е с е л и т .
Ч т о  б  ни  б ы л о  с  т о б о ю ,
Е е  н е  з а б ы в а й ,
Разгорячись порою,
Но дома —  не сжигай! . .  1 2

Лето 1821

24. ПОСЛАНИЕ К Н. И. ГНЕДИЧУ
(Подражание VII посланию Депрео)

П и т о м е ц  в а ж н ы х  м у з , с л у ж и т е л ь  А п о л л о н а ,  
П е в е ц , к о т о р ы й  н а м  п а д е н ь е  И л и о н а  
И  б и т в ы  г р о з н ы е  а х е я н  и т р о я н ,
С  П е л и д о м  б е д с т в е н н у  в р а ж д у  А г а м е м н о н а ,  
В т о р ж е н ь е  Г е к т о р а  в в р а ж д е б н ы й  г р е к о в  с т а н ,  
И  б о й  и с м е р т ь  с е г о  п е р г а м с к о г о  г е р о я  
В о с п е л  п л е н и т е л ь н о  н а  л и р е  з о л о т о й ,
Н а  д р е в н и й  л а д  е е  с  о т в а ж н о с т ь ю  н а с т р о я ,
И  п у т ь  о т к р ы л  с е б е  б е с с м е р т ь я  в х р а м  св я т о й !  

ю Н е  д у м а й ,  ч т о б  и ты , п л е н я  в с е х  л и р о й  зв у ч н о й ,  
О т  в с е х  х в а л у  о б р е л  в о  м з д у  с в о и х  т р у д о в ;  
Б о р е н и е  с  т о л п о й  с о в м е с т н и к о в , в р а г о в ,
И  с  п р е д р а с с у д к а м и ,  и с  з а в и с т ь ю  д о к у ч н о й  —  
В с е г д а ш н и й  б ы л  у д е л  о т л и ч н е й ш и х  п ев ц о в !
А х !  и н о г д а  о н и  в д р у з ь я х  в р а г о в  в с т р е ч а л и ,
И , и м  с  б е с п е ч н о ю  в в е р я я с я  д у ш о й ,
У  с е р д ц а  н е ж н о г о  з м е ю  о т о г р е в а л и  
И  ц е л ы й  в ек  к л я л и  н е с ч а с т н ы й  ж р е б и й  с в о й . . .

1 Т ак  п р о зв а л  он  п р ек р а сн у ю  св о ю  н ал и в к у , с д ел а н н у ю  им по  
н а ст а в л ен и ю  м а й о р а  Б е р д я е в а , сл а в н о го  га ст р о н о м а .

2 О ди н  вели к ий  и б есп ок ой н ы й  су т я га , лиш и в м н оги х  н а с л е д 
с т в е н н о г о )  д о с т о я н и я , у г р о ж а л  и С — в у  о тн я ть  у  н его  д о м . . .  «Е сл и  
он эт о  с д е л а е т , —  с к а за л  м ой  гостепр и им н ы й  с о с е д , —  т о  п овер ь  м не, 
что я с о ж г у  д о м  свой; п усть  и ем у  не д о с т а н е т с я . . . »
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С у д ь и -з а в и с т н и к и , у б и й ц ы  д а р о в а н и й ,  
го В е з д е  п р е с л е д у ю т  н е с ч а с т н о г о  п е в ц а ;

И  п о х в а л ы  д р у з е й ,  и ш у м  р у к о п л е с к а н и й ,
И  л а в р ы  с в е ж и е  п р е к р а с н о г о  в е н ц а  —
В с ё  д у ш и  н и з к и е  за в и с т н и к о в  т р е в о ж и т ,
В с ё  д и к у ю  в р а ж д у  к и х  б е д н о й  ж е р т в е  м н о ж и т !  
О д н а , о д н а  л и ш ь  с м е р т ь  г о н е н ь я  п р е к р а т и т ,

И , у с п о к о я с ь  в м и р н о й  с е н и ,
Д а н ь  д о л ж н о й  п о х в а л ы  в о з ь м е т  с п о т о м с т в а  г е н и й  
И , т о р ж е с т в у ю щ и й , з о и л о в  п о с т ы д и т .

Т а л а н т а  к а ж д о г о  с о п у т н и к  н е и з м е н н ы й ,  
зо Н е г о д о в а н и е  т о л п ы  н е п р о с в е щ е н н о й

И  з а в и с т ь  з л о б н а я  —  е г о  в с е г д а ш н и й  в р а г  —  
О с п о р и в а л и  з д е с ь  к о  с л а в е  к а ж д ы й  ш а г  
Т в о р ц а  « Д и м и т р и я » ,  « Ф и н г а л а » , « П о л и к с е н ы » ;  
Л ю б и м ц а  п е р в о г о  р о с с и й с к о й  М е л ь п о м е н ы  
Яд н и зк о й  з а в и с т и  с п о к о й с т в и я  л и ш и л  
И , с е р д ц е  о т р а в и в , д н и  ж и з н и  с о к р а т и л .
Н о  в ес т ь  п е ч а л ь н а я  л и ш ь  в с ю д у  п р о л е т е л а ,  
П о ч у в с т в о в а л и  в се , ч т о  б е з  н е г о  у  н а с  

Т р а г е д и я  о с и р о т е л а . . .
<о Т о г д а  с у д е й - н е в е ж д  у м о л к  п р е з р е н н ы й  г л а с ,  

В е н к и  п о с ы п а л и с ь , и з а в и с т ь  о н е м е л а . . .
С у д ь б у  п о д о б н у ю  ж  Ф о н в и зи н  п р е т е р п е л ,
И  З м е й к и н а ,  с е б я  у з н а в ш и  в П р о с т а к о в о й ,
С у л и л а  а в т о р у  ж и з н ь  с к у ч н у ю  в у д е л  

В  с т р а н е  д а л е к о й  и с у р о в о й .

Н а  т р у д н о м  п о п р и щ е  ты  т о л ь к о  м о г  о д и н  
В  п р и я т н о й  з в у ч н о с т и  п р е л е с т н о г о  р а з м е р а  
Н а м  в е р н о  п е р е д а т ь  в сю  к р а с о т у  к а р т и н  

И  в сю  г а р м о н и ю  Г о м е р а ,  
so Н е  у д и в л я й с я  ж е ,  ч то  з а в и с т ь  в к р у г  т е б я  

Ш и п и т , к а к  ч е р н а я  зм е я !
И  з д е с ь ,  к а к  и в е з д е ,  н а с  н е б о  н а с т а в л я е т ;  

М у д р е ц  в о  в с е м , в о  в с е м  ч и т а е т  
У р о к и  д л я  с е б я :

Н а  л о н е  п р а з д н о с т и  д р е м а в ш и й  д о л г о  г е н и й ,  
С т р е л а м и  з а в и с т и  б ы в  п р о б у ж д е н  о т  л е н и ,
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Ш и р я я с ь , к а к  о р е л , н а  н е б е с а  п а р и т  
И  с  в ы со т ы  н а  н и з  с  п р е з р е н и е м  г л я д и т ,
Г д е  к л е в е т о й  е г о  п о р о ч и т  п у с т о м е л я . . .  

во Т а к  д е с п о т - к а р д и н а л  с у ч е н о ю  т о л п о й  
У н и ч и ж и т ь  х о т е л  б е с с м е р т н о г о  К о р н е л я ,
Н а  « С и д а »  в о р у ж и л  з о и л о в  д е р з к и й  р о й !
« С и д »  б р а н ь ю  у г н е т е н , н о  т р а г и к  о с к о р б л е н н ы й  
Я в и л с я  с  « Ц и н н о ю »  в о  х р а м е  М е л ь п о м е н ы  —

И  п о с р а м л е н н ы й  к а р д и н а л  
С м о т р е л  с  н и ч т о ж н ы м и  л ь с т е ц а м и ,

К а к  г е н и е м  с в о и м  К о р н е л ь  т о р ж е с т в о в а л  
Н а д  А к а д е м и е й  и ж а л к и м и  с у д ь я м и !
Т а к  и Ж у к о в с к и й  н а ш , л ю б и м ы й  Ф е б а  сы н ,

7о С о к р о в и щ  я зы к а  с ч а с т л и в ы й  в л а с т е л и н ,  
В о з в ы ш е н н о г о  п о л н , Э д е м а  п ы ш н ы  д в е р и ,
В  о т в е т  р у г а т е л я м , о т к р ы л  д л я  ю н о й  п ер и .

И  ты  п р и м е р у  с л е д у й  и х ,
И  н а  с у ж д е н и я  за в и с т н и к о в  т в о и х ,
Н а  п л о щ а д н у ю  б р а н ь  и п р и г о в о р  с у р о в ы й  
С Г о м е р о м  о т в е ч а й  в с е г д а  б е с е д о й  н о в о й .
О р л а  л ь , п а р я щ е г о  с р е д и  э ф и р н ы х  с т р а н ,
В  п о л е т е  к а р к а н ь е м  у д е р ж и т  н а г л ы й  в р а н ?
И д и  б е с т р е п е т н о  п р о л о ж е н н о й  с т е з е ю  

во И  л а в р ы  с в е ж и е  р ви  с м е л о ю  р у к о ю ;
П у с к а й  з а в и с т н и к и  в о к р у г  т е б я  ш и п я т !
О  Г н е д и ч !  В о п л и  и х , и д и к и е  и г р о м к и ,
Т о б о й  з а с л у ж е н н о й  х в а л ы  н е  з а г л у ш а т :  
З а щ и т н и к  т в о й  —  Г о м е р , т в о и  с у д ь и  —  п о т о м к и !  
З а ч е м  т р е в о ж и т ь с я ,  к о г д а  т в о и х  т р у д о в  
Н е  в з д у м а е т  ч и т а т ь  к а к о й -н и б у д ь  В р а л ё в ,
И л ь  ж а л к и й  А з б у к и н , и л ь  К л и т -с т и х о к р о п а т е л ь ,  
И л ь  в к о л п а к е  м а г и с т р , и л и  Д а м о н -р у г а т е л ь ?  
Н е т , н ет ! ч и т а т е л е й  д о с т о и н  ты  д р у г и х ;  

до Ж е л а ю , Г н е д и ч , я, ч т о б ы  в с т и х а х  т в о и х  
В о с т о р г и  с л а д к и е  п о эт ы  п о ч е р п а л и ,
Ч т о б ы  ц а р и ц а - м а т ь  к р а с е  д и в и л а с ь  и х ,
Ч т о б  п е р е в о д  п р е к р а с н ы й  т в о й  ч и т а л и  

С в о с п л а м е н е н н о ю  д у ш о й  
И з я щ н о г о  ц е н и т е л и  п р я м ы е ,
Х р а н я щ и е  л ю б о в ь  к с т р а н е  с в о е й  р о д н о й  
И  п о с в я щ е н н ы е  м у з  в т а и н с т в а  св я т ы е .

84



Н е  м н о г о  и х! З а т о  в н и м а н и е  п е в ц а м  
С р е д ь  в о п л я  д и к о г о  д о л ж н о  б ы т ь  д р а г о ц е н н о ,  

юо К а к  в Л и в и и , о т  с о л н ц а  р а с к а л е н н о й ,
Д л я  с т р а н н и к а  р у ч е й , ж у р ч а щ и й  п о  п е с к а м . . .

Между июнем и декабрем 1821 

25

П о в е р ь , я з н а ю  у ж ,  Д о р и д а ,
П р о  т о , ч то  ск р ы т ь  ж е л а е ш ь  т ы . . .
Т в о й  т у с к л ы й  в з о р  и т о м н о с т ь  в и д а
О т ц в е т ш е й  р а н о  к р а с о т ы
М н е  с л и ш к о м  м н о г о  о б ъ я с н и л и :
Т е б я , п р е л е с т н а я , п л е н и л и  
Л ю б в и  н е я с н ы е  м еч ты .
О н и , в е з д е  т е б я  т р е в о ж а ,
В  у е д и н е н и е  м а н я т  
И  с р е д и  д е в с т в е н н о г о  л о ж а  
О т р а д у  с л а б у ю  д а р я т ,
Л и ш ь  ж а ж д у  н а с л а ж д е н и й  м н о ж а .
К а к  ж е р т в у е ш ь  ты  си м  м еч т а м  
П р и  с в е т е  д н я  и л и  в о  м р а к е  н о ч и ,
П о ч т и  з а к р ы в ш и е с я  о ч и  
С к л о н я е ш ь  с  р о б о с т ь ю  к д в е р я м ,
И  е с л и  ю н а я  п о д р у г а
И л ь  к то  д р у г о й  к т е б е  в о й д е т ,
В  о д н о  м г н о в е н ь е  о т  и с п у г а  
Р у м я н е ц  н е ж н ы й  п р о п а д е т .
П о т у п и ш ь  в з о р . . .  Н е с в я з н о с т ь  р еч и ,
И  т в о й  с м у щ е н н ы й  р о б к и й  в и д ,
И  н е о ж и д а н н о с т ь  с е й  в с т р е ч и  
Т е б я  к о й  в ч ем  и з о б л и ч и т . . .
Н о  ты  к р а с н е е ш ь , д р у г  б е с ц е н н ы й ,
М е н я  д а в н о  ты  п о н я л а ,
О с т а в ь  ж е  с е й  п о р о к  п р е з р е н н ы й ,
Д о к о л ь  с о в с е м  н е  о т ц в е л а . . .
Б е г и ! б е г и  с е г о  п о р о к а ,
В  м е ч т а х  с е б я  н е  п о г у б и ,
Н е  б у д ь  с а м а  к с е б е  ж е с т о к а ,
И  х о т ь  м е н я  ты  п о л ю б и .

1821 (? )
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26. (А . А. БЕСТУЖЕВУ)

Т ы  р а з л е н и л с я  у ж  н е к с т а т и ,
Б е г л е ц  П а р н а с а  м о л о д о й !
С к а ж и , ч т о  с д е л а л о с ь  с  т о б о й ?
В  с в о е м  б о л о т и с т о м  К р о н ш т а д т е  
Т ы  п о з а б ы л  с о в с е м  о  б р а т е  
И  о п о э т е  —  ч то  п о р о й ,
С и д я , к а к  т р у ж е н и к , в П а л а т е ,
Ч т о б  с в о й  и с п о л н и т ь  д о л г  с в я т о й ,  
З а б ы л  и н е г у  и п о к о й . . .
Н о  т щ е т н ы  в с е  е г о  п о р ы в ы :  
У к о р е н и в ш е е с я  з л о  
С в о е  п р е з р е н н о е  ч е л о ,
К а к  к е д р  Л и в а н а  г о р д е л и в ы й ,  
П р е в ы ш е  п р а в д ы  в о з н е с л о .
Т а к . . .  с д е л а в ш и с ь  ж р е ц о м  Ф е м и д ы ,  
Я о  П а р н а с е  п о з а б ы л . . .
К  т о м у  ж  б о ю с ь , ч т о б  А о н и д ы  
З а  т о , ч т о  я им  и з м е н и л ,
П е в ц у  н е  с д е л а л и  о б и д ы .
Х о т ь  я и н е к р а с и в  с о б о й ,
Н о  м у зы  и с с т а р и  р ев н и в ы .
А  я —  л ю б о в н и к  б о я з л и в ы й . . .
И  в о т  ч т о , д р у г  м о й  м о л о д о й ,
В  с т о л и ц е  в к у с а  п р и х о т л и в о й  
М о л ч а н ь ю  м о е м у  в и н о й .
Т в о е  ж  м о л ч а н ь е  н е п о н я т н о ! . .  
Д р а г у н  ты  х о т ь  к у д а  л и х о й ,  
О с т р и ш ь с я  л о в к о  и п р и я т н о  
И , п р и г о л у б и в  н е ж н ы х  м у з ,
И х  т а к  п л е н и т ь  у м е л  с о б о ю  —
Ч т о , в д е т с т в е  с о в е р ш а  с о ю з ,
О н и  в е р т л я в о ю  т о л п о ю  
В е з д е  п о р х а ю т  з а  т о б о ю  
И  н е  и з м е н я т  н и к о г д а ,
П о к а  ты  в с е м  им  н е  и зм е н и ш ь ;
Н о  к а ж е т с я ,  ч то  и н о г д а  
Ты  л а с к о в о с т ь  и х  х у д о  ц ен и ш ь .
Т а к , н а п р и м е р :  п р о ш е л  з д е с ь  с л у х ,  
Н е  з н а ю  я, п о  ч ь ей  о г л а с к е ,
Ч т о  б у д т о  М е й е р о в о й  г л а з к и
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Т в о й  в о з м у т и л и  т в е р д ы й  д у х ,
И  в е р н о с т ь  к д е в а м  п е с н о п е н и й  
П о р а б о т и л  с в о б о д н ы й  ге н и й ,  
П о к о л е б а л  л ю б в и  н е д у г . . .
А  м е ж д у  т е м  к а к  о ч а р о в а н  
Ты  ю н о й  п р е л е с т и ю  г л а з ,
П а ф о с с к и х  ш а л о с т ь ю  п р о к а з  
К  К р о н ш т а д т у  с к у ч н о м у  п р и к о в а н ,  
З а б в е н ь ю  п р е д а е ш ь  П а р н а с ,
О д и н  п и г м е й  л и т е р а т у р н ы й ,
И з  г р я з и  в ы н и к н у в  г л а в о й ,
Д е р з н у л  в з г л я н у т ь  н а  с в о д  л а з у р н ы й  
И  в ы зы в а т ь  т е б я  н а  б о й .

26 апреля t822

2 7 . (Э П И Г Р А М М А
Н А  А В С Т Р И Й С К О Г О  И М П Е Р А Т О Р А )

В е с ь  м и р  в е л и к о с т и ю  д у х а  
С ей  и м п е р а т о р  у д и в и л :

О н  н е п р и я т е л ь  м у х а м  б ы л ,
А  н е п р и я т е л я м  б ы л  м у х а .

1822 (?)

2 8 . Н А Д Г Р О Б Н А Я  Р Ы Ж К У

К о г д а  ты  о д а р е н  ч у в с т в и т е л ь н о й  д у ш о ю ,  
В з д о х н и ,  п р о х о ж и й , г л у б о к о :
П о д  с е ю  н а с ы п ь ю  п р о с т о ю ,

У вы ! л е ж и т  Р ы ж к о !
Е г о  з а в и д о в а л и  д о л е  

В с е  л о ш а д и  о к р е с т н ы х  д е р е в е н ь !
И  н е  д о ж д а т ь с я  и м  в о в е к  п о д о б н о й  х о л и !  

Б ы в а л о , к у ч е р у  н е т  в о л и  
Р ы ж к а  к н у т о м  с т е г н у т ь  з а  л е н ь ;  
Е м у  о с о б е н н о е  с т о й л о ,
И  с е н а  в д о в о л ь  и о в с а ,

И  в О р е д е ж и  р о с к о ш н о е  п о й л о . . .  
Р а б о т ы  ж  в м е с я ц  —  три часа.

А п рель  1823
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29. НА БОЛЕЗНЬ КРЫЛОВА

Н е т  о д о б р е н и я  т а л а н т а м  н и к а к о г о :
В  Р о с с и и  г л у ш ь  и д и ч ь . 

О  д а р о в а н и и  К р ы л о в а  
Е д в а  н а п о м н и л  п а р а л и ч .

1823

30. ВИДЕНИЕ
Ода на день тезоименитства 

Его императорского высочества 
великого князя Александра Николаевича, 

30 августа 1823 года

1

К а к о е  д и в н о е  в и д е н ь е  
О ч а м  п р е д с т а в и л о с ь  м о и м !
Я в и ж у  в с л а д к о м  у п о е н ь и :
П о  с в о д а м  н е б а  г о л у б ы м
Н а д  п р о б у ж д е н н ы м  П е т р о г р а д о м
Е к а т е р и н ы  т е н ь  п а р и т !
К о г о -т о  и щ е т  ж а д н ы м  в з г л я д о м ,  
Ч е л о  в е л и ч и е м  г о р и т . . .

Н о  в о т  с  у с т е н  ц а р и ц ы  м у д р о й ,  
ю К а к  л у ч , у л ы б к а  с о р в а л а с ь :

П р е д  н е ю  о т р о к  з л а т о к у д р ы й .  
С р е д ь  с о н м а  в о и н о в  р е з в я с ь ,
Т о  в д л а н и  т я ж к и й  м еч  п р и е м л е т ,  
Т о  б р а н н ы й  ш л е м  б е р е т  у  н и х .
Т о , т р е п е щ а  в в о с т о р г е , в н е м л е т  
Р а с с к а з а м  в о и н о в  с е д ы х .

8

Р у м я н ц е в ,  М и н и х  и С у в о р о в  
В о л н у ю т  в н ем  и к р о в ь  и у м ,  
И  и с к р и т с я  и з  ю н ы х  в з о р о в  

2о О г о н ь  с л а в о л ю б и в ы х  д у м .
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П р о н и к н у т  с и л о ю  р а с с к а з а ,
О н  з а  Е р м о л о в ы м  в о с л е д  
Л е т и т  н а  с н е ж н ы й  в е р х  К а в к а з а  
И  ж а ж д е т  с л а в ы  и п о б е д .

é

Ц а р и ц а  т и х о  н и с п у с к а л а с ь ,
Н а  л е г к о м  о б л а к е  к а к  д ы м ,
И , у л ы б а я с ь ,- л ю б о в а л а с ь  
П р е л е с т н ы м  п р а в н у к о м  св о и м ;  
Н о  в д р у г  М и н е р в ы  с в е т л о о к о й  

зо Ч у д е с н ы й  л и к  п р и я в , о н а  
С л е т е л а , м у д р о с т и  в ы со к о й  
О г н е м  б о ж е с т в е н н ы м  п о л н а .

5

К  п р е к р а с н о м у  к о с н у в ш и с ь  д л а н ь ю ,  
Е м у  В е л и к а я  р е к л а :
«Я  з р ю , т в о й  д у х  п ы л а е т  б р а н ь ю ,
Т ы  л ю б и ш ь  г р о м к и е  д е л а .
Н о  д л я  п о л у н о щ н о й  д е р ж а в ы  
Д о в о л ь н о  л а в р о в  и п о б е д ,
Д о в о л ь н о  г р о м о з в у ч н о й  с л а в ы  

ло П р о т е к ш и х , н е з а б в е н н ы х  л е т .

в

В о е н н ы х  п о д в и г о в  г о д и н а  
Г р о з о ю  ш у м н о й  п р о т е к л а ;  
Т в о й  в ек  и н а я  ж д е т  с у д ь б и н а ,  
И н ы е  ж д у т  т е б я  д е л а .  
З а т м и т с я  с в о д  н е б е с  л а з у р н ы х  
Н е п р о н и ц а е м о ю  м г л о й ;  
Н а с т а н е т  в ек  б о р е н и й  б у р н ы х  
Н е п р а в д ы  с п р а в д о ю  с в я т о й .
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7

У ж е  в о с п р я н у л  д у х  с в о б о д ы  
бо П р о т и в  н а с и л ь с т в е н н ы х  в л а с т е й ;  

С м о т р и  —  в в о л н е н и и  н а р о д ы ,  
С м о т р и  —  в д в и ж е н ь и  с о н м  ц а р е й .  
Б ы т ь  м о ж е т ,  о т р о к  м о й , к о р о н а  
Т е б е  н а з н а ч е н а  т в о р ц о м ;
Л ю б и  н а р о д ,  чти  в л а с т ь  з а к о н а ,  
У ч и сь  з а р а н е  б ы ть  ц а р е м .

8

Т в о й  д о л г  б л а г о т в о р и т ь  н а р о д у ,  
Е г о  л ю б в и  в д е л а х  и ск а т ь ;
Н е  б л е с к  п у с т о й  и н е  п о р о д у ,  

go А  д а р о в а н ь я  в о зв ы ш а т ь .
Д а й  п р о с в е щ е н н ы е  у с т а в ы ,  
С в о б о д у  в м ы с л я х  и с л о в а х ,  
Н а у к а м и  о ч и ст и  н р а в ы  
И  в е р у  у т в е р д и  в с е р д ц а х .

9

Л ю б и  г л а с  и ст и н ы  с в о б о д н о й ,
Д л я  п о л ь з ы  с о б с т в е н н о й  л ю б и ,
И  р а б с т в а  д у х  н е б л а г о р о д н ы й  —  
Н е п р а в о с у д ь е  и с т р е б и .
Б у д ь  б л а г а  п о д д а н н ы х  р е в н и т е л ь :  

7о О н о  е с т ь  п ер в ы й  д о л г  ц а р е й ;
Б у д ь  п р о с в е щ е н ь я  п о к р о в и т е л ь :  
О н о  н а д е ж н ы й  д р у г  в л а с т е й .

ю

С т а р а й с я  д у х  п о с т и г н у т ь  в е к а ,  
У з н а т ь  п о т р е б н о с т ь  р у с с к и х  с т р а н ,  
Б у д ь  ч е л о в е к  д л я  ч е л о в е к а ,
Б у д ь  г р а ж д а н и н  д л я  с о г р а ж д а н .  
Б у д ь  А н т о н и н о м  н а  п р е с т о л е ,
В  ч е р т о г а х  м у д р о с т ь  в о д в о р и  —
И  ты  с е б я  п р о с л а в и ш ь  б о л е ,  

во Ч е м  в с е  г е р о и  и ц а р и » .

1823
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8 1 . Г Р А Ж Д А Н С К О Е  М У Ж Е С Т В О

Ода

К т о  э т о т  д и в н ы й  в е л и к а н ,
О д е я н  с в е т л о ю  б р о н е ю ,
Ч е л о  п о к о й н о , ст р о й н ы й  с т а н ,
И  в е с ь  с и я е т  к р а с о т о ю ?
К т о  с е й , у к р а ш е н н ы й  в е н к о м ,
С  м е ч о м , в е с а м и  и щ и т о м ,  
П р е з р е в  в р а г о в  и г о р д е л и в о с т ь ,  
С т о и т  г р а н и т н о ю  с к а л о й  
И  д а в и т  с и л ь н о ю  п я т о й  

ю К о в а р н у ю  н е с п р а в е д л и в о с т ь ?

Н е  ты л ь , о  м у ж е с т в о  г р а ж д а н ,  
Н е к о л е б и м ы х , б л а г о р о д н ы х ,
Н е  ты  л и  г е н и й  д р е в н и х  с т р а н ,
Н е  ты  л и  с и л а  д у ш  с в о б о д н ы х ,
О  д о б л е с т ь ,  д а р  б л а г и х  н е б е с ,  
Г е р о е в  м а т ь , в и н а  ч у д е с ,
Н е  ты  л ь  п р о с л а в и л а  К а т о н о в ,
О т  К а т а л и н ы  Р и м  с п а с л а  
И  в н а ш и  д н и  в с е г д а  б ы л а  

2о О п о р о й  т в е р д о ю  з а к о н о в .

О д у ш е в л е н н ы е  т о б о й ,
П р е з р е в  в р а г о в , п р е з р е в  о б и д ы ,  
О т  б е д  с п а с а л и  к р а й  р о д н о й ,  
С и я я  с л а в о й , А р и с т и д ы ;
В  и з г н а н и и , в ч у ж и х  к р а я х  
Н е  п о г а с а л и  в и х  с е р д ц а х  
Л ю б о в ь  к о б щ е с т в е н н о м у  б л а г у ,  
Л ю б о в ь  к с о г р а ж д а н а м  св о и м :  
О н и  б л а г о т в о р и л и  им  

зо И  т а м , н а  с т ы д  а р е о п а г у .

Т ы , ты , к о т о р а я  в е з д е  
Б ы л а  н а р о д н ы х  б л а г  п о р у к о й ;  
К о т о р о й  с л а в н ы  н а с у д е  
И  П а н и н  н а ш  и Д о л г о р у к о й :  
О д и н , к а к  т в е р д ы й  с т р а ж  д о б р а ,  
Д е р з а л  о с п о р и в а т ь  П е т р а ;
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Д р у г о й ,  п р е з р е в ш и  гн ев  с у д ь б и н ы  
И  в о п л ь  и к л е в е т у  в р а г о в ,
С о в е т  о п р о в е р г а л  л ь с т е ц о в  

40 И  б ы л  с т о л п о м  Е к а т е р и н ы .

В е л и к , к т о  ч ес т ь  в б о я х  с н и с к а л  
И , с т р а х о м  с т а в  д л я  ч у ж д ы х  в о е в ,
К  с в о и м  з н а м е н а м  п р и к о в а л  
П о б е д у ,  с п у т н и ц у  г е р о е в !
О т ч и зн ы  щ и т , г р о з а  в р а г о в ,
О н  д о с т о я н и е  в ек о в ;
П е в ц о в  в о зв ы ш е н н ы е  зв у к и  
П р о с л а в я т  п о д в и г и  в о ж д я ,
И , ю н о ш а м  о б  н и х  т в е р д я ,  

so В  в о с т о р г е  з а т р е п е щ у т  в н у к и .

К а к  п о л н а я  л у н а  п о р о й ,
П о к р ы т а  о б л а к а м и  н о ч и ,
П р о б ь е т  в н е з а п н о  м р а к  г у с т о й  
И  п у т н и к а м  з а б л е щ е т  в о ч и  —
Т а к  б у д е т  в о ж д ь ,  с к в о з ь  м р а к  в р е м е н ,  
С и я т ь  д л я  б у д у щ и х  п л е м е н ;
Н о  п о д в и г  в о и н а  г и г а н т с к и й  
И  с т ы д  с р а ж е н н ы х  и м  в р а г о в  
В  с у д е  у м а ,  в с у д е  в ек о в  —  

во Н и ч т о  п р е д  д о б л е с т ь ю  г р а ж д а н с к о й .

Г д е  с л а в н ы х  н е  б ы л о  в о ж д е й ,
К  в р е д у  з а к о н о в  и с в о б о д ы ?
О т  д р е в н и х  л е т  д о  н а ш и х  д н е й  
Г о р д и л и с ь  и м и  в с е  н а р о д ы ;
П о д  и х  у б и й с т в е н н ы м  м е ч о м  
В е з д е  л и л а с я  к р о в ь  р у ч ь е м .
У в ы , А т т и л , Н а п о л е о н о в  
З р е л  к а ж д ы й  в ек  с в о е й  ч р е д о й :
О н и  я в л я л и с я  т о л п о й . . .  

то Н о  м н о г о  л ь  б ы л о  Ц и ц е р о н о в ? . .

Л и ш ь  Р и м , в с е л е н н о й  в л а с т е л и н ,
С ей  к р а й  с в о б о д ы  и з а к о н о в ,
В о з м о г  п р о и з в е с т и  о д и н  
И  Б р у т о в  д в у х  и д в у х  К а т о н о в .
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Н о  н а м  л и  у н ы в а т ь  д у ш о й ,
К о г д а  е щ е  в с т р а н е  р о д н о й ,
О д и н  и з  д и в н ы х  и сп о л и н о в  
Е к а т е р и н ы  с л а в н ы х  д н е й ,
С р е д ь  с о н м а  и з б р а н н ы х  м у ж е й  

во В  с о в е т е  б о д р с т в у е т  М о р д в и н о в ?

О , т а к , с о г р а ж д а н е ,  н е  н а м  
В  н а ш  в е к  р о п т а т ь  н а  п р о в и д е н ь е  —  
Б л а г о д а р е н ь е  н е б е с а м  
З а  и х  с в я т о е  с н и с х о ж д е н ь е !
О т  н и х , д л я  б л а г а  р у с с к и х  с т р а н ,  
М у ж  д о б р о д е т е л ь н ы й  н а м  д а н ;
У ж е  п о л в е к а  о н  Р о с с и ю  
Г р а ж д а н с к и м  м у ж е с т в о м  д и в и т ;  
В о т щ е  к о в а р с т в о  в к р у г  ш и п и т  —  

до О н  н а с т у п и л  е м у  н а  вьпо.

В о т щ е  н е п р а в ы й  г л а с  с т р а с т е й  
И  с з л о б о й  з а в и с т ь , к о зн и  с т р о я ,
В  б е з у м н о й  д е р з о с т и  с в о е й  
Ч е р н я т  д е я н и я  г е р о я .
О н  т в е р д , п о к о е н , н е в р е д и м ,
С  п р е з р е н и е м  в н и м а я  и м ,
Д у ш и  в о зв ы ш е н н о й  с в о б о д у  
Х р а н и т  в с о в е т а х  и с у д е  
И  г о р д ы м  м у ж е с т в о м  в е з д е  

юо П о д п о р о й  в л а с т и  и н а р о д у .

Т а к  в г р о з н о й  к р а с о т е  с т о и т  
С е д о й  Э л ь б р у с  в т у м а н е  м г л и с т о м :  
В к р у г  б у р я , г р а д , и г р о м  г р е м и т ,
И  в ет р  в у щ е л ь я х  в о е т  с  с в и с т о м ,  
В н и з у  н е с у т с я  о б л а к а ,
Ш у м я т  р у ч ь и , р е в е т  р ек а ;
Н о  т щ ет н ы  д е р з к и е  п ор ы в ы :  
Э л ь б р у с ,  к а в к а з с к и х  г о р  к р а с а ,  
Н е в о з м у т и м , п о д  н е б е с а  

по В о з н о с и т  в е р х  с в о й  г о р д е л и в ы й .

1823
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3 2 . В О С П О М И Н А Н И Я

Элегия
Посвящается H. М. Р(ылеев)ой

Е щ е  л и  в п а м я т и  р и с у е т с я  т в о е й  
С  т а к о ю  б ы с т р о т о й  п р о м ч а в ш а я с я  м л а д о с т ь ,—  
К о г д а ,  Д о р и д а ,  м ы , з а б ы в  и н ы х  л ю д е й ,
В к у ш а л и  с ж а ж д о ю  л ю б в и  и ж и з н и  с л а д о с т ь ?  . .  
Е щ е  л и  м и л  т е б е  и зл у ч и с т ы й  р у ч е й

И  с т р у й  е г о  н ев н я т н ы й  л е п е т ,
З е л е н ы й  л е с ,  и ш у м  м л а д ы х  в е т в е й ,

И  л и с т ь е в  г о в о р я щ и й  т р е п е т , —
Г д е  м ы  о д н и  с л ю б о в и ю  с в о е й  
П о д  и в о ю  в е т в и с т о ю  с и д е л и :

Р а с п р о с т и р а л а  н о ч ь  т у м а н н ы й  с в о й  п о к р о в ,  
Т е р я л с я  в д а л е к е  ч у ть  сл ы ш н ы й  з в у к  с в и р е л и ,

И  р о г  л у н ы  г л я д е л  и з  о б л а к о в ,
И  с т р у й к и  р у ч е й к а  ж у р ч а щ и е  б л е с т е л и . . .

Л у н ы  с р е б р и с т ы е  л у ч и  
Н а  н а с , Д о р и д а ,  у п а д а л и  

И  ч т о -т о  п р е л е с т я м  т в о и м  в н о ч и  
Н е б е с н о е  з е м н о м у  п р и д а в а л и :

П е р е р ы в а л с я  р а з г о в о р ,
С е р д ц а  в в о с т о р г а л  п ы л к и х  м л е л и ,

К  у с т а м  у с т а ,  т о н у л  в о  в з о р е  в з о р ,
И  в з д о х и  с л а д к и е  з а  в з д о х а м и  л е т е л и .

Н е  з н а ю , м и л а я , к а к  ты ,
Н о  я н е  п о з а б у д у  п р о  б ы л о е :

М н е  у т е ш и т е л ь н ы , м н е  с л а д о с т н ы  м еч т ы ,
Б е з у м с т в о  ю н ы х  д н е й , т о с к а  и су ет ы ;

И  н а с л а ж д е н и е  с и е  н е м о е
Т а к  м и л о  м н е , к а к  з а п а х  о т  л е в к о я ,

К а к  п е р в ы й  п о ц е л у й  н ев и н н о й  к р а с о т ы .

1823 (?)

3 3 . ( Н А  С М Е Р Т Ь  С Ы Н А )

З е м л и  м и н у т н ы й  п о с е л е н е ц ,  
З е м л и  м и н у т н а я  к р а с а ,
З а ч е м  т а к  р а н о , м о й  м л а д е н е ц ,  
Ты  у л е т е л  н а  н е б е с а ?
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З а ч е м  в ю д о л и  с е й  м я т е ж н о й ,  
О  а н г е л  ч и ст о й  к р а с о т ы ,  
С р е д и  п е ч а л и  б е з н а д е ж н о й  
О т ц а  и м а т ь  п о к и н у л  ты ?

Сентябрь 1824

3 4 . Н А  С М Е Р Т Ь  Б Е Й Р О Н А

О  ч ем  с р е д ь  у ж а с о в  в ой н ы  
Т о с к а  и т р а у р  п о г р е б а л ь н ы й ?
К у д а  б е г у т  н а  з в о н  п е ч а л ь н ы й  
С в я щ е н н о й  Г р е ц и и  сы н ы ?
Д а в н о  о т  с л е з  и к р о в и  в з м о к л а  
Э л л а д а  с р е д ь  св я т о й  б о р ь б ы ;
К а к о ю  ж  в н о в ь  б е д о й  с у д ь б ы  
Г р о з я т  о т ч и з н е  Ф е м и с т о к л а ?

Ч е м у  н а  ш а т к о м  т р о н е  р а д  
ю  Т и р а н  р о с к о ш н о г о  В о с т о к а ,

З а  ч то  б л а г о д а р и т ь  п р о р о к а  
С п е ш а т  в С т а м б у л е  с т а р  и м л а д ?  
З р ю :  в М и с с о л о н г е  г р о б  с р е д ь  х р а м а  
П р е д  а л т а р е м  с в я т ы м  ст о и т ,
В е с ь  к а т а ф а л к  о г н е м  б л е с т и т  
В  п р о з р а ч н о м  д ы м е  ф и м и а м а .

Р ы д а я ,  в к р у г  е г о  к и п и т  
Т о л п а  ш у м я щ е г о  н а р о д а ,—
К а к  б у д т о  в г р о б е  т о м  с в о б о д а  

20 В о с к р е с ш е й  Г р е ц и и  л е ж и т ,
К а к  б у д т о  ц е п и  в е к о в ы е  
Г о т о в ы  в н о в ь  т я г ч и т ь  е е ,
К а к  б у д т о  и д у т  н а  н е е  
С у л т а н  и г р о з н а я  Р о с с и я . . .

Ц а р и ц а  г о р д а я  м о р е й !
Г о р д и с ь  н е  с и л о ю  г и г а н т с к о й ,
Н о  п р о ч н о й  с л а в о ю  г р а ж д а н с к о й  
И  д о б л е с т ь ю  с в о и х  д е т е й .
П а р я щ и й  у м , с в е т и л о  в е к а ,  

зо Т в о й  сы н , т в о й  д р у г  и т в о й  п о э т ,
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У в я н у л  Б е й р о н  в ц в е т е  л е т  
В  с в я т о й  б о р ь б е  з а  в о л ь н о с т ь  г р е к а .

И з  о к е а н а  с в о е г о
Т е к у т  л е т а  с  ч у д е с н о й  си л о й :
Н е т  н и ч е г о  у ж е ,  что  б ы л о ,
Ч т о  е с т ь , н е б у д е т  н и ч е г о .
Г р я д о й  в о з л я г у т  н а  т в е р д ы н и  
П о ч и т ь  у с т а л ы е  в е к а ,
И х  б е с п о щ а д н а я  р у к а  

40 П р е о б р а т и т  п о л я  в п у ст ы н и .

И с ч е з н у т  п о р т ы  в т ь м е  в р е м е н ,  
П а д у т  и з а п у с т е ю т  г р а д ы ,
П о г и б н у т  с т р а ш н ы е  а р м г д ы ,  
В о з н и к н е т  н о в ы й  К а р ф а г е н . . .
Н о  с е р д ц а  п о д в и г  б л а г о р о д н ы й  
П р е б у д е т  д л я  д у ш и  м л а д о й  
К  м о г и л е  Б е й р о н а  с в я т о й  
В с е г д а  з в е з д о ю  п у т е в о д н о й .

Б р и т а н е ц  д р я х л ы й  п о з д н и х  л е т  
so П р и д е т , м о г и л ь н ы й  х о л м  у к а ж е т  

И  г о р д ы м  в н у к а м  г о р д о  с к а ж е т :  
« З д е с ь  сп и т  в о зв ы ш е н н ы й  п о эт !
О н  ж и л  д л я  А н г л и и  и м и р а ,
Б ы л , к у д и в л е н ь ю  в е к а , он  
У м о м  С о к р а т , д у ш о й  К а т о н  
И  п о б е д и т е л е м  Ш е к с п и р а .

О н  в с ё  п о д  с о л н ц е м  р а з г а д а л ,
К  г о н е н ь я м  р о к а  р а в н о д у ш е н ,
О н  г е н и ю  л и ш ь  б ы л  п о с л у ш е н ,  

бо В л а с т е й  д р у г и х  н е  п р и з н а в а л .
С  к о в а р н ы м  с м е х о м  о б н а ж и л а  
С у д ь б а  п р е д  ним  л ю д е й  с е р д ц а ,
Н о  п ы л к а я  д у ш а  п е в ц а  
П р е з р и т е л ь н ы х  н е  р а з л ю б и л а .

К о г д а  он  к о н ч и л  ю н ы й  в ек  
В  с т р а н е ,  о т  р о д и н ы  д а л е к о й ,  
У б и т ы й  г р у с т и ю  ж е с т о к о й ,
О  н ем  с к а з а л  Е в р о п е  гр ек :
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„ Д р у з ь я  с в о б о д ы  и Э л л а д ы  
70 В е з д е  в с л е з а х  в у к о р  с у д ь б ы ;  

О д н и  т и р а н ы  и р а б ы  
Е г о  в н е з а п н о й  с м е р т и  р а д ы “ ».

1824

3 5

Я л ь  б у д у  в р о к о в о е  в р е м я  
П о з о р и т ь  г р а ж д а н и н а  с а н  

И  п о д р а ж а т ь  т е б е ,  и з н е ж е н н о е  п л е м я  
П е р е р о д и в ш и х с я  с л а в я н ?

Н е т , н е с п о с о б е н  я в о б ъ я т ь я х  с л а д о с т р а с т ь я ,
В  п о с т ы д н о й  п р а з д н о с т и  в л а ч и т ь  с в о й  в е к  м л а д о й  

И  и зн ы в а т ь  к и п я щ е ю  д у ш о й
П о д  т я ж к и м  и г о м  с а м о в л а с т ь я .

П у с т ь  ю н о ш и , с в о е й  н е  р а з г а д а в  с у д ь б ы ,  
П о с т и г н у т ь  н е  х о т я т  п р е д н а з н а ч е н ь е  в е к а  
И  н е  г о т о в я т с я  д л я  б у д у щ е й  б о р ь б ы  
З а  у г н е т е н н у ю  с в о б о д у  ч е л о в е к а .
П у с т ь  с  х л а д н о ю  д у ш о й  б р о с а ю т  х л а д н ы й  в з о р  

Н а  б е д с т в и я  с в о е й  о т ч и зн ы  
И  н е  ч и т а ю т  в н и х  г р я д у щ и й  св о й  п о з о р  
И  с п р а в е д л и в ы е  п о т о м к о в  у к о р и з н ы .
О н и  р а с к а ю т с я , к о г д а  н а р о д ,  в о с с т а в ,

З а с т а н е т  и х  в о б ъ я т ь я х  п р а з д н о й  н ег и  
И , в б у р н о м  м я т е ж е  и щ а  с в о б о д н ы х  п р а в ,

В  н и х  н е  н а й д е т  ни Б р у т а ,  ни Р и е г и .

1824

3 0 . С Т А Н С Ы

(К Л. Б(естуже)ву)

Н е  с б ы л и с ь , м о й  д р у г , п р о р о ч е с т в а  
П ы л к о й  ю н о с т и  м о е й :
Г о р ь к и й  ж р е б и й  о д и н о ч е с т в а  
М н е  с у ж д е н  в к р у г у  л ю д е й .

С л и ш к о м  р а н о  м р а к  т а и н с т в е н н ы й  
О п ы т  г р о зн ы й  р а з о г н а л ,
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С л и ш к о м  р а н о , д р у г  е д и н с т в е н н ы й ,  
Я с е р д ц а  л ю д е й  у з н а л .

С т р а ш н о  д н е й  н е  в е д а т ь  р а д о с т н ы х ,  
Б ы т ь  ч у ж и м  с р е д и  с в о и х ,
Н о  у ж а с н е й  и с т и н  т я г о с т н ы х  
Б ы т ь  с о с у д о м  с  д н е й  м л а д ы х .

С  т я ж к о й  г р у с т ь ю , с  ч е р н о й  д у м о ю  
Я с  т е х  п о р  о д и н  б р о ж у  
И  м о г и л о ю  у г р ю м о ю  
М и р  п е ч а л ь н ы й  н а х о ж у .

В с ю д у  в с т р е ч и  б е з о т р а д н ы е !  
И щ е ш ь , с у е т н ы й , л ю д е й ,
А  в с т р е ч а е ш ь  т р у п ы  х л а д н ы е  
И л ь  б е с с м ы с л е н н ы х  д е т е й . . .

1824

8 7 . В  А Л Ь Б О М  T . С . К .

С в о е й  л ю б е з н о с т ь ю  о п а с н о й ,  
В о л ш е б н о й  с л а д о с т ь ю  р е ч е й  
В ы  к р а й  д а л е к и й , к р а й  п р е к р а с н ы й  
Д у ш е  н а п о м н и л и  м о е й .
Я  в с п о м н и л  м р а ч н ы е  д у б р а в ы ,
Я в с п о м н и л  д о б р ы х  з е м л я к о в ,  
Г о с т е п р и и м н ы е  и х  н р а в ы  
И  р а д о с т ь  ш у м н у ю  п и р о в .
Я  в с п о м н и л  п л а м е н н у ю  м л а д о с т ь ,
Я  в с п о м н и л  п е р в у ю  л ю б о в ь ,
О п я т ь  в о с к р е с л а  в с е р д ц е  р а д о с т ь ,  
П е в е ц  д л я  сч а с т ь я  о ж и л  в н о в ь . 
И н о й  п о д р у г е  о б р е ч е н н ы й ,
О б е т а м  в ер н ы й  н а в с е г д а ,
М о е й  М а т и л ь д ы  н е с р а в н е н н о й  
Я н е  з а б у д у  н и к о г д а .
О н а , к а к  вы , б ы л а  п р е к р а с н а ,
О н а , к а к  вы , б ы л а  м и л а ,
И  т а к  ж е  д л я  с е р д е ц  о п а с н а  
И  т о ч н о  т а к  ж е  в е с е л а .

1824 или 1825
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88. К N. N.

У  в а с  в г о с т я х  б ы в а т ь  н а к л а д н о ,  —  
Я т о  з а м е т и л  у ж  н е  р а з :  
П р о г о л о д а в ш и с я  и з р я д н о ,
С и ж у  в г о с т и н о й  ц ел ы й  ч а с  
Я б е з  о б е д а  и б е з  в а с .
П о р о й  н а д  с е р д ц е м  и р а с с у д к о м  
С  т а к о й  ж е с т о к о с т ь ю  ш у т я ,
З а ч е м ,  н е  п о н и м а ю  я ,
Е щ е  ш у т и т ь  в а м  н а д  ж е л у д к о м ?  . .

1824 или 1825

8 9 — 4 0 . Э Л Е Г И И  

1

И с п о л н и л и с ь  м о и  ж е л а н ь я ,
С б ы л и с ь  д а в н и ш н и е  м еч ты :
М о и  ж е с т о к и е  с т р а д а н ь я ,
М о ю  л ю б о в ь  у з н а л а  ты .

Н а п р а с н о  я с е б я  т р е в о ж и л ,
З а  с т р а с т ь  в п о л н е  я н а г р а ж д е н :
Я  в н о в ь  д л я  с ч а с т ь я  с е р д ц е м  о ж и л ,  
И с ч е з л а  г р у с т ь , к а к  см у т н ы й  с о н .

Т а к , о к р о п л е н  р о с о й  о т р а д н о й ,
В  т о т  ч а с , к о г д а  г о р и т  в о с т о к ,  
В н о в ь  в о с к р е с а е т  —  н о ч ь ю  х л а д н о й  
П о л у з а в я л ы й  в а с и л е к .

2

П о к и н ь  м е н я , м о й  ю н ы й  д р у г , —  
Т в о й  в з о р , т в о й  г о л о с  м н е  о п а с е н :  
Я  и с п ы т а л  л ю б в и  н е д у г ,
И  з н а ю  я , к а к  о н  у ж а с е н . . .
Н о  ч т о , б е з у м н ы й , я с к а з а л ?
К  ч е м у  у к о р ы  и у п р е к и ?
У ж  я т в о й  у з н и к , д р у г  ж е с т о к и й ,  
Т в о й  в з о р  м е н я  о ч а р о в а л .
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Я увлечен своей судьбою,
Я сам к погибели бегу:
Б о ю с я  в с т р е т и т ь с я  с  т о б о ю ,
А  н е  в с т р е ч а т ь с я  н е  м о г у .

1824 или 1825

41. К N. N.

К о г д а  д у ш а  и з н е м о г а л а  
В  б о р ь б е  с  б о л е з н ь ю  р о к о в о й ,
Т ы  п о с е т и т ь , м о й  д р у г ,  ж е л а л а  
У е д и н е н н ы й  у г о л  м о й .

Т в о й  г о л о с  н е ж н ы й , в з о р  в о л ш е б н ы й  
Х о т е л  с т р а д а л ь ц а  о ж и в и т ь ,
Х о т е л а  ты  п о к о й  ц е л е б н ы й  
В  в з в о л н о в а н н у ю  д у ш у  в л и т ь .

С и е  о т р а д н о е  у ч а с т ь е ,
С и е  в н и м а н ь е , м и л ы й  д р у г ,
М н е  с н о в а  в о з в р а т и л и  с ч а с т ь е  
И  и с ц е л и л и  м о й  н е д у г .

С  о д р а  н е д у г а  р о к о в о г о  
Я в с т а л  и б о д р  и в е с е л  в н о в ь ,
И  в с е р д ц е  з а п ы л а л а  с н о в а  
К  т е б е  д а в н и ш н я я  л ю б о в ь .

Т а к  м о т ы л е к , п о р х а я  в п о л е  
И  к р ы л ь я  о п а л и в  о г н е м ,
О п я т ь  с т р е м и т с я  п о н е в о л е  
К  к о с т р у , в б е з у м и и  с л е п о м .

1824 или 1825

42. К N. N.

Т ы  п о с е т и т ь , м о й  д р у г , ж е л а л а  
У е д и н е н н ы й  у г о л  м о й ,
К о г д а  д у ш а  и з н е м о г а л а  
В  б о р ь б е  с  б о л е з н ь ю  р о к о в о й .
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Т в о й  м и л ы й  в з о р , т в о й  в зо р  в о л ш е б н ы й  
Х о т е л  с т р а д а л ь ц а  о ж и в и т ь ,
Х о т е л а  ты п о к о й  ц е л е б н ы й  
В  в зв о л н о в а н н у ю  д у ш у  в л и т ь .

Т в о е  о т р а д н о е  у ч а с т ь е ,
Т в о е  в н и м а н ь е , м и л ы й  д р у г ,
М н е  с н о в а  в о з в р а щ а ю т  с ч а с т ь е  
И  и с ц е л я ю т  м о й  н е д у г .

Я не хочу любви твоей,
Я не могу ее присвоить;
Я о т в е ч а т ь  н е в с и л а х  ей ,
М о я  д у ш а  т в о е й  н е с т о и т .

П о л н а  д у ш а  т в о я  в с е г д а  
О д н и х  п р е к р а с н ы х  о щ у щ е н и й ,
Ты  б у р н ы х  ч у в ст в  м о и х  ч у ж д а ,
Ч у ж д а  м о и х  с у р о в ы х  м н е н и й .

П р о щ а е ш ь  ты  в р а г а м  с в о и м  —
Я не знаком с сим чувством нежным
И  о с к о р б и т е л я м  м о и м
П л а ч у  о т м щ е н ь е м  н е и з б е ж н ы м .

Л и ш ь  в р е м е н н о  к а ж у с ь  я с л а б ,  
Д в и ж е н ь я м и  д у ш и  в л а д е ю ;
Н е  х р и с т и а н и н  и н е  р а б ,
П р о щ а т ь  о б и д  я н е  у м е ю .

М н е  н е  л ю б о в ь  т в о я  н у ж н а ,
З а н я т ь я  н у ж н ы  м н е  и н ы е:
О т р а д н а  м н е  о д н а  в о й н а ,
О д н и  т р е в о г и  б о е в ы е .

Л ю б о в ь  н и к а к  н е й д е т  на у м :
У вы ! м о я  о т ч и з н а  с т р а ж д е т ,—
Д у ш а  в в о л н е н ь и  т я ж к и х  д у м  
Т е п е р ь  о д н о й  с в о б о д ы  ж а ж д е т .
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Н е  о т р а в л я й  д у ш и  т о с к о ю ,
Н е  у б и в а й  с е б я :  ты  м а т ь ;  
С в я щ е н н ы й  д о л г  п е р е д  т о б о ю  
П р е к р а с н ы х  ч а д  о б р а з о в а т ь .  
П у с т ь  и х  с о г р а ж д а н е  у в и д я т  
Г о т о в ы х  п а с т ь  з а  к р а й  р о д н о й ,  
П у с к а й  о н и  в о з н е н а в и д я т  
Н е п р а в д у  п л а м е н н о й  д у ш о й ,  
П у с т ь  в с о н м е  ю н ы х  и с п о л и н о в  
Н а  у ж а с  г о р д ы х  и х  у з р и м  
И  с м е л о  с к а ж е м :  з н а й т е , им  
О т е ц  С т о л ы п и н , д е д  М о р д в и н о в .

Май 1825

â i \  ВЕРЕ НИКОЛАЕВНЕ СТОЛЫПИНОЙ

4 4 . Б Е С Т У Ж Е В У

Х о т ь  П у ш к и н  с у д  м н е  с т р о г и й  п р о и з н е с  
И  с л а б ы й  д а р ,  к а к  н е д р у г  т а й н ы й , в з в е с и л ,  
Н о  о т  т о г о , Б е с т у ж е в ,  е щ е  н о с  
Я н е д р у г а м  в у г о д у  н е  п о в е с и л .

М о я  д у ш а  д о  г р о б а  с о х р а н и т  
В ы с о к и х  д у м  к и п я щ у ю  о т в а г у ;
М о й  д р у г !  Н е д а р о м  в ю н о ш е  г о р и т  

Л ю б о в ь  к  о б щ е с т в е н н о м у  б л а г у !

В  ч ь ю  г р у д ь  порой теснится целый свет, 
К о г о  с  з е м л и  в о с т о р г  д у ш и  у н о с и т ,
Н а з л о  в р а г а м  т о т  з а в с е г д а  п о э т ,

Т о т  с л а в ы  т р е б у е т ,  н е  п р о с и т .

Т а к  и к о  м н е , х р а н я  с о  м н о й  с о ю з ,
С  у л ы б к о ю  и с  л а с к о в ы м  п р и в е т о м  
С л е т и т  п о р о й  т о л п а  в е р т л я в ы х  м у з ,

И  я в д р у г  д е л а ю с ь  п о э т о м .

1825
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45- 47. ( К Н Я З Ю  JE. Ш  О Б О Л Е Н С К О М У )

П р и м и , п р и м и , с в я т ы й  Е в г е н и й ,  
Д а н ь  б л а г о д а р н у ю  п е в ц а ,
И  с л о в о  п л а м е н н ы х  х в а л е н и й ,
И  с л е з ы , к а т я щ и  с  л и ц а .
О т н ы н е  д е н ь  т в о й  д о  м о г и л ы  
П р е б у д е т  с в я т  д у ш е  м о ей :
В  с е й  д е н ь  т в о й  с о и м я н н и к  м и л ы й  
О с в о б о ж д е н  б ы л  о т  ц е п е й .

21 января 1826

М н е  т о ш н о  з д е с ь ,  к а к  н а  ч у ж б и н е .  
К о г д а  я с б р о ш у  ж и з н ь  м о ю ?
К т о  д а с т  к р ы л е  м н е  г о л у б и н е ,
Д а  п о л е ч у  и п о ч и ю .
В е с ь  м и р  к а к  с м р а д н а я  м о г и л а !  
Д у ш а  и з т е л а  р в е т с я  в о н .

Т в о р е ц ! Ты  м н е  п р и б е ж и щ е  и с и л а ,
В о н м и  м о й  в о п л ь , у с л ы ш ь  м о й  ст о н :  
П р и н и к н и  на м о е  м о л е н ь е ,
В о н м и  с м и р е н и ю  д у ш и ,
П о ш л и  д р у з ь я м  м о и м  с п а с е н ь е ,
А  м н е  д а р у й  г р е х о в  п р о щ е н ь е  
И  д у х  о т  т е л а  р а з р е ш и .

Между январем и маем 1826

О  м и л ы й  д р у г ,  к а к  в н я т е н  г о л о с  т в о й ,
К а к  у т е ш и т е л е н  и с е р д ц у  с л а д о к :
О н  в о з в р а т и л  д у ш е  м о е й  п о к о й  
И  м ы сл и  с м у т н ы е  п р и в е л  в п о р я д о к .
Т ы  п р а в : Х р и с т о с  с п а с и т е л ь  н а м  о д и н ,
И  м и р , и и с т и н а , и б л а г о  н а ш е ;
Б л а ж е н ,  в к о м  д у х  н а д  п л о т ь ю  в л а с т е л и н ,  
К т о  т в е р д о  ш е с т в у е т  к Х р и с т о в о й  ч а ш е .
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П р я м о й  м у д р е ц :  о н  ж р е б и й  с в о й  в о з н е с ,  
О н  п р е д п о ч е л  н е б е с н о е  з е м н о м у ,
И , к а к  П е т р а ,  в е д е т  е г о  Х р и с т о с  

П о  т р е в о л н е н и ю  м и р с к о м у .
Д у ш о ю  ч и с т  и с е р д ц е м  п р а в ,

П е р е д  к о н ч и н о ю  п о д в и ж н и к  п о с т о я н н ы й ,
К а к  М о и с е й  с  го р ы  Н а в а в ,
У з р и т  о н  к р а й  о б е т о в а н н ы й .

Д л я  ц е л и  м ы  в ы с о к о й  с о з д а н ы :
С п а с и т е л ю , с е й  и с т и н е  в е р х о в н о й ,
М ы  п о д ч и н я т ь  о т  в с е й  д у ш и  д о л ж н ы  
И  м и р  в е щ е с т в е н н ы й  и м и р  д у х о в н ы й .
Д л я  с м е р т н о г о  у ж а с е н  п о д в и г  с е й ,
Н о  он  к б е с с м е р т и ю  с т е з я  п р я м а я ;

И  б л а г о в е с т в у я ,  м о й  д р у г ,  р е ч е т  о  н ей  
С а м а  н а м  и с т и н а  св я т а я :

« [И  п л о т ь  и к р о в ь  п р е г р а д ы  в а м  п о с т а в и т ,
В а с  б у д у т  г н а т ь  и п р е д а в а т ь ,

О с м е и в а т ь  и д е р з о с т н о  б е с с л а в и т ь ,  
Т о р ж е с т в е н н о  в а с  б у д у т  у б и в а т ь ,
Н о  т щ ет н ы й  с т р а х  н е  д о л ж е н  в а с  т р е в о ж и т ь .]  
И  с т р а ш н ы  л ь  т е , к то  в л а с т е н  ж и з н ь  о т н я т ь  
И  э т и м  з л а  в а м  п р и ч и н и т ь  н е  м о ж е т .
С ч а с т л и в , к о г о  О т е ц  м о й  и з б е р е т ,
К т о  и ст и н ы  з д е с ь  б у д е т  п р о п о в е д н и к ;
Т о м у  в е н е ц , т о г о  б л а ж е н с т в о  ж д е т ,
Т о т  ц а р с т в и я  н е б е с н о г о  н а с л е д н и к » .

К а к  р а д о с т н о ,  о  д р у г  л ю б е з н ы й  м о й ,
В н и м а ю  я с т о л ь  с л а д к о м у  г л а г о л у  
И , к а к  о р е л ,  н а  н е б о  р в у с ь  д у ш о й ,

Н о  п л о т ь ю  у в л е к а ю с ь  д о л у .

Май или июнь 1826



Д У М Ы

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ  
НИКОЛАЮ СЕМЕНОВИЧУ МОРДВИНОВУ  

С ГЛУБОЧАЙШИМ УВ А Ж ЕН И ЕМ  
ПОСВЯЩАЕТ С О Ч И Н И Т Е Л Ь

« Н а п о м и н а т ь  ю н о ш е с т в у  о  п о д в и г а х  п р е д к о в , з н а к о 
м и т ь  е г о  с о  с в е т л е й ш и м и  э п о х а м и  н а р о д н о й  и с т о р и и ,  
с д р у ж и т ь  л ю б о в ь  к о т е ч е с т в у  с  п ер в ы м и  в п е ч а т л е н и я м и  
п а м я т и  —  в о т  в ер н ы й  с п о с о б  д л я  п р и в и т и я  н а р о д у  с и л ь 
н о й  п р и в я з а н н о с т и  к р о д и н е :  н и ч т о  у ж е  т о г д а  с и х  п е р в ы х  
в п е ч а т л е н и й , с и х  р а н н и х  п о н я т и й  н е  в с о с т о я н и и  и з г л а 
д и т ь . О н и  к р е п н у т  с  л е т а м и  и т в о р я т  х р а б р ы х  д л я  б о ю  
р а т н и к о в , м у ж е й  д о б л е с т н ы х  д л я  с о в е т а » .

Т а к  г о в о р и т  Н е м ц е в и ч 1 о  с в я щ е н н о й  ц е л и  с в о и х  и с т о 
р и ч е с к и х  п е с е н  ( S p ie w y  H is t o r ic z n e )  ; э т у  с а м у ю  ц е л ь  
и м е л  и я, со ч и н я я  д у м ы . Ж е л а н и е  с л а в и т ь  п о д в и г и  д о б 
р о д е т е л ь н ы х  и л и  с л а в н ы х  п р е д к о в  д л я  р у с с к и х  н е  н о в о ;  
н е новы  с а м ы й  в и д  и н а з в а н и е  д у м ы .

Д у м а ,  с т а р и н н о е  н а с л е д и е  о т  ю ж н ы х  б р а т ь е в  н а ш и х ,  
н а ш е  р у с с к о е , р о д н о е  и з о б р е т е н и е .  П о л я к и  з а н я л и  е е  
о т  н а с . Е щ е  д о  с и х  п о р  у к р а и н ц ы  п о ю т  д у м ы  о  г е р о я х  
св о и х : Д о р о ш е н к е ,  Н е ч а е ,  С а г а й д а ш н о м , П а л е е ,  и с а м о м у  
М а з е п е  п р и п и с ы в а е т с я  с о ч и н е н и е  о д н о й  и з  н и х . С а р н и ц -  
к и й 1 2 с в и д е т е л ь с т в у е т , ч то  н а  Р у с и  п е л и с ь  э л е г и и  в п а 

1 Spiewy Historiczne Niemcewicza. См. Предисловие.
2 Annales Regni Pol., t. 11, k. 1198. Слово в слово: «Anno 1506 

duo fratres Strusii (Felix i Serzy, iak Swadczy Nie-Siecki Herb. IV, 
218) adolescentes bellicosi a Valachis occubuerunt. De quibus etiam 
nunc elegiae, quas Dumas Russi vocant, canuntur, voce lugubri et ges- 
tu canentium se in utramque partem motantium, id quod canitur ex- 
primentes, quin et tibiis inflatis rustica turba passim modulis lamenta- 
bilibus, haec eadem imitando exprimit».
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м я т ь  д в у х  х р а б р ы х  б р а т ь е в  С т р у с о в , п а в ш и х  в 1 5 0 6  г о д у  
в б и т в е  с в а л а х а м и .  Э л е г и и  с и и , г о в о р и т  о н , у  р у с с к и х  
д у м а м и  н а з ы в а ю т с я . С о г л а ш а я  за у н ы в н ы й  г о л о с  и т е л о 
д в и ж е н и я  с о  с л о в а м и , н а р о д  р у с с к и й  и н о г д а  с о п р о в о ж д а 
е т  п е н и е  о н ы х  п е ч а л ь н ы м и  з в у к а м и  с в и р е л и .

В  ч и с л е  п р е д л а г а е м ы х  д у м  ч и т а т е л и  н а й д у т  д в е  пиесьт, 
к о т о р ы е  н е  д о л ж н ы  б ы  в о й т и  в с и е  с о б р а н и е :  э т о  « Р о г 
н е д а »  и « О л е г  В е щ и й » . П е р в а я  п о  с о с т а в у  с в о е м у  б о л е е  
п о в е с т ь , н е ж е л и  д у м а ;  в т о р а я  е с т ь  и с т о р и ч е с к а я  п е с н я  
( S p i e w  H i s t o r i c z n y ) .  О н а  с л а б а  и н е у д а ч н о  и с п о л н е н а ;  
н о  я р е ш и л с я  п о м е с т и т ь  е е  в ч и с л е  д у м , ч т о б ы  п о к а з а т ь  
с о с т а в  и с т о р и ч е с к и х  п е с е н  Н е м ц е в и ч а , о д н о г о  и з  л у ч ш и х  
п о э т о в  П о л ь ш и .

П р и м е ч а н и я , п р и п е ч а т а н н ы е  п р и  д у м а х ,  к р о м е  н е к о 
т о р ы х , с д е л а н ы  П . М . С т р о е в ы м .

4 8 . О Л Е Г  В Е Щ И Й

Рурик, основатель Российского государства, умирая (в 879 г.), 
оставил малолетнего сына, Игоря, под опекою своего родственника, 
Олега. Опекун мало-помалу сделался самовластным владетелем. Вре
мя его правления примечательно походом к Константинополю в 
907 году. Летописцы сказывают, что Олег, приплыв к стенам визан
тийской столицы, велел вытащить ладьи на берег, поставил их на 
колеса и, развернув паруса, подступил к городу. Изумленные греки 
заплатили ему дань. Олег умер в 912 году. Его прозвали Вещим 
(мудрым). 1 2

1

Н а с к у ч и в  м и р н о й  т и ш и н о ю ,
С о б р а л  п о л к и  О л е г  

И  с  н и м и  п о л е т е л  г р о з о ю  
Н а  ц а р е г р а д с к и й  б р е г .

2

П о к р ы л с я  б ы с т р ы й  Д н е п р  л а д ь я м и ,  
В  б р е г а х  к р у т ы х  в з р е в е л  

И  п о д  о т в а ж н ы м и  р у л я м и ,  
Н а п е н я с ь , з а к и п е л .

106



8

Д р у ж и н а  х р а б р а я  г е р о е в  
ю Н а  с л а в н ы е  д е л а ,

С г о р а я  п ы л к о й  ж а ж д о й  б о е в ,  
С  в е с е л и е м  т е к л а .

4

В  п у т и  е й  н е  б ы л и  п р е г р а д ы  
К р е м н и с т ы х  г о р  с к а л ы ,  

Д н е п р а  п о д в о д н ы е  г р о м а д ы ,  
Н и  я р ы х  в о д  в а л ы .

5

С е д ы й  О л е г , ш у м я щ е й  п т и ц е й ,  
В  Е в к с и н  ч е р е з  Л и м а и  —  

И  п р е д  Л е о н о в о й  с т о л и ц е й  
20 Р а с к и н у л  г р о зн ы й  ст а н !

в

М г н о в е н н о  в о й с к а м и  п о к р ы л а с ь  
О к р е с т н а я  с т р а н а ,

И  к р о в ь  п о в с ю д у  з а с т р у и л а с ь ,  —  
В е з д е  к и п и т  в о й н а !

7

Г о р я т  д е р е в н и , с е л ы  п ы ш у т ,
П р а х  в ь ет ся  с р е д ь  д о л и н ;

В  с е р д ц а х  у б и й с т в о м  х л а д н ы м  д ы ш а т  
В а р я г  и с л а в я н и н .

8

П о т о м к и  Б р у т а  и К а м и л л а  
зо С о к р ы л и с я  в с т е н а х ;

У ж е  и х  н е г а  р а з в р а т и л а ,
Н е т  м у ж е с т в а  в с е р д ц а х .
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И х  и м п е р а т о р  с а м о в л а с т н ы й  
В  ч е р т о г а х  т р е п е т а л  

И  в а с т р о л о г и и , н е с ч а с т н ы й !  
С п а с е н и я  и с к а л .

10

М е ж  т е м , з а м ы с л и в  п р и с т у п  с м е л ы й ,  
Л а д ь и  св о и  О л е г ,

Р а з в и в  н а  к а ж д о й  п а р у с  б е л ы й ,  
В д р у г  в ы д в и н у л  н а  б р е г .

i l

« И д е м ,  д р у з ь я !»  —  р е к  к н я зь  Р о с с и и  
Г е р о й с к и м  п л е м е н а м  —

И  ш е л  п о  с у ш е  к В и з а н т и и ,
К а к  в м о р е  п о  в о л н а м .

12

Б о я з н и , т р е п е т у  п о к о р н ы й ,
С п а с т и  ж е л а я  т р о н ,

П о с л о в  й д а н ь  —  з а .м и р  п о зо р н ы й  
К  О л е г у  ш л е т  Л е о н .

13

О б ъ я т ы й  п р а в е д н ы м  п р е з р е н ь е м ,  
Б е р е т  к н я зь  р у с с к и й  д а н ь ,  

Д а р и т  Л е о н а  п р и м и р е н и е м  —
И  п р е к р а щ а е т  б р а н ь .

14

Н о  в т р е п е т  г о р д о й  В и з а н т и и  
И  в п а м я т ь  в с е м  в е к а м  - 

П р и б и л  с в о й  щ и т  с  г е р б о м  Р о с с и и  
К  ц а р ь г р а д с к и м  в о р о т а м .



15

У с п е х о м  п о д в и г о в  д о в о л ь н ы й  
И  с л а в о й  в т е х  к р а я х ,

О л е г  п о м ч а л с я  в г р а д  п р е с т о л ь н ы й  
во Н а  б ы с т р ы х  п а р у с а х .

ю

Н а р о д ,  у з р е в  с  к р у т о г о  б р е г а  
В о з в р а т  с в о и х  п о л к о в , 

П р о с л а в и л  п о д в и г и  О л е г а  
И  в о с х в а л и л  б о г о в .

17

В е с ь  К и е в  в п ы ш н о м  п и р о в а н ь е  
В о с т о р г  с в о й  и з ъ я в л я л  

И  к н я зю  В е щ е г о  п р о з в а н ь е  
Е д и н о г л а с н о  д а л .

1821 или 1822

4 9 . О Л Ь Г А  П Р И  М О Г И Л Е  И Г О Р Я

Игорь, сын основателя Российского государства, Рурика, принял 
правление в 912 году. Первым его подвигом было усмирение возму
тившихся древлян. Сие народное славянское племя обитало в лесах 
нынешней Волынской губернии. Игорь наложил дань, которую древ
ляне платили до 945 года. В сие время ему захотелось умножить 
сбор, древляне возмутились снова, и корыстолюбивый Игорь погиб: 
они привязали его к двум деревьям, нагнули их и таким образом ра
зорвали надвое. По нем остался малолетний сын Святослав. Супруга 
его, Ольга, правила государством около десяти лет; скончалась в 
969 году. Церковь причла ее к лику святых жен.

О с е н н и й  в е т е р  б у ш е в а л ,  
К р у т я  д е р е в  л и с т а м и ,

И  с о с н ы  д р е в н и е  к а ч а л
Н а д  м р а ч н ы м и  х о л м а м и .
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С  п о л я н ы  в с т а л  с е д о й  т у м а н  
И  в с ё  с о к р ы л  о т  в з г л я д а ;

'Л и ш ь  И г о р е в  с и н е л  к у р г а н ,
К а к  г р о з н а я  г р о м а д а .

С л е т а л а  б ы с т р о  н о ч ь  с  н е б е с ;
Л у н а  м е ж  т у ч  в с п л ы в а л а

И  и з р е д к а  в д р е м у ч и й  л е с
И л ь  в д о л  л у ч о м  с в е р к а л а .

Н а с т а л а  п о л н о ч ь . . .  В д р у г  в д а л и  
К а к  ш е л е с т  п о  п о л я н е . . .

Т о  О л ь г а  с  С в я т о с л а в о м  ш л и  
И  с т а л и  п р и  к у р г а н е .

И  д о л г о  м у д р а я  в тиш и  
С т о я л а  п р е д  м о г и л о й ,

С  в о л н е н ь е м  г о р е с т н о й  д у ш и  
И  с  д у м о ю  у н ы л о й .

О  п р о ш л о м , п л а в а я  в м е ч т а х ,
О н а , т о м я с ь , в з д ы х а л а ;

Н о  о г н ь  б л е с н у л  в е е  о ч а х ,
И  м у д р а я  в е щ а л а :

« М о й  сы н ! з д е с ь  п а л  р о д и т е л ь  т в о й . 
В о т  х р а б р о г о  м о г и л а !

Н о  с л е з  н е  л е й : я м е с т ь ю  з л о й  
Д р е в л я н а м  з а п л а т и л а .

Т ы  в и д и ш ь : д и к о ю  т р а в о й  
, О к р е с т н о с т ь  в ся  з а г л о х л а ,

И  к р о в ь , п р о л и т а я  р е к о й ,
Т у т , м н и т с я , н е  о б с о х л а ! . .

Т а к , сы н  м о й ! И г о р ь  о т о м щ е н ;
М о я  с п о к о й н а  с о в е с т ь ;

Н о  с а м  в и н о в ен  в с м е р т и  он  —  
В н е м л и  о б  о н о й  п о в ес т ь :  

У ж е  н а д м е н н ы й  гр ек , с м и р е н  
К р о в о п р о л и т н о й  б р а н ь ю ,  

П о к о й  о т  с е в е р н ы х  п л е м е н  
К у п и л  п о з о р н о й  д а н ь ю .



И  И г о р ь , б р о с и в  м еч  и щ и т  
К  п о д н о ж и ю  к у м и р а ,  

М о л и л  П е р у н а ,  д а  х р а н и т  
Н е н а р у ш и м о с т ь  м и р а .

И з  г р а д а  в г р а д  в е з д е  т е к л а  
Е г о  д е я н и й  с л а в а ,

И  с ч а с т ь е м  м и р н ы м  п р о ц в е л а  
О б ш и р н а я  д е р ж а в а .

В д р у г  к н я з я  г о р д а я  д у ш а  
со П о к о й  п р е н е б р е г а е т

И , к з о л о т у  а л ч б о й  д ы ш а ,
Т р е в о г и  з а м ы ш л я е т .

Д р у ж и н ы  с о б р а л и с я  в с т а н ,
В  д о с п е х а х  я р о й  б р а н и ,

И  п о л е т е л и  в к р а й  д р е в л я н  
С б и р а т ь  п о к о р с т в а  д а н и .

Д р е в л я н е  д а н ь  с п о л н а  в н е с л и ;
Н о  И г о р ь  н е д о в о л ь н ы й  

С т а л  в н о в ь  н а л о г и  б р а т ь  с  з е м л и  
бо С  д р у ж и н о й  с в о е в о л ь н о й .

« О  к н я зь !  —  н а р о д  е м у  в е щ а л , —  
Ч е г о  е щ е  ж е л а е ш ь ?  . .

О т  н а с  п о с л е д н е е  ты  в зя л  —
И  н а с  ж е  у г н е т а е ш ь !»

Н о  к н я зь  н е  в н я л  м о л е н ь я м  си м  —  
И  у г н е т е н н ы х  п л е м я  

Р е ш и л о с я  с р а з и т ь с я  с  ним  
И  с б р о с и т ь  и га  б р е м я .  

« П о г и б е л ь  х и щ н и к у , д р у з ь я !  
то П у с к а й  п а д е т  о н  м ер т в ы й !

Е г о  с р а з и т  с т р е л а  м о я ,
И л ь  в с е  м ы  б у д е м  ж е р т в о й !»

Д р е в л я н с к и й  к н я зь  т в е р д и л  в л е с а х . . .
О т в а ж н ы е  в о с с т а л и  

И  с  д и к о й  я р о с т ь ю  в с е р д ц а х  
Н а  И г о р я  н а п а л и . Ill
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Д р у ж и н а  х и щ н и к о в  л е г л а  
Б е з  с л а в ы  и б е з  ч е с т и ,

А  т в о й  о т е ц , в и н о в н и к  з л а ,  
со П а л  ж е р т в о й  л ю т о й  м е с т и !

В о т , С в я т о с л а в , к ч е м у  в е д е т  
Н е с п р а в е д л и в о с т ь  в л а с т и ;

И  к н я з ь  н е с ч а с т л и в  и н а р о д ,
Г д е  н а  п р е с т о л е  с т р а с т и .

Н о  в д в о е  к н я зь  —  в о  в с е х  м е с т а х  
В н и м а е т  в о п л ь  с  у к о р о м ;

П о  с м е р т и  ж д е т  е г о  в в е к а х  
П о т о м с т в о  с  п р и г о в о р о м .

О т е ц  б у д ь  п о д д а н н ы м  с в о и м  
so И  б о л е  к н я зь , ч ем  в о и н ;

Б у д ь  д р у г  с в о и х , г р о з а  ч у ж и м ,
И  ж и т ь  в в е к а х  д о с т о и н !»  —

Т а к  к н я з ю -о т р о к у  р е к л а  
И , п о к л о н я с ь  к у р г а н у ,

М а т ь  с  сы н о м  т и х о  п о т е к л а  
К о  д р е м л ю щ е м у  с т а н у .

1821 или 1822

5 0 . С В Я Т О С Л А В

Святослав, сын русского князя Игоря Руриковича, принял прав
ление около 955 года. В истории славны походы его в Болгарию Ду
найскую и битвы с греками. Перед одною из сих последних Свято
слав воспламенил мужество своих воинов следующею речью: «Бег
ство не спасет нас; волею и неволею должны мы сразиться. Не по
срамим отечества, но ляжем на месте битвы: мертвым не стыдно! 
Станем крепко. Иду пред вами, и когда положу голову, делайте что 
хотите!» Возвращаясь в отечество, Святослав (в 972 г.) зимовал у 
Днепровских порогов; на него напали печенеги, и герой погиб. Враги 
сделали чашу из его черепа.

И  о д и н о к а , и б л е д н а ,
В  т у м а н н ы х  о б л а к а х  н ы р я я ,
Т е к л а  д в у р о г а я  л у н а  .
Н а д  б р е г о м  б ы с т р о г о  Д у н а я :

U.2



Е е  п е р л о в ы е  л у ч и
С т а н  у с ы п л е н н ы й  о з а р я л и ;
С в е р к а л и  к о п ь я  и м еч и ,
И  р а т н и к о в  р я д ы  д р е м а л и .

С  о т в а г о й  в с е р д ц е  и в о ч а х ,  
ю М л а д о й  г у с а р , в д а л и  о т  с т а н а ,  

З а к у т а н  б у р к о й , н а  ч а с а х  
С т о я л  н а  в ы с о т е  к у р г а н а .
П р е д  н и м  н а  о с т р о в у  р ек и  
Ш а т р ы  т у р е ц к и е  б е л е л и ;
К а к  л е с , в з д ы м а л и с ь  б у н ч у к и  
И  с  в е т р о м  в в о з д у х е  ш у м е л и .

В  д а в н о  м и н у в ш и х  в р е м е н а х  
К р ы л а т о й  д у м о ю  л е т а я ,
О  п р о ш л ы х  о н  м е ч т а л  б о я х ,  

io Г р е м е в ш и х  н а  б р е г а х  Д у н а я .
« Н а  с и х  с т е п я х , —  т а к  в о и н  п е л , —  
С  Ц и м и с к и е м  в б о р ь б е  к р о в а в о й  
Н е  р а з  п о д  т у ч е й  г р о зн ы х  с т р е л  
Н а ш  С в я т о с л а в  у в е н ч а н  с л а в о й .

t
П о  м а н и ю  е г о  р у к и  
Б е с с т р а ш н ы й  р о с с , п ы л а я  м е с т ь ю ,  
Н а  г р о з н ы е  в р а г о в  п о л к и  
Л е т а л  —  и в о з в р а щ а л с я  с  ч е с т ь ю .  
О н  н а  р а в н и н а х  д а л ь н и х  с и х ,  

со Д л я  с л а в ы  н а б е д ы  го т о в ы й ,
Д и в и л  и ч у ж д ы х  и с в о и х  
С в о е ю  ж и з н и ю  с у р о в о й .

Е м у  с в о д  н е б а  б ы л  ш а т р о м  
И  в л е т н и й  з н о й , и в з и м н и й  х о л о д ,  
З е м л я  п о д  в о й л о к о м  —  о д р о м ,
А  п и щ е ю  — к о н и н а  в г о л о д .  
« Д р у з ь я ,  н а с  б е г с т в о  н е  с п а с е т !  —  
Г р е м е л  г е р о й  н а  б р а н н о м  п о л е .—  
П о з о р  н а  м е р т в ы х  н е п а д е т ;

40 Н а м  б и т ь с я  в о л е й  и л ь  н е в о л е й . . .

С р а з и м с я  Ж, х р а б р ы е , с м е л е й ;
H é  п о с р а м и м  о т ч и зн ы  м и л о й  —
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И  г р у д ы  в р а ж е с к и х  к о с т е й  
Н а б р о с и м  н а д  с в о е й  м о г и л о й !»
И  г о р с т ь  с л а в я н  н а  т ьм ы  в р а г о в  
Т е к л а , в о ж д я  п о с л ы ш а в  г о л о с ,—  
И  у  в р а г а  х л а д е л а  к р о в ь  
И  д ы б о м  с т а н о в и л с я  в о л о с !  . .

С  у т р а  д о  в е ч е р а  к и п ел  
so Н а  б л и ж н е м  п о л е  б о й  к р о в а в о й ;  

Д в е н а д ц а т ь  р а з  г е р о й  х о т е л  
В е н ч а т ь  п о б е д у  з в у ч н о й  с л а в о й .  
В а л и л и с ь  г р у д а м и  т е л а ,
И  г р е к  н е  р а з  б е ж а л  и з  б о я ;
Н о  р а т ь  в р а г о в  п р е в о з м о г л а  
Н а д  ч у д н о й  д о б л е с т ь ю  г е р о я !

З а к и н у в  н а  с п и н у  щ и ты ,
С л а в я н е  ш л и , к а к  л ь в ы  с  л о в и т в ы ,  
Г р о з я  с  н а г о р н о й  в ы со ты  

бо К р о в о п р о л и т и е м  н о в о й  б и т в ы . 
С т о л ь  д и в н о й  и з у м л е н  б о р ь б о й ,  
В л а д ы к а  г о р д о й  В и з а н т и и  
С в и д а н и е  и м и р  с  с о б о й  
З д е с ь  п р е д л о ж и л  г л а в е  Р о с с и и .

И  к с л а в е  с е в е р н ы х  п л е м е н  
И  ц а р е г р а д с к о г о  п р е с т о л а  
Ж е л а н н ы й  м и р  б ы л  з а к л ю ч е н  
Н е в д а л е к е  о т  Д о р о с т о л а .
О  к н я з ь , д а в н о  и с т л е л  т в о й  п р а х ,

7о Н о  ж и в  е щ е  т в о й  д у х  г е р о й с к и й !  
П и т а я  к с л а в е  ж а р  в с е р д ц а х ,
О н  о к р ы л я е т  н а ш и  в о й ск и !

О н  т а м , г д е  пы л  в о й н ы  к и п и т, 
О р л о м  ш и р я я с ь  п е р е д  с т р о е м ,  
Ч у д е с н о й  с и л о ю  т в о р и т  
В о ж д я  и р а т н и к а  г е р о е м !
Н о  ч то ?  . .  У ж  в с п ы х н у л а  з а р я !  . .  
В з г р е м е л а  п у ш к а  в е с т о в а я  —
И  в о й с к а  Б е л о г о  Ц а р я  

во П о к р ы л и  б е р е г а  Д у н а я .
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Т р у б ы  п р и з ы в н о й  с л ы ш е н  зв у к !
М е н я  з о в у т  н а  п и р  к р о в а в ы й . . .
Т у д а ,  м о й  к о н ь , г д е  с а б л е й  с т у к ,
Г д е  м о ж н о  п а с т ь , в е н ч а в ш и с ь  с л а в о й ! . .» 
Г у с а р  у м ч а л с я . . .  г р о м  в з р е в е л !
С в и с т я , с ш и б а л и с я  к а р т е ч и ,
И  с м е л о  с т р о й  н а  с т р о й  л е т е л ,
И щ а  с  в р а г а м и  я р о й  с е ч и . . .

В д р у г  к р о в и  х л ы н у л а  р ек а ! . .  
so О т в а ж н ы й  В е й с м а н  п а л , к о  с  ч ест ь ю ;

И  р о й  н а е з д н и к о в  п о л к а  
Н а  м у с у л ь м а н  у д а р и л  м е с т ь ю .
В р а г и  с м е ш а л и с ь , д а л и  ты л  —
И  п о л е  т р у п а м и  п о к р ы л и ,
И  р у с с к и й  з н а м я  в о д р у з и л ,
Г д е  г р е к о в  п р а о т ц ы  г р о м и л и .

1822

5 1 . С В Я Т О П О Л К

Святополк, сын Ярополка Святославича, усыновленный Влади
миром Великим. Сей властолюбивый князь захватил великокняже
ский престол и умертвил своих братьев: Бориса, Глеба и Святослава 
(в 1015 г.). Ярослав Владимирович, князь Новгородский, после про
должительных междоусобий разбил его на берегах реки Альты. Свя
тополк бежал из пределов российских, скитался в пустынях Боге
мии, расслаб душою и телом и кончил жизнь в припадках ужаса 
(1019 г.): ему мечтались враги, беспрерывно его преследующие. Про
клятие современников увековечило память о Святополке. Летописи 
называют его Окаянным.

В  г л у ш и  б о г е м с к и х  д и к и х  г о р ,
К у д а  ни г о л о с  ч е л о в е к а ,
Н и  л ю б о п ы т с т в а  д е р з к и й  в зо р  
Н е  п р о н и к а л  е щ е  о т  в ек а ,
Г д е  т о л ь к о  в д е б р я х  се р ы й  в о л к  
С щ е т и н и с т ы м  в е п р ё м  в с т р е ч а л с я  —
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Б р а т о у б и й ц а  С в я т о п о л к ,
О т  в с е х  о с т а в л е н н ы й , с к и т а л с я . . .

Е м у  б ы л  с т р а ш е н  в з о р  л ю д е й :
О н  в и д е л  в н ем  с е б е  у к о р ы ;  
С т р а д а л ь ц у  м н и л о с ь : «Т ы  з л о д е й ! »  —  
В  г л у х и х  о т з ы в а х  в т о р я т  гор ы . 
« З л о д е й ! »  —  к а з а л о с ь ,  в о п и ю т  
Е м у  л е с о в  д р е м у ч и х  с е н и ,
И  в с ю д у  г р о з н ы е  б е г у т  
З а  н и м  у б и т ы х  б р а т ь е в  т ен и .

И з  д е б р и  в д е б р ь ,  и з  л е с а  в л е с  
В  н е и с т о в с т в е  п е р е б е г а я ,
В с т р е ч а л  о н  в с ю д у  гн ев  н е б е с  
И  к о н ч и л  д н и  с в о и , с т р а д а я . . .
Н и к т о  с л е з ы  н е у р о н и л  
Н а  п р а х  о т в е р ж е н н и к а  н е б а ,
И  в с е х  п р о к л я т ь е  з а с л у ж и л  
У б и й ц а  —  б р а т  с в я т о г о  Г л е б а .

И  о б и т а т е л ь  т о й  з е м л и ,
З а в и д е в ,  т р е п е т о м  о б ъ я т ы й ,
Е г о  м о г и л у  и з д а л и ,
В е ж а ,  к р е с т и л  с е б я  т р и к р а т ы .
О т  с о в р е м е н н и к о в  д о  н а с  
Д о ш л о  у ж а с н о е  п р е д а н ь е ,
И  с о ч е т а л  н а р о д а  г л а с  
С  н и м  О к а я н н о г о  п р о з в а н ь е !

И  в с т р а ш н о й  п о в е с т и  о б  н ем  
Е г о  у ж а с н ы е  з л о д е й с т в а  
П е р е с к а з а в  в к р у г у  р о д н о м ,
Т в е р д и л  д е т я м  о т е ц  с е м е й с т в а ;  
« У ж а с н о  б ы т ь  р а б о м  с т р а с т е й !
К т о  р а з  и х  п р е д а л с я  с т р е м л е н ь ю ,
Т о т  с  к а ж д ы м  д н е м  л е т и т  б ы с т р е й  
О т  п р е с т у п л е н ь я  к п р е с т у п л е н ь ю » .

1821
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52. РОГНЕДА

А. А. В(оейково)й

Около 970 года варяг Рогволод, оставив отечество, поселился 
в Полоцке, главном городе тогдашней области Кривской. Он имел 
прекрасную дочь, по имени Рогнеду, или Гориславу: ее сговорили за 
великого князя Ярополка Святославича. Брат его, Владимир Вели
кий, взяв Полоцк (в 980 г.), умертвил Рогволода, двух сыновей его, 
н насильно понял Рогнеду. От ней родился сын, Изяслав. Впослед
ствии Владимир разлюбил жену, выслал ее из дворца и заточил на 
берегу Лыбеди, в окрестностях Киева. Однажды, гуляя в сих местах, 
князь заснул крепко; мстительная Рогнеда, приблизившись, хотела 
нанести ему смертельный удар, но Владимир проснулся. В ярости он 
захотел казнить несчастную, велел ей надеть брачную одежду и, 
сидя на богатом ложе, ожидать казни. Входит Владимир; юный Изя
слав, наученный Рогнедою, бросается к нему и подает меч: «Роди
тель!— говорит он, — ты не один: сын твой будет свидетелем твоей 
ярости». Изумленный Владимир простил Рогнеду и вместе с сыном 
отправил ее в новопостроенный город, названный им Изяславлем. Сие 
происшествие описано в некоторых летописях.

П о т у х  п о с л е д н и й  с о л н ц а  л у ч ;  
Л у н а  о б ы ч н ы й  п у т ь  с в е р ш а л а  —  
Т о  п р я т а л а с ь , т о  и з - з а  т уч ,
К а к  ст р о й н ы й  л е б е д ь ,  в ы п л ы в а л а ;  
И  я р ч е  з а б л и с т а в  п о р о й ,
Н а д  б е р е г о м  Л ы б е д и  с к р о м н о й ,  
С в е т  б л е д н ы й  п р о л и в а л а  с в о й  
Н а  т е р е м  п ы ш н ы й  и о г р о м н ы й .

В с ё  б ы л о  т и х о . . .  л и ш ь  п о т о к ,  
ю Ж у р ч а ,  р о п т а л  м е ж д у  к у с т а м и  

И  п е р е л е т н ы й  в е т е р о к  
В  д у б р а в е  ш е л е с т и л  в е т в я м и .
К а к  м е с я ц  у т р е н н и й , б л е д н а ,  
Р о г н е д а  в г о р е с т и  г л у б о к о й  
С и д е л а  с  сы н о м  у  о к н а  
В  с в е т л и ц е  я с н о й  и в ы со к о й .

О т  в з д о х о в  п о д  ф а т о й  у  н ей  
М л а д ы е  п е р с и  т р е п е т а л и ,
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И  и з  п о т у п л е н н ы х  о ч е й ,
2о К а к  ж е м ч у г ,  с л е з ы  у п а д а л и .  

Г л я д е л  н ев и н н ы й  И з я с л а в  
Н а  м а т ь  у м и л ь н ы м и  о ч а м и ,
И , к п е р с я м  м а т е р и  п р и п а в ,
О н  о б в и в а л  е е  р у к а м и .

« Р о д и м а я !  — т в е р д и л  он  е й , —
Т ы  в с ё  п е ч а л ь н а , ты  в с ё  в я н еш ь :  
К о г д а  ж е  б у д е ш ь  в е с е л е й ,
К о г д а  г р у с т и т ь  ты  п е р е с т а н е ш ь ?
О ! п о л н о  п л а к а т ь  и в з д ы х а т ь ,  

зо Т в о и  м н е  с л е з ы  в и д е т ь  б о л ь н о ,—  
Н а ч н е ш ь  ты  т о л ь к о  г о р е в а т ь ,  
В с т о с к у ю с ь  в д р у г  и я н е в о л ь н о .

Т ы  б  л у ч ш е  р а с с к а з а л а  м н е  
Д е я н ь я  д е д а  Р о г в о л о д а ,
К а к  о н  с р а ж а л с я  н а  в о й н е ,
И  о  л ю б в и  к н е м у  н а р о д а » .
—  « О  к о м , м о й  сы н , н а п о м н и л  ты ?  
Ч т о  о т  м е н я  у з н а т ь  ж е л а е ш ь ?  
К а к и е  с т р а ш н ы е  м еч ты  

40 Т ы  си м  в Р о г н е д е  п р о б у ж д а е ш ь !  . .

Н о  т а к  и бы ть; и с п о л н ю  я,
М о й  сы н , д у ш и  т в о е й  ж е л а н ь е :  
П у с т ь  Р о г в о л о д о в  д у х  в т е б я  
В д о х н е т  м о е  п о в е с т в о в а н ь е ;  
П у с к а й  о н о  в г р у д и  м л а д о й  
З а ж ж е т  к д е л а м  в ел и к и м  р в е н ь е ,  
Л ю б о в ь  к с т р а н е  т в о е й  р о д н о й  
И  к п р и т е с н и т е л я м  п р е з р е н ь е . . .

Р о д и т е л ь  м о й , т в о й  сл а в н ы й  д е д ,  
so О т  т е х  в а р я г о в  п р о и с х о д и т ,  

К о т о р ы х  д и в н ы й  р я д  п о б е д  
М и р  в и з у м л е н и е  п р и в о д и т .  
П о к и н у в  в ю н о с т и  с в о е й  
Д р е м у ч е й  С к а н и и  д у б р а в ы ,  
В с т у п и л  о н  в з е м л ю  к р и в и ч е й  
И с к а т ь  в л а д ы ч е с т в а  и с л а в ы .
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Н а р о д ы  м и р н о й  с е й  ст р а н ы  
Н а  г о р д ы х  п р и ш л е ц о в  в о с с т а л и ,
И  с м е л о  г р о з н ы х  ч а д  в ой н ы  

бо В  р у к а х  с  о р у ж и е м  в с т р е ч а л и . . .
Н о  т щ е т н о !  р о к о в о й  у д е л  
О б р е к  в п о д д а н с т в о  и х  г е р о ю  —
И  с к о р о  д е д  т в о й  з а в л а д е л  
О б ш и р н о й  С е в е р а  с т р а н о ю .

В о з д в и г с я  П о л о ц к . Р о г в о л о д  
П р и в е т л и в о  и к р о т к о  п р а в и л  
И , п р и в я з а в  к с е б е  н а р о д ,
В л а с т ь  к н я зя  п о л ю б и т ь  з а с т а в и л . . ,  
П р и  Р о г в о л о д е  к р и в и ч и  

70 Т о м и л и с ь  ж а ж д о й  д е л  в ел и к и х ;  
С в е р к а л и  в д е б р я х  и х  м еч и , 
Л и т о в ц е в  п о р а ж а я  д и к и х .

И н о п л е м е н н ы е  ц а р и  
С о ю з а  с  П о л о ц к о м  и с к а л и ,
И  ч у ж д ы е  б о г а т ы р и
Е м у  с л у ж и т ь  з а  ч е с т ь  в м е н я л и » .
Н о  ш у м  р а з д а л с я  у  к р ы л ь ц а . . .  
Р о г н е д а  п о в е с т ь  п р е р ы в а е т  
И  в и д и т : п ы л ь  и п о т  с л и ц а  

со Г о н е ц  у с т а л ы й  о т и р а е т .

« К н я г и н я !  —  он  в е щ а л , в о й д я :  —  
Г о н я  з в е р е й  в д у б р а в е  с м е ж н о й ,  
В л а д и м и р  п о с е т и т ь  т е б я  
П р и б у д е т  в т е р е м  с е й  п р и б р е ж н ы й » .  
—  « И  т а к  он  в с п о м н и л  о б  ж е н е . . ,  
Н о  н е  ж е л а н и е  с в и д а н ь я . . .
О  н ет ! в л е ч е т  е г о  к о  м н е  —
О д н а  л и ш ь  б л и з о с т ь  р а с с т о я н ь я !»  —

В е щ а л а — и с в е р к н у л  в о ч а х  
оо Н е г о д о в а н ь я  п л а м е н ь  д и к и й .

М е ж  т ем  у ж  п р о н е с л и с ь  в п о л я х  
С о в ы  п о л у н о ч н ы е  к р и к и . . .  
С г у с т и л с я  м р а к . . .  л у н а  ч у т ь -ч у т ь  
Л у ч о м  т р е п е щ у щ и м  с в е т и л а ;
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Х о л о д н ы й  в е т е р  н а ч а л  д у т ь ,
И  б у р я  с т р а ш н а я  з а в ы л а !

Л ы б е д ь  в с к и п е л а  м е ж  б р е г о в ;
С  д е р е в ь е в  л и с т ь я  п о л е т е л и ;  
Д о ж д ь  п р о л и в н о й  и з  о б л а к о в ,  

юо И  г р а д ,  и в и х о р ь  з а ш у м е л и ,  
С к о п и л и с ь  т у ч и . . .  и с  н е б е с  
В и л а с я  м о л н и я  з м и е ю ;
Г р о м  г р о х о т а л  —  о т  м о л н и й  л е с  
Т о  з д е с ь ,  т о  т а м  п ы л а л  п о р о ю ! . .

В н е з а п н о  с  б у р е й  з в у к  р о г о в  
В  д о л и н е  г л у х о  р а з д а е т с я :
Т о  в д р у г  з а м о л к н е т  с р е д ь  г р о м о в ,  
Т о  с н о в а  с  в е т р о м  п р о н е с е т с я . . .  
В о т  з в у к и  б л и ж е  и г р о м ч е й . . .  

по З а м о л к л и . . .  с н о в а  з а г р е м е л и . . .  
В о т  т о п о т  с к а ч у щ и х  к о н ей ,
И  в с а д н и к и  н а  д в о р  в з л е т е л и .

Т о  б ы л  В л а д и м и р . Н а  к р ы л ь ц е  
Е г о  Р о г н е д а  о ж и д а л а ;
Н а  с у м р а ч н о м  е е  л и ц е  
Н е в е д о м а я  с т р а с т ь  п ы л а л а .  
С м у щ е н ь ю  м р а ч н о с т ь  п р и п и с а в ,  
Г е р о й  с у п р у г у  л о б ы з а е т  
И , с ы н а  м и л о г о  о б н я в ,

120 Е г о  п р и в е т л и в о  л а с к а е т .

О т в о д я т  о т р о к и  к о н ей . . .
С  Р о г н е д о й  к н я зь  и д е т  в п а л а т ы ,  
И  в о т , в к р у г у  б о г а т ы р е й ,
С а д и т с я  он  з а  п и р  б о г а т ы й .
П о д  т у ч н ы м  в е п р е м  с т о л  т р е щ и т ,  
П о к р ы т ы й  с к а т е р т и ю  б р а н о й ;
О т  я с т в  п р о з р а ч н ы й  п а р  л е т и т  
И  в ь е т с я  п о  и з б е  б р у с я н о й .

З в е з д я с ь ,  я н т а р н ы й  м е д  ш и п и т ,
130 И  х о д и т  ч а ш а  к р у г о в а я . ,
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В с е  в е с е л я т с я . . .  н о  г р у с т и т  
О д н а  Р о г н е д а  м о л о д а я .
« В о с п о й  д е я н ь я  п р е д к о в  н а м !»  —  
Б о я н у  в и т я з и  в е щ а л и .
П е в е ц  у д а р и л  п о  с т р у н а м  —
И  в е щ и е  з а р о к о т а л и .

О н  с л а в и л  Р ю р и к а  с у д ь б у ,
П е л  С в я т о с л а в о в ы  п о х о д ы ,
Е г о  с  Ц и м и с к и е м  б о р ь б у  

mo И  п о к о р е н н ы е  н а р о д ы ;
П е л  у д и в л е н и е  в р а г о в ,
Е г о  н е т р е п е т н о с т ь  с р е д ь  б о я ,
И  к с л а в е  п ы л к у ю  л ю б о в ь ,
И  с м е р т ь , д о с т о й н у ю  г е р о я . . .

Б о я н а  п л а м е н н ы м  с л о в а м  
Г е р о и  с  ж а д н о с т ь ю  в н и м а л и  
И , п р а о т ц е в  ч у д я с ь  д е л а м ,
В  в о с т о р г е  п ы л к о м  т р е п е т а л и .
П е в е ц  у м о л к н у л . . .  н о  о п я т ь  

iso О н  п р о б у д и л  ж и в ы е  ст р у н ы  
И  н а ч а л  к н я зя  п р о с л а в л я т ь  
И  г р о з н ы е  е г о  п ер у н ы :

« Д р у ж и н ы  ч у ж д ы е  г р о м я ,
Д а в н о  л ь  н а п о л н и л  с л а в о й  б р а н н о й  
Ты  д а л ь н о й  Н е й с т р и и  п о л я  
И  А л ь б и о н а  к р а й  т у м а н н ы й ?
Д а в н о  л и  о т  т в о и х  м еч е й  
У п а л и  П о л о ц к а  т в е р д ы н и  
И  н ивы  х р а б р ы х  к р и в и ч е й  

1бо П р е о б р а т и л и с я  в п у ст ы н и ?

С а м  Р о г в о л о д . . . »  В д р у г  т я ж к и й  ст о н  
И  в о п л ь  о т ч а я н ь я  Р о г н е д ы  
П е р е р ы в а ю т  г у с л е й  зв о н  
И  р а д о с т ь  ш у м н у ю  б е с е д ы . . .
« О , у с п о к о й с я ,  д р у г  м л а д о й !  —  
В е щ а л  ей  к н я зь , —  н е  с л е з  д о с т о и н ,  
Н о  с л а в ы , к т о  в с т р а н е  р о д н о й  
И  ж и л  и к о н ч и л  д н и  к а к  в о и н .
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В о с к р е с н е т  х р а б р ы й  Р о г в о л о д  
по В  д е л а х  и  в ч а д а х  И з я с л а в а ,

И  п р о л е т и т  и з  р о д а  в р о д
О б  н е м , к а к  г р о м  г р е м я щ и й , с л а в а » .
Р о г н е д ы  в и д  п о к о й н е й  с т а л ;
В  о ч а х  о с т а н о в и л и с ь  с л е з ы ,
Н о  в н и х  к а к о й -т о  о г н ь  с в е р к а л ,
И  н а  щ е к а х  п ы л а л и  р о з ы . . .

П р и  с т у к а х  ч а ш  Б о я н  п о е т ,
В н о в ь  т е ш и т  к н я зя  и д р у ж и н у . . .
Н о  к о н ч е н  п и р  —  и к н я зь  и д е т  

iso В  в е л и к о л е п н у ю  о д р и н у .
С н я в  м е ч , в и с е в ш и й  п р и  б е д р е ,
И  в о р о н е н ы е  к о л ь ч у г и ,
О н  з а с ы п а е т  н а  о д р е  
В  о б ъ я т ь я х  м о л о д о й  с у п р у г и .

С к в о з ь  о к о н  с к в а ж и н ы  п о р о й  
П р о н и к н у в , м о л н и я  п ы л а е т  
И  б р а ч н ы й  о д р  в о  т ь м е  н о ч н о й  
С  ч е т о й  л е ж а щ е й  о с в е щ а е т .
Б у ш у я , с т а в н я м и  ст у ч и т  

iso И  с в и щ е т  в щ е л и  в ет р  п о р ы в н ы й ;
П о  к р о в л е  г р а д  и д о ж д ь  ш у м и т ,
И  г р о м  г р е м и т  б е с п е р е р ы в н ы й .

К н я з ь  с п и т  п о к о й н о . . .  Т и х о  в с т а в ,  
Р о г н е д а  св е т о ч  з а ж и г а е т  
И  в с т р а х е ,  в ся  з а т р е п е т а в ,
М е ч  т я ж к и й  с о  ст ен ы  с н и м а е т . . .
И д е т . . .  с т о и т . . .  с т у п и л а  в н о в ь . . .
Е д в а  д ы х а н ь е  п е р е в о д и т . . .
В  н ей  т о  к и п и т , т о  ст ы н ет  к р о в ь . . .  

soo Н о  в о т . . .  к о д р у  о н а  п о д х о д и т . . .

У ж  п о д н я т  м е ч ! . .  в д р у г  г р я н у л  г р о м ,  
П о т р я с с я  т е р е м  о з а р е н н ы й  —
И  к н я зь , о б ъ я т ы й  к р е п к и м  с н о м ,  
В о с п р я н у л , т р е с к о м  п р о б у ж д е н н ы й ,—  
И  п р е д  с о б о й  Р о г н е д у  з р и т . . .
Е е  г л а з а  о г н е м  п ы л а ю т . . .
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П о д н я т ы й , м еч  и г р о зн ы й  в и д  
П р е с т у п н и ц у  и з о б л и ч а ю т . . .

М еч  в ы х в а т и в , ей  к н я зь  в с к р и ч а л :
2ю « Н а  ч т о  д е р з н у л а  в и с с т у п л е н ь е ?  . . »

—  « Н а  т о , ч т о  м н е  п о в е л е в а л  
У ж а с н ы й  Ч е р н о б о г ,  —  н а  м щ е н ь е !»
—  « Н о  д о л г  с у п р у г и , н о  л ю б о в ь ?  . . »
—  « Л ю б о в ь !  к к о м у ?  . .  к т е б е ,  г у б и т е л ь ?  . • 
З а б ы л ,  в о  м н е  чья л ь е т с я  к р о в ь ,
З а б ы л  ты , к ем  у б и т  р о д и т е л ь !  . .

Т ы , ты , т и р а н , е г о  с р а з и л !
Г о р я  п р е с т у п н о ю  л ю б о в ь ю ,
Ты  ж е н и х а  м ен я  л и ш и л  

220 И  б р а т н е ю  о б л и л с я  к р о в ь ю !
И с п е п е л и в  м о й  к р а й  р о д н о й ,
Р е к о й  ты  к р о в ь  в н ем  п р о л и л  в с ю д у  
И  П о л о ц к , д и в н ы й  к р а с о т о й ,
П р е о б р а т и л  р а з в а л и н  в г р у д у .

Н о  н е д о в о л ь н ы й . . .  м е с т ь ю  з л о й  
К  б е с с и л ь н о й  п л е н н и ц е  п ы л а я ,
Ты  б р а к  с в о й  с о в е р ш и л  с о  м н о й  
П р и  з а р е в е  р о д н о г о  к р а я !
П о в л е к  м е н я  в п р е с т о л ь н ы й  г р а д ;

230 Т е б е  я сы н а  д а р о в а л а . . .
И  ч то  ж ?  . .  е щ е  п р е з р е н ь я  х л а д  
В  о ч а х  т и р а н а  п р о ч и т а л а !  . .

В о т  с т р а ш н ы й  р я д  у ж а с н ы х  д е л ,
В л а д и м и р а  п о к р ы в ш и х  с л а в о й !
Н е  ч е р е з  н и х  л и  п р и о б р е л  
Ты  н а  л ю б о в ь  Р о г н е д ы  п р а в о ?  . .
С т р а д а л а ,  м у ч и л а с ь , с т е н я ,
В с я  ж и з н ь  т е к л а  м о я  в к р у ч и н е ;
Н о , б о г и !  н е  р о п т а л а  я 

240 Н а  в а с  в з л о с ч а с т и я х  д о н ы н е ! . .

В п е р в ы е  д н е с ь  р о п щ у ! . .  у в ы ! . .
П о ч т о  г у б и т е л я  о т ч и зн ы
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С р а з и т ь  н е д о п у с т и л и  вы  
И  с о в е р ш и т ь  д о с т о й н о й  т р и зн ы !
С  к а к о ю  б ж а д н о с т и ю  я 
Н а  б р ы з ж у щ у ю  к р о в ь  г л я д е л а ,
С  к а к и м  в о с т о р г о м  бы  т е б я ,
Т и р а н , у г а с ш е г о  у з р е л а !  . . »

С у п р у г , с л о в а  п р е р в а в  е е ,
250 В  о д р и н у  с т р а ж у  п р и з ы в а е т .

« Ж д е т  с м е р т ь , п р е с т у п н и ц а , т е б я !  —  
П ы л а я  г н е в о м , в о с к л и ц а е т . —
С  з а р е й  г о т о в а  к к а зн и  б у д ь !
С е й  б р а ч н ы й  о д р  п у с т ь  б у д е т  п л а х а !  
Н а  н е м  п р о н ж у  т в о ю  я г р у д ь  
Б е з  с о ж а л е н и я  и с т р а х а !»

С к а з а л  —  и в ы ш е л . В д р у г  о  т о м  
М г н о в е н н о  с л у х  р а с п р о с т р а н и л с я  —  
И  т е р е м , в е с ь  о б ъ я т ы й  с н о м ,

260 О т  в о п л я  ж е н щ и н  п р о б у д и л с я . . .  
Б е г у т  к к н я г и н е , с л е з ы  л ь ю т ;  
Т е р з а я с ь  б л и з о с т ь ю  р а з л у к и ,
С е б я  в м л а д ы е  п е р с и  б ь ю т  
И  б е л ы е  л о м а ю т  р у к и . . .

В  т р е в о г е  в с е  —  л и ш ь  И з я с л а в  
В  о б ъ я т ь я х  с н а , с  у л ы б к о й  н е ж н о й ,  
Л е ж и т ,  п о к р о в ы  р а з м е т а в ,
П о к о й  в к у ш а я  б е з м я т е ж н ы й .
О б  у ч а с т и  Р о г н е д ы  он  

270 В  м е ч т а х  н е в и н н о с т и  н е  з н а е т ;
Н и  б у р и  р ев , ни п л а ч , ни  ст о н  
О т  с н а  е г о  н е  п р о б у ж д а е т .

Н о  п е р е с т а л  г р е м е т ь  у ж  г р о м ,  
З а м о л к л и  в ет р ы  в ч а щ е  л е с а ,
И  н а  в о с т о к е  г о л у б о м  
Р е д е л а  м р а ч н а я  з а в е с а .
В с я  в п е р л а х , з л а т е  и с р е б р е ,
Ж д а л а  Р о г н е д а  б е з  б о я з н и  
Н а  и з у к р а ш е н н о м  о д р е  . 

гео Н а з н а ч е н н о й  с у п р у г о м  к а зн и .
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. И  в о т  д е н н и ц а  з а н я л а с ь ,
С в е р к н у л  с к в о з ь  о к н а  л у ч  б а г р о в ы й  —  
И  в х о д и т  с  в и т я з я м и  к н я зь  
В  о д р и н у ,  гн ев н ы й  и с у р о в ы й .  
« П о д а й т е  м е ч !»  —  в о с к л и к н у л  о н ,
И  р а з д а л о с ь  в е з д е  р ы д а н ь е ,—
« П у с т ь  к а ж д о г о  с т р а ш и т  з а к о н !  
З л о д е й с т в о  п р и м е т  в о з д а я н ь е !»

И , б ы с т р о  в х р а м и н у  в б е ж а в :
290 « В о т  м еч ! к о л ь  н е  о т е ц  ты  н ы н е,

У б е й !  —  в е щ а е т  И з я с л а в ,  —
У б е й , ж е с т о к и й , м а т ь  п р и  с ы н е !»
К а к  г р о м о м  н е б а  п о р а ж е н *
С т о и т  В л а д и м и р  и т р е п е щ е т ,
Т о  в у ж а с е  н а  сы н а  о н ,
Т о  н а  Р о г н е д у  в зо р ы  м е щ е т . . .

Р е ч ь  з а м и р а е т  н а  у с т а х ,
С п е р л о с ь  д ы х а н ь е , с е р д ц е  б ь е т с я ;  
Т р е п е щ е т  он ; в е г о  к о с т я х  

зоо И  л ю т ы й  х л а д  и п л а м е н ь  л ь е т с я ,
В  д у ш е  к и п и т  б о р ь б а  с т р а с т е й :
И  м и л о с е р д и е  и м щ е н ь е . . .
Н о  в д р у г  с  с л е з а м и  и з  о ч е й  —
И з  с е р д ц а  в ы р в а л о с ь :  п р о щ е н ь е !

1821 или 1822

5 3 . Б О Я Н

Сочинитель известного Слова о полку Игореве называет Бонна 
Соловьем старого времени. Неизвестно, когда жил сей славянский 
бард. H. М. Карамзин, в Пантеоне Росс. Авторов, говорит о нем 
так: «Может быть, жил Бонн во времена героя Олега; может быть, 
пел он славный поход сего аргонавта к Царю-граду, или несчаст
ную смерть храброго Святослава, который с горстию своих погиб 
среди бесчисленных печенегов, или блестящую красоту Гостомысло- 
вой правнуки Ольги, ее невинность в сельском уединении, ее славу 
на хроне». Не менее правдоподобно, что Боян был певцом подвигов 
Великого Владимира й знаменитых его сподвижников: Добрыни, Яна 
Усмовича, Рогдая. Можно предполагать, что при блистательном дво
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ре Северного Карломана находились и песиопеЕцы: их привлекали 
гелкколепные пиршества, богатырские потехи и приветливость доб
рого князя; а славные победы над греками, ляхами, печенегами, ят- 
пягами и болгарами могли воспламенить дух пиитизма в сих диких 
сынах Севера. И грубые норманны услаждали слух свой песнями 
скальдов.

Н а  б р е г  Д н е п р а ,  р а з б и в  б о л г а р ,  
В л а д и м и р - С о л н ц е  в о з в р а т и л с я  

И  в с в е т л о й  г р и д н и ц е , в к р у г у  к н я з е й , б о я р ,
Н а  ш у м н о м  п и р ш е с т в е  с  д р у з ь я м и  в е с е л и л с я . . .

М е д ,  в с т а р и к а х  в о с п л а м е н и в ш и  к р о в ь , 
П р о т е к ш у ю  н а п о м н и л  м л а д о с т ь ,  

П о б е д ы  с л а в н ы е , в о л ш е б н и ц у -л ю б о в ь  
И  л е т  у т р а ч е н н ы х  б ы л у ю  р а д о с т ь .

Б е с п е ч н е е  в е с е л ы й  к р у г  ш у м е л ,
З в у ч н е е  г у с л и  р а з д а в а л и с ь .

О д и н  з а д у м ч и в о  Б о я н  с и д е л ;
В  н ем  д у м ы  д у м а м и  с м е н я л и с ь . . .

« К а к о е  з р е л и щ е  м о й  в и д и т  в зо р !  —
М е ч т а л  п е в е ц  у н ы л ы й : —

Б о я р , к н я з е й  и в и т я з е й  с о б о р ,
И  г о с у д а р ь ,  н а р о д у  м и л ы й !

Д и в я т с я  и х  б е с ч и с л и ю  п о б е д  
И н о п л е м е н н ы е  д е р ж а в ы ,

И  с л у ж и т ,  т р е п е щ а , з а в и с т л и в ы й  с о с е д
Д л я  н и х  н ев о л ь н ы м  о т г о л о с к о м  сл а в ы .

И х  и м е н а м и  в с е  м е с т а  
И с п о л н е н ы  н а  С е в е р е  у г р ю м о м ,

И  к а ж д ы й  д е н ь  и з  у с т  в у с т а  
П е р е л е т а ю т  с  ш у м о м . . .

И  я , д и в я с я  и х  д е л а м ,
П е л  в и т я з е й  —  и со н м ы  у м о л к а л и ,

И  п е р с т ы  в е щ и е , п о  зо л о т ы м  с т р у н а м  
Л е т а я ,  с л а в у  р о к о т а л и !
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Н о , м о ж е т  б ы т ь , в р е м я н  г у б и т е л ь н ы х  п о л е т  
В с е с о к р у ш а ю щ е ю  с и л о й  

Д е я н ь я  с л а в н ы е  п о г у б и т  в б е з д н е  л е т ,
И  б у д е т  Р у с ь  п р о с т р а н н о ю  м о г и л о й !  . .

И  п ес н и  зв у ч н ы е  Б о я н а -с о л о в ь я
Н а  п и р ш е с т в а х  н е  с т а н у т  р а з д а в а т ь с я ,  

З а б у д у т  в и т я з е й , к о т о р ы х  с л а в и л  я ,
И  п а м я т ь  и х  х в а л о й  н е  б у д е т  о ж и в л я т ь с я .

А х , т а к  —  п р е д ч у в с т в у ю :  Б о я н а  в е щ и й  г л а с  
В е к о в  в п у ч и н е  н е о б ъ я т н о й ,

К а к  э х о  д а л ь н о е  в б е з м о л в н о й  н оч и  ч а с
М е ж  г о р , у м о л к н е т  н е в о з в р а т н о . . ,

П о  ч у в с т в а м  п л а м е н н ы м  н е о ц е н и т  
П е в ц а  п о т о м о к  ю н ы й ;

В  м р а к  н е и з в е с т н о с т и  в с е  п е с н и  р о к  у м ч и т ,
И  з в у ч н ы е  п о р в у т с я  ст р у н ы !

Н о  о т л е т и  с к о р е й ,
М о е й  д у ш и  у г р ю м о е  м е ч т а н ь е ,
Н е  п о г а ш а й  п о с л е д н е й  и ск р ы  в н ей  
Н а д е ж д ы  —  ж и т ь  х о т ь  и м е н е м  в п р е д а н ь е » .

1821

5 4 . М С Т И С Л А В  У Д А Л Ы Й

Ф. В. Булгарину

Мстислав, сын Владимира Великого, был удельный князь Тму- 
тараканский. Столица сего княжества, Тмутаракань (древняя Тама- 
тарха), находилась на острове Тамани, который образуют рукава 
реки Кубани при впадении ее в Азовское море. В соседстве жили 
косоги, племя горских черкесов. В 1022 году Мстислав объявил им 
войну. Князь Косожский, Редедя, крепкотелый великан, по обычаю 
богатырских времен предложил ему решить распрю единоборством. 
Мстислав согласился. Произошел бой: Тмутараканский князь поверг 
врага и умертвил его. Косоги признали себя данниками Мстислава. 
Он умер около 1036 года. Летописи называют его Удалым.
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К а к  т у ч и , с  г о р  т е к л и  к о со г и ;
Н а в с т р е ч у  и м  М с т и с л а в  л е т е л .
С т е н а л  п о м о р ь я  б р е г  п о л о г и й ,
И  в п о л е  г у л  г л у х о й  г р е м е л .
У ж  з в у к  т р у б ы  н а  п о л е  б р а н и  
С з ы в а л  х р а б р е й ш и х  и з  п о л к о в ;
У ж  х р а б р ы й  к н я зь  Т м у т а р а к а н и  
К и п е л  у д а р и т ь  н а  в р а г о в .

В д р у г ,  к о ж е ю  п о к р ы т  м е д в е д я ,  
ю О т  в р а ж ь и х  о т д е л я с ь  д р у ж и н ,

Я в и л с я  с  п а л и ц е й  Р е д е д я ,
П л е м е н  к о с о ж с к и х  в л а с т е л и н .
О н  к в о й с к у  ш е л , к а к  в о к е а н е  
В а л и т с я  в б у р ю  ч ер н ы й  в а л ,
И  с т а л , к а к  с о с н а , н а  к у р г а н е  
И  г р о м о г л а с н о  п р о в е щ а л :

« П о ч т о  к р о в а в ы х  б и т в  у п о р с т в о м  
Г у б и т ь  и в о й с к о  и н а р о д ?
Р е ш и м  в о й н у  е д и н о б о р с т в о м :

2о П у с к а й  з а  в с е х  о д и н  п а д е т !
И д и , М с т и с л а в , с р а з и с ь  с о  м н о ю :
И  к т о  в с е й  б и т в е  п о б е д и т ,
Т о м у  в л а д е т ь  в р а г а  с т р а н о ю  
И л и  о т д а т ь  е е  н а  щ и т !»

« Г о т о в ! » — к н я зь  р у с с к и й  в о с к л и ц а е т  
И , г р о зн ы й , с т а л  п е р е д  б о й ц о м ,
С  к о н я  —  и на  к у р г а н  в з л е т а е т  
У д а л ы й  я сн ы м  с о к о л о м .
С о ш л и с ь , с х в а т и л и с ь , в б о й  в с т у п и л и . . .  

зо М о г у щ  и к н я зь  и в е л и к а н !
Д р у г  д р у г а  с т и с н у л и , с д а в и л и ;
Т р е щ а т . . .  к о л е б л е т с я  к у р г а н ! . .

С т о я т  —  и м и г  с ч а с т л и в ы й  л о в я т ;
К а к  в и х р ь  к р у т я т с я . . ,  п р а х  л е т и т . . .  
П о г и б е л ь ,  п а д а я ,  г о т о в я т ,
И  к а ж д ы й  я р о с т ь ю  к и п и т . ....
Х р а н я т  м о л ч а н и е  д в а  с т р о я , .
Н о  д у ш и  в о и н о в  в о ч а х :
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С м о т р я  п о  п е р е м е н а м  б о я ,
40 В  н и х  б л е щ е т  р а д о с т ь  и л и  с т р а х .

Т о  р у с с к и й  х о ч е т  с л а в и т ь  б о г а ,  
П р о с т е р ш и  д л а н и  к н е б е с а м ;
Т о  в д р у г  с л ы ш н а  м о л ь б а  к о с о г а :  
« О ! п о м о г и , в се в ы ш н и й , н а м !»
И  в о т  к н я зь я , н а п р я г ш и  си л ы , 
Д р у г  д р у г а  л о м я т , л ь е т с я  п о т . . .
Н а  н и х , к а к  в ер в и , в з д у л и с ь  ж и л ы ;  
К о л е б л е т с я  и с е й  и т о т . . .

Г л а з а ,  н а л и в ш и с ь  к р о в ь ю , б л е щ у т ,  
бо К о л е н а  к р е п к и е  д р о ж а т ,

И  м ы ш ц ы  си л ь н ы е  т р е п е щ у т ,
И  и ск р ы  с ы п л ю т с я  о т  л а т . . .
Н о  в о т  М с т и с л а в  и з н е м о г а е т  —
О н  п а д а е т !  . .  к о н е ц  б о р ь б е . . .  
« С в я т а я  д е в а !  — в о с к л и ц а е т :  —
Я х р а м  с о о р у ж у  т е б е !  . .»

И  с и л а  д и в н а я  м г н о в е н н о  
В л и л а с я  в к н я з я . . .  он  в о с с т а л ,  
Р в а н у л с я  б у р е й  р а з ъ я р е н н о й ,  

во И  н о в ы й  Г о л и а ф  у п а л !
У п а л  —  и с т а л  к у р г а н  г о р о ю . . .  
М с т и с л а в  ш и р о к и й  м еч  и з в л е к  
И , п р и д а в и в  в р а г а  п я т о ю ,
Г л а в у  о г р о м н у ю  о т с е к .

1822

55. МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ

Ф. В. Булгарину

Несчастный Михаил, сын Тверского князя Ярослава Яросла
вина, по смерти Андрея Александровича (1304 г.) должен был всту
пить на великокняжеский престол; но племянник его, Георгий Дани
лович, князь Московский, начал оспоривать у него сие право. Россия 
находилась тогда под владычеством моголов: оба князя отправились 
в Орду, и хан (Тохта) утвердил Михаила. Более десяти лет протекло 
мирно; но злоба не угасла в сердце Георгия, он не пропускал случая
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вредить Михаилу. Между тем Тохта умер (1312 г.); ему наследовал 
сын его, Узбек. Несогласия князей возобновились, и Георгия призвали 
в Орду (1315 г.). Целые три года он раболепствовал перед Узбеком, 
дарами и происками снискал себе милостивое расположение и, в до
вершение всего, женился на сестре его Кончаке (1318 г.). Хан наиме
новал Георгия старейшим из князей русских и дал ему войско. Ми
хаил выступил к нему навстречу, сразился и одержал победу: татар
ский полководец Кавгадый и супруга Георгия впали в плен; послед
няя умерла скоропостижно в Твери. Раздраженный Узбек призвал 
Михаила в Орду, жестоко истязал его и, наконец, велел лишить жиз
ни. Церковь причла сего князя-страдальца к лику св. мучеников.

З а  У з б е к о м  в с л е д  в л е к о м ы й  
К а в г а д ы е м , М и х а и л  
В  к р а й  ч у ж о й  и н е з н а к о м ы й  
С с ы н о м  ю н о ш е й  в с т у п и л .  
М ч а л с я  Т е р е к  б ы ст р ы м  б е г о м  
М е ж  н а в и с ш и х  б е р е г о в ;  
З р е л и с ь  го р  х р е б т ы  п о д  с н е г о м  
И з - з а  с и з ы х  о б л а к о в .

С т а н  У з б е к о в  з а  р е к о ю ,  
ю Н а  с т е п и , в г л у ш и  п е с т р е л ;  

В с ю д у  в о и н ы  т о л п о ю ;
В с ю д у  г у л  г л у х о й  ш у м е л .  
В е т х и м  р у б и щ е м  п о к р ы т ы й ,
С  м р а ч н о й  г р у с т и ю  в г р у д и ,  
К н я з ь - с т р а д а л е ц  зн а м е н и т ы й  
С е л  в ц е п я х  н а  п л о щ а д и .

Н е с ч а с т л и в ц а  о б с т у п и л и  
Л ю б о п ы т н ы е  т о л п о й :
« Э т о  к н я зь  б ы л ! —  г о в о р и л и  

20 И  к а ч а л и  г о л о в о й . —
О н  о б ш и р н ы м и  с т р а н а м и ,
К а к  У з б е к  н а ш , о б л а д а л ;
О н  с  о т в а ж н ы м и  п о л к а м и  
К а в г а д ы я  п о р а ж а л ! . . »

В  р еч и  в с л у ш а в ш и с ь  ч у ж и е ,  
З а г р у с т и л  с и л ь н е е  к н я зь ;
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В с п о м н и л  с л а в у  —  и в п е р в ы е  
С л е з ы  б р ы з н у л и  и з  г л а з .
« Д о  к а к о г о  у н и ж е н ь я ,  —  

зо О н  м е ч т а л , п о т у п я  в з о р , —  
Д о в е л и  н а с  з а б л у ж д е н ь я  
И  п о г и б е л ь н ы й  р а з д о р !

Т е , к о т о р ы х  т р е п е т а л и  
Х и т р ы й  г р е к  и х р а б р ы й  л я х ,  
Н ы н е  в д р у г  р а б а м и  с т а л и  
И  п р е д  х а н о м  п а л и  в п р а х !
Я л ю б и л  с т р а н у  р о д н у ю  
И  п ы л а л  р а з р у ш и т ь  в н ей  
Н а ш и х  б е д  в и н у  п р я м у ю :

40 Р а с п р и  з л о б н ы е  к н я зе й .

О  Г е о р г и й !  ты  в и н о ю ,
Т ы  о д и н  т о м у  в и н о й ,
Е с л и  к р о в ь  с о г р а ж д а н  м н о ю  
П р о л и т а  в с т р а н е  р о д н о й !
Т ы  н а  д я д ю  п о д н я л  д л а н и ;
Т ы  в д у ш е  б ы л  с т о л ь  ж е с т о к ,  
Ч т о  н а  Р у с ь  в сю  л ю т о с т ь  б р а н и  
И  т а т а р  т о л п ы  н а в л е к !

С м е р т ь  с в о ю  д а в н о  п р е д в и ж у ;  
so Д л я  .п о б е г а  д р у г и  е с т ь , —

Н о  п о б е г о м  н е  у н и ж у  
Н е з а п я т н а н н у ю  ч ест ь !
Т а к , п р а в  ч е с т и  н е  н а р у ш у ;  
П у с т ь  м о й  в р а г , г о н и т е л ь  м о й ,  
Н а с ы щ а е т  в з л о б е  д у ш у  
Л ю т ы м  м щ е н ь е м  н а д о  м н о й !

П у с т ь  в ы м а л и в а е т  к а зн и !
Т в е р д  и п р а в  в д у ш е  с в о е й ,  
С м е р т ь  я в с т р е ч у  б е з  б о я з н и ,  

со К а к  в б о я х  с л е т а л с я  с  н ей .
Н е  х о ч у  с в о и м  с п а с е н ь е м  
Н а  р о д и м ы й  к р а й  п р и в л е ч ь  
К а в г а д ы я  с  л ю т ы м  м щ е н ь е м ,
И  У з б е к а  г р о зн ы й  м еч !»
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П о д к р е п л е н н ы й  с е ю  д у м о й ,  
П р и п о д н я л с я  М и х а и л  
И , с п о к о й н ы й , н о  у г р ю м ы й ,
Т и х о  в с в о й  ш а т е р  в с т у п и л .  
К а в г а д ы е м  о б о л ь щ е н н ы й ,

70 М е ж д у  т ем  м л а д ы й  У з б е к ,
В  с е р д ц е  т р е п е т н ы й , с м я т е н н ы й ,  
С м е р т ь  н е в и н н о м у  и з р е к . . ,

У ж  Г е о р г и й  с  п а л а ч а м и  
И  к о в а р н ы й  д р у г  ц а р я  
Ш л и  п о с п е ш н ы м и  ш а г а м и  
К  ж е р т в е ,  з л о б о ю  г о р я . . . 
П р е д  и к о н о ю  св я т о ю  
М и х а и л  п с а л о м  ч и та л ;
В д р у г  с  т о й  в ес т ь ю  р о к о в о ю  

so О т р о к  к н я ж е с к и й  в б е ж а л . . .

В с л е д  з а  ни м  у б и й ц ы  с к р и к о м  
В о р в а л и с ь  в г у с т ы х  т о л п а х :  
Б л е щ е т  гн е в  в о  в з о р е  д и к о м ,  
З л о б а  а л ч н а я  в ч е р т а х . . .  
В о р в а л и с я  —  и н а п а л и . . .
К а к  г р о з а  в г л у х о й  н о ч и ,
Н а д  у п а в ш и м  з а с в е р к а л и  
Я т а г а н ы  и м еч и . . .

К р о в ь  и з  я зв  л и л а с ь  с т р у е ю . . .  
so И  п р о б и л  е г о  к о н ец :

С е р д ц е  х л а д н о ю  р у к о ю  
В ы р в а л  д и к и й  Р о м а н е ц .
К н я з ь  с к о н ч а л с я  ж е р т в о й  м щ е н ь я !  
С  т о й  п о р ы  о н  в с ю д у  ч ти м :  
М и х а и л а  з а  м у ч е н ь я  
Ц е р к о в ь  п р а з д н у е т  св я т ы м .

1821 или 1822

132



56. Д И М И Т Р И Й  ДО Н СКОЙ

Подвиги великого князя Димитрия Иоанновича Донского изве
стны всякому русскому. Он был сын великого князя Московского 
Иоанна Иоанновича, родился в 1350 году, великокняжеский престол 
занял 1362 года. Владычествовавшая над Россиею Золотая или Са- 
райская Орда в его время раздиралась междоусобиями. Один из 
князей татарских, Мамай, властвовал там, под именем Мамант-Сал- 
тана, слабого и ничтожного хана. Недовольный великим князем, Ма
май отправил (в 1378 г.) мурзу Бегича со множеством татарского 
войска; ополчение Димитрия встретило их на реке Воже, сразилось 
мужественно и одержало победу. Раздраженный Мамай, совокупив 
еще большие толпы иноплеменников, двинулся с ними к пределам 
России. Димитрий вооружился; противники сошлись на Куликовом 
поле (при речке Непрядвс, впадающей в Дон); бой был жестокий 
и борьба ужасная (8 сентября 1380 г.). На пространстве двадцати 
верст кровь русских мешалась с татарскою. Наконец Мамай предался 
бегству, и Димитрий восторжествовал. Сия знаменитая победа до
ставила ему великую славу и уважение современников. Потомство 
наименовало его Донским. Димитрий умер в 1389 году.

« Д о к о л ь  н а м , д р у г и , п р е д  т и р а н о м  
С к л о н я т ь  п о к о р н у ю  г л а в у  
И  з а о д н о  с  п р е зр е н н ы м  х а н о м  
П о з о р и т ь  с и л ь н у ю  М о с к в у ?
Н е  н а м , н е  н а м  с т р а ш и т ь с я  б и т в ы  
С т о л п а м и  г р о зн ы м и  в р а г о в :
З а  н а с  и С е р г и я  м о л и т в ы  
И  п р а х  з а м у ч е н н ы х  о т ц о в !

Л е т и м  —  и в о з в р а т и м  н а р о д у  
ю З а л о г  б л а ж е н с т в а  ч у ж д ы х  с т р а н :  

С в я т у ю  п р а о т ц е в  с в о б о д у  
И  д р е в н и е  п р а в а  г р а ж д а н .
Т у д а !  з а  Д о н ! . .  н а с т а л о  в р е м я !  
Н а д е ж д а  н а ш а  —  б о г  и м еч !  
С р а з и м  м о г о л о в  и , к а к  б р е м я ,  
Я р м о  М а м а я  с б р о с и м  с п л е ч !»

Т а к  Д м и т р и й , р а т ь  о б о з р е в а я ,  
К р а с у я с ь  н а  к о н е , г р е м е л
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И , в п о м о щ ь  б о г а  п р и з ы в а я ,  
so П е р у н о м  г р о зн ы м  п о л е т е л . . .

« К  в р а г а м !  з а  Д о н !  —  в с к р и ч а л и  в о й с к и , ' -  
З а  в о л ь н о с т ь , п р а в д у  и з а к о н !»  —
И , п о в т о р я я  к л и к  г е р о й с к и й ,
З а  к н я з е м  р и н у л и с я  в Д о н .

Н е с у т с я  п о л н ы е  о т в а г и ,
В о л н  у п р е ж д а ю т  б ы ст р ы й  б ег ;
Л е т я т ,  к а к  с о к о л ы , —  и ст я г и  
П р о т и в н ы й  о с е н и л и  б р е г .
М г н о в е н н о  с о л н ц е  о з а р и л о  

зо Р а в н и н у  и б р е г а  р ек и  
И  в з о р у  в д а л е к е  о т к р ы л о  
Т а т а р  н е с м е т н ы е  п о л к и .

Л у г а ,  р а в н и н ы , д о л ы , го р ы  
Т о л п а м и  п е с т р ы м и  к и п я т;
В с е х  с и л  о б ъ я т ь  н е м о г у т  в зо р ы . . .
П о в с ю д у  б е р д ы ш и  б л е с т я т .
И д у т  к а к  м р а ч н ы е  д у б р а в ы  —
И  в т о р я т  с т е п и  г у л  г л у х о й ;
И д у т . . .  т а м  х а н , з д е с ь  ч а д а  сл а в ы  —

40 И  з а к и п е л  к р о в а в ы й  б о й ! . .

« Б о г  н а м  п р и б е ж и щ е  и с и л а !  —
Р е к  Д м и т р и й  н а  ч е л е  п о л к о в . —
У м р е м , к о г д а  с у д ь б а  с у д и л а !»
И  п ер в ы й  г р я н у л  н а  в р а г о в .
К р о в ь  х л ы н у л а  —  и т у ч и  п ы л и ,
П о д н я в ш и с ь  в и х р е м  к н е б е с а м ,
С в е т и л о  д н я  о т  г л а з  со к р ы л и ,
И  м р а к  п р о с т е р с я  п о  п о л я м .

П о в с ю д у  х л е щ е т  к р о в ь  р у ч ь я м и ,  
so З е л е н ы й  п о б а г р о в е л  д о л :

Т а м  р у с с к и й  п о р а ж е н  в р а г а м и ,
З д е с ь  п а л  р а с т о п т а н н ы й  м о г о л ,
Т у т  с л ы ш е н  к о п и й  т р е с к  и зв у к и ,
Т а м  с о к р у ш и л с я  м еч  о  м еч .
Л е т я т  о т с е ч е н н ы е  р у к и ,
И  г о л о в ы  к а т я т с я  с  п л е ч .
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А  т а м , п о д  т е н и ю  к у р г а н а ,  
П р е з р е в ш и й  с л а в у , с а н  и с в е т ,  
Л е ж и т ,  н и з в е р г н у в  в е л и к а н а ,  

бо О т в а ж н ы й  и н о к  П е р е с в е т .
Т а м  Б е л о з е р с к и й  к н я зь  и ч а д а ,  
Д о с т о й н ы е  е г о  л ю б в и ,
И  о к р е с т  и х  т а т а р  г р о м а д а ,
В  с в о е й  п о т о п ш а я  к р о в и .

У ж  м н о г и е  и з  х р а б р ы х  п а л и , 
В е л и к о д у ш н ы й  с о н м  р е д е л ;
У ж е  в р а г и  о д о л е в а л и ,
Т а т а р и н  д и к и й  с в и р е п е л .
К  к о н ц у  к л о н и л с я  б о й  к р о в а в ы й ,

70 И  ч ер н ы й  с т я г  б ы л  п а с т ь  г о т о в , —  
К а к  в д р у г  о р л о м  и з - з а  д у б р а в ы  
В о л ы н с к и й  г р я н у л  н а  в р а г о в .

В р а г и  с м е ш а л и с ь  —  о т  к у р г а н а  
П р о м ч а л о с ь :  « С и л е н  р у с с к и й  б о г !»  
И  п о б е ж а л а  р а т ь  т и р а н а ,
И  с о к р у ш е н  г о р д ы н и  р ог!
П о м ч а л с я  х а н  в г л у х и е  с т е п и ,
З а  н и м  ш у м я щ и м  в р а н о м  с т р а х ;  
Р а с т о р г н у л  р у с с к и й  р а б с т в а  ц е п и  

во И  с т а л  н а  в р а ж е с к и х  к о с т я х ! . .

Н о  к то  т а м , б л е д е н ,  б л и з  д у б р а в ы ,  
О б р ы з г а н  к р о в и ю  л е ж и т ?
Ч т о  зр ю ?  . .  П е р в о н а ч а л ь н и к  с л а в ы  
Д и м и т р и й  р а н е н . . .  с т р а ш н ы й  в и д !  
У ж е л ь  и з р е ч е н о  с у д ь б о ю  
Е м у  б ы т ь  ж е р т в о й  б и т в ы  сей ?
Н о  в о т  к с т е н я щ е м у  г е р о ю  
П р и т е к  с о н м  в о е в  и к н я зе й .

В о т , п р е к л о н и в  т р о ф е и  б р а н и ,
% Г л а с я т :  « Т ы  п о б е д и л !  в о с с т а н ь !»

И  к н я зь , в о з д е в ш и  к н е б у  д л а н и :  
« В е л и к  н а с  о п о л ч и в ш и й  в б р а н ь !

1 Выражение летописца.
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В е л и к ! — р е ч е т , —  к н е м у  м о л и т в ы !  
О н  С е р г и я  у с л ы ш а л  г л а с ;
Е м у  в ся  с л а в а  г р о з н о й  б и тв ы ;
О н , о н  о д и н  п р о с л а в и л  н а с !»

18 2 2

5 7 . Г Л И Н С К И И

Князь Михаил Львович Глинский некогда знатный и богатый 
литовский вельможа. Род его происходил от татарского князя, вы
ехавшего из Орды во времена в(еликого) к(нязя) Витовта. Воспи
танный в Германии, Глинский принял тамошние обычаи, долго слу
жил императору и отличался храбростию и умом. Возвратясь в оте
чество, он снискал милость короля Александра и был его любимцем 
и другом. Когда (в 1508 г.) Сигизмунд сделался королем, завистники 
обнесли пред ним Глинского. Главный враг его был пан Забржезеи- 
ский. Князь Глинский, обще с двумя братьями, передался вел. князю 
Московскому Василию Иоанновичу, был принят им с уважением 
и сделан воеводою. Глинский сражался против своих соотечественни
ков и оказал особенные услуги при взятии Смоленска (1514 г.). Вел. 
князь обещал его сделать владетелем сего княжества; но не сдержал 
слова. Глинский вошел в переписку с Сигизмундом и намерен был 
ему передаться; его схватили, привезли в Москву и заключили в тем
ницу. Там он просидел более двенадцати лет. Вел. князь женился 
на его племяннице, княжне Елене, дочери брата его Василия. Через 
год царица выпросила своему дяде прощение (1527 г.), и кн. Глин
ский пришел еще в большую силу. По кончине вел. князя Елена 
сделалась правительницею государства. Князь Михаил был одним 
из сильнейших членов Думы: нескромная слабость племянницы к лю
бимцу ее, князю Телепневу-Оболенскому, возбудила в нем справед
ливое негодование, он стал делать ей увещания и подпал гневу; снова 
его заключили в темницу, где он и умер (в 1534 г.).

П о д  с в о д о м  о б ш и р н ы м  т е м н и ц ы  п о д з е м н о й ,  
К у д а  л у ч  п р и в е т н ы й  о т р а д н ы х  с в е т и л  
С т р а ш и л с я  п р о н и к н у т ь , г д е  в о б л а с т и  т е м н о й  
Л и ш ь  б л е д н ы й  с в е т  л а м п ы , м е р ц а я , б р о д и л , —  
Г р е м е в ш и й  в В а р ш а в е ,  Л и т в е  и Р о с с и и

136



Б е с с л а в ь е м  и с л а в о й  с в е р ш е н н ы х  и м  д е л ,
В  т я ж е л о й  ц е п и  п о  р у к а м  и п о  в ы е,

К н я з ь  Г л и н с к и й  з а д у м ч и в  с и д е л .

В о л о с  у ц е л е в ш и х  с е д ы е  о с т а т к и  
ю Н а  с м о р щ е н н о  в е к о м  и г р у с т ь ю  ч е л о  

С п а д а л и  к у д р я м и , в и я с ь  в б е с п о р я д к е :
С т р а д а н ь е  н а  Г л и н с к о м  б р а з д ы  п р о в е л о . . .
С и д е л  о н , с к л о н е н н ы й  н а  д л а н ь  г о л о в о ю ,
У г р ю м о ю  д у м о й  в м и н у в ш е м  л е т а л ;
З в у ч а л  с р е д ь  б е з м о л в ь я  ц е п я м и  п о р о ю  

И  т я ж к о , с т о н а я , в з д ы х а л .

П р и  н ем  н е о т с т у п н о  в т е м н и ц е  с и д е л а  
П р е л е с т н а я  д е в а  — о т р а д а  с л е п ц а ;
С в о б о д о й ,  и с ч а с т ь е м , и с в е т о м  п р е з р е л а ,  

го И  б л а г а  в с е  в ж е р т в у  о н а  д л я  о т ц а .
Б л е с к  п ы ш н ы й  ч е р т о г а  д л я  н ей  з а м е н и л а  
М о г и л ь н а я  м р а ч н о с т ь  т е м н и ц ы  сы р о й ;
З д е с ь  д е в и ч ь ю  п р е л е с т ь  д о ч ь  н е ж н а я  с к р ы л а  

И  ж и з н и  з а р ю  м о л о д о й .

« О , д о л г о  л и  б у д е ш ь , с т о н а я , л и т ь  с л е з ы ?  —
Р е к л а  о н а  н е ж н о .  —  П е ч а л и  з а б у д ь !
Б ы т ь  м о ж е т ,  р а с т о р г н е ш ь  си и  ты ж е л е з ы :
Н а д е ж д а  л е л е е т  и у з н и к о в  г р у д ь !
Б ы т ь  м о ж е т ,  о с т а т о к  н е с ч а с т л и в о й  ж и з н и ,  

зо С п о к о я  в о л н е н ь е  и б у р ю  д у ш и ,
К а к  г р а ж д а н и н  в ер н ы й , н а  л о н е  о т ч и зн ы  

Т ы  с ч а с т л и в о  к о н ч и ш ь  в т и ш и » .

« Н а  л о н е  о т ч и зн ы ! —  в о с к л и к н у л  и з м е н н и к .—
Н е  м н е  у т е ш а т ь с я  н а д е ж д о ю  сей :
С т р а ш а с ь  у г р ы з е н и й , с т е н а ю щ и й  п л е н н и к , 
Н е с ч а с т н ы й , и в с п о м н и т ь  т р е п е щ е т  о  н ей .
М о г у  л ь  б ы т ь  п о к о е н  х о т я  н а  м г н о в е н ь е ?
Ч е р в ь  с о в е с т и  т а й н о  т е р з а е т  м ен я ;
К  с е б е  с а м о м у  я п и т а ю  п р е з р е н ь е  

40 И  м у ч у с ь , и з м е н у  к л я н я .

П р и р о д а  д а л а  м н е  в о з м о ж н ы е  б л а г а ,
Ч т о б  с л а в н ы м  б ы т ь  в м и р е  и л ь  г р о зн ы м  в в о й н е:
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Б о г а т с т в о ,  п о з н а н ь я ,  п о р о д а ,  о т в а г а  —
В с ё  с щ е д р о с т ь ю  б ы л о  н и с п о с л а н о  м н е .
Ж е л а л  е щ е  с л а в ы  и л а в р о в  п о б е д ы ;
Д у ш а  т р е п е т а л а ,  д у х  ю н ы й  к и п ел . . .
В д р у г  п о д н я л и с ь  т у ч е й  н а  П о л ь ш у  с о с е д ы  —

И  л а в р  м н е  д о с т а л с я  в у д е л .

М о г о л ь с к и е  о р д ы  в л е т е л и  б е д о ю :  
во Л и т в а  з а д ы м и л а с ь  в п ы л у  б о е в о м  —

И  с т а р ц ы , и ж е н ы , и д е т и  т о л п о ю  
В л е к л и с я  в н е в о л ю  с в и р еп ы м  в р а г о м ;
И  в п е п е л  д е р е в н и  и п ы ш н ы е г р а д ы ;
И  б у й н ы й  т а т а р и н  в к р о в и  у т о п а л ;
Н и  в е к у , ни п о л у  н е  з р е л и  п о щ а д ы  —

М е ч  ж а д н ы й  н а д  в с е м и  с в е р к а л .

В с т р е в о ж е н  н е в з г о д о й ,  я к х и щ н ы м  н а в с т р е ч у  
С д р у ж и н о ю  х р а б р ы х  п о м ч а л с я  г р о з о й ,
Д о с т и г  —  и о т в а ж н о  в к р о в а в у ю  с е ч у ,  

бо И  к р о в ь  п о л и л а с я ,  н а п е н я с ь , р е к о й .
П о к р ы л и с ь  т е л а м и  п о л я  и р а в н и н ы :
Л и т в и н  и т а т а р и н  у п о р н о  с т о я л ;
Н о  с  я р о с т ь ю  н о в о й  з а  м н о ю  д р у ж и н ы  —

И  г о р д ы й  м о г о л  п о б е ж а л .

Б о р о л с я  с  к о н ч и н о й  в л а с т и т е л ь  д е р ж а в н ы й ;  
Т р е в о г о й  и п л а ч е м  н а п о л н е н  д в о р е ц  —
И  в д р у г  о  п о б е д е  и г р о м к о й  и с л а в н о й  
О т  Г л и н с к о г о  с  в е с т ь ю  п р и м ч а л с я  г о н е ц .
Ч е л о  А л е к с а н д р а  в е с е л о с т ь  п о к р ы л а :

7о « К о г д а  т о р ж е с т в у е т  р о д н а я  с т р а н а , —
О н  р е к  п р е д с т о я щ и м , —  т о г д а  и м о г и л а ,  

П о в е р ь т е ,  д р у з ь я ,  н е  с т р а ш н а !»

С и м  п о д в и г о м  с л а в н ы м  ч р е з  м е р у  н а д м е н н ы й ,  
Н е  м о г  у к р о т и т ь  я в о л н е н ь я  с т р а с т е й  —
И  р о д  З а б р ж е з е н с к и х ,  д а в н о  м н е  в р а ж д е б н ы й ,  
В н е з а п н о  с р е д ь  н о ч и  п а л  ж е р т в о й  м е ч е й .
П о г и б  о н  —  и д р у г и  м н е  с т а л и  в р а г а м и ,
И , п р е д а н  д у ш о ю  л и ш ь  м е с т и  о д н о й ,
Д е р з н у л  я в н е с т и с я  с  ч у ж и м и  п о л к а м и  

во В  о т ч и з н у  с в и р е п о й  в о й н о й .
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О  м у к а ! о  с о в е с т ь  —  т и р а н  н е о т с т у п н ы й ! . .
Н и  з р е л и щ е  с т я г о в  р о д и м о й  з е м л и ,
Н и  т а й н ы й  г л а с  с е р д ц а  и з  д л а н и  п р е с т у п н о й  
В  ч а с  б и т в ы  и с т о р г н у т ь  м еч а  н е м о г л и !
С р е д и  р а з д р а ж е н н ы х ,  п ы л а ю щ и х  м щ е н ь е м ,
И  я р ы х  и г р о з н ы х  д у ш о й  м о с к в и т я н ,
У в ы , к п р е с т у п л е н ь ю  в л е к о м  п р е с т у п л е н ь е м ,  

Р а з и л  я с в о и х  с о г р а ж д а н ! . .

Б о й  к о н ч ен  —  и Г л и н с к и й  у з р е л  н а  р а в н и н е  
% Р а с т е р з а н н ы х  т р у п ы  и г р у д ы  к о ст ей ;

Д у ш а  п р е д а л а с я  н е в о л ь н о  к р у ч и н е ,
И  б р ы з н у л и  с л е з ы  н а  г р у д ь  и з  о ч ей .
Н е  в п о р у  п о з н а л  я т о с к у  п р е с т у п л е н ь я !
В с я  г н у с н о с т ь  и зм е н ы  п р е д с т а в и л а с ь  м н е;
М о л и л  С и г и з м у н д а  п р о с т у п к а м  з а б в е н ь я ,  

М е ч т а л  о  р о д н о й  с т о р о н е !

Н о  ген и й  в р а ж д е б н ы й  о т а й н е  д у ш е в н о й  
Ц а р ю  в з л о е  в р е м я  и з в е с т и е  д а л ,
И . р у с с к и й  в л а с т и т е л ь , с м у щ е н н ы й  и г н ев н ы й , 

юо Р а с к а я н ь е  с е р д ц а  и з м е н о й  н а зв а л :
Л и ш и л  м ен я  з р е н ь я  у б и й ц ы  р у к а м и ,
З а б ы в ш и  и с л а в у  и с т а р о с т ь  м о ю ,
И  д я д ю  ц а р и ц ы , о п у т а в  ц е п я м и ,

З а б р о с и л  в т е м н и ц у  с и ю .

Л е т  д е с я т ь  ж и в у  я в м о г и л е  с е й  х л а д н о й ;
Н и  з в е з д ы , ни  с о л н ц е  н е  с в е т я т  к о  м н е;
Т о с к у ю , у г р ю м ы й , в д у ш е  б е з о т р а д н о й  
И  д у м о й  с т р е м л ю с я  к р о д и м о й  с т р а н е .
П р и м е т н о  с л а б е ю  в у т р а ч е н н ы х  с и л а х ,  

по Ч у т ь  с е р д ц е  т р е п е щ е т , н е м е е т  м о й  г л а с ,
И  м е д л е н н е й  л ь е т с я  к р о в ь  х л а д н а я  в ж и л а х ,

И  с м е р т и  у ж  б л и з и т с я  ч а с .

О  д о ч ь  м о я ! с к о р о , н а д  г р о б о м  р ы д а я ,
Ты  б р о с и ш ь  н а  п р а х  м о й  г о р с т ь  ч у ж д о й  з е м л и .  
С к о р е е , д р у г  ю н ы й , б е г и  с е г о  к р а я :
О т  м и л о й  о т ч и зн ы  ж и т ь  г р у с т н о  в д а л и !  
С в о б о д н ы й  н а р о д  н а ш , д е я н ь я м и  с л а в н ы й ,
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И з д а в н а  и з в е с т н ы й  в д а л е к и х  к р а я х ,
П р о с т у п к и  н е с ч а с т н ы х  о т ц о в  с в о е н р а в н о  

120 Н е  б у д е т  о т м щ а т ь  н а  д е т я х .

К р а й  м и л ы й  у в и д и ш ь  —  и с е р д ц а  у т р а т ы  
И  ю н ы х  л е т  г о р е  в д у ш е  о б л е г ч и ш ь ;
И  б а ш н и , и х р а м ы , и п р е д к о в  п а л а т ы ,
И  с е р д ц у  с в я т ы е  г р о б н и ц ы  у зр и ш ь !
О т ц а  п р о к л и н а я , д о ч ь  м и л у ю  н е ж н о  
И  л а с к о в о  п р и м у т  о т ч и зн ы  сы н ы  —
И  ты  д н и  о к о н ч и ш ь  в т и ш и  б е з м я т е ж н о й  

Н а  л о н е  р о д и м о й  с т р а н ы .

П у с т ь  р о к  м о й , и с п о л н е н  т о с к о й  и м у ч е н ь е м ,
130 П р е б у д е т  п р и м е р о м  о т ч и зн ы  м о е й ! .

Д а  к а ж д ы й , п ы л а я  п р е с т у п н ы м  о т м щ е н ь е м ,
И д т и  н е  п о с м е е т  с т е з е ю  с т р а с т е й !
Д а  в и д я т  в о  м н е  м о е й  р о д и н ы  б р а т ь я ,
Ч т о  р а н о  и л ь  п о з д н о  —  и з м е н е  в з г р е м я т  
У ж а с н ы е  с е р д ц у  с о г р а ж д а н  п р о к л я т ь я  

И  с о в е с т ь  о т  сн а  п р о б у д я т !»

Н е с ч а с т н ы й  у м о л к н у л  с  д у ш е в н о й  т о с к о ю ;
В д р у г  с т о н  п о  т е м н и ц е  —  и Г л и н с к и й  у п а л  
Н а  д о ч е р и  л о н о  с е д о й  г о л о в о ю ,

140 И  х о л о д  к о н ч и н ы  е г о  о к о в а л ! . .
Т а к  Г л и н с к и й  —  м у ж  Д у м ы  и п л а м е н н ы й  в о и н  —  
П о г и б  н а  ч у ж б и н е ,  к а к  г н у с н ы й  з л о д е й ;
Х в а л ы  бы  о н  в еч н о й  б ы л  в м и р е  д о с т о и н ,

К о г д а  бы  н е  б у р я  с т р а с т е й .

1822

58. КУРБСКИЙ

Князь Андрей Михайлович Курбский, знаменитый вождь, пи
сатель и друг Иоанна Грозного. В Казанском походе, при отражении 
крымцев от Тулы (1552) и в войне Ливонской (1560 г.) он оказал 
чудеса храбрости. В 1564 г. Курбский был воеводою в Дерпте. В сие 
время Грозный преследовал друзей прежнего своего любимца, Ада
шева, в числе которых был и Курбский: ему делали выговоры, оскорб
ляли и, наконец, угрожали. Опасаясь погибели, Курбский решился
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изменить отечеству и бежал в Польшу. Сигизмунд II принял его под 
свое покровительство и дал ему в поместье княжество Ковельское. 
Отсюда Курбский вел бранную и язвительную переписку с Иоанном; 
а потом еще далее простер свое мщение: забыл отечество, предводи
тельствовал поляками во время их войны с Россиею и возбуждал 
против нее хана Крымского. Он умер в Польше. Пред смертию сердце 
его несколько умягчилось: он вспомнил о России и называл ее ми
лым отечеством. Спасаясь из Дерпта, Курбский оставил там супругу 
и девятилетнего сына; потом, в Польше, вторично женился на кня
гине Дубровицкой, с которою король повелел ему развестися. Курб
ский известен также литературными своими трудами: он описал же
стокости царя Иоанна и перевел некоторые беседы Златоустого на 
«Деяния св. апостол(ов)». В конце XVII века правнуки его выехали 
в Россию.

Н а  к а м н е  м ш и с т о м  в ч а с  н о ч н о й ,
И з  м и л о й  р о д и н ы  и зг н а н н и к ,
С и д е л  к н я зь  К у р б с к и й , в о ж д ь  м л а д о й ,
В  Л и т в е  в р а ж д е б н о й  г р у с т н ы й  с т р а н н и к ,  
П о з о р  и с л а в а  р у с с к и х  с т р а н ,
В  с о в е т е  м у д р ы й , с т р а ш н ы й  в б р а н и ,  
Н а д е ж д а  с к о р б н ы х  р о с с и я н ,
Г р о з а  л и в о н ц е в , б и ч  К а з а н и . . .

С и д е л  —  и в  п е р е к а т а х  г р о м  
Н а  н е б е  м р а ч н о м  р а з д а в а л с я ,
И  т е м н ы й  л е с , ш у м я  к р у г о м ,
О т  б л е с к а  м о л н и й  о с в е щ а л с я .
« Д а л ё к о  о т  с т р а н ы  р о д н о й ,
Д а л ё к о  о т  п о д р у г и  м и л о й , —
С к а з а л  о н , п о к а ч а в  г л а в о й , —
Я должен век вести унылый.

У ж  б о л е  п ы л к и х  я д р у ж и н  
Н е  п о в е д у  к к р о в а в о й  б р а н и ,
И  в р а г  н е  п о б е ж и т  с  р а в н и н  
О т  п о к о р и т е л я  К а з а н и .
Д о  д р я х л о й  с т а р о с т и  в л а ч а  
У н ы л у  ж и з н ь  в т и ш и  б е с с л а в н о й ,
Н е  о б н а ж у  з а  Р у с ь  м е ч а ,
Г о н и м  с у д ь б о ю  с в о е н р а в н о й .
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З а  т о , ч т о  и з н е м о г  о т  р а н ,
Ч т о  в б и т в а х  к р а й  р о д н о й  п р о с л а в и л ,  
М е н я  н е и с т о в ы й  т и р а н  
Б е ж а т ь  о т е ч е с т в а  з а с т а в и л :
П о к и н у т ь  сы н а  и ж е н у ,
П о к и н у т ь  в сё , ч то  м н е  с в я щ е н н о ,

: И  в ч у ж д у ю  у й т и  с т р а н у  
С  д у ш о ю , г р у с т ь ю  о т я г ч е н н о й .

В  Л и т в е  я н ы н е с т а л  в о ж д е м ;
Н о ,  а х ! ни п о ч е с т и  в ел и к и  
Н е  в е с е л я т  в к р а ю  ч у ж о м ,
Н и  л а с к и  ч у ж д о г о  в л а д ы к и .
Я  в с ё  с т е н а ю , и г р у щ у ,
И  на  п и р а х  с и ж у  у г р ю м ы й ,
Ч е г о - т о  д л я  д у ш и  и щ у ,
И  ч а с т о  п о г р у ж а ю с ь  в д у м ы . . .

И  в х и ж и н е  и в о  д в о р ц е
М е н я  г л а с  в н у т р е н н и й  т р е в о ж и т ,
И  м р а ч н о с т ь  на  м о е м  л и ц е  
В е с е л о с т ь  ш у м н ы х  п и р ш е с т в  м н о ж и т . . .  
У в ы ! в с е г о  м е н я  л и ш и л  
Т и р а н  о т е ч е с т в а  д р а г о в а .
С к о л ь  ж а л о к ,  р о к  к о м у  с у д и л  
И с к а т ь  в с т р а н е  ч у ж о й  п о к р о в а » .

Июнь 1821

59. СМЕРТЬ ЕРМАКА

Я. А. Му ханов у

Под словом Сибирь разумеется ныне неизмеримое пространство 
от хребта Уральского до берегов Восточного океана. Некогда Сибир
ским царством называлось небольшое татарское владение, коего сто
лица, Искер, находилась на реке Иртыше, впадающей в Обь. В поло
вине XVI века сие царство зависело от России. В 1569 году царь Кучум 
был принят под руку Иоанна Грозного и обязался платить дань. Ме
жду тем сибирские татары и подвластные им остяки и вогуличи 
вторгались иногда в пермские области. Это заставило российское пра
вительство обратить внимание на обеспечение сих украйн укреплен
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ными местами и умножением в них народонаселения. Богатые в то 
время купцы Строгоновы получили во владение обширные пустыни 
на пределах Пермии: им дано было право заселить их и обработать. 
Сзывая вольницу, сии деятельные помещики обратились к казакам, 
кои, не признавая над собою никакой верховной власти, грабили 
на Волге промышленников и купеческие караваны. Летом 1579 года 
540 сих удальцов пришли на берега Камы; предводителей у них 
было пятеро, главный назывался Ермак Тимофеев. Строгоновы при
соединили к ним 300 человек разных всельников, снабдили их поро
хом, свинцом и другими припасами и отправили за Уральские горы 
(в 1581 г.). В течение следующего года казаки разбили татар во мно
гих сражениях, взяли Искер, пленили Кучумова племянника, царе
вича Маметкула, и около трех лет господствовали в Сибири. Между 
тем число их мало-помалу уменьшалось: много погибло от оплош
ности. Сверженный Кучум бежал в киргизские степи и замышлял 
способы истребить казаков. В одну темную ночь (5 августа 1584 г.)-, 
при сильном дожде, он учинил неожиданное нападение: казаки за
щищались мужественно, но не могли стоять долго; они должны 
были уступить силе и незапности удара. Не имея средств к спасе
нию, кроме бегства, Ермак бросился в Иртыш* в намерении пере
плыть на другую сторону, и погиб в волнах. Летописцы представляют 
сего казака героя крепкотелым, осанистым и широкоплечим, ои был 
роста среднего, имел плоское лицо, быстрые глаза, черную бороду, 
темные и кудрявые волосы. Несколько лет после сего Сибирь была 
оставлена россиянами; потом пришли царские войска и снова завла
дели ею. В течение XVII века беспрерывные завоевания разных 
удальцов-предводителей отнесли пределы Российского государства 
к берегам Восточного океана.

Р е в е л а  б у р я , д о ж д ь  ш у м е л ,
В о  м р а к е  м о л н и и  л е т а л и ,  
Б е с п е р е р ы в н о  г р о м  г р е м е л ,
И  в ет р ы  в д е б р я х  б у ш е в а л и . . .  
К о  с л а в е  с т р а с т и ю  д ы ш а ,
В  с т р а н е  с у р о в о й  и у г р ю м о й ,  
Н а  д и к о м  б р е г е  И р т ы ш а  
С и д е л  Е р м а к , о б ъ я т ы й  д у м о й ,

Т о в а р и щ и  е г о  т р у д о в ,  
ю П о б е д  и г р о м о з в у ч н о й  с л а в ы ,
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С р е д и  р а с к и н у т ы х  ш а т р о в  
Б е с п е ч н о  с п а л и  б л и з  д у б р а в ы .
« О , с п и т е , с п и т е , —  м н и л  г е р о й , —  
Д р у з ь я ,  п о д  б у р е ю  р е в у щ е й ;
С р а с с в е т о м  г л а с  р а з д а с т с я  м о й ,  
Н а  с л а в у  и л ь  н а  с м е р т ь  зо в у щ и й !

В а м  н у ж е н  о т д ы х ;  с л а д к и й  с о н  
И  в б у р ю  х р а б р ы х  у с п о к о и т ;
В  м е ч т а х  н а п о м н и т  с л а в у  о н  

го И  си л ы  р а т н и к о в  у д в о и т .
К т о  ж и з н и  н е щ а д и л  с в о е й  
В  р а з б о я х ,  з л а т о  д о б ы в а я ,
Т о т  д у м а т ь  б у д е т  л и  о  н ей ,
З а  Р у с ь  с в я т у ю  п о г и б а я ?

С в о е й  и в р а ж ь е й  к р о в ь ю  см ы в  
В с е  п р е с т у п л е н ь я  б у й н о й  ж и з н и  
И  з а  п о б е д ы  з а с л у ж и в  
Б л а г о с л о в е н и я  о т ч и зн ы , —
Н а м  с м е р т ь  н е  м о ж е т  б ы т ь  с т р а ш н а ;  

зо С в о е  м ы  д е л о  с о в е р ш и л и :
С и б и р ь  ц а р ю  п о к о р е н а ,
И  м ы  —  н е  п р а з д н о  в м и р е  ж и л и !»

Н о  р о к о в о й  е г о  у д е л  
У ж е  с и д е л  с  г е р о е м  р я д о м  
И  с  с о ж а л е н и е м  г л я д е л  
Н а  ж е р т в у  л ю б о п ы т н ы м  в з г л я д о м .  
Р е в е л а  б у р я , д о ж д ь  ш у м е л ,
В о  м р а к е  м о л н и и  л е т а л и ,  
Б е с п е р е р ы в н о  г р о м  г р е м е л ,

40 И  в ет р ы  в д е б р я х  б у ш е в а л и .

И р т ы ш  к и п е л  в к р у т ы х  б р е г а х ,  
В з д ы м а л и с я  с е д ы е  в о л н ы ,
И  р а с с ы п а л и с ь  с  р е в о м  в п р а х ,
Б и я  о  б р е г ,  к о за ч ь и  ч ел н ы .
С в о ж д е м  п о к о й  в о б ъ я т ь я х  с н а  
Д р у ж и н а  х р а б р а я  в к у ш а л а ;
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С К у ч у м о м  б у р я  л и ш ь  о д н а  
Н а  и х  п о г и б е л ь  н е  д р е м а л а !

С т р а ш а с ь  в с т у п и т ь  с  г е р о е м  в б о й ,  
во К у ч у м  к ш а т р а м , к а к  т а т ь  п р е з р е н н ы й ,  

П р о к р а л с я  т а й н о ю  т р о п о й ,
Т а т а р  т о л п а м и  о к р у ж е н н ы й .
М е ч и  с в е р к н у л и  в и х  р у к а х  —
И  о к р о в а в и л а с ь  д о л и н а ,
И  п а л а  г р о з н а я  в б о я х ,
Н е  о б н а ж и в  м е ч е й , д р у ж и н а . . .

Е р м а к  в о с п р я н у л  о т о  сн а  
И , г и б е л ь  з р я ,  с т р е м и т с я  в в о л н ы ,
Д у ш а  о т в а г о ю  п о л н а ,  

бо Н о  д а л е к о  о т  б р е г а  ч ел н ы !
И р т ы ш  в о л н у е т с я  с и л ь н е й  —
Е р м а к  в с е  си л ы  н а п р я г а е т  
И  м о щ н о ю  р у к о й  с в о е й  
В а л ы  с е д ы е  р а с с е к а е т . . .

П л ы в е т . . .  у ж  б л и з к о  ч е л н о к а  —
Н о  с и л а  р о к у  у с т у п и л а ,
И , за к и п е в  с т р а ш н е й , р е к а  
Г е р о я  с ш у м о м  п о г л о т и л а .
Л и ш и в ш и  с и л  б о г а т ы р я  

70 Б о р о т ь с я  с  я р о ю  в о л н о ю ,
Т я ж е л ы й  п а н ц и р ь  —  д а р  ц а р я  
С т а л  г и б е л и  е г о  в и н о ю .

Р е в е л а  б у р я . . .  в д р у г  л у н о й  
И р т ы ш  к и п я щ и й  о с р е б р и л с я ,
И  т р у п , и зв е р г н у т ы й  в о л н о й ,
В  б р о н е  м е д я н о й  о з а р и л с я .
Н о с и л и с ь  т у ч и , д о ж д ь  ш у м е л ,
И  м о л н и и  е щ е  с в е р к а л и ,
И  г р о м  в д а л и  е щ е  г р е м е л ,  

во И  в ет р ы  в д е б р я х  б у ш е в а л и .

1821
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в о . Б О РИ С  ГО ДУН О В

Борис Федорович Годунов является в истории с 1570 года: тогда 
он был царским оруженосцем. Возвышаясь постепенно, Годунов сде
лался боярином и конюшим: титла важные при прежнем дворе рос
сийском. Сын Иоанна . Грозного, царь Феодор, сочетался браком 
с его сестрою, Ириною Феодоровною. Тогда Годунов пришел в не
ограниченную силу: он имел столь великое влияние на управление 
государством, что иностранные, державы признавали его соправи
телем сего кроткого, слабодушного монарха. По кончине Феодора 
Иоанновича (1598 г.), духовенство, государственные чины и поверен
ные народа избрали Годунова царем. Правление его продолжалось 
около осьми лет. В сие время Годунов старался загладить неприят
ное впечатление, какое оставили в народе прежние честолюбивые и 
хитрые его виды; между прочим ему приписывали отдаление от 
двора родственников царской фамилии (Нагих, кн. Сицких и Рома
новых) и умерщвление малолетнего царевича Димитрия, брата царя 
Феодора, в 1591 году погибшего в Угличе. Годунов расточал награды 
царедворцам, благотворил народу и всеми мерами старался при
обрести общественную любовь и доверенность. Между тем явился 
ложный Димитрий, к нему пристало множество приверженцев, и го
сударству угрожала опасность. В сие время (1605 г.) Годунов умер 
нсзапно; полагают, что он отравился. Историки несогласны в сужде
ниях о Годунове: одни ставят его на ряду государей великих, хва
лят добрые дела и забывают о честолюбивых его происках; дру
гие — многочисленнейшие — называют его преступным, тираном.

М о с к в а -р е к а  д р е м о т н о ю  в о л н о й  
К а т и л а с ь  т и х о  м е ж  б р е г а м и ;

В  н е е , г о р д я с ь , г л я д е л с я  К р е м л ь  с т е н о й  
И  з л а т о в е р х и м и  г л а в а м и .

У м о л к  п о  у л и ц а м  и в д о л ь  б р е г о в  
К и п я щ е г о  н а р о д а  г у л  ш у м я щ и й .

В с ё  в т и х о м  сн е: о д и н  л и ш ь  Г о д у н о в  
Н а  л о ж е  б о д р с т в у е т  с т е н я щ и й .

П р е д  о б р а з о м  С п а с и т е л я , в у г л у ,  
ю Л а м п а д а  т у с к л а я  т р е п е щ е т ,

И  б л е д н ы й  л у ч , б л у ж д а я  п о  ч е л у ,
В  о ч а х  с т р а д а л ь ц а  с т р а ш н о  б л е щ е т .
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Т у т  з р е л с я  с к и п т р , к о р о н а  т а м  в и д н а ,  
З д е с ь  з о л о т о  и с е р е б р о  с и я л о !

У вы ! л и ш ь  д о б р о д е т е л и  и сн а  
В е л и к о м у  н е д о с т а в а л о ! . .

О н  т щ е т н о  з в а л  е г о  в н о ч н о й  ти ш и :
Д о  с н а  л ь , к о г д а  ш е п т а л а  с о в е с т ь

И з  г л у б и н ы  в с т р е в о ж е н н о й  д у ш и  
2о Е м у  ц а р е у б и й с т в а  п о в ес т ь ?

П р е д  н и м  п р о ш е д ш е е , к а к  с м у т н ы й  с о н ,  
Т р е в о ж н о й  о ж и в л я л о с ь  д у м о й  —

И , т р е п е т у  н е в о л ь н о  п р е д а н , он
С т р а д а л  в д у ш е  с в о е й  у г р ю м о й .

Е м у  п р е д с т а в и л с я  т о т  с т р а ш н ы й  ч а с ,  
К о г д а ,  д о с т и ч ь  п ы л а я  т р о н а ,

О н  з а г л у ш и л  с в я щ е н н ы й  в с е р д ц е  г л а с ,  
Г л а с  с о в е с т и , и в ер ы , и з а к о н а .

« О , з а б л у ж д е н и е !  —  он  в о зо п и л :  —  
зо Я  м н и л , ч то  г л а с  с е й  с о к р о в е н н ы й

Н а в е к  с н о м  н е п р о б у д н ы м  у с ы п и л
В  д у ш е ,  з л о д е й с т в о м  о м р а ч е н н о й !

Я м н и л : в з о й д у  н а  т р о н  —  и р ек и  б л а г  
П р о л ь ю  с  в ы со т  е г о  к н а р о д у ;

Л и ш ь  о д н о м у  з л о д е й с т в у  б у д у  в р а г ;  
В с е м  д а м  з а к о н н у ю  с в о б о д у .

Н а ч н у т  т о р г о в л е ю  в е з д е  ц в е с т и  
И  г р а д ы  п ы ш н ы е и с ё л а ;

П о л е з н о м у  о т к р о ю  в с е  п у ти  
-io И  в о з в е л и ч у  б л е с к  п р е с т о л а .

Я  м н и л : н а р о д  м е н я  б л а г о с л о в и т ,  
З р я  б л а г о д е н с т в и е  о т ч и зн ы ,

И  о б щ а я  л ю б о в ь  м н е  б у д е т  щ и т  
О т  т а й н о й  с е р д ц а  у к о р и з н ы .  

Д о б р о  т в о р ю , —  н о  р о п о т а  д у ш и  
О н о  о с т а н о в и т ь  н е  м о ж е т :  

Г л а с  с о в е с т и  в ч е р т о г а х  и в г л у ш и  
В е з д е  р а в н о  м е н я  т р е в о ж и т .
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В е з д е ,  к а к  н ео т с т у п н ы й  с т р а ж , з а  м н о й ,  
во К а к  з л о й ,  н е у м о л и м ы й  г е н и й ,  

В л а ч и т с я  в с л е д  —  и ш е п ч е т  м н е  п о р о й  
Н е в н я т н о  п о в е с т ь  п р е с т у п л е н и й ! . .  

А х ! у д а л и с ь !  д а й  с е р д ц у  о т д о х н у т ь  
О т  н е с т е р п и м о г о  с т р а д а н ь я !

Н е  р а з д и р а й  с т р а д а л ь ч е с к у ю  г р у д ь :  
П о л н а  у ж  ч а ш а  н а к а з а н ь я !

В з ы в а ю  я , —  но т щ ет н ы  в с е  м о л ь б ы !
Н е  о т г о н ю  у ж а с н о й  д у м ы :

П о в с ю д у  з р ю  г р о зя щ и й  п е р с т  с у д ь б ы  
бо И  с л ы ш у  с е р д ц а  г л а с  у г р ю м ы й .

Т е р з а й  ж е ,  т а й н ы й  г л а с , к о л ь  с у ж д е н о ,  
Т е р з а й !  Н о  я в о с т о р ж е с т в у ю  

И  с м о ю  ч е р н о е  с д у ш и  п я т н о  
И  к р о в ь  ц а р е в и ч а  с в я т у ю !

П у с т ь  з л о б н ы й  р о к  п р е с л е д у е т  м е н я  —  
Н е  у т о м л ю с я  о т  с т р а д а н ь я ,

И  б у д у  ц а р с т в о в а т ь  д о  г р о б а  я 
Д л я  о д н о г о  б л а г о д е я н и я .

С в я т о ю  м у д р о с т ь ю  и п р а в о т о й  
7о С в о е  п р а в л е н и е  п р о с л а в л ю

И  п р а х  н е с ч а с т н о г о  п о ч т и т ь  с л е з о й  
П о т о м к а  п о з д н е г о  з а с т а в л ю .

О  т а к ! х о т ь  с т а н у т  п р о к л и н а т ь  в о  м н е  
У б и й ц у  о т р о к а  с в я т о г о ,

Н о  н е  з а б у д у т  ж е  в р о д н о й  с т р а н е  
И  д е л  п о л е з н ы х  Г о д у н о в а » .  

С т р а д а я  в н у т р е н н о , т а к  д у м а л  он ;
И  в д р у г ,  на г л а с  с в я т о й  н а д е ж д ы ,

К  ц а р ю  с л е т е л  д а в н о  ж е л а н н ы й  с о н  
во И  о с е н и л  с т р а д а л ь ц а  в е ж д ы .

И  с  т о й  п о р ы  д е р ж а в н ы й  Г о д у н о в ,  
П е р е н о с я  г о н с н ь е  р о к а ,

Т в о р и л  д о б р о ,  б ы л  п о д д а н н ы м  п о к р о в  
И  в р а г  л и ш ь  о д н о г о  п о р о к а .
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С к о н ч а л с я  о н  —  и т и х о  п р и н я л а
З е м л я  н е с ч а с т н о г о  в о б ъ я т ь я  —  

И  з а г р е м е л и  з а  е г о  д е л а
Б л а г о с л о в е н ь я  и —  п р о к л я т ь я ! . .

1821 или 1822

6 1 . Д И М И Т Р И Й  С А М О З В А Н Е Ц

Читавшим отечественную историю известен странный Лжедими- 
трий — Григорий Отрепьев. Повествуют, что он происходил из со
словия детей боярских, несколько лет находился в Чудове монастыре 
иеродьяконом и был келейником у патриарха Иова. За беспорядоч
ное поведение Отрепьев заслуживал наказание; он желал избежать 
сего и предался бегству. Долго скитаясь внутри России и переходя 
из монастыря в монастырь, наконец выехал в Польшу. Там он за
мыслил выдать себя царевичем Димитрием, сыном Иоанна Грозного, 
который умерщвлен был (в 1591 г.) в Угличе — как говорили, по 
проискам властолюбивого Годунова. Он начал разглашать выду
манные им обстоятельства мнимого своего спасения, привлек к себе 
толпу легковерных и, с помощию Сендомирского воеводы Юрия 
Мнишка, вторгся в отечество вооруженною рукою. Странное стече
ние обстоятельств благоприятствовало Отрепьеву: Годунов умер ие- 
запно, и на престоле российском воссел самозванец (1605 г.). Но 
торжество Отрепьева было недолговременно: явная преданность ка
толицизму и терпимость иезуитов сделало его ненавистным в народе, 
а развратное поведение и дурное правление ускорили его падение. 
Князь Василий Шуйский (в 1606 г.) произвел заговор, возникло на
родное возмущение — и Лжедимитрия не стало. Явление сего само
званца, быстрые его успехи и странное стечение обстоятельств того 
времени составляют важную загадку в нашей истории.

Ч ь и  т а к  д и к о  б л е щ у т  очи?
Д ы б о м  ч ер н ы й  в о л о с  в ст а л ?
О н  с т р а ш и т с я  м р а к а  ноч и ;
З р ю  —  с в е р к н у л  в р у к е  к и н ж а л !  . .  
В о т  и д е т . . .  с т о и т . . .  т р е п е щ е т . . .  
Б ы с т р о  б р о с и л с я  н а з а д ;
И , к а к  з л о й  п р е с т у п н и к , м е щ е т  
В д о л ь  ч е р т о г а  р о б к и й  в зг л я д !

149



Н е  у б и й ц а  л ь  с о к р о в е н н ы й ,  
ю З а  М о с к в у  и з а  н а р о д ,

Н а д  с т е з е ю  п о т а е н н о й  
С а м о з в а н ц а  с т е р е ж е т ? . .
В о т  к о к н у  о б о р о т и л с я ;
В д р у г  л у н ы  с р е б р и с т ы й  л у ч  
Н а  ч е л о  к н е м у  с к а т и л с я  
И з - з а  м р а ч н ы х , г р о з н ы х  т у ч .

Ч т о  я зр ю ?  Т о  х и щ н и к  в л а с т и  
Л ж е д и м и т р и й  т а м  ст о и т ;
Н а  л и ц е  п ы л а ю т  с т р а с т и ;

2о Т р е п е щ а , о н  г о в о р и т :
« Т а м  в ч е р т о г а х  к т о -т о  б р о д и т  
Ш о р о х  —  з а с к р ы п е л а  д в е р ь ! . .  
И  в о т  п р и з р а к  ч е й -т о  в х о д и т . . 
Э т о  ты  —  Б о р и с а  д щ е р ь !  . .

О , м о л ю ! и з б а в ь  о т  в з г л я д а .  . .  
У к о р и з н о ю  г о р я ,
О н  в с е л я е т  м у к и  а д а  
В  г р у д ь  п р е с т у п н о г о  ц а р я ! . .  
Н о  и с ч е з л а  у  п о р о г а ;  

за Э т о  к т о  ж  м е л ь к н у л  и с т а л ,  
П р и т а я с ь  в у г л у  ч е р т о г а ?  . .  
Э т о  Ш у й с к и й ! . .  Я п р о п а л !  . . »

Т а к  с т р а д а л  з л о д е й  к о в а р н ы й  
В  ч а с  с п о к о й с т в и я  в К р е м л е ;  
П р о с т у п а л  б е с п е р е с т а н н о  
П о т  х о л о д н ы й  на  ч ел е .
« Н е  у к р о ю с ь  я о т  м щ е н ь я ! —  
О н  н е в н я т н о  п р о ш е п т а л . —  
Д л я  т и р а н а  н е т  с п а с е н ь я :

4о Д р у г  е м у  —  о д и н  к и н ж а л !

Н а  п р е с т о л е , и л ь  на  л о ж е ,
И л ь  в т о л п е  н а  п л о щ а д и ,
Р а н о ,  п о з д н о  л и , н о  в с ё  ж е  
Б ы т ь  е м у  в м о е й  г р у д и !  
П р е к р а щ у  с в о й  в ек  п о ст ы л ы й ;  
М н е  н а с к у ч и л о  с т р а д а т ь
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В о  д в о р ц е ,  к а к  с р е д ь  м о г и л ы ,
И  у б и й ц у  н а ж и д а т ь » .

С т а л ь  н а н е с  —  о н а  с в е р к н у л а  —  
бо И  п р е с т у п н ы й  з а д р о ж а л ,

С м е р т ь  т и р а н а  у ж а с н у л а :
В ы п а л  п о д н я т ы й  к и н ж а л .
« Н е  н а с т а л о  е щ е  в р е м я , —  
П р о с т о н а л  о н , —  н о  п р и д е т ,
И  н е с н о с н о й  ж и з н и  б р е м я  
Т я ж к о й  н о ш е ю  с п а д е т » .

Н о  к а к  б у д т о  в д р у г  о ч н у в ш и с ь :  
« Ч т о  с в е р ш и т ь  р е ш и л с я  я? —
О н  в о с к л и к н у л , у ж а с н у в ш и с ь .  —  

бо Н е т ! н е  п о г у б л ю  с е б я .
З а в т р а  ж , з а в т р а  в с ё  р а з р у ш у ,  
З а в т р а  х л ы н е т  к р о в ь  р ек о й  —
И  в с т р е в о ж е н н у ю  д у ш у  
В н о в ь  п о р а д у е т  п о к о й !

В м е с т о  п р а о т ц е в  з а к о н а  
Я в в е д у  з а к о н  р и м л я н ;
Г р о з н о й  м е с т ь ю  г р я н у  с  т р о н а  
В  п о д о з р и т е л ь н ы х  г р а ж д а н .
И  т в о я  п а д е т  н а  п л а х е ,

70 Б у й н ы й  Ш у й с к и й , г о л о в а !
И , д ы м я с ь  в к р о в и  и п р а х е ,  
З а т р е п е щ е ш ь  ты , М о с к в а !»

С м о л к . П р е с т у п н ы е  н а д е ж д ы  
У д а л и л и  с т р а х  —  и он  
Л е г  н а  п ы ш н ы й  о д р ,  и в е ж д ы  
О к о в а л  т р е в о ж н ы й  с о н .
В д р у г  с р е д и  б е з м о л в ь я  г р я н у л  
Б о й  н а б а т а  б л и з  д в о р ц а ,
И  т и р а н  с  о д р а  в о с п р я н у л  

во С с м е р т н о й  б л е д н о с т ь ю  л и ц а . . .

П о б е ж а л  и з р и т  у  в х о д а :
И з о  в с е х  к р е м л е в с к и х  в р а т
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В о л н ы  ш у м н ы е  н а р о д а ,
К о  д в о р ц у  с т р е м я с ь , к и п я т .
В о т  п р и б л и ж и л и с ь , н а п а л и ;  
Х р а б р ы й  Ш у й с к и й  в п е р е д и  —
И  с а р м а т ы  п о б е ж а л и  
С х л а д н ы м  у ж а с о м  в г р у д и .

« В с ё  п о г и б л о !  н е т  с п а с е н ь я ,
90 С м е р т ь  п р и б е ж и щ е  о д н о !»  —

Р е к  т и р а н . . .  е щ е  м г н о в е н ь е  —
И  б р о с а е т с я  в о к н о !
П а л  н а  к а м н и , и , п р и  с т у к а х  
С а б е л ь ,  к о п и й  и м е ч е й ,
Ж и з н ь  о к о н ч и л  в с т р а ш н ы х  м у к а х  
Н е р а с к а я н н ы й  з л о д е й .

1821 или 1822

6 2 . И В А Н  С У С А Н И Н

В исходе 1612 года юный Михаил Феодорович Романов, послед
няя отрасль Руриковой династии, скрывался в Костромской области. 
В то время Москву занимали поляки: сии пришельцы хотели утвер
дить на российском престоле царевича Владислава, сына короля их 
Сигизмунда III. Один отряд проникнул в костромские пределы и 
искал захватить Михаила. Вблизи от его убежища враги схватили 
Ивана Сусанина, жителя села Домнина, и требовали, чтобы он тайно 
провел их к жилищу будущего венценосца России. Как верный сын 
отечества, Сусанин захотел лучше погибнуть, нежели предательством 
спасти жизнь. Он повел поляков в противную сторону и известил 
Михаила об опасности: бывшие с ним успели увезти его. Раздражен
ные поляки убили Сусанина. По восшествии на престол Михаила 
Феодоровича (в 1613) потомству Сусанина дана была жалованная
грамота на участок земли при 
следующие государи.

фждали и по*

« К у д а  ты  в е д е ш ь  н а с?  . .  н е  в и д н о  ни зг и ! —  
С у с а н и н у  с  с е р д ц е м  в с к р и ч а л и  в р а г и : —
М ы  в я з н е м  и т о н е м  в с у г р о б и н а х  с н е г а ;
Н а м , з н а т ь , н е  д о б р а т ь с я  с  т о б о й  д о  н о ч л е г а .
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Т ы  с б и л с я , б р а т , в е р н о , н а р о ч н о  с  п у ти ;
Н о  т ем  М и х а и л а  т е б е  н е  с п а с т и !

П у с т ь  м ы  з а б л у д и л и с ь ,  п у с т ь  в ь ю г а  б у ш у е т ,
Н о  с м е р т и  о т  л я х о в  в а ш  ц а р ь  н е  м и н у е т ! . .
В е д и  ж  н а с , —  т а к  б у д е т  т е б е  з а  т р у д ы ;  

ю И л ь  б о й с я :  н е  д о л г о  у  н а с  д о  б е д ы !
З а с т а в и л  в сю  н о ч ь  н а с  п р о б и т ь с я  с  м е т е л ь ю . . .  
Н о  ч то  т а м  ч е р н е е т  в д о л и н е  з а  е л ь ю ? »

« Д е р е в н я !  —  с а р м а т а м  в о т в е т  м у ж и ч о к :  —
В о т  г у м н а , з а б о р ы , а в о т  и м о с т о к .
З а  м н о ю ! в в о р о т а !  —  и з б у ш е ч к а  э т а  
В о  в с я к о е  в р е м я  д л я  г о с т я  н а г р е т а .
В о й д и т е — н е б о й т е с ь !»  —  « Н у , т о -т о , м о с к а л ь !  . . 
К а к а я  ж е ,  б р а т ц ы , ч е р т о в с к а я  д а л ь !

Т а к о й  я п р о к л я т о й  н е  в и д ы в а л  н оч и , 
го С л е п и л и с ь  о т  с н е г у  с о к о л и и  о ч и . . .

Ж у п а н  м о й  —  х о т ь  в ы ж м и , н ет  н и тк и  с у х о й !  —  
В о ш е д ,  п р о в о р ч а л  т а к  с а р м а т  м о л о д о й . —
В и н а  н а м , х о з я и н !  м ы  с м о к л и , и з з я б л и !
С к о р е й ! . .  н е  з а с т а в ь  н а с  п р и н я т ь с я  з а  с а б л и !»

В о т  с к а т е р т ь  п р о с т а я  н а  с т о л  п о с т л а н а ;  
П о с т а в л е н о  п и в о  и к р у ж к а  в и н а ,
И  р у с с к а я  к а ш а  и щ и п р е д  г о с т я м и ,
И  х л е б  п е р е д  к а ж д ы м  б о л ь ш и м и  л о м т я м и .
В  о к о н ч и н ы  в е т е р , б у ш у я , ст у ч и т ;  

зо У н ы л о  и с  т р е с к о м  л у ч и н а  г о р и т .

Д а в н о  у ж  з а  п о л н о ч ь ! . .  С н о м  к р е п к и м  о б ъ я т ы ,  
Л е ж а т  б е з з а б о т н о  п о  л а в к а м  с а р м а т ы .
В с е  в д ы м н о й  и з б у ш к е  в к у ш а ю т  п о к о й ;
О д и н , н а с т о р о ж е ,  С у с а н и н  с е д о й  
В п о л г о л о с а  м о л и т  в у г л у  у  и к о н ы  
Ц а р ю  м о л о д о м у  с в я т о й  о б о р о н ы ! . .

В д р у г  к т о -т о  к в о р о т а м  п о д ъ е х а л  в е р х о м .
С у с а н и н  п о д н я л с я  и в д в е р и  т а й к о м . . .
«Т ы  л ь  э т о , р о д и м ы й ?  . .  А  я з а  т о б о ю !

«  К у д а  ты  у х о д и ш ь  н е н а с т н о й  п о р о ю ?
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З а  п о л н о ч ь . . . а в е т е р  е щ е  н е  з а т и х ;
Н а в о д и ш ь  т о с к у  л и ш ь  н а  с е р д ц е  р о д н ы х !»

« П р и в о д и т  с а м  б о г  т е б я  к э т о м у  д о м у ,
М о й  сы н , п о с п е ш а й  ж е  к ц а р ю  м о л о д о м у ,  
С к а ж и  М и х а и л у ,  ч т о б  ск р ы л с я  с к о р е й ,
Ч т о  г о р д ы е  л я х и , п о  з л о б е  с в о е й ,
Е г о  п о т а е н н о  у б и т ь  з а м ы ш л я ю т  
И  н о в о й  б е д о ю  М о с к в е  у г р о ж а ю т !

С к а ж и , ч т о  С у с а н и н  с п а с а е т  ц а р я ,  
бо Л ю б о в ь ю  к о т ч и з н е  и в е р е  г о р я .

С к а ж и , ч то  с п а с е н ь е  в о д н о м  л и ш ь  п о б е г е  
И  ч т о  у ж  у б и й ц ы  с о  м н о й  на н о ч л е г е » .
—  « Н о  ч т о  ты  з а т е я л ?  п о д у м а й , р о д н о й !
У б ь ю т  т е б я  л я х и . . .  Ч т о  б у д е т  с о  м н о й ?

И  с ю н о й  с е с т р о ю  и с  м а т е р ь ю  х и л о й ? »
—  « Т в о р е ц  з а щ и т и т  в а с  с в я т о й  с в о е й  с и л о й .
Н е  д а с т  о н  п о г и б н у т ь , р о д и м ы е , в а м :
П о к р о в  и п о м о щ н и к  о н  в с е м  с и р о т а м .
П р о щ а й  ж е ,  о  сы н  м о й , н а м  д о р о г о  в р е м я ;

во И  п о м н и : я г и б н у  з а  р у с с к о е  п л е м я !»

Р ы д а я ,  н а  л о ш а д ь  С у с а н и н  м л а д о й  
В с к о ч и л  и п о м ч а л с я  с в и с т я щ е й  с т р е л о й .
Л у н а  м е ж д у  т е м  с о в е р ш и л а  п о л к р у г а ;
С в и с т  в е т р а  у м о л к н у л , у т и х н у л а  в ь ю г а .
Н а  н е б е  в о с т о ч н о м  з а р д е л а с ь  з а р я ,
П р о с н у л и с ь  с а р м а т ы  —  з л о д е и  ц а р я .

« С у с а н и н !  —  в с к р и ч а л и , —  ч т о  м о л и ш ь с я  б о г у ?  
Т е п е р ь  у ж  н е  в р е м я  —  п о р а  н а м  в д о р о г у !»  
О с т а в и в  д е р е в н ю  ш у м я щ е й  т о л п о й ,

70 В  л е с  т е м н ы й  в с т у п а ю т  о к о л ь н о й  т р о п о й .  
С у с а н и н  в е д е т  и х . . .  В о т  у т р о  н а с т а л о ,
И  с о л н ц е  с к в о з ь  в ет в и  в л е с у  з а с и я л о :

Т о  с к р о е т с я  б ы с т р о , т о  я р к о  б л е с н е т ,
Т о  т у с к л о  з а с в е т и т ,  т о  в н о в ь  п р о п а д е т .
С т о я т  н е  ш е л о х н и с ь  и д у б  и б е р е з а ,

154



Л и ш ь  с н е г  п о д  н о г а м и  ск р и п и т  о т  м о р о з а ,
Л и ш ь  в р е м е н н о  в о р о н , в с п о р х н у в , п р о ш у м и т ,
И  д я т е л  д у п л и с т у ю  и в у  д о л б и т .

Д р у г  з а  д р у г о м  и д у т  в м о л ч а н ь и  с а р м а т ы ;  
so В с ё  д а л е  и д а л е  с е д о й  и х  в о ж а т ы й .

У ж  с о л н ц е  в ы со к о  с и я е т  с  н е б е с  —
В с ё  г л у ш е  и д и ч е  с т а н о в и т с я  л е с !
И  в д р у г  п р о п а д а е т  т р о п и н к а  п р е д  н и м и :
И  с о с н ы  и е л и , в е т в я м и  гу с т ы м и

С к л о н и в ш и с ь  у г р ю м о  д о  с а м о й  з е м л и ,  
Д е б р и с т у ю  с т е н у  и з  с у ч ь е в  с п л е л и .
В о т щ е  н а с т о р о ж е  т р е в о ж н о е  у х о :
В с ё  в т о м  з а х о л у с т ь е  и м е р т в о  и г л у х о . . .
« К у д а  ты  з а в е л  н а с ? »  —  л я х  ст а р ы й  в с к р и ч а л .

9о « Т у д а , к у д а  н у ж н о !  —  С у с а н и н  с к а з а л .  —

У б е й т е !  з а м у ч ь т е !  —  м о я  з д е с ь  м о г и л а !
Н о  з н а й т е  и р в и т ес ь :  я с п а с  М и х а и л а !  
П р е д а т е л я ,  м н и л и , в о  м н е  вы н а ш л и :
И х  н ет  и н е  б у д е т  н а  Р у с с к о й  зе м л и !
В  н ей  к а ж д ы й  о т ч и з н у  с м л а д е н ч е с т в а  л ю б и т  
И  д у ш у  и з м е н о й  с в о ю  н е  п о г у б и т » .

« З л о д е й !  —  з а к р и ч а л и  в р а г и , з а к и п е в , —  
У м р е ш ь  п о д  м е ч а м и !»  —  « Н е  с т р а ш е н  в а ш  гн ев !  
К т о  р у с с к и й  п о  с е р д ц у ,  т о т  б о д р о ,  и с м е л о ,  

юо И  р а д о с т н о  г и б н е т  з а  п р а в о е  д е л о !
Н и  к а зн и , ни с м е р т и  и я н е  б о ю с ь :
Н е  д р о г н у в , у м р у  з а  ц а р я  и з а  Р у с ь !»

« У м р и  ж е !  —  с а р м а т ы  г е р о ю  в с к р и ч а л и ,
И  с а б л и  н а д  с т а р ц е м , с в и с т я , з а с в е р к а л и !  — • 
П о г и б н и , п р е д а т е л ь !  К о н е ц  т в о й  н а с т а л !»
И  т в е р д ы й  С у с а н и н  в е с ь  в я з в а х  у п а л !
С н е г  ч и сты й  ч и с т е й ш а я  к р о в ь  о б а г р и л а :
О н а  д л я  Р о с с и и  с п а с л а  М и х а и л а !

1822
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СЗ. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЕ

Зиновий (Богдан) Хмельницкий, сын Чигиринского сотника, вос
питывался в Киеве и кончил учение у иезуитов, в польском городе 
Ярославце. В истории он становится известен с 1620 года. В сраже
нии при Цецоре турки взяли его в плен и держали в неволе два года. 
По возвращении своем Хмельницкий служил в войске польском; 
потом несколько лет жил в селении Субботове, в покое. Чигирин
ский подстароста Чаплицкий, захватив селение, похитил у него по
другу и высек плетьми малолетнего его сына. Хмельницкий поехал 
в Варшаву, жаловался, но не нашел управы. Тогда он поклялся 
отомстить всем полякам. В 1647 году в Малороссии вспыхнуло воз
мущение,— Хмельницкий принял в нем деятельное участие, поощрял 
недовольных и умножал толпы их. Дошло до явной войны. Хмель
ницкий выбран был гетманом. Он вошел в связи с крымцами, при
звал их на помощь и с лишком четыре года противостоял полякам. 
Примечательны сражения: на Желтой Воде, под Корсуном и при Бе- 
рестечке. В 1651 году прекратились раздоры. Поляки заключили 
с малороссиянами и запорожским войском мирный договор под Бе
лою Церковию; но, несмотря на сие, не упускали случая оскорблять 
их. Сии притеснения заставили Хмельницкого просить российского 
государя о принятии его с войском в подданство (1654 г.). Он 
умер в Чигирине 15 августа 1657 года. За освобождение отчизны его 
прозвали Богданом, т. е. богом дарованным избавителем.

С р е д ь  м р а ч н о й  и сы р о й  т ем н и ц ы ,
К у д а  у к р а д к о й  п р о н и к а л ,
С к о л ь з я  п о  с в о д а м , л у ч  д е н н и ц ы  
И  у ж а с  м е с т а  о з а р я л ,  —
В  ц е п я х , и г р о зн ы й  и у г р ю м ы й ,
Л е ж а л  Х м е л ь н и ц к и й  н а  з е м л е ;
В  н ем  м р а ч н ы е  к и п ел и  д у м ы  
И  в ы р а ж а л и с ь  н а  ч е л е .

Т е м н и ц ы  м е р т в о е  м о л ч а н ь е  
ю Н и  с т о н , ни в з д о х  н е  н а р у ш а л ;  

Н а д е ж д у  м е с т и  и с т р а д а н ь е  
Г е р о й  в г р у д и  с в о е й  п и т а л .
« Т а к , т а к , —  о н  д у м а л ,  —  ч а с  н а с т а н е т !  
О с в о б о ж д е н н ы й  о т  о к о в ,
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З а б ы т ы й  у з н и к  б у р е й  г р я н е т  
Н а  п р и т е с н и т е л е й  в р а г о в !

О т м с т и т  х о л о д н о е  п р е з р е н ь е  
К  с в я щ е н н е й ш и м  п р а в а м  л ю д е й ;  
О т м с т и т  у б и й с т в а  и х и щ е н ь е ,

20 Б е с ч е с т ь е  ж е н  и д о ч е р е й !  
П о з о р н ы е  р а з р у ш и т  ц еп и  
И , р а б с т в а  с о к р у ш а  к у м и р ,
В н о в ь  в о д в о р и т  в р о д н ы е  с т е п и  
С с в я т о й  с в о б о д о й  т и х и й  м и р .

П о к р о е т  р ж а  в р а г о в  к о л ь ч у г и ,
И  п р а х  и х  в е т е р  р а з н е с е т ,  
З а с т о н у т  н е ж н ы е  с у п р у г и ,
И  м а т ь  д е т е й  н е  о б о й м е т .
А  ты , п р и ш л е ц  и н о п л е м е н н ы й ,  

зо Т и р а н  р о д н о й  с т р а н ы  м о е й ,  
М у ч и т е л ь  м о й  о ж е с т о ч е н н ы й ,  
Ч а п л и ц к и й !  т р е п е щ и , з л о д е й !

З а  к р о в ь  п р о л и т у ю , з а  с л е з ы  
И  ж е н ,  и с т а р ц е в , и  с и р о т ,
З а  в с ё  —  и з а  си и  ж е л е з ы  
Т е б я  м о е  о т м щ е н ь е  ж д е т ! . .
Н о  г д е  о  в о л ь н о с т и  м е ч т а ю ?
У вы ! в т е м н и ц е  д н и  в л а ч а ,
С в о й  в ек , б ы т ь  м о ж е т ,  о к о н ч а ю  

«  О т  р у к  п р е з р е н н ы х  п а л а ч а !

И  д о л г о ,  м о ж е т  б ы т ь , с т е н а я  
П о д  т я ж к и м  б р е м е н е м  о к о в , ' 
Х м е л ь н и ц к о г о  с т р а н а  р о д н а я  
П р е б у д е т  ж е р т в о ю  в р а г о в !»
Ч е л а  с т р а д а л ь ц а  в и д  с у р о в ы й  
М р а ч н е е  с т а л  о т  д у м ы  с е й ,
И  н а  з а р ж а в ы е  о к о в ы  
У п а л и  с л е з ы  и з  о ч е й .

В д р у г  сл ы ш и т : з а г р е м е л и  с т в о р ы ,  
so С о  с к р и п о м  д в е р ь  о т в о р е н а ,—
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И  в х о д и т , п о т у п л я я  в зо р ы ,
М л а д а я ,  р о б к а я  ж е н а .
« К т о  ты ? — Х м е л ь н и ц к и й  и зу м л е н н ы й  
П р е д с т а в ш е й  н е з н а к о м к е  р ек : —
О к о в ы  л ь  сн я т ь ?  . .  о , ч а с  б л а ж е н н ы й !
О , е с л и  б  э т о т  ч а с  п р и т ек !

И л и , с  ж е с т о к о ю  д у ш о ю ,
С п р е з р е н ь е м  х л а д н ы м  н а  о ч а х ,
Т ы  н е  п р и ш л а  л и  н а д о  м н о ю  

бо Р у г а т ь с я ,  з р я  м е н я  в ц е п я х ? »
—  « О  н ет! —  п р и в е т н о  п р о и з н о с и т , —
В  д у ш е  л ю б в и  п и т а я  ж а р ,
Ж е н а  Ч а п л и ц к о г о  п р и н о с и т  
Т е б е  с  р у к о й  с в о б о д у  в д а р » .

« Ж е н а  Ч а п л и ц к о г о !»  —  « М у ч е н ь е  
И  в м е с т е  м у ж е с т в о  т в о е  
В д о х н у л и  в д у ш у  м н е  п о ч т е н ь е  
И  с е р д ц е  т р о н у л и  м о е :
Я  п о л ю б и л а  —  и п ы л а л а  

7о И з  с и х  о к о в  т е б я  и зв л е ч ь ;
Я с в я з ь  с  т и р а н о м  р а з о р в а л а ;
Б у д ь  м о й !»  —  « Я  т в о й !»  —  « П р и м и  св о й  м еч !»

« М о й  м еч ! — Х м е л ь н и ц к и й  в о с к л и ц а е т , —  
Ж и в  б о г ! . .  и ты п о г и б , з л о д е й !
З а р я  с в о б о д ы  з а с и я е т  
О т  б л е с к а  м с т и т е л ь н ы х  м е ч е й !»
С р е б р и л а  д о л  ц а р и ц а  н о щ и ,
В  б р е г а  в о л н о ю  Д н е п р  п л е с к а л ,
О п е н и в  у д и л а ,  у  р о щ и  

во Н е т е р п е л и в ы й  к о н ь  с т о я л .

Г е р о й  в с к о ч и л , в е с е л ь я  п о л н ы й ,
Л е т и т  —  и з р и т  п о л я  о т ц о в ,
И  в к р у г  е г о , к а к  м о р я  в о л н ы ,
Р о и  т о л п я т с я  Козаков.
« Д р у з ь я !  —  о н  к х р а б р ы м  в о с к л и ц а е т , —
З а  м н о й , ч ь ю  г р у д ь  в о л н у е т  м е с т ь ,
К т о  р а б с т в у  с м е р т ь  п р е д п о ч и т а е т ,
К о м у  в с е г о  д о р о ж е  ч ест ь !
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С а м  б о г  п о б о р н и к  у г н е т е н н ы м !  
so В о ж д и  —  р е ш и т е л ь н о с т ь  и я! 

Н а в с т р е ч у  к о  в р а г а м  п р е зр е н н ы м ,  
Н а  В о д ы  Ж е л т ы е , д р у з ь я !»
И  в о т  с о ш л и с я  д в а  н а р о д а ,
И  с  я р о с т ь ю  в с т у п и л и  в б о й  
С т и р а н с т в о м  б о д р а я  с в о б о д а ,  
К и п я  о т в а г о ю  м л а д о й .

С а р м а т , и х р а б р ы й  и н а д м е н н ы й ,  
В о т щ е  у п о р с т в о в а т ь  х о т е л ;
В о т щ е , р а з б и т ы й , п о б е ж д е н н ы й ,  

юо Б е ж а л  м е ч е й  и м е т к и х  с т р е л .  
П р е с л е д у я ,  к а к  а н г е л  м щ е н ь я ,  
Г е р о й  в е з д е  в р а г о в  с р а ж а л ,
И  т р у п ы  и х  б е з  п о г р е б е н ь я  
В о л к а м  в д о б ы ч у  р а з м е т а л ! . .

И  в о ц а р и л а с я  с в о б о д а  
С т е х  п о р  в у к р а и н с к и х  с т е п я х ,
И  с т а л а  с  с ч а с т и е м  н а р о д а  
Ц в е с т ь  р а д о с т ь  в с е л а х  и г р а д а х .  
И  чтя п о с л о м  н е б е с  ж е л а н н ы м ,  

по В  з а м е н у  в с е х  н а г р а д  и х в а л ,  
В о ж д я - г е р о я  —  Б о г о м  д а н н ы м  
Н а р о д а  о б щ и й  г л а с  н а з в а л .

1821

6 4 . А Р Т Е М О Н  М А Т В Е Е В

Артемон Сергеевич Матвеев родился в 1625 году. В правление 
царя Алексея Михайловича он отличился доблестями на поприще 
военном и политическом: сражался с поляками, шведами и татарами, 
заключил договор о сдаче Смоленска (1656 г.), убедил запорожцев 
к подданству России и уничтожил невыгодный для нее Андрусов- 
ский мир (1667). Начальствуя над посольским приказом, Матвеев 
умел вселить в других европейских дворах должное уважение к Рос
сии. В его доме воспитывалась Наталия Кирилловна Нарышкина, 
вторая супруга царя Алексея Михайловича, от которой родился 
Петр Великий. Впоследствии государь возвел Матвеева в ближние 
бояре и оказывал ему особенную доверенность и даже дружбу.
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С кончиною царя Алексея Михайловича (в 1676 г.) кончилось бли
стательное поприще Матвеева: враги оклеветали его и удалили от 
двора. Матвеев получил назначение в Верхотурье воеводою; на до
роге настиг его гонец и отвез в отдаленный Пустозерский острог. 
Целые семь лет Матвеев пробыл в заточении. Наконец ему велено 
было ехать в город Л ух (Костромской губернии). В дороге Матвеев 
узнал о кончине царя. Феодора Алексеевича и получил приглашение 
ко двору воцарившихся соправителей. В столице ожидало его новое 
бедствие: на четвертый день приезда (15 мая 1682) взбунтовались 
стрельцы, и Матвеев пал жертвою преданности к государям. Любя 
добродетель, он уважал просвещение и науки; сочинил Российскую 
историю; имел вкус к изящным искусствам: живописи, музыке и 
драматическим представлениям. При нем впервые стали известны 
у нас театральные зрелища.

М у ж  зн а м е н и т ы й , д р у г  д о б р а ,  
Б о я р и н  А р т е м о н  М а т в е е в  
Б ы л  с о с л а н  в с с ы л к у  о т  д в о р а ,  
П о  к л е в е т а м  с в о и х  з л о д е е в .
С е м ь  л е т  т о м и л с я  о н  в г л у ш и ;  
С е м ь  л е т  п о з о р  и с т ы д  и з г н а н ь я  
С н о с и л  с  в е л и ч и е м  д у ш и ,
Б е з  с л е з ,  б е з  с к о р б и  и р о п т а н ь я .

« К о г д а  за щ и т н и к  н а м  з а к о н  
ю И  с о в е с т ь  с е р д ц а  н е  т р е в о ж и т ,  

Т о г д а  ни с с ы л к а , —  д у м а л  о н , —  
Н и  к а з н ь  п о з о р и т ь  н а с  н е  м о ж е т .  
Б ы в  д р у г о м  д о б р о г о  ц а р я ,  
Н а р о д а  р у с с к о г о  л ю б и м е ц ,  
В с е г д а  в д у ш е  с п о к о е н  я 
И  в з л о п о л у ч и и  с ч а с т л и в е ц .

Д л я  б л а г а  с о г р а ж д а н  м о и х  
У с и л и я  м о и  н е  т щ ет н ы ,
К о л ь  в с ю д у  с л ы ш у  я з а  н и х  

2о Г л а с  б л а г о д а р н о с т и  п р и в е т н ы й .  
В с е  к о зн и  з л ы х  к л е в е т н и к о в  
П о т о м с т в у  в р е м я  о б н а р у ж и т ,
И  н е н а в и с т ь  м о и х  в р а г о в  
К  б е с с л а в и ю  д л я  н и х  п о с л у ж и т .
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П у с к а й  п е р е д  ц а р е м  м ен я  
Ч е р н и т  и к л е в е т а  и з л о б а .
П р е д  н и м и  н е  у н и ж у с ь  я:
М н е  ч е с т ь  с о п у т н и ц е й  д о  г р о б а .  
Щ и т о м  п р о т и в  к о в а р с т в а  с т р е л ,  

зо С р е д и  м о е й  п о з о р н о й  с с ы л к и , 
В о с п о м и н а н ь е  д о б р ы х  д е л  
И  д у х ,  к д о б р у ,  к а к  п р е ж д е ,  п ы л к и й .

Т о г о  н е  п о т е м н и т с я  ч ес т ь ,
К о м у , п о ч т и в  д е л а  б л а г и е ,
Н а р о д  н е  п о щ а д и л  п р и н е с т ь  
В  д а р  к а м н и  п р е д к о в  г р о б о в ы е .  
О п а л о й  ц а р с к о й  н е  л и ш е н  
Я г о р д о с т и  т о й  б л а г о р о д н о й ,  
К о т о р о й  т о л ь к о  о д а р е н  

4о М у ж  с п р а в е д л и в ы й  и с в о б о д н ы й .

П у с т о о з е р с к а  д и к и й  в и д ,
У г р ю м а я  е г о  п р и р о д а ,
Н е  в с и л а х  т в е р д о с т и  л и ш и т ь  
Б л а г о т в о р и т е л я  н а р о д а .
С в о е й  п о к о р с т в у я  с у д ь б е ,
Б ы т ь  т в е р д ы м  в с ю д у  я у м е ю ;  
Ж а л е ю  я н е  о  с е б е ,
Я б о л е  о  ц а р е  ж а л е ю .

Н а  с т р а ш н о й  т р о н а  в ы с о т е  
so Н е о б х о д и м а  п р о з о р л и в о с т ь .

О  г о с у д а р ь !  в н я в  к л е в е т е ,
Ты  о к а з а л  н е с п р а в е д л и в о с т ь .
М е н я  ты  в с с ы л к у  о с у д и л  
З а  т о  л ь , ч то  я с л у ж и л  п о л в е к а ?
Н о  я д а в н о  т е б я  п р о с т и л ,
О  ц а р ь ! п р о с т и л  к а к  ч е л о в е к а .

Б л и з  т р о н а , п р и т а я с ь , в с е г д а  
Г н е з д я т с я  л е с т ь  и в е р о л о м с т в о .  
С к о л ь  м н о г о  д л я  ц а р е й  т р у д а !  

во Д е я н и й  и х  с у д ь е й  —  п о т о м с т в о .
У вы ! е г о  с к л о н и т ь  н е л ь зя  
Н и  з л а т о м  б л е щ у щ и м , ни  с т р а х о м .
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Н е л и ц е м е р н ы й  с е й  с у д ь я  
Т в о р и т  с в о й  п р и г о в о р  н а д  п р а х о м » .

Т а к  и зг н а н н ы й  м е ч т а л .в  г л у ш и ,
Н е с я  п о з о р н о й  сс ы л к и  б р е м я , —
И  п р а в о т у  е г о  д у ш и
П р е д  с в е т о м  о п р а в д а л о  в р е м я :
Д р у г  и ст и н ы  и д р у г  д о б р а ,  

то Г о р я  к о т е ч е с т в у  л ю б о в ь ю ,
П а л  м е р т в  з а  ю н о г о  П е т р а ,
З а п е ч а т л е в  н е в и н н о с т ь  к р о в ь ю .

1822

6 5 . П Е Т Р  В Е Л И К И Й  В  О С Т Р О Г О Ж С К Е

Петр Великий, по взятии Азова (в августе 1696 года), прибыл 
а Острогожск. Тогда приехал в сей город и Мазепа, охранявший 
у Коломака, вместе с Шереметевым, пределы России от татар. Он 
поднес царю богатую турецкую саблю, оправленную золотом и осы
панную драгоценными каменьями, и на золотой цепи щит с такими ж 
украшениями. В то время Мазепа был еще невинен. Как бы то ни 
было, но уклончивый, хитрый гетман умел вкрасться в милость 
Петра. Монарх почтил его посещением, обласкал, изъявил особенное 
благоволение и с честию отпустил в Украину.

В  п ы ш н о м  г е т м а н с к о м  у б о р е ,  
К т о  с е й  м у ж , с у р о в  л и ц о м ,
С  я р к и м  п л а м е н е м  в о  в з о р е ,  
Н и ц  у п а л  п е р е д  П е т р о м ?
С  б у н ч у к о м  и б у л а в о ю  
В к р у г  м о н а р х а  с е р д ю к и ,  
С у д ь и , с о т н и к и  т о л п о ю

« В и д е н  п р о м ы с л а  с в я т о г о  
ю Н а д  т о б о ю  д и в н ы й  щ и т! —  

П о к о р и т е л ю  А з о в а  
С т а р е ц  б о д р ы й  г о в о р и т . —  
О г л а с я  п о б е д о й  с л а в н о й  
М о р я  Ч е р н о г о  б р е г а ,
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Т ы  с м и р и л , м о н а р х  д е р ж а в н ы й ,  
Н е п о к о р н о г о  в р а г а .

С т р а ш н ы й  в б р а н и , м у д р ы й  в м и р е ,  
П р е в з о ш е л  ты  в с е х  в л а д ы к ,
Т ы  н е б л е щ у щ е й  п о р ф и р о й ,

20 Т ы  д у ш о й  с в о е й  в ел и к .
Ч т у  я с л а в о ю  и ч ес т ь ю  
Б ы т ь  в р а г о м  т в о и м  в р а г а м  
И  г у б и т е л ь н о ю  м е с т ь ю  
П р о л е т е т ь  п о  и х  п о л к а м .

У с н е ж и л с я  ч ер н ы й  в о л о с ,
И  б у л а т  д р о ж и т  в р у к е :
Н о  з а ж ж е т  е щ е  м о й  г о л о с  
П ы л  о т в а г и  в к о з а к е .
В  п ы л к о м  с е р д ц е  ж а ж д а  с л а в ы  

зо Н е  о с т ы л а  в з и м у  д н е й :
П р а з д н е с т в о  м н е  —  б о й  к р о в а в ы й ;  
М н е  м у з ы к а  —  с т у к  м е ч е й !»

К о н ч и л  —  и к  с т о п а м  П е т р о в ы м  
Щ и т  и с а б л ю  п о л о ж и л ;
Н о , к а з а л о с ь ,  в о ж д ь  с у р о в ы й  
Ч т о -т о  в с е р д ц е  з а т а и л . . .
В  п ы ш н о м  г е т м а н с к о м  у б о р е ,
К т о  с е й  м у ж , с у р о в  л и ц о м ,
С я р к и м  п л а м е н е м  в о  в з о р е ,

4о Н и ц  у п а л  п е р е д  П е т р о м ?

С е й  п р и ш л е ц  в с т р а н е  п у с т ы н н о й  
Б ы л  М а з е п а ,  в о ж д ь  с е д о й ;
М о ж е т  б ы т ь , е щ е  н ев и н н ы й ,
М о ж е т  б ы т ь , е щ е  г е р о й .
Г д е  ж  с в и д а н и е  с  М а з е п о й  
Д и в н ы й  с в е т у  ц а р ь  и м ел ?
Г д е  г е р о ю  в о ж д ь  с в и р е п ы й  
К л я с т ь с я  в и с к р е н н о с т и  с м е л ?

Т а м , г д е  в о л н ы  О с т р о г о щ и  
so В  С о с н у  т и х у ю  в л и л и с ь ;
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Г д е  д у б о в  с е н и с т ы х  р о щ и  
Н а д  п о т о к о м  р а з р о с л и с ь ;
Г д е  с  о т в а г о й  м о л о д е ц к о й  
Р у с с к и й  к р ы м ц е в  п о р а ж а л ;  
Г д е  н а п р а с н о  Б р ю х о в е ц к о й  
Д о б р ы х  г р а ж д а н  в о з м у щ а л ;

Г д е , п л е н е н н ы й  с л а в ы  з в у к о м ,  
П о с е д е в ш и й  в б и т в а х  д е д  
З а в е щ а л  к и п я щ и м  в н у к а м  

бо Ж а ж д у  в о л и  и п о б е д ;
Т а м , г д е  с щ е д р о с т ь ю  о б ы ч н о й  
З а  н и ч т о ж н ы й , л е г к и й  т р у д  
П л о д  о р а т а ю  ст о р и ч н ы й  
Н и в ы  т у ч н ы е  д а ю т ;

Г д е  в л у г а х  н е о б о з р и м ы х ,
П р и  ж у р ч а н и и  в о л н ы , 
К о б ы л и ц  н е у к р о т и м ы х  
Г о р д о  б р о д я т  т а б у н ы ;
Г д е , в с т р а н е  б л а г о с л о в е н н о й ,  

70 П о т о н у л  в г л у ш и  с а д о в  
Г о р о д о к  у е д и н е н н ы й  
О с т р о г о ж с к и х  К о за к о в .

1823

6 6 . В О Л Ы Н С К И Й

Волынский начал поприще службы при Петре Великом. Получив 
чип генерал-майора, он оставил'военную службу и сделался дипло
матом: ездил в Персию в качестве министра, был вторым послом 
на Немировском конгрессе и в 1737 году пожалован в статс-секре
тари. таиштейн изображает его человеком обширного ума, но крайне 
искательным, гордым и сварливым. Неосторожность погубила Во
лынского. Однажды, приметя холодность императрицы Анны к гер
цогу Бирону, он решился подать ей меморию, в которой обвинял во 
многом герцога и некоторых .сильных при дворе особ: ему хотелось 
отдалить их. Узнав о сем, жестокий Бирон излил месть на Волын
ского: его отдали под суд и приговорили к смертной казни (в 
1739 году).
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« Н е  т о т  о т ч и зн ы  в ер н ы й  сы н ,
Н е  т о т  в с т р а н е  с а м о д е р ж а в ь я  
Ц а р ю  п о л е з н ы й  г р а ж д а н и н ,
К т о  р а б  п р е з р е н н о г о  т щ е с л а в ь я !  
П у с т ь  б у д е т  м у ж  с о в е т а  о н  
И  м у ч е н и к  п о з о р н о й  к а зн и ,  
С т о я т ь  з а  п р а в д у  и з а к о н ,
К а к  Д о л г о р у к и й , б е з  б о я з н и .

П у с т ь  б у д е т  о н , д ы ш а  в о й н о й ,  
ю В р а г а м , в ч а сы  к р о в а в о й  б р а н и ,  

Н е о т р а з и м о ю  г р о з о й ,
К а к  п о к о р и т е л и  К а з а н и .
П у с т ь  у д и в л я е т . . .  Н о  к о г д а  
О н  в с ё  т в о р и т  т о  и з  т щ е с л а в ь я  —  
Б е д а  н е с ч а с т н о м у , б е д а !
О н  сы н  н е  с л а в ы , а б е с с л а в ь я .

Г л а с  о б щ и й  д е н у  д а с т  д е л а м ,  
И з о б л и ч а т с я  в е р о л о м с т в а  —
И  н а  п р о к л я т и е  в е к а м  

2о П р е д а с т с я  р а б  с е й  о т  п о т о м с т в а .  
Н е  т о т  о т ч и зн ы  в ер н ы й  сы н ,
Н е  т о т  в с т р а н е  с а м о д е р ж а в ь я  
Ц а р ю  п о л е з н ы й  г р а ж д а н и н ,
К т о  р а б  п р е з р е н н о г о  т щ е с л а в ь я !

Н о  т о т , к т о  с  г о р д ы м и  в б о р ь б е ,  
Н а г р а д  н е  ж д е т  и и х  н е  п р о с и т ,  
И , з а б ы в а я  о  с е б е ,
В с ё  в ж е р т в у  р о д и н е  п р и н о с и т .  
П р о т и в  т и р а н о в  л ю т ы х  т в е р д ,  

зо О н  б у д е т  и в ц е п я х  с в о б о д е н ,
В  ч а с  к а з н и  п р а в о т о ю  г о р д  
И  в е ч н о  в ч у в с т в а х  б л а г о р о д е н .

П о в с ю д у  ч е с т н ы й л ё л о в е к ,  
П о в с ю д у  в ер н ы й  сы н  о т ч и зн ы ,
О н  п р о ж и в е т  и к о н ч и т  в ек ,
К а к  д р у г  д о б р а ,  б е з  у к о р и з н ы .  
К о в а т ь  л и  с т а н е т  н а  г р а ж д а н  
П р и ш л е ц  и н о п л е м е н н ы й  ц еп и :
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О н  н а  н е г о  —  к а к  х и щ н ы й  в р а н ,
«  К а к  в и х р ь  г у б и т е л ь н ы й  и з  с т е п и !

И  х о т ь  п а д е т  —  н о  б у д е т  ж и в  
В  с е р д ц а х  и п а м я т и  н а р о д н о й  
И  о н  и п л а м е н н ы й  п о р ы в  
Д у ш и  п р е к р а с н о й  и с в о б о д н о й .  
С л а в н а  к о н ч и н а  з а  н а р о д !
П е в ц ы , г е р о ю  в в о з д а я н ь е ,
И з  в е к а  в в ек , и з  р о д а  в р о д  
П е р е д а д у т  е г о  д е я н ь е .

В р а ж д а  к н е п р а в д е  з а к и п и т  
so Н е у к р о т и м а я  в п о т о м к а х  —

И  Р у с ь  с в я щ е н н а я  у з р и т  
Н е п р а в о с у д и е  в о б л о м к а х » .
Т а к , с и д я  в к р е п о с т и , в ц е п я х ,  
В о л ы н с к и й  д у м а л  с п р а в е д л и в о ;  
Д у ш о ю  ч и ст  и п р а в  в д е л а х ,
С в о й  ж р е б и й  н е с  он  г о р д е л и в о .

С т р а н  с е в е р н ы х  о т в а ж н ы й  сы н , 
П р е з р е в  и к а зн ь ю  и Б и р о н о м ,  
Д е р з н у л  н а  п р и ш л е ц а  о д и н  

во В с ю  п р а в д у  в ы с к а з а т ь  п р е д  т р о н о м .  
О т к р ы л  ц а р и ц е  к о р е н ь  з л а ,  
Л ю б и м ц а  г о р д о г о  п о р о к и ,
Е г о  у ж а с н ы е  д е л а ,
К о в а р н ы й  у м  и н р а в  ж е с т о к и й .

С в е р ш и л , и с п о л н и л  д о л г  с в я т о й ,  
О т к р ы л  в и н у  н а р о д н ы х  б е д с т в и й  
И  ж д а л  с б е с т р е п е т н о й  д у ш о й  
Д е я н ь ю  п р а в о м у  п о с л е д с т в и й .
Н е  д о л г о ,  в о л ь н о с т и  л и ш е н ,

7о Г е р о й  в л а ч и л  с в о и  о к о в ы ;
О д н а ж д ы  в д р у г  з а п о р о в  з в о н  —
И  в х о д и т  с т р а ж  к н е м у  с у р о в ы й .

П р о н и к  —  и, о с е н я с ь  к р е с т о м ,  
С к а з а л :  « З а  и с т и н у  с в я т у ю  
И  к а з н ь  м н е  б у д е т  т о р ж е с т в о м !
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Я м н и л  с п а с т и  с т р а н у  р о д н у ю .
П у с т ь  ж е р т в о й  к л е в ет ы  у м р у !
Ч т о  м н е  в р а г о в  к о в а р н ы х  з л о б а ?
Я п о с в я щ а л  с е б я  д о б р у  

во И  в е р е н  п р а в д е  б ы л  д о  г р о б а !»

В  е г о  о ч а х  п р и  м ы сл и  с е й  
С в е р к н у л а  с  г о р д о с т ь ю  о т в а г а ;
И  б о д р о  и з  т ю р ь м ы  с в о е й  
Ш е л  д р у г  о б щ е с т в е н н о г о  б л а г а .  
П р и т е к . . .  у в и д е л  п а л а ч а  —
И  г о л о в у  с к л о н и л  б е з  с т р а х а .  
С в е р к н у л о  л е з в и е  м е ч а  —
И  к р о в ь ю  о с в я т и л а с ь  п л а х а !

С ы н ы  о т е ч е с т в а !  в с л е з а х  
so К о  х р а м у  д р е в н е м у  С а м с о н а !

Т а м  з а  о г р а д о й ,  п р и  в р а т а х ,
П о ч и е т  п р а х  в р а г а  Б и р о н а !
О т е ц  с е м е й с т в а !  п р и в е д и  
К  м о г и л е  м у ч е н и к а  сы н а ;
Д а  з а к и п и т  в е г о  г р у д и  
С в я т а я  р е в н о с т ь  г р а ж д а н и н а !

Л ю б о в ь ю  к р о д и н е  д ы ш а ,
Д а  в с ё  д л я  н е й  о н  п е р е н о с и т  
И , б л а г о р о д н а я  д у ш а ,  

loo П у с т ь  л и ч н о с т ь  в с я к у ю  о т б р о с и т .  
П у с т ь  б у д е т  ч е с т и  о б р а з ц о м ,
З а  с т р а ж д у щ и х  —  ж е л е з н о й  г р у д ь ю ,  
И  в е ч н о  за к л я т ы м  в р а г о м  
П о с т ы д н о м у  н е п р а в о с у д ь ю .

1821 или 1822

6 7 . Н А Т А Л И Я  Д О Л Г О Р У К О В А

Княгиня Наталия Борисовна, дочь фельдмаршала Шереметева, 
знаменитого сподвижника Петра Великого. Нежная ее любовь к не
счастному своему супругу и непоколебимая твердость в страданиях 
увековечили ее имя.
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Н а с т а л а  о с е н и  п о р а ;
В  д о л и н а х  в ет р ы  б у ш е в а л и ,
И  в о л н ы  м у т н о г о  Д н е п р а  
П е с ч а н ы й  б е р е г  п о д р ы в а л и .
Н а  б р е г  с е й  д и к и й  и к р у т о й ,  
Н е в о л ь н о  с л е з ы  п р о л и в а я ,  
Б е с е д о в а т ь  с  с в о е й  т о с к о й  
П р и ш л а  с т р а д а л и ц а  м л а д а я .

« С в е р ш и т с я  з а в т р а  ж р е б и й  м о й :  
ю Р а з д а с т с я  к о л о к о л  ц ер к о в н ы й  —  

И  я н а в е к  с  с в о е й  т о с к о й  
С о к р о ю с ь  в к ел и и  б е з м о л в н о й !
О , л е й т е с ь , л е й т е с ь  ж е  и з  г л а з  
В ы , с л е з ы , в м е с т е  с е м  у н ы л о м !  
С е г о д н я  я в п о с л е д н и й  р а з  
М о г у  м е ч т а т ь  о  д р у г е  м и л о м !

В  п о с л е д н и й  р а з  в н е м о й  г л у ш и  
Б р о ж у  с  в о с п о м и н а н ь е м  см у т н ы м  
И  т я ж к у ю  п е ч а л ь  д у ш и  

го В в е р я ю  р о щ а м  б е с п р и ю т н ы м .  
Б ы л а  г о н и м а  в с ю д у  я 
Ж е з л о м  с у д ь б и н ы  с а м о в л а с т н о й ;  
У вы ! в ся  м о л о д о с т ь  м о я  
П р о м ч а л а с ь  о с е н ь ю  н е н а с т н о й !

В  б о р ь б е  с  в р а ж д у ю щ е й  с у д ь б о й  
Я о т ц в е т а л а  в з а т о ч е н ь и ;
М н е  д р у г  п р е к р а с н ы й  и м л а д о й  
Б ы л  д а н ,  к а к  п р и з р а к , н а  м г н о в е н ь е .  
З а б ы л а  я р о д н о й  с в о й  г р а д ,  

so Б о г а т с т в о ,  п о ч е с т и  и з н а т н о с т ь ,
ХЛ'Т'ГЛ̂ Л п  U T * * *  ТТО  TTTJГГ1_ Т> P  V  п  о тт1 i U U  ^  11Х11Т1 kJ V J I i W n p n  A t / i U  д

И  и с п ы т а т ь  с у д ь б ы  п р е в р а т н о с т ь .

В с ё  с  т в е р д о с т ь ю  п е р е н е с л а  
И , б е д с т в у я  в с т р а н е  п у с т ы н н о й ,  
Д л я  Д о л г о р у к о г о  с п а с л а  
Л ю б о в ь  д у ш и  с в о е й  н е в и н н о й .
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О н  ж е р т в о й  м е с т и  л ю т о й  п а л ,  
К р о в ь  д р у г а  п л а х у  о р о с и л а ;
Н о  я , б р о д я  м е ж  с н е ж н ы х  с к а л ,

4о Е м у  в д у ш е  н е  и з м е н и л а .

С у д ь б а  о т р а д у  м н е  д а л а  
В  м о е м  и зг н а н и и  у н ы л о м :
Я у т е ш а л а с ь ,  я ж и л а  
М е ч т о й  в с е г д а ш н е ю  о  м и л о м !
В с т р а н е  у г р ю м о й  и г л у х о й  
О н а  я в л я л а с ь  м н е  к а к  р а д о с т ь  
И  в д у ш у , с ж а т у ю  т о с к о й ,  
Н е в о л ь н о  п р о л и в а л а  с л а д о с т ь .

Н о  з а в т р а ,  з а в т р а  я д о л ж н а  
so Н а в е к  з а б ы т ь  о  с т р а с т и  н е ж н о й ;  

Ж и в а я  в г р о б  з а к л ю ч е н а ,
О т  ж и з н и  о т р е к у с ь  м я т е ж н о й .  
З а б у д у  в сё : л ю д е й  и с в е т ,
И , х о л о д н а  к л ю б в и  и з л о б е ,  
С у р о в ы й  в ы п о л н ю  о б е т  
М е ч т а т ь  д о  г р о б а  л и ш ь  о  г р о б е .

О , л е й т е с ь , л е й т е с ь  ж е  и з  г л а з  
В ы , с л е з ы , в м е с т е  с е м  у н ы л о м :  
С е г о д н я  я в п о с л е д н и й  р а з  

во М о г у  м е ч т а т ь  о  д р у г е  м и л о м .
В  п о с л е д н и й  р а з  в н е м о й  г л у ш и  
Б р о ж у  с  в о с п о м и н а н ь е м  с м у т н ы м  
И  т я ж к у ю  п е ч а л ь  д у ш и  
В в е р я ю  р о щ а м  б е с п р и ю т н ы м » .

Т у т , с н я в  к о л ь ц о  с с в о е й  р у к и ,
О н а  к о л ь ц о  п о ц е л о в а л а  
И , б р о с и в  в г л у б и н у  р ек и ,
Л и ц о  з а к р ы л а  и в з р ы д а л а :  
« С о к р о й с я  в ш у м н о й  г л у б и н е ,

7о Т ы , п е р с т е н ь , п е р с т е н ь  о б р у ч а л ь н ы й ,  
И  в м о н а с т ы р с к о й  ж и з н и  м н е  
Н е  о ж и в л я й  л ю б в и  п е ч а л ь н о й !»
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Р е к а  к л у б и л а с ь .в  б е р е г а х ,  
П о б л е к л ы й  л и с т  в а л и л с я  с  ш у м о м ;  
П о р ы в н ы й  в ет р  ш у м е л  в п о л я х  
И  б у ш е в а л  в л е с у  у г р ю м о м .
П о л н а  у н ы н ь я  и т о с к и ,
С л е з а м и  п е р с и  о р о ш а я ,
П о ш л а  о б р а т н о  в д о л ь  р ек и  

so Д о ч ь  Ш е р е м е т е в а  м л а д а я .

О б р я д  с в е р ш и л с я  р о к о в о й . . .  
П р о с т и  п о с л е д н е е  в е с е л ь е !
О д н а  с  у г р ю м о ю  т о с к о й  
С т р а д а л и ц а  с о к р ы л а с ь  в к е л ь е .  
Т а м  д н и  с в о и  в п о с т е  в л а ч а ,  
С н е д а л а с ь  г р у с т ь ю  б е з о т р а д н о й  
И  у г а с а л а ,  к а к  с в е ч а ,
К а к  п р е д  и к о н о й  о г н ь  л а м п а д н ы й .

1823

6 8 . Д Е Р Ж А В И Н

Я. И. Гнедину

Державин родился 1743 года в Казани. Он был воспитан сперва 
в доме своих родителей, а после в Казанской гимназии, в 1760 запи
сан был в инженерную школу, а в следующем году за успехи в мате
матике и за описание болгарских развалин переведен в гвардию 
в чине поручика, отличился в корпусе, посланном для усмирения 
Пугачева. В 1777 году поступил в статскую службу, а в 1802 году 
пожалован был в министры юстиции. Скончался июля 6 дня 1816 года 
в поместье своем на берегу Волхова.

«К бессмертным памятникам Екатеринина века принадлежат 
песнопения Державина. Громкие победы на море и сухом пути, по
корение двух царств, унижение гордости Оттоманской Порты, столь 
страшной для европейских государей, преобразования империи, за
коны, гражданская свобода, великолепные торжества просвещения, 
тонкий вкус, все это было сокровищем для гения Державина. Он 
был Гораций своей государыни... Державин великий живописец... 
Державин хвалит, укоряет и учит... Он возвышает дух нации и 
каждую минуту дает чувствовать благородство своего духа...» — 
говорит г. Мерзляков.
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С д е р е в  в а л и т с я  ж е л т ы й  л и с т ,
Н е  с л ы ш н о  п т и ц  в л е с у  у г р ю м о м ,  
В  п о л я х  о с е н н и х  в е т р о в  св и с т ,
И  п л е щ у т  в о л н ы  в б е р е г  с  ш у м о м .  
Н а д  Х у т ы н с к и м  м о н а с т ы р е м  
П р и м е т н о  с о л н ц е  д о г о р а л о ,
И  на г л а в а х  з л а т ы м  л у ч о м ,
И з  т у ч  п р о к р а в ш и с ь , т р е п е т а л о .

К а к о й -т о  д у м о й  о м р а ч е н ,  
ю М л а д ы й  п е в е ц  б р о д и л  в о г р а д е ;  

Н о  в д р у г  о с т а н о в и л с я  о н ,
И  з а б л и с т а л  о г о н ь  в о  в з г л я д е :  
« Ч т о  в и ж у  я? . .  н а  с и х  б р е г а х ,  —  
О н  р ек , —  д л я  с е в е р а  с в я щ е н н ы й  
Д е р ж а в и н а  л ь  п о ч и е т  п р а х  
В  о б и т е л и  у е д и н е н н о й ? »

И  з а с и я л и , к а к  р о с о й ,
С л е з а м и  ю н о ш и  р е с н и ц ы ,
И  о н  с  у д в о е н н о й  т о с к о й  

го С е л  у  п о д н о ж и я  г р о б н и ц ы ;
И  д о л г о  м о л ч а  о н  с и д е л ,
И , м р а ч н о ю  т р е в о ж и м  д у м о й ,  
П е в е ц  з а д у м ч и в ы й  г л я д е л  
Н а  г р у с т н ы й  п а м я т н и к  у г р ю м о .

Н о  в д р у г , в о с т о р ж е н н ы й , в е щ а л :  
« Ч т о  я н а п р а с н о  з д е с ь  т о с к у ю ?  
Н а ш  д и в н ы й  б а р д  н е у м и р а л :
О н  п е л  и с л а в и л  Р у с ь  с в я т у ю !
О н  в ы ш е в с е х  н а  с в е т е  б л а г  

зо О б щ е с т в е н н о е  б л а г о  с т а в и л  
И  в о г н е н н ы х  с в о и х  с т и х а х  
С в я т у ю  д о б р о д е т е л ь  с л а в и л .

О н  д о л г  п е в ц а  п о с т и г  в п о л н е ,
О н  св и т ь  г о р е л  в е н о к  н е т л е н н ы й , 
И  б ы л  в р о д н о й  с в о е й  с т р а н е  
О р г а н о м  и ст и н ы  с в я щ е н н о й .  
В е з д е  п е в е ц  н а р о д н ы х  б л а г ,
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В е з д е  г о н и м ы х  о б о р о н а  
И  з л а  н е п р и м и р и м ы й  в р а г ,

4о О н  т а к  т в е р д и л  л ю б и м ц а м  т р о н а :

« В е л ь м о ж у  д о л ж н ы  с о с т а в л я т ь  
У м  з д р а в ы й , с е р д ц е  п р о с в е щ е н н о !  
С о б о й  п р и м е р  о н  д о л ж е н  д а т ь ,
Ч т о  з в а н и е  е г о  с в я щ е н н о ;
Ч т о  о н  о р у д ь е  в л а с т и  е с т ь ,
В с е х  ц а р с т в е н н ы х  п о д п о р а  з д а н и й ;  
Д о л ж н ы  б ы т ь  п о л ь з а , с л а в а ,  ч ес т ь  
В с я  м ы с л ь  е г о , ц е л ь  с л о в , д е я н и й » .1

О , т а к ! н е т  в ы ш е н и ч е г о  
so П р е д н а з н а ч е н и я  п о э т а :

С в я т а я  п р а в д а  —  д о л г  е г о ,
П р е д м е т  —  п о л е зн ы м  б ы т ь  д л я  с в е т а .  
С л у ж и т е л ь  и з б р а н н ы й  т в о р ц а ,
Н е  д о л ж е н  б ы ть  н и ч ем  о н  с в я з а н ;  
С в я т о й , в ы со к и й  с а н  п е в ц а  
О н  д е л о м  о п р а в д а т ь  о б я з а н .

Е м у  н е в е д о м  н и зк и й  с т р а х ;
Н а  с м е р т ь  с  п р е з р е н и е м  в з и р а е т  
И  д о б л е с т ь  в м о л о д ы х  с е р д ц а х  

бо С т и х о м  п р а в д и в ы м  з а ж и г а е т .
Н а д  н и м  к то  б у д е т  в л а с т е л и н ?  —
О н  д о б р о д е т е л ь  с в я т о  ц е н и т  
И  ей  н и г д е , к а к  в ер н ы й  сы н ,
И  в д у м а х  т а й н ы х  н е  и з м е н и т .

Т а к о в  н а ш  б а р д  Д е р ж а в и н  б ы л ,—  
В с ю  ж и з н ь  о н  в е л  б о р ь б у  с  п о р о к о м ;
C v /ТЬЯМ ЛИ nnaRTTV г о в о п и л .J - ----  1 ' 'J X

О н  т а к  г р е м е л  с  св я т ы м  п р о р о к о м :  
« В а ш  д о л г  на си л ь н ы х  н е  в зи р а т ь ,

7о Б е з  п о м о щ и , б е з  о б о р о н ы  
С и р о т  и в д о в  н е  о с т а в л я т ь  
И  с в я т о  с о х р а н я т ь  за к о н ы .

См. «Вельможа», соч. Державина.
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В а ш  д о л г  н е с ч а с т н ы м  д а т ь  п о к р о в ,  
В с е г д а  с п а с а т ь  о т  б е д  н ев и н н ы х , 
И с т о р г н у т ь  б е д н ы х  и з  о к о в ,
О т  си л ь н ы х  з а щ и щ а т ь  б е с с и л ь н ы х » .1 
П е в ц у  л и  о ж и д а т ь  с т ы д а  
В  с у д е  г р я д у щ и х  п о к о л е н и й ?
Н е  о с к в е р н и т  он  н и к о г д а  

во П о р о ч н о й  м ы сл и ю  т в о р е н и й .

П о в с ю д у  п р а в д ы  в ер н ы й  ж р е ц ,
Т о м я с я  ж а ж д о й  ч и ст о й  с л а в ы ,
Н е  с т а н е т  п о р т и т ь  он  с е р д е ц  
И  р а з в р а щ а т ь  н а р о д а  н р а в ы . 
П о к л о н н и к  п л а м е н н ы й  д о б р а ,
Н и ч е м  с е б я  н е  о п о р о ч и т  
И  о с в я щ е н н о г о  п е р а  —
В  н е ч е с т ь и  б у й н о м  н е  о м о ч и т .

Т в о р ц у  л и  ги м н  с в я т о й  зв у ч и т  
9о Е г о  в о с т о р ж е н н а я  л и р а  —

С л о в а м и  о н , к а к  г р о м , г р е м и т ,
И  в т о р я т  ги м н  н а р о д ы  м и р а .
О , к а к  у д е л  п е в ц а  в ы со к !
К т о  в м и р е  с  н и м  с у д ь б о ю  р а в е н ?  
О т к а ж е т  л и  и с а м ы й  р о к  
Т е б е  в б е с с м е р т и и , Д е р ж а в и н ?

Т ы  п р а в , п е в е ц : ты  б у д е ш ь  ж и т ь ,
Т ы  п а м я т н и к  в о з д в и г н у л  в еч н ы й , —  
Е г о  н е  м о г у т  с о к р у ш и т ь  

100 Н и  г р о м , ни  в и х о р ь  б ы с т р о т е ч н ы й » .1 2 
П е в е ц  у м о л к  —  и т и х о  в с т а л ;
В  н ем  с е р д ц е  б и л о с ь , и в в о л н е н ь и ,  
В з д о х н у в ,  о н , о т х о д я ,  в е щ а л  
В  к а к о м -т о  д и в н о м  и с с т у п л е н ь и :

« О , п у с т ь  н е  б у д у  в г и м н а х  я ,
К а к  н а ш  Д е р ж а в и н ,  д и в е н , г р о м о к , —

1 См. «Властителям и судиям», его же.
2 См. Памятник, подражание Державина Горациевой оде: «Ехе- 

gi monumentum аеге perennius...».
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Л и ш ь  т о л ь к о  б  м о л в и л  п р о  м е н я  
М о й  о б р а з о в а н н ы й  п о т о м о к :
„ П а р и л  о н  м ы с л и ю  в в е к а х ,  

по С е д у ю  в ы зы в а я  д р е в н о с т ь ,
И  в о с п а л я л  в м л а д ы х  с е р д ц а х  
К  о б щ е с т в е н н о м у  б л а г у  р е в н о с т ь !“ »

1822

ДУМЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

69« Г О Л О В А  В О Л Ы Н С К О Г О

С в е р ш и л а с ь  к а з н ь  —  и о б р а з е ц  
Л ю б в и  к о т е ч е с т в у  с в я щ е н н о й  
П р и я л  с т р а д а л ь ч е с к и й  в е н е ц ,  
В е н е ц  п р е к р а с н ы й  и н е т л е н н ы й !  
В о л ы н с к и й  т в е р д  б ы л  д о  к о н ц а !
Н е  у с т р а ш е н н ы й  м у к о й  к а зн и ,
О н  в а ж н о с т ь  г о р д о г о  л и ц а  
Н е  и з м е н и л  ч е р т о й  б о я з н и .

П р е з р е н н о г о  з л о д е я  м еч  
ю С в е р к н у л  н а д  в ы ей  п а т р и о т а ;  

С в е р к н у л  —  г л а в а  у п а л а  с п л еч  
И  п о к а т и л а с ь  с  э ш а ф о т а .
И  с т р а х  и т а й н у ю  т о с к у  
Л ь с т е ц ы  в д у ш е  п р е з р е н н о й  к р о я ,  
Ч т о б  у г о д и т ь  в р е м е н щ и к у ,  
Т о р ж е с т в о в а л и  к а зн ь  г е р о я .

О д н а  ц а р и ц а  л и ш ь  б ы л а  
О м р а ч е н а  п е ч а л ь н о й  д у м о й ;
К а к  б у д т о  к а м е н ь , з а л е г л а  

го Т о с к а  в д у ш е  е е  у г р ю м о й !
С т е х  п о р  о т  н е й  в е с е л ь е  п р о ч ь ,
И  с т а л а  с н а  о н а  ч у ж д а т ь с я :
Е е  о ч а м  и д е н ь  и н о ч ь  
К а к о й -т о  п р и з р а к  с т а л  я в л я т ь с я . . .
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О д н а ж д ы  п и р  ш у м е л  в д в о р ц е ,  
Г р е м е л а  м у з ы к а  н а  х о р а х ;
У  в с е х  в е с е л ь е  н а  л и ц е  
И  у п о е н и е  в о  в з о р а х .
В  д у ш е  с в о е й  у т о м л е н а ,  

зо Б л е д н а ,  п е ч а л ь н а  и у г р ю м а ,
Ц а р и ц а  в т р о н н у ю  о д н а  
У ш л а  у к р а д к о ю  о т  ш у м а .

У вы ! и р а д о с т ь  н е  м о г л а  
Е е  п о р а д о в а т ь  у л ы б к о й  
И  м р а ч н о с т ь  б л е д н о г о  ч е л а  
Р а з в е с е л и т ь ,  х о т я  о ш и б к о й !
« О , г д е  н а й д у  д у ш е  п о к о й ? »  —
О н а  в р а з д у м ь и  в о з о п и л а  
И , о п е р ш и с ь  н а  т р о н  р у к о й ,

«  У н ы л о  г о л о в у  с к л о н и л а .

« И  в ш у м е  п и р ш е с т в  и в т и ш и  
М е н я  р а с к а я н ь е  т е р з а е т ;
О н о  и з  г л у б и н ы  д у ш и  
В о л ы н с к о г о  н а п о м и н а е т ! . . »
—  « О н  з д е с ь ! »  —  в н е з а п н о  з а з в у ч а л  
П о  с в о д а м  т р о н н о й  с т р а ш н ы й  г о л о с .  
В  ц а р и ц е  т р е п е т  п р о б е ж а л ,
И  д ы б о м  п р и п о д н я л с я  в о л о с ! . ,

О н а  в з г л я н у л а  —  п е р е д  н ей  
so Г л а в а  В о л ы н с к о г о  л е ж а л а  

И  н а  н е е  и з - п о д  б р о в е й  
С  у к о р о м  о ч и  у с т р е м л я л а .
Л и к  с м е р т н о й  б л е д н о с т ь ю  п о к р ы т , 
У с т а  р а с к р ы т ы е  т р е п е щ у т ;
К а к  о г н ь  б о л о т н ы й  в н о ч ь  г о р и т ,
Т а к  о ч и  в н ей  н е я с н о  б л е щ у т .

К р у г о м  г л а в ы  в о  т ь м е  н о ч н о й  
К а к о й -т о  ч у д н ы й  с в е т  с и я е т ,  
И  к а п л ю щ а я  к р о в ь  п о р о й  

зо П о м о с т  ч е р т о г а  о б а г р я е т .
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Р и с у е т  к а ж д а я  ч е р т а  
С т р а д а л ь ц а  с л а в н о г о  о т ч и зн ы ;  
В д р у г  п о с и н е л ы е  у с т а  
З а л е п е т а л и  у к о р и з н ы :

« Ч т о  м е д л и ш ь  ты ? . .  Д а в н о  я ж д у  
Т е б я  к т в о р ц у  н а  с у д  св я щ е н н ы й :  
Т а м  к а ж д ы й  в о с п р и е м л е т  м з д у ,  
Р а в н ы  т а м  ц а р ь  и р а б  п р е з р е н н ы й !»  
О к о н ч и в  г р о з н ы е  с л о в а ,

7о П о - п р е ж н е м у  и з  м р а к а  н о ч и  
В п е р и л а  м е р т в а я  г л а в а  
В  ц а р и ц у  т р е п е т н у ю  о ч и . . .

Г р о м  м у зы к и  з в у ч а л  е щ е ,
В е с е л ь е м  о ж и в л я л и с ь  л и ц а ;
В с е  ж д а л и  А н н у  —  н о  в о т щ е !
Н е  в о з в р а щ а л а с я  ц а р и ц а . . . 
И с ч е з л а  р а д о с т ь ,  ш у м  з а т и х ;
Н а  ц а р е д в о р ц а х  м р а к  у г р ю м ы й ,
И  к а ж д ы й , г л я д я  н а  д р у г и х ,  

во С п е ш и т  д о м о й  с т я ж е л о й  д у м о й .

1822

70. ВЛАДИМИР СВИТЫЙ

Н и  г р о м  п о б е д ,  ни з в у к и  с л а в ы ,
Н и ч т о  В л а д и м и р а  у т е ш и т ь  н е  м о г л о ,

Н е  р а з ъ я с н я л и  и з а б а в ы  
Е г о  у г р ю м о е  и м р а ч н о е  ч е л о . . .

Б р а т о у б и й с т в о м  о т я г ч е н н ы й ,
Н а  с в е т л ы х  п и р ш е с т в а х  с и д е л  он  о д и н о к  

И , т а й н о й  м ы с л и ю  с м у щ е н н ы й ,
Д и ч и л с я  р а д о с т е й ,  к а к  у з н а н н ы й  п о р о к .

Н а п р а с н о  п е н и е  Б о н н а
ю И  рокот струн живых л а с к а л и  к н я ж и й  с л у х ,  —  

Д у ш и  н е  и с ц е л я л а с ь  р а н а ,
И  в с ё  т р е в о ж и л с я  и т о с к о в а л  в н ем  д у х ! ;
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О д н а ж д ы  о н  с  п р и в ы ч н о й  д у м о й ,
Н а  д л а н ь  с к л о н е н  г л а в о й , у е д и н я с ь ,  с и д е л

И  с  д и к о с т ь ю  д у ш и  у г р ю м о й  
Н а  в н о в ь  в о з д в и г н у т ы й  П е р у н о в  л и к  г л я д е л .

В о к р у г  з е л е н о г о  к у р г а н а  
Т о л п а м и  ш у м н ы м и  н а  т е р е м н о м  д в о р е

Н а р о д  к и п е л  у  и с т у к а н а ,  
so С и я в ш е г о , к а к  л у ч , и в з л а т е  и в с р е б р е ! . .

« П е р у н !  т в о й  л и к  я з д е с ь  п о с т а в и л ,—
В е щ а л  с т р а д а л е ц  к н я зь . —  М и р о п р а в и т е л ь  б о г !

Т е б я  я в с е х  п р и з н а т ь  з а с т а в и л  
И  д у б ,  с в я щ е н н ы й  д у б  п е р е д  т о б о й  в о з ж е г !

П о ч т о  ж  н е  у к р о т и ш ь  в о л н е н ь я  
О б у р е в а е м о й  р а с к а я н ь е м  д у ш и !

У вы ! у ж а с н ы е  м у ч е н ь я  
М е н я  п р е с л е д у ю т  и в ш у м е  и в т и ш и .

М о л ю  у  т в о е г о  к у м и р а :  
зо П р е д е л  с т р а д а н и я м  д у ш е в н ы м  п о л о ж и ,—

П е р е с е л и  м е н я  и з  м и р а  
И л и  п о - п р е ж н е м у  с  в е с е л и е м  с д р у ж и ! »

В д р у г  в и д и т  с т а р ц а  п р е д  с о б о ю !
П о ч т е н н ы й , в а ж н ы й  в и д : с п о к о й с т в и е  в ч е р т а х ,

Б р а д а  д о  ч р е с л  с е д о й  в о л н о ю ,
К у д р я м и  в о л о с ы  с е д ы е  н а  п л е ч а х .

Н а  п о с о х  с т р а н н и ч и й  с к л о н е н н ы й ,
В  д е с н о й  р а с п я т и е  з л а т о е  о н  д е р ж а л ;

И  в к н я зя  в з о р  е г о  в п е р е н н ы й  
40 Н а  д у ш у  г р е ш н и к а  с м я т е н ь е  п р о л и в а л . . .

« К т о  ты ? »  —  В л а д и м и р  с и з у м л е н ь е м  
И  г л а с о м  т р е п е т н ы м  п р и ш е л ь ц а  в о п р о с и л .

« П о с о л  т в о р ц а !  —  о н  р е к  с с м и р е н ь е м , —  
Т ы  б о г а  в ы ш н е г о  д е л а м и  п р о г н е в и л . . .
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Н и  в Ч е р н о б о г е ,  ни в П е р у н е ,
Н и  в с л а в е ,  ни  в п и р а х  В л а д и м и р о в  п о к о й ;

Е г о  т ы , г р е ш н и к , ж а ж д е ш ь  в т у н е :
К а к  з а  д о б ы ч е й  в р а н , т а к  с о в е с т ь  з а  т о б о й ! . .

Н о  ч т о , о  к н я з ь , си и  т е р з а н ь я !  
бо Т е б я ,  о т в е р ж е н е ц ,  у ж а с н е й ш и е  ж д у т !

Н а с т у п и т  ч а с  —  ц е н и т ь  д е я н ь я !
В о с к р е с н у т  м е р т в ы е !  Н а с т а н е т  С т р а ш н ы й  с у д !

И  с у д  с е й  б у д е т  н е п р е л о ж е н ,—
Т в о е  м о г у щ е с т в о  т е б я  н е  за щ и т и т !

Т а м  р а б  и ц а р ь  р а в н о  н и ч т о ж е н  —  
В с е в ы ш н и й  с у д и я  н а  л и ц а  н е  г л я д и т .

П р е д  н и м  у г а с н е т  б л е с к  к о р о н ы !
И  к н я з ю -г р е ш н и к у  о д и н  и т о т  ж е  а д ,

Г д е  в еч н ы й  с к р е ж е т ,  п л а ч  и ст о н ы  
бо С  р а б а м и  н и зк и м и  в л а с т и т е л я  с р а в н я т !»

Т а к  г о в о р и л  п р и ш л е ц  с в я щ е н н ы й ,
И  п ы л к и й , я р к и й  о г н ь  в г л а з а х  е г о  б л и с т а л ,

И  к н я зь , т р е п е щ у щ и й , с м я т е н н ы й ,
Л и я  п о т о к и  с л е з ,  с л о в а м  е г о  в н и м а л ! . ,

« О , ч ем  ж е  я и з б е г н у  а д а ?  . .
Н а с т а в ь ,  н а с т а в ь  м е н я ! . .  —  В л а д и м и р  с т а р ц у  р ек :  

И з  т в о е г о  ч и т а ю  в з г л я д а ,
Ч т о  ты , т а и н с т в е н н ы й , с п а с т и  м е н я  п р и т е к ! . . »

« К р е с т и  с е б я ,  к р е с т и  н а р о д ы !  —
7о В  о т в е т  в е щ а л  с в я т о й , — и ты  с е б я  с п а с е ш ь !

И  с л а в у  д е л  и з  р о д а  в р о д ы  
С  б л а г о с л о в е н и е м  п о т о м с т в а  п е р е л ь е ш ь !

Т о г д а  н е  а д ,  б л а ж е н с т в о  р а я  
И  в е ч н о с т ь  д и в н а я  т е б я ,  В л а д и м и р , ж д у т ,

Г д е  с о н м ы  а н г е л о в , п о р х а я ,
П р е д  т р о н о м  в ы ш н е г о  т в о й  п о д в и г  в о с п о ю т !»
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« К р е с т и  ж ,  к р е с т и  м е н я , о  д и в н ы й !»  —
В  в о с т о р г е  п л а м е н н о м  в о с к л и к н у л  м у д р ы й

к н я з ь . .
Н а у т р о  з в у к  т р у б ы  п р и зы в н ы й  —  

во И  р а т ь  В л а д и м и р а  к Х е р с о н у  п о н е с л а с ь . . .

Н а  н о в ы й  п о д в и г , с  н о в ы м  ж а р о м  
Л е т я т  д р у ж и н а м и  с  в о ж д е м  б о г а т ы р и ,  

З а р д е л и с ь  н е б е с а  п о ж а р о м ,
Т р е п е щ е т  Г р е ц и я  и г о р д ы е  ц а р и ! . .

Т а к  в к н я з е  о г н ь  д у ш и  н а д м е н н о й ,
О с т а т о к  м р а ч н о г о  я з ы ч е с т в а  г о р е л :

С  р у к о й  ц а р е в н ы  н е с р а в н е н н о й  
О н  в е р у  с а м у ю  з а в о е в а т ь  л е т е л . . .

1822 или 1823 (?)

7 1 . Я К О В  Д О Л Г О Р У К И Й

К о р а б л ь  л е т е л  к а к  н а  к р ы л а х ,  
Ш у м я  у н ы л о  п а р у с а м и ,
И , з а р ы в а я с я  в в о л н а х ,
К л у б и л  и х  и в з д ы м а л  б у г р а м и .  
С е д а я  п е н а  з а  к о р м о й  
Р е к о й  к л у б я щ е й с я  б е ж а л а  
И  ш у м  о д н о о б р а з н ы й  с в о й  
С  р е в у щ е й  б у р е ю  с л и в а л а .

Н а  ш к а н ц а х  ш у м н о ю  т о л п о й  
ю С т о я л и  с  п л е н н и к а м и  ш в е д ы , —  

О н и  л е т е л и  в к р а й  р о д н о й  
С  о т р а д н о й  в е с т и ю  п о б е д ы .  
Г л а в у  с к л о н и в , с  т о с к о й  в о ч а х  
И  н а  к р е с т  о п у с т и в ш и  р у к и ,
Н а  в е р х н е й  п а л у б е ,  в м е ч т а х ,  
С и д е л  о т в а ж н ы й  Д о л г о р у к и й .

О б  ч ем  ты  д у м а е ш ь , г е р о й ?  
О б  ч ем  в у н ы н и и  м е ч т а е ш ь ?
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З н а т ь ,  м ы с л и ш ь  о  с т р а н е  р о д н о й  
20 И  п л е н  п о с т ы д н ы й  п р о к л и н а е ш ь .  

О н  г о в о р и л :  « Р о д н о й  з е м л и  
У ж е  н е  з р е т ь  с т р а д а л ь ц у  б о л е ;  
У м р у , к а к  й з г н а н н и к  в д а л и ,
У м р у  с  б е с с л а в и е м  в н е в о л е .

В  п е ч а л ь н о м  п л е н е  д н и  в л а ч а  
В  с в о е й  т е м н и ц е  б е з о т р а д н о й ,
Я буду таять, как свеча,
К а к  п р е д  и к о н о й  о г н ь  л а м п а д н ы й ;  
В  п е ч а л ь н о м  п л е н е  д н и  в л а ч а ,  

зо В о т щ е  п ы л а ю  с л а в о й  д е д о в ;
У вы ! н е  п р и т у п и т ь  м еч а  
Т е б е  о б  к о ст и  г р о з н ы х  ш в е д о в .

У ж  д л я  м е н я , к а к  б и т в ы  з н а к ,
Н е  з а г р е м я т  в п о л к а х  л и т а в р ы ,
И  н е  у к р а с я т  м о й  ш и ш а к  

- Н е у в я д а е м ы е  л а в р ы .
Н е  б у д у  я , с л у ж а  Д о б р у ,
Т в о р и т ь  в е л ь м о ж а м  у к о р и з н ы  
И  п р а в д у  г о в о р и т ь  П е т р у  

40 Д л я  б л а г о д е н с т в и я  О т ч и зн ы .

А х ! л у ч ш е  с м е р т ь  в с е д а х  в а л а х ,  
Ч е м  ж и з н ь  б е з  с л а в ы  и с в о б о д ы ;  
Н е  р у с с к о м у  с т е н а т ь  в ц е п я х  
И  и з н ы в а т ь  б е з  ц е л и  г о д ы » .
Т а к  п е л  г е р о й . М е ж  т ем  в д а л и  
У ж е  с и я л и  х р а м о в  ш п и ц ы , 
Ч е р н е л и с ь  б е р е г а  з е м л и  
И  с т а я м и  н е с л и с я  п ти ц ы .

В о т  в и д н ы  б а ш н и  н а  с к а л а х :  
бо Т о  Г о т е н б у р г  на б р е г е  д и к о м  —

И  ш в е д ы  с  п л а м е н е м  в о ч а х  
П р и в е т с т в у ю т  о т ч и з н у  к р и к о м !  
П о д н я в  б л а г о ч е с т и в ы й  в зо р  
И  к н е б у  п р о с т и р а я  д л а н и ,
В  с л е з а х  б л а г о д а р и т  п а с т о р  
И  б о г а  в о д  и б о г а  б р а н и .
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В о к р у г  н е г о  т о л п ы  в р а г о в ,
. М о л я с ь , у п а л и  н а  к о л е н а . . .

Б у ш у е т  в ет р  м е ж  п а р у с о в ,  
бо К о р а б л ь  л е т и т , к л у б и т с я  п е н а .

К а т я т с я  с л е з ы  и а ю ч е й  
И  г р у д и  ш в е д о в  о р о ш а ю т ;
О н и  о т ц о в , с е с т е р , д е т е й  
У ж е  в м е ч т а н ь я х  о б н и м а ю т . . .

В д р у г  Д о л г о р у к и й  з а г р е м е л :
« З а  м н о й ! Р а с т о р г н е м  п л е н  п о ст ы д н ы й !  
П у с т ь  с л а в а  б у д е т  н а м  у д е л  
И л ь  с м е р т и ю  у м р е м  з а в и д н о й » .
Л и л а с я  к р о в ь ; с в е р к а л  б у л а т ,  

то П а л  н е п р и я т е л ь  и зу м л е н н ы й ,
И  з а в о е в а н н ы й  ф р е г а т  
П о м ч а л с я  в Р е в е л ь  п о к о р е н н ы й .

1823

72. Ц А Р Е В И Ч  А Л Е К С Е Й  П Е Т Р О В И Ч  
В  Р О Ж Е С Т В Е Н Е

С т р а ш н о  в о е т  л е с  д р е м у ч и й ,  
В е т р  в у щ е л и я х  с в и с т и т ,
И  у к р а д к о й  и з - з а  т у ч и  
М е с я ц  в О р е д е ж  г л я д и т .

Т а м  р а з б р о с а н ы  ж и л и щ а  
У г н е т е н н о й  н и щ е т ы ,
З д е с ь  с т о я т  с р е д ь  к р а с о т ы  
Д е р е в е н с к о г о  к л а д б и щ а  
Д е р е в я н н ы е  к р е ст ы .
М е ж д у  г о р , к а к  п о д  н а в е с о м ,  
В о л н ы  с в е т л ы е  б е г у т  
И  в о с л е д  с е б е  в е д у т  
Б е р е г а ,  п о р о с ш и  л е с о м . . .
К т о  ж  с и д и т  н а  ч е р н о м  п н е  
И , в о к р у г  г л я д я  с о  с т р а х о м ,
В  п о л у н о щ н о й  т и ш и н е  
Т и х о  ш е п ч е т с я  с  м о н а х о м ?
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« Я  г о т о в , о т е ц  с в я т о й ,
Н о  в е д ь  ц а р ь  —  р о д и т е л ь  м о й . . . »
—  « Н е  л ж е у м с т в у й  с в о е н р а в н о !  
(С л ы ш е н  г о л о с  с т а р и к а .)
Г и б е л ь  ц е р к в и  п р а в о с л а в н о й  
В и ж у  я и з д а л е к а .  . .
В и д и ш ь  с а м , —  у ж  в с ё  п р е з р е н н о :  
П р е д к о в  н р а в ы  и п р а в а ,
И  о б ы ч а й  и х  с в я щ е н н ы й ,
И  р о д и м а я  М о с к в а !

Ж д е т  с п а с е н ь я  н а ш а  в е р а  
О т  т е б я , м л а д ы й  г е р о й ;
И л ь  н е  з р и ш ь  с е б е  п р и м е р а :
М а т ь  т в о я  п е р е д  т о б о й .
В с ё  ц а р и ц а  в ж е р т в у  б о г у  
Р а в н о д у ш н о  п р и н е с л а  
И  б л е с т я щ е м у  ч е р т о г у  
М р а ч н у  к ел ь ю  п р е д п о ч л а .
В  р а й  и л ь  в а д  т е б е  д о р о г а . . .
С ы н  м о й ! с л у ш а й  ч е р н е ц а ;
И л ь  о т ц а  з а б у д ь  д л я  б о г а ,
И л и  б о г а  д л я  о т ц а !»

С м о л к  м о н а х . Ц а р е в и ч  ю н ы й  
С п н я п о д н я л с я , г о в о р я :
« Т а к  и бы ть ! С б е р у  п е р у н ы  
Н а  о т ц а  и н а  ц а р я ! . .»

1823 (? )



поэмы





78. ВОЙИАРОВСЕИЙ
Поэма

.. .Nessim maggior dolore 
Che ricordarsi del tempo felice 
Nella miseria.. . 1

Dante

А. А. БЕСТУЖЕВУ

К а к  с т р а н н и к  г р у с т н ы й , о д и н о к о й ,  
В  с т е п я х  А р а в и и  п у с т о й ,
И з  к р а я  в к р а й  с  т о с к о й  г л у б о к о й  
Б р о д и л  я в м и р е  с и р о т о й .
У ж  к л ю д я м  х о л о д  н ен а в и с т н ы й  
П р и м е т н о  в д у ш у  п р о н и к а л ,
И  я в б е з у м и и  д е р з а л  
Н е  в е р и т ь  д р у ж б е  б е с к о р ы с т н о й .  
Н е з а п н о  ты  я в и л с я  м н е:
П о в я з к а  с  г л а з  м о и х  у п а л а ;
Я р а з у в е р и л с я  в п о л н е ,
И  в н о в ь  в н е б е с н о й  в ы ш и н е  
З в е з д а  н а д е ж д ы  з а с и я л а .

П р и м и  ж  п л о д ы  т р у д о в  м о и х ,  
П л о д ы  б е с п е ч н о г о  д о с у г а ;
Я з н а ю , д р у г ,  ты  п р и м е ш ь  и х  
С о  в с е й  з а б о т л и в о с т ь ю  д р у г а .

1 Нет большего горя, как вспоминать о счастливом времени в 
несчастье. Данте. — Ред.
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К а к  А п о л л о н о в  с т р о г и й  сы н ,
Т ы  н е  у в и д и ш ь  в н и х  и с к у с с т в а :
З а т о  н а й д е ш ь  ж и в ы е  ч у в с т в а ,—
Я н е  П о э т ,  а  Г р а ж д а н и н .

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МАЗЕПЫ

Мазепа принадлежит к числу замечательнейших лиц в россий
ской истории XVIII столетия. Место рождения и первые годы его 
жизни покрыты мраком неизвестности. Достоверно только, что 
он провел молодость свою при варшавском дворе, находился пажем 
у короля Иоанна Казимира и там образовался среди отборного 
польского юношества. Несчастные обстоятельства, до сих пор еще 
не объясненные, заставили его бежать из Польши. История пред
ставляет нам его в первый раз в 1674 году главным советником 
Дорошенки, который, под покровительством Польши, правил зем
лями, лежавшими по правой стороне Днепра. Московский двор 
решился присоединить в то время сии страны к своей державе. 
Мазепа, попавшись в плен при самом начале войны с Дорошенком, 
советами против бывшего своего начальника много способствовал 
успеху сего предприятия и остался в службе у Самойловича, гет
мана малороссийской Украины. Самойлович, заметив в нем хитрый 
ум и пронырство, увлеченный его красноречием, употреблял его 
в переговорах с царем Феодором Алексеевичем, с крымским ханом 
и с поляками. В Москве Мазепа вошел в связи с первыми боярами 
царского двора и после неудачного похода любимца Софии князя 
Василья Васильевича Голицына в Крым в 1687 году, чтоб откло
нить ответственность от сего вельможи, он приписал неуспех сей 
войны благодетелю своему Самойловичу, отправил о сем донос 
к царям Иоанну и Петру и в награду за сей поступок был, по проис
кам Голицына, возведен в звание гетмана обеих Украин.

Между тем война с крымцами не уставала: поход 1688 года 
был еще неудачнее прошлогоднего; здесь в то время произошла 
перемена в правлении. Владычество Софии и ее любимца кончилось, 
и власть перешла в руки Петра. Мазепа, опасаясь разделить не
счастную участь с вельможею, которому он обязан был своим воз
вышением, решился объявить себя на стороне юного государя, 
обвинил Голицына в лихоимстве и остался гетманом.

Утвержденный в сем достоинстве, Мазепа всячески старался 
снискать благоволение российского монарха. Он участвовал в азов
ском походе; во время путешествия Петра по чужим краям счаст
ливо воевал с крымцами и один из первых советовал разорвать мир 
с шведами. В словах и поступках он казался самым ревностным
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В О Й Н А Р О В  CK IЙ.

С О Ч И Н  Е Н Г Е

К . Р ЫЛ Е Е В А .

.......... Nessum maggior dolore
cbe ricordarsi del tempo felice
Nella miseria............. ................

Dante.

МО С К В А ,
Въ Тилогрлеш С. С еливлыовсблго.
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поборником выгод России, изъявлял совершенное покорство воле 
Петра, предупреждал его желания, и в 1701 году, когда буджацкие 
и белгородские татары просили его о принятии их в покровитель
ство, согласно с древними обычаями Козаков, «прежние козацкие 
обыкновения миновались, — отвечал он депутатам, — гетманы ничего 
не делают без повеления государя». В письмах к царю Мазепа 
говорил про себя, что он один и что все окружающие его недоброже- 
лательствуюг России; просил, чтоб доставили ему случай показать 
свою верность, позволив участвовать в войне против шведов, и 
в 1704 году, после похода в Галицию, жаловался, что король Август 
держал его в бездействии, не дал ему способов к оказанию важных 
услуг русскому царю. Петр, плененный его умом, познаниями и 
довольный его службою, благоволил к гетману особенным образом. 
Он имел к нему неограниченную доверенность, осыпал его мило
стями, сообщал ему самые важные тайны, слушал его советов. Слу
чалось ли, что недовольные, жалуясь на гетмана, обвиняли его 
в измене, государь велел отсылать их в Малороссию и судить как 
ябедников, осмелившихся поносить достойного повелителя коза- 
ков. Еще в конце 1705 года Мазепа писал к Головкину: «никогда 
не отторгнусь от службы премилостивейшего моего государя». 
В начале 1706 года был он уже изменник.

Несколько раз уже Станислав Лещинский подсылал к Мазепе 
поверенных своих с пышными обещаниями и убеждениями прекло
ниться на его сторону, но последний отсылал всегда сии предложе
ния Петру. Замыслив измену, повелитель А'Ъалороссии почувство
вал необходимость притворства. Ненавидя россиян в душе, он вдруг 
начал обходиться с ними самым приветливым образом; в письмах 
своих к государю уверял он более чем когда-нибудь в своей пре
данности, а между тем потаенными средствами раздувал между 
козаками неудовольствие против России. Под предлогом, что ко- 
заки ропщут на тягости, понесенные ими в прошлогодних походах 
и в крепостных работах, он распустил войско, вывел из крепостей 
гарнизоны и стал укреплять Батурин; сам Мазепа притворился 
больным, слег в постель, окружил себя докторами, не вставал с одра 
по нескольку дней сряду, не мог ни ходить, ни стоять, и в то время, 
как все полагали его близким ко гробу, он приводил в действие свои 
намерения: переписывался с Карлом XII и Лещинским, вел по 
ночам переговоры с присланным от Станислава иезуитом Зелен
ским о том, на каких основаниях сдать Малороссию полякам, и отпра
влял тайных агентов к запорожцам с разглашениями, что Петр 
намерен истребить Сечу и чтоб они готовились к сопротивлению. 
Гетман еще более начал притворяться по вступлении Карла в Рос
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сию. В 1708 году болезнь его усилилась. Тайные пересылки с швед
ским королем и письма к Петру сделались чаще. Карла умолял он 
о скорейшем прибытии в Малороссию и избавлении его от ига рус
ских, и в то же время писал к графу Гавриле Ивановичу Голов
кину, что никакие прелести не могут отторгнуть его от высокодер
жавной руки царя русского и поколебать недвижимой его верности. 
Между тем шведы были разбиты при Добром и Лесном, и Карл 
обратился в Украину. Петр повелел гетману следовать к Киеву 
и с той стороны напасть на неприятельский обоз; но Мазепа не дви
гался из Борзиы; притворные страдания его час от часу усилива
лись; 22 октября 1708 г. писал он еще к графу Головкину, что он 
не может ворочаться без пособия своих слуг, более 10 дней не упо
требляет пищи, лишен сна и, готовясь умереть, уже соборовался 
маслом, а 29, явившись в Горках с 5000 Козаков, положил к сто
пам Карла XII булаву и бунчук, в знак подданства и верности.

Что побудило Мазепу к измене? Ненависть ли его к русским, 
полученная им еще в детстве, во время его пребывания при поль
ском дворе? Любовная ли связь с одною из родственниц Станислава 
Лещинского, которая принудила его перейти на сторону сего ко
роля? Или, как некоторые полагают, любовь к отечеству, внушив
шая ему неуместное опасение, что Малороссия, оставшись под влады
чеством русского царя, лишится прав своих? Но в современных актах 
ее не вижу в поступке гетмана Малороссии сего возвышенного чув
ства, предполагающего отвержение от личных выгод и пожертвова
ние собою пользе сограждан. Мазепа в универсалах и письмах своих 
к козакам клялся самыми священными именами, что действует для 
их блага; но в тайном договоре с Станиславом отдавал Польше Мало
россию и Смоленск с тем, чтоб его признали владетельным князем 
полоцким и витебским. Низкое, мелочное честолюбие привело его 
к измене. Благо Козаков служило ему средством к умножению числа 
своих соумышленников и предлогом для скрытия своего вероломства-, 
и мог ли он, воспитанный в чужбине, уже два раза опятнавший себя 
предательством, двигаться благородным чувством любви к родине?

Генеральный судья Василий Кочубей был давно уже в несогла
сии с Мазепою. Ненависть его к гетману усилилась с 1704 года, после 
того как сей последний, во зло употребляя власть свою, обольстил 
дочь Кочубея и, смеясь над жалобами родителей, продолжал с нею 
виновную связь. Кочубей поклялся отомстить Мазепе; узнав о пре
ступных его замыслах, может быть движимый усердием к царю, 
решился открыть их Петру. Согласившись с полтавским полковни
ком Искрою, они отправили донос свой в Москву, а вскоре потом 
и сами туда явились; но двадцатилетняя верность Мазепы и шесть
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десят четыре года жизни отдаляли от него всякое подозрение. Петр, 
приписывая поступок Кочубея и Искры личной ненависти на гет
мана, велел отослать их в Малороссию, где сии несчастные, показав 
под пыткою, что их показания ложны, были казнены 14 июля 
1708 года в Борщаговке, в 8 милях от Белой Церкви.

А. К(орнилович)

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ВОйНАРОВСКОГО

Андрей Войнаровский был сын родной сестры Мазепы, но 
об его отце и детстве нет никаких верных сведений. Знаем только, 
что бездетный гетман, провидя в племяннике своем дарования, 
объявил его своим наследником и послал учиться в Германию на
укам и языкам иностранным. Объехав Европу, он возвратился до
мой, обогатив разум познанием людей и вещей. В 1705 году Война
ровский послан был на службу царскую. Мазепа поручил его тогда 
особому покровительству графа Головкина; а в 1707 году мы уже 
встречаем его атаманом пятитысячного отряда, посланного Мазе
пою под Люблин в усиление Меншикова, откуда и возвратился он 
осенью того же года. Участник тайных замыслов своего дяди, Вой
наровский в решительную минуту впадения Карла XII в Украину 
отправился к Меншикову, чтобы извинить медленность' гетмана и 
заслонить его поведение. Но Ментиков уже был разочарован: 
сомнения об измене Мазепы превращались в вероятия, и вероятия 
склонились к достоверности — рассказы Войнаровского остались 
втуне. Видя, что каждый час умножается опасность его положения, 
не принося никакой пользы его стороне, он тайно отъехал к войску. 
Мазепа еще притворствовал: показал вид, будто разгневался на 
племянника, и, чтобы удалить от себя тягостного нажидателя, 
полковника Протасова, упросил его исходатайствовать лично у Мен
шикова прощение Войнаровскому за то, что тот уехал не простясь. 
Протасов дался в обман и оставил гетмана, казалось, умирающего. 
Явная измена Мазепы и прилучение части козацкого войска к Кар
лу XII последовали за сим немедленно, и от сих пор судьба Вон- 
наровского была нераздельна с судьбою сего славного изменника 
и венценосного рыцаря, который не раз посылал его из Бендер 
к хану крымскому и турецкому двору, чтобы восстановить их 
противу России. Станислав Лещинский нарек Войнаровского 
коронным воеводою Царства Польского, а Карл дал ему чин пол
ковника шведских войск и по смерти Мазепы назначил гетманом 
обеих сторон Днепра. Однако ж Войнаровский потерял блестящую 
и верную надежду быть гетманом всей Малороссии, ибо намерение 
дяди и желание его друзей призывали его в преемники сего досто
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инства, отклонил от себя безземельное гетманство, на которое осу
дили его одни беглецы, и даже откупился от оного, придав Орлику 
3000 червонных к имени гетмана и заплатив кошевому 200 червон
цев за склонение Козаков на сей выбор. Наследовав после дяди 
знатное количество денег и драгоценных каменьев, Войнаровский 
приехал из Турции и стал очень роскошно жить в Вене, в Бреславле 
и в Гамбурге. Его образованность и богатство ввели его в самый 
блестящий круг дворов германских, и его ловкость, любезность 
доставили ему знакомство (кажется, весьма-двусмысленное) с слав
ною графинею Кенигсмарк, любовницею противника его, короля 
Августа, матерью графа Морица де Сакс. Между тем как счастие 
ласкало так Войнаровского эабавами и дарами, судьба готовила 
для него свои перуны. Намереваясь отправиться в Швецию для полу
чения с Карла занятых им у Мазепы 240 000 талеров, он приехал 
в 1716 году в Гамбург, где и был схвачен на улице магистратом по 
требованию российского резидента Беттахера. Однакож, вслед
ствие протестации венского двора, по правам неутралитета, отпра
вление его из Гамбурга длилось долго, и лишь собственная реши
мость Войнаровского отдаться милости Петра I предала его во 
власть русских. Он представился государю в день именин императ
рицы, и ее заступление спасло его от казни. Войнаровский был 
сослан со всем семейством в Якутск, где и кончил жизнь свою, но 
когда и как, неизвестно. Миллер, в бытность свою в Сибири в 1736 
и 1737 годах, видел его в Якутске, но уже одичавшего и почти за
бывшего иностранные языки и светское обхождение.

Такова была жизнь Войнаровского, и нрав его виден в делах. 
Он был отважен, ибо Мазепа не вверил бы ему многочисленного 
отряда людей независимых, у коих одни личные достоинства могли 
скреплять власть; красноречив, что доказывают поручения от 
Карла XII и Мазепы; решителен и неуклончив, как это видно из 
размолвки его с Меншиковым; наконец, ловок и обходителен, ибо 
тщеславие не нарекло бы его в Вене графом,1 если бы любезный 
дикарь сей не имел тонкости светской; одним словом, Войнаров
ский принадлежал к числу тех немногих людей, которых Великий 
Петр почтил именем опасных врагов. Без сомнения, Войнаровский, 
одаренный сильным характером, которому случай дал развернуться 
в такую славную эпоху, принадлежит к числу любопытнейших лиц 
прошлого века — лиц, равно присвоенных истории и поэзии, ибо 
превратность судьбы его предупредила все вымыслы романтика.

А. Б(естужев)

1 В Вене называли его графом. (Примеч. Рылеева.)
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В  с т р а н е  м е т е л е й  и с н е г о в ,
Н а  б е р е г у  ш и р о к о й  Л е н ы ,
Ч е р н е е т  д л и н н ы й  р я д  д о м о в  
И  ю р т  1 б р е в е н ч а т ы е  ст ен ы .
К р у г о м  с о с н о в ы й  ч а с т о к о л  
П о д н я л с я  и з  с н е г о в  г л у б о к и х ,
И  с  г о р д о с т ь ю  н а  д и к и й  д о л  
Г л я д я т  в е р х и  ц е р к в е й  в ы со к и х ;
В д а л и  ш у м и т  д р е м у ч и й  б о р ,  

ю Б е л е ю т  с н е ж н ы е  р а в н и н ы ,
И  т я н у т с я  к р е м н и с т ы х  го р  
Р а з н о о б р а з н ы е  в е р ш и н ы .. .

В с е г д а  с у р о в а  и д и к а  
С и х  с т р а н  у г р ю м а я  п р и р о д а ;
Р е в е т  с е р д и т а я  р е к а ,
Б у ш у е т  ч а с т о  н е п о г о д а ,
И  ч а с т о  м р а ч н ы  о б л а к а . . .

Н и к т о  с т р а н ы  с е й  б е з о т р а д н о й ,  
О б ш и р н о й  у з н и к о в  т ю р ь м ы ,  

го Н е  п о с е т и т , б о я с ь  зи м ы
И  п р о д о л ж и т е л ь н о й  и х л а д н о й .  
О д н о о б р а з н о  д н и  в е д е т  
Я к у т с к а  ж и т е л ь  о д и ч а л ы й ;
Л и ш ь  р а з  и л ь  д в а ж д ы  в к р у г л ы й  г о д ,  
С т о л п о й  п р е с т у п н и к о в  у с т а л о й ,  
Д р у ж и н а  в о и н о в  п р и д е т ;
И л ь  з а  я к у т с к и м и  м е х а м и ,
И з  б л и ж н и х  и д а л е к и х  с т р а н ,  
П р и х о д и т  с  р у с с к и м и  к у п ц а м и  

зо В  з а б ы т ы й  г о р о д  к а р а в а н .
Н а  м и г  в т о  в р е м я  о ж и в и т с я  
Я к у т с к  у н ы л ы й  и г л у х о й ,
В с ё  з а ш у м и т , з а с у е т и т с я ,
Н а р о д ы  р а з н ы е  т о л п о й :
Я к у т  и ю к а г и р  п у ст ы н н ы й ,
Н е с я  б о г а т ы й  св о й  я с а к , 2
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Л е с н о й  т у н г у з  и с  п и к о й  д л и н н о й  
С и б и р с к о й  с т р о е в о й  к о з а к .

Т о г д а  з и м а  н а  м и г  е д и н ы й  
40 О т  м е с т  у г р ю м ы х  о т л е т и т ,  

Б е з м о л в н ы й  л е с  з а г о в о р и т ,
И  ч р е з  з е л е н ы е  д о л и н ы  
П о  к а м н я м  Л е н а  з а ш у м и т .
Т а к  п о с е щ а е т  в п о д з е м е л ь е  
П о ч т и  у б и т о г о  т о с к о й  
С т р а д а л ь ц а - у з н и к а  п о р о й  
Д у ш и  м и н у т н о е  в е с е л ь е .
Т а к  в д у ш у  м р а ч н у ю  в л е т и т  
П о д ч а с  с п о к о й с т в и е  о ш и б к о й  

so И  п р и н у ж д е н н о ю  у л ы б к о й  
Ч е л о  з л о д е я  п р о я с н и т . . .

Н о  к то  у к р а д к о ю  и з  д о м у ,
В  т у м а н е  р а н н е ю  п о р о й ,
И д е т  п о  б е р е г у  к р у т о м у  
С в и н т о в к о й  д л и н н о й  з а  сп и н о й ;
В  п о л у к а ф т а н ь е , в ш а п к е  ч е р н о й  
И  п е р е т я н у т  к у ш а к о м ,
К а к  с т р а н  Д н е п р а  к о з а к  п р о в о р н ы й  
В  с в о е м  н а р я д е  б о е в о м ?  

бо В з о р  б е с п о к о й н ы й  и у г р ю м ы й ,
В  ч е р т а х  с у р о в о с т ь  и т о с к а ,
И  н а  ч е л е  е г о  с л е г к а  
Т р е в о ж н ы е  р и с у е т  д у м ы  
С у д ь б ы  в р а ж д у ю щ е й  р у к а .
В о т  к з а п а д у  п р о с т е р  о н  р у к и ;
В  г л а з а х  в д р у г  п л а м е н ь  з а с в е р к а л ,  
И  с в и д о м  н е с т е р п и м о й  м у к и ,
В  в о л н е н ь и  с и л ь н о м  о н  с к а з а л :

« О  к р а й  р о д н о й !  П о л я  р о д н ы е !  
то М н е  в а с  у ж  б о л е  н е  в и д а т ь ;

В а с ,  г р о б ы  п р а о т ц е в  с в я т ы е , 
И з г н а н н и к у  н е  о б н и м а т ь .

Г о р и т  н а п р а с н о  п л а м е н ь  п ы л к и й ,
Я  н е м о г у  п о л е зн ы м  бы ть:
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С р е д ь  д а л ь н о й  и п о з о р н о й  с с ы л к и  
М н е  с у ж д е н о  в т о с к е  и зн ы т ь .

О  к р а й  р о д н о й !  П о л я  р о д н ы е !
М н е  в а с  у ж  б о л е  н е  в и д а т ь ;
В а с ,  г р о б ы  п р а о т ц е в  с в я т ы е ,  

во И з г н а н н и к у  н е  о б н и м а т ь » .

С к а з а л ;  п о ш е л  п о  к о с о г о р у ;
Е д в а  п р и м е т н о ю  т р о п о й  
П о в о р о т и л  к с ы р о м у  б о р у ,
И  в о т  и с ч е з  в г л у ш и  л е с н о й .
К т о  с с ы л ь н ы й  с е й , н и к т о  н е  з н а е т ;  
Д а в н о  в с т р а н у  и з г н а н ь я  о н ,
М о л в а  н а р о д н а я  в е щ а е т ,
В  к и б и т к е  к р ы т о й  п р и в е з е н .
У л ы б к и  н е  в и д а т ь  п р и в е т н о й  

до Н а  н е з н а к о м ц е  н и к о г д а ,
И  п о с е д е л и  у ж  п р и м е т н о  
Е г о  и у с  и б о р о д а .
О н  н е  в а р н а к 3, с м о т р и :  н е  в и д н о  
П е ч а т и  р о к о в о й  н а  н ем ,
Д л я  ч е л о в е ч е с т в а  п о с т ы д н о й ,
В  ч е л о  в к л е й м е н н о й  п а л а ч о м .
Н о  в и д  е г о  с у р о в е й  в д в о е ,
Ч е м  д и к и й  в и д  ч е л а  с к л е й м о м ;
П о к о е н  о н  —  н о  т а к  в п о к о е  

юо Б а й к а л  4 п р е д  б у р е й  м р а ч н ы м  д н е м .
К а к  в ч а с  г л у х о й  и м р а ч н о й  н о ч и ,
К о г д а  з а  т у ч е й  м е с я ц  с п и т ,
М о г и л ь н ы й  о г о н е к  г о р и т ,—
Т а к  н е з н а к о м ц а  б л е щ у т  оч и .
В с е г д а  д и ч и т с я  и м о л ч и т ,
О д и н , к а к  о т ч у ж д е н н ы й , б р о д и т ,
Н и  с  к ем  з н а к о м с т в а  н е  з а в о д и т ,
Н а  в с е х  с у р о в о  о н  г л я д и т . . .

В  с т р а н е  т о й  х л а д н о й  и д у б р а в н о й  
по В  т о  в р е м я  ж и л  н а ш  М и л л е р  5 сл а в н ы й :  

В  у к р о м н о м  д о м и к е , в т и ш и ,
Р а б о т а л  д л я  в е к о в  в г л у ш и ,

194



С с у д ь б о й  б о р о л с я  с в о е н р а в н о й  
И  ж а ж д у  у т о л я л  д у ш и .
И з  р о д и н ы  с в о е й  д а л е к о й  
В  с е й  к р а й  п у ст ы н н ы й  з а в л е ч е н  
К  п о з н а н ь я м  с т р а с т и ю  в ы с о к о й ,
З д е с ь  н а б л ю д а л  п р и р о д у  о н .
В  ч а сы  с у р о в о й  н е п о г о д ы  

120 Л ю б и л  р а с с к а з ы  с т а р и к о в  
П р о  Е р м а к а  и К о за к о в ,
П р о  и х  о т в а ж н ы е  п о х о д ы  
П о  ц а р с т в у  х л а д а  и с н е г о в .
К а к  ч а с т о , в ы ш е д ш и  и з  д о м у ,
Б р о д и л  п о  ц е л ы м  о н  ч а с а м  
П о  о к е а н у  с н е г о в о м у ,
И л и  п о  д е б р я м  и г о р а м .
С л е д и л , к а к  с о л н ц е , я р к и й  п л а м е н ь  
Р а з л и в  п о  т в е р д и  г о л у б о й ,

130 Н а  м и г  з а  К а н г а л а ц к и й  к а м е н ь  
У х о д и т  л е т н е ю  п о р о й .
В с ё  д л я  п р и ш е л ь ц а  б ы л о  н о в о :  
П р и р о д ы  д и к о й  к р а с о т а ,
К л и м а т  ж е с т о к и й  и с у р о в ы й  
И  д и к и х  н р а в о в  п р о с т о т а .

О д н а ж д ы  о н  в м о р о з  т р е с к у ч и й ,
О л е н я  г н а в  с  с и б и р с к и м  п с о м ,
В б е ж а л  н а  л ы ж а х  в л е с  д р е м у ч и й  —
И  м р а к  и т и ш и н а  к р у г о м !  

но П о в с ю д у  с о с н ы  в е к о в ы е  
И л ь  к е д р ы  в и н е е  с е д о м ;
С п л е л и с я  в е т в и  и х  г у с т ы е  
Н е п р о н и ц а е м ы м  ш а т р о м .
Н е  в и д н о  и з  л е с у  д о р о г и . . .
Ч р е з  х в о р о с т ,  к оч к и  и с н е г а  
О л е н ь  н е с е т с я  б ы с т р о н о г и й ,
З а к и н у в  н а  с п и н у  р о г а ,
В д а л и  м е ж  с о с н а м и  м е л ь к а е т ,
Л е т и т ! . .  В д р у г  в ы с т р е л ! . .  Б ы с т р ы й  б е г  

но О л е н ь  в н е з а п н о  п р е р ы в а е т . . .
В о т  з а ш а т а л с я  —  и н а  с н е г  
О к р о в а в л е н н ы й  у п а д а е т .
С м у щ е н н ы й  М и л л е р  р о б к и й  в з о р
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Т у д а ,  г д е  п а л  о л е н ь , б р о с а е т ,
С к в о з ь  ч а щ у , в е т в и , д и ч ь  и б о р ,
И  зр и т :  к  о л е н ю  п о д б е г а е т  
С  в и н т о в к о й  д л и н н о ю  в р у к е ,  
О к у т а н н ы й  д а х о ю 6 ч е р н о й  
И  в д л и н н о ш е р с т н о м  ч е б а к е ,7 

160 О х о т н и к  л о в к и й  и п р о в о р н ы й . . .

Т о  с с ы л ь н ы й  б ы л . У г р ю м ы й  в з г л я д ,  
В о о р у ж е н ь е  и н а р я д  
И  н е з н а к о м ц а  в и д  у н ы л ы й  —
В с ё  д у ш у  с т р а н н и к а  с т р а ш и л о .
Н о , т р е п е щ а  в г л у ш и  л е с н о й  
Б л у ж д а т ь  о д и н , п у т е й  н е  з н а я ,  
П р е о д о л е л  о н  у ж а с  с в о й  
И  б ы с т р о й  п о л е т е л  с т р е л о й ,
Б е г  к н е з н а к о м ц у  н а п р а в л я я ,  

по « К т о  б  ни  б ы л  ты , —  о н  т а к  с к а з а л ,  —  
Б у д ь  м н е  в о ж а т ы м , р а д и  б о г а ;
Г н а в  з в е р я ,  я с  т р о п ы  с б е ж а л  
И  в г л у ш ь  н е ч а я н н о  п о п а л ;
С к а ж и , г д е  н а  Я к у т с к  д о р о г а ? »
—  « О н а  о с т а л а с ь  з а  т о б о й ,
З а  ч а с  о т с ю д а ,  в б л и ж н е м  д о л е ;  
К р у г о м  в с ё  д и ч ь  и л е с  г у с т о й ,
И  в р я д  л и  д о  н о ч и  г л у х о й  
У с п е е ш ь  в ы б р а т ь с я  ты  в п о л е ;  

iso У ж е  в е ч е р н я я  п о р а . . .
Н о  м ы  в б л и з и  з а и м к и 8 с к у д н о й :  
П о й д е м  —  т а м  в ю р т е  д о  у т р а  
Ты  о т д о х н е ш ь  с о х о т ы  т р у д н о й » .
О н и  п о ш л и . В с ё  г л у ш е  л е с ,
В с ё  р е ж е  в и д е н  с в о д  н е б е с . . .
П о г а с л о  д н ё в н о е  с в е т и л о ,
Н а с т а л а  н о ч ь . . .  В о т  м е с я ц  в сп л ы л ,
И  о д и н о к о й  и у н ы л ы й ,
Д р е м у ч и й  л е с  о с е р е б р и л  

loo И  ю р т у  п у т н и к а м  о т к р ы л .
П р и ш л и  —  и с с ы л ь н ы й , т о р о п л и в о  
В о ш е д  в у г р ю м ы й  с в о й  п р и ю т ,
В д р у г  з а с т у ч а л  к р е м н е м  в о г н и в о ,
И  и ск р ы  с ы п а л и с ь  н а  т р у т ,
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М р а к  о с в е щ а я  м о л ч а л и в ы й ,
И  к а ж д ы й  в с т а л ь  у д а р  к р е м н я  
В  у г л у  о б и т е л и  п у с т ы н н о й  
Т о  д у л о  о з а р я л  р у ж ь я ,
Т о  р а т о в и щ е  п а л ь м ы 9 д л и н н о й ,

200 Т о  с а б л ю , т о  к о н е ц  к о п ь я .
Г л а з  с  н е з н а к о м ц а  н е  с п у с к а я ,
Б л и з  д в е р и  М и л л е р  п е р е д  н и м ,
В  д у ш е  н е в о л ь н ы й  с т р а х  с к р ы в а я ,  
С т о и т  и н ем  и н е д в и ж и м . . .
В о т , в з д у в  о г о н ь , п р и ш л е ц  с у р о в ы й  
П р о в о р н о  ж и р н и к  10 з а с в е т и л ,  
С к а м ь ю  п р и д в и н у л , с т о л  с о с н о в ы й  
П р о с т о ю  с к а т е р т ь ю  н а к р ы л  
И  с л а с к о й  г о с т я  п о с а д и л .

210 И  в о т  з а  т р а п е з о ю  с ы т н о й ,
В  х о з я и н а  в п е р я я  в з о р ,
З а в о д и т  с т р а н н и к  л ю б о п ы т н ы й  
С н и м  о  С и б и р и  р а з г о в о р .
В  к а к о е  ж  М и л л е р  у д и в л е н ь е  
Б ы л  н е з н а к о м ц е м  п р и в е д е н ,—
И  к то  бы  н е  б ы л  п о р а ж е н :
С т р а н  е в р о п е й с к и х  п р о с в е щ е н ь е  
В  л е с а х  с и б и р с к и х  в с т р е т и л  он !  
П о к и н у в  р о д и н у , с  т о с к о ю  

220 Д в а  г о д а  М и л л е р , к а к  ч у ж о й ,  
Б р о д и л  б е з д о м н ы м  с и р о т о ю  
В  с т р а н е  з а б ы т о й  и г л у х о й .
Н о  т у т , в п у с т ы н е  о т д а л е н н о й ,
О н  н е о ж и д а н н о ,  в г л у ш и ,
В п е р в ы е  м о г  т о с к у  д у ш и  
О т в е с т ь  б е с е д о й  п р о с в е щ е н н о й .
П р и  с т р о г о й  в а ж н о с т и  л и ц а ,
С л о в а , в ы с о к и х  м ы с л е й  п о л н ы ,
И з  у с т  с е д о г о  п р и ш л е ц а  

230 В и з б ы т к е  ч у в ст в  т е к л и , к а к  в о л н ы .  
В  б е с е д е  д о л г о й  и ж и в о й  
Г л а з а  у  о б о и х  с в е р к а л и ;
О н и  д р у г  д р у г а  п о н и м а л и ;
И , к а к  д р у з ь я ,  в г л у ш и  л е с н о й  
В з а и м н о  д у ш и  о т к р ы в а л и .
У с т а л ы й  с т р а н н и к  п о з а б ы л

197



И  п о з д н и й  ч а с  и с о н  о т р а д н ы й ,
И , с л у ш а т ь  н е з н а к о м ц а  ж а д н ы й ,  
К а з а л о с ь ,  в е с ь  в н и м а н ь е  б ы л .

240 «Т ы  з н а т ь  ж е л а е ш ь , д о б р ы й  с т р а н н и к ,  
К т о  я и к а к  с ю д а  п о п а л ?  —
Т а к  н е з н а к о м е ц  п р о д о л ж а л :  — >
Т о г о  д о  с е й  п о р ы  и зг н а н н и к  
З д е с ь  н и к о м у  н е  п о в е р я л .
И н ы х  з д е с ь  ч у в ст в  и м н ен и й  л ю д и :  
О н и  н е  п о н я л и  б  м е н я ,
И  п о в е с т ь  м р а ч н а я  м о я  
Н е  в з в о л н о в а л а  бы  и х  г р у д и .
Т е б е  ж е  т а й н у  в в е р ю  я

250 И  ч у в с т в а  с е р д ц а  о б н а р у ж у , —
Т ы  в р о д и н е ,  к а к  д о л ж н о  м у ж у ,  
Н а у к о й  п р о с в е т и л  с е б я .
Т ы  в с ё  п о й м е ш ь , ты  в с ё  о ц е н и ш ь  
И  н е с ч а с т л и в ц у  н е  и з м е н и ш ь . . .

Д и в и с ь  ж е ,  с т р а н н и к  м о л о д о й ,
К а к  г о н и т  с м е р т н ы х  р о к  св и р еп ы й :
В  о д е ж д е  д и к о й  и п р о с т о й ,
У з н а й  —  с и д и т  п е р е д  т о б о й  
И  д р у г  и р о д с т в е н н и к  М а з е п ы ! 11

260 Я  В о й н а р о в с к и й . О б о  м н е  
И  о  с у д ь б е  м о е й  ж е с т о к о й  
Т ы , м о ж е т  б ы т ь , в р о д н о й  с т р а н е  
С л ы х а л  н е  р а з  с т о с к о й  г л у б о к о й . . *
Т ы  в и д и ш ь : д и к  я и у г р ю м ,
Б р о ж у  к а к  о с т о в , о ч и  в п а л и ,
И  н а  ч е л е  б р а з д ы  п е ч а л и ,
К а к  о т п е ч а т о к  т я ж к и х  д у м ,  
С т р а д а л ь ц у  в и д  с у р о в ы й  д а л и .
М е ж д у  л е с о в  и г р о зн ы х  с к а л ,

270 К а к  в еч н ы й  у з н и к  б е з о т р а д е н ,
Я о д р я х л е л ,  я о д и ч а л
И , к а к  к л и м а т  с и б и р с к и й , с т а л
В  с в о е й  д у ш е  ж е с т о к  и х л а д е н .
Н и ч т о  м е н я  н е в е с е л и т ,
Л ю б о в ь  и д р у ж е с т в о  м н е  ч у ж д ы ,
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П е ч а л ь  с в и н ц о м  в д у ш е  л е ж и т ,  
Н и  д о  ч е г о  н ет  с е р д ц у  н у ж д ы .  
Б е г у ,  к а к  н е д р у г , о т  л ю д е й ;
Я  н е м о г у  с н е с т и  и х  в и д а :  

гео И х  ж а л о с т ь  о  с у д ь б е  м о е й  —  
М н е  н е с т е р п и м а я  о б и д а .
К т о  б р о ш е н  в д а л ь н и е  с н е г а  
З а  д е л о  ч е с т и  и о т ч и зн ы ,
Т о м у  с н о с н е е  у к о р и з н ы ,
Ч е м  с о ж а л е н и е  в р а г а .

И  ты  п е ч а л ь н о  н е  г л я д и ,
Н е  и з ъ я в л я й  м н е  с о ж а л е н ь е  
И  т а к  ж е с т о к о  н е  б у д и  

290 В  м о е й  и з м у ч е н н о й  г р у д и  
Т о с к и , у с н у в ш е й  н а  м г н о в е н ь е .  
П р и з н а т ь с я  л ь , с т р а н н и к :  я б  ж е л а л ,  
Ч т о б  л ю д и  у з н и к а  ч у ж д а л и с ь ,
Ч т о б  в з г л я д  м о й  д у ш у  и х  с м у щ а л ,  
Ч т о б ы  м е н я  с р е д ь  э т и х  с к а л ,
К а к  п р и в и д е н и я , п у г а л и с ь .
А х ! м о ж е т  б ы т ь , т о г д а  п о к о й  
С д р у ж и л с я  бы  с  м о е й  д у ш о й . . „
Н о  з н а л  и я к о г д а -т о  р а д о с т ь ,

800 И  о т  д у ш и  л ю д е й  л ю б и л ,
И  п о л н о й  ч а ш е ю  и с п и л  
Л ю б в и  и т и х о й  д р у ж б ы  с л а д о с т ь .  
С р е д и  р о д н о й  м о е й  з е м л и ,
Н а  л о н е  с ч а с т ь я  и с в о б о д ы ,
М о и  м л а д е н ч е с к и е  г о д ы  
Р у ч ь е м  и г р и в ы м  п р о т е к л и ;
К а к  л е г к и й  со н , к а к  п р и в и д е н ь е , ' 
З а  н и м и  р а д о с т ь  н а  м г н о в е н ь е ,
А  в м е с т е  с  н е ю  с у е т ы ,  

зю В о й н а , л ю б о в ь , п е ч а л ь , в о л н е н ь е  
И  п ы л к о й  ю н о с т и  м еч т ы .

В р а г  х и щ н ы х  к р ы м ц е в , в р а г  п о л я к о в ,  
Я ч а с т о  з а  П а л е е м  12 в с л е д ,
С  в а т а г о й  13 х р а б р ы х  г а й д а м а к о в ,14 
И с к а л  и л ь  с м е р т и , и л ь  п о б е д .
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Б ы в а л о , к о н и  б ы с т р о н о г и  
В  с т е п я х  и д и к и х  и г л у х и х ,
Г д е  н е т  ж и л ь я , г д е  н ет  д о р о г и ,
М ч а т  в и х р е м  в с а д н и к о в  л и х и х .

Z20 Д ы ш а  л ю б о в ь ю  к д и к о й  в о л е ,
Б о д р ы  и в е с е л ы  б е з  с н а ,
М ы  в о з д у х о м  п и т а л и с ь  в п о л е  
И  м а л о й  г о р с т ь ю  т о л о к н а .15 
В  н е о т р а з и м ы е  н а е з д ы  
Н а м  п у т ь  у к а з ы в а л и  з в е з д ы ,
И л ь  ш у м н ы й  в е т е р , и л ь  к у р г а н ;
И  м ы , к а к  т у ч а  г р о м о в а я ,
В н е з а п н о  и о т  р а з н ы х  с т р а н ,
П у с т ы н ю  в о п л е м  о г л а ш а я ,  

гзо Н а  в р а ж и й  н а е з ж а л и  с т а н ,
Д р у ж и н ы  г р о з н ы е  г р о м и л и  
С е л е н и я  и г р а д ы  в п р а х  
И  в з е м л и  ч у ж д ы е  в н о с и л и  
О п у с т о ш е н и е  и с т р а х .
В р а г и  в е з д е  о т  н а с  б е ж а л и  
И , т р е п е щ а  п о с т ы д н ы х  у з ,
П о с т ы д н о й  д а н ь ю  п о к у п а л и  
У  н а с  с о м н и т е л ь н ы й  с о ю з .

О д н а ж д ы , у в л е ч е н  о т в а г о й ,
340 Я , с  м а л о ч и с л е н н о й  в а т а г о й  

Н е у с т р а ш и м ы х  у д а л ь ц о в ,
У д а р и л  на т о л п ы  в р а г о в .
Б о й  д л и л с я  д о  н о ч и . П о л я к и  
У ж е  с м е ш а л и с я  в р я д а х  
И , с т р о я с ь  д а л е ,  н а  х о л м а х ,
Н а м  у с т у п а л и  п о л е  д р а к и .
В д р у г  сл ы ш и м  к р ы м ц ев  д и к и й  г л а с . . .  
П о л я  и с т о н у т  и т р я с у т с я . . .
Г л я д и м  —  с о  в с е х  с т о р о н  н а  н а с  

350 Т о л п ы  в р а ж д е б н ы е  н е с у т с я . . .
В  о д н о  м г н о в е н ь е  т у ч и  с т р е л  
В  д р у ж и н у  н а ш у  з а с в и с т а л и ;
В о т щ е  я у с т о я т ь  х о т е л , —
В р а г и  в с ё  б о л е  н а с  с т е с н я л и ,
И , н а к о н е ц , п о к и н у в  б о й ,
М ы  с т е п ь ю  д и к о й  и п у с т о й

200



Р а с с ы п а л и с ь  и п о б е ж а л и . . .
П о г о н ю  с л ы ш а  з а  с о б о й ,
И  р а н е н ы й  и и з н у р е н н е й ,  

збо Я  н а  к о н е  л е т е л  с т р е л о й ,
С т р а ш а с я  в п л е н  п о п а с т ь  п р е з р е н н ы й .

У ж  К р ы м а  х и щ н ы е  сы н ы  
З а  м н о ю  г н а т ь с я  п е р е с т а л и ,
З а  р у б е ж о м  р о д н о й  с т р а н ы  
У ж  х у т о р а  16 в д а л и  м е л ь к а л и .
У ж  в к у р е н я х  17 я з р е л  о г о н ь ,
У ж е  я д у м а л  —  в о т  п р и м ч а л с я !
К а к  в д р у г  м о й  и зн у р е н н ы й  к о н ь  
О с т а н о в и л с я , з а ш а т а л с я  

370 И  б л и з  г р а н и ц  с т р а н ы  р о д н о й  
Н а  з е м л ю  г р я н у л с я  с о  м н о й . . .

О д и н , в б л и з и  с т е п н о й  м о г и л ы ,18 
С к о н е м  и з д о х н у в ш и м  с в о и м ,
П о д  с в о д о м  н е б а  г о л у б ы м  
Л е ж а л  я м р а ч н ы й  и у н ы л ы й .
К а т и л с я  г р а д о м  п о т  с  ч е л а ,
И з  р а н ы  к р о в ь  р у ч ь е м  т е к л а . . .  
Н а п р а с н о ,  п о м о щ ь  п р и з ы в а я ,
Я  с л а б ы й  г о л о с  п о д а в а л ;

380 В  с т е п и  п у с т ы н н о й  и с ч е з а я ,
Е д в а  р о д я с ь ,  о н  у м и р а л .

В с ё  б ы л о  т и х о . . .  Л и ш ь  м о г и л а  
У н ы л о  с  в е т р о м  г о в о р и л а .
И  о д и н о к а  и б л е д н а ,
П л ы л а  д в у р о г а я  л у н а  
И  о з а р я л а  с у м р а к  н о ч и .
Я  б е з  д в и ж е н и я  л е ж а л ;
У ж  я , к а з а л о с ь ,  з а м и р а л ;
У ж е , з а г л я д ы в а я  в о ч и ,

390 Н а д  м н о ю  х и щ н ы й  в р а н  л е т а л . . . 
В д р у г  с л ы ш у  ш о р о х  з а  к у р г а н о м  
И  зр ю : п о к р ы т а я  с е р п я н о м ,
К о з а ч к а  ю н а я  с т о и т ,
С к л о н я я с ь  р о б к о  н а д о  м н о ю ,
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И  н а  м е н я  с  н е м о й  т о с к о ю  
И  н е ж н о й  ж а л о с т ь ю  г л я д и т .

О , н е з а б в е н н о е  м г н о в е н ь е !  
В о с п о м и н а н ь е  о  т е б е ,
Н а з л о  в р а ж д у ю щ е й  с у д ь б е ,

400 И  з д е с ь  с т р а д а л ь ц у  у п о е н ь е !
Я  н е  з а б ы л  е г о  с  т е х  п о р :
Я  п о м н ю  с л а д о с т ь  п е р в о й  в с т р е ч и ,  
Я  п о м н ю  л а с к о в ы е  р еч и  
И  п о л н ы й  с о с т р а д а н ь я  в з о р .
Я  п о м н ю  р а д о с т ь  д е в ы  н е ж н о й ,  
К о г д а  с т р а д а л е ц  б е з н а д е ж н ы й  
Б ы л  п о д  х р а н и т е л ь н у ю  с е н ь  
С н е с е н  к о т ц у  е е  в к у р е н ь .
С  к а к о й  з а б о т о ю  х о д и л а  

410 О н а  з а  с т р а ж д у щ и м  б о л ь н ы м ;
С к а к и м  у ч а с т и е м  ж и в ы м  
М о и  ж е л а н и я  л о в и л а .
Я в с е  у т е х и  н а х о д и л  
В  м о е й  к о з а ч к е  ч е р н о о к о й ;
В  е е  с л о в а х  я н е г у  п и л  
И  о б л е г ч а л  н е д у г  ж е с т о к о й .
В  ч а с ы  б е с с о н н и ц ы  м о ей  
О н а , п р и н и к н у в  к и з г о л о в ь ю ,  
С и д е л а  с  т и х о ю  л ю б о в ь ю  

42п И н е  с в о д я  с  м ен я  о ч ей .
В  ч а с  м о е г о  у с п о к о е н ь я  
О н а  х о д и л а  с о б и р а т ь  
С т е п н ы е  т р а в ы  и к о р е н ь я ,
Ч т о б  и м и  д р у г а  в р а ч е в а т ь .
К а к  ч а с т о  н е ж н о  и п р и в е т н о  
Н а  м н е  п р е к р а с н о й  в з о р  б р о д и л ,
И  я к о з а ч к у  н е п р и м е т н о  
Д у ш о ю  п ы л к о й  п о л ю б и л .
В  с в о е й  н е в и н н о с т и  с н а ч а л а  

430 О н а  м е н я  н е  п о н и м а л а ;
Я т о с к о в а л ,  к и п е л а  к р о в ь !
Н о  с к о р о  п ы л к а я  л ю б о в ь  
И  в м и л о й  д е в е  з а п ы л а л а . . .  
Н а с т а л а  с ч а с т и я  п о р а !
П о д р у г о й  ю н о й  и с ц е л е н н ы й ,
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С д у ш о й , л ю б о в ь ю  у п о е н н о й ,
Я  о б н о в л е н н ы й  в с т а л  с о д р а .  
Н е д о л г о  м ы  л ю б о в ь  т а и л и ,
М ы  с к о р о  ж а р  с е р д е ц  с в о и х  

440 Е е  р о д и т е л я м  о т к р ы л и  
И  н а  с о ю з  с е р д е ц  п р о с и л и  
Б л а г о с л о в е н и я  у  н и х .

Т р и  г о д а  м о л н и е й  п р о м ч а л и с ь  
П о д  к р о в о м  х и ж и н ы  п р о с т о й ;
С  м о е й  п о д р у г о й  м о л о д о й  
Н и  р а з у  м ы  н е р а з л у ч а л и с ь .
С р е д и  п у с т ы н ь , с р е д и  с т е п е й ,
В  к р у г у  р е з в я щ и х с я  д е т е й ,
Н а  м и р н о м  л о н е  с л а д о с т р а с т ь я  

450 С  к о з а ч к о й  м и л о ю  м о е й  
В п о л н е  у з н а л  я ц е н у  с ч а с т ь я .  
У г р ю м ы й  г е т м а н  н а с  л ю б и л ,
К а к  д е д ,  д а р и л  м а л ю т о к  м и л ы х  
И  н а к о н е ц  и з  м е с т  у н ы л ы х  
В  Б а т у р и н  н а с  п е р е м а н и л .

В с ё  ш л о  о б ы ч н о й  ч е р е д о й .
Я  с ч а с т л и в  б ы л ; н о  в д р у г  п о к о й  
И  с ч а с т и е  м о е  с о к р ы л о с ь :  
Н а г р я н у л  К а р л  н а  Р у с ь  в о й н о й  —  

460 В с ё  н а  У к р а й н е  о п о л ч и л о с ь ,
С  в е с е л ь е м  в с е  л е т я т  н а  б о й ;
Л и ш ь  т о л ь к о  м р а к о м  и т о с к о й  
Ч е л о  М а з е п ы  о б л о ж и л о с ь .
И з - п о д  б р о в е й  н а в и с ш и х  с т а л  
С в е р к а т ь  к а к о й -т о  п л а м е н ь  д и к и й ;  
У г р ю м ы й  с  н а м и , о н  м о л ч а л  
И  р а в н о д у ш н е е  в н и м а л  
П о л к о в  п р и в е т с т в е н н ы е  к л и к и .

В и н у  т а и н с т в е н н о й  т о с к и  
470 В о т щ е  я р а з г а д а т ь  с т а р а л с я ,—  

М а з е п а  о т о  в с е х  с к р ы в а л с я ,  
М о л ч а л  —  и с о б и р а л  п о л к и .  
О д н а ж д ы  п о з д н е ю  п о р о ю  
О н  в св о й  д в о р е ц  м е н я  п р и з в а л .
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В х о ж у  —  и сл ы ш у : « Я  ж е л а л  
Д а в н о  б е с е д о в а т ь  с  т о б о ю ;
Д а в н о  х о т е л  о т к р ы т ь с я  я 
И  в а ж н у ю  п о в е р и т ь  т а й н у ;
Н о  н а п е р е д  з а в е р ь  м е н я ,

480 Ч т о  ты , п р и  с л у ч а е ,  с е б я  
Н е  п о ж а л е е ш ь  з а  У к р а й н у » .

« Г о т о в  в с е  ж е р т в ы  я п р и н е с т ь ,—  
В о с к л и к н у л  я, —  с т р а н е  р о д и м о й ;  
О т д а м  д е т е й  с ж е н о й  л ю б и м о й  —  
С е б е  о д н у  о с т а в л ю  ч е с т ь » .
Г л а з а  М а з е п ы  з а с в е р к а л и ,
К а к  п р е д  р а с с в е т о м  н о ч и  м г л а ,
С  .его у г р ю м о г о  ч е л а  
С б е ж а л о  о б л а к о  п е ч а л и .

490 С ж а в  р у к у  м н е , о н  п р о д о л ж а л :
« Я  з р ю  в т е б е  У к р а й н ы  сы н а ;  
Д а в н о  п р я м о г о  г р а ж д а н и н а  
Я в В о й н а р о в с к о м  у г а д а л .
Я н е  л ю б л ю  с е р д е ц  х о л о д н ы х :  
О н и  в р а г и  р о д н о й  с т р а н е ,
В р а г и  с в я щ е н н о й  с т а р и н е ,—  
Н и ч т о  и м  б р е м я  б е д  н а р о д н ы х .  
И м  ч у в с т в  в ы с о к и х  н е  д а н о ,
В  н и х  н ет  о г н я  д у ш е в н о й  си л ы , 

боо О т  к о л ы б е л и  д о  м о г и л ы  
И м  п р е с м ы к а т ь с я  с у ж д е н о .
Ты  н е  т а к о в , я э т о  в и ж у ;
Н о  ч у в с т в  т в о и х  я н е  у н и ж у ,  
С к а з а в ,  ч т о  р о д и н у  м о ю  
Я б о л е е ,  ч ем  ты , л ю б л ю .
К а к  д о л ж н о  ю н о м у  г е р о ю ,
Л ю б я  с т р а н у  с в о и х  о т ц о в ,
Ж е н о й , д е т я м и  и с о б о ю  
Ты  ей  п о ж е р т в о в а т ь  г о т о в . . .

510 Н о  я , н о  я , п ы л а я  м е с т ь ю ,
Е е  с п а с а я  о т  о к о в ,
Я ж е р т в о в а т ь  г о т о в  ей  ч ес т ь ю .
Н о  к т а й н е  п р и с т у п и т ь  п о р а .
Я ч т у  В е л и к о г о  П е т р а ;
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Н о  —  п о к о р я й с я  с у д ь б и н е ,
У зн а й :  я в р а г  е м у  о т н ы н е ! . .
Ш а г  э т о т  д е р з о к ,  з н а ю  я;
О т  с л у ч а я  в с е м у  р е ш е н ь е ,
У с п е х  н е  в е р е н , —  и м ен я  

520 И л ь  с л а в а  ж д е т ,  и л ь  п о н о ш е н ь е !
Н о  я р е ш и л с я :  п у с т ь  с у д ь б а  
Г р о з и т  с т р а н е  р о д н о й  з л о с ч а с т ь е м ,— 
У ж  б л и з о к  ч а с , б л и з к а  б о р ь б а ,  
Б о р ь б а  с в о б о д ы  с  с а м о в л а с т ь е м !»

Н а ч а л о м  б е д  м о и х  б ы л а  
С и я  б е с е д а  р о к о в а я !
С  т е х  п о р  п о р а  у т е х  п р о ш л а ,
С  т е х  п о р , о  р о д и н а  с в я т а я ,
Л и ш ь  ты  в с ю  д у ш у  з а н я л а !

530 М а з е п е  п р е д а л с я  я с л е п о ,
И , д р у г  о т ч и зн ы , д р у г  д о б р а ,
Я  п о к л я л с я  в р а ж д о й  с в и р е п о й  
П р о т и в  В е л и к о г о  П е т р а .
А х , м о ж е т ,  б ы л  я в з а б л у ж д е н ь я ,  
К и п я щ е й  р е в н о с т ь ю  г о р я ,—
Н о  я в с л е п о м  о ж е с т о ч е н ь и  
Т и р а н о м  п о ч и т а л  ц а р я . . .
Б ы т ь  м о ж е т ,  у в л е ч е н н ы й  с т р а с т ь ю ,  
Н е  м о г  я ц е н у  д а т ь  е м у  

540 И  о т н о с и л  т о  к с а м о в л а с т ь ю ,
Ч т о  с в е т  о т н е с  к е г о  у м у .
С у д ь б е  в р а ж д у ю щ е й  п о с л у ш е н ,  
П е р е н о ш у  я ж р е б и й  с в о й ,
Н о , а х ! в д а л и  ст р а н ы  р о д н о й  
М о г у  л ь  в с е г д а  б ы ть  р а в н о д у ш е н ?  
Р о ж д е н н ы й  с п ы л к о ю  д у ш о й ,  
П о л е з н ы м  б ы ть  р о д н о м у  к р а ю ,
С н а д е ж д о й  с л а в и т ь с я  в о й н о й ,
Я б е с п о л е з н о  и зн ы в а ю  

Б5о В  с т р а н е  п у с т ы н н о й  и ч у ж о й .
К а к  т е н ь , в е з д е  т о с к а  з а  м н о ю ,
У ж  г а с н е т  о г н ь  м о и х  о ч е й ,
И  т а ю  я , к а к  л е д  в е с н о ю  
О т  р а с п а л я ю щ и х  л у ч е й .
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Д у ш е  ч е с т о л ю б и в о й  б р е м я  
В е с т и  с  б е з д е й с т в и е м  б о р ь б у ;
Н о  к а к  у ж а с н о  з н а т ь  д о  в р е м я  
С в о ю  у ж а с н у ю  с у д ь б у !
С у д ь б у  —  в сю  ж и з н ь  в л а ч а  в к р у ч и н е ,  

Ббо Т а я  т о с к у  в д у ш е  с в о е й ,
З р е т ь  г р о б  в б е з б р е ж н о й  с е й  п у с т ы н е ,  
Д а л ё к о  о т  р о д н ы х  с т е п е й . . .
П о ч т о , п о ч т о  в б и т в ё  к р о в а в о й ,
Л е т а я  г о р д о  н а  к о н е ,
Н е  в с т р е т и л  с м е р т и  п о д  П о л т а в о й ?  
П о ч т о  с  б е с с л а в и е м  и л ь  с л а в о й  
Я н е  п о г и б  в р о д н о й  с т р а н е ?
У вы ! у м р у  в с е м  ц а р с т в е  н оч и !
М н е  т а к  с у л и л  ж е с т о к и й  р ок ;

Б7о У м р у  я —  и ч у ж о й  п е с о к  
И з г н а н н и к а  з а с ы п л е т  о ч и !»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У ж  б ы л о  я с н о  и с в е т л о ,
М о р о з  с т р е л я л  в г л у ш и  д у б р а в ы ,
П о  н е б у  с е р о м у  т е к л о  
С в е т и л о  д н я , к а к  ш а р  к р о в а в ы й .
Н о  в ю р т у  д е н ь  н е  п р о н и к а л ;  
С к о л ь з я  с к в о з ь  в ет в и  д р е в  г у с т ы е , 
Е д в а  н а  о к н а  л е д я н ы е  
Л у ч  о д и н о к и й  у д а р я л ,  

eso З н а к о м ц ы  н о в ы е  с и д е л и  
У ж е  д а в н о  п р е д  о ч а г о м ;
Д р о в а  с о с н о в ы е  д о т л е л и ,
Л и ш ь  у г л и  к р а с н ы е  б л е с т е л и  
П о р о ю  с и н и м  о г о н ь к о м .
Н е д в и ж н о  д о б р ы й  с т р а н н и к  в н е м л е т  
С т р а д а л ь ц а  г о р е с т н ы й  р а с с к а з ,
И  ч а с т о  г н е в  е г о  о б ъ е м л е т  
И л ь  с л е з ы  п а д а ю т  и з  г л а з . . .

« В и д а л  л и  ты , к о г д а  в е с н о й ,
690 О с в о б о ж д е н н а я  и з п л е н а ,

В  б р е г а х  к р у т ы х  н е с е т с я  Л е н а ,
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К о г д а ,  г о н я  в о л н у  в о л н о й  
И  р а з р у ш а я  в с е  п р е г р а д ы ,
Л о м а е т  л ь д и с т ы е  г р о м а д ы  
И л ь , п о д н и м а я  д и к и й  в о й ,  
К л у б и т с я  и б у г р ы  в з д ы м а е т ,
У т е с ы  с  р е в о м  о т т о р г а е т  
И  и х  у н о с и т  з а  с о б о й ,
Ш у м я , в н е в е д о м ы е  с т е п и ?

600 Т а к  м ы , св о и  р а з р у ш и в  ц е п и ,
Н а  г л а с  о т ч и зн ы  и в о ж д е й ,  
Н и с п р о в е р г а я  в с е  п р е п о н ы ,  
П о м ч а л и с ь  з а щ и щ а т ь  з а к о н ы  
С р е д и  о т е ч е с к и х  с т е п е й .

Л е т а я  з а  г р е м я щ е й  с л а в о й ,
Я  ж и з н и  ю н о й  н е  щ а д и л ,
Я с т е п и  к р о в ь ю  о б а г р и л  
И  с в о й  б у л а т  в в о й н е  к р о в а в о й  
О  к о с т и  р у с с к и х  п р и т у п и л .

ею М а з е п а  с  с е в е р н ы м  г е р о е м  
Д а в а л  в У к р а й н е  б о й  з а  б о е м .  
Д ы м и л и с ь  к р о в и ю  п о л я ,
Т е л а  р а з б р о с а н н ы е  г н и л и ,
И х  п сы  и в о л к и  т е р е б и л и ;
К а з а л а с ь  т р у п о м  в с я  з е м л я !
Н о  в с е  у с и л ь я  т щ ет н ы  б ы л и :
И х  у м  П е т р о в  п р е о д о л е л ;
Ч а с  б и т в ы  р о к о в о й  п р и с п е л  —
И  м ы  о т ч и з н у  п о г у б и л и !  

его П о л т а в с к и й  г р о м  з а г р о х о т а л . . .
Н о  в г р о з н о й  б и т в е  К а р л  с в и р е п ы й  
П р о т и в  П е т р а  н е  у с т о я л !
Р а з б и т ,  в п е р в ы е  о н  б е ж а л ;
В о с л е д  е м у  —  и м ы  с М а з е п о й .  
П о ч т и  б е з  о т д ы х а  п я т ь  д н е й  
Б е ж а л и  м ы  с р е д и  с т е п е й ,
Б о я с я  в р а ж е с к о й  п о г о н и ;
У ж е  и з м у ч е н н ы е  к о н и  
С л у ж и т ь  о т к а з ы в а л и с ь  н а м .

630 Д р о ж а  о т  с т у ж и  п о  н о ч а м ,  
И з н е м о г а я  в д е н ь  о т  з н о я ,
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Е д в а  с и д е л и  м ы  в е р х о м . . .  
О д н а ж д ы  в п о л н о ч ь  п о д  л е с к о м  
М ы  д л я  м и н у т н о г о  п о к о я  
О с т а н о в и л и с ь  з а  Д н е п р о м .
В о к р у г  с и н е л а  с т е п ь  г л у х а я ,
Л у н у  з а т м и л и  о б л а к а ,
И , т и ш и н у  п е р е р ы в а я ,
Ш у м е л а  в б е р е г а х  р е к а .

640 Н а  в о й л о к е  п р о с т о м  и г р у б о м ,  
Г л а в о ю  н а  с е д л о  с к л о н е н ,  
У с т а л ы й  К а р л  д р е м а л  п о д  д у б о м ,  
Т о л п а м и  р а т н ы х  о к р у ж е н .
М а з е п а  п р е д  к о с т р о м  с о с н о в ы м ,  
В д а л и ,  н а  п о ч е р н е в ш е м  п н е ,  
С и д е л  в г л у б о к о й  т и ш и н е ,
И  с  в и д о м  м р а ч н ы м  и с у р о в ы м ,  
К а к  д р у г у ,  о т к р ы в а л с я  м н е:

« О , к а к  н ев е р н ы  н а ш и  б л а г а !  
eso О , к а к  п о д в л а с т н ы  м ы  с у д ь б е !  

В о т щ е  в д у ш а х  к и п и т  о т в а г а :  
Н а с т а л  к о н е ц  с в я т о й  б о р ь б е .
О д н о  м г н о в е н ь е  в с ё  р е ш и л о ,
О д н о  м г н о в е н ь е  п о г у б и л о  
Н а в е к  с т р а н ы  м о е й  р о д н о й  
Н а д е ж д у ,  с ч а с т ь е  и п о к о й . . .  
М а з е п е  л ь  д у х о м  у н и ж а т ь с я ?
Н е  б у д у  р о к а  я р а б о м ;
И  м н е  л и  с  р о к о м  н е  с р а ж а т ь с я ,  

ceo К о г д а  с р а ж а л с я  я с  П е т р о м ?
Т а к , В о й н а р о в с к и й , и с п ы т а ю ,  
П о к у д а  д л и т с я  ж и з н ь  м о я ,
В с е  с п о с о б ы , в с е  с р е д с т в а  я, 
Ч т о б ы  п о м о ч ь  р о д н о м у  к р а ю . 
С п о к о е н  я в д у ш е  св о е й :
И  П е т р  и я  —  мы  о б а  п р а в ы :
К а к  о н , и я ж и в у  д л я  с л а в ы ,
Д л я  п о л ь з ы  р о д и н ы  м о е й » .

З а м о л к н у л  он ; г л а з а  с в е р к а л и ;
670 Д и в и л с я  я е г о  у м у .

Д р о в а ,  т р е щ а , у ж  д о г о р а л и .
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М а з е п а  л е г ;  н о  в д р у г  к н е м у  
Д в у х  п л е н н ы х  к о з а к и  п р и м ч а л и .  
О б л о к о т я с я ,  в о ж д ь  с е д о й ,
В о л н у е м  т а й н о  м р а ч н о й  д у м о й ,  
С п р о с и л , в з г л я н у в  н а  н и х  у г р ю м о :  
« Ч т о  н о в о г о  в с т р а н е  р о д н о й ? »

« Я  и з  Б а т у р и н а  н е д а в н о ,—
О д и н  и з  п л е н н ы х  о т в е ч а л :  —  

ceo Н а р о д  П е т р а  б л а г о с л о в л я л  
И , р а д у я с ь  п о б е д е  с л а в н о й ,
Н а  с т о г н а х  ш у м н о  п и р о в а л ;
Т е б я  ж ,  М а з е п а ,  к а к  И у д у ,
К л я н у т  у к р а и н ц ы  п о в с ю д у ;
Д в о р е ц  т в о й , в зя т ы й  н а  к о п ь е ,
Б ы л  п р е д а н  н а м  н а  р а с х и щ е н и е ,
И  и м я  с л а в н о е  т в о е
Т е п е р ь  —  и б р а н ь  и п о н о ш е н ь е !»

В  о т в е т , ск л о н и в  на  г р у д ь  г л а в у ,  
ego М а з е п а  г о р ь к о  у л ы б н у л с я ;

П р и л е г , б е з м о л в н ы й , н а  т р а в у  
И  в п л а щ  ш и р о к и й  з а в е р н у л с я .
М ы  в с е  с  у ч а с т и е м  ж и в ы м ,
З а  г е т м а н а  п ы л а я  м е с т ь ю ,
С т о я л и  м о л ч а  п е р е д  н и м ,
П о р а ж е н ы  у ж а с н о й  в е с т ь ю .
О н  п р и к о в а л  к с е б е  с е р д ц а :
М ы  в н ем  г л а в у  н а р о д а  ч т и л и ,
М ы  о б о ж а л и  в н ем  о т ц а ,

700 М ы  в н ем  о т е ч е с т в о  л ю б и л и .
Н е  з н а ю  я, х о т е л  л и  он  
С п а с т и  о т  б е д  н а р о д  У к р а й н ы  
И л ь  в н ей  с е б е  в о з д в и г н у т ь  т р о н ,—  
М н е  г е т м а н  н е о т к р ы л  с е й  т а й н ы . 
К о  н р а в у  х и т р о г о  в о ж д я  
У с п е л  я в д е с я т ь  л е т  п р и в ы к н у т ь ;  
Н о  н и к о г д а  н е  в с и л а х  я 
Б ы л  з а м ы с л о в  е г о  п р о н и к н у т ь .
О н  с к р ы т е н  б ы л  о т  ю н ы х  д н е й ,

710 И , с т р а н н и к , п о в т о р ю : н е з н а ю ,
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Ч т о  в г л у б и н е  д у ш и  с в о е й  
Г о т о в и л  о н  р о д н о м у  к р а ю .
Н о  з н а ю  т о , ч то , з а т а я  
Л ю б о в ь ,  р о д с т в о  и г л а с  п р и р о д ы ,
Е г о  с р а з и л  бы  п ер в ы й  я,
К о г д а  б  о н  с т а л  в р а г о м  с в о б о д ы .

С р а с с в е т о м  д н я  м ы  с н о в а  в п у т ь  
П о м ч а л и с ь  п о  с т е п и  у н ы л о й .
К а к  т я ж к о  в з в о л н о в а л а с ь  г р у д ь ,

720 К а к  с е р д ц е  ю н о е  з а н ы л о ,
К о г д а  р у б е ж  с т р а н ы  р о д н о й  
У з р е л и  м ы  п е р е д  с о б о й !

В  в о л н е н ь и  ч у в с т в , т о с к о й  т о м и м ы й ,  
Я к а к  р е б е н о к  з а р ы д а л  
И , в зя в ш и  г о р с т ь  з е м л и  р о д и м о й ,
К  к р е с т у  с  м о л и т в о й  п р и в я з а л .
« Б ы т ь  м о ж е т ,  —  д у м а л  я , р ы д а я ,—  
У к р а й н ы  м н е  у ж  н е  в и д а т ь !
Х о т ь  ты , з е м л я  р о д н о г о  к р а я ,

730 М е н я  в ч у ж б и н е  у т е ш а я ,
О т  г р у с т и  б у д е ш ь  в р а ч е в а т ь ,  
О т ч и з н у  м н е  н а п о м и н а я . . . »
У вы ! п р е д ч у в с т в и е  с б ы л о с ь :
С у д ь б ы  в е л е н ь е м  с а м о в л а с т н о й  
С т е х  п о р  н а  р о д и н е  п р е к р а с н о й  
М н е  п о б ы в а т ь  н е  д о в е л о с ь . . .

В  с т р а н е  г л у х о й , в с т р а н е  б е з в о д н о й ,  
Г д е  т о л ь к о  и з р е д к а  к о в ы л ь  
П о  с т е п и  с т е л е т с я  б е с п л о д н о й ,  

г« М ы  м ч а л и с ь , п о д н и м а я  п ы л ь .
К о н е й  м ы  в о в с е  и з н у р и л и ,
С т р а д а л  у в е н ч а н н ы й  б е г л е ц ,
И  с  г о р с т ь ю  ш в е д о в  н а к о н е ц  
В  Б е н д е р ы  к т у р к а м  м ы  в с т у п и л и .  
Т у т  в с т р а ш н ы й  н ё д у г  г е т м а н  в п а л ;  
О н  н е п р е с т а н н о  т р е п е т а л  
И , в з г л я д  к р у г о м  б р о с а я  б ы с т р ы й , 
М е н я  и О р л и к а  о н  з в а л
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И , з а д ы х а я с ь ,  у в е р я л ,
750 Ч т о  К о ч у б е я  в и д и т  с  И с к р о й .

« В о т , в о т  о н и ! . .  П р и  н и х  п а л а ч ! —  
О н  г о в о р и л , д р о ж а  о т  с т р а х у :  —
В о т  и х  в з в е л и  у ж е  н а  п л а х у ,
К р у г о м  с т е н а н и я  и п л а ч . . .
Г о т о в  у ж  и с п о л н и т е л ь  м у к и ;
В о т  з а с у ч и л  о н  р у к а в а ,
В о т  в з я л  у ж е  с е к и р у  в р у к и . . .
В о т  п о к а т и л а с ь  г о л о в а . . .
И  в о т  д р у г а я ! . .  В с е  т р е п е щ у т !

760 С м о т р и , к а к  с т р а ш н о  оч и  б л е щ у т ! . .»

Т о  в у ж а с е  п о р о й  с  о д р а  
Б р о с а л с я  о н  в м о и  о б ъ я т ь я :
« Я  в и ж у  г р о з н о г о  П е т р а !
Я  с л ы ш у  с т р а ш н ы е  п р о к л я т ь я !  
С м о т р и : б л е с т и т  с в е ч а м и  х р а м ,
С  к а д и л ь н и ц  в ь е т с я  ф и м и а м . . .  
М и т р о п о л и т , г р о з я щ и й  в з о р о м ,
Т а к  в о з г л а ш а е т  с  г р о м к и м  х о р о м :  
„ М а з е п а  п р о к л я т  в р о д  и р о д :

770 О н  п о г у б и т ь  х о т е л  н а р о д ! “ »

Т о , т р е п е щ а  и ц е п е н е я ,
О н  ч а с т о  з р е л  в г л у х у ю  н оч ь  
Ж е н у  с т р а д а л ь ц а  К о ч у б е я  
И  о б о л ь щ е н н у ю  и х  д о ч ь .
В  с т р а д а н ь я х  с и х  и з н е м о г а я ,  
М о л и т в у  г р о м к о  о н  ч и т а л ,
Т о  г о р ь к о  п л а к а л  и р ы д а л ,
Т о , д и к и й  в з г л я д  н а  в с е х  б р о с а я ,
О н , к а к  б е з у м н ы й , х о х о т а л .

780 Т о , в п а м я т ь  п р и х о д я  п о р о ю ,
О н  о ч и , п о л н ы е  т о с к о ю ,
Н а  н а с  у н ы л о  у с т р е м л я л .
В  д е в я т ы й  д е н ь  п р и м е т н о  с т а л о  
С т р а д а л ь ц у  п о д  в е ч е р  т р у д н е й ;  
И з н е м о ж е н н ы й  и у с т а л ы й ,
Д ы ш а л  о н  р е ж е  и с л а б е й ;
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Т о м и м  б о л е з н и ю  с в о е й ,
Х о т е л  о н  с к р ы т ь , к а з а л о с ь ,  м у к у . . .
К  н е м у  я б р о с и л с я ,  в з я л  р у к у ,—

790 У вы ! о н а  у ж е  б ы л а  
И  х о л о д н а  и т я ж е л а !
Г л а з а ,  о с т а н о в я с ь ,  с м о т р е л и ,
П о т  п р о с т у п а л ,  о н  о т х о д и л . . .
Н о  в д р у г ,  с о б р а в  о с т а т о к  с и л ,
О н  п р и п о д н я л с я  н а  п о с т е л и  
И , б р о с и в  п ы л к и й  в з г л я д  н а  н а с :
« О , П е т р !  О , р о д и н а !»  —  в о с к л и к н у л .
Н о  с  с и м  в с т р а д а л ь ц е  з а м е р  г л а с ,
О н  в н о в ь  у п а л ,  г л а в о й  п о н и к н у л ,  

вое В  м е н я  н е д в и ж н ы й  в зо р  в п е р и л  
И  в з д о х  п о с л е д н и й  и с п у с т и л . . .
Б е з  с л е з ,  б е з  ч у в с т в , к а к  м р а м о р  х л а д н ы й ,  
П е р е д  у м е р ш и м  я с т о я л ,
Я у м  и п а м я т ь  п о т е р я л ,
У б и т ы й  г р у с т ь ю  б е з о т р а д н о й . . .

Д е н ь  г р у с т н ы х  п о х о р о н  н а с т а л :
С а м  К а р л , и м р а ч н ы й  и у н ы л ы й ,
В о ж д я  У к р а й н ы  д о  м о ги л ы  
С д р у ж и н о й  ш в е д о в  п р о в о ж а л ,  

ею К о з а к  и ш в е д  р а в н о  р ы д а л и ;
Я ш е л , к а к  т ен ь , в к р у г у  д р у з е й .
О  с т р а н н и к !  В с е  п р е д у з н а в а л и ,
Ч т о  м ы  с  М а з е п о й  п о г р е б а л и  
С в о б о д у  р о д и н ы  с в о е й .
У вы ! п о с л е д н и й  д о л г  г е р о ю  
Ч р е з  с и л у  я о т д а т ь  у с п е л .
В  т о т  с а м ы й  д е н ь  в н е з а п н о  м н о ю  
Н е д у г  ж е с т о к и й  о в л а д е л .
Я б ы л  у ж  н а  к р а ю  м о ги л ы ;

820 Н о  ж и з н ь  в о  м н е  з а ж г л а с ь  о п я т ь ,
М о и  в о з о б н о в и л и с ь  си л ы ,
И  с н о в а  н а ч а л  я с т р а д а т ь .
Б е н д е р ы  м н е  п р о т и в н ы  с т а л и ,
Я и х  п о к и н у л  и л е т е л  
О т  з е м л я к о в  в ч у ж о й  п р е д е л ,
Р а с с е я т ь  м р а к  с в о е й  п е ч а л и .
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Н о , а х , н а п р а с н о !  Р о к  з а  м н о й  
С н е о т р а з и м о ю  б е д о й ,
К а к  д у х  в р а ж д у ю щ и й , с т р е м и л с я :  

830 Я с х в а ч е н  б ы л  т о л п о й  в р а г о в  —
И  в в е ч н о й  с с ы л к е  о ч у т и л с я  
С р е д и  п у ст ы н н ы х  с и х  л е с о в . . .

У ж  м н о г о  л е т  п р о ш л о  в и з г н а н ь е .  
В  г л у х о й  и д и к о й  с т о р о н е  
С п а с е н и е  и у п о в а н ь е  
Б ы л а  с в я т а я  в е р а  м н е .

Я п р и в ы к а л  к н е с ч а с т н о й  д о л е ;  
Л и ш ь  о б  У к р а й н е  и р о д н ы х ,  
У к р а д к о й  о т  в р а г о в  м о и х ,

840 Г р у с т и л  я ч а с т о  п о н е в о л е .
Ч т о  с т а л о с ь  с р о д и н о й  м о ей ?
К о г о  в П е т р е  —  в р а г а  и л ь  д р у г а  
О н а  н а ш л а  в б е д е  св о е й ?
Г д е  с л е з ы  л ь е т  м о я  п о д р у г а ?  
У в и ж у  л ь  я с в о и х  д р у з е й ?  . .
Т а к  я д у ш и  п о к о й  м и н у т н ы й  
В  с в о е м  и з г н а н ь и  в о з м у щ а л  
И  о т  т о с к и  и д у м ы  с м у т н о й ,  
П о к и н у в  г о р о д  б е с п р и ю т н ы й ,  

eso В  л е с а  и д е б р и  у б е г а л .
В  м о е й  т о с к е , в м о е м  н е с ч а с т ь е ,  
М н е  б ы л  о т р а д е н  ш у м  л е с о в ,  
О т р а д н о  б ы л о  м н е  н е н а с т ь е ,
И  в о й  г р о зы , и п л е с к  в а л о в .
В о  в р е м я  б у р и  з а г л у ш а л а  
Б о р ь б а  ст и х и й  б о р ь б у  д у ш и ;
О н а  м н е  си л ы  в о з в р а щ а л а ,
И  н а  м г н о в е н и е , в г л у ш и ,
Д у ш а  с т р а д а т ь  п е р е с т а в а л а .

goo Р а з  у  я к у т с к о й  ю р ты  я 
С т о я л  п о д  с о с н о й  о д и н о к о й ;
Б у р а н  ш у м е л  в о к р у г  м е н я ,
И  с в и р е п е л  м о р о з  ж е с т о к о й ;  
П е р е д о  м н о й  ск а л ы  и л е с  
Г р я д о й  т я н у л и с я  б е з б р е ж н о й ;
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В д а л и ,  к а к  м о р е , с  с т е п ь ю  с н е ж н о й  
С л и в а л с я  т ем н ы й  с в о д  н е б е с .
О т  ю р т ы  в д а л ь  т а л ь н и к  к у д р я в ы й  
П о д  с н е г о м  с т л а л с я ,  м е ж д у  го р  

870 В  б о к у  б ы л  в и д е н  ч ер н ы й  б о р  
И  б е р е г  Л е н ы  в е л и ч а в о й .
В д р у г  в и ж у :  ж е н щ и н а  и д е т ,
Д а х о й  у б о г о ю  п р и к р ы т а ,
И  с в я з к у  д р о в  е д в а  н е с е т ,
Р а б о т о й  и т о с к о й  у б и т а .
Я  к н ей , и ч то  ж е ?  . .  У з н а ю  
В  н е с ч а с т н о й  с е й , в м о р о з  и в ь ю г у ,  
К о з а ч к у  ю н у ю  м о ю ,
М о ю  п р е к р а с н у ю  п о д р у г у ! . .

eso У зн а в  о б  у ч а с т и  м о е й ,
О н а  и з  р о д и н ы  с в о е й  
П о ш л а  и с к а т ь  м ен я  в и з г н а н ь е .
О  с т р а н н и к !  Т я ж к о  б ы л о  ей  
Н е  р а з д е л я т ь  с о  м н о й  с т р а д а н ь е .  
В с т р е ч а л а  м н о г о  н а  п у т и  
О н а  с т р а д а л ь ц е в  з н а м е н и т ы х ,
Н о  н е  м о г л а  м е н я  н а й ти :
У вы ! я з д е с ь  в ч и с л е  з а б ы т ы х .
З а к о н  в е л и т  м о л ч а т ь , к то  я , 

eso Н а ч а л ь н и к  с а м  т о г о  н е з н а е т .
О б  т о м  и с п р а ш и в а т ь  м ен я  
Н и к т о  в Я к у т с к е  н е  д е р з а е т .

И  д о б р а я  м о я  ж е н а ,
С у д ь б о й  г о н и м а я  ж е с т о к о й ,
Б ы л а  б л у ж д а т ь  о с у ж д е н а ,
Т а я  т о с к у  в д у ш е  в ы с о к о й .

А х ,  г о в о р и т ь  л и , с т р а н н и к  м о й ,
Т е б е  о б  р а д о с т и  п е ч а л ь н о й  
П р и  в с т р е ч е  с д о б р о ю  ж е н о й  

goo В  с т р а н е  г л у х о й , в с т р а н е  с е й  д а л ь н о й ?  
Я  о ж и л  с  н ею ; н о  д е т е й  
Я н е  н а ш е л  у ж е  п ри  н ей .
О т ц а  и м а т е р и  с т р а д а н ь я  
И м  н е  с у д и л  у з н а т ь  т в о р е ц :
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О н и , н е  з р е в  с т р а н ы  и з г н а н ь я ,  
В к у с и л и  р а д о с т н ы й  к о н е ц .

С  м о е й  п о д р у г о й  в о з в р а т и л о с ь  
Д у ш е  с п о к о й с т в и е  о п я т ь :
М н е  б у д т о  л е г ч е  с т а н о в и л о с ь ,

Эю Я н а ч а л  р е ж е  т о с к о в а т ь .
Н о , а х ! н е  д о л г о  с ч а с т ь е  д л и л о с ь ;
О н о , к а к  с о н , и с ч е з л о  в д р у г .
Д а в н о  з а к р а в ш и й с я  н е д у г  
В  м л а д у ю  г р у д ь  п о д р у г и  м и л о й  
С  в е с н о й  п р и м е т н о  с т а л  с б л и ж а т ь  
Е е  с  б е з в р е м е н н о й  м о г и л о й .
Т у т  м н е  с у д и л  т в о р е ц  у з н а т ь  
В с ю  д о б р о т у  д у ш и  п р е к р а с н о й  
М о е й  у к р а и н к и  н е с ч а с т н о й ,  

эго Б о л е з н и ю  и з н у р е н а ,
С  к а к о й  з а б о т о ю  о н а
С в о и  с т р а д а н ь я  ск р ы т ь  с т а р а л а с ь :
О н а  ш у т и л а , у л ы б а л а с ь ,
О  п р е ж н и х  г о в о р и л а  д н я х ,
О  с л а в н о м  д я д е ,  о  д е т я х ,
К  н ей  ж и з н ь ,  к а з а л о с ь ,  в о з в р а щ а л а с ь  
С  п о р ы в о м  п ы л к и х  ч у в ст в  ея ;
Н о  ч а с т о , т а й н о  о т  м е н я ,
О н а  с л е з а м и  о б л и в а л а с ь .

930 Е й  ж и з н ь  и си л ы  в о з в р а т и т ь  
Я н е б е с а  м о л и л  н а п р а с н о  —
С у д ь б ы  н и ч ем  н е  о т в р а т и т ь .
Н а с т а л  д л я  с е р д ц а  ч а с  у ж а с н ы й !  
« М о й  д р у г !  —  с к а з а л а  м н е  о н а ,  —
Я у м и р а ю , б у д ь  п о к о е н ;
Н а м  з д е с ь  п е ч а л ь  б ы л а  д а н а ;
Н о , д р у г ,  е с т ь  л у ч ш а я  с т р а н а :
Т ы  п о  д у ш е  е е  д о с т о и н .
О ! т а к , м ы  с в и д и м с я  о п я т ь !

940 Т а м  ж д е т  н а г р а д а  з а  с т р а д а н ь я ,
Т а м  н е т  ни к а з н е й , ни и з г н а н ь я ,
Т а м  н а с  н е  б у д у т  р а з л у ч а т ь » .
О н а  у м о л к л а .  В д р у г  п р и м е т н о  
С т а л  у г а с а т ь  о г о н ь  о ч ей .
И  н а к о н е ц , в з д о х н у в  с и л ь н е й ,
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О н а  с  у л ы б к о ю  п р и в е т н о й  
У в я л а  в ц в е т е  ю н ы х  л е т ,  
Б е з в р е м е н н о ,  в С и б и р и  х л а д н о й ,  
К а к  н а  и с с о х ш е м  с т е б л е  ц в е т  

950 В  т е п л и ц е  д у ш н о й , б е з о т р а д н о й .

М о г и л ь н ы й , г р у с т н ы й  х о л м  ея  
Б л и з  ю р т ы  с е й  н а с ы п а л  я.
С  з а к а т о м  с о л н ц а  я п о р о ю  
Н а  н ем  в б е з м о л в и и  с и ж у  
И  ч у д о т в о р н о ю  м е ч т о ю  
Л е т а  п р о т е к ш и е  б у ж у .
В с ё  в о с к р е с а е т  п р е д о  м н о ю :  
Д р у з ь я ,  М а з е п а ,  и в о й н а ,
И  с  ч и с т о ю  с в о е й  д у ш о ю  

geo Н е в о з в р а т и м а я  ж е н а .

О  с т р а н н и к !  П а м я т ь  о  п о д р у г е  
С т р а д а л ь ц у  б о д р о с т ь  в д у ш у  л ь е т ;  
О н  р а в н о д у ш н е й  с м е р т и  ж д е т  
И  п л а ч е т  с л а д о с т н о  о  д р у г е .

К а к  ч а с т о  в с п о м и н а ю  я 
Н а д  х л а д н о ю  е е  м о г и л о й  
И  с в о й с т в а  д о б р ы е  е я ,
И  п ы л к и й  у м , и о б р а з  м и л ы й !
С к а к о ю  с т р а с т и ю  о н а ,  

это В ы с о к и х  п о м ы с л о в  п о л н а ,
С в о е  о т е ч е с т в о  л ю б и л а .
С  к а к о ю  ж и в о с т ь ю  о б  н ем  
В  с в о е м  и зг н а н ь и  р о к о в о м  
О н а  с о  м н о ю  г о в о р и л а !  
Н е у т о л и м а я  п е ч а л ь  
Е е , т я г ч а , с н е д а л а  т а й н о ;
Е е  т о с к и  н е з р е л  м о с к а л ь  —
О н а  ни р а з у  и с л у ч а й н о  
В р а г а  с т р а н ы  с в о е й  р о д н о й  

980 П о р а д о в а т ь  н е  з а х о т е л а  
Н и  т и х и м  в з д о х о м ,  ни с л е з о й .
О н а  м о г л а , о н а  у м е л а  
Г р а ж д а н к о й  и с у п р у г о й  б ы ть  
И  ж а р  к д о б р у  д у ш и  п р е к р а с н о й ,
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В  у к о р  с у д ь б и н е  с а м о в л а с т н о й ,
В  с а м о м  с т р а д а н ь и  с о х р а н и т ь .

С  у т р а т о й  с е й , о т  б е д  у с т а л ы й ,
С  д у ш о й  д л я  с ч а с т и я  у в я л о й ,  

goo Я  в е р у  в с ч а с т ь е  п о т е р я л ;
Я м н о г о  г о р я  и с п ы т а л ,
Н о , т я ж к о й  ж и з н ь ю  н е д о в о л ь н ы й ,  
К а к  т р у с  п р е з р е н н ы й , н е  и с к а л  
С п а с е н ь я  в с м е р т и  с а м о в о л ь н о й .  
Н е  р а з  в с т р е ч а л  я с м е р т ь  в б о я х ;  
О н а  к р у г о м  м ен я  х о д и л а  
И  г р у д ы  т р у п о в  г р о м о з д и л а  
В  р о д н ы х  у к р а и н с к и х  с т е п я х .
Н о  н и к о г д а , ей  в о ч и  г л я д я ,  

юоо Н е  с о д р о г н у л с я  я д у ш о й ;
Н е  з а б ы в а л , с т р е м я с я  в б о й ,
Ч т о  м н е  М а з е п а  д р у г  и д я д я .  
Ч т и т ь  Б р у т а  с д е т с т в а  я п р и в ы к ;  
З а щ и т н и к  Р и м а  б л а г о р о д н ы й ,  
Д у ш о ю  и с т и н н о  с в о б о д н ы й ,  
Д е л а м и  и с т и н н о  в е л и к .
Н о  о н  д о с т о и н  у к о р и з н ы :
С в о б о д у  с а м  о н  п о г у б и л  —
О н т о р ж е с т в о  в р а г о в  о т ч и зн ы  

юю С а м о у б и й с т в о м  у т в е р д и л .
Т ы  в и д и ш ь  с а м , к а к  я с т р а д а ю ,  
К а к  ж и з н ь  в и зг н а н ь и  т я ж е л а ;  
М н е  б  с м е р т ь  о т р а д о ю  б ы л а ,—
Н о  ж и з н ь  и с м е р т ь  я п р е з и р а ю . . .  
М н е  н а д о  ж и т ь ; е щ е  в о  м н е  
Г о р и т  л ю б о в ь  к р о д н о й  с т р а н е ,—  
Е щ е , б ы т ь  м о ж е т ,  д р у г  н а р о д а  
С п а с е т  н е с ч а с т н ы х  з е м л я к о в ,
И , д о с т о я н и е  о т ц о в ,

1020 В о с к р е с н е т  п р е ж н я я  с в о б о д а ! . .»  
Т у т  В о й н а р о в с к и й  з а м о л ч а л ;
С  л и ц а  и с ч е з н у л  м р а к  п е ч а л и ,  
Г л а з а  с л е з а м и  з а с в е р к а л и ,
И  о н  м о л и т ь с я  т и х о  с т а л .

1

1 Строка точек в подлиннике. — Ред.
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Г о с т ь  п р о с в е щ е н н ы й  у г а д а л ,
О б  ч ем  с т р а д а л е ц  с е й  м о л и л с я ;
О н  с а м  н е в о л ь н о  п р о с л е з и л с я  
И  н е с ч а с т л и в ц у  р у к у  д а л ,
В  д у ш е  с т о с к о й  и г р у с т ь ю  с и л ь н о й ,  

юзо В  з н а к  д р у ж б ы  в е р н о й , д о м о г и л ь н о й . . .

Д н и  у х о д и л и  с  б ы с т р о т о й .
З и м а  о б р а т н о  н а л е т е л а  
И  х л а д н о ю  р у к о й  о д е л а  
П р и р о д у  в с а в а н  с н е г о в о й .
В  п у с т ы н е  с т р а н н и к  п р о с в е щ е н н ы й  
С т р а д а л ь ц а  ч а с т о  н а в е щ а л ,
Т о с к у  и г р у с т ь  с  н и м  р а з д е л я л  
И  о б  У к р а й н е  н е з а б в е н н о й ,
К а к  сы н  У к р а й н ы , о н  м е ч т а л .

1040 О д н а ж д ы  о н  в у е д и н е н ь и
С о т р а д н о й  в е с т ь ю  о п р о щ е н ь и  
К  с т р а д а л ь ц у - д р у г у  п о с п е ш а л .
М о р о з  т р е щ а л . Г л у х о й  т р о п о ю  
О л е н ь  п е р н а т о ю  с т р е л о ю  
Е г о  н а  б ы с т р о й  н а р т е  м ч а л .
У ж е  о н  л о в и т  ж а д н ы м  в з о р о м  
С к в о зь  в е т в и  д р е в , в г л у ш и  л е с н о й ,  
К р о в  о д и н о к о й  и п р о с т о й  
С п о л у р а з р у ш е н н ы м  з а б о р о м .

lose « С  к а к и м  в о с т о р г о м  с л а д к и м  я 
С к а ж у :  о к о н ч е н ы  с т р а д а н ь я !
М о й  д р у г ,  п о к и н ь  с т р а н у  и зг н а н ь я !  
Л е т и  в р о д и м ы е  к р а я !
Т а м  ж д у т  т е б я ,  в с т р а н е  п р е к р а с н о й ,  
Б л а г о с л о в е н ь е  з е м л я к о в ,
И  к р у г  д р у з е й  с д у ш о ю  я с н о й ,
И  м и р н ы й  д о м  т в о и х  о т ц о в !»  —
Т а к  д о б р ы й  М и л л е р  п р е д а в а л с я  
Д о р о г о й  с л а д о с т н ы м  м е ч т а м .

1060 Н о  в о т  о н  к н и зк и м  в о р о т а м  
П у с т ы н н о й  х и ж и н ы  п р и м ч а л с я .
Н и к т о  в с т р е ч а т ь  е г о  н е й д е т .
О н  в х о д и т  в д в е р и . Л у ч  п р и в е т н ы й
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С к в о зь  з а н е с е н н ы й  с н е г о м  л е д  
У к р а д к о й  с в е т  у г р ю м ы й  л ь е т :
В с ё  п у с т о  в ю р т е  б е з о т в е т н о й ;
Л и ш ь  м р а к  и х о л о д  в н ей  ж и в е т .
« В с ё  в з а п у с т е н ь и !  —  м ы с л и т  с т р а н н и к . —  
К у д а  ж  с о к р ы л с я  ты , и з г н а н н и к ? »

1070 И , д у м о й  м р а ч н о й  о т я г ч е н ,
Т р е в о ж и м  т а й н о ю  т о с к о ю ,
И д е т  н а  х о л м  м о г и л ь н ы й  о н , —
И  ч т о  ж е  в и д и т  п р е д  с о б о ю ?
П о д  н а к л о н и в ш и м с я  к р е с т о м ,
С  о п у щ е н н ы м  н а  г р у д ь  ч е л о м ,
К а к  г р у с т н ы й  п а м я т н и к  м о г и л ы ,  
И з г н а н н и к  м р а ч н ы й  и у н ы л ы й  
С и д и т  н а  х о л м е  г р о б о в о м  
В  о ц е п е н е н ь и  р о к о в о м :

Ю80 В  г л а з а х  н е д в и ж н ы х  х л а д  к о н ч и н ы ,
К а к  м р а м о р  л о с н и т с я  ч е л о ,
И  о т  с о с е д с т в е н н о й  д о л и н ы  
У ж  м е р т в е ц а  д о  п о л о в и н ы  
П у ш и с т ы м  с н е г о м  з а н е с л о .

1823—1824

ПРИМЕЧАНИЯ
К ПЕРВОЙ ЧАСТИ ВОЙНАРОВСКОГО 1

1 Юрта — жилище диких сибирских обывателей. Они бывают лет
ние и зимние, подвижные и постоянные; бывают бревенчатые, бере
стяные, иногда войлочные и кожаные.

2 Ясак — подать мехами, собираемая с сибирских народов.
3 Варнак — преступник, публично наказанный и заклейменный.
4 Байкал — святое море или озеро, справедливее Ангарский про

вал, лежит в Иркутской губернии между 51° и 58° северной широты 
и между 121° и 127° восточной долготы, считая от острова Ферро. 
Непостоянные ветры, беспрерывные жестокие бури и непроницаемые 
туманы, особенно в ноябре и декабре месяце бывающие на сем озере, 
были причиною многих бедствий. Часто во время весьма хорошей 
погоды ветр неожиданно и мгновенно переменяется, начинается буря, 
и до того спокойные и светлые воды Байкала подымаются горами, 
чернеют, пенятся, ревут, и все представляет ужасное и вместе вели
чественное зрелище.

5 В стране той хладной и дубравной
В то время жил наш Миллер славный.

Миллер. Российский историограф Гергард-Фридрих Миллер ро
дился 7 октября 1705 года в Вестфалии. Первое воспитание получил
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он под надзором отца своего, который был ректором Герфордекой 
гимназии. Тогда еще открывалась в юноше склонность к истории. Он 
любил по вечерам в семейственном кругу рассказывать братьям и 
сестрам слышанное того утра о греках и римлянах, с жадностию 
ч^итал жизни великих мужей древности; и когда Петр I проезжал в 
1717 году чрез Герфорд, двенадцатилетний Миллер ушел тайным об
разом босой из отцовского дома, чтоб иметь случай посмотреть на 
Великого. На 17-м году возраста Миллер отправился в Лейпцигский 
университет, где довершил свое воспитание под руководством Гот- 
теда, в свое время ученейшего мужа в Германии.

Между тем Петр, окончив войну с Швециею, занялся исключи
тельно водворением просвещения в своем отечестве. Зная, что пре
жде заведения училищ нужно было образовать учителей, он учредил 
Академию; и, чтоб достигнуть своей цели, дал ей направление, соот
ветственное своим видам. Все европейские заведения сего рода со
стоят из ученых людей, которые сочинениями своими обязаны способ
ствовать успеху наук и искусств. С.-Петербургская академия, сверх 
сей обязанности, имела другую: образование молодых россиян, ко
торые в свою очередь должны были сообщать приобретенные позна
ния своим соотечественникам. Она была светилом, которого благо
творные лучи должны были распространяться во все концы России. 
Президенту ее Блюментросту поручено было вызвать для сего из 
Германии ученых, и по его-то приглашению Миллер прибыл в Рос
сию.

Петра I не стало, но намерения его исполнялись: Академия от
крыла свои заседания 16 декабря 1725 года, и Миллер начал свое 
поприще в России преподаванием латинского языка, географии и 
истории в верхнем классе академической гимназии. Познания его, 
рачительность в исполнении возложенной на него обязанности и точ
ное исполнение порученной ему секретарской должности, во время 
которой он издал три части комментариев, заслужили ему всеобщее 
уважение. В половине 1730 года Миллер произведен был в профес- 
соры истории и назначен действительным членом Академии.

Скорое его возвышение поселило зависть в людях, которые хотя 
уступали ему в познаниях, но полагали, что имеют равные с ним 
права на почести. Чтоб удалиться от неприятностей, Миллер под 
предлогом домашних обстоятельств поехал в чужие края и во время 
сего путешествия имел случай оказать услугу Академии, приобретши 
для нее нового члена, ученого ориенталиста Кера, который положил 
основание нынешнему Азиатскому минц-кабинету при Петербургской 
Академии наук.

Новое важнейшее поручение ожидало Миллера по возвращении 
его в Россию. В это время Петербургская Академия наук предпри
няла достойный ее труд. Снаряжена была экспедиция для приведе
ния в известность земель, составляющих северную часть Азии. Про
фессор Делиль де ла-Крокер отправлен был для астрономических 
наблюдений; Гмелин должен был заняться описанием всего, что ка
салось до естественных наук, а Миллеру поручено было обратить 
внимание на географию, древности и историю народов, населяющих 
Сибирь. Путешествие сие, начатое в феврале 1733 года, продолжа
лось 10 лет. Не будем следовать за ученым исследователем во время 
его пути, наблюдать с ним вместе обычаи черемисов и вотяков и
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простые нравы телеутов, тунгузов и якутов. Довольно, если скажем, 
что он вел подробный журнал всему пути, сам заготовлял карты 
оному, с точным означением местности каждой страны, составлял 
исторические и географические описания городов, чрез которые про
езжал, разбирал архивы оных и тщательно выписывал все, что нахо
дил в них для русской истории, срисовывал везде древности, какие 
ему попадались, и, кроме того, привез кучу замечаний о нравах, язы
ке и вере народов, которых посещал. Сие множество трудов и суро
вый климат Сибири расстроили его здоровье. Он не мог ехать далее 
Якутска и больной возвратился в Петербург в 1743 году. Здесь к 
физическим болезням присоединились нравственные. В отсутствие 
Миллера сделан был президентом Академии Шумахер, человек по
знаний ограниченных, не прощавший Миллеру его достоинств. По
средственность ненавидит истинное дарование. Шумахер, с завистью 
смотревший на возвышение Миллера, еще более вознегодовал на 
него, когда сей возвратился из Сибири, предшествуемый славою, что 
кончил столь важное для наук поручение. Миллер за десятилетние 
труды свои получил вместо награды одни неприятности. Он не оспо
ривал у других права ползать перед сильными, не искал посторон
ними путями и непозволенными средствами того, чего шмел право 
требовать, не унижал дарований своих, изменяя истине, а потому 
имел многих неприятелей. Тауберт, Теплов и даже великий наш Ло
моносов, ни в чем не терпевший соперников, были врагами Миллера. 
На полезные труды его не обращали внимания, и даже, поверит ли 
этому потомство, диссертацию о начале русского народа, которую 
он напечатал на латинском и русском языках и готовился читать в 
публичном собрании Академии 5 сентября 1743, в день именин импе
ратрицы, запретили потому только, что историограф утверждал в ней, 
будто Рюрик вышел из Скандинавии. Несмотря на сии неприятности, 
Миллер, любивший науки не из личных видов и движимый любовию 
к общей пользе, был неусыпен в трудах своих. Казалось, что дея
тельность его возрастала с препятствиями, какие он встречал на ка
ждом шагу. За работою ученый муж находил утешение от неспра
ведливости людей, которых отзывы не доходили до его кабинета. 
По званию российского историографа в 1747 г. занимался он состав
лением сибирской и разными исследованиями по части российской 
истории и географии, составлял родословные таблицы российских 
великих князей, исправлял должность конференц-секретаря при Ака
демии и был самым деятельным сотрудником в издании «Ежемесяч
ных сочинений» с 1757 по 1764 год.

Со вступлением императрицы Екатерины занялась в России но
вая заря на горизонте наук. Заслуги Миллера были наконец уваже
ны. По просьбе Ив. Ив. Бецкого назначен он был в 1763 году дирек
тором Московского воспитательного дома, а в 1766, по представле
нию графа Никиты Ивановича Панина и князя Александра Михай
ловича Голицына, определен в начальники Московского архива ино
странных дел. Никто лучше Миллера не мог исполнить обязанностей, 
сопряженных с сим местом. Он радовался как дитя, когда получил 
оное, и по целым суткам проводил в сем хранилище отечественных 
хартий, занимаясь приготовлением материалов для российской исто
рии и объяснением встречающихся в оной темных мест. Государыня, 
быв еще великою княжною, знала Миллера и во время пребывания
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его D Москве часто призывала его к себе для советов. Миллер был 
избран Академйею в 1767 году депутатом в Комиссию законов, нахо
дившуюся в Москве, и здесь предлагал различные планы для во
дворения наук и распространения просвещения в России. Когда ко
миссия переведена была в С.-Петербург, он получил от императрицы 
позволение остаться в Москве и, кроме архива иностранных дел, 
занялся по приказу государыни разбором архивов Разрядного и Си
бирского приказа. Он работал с утра до ночи, и жалел только, что 
ему минуло 63 года и он не будет иметь ни времени, ни силы для 
исполнения ожиданий монархини и соотечественников. В 1775 году 
Академия поручила ему написать ее историю от самого ее основания. 
В том году праздновали 50-летнее ее существование. Миллер, един
ственный из членов, который находился при ее основании, был сви
детелем и участником в том, что в ней происходило во все время ее 
заседаний, и потому лучше всякого другого мог исполнить сие назна
чение. Окончив сию работу, он занялся по-прежнему извлечениями из 
архивских бумаг и приготовлениями материалов для русской исто
рии. Необъятный труд сей занимал последние годы его жизни. Ино
гда для поправления своего здоровья отвлекал он себя поездками 
в города, лежащие поблизости Москвы; но и тут, чтоб употребить 
время с пользою, составлял историческое и географическое описание 
оных. Миллер скончался в 1783 году, имея 79 лет от роду.

Заслуги Миллера по нашей истории более или менее известны 
всякому образованному россиянину. Излишне было бы исчислять его 
сочинения. Здесь прибавим только, что нравственные его качества не 
уступали его познаниям. Миллер знал, что человек, готовящийся к 
исправлению других, должен сам собою подавать пример, что в пи
сателе добродетельная жизнь есть лучшее предисловие к его сочи
нениям. Избрав Россию своим отечеством, он любил ее как родной 
ее сын, всегда предпочитал ее пользу частным выгодам, никогда не 
жаловался на оказанные ему несправедливости и везде, где мог, ста
рался быть ей полезным. Никогда не унижал он достоинства своего 
лестью, искательством; никогда не старался выставлять себя: скром
ность, отличительная черта истинного таланта, и даже некоторая за
стенчивость составляли главные черты его характера. Многие особы, 
занимавшие после важнейшие места при дворе Екатерины, обязаны 
ему своим воспитанием. Он охотно помогал советами молодым лю
дям из россиян или иностранным писателям, желавшим иметь све
дения по части российской истории. В домашнем быту он служил 
образцом семейственного счастия, был лучшим супругом, лучшим от
цом семейства. Он имел многих врагов, которые, завидуя его славе, 
старались очернить его в глазах современников; но справедливость 
восторжествовала: обвинения их, внушенные корыстолюбием, были 
опровергнуты, и Миллер в конце жизни своей имел утешение видеть, 
что истинное достоинство найдет всегда защитников и почитателей.

6 Даха — шуба вверх шерстью, из шкуры дикой козы.
7 Чебак — большая теплая шапка с ушами.
8 Заимка — вне города место, занятое под частный дом, или кре

стьянский двор с огородом и с другими принадлежностями; словом, 
русская дача или малороссийской хутор.

9 Пальма. Так называются в Сибири длинные, широкие и тол
стые ножи, укрепленные наиболее в березовых, для крепости прокоп-
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чснных, ратовищах, обшитых снаружи кожею. С ними якуты, юка
гиры и другие северные народы ходят на лосей, медведей, волков 
и проч.

10 Жирник — ночник с каким-нибудь маслом или жиром, засве- 
чаемый на ночь.

12 Хвостовский (Хвостов, местечко в Киевской губернии, Василь
ковского уезда), полковник Симеон Палей, отважный предводитель 
заднепровских наездников, родился в Борзне и стал славен подви
гами около 1690 года. Под рукою гетмана своего Самуся он, как вла
детельный князь, брал дань с земель по Днестр и Случ, запирал Рос
сию и Польшу от татар, нередко вторгался в орды Буджацкую и 
Белгородскую и захватил однажды в плен самого салтана. Получал 
от первых награды, брал от других добычи и выкупы. Очаков не раз 
видал его истребительный пламень вокруг стен своих. Восстав на 
поляков за их неправды, он попал в плен, но вырвался из крепкой 
тюрьмы магдебургской и сторицею заплатил им за свою неволю, раз
бив поляков под Хвостовым, под Бердичевым и покорившись Рос
сии. В 1694 году с Мокиевским набежав на турок под Очаковым, не 
вкладывая сабли в ножны, с черниговским полковником Лизогубом 
вторгся в орду Буджацкую. Добыча и победа увенчали оба пред
приятия. Удалые промыслы его над поляками перемежались только 
тогда, как он громил татар. Он брал и палил польские города и, опу
стошив край Волыни, овладел Трояновкою. Между тем коварный 
Мазепа, завистливый к славе, жадный к богатству, недоверчивый к 
силе Самуся и Палея, своих соперников, старался очернить их в гла
зах Петра Великого. С наветами представил и доказательства: жа
лобы Августа, письма Потоцкого и Яблоновского, которые писали, 
что «Палей вьет себе разбойничьи гнезда в крепостях Ржечи-Поспо- 
литой и кормится хлебом, которого не сеял». Мазепа тайно действо
вал против Самуся и Палея, а они явно воевали Польшу. Первый 
занял Богуслав, Корсунь, Бердичев; второй взял Немиров и Белую 
Церковь. Перерезали там шляхтичей и жидов, и всех окружных кре
стьян подняли на поляков, обещая им права и вечную свободу. Ма
зепа жаловался на ослушанье, Август просил удовлетворения; Петр 
повелевал оставить в покое своего союзника, но ожесточенные полко
водцы делали свое, ничему не внимая. Наконец решился Мазепа из
весть Палея, как бы то ни было. Окруженный всем своим войском, 
выступившим тогда на помощь Августу против шведов, сильный соб
ственною властию и милостию царскою, он не смел, однако ж, захва
тить Палея силою; позвал к себе в гости в Бердичев и за дружескою 
чашею заковал доверчивого героя в цепи, как это видно из следую
щих стихов одной песни:

Ой, пье Палий, ой, пье Семен да головоньку клонит,
А Мазепин чура 1 Палию Семену кайданы готовит.

Вслед за сим он отослал его в Батурин, извещая Головина, что Па
лей оказался явным изменником государю и предался Карлу XII, 
в надежде через посредство Любомирских получить гетманство в 
Малороссии. В следующем году он был отправлен в Москву, а от
толе по указу государеву сослан в Енисейск, где целые пять лет то-

1 Ч у р а  — слуга.
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милея вдалеке от родины и родных, снедаем тоскою бездействия и 
неволи. Измена Мазепы открыла глаза Петру, и он посреди забот 
военных вспомнил об оклеветанном Палее и возвратил ему имуще
ство, чин и свободу. Но как земная власть могла возвратить ему 
здоровье! Однако ж последние дни Палеевой жизни были отрадны 
для сердца старого воина. Он приехал к войску в день Полтавской 
битвы, сел на коня и, поддерживаемый двумя козаками, явился пе
ред своими. Радостные клики огласили воздух — вид Палея воспла
менил всех мужеством. Старик ввел Козаков в дело, и хотя сабля 
его не могла уже разить врагов, но еще однажды указала путь к 
победе. Весело было умирать после Полтавского сражения; недолго 
пережил его и Палей от язв, трудов, лет, несчастий и славы.

В характере сего бесстрашного вождя украинцев видны все чер
ты дикого рыцарства. Открыт в дружбе и жесток в мести. Деятелен 
и сметлив в войне, которая стала его стихиею, — он не менее был 
искусен и в распорядке дел гетманских, которые велись его головою; 
ибо Самусь, лишась его, сложил булаву правления. Когда имя Па- 
леево сторожило границу Заднеприи, татары не нарушали ее покоя, 
и поляки не смели там умничать. Попеременно вождь и подчинен
ный, он умел повиноваться своеизбранной власти и строго хранить 
ему врученную; был любим как брат своими товарищами и как отец 
своими козаками. Когда Мазепа захватил его, то насилу мог взять 
Белую Церковь, и то изменою мещан. «Умрем тут вси, — говорили 
козаки Палеевы, — а не поддадимся, коли нет здесь нашего батьки». 
Враг татар за их грабежи, враг поляков за их утеснения — он в 
обоих случаях был полезен России, хотя не вполне исполнял ее тре
бования, как воспитанник необузданной свободы. Сын сего неустра
шимого воина по неотступной просьбе старшин Белоцерковского пол
ка заступил его место.

13 Ватага — малороссийское слово, имеет следующие значения: 
толпа, шайка, стадо, стая; ватага разбитак — шайка разбойников 
(Котляревский).

14 Гайдамак — иногда удалец, иногда разбойник; слово сие, как 
видно из его корня, взято с татарского языка и в собственном смыс
ле значит бродяга или беглец; посему гайдамаки в Малороссии зна
чат то же, что ускоки у славян иллирийских.

15 Толокно — мука из пересушенного овса. Известно, что в даль
них своих походах, как ныне в чумакованьи, то есть в поездках за 
рыбою и солью, малороссияне запасались всегда небольшим количе
ством толокна или гречневых круп для кашицы, которую называют 
они кулиш. Умеренность есть одна из похвальных добродетелей сих 
простодушных сынов природы. Идучи обозом, они останавливаются 
в поле, разводят огонь и всем кошем, т. е. артелью, садятся за ка
шицу, которую варит для них так называемый кашевар. Кто едет в 
осеннюю ночь по степным полям Полтавской, Екатеринославской, 
Херсонской и Таврической губерний, тому часто случается видеть не
сколько таких огней, мелькающих, как звездочки, в разных расстоя
ниях на гладкой необозримой равнине.

16 Хутор — небольшая деревушка, часто один дом, стоящий сре
ди поля или в лесу, в стороне от жилых мест. Обыкновенно почти 
таковые хутора строятся при яругах, лесистых оврагах или под при
крытием чапыжника (дробнолеска).
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17 Курень — хижина или землянка, в каковых и поныне еще жи
вут многие черноморские козаки. Несколько таковых куреней состоят 
под ведением куренного, или старшины, назначаемого от начальства.

18 Курганы — высокие земляные насыпи, видимые и ныне во мно
гих местах Малороссии и Украины. Курганы сии служили иногда 
общими могилами на местах столь частых сшибок, бывавших у ма
лороссиян с всегдашними их врагами татарами, и во время отторже
ния их от Польши, с поляками; в таковых курганах и поныне при 
разрытии оных находят кости и волосы человеческие, недотлевшие 
лоскутки одежд, отломки орудий, старинные монеты, сткляницы 
и т. п. Иногда же целый ряд таковых курганов, идущий на далекое 
пространство по одному направлению, подобно цепи гор, служил как 
бы ведетами или подзорными возвышениями для наблюдения за не
приятелем. Таковых курганов много можно видеть по древним грани
цам Малороссии и Украины с Ордою крымскою, особливо в губер
ниях Слободско-Украинской и Полтавской.



74. Н А Л И В А Й К О

( Отрывки из поэмы)

<1>. КИЕВ

Е д в а  в о зн и к н у в ш и й  и з  п р а х а ,
С  п о л у р а з в е н ч а н н ы м  ч е л о м ,
Д о б ы ч е й  д е р з о с т н о г о  л я х а  
Д р я х л е е т  К и е в  н а д  Д н е п р о м .

К а к  в с ё  и з м е н ч и в о , н е п р о ч н о !  
К о г д а - т о  р о с к о ш ь ю  в о с т о ч н о й  
В  с т р а н е  б о г а т о й  о н  си я л ;
С м о т р е л с я  в Д н е п р  с  б р е г о в  в ы с о к и х  
И  к р а с о т о й  и з  с т р а н  д а л е к и х  
П р и ш е л ь ц е в  ч у ж д ы х  п р и в л е к а л .
Н а  ш у м н ы х  т о р ж и щ а х  з в е н е л и  
Ц а р ь г р а д с к и м  з о л о т о м  к у п ц ы ,
В  с а д а х  по у л и ц а м  б л е с т е л и  
В е л и к о л е п н ы е  д в о р ц ы .
С р е д и  х а з а р  и п е ч е н е г о в  
Д р у ж и н о й  в и т я з е й  х р а н и м ,
О н  п о с м е в а л с я ,  н е в р е д и м ,
Г р о з е  и х  б у й с т в е н н ы х  н а б е г о в ,  
Н а р о д а м  д и в о  и к р а с а :
В о з д в и г н у т ы  р у к о ю  д е р з к о й ,
Л е г к о  в з н о с и л и с ь  в н е б е с а  
Г л а в ы  о б и т е л и  П е ч е р с к о й ,
К а к  д у ш и  и н о к о в  с в я т ы х  
В  с в о и х  м о л и т в а х  н е з е м н ы х .
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Н о  у ж  д а в н о ,  д а в н о  н е  в и д н о  
Б о г а т с т в  и с л а в ы  п р е ж н и х  д н е й  —  
В с ё  Р у с ь  у т р а т и л а  п о с т ы д н о  
М е ж д о у с о б и е м  к н я зе й :
Д в о р ц ы , с р е б р о ,  в р а т а  з л а т ы е ,  
Т о л п ы  г р а ж д а н ,  т о л п ы  д е т е й  —  
В с ё  с т а л о  ж е р т в о ю  Б а т ы я ;
Н о  Г е д и м и н  н а н е с  у д а р :
П р о ш л о  в л а д ы ч е с т в о  т а т а р !
Н а  м и г р а з д а л с я  г л а с  с в о б о д ы ,
Н а  м и г  в о с к р е с н у л и  н а р о д ы . . .
Н о  К и е в  н а  с т е п и  г л у х о й ,
Д и в и т ь  у ж  б о л е  н е с п о с о б н ы й ,
П о д  в л а с т ь ю  л я х а  р о к о в о й  
С т о и т , к а к  п а м я т н и к  н а д г р о б н ы й  
Н а д  у г н е т е н н о ю  с т р а н о й !

(2). ВЕСНА

Б л е с т и т  в е с н а ;  е е  д ы х а н ь е м ,
К а к  бы  в о л ш е б н ы м  в р а ч е в а н ь е м ,  
К р а й  у т е с н е н н ы й  о ж и в л е н ;
В с ё  о т р я с а е т  зи м н и й  со н :  
П е с т р е е т  с т е п ь , ц в е т е т  д о л и н а ,  
О д е л с я  л е с , с т а д а  б е г у т ,  
Т я ж е л ы й  п л у г  п о с е л я н и н а  
В о л ы  п о с л у ш н ы е  в л е к у т ;  
К р у ж и т с я  ж а в о р о н о к  з в о н к и й ,  
Л а з у р н е й  т и х и й  н е б о с к л о н ,
И  в о з д у х  ч и ст ы й , в о з д у х  т о н к и й  
Б л а г о у х а н ь е м  н а п о е н .

В с е  в е с е л я т с я ,  в с е  л и к у ю т ,
В е с н е  ц в е т у щ е й  к а ж д ы й  р а д ;  
П о л я к , е в р е й  и у н и а т  
Б е с п е ч н о , б у й с т в е н н о  п и р у ю т ,  
В с е  р а д о с т ь ю  о ж и в л е н ы ;
О д н и  у к р а и н ц ы  т о с к у ю т ,
И  и м  н е  в п р а з д н и к  п и р  в е с н ы .  
Ч т о  з а  в е с е л ь е  б е з  с в о б о д ы ,
Ч т о  з а  в е с н а  —  в е с н а  р а б о в ;
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И м  ч у ж д ы  в с е  к р а с ы  п р и р о д ы ,  
В  д у ш а х  их в еч н ы й  м р а к  г р о б о в .  
П е ч а л и  о б л а к о  н е  с х о д и т  
С  и х  и с т о м л е н н о г о  л и д а ;
Н а  д у ш и  и х , н а  и х  с е р д ц а  
В с ё  н о в у ю  т о с к у  н а в о д и т .
Л а з у р ь  н е б е с ,  ц в ет ы  п о л е й  
Д л я  у г н е т е н н ы х  н е  о т р а д н ы ,—  
Р а б ы  и с у м р а ч н ы  и х л а д н ы .  
П и т а я  г р у с т ь  в д у ш е  с в о е й ,  
Г л я д я т  у н ы л о  н а  д е т е й ,
В с е  р а д о с т и  д л я  н и х  п р о т и в н ы ,
И  п е с н и  д е в  и х  за у н ы в н ы ,
К а к  з а у н ы в е н  з в у к  ц е п е й .

<з>

Н о  Н а л и в а й к о  в с е х  с и л ь н е й  
Т о м и т с я  д у м о ю  и с т р а ж д е т ;
Е г о  д у ш а  ч е г о -т о  ж а ж д е т ,
О н  ч т о -т о  на  с е р д ц е  т а и т ;  
Р о д н ы х , д р у з е й ,  с е м ь и  б е ж и т ,  
О д и н  в с т е п и  п у с т ы н н о й  б р о д и т  
Н е р е д к о  он  п о  ц е л ы м  д н я м :
Е м у  о т р а д н о ,  с л а д к о  т а м ,
О н  г р у с т ь  д у ш е в н у ю  о т в о д и т  
В  б е с е д е  т а м  с  с а м и м  с о б о й  
И  и з  г л у ш и  в Ч и г и р и н  с в о й  
Н а з а д  с п о к о й н е е  п р и х о д и т .

<4>

З а б ы в  в р а ж д у  в е л и к о д у ш н о ,  
Д в и ж е н ь ю  т а й н о м у  п о с л у ш н ы й ,  
Б ы т ь  м о ж е т ,  я е щ е  м о г у  
Д а т ь  р у к у  л и ч н о м у  в р а г у ;
Н о  в е к о в ы е  о с к о р б л е н ь я  
Т и р а н а м  р о д и н ы  п р о щ а т ь  
И  с т ы д  о б и д ы  о с т а в л я т ь  
Б е з  с п р а в е д л и в о г о  о т м щ е н ь я  —
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Н е  в с и л а х  я: о д и н  л и ш ь  р а б  
Т а к  м о ж е т  б ы т ь  и п о д л  и с л а б .
М о г у  л и  р а в н о д у ш н о  в и д е т ь  
П о р а б о щ е н н ы х  з е м л я к о в ? . .
Н е т , н ет ! М о й  ж р е б и й :  н е н а в и д е т ь  
Р а в н о  т и р а н о в  и р а б о в .

(б). СМЕРТЬ ЧИГИРИНСКОГО СТАРОСТЫ

С  п и щ а л ь ю  м е т к о й  и к о п ь е м ,
С  б у л а т о м  о с т р ы м  и с  н а г а й к о й  
Н а  а р г а м а к е  в о р о н о м  
П о  ст е п и  м ч и т с я  Н а л и в а й к о .
К а к  в и х о р ь  б у р н ы й , к о н ь  л е т и т .
П о  в е т р у  х в о с т  и г р и в а  в ь е т с я ,
Г у с т а я  п ы л ь  и з - п о д  к о п ы т,
К а к  о б л а к о ,  в о с л е д  н е с е т с я . . .
Л е т и т . . .  п р и в с т а л  н а  с т р е м е н а х ,
В  т у м а н  д а л е к и й  в зо р ы  т о п и т ,
У з р е л  —  и с  я р о с т ь ю  в о ч а х  
К о н я  и н у д и т  и т о р о п и т . . .

К а к  т о ч к а , п е р е д  н и м  в д а л и  
Ч е р н е е т  ч т о -т о  в д ы м н о м  п о л е ;
В о т  о т д е л и л а с ь  о т  з е м л и ,
В о т  с к а ж д ы м  м и г о м  б о л е ,  б о л е ,
И  н а к о н е ц  н а  в ы ш и н е ,
С р е д ь  м гл ы  с е д о й ,  в ст е п и  п у с т ы н н о й ,
В д р у г  п о к а з а л с я  н а  к о н е
К р а с и в ы й  в с а д н и к  с п и к о й  д л и н н о й . . .

К о з а к  к о н я  б ы с т р е й  п о г н а л ;
В  е г о  о ч а х  в е с е л ь е  з л о е . . .
И  в о т  —  п о ч т и  у ж  д о с к а к а л . . .
К о п ь е  н а п р а в и л  р о к о в о е ,
Н а с т и г , у д а р и л  —  в с а д н и к  п а л ,
З а  с т р е м я  з а ц е п я с ь  н о г о ю ,
И  к о н ь  и с п у г а н н ы й  п о м ч а л  
М л а д о г о  л я х а  п о д  с о б о ю .

Л е т и т , к а к  я с т р е б ,  в и т я з ь  в с л е д ;
К о н я  и з м у ч е н н о г о  к о л е т
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И л и  в р е б р о ,  и л и  в х р е б е т  
И  в д а л ь н ы й  б е г  е г о  н е в о л и т .  
Н а п р а с н о  н о г у  б е д н ы й  л я х  
О с в о б о д и т ь  и з  с т р е м я  р в е т с я  —  
Л е т и т , г л о т а я  ч ер н ы й  п р а х ,
И  с л е д  к р о в а в ы й  о с т а е т с я . . .

<в>

« Т ы  д р у г  д а в н о  м н е , Л о б о д а ,
Д а в н о  т в о и  я ч у в с т в а  з н а ю ,
Т в о ю  л ю б о в ь  к р о д н о м у  к р а ю  
Я у в а ж а л ,  я ч т и л  в с е г д а ;
Т ы  н е н а в и д и ш ь , к а к  з л о д е е в ,
И  д е р з к и х  л я х о в  и е в р е е в :
Н о  ты  о т е ц , н о  ты  с у п р у г ,
А  у ж  д а в н о  п о р а , м о й  д р у г ,
Б ы т ь  н е  м у ж ь я м и , а м у ж а м и .
В с е х  о к о в а л  к а к о й -т о  с т р а х ,
В с е  п р е с м ы к а ю т с я  р а б а м и ,
И  д е р з о с т н о  н а д м е н н ы й  л я х  
Р у г а е т с я  н а д  к о з а к а м и » .

« Т ы  п р а в , м о й  д р у г ,  л ю б л ю  р о д н ы х ,  
М н е  т я ж к о  в и д е т ь  и х  в н е в о л е ,
В с е м  ж е р т в о в а т ь  г о т о в  д л я  н и х ,
Н о  р о д и н у  л ю б л ю  я б о л е .
Н е т , н е  о д н а  к ж е н е  л ю б о в ь  
М о й  у м  б ы т ь  о с т о р о ж н е й  у ч и т , —  
Н е р е д к о  д у м а  с е р д ц е  м у ч и т ,
Н е  т щ е т н о  л и  п р о л ь е т с я  к р о в ь ?
Ч т о , е с л и  с н о в а  н е у д а ч а ?
В о т  я ч е г о , м о й  д р у г ,  б о ю с ь , —  
Т о г д а ,  т о г д а  с в я т а я  Р у с ь  
Н а в е к  с т р а н о ю  б у д е т  п л а ч а » .

< 7 >

П р о т я ж н ы й  з в о н  к о л о к о л о в  
В  П е ч е р с к о й  л а в р е  р а з д а в а л с я ;
С  р а с с в е т о м  и з  с в о и х  д о м о в  
Н а р о д  к з а у т р е н е  с т е к а л с я .
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О д и н , п о о д а л ь  о т  д р у г и х ,
Ш е л  Н а л и в а й к о . Б л а г о в е н ь е  
К  ж и л и щ у  м е р т в е ц о в  с в я т ы х  
И  н е п р и т в о р н о е  с м и р е н ь е  
В  о ч а х  я с н е л и  г о л у б ы х .
К а к  ч т и т ел ь  р ев н о с т н ы й  з а к о н а ,  
К  в р а т а м  о г р а д ы  п о д о й д я ,  
К р е с т о м  он  о с е н и л  с е б я  
И  с д е л а л  т р и  зе м н ы х  п о к л о н а .  
В о т  в ц е р к в и  о и . И д е т  с л у ж е н ь е ,  
С  к а д и л ь н и ц  в ь е т с я  ф и м и а м ,  
С р е б р о м  и з л а т о м  б л е щ е т  х р а м ,  
И  к р о т к о - с л а д о с т н о е  п е н ь е  
В о з н о с и т  д у ш и  к н е б е с а м .
В  у г л у , о т  в с е х  у е д и н е н н о ,  
К о л е н и  п р е к л о н я  с м и р е н н о ,
О н  с т а л . В  б о г а т ы х  ж е м ч у г а х  
П р е д  н и м  М а р и и  л и к  с и я е т ;
О б  у г н е т е н н ы х  з е м л я к а х  
О н  к н ей  м о л и т в ы  в о с с ы л а е т ;  
Л и ц о  г о р и т , и, к а к  а л м а з ,
К а к  д р а г о ц е н н ы й  п е р л , и з  г л а з  
С л е з а  п о р о ю  у п а д а е т .
Т а к  д л я  н е г о  п р о ш л о  с е м ь  д н е й ;  
[Ч а с о в  м о л и т в  н е п р о п у с к а я ,  
П о с т и л с я  о н . И  в о т  с т р а с т н а я .]

(8). ИСПОВЕДЬ НАЛИВАЙКИ

« Н е  г о в о р и , о т е ц  с в я т о й ,
Ч т о  э т о  г р ех !  С л о в а  н а п р а с н ы :
П у с т ь  г р е х  ж е с т о к и й , г р е х  у ж а с н ы й . . .

Ч т о б  М а л о р о с с и и  р о д н о й ,
Ч т о б  т о л ь к о  р у с с к о м у  н а р о д у  
В н о в ь  в о з в р а т и т ь  е г о  с в о б о д у , —  
Г р е х и  т а т а р ,  г р е х и  ж и д о в ,  
О т с т у п н и ч е с т в о  у н и а т о в ,
В с е  п р е с т у п л е н и я  с а р м а т о в  

ю Я н а  д у ш у  п р и н я т ь  г о т о в .
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И т а к , у ж  н е  с т а р а й с я  б о л е  
М е н я  с т р а ш и т ь . Н е  у б е ж д а й !
М н е  а д  —  У к р а й н у  з р е т ь  в н е в о л е ,
Е е  с в о б о д н о й  в и д е т ь  —  р а й ! . .

Е щ е  о т  с а м о й  к о л ы б е л и  
К  с в о б о д е  с т р а с т ь  з а ж г л а с ь  в о  м н е;
М н е  м а т ь  и с е с т р ы  п е с н и  п е л и  
О  н е з а б в е н н о й  с т а р и н е .
Т о г д а ,  о б ъ я т ы й  н и зк и м  с т р а х о м ,  

го Н и к т о  н е  р а б с т в о в а л  п р е д  л я х о м ;
Н и к т о  д н е й  ж а л к и х  н е  в л а ч и л  
П о д  и г о м  т я ж к и м  и б е с с л а в н ы м :
К о з а к  в с о ю з е  с л я х о м  бы л
К а к  в о л ь н ы й  с в о л ь н ы м , р а в н ы й  с р а в н ы м .
Н о  в с ё  и с ч е з л о ,  к а к  п р и з р а к .
У ж е  д а в н о  у з н а л  к о з а к  
В с в о и х  с о ю з н и к а х  т и р а н о в .
Ж и д ,  у н и а т , л и т в и н , п о л я к  —
К а к  с т а и  к р о в о ж а д н ы х  в р а н о в ,  

зо Т е р з а ю т  б е с п о щ а д н о  н а с .
Д а в н о  з а к о н  в В а р ш а в е  д р е м л е т ,
В о т щ е  н а р о д н ы й  с л ы ш е н  г л а с :
Е м у  н и к т о , н и к т о  н е  в н е м л е т .
К  п о л я к а м  н е н а в и с т ь  с  т е х  п о р  
В о  м н е  к и п и т , и к р о в ь  б у н т у е т .
У г р ю м , с у р о в  и д и к  м о й  в з о р ,
Д у ш а  б е з  в о л ь н о с т и  т о с к у е т .
О д н а  м е ч т а  и н оч ь  и д е н ь  
М е н я  п р е с л е д у е т ,  к 4 к  т ен ь ;

40 О н а  м н е  н е  д а е т  п о к о я
Н и  в т и ш и н е  с т е п е й  р о д н ы х ,
Н и  в т а б о р е ,  ни в в и х р е  б о я ,
Н и в  ч а с  м о л ь б ы  в ц е р к в а х  с в я т ы х .
« П о р а !  —  м н е  ш е п ч е т  г о л о с  т а й н ы й , —  
П о р а  г у б и т ь  в р а г о в  У к р а й н ы !»

И з в е с т н о  м н е: п о г и б е л ь  ж д е т  
Т о г о , к то  п ер в ы й  в о с с т а е т  
Н а  у т е с н и т е л е й  н а р о д а ,—  
С у д ь б а  м е н я  у ж  о б р е к л а .
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£0 Н о  г д е , с к а ж и , к о г д а  б ы л а  
Б е з  ж е р т в  и с к у п л е н а  с в о б о д а ?  
П о г и б н у  я з а  к р а й  р о д н о й ,—
Я э т о  ч у в с т в у ю , я з н а ю . . .
И  р а д о с т н о ,  о т е ц  с в я т о й ,
С в о й  ж р е б и й  я б л а г о с л о в л я ю !>

<9>

В е е т ,  в е е т , п о в е в а е т  
Т и х и й  в е т р  с д н е п р о в с к и х  в о д ,  
В о й с к о  х р а б р ы х  в ы с т у п а е т  
С ш у м н о й  р а д о с т ь ю  в п о х о д .
П о л к  з а  п о л к о м  б е з б р е ж н о й  с т е п ь ю  
И л ь  т я н у т с я  л е с и с т о й  ц е п ь ю ,
И л и  н е с у т с я  на р ы с я х .
П о  с т о р о н а м  н а  с к а к у н а х  
Г а р ц у ю т  у д а л ь ц ы  л и х и е :
Т о  б ы с т р о , к а к  о р л ы  с т е п н ы е ,
И з  г л а з  у м ч а т с я , т о  п о р о й ,
Д р а з н я  д р у г  д р у г а ,  е д у т  т и х о ,
Т о  в с к а ч ь  о п я т ь , о п я т ь  с т р е л о й  —
И  в д о л ь  п о л к о в  н е с у т с я  л и х о .

В о с л е д  з а  в о й с к о м  и д у т  в ь ю к и . 
С в и р е л е й , т р у б ,  с у р е м о к  з в у к и ,
И  г а р к  л е т я щ и х  у д а л ь ц о в ,
И  ш у м  и п е н ь е  Козаков,—
В с ё  Н а л и в а й к у  в е с е л и л о ,
В с ё  д о б р ы м  п р е д в е щ а н ь е м  б ы л о .

« С м о т р и , —  о н  Л о б о д е  с к а з а л , —  
К а к  и з м е н и л о с ь  в с ё .  Д а в н о  л и  
К о з а к  с п е ч а л и  у в я д а л ,
С т о н а л  и п о д  я р м о м  н е в о л и  
В  с е б е  в с е  ч у в с т в а  п о д а в л я л ?  
В о з ь м у т  с в о е  п р а в а  п р и р о д ы ,  
Б е с с м е р т н а  к р о д и н е  л ю б о в ь ,—  
Р а з д а с т с я  г л а с  с в я т о й  с в о б о д ы ,
И  р а б  п р о с н е т с я  к ж и з н и  в н о в ь » .
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Ты  з р и ш ь , о  б о ж е  в с е м о г у щ и й !  
З л о д е й с т в а м  л я х о в  н ет  ч и с л а ;
К а к  д у б ,  н а  т е м е  го р  р а с т у щ и й ,  
Т и р а н о в  д е р з о с т ь  в о з р о с л а .
Я  н е в и н о в е н , б о ж е  п р а в ы й ,
К о г д а  з д е с ь  х л ы н е т  к р о в ь  р ек о й ;  
В о й н у  в о з д в и г  я н е д л я  с л а в ы ,
Я  п о д н я л  м еч  з а  к р а й  р о д н о й ;
Т ы  л и ц е м е р о в  н е н а в и д и ш ь ,
Т ы  г р о з н о  о б л и ч а е ш ь  их;
Ты  с в ы со т ы  н е б е с  св я т ы х  
Н а  д н е  м о р с к о м  п е с ч и н к у  в и д и ш ь ;  
[Ты  п р о н и ц а е ш ь , м о й  т в о р е ц ,
В  и зг и б ы  т а й н ы е  с е р д е ц .]

((10). МОЛИТВА НАЛПВАЙКИ)

ш>

Г л у х а я  н о ч ь . М о л ч и т  р е к а ,  
Л у н а  с о к р ы л а с ь  в о б л а к а .  
И  Ч и г и р и н  и о б а  с т а н а  
О б в и т ы  с а в а н о м  т у м а н а .

В о к р у г  к о с т р о в  ш у м я т  и п ь ю т  
Т о л п а м и  б у й н ы е  п о л я к и ;
И х  д у ш и  я р о с т н ы е  ж д у т ,
К а к  п р а з д н и к а ,  к р о в а в о й  д р а к и .  
О д н и  в р а г о в  с в о и х  к л я н у т ,  
Д р у г и е  с п о р я т , т е  п о ю т ,
Т о т , б о г о х у л ь с т в у я ,  х о х о ч е т ,
Т о т  х в а л и т с я  л и х и м  к о н е м ,
[Т от] с а б л ю  д е д о в с к у ю  т о ч и т  
И  д е р з о с т н о  н а д  к о з а к о м  
П о б е д у  з е м л я к а м  п р о р о ч и т .
В  к у н т у ш е  п ы ш н о м  н а  к о в р е  
Ж о л к е в с к и й  сп и т  в с в о е м  ш а т р е .
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(12). СОН ЖОЛКЕВСКОГО

Н а д  н и м  л е т а е т  ч у д н ы й  со н :
В  В а р ш а в е  п л о щ а д ь  в и д и т  он ;
Н а  н ей  к о с т е р  с т о и т , ч е р н е я ;
В  с р е д и н е  с т о л б ;  п а л а ч , б л е д н е я ,  
К о г о -т о  в с а в а н е  в л е ч е т ;
В о с л е д  е м у  н а р о д  т о л п а м и  
И з  у л и ц  м е д л е н н о  и д е т  
И  г о л о в ы  с в о и  н е с е т ,  
О к р о в а в л е н н ы м и  р у к а м и  
П о д н я в  и х  с т р а ш н о  н а д  п л е ч а м и .

В о т  н е и з в е с т н ы й  с п а л а ч о м  
К  к о с т р у  п о д х о д и т  б е з  б о я з н и ;  
В з о ш л и . . .  б е з м о л в и е  к р у г о м . . .
В о т  х л а д н ы й  и с п о л н и т е л ь  к а зн и  
Е г о  к с т о л б у  у ж  п р и в я з а л ,
З а ж е г  к о с т е р , к о с т е р  в с п ы л а л ,
И  н а д  в ы с о к и м и  д о м а м и  
П о н е с с я  ч ер н ы й  д ы м  к л у б а м и .
В д р у г  в н е б е с а х  р а з д а л с я  г л а с :  
« С в е р ш и л о с ь  в с ё . . .  н а  в а с , н а  в а с  
С т р а д а л ь ц а  к р о в ь  и в о п л ь  п р о к л я т и й .  
П о г и б ,  н о  о н  п о г и б  з а  б р а т и й » .
Н а р о д  у ж а с н о  з а с т о н а л ,
К р у г о м  к о с т р а  т о л п и т ь с я  с т а л  
И , г о л о в ы  б р о с а я  в п л а м е н ь ,
Н а з а д  в с т е н а н и и  б е ж а л  
И  у п а д а л  н а  х л а д н ы й  к а м е н ь .
В с ё  т и х о . . .  Т о л ь к о  к р о в ь  ш у м и т . . .
В о  с н е  Ж о л к е в с к и й  с т р а ш н о  с т о н е т ,  
Т р е п е щ е т ,  м о л и т с я . . .  в д р у г  зр и т ,
Ч т о  о н  в в о л н а х  к р о в а в ы х  т о н е т .  
Д у ш а  н е в о л ь н о  о б м е р л а ;
С о н  о т л е т е л ;  в ш а т р е  л и ш ь  м г л а ,
Н о  о н , н о  он  е щ е  н е  з н а е т ,
Ч т о  в к р у п н ы х  к а п л я х  у п а д а е т  —
И л ь  к р о в ь , и л ь  п о т  с е г о  ч е л а . . .
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М е ж  т е м , п о т о п л е н н ы й  в т у м а н а х ,  
К о з а ц к и й  т а б о р  н а  к у р г а н а х  
С п о к о й н о  д р е м л е т  в д о л ь  рек и ;
К а к  з в е з д ы  в н е б е с а х  п у с т ы н н ы х ,  
К о й - г д е  ч у т ь  с в е т я т  о г о н ь к и ;
В к р у г  н и х  у  к о н о в я з е й  д л и н н ы х  
Л е ж а т  р я д а м и  к о за к и .
Н а п р а с н о  Т я с м и н  б ы ст р ы  в о д ы ,  
Ш у м я , в о ч е р е т а х  с т р у и т ,  
Н а п р а с н о ,  в е с т н и к  н е п о г о д ы ,
В е т р  б у й н ы й  п о  с т е п и  ш у м и т :
С п я т  с л а д к о  р а т н и к и  с в о б о д ы ,
И х  сн а  н и ч т о  н е  в о з м у т и т . . .

1824 — начало 1825
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75. ГАЙДАМАК
(Отрывок из поэмы)

О с е н н е й  н о ч ь ю , б л и з  к у р г а н а ,
В  с т е п и  г л у х о й  у  о г о н ь к а ,
С и д я т  о д н и  в о  м г л е  т у м а н а  

'Д в а  з а п о р о ж с к и х  к о з а к а .  
Н а п р а с н о  з о р к и е  и х  оч и  
С к в о зь  ч ер н ы й  м р а к  у г р ю м о й  н о ч и  
Ч е г о - т о  и щ у т  в д а л ь н о й  м г л е ;  
В о т щ е  о н и  к сы р о й  з е м л е  
С в о е  п р и к л а д ы в а ю т  у х о , —  

ю К р у г о м  в с ё  с у м р а ч н о  и г л у х о ;  
М о л ч и т  р е к а , б е з м о л в е н  л е с ,
Н и  з в е з д о ч к и  с р е д и  н е б е с .
О б ъ я т а  ч е р н о й  п е л е н о ю ,
К а к  б у д т о  в ся  п р и р о д а  с п и т ,  
Л и ш ь , н а л е т а я ,  в е т р  п о р о ю  
С у х о й  к о в ы л ы о  ш е в е л и т ,
Д а  к о н и  б о р з ы е , н а  в о л е  
Г у л я я , т р а в к у  щ и п л ю т  в п о л е . . .

« Г д е  з а п о з д а л  он ?  . .  У ж  п о р а  
го Е м у  п р и м ч а т ь с я . О т  Д н е п р а  

Т у т  н е д а л ё к о . . .  К о н ь  н а д е ж н о й :
С  н и м  и в т а к у ю  н о ч ь  н и к а к  
С  д о р о г и  с б и т ь с я  н е в о з м о ж н о ;  
У д а л  о т в а ж н ы й  г а й д а м а к !
П у с т ь  н о ч ь , у д в о я  ч ер н ы й  м р а к ,
Н а  с т е п ь  у н ы л у ю  н а л я ж е т ,  —

238



К о з а к  в с е г д а  к о з а к :  е м у  
Н а  З а п о р о ж и е  с к в о з ь  т ь м у  
П у с т ы н н ы й  в е т е р  п у т ь  у к а ж е т . . .

зо Н е  п о д с т е р е г  л и  у д а л ь ц а
В г л у ш и  т а т а р и н  к р о в о ж а д н ы !;?
Н у  ч т о  ж ?  П у с т ь  т а к , —  у  м о л о д ц а  
Б у л а т  с  п и щ а л ь ю  с е м и п я д н о й .
И  в я сн ы й  д е н ь  и в ч а с  н о ч н о й  
О н  с а м  н е р е д к о  с  с а м о п а л о м  
О т р е ж е т  в р а г о в  в т р а в е  г у с т о й  
И л ь  р ы щ е т  п о  с т е п и  ш а к а л о м . . .

Я хорошо тот помню день,
К о г д а  п р и ш е л  о н  в н а ш  к у р е н ь  

4о И  к л я т в у  д а л  б ы т ь  г а й д а м а к о м ,
З а  С еч ь  с в о б о д н у ю  с т о я т ь  
И  в е ч н о  н е н а в и с т ь  п и т а т ь  
И  к х и щ н ы м  к р ы м ц а м  и к п о л я к а м .  
Н е п р и н у ж д е н н ы й  р а з г о в о р ,
Д в и ж е н ь я ,  п о с т у п ь , г о р д ы й  в з о р ,  
Ч е р т ы , ж у п а н  —  в с ё  р о д  в ы с о к и й  
И з о б л и ч а л о  в п р и ш л е ц е ;
П р е к р а с е н  г о с т ь  б ы л  ч е р н о о к и й ,
В с ё  н а с  п л е н я л о  в м о л о д ц е ;  

so Н о  з р е л с я  с л е д  т о с к и  г л у б о к о й  
Н а  м о л о д о м  е г о  л и ц е . . .

В с е ,  п о л ю б я  е г о , л а с к а л и ,
Ш у т и л и  с  н и м  с р е д ь  ш у м н ы х  и гр ;
Н о  р а з о г н а т ь  е г о  п е ч а л и  
Н е  м о г  н и к т о . . .  К а к  ю н ы й  т и г р  
Н а  в с е х  г л я д е л ,  н а х м у р я  б р о в и ,
Б ы л  д р у ж б ы  ч у ж д ,  б ы л  ч у ж д  л ю б о в и .  
Л е т а л  в п у с т ы н я х  н а  к о н е ,
И , у в я д а я  в т и ш и н е ,  

so О н  р в а л с я  в б о й , о н  ж а ж д а л  к р о в и . . .

С б ы л о с ь  ж е л а н ь е :  с а р а н ч о й  
М ы  п о н е с л и с я  п о д  О ч а к о в ;
И  у д а л ь с т в о м  п р и ш л е ц  м л а д о й  
В  г р я з ь  з а т о п т а л  в с е х  г а й д а м а к о в .
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С у р о в , и д и к , и о д и н о к ,
Ч у ж д а я с ь  в с е х , в с е г д а  у г р ю м ы й ,
И  н ы н е б р о д и т ,  к а к  п о р о к ,
В  м е с т а х  г л у х и х  о н  с  т а й н о й  д у м о й .  
П е ч а л ь , к а к  ч е р н о й  н о ч и  м г л а ,  

то Е м у  н а  с е р д ц е  н а л е г л а .
О н а , ж е с т о к а я ,  т р е в о ж и т  
Е г о  п о в с ю д у  и в с е г д а ;
Н и ч е м , н и г д е  и н и к о г д а  
Е е  р а с с е я т ь  о н  н е  м о ж е т .

Е м у  н е с н о с н а  т и ш и н а ;
Б е з  к р о в и  в р а ж е с к о й , б е з  б о я ,
О н  б у д т о  ч а х н е т  с р е д ь  п о к о я ;
Е г о  д у ш е  н у ж н а  в о й н а :
О п а с н о с т ь , к р о в ь  и ш у м  в о е н н ы й  

во О д н и  е г о  ж и в о т в о р я т
И  в б у р е  б и т в  п о к о й  .м г н о в е н н ы й  
Д у ш е  в с т р е в о ж е н н о й  д а р я т .
Т о л п о й  и к р ы м ц ы  и п о л я к и  
Н е  р а з  го н и м ы  б ы л и  им ;
К а к  б о ж и й  г н е в , у ж а с н ы  с  н и м  
В  н а б е г а х  б у р н ы х  г а й д а м а к и . . .

В  н ем  н е  в о л н у ю т  у ж е  к р о в ь  —  
М л а д ы х  у к р а и н о к  л ю б о в ь  
И  в е р н о й  д р у ж б ы  г л а с  п р и в е т н ы й ;  

до Д а в н о  о н  к о  в с е м у  п р и м е т н о  
О с т ы л  б е с ч у в с т в е н н о й  д у ш о й ,
В н ем  в е е т  х о л о д  г р о б о в о й :
О н а , к а к  х л а д н а я  м о г и л а ,
Е г о  в с е  б л а г а  п о г л о т и л а . . .

В с е г д а  о п у щ е н ы  к з е м л е  
Е г о  с в е р к а ю щ и е  оч и ;
Т е м н е е т  н а  е г о  ч е л е  
К а к о й -т о  г р е х , к а к  с у м р а к  м очи. 
Ё щ е  н и к т о  н е  з р е л  т о г о ,  

im Ч т о б ы  х о т я  на м и г  ед и н ы й  
У л ы б к о й  с г л а д и л и с ь  м о р щ и н ы  
Н а  б р о н з о в о м  л и ц е  е г о .
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О д н а ж д ы  т о л ь к о , у в е р я л и ,
В  н ем  о ч и  р а д о с т ь ю  с в е р к а л и :
Т о  б ы л о  в з а м к е  б о г а ч а ,
У б и т о г о  и м  н а  В о л ы н и ,
Г д е  п р е в р а т и л  о н  в с ё  в п у с т ы н и ,  
К а к , гн ев  н е б е с н ы й , с а р а н ч а ;
Г д е  к р о в ь  р у ч ь я м и  л и л  он  х л а д н о ,  

по Г д е  в с ё  п о г и б л о  б е с п о щ а д н о  
И л ь  о т  о г н я , и л ь  о т  м еч а .
В о т щ е  м о л и л а  д о ч ь  м л а д а я ,  
В о т щ е  у  н о г  л е ж а л  м а г н а т :
В  г р у д ь  с т а р ц а ,  в о п л я м  н е в н и м а я  
В о н з и л  он  с  х о х о т о м  б у л а т . . .»

Т а к  г о в о р и л и  м е ж  с о б о ю  
П р о  г а й д а м а к а - м о л о д ц а  
Д в а  з а д н е п р о в с к и х  у д а л ь ц а . . .  
М е ж  т е м  у ж  н а ч а л  з а  р е к о ю  

120 М е р ц а т ь  н а  д а л ь н е м  н е б е  с в е т ,
А  з а п о р о ж ц а  н е т  к а к  н ет .
Н е с е т с я  н о ч ь . . .  и в о т  з а р е ю  
З а н я л с я  с у м р а ч н ы й  в о с т о к ,  
С и л ь н е й  з а ш е в е л и л  т р а в о ю  
П е р е д р а с с в е т н ы й  в е т е р о к ;
У ж  п о г а с а е т  о г о н е к ,
И  в ь е т с я  т о н к о ю  с т р у е ю  
В о  м г л е  р е д е ю щ е й  д ы м о к . . .

В д р у г  к о н с к и й  т о п о т  р а з д а е т с я ,  
по К а к  ш у м  г л у х о й , и з д а л е к а ;

В о т  г р о м ч е , б л и ж е . . .  в о т  н е с е т с я  
К о н ь  в о р о н о й  б е з  с е д о к а .
В о т  з а  м о г и л о ю  с т е п н о ю  
С в о и х  т о в а р и щ е й  у з н а л ,  
П о м ч а л с я  к н и м , л е т и т  с т р е л о ю  
И , п о д б е ж а в ш и , в д р у г  з а р ж а л ,  
З а п р я л  у ш а м и  и у п а л  
П о ч т и  н е д в и ж н ы й , б е з д ы х а н н ы й . . 
П о  ш е е  к р о в ь  б е ж и т  и з  р а н ы ,  

но Р а с к о л о т  р ы ц а р с к и й  с а й д а к ,
И  б е з о б р а з н ы м и  к л о к а м и ,
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О б р ы з г а н  к р о в ь ю , м е ж  н о г а м и  
В и с и т  р а з о р в а н н ы й  ч е п р а к . . .

Н о  г д е  ж е  г р о зн ы й  г а й д а м а к ,  
К р а с а  и с л а в а  в о л ь н о й  С еч и ?  
П о г и б . . .  н о  г д е , к о г д а , и к а к ,
И  п р и  к а к о й  в р а ж д е б н о й  в с т р е ч е ?  
Б ы т ь  м о ж е т ,  д е р з к о ю  т о л п о й  
В  г л у ш и  з а х в а ч е н н ы й  в н е в о л ю ,  

iso В  т е м н и ц е  д у ш н о й  и с ы р о й  
К л я н е т  в ц е п я х  с в о ю  он  д о л ю ;  
И л ь , к р ы м ск и м  х и щ н и к о м  у б и т ,
В  с т е п и  п у с т ы н н о й  о н  л е ж и т ,
И  у ж е  в о л к  в о  м р а к е  н оч и  
Т е р з а е т  т р у п  с р е д и  т р а в ы ,
И  и з  к о з а ц к о й  г о л о в ы  
О р е л  в ы к л е в ы в а е т  о ч и . . ,

Конец 1824 — начало 1825



(Отрывок из поэмы)

Н е  т у ч и  с о л н ц е  о б с т у п а л и ,
Н е  в ет р ы  в п о л е  б у ш е в а л и :
П а л е я  с г о р с т ь ю  К о за к о в  
Т о л п ы  н е с м е т н ы е  в р а г о в  
В  п у с т ы н н о м  п о л е  о к р у ж а л и . . .
К у д а  у к р ы т ь с я  м о л о д ц у ?
К а к  и з б е ж а т ь  н е р а в н о й  д р а к и ?
И  т а м  и з д е с ь  —  в е з д е  п о л я к и . . .
П о  с м у г л о м у  е г о  л и ц у  
Д а в н о  у ж  г р а д о м  п о т  к а т и т ся ;
О т  м е т к о г о  с в и н ц а  в а л и т с я  
С  к о н я  к о з а к  з а  к о з а к о м . . .
У ж е  о б х в а ч е н  он  к р у г о м . . .
У ж  п л е н  е м у  г р о з и т  п о з о р н ы й . . .
Н о  в д р у г , о д и н , с  к о п ь е м  в р у к е ,  
С к в о з ь  г у с т о т у  т о л п ы  у п о р н о й  
Н е с е т с я  о н , к а к  в ет р  н а г о р н ы й .
В о т  в п р а в о , в л е в о , —  и к р е к е .
К о н ю  п р о в о р н о ю  р у к о ю  
Н а б р о с и л  н а  г л а з а  б а ш л ы к ,
С а м  г о л о в о й  к л у к е  п р и н и к ,
У д а р и л  п л е т ь ю  —  и с т р е л о ю  
С л е т е л  с  б р е г о в , о т в а г и  п о л н ;
И  в о т  —  с р е д ь  б р ы з г о в  и с р е д ь  в о л н  
И с ч е з  в к л у б я щ е й с я  п у ч и н е . . .  
Б у ш у е т  в е т р , р е к а  р е в е т . . .
У ж  он  с п о к о й н о  н а  с р е д и н е  
Д н е п р а  ш у м я щ е г о  п л ы в ет .

76. ПАЛЕЙ
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В р а г и  н а п р а с н о  м е щ у т  с т р е л ы ,  
С в и н е ц  н а п р а с н о  т р а т я т  с в о й .  
Р а з и т  л и ш ь  в о з д у х  он  п у с т о й  —  
И  н е в р е д и м о  в и т я з ь  с м е л ы й  
В ы х о д и т  на б е р е г  к р у т о й .
К о н ь  о п е н е н н ы й  в с т р е п е н у л с я ,  
П р о ч х н у л с я ,  р а д о с т н о  з а р ж а л ;  
П а л е й  с н а с м е ш к о й  о г л я н у л с я ,  
В р а г а м  п р о к л я т и е  п о с л а л  
И  в с т е п ь  г л у х у ю  у с к а к а л . . .

1825



ДРАМА





ПРОЛОГ

Площадь в Чигирине.

Ю р к о
Б у д ь  л а с к о в , Я н к е л ь , д а й  к л ю ч и  о т  ц ер к в и ;  
Л и ш ь  т о л ь к о  х л е б  с б е р е м  с с в о и х  п о л е й ,  
Ц е р к о в н у ю  м ы  п о д а т ь  в с ю  в н е с е м .
Т е п е р ь , ты  з н а е ш ь  с а м , м ы  о б н и щ а л и :
К т о  л о ш а д ь ,  к т о  о в ц у , а к т о  п о ж и т к и  
П о с л е д н и е  и з  б е д н о й  х а т ы  п р о д а л ,
Ч т о б  т о л ь к о  ч и н ш  Ч а п л и ц к о м у  о т д а т ь .
В о т  у ж  п р о ш л о  ш е с т ь  в о с к р е с е н и й  с р я д у ,  
К а к  в ц е р к о в ь  н а с  ты  н е  в е л е л  п у с к а т ь ;  
С в я щ е н н и к а м  в п а р а ф и я х  о к р е с т н ы х  
Ты  о т п р а в л я т ь  в с е  т р е б ы  з а п р е т и л :
Н е д е л и  т р и , к а к  б о г  п о с л а л  м н е  с ы н а ,—  
О т е ц  К а р п о  е г о  к р е с т и т ь  н е  с м е е т . . .

Н  а ч ы п о  р

М о й  сы н  у ж  ц ел ы й  г о д  Н а с т у с ю  л ю б и т ,
Т ы  о б в е н ч а т ь  н е  п о з в о л я е ш ь  и х .

С в ы р ы д

А у  м е н я  м а т ь  п р и  с м е р т и  л е ж и т  
И  т р е т и й  д е н ь  в с ё  и с п о в е д и  п р о с и т .

Ю р к о

У м и л о с е р д и с ь ,  Я н к е л ь , д а й  к л ю ч и . . ,

77. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ
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Н  а с т  у с я

Б у д ь  л а с к о в  к н а м . . .

Г р и ц  ь к о

П о з в о л ь  н а с  о б в е н ч а т ь .  

С в ы р ы д

П о з в о л ь  о т ц у  К а р п у  на х у т о р  с ъ е з д и т ь ;  
Б о ж у с ь ,  в н е с е м  мы  п о д а т ь  в сю  с п о л н а .

Я н к е л ь

М н е  н е с л о в а ,  м н е  г р о ш и  в а ш и  н у ж н ы .

С в ы р ы д

Г д е  л е т о м  и х  д о с т а т ь  мы  м о ж е м , Я н к ел ь ?

Я н к е  л ь

К а к  н е д о с т а т ь ,  к о г д а  з а х о ч е ш ь  т о л ь к о .
Н у , ч т о -н и б у д ь  п р о д а й . . .

С  Б Ы р  Ы Д

Д а  ч т о  п р о д а т ь ?
В с ё  у т е б я  ж  д а в н о  в з а к л а д е ,  Я н к е л ь ,
И л ь  о т н я т о  н а  п а н а  п о д с т а р о с т у . . .

Я н к е л ь

Н у , т а к  з а й м и . . .  в е д ь  т в о й  с о с е д ,  П ы л ы п , 
Н е д а в н о  в д о м  и з  С еч и  в о р о т и л с я .
Я с л ы ш а л , м н о г о  о н  д о б ы ч и  р а з н о й  
П р и в е з  с с о б о й  —  и в  к л у н е  з а к о п а л .
О н  д а с т  т е б е  в за й м ы ; о н  д о л ж е н  д а т ь :
В  н у ж д е  д о л ж н о  д р у г  д р у г у  п о м о г а т ь ;
А  е с л и  о н  н е  д а с т ,  т а к  т ы . . .

С  в ы р ы д

Т а к  ч то ?

Я н к е л ь
Н у , ч то ?  . .  ты р а з в е  г л у х  и н е  с л ы х а л ,  
Ч т о  о н  з а р ы л  с в о ю  д о б ы ч у  в к л у н е . . .
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С в ы р ы д

П р о к л я т ы й  ж и д ! . .  е щ е  он  н е д о в о л е н ,
Ч т о  г р а б и т  н а с , о б м а н ы в а е т , м у ч и т;
Р у г а т ь с я  с т а л ! у ж  в о р о в а т ь  н а с  у ч и т . . .

Я  н к е л  ь

Я ж и д !  Б е з б о ж н и к  я! к а к  с м е е ш ь  ты ? . .
Г о й м , с и з м а т и к , б у н т о в щ и к . . .  г в а л ь т , г в а л ь т !

С в ы р ы д

Т а к  я ж  т е б я , ч т о б  п р о п а д а т ь  н е д а р о м ;
Д а в а й  к л ю ч и , и л ь  з а д у ш у  на  м е с т е .

Р а х и л ь
(выбегает из корчмы)

А й ! г в а л ь т , г в а л ь т , г в а л ь т !

Я  н к е л ь 

(мигая оюене)
Р а х и л ь ,  б е г и  с к о р е й  

И  п р и н е с и  к л ю ч и . . .  Д а  о т п у с т и  ж . . .
Э к  р а с с е р д и л с я  он ; с  т о б о й  н е л ь з я  
И  п о ш у т и т ь . . .

Н  а ч ы п о  р

А г а , с к р у т и л  св о й  х в о с т . . .  

С в ы р ы д

Я н и к о г д а  с  ч е р т я м и  н е  ш у ч у . . .
С м о т р и  ж , в п е р е д  н е  т р о г а й  н а с , н е  т о  
Е щ е  н е т а к  т е б я  я п р о у ч у .
Т е р п е н ь ю  е с т ь  к о н ец ; т о  и с п ы т а л и  
У ж е  н е р а з  и л я х и  и ж и д ы ;
М ы  т е р п и м , к а к  б ы к и , н о  к а к  б ы к и  ж е  
Р а с с в и р е п е т ь  п р о т и в  в р а г о в  м ы  м о ж е м . . .

Я  н к е л  ь

С в ы р ы д , С в ы р ы д ! д а  я ж  ч ем  в и н о в а т ?
Ч т о  м н е  в е л я т , я и с п о л н я ю  т о л ь к о ;
Ты  з н а е ш ь  с а м , к а к  п а н  Ч а п л и ц к и й  з о л ;
Н а  о т к у п  б р а т ь  ц е р к в е й  в Ч и г и р и н е  
Я н е х о т е л , д а  о н  м е н я  п р и н у д и л . . .
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С в ы р ы д

М ы  з н а е м , к а к  т е б я  о н  п р и н у ж д а л :
К о г д а  н а  о т к у п  о н  в с е  ц е р к в и  о т д а в а л ,
К  н е м у  ж и д ы  с б е ж а л и с ь ,  к а к  с о б а к и ,
У  в а с  т о г д а  ч у т ь  н е  д о ш л о  д о  д р а к и . . ♦
Н о  г д е  ж  к л ю ч и ?  . .

Я  н к е л  ь

К л ю ч и ?  —  в о т  и х  н е с у т .  
А й , г в а л ь т , г в а л ь т , г в а л ь т ! м е н я  у б и т ь  х о т я т .

С о т н и к

К т о  т у т  ш у м и т ?  К т о  о б и ж а л  е в р е я ?

Я н к е л  ь

В о т , э т о т  ч у б !  О н  б у н т о в щ и к , п а н  с о т н и к , 
В е л ь м о ж н о г о  о н  п а н а  п о д с т а р о с т у  
Б р а н и л  п р и  в с е х , м е н я  ч у т ь  н е  у б и л  
И  в о з м у щ а л  с и з м а т и к о в  н а  л я х о в !

С в ы р ы д
О н  в р е т . . .

С о т н и к

М о л ч и . С в я з а т ь  е г о , в т ю р ь м у .  

Козаки неохотно приближаются к Свырыду.

С в ы р ы д

З а  ч т о  в я з а т ь , з а  ч т о  м е н я  в т ю р ь м у ?
З а  т о , ч т о  н е  п о з в о л и л  я ж и д у  
Р у г а т ь с я  н а д  с о б о й ?  —  П о л я к и  р а д ы  
Б е д е  у к р а и н ц а ;  ч т о б  п о г у б и т ь  
Е г о , д л я  н и х  д о в о л ь н о  п а р ы  с л о в  
К л е в е т н и к а  е в р е я  и л ь  ц ы г а н а .

С о т н и к

Ч т о  ж  с т а л и  вы ? С в я з а т ь  е г о  с к о р е й .  

С в ы р ы д
Н е  с м е й т е !  п р о ч ь ! О н  л я х , я в а ш  з е м л я к ;  
С е г о д н я  с в я ж е т е  м е н я , а з а в т р а  
К о г о - н и б у д ь  и з  в а с  д р у г и е  с в я ж у т ;
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Пора узнать, что лях над козаками 
Тиранствует посредством Козаков же.

Р а х и л ь
Э й , Я н к е л ь , б ы т ь  б е д е ;  ты  в и д и ш ь  с а м ,  
К а к  ч и г и р и н ц ы  н е н а в и д я т  н а с ,
К а к о ю  з л о б о ю  д ы ш а т  п р о т и в  п о л я к о в , —  
О т с ю д а  л у ч ш е  н а м  з а р а н е  п р о ч ь ,
П р и д е т  о п я т ь  Т а р а с о в с к а я  н о ч ь .
Опять, предчувствую, прольется снова 
От Козаков израильская кровь!
Б о г  н а ш и х  п р а о т ц е в  т о г д а  ч у д е с н о  
О д н и х  л и ш ь  н а с  и з б а в и л  в П е р е с л а в л е .  
Т е п е р ь  т о ч ь -в -т о ч ь  к а к  и т о г д а :  в е з д е  
Т а к и е  ж  с т р а ш н ы е  и з л ы е  л и ц а  
В  н о ч ь  с х о д я т с я  и ш е п ч у т с я . . .
П р и  л я х а х  ж е  и л и  п р и  н а с  ни  с л о в а  
Н е  г о в о р я т ;  э й , Я н к е л ь , б у д е т  х у д о ,

Я н к е л ь
Д а в н о  я с а м  п р е д ч у в с т в у ю  б е д у ;
Н о  д е л а т ь  н е ч е г о ;  д в а  г о д а  з д е с ь  
Е щ е  п р о ж и т ь  н е о б х о д и м о  н а м ;
Н е  б р о с и т ь  ж е  д р у г и м  д о х о д  ц е р к о в н ы й .

Р а х и л ь
Д а  о н  у ж  н а с  о б о г а т и л  д о в о л ь н о ,
Н е  л у ч ш е  л ь  н а м  с б е р е ч ь , ч т о  е с т ь  т е п е р ь ,  
И  б е з  б е д ы  у б р а т ь с я  и з  У к р а й н ы ?

Я н к е л ь

В с ё  т а к : н о  я , ч т о  б  ни б ы л о , р е ш и л с я  
Е щ е  с к о п и т ь  х о т ь  т ы с я ч у  ч е р в о н н ы х . . .

Уходят.

1 - й  м а л о р о с с и я н и н  

У ш л и . . .  Н у  в о т , е щ е  о д и н  п о г и б .
Э х , б р а т  Ю р к о , п р о г н е в а л и  м ы  б о г а , —  
В с е м  н а  Р у с и  п р и ш е л ь ц ы  з а в л а д е л и ,
В  с в о е й  з е м л е  ж и т ь я  м ы  н е  н а х о д и м .
Н е т  б о л ь ш е  си л  т е р п е т ь . Б е г у  о т с е л ь ,
Б е г у  з а  Д н е п р  к у д а л ы м  з а п о р о ж ц а м ,
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Ч т о б  п р и т у п и т ь  о б  к о с т и  д е р з к и х  л я х о в  
О т  д е д а  м н е  д о с т а в ш у ю с я  с а б л ю .  
П р о щ а й .

Г  р и ц  ь к о

И  я с  т о б о й . Б л а г о с л о в и  
М е н я , о т е ц ;  п р о щ а й , н е  п л а ч ь , Н а с т у с я .

Ю р к о

З а  Д н е п р . . .  и я б  т у д а ,  к о г д а  б  н е  д е т и . . .  
Ч е г о , ч е г о  н е  в ы т е р п е л и  мы  
З а  т о , ч т о  н е  х о т и м  н а  у н и а т с т в о  
П е р е м е н и т ь  мы  п р а в о с л а в н о й  в ер ы .
В с ё  о т н я т о  у  н а с :  п р а в а , у р я д ы ,
И м е н и я , и д а ж е  ц ер к в и  н а ш и  
О г р а б л е н ы  п о г а н ы м и  ж и д а м и ,
С в я щ е н н ы е  с о с у д ы  п е р е л и т ы  
В  п о д с в е ч н и к и  д л я  г р е ш н ы х  и х  с у б б о т ,
А  р и зы  п ы ш н ы е ж и д о в к и  
У п о т р е б и т ь  д е р з н у л и  н а  о д е ж д у .

2 - й  м а л о р о с с и я н и н  

У ж  в и д н о , т а к  с о з д а т е л ю  у г о д н о . . .

Ю р к о

Н е т , н ет , п о в е р ь , с о з д а т е л ь  з л а  н е  х о ч е т ;  
Н е  о н , н е  о н  в и н о й  б е д  У к р а и н ы ,
Н о  мы  с  с в о и м  т е р п е н и е м  в о л о в ь и м .
Н е т  г о л о в ы , н е т  г е т м а н а  у  н а с .
К о г д а  б ы л  ж и в  н а ш  г е т м а н  С а г а й д а ш н ы й ,  
И  к р ы м ц а м  м ы  и л я х а м  б ы л и  с т р а ш н ы ,  
Н и к т о  т о г д а  н а с  о с к о р б л я т ь  н е  с м е л .  
Т е п е р ь  ж е  в с ё  п о ш л о  у  н а с  в в е р х  д н о м  
И  в е с ь  н а р о д  с т а л  п о л ь с к и м  я с ы р е м .

2 - й  м а л о р о с с и я н и н

О п я т ь  к а т о л и к и  б е з  с т р а х а  с т а л и  
Н а с  в у н и ю  н а с и л ь н о  о б р а щ а т ь  
И  п р а в о с л а в н у ю  с в я т у ю  в е р у  
Х о л о п с к о ю  в г л а з а  н а м  н а з ы в а ю т .

Ноябрь —  декабрь 1825







А Г И Т А Ц И О Н Н Ы Е  П Е С Н И ,  
Н А П И С А Н Н Ы Е  С О В М Е С Т Н О  

С А. А. Б Е С Т У Ж Е В Ы  М

78

А х , г д е  т е  о с т р о в а ,
Г д е  р а с т е т  т р ы н ь -т р а в а ,  

Б р а т ц ы !

Г д е  ч и т а ю т  P u c e l le ,
И  л е т я т  п о д  п о с т е л ь

С в я т ц ы .

Г д е  Б е с т у ж е в - д р а г у н  
Н е  д а е т  к а р а ч у н

С м ы с л у .

Г д е  н а ш  к н я з ь -ч у д о д е й  
Н е  б р о с а е т  л ю д е й

В  В и с л у .

Г д е  с  з а р и  д о  з а р и  
Н е  и г р а ю т  ц а р и

В  ф а н т ы .

Г д е  Б у л г а р и н  Ф а д д е й  
Н е  б о и т с я  к о г т е й

Т а н т ы .

Г д е  М а г н и ц к и й  м о л ч и т ,  
А  М о р д в и н о в  к р и ч и т  

В о л ь н о .
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Г д е  н е  д у м а е т  Г р еч , 
Ч т о  е г о  б у д у т  се ч ь

Б о л ь н о .

Г д е  С п е р а н с к и й  п о п о в  
О б д а е т ,  к а к  к л о п о в ,

В а р о м .

Г д е  И з м а й л о в - ч у д а к  
Х о д и т  в к а ж д ы й  к а б а к  

Д а р о м .

1822 или 1823

79

Ц а р ь  н а ш  —  н е м е ц  р у с с к и й  —  
Н о с и т  м у н д и р  у зк и й .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь , 
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

Ц а р с т в у е т  о н  г д е  ж е ?
В с я к и й  д е н ь  в м а н е ж е .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

П р и ж и м а е т  л о к т и , 
io П р и б и р а е т  в к о гт и .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

Ц а р с т в о м  у п р а в л я е т ,
Н о с к и  в ы п р а в л я е т .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

В р а г  х о т ь  п р о с в е щ е н ь я ,  
Л ю б и т  он  у ч е н ь я .

А й  д а  ц а р ь , а й  д а  ц а р ь ,
2о П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

Ш к о л ы  в с е  —  к а з а р м ы ,
С у д ь и  в с е  —  ж а н д а р м ы .
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А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

А  г р а ф  А р а к ч е е в  
З л о д е й  и з  з л о д е е в !

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь , 
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

К н я з ь  В о л к о н с к и й  б а б а  
зо Н а ч а л ь н и к о м  ш т а б а .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

А  д р у г а я  б а б а  
Г у б е р н а т о р  в А б о .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

А  П о т а п о в  д у р н ы й  
Г е н е р а л  д е ж у р н ы й .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,
40 П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

Т р у с и т  он  з а к о н о в ,
Т р у с и т  о н  м а с о н о в .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

Т о л ь к о  з а  п а р а д ы  
Р а з д а е т  н а г р а д ы .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

А  з а  к о м п л и м е н т ы  —  
бо Г о л у б ы е  л е н т ы .

А й  д а  ц а р ь , ай  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

А  з а  п р а в д у - м а т к у  
П р я м о  ш л е т  в К а м ч а т к у .

А й  д а  ц а р ь , а й  д а  ц а р ь ,  
П р а в о с л а в н ы й  г о с у д а р ь !

1S23
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80

А х , т о ш н о  м н е  
И  в р о д н о й  с т о р о н е :

В с ё  в н е в о л е ,
В  т я ж к о й  д о л е ,  

В и д н о ,  в ек  в е к о в а т ь .

Д о л г о  л ь  р у с с к и й  н а р о д  
Б у д е т  р у х л я д ь ю  г о с п о д ,

И  л ю д я м и ,
К а к  с к о т а м и ,

ю Д о л г о  л ь  б у д у т  т о р г о в а т ь ?

К т о  ж е  н а с  к а б а л и л ,
К т о  и м  б а р с т в о  п р и с у д и л ,  

И  н а д  н а м и ,  
Б е д н я к а м и ,

Б у д т о  с  п л е т ь ю  п о с а д и л ?

П о  д в е  ш к у р ы  с  н а с  д е р у т ,  
М ы  п о с е е м  —  о н и  ж н у т ,

И  с в о б о д а  
У  н а р о д а

20 С и л о й  б а р  з а д у ш е н а .

А  ч т о  с и л о й  о т н я т о ,
С и л о й  в ы р у ч и м  мы  т о ,

И  в п р и в о л ь и ,
• Н а  р а з д о л ь и  

С т а р и н о ю  з а ж и в е м .

А  т е п е р ь  г о с п о д а  
Г р а б я т  н а с  б е з  с т ы д а ,

И  о б м а н о м  
И х  к а р м а н о м  

зо С т а л а  н а ш а  м о ш н а .

Б а р а  с  з е м с к и м  с у д о м  
И  с п р и х о д с к и м  п о п о м  

Н а с  м о р о ч а т  
И  в о л о ч а т

П о  д о р о г а м  д а  с у д а м .
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А  у ж  п р а в д ы  н и г д е  
Н е  и щ и , м у ж и к , в с у д е ,  

Б е з  с и н ю х и  
С у д ь и  г л у х и ,

<о Б е з  ви н ы  ты  в и н о в а т .

Ч т о б  в п а л а т у  д о й т и ,  
П р е ж д е  с т о р о ж у  п л а т и ,  

З а  б у м а г у ,
З а  о т в а г у  —

Т ы  з а  в с ё  п р о  в с ё  д а в а й !

Т а м  ж е  к а ж д а я  д у ш а  
П о к р и в и т с я  и з  г р о ш а :  

З а с е д а т е л ь ,  
П р е д с е д а т е л ь ,  

so З а о д н о  с  с е к р е т а р е м .

Н а с  п о б о р а м и  ц а р ь  
И с с у ш и л , к а к  с у х а р ь :

Т о  д о р о г и ,
Т о  н а л о г и ,

Р а з о р и л и  н а с  в к о н е ц .

А  п о д  ц а р с к и м  о р л о м  
Я д о м  п о т ч у ю т  с в и н о м ,

И  н а р о д у  
Л и ш ь  з а  в о д у  

so В е л я т  в ч е т в е р о  п л а т и т ь .

У ж  т а к  х у д о  н а  Р у с и ,
Ч т о  и б о ж е  у п а с и !

В с е х  з а т е е в  
А р а к ч е е в

И  в с е м у  т о м у  в и н о й .

О н  ц а р я  п о д с т р е к н е т ,  
Ц а р ь  у к а з  п о д м а х н е т ,  

Е м у  ш у т к а ,
А  н а м  ж у т к о ,

70 Т о ш н о  т а к , ч т о  о й , о й , ой !
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А  д о  б о г а  в ы со к о ,
Д о  ц а р я  д а л е к о ,

Д а  м ы  с а м и  
В е д ь  с  у с а м и ,  

Т а к  м о т а й  с е б е  н а  у с .

(1824)

81

Т ы  с к а ж и , г о в о р и ,
К а к  в Р о с с и и  ц а р и  

П р а в я т .

Т ы  с к а ж и  п о с к о р е й ,
К а к  в Р о с с и и  ц а р е й  

Д а в я т .

К а к  к а п р а л ы  П е т р а  
П р о в о ж а л и  с  д в о р а  

Т и х о .

А  ж е н а  п р е д  д в о р ц о м  
Р а з ъ е з ж а л а  в е р х о м  

Л и х о .

К а к  к у р н о с ы й  з л о д е й  
В о ц а р и л с я  п о  н ей .

Г о р е !

Н о  г о с п о д ь , р у с с к и й  б о г ,  
Б е д н ы м  л ю д я м  п о м о г  

В с к о р е .

Между 1822 и 1825

82

П о д г у л я л а  я.
Н у ж д ы  н ет , д р у з ь я ,  
Э т о  с  р а д о с т и ,

Э т о  с  р а д о с т и .
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Я , с в о б о д ы  д о ч ь ,
С о  п р е с т о л о в  п р о ч ь  
И м п е р а т о р о в ,

И м п е р а т о р о в .

Н а  с в о б о д ы  к р и к  
Р а з в я ж у  я зы к  
У  с е н а т о р о в ,

У  с е н а т о р о в .

1824 или 1825 (?)

8 3 - 8 9 .  П О Д Б Л Ю Д Н Ы Е  П Е С Н И

1

С л а в а  б о г у  н а  н е б е ,  а с в о б о д е  н а  с е й  з е м л е !  
Ч т о б ы  п р а в д е  е е  н е  и з м е н и в а т ь с я ,
Е е  п ер в ы м  д р у з ь я м  н е  с о с т а р е т ь с я ,
И х  с а б л я м , к и н ж а л а м  н е  р ж а в е т ь с я ,
И х  д о б р ы м  к о н я м  н е  и з ъ е з ж и в а т ь с я .
С л а в а  б о г у  н а  н е б е ,  а с в о б о д е  н а  с е й  з е м л е !  
Д а  и б у д е т  о н а  п р а в о с л а в н ы м  д а н а .  С л а в а !

2

К а к  и д е т  м у ж и к  и з  Н о в а г о р о д а ,
У  т о г о  м у ж и к а  о б р и т а  б о р о д а ;
О н  ни п л у т , ни  в о р , з а  сп и н о й  т о п о р ;
А  к к о м у  о н  п р и д е т , т о м у  г о л о в у  с о р в е т .  

К о м у  в ы н е т с я , т о м у  с б у д е т с я ;
А  к о м у  с б у д е т с я ,  н е  м и н у е т с я . С л а в а !

з

В д о л ь  Ф о н т а н к и -р е к и  к в а р т и р у ю т  п о л к и ,
И х  и у ч а т , и х  и м у ч а т , ни с в е т  ни  з а р я !  
Ч т о  ни с в е т  ни  з а р я ,  д л я  п о т е х и  ц а р я !
Р а з в е  н е т  у  н и х  р у к , ч т о б  и з б а в и т ь с я  м у к ?  
Р а з в е  н ет  ш т ы к о в  на к н я з ь к о в -г о л я к о в ?
Д а  С е м е н о в с к и й  п о л к  п о к а ж е т  им  т о л к .

А  к о м у  с б у д е т с я ,  н е  м и н у е т с я . С л а в а !
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4

С е й , М а ш а , м у ч и ц у , п ек и  п и р о г и :
К  т е б е  б у д у т  г о с т и , к  т и р а н у  в р а г и ,
Н е  с и к о н а м и , н е  с  п о к л о н а м и ,
А  с  ж е л е з о м  д а  с  з а к о н а м и .
Ч т о  м ы  с п е л и , н е  м и н у е т с я  е м у ,
И  в п о с л е д н и й  р а з  к р и к н е т : « Б ы т ь  п о  с е м у !»

5

У ж  к а к  н а  н е б е  д в е  р а д у г и ,
А  у  д о б р ы х  л ю д е й  д в е  р а д о с т и :
П р а в д а  в с у д е  д а  с в о б о д а  в е з д е ,  —
Д а  и б у д у т  о н и  р о с с и я н а м  д а н ы . С л а в а !

в

У ж  вы в е й т е  в е р е в к и  н а  б а р с к и е  г о л о в к и ,
В ы  г о т о в ь т е  н о ж е й  н а  с и я т е л ь н ы х  к н я з е й ,
И  н а  м е с т о  ф о н а р е й  п о р а з в е ш и в а т ь  ц а р е й .  
Т о г д а  б у д е т  т е п л о ,  и у м н о , и с в е т л о . С л а в а !

К а к  и д е т  к у з н е ц  и з  к у зн и ц ы , с л а в а !
Ч т о  н е с е т  к у з н е ц ?  Д а  т р и  н о ж и к а :
В о т  у ж  п е р в о й -т о  н о ж  на  з л о д е е в  в е л ь м о ж ,  
А  д р у г о й -т о  н о ж  —  н а  с у д е й  н а  п л у т о в ,
А  м о л и т в у  с о т в о р я , —  т р е т и й  н о ж  н а  ц а р я !  

К о м у  в ы н е т с я , т о м у  с б у д е т с я ,
К о м у  с б у д е т с я ,  н е  м и н у е т с я . С л а в а !

1824 или 1825



Ill





Р А Н Н И Е  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

90. КУЛАКПЯДА
Поэма

ПЕСПЬ 1

Ш у м и , г р е м и , н е з в у ч н а  л и р а  
Е щ е  н е о п ы т н а  п е в ц а ,
Д а  в о з г л а ш у  в п р е д е л ы  м и р а  
К о н ч и н у  пирогов т в о р ц а .
Д а  в о з в е щ у  я п л а ч  у ж а с н ы й  
Т р е х  тафелей, в с е х  поваров. 
Д р у з ь я !  У ж  К у л а к о в  н е с ч а с т н ы й  
Н е  с у е т и т с я  с р е д ь  котлов.
У ж  г л а с  е г о  н е  р а з д а е т с я  

ю В  о б о и х  к у х н я х  з д е с ь ,
О т  о н о г о  у ж  н е  м я т е т с я  
С о б о р  е г о  к о м а н д ы  в ес ь .

У ж е  в г о р о х е  п р е м е н и л с я  
Д о с е л е  в к у с  п р и я т н ы й  н а м ,  
К а р т о ф е л ь  г у с т о т ы  л и ш и л с я  
И  л ь е т с я  с  м и с о к  п о  с т о л а м .
И  а х ! Н а п е р с н и к а  л и ш е н н ы й , 
В о с п л а к а л , в о з р ы д а л  Бобров, 
Т а к о й  п о т е р е й  о г о р ч е н н ы й ,

2о О н  п е р е б и л  в с е х  поваров.

Н о  А п о л л о н  в е л е р е ч и в ы й  
И  К л и о  с г р о м к о ю  т р у б о й ,
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П о в е д а й т е :  м а с л о -л ю б и в ы й  
Т а к  к о н ч и л  д н и  г е р о й :
С р е д и  к о т л о в  н а  о ч а г е  
В о з в ы ш е н , в о с с е д а л  Бобров,
В н и з у  с  ч у м и ч к о ю  в р у к е  
С т о я л  с м и р е н н о  Кулаков.

С т о я л . . .  в л а с ы  е г о  в з д ы м а л и с ь ,  
го С т о я л . . .  в з д ы х а л , н е  г о в о р я ,

Е г о  л и ш ь  в зо р ы  у с т р е м л я л и с ь  
Н а  к у х н ю  с л а в н о г о  ц а р я .
Н а п р а с н о  т щ и л с я  п е с  Боброва, 
Л а с к а я с я ,  е г о  р а з в е с е л и т ь ,
Н а п р а с н о  п о в а р а  К о с о г о  
Т у л а е в  п р и т а щ и л  см е ш и т ь .

Бобров, Бобров з а м ы с л о (в а ) т ы й !  
У с п е х а  д а ж е  н е  и м е л ,
И  Кулаков в с в о и  п а л а т ы  

40 С т о с к о ю  м р а ч н о ю  о т ш е л .
Л и ш ь  т о л ь к о  с  л е с т н и ц ы  с п у с т и л с я ,  
К а к  в д р у г  б е з д ы х а н н ы й  о н  п а л .  
« А м и н ь ! О н  ж и з н и  с е й  л и ш и л с я » , —  
Т у т  ш е д ш и й  п о в а р  з а к р и ч а л .

Ц а р я  ч е р т о г  т у т  в з в о л н о в а л с я ,
К о г д а  д о с т и г  к н е м у  з в у к  с л о в ;
С е  в о п л ь  п о в с ю д у  п р о м ч а л с я  —
И  с п л а ч е м  п р о б е ж а л  Бобров,
С л е д о м  е м у  п е с  к о л ч е н о г о й ,  

so Х р о м а я , к т е л у  п р и л е т е л ,
Бобров в о п и л : « О  б о г и ! б о г и !»
А  п е с , в и з ж а в ш и , в е с ь  в с п о т е л .

« П о ч т о  м ен я  ты  о с т а в л я е ш ь , —  
Н е с ч а с т н ы й  п р о д о л ж а л  Бобров, —  
М о ю  ты  ж и з н ь  о т р а в л я е ш ь ,
Н е  б у д у  е с т ь  я п и р о г о в !
В о с с т а н ь ,  о ч н и сь ! О , м о й  л ю б е з н ы й ,  
В о с с т а н ь ,  п р о ш у  т е б я , в о с с т а н ь !
П о ч т о  в е л и ш ь  м н е  л и т ь  т о к  с л е з н ы й  —  

со В о с с т а н ь ,  я п р о с т и р а ю  д л а н ь » .
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О с т а л о с ь  в т у н е  т о  м о л е н ь е ,
Т р у п  х л а д н ы й  в о п л я м  н е в н и м а л ,  
С к о н ч а л с я  т о т , о  п р о в и д е н ь е !
К т о  х в о р о с т  м а с л о м  п о л и в а л .  
С к о н ч а л с я  т о т , к о г о  с т р а ш и л и с ь  
С а п о ж н я , к у х н я , п о г р е б а ;  
С к о н ч а л с я  т о т , к о м у  д и в и л и с ь  
Ч а н ы  н а  к у х н е  в н е  с е б я .

Т с . . .  т с . . .  П е г а с ,  с к а ч и  п о т и ш е  
7о И  п р о т и в  в о л и  н е  н е с и ,

А  к а к  в з л е т е т ь  з а х о ч е ш ь  в ы ш е, 
Т о  у  д р у г и х  ты  п о п р о с и ,
А  я у с т а л ,  д а  и д о в о л ь н о  
Т е п е р ь  б у м а г и  и з м а р а л ,
Н о  н е т , в с ё  н е с е т  н е в о л ь н о ,
Ч т о б  п о г р е б е н ь е  о п и с а т ь .
Б ы т ь  т а к , я д л я  т е б я  с к л о н ю с я  
И  п о г р е б е н ь е  п р о п о ю ,
Р е т и в ы й , т о л ь к о  я б о ю с я ,  

со Ч т о  с л о м и т  г о л о в у  м о ю .

ПБСПЬ2

О А п о л л о н !  П о д а й  м н е  л и р у ,  
П о д а й  К а с т а л ь с к и х  к у б о к  в о д ,  
Д а  в о с п о ю  д о с т о й н у  м и р у  
В  С м о л е н с к  я п о г р е б а л ь н ы й  х о д .  
В п р е д и  п р е д ш е с т в о в а л  Тулаев, 
З а  н и м  ш е л  Зайцев, Савинов,
С  р я б о ю  х а р е ю  Миняев,
П о т о м  Затычкин и Смирнов.

И х  г л а с ы  п о в с ю д у  с л и в а л и с ь ,  
до Т р я с л и  в с ё  з д а н ь е  п о  с т р а н а м ,  

Г л у б о к о  в с е р д ц е  о т з ы в а л и с ь  
И  с м е х  и п л а ч  я в л я л и  н а м .  
Тулаев с  Зайцевым р е в е л и ,  
Савинов т е н о р о м  т я н у л ,
Смирнов, Миняев т и х о  п ел и ,  
Затычкин ч то  е с т ь  м о ч и  д у л .
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А  С и л и н , с  н и м и  с ъ е д и н я с я ,  
П о - к о з ь и ,  к а ж е т с я ,  к р и ч а л ,
Т у т  п е с  л и з а л  е г о , л ь с т я с я ,  

юо И  т р е л и  с в и зг о м  п о д п у щ а л .
З а  н и м и  з р е л а с ь  к о л е с н и ц а ,  
В е з о м а я  т р е м я  к о н ь м и ,
П о п о н  н а  к о и х , к а к  т р я п и ц а ,  
Р а з о р в а н  в л е к с я  п о  з е м л и ;

К о н е й , з а н я т ы х  и з - п о д  ч а н а ,
И м е я  ф а к е л ы  в р у к а х ,
В е л и  д в а  н а ш и  в е л и к а н а ,
К а к  м о ж н о  д е л а в  м е н ь ш е  ш а г .
З а  к о л е с н и ц е ю  ж  р о д н ы е  

по И  т ь м а  в с л е з а х  з н а к о м ы х  ш л и , 
В б л и з и  ж  и с о у с  и ж а р к и е ,
К а к  б у д т о  о р д е н а ,  н е с л и .

Н а  г р о б е  ж е  п и р о г  з а  ш п а г у  
С  ч у м и ч к о ю  б о л ь ш о й  л е ж а л ,
Ч т о  К у л а к о в  и м е л  о т в а г у  
Н а  ч а д н о й  к у х н е  б ы ть  я в л я л .  
П о т о м  ш ел  К р а с н о п е в ц е в  б л е д н ы й  
С  с у п р у г о й  б л е д н о ю  с в о е й ,
Н е с я  к о т е л  л у ж е н ы й , м е д н ы й ,

120 К а к  б ы  у с о п ш е г о  т р о ф е й .

Н о , м у з а ,  п о й , я з р ю  Боброва: 
В л а с ы  р а с т р е п а н ы  н а н ем ,
Л и ц е  и с к а ж е н о  с у р о в о ,
И  с л е з ы  к а т я т с я  р у ч ь е м .
О н  р в е т с я , п л а ч е т , у м и р а е т  
И  ж а л о с т н ы й  я в л я е т  в и д ,
Е д в а  о ч н е т с я  —  у п а д а е т ,
Н е  м о ж е т  в о в с е  г о в о р и т ь .
Н о  н а к о н е ц  у с т а  о т к р ы л и с ь ,

130 И  п р я м о , К у л а к о в , к т е б е  
С л о в а  в ы со к о  у с т р е м и л и с ь , —
Я  с т а н у  п р о д о л ж а т ь  с е б е .
Н о  в о т  и к к у х н е  п о д ъ е з ж а ю т  
В  к а ф т а н а х  н о в ы х  п о в а р а ,
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В  к а с т р ю л и  г р о м к о  у д а р я ю т ,  
П р о в о з г л а с и в  т р и к р а т  —  « У р а !» .

С  т а к о й  п р о ц е с с и е й  п р е к р а с н о й  
В  С м о л е н с к о й  т е л о  п р о в е з л и  
И  в м р а к  с ы р о й  м о г и л ы  с т р а ш н о й  

mo Г е р о я  к у х н и  п о г р е б л и .
П р о с т и ,  с в я щ е н н а  т е н ь  г е р о я ,  
Д о л г  м у д р ы й  с л а б о м у  п р о щ а т ь .  
П р о с т и , ч т о , л и р у  я н а с т р о я ,
М о г  с л а б о  т е н ь  т в о ю  б р я ц а т ь .

Я  з н а ю , т о ч н о  н е д о с т о и н  
В е щ а т ь  о  в с е х  д е л а х  т в о и х ,
Я  н е  п и и т , а т о л ь к о  в о и н ,
В  у с т а х  м о и х  н е с к л а д е н  с т и х .
А  ты ! О  м у д р ы й , з н а м е н и т ы й !  

iso Ц а р ь  к у х н и , м р а ч н ы х  п о г р е б о в ,  
Т о п л е н ы м  ж и р о м  в е с ь  п о л и т ы й , 
Е д и н с т в е н н ы й  г е р о й  Бобров..

Н е  о з л о б и с я  н а  п о э т а ,
Т е б я  к о т о р ы й  в о с п е в а л ,
И  з н а й ,  у  к а ж д о г о  к а д е т а  
Н е в е ж е й  я б е с с м е р т е н  с т а л .  
П р о ч т я  си и  с т р о к и , п о т о м к и  
В с п о м я н у т ,  м у д р ы й , о  т е б е ,
Т в о и  д е л а  п р о с л а в я т  г р о м к и ,  

loo В ( о ) с п о м н я т  т а к ж е  о б о  м н е .

(1813)

91. ЛЮБОВЬ К ОТЧИЗНЕ
Ода

Г д е  а л т а р е й  н е  с о р у ж а ю т  
С в я т о й  к о т е ч е с т в у  л ю б в и ?  
(нрзб) г д е  н е  п о ч и т а ю т  
П и т а т ь  с в я т о й  с е й  ж а р  в к р о в и ?  
Д р у з ь я !  м е н я  вы  у л и ч и т е  
И  т о т  н а р о д  м н е  у к а ж и т е ,
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К о т о р ы й  бы  е е  н е  з н а л ,
О с т а в и в ш и  с т р а н у  р о д н у ю  
И  у д а л я с ь  в о  в с е м  в ч у ж у ю ,  

ю Т о с к и  в с е б е  н е  о щ у щ а л ?

Н е т ,  н ет , в е з д е  р а в н о  п ы л а е т  
В  с е р д ц а х  с в я т о й  л ю б в и  с е й  ж а р :
Е е  х о т я  н е п о н и м а е т ,
Н о  р а в н о  ч у в с т в у е т  д и к а р ь  —  
Н е о б р а з о в а н н ы й  и н д е е ц ,
К а к  и у ч е н ы й  е в р о п е е ц .
В с е г д а  и в с ю д у  ей  б ы л  х р а м :
И  в о т д а л е н н е й ш и е  в ек и  
О т  ч и с т а  с е р д ц а  ч е л о в е к и  

го Н е с л и  ей  ж е р т в у ,  к а к  б о г а м .

Х в а л и т с я  Г р е ц и я  с ы н а м и ,
П ы л а в ш и м и  л ю б о в ь ю  к н ей ,
А  Р и м  т а к и м и  ж е  м у ж а м и  
В с т а р ь  с л а в е н  к ч ес т и  б ы л  с в о е й .
Н а с  у в е р я ю т :  Т е р м о п и л л ы ,
О с а д а  Р и м а , —  ч то  л ю б и л и  
О т ч и з н у  в се й  т о г д а  д у ш о й .
Т а м  х р а б р ы й  Л е о н и д  с п а р т а н и н ,  
З д е с ь  и зг н а н н ы й  К а м и л л  р и м л я н и н  —  

зо О т ч и з н е  ж е р т в у ю т  с о б о й .

Н о  р и м с к и х , г р е ч е с к и х  г е р о е в  
В  л ю б в и  к о т е ч е с т в у  п р я м о й  
С р е д ь  м и р а  р у с с к и е , с р е д ь  б о е в ,  
З а т м и л и  д а в н е ю  п о р о й .
В л а д и м и р , М и н и н  и П о ж а р с к о й ,  
В е л и к и й  П е т р  и З а д у н а й с к о й  
И  н ы н е ш н и х  г е р о и  л е т ,
В е л и к и е  у м о м , о ч а м и ,
М е ж д у  в е л и к и м и  м у ж а м и ,

40 К а к и х  п р о и з в о д и л  с е й  с в е т .

С у в о р о в  ч и с т о ю  л ю б о в ь ю  
К  с в о е й  о т ч и з н е  в ек  п ы л а л ,
И , ж е р т в у я  и м е н ь е м , к р о в ь ю ,
Е е  в р а г о в  о н  п о р а ж а л :
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Е г о  п о л я к и  т р е п е т а л и ,
Ф р а н ц у з ы  с  т у р к а м и  д р о ж а л и .  
П о в с ю д у  з а в с е г д а  с  т о б о й  
Л ю б о в ь  к О т ч и зн е , р о с с и я н и н !
А  с  н е ( ю ) ,  с  н ей  в е л и к  г р а ж д а н и н ,  

so У ж а с н ы й  д л я  в р а г о в  г е р о й .

Г о р д ы н е ю  в н о в ь  п о л н , р е ш и л с я  
Г а л л  р о с с а  п о к о р и т ь  с е б е , —
Н о  в д р у г  К у т у з о в  п о я в и л с я  —
И  г а л л о в  з а м ы с е л  —  н е  б е !
Т а к  р у с с к и е  в с е г д а  л ю б и л и  
И  т а к  О т е ч е с т в о  х р а н и л и  
О т  в с я к и х  б е д  и о т  в р а г а .
Т о т  з д р а в о г о  у м а  л и ш и л с я ,
К т о  р о с с а  п о к о р и т ь  р е ш и л с я , —  

со О н  л о м и т  г о р д о м у  р о г а ! . .

Н а р о д ,  о т ч и з н у  о б о ж а ю щ ,
К  ц а р ю , к р е л и г и и  с в я т о й  
В с е м  с е р д ц е м , в с е й  д у ш о й  п ы л а ю щ ,  
С р е д ь  б у р ь  в с е г д а  с т о и т  г о р о й ,  
Н и к е м , н и ч ем  н е  р а з ( р а з и м о й )  
П о к о й н о ю  и г о р д е л и в о й .
Т о м у  я в л я е т  д н е с ь  п р и м е р  
Д е р ж а в а  с л а в н а я  Р о с с и я ,—
Е е  в р а г а  п о п р а н н а  вы я, 

то П о г и б н е т , г и б н е т  и з у в е р .

Х в а л а , о т е ч е с т в а  с п а с и т е л ь !
Х в а л а , х в а л а ,  о т ч и зн ы  сы н! 
З л о д е й с к и х  з а м ы с л о в  р у ш и т е л ь ,  
Р о с с и и  в ер н ы й  г р а ж д а н и н ,
И  би ч  и у ж а с  в с е х  ф р а н ц у з о в !  —  
С к о н ч а л с я  т е л о м  ты , К у т у з о в ,
Н о  б у д е ш ь  в еч н о  ж и в , г е р о й ,
И  в б у д у щ и е  в ек и  с л а в е н ,
И  н е д е р з н е т  у ж  в р а г  з л о н р а в е н  

во Р о с с и и  н а р у ш а т ь  п о к о й ! . .

4 июня 1813
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92. КНЯЗЮ СМОЛЕНСКОМУ
Ода

Г е р о й , о т е ч е с т в а  с п а с и т е л ь !
П р и м и  о т  с е р д ц а  д о л ж н у  д а н ь ;
Б о г  н а ш  з а щ и т н и к , п о к р о в и т е л ь ,  
Т е б я  н а м  н и с п о с л а л  н а  б р а н ь !
У ж е  в р а г и  т о р ж е с т в о в а л и ,
У ж  в з л о б н о й  я р о с т и  м е ч т а л и  
З д е с ь  р у с с к и й  п о к о р и т ь  н а р о д !
Н о  ты  л и ш ь  в с т а н  у с п е л  я в и т ь с я ,  
К а к  г о р д ы й  с т а л  т е б я  с т р а ш и т ь с я  

ю И  о щ у п ы о  п о ш е л  в п е р е д !

П о ш е л  в п е р е д  —  и г и б е л ь  в е р н у  
М е ч т а л  л и  он  н а й т и  с е б е ?
Н о  к а з н ь  у ж а с н у ,  б е с п р и м е р н у  
О п р е д е л и л  т в о р е ц  т е б е  
С в е р ш и т ь  н а д  с о н м о м  к р о в о п и й ц е в ,  
Г р а б и т е л е й ,  э х и д н ,  у б и й ц е в ,  
Г р е х а м и , г н у с н о с т ь ю  с в о е й  
Д а в н о  у ж  в с е х  п р е в о с х о д и в ш и х  
И  т е м  д о с т о й н о  з а с л у ж и в ш и х  

го У ж а с н ы й  гн е в  ц а р я  ц а р е й !

В р а г о в  п р е з р е л  ты  в с е  к о в а р с т в а ,  
Н а  б о г а  в е р о й  у п о в а л ,
И , м н я  л и ш ь  о  с п а с е н ь и  ц а р с т в а ,
Ты  о н о е  в ся к  ч а с  с п а с а л !
Н а  с т р а ш н о м  п о л е  Б о р о д и н с к о м ,
В  б о ю  к р о в а в о м , и с п о л и н с к о м ,
Ты  п о к а з а л ,  ч то  м о ж е т  р о с с !
Н а  б о г а  в е р у  в о з л а г а я ,
В р а г о в  в с е  си л ы  п р е з и р а я ,  

зо О н  в с ю д у ,  з а в с е г д а  к о л о с с .

С  с в о и м и  ч у в с т в а м и  с р а ж а я с ь ,  
Р е ш и л с я  ты  М о с к в у  о т д а т ь ;
Н о , д у х о м  п а ч е  у к р е п л я я с ь ,
Е д и н  л и ш ь  ты  в о з м о г  с к а з а т ь :  
« С т о л и ц ы  ц а р с т в  н е  с о с т а в л я ю т !»
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И  c e  —  у ж  р о с с ы  н и з л а г а ю т  
Н а п о л е о н о в  б у й н ы й  р ог!
Т а р у т и н , К р а с н ы й  д о к а з а л и ,
Г д е  р о с с ы  г а л л о в  п о р а ж а л и ,

40 Ч т о  п р а в ы м  е с т ь  з а щ и т а  —  б о г !

И  ч т о  д о к о л ь  с л а в я н  п о т о м к и  
Ц а р я  и в е р у  б у д у т  ч ти т ь ,
Д о т о л ь  д е л а  и х  б у д у т  г р о м к и ,
Д о т о л ь  и х  б у д е т  б о г  х р а н и т ь !
С к а ж и , К у т у з о в ы м  п о п р а н н ы й ,
О  г а л л , г р е х а м и  о б у я н н ы й ,
Ч т о  он  е с т ь  а н г е л  п р е д  т о б о й ,
С к а ж и , ч т о  о н  А л к и д  р о с с и й с к и й ,
Ч т о  ты  —  д у х  з л о б н ы й , л ю т ы й , н и зк и й , 

со И с ч а д ь е  а д а ,  н е  г е р о й !

В с е л е н н а я  д а в н о  с т р а д а л а  
О т  ч е с т о л ю б и я  в р а г а ,
У ж е  о д н а  е е  с т о я л а  
У  к р а ю  г и б е л и  н о г а ;
К а к  в д р у г , г е р о й , ты  п о я в и л с я ,
И  м и р  н а д е ж д о й  о з а р и л с я ,
Ч т о  ты  с п а с е ш ь  е г о  о т  б е д ,
У ж е  в и с е в ш и х  н а д  г л а в о ю !
И  с е  —  у ж  м и р  с п а с е н  т о б о ю ,  

сэ С р а з и л  в р а г о в  —  и г д е  и х  с л е д ?

И х  с л е д  о с т а л с я  н а  р а в н и н а х ,
Н а в е к  к и ч л и в о м у  в о  с р а м !
А  к о ст и  и х  в л е с а х ,  в д о л и н а х  —
В о  с л а в у  п а м я т н и к и  н а м !
Т ы  с и х , К у т у з о в ,  д е л  т в о р и т е л ь !
Г д е  ц а р с т в  н а д м е н н ы й  п о к о р и т е л ь ,
Г д е  с е й  у ж а с н ы й  би ч  л ю д е й ,
К о г о  с т р а ш и л и с ь  зе м н ы  б о г и ?
Е г о  у м ч а л и  б ы ст р ы  н о ги  

то С в е н ч а н н ы х  х р а б р о с т ь ю  п о л е й !

Т ы  ш е л  з а  н и м  в о с л е д  —  и с л а в а  
Л е т е л а  б ы с т р о  н а  к р ы л а х .
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К и ч л и в а , г о р д а я  В а р ш а в а  
У п а л а  п р е д  т о б о й  в о  п р а х !  
Н е с ч а с т н а  П р у с с и я  с т е н а л а  
О т  и г а  з л о б н а ,  а л ч н а  г а л л а ,
Н о  ты , с р а з я  е е  в р а г о в ,
С р а з я  ф р а н ц у з о в ,  з л о б н ы х , я р ы х ,  
Д р у з е й  ц а р ю  д о с т а в и л  с т а р ы х ,  

во И з в е л  и з  т я г о с т н ы х  о к о в .

Т а к о ю  с л а в о й  о с и я н н ы й ,
С р е д и  в е л и к и х  д е л ,  п о б е д ,  
С т о к р а т  ты  л а в р а м и  в е н ч а н н ы й ,  
П р и ш е л , К у т у з о в ,  в л у ч ш и й  св е т !  
Т в о и  д е л а ,  за щ и т н и к  т р о н а ,  
С в я щ е н н о й  в ер ы  и з а к о н а ,  —
И з  в е к а  п а ч е  б у д у т  в в ек  
В с ё  с н о в о й  с и л о й  п р е л и в а т ь с я  
И  г л а с н о  в м и р е  о т з ы в а т ь с я ,  

до Ч т о  ты  в е л и к и й  ч е л о в е к !

Апрель — май 1814

93. БОЙ

К р а с а  с  у м о м  с о е д и н и в ш и с ь ,  
П о ш л и  в о й н о ю  на м ен я ;  
С р а ж е н ь е  д а т ь  я им  р е ш и в ш и с ь ,  
К р у г о м  в б р о н ю  о б л е к  с е б я !
В  т а к о й , я р а з м ы ш л я л , о д е ж д е  
И х  с т р е л ы  н е о п а с н ы  м н е ,
И , п о г р у ж е н н ы й  в с е й  н а д е ж д е ,  
П о б е д у  п р е д с т а в л я л  с е б е ! . .
К а к  в д р у г  Н а т а ш е н ь к а  я в и л а с ь ,  
И с ч е з л а  х р а б р о с т ь ,  з а д р о ж а л !
В  о к о в ы  б р о н я  п р е в р а т и л а с ь !
И  я л ю б о в ь ю  з а п ы л а л .

7 мал 1814 
Алы кирх
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94. ЛУНА
Вольный перевод с франц(узского)

Л у н а !  л ю б о в н и к о в  ч у в с т в и т е л ь н е й ш и й  д р у г !
П р о л е й  с в о й  б л е д н ы й  с в е т  н а  с е й  з е л е н ы й  л у г !  
У сл ы ш и  г о л о с  м о й , и с п о л н е н н ы й  с т е н а н ь я ,
У зр и  п о т о к и  с л е з  и т о м н ы  в о з д ы х а н ь я !

П р и е м л я  л и р у  я н е з в о н к у ю , п е ч а л ь н у ,
Х о ч у  в о с п е т и  п е с н ь  у н ы л у , п о г р е б а л ь н у !
Х о ч у , ч т о б ы  т о  в с ё , ч т о  д ы ш и т  и ж и в е т ,
П о з н а л о  бы  о т о м , ч то  д у х  м о й  д н е с ь  г н е т е т !
Ч т о  с е р д ц е  б е д н о е  с т р а д а т ь  с т о л ь  з а с т а в л я е т ,
Ч т о  с л е з ы  и з  о ч е й  р у ч ь я м и  и з в л е к а е т !

Б л и зь  б е р е г а  с е г о , г д е  в и д н ы  к и п а р и с ы ,
П о ч и е т  с м и р о м  п р а х  л ю б е з н ы я  К л а р и с ы !
З д е с ь  и в о л г и  п о ю т  п е ч а л ь н ы  п е с н и  в д е н ь ,
А  в н о ч ь  с о в а  к р и ч и т , н а  с т а р ы й  с е д ш и  п ен ь !
Н а  к а м н е , ч т о  с о к р ы л  л ю б в и  м о е й  п р е д м е т ,
С р е п е й н и к о м , я з р ю , к р а п и в а  у ж  р а с т е т !

Д н и  к о н ч и л а  о н а  в л е т а х  к р а с ы  ц в е т у щ е й ;
Л и к  с  р о з о й  с х о д е н  б ы л , н а  п о л е  в н о в ь  р а с т у щ е й ,  
У л ы б к а  н е ж н а я  в с е х  с е р д ц е  з а р а ж а л а ;
О н а  с ч а с т л и в и л а  с л о в а м и  и п л е н я л а ! . .
. .  .И  д р у ж е с т в о  е е ,  т в о р я  м е н я  б л а ж е н н ы м ,  
Л ю б е з н ы м  с т а л о  м н е  и с а м ы м  д р а г о ц е н н ы м .

Н о  ах! т е б я  у ж  н ет ! и х л а д н а я  м о г и л а  
Н а в е к и  о б р а з  т в о й  д р а ж а й ш и й  п о г л о т и л а ! . .  
Н а в е к и ?  . .  А  я ж и в ! . .  Я  ж и в ! Я  с у щ е с т в у ю !
И  в ж и з н и  м у ч у с я , и п л а ч у , и т о с к у ю !
И  т о л ь к о  с м е р т ь  о д н у  о т р а д о й  в и ж у  я!
П р и д и , ж е л а н н а я !  С о х о т о й  ж д у  т е б я ! . .

М о ю  л ю б е з н у ю  т е п е р ь  я в о с п е в а я  
И  м и л у ю  д у ш у  е е  в о с п о м и н а я ,
Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и з г л а з  с л е з  т о к и  и с т о р г а е т ,  
И  л и р а , о р о ш а с ь , н е с к л а д н ы й  з в у к  п у с к а е т !

29 сентября 1814 
Дрезден
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95. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРНАС *

И т а к , п р е д п р и н я т  п у т ь  к П а р н а с у ;  
Ч е г о  ж е  м е д л и т ь ?  Н у , с м е л е й ,  
Н а ч н е м т е  б и т ь  ч е л о м  П е г а с у ,
Ч т о б  о н  д о м ч а л  н а с  п о с к о р е й !

Б о я р с к и й !  с я д ь  с о  м н о й  в к а р е т у !  
Ф р о л о в !  н а  к о зл ы  п о с к о р е й !
И  д о к а ж и ,  п о ж а л у й , с в е т у ,
Ч т о  ты  м а с т а к  к р и ч а т ь : « П р а в е й !»

С м о т р и  ж !  Н е  в д р у г !  П о у д е р ж и с я :  
ю Ч е т в е р к а  б о й к и х  р а з н е с е т !

А  п у щ е  в г о р у  б е р е г и с я :
Т а м  с к а л ы  е с т ь , т а м  т е р н  р а с т е т !  
Т а м  м н о г и х  а в т о р о в  т в о р е н ь я ,
В  п ы л и  в а л я я с я  —  гн и ю т !
Т а м  Л е т а  е с т ь , р е к а  з а б в е н ь я ,
В  н е й  т а к ж е  м н о г о  у ж  ж и в у т !

Я  в и д е л , в н ей  к а к  Л ь в о в  к у п а л с я  
И  о б м ы в а л  с в о и х  д е т е й ;
Я  з р е л ,  Ш и х м а т о в  в н ей  о с т а л с я ,

2о А  с  н и м  и т ы с я ч а  д е с т е й !
Я  с а м  с в и д е т е л ь  бы л  в т о  в р е м я ,  
К а к , н е с к о л ь к о  п р о ч т я  л и с т о в ,
З а  н а н е с е н н о е  т е м  б р е м я ,
Б ы л  с т о л к н у т  с б е р е г а  Х в о с т о в !
Я б ы л  п р и  т о м , к о г д а  Г е р а к о в ,  
П у з а т ы й , л ы сы й , н е б о л ь ш о й ,  
П о т о м о к  в з д о р л и в ы й  И р а к л о в ,  
Б ы л  Л е т ы  п о г л о щ е н  в о л н о й !
Я  з р е л ,  к а к  н а ш  п и и т  с л е з л и в ы й  

зо К р а с у  л у ж к о в ,  л а з у р ь  н е б е с ,
И  с е л ь с к у  ж и з н ь , и зл а ч н ы  н ивы  
П е л , п е л , —  и н а к о н е ц  —  и с ч е з !

Т а к а я  ж  у ч а с т ь , м о ж е т  с т а т ь с я ,
И  н а м , о  д р у г и , с у ж д е н а !

1 Подражание Крылову.
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Т а к  л у ч ш е  в д а л ь  н а м  н е  п у с к а т ь с я ,
Ч т о б  н е  и з м е р и т ь  Л е т ы  д н а !
И л ь  е д е м  х о т ь , д а  н е п р о в о р н о ,
Г д е  м о ж н о  р ы с ь ю , г д е  ш а ж к о м ,
И  у ж  т о г д а ,  д р у з ь я ,  б е с с п о р н о  
М ы  б у д е м ,  г д е  т в о р ц о в  с о д о м !
« Н у , ч т о  ж е  т р у с и т ь ? !»  —  в д р у г  в о с к л и к н у л  
Ф р о л о в , т у т  п е р е р в а в  м о й  г л а с ,
Н а  у д а л ы х  л о ш а д о к  к р и к н у л ,
И  п р а в и л  п р я м о  н а  П а р н а с ! . .
И  в о т  м е л ь к н у л и  п е р ё д  н а м и  
Р и ф е й  и В о л г а !  В с ё  п р о с т и ! . .
И , м ч а т ы  б о д р ы м и  к о н я м и ,
Н а  п о л о в и н е  у ж  п у ти !
Т а м  з р е л и  м ы , к а к  д е в ы  к р а с н ы  
С б и р а л и  со ч н ы й  в и н о г р а д ;
Т а м  р а с ц в е л и  д р е в а  п р е к р а с н ы ,
А  з д е с ь  п у ш и с т ы й  с н е г  и х л а д !
Н о  в от! п о д н я л и с я  и в гор ы ! . .
П а р н а с !  П а р н а с !  К а к а я  б л и з ь !  . .
К а к  в д р у г  т о л ч о к ! —  и г д е  р е с с о р ы ?  —
Т ю , тю ! —  и м ы  к а т и м с я  в н и зь !

С  си м  в м е с т е  я к а к  р а з  п р о с н у л с я ,
О т  с т р а х у  м р а з  б р о д и л  п о  м н е!
Я  о к р е с т и л с я , о г л я н у л с я  —
И  р а д ,  ч то  б ы л о  т о  в о  си е!

15 октября 1814 
Дрезден

06. ДРУЗЬЯМ
(В Ротово)

Н е л ь з я  л ь  н а  н о в о с е л ь е ,  
О  д р у г и ,  п р и к а т и т ь ,
И  в п у н ш е , и в в е с е л ь е  
В с ё  г о р е  п о т о п и т ь ?  
Д р у з ь я !  П р о ш у , с п е ш и т е ,  
Я  о ж и д а ю  в а с!
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М р а к  х а т ы  о с в е т и т е  
В е с е л ь е м  в д о б р ы й  ч а с!
В  с е й  х а т е  вы  п р и  в х о д е  

ю У з р и т е , с т о л  ст о и т ,
З а  к о и м  н а  с в о б о д е  
В а ш  б е д н ы й  д р у г  с и д и т  
В  с в о е м  с в е т л о -к о ф е й н о м ,
Д л я  с м е х а  с о т в о р е н н о м  
И  с т р а н н о м  с е р т у к е ,
В  м е ч т а х , с  п е р о м  в р у к е !
Т а м  к и п а  к н и ж е к  р я д о м  
Л ю б и м е й ш и х  л е ж и т ,
И х  п е р е п л е т  н е  з л а т о м ,

2о А  в н у т р ь  д о б р о м  б л е с т и т .  
З а с т у п а  о т  н е в о л и ,
Л ю б е з н ы е  п и с т о л и ,  
Ш и н е л и ш к а , с е р т у к ,
У з д е ч к а  и м у ш т у к ;
Р у ж ь е  —  п о д а р о к  д р у г а ,
Д в е  с а б л и  —  к а к  с т е к л о ,  
Н а д е ж н а я  п о д п р у г а  
И  К о с о в с к о  с е д л о  —
В о т  в с ё , ч то  п р и к р ы в а е т  

з® С т е н н у ю  ч е р н о т у ;
В о т  в с ё , ч то  у к р а ш а е т  
С е й  х а т ы  п р о с т о т у .
Д р у з ь я !  К о л ь  п о с е т и т е  
М е н я  вы  п о д  ч а с о к ,
Я с т в  п ы ш н ы х  н е п р о с и т е :
П о д  в е ч е р  —  п у н ш , ч а е к ,
Н а  п о л д е н ь  —  щ и с с м е т а н к о й ,  
Х л е б  ч ер н ы й , д а  б а р а н к и ,
И  м я с а  ф у н т а  с  д в а ,

«  А  н а  д е с е р т  о т  б р а т а ,  
Х о з я и н а - с о л д а т а  —
П р  и в е т н ы е  с л о в а .
К о г д а  т а к о й  п о т р а в ы ,
Д р у з ь я !  х о т я  д л я  с л а в ы  
Ж е л а е т  к то  и з  в а с ,
Т о г д а ,  т о г д а  о т  с л у ж б ы  
К о  м н е  в с в о б о д н ы й  ч а с ,
В  В е ж а й ц ы , р а д и  д р у ж б ы ,
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П р о ш у  я з а в е р н у т ь ,  
бо И  в с к р о м н ы й  к р о в  п о э т а ,  

П о д  с е н ь  а н а х о р е т а  
О т  ск у к и  з а г л я н у т ь .

( 1816)

97. К ЛАЧИНОВУ
(В Москву)

И з я щ н о г о  л ю б и т е л ь ,  
П и т о м е ц  м у з  м л а д о й ,  
П р я м о й  в с е г о  ц е н и т е л ь ,  
П е в е ц  м о й  д о р о г о й !
К  т е б е  я о б р а щ а ю  
Н е с т р о й н о й  л и р ы  г л а с ;
С  т о б о й ,  с  т о б о й  ж е л а ю  
Б е с е д о в а т ь  в с е й  ч а с .
С  т о б о й ,  о  о б и т а т е л ь  

ю С т о л и ц ы  п ы ш н ы х  с т е н ,
Д е в  к р а с н ы х  о б о ж а т е л ь ,
Н е  з н а ю щ и й  б р е м е н ,  
Е п и к у р е й ц е в  ч т и т ел ь !  
В е с е л ы й  п о с е т и т е л ь  
Т е а т р о в  и с а д о в ,
С о б р а н и й ,б у л е в а р о в ,  
К о ф е й н и ц , т р о т у а р о в  
И  р а д о с т е й  д о м о в ,
Г д е  ш у м н ы й  р о й  л у к а в ы х  

го П р е л е с т н и ц  м о л о д ы х  
С у л я т  и з  г л а з  с в о и х  
У т е х и  и з а б а в ы ;
Г д е  в е т р е н о с т ь  и м л а д о с т ь  
П р е л е с т н ы х  д е в  л ю б в и  
И  с л о в  к о в а р н ы х  с л а д о с т ь  
Л ь ю т  н е ж н ы й  о г н ь  в к р о в и ;  
Г д е  ты  п о д ч а с , п л е н и в ш и с ь  
О д н о ю  и з  ц и р ц е й ,
С  н ей  в з о р о м  с о г л а с и в ш и с ь ,  

зо И з д а л е к а  з а  н ей
И д е ш ь  с  с м и р е н н ы м  в и д о м ,  
К а к  с к р о м н и к  и л ь  м о н а х ;
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П р и ш е л  —  и о д н и м  м и г о м  
З а б ы л  в с ё  н а  г р у д я х !
В  о б ъ я т ь я х  к р а с о т ы  
З а б ы л  б е д ы , н а п а с т и ,
З а б ы л  в в о с т о р г а х  с т р а с т и  
И  д р у г а ,  м о ж е т ,  т ы ! . .
М е ж  т е м  к а к  в о т д а л е н н о й  

40 З д е с ь  Ж м у д и  ж и з н ь  в л а ч у ,
И  а х ! д у ш е  с т е с н е н н о й  
О т р а д ы  н е с ы щ у ! . .
З д е с ь  в д ы м н о й , ч а д н о й  х а т е  
В  п у с т ы н н о й  с т о р о н е ,
В  б е з м о л в н о й  т и ш и н е ,
Я  м ы с л ю  о б  у т р а т е  
П р е л е с т н ы х , м и л ы х  д н е й ,  
Д н е й  ю н ы х , д р а г о ц е н н ы х ,  
Б е с п е ч н о  п р о в е д е н н ы х  

бо В  к р у г у  с в о и х  д р у з е й .

А х ! г д е  Б о я р с к и й  м и л ы й , 
М е ч т а т е л ь  н а ш  д р а г о й ?
У вы ! в с т р а н е  ч у ж о й  
И  с  л и р о ю  у н ы л о й !
А х ! т а м  ж е  и Ф р о л о в ,
Н а ш  д р у г  з а м ы с л о в а т ы й ,  
С а т и р и к  т о р о в а т ы й  
И  о с т р ы й  б а с н о с л о в !  
С ч а с т л и в ц ы ! О н и  в м е с т е !  

бо З а в и д е н  ж р е б и й  их!
А  м н е , а м н е  и в е с т и  
Д а в н о  у ж  н ет  о т  н и х!
Н е т  с е р д ц у  у т е ш е н ь я ,
Н е т  р а д о с т е й  без вас!
А х ! с к о р о  л ь  с ъ е д и н е н ь я  
Н а с т у п и т  с л а д к и й  ч а с?
А х ! с к о р о  л и  в о б ъ я т ь я  
Д р у г  д р у г а  за к л ю ч и м ?  
П р и ж м е м ,  в з д о х н е м , о  б р а т ь я  

то И  —  д у ш и  с ъ е д и н и м !

( 1816)
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М и н у т ы  с ч а с т и я  п р о м ч а л и с ь  
И  в е ч н о , в е ч н о  н е  п р и д у т ,
П е ч а л и , г о р е с т и  о с т а л и с ь  
И  в е ч н о , в е ч н о  н е  п р о й д у т .

Н е д о л г о  с е р д ц е  б и т ь с я  с т а н е т ,  
Н е д о л г о  б у д у  я г р у с т и т ь ,
В  в е с е н н и й  д е н ь  ц в е т о к  у в я н е т ,
Е г о  к о л ь  с  в ет к о й  р а з л у ч и т ь .

Я  м н и л  с ч а с т л и в ы м  б ы т ь  т о б о ю ,
В  т е б е  з р я  д у ш у  к р а с о т ы ,
Т е п е р ь  п р е г о р ь к о ю  с л е з о ю  
П л а ч у  з а  л е с т н ы е  м еч т ы .

Т о м л ю с ь , м у ч е н и е  у ж а с н о !
С в о е й  я ж и з н и  н е  п р е р в у ;
Т ы , с м е р т ь , —  о т р а д а  д л я  н е с ч а с т н а ,  
А  я —  д л я  г о р е с т и  ж и в у .

З а в е с а  с  г л а з  м о и х  с о р в а л а с ь ,
И  ты , о  Л и л а ,  н е  м о я !
Н е  у м и р а ю т , з н а т ь , с  п е ч а л и ,
К о г д а  ж и в у  н а  с в е т е  я .

Н е с н о с н о  ж и т ь  в с е г д а  с т р а д а я ,
С  у т р а  д о  в е ч е р а  в с е г д а ,
И  с  п р о с ы п л е н ь е м  о ж и д а я ,
Ч т о  в н о в ь  г о т о в и т с я  б е д а .

1816 или 1817

98

99. ВЕСНА

П р и в е т с т в у ю  т е б я ,  з е л е н ы й  л у г  ш и р о к и й !  
И  с  г о р  р е з в я щ и й с я , г р е м я щ и й  р у ч е е к ,
И  т е н ь  р о с к о ш н а я  д у ш и с т ы х  л и п  в ы с о к и х ,  
И  п е р в е н ц а  в ес н ы  п р и в е т н ы й  г о л о с о к !
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Х о л м ы , п о к р ы т ы е  м у р а в к о й  м о л о д о ю ,
Ю н е ю т  к р а с о т о й  ц в е т о ч к о в  г о л у б ы х ;
И  р е зв ы  м о т ы л ь к и , с о б р а в ш и с я  т о л п о ю ,  
П о р х а ю т  в в о з д у х е  н а  к р ы л ь я х  з о л о т ы х .

У ж  н е ж н а я  с в и р е л ь  п р и я т н о  р а з д а е т с я  
В  к у с т а х  б р о д я щ е г о  с о  с т а д о м  п а с т у ш к а ;
П о р о ю  а р о м а т  с  п р о х л а д о ю  н е с е т с я  
О т  б е л ы х  л а н д ы ш е й  н а  к р ы л ь я х  в е т е р к а ,

В с ё  д ы ш и т  н е г о ю , в с ё  т о р ж е с т в о м  б л и с т а е т ,
В с ё  о б н о в л я е т с я  д л я  ж и з н и  м о л о д о й ,
И  с е р д ц е  к а к  бы  в н о в ь  д л я  с ч а с т ь я  р а с ц в е т а е т ,  
Л ю б у я с я  в ес н ы  у л ы б к о й  з о л о т о й !

Д у ш а  в о л н у е м а  в о с т о р г о м  у д и в л е н ь я !
П р и р о д а  п ы ш н а я  м л а д о й  к р а с е  т в о е й  
С п е ш и т  в о с т о р ж е н н а !  . .  и и щ е т  р а з д е л е н ь я ,  
С п е ш и т  и зл и т ь  в о с т о р г  в с е р д ц а  с в о и х  д р у з е й !

К а к  с л а д к о  с  м и л ы м и  о т  с е р д ц а  п о д е л и т ь с я  
У л ы б к о й  т и х о ю  и т о м н о ю  с л е з о й ,
И  с  н и м и  в е ч е р к о м  п р и р о д о й  л ю б о в а т ь с я ,
Г у л я я  п о  л у г а м  р о с к о ш н о ю  в е с н о й !!!

1816 или 1817

100. МОТЫЛЕК

Ч т о  ты  в к р у г  о г н я  п о р х а е ш ь ,  
М о т ы л е к  м о й  д о р о г о й ?
И л и , б е д н е н ь к и й , н е  з н а е ш ь ,  
Ч т о  о г о н ь  г у б и т е л ь  т в о й ?
И л ь  т е б е  т о  н е и з в е с т н о ,
С к о л ь  о б м а н ч и в  б л е с к  о г н я ,  
И  ч т о  с в е т  е г о  п р е л е с т н ы й  
М о ж е т  п о г у б и т ь  т е б я ?
Л е т и  п р о ч ь ! л е т и , н е с ч а с т н ы й !  
В к р у г  о г н я  ты  н е  п о р х а й !  
Б о й с я , б о й с я  п о в с е ч а с н о ,
Н е  с г о р е т ь  ч т о б  н е в з н а ч а й !
Н о  н е  в н е м л е т  б е з р а с с у д н ы й !
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Б л и ж е ,  б л и ж е  в с ё  л е т и т !
Е г о  б л е с к  п р е л е с т н ы й , ч у д н ы й ,  
Н е с ч а с т л и в е ц !  т е б е  л ь с т и т .
Н о  н а п р а с н о ,  в с ё  п о р х а е т !
И  в о т  —  п р я м о  в о г о н е к  
О н  в л е т е л . . . и в  н ем  с г о р а е т !
З н а т ь ,  с у д и л  е м у  т а к  р о к !

Т а к , ув ы ! и я , п л е н е н н ы й ,
П р е д а ю с ь  л ю б в и  с в о е й  
И  м е ч т а ю , д е р з н о в е н н ы й ,
Н а й т и  с ч а с т ь е  с в о е  в н ей !
Н о  б ы т ь  м о ж е т ,  з а б л у ж д а т ь с я  
М н е  с у д и л  ж е с т о к и й  р о к ,
И  т а к  т о ч н о , м о ж е т  с т а т ь с я ,
Я  с г о р ю  —  к а к  м о т ы л е к !

(1817)

1 0 1 . Н А Т А Л Ь Е  М И Х А Й Л О В Н Е  Т Е В Я Ш О В О Й

(В день Ангела ее)

В  д е н ь  А н г е л а  в с е г д а  ч е г о -н и б у д ь  ж е л а ю т ;
Ч е г о  ж е  м н е  т е б е  ж е л а т ь ?

Ж е л а т ь  л и , ч т о б  т е б я  в с е  с т а л и  о б о ж а т ь ?
Н о  у ж  т е б я  и т а к  д а в н о  в с е  о б о ж а ю т .
Ж е л а т ь  л и , ч т о б ы  ты  б о г а т с т в о м  о б л а д а л а ?

Н о  а х !  б о г а т с т в о  н а м  н е  щ и т !  
П о в е р ь , т о м у  и К р е з о в ы х  с о к р о в и щ  м а л о ,  
Т о м у  у ж  н е  д о  н и х , к о г о  с у д ь б а  т я гч и т !  
Ж е л а т ь  л и , ч т о б ы  ты  у м о м  с в о и м  з а т м и л а  

И  у м н и ц  в с е х , и м у д р е ц о в ?
Н о  им  т е б я  и т а к  п р и р о д а  о д а р и л а ,

И  ты  щ а д и ш ь  г л у п ц о в .
Ж е л а т ь  л и , ч т о б ы  ты  п р е л ь щ а л а  к р а с о т о ю ,

И  н е ж н о с т ь ю  д у ш и  с в о е й ,
И  н р а в а  к р о т о с т ь ю , и с е р д ц а  д о б р о т о ю ,
И  п р и в л е к а т е л ь н о й  н е в и н н о с т ь ю  т в о е й ?
Н о  у ж  и т а к  т е б я  к о т о р ы е  л и ш ь  з н а ю т  

(А  в т о м  ч и с л е  —  и я ) ,
П л е н е н н ы е  т о б о й ,  с о г л а с н о  у т в е р ж д а ю т ,
Ч т о  ес т ь  к р а с и в е е , н о  н ет  м и л е й  т е б я .
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Ч е г о , ч е г о  ж е  м н е  ж е л а т ь  т е б е ?  —  Н е  з н а ю ;
А  с т а р и к и  в е д ь  г о в о р я т ,

Ч т о  п о  с т а р и н н о м у  в Р о с с и и  о б ы ч а ю  
В  д е н ь  А н г е л а  д о л ж н о  ч е г о -н и б у д ь  ж е л а т ь .  

И т а к , и т а к , ч и с т о с е р д е ч н о  
Т е б е  ж е л а ю  я,

Ч т о б  д о б р о д е т е л ь  б ы л а  в е ч н о  
П о в с ю д у  в е р н а я  с о п у т н и ц а  т в о я .

П у с т ь , п у с т ь  о н а , к а к  А н г е л  т в о й  х р а н и т е л ь ,  
К а к  д о б р ы й  Г е н и й -у т е ш и т е л ь ,
П р е б у д е т  в с ю д у  т в о й  
В о ж а т ы й  н е р а з л у ч н ы й ,
К  у т е х а м  в с в е т  б о л ь ш о й  
С т е з е й  б л а г о п о л у ч н о й .

26 августа 1817

102. К НАДЕЖДЕ

О  н а д е ж д а !  ты  м о й  ге н и й !
Т ы  в о ж а т ы й  в ж и з н и  м о й !
О т  о п а с н ы х  т р е в о л н е н и й  
Я и з б а в л е н  л и ш ь  т о б о й .

Т ы  о д н а  н е п о к и д а л а  
М е н я  в б у р н о м  м о р е  б е д ;
Т ы , ты  ч е л н  м о й  н а п р а в л я л а ,  
К о г д а  бы л  п о т е р я н  с л е д .

Б у д ь  ж е  ты  и в п р е д ь  с о  м н о ю  
И  н и г д е  н е  п о к и д а й ;
И  х о т ь  п р и з р а к о м , м е ч т о ю  
Н е с ч а с т л и в ц а  у т е ш а й !

П о м о г а й  м н е  з а б л у ж д а т ь с я ,  
Ч т о  л ю б и м  Н а т а ш е й  я,
Ч т о  н а с т а н е т  н а с л а ж д а т ь с я  
С к о р о  ч а с  и д л я  м ен я !

1817
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103. В АЛЬБОМ ДЕВИЦЕ N.

К о г д а  б  вы  ж и л и  в д р е в н и  в ек и , 
Т о , в е р н о  б , г р е к и  

К у р и л и  ф и м и а м  
В м е с т о  В е н е р ы  —  в а м .

Между 1816 и 1818

1 0 4 . К  Ф Р О Л О В У

П е ч а л и  в р а ч , з а б а в  л ю б и т е л ь ,
О с т р я к , п о э т  и б а с н о с л о в ,
П о б о р н и к  п р а в д ы  и р е в н и т е л ь ,
Т о в а р и щ  ю н о с т и , Ф р о л о в !
П р о ш у , п р е р в и  с в о е  м о л ч а н ь е  
И  х о т ь  о д н о й  с в о е й  с т р о к о й  
У т и ш ь  д у ш е в н о е  с т р а д а н ь е  
И  с е р д ц е  д р у г а  у с п о к о й .
У в ы ! к т о  з н а е т ,  д р у г  м о й  м и л ы й , 

ю Ч т о  о ж и д а е т  з а в т р а  н а с!
Б ы т ь  м о ж е т ,  х л а д  и м р а к  м о г и л ы , —  
Н и ч т о ж н о с т и  у ж а с н ы й  ч а с!
Б ы т ь  м о ж е т ,  я р о ю  с у д ь б о ю  
У ж  н а д  м о е й  т е п е р ь  г л а в о й  
С м е р т ь  х л а д н о ю  с в о е й  р у к о ю  
М а х а е т  о с т р о ю  к о со й !
П о ч т о  ж , м о й  д р у г ,  н а м  т р а т и т ь  в р е м я  
И  ч у ж д ы м и  д л я  д р у ж б ы  ж и т ь ,
П о ч т о  п е ч а л е й  в ь ю ч и т ь  б р е м я  

20 И  ч а ш у  з о л  в д н я х  ю н ы х  п ить!
П о ч т о , —  к о г д а  и м е е м  с р е д с т в а  
С в о е  м ы  г о р е  у с л а ж д а т ь  
И  и з п е ч а л и  и и з  б е д с т в а  
С у р о к о м  п о л ь з у  и з в л е к а т ь ?

В з г л я н у  л ь , м о й  д р у г ,  н а  м и р  с е й  б е д н ы й ,  
И  ч т о  ж , к о л ь  с т а н у  п р и м е ч а т ь ?
М е ж  т ы с я ч ь ю  е д в а  п р и м е т н о  
С ч а с т л и в ц е в  д в у х ,  а м н о г о  —  п я ть !
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К т о  ж  в и н ен  в с е м ?  У вы ! м ы  с а м и ,  
зо О , т о ч н о  т а к , н и к т о  и н о й ;

С  з а к р ы т ы м и  и д я  о ч а м и ,
Н е  т р у д н о  в я м у  п а с т ь  н о г о й .

И  в с а м о м  д е л е ,  д р у г  б е с ц е н н ы й ,  
В с ё  в н а ш е й  в о л е  с о с т о и т .
П у с т ь  л ю т ы й  р о к  и р а з ъ я р е н н ы й  
М н е  с к о р о й  г и б е л ь ю  г р о з и т . . .
Н о  я к о л ь  т в е р д ,  к о л ь  п р е з и р а ю  
У д а р о в  т я ж е с т ь  в с ю  е г о ,

40 К о л ь  в о б о р о н у  п о с т а в л я ю  
Т е р п е н и е  п р о т и в  в с е г о ,
Т о г д а  м е н я  и р о к  у с т а н е т
В с ё  с  п р е ж н е й  н е н а в и с т ь ю  г н а т ь ,
И  с к о р о  ч а с  и м о й  н а с т а н е т ,
М о й  д р у г !  о т  г о р я  о т д ы х а т ь .

П о й д е м ,  Ф р о л о в , м ы  с е й  с т е з е ю  —  
В о ж а т ы й  д р у ж б а  н а ш , —  п о й д е м !  
Н о  в м е с т е  ч у р ! р у к а  с  р у к о ю !  
А в о с ь  д о  с ч а с т ь я  д о б р е д е м !  

бо А в о с ь , а в о с ь  в с е  с ъ е д и н и м с я  —  
Б о я р с к и й , Н о р о в , я и ты ,
А в о с ь  о т р а д о й  н а с л а д и м с я ,
З а б ы в  в с е  м и р а  с у е т ы .

Между 1816 и 1818

1 0 5 . К  П О Р Т Р Е Т У  N .

О н а  н е в и н н о с т ь ю  б л и с т а е т ,  
К а к  р о з а  п р е л е с т ь ю  ц в е т е т ,  
Л ю б е з н ы м  н р а в о м  в о с х и щ а е т  
И  в с е х  с е р д ц а  к с е б е  в л е ч е т .

Между 1816 и 1818
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1 0 6 . П Е С Н Я

Ответ на известную арию из «Русалки»: 
«Вы к нам верности никогда. . .» и проч.

Н е т , н е п р а в д а ,  ч т о  м у ж ч и н ы  
В е р н о с т ь  к м и л ы м  н е х р а н я т  
И , д а в  к л я т в у , б е з  п р и ч и н ы  
М о г у т  х л а д н о  з а б ы в а т ь .

Р а з в е  т о л ь к о  р а з в р а щ е н н ы й  
И л и  в е т р е н и к  к а к о й  
Н е д о в о л е н ,  н а г р а ж д е н н ы й  
П о ц е л у е м  д о р о г о й .

К т о  б е з  ч у в с т в , с  д у ш о й  х о л о д н о й ,  
Т о т  п р и т в о р н ы м  м о ж е т  б ы ть ,
И  т о м у  л и ш ь  т о л ь к о  с р о д н о  
С т р а с т ь ю  н е ж н о ю  ш у т и т ь .

Н о  в ч ь е м  с е р д ц е  д о б р о д е т е л ь  
С  л ю б о в ь ю  п л а м е н н о й  г о р и т ,  
М о ж е т  л и  т о т , б ы в  с в и д е т е л ь  
С л е з а м  м и л о й , —  с л е з  н е  л и т ь ?

Между 1816 и 1818

1 0 7 . П О С О Л

Р а з  в х о л о д н ы й  в еч е р  д л и н н ы й ,  
С ч а ш е й  п у н ш е в о й  в р у к е ,
В  т у л у п  с к у т а в ш и с ь  о в ч и н н ы й , 
Я с и д е л  п р и  к а м е л ь к е .
И  т о г д а  к а к  р а з д р а ж е н н ы й  
Я на с ч а с т и е  п ен я л  
И  в с е  б л а г а  ж и з н и  б р е н н о й  
С у е т о ю  н а з ы в а л ,
С л ы ш у  —  к т о -т о  о т в о р я е т  
Д в е р и  в к о м н а т е  м о е й ,
И  в д р у г  М а ш е н ь к а  в б е г а е т ,
К а к  п о с о л  о т  ж и з н и  сей !
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В м и г  с о  м н о й  в п е р е г о в о р ы . . .  
И  т р а к т а т  у ж  з а к л ю ч е н !
В с ё  р е ш и л и  н е ж н ы  в зо р ы ,
И  я в с ч а с т ь и  у б е ж д е н !

Между 1816 и 1818

108. ООН
(Из Анакреона)

Н е д а в н о ,  В а к х о м  у п о е н н ы й ,
З а с н у л  н а  т и р с к и х  я к о в р а х ,
И  з р е л  —  ч то  к д е в у ш к а м , п л е н е н н ы й ,  
Я к р а л с я  т и х о  н а  п е р с т а х .

В д р у г  с л ы ш у  г р о м к и й  с м е х  з а  м н о ю ;  
Я о г л я н у л с я  —  з р ю  с о б о р  
К р а с а в и ц  ю н ы х  н а д о  м н о ю ,  
С м е ю щ и х с я  н а п е р е к о р .

Между 1816 и 1818

1 0 9 . П Е С Н Я

На голос: «Винят меня в народе. ..» и проч.

К т о  с к о л ь к о  ни х л о п о ч е т ,
Ч т о б  с е р д ц е  з а щ и т и т ь ,
Х о т ь  х о ч е т  и л ь  н е  х о ч е т ,
Н о  д о л ж е н  п о л ю б и т ь .
Т а к о в  з а к о н  п р и р о д ы  
В с е г д а  и б ы л , и е с т ь ,
И  в ю н о ш е с к и  г о д ы  
В с я к  д о л ж е н  ц еп и  н ес т ь .

В с я к  д о л ж е н  с и л у  с т р а с т и  
Л ю б о в н о й  и сп ы т а т ь ,
У т е х и  и н а п а с т и  
В  с в о ю  ч р е д у  у з н а т ь .
Я  с а м  н е  в е р и л  п р е ж д е  
М о г у щ е с т в у  л ю б в и
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И  д о л г о  б ы л  в н а д е ж д е  
У т и ш и т ь  ж а р  в к р о в и .

Я п р е ж д е  н а д с м е х а л с я ,  
Л ю б о в ь  х и м е р о й  з в а л ,
И  е с л и  к т о  в л ю б л я л с я ,
Я с л а б ы м  н а з ы в а л .
М е ч т а л  я —  к а к  в о з м о ж н о  
С т р а с т ь м и  н е  о б л а д а т ь  
И  к р а с о т о й  н и ч т о ж н о й  
Р а с с у д о к  о с л е п л я т ь !

Н о  а х ! с  т е х  п о р  у ж  м н о г о  
Д о н  в м о р е  с т р у й  у м ч а л ,
И  о  л ю б в и  т а к  с т р о г о  
Я д у м а т ь  п е р е с т а л .
У з н а л , ч т о  з а б л у ж д а л с я ,  
О б м а н ы в а л  с е б я  
И  с л и ш к о м  п о л а г а л с я  
Н а  св о й  р а с с у д о к  я.

У вы ! З а  т о  ж е с т о к о  
М н е  К у п и д о н  о т м с т и л :
О н  с е р д ц е  м н е  г л у б о к о  
С т р е л о й  л ю б в и  п р о н з и л !
С  т е х  п о р , с  т е х  п о р  с т р а д а ю ,  
Д е н ь  ц ел ы й  с л е з ы  л ь ю , 
К р у ш у с я  и в з д ы х а ю ,  
М у ч е н и я  т е р п л ю .

А  т а , к ем  с е р д ц е  б ь е т с я ,  
Ж е с т о к а я !  с  д р у г и м  
И  ш у т и т , и с м е е т с я  
С т р а д а н и я м  м о и м ! . .
А х ! з н а т ь , у ж  н е б е с а м и  
М н е  с у ж д е н о  с т р а д а т ь  
И  г о р ь к и м и  с л е з а м и  
С в о ю  с у д ь б у  с м я г ч а т ь .

Между 1816 и 1818
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110. ЭПИГРАММА

Н а д у т о в  д л я  П р е л е с т ы  
Н е д а в н о  с о ч и н и л  п р е к р а с н ы й  м а д р и г а л ,

В  к о т о р о м  о н  с р а в н я л  
С в о ю  к р а с а в и ц у  с  невинной жрицей Весты\ 

Н о  —  к а к -т о  н а  с р а в н е и ь и  
О н  з а и к н у л с я  в ч т е н ь и  

И  с д е л а л  ч е р е з  т о  н а  д а м у  
И з  мадригала —  эпиграмму.

Между 1816 и 1818

1 1 1 . В  А Л Ь Б О М  Е Е  П Р Е В О С Х О Д И Т Е Л Ь С Т В У  
К .  И . М ( А Л Ю Т И  ) Н О Й

Т ы  ж е л а е ш ь  н е п р е м е н н о ,
Н а п и с а л  ч т о б ы  я ст и х ?
К а к  м о г у  я , д е р з н о в е н н ы й ,
Б ы т ь  п е в ц о м  д о б р о т  т в о и х ?
М н е  л ь  п р е д с т а в и т ь  т о  д о с т о й н о ,
Ч т о  в с е б е  в м е щ а е ш ь  ты ?
М н е  л ь  и з о б р а з и т ь  п р и с т о й н о  
М и л о й  о б р а з  к р а с о т ы ?
К у д р и  в о л н а м и , н е б р е ж н о ,
И з  г л а з  ч е р н ы х  б ы ст р ы й  в з о р ,  
К о л е б а н ь е  г р у д и  с н е ж н о й  
И  в с е х  п р е л е с т е й  с о б о р ?
С а м  Д е р ж а в и н  д и в н ы й , ч у д н ы й ,
В р я д  б ы  т о  и з о б р а з и л ;
М н е  ж е  с л и ш к о м , с л и ш к о м  т р у д н о  
И  —  п р е в ы ш е  м о и х  си л !

Между 1816 и 1818

1 1 2 . Э П И Г Р А М М А

П е г а с  Н а д у т о в а  в е с ь м а , в е с ь м а  у п р я м  
И  ч а с т о  с  б а р и н о м  н е с ч а с т н ы м  с в о е в о л и т :  
С е д л а т ь  н и к а к  н е  д а с т ,  к о л ь  н е  з а х о ч е т  с а м ,  
И  с в е р х  т о г о  в е з д е  в с е г д а  с ш и б а т ь  и зв о л и т !

Между 1816 и 1818
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113. ПЕСНЯ

П р о с т и , з а  с л а в о ю  л е т я щ и й ,
П р о с т и , с  т о б о й  д у ш а  м о я ;
С т р е м и с ь  в б е с с м е р т ь я  х р а м  б л е с т я щ и й ;  
Н о  а х ! н е  п о з а б у д ь  м ен я !

Л ю б о в ь  и д о л г  и м е в  в п р е д м е т е ,  
С т р е м и с ь , н о  б е р е г и  с е б я ,
И  в с е м  з а  ч е с т и ю  п о л е т е ,
М о й  д р у г !  н е  п о з а б у д ь  м е н я .

Ч т о  д е л а т ь  в м у к а х  м н е  у ж а с н ы х ?  
С т р а ш у с ь  в о й н ы  и м и р а  я;
У зр и ш ь  ты  м н о ж е с т в о  п р е к р а с н ы х ,
Н о  а х ! н е  п о з а б у д ь  м ен я .

Т ы  и х  у з р и ш ь , о н е  п л е н я т с я ;
П л е н и т с я  и  д у ш а  т в о я ;
У с п е х о м  б у д е ш ь  н а с л а ж д а т ь с я ,
Н о  а х ! н е  п о з а б у д ь  м ен я .

Между 1816 и 1818

1 1 4 . П Е С Н Я

Т и ш е , т и ш е , в е т е р о ч е к ,
В  с е й  з е л е н о й  р о щ е  вей :  
М а ш а , м и л ы й  м о й  д р у ж о ч е к ,  
С л а д к и й  с о н  в к у ш а е т  в н ей .

Т и ш е , р е зв ы й , с в о е в о л ь н ы й ,  
К у д р и  т а к  н е  р а з д у в а й ;  
Т и ш е , д е р з к и й , н е д о в о л ь н ы й ,  
Н е ж н у  г р у д ь  н е  о б н а ж а й !

С п и , —  и в с ю д у  б л а г о д а т н ы й  
В к р у г  п у с т ь  л ь е т с я  а р о м а т ;  
П т и ч к и  п е с н я м и  п р и я т н о  
П у с т ь  в с е  ч у в с т в а  у с л а д я т .
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С п и , о  а н г е л  м о й  п р е л е с т н ы й ,
Н а  у з о р ч а т ы х  к о в р а х ,
С п и  п о д  с е н и ю  д р е в е с н о й ,
В  м и л ы х , с л а д о с т н ы х  м е ч т а х .

С п и , о  М а ш а , д р у г  с е р д е ч н ы й ,
С п и  с  н е в и н н о с т ь ю  с в о е й ;
Н о  с т р а ш и с ь  б ы т ь  с т о л ь  б е с п е ч н о й  —  
Б о й с я  х и т р о с т и  л ю д е й !

Между 1816 и 1818

1 15 . У ТЕ С

С в и д е т е л ь  м у к  м о и х  б е з г л а с н ы й ,  
П о р о с ш и й  м х о м  с е д ы м  у т е с !  
У с л ы ш ь  е щ е  м о й  г о л о с  с т р а с т н ы й ,  
У з р и  п о т о к и  г о р ь к и х  с л е з !

Д а в н о  л ь  с  Е м и л и е й  п р е л е с т н о й ,  
П р е д а в ш и с ь  с л а д о с т н ы м  м е ч т а м ,
С л ю б о в ь ю  п л а м е н н о й , н е б е с н о й  
С и д е л и  з д е с ь  п о  в е ч е р а м ?  

ю Д а в н о  л ь  в п р и я т н ы х  р а з г о в о р а х ,  
П р и  н е ж н ы х , м и л ы х  п т и ч ь и х  х о р а х ,  
З а б ы в ш и  г р о з н у ю  н а п а с т ь ,  
Б л а г о с л о в л я л и  н а ш у  ч а ст ь ?
Д а в н о  л ь  о к р е с т н о с т и  б е з м о л в н ы ,  
В з и р а в  н а  с ч а с т л и в у  ч ет у ,
Л ю б в и  о б е т о в  н а ш и х  п о л н ы , 
Б л а г о с л о в л я л и  к р а с о т у ?

Д а в н о  л и  ты , у т е с  м о й  м ш и с т ы й , 
го Ц в е т а м и  п о л н , б л а г о у х а л ?

Д а в н о  л ь  р у ч е й  к р и с т а л ь н ы й , ч и ст ы й  
В н и з у  с  п р и я т н о с т ь ю  ж у р ч а л ?
Д а в н о  л ь , д й в н о  л ь ?  —  и н ет  н е д е л и ,  
К а к  я с Е м и л и е й  с в о е й  
Н а  м я г к о й  м у р а в е  т в о е й ,
Б л а ж е н с т в а  п о л н ы е , с и д е л и ?  . .
Д а в н о  л и  с о л о в е й  н а д  н а м и  
Т о  т р е л и л  з в о н к о , т о  щ е л к а л ,
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Т о  п е р л и в а л с я , т о  с в и с т а л ,  
зо И  н а с , с и д я щ и х  м е ж  к у с т а м и ,

С в о е й  г а р м о н и е й  п л е н я л ?
Д а в н о  л ь  я с ч а с т л и в  б ы л ?  . .  А  н ы н е!  
Д а в н о  л ь , у т е с ,  м е н я  ты  з р е л ,
К а к  я б л а ж е н  к т е б е  л е т е л ;
А  д н е с ь  и д у  к т е б е  в к р у ч и н е !
И д у  к т е б е  в к р у ч и н е  з л о й ,
И д у  с к а з а т ь ,  ч т о  м о й  п о к о й  
И  с ч а с т ь е , к о и м  н а с л а ж д а л с я ,  
Н а д е ж д а ,  к о е ю  п и т а л с я , —

40 Н а в е к  п о х и щ е н ы  с у д ь б о й ! . .  
П о х и щ е н ы  —  и н е в о з в р а т н о  —  
Б л а ж е н с т в о  ю н ы х , к р а с н ы х  д н е й ,  
Б л а ж е н с т в о  в се й  д у ш и  м о ей !
И  я, у т е с ,  и н е в о з в р а т н о  
И д у  н а  р о д и н у  о б р а т н о !
И л ь  н ет , и л ь  н ет: я в о з в р а щ у с я  
И  б у д у  в н о в ь  б л а ж е н с т в о  п и ть ,
В  о б ъ я т ь я  м и л о й  п о г р у ж у с я ,
Ч т о б  с л е з ы  р а д о с т н ы  п р о л и т ь ! . .

Н о  р о к  в е л и т , —  у т е с  з е л е н ы й ,  
Н а в е к и  п р о с т и м с я  ск о р ей ;
И  я, р а з л у к о ю  с р а ж е н н ы й ,  
У в я н у  в ц в е т е  ю н ы х  д н е й ! . .

Между 1816 и 1818

1 1 6 . Ч Е Т Ы Р Е  С Т Е П Е Н И  Л Ю Б В И

Л ю б в и  Т и р с и с а  в у г о ж д е н ь е  
У ж  с ж а л я с ь ,  Л и л а  н а к о н е ц  

З а  п о ц е л у й  один с  б е д н я ж к и  в н а г р а ж д е н ь е  
С о д р а л а  пять о в е ц .

Н а з а в т р а ,  с т а в ш и  п о н е ж н е е ,
Н е  т а к  у ж е  с к у п а  б ы л а .

З а  п о ц е л у й  один, с  Т и р с и с о м  бы в  в о л ь н е е ,  
Одну о в ц у  в з я л а .
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Н а з а в т р а  ж е  в п р о м е н е  с  Л и л о й  
Т и р с и с  е щ е  с ч а с т л и в е й  б ы л :

З а  п о ц е л у й  один в с е  шесть о в е ц  о н  с м и л о й  
О б р а т н о  п о л у ч и л .

Н а з а в т р а  ж е  б ы л а  бы  р а д а  
З а  п о ц е л у й  один о т д а т ь  

Собачку, посошок, свирель и даже стадо, 
Н о  т щ е т н о !  Т и р с и с  с т а л  другую ц е л о в а т ь !

Между 1816 и 1818

1 1 7 . П Е С Н Я

J e  v o u s  a s s u r e  ч то  вы м н е  м и л ы ,
Ч т о  в а с  л ю б л ю  d e  t o u t  m o n  c o e u r 2, 
P o u r q u o i 3 ж е  вы т е п е р ь  у н ы л ы ?
Ч р е з  т о  т е р я ю  m o n  b o n h e u r 4.

Q u a n d  v o u s 5 с о  м н о ю  —  м н е  п р и я т н о ;  
Б л а ж е н с т в у ю , q u a n d  j e  v o u s  b a i s e 6, 
M a is  q u a n d 7 ц е л у е т е  о б р а т н о . . .
К а к  о т  т о г о  j e  s u i s  b ie n  a i s e ! 8

D o n n e z  la  m a i n 9, м о й  д р у г  с е р д е ч н ы й !  
П р и д и  в м о и  e m b r a s s e m e n t ! 10 
L e  t e m p s  11 в с е м  м и р е  б ы с т р о т е ч н о ;  
Л о в и , л о в и  l ’h e u r e u x  in s t a n t !  12

Между 1816 и 1818

1 1 8 . З В Е З Д А -П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

П ы л к о й  ю н о с т и  с  с т р а с т я м и  
И  н а д е ж д ы  с л а д к о й  п о л н ,
Я  н а п р а в и л  з а  м е ч т а м и  
В  м о р е  б у р н о е  с в о й  ч ел н .

1 Уверяю вас. 2 От всего сердца. 3 Почему. 4 Мое счастье. 5 Когда
вы. 6 Когда я вас целую. 7 Но когда. 8 Я испытываю удовольствие.
9 Дайте руку. 10 Объятия. 11 Время. 12 Счастливое мгновение
(франц.). — Ред.
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С к о р о  т а м . . .  з а  с и н е й  д а л ь ю  
С к р ы л с я  б е р е г , к а к  т у м а н ,
И  я с  т р е п е т о м , с  п е ч а л ь ю  
В д р у г  у в и д е л  —  о к е а н !

И  в д р у г  с в о д  н е б е с н ы й , м г л о ю  
ю В е с ь  п о к р ы в ш и с ь .. .  з а с в е р к а л !  

Д о ж д ь  п о л и л  с  н е б е с  р е к о ю ,  
П о д н я л с я  з а  в а л о м  в а л !
К а ж д ы й  м и г  м о й  ч ел н  в п у ч и н у  
П о г р у з и т ь с я  бы л  г о т о в .
« А х ! п о ш л и т е  м н е  к о н ч и н у !»  —  
У м о л я л  я т а к  б о г о в .

Н о  н а п р а с н о :  н е  в н и м а л и  
Н е б е с а  м о л ь б а м  м о и м  —
С м е р т и  м н е  н е п о с ы л а л и ,

20 Н и  к о н ц а  с т р а д а н ь я м  зл ы м !  
Ч а с т о  в б у р ю , в н е б е  м р а ч н о м ,  
З р е л  я —  н ек и й  с в е т  м е р ц а л ,
И  с  н а д е ж д о й  в с е р д ц е  с т р а с т н о м  
К  н е м у  ч ел н  с в о й  н а п р а в л я л .

Н о  а х ! т у ч и  в н о в ь  ск р ы в а л и  
С в е т  о т р а д н ы й  о т  м ен я !
С м е р т ь  и у ж а с  в н о в ь  з и я л и ,  
В н о в ь  б ы л  б е з  о т р а д ы  я!
Д о л г о ,  д о л г о  т а к  у ж а с н о  

зо С в о д  н е б е с  с к р ы в а л а  м г л а ! . * 
Н а к о н е ц  з в е з д а  п р е к р а с н а ,
Я  у в и д е л ,  т а м  в зо ш л а !

« В о т  з в е з д а -п у т е в о д и т е л ь !  —  
Г л а с  м о й  в н у т р е н н и й  с к а з а л , —  
В о т  т в о й  г е н и й -у т е ш и т е л ь !
Б е д  т в о и х  к о н е ц  н а с т а л !
С м е л о , с м е л о  в с л е д  з а  н ею  
Н а п р а в л я й  св о й  у т л ы й  ч ел н :  
Т о л ь к о  с е й  о д н о й  с т е з е ю  

40 Т ы  с п а с е ш ь  с е б я  о т  в о л н » .

Я п о с л у ш а л , ч т о  т а к  л е с т н о  
Г л а с  м н е  в н у т р е н н и й  т в е р д и л ,
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И  в о с л е д  з в е з д е  п р е л е с т н о й  
Я с о т в а ж н о с т ь ю  п о п л ы л !
В о т  с т е х  п о р  —  и с ч е з л о  г о р е ,
И  н а д е ж д а  в н о в ь  с о  м н о й ;
И  х о т ь  ч ел н  м о й  е щ е  в м о р е ,
Н о  у ж  п р и с т а н ь  п р е д о  м н о й !

О  з в е з д а -п у т е в о д и т е л ь !  
бо В  п р и с т а н ь , п р и с т а н ь  п о с к о р е й !  

К  м и л о й  в т и х у ю  о б и т е л ь  
И  в о б ъ я т и я  д р у з е й !
Т а м , т а м  с ч а с т ь е  о ж и д а е т  
Б е д н ы х  с т р а н н и к о в  п о д  к р о в ;  
Т а м  с н а д е ж д о й  о б и т а е т  
В е р а ,  д р у ж б а  и л ю б о в ь !

Между 1816 и 1818

Ш .  М Е Ч Т А

Н о ч н о ю  у ж  п о р о ю ,
К а к  ш у м  д н е в н о й  у м о л к ,  
А м у р о в  п р е д о  м н о ю  
Я в и л с я  ц ел ы й  п о л к .
« Н а м  д о  т е б я  е с т ь  д е л о ,  —  
С у л ы б к о й  м н е  р е к л и ,—  
С т у п а й  з а  н а м и  с м е л о ,  
К у д а  б  ни п о в е л и » .
С  б о ж к а м и  с п о р и т ь  си м и  
И  в з д о р и т ь  я н е с м е л ,
И  п о т о м у  з а  н и м и  
Н е м е д л я  я п о ш е л .
« П о с т о й ,  не т о р о п и с я . —  
О д и н  и з  н и х  с к а з а л ,  —  
В с т а н ь  з д е с ь  и н а к л о н и с я » .  
И  о ч и  з а в я з а л !
П о т о м  в се , п о д х в а т и в ш и ,  
К у д а - т о  п о н е с л и  
И , н а з е м ь  о п у с т и в ш и ,  
П о в я з к у  с г л а з  с н я л й .
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С м о т р ю , —  в о ж а т ы х  с к р ы л с я  
О т в а ж н ы й  ш у м н ы й  р ой !  
С м о т р ю . . .  я о ч у т и л с я ,  
Н а т а ш а !  п р е д  т о б о й !

1817 или 1818

1 2 0 . Д О Р И Д А , А М У Р  И  Я

С Д о р и д о й  я о с т а л с я  
Н а м н я с ь  н а е д и н е .
К а к  в д р у г  А м у р  к н а м  в к р а л с я  
И  р а н и л  с е р д ц е  м н е .
У з р е в  с е й  я зв ы  м у к у ,
П р и ш л а  Д о р и д а  в с т р а х .  
« Ж е с т о к и й !  —  З е в с а  в н у к у  
П р о м о л в и л а  в с л е з а х . —
П о ч т о  н е о с т о р о ж н о  
И  з л о б н о  т а к  ш у т и т ь ?
П о ч т о , к о г д а  н е  м о ж н о  
С е й  я зв ы  и с ц е л и т ь ? »
—  « Н а п р а с н о  у н ы в а е ш ь ,—  
С к а з а л  п л у т и ш к о  ей , —
Т ы  д е й с т в и я  н е  з н а е ш ь  
Е щ е  к р а с ы  с в о е й » .

1817 или 1818

1 2 1 . Т Р И О Л Е Т  Н А Т А Ш Е

А х ! д о л ж н о ,  д о л ж н о  б ы т ь  б е з д у ш н ы м ,  
Ч т о б ы  Н а т а ш у  н е  л ю б и т ь !
Ч т о б , з р я  е е ,  —  б ы т ь  р а в н о д у ш н ы м ,
А х ! д о л ж н о ,  д о л ж н о  б ы т ь  б е з д у ш н ы м !  
Я с е р д ц у  в е ч н о  б ы л  п о с л у ш н ы м ,
Т а к  к а к  ж е  м н е  н е  г о в о р и т ь :
« А х ! д о л ж н о ,  д о л ж н о  б ы ть  б е з д у ш н ы м ,  
Ч т о б ы  Н а т а ш у  н е  л ю б и т ь !»

1817 или 1818
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П р о с т и ,  ч т о  в о и н  д е р з н о в е н н ы й ,  
Ж е л а я  ч у в с т в и я  с в а и  к т е б е  и зл и т ь ,  
В о ж а т о г о  н е  в зя в , н а  Г е л и к о н  с в я щ е н н ы й  
Б е з  д а р о в а н и я  о с м е л и л с я  с т у п и т ь .

122. ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД H. М. Т(ЕВЯШ О)ВОЙ

А х ! с к о л ь к о  н а д о б н о  и м е т ь  т о м у  и с к у с с т в а  —  
О т т е н к и  н е ж н ы е  с т р а с т е й  и з о б р а ж а т ь ,
К о г д а  ж е л а е т  к то  с в о и  с е р д е ч н ы  ч у в с т в а  

Д р у г о м у  в с е р д ц е  и зл и я т ь !
Н о  а х !  С е й  д а р  м н е  н е  д а н  А п о л л о н о м ,

Я  в ы р а ж а т ь с я  н е  м о г у ;
Н е  л и р а  м н е  д а н а  в у д е л  у г р ю м ы м  К р о н о м ,
А  о с т р ы й  м еч , ч т о б ы  у ж а с н ы м  б ы т ь  в р а г у !

1817 или 1818

1 2 3 . К  Н Е Й

А х ! К о г д а  т о  с о в е р ш и т с я ,
Т о , ч ем  л ь с т и т  н а д е ж д ы  г л а с ?  
Д о л г о  л ь  с е р д ц е  б у д е т  б и т ь с я  
В  о ж и д а н ь и  к а ж д ы й  ч а с?
С к о р о  л ь , с к о р о  л ь  п е р е с т а н е т  
О н о  р в а т ь с я  и з  м ен я ?
С к о р о  л ь  в р е м я  т о  н а с т а н е т ,  
К о г д а  б у д е ш ь  ты  м о я ?

1817 или 1818

1 2 4 . H . М . Т ( Е В Я Ш О  ) В О Й

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕЕ, ДАБЫ Я НАПИСАЛ 
СТИХИ НА НАДЕЖДУ

Т ы  ж е л а е ш ь ,  д р у г  п р е л е с т н ы й ,  
Ч т о б ы  я Н а д е ж д у  п ел ;
М о ж н о  л ь  п ет ь , ч т о  н е и з в е с т н о ,  
Ч т о  м н е  н е  д а н о  в у д е л ?
М о ж н о  л ь  п ет ь , ч то  я л и ш ь  з н а ю  
П о н а с л ы ш к е  о т  л ю д е й ,
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Ч е г о  в м и р е  н е  в с т р е ч а ю ,
Ч е г о  н е т  в д у ш е  м о ей ?  . .
Е с л и  ж  х о ч е ш ь  н е п р е м е н н о ,  
Ч т о б  Н а д е ж д у  с л а в и л  я,
Т а к  п о ч т о  ж ,  о  д р у г  б е с ц е н н ы й ,  
Н е  в о л ь е ш ь  е е  в м ен я ?

1817 или 1818

1 2 5 . Р Е З В О Й  Н А Т А Ш Е

Н а т а ш а , Н а т а ш а !  п о л н о  р е зв и т ь с я  
И  в с ю д у  б а б о ч к о й  л е г к о й  п о р х а т ь ,
С  р о е м  л ю б е з н ы х  п о д р у ж е к  к р у ж и т ь с я  
И  б е с п р е с т а н н о  п р ы г а т ь , и г р а т ь .

В с е м у  ес т ь , м о й  ангел ,, ч а с  св о й ! к т о  х о ч е т  
С с ч а с т и е м  в м и р е  и д р у ж е с т в е  ж и т ь ,
Т о т  в о в р е м я  ш у т и т , п л я ш е т , х о х о ч е т ,  
В о в р е м я  т р у д и т с я , в о в р е м я  сп и т .

Е с л и  ты  разнообразить н е  б у д е ш ь ,
Вечное тоже н а с к у ч и т  т е б е ;
А х , т о г д а  п р ы г а т ь , р е зв и т ь с я  з а б у д е ш ь  
И  п о з а в и д у е ш ь  м н о г и м  в с у д ь б е !

Е с л и  ж  ж е л а е ш ь  и м е т ь  ты  в е с е л ь е  • 
С п у т н и к о м  в еч н ы м , —  т о  в о т  м о й  с о в е т :  
Искусно мешай между делом безделье,
Н о  н е  п о р х а й  л и ш ь  н а  п о л е  с у е т !

1817 или 1818

126. ЛЮДМИЛА
Баллада

« Н е т , н е  м н е  в л а д е т ь  т о б о й ,  
А н г е л  с е р д ц а  м и л ы й ;  

Т ы  д о л ж н а  в к у ш а т ь  п о к о й , 
А  я в ек  у н ы л ы й ,
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Л и я  т о к и  с л е з ,  в л а ч и т ь  
И , с т р а д а я  в еч н о ,

Я д  и г о р е с т и  и сп и т ь
М у к и  з л о й , с е р д е ч н о й .

Т е б е  м и л  н е  я , и н о й ;
С т р а с т ь  —  д а  и с т р е б и т с я ,  

И  в д у ш е  м о е й  п о к о й
В п р е д ь  —  д а  в о д в о р и т с я ;  

П у с т ь  и з  п а м я т и  м о е й
О б р а з  т в о й  п р е л е с т н ы й ,  

К р а с о т а  д у ш и  т в о е й ,
С е р д ц у  г л а с  и зв е с т н ы й , —

И с т р е б и т с я  н а в с е г д а
И  и з г л а д и т  в р е м я , —

Н е т , н е  б у д у  н и к о г д а  
Я д л я  м и л о й  б р е м я .

Т а м  д а л ё к о ,  з а  Д н е п р о м ,
В  Л и т в е , н а  ч у ж б и н е ,  

К о н ч у  в б о е  я с  в р а г о м  
Д н и  св о и  в к р у ч и н е » .

Т а к  н е с ч а с т н ы й  М и л о в и д  
М о л в и л  п р е д  Л ю д м и л о й ;  

Д е в а  р о б к а я  д р о ж и т
И , с в о й  в зо р  ун ы л ы й  

В  з е м л ю  п о т у п и в , р е ч е т  
Ю н о ш е  с  с л е з а м и :

« А х , о с т а н ь с я , в с ё  п р о й д е т ,  
Б у д е ш ь  сч а с т л и в  с н а м и .

Н е  м о г у  т е б я  л ю б и т ь ,
Ч т о б  и м ет ь  с у п р у г о м ,

Н о  к л я н у с я  в еч н о  б ы ть  
Т е б е  в ер н ы м  д р у г о м » .

—  « А х ! ч то  в д р у ж б е  —  к о л ь  л ю б о в ь  
В  с е р д ц е  у ж  п ы л а е т  

И , в о л н у я  п ы л к у  к р о в ь ,
С т р а с т и  в о з м у щ а е т ?
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Н е т , Л ю д м и л а ,  н ет , н е  м н е  
С ч а с т ь е м  н а с л а ж д а т ь с я ;  

М о й  у д е л  —  в ч у ж о й  с т р а н е  
М у ч и т ь с я , т е р з а т ь с я » .

И  е щ е  у н ы л ы й  в з г л я д  
Б р о с и в  и а  Л ю д м и л у ,

О н  п о к и н у л  о т ч и й  г р а д ,
Ч т о б  о б р е с т ь  м о г и л у .

1817 или 1818

1 2 7 . А К Р О С Т И Х

Н е т  т е б я  м и л е й  н а  с в е т е ,
А н г е л  н е с р а в н е н н ы й  м ой !
Ты  м и л е е  в ю н о м  ц в е т е  
А л о й  р о зы  в е с н е к о й .
Л е г ч е  с  ж и з н ь ю  р а з л у ч и т ь с я  
И в с ё  в с в е т е  п о з а б ы т ь ,
Я к л я н у с ь  в т о м , ч ем  р е ш и т ь с я  
Т е б я , д р у г  м о й , н е  л ю б и т ь .  
Е сть  н а  с в е т е  м и л ы х  м н о г о ,  
В е р ь , ч то  н ет  т е б я  м и л ей ;
Я  д а в н о  п р о ш у  у  б о г а  —  
Ш у т к и  в с т о р о н у , е й -е й ! —  
О д н о г о  л и ш ь  в у т е ш е н ь е :  
В е ч н о , в е ч н о  б ы т ь  с  т о б о й !
А х , с в е р ш и т с я  л и  м о л е н ь е ,  

С к о р о  л и  я б у д у  т в о й ?

17 октября 1818 
Подгорное

1 2 8 . (О Т Р Ы В О К  И З  П И С Ь М А  К  А . М . 1 Ш Ш Ш 0 В С Й >

А х ! н ет  е е  с о  м н о й ! Б е с ц е н н а я  д а л ё к о !
И  я в р а з л у к е  с н ей  с т а л  т о ч н о  с и р о т о й !  
Б р о ж у  в у н ы н и и , в п е ч а л и  о д и н о к о й ,
И  в с ё  м н е  г о в о р и т : « А х ! н ет  е е  с о  м н о й !»
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К а к  с л а д к о  в м е с т е  бы ть! . .  К а к  т е  ч а сы  о т р а д н ы ,  
К о г д а  п р е л е с т н о й  я м о г у  с т о  р а з  т в е р д и т ь :  
« Л ю б л ю , л ю б л ю  т е б я ,  м о й  а н г е л  н е н а г л я д н ы й ;  
К а к  м и л о  б л и з  т е б я !  Как сладко вместе быть!»
1819

1 2 9 . П Р И Я Т Е Л Ю

НА ВРАК H. М. Т<ЕВЯШО>ВОЙ

Н а к о н е ц ,  м о й  д р у г  л ю б е з н ы й !  
К у п и д о н о в а  с т р е л а  
К  с е р д ц у  м и л о й  и п р е л е с т н о й ,
К  с е р д ц у  Н а с т и  п у т ь  н а ш л а !

Т щ е т н о  Н а с т я  щ и т о м  к р е п к и м  
М н и л а  к  с е р д ц у  п у т ь  за к р ы т ь ;  
З л о й  б о ж о к  в с е г д а  б ы л  м е т к и м  —  
О н  у с п е л  е г о  с р а з и т ь .

Г и м е н е й  с в о й  ф а к е л  я сн ы й  
В о з ж ж е т  с к о р о  д л я  н е е  
И  г и р л я н д о ю  п р е к р а с н о й  
С  м и л ы м  с п у т а е т  е е .

1819

1 3 0 . Э К С П Р О М Т

H. М. Р(ылеев)ой

К а к  к а п л и  с в е ж и е  р о сы  
В е с н о ю , в у т р е н н и  ч а сы , 

Ж и в о т в о р и т е л ь н ы  б ы в а ю т  д л я  л е в к о я ,  
К о т о р ы й  б л е к н у т ь  с т а л  о т  с о л н е ч н о г о  з н о я , —  

Т а к  т о ч н о  в з г л я д  т в о и х  о ч ей  
О т р а д е н  д л я  д у ш и  м о е й ,

В  м у ч и т е л ь н ы е  т е  и т я г о с т н ы  м и н у т ы ,
К о г д а  с т р а д а н и я  п р е т е р п е в а ю  л ю т ы .

Между 1818 и 1820
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131. ТОСКА

К  н а м  в о з в р а т и л с я  м а й  в е с е л ы й ,  
П р и р о д а  о ж и в и л а с ь  в н о в ь :  
З а з е л е н е л и  х о л м ы , д о л ы  
И  р а с п е с т р и л и с ь  о т  ц в е т о в .
В с ё  с л а д к о й  в с ю д у  н е г о й  д ы ш и т ,  
Р у ч е й  с  п р и я т н о с т ь ю  ж у р ч и т ,
Е д в а  л и с т ы  з е ф и р  к о л ы ш ет ,
И  Ф и л о м е л ы  г л а с  з в у ч и т .

В  п о л я х  и р о щ а х  с л ы ш н о  п е н ь е  —  
ю В с е  р а д о с т ь ю  о ж и в л е н ы ;

И  в с е  к а к  б у д т о  в в о с х и щ е н и и  
О т  в о з в р а щ е н и я  в есн ы !
О д и н  л и ш ь  я б р о ж у  у н ы л ы й ,
В о  м н е  о д н о м  в е с е л ь я  н ет ,
И  а х !  н е  б у д е т  д о  м о г и л ы ,
П о к а  с е й  н е  п о к и н у  с в е т . . .

У вы ! в с ё  т о , в ч ем  я , н е с ч а с т н ы й ,  
С в о е  б л а ж е н с т в о  н а х о д и л , —
В с ё  т о , в с ё  т о , ч то  я с т о л ь  с т р а с т н о  

го И  с  в о с х и щ е н и е м  л ю б и л ,
У ж е  н е  с у щ е с т в у е т  б о л е !  . .
О  Д е л и я !  т е б я  у ж  н ет!
Н а в е к  у в я л а  ты , к а к  в п о л е  
Б е з в р е м е н н о  в д р у г  в я н е т  ц в ет !

В  л е т а х ,  к о г д а  л и ш ь  н а ч и н а ю т  
В с ю  ц е н у  ж и з н и  п о з н а в а т ь ;
К о г д а  с  в е с е л ь е м  з а с ы п а ю т ,
С  в е с е л ь е м  д е н ь  в с т а ю т  в с т р е ч а т ь ;  
К о г д а  б е с п е ч н о с т ь  о т д а л я е т  

зо З а б о т ы  м р а ч н ы е  с  т о с к о й ,
К о г д а  в с ё  д у ш у  в о с х и щ а е т  
И  с е р д ц е  в е с е л и т  м е ч т о й , —
У з н а л  я Д е л и ю  в п ер в ы е !
О , н е з а б в е н н ы е  л е т а !
О , д н и , л ю б о в и ю  св я т ы е ,
И  вы , п р е л е с т н ы е  м е с т а , —
Г д е  я , л ю б о в ь ю  у п о е н н ы й ,
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В з и р а л  н а  Д е л и ю  м о ю ,
Г д е  я , л ю б о в ь ю  в о с х и щ е н н ы й ,

40 П р о м о л в и л  в п ер в ы й  р а з  —  люблю; 
И  г д е  о н а  в з а и м н о  т о  ж е  
С к а з а л а ,  оч и  п о т у п и в !
О , к а к , о , к а к  т о г д а  —  о  б о ж е !  —  
Н и ч т о ж н ы й  с м е р т н ы й  б ы л  с ч а с т л и в !  
К а к о е  в с е р д ц е  в о с х и щ е н ь е ,
К а к о й  в о с т о р г  я о щ у щ а л !
К л я н у с ь !  в т о  с а м о е  м г н о в е н ь е  
И  в р а й  бы  я н е  п о ж е л а л !

« В е с н о й ,  м о й  д р у г , к о г д а  р а з д а с т с я  
so З д е с ь  Ф и л о м е л ы  п ер в ы й  г л а с ,

П р е д  а л т а р е м  т е б е  о т д а с т с я  
М о я  р у к а  в т о т  с а м ы й  ч а с » , —
У ж е  м н е  Д е л и я  с к а з а л а .
В е с н ы  я с  н е т е р п е н ь е м  ж д а л ,
К а к  в д р у г  о н а  п р и м е т н о  с т а л а  
В с ё  в я н у т ь , в я н у т ь . . .  ч а с  н а с т а л  —  
И  н а к о н е ц  —  « о  д р у г  с е р д е ч н ы й !  
П р о с т и , —  с к а з а л а  м н е  о н а , —  
П р о с т и , н о  в ер ь , ч то  н е  н а в е ч н о :  

во Д р у г а я  е с т ь  е щ е  с т р а н а ,  —
Г д е  ни с т р а д а н ь я  н ет , ни м у к и ,
Г д е  м ы  с о е д и н и м с я  в н о в ь  
И  г д е  н е  б у д е т  у ж  р а з л у к и ,
Г д е  в е ч н о  ц а р с т в у е т  л ю б о в ь » .

У ж  в о з в р а т и л с я  м а й  в е с е л ы й ,  
И  в р о щ е  р а з д а е т с я  г л а с  
В е с н у  п о ю щ е й  Ф и л о м е л ы  —  
У в ы , н а с т а л  у р о ч н ы й  ч а с ,

70 В  к о т о р о м  Д е л и я  м е ч т а л а  
М е н я  б л а ж е н с т в о м  п о д а р и т ь ,  
Т о т  ч а с , в к о т о р ы й  з а в е щ а л а  
С е б я  с о  м н о й  с о е д и н и т ь !

О  б о г и !  м и л о й  п р о р и ц а н и е  
С п е ш и т е  с о в е р ш и т ь  с к о р е й !
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М н е  б е з  н е е  с е н  м и р  —  и з г н а н ь е ,  
М н е  т о л ь к о  ж и з н ь  м и л а  п р и  н ей .

В с ё  в о с х и щ а е т с я  в е с н о ю ,  
во П р и р о д а  в с ё  ж и в о т в о р и т !

О д и н , о д и н  л и ш ь  я с  т о с к о ю !  
О д и н  л и ш ь  я о т  в с е х  з а б ы т !  . . 
У вы ! к о г д а  ж  я п е р е с т а н у  
К р у ш и т ь с я  т а к , к а к  я к р у ш у с ь ?  
А х ! с к о р о  л ь , с к о р о  л ь  я у в я н у  
И  с  Д е л и е й  с о е д и н ю с ь ?
К о г д а  в т о т  к р а й , о  б о г и  х л а д н ы !  
М е н я  п е р е с е л и т е  к н ей ,
Г д е  о б р е т е т  п р и ю т  о т р а д н ы й  

90 У с т а л ы й  с т р а н н и к  ж и з н и  се й ? !

Между 1818 и 1820

1 3 2 . В О Л Ь Н Ы Й  П Е Р Е В О Д  И З  С А Ф О

Б л а ж е н ,  к а к  б о г , к то  с л у х  в п е р я е т  
В  п р и я т н ы й , н е ж н ы й  г о л о с  т в о й ,  
У л ы б к у  н е ж н у  з а м е ч а е т  
И  в о с х и щ а е т с я  т о б о й .

П о  ж и л а м  с м е р т н ы й  х л а д  с т р у и т с я ,  
К о г д а  у в и ж у  я си е ,
У с т а  н е м е ю т , в з о р  м р а ч и т с я ,
И  б ь е т с я  с е р д ц е  в д р у г  м о е .

Т о  м р а з  в о  м н е , т о  п л а м е н е ю ,
Н е  п о м н ю  в о в с е  с а м  с е б я ,
В  с м я т е н и и  г о р ю , б л е д н е ю . . .  
Д р о ж у .  . .  и з а м и р а ю  я.

Между 1818 и 1820
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13В . К  И . À  -  В У

(В ОТВЕТ НА ПИСЬМО)

Н а п р а с н о  д у м а е ш ь , ч то  т а м  
С в е т и л ь н и к  д р у ж б ы  у г а с а е т ,
Г д е  ж е р т в е н н и к  л ю б в и  п ы л а е т ;  
Н а п р о т и в ,  д р у г  м о й ! ф и м и а м ,
Т е м  с е р д ц е м  д р у ж б е  п р и н о с и м ы й ,  
В  к о т о р о м  о гн ь  н е у г а с и м ы й  
Л ю б в и  г о р и т  у ж  н а в с е г д а ,—
Н е  п е р е с т а н е т  н и к о г д а  
С  с у г у б о й  р е в н о с т ь ю  к у р и т ь ся ;  

ю Л ю б о в ь ю  в с ё  ж и в о т в о р и т с я .
И  и з  ч е г о , с к а ж и , ты  в з я л ,
Ч т о  т в о й  с о п у т н и к  с  к о л ы б е л и  
Л ю б и т ь  д р у з е й  у ж  п е р е с т а л ?
И л ь  в н е м  в с е  ч у в с т в а  о н е м е л и  
И  о н , к а к  л е д ,  х о л о д е н  с т а л ?
М о й  д р у г !  т а к  д у м а е ш ь  н а п р а с н о ;  
В с ё  т о т  ж е  я , к а к  п р е ж д е  б ы л ,
И  н и ч е м у  н е  и зм е н и л ;
Л ю б л ю  н е в о л ь н о , ч то  п р е к р а с н о ;  

го И  е с л и  р а з  у ж  за к л ю ч и л
С к ем  д р у ж е с т в а  с о ю з  я в еч н ы й , 
К о г о  л ю б л ю  ч и с т о с е р д е ч н о ,
К  т о м у , к  т о м у  у ж  с о х р а н ю  
Л ю б о в ь  и д р у ж е с т в о ,  к о н е ч н о ,
И  н и к о г д а  н е  и з м е н ю .
А  п о т о м у  и б у д ь  п о к о е н ,
К о л ь  д о р о ж и ш ь  ты  м н о ю  т а к ;  
Т е б я ,  м о й  д р у г ,  п о л ю б и т  в ся к ,
Т ы  д р у ж б ы  к а ж д о г о  д о с т о и н .

зо Ч т о  ж  я  м о л ч а л  —  т о м у  в и н о й  
Н е  д р у ж б ы  н е ж н о й  о х л а ж д е н ь е ,  
К а к  у л и ч а е м  я т о б о й ;
Н о , т а к  с к а з а т ь , с е б я  з а б в е н ь е  
Л ю б в и  в с ч а с т л и в о м  у п о е н ь е .

Т а к , д р у г  м о й , т а к , и я с т а л  ж р е ц  
У  а л т а р я  К и п р и д ы  м и л о й ;
И  ч то  б ы  ни  б ы л о . . .  с ч а с т л и в ы й
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И л и  н е с ч а с т н ы й  м н е  к о н е ц ,
40 Я н е  п р е с т а н у  н е и з м е н н о  

О т н ы н е  ж е р т в у  п р и н о с и т ь  
С в о е й  б о г и н е  п о в с е д н е в н о .
А х ! м о ж н о  л ь , д р у г , и н е  л ю б и т ь ?  
Л ю б о в ь  е с т ь  ц е л ь  в с е г о  с о з д а н ь я !  
Н о  п у с т ь  п о -т в о е м у  —  м е ч т а н ь е ,  
М г н о в е н н ы й  п р и з р а к , л е г к и й  со н ;  
П у с т ь  с о н . . .  я б у д у  и м  д о в о л е н ,  
Я б у д у  с ч а с т л и в , х о т ь  н е в о л е н ,  
Л и ш ь  т о л ь к о  б  п р о д о л ж и л с я  он !

Д а  и к о г д а  ж е  п р е д а в а т ь с я  
М е ч т а м , м о й  д р у г , к а к  н е  т е п е р ь , —  
Л и ш ь  т о л ь к о  в ю н о с т и , п о в е р ь ,
М ы  и м и  м о ж е м  н а с л а ж д а т ь с я ;
А  ю н о с т ь , д р у г , ст р е л ы  б ы с т р е й  
З а  к а ж д ы м  в с л е д  л е т и т  м г н о в е н ь е м !  
Л е т и т  —  и м ч а т с я  в м е с т е  с  н ей  
М е ч т ы , у т е х и  с  н а с л а ж д е н ь е м .
З а  н и м и  с т а р о с т ь  п р и б р е д е т ,  

бо А  в м е с т е  с  н ею  и к р у ч и н ы ,
Ч е л о  п о к р о ю т  в с ё  м о р щ и н ы ,
У н ы н ь е  д р я х л о с т ь  н а в е д е т ,  
Н а с т а н у т ,  д р у г  м о й , д н и  у г р ю м ы ,  
В с т р е в о ж а т  с е р д ц е  м р а ч н ы  д у м ы ,  
Л ю б о в ь  и м е с т а  н е  н а й д е т .

И т а к , д о к о л ь  е щ е  е с т ь  в р е м я ,
Ж и в и  в в е с е л ь е  и л ю б и ;
Н е  п о ч и т а й  л ю б о в ь  з а  б р е м я  
И  д а р о м  в р е м я  н е  г у б и .

Между 1818 и 1820

1 3 4 . Б О Г А Т С Т В О

(Из Анакреона)

Е с л и  б ы  в о з м о ж н о  б ы л о
Н а м  б о г а т с т в о м  ж и з н ь  п р о д л и т ь ,
Я бы  с т а л  т о г д а  в с е й  с и л о й  
З л а т о  и с р е б р о  к о п и ть ;
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И  п о  о б щ е м у  з а к о н у ,
К о г д а  б  с м е р т ь  к о  м н е  п р и ш л а ,  
Н е  ж а л е я  м и л л и о н у ,
Ч т о б  е щ е  п о ж и т ь  д а л а ,
Я с т а р а л с я  б  о т к у п и т ь с я ;
Н о  к о г д а  с е г о  н е л ь зя ,
Т а к  п о ч т о  ж  и с у е т и т ь с я  
И  т р е в о ж и т ь  т а к  с е б я ?
К  ч е м у  з л а т о  з а  з а м к а м и ,  
Н а к о п и в ш и , с о х р а н я т ь ?
Н е  п р и я т н е е  л ь  с  д р у з ь я м и  
В  п и р а х  в р е м я  п р о в о ж д а т ь ?  
И л ь  п р е л е с т н и ц ы  п р е к р а с н о й  
П р и л ь н у в  к р о зо в ы м  у с т а м ,
Т а я  в н е г е  с л а д о с т р а с т н о й ,
В  с ч а с т ь е  р а в н ы м  б ы т ь  б о г а м ?

Между 1818 и 1820

135- 137. Э П И Г Р А М М Ы  

1

« В ч е р а  к о м е д и ю  м о ю  и г р а л и ;
Ч т о , к а к о в а  о н а ? »
—  « Д о л ж н а  б ы т ь  с т р а х  д у р н а ! »

—  « Т о г о  н е  м о ж е т  бы ть: в е д ь  в о в с е  н е  с в и с т а л и !»  
—  « Д а  п о т о м у , ч то  в с е  д р е м а л и » .

« Т ы  з н а е ш ь  Ф и р с а  ч у д а к а ;
З а ч е м  о н  г о л о в о й  к и в а е т ? »

—  « О т  п у с т о т ы  о н а  у ж  т а к  л е г к а ,
Ч т о  и з е ф и р  е е  к а ч а е т » .

з

У з р е в ,  ч т о  С л а б о у м ,  сы н  с е л ь с к о г о  п о п а ,
К а к  б у д т о  д е л ь н ы й , в д р у г  с т о л ь  в а ж н ы м  с т а л  л и ц о м , 
К т о  б у д е т  с т о л ь к о  п р о с т , ч т о б ы  с к а з а т ь  п о т о м ,
Ч т о  с в о е н р а в н а я  ф о р т у н а  н е  с л е п а !

• Между 1818 и 1820
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138. РОМАНС

К а к  с ч а с т л и в  я , к о г д а  с и ж у  с т о б о ю ,
К о г д а  л ю б у ю с я  я , г л я д я  н а  т е б я ,
Т в о е ю  м и л о ю , л ю б е з н о й  к р а с о т о ю . . .

К а к  с ч а с т л и в  я!

К а к  с ч а с т л и в  я , к о г д а  ты , д р у г  м о й  м и л ы й ,
С в о й  г о л о с  с  з в у к а м и  ги т а р ы  с ъ е д и н я ,
П о е ш ь  и л ь  п е с е н к у , и л и  р о м а н с  у н ы л ы й ,—

К а к  с ч а с т л и в  я!

К а к  с ч а с т л и в  я , к о г д а  у м и л ь н ы м  в з о р о м ,  
П р е л е с т н ы й , м и л ы й  д р у г , ты  п о д а р и ш ь  м е н я  
И л ь  о б р а т и ш ь с я  в д р у г  к о  м н е  ты  с р а з г о в о р о м ,—  

К а к  с ч а с т л и в  я!

К а к  с ч а с т л и в  я , к о г д а  ты п о н и м а е ш ь  
И з  в з о р а  м о е г о , с к о л ь  я л ю б л ю  т е б я ,
К о г д а  м н е  л а с к а м и  на л а с к и  о т в е ч а е ш ь ,

К а к  с ч а с т л и в  я!

К а к  с ч а с т л и в  я , к о г д а  с в о е й  р у к о ю  
Ты  т и х о  ж м е ш ь  м о ю  и , г л я д я  на м е н я ,
Т в е р д и ш ь  в п о л г о л о с а , ч то  с ч а с т л и в а  ты  м н о ю ,—

К а к  с ч а с т л и в  я!

К а к  с ч а с т л и в  я , к о г д а  в д р у г  о с т о р о ж н о ,  
У к р а д к о й  о т о  в с е х  ц е л у е ш ь  ты м ен я .
А х , с м е р т н о м у  е д в а  л ь  т а к  с ч а с т л и в ы м  б ы т ь  м о ж н о .  

К а к  с ч а с т л и в  я!

1819 или 1820

1 39

В  с е й  д о л и н е  вечных слез 
Н е з а б у д о ч к и  л а з у р н ы  
И  к у ст о ч к и  в е ш н и х  р о з  
В к р у г  п е ч а л ь н о й  в ь ю т ся  у р н ы .  
И  у н ы л ы й  к и п а р и с  
Н а  с е й  п а м я т н и к  п л а ч е в н ы й  
Ш у м н о й  в ет в и ю  н а в и с . . .
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С р а н н и м  у т р о м  е ж е д н е в н о  
Я с ю д а  с  т о с к о й  х о ж у  
И  в д у ш е  с в о е й  у г р ю м о й  
С ч а с т ь е  п р е ж н е е  б у ж у  
О  п р о ш е д ш и х  б л а г а х  д у м о й ;  
Н о  о н о  у ж  н е  п р о с н е т с я  —  
М е р т в ы й  с о н  е г о  с к о в а л ,
И  д р у г  с е р д ц а  м о е г о  
Н а  п р и з ы в  н е  о т з о в е т с я .

( 1820)

14 0

Ж е л а т ь  ч и н о в , к т о  с л а в о й  в о л е н ,
А  я б ы т ь  зн а т н ы м  н е х о ч у ,  
К о л е ч к о м  б у д у  я д о в о л е н ,
К о г д а  о т  м и л о й  п о л у ч у .

П у с т ь  в о и н  в п о л е  с т р а х  н а н о с и т ,  
П у с к а й  и л а в р ы  ( н р з б . )  н а  н е г о , —  
К о л е ч к о  м и л е н ь к о й  к то  н о си т ,
Т о т  в е р н о  с ч а с т л и в е й  ег о .

К о р о н ы  б л е с к о м  о с л е п л е н н ы  
П у с к а й  з а в и д у ю т  ц а р я м ,
А  я з а  ц а р с т в о  в с е й  в с е л е н н о й  
К о л е ч к а  м и л о й  н е  о т д а м .

К о л е ч к о  д у х  м о й  у т е ш а е т ,
К о л е ч к о  с ч а с т ь е  м н е  д а р и т  
И  в с ё  н а  с в е т е  з а м е н я е т ,
К о л ь  н а  р у к е  м о е й  б л е с т и т .

К о л и  ф о р т у н а  н а г р а д и л а ,
П у с к а й  т е  в з о л о т е  б л е с т я т .  
К о л е ч к о  м и л а  п о д а р и л а  —
Я с н и м  и в б е д н о с т и  б о г а т .



О Т Р Ы В К И ,  Н А Б Р О С К И ,  
П Л А Н Ы

141

Н а д е ж д а !  Н а к о н е ц  
С т о б о й  н а в е к  р а с с т а т ь с я  
О п р е д е л и л  т в о р е ц !
П р о с т и  ж ,  п р о с т и  ж  н а в е ч н о ,
И  з н а й , о  д р у г  с е р д е ч н ы й ,
З в е н и т  у ж  к о л о к о л ь ч и к !
П р о с т и !  в с е м у  к о н е ц .

Между 1816 и 1820 (?)

142

К о л ь  п р е д  т о б о й  с т о ю ,
В  в о с т о р г е  у т о п а ю ,
Т в о е  д ы х а н ь е  п ью ;
В  р а з л у к е  ж е  в з д ы х а ю ,
Т о м л ю с ь , г р у щ у , ( т о ) с к у ю  
И  в с к о р б и  у т е ш е н ь я  
Н и г д е  н е  н а х о ж у .

Между 1816 и 1820 (?)

143. К ЦИНТИИ
(Элегия из Проперция)

К  ч ем у  т е б е  у б и р а т ь  ч е л о  т в о е  и н о з е м н ы м и  п р и к р а с а м и  
И  п р и к р ы в а т ь  л е г к и м и  с к л а д к а м и  ф л е р а  ц е о с с к о г о ?  
У в л а ж н я т ь  в л а с ы  т в о и  б л а г о в о н и я м и  в о с т о ч н ы м и  
И  ж е р т в о в а т ь , н е  с т ы д я с ь , р о с к о ш и  с т р а н  п о л у д е н н ы х ,
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И , в ы с т а в л я я  у к р а ш е н и я  п о к у п н ы е ,
Н е  о с л е п л я т ь  н а с  е д и н с т в е н н о  т в о и м и  с о б с т в е н н ы м и

к р а с а м и !
А х ! н е  п р и н о с и  п о с т ы д н ы х  ж е р т в  р о с к о ш и .
П о в е р ь  м н е , л ю б о в ь , л ю б о в ь  н е н а в и д и т  и с к у с с т в о . . .  
В з г л я н и , Ц и б е л л а  у к р а ш а е т  с е б я  е д и н с т в е н ( н о )

с о б с т в ( е н н ы м )  с в о и м  б л е с к о м .  
К а к  п о в я з к а  н е б р е ж н о  н а б р о ш е н а  н а  р у к е  ее !
Д р е в о  н а  с к а л е  б е с п л о д н о й  п р о и з р а с т а е т  в в я щ е й

к р а с е ,
И  в о л н а  б о л е е  п р е л ь щ а е т  н а с  в с в о е м  е с т е с т в е н н о м

с т р е м л е н и и .
Т и ш и н а  н е  у к р а ш а е т  л о н а  с в о е г о , к а к  е д и н с т в , с о к р о в .

м о р е й ,
И  н е  и с к у с с т в о  н а с т а в л я е т  к о н ц е р т а м  п е в ц о в

п е р н а т ы х .
К о г д а  К а с т о р - П о л л у к с  п р е и с п о л н и л с я  н е ж н о г о

и с с т у п л е н и я ,
П о х и т и л  Ф е б у  и с е с т р у  е е  Г е л а и р у ,
К о г д а  п р е к р а с н ы й  А п о л л о н  н е г д е  о с п а р и в а л  с е р д ц е  
Н и м ф ы  М а р п е с с ы  у  е е  п о б е д и т е л я ,
К о г д а  П е л о п с  д о с т и г а л  с в о ю  л е г к у ю  л ю б о в н и ц у ,  
О с т а н о в и в  с т р е м л е н и е  е е  в в е р х  ( нрзб. )  к р у г о м ,
Т о  {нрзб.) е г о  к р а с о т а  п о к а з ы в а л а  с о п е р н и к а м  е г о  ц в е т а , 
В  к о т о р ы е  А п е л л е с  о м а ч и в а л  св о и  к и ст и .
Н и  з л а т о ,  ни с а ф и р ы  н е с о с т а в л я л и  е г о  о р у ж и й ,
О д н а  ч и с т а я  с т ы д л и в о с т ь  с о с т а в л я л а  в с е  е г о  к р а с к и .
И  ты , Ц и н т и я , е с л и  х о ч е ш ь  в с е г д а  н р а в и т ь с я  о ч а м

м о и м ,
Т о  у к р а ш а й  с е б я  в с е й  е с т е с т в е н н о ю  п р е л е с т ь ю  л ю б в и .  
[С м о т р и ]  к о г д а  т в о я  с о е д и н е н н а я  к р а с о т а  
В з д ы х а е т  н е ж н о  н а  л ю т н е  А о н и и ,
П е н и е ,  к о т о р о е , б у д у ч и  т о  в ы с о к о е , т о  з а м ы с л о в а т о е ,  
С а м о й  П а л л а д е  с л у ж и т  п о у ч е н и е м  и п р и в л е к а е т  В е н е р у .  
Т ы , к о т о р а я  в с е г д а  б у д е ш ь  б л а г о с л о в е н н а  м н о й ,
Б е г и  р о с к о ш и , о б и ж а ю щ е й  к р а с у , к о т о р о й  г л у п а я

г о р д о с т ь  з а в и д у е т .
(1 8 21 )
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К а к  солнце ни б л е с т и т  и к а к  о н о  ни с в е т и т ,  
Н о  пятна А с т р о н о м  

И  в н е м , —
К о л ь  т е л е с к о п  х о р о ш , —  п р и м е т и т .

К т о  б  ни б ы л  ты: с л у ж и т е л ь  а л т а р е й ,
И л ь  р а б  в о  в р е т и щ е , и л ь  в л а с т е л и н  в п о р ф и р е ,  
Д р у г  ч е л о в е ч е с т в а , и л и  з л о д е й ,
Г е р о й , к о т о р о г о  т р е п е щ у т  в м и р е ,—
А х ! и т е б я  с е й  ж р е б и й  н е  м ( и н у е т ) .

1821 (?)

145

П р и в е т с т в у ю  т е б я , о т е ч е с т в о  В а д и м а ,
С м л а д е н ч е с т в а  п е в ц у  л ю б е з н а я  с т р а н а ,

П р и в е т с т в у ю  т е б я , о  с л а в н а я  с т р а н а !  
С в о б о д ы  к о л ы б е л ь , о т е ч е с т в о  В а д и м а .

1821 (?)

146

В о т щ е  в р а зл и ч н ы е  р я д и м  е г о  о д е ж д ы ;
П у с к а й , п у с к а й  з о в е м  е г о  ц а р е м  с в о и м  
И , п о л н ы е  в д у ш е  о б м а н ч и в о й  н а д е ж д ы ,
М н и м  с ч а с т ь я  в х р а м  в о й т и , р у к о в о д и м ы  и м !
П у с т ь  б у д е т  в ж и з н и  о н  н а м  с п у т н и к  н е р а з л у ч н ы й ;  
В с ё  т а к , в с ё  х о р о ш о , н о  т о л ь к о  в к н и ге  с к у ч н о й  
Я у в а ж а ю  у м , —  н о , и с т и н о й  п л е н е н ,
С к а ж у :  б л а ж е н н е й  в с е х , к то  м е н е  в с е х  у м е н .

1821 или 1822 (?)
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147. (НАБРОСОК ПЕРЕЛОЖЕНИЯ 
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕН )

О н и  п о д  зв у к о м  т р у б  п о в и т ы ,
К о н ц о м  к о п ь я  в о с к о р м л е н ы , —

Л у к и  н а т я н у т ы , к о л ч а н ы  и х  о т к р ы ты ,
П у т ь  с в е д о м  к о  в р а г а м , м еч и  н а т о ч е н ы .
К а к  в о л к и  с е р ы е , о н и  п о  п о л ю  р ы щ у т  
И  —  ч е с т и  д л я  с е б я ,  д л я  к н я зя  с л а в ы  и щ у т .  

Н и ч т о  им  у ж а с ы  в о й н ы !

В  д у ш е  п ы л а я  ж а ж д о й  с л а в ы ,
К н я з ь  И г о р ь  и з  д а л е к и х  с т р а н  

К  к о в а р н ы м  п о л о в ц а м  с п е ш и т  н а  п и р  к р о в а в ы й  
С д р у ж и н о й  м а л о ю  о т в а ж н ы х  с е в е р я н .
Н о , п р е з и р а я  с м е р т ь  и п л а м е н е я  б о е м ,  
П о с л е д н и й  р а т н и к  в н ей  я в л я е т с я  г е р о е м . . .

1821 или 1822 (?)

148. СОФЬЕВКА
Описательная поэма Ст. Трембецкого 

1. ШГОЗАИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД)

М и л а я  в з о р а м  и о ж и в л е н н а я  м н о г о ч и с л е н н ы м и  1
• д а р а м и  п р и р о д ы ,

П р и в е т с т в у ю  т е б я ,  с т р а н а , т е к у щ а я  м л е к о м  и м е д о м .
Н а  т в о и х  л у г а х  м н о ж е с т в о  в е т р о н о г и х  п р я д а е т

с о  р ж а н и е м ,
Т в о и  п а ж и т и  у т у ч н я ю т  р о с л ы х  в о л о в ,
Б а р а н , к о т о р о г о  т в о и  т р а в ы  о т к о р м и л и ,
Т я ж е с т ь  х в о с т а  е г о  д о л ж н ы  д в и г а т ь  к о л е с а .
С е м е н а ,  в в е р е н н ы е  со ч н ы м  т в о и м  н е д р а м ,
В  п р и р а щ е н и и  у п о д о б л я ю т с я  ж а т в а м  в а в и л о н с к и м .  
Ч е р н е ю т с я  п л о д о р о д н ы е  т в о и  б р а з д ы , н о  з е м л я  т в о я  
П р о м о к л а  к р о в ь ю , у т у ч н е н а  р а с т е р з а н н ы м и  т е л а м и .  
Д о с е л ь  е щ е  н е д р а  т в о и , р а з д е р т ы е  с о х о й  п о с е л я н и н а ,  
У к а з ы в а ю т  з у б ы  с л о н о в  и о с т а т к и  п е р с о в .1 2

1 Незачеркнутый вариант над строкой: богатыми. — Ред.
2 Война сына Дария.
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В  с и х  н а б е г а х ,  п о з н а н н а я  и н о з е м ц а м и ,
С т р а н а  си я  ш е с т н а д ц а т ь  р а з  п е р е м е н и л а  в л а с т е л и н о в .
В  н ей  ж е с т о к и е  б и т в ы  А зи и  с Е в р о п о й .
В  н ей  п о д д а н н ы й  б о р о л с я  с  в л а с т и т е л е м .
И  т а к  нивы  п р е в р а т и л и с ь  в с т е п и  и в т р а в ы , н е  з н а ю щ е й

к о с ь б е  ( ? )
У м н о ж и л и с ь  у ж а с н о ю  з м е е ю , с  ( нрзб. )  П и ф о н у .
В  п о с л е д н и е  в р е м е н а , х о т ь  н е  б ы л о  я в н о й  в о й н ы ,
У д р у ч а л  У к р а й н у  н е с п о к о й н ы й  м и р :
Т о  н а б е г и  С еч и , т о  т а т а р с к и х  о р д .
В с е г д а  н а д  г л а в о ю  в и с е л и  и зм е н н и ч е с к и е  с т р е л ы , к о п ь я ,

м еч и ;
Д и к и е  п л е м е н а  в н у т р и , ч а с т ы е  в о з м у щ е н и я , в р а ж д у ю щ и й

с о с е д  1
П р и н у ж д а л и  б о л ь н ы х  ж и т ь  в д а л е к е ;
П р а в и т е л ь  б о г а т е л ,  а в л а с т и т ( е л ь )  г р а д а  
К а к  м и л о с т ь  п о л у ч а л  ч а с т ь  с в о е г о  д о х о д у .
Е к а т е р и н а , б е с с м е р т н а я  с в о и м и  д е л а м и ,
У н и ч т о ж и в  р а з б о и  С еч и  и К р ы м а .
С  т е х  п о р  т о л ь к о  в ся к и й  о б е с п е ч е н  в с в о е й  в л а с т и ,  
Ж и в е т  п о д  з а щ и т о ю  в о о р у ж е н н о г о  З а к о н а ,  с в о б о д н ы й

о т  н а п а с т и .
И з г н а л и  в а р в а р с т в о , д е л а  п р и н я л и  д р у г о й  в и д ,
И  п л о д о р о д н а я  з е м л я  е с т ь  т е м , ч ем  б ы ть  д о л ж н а .
Н ы н е  си и  п и т а ю щ и е  ( ? )  п о л я  м а н я т  к с е б е .
Ч р е з  г о с т е п р и и м н о е  м о р е  т ы ся ч ь ю  к о р а б л е й  
В о с к р е с л а  О д е с с а !  м е н я е т  н а  з л а т о  
П л о д  з е м л и , о р о ш е н н ы й  п о т о м  о р а т а я .
В с л е д с т в и е  м у д р о г о  п р а в л е н и я  н е к о г д а  п р е н е б р е ж е н н ы е

с е л ы
П е р е р о ж д а ю т с я  п о  п р и м е р у  а н г л и й с к и х  и и т а л и а н с к и х ,  
И  г р а ж д а н е  п р и л е ж н о  т р у д я т с я .
А  к а к  д р е в о  Ю п и т е р а  в Д о д о н с к и х  л е с а х ,
Т а к  П о т о ц к и й  в о з в ы ш а е т с я  п р е д  д р у г и м и :
В о с п о м и н а т ь  п р е д к о в  е г о  и зл и ш н и м  б ы л о  б ы  т р у д о м , —  
И  к то  с  эт и м  р о д о м  с р а в н и т с я  з а с л у г а м и ?
И  ч то  он  с д е л а л  д л я  о т е ч е с т в а  и д л я  с в о и х  с о о т ч и ч е й  —  
Н а  о с о б е н н о й  х а р т и и  п р е д а м  п о т о м с т в у .
Н ы н е  з а н и м а е т  м е н я  е д и н с т в е н н о  о п и с а н и е ,
О т к у д а  в з я л о с ь  и м я  С о ф ь е в к и  и д л я  ч е г о  о н о  с л а в н о ?

1 Турок, наделяющий чумою.
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О д н а ж д ы  д а л и  з н а т ь , ч то  н а р о д .с о б р а л с я
с  с о б о л е з н о в а н и е м ,

Ж а л у я с ь ,  ч то  о д и н  з в е р ь  р а з о р я е т  п а с е к и , п ч ел ь н и к и ,  
Д р у г о й  п о й м а н н ы х  а г н ц е в  и с п и л  н е в и н н у ю  к р о в ь ,
Т о т  к л а с ы  Ц е р е р ы  п о ж р а л  и в ы т о п т а л .
С о б р а л и  п с а р н ю , г о т о в ы  к о н и ,
Ю н о ш е с т в о , ж а ж д у щ е е  о п а с н о с т е й , п о д а е т  з н а к  к о х о т е ,  
С п е ш а т  в п о л е , е д в а  сн я л и  см ы ч к и .
Л а й  п со в ; з в у к  р о г о в  о х о т н и ч ь и х  в т о р я т  л е с а .
С а м  х о з я и н  с п е ш и т  н а  г л у х у ю  т р о п у  м е ж д у  с к а л ,
В  с и е  в р е м я  п у щ е н н а я  с т р е л а  п р о н з и л а  е м у  г р у д ь .  
К о г д а  х о т е л  н а й т и  у б и й ц у  и о г л я д ы в а е т с я  к р у г о м ,

с т о н а я ,
М а л е н ь к и й  о х о т н и к  1 п л а в а л  в в о з д у х е  с милою

улыбкою.
Г о в о р и т :  « Н е  ж а л у й с я ;  э т о  д р у ж е с т в е н н а я  я зв ь ;
Д л я  д о в е р ш е н и я  т в о е г о  с ч а с т и я  о н а  н а н е с е н а  т е б е .
Т ы  и м е е ш ь  п о ч е с т и , и м е е ш ь  н е с м е т н ы е  с о к р о в и щ а ,
И м е й  ж е  и т у , к о т о р а я  п р и я т н о с т и ю  р а в н я е т с я  с  м о е ю

м а т е р ь ю .
Г д е  С е л ь н и ц а  с  Т у л ь ч и н к о й  и з л и в а ю т  ч и ст ы е  с т р у и  с в о и ,  
Г и м е н  с о е д и н и т  у ч а с т ь  т в о ю  с С о ф ь е й .
Т ы  н а з о в е ш ь  си м  и м е н е м  м е с т о , г д е  я п о к а з а л с я  т е б е ,  
Ч т о б ы  п о  с е й  п р и ч и н е  н а в е к и  е г о  п р о с л а в и т ь .
А  в д о п о л н е н и е  д о л ж н о й  м н е  ж е р т в ы
П е р е м е н и  в в е л и к о л е п н ы е  с а д ы  у ж а с н ы е  си и  о в р а г и .
Д л я  с о о р у ж е н и я  я п о м о г у  т е б е  м о и м и  р у к а м и ,
П р о в е д у  п е р в ы е  ч ер ты  о с т р и е м  м о е й  с т р е л ы .
З д е с ь ,  г д е  а м ф и т е а т р о м  в о зв ы ш а ю т с я  го р ы ,
П о с т а в ь  ж и л и щ е  д л я  н а ш е й  п о д р у г и  Ф л о р ы ,
Д а л 'е е  в е л и к о л е п н ы й  р я д  к о р и н ф с к и х  к о л о н н  —
П у с т ь , п о д д е р ж а в  х р а м  л ю б и м и ц ы  В е р т у м н а ,
Н е с е т  о н а  н е б л а г о д а р н о г о ,  е е  б л а г о д а р и в ш е г о  ( ? )  д а р о м ,  
Б у д у т  г н у т ы е  в ет в и  о с е н н е ю  т я ж е с т и ю .
Т а м , г д е  ты  б у д е ш ь  з а б а в л я т ь с я  с  т в о и м и  д е т ь м и ,
С  с о к р о в е н н о ю  п ы ш н о с т ь ю  р а с с ы п ь  с е л ь с к и е  х а т ы ;  
О с т а л ь н о е  о т д а л  бы  т в о е й  в о л е , е с л и  п о с т а в и ш ь

н а п е р е д и
И с т у к а н  М и н е р в ы  —  п о к р о в и т е л ь н и ц ы  т в о е г о  р о д у .  
В ы с о к и м  с в о и м  д о с т о и н с т в о м  он  о б я з а н  П а л л а д е ;

1 Над строкой: Амур. — Ред.
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О н а  в а м  п о м о г а е т  в б о я х  и с о в е т а х .
А к а к  с и е  у с л о в и е  д е л а е т с я  м е ж д у  н а м и  н а  о х о т е ,
И  к а к  д щ е р ь  Л а т о н ы  е с т ь  б о г и н я  л о в и т в ы ,
С д е л а е ш ь  о з е р о ,  в к о т о р о е  и з л и я н н ы е  в о д ы  В и л ь ч и ,  
М о ж е т  н о си т ь  н а з в а н и е  з е р к а л а  Д и а н ы .
С д е л а й  и л и  н ет  —  с д е л а й ,  ч то  т е б е  у г о д н о ,
Б о г о т в о р е н и е  у п р я м о й  д е в с т в е н н и ц ы  д л я  м е н я  х л а д н о » .  
Р е к  и , п о о с т р я  с т р е л ы  н а  к р о в а в о м  к а м н е ,
У с т р е м и л с я  п а р и т ь  н а д  х е р с о н е с с к и м и  в а л а м и .
Э т и  у с л о в и я  д о б р а я  1 в е р а  п о в е л е в а е т  и с п о л н и т ь ,
И  о т т о г о  д а н о  С о ф ь е в к е  б ы т и е  и п р и в л е к а т е л ь н о с т ь .
И з  р а з д р о б л е н н ы х  с к а л  с о о р у д и в  п р а в и л ь н ы е  с к л а д ы ,  
В о з з в а л и  н а  н и х  о б и т а т ь  з а м о р с к и е  д р и я д ы .
Н о з д р е в а т ы е  п л и т ы , д а ю щ и е  о т п о р  с т а л и ,
П р е в р а т и л и с ь  в к о л о с с ы  и в и з о б р а ж е н и е  б о г о в .
Т р у д ы  т в о и  б е с к о н е ч н ы е , и в с я к у ю  в е с н у  
П р и б а в я т с я  к а к и е -н и б у д ь  д о с т о п а м я т н ы е  у к р а ш е н и я .  
С л а в а  с и х  м е с т , н е и з в е с т н ы х  в п р е ж н и е  л е т а ,
Н а п о л н я е т  о к р е с т н ы е  с т р а н ы .
Н о  н е  д о в о л ь н о  с л ы ш а т ь  о  с е м , и в зо р ы , и з б а л о в а н н ы е

Т у л ь ч и н о м
Г о р я т  н е т е р п е н и е м  о с м о т р е т ь  о н ы е.
З д е с ь ,  н а х о д я  п р е д м е т ы , з н а м е н и т ы е  в о  в с е х  о т н о ш е н и я х  
В с ё  п о с р е д с т в е н н о е  к а ж е т с я  п р о т и в н о  в к у с у .
Л е ч у , н е  с л е з а я  с  у т р у ж д е н н о г о  к о н я ,
И  к о г д а  з а п а х  С о ф ь е в к и  о к р у ж и т  м е н я ,
В з о р ы  м о и  п о в с ю д у  п л е н я ю т с я  н о в ы м  т в о р е н и е м .
Э т о  у т е ш а е т  м е н я , д р у г о е  з а б а в л я е т ,  и н о е  в о с х и щ а е т .  
О б и ж е н н ы е  п р е ж д е  го р ы  о с е н и л и с ь  п р и н е с е н н ы м и

и з д а л е к а  л е с а м и
Г д е  м е ж д у  о т е ч е с т в е н н ы м и  д е р е в ь я м и  п о м е щ е н ы  
П р о и з р а с т а н и я  Л и в а н а ,  А т л а с а  и А н т и п о д о в .

2. (НАБРОСОК СТИХОТВОРНОГО ПЕРЕРОДА)

Д а р а м и  щ е д р ы я  п р и р о д ы  о ж и в л е н н а ,  
П р и в е т с т в у ю  т е б я , с т р а н а  б л а г о с л о в е н н а ,  
Т о ч а щ а я  и з  н е д р  м л е к о  и ч и сты й  м е д !
Ты  д л я  о р а т а я  д а е ш ь  с т о р и ч н ы й  п л о д ;

1 Незачеркнутый вариант над строкой: теплая. — Ред.
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Л у г а  ц в е т у щ и е , д ы ш а  б л а г о у х а н ь е м ,
В с е г д а  о г л а ш е н ы  к о н е й  р е т и в ы х  р ж а н ь е м ;
Н а  т у ч н ы х  п а ж и т я х  д е б е л ы й  б р о д и т  в о л ,
И  о в ц ы , п р я д а я ,  п е с т р я т  з е л е н ы й  д о л !
[Н о  к р о в ь ю  т у ч н а я  з е м л я  т в о я  у п и л а с ь ]
Н о  п л о д о р о д н а я  з е м л я  У к р а й н ы  м и л о й  
П р о м о к л а  к р о в и ю , м о г и л о й  
[ Н е о б о з р и м ы е , з л а т я щ и е с я  н ивы  
В о л н у е т  в е т е р о к  п р о х л а д н ы й  и и гр и в ы й ]
[Н о  п л о д о р о д н ы е  б р а з д ы  з е м л и  п р е к р а с н о й  
Н а п о м и н а ю т  н а м  п р о  ж р е б и й  т в о й  н е с ч а ст н ы й ]  
О  с к о л ь к о  р а з  т е б я  с в и р е п а я  в о й н а  
Н о  т р у п а м и  сы н о в  с р а ж е н н ы х  у т у ч н и л а с ь  
И  к р о в ь ю  ( нрзб. )  д у ш а  т в о я  у п и л а с ь  
[П р е л е с т н ы й  к р а й !

Д у ш а  л е т и т  ( к  т е б е ? )
З е м л я  п р е к р а с н а я ]
Д о с е л ь  р а з д е р т а я  [о р а т а я ]  с о х о й  п о с е л я н и н а  
Е е  з е м л я
З е м л я  свободных Козаков 
В д р у г  выкажет [останки]

И л ь  з у б ы  б е л ы е  с л о н о в

1821 или 1822 (?)

1 4 9

[В е ч е р н е ю  п о р о ю ,  
С к л о н я я с ь  н а д  р у ж ь е м ,  
С т о я л  с о л д а т  с  т о с к о ю  
Н а  в а л е  к р е п о с т н о м .]
П о  н е б у  г о л у б о м у  
П л ы л  м е с я ц  м о л о д о й ;
П о  в а л у  к р е п о с т н о м у  
В д о л ь  х о д и т  ч а с о в о й .  
[М у н д и р  П р е о б р а ж е н с к и й  
С т а н  ст р о й н ы й  о б х в а т и л .]  
В о к р у г  м г н о в е н н ы й  т р е п е т  
И  ш е л е с т  п а р у с о в ,
Н е в ы  н ев н я т н ы й  л е п е т  
И  к р и к и  р ы б а к о в . , ,
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[Т о м и т с я  ч е м -т о  д и в н ы м  
Д у ш а  м о я  д а в н о .]
Ш у м и т  р е к а . Н о  в о и н  
Н е  с л ы ш и т  п л е с к у  в о л н  
И  б р о д и т ,  н е с п о к о е н .  
С е р д е ч н о й  д у м ы  п о л н . 
[Л у ч  м е с я ц а  т р е п е щ е т  
Н а  ш п и ц е  к р е п о с т н о м ,  
О г о н ь  в о с т о р г а  б л е щ е т  
Н а  в о и н е  м л а д о м .]
Л у ч  м е с я ц а  и г р а е т  
Н а  т р е п е т н ы х  с т р у я х ,  
О г о н ь  д у ш и  п ы л а е т  
У  в о и н а  в о ч а х .
С  в о л н е н ь е м  о б ы ч а й н ы м ,  
О т р а д о ю  д ы ш а ,
Т о м и т с я  ч е м -т о  т а й н ы м  
[В ы с о к а я ]  д у ш а .

[Г р у д ь  ю н о г о  в в о л н е н ь и ,  
Р о я т с я  и к и п я т]  
Б е з м о л в и е  в п р и р о д е ,
Н о  в ( н е м )  в о л н у е т  к р о в ь  
И  к п р а в д е  и к с в о б о д е  
С в я щ е н н а я  л ю б о в ь .
К и п я т  в н е м  и р о я т с я  
В ы с о к и е  м еч т ы  
И  в ы л е т е т ь  с т р е м я т с я ,  
К а к  б у д т о  и з  т ю р ь м ы .

С в о е  п р е д н а з н а ч е н ь е  
У з н а в  в т и ш и  н о ч н о й ,
« Н е  э т о  л ь  в д о х н о в е н ь е ? »  —  
Р е к  в о и н  м о л о д о й .

К т о  ж  б ы л  с е й  ( н е с р а в н е н н ы й )  
С е й  д и в н ы й  ч а с о в о й ?
П е в е ц  н а ш  в д о х н о в е н н ы й ,  
Д е р ж а в и н  м о л о д о й .

1821 или 1822 (?)
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( Отрывок)

Н а  д а л ь н ы х  б е р е г а х  ч у ж б и н ы  
О н  д е в я т ь  м е с я ц е в  р а з и л  
И н о п л е м е н н ы е  д р у ж и н ы  
И  и х  з е л е н ы е  р а в н и н ы  
Н е в и н н о й  к р о в и ю  б а г р и л .
Н е п о с т о я н с т в о  б у р н о й  в л а г и ,
П у ч и н ы  г р о з н ы е  м о р е й ,
Н и  б л е с к  с в е р к а ю щ и х  м е ч е й  
Н е  о х л а ж д а л и  в н ем  о т в а г и .
В л а д ы к и  ч у ж д ы е  пи ры  
В  н а г о р н ы х  з а м к а х  н а м  д а в а л и ,
Н е с л и  с  п о к о р н о с т ь ю  д а р ы ,
С в о и  у с л у г и  п р е д л а г а л и  
И , т р е п е щ а  п о с т ы д н ы х  у з ,
П о с т ы д н о й  д а н ь ю  п о к у п а л и  
И  д р у ж б у  н а ш у  и с о ю з .
У с п е х а м и  н а д м е н н ы й  си м и  
И  с л а в ы  ж а ж д у щ и й  И с н е л ь  
С д р у з ь я м и  х р а б р ы м и  с в о и м и ,  
П р и б р е ж н ы х  к т р е п е т у  з е м е л ь ,  
П р и г о т о в л я л с я  к б и т в а м  н о в ы м . . .  
О д н а ж д ы  п р е д  к о с т р о м  д у б о в ы м ,
Н а  п о ч е р н е в ш е м  с и д я  п н е ,
В е ч е р н и х  с у м р а к о в  п о р о ю ,
З а д у м ч и в о  с к л о н я с ь  г л а в о ю :
« О  ц а р ь  п ев ц о в ! —  с к а з а л  он  м н е , —  
П о ч т о  с т о л ь  д о л г о е  м о л ч а н ь е ?
П о ч т о , п о ч т о  в о ч а р о в а н ь е  
Т ы  н е  п р и в о д и ш ь , с к а л ь д  м л а д о й ,
Д у ш и  т о с к у ю щ е г о  д р у г а  
И  в п о в е с т и  с в о е й  ж и в о й  
П р е д а н и й  д р е в н о с т и  с е д о й  
Н а м  н е  р а с с к а ж е ш ь  в ч а с  д о с у г а ?  
О т ч и зн ы  м и л а я  с т р а н а  
О л ь б р о в н а  и м е н е м  п о л н а ,
Н о  к т о  он  б ы л  —  И с н е л ь  н е з н а е т . . . »
—  « П о д  к а м н е м  си м , —  б ы л  м о й  о т в е т , —  
С е й  х р а б р ы й  в и т я зь  п о ч и в а е т  
С п о д р у г о й  н е ж н о й Т о н ы х  л е т !

150. (ОЛЬБРОВН И РУСЛА)
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Д у б р а в ы  С к а н и и  д р е м у ч и  
Г р е м е л и  д е л  е г о  м о л в о й :
В с к и п е в  о т в а ж н о ю  д у ш о й ,  
П я т н а д ц а т ь  р а з  О л ь б р о в н  м о г у ч и й  
М е д в е д е й  л ю т ы х  н и з л а г а л  
С в о е ю  с и л ь н о ю  р у к о ю  
И  и х  с в и р е п с т в о  у к р о щ а л  
П е р е д  т р е п е щ у щ е й  т о л п о ю .  
П я т н а д ц а т ь  р а з  е г о  с т р е л а  
П а р е н ь е  д е р з к о г о  о р л а  
В н е з а п н о  с ж и з н ь ю  п р е с е к а л а  
И  о т  т у м а н н ы х  о б л а к о в  
П р и  к л и к а х  р а д о с т н ы х  с т р е л к о в  
Н а  д о л  зе л е н ы й  п о в е р г а л а .
Н о  в те  л е т а , к о г д а  л ю б о в ь  
К и п я щ у ю  в о л н у е т  к р о в ь ,
К о г д а  в с ё  д ы ш и т  н ег о й  с л а д к о й ,
К а к  р о з а  п ы ш н а я  в е с н о й ,
И  с е р д ц е  ю н е е  у к р а д к о й  
П о д р у г и  и щ е т  м о л о д о й ,—
О д и н  О л ь б р о в н  н е  в е д а л  с т р а с т и ,  
Л и ш ь  он  б ы л  д о л г о  ч у ж д  ц е п е й ,
Н е  з н а л  л ю б в и  в о л ш е б н о й  в л а с т и ,
Н е  в е д а л  п р е л е с т и  о ч е й . . .
О д н а ж д ы  с Р у с л о ю  п р е к р а с н о й  
О н  в с т р е т и л с я  в л е с н о й  гл у ш и ;  
В з г л я н у л  —  и о г н ь  л ю б о в и  ст р а ст н о 'й  
С в о б о д у  з а м е н и л  д у ш и . . .
С  т е х  п о р  он  к а ж д ы й  д е н ь  с  з а р е ю  
И з  м р а ч н о й  г л у б и н ы  л е с о в ,
П р и  г р о м к о м  л а е  с е р ы х  п со в ,
П е р е д  к р а с а в и ц е й  м л а д о ю ,
Ч т о б  п р и о б р е с т и  е е  л ю б о в ь , ,
Я в л я л с я  с  д и к о ю  к о зо ю  
И л и  с о  ш к у р а м и  в о л к о в .
« С у р о в  и г о р д е л и в  д о н ы н е , —
Т а к  н а к о н е ц  он  ей  с к а з а л , —
Д н и  о д и н о к и е  в п у с т ы н е ,
К а к  с и р о т а , я п р о в о ж д а л .
Л ю б в и  т о м л е н и я  п р и я т н ы ,
И  н ег а  ч у в с т в  д у ш и  м л а д о й  
О л ь б р о в н у  б ы л и  н е п о н я т н ы . . .
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О  Р у с л а ,  д р у г  п р е к р а с н ы й  м о й ,  
О ч е й  п р е л е с т н ы х  п ы л к и й  п л а м е н ь  
Т ы  в д у ш у  м н е  п е р е л и л а ,
Т ы  в с е р д ц е  п р е т в о р и л а  к а м е н ь ,  
Т ы  м н е  п о ч у в с т в о в а т ь  д а л а ,
Т ы  в о с к р е с и л а  м о ю  м л а д о с т ь . . .»

( 1822)

151

С и д е л  л и ш ь  М и н и х  о д и н о к  
И , т а й н о ю  т р е в о ж и м  д у м о й ,  
С п р е з р е н и е м , к а к  н а  п о р о к ,  
Г л я д е л  н а  д е с п о т а  у г р ю м о .

1822

152

Л ю б и м е ц  и л ю б и т е л ь  м у з  
П р е д н а з н а ч е н ь ю  н е и з м е н и т .

1822

1 5 3 . ( П Л А Н  И  Н А Б Р О С К И  Т Р А Г Е Д И И  « М А З Е П А » )

(ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ)

М а з е п а .  Г е т м а н  М а л о р о с с и и . У г р ю м ы й  с е м и д е с я 
т и л е т н и й  с т а р е ц .  Ч е л о в е к  в л а с т о л ю б и в ы й  и х и т 
ры й; в е л и к и й  л и ц е м е р , с к р ы в а ю щ и й  с в о и  зл ы е  
н а м е р е н и я  п о д  ж е л а н и е м  б л а г а  к р о д и н е .

Г а л  а г а н. П о л к о в н и к . Ч е л о в е к  о б ы к н о в е н н ы й .
З е л е н с к и й .  И е з у и т .  Д р у г  М а з е п ы .
О р л и к .  Г е н е р а л ь н ы й  п и с а р ь . Х и т р ы й  ч е с т о л ю б е ц .
К о ч у б е й .  М с т и т е л ь н ы й  ч е л о в е к .
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Л ю б о в ь .  Ж е н а  е г о . Т в е р д а я  и б л а г о р о д н а я  ж е н 
щ и н а .

М а т р е н а .  Д о ч ь  и х . Л ю б о в н и ц а  М а з е п ы . П ы л к а я  
д е в у ш к а .

И с к р а .  П о л т а в с к и й  п о л к о в н и к , с в о я к  К о ч у б е я .  
С в я т а й л о .  Д у х о в н и к  К о ч у б е я  
Г л у х о в е ц .  П и с а р ь  К о ч у б е я  Д р у з ь я
Я к о  в л  е  в. П е р е к р е с т  К о ч у б е я .
Ч у й к е в и ч .  С в о я к  К о ч у б е я
Ч е ч е л ь .  П о л к о в н и к , п р е д а н н ы й  М а з е п е .  О т ч а я н 

н а я  г о л о в а .
В о й н а р о в с к и й .  П л е м я н н и к  М а з е п ы . П ы л к и й , 

б л а г о р о д н ы й  м о л о д о й  ч е л о в е к .  
С к о р о п а д с к и й  1 ^
А п о с т о л  П р е д а н н ы е  П е т р у
Ч а р н ы ш  J  п о л к о в н и к и .

П о л у б о т к о .  М о л о д о й  ч е л о в е к , п ы л а ю щ и й  л ю 
б о в ь ю  к р о д и н е  и б л а г у  с о о т е ч е с т в е н н и к о в ,  
р е ш и т е л ь н ы й  к о з а к . Г о р д ы й  и б л а г о р о д н ы й  ч е 
л о в е к .

В е л ь я м и н о в - З е р н о в  
Л о м и к о в с к и й .  Г е н е р . о б о з н ы й  С у д ь и ,
А . Г  а м а л  е я .  Г е н е р . е с а у л  * д р у з ь я
К е н и г с е к .  Е с а у л ,  н а ч а л ь н и к  М а з е п ы ,

а р т и л л е р и и
К о з а к и . С е р д ю к и . Р у с с к и е  с о л д а т ы .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ

Д л я  М а з е п ы , к а ж е т с я ,  н и ч е г о  н е  б ы л о  с в я щ е н н ы м ,  
к р о м е  ц е л и , к  к о т о р о й  с т р е м и л с я :  [ с т а р о с т ь  д а ж е  с а м о е  
к о в а р с т в о ]  ни  [ д р у ж е с т в о  и] у в а ж е н и е  [б л и зк и х ] , ни  
у в а ж е н и е ,  о к а з ы в а е м о е  е м у  П е т р о м , ни с а м ы е  б л а г о д е я 
н и я , и зл и т ы е  н а  н е г о  си м  в ел и к и м  м о н а р х о м , н и ч т о  н е  
м о г л о  о т в р а т и т ь  е г о  о т  и зм е н ы . Х и т р о с т ь  в в ы с о ч а й ш е й  
с т е п е н и , д а ж е  с а м о е  к о в а р с т в о  п о ч и т а л  о н  с р е д с т в а м и ,  
д о з в о л е н н ы м и  н а п у т и  к о н о й .

О р л и к  —  х и т р е ц , п р е д с т а в л я ю щ и й  п ри  с л у ч а е  М а з е п у  
п р е д а н н ы м  Р ( о с с и и ) .
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(ПЛАН ТРАГЕДИИ И СХЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ СЦЕН)

1

П р о л о г .  П и р ш е с т в о  в М о с к в е  у  П е т р а .  С п о р  е г о  с  М а 
з е п о й .  М а з е п а  п о л у ч и л  о п л е у х у .

I. С ц е н а . М а з е п а  о ж и д а е т  З е л е н с к о г о .  П р и х о д  е г о ,  
т а й н а я  и х  б е с е д а .

И . С ц е н а . П и р ш е с т в о  у  М а з е п ы . О н  с т а р а е т с я  н а п о и т ь  
п о л к о в н и к о в  и в ы в е д а т ь  и х  м ы сл и ; о н  н а м е к а е т  о  с в о е м  
н а м е р е н и и  о т л о ж и т ь с я  о т  м о с к а л е й ;  К о ч у б е й  н е  м о ж е т  
с к р ы т ь  с в о е й  р а д о с т и .  М а з е п а  п р и м е ч а е т  е е .

III .  С ц е н а . К о ч у б е й  о т к р ы в а е т с я  И с к р е  о  н а м е р е н и и  
с в о е м  д о н е с т и  н а  М а з е п у  и т ем  о т о м с т и т ь  е м у . О н и  н а 
к о н е ц  с о г л а ш а ю т с я .

IV . С ц е н а . К о ч у б е й  с  ж е н о ю  о ж и д а ю т  к о г о -т о . С т у к  
у  д в е р е й .  В х о д и т  поп. С в я т а й л о ;  с ц е н а  с  н и м . П р о к л я т и е  
д о ч е р и .

V . С ц е н а . М а з е п а  п р и в о д и т  в д в и ж е н и е  п р у ж и н ы  св о и .  
Б е с е д а  е г о  с  В о й н а р о в с к и м .

V I .  С ц е н а . С о б р а н и е  у  К о ч у б е я  в р а г о в  М а з е п ы ;  о н  о т 
п р а в л я е т с я  в М о с к в у . М а з е п а  п р и  к о н ц е  с в о е г о  н а м е р е 
н и я  в д р у г  у з н а е т  о т  д о ч е р и  К о ч у б е я ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  п р о 
т и в  е г о ч з а г о в о р ,  ч т о  К о ч у б е й  д о н е с  н а  н е г о  ч е р е з  д о ч ь  
К о ч у б е я .  И з в е с т и е  п о д т в е р ж д а е т с я  н е и з в е с т н ы м . С м я т е 
н и е .

V I I .  С у д  н а д  К о ч у б е е м  и И с к р о ю . С ц е н а  д о ч е р и  с  о т 
ц о м . П р о с ь б ы  е е  к М а з е п е  п о щ а д и т ь  о т ц а . К а з н ь  и х .

V I I I .  В з я т и е  Б а т у р и н а .  Л а г е р ь  п о д  П о л т а в о й .
IX . М а з е п а  в Б е н д е р а х .  С м е р т ь  е г о . Р а з г о в о р  з а п о 

р о ж ц е в  и с е р д ю к о в . I. 2 3

I. М а т р е н а  К о ч у б е е в а  в т е м н и ц е  у  о т ц а , о н а  п р и ш л а  
о с в о б о д и т ь  е г о . Т о т  п р о к л и н а е т  е е .  К а з н ь .

1. Р а з г о в о р  з а п о р о ж ц е в .
2 . С ц е н а  е е  с  М а з е п о й .  О н а  т е р я е т с я  р а с с у д к о м .
3. К о ч у б е е в а  п р и  е ш а ф о т е  и л и  п р и  м о г и л е  о т ц а . М а з е 

п а  п р о х о д и т . О н а  в п о м е ш а т е л ь с т в е  у м а .п р и н и м а е т  е ш а -  
ф о т  з а  а л т а р ь ;  и п р о с и т  М а з е п у  о б в е н ч а т ь с я . С м я т е н и е  
М а з е п ы . О н а  п л я ш е т  в о к р у г  е ш а ф о т а  и п о е т . Е е  с х в а т ы 
в а ю т . Л а г е р ь  М а з е п ы . Р а з г о в о р  М а з е п ы  и В о й н а р о в с к о -
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го . О н  п о л у ч а е т  и з в е с т и е ,  ч т о  К о ч у б е е в а  с к р ы л а с ь . В ы -  
с т у п л е н ь е . П е с н и . Н а ч и н а е т с я  б у р я ;  Д н е п р  в о л н у е т с я .  
М о л н и я  с в е р к а е т  ч а с т о , и г р е м и т  г р о м , н а  в о зв ы ш е н и и  
п о я в л я е т с я  К о ч у б е е в а .  М о н о л о г . О н а  б р о с а е т с я  в Д н е п р .

С л е п е ц - б а н д у р и с т  п о е т  п е с н ю  М а з е п ы .
З л о у м ы ш л е н н и к и  у  М а з е п ы . П р и в о з я т  К о ч у б е я ;  М а 

з е п а  о д и н  б о р е т с я .  С у д .

(НАБРОСКИ МОПОЛОГОВ И РЕПЛИК)

1

Ц а р ь  А л е к с е й  б ы л  с ч а с т л и в  н а  м и н и с т р о в  
И  им  о д н и м  п о и с т и н е  о б я з а н  
В с е й  с л а в о ю  п р а в л е н ь я  с в о е г о .
Ч т о  б  с д е л а л  он  б е з  м у д р о с т и  б о я р .  
М о р о з о в  б ы л  ц а р ю  н е б е с н ы й  д а р !  . .

М о л ч и ! Ты  л ж е ш ь . . .  б е с с м ы с л е н н о й  х у л о ю  
В е л и к и х  д е л  м н о й  ч т и м о г о  о т ц а  
Т ы  н е м е н я  л ь  п р е в о з н е с т и  ж е л а е ш ь . . . 1 
Н е  д у м а л  я н а й т и  в т е б е  л ь с т е ц а . . .

Т ы  ч а щ е  в с е х  с о  м н о ю  с п о р и ш ь , д я д я ,
И  ч а щ е  в с е х  ты  д о с а ж д а е ш ь  м н е ,
Т а к  и н о г д а , ч т о , гн ев  с в о й  н е с к р ы в а я ,  
Б р а н ю с ь  с  т о б о й ,  а п о с л е  п о с м о т р ю ,
И  в и ж у  я , ч то , п р а в д у  о б о ж а я ,
Л и ш ь  п р е д а н  ты о т ч и з н е  и ц а р ю .
З а  и с т и н у  я д я д е  б л а г о д а р е н ,
С к а ж и  ж е  м н е  с  о б ы ч н ы м  б е с п р и с т р а с т ь е м ,  
Ч т о  д о б р о г о  в д е я н и я х  о т ц а  
И  в с о б с т в е н н ы х  п о  п р а в д е  ты  н а х о д и ш ь ?

К н я з ь  М е н ш и к о в  п р и с л а л  м ен я  и з  П о л ь ш и  
С и з в е с т и е м , ч т о  К а р л  и д е т  н а  Р у с ь  
И  х о ч е т  б ы т ь  з и м о й  е щ е  в М о с к в е .

1 Вариант автографа: «Ты не Петра ль превознести желаешь. . .»
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3

Ч т о  ты  з а д у м а л ,  х и т р ы й  М а з е п а ,
Ч т о  ты  з а м ы с л и л , г е т м а н  с е д о й ?

é

В р а ж д о ю  т а й н о ю  с е б я  я н е  у н и ж у  
П у с т ь  т а й н ы й  с о в е р ш а  с о ю з

5

О с т а в ь  м е н я ! Я з д е с ь  м о л ю :
Д а  в с е б л а г о е  п р о в и д е н ь е  
О т п у с т и т  д е в е  п р е с т у п л е н ь е ,
Ч т о  я т е б я  е щ е  л ю б л ю .
М о л ю : д а  н е н а в и с т ь  з а с т у п и т  
П р е с т у п н о й  с т р а с т и  п л а м е н ь  з л о й , —  
И  ч е с т ь , и ст ы д , и м о й  п о к о й  
Ц е н о й  д о с т о й н о ю  и с к у п и т .

в

С с а м о п а л о м  и б у л а т о м ,
С  п ы л к о й  х р а б р о с т ь ю  в с е р д ц а х  
С м е л о , д р у г и !  Б р а т  з а  б р а т о м  
Н а  л и х и х  с в о и х  к о н я х !

С м е л о  г р я н е м  з а  с в о б о д у ,
О г р а д и в  с е б я  к р е с т о м ;
В о з в р а т и м  п р а в а  н а р о д у ,
И л ь  с о  с л а в о ю  у м р е м !

П у с т ь  г р е м я щ е й  б ы с т р о й  с л а в о й  
Р а з н е с е т  в е з д е  м о л в а ,
Ч т о  м е ч о м  в б и т в а х  к р о в а в ы х  
П р и о б р е л  к о з а к  п р а в а !

С м е л о , д р у г и !  В  б о й  с в и р еп ы й !  
Ж а ж д е т  б и т в ы  в ер н ы й  к он ь .
С м е л о , д р у ж н о  з а  М а з е п о й  
Н а  м еч и  и на о г о н ь .

1822
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Т ы , Г л и н к а , п р а в  —  и т в о й  с о в е т  
Н а  м у д р о м  о п ы т е  о с н о в а н ;
Н о  п у с т ь  ч е р н и т  п о э т а  св ет :
У ж  я д а в н о  р а з о ч а р о в а н ,
И  з а б л у ж д е н и й  п р о ш л ы х  л е т  
В  д у ш е  у в я л  м и н у т н ы й  ц в е т . . .
Я с л а в о ю  н е  и з б а л о в а н ,
Н о , к б л а г у  о б щ е м у  д ы ш а ,
К  н е м у  о т  д е т с т в а  я п р и к о в а н ,
( К  н е м у )  ( л е ) т и т  м о я  д у ш а  

..................н а  з в у ч н о й  л и р е .

1822 (?)

1 5 5 . ( Н А Б Р О С К И  А Л Ь Б О М Н О Г О  М А Д Р И Г А Л А )

М е н я  с  т о б о ю  п о з н а к о м и л  
Н е о ц е н е н н ы й  т в о й  а л ь б о м .

[Д и в л ю с я  в к у с у  т в о е м у ]
Л ю б л ю  л ю б о в ь  т в о ю  к и с к у с с т в а м  
[ Д а в н о ]  з а в и д у ю  у м у  
И  [б л а г о р о д н ы м  с е р д ц а ]  ч у в с т в а м .
И  п ы л к о с т и  п р е к р а с н ы х  д у м .

Д и в л ю с ь  д у ш и  п р е к р а с н ы м  ч у в с т в а м .  
Х в а л ю  т в о й  п р о с в е щ е н н ы й  у м .

1822 (?)

15 6

Д о л г о  л ь , д р у г и , р а б с т в о в а т ь  н а м .  
У т о м л е н н а я  в р а ж д о й ,
В с я  У к р а й н а  ж д е т  п о к о ю !  
Ж а ж д у т  м и р а  в с е  д у ш о й .

1822 (?)
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П о в с ю д у  в о п л и , ст о н ы , к р и к и ,1 
В е з д е  о г о н ь  и л ь  д ы м  г у с т о й .
Н а д  б е л о к а м е н н о й  М о с к в о й 1 2 
Л и ш ь  в р е м е н е м  И в а н  В е л и к и й 3 
С к в о з ь  о гн ь , с к в о з ь  д ы м  и м р а к  н о ч н о й  
С т о л п о м  о г р о м н ы м  п р о р е з а л с я  
И , в н е б е с а х  б л е с т я  ч е л о м ,
В о  в с е м  в ел и ч и и  с в о е м  4 
В е л и к о й  ж е р т в о й  л ю б о в а л с я .

1822 или 1823

158

Б ы л а  у ж  н о ч ь , к о г д а  я п о д х о д и л  
К  К и р и л л о в о й  о б и т е л и  п у с т ы н н о й ;  
С р е д ь  я с н ы х  з в е з д  п о  н е б у  м е с я ц  п л ы л

Т а м , г д е  у б и й с т в о  т и р а н  с о в е р ш а л -  
В  А л е к с а н д р о в  ( нрзб. )
Н а  И р и н е  ( ? )  с в о й  б р а к  И о а н н  п и р о в а л  
Т а м , г д е  у б и й с т в а  т и р а н  с о в е р ш а л

1822 или 1823 (?)

1 5 9 . ( Н А Б Р О С К И  Д У М Ы  « В А Д И М »  )

1 . юный витязь

Н а д  к и п я щ е ю  п у ч и н о ю
Н а  у т е с е .................В а д и м
В  д а л ь  с  б е з б р е ж н о ю  к р у ч и н о ю  
С м о т р и т  н ем  и н е д в и ж и м .

Г р о м  г р ем и т ! З м е е й  о г н и с т о ю  
В о з д у х  м о л н и я  се ч ет ;

1 Далее было в автографе ПД: Везде над белою Москвой
2 Далее было в автографе ЦГАОР: Как туча ходит дым густой
3 Вариант автографа ПД: Из хаоса Иван Великий
4 Вариант автографа ЦГАОР: И в изумлении немом
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В о л х о в  п е н о й  с е р е б р и с т о ю  
В  б е р е г  х л е щ е т  и р е в е т .

Н е с м о т р я  н а  х л а д  у б и й с т в е н н ы й  
С о г р а ж д а н  к п р а в а м  с в о и м  
И х  о т  б е д  с п а с т и  н а с и л ь с т в е н н о  
Х о ч е т  п л а м е н н ы й  В а д и м .

Д о  к а к о г о  н а с  б е с с л а в и я  
Д о в е л а  в р а ж д а  г р а ж д а н  —  
В л а с т е л и н о в  С к а н д и н а в и я  
Н а с ы л а е т  д л я  с л а в я н !

2

Н а д  к и п я щ е ю  п у ч и н о ю  
П о д п е р ш и с ь  с и д и т  В а д и м  
И  н а Н о в г о р о д  с к р у ч и н о ю  
С м о т р и т  н ем  и н е д в и ж и м .

Г р о м  г р е м и т ! З м е е й  о г н и с т о ю  
С у м р а к  м о л н и я  се ч ет ;
В о л х о в  п е н о й  с е р е б р и с т о ю  
В  б р е г  п е с ч а н ы й  с р е в о м  б ь е т .

В о т  у ж  н е б о  в з в е з д ы  р я д и т с я ,  
К а к  в у з о р ч а т ы й  в е н е ц ,
И  л у н а  с к в о з ь  т у ч и  к р а д е т с я ,  
Б у д т о  в с а в а н е  м е р т в е ц .

К а к  у т е с  с р е д ь  м о р я  к а м е н н ы й , 
К а к  п о л н о ч и  в еч н ы й  л е д ,
Х л а д е н ,  к р е п о к  в и т я зь  п л а м е н н ы й  
В  г р о з н ы х  б и т в а х  з а  н а р о д .

Н а д  к и п я щ е ю  п ( у ч и н о ю )
Х о д и т  с у м р а ч н о  ( В а д и м у  
И  н а  Н о в г о р о д  ( с  к р у ч и )н о ю  
С м о т р и т  н ем  и н е д в и ж и м .
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С т р а с т и  п ы л к и е  р и с у ю т с я  
Н а  ч е л е  е г о  м л а д о м ;
П е р с и  ю н ы е  в о л н у ю т с я ,
И  г л а з а  б л е с т я т  о г н е м .

Г р о м  г р ем и т ! З м е е й  о г н и с т о ю  
В о з д у х  м о л н и я  с е ч е т .
В о л х о в  п е н о й  с е р е б р и с т о ю  
В  б е р е г  п л е щ е т  и р е в е т .

Д о  к а к о г о  н а с  б е с с л а в и я  
Д о в е л и  в р а ж д ы  г р а ж д а н  —  
Н а с ы л а е т  С к а н д и н а в и я  
В л а с т е л и н о в  д л я  сл а в я н !

Г р о з е н  к н я зь  с а м о в л а с т и т е л ь н ы й !  
Н о  н а с т у п и т  м р а к  н о ч н о й ,
И  н а с т а н е т  ч а с  р е ш и т е л ь н ы й ,
Ч а с  д л я  г р а ж д а н  р о к о в о й .

В о т  у ж  н е б о  в з в е з д ы  р я д и т с я ,  
К а к  в с е р е б р я н ы й  в е н е ц ,
И  л у н а  с к в о з ь  т у ч и  к р а д е т с я ,  
Б у д т о  в с а в а н е  м е р т в е ц .

Между 1821 и 1823 

160

Н о  ч ер н ы й  п р и з р а к  м н и м о й  ч ес т и , 
Б о р ь б а  д у ш и , в о л н е н ь е  д у м  
И  ж а ж д а  к р о в о ж а д н о й  м е с т и  
З а т м и л и  ю н о ш е с к и й  у м .

Между 1821 и 1823 

161

А х ! е с л и  б  в о з в р а т и т ь  я м о г  
П о р а б о щ е н н о м у  н а р о д у  
Б л а ж е н с т в а  о б щ е г о  з а л о г  
Б ы л у ю  п р а о т ц е в  с в о б о д у .

Между 1821 и 1823
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[О , ч т о  т е б я ,  к р а й  м и л ы й , о ж и д а е т ,
Ч т о  в б у д у щ е м  г р о зи т ]

[Н е  т у ч а  к р о е т  н е б о  я с н о е  
Т а к о ю  д у м о ю  в з в о л н о в а н н ы й  
В  ц еп и  т я ж к и е  за к о в а н н ы й  
К н я з ь я  (нрзб.) с у р о в ы е  
О  с у д ь б а ,  с у д ь б а  с у р о в а я ,
З а  ч т о  м е н я , з а  ч то  л и ш а е т  з р е н ь я  б о г .]

Между 1821 и 1823 (?)

163

Н а  г о р д о й  к р у т и з н е  б р е г о в  
С т о и т  в о  м р а к е  х о л м  О л е г о в ;  
П о д  К и е в о м  в о к р у г  к о с т р о в  
П и р у ю т  ш а й к и  п е ч е н е г о в .  
О т р а д н а  и м  г р о з а  н а б е г о в ,
И м  н а с л а ж д е н и е  в о й н а ;
Н а  л и ц а х  в а р в а р о в  в и д н а  
П е ч а т ь  с в и р е п ы х , д и к и х  н р а в о в .  
С р е д и  в о ж д е й  п е р е д  к о с т р о м  
И х  к н я зь  с и д и т  н а  п н е  с е д о м ,
И  б у й н у ю  т о л п у  к р у г о м  
О б х о д и т  ч е р е п  С в я т о с л а в о в  
С з а м о р с к и м  п ен и с т ы м  в и н о м .

Между 1821 и 1823 (?) 1

1 64 . ( Н А Б Р О С К И  Д У М Ы  « М А Р Ф А  П О С А Д Н И Ц А » )

1

Б ы л а  у ж  п о л н о ч ь . Б р а н н ы й  ш у м  
З а т и х  н а  с т о г н а х  Н о в о г р а д а ,
И  М а р ф ы  б е с п о к о й н ы й  у м  —  
С в о б о д ы  т щ е т н а я  о г р а д а  —  
В к у ш а л  п о к о й  о т  м р а ч н ы х  д у м .
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В  п о л я х  с в е р к а л и  о г о н ь к и ;  
Р а с п о л о ж а с ь  о б ш и р н ы м  с т а н о м  
Б л и з  о з е р а  и в д о л ь  р ек и ,
В д а л и  ч е р н е л и  з а  т у м а н о м  
Ц а р я  о т в а ж н о г о  п о л к и .

В с ё  б ы л о  в н е п р о б у д н о м  с н е ;  
Л и ш ь  р а т н и к и  с т о р о ж е в ы е  
П е р е к л и к а л и с ь  н а  с т е н е ,
И  В о л х о в  в б е р е г а  к р у т ы е  
П л е с к а л  в о л н о ю  в т и ш и н е .

[И  д о л г о  д л и л а с ь  т и ш и н а ,
З а р я  н а  н е б е  з а ж и г а л а с ь ,
И  в ся  о к р е с т н а я  с т р а н а ,
И  в ся  п р и р о д а  п р о б у ж д а л а с ь ,  
П о к о я  с л а д к о г о  п о л н а .]

П о к о й  и м р а к  с р е д и  д о м о в . . .  
В д р у г  с  Я р о с л а в о в а  Д в о р и щ а  
З в о н  в е ч е в ы х  к о л о к о л о в  —
И  г р я н у л , б р о с и в  п е п е л и щ а ,  
Н а р о д  с о  в с е х  п я ти  К о н ц о в .

2

П р о с т и т е  вы , п о л я , д о л и н ы , р ек и !
С  в о л н е н и е м  р а с т е р з а н н о й  д у ш и  
Я с  в а м и  д н е с ь  п р о щ а ю с я  н а в ек и :
М н е  с у ж д е н о  о к о н ч и т ь  д н и  в г л у ш и .

Т в о и , о  Н о в г о р о д !  р а з р у ш е н н ы  т в е р д ы н и  
П е р е д  ц а р е м  л е г л и  в ( о )  п р а х ,  

О к р е с т н о с т и  п р е в р а щ е н ы  в п у ст ы н и ,
И  М а р ф а  г о р д а я  в ц е п я х !

[В с ё  к о н ч е н о :  р а з р у ш и л о с я  В е ч е ,]  
[Р е ш и л о с ь  в с ё  в к р о в а в о й  с е ч е ;]
[К а к  г о р д ы й  д у б  в ч а с  г р о з н о й  н е п о г о д ы ,  
П о к о р е н ы  с в о б о д н ы е  н а р о д ы .]
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И  в е ч е  в п р а х , и д р е в н и е  п р а в а ,
И  г о р д у ю  з а щ и т н и ц у  с в о б о д ы  

В  ц е п я х  у в и д е л а  М о с к в а .

[Р е ш а т ь  д е л а  п р и в ы к л и  м ы  н а В е ч е ,
Н а м  н е з а к о н  к о в а р н а я  М о с к в а .]
З а  м н о й , д р у з ь я !  [В с е  в ж е р т в у  з а  с в о б о д у ]  

У м р е м  в к р о в а в о й  с е ч е  
И л ь  о т с т о и м  с в я щ е н н ы е  п р а в а  
[П у с т ь  г о л о с а  р е ш а т  н а  ш у м н о м  В е ч е ,
К т о  г о с у д а р ь  —  н а р о д  и л и  М о с к в а ]

[Н о  М а р ф а  ч и с т а я , чьим  ч у в с т в а м  н е  и зм е н и т ]

[М ы  н е  р а б ы ; н е  к у п и м  м и р а  з л а т о м ]
Н а м  о т  б е д ы  н е о т к у п и т ь с я  з л а т о м  
М ы  н е р а б ы : м ы  м и р  п р и о б р е т е м ,
К а к  л ю д и  в о л ь н ы е , с в о и м  б у л а т о м  

И  д р у ж е с т в о  с к р е п и м  к о п ь е м .

В с ё  о т н я л  р о к  ж е с т о к и й  и с у р о в ы й :
О т е ч е с т в о , с в о б о д у ,  с ы н о в е й .
И  в м е с т о  и х  м н е  д а л  о д н и  о к о в ы  

И  в еч н ы й  м р а к  т ю р ь м ы  м о е й .

[ В с ё  к о н ч и л о с ь ! н о  я с в о е  с в е р ш и л а ,
В с ё  в ж е р т в у  я с в о б о д е  п р и н е с л а ,
В  ч ем  в ж и з н и  я о т р а д у  н а х о д и л а ]

С в е р ш и л а  я с в о е  п р е д н а з н а ч е н ь е ;
Ч т о  м и л о  м н е , ч ем  в с в е т е  я ж и л а :
Д е т е й ,  с в о б о д у  и с в о е  и м е н ь е  —
В с ё  р о д и н е  я в ж е р т в у  п р и н е с л а .

Д у ш а  м о я  т в е р д а ,  к а к  д у б  н а г о р н ы й ,
Н а п р а с н о  б е д с т в и я  с р а з и т ь  е е  х о т я т  
[В о т щ е  р е в е т  и в и х р ь  и в ет р  у п о р н ы й ]

Н е  е з д и л и  и з  Н о в г о р о д а  в с т е п и  
М ы  н а  п о к л о н  в п р е з р е н н у ю  О р д у ;
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М ы  н а  с е б я  н е  н а л а г а л и  ц е п и
И .......................................................................
К т о  ч е с т и  д р у г , к то  д р у г  п р я м о й  н а р о д а

Ч т о  с т а л о с ь  с  н ей  —  н а р о д н о е  п р е д а н ь е  
В  у н ы л о й  р о б о с т и  м о л ч и т .

С  П о с а д н и ц е й  и с ч е з н у л а  с в о б о д а ,
И  Н о в г о р о д  в р а з в а л и н а х  л е ж и т .

1822 или 1823

1 6 5 . (М Е Н Ш И К О В  В  Б Е Р Е З О В Е )

В  к р а ю , г д е  с о л н ц е  р е д к о  б л е щ е т  
Н а  м р а ч н ы х  н е б е с а х ,

Г д е  С о с в а  в б е р е г  с  р е в о м  п л е щ е т ,  
Г д е  в о е т  в ет р  в л е с а х ,

Г д е  с н е г  л е ж и т  д в е  т р е т и  г о д а , 1 
К а к  с а в а н  г р о б о в о й ,

И  п о л у м е р т в а я  п р и р о д а
[Ч у т ь  о ж и в л я е т с я  с в е с н о й ] 1 2 

Г д е  ц а р с т в о  в ь ю ги  и м о р о з а ,
Г д е  ж и з н и  н е т  ни в ч ем , 

Ч е р н е е т  с у м р а ч н о  б е р е з а  
Н а  б е р е г у  к р у т о м .

2

[В  с т р а н е  у г р ю м о й ]  и г л у х о й ,
Г д е  С о с в а  с б у р е й  ч а с т о  в о е т  
И  б е р е г  д и к о й  и к р у т о й  
Ш у м я щ е ю  в о л н о ю  р о е т , —
М е ж д у  к у д р я в ы м  т а л ь н и к о м ,
Б л и з  ц е р к в и , о с е н е н н о й  б о р о м ,
Ч е р н е е т  о б в е т ш а л ы й  д о м  
С п о л у р а з р у ш е н н ы м  з а б о р о м .

1 Вариант автографа: Где снег лежит на тундре зыбкой
2 Далее в автографе было: Под кровом нищеты убогой
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3

« Б у д ь  л а с к о в , д е д у ш к а , к о  м н е:  
С к а ж и , н а д  ч ь ей  п р о с т о й  м о г и л о й  
С т о и т  п о д  е л ь ю  в с т о р о н е ,
К  з е м л е  с к л о н и в ш и с ь , к р е с т  у н ы л ы й ?  
С у г р о б ы  с н е г а  з а н е с л и  
П у с т ы н н ы й  х о л м  и в с ё  к л а д б и щ е ,
Т а м  ц е р к о в ь  н о в а я  в д а л и ,1 2 
Т у т  о б в е т ш а л о е  ж и л и щ е .
С  м о г и л к и  д в е  с т е з и  б е г у т :
О д н а  б е ж и т  п о  к о с о г о р у  
В  у б о г и й  н и щ ет ы  п р и ю т ,3 
Д р у г а я  з м е й к о й  в ь ет ся  к б о р у . . . 4 
Н е  в с и х  м е с т а х  м о й  к р а й  р о д н о й :
Я н а  ч у ж б и н е  з д е с ь ,  я в с с ы л к е;  
С к а ж и  м н е , д е д у ш к а  с е д о й !
Ч е й  п р а х  п о ч и ет  в т о й  м о г и л к е ? » 5 
—  « К а к  ты , и з  д а л ь н е й  с т о р о н ы  
В  с е й  к р а й  и з г н а н н ы е  с у д ь б о ю ,
П о д  т о й  м о г и л о ю  п р о с т о ю  
О т е ц  и д о ч ь  с х о р о н е н ы .6 
О т е ц , к а к  з д е с ь  б о л т а л и  т а й н о ,
Б ы л  д р у г о м  [м у д р о г о ]  П е т р а » .

1 В черновом автографе ПД далее было:
Над зеленеющим холмом 
Стоит березка молодая

2 В автографе Л Б: Часовня древняя вдали
3 В автографе Л Б: И в  тот бревенчатый приют
4 В черновом автографе ПД после ст. 12 было:

Я родилась не в сих местах 
Я поселилась здесь недавно 
Не родина Березов мне.
Ах, родина моя далёко.

В автографе ПД после ст. 12 было:
Вчера была я на холме 
И пролила невольно слезы

5 В автографе Л Б вместо ст. 13—16:
Березов мне не край родной; 
Сюда я брошена судьбою, 
Скажи ж страдалице младой, 
Над чьей могилою простою 
Стоит под елыо крест простой?

6 После ст. 20 в автографе ПД было:
Отца я знал. Всегда безмолвный 
Отца я знал. Его любили
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[ Л ю б и л  у е д и н е н ь е  он:
Я  ч а с т о  з р е л  е г о , м о й  сы н] 
С к л о н я с я  н а  р у к у  г л а в о й ,  
У г р ю м ы й , м р а ч н ы й  и б е з м о л в н ы й  
О н  ч а с т о , п о з д н е ю  п о р о й ,
С и д е л  н а  п а п е р т и  ц е р к о в н о й .

[Т у т  п о з н а к о м и л с я  я с ни м  
О н  п о д а л  м н е  н а  д р у ж б у  р у к у ]

1823

ш

В ы  с н и с х о д и т е л ь н ы , я з н а ю :  
П о р у к а  м н е  —  в аш  м и л ы й  в зо р ;  
Я с в а м и  о т  д у ш и  б о л т а ю ,  
П р о с т и т е  вы с е р д е ч н ы й  в з д о р . . .

1823

167

Я п о м н ю  в а с , м о и  д р у з ь я ,
Я  п о м н ю  в а с , д р у з ь я  с в о б о д ы ,  
И  д и к о й  р о д и н ы  с у р о в ы е  к р а я ,  
Ж и л и щ е  б у р ь  и н е п о г о д ы .

1823

1 6 8 - 1 6 9 .  ( Н А Б Р О С К И  П Е Р Е В О Д О В  
И З  М И Ц К Е В И Ч А )

1

( С в и т е з я н к а ;

Ч т о  з а  д е в и ц а  п р е л е с т ь  к р а с о ю ,
Ч т о  з а  п р е к р а с н ы й  ю н о ш а  с  н ей ?  
В м е с т е  и з  б о р у  п о з д н е й  п о р о ю  

И д у т  п р и  с в е т е  б л е д н ы х  л у ч е й .
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П а р и ю  —  м а л и н ы  в д а р  и з  к о ш н и ц ы ,  
П а р е н ь  —  ц в е т о ч к и  ей  д л я  в е н к а .  
В е р н о ,  л ю б о в н и к  он  т о й  д е в и ц ы ,
В е р н о ,  п о д р у г а  п а р н ю  о н а .

П о з д н е й  п о р о ю  в ч а с  п о л у н о щ и ,
В е р н о ,  с в и д а н ь е  т а м  у  р у ч ь я .
П а р е н ь  —  о х о т н и к  с о с е д с т в е и н о й  р о щ и . 
К т о  ж  э т а  д е в а  —  н е  в е д а ю  я .

С п р о с и м :  о т к у д а ?  — т щ е т н о , н а п р а с н о ;  
Г д е  п р е б ы в а н ь е  —  б о г  в е с т ь  о  т о м ;
К а к  н а  б о л о т е  п л а м е н ь  н ея с н ы й  
В с п ы х н е т  —  и б ы с т р о  п о г а с н е т  п о т о м .

« Д е л о  л ь  б ы т ь  с к р ы т н о й , д е в а  м л а д а я ,  
С к о р о  л и  б у д е т  т а й н е  к о н ец ?
Д р у г у  о т к р о й с я , п р о ш у , у м о л я ю ,
Р о д о м  о т к у д а ,  к то  т в о й  о т ец ?

М и н у л о  л е т о , л и с т ь я  п о б л е к л и ,
В е т р  и х  с о  с в и с т о м  н о с и т  в п о л я х ,
С е л а  и р о щ и  о т  д о ж д и к а  в з м о к л и ,  
Х о л о д  о с е н н и й  д ы ш и т  в л е с а х .

Р о б к о ю  с е р н о й  к б о р у  с ы р о м у  
И л и  к а к  п р и з р а к  б р о д и т  н о ч н о й . 
Л у ч ш е , п о в е р я  д р у г у  м л а д о м у ,
Л у ч ш е  о с т а н ь с я , д е в а ,  с о  м н о й .

Т а м , н а  п о л я н к е , в р о щ е  д у б о в о й ,
Х а т а  п р о с т а я  б л и з  р у ч е й к а ,
В с ё  в н е й  с  и зб ы т к о м  б у д е т  г о т о в о :  
О в о щ е й , д и ч и  и м о л о к а » .

« С т о й , у д е р ж и с я ,  —  д е в а  в е щ а е т , —  
П о м н ю , т в е р д и л  м н е  п о р о ю  о т е ц :
Г о л о с  м у ж ч и н ы  —  д у ш у  п л е н я е т ,
В  с е р д ц е  к о в а р н ы й  к р о е т с я  л ь с т е ц .

Я  о т  п р и р о д ы  с р о б к о й  д у ш о ю ,
Ч т о , е с л и  б р о с и ш ь  в ч у ж д о й  с т р а н е ?
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М о ж е т ,  б ы л а  бы  д е в а  т в о е ю ,
Е с л и  б  ты  в е р е н  в е ч н о  бы л  м н е » .

Ю н о ш ц  к л я л с я , к л я л с я  у ж а с н о ,  
Г о р с т ь  у х в а т и в ш и  х л а д н о й  з е м л и ;  
М е с я ц  б л е с н у л  и з  т у ч и  н е я с н о ,  
Г р о м  п р о к а т и л с я  г л у х о  в д а л и .

[Б о й с я  н а р у ш и т ь , ю н о ш а  м и л ы й , 
К л я т в у  ты  э т у  д а л  н а в с е г д а ,
К т о  ей  и з м е н и т , е е  з а  м о г и л о й ,
И  з д е с ь  и п о в с ю д у ] . . ,

3

( Л И Л И И )

Ж е н а  г р е х  т я ж к и й  с о т в о р и л а :  
М о л о д к а  м у ж а  у м е р т в и л а  
И  п о г р е б л а  е г о  в л е с к у ,
П р и  р у ч е е ч к е , н а  л у ж к у .
К у р г а н  ц в е т а м и  з а с е в а л а  
И ,з а с е в а я ,  п р и п е в а л а :
« Р а с т и т е  т а к  вы  в ы со к о ,
К а к  м у ж  з а р ы т  м о й  г л у б о к о ;  
Ц в е т и т е  р о зы  и р а с т и т е ,  

ю Р а с т и т е  д о л г о  и ц в е т и т е . . . »

О к р о в а в л е н н а я  п о т о м  
П р е с т у п н и ц а  —  б е г о м , б е г о м  —  
Ч р е з  п н и , с у к и  и ч е р е з  к о ч к и ,
Ч р е з  г о р ы , д о л ы , р у ч е е ч к и ! . .  
П о р ы в н ы й  в п о л е  в ет р  с в и с т и т ,  
Т е м н о  и х л а д н о  с р е д ь  д о л и н ы ,  
К о й - г д е  в о р о н а  п р о к р и ч и т  
И л и  р а з д а с т с я  к р и к  со в и н ы й . 
О к р о в а в л ё н н а я  б е ж и т  

so С о  с т р а х о м  в д о л ь  л е с н о й  о п у ш к и ;  
С п у с т и л а с ь  в д о л ,  г д е  ст а р ы й  б у к ;  
В о т  в л е с ,  к п у с т ы н н и к а  и з б у ш к е  —  
И  в д в е р и  в е т х и е  с т у к -с т у к !
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« С к а ж и  св я т ы м и  м н е  у с т а м и ,
Ч т о  д е л а т ь  б е д н а я  д о л ж н а ,
И  ч ем  с п а с у с ь  п р е д  н е б е с а м и ?
Н а  м у к и  в се  г о т о в а  я ,
Н а  т я ж к и й  п о ст , н а  б и ч е в а н ь я ,  
Л и ш ь  т о л ь к о  б  т а й н а  з л о д е я н ь я  

so У п а л а  н а в с е г д а  с  м ен я ! . .»
—  « Ж е н а !  —  ей  о т в е ч а е т  ст а р ы й : — ■ 
Т е б я  у б и й с т в о  н е  с т р а ш и т ,
Н о  м у ч и т  с т р а х  д о с т о й н о й  к а р ы ,
И  с е р д ц е  у ж а с  б р е м е н и т .
И д и  ж  с е б е  и б у д ь  в п о к о е ,
О т к и н ь  н а п р а с н у ю  б о я зн ь :  

'П р е б у д е т  т а й н о й  д е л о  з л о е  
И  н е  б л и з к а  п р е с т у п н о й  к а зн ь .
Т а к  с у ж д е н о  т в о р ц о м  и з д а в н а :

«  Ч т о  ж е н ы  с д е л а ю т  н е  я в н о  —
О д н и м  м у ж ь я м  т о  з н а т ь  д а н о ,
А  м у ж  т в о й  сп и т  в з е м л е  д а в н о » .

Т а к и м  д о в о л ь н а я  о т в е т о м ,
Б е ж и т  п р е с т у п н и ц а  д о м о й ;
Б е ж и т  ч р е з  л е с  —  и п р е д  р а с с в е т о м  
У з р е л а  п ы ш н ы й  т е р е м  св о й .
Е е  д е т е й  к р у ж о к  у н ы л ы й  
П е р е д  в о р о т а м и  ст о и т :
« А  г д е  н а ш  т я т я , т я т я  м и л ы й ? »  —  

so Н а в с т р е ч у  м а т е р и  к р и ч и т .
« К т о ?  Т я т я  в а ш ?  . . »  Н о  з а м е р  г о л о с ,  
Н а  г о л о в е  с т а л  д ы б о м  в о л о с ,
Н е  з н а е т ,  ч то  с к а з а т ь  д е т я м . . .
« О н  е д е т ,  д е т и !  е д е т  к н а м . . .
Б е г и  с к о р е е ,  в се  в т р е в о г е ,
Б е г и , Д е м ь я н , я с л ы ш у  с т у к . . .
Т а м  п ы л ь  к л у б и т с я  п о  д о р о г е . . .
Т а м  к о н с к и й  т о п о т , к р и к  и гук .
Б е г и  з а  р о щ у  в л е с  г у с т о й :  

бо Н е  г о с т и  л ь  е д у т  в т е р е м  м о й ? »
В о т  п ы л и  о б л а к а  г у с т ы е;
В с ё  б л и ж е ,  б л и ж е . . .  Ч р е з  л е с о к  
В о т  е д у т ,  с к а ч у т  в о р о н ы е ,
В о т  в п р а в о , в л е в о  —  н а  м о с т о к . . .
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С р е б р о м  и з л а т о м  б л е щ у т  п л а т ь я ,
М е ч и  б у л а т н ы е  б л е с т я т  
И  в з о л о т ы х  н о ж н а х  г р е м я т  —
Т о  в г о с т и  к б р а т у  с к а ч у т  б р а т ь я . . .  
« Н е в е с т к а ,  з д р а в с т в у й ! . .  Г д е  ж е  б р а т ? »

70 « Г д е  б р а т ?  г д е  б р а т ?  Г д е  м у ж  ( м о й )
м и л ы й ?  • .

Д а в н о  у ж е  ( о н ) в з я т  м о г и л о й . . .»
—  « К о г д а  и г д е ? »  —  « В  ч у ж о й  с т р а н е  
П о г и б  н е с ч а с т н ы й  н а  в о й н е » .

« П о в е р ь , т о  в з д о р ,  н е в е с т к а , я в н ы й ;
В о й н а  о к о н ч е н а  с в р а г о м ,
И  н е в р е д и м ы й  с  б и т в ы  с л а в н о й  
Б р а т  в о з в р а т и т с я  в о т ч и й  д о м » .

Ж е н а  о т  с т р а х у  п о б л е д н е л а ,
З а т р е п е т а л а  и з а м л е л а . . .  

со И  в о т  б е з  ч у в с т в  у п а л а  в д р у г ;
Т р е в о ж н о , р о б к о  в зо р ы  в о д и т :
« Г д е  он? г д е  т р у п ?  г д е  м о й  с у п р у г ?  . . »
Н о  в о т  о п я т ь  в с е б я  п р и х о д и т ;
В  в о с т о р г е , б у д т о  в н е  с е б я :
« С к а ж и т е  м н е , с к а ж и т е ,  б р а т ь я ,
К о г д а  д о ж д у с я  м у ж а  я?
К о г д а ,  к о г д а  в с в о и  о б ъ я т ь я  
Я з а к л ю ч у , м о й  д р у г , т е б я ? »

90

З а т р я с с я  в о с н о в а н ь е  х р а м ,  
У ж а с н о  с т ен ы  з а т р е щ а л и ,
И  с в о д ы , р у х н у в  п о п о л а м ,  
З а г р о х о т а в ш и , в д р у г  у п а л и . . .  
Н а  т о й  з е м л е  ц в е с т ь  р о зы  с т а л и ,  
И  ц в е с т ь  т а к  с т а л и  в ы со к о ,
К а к  м у ж  з а р ы т  б ы л  г л у б о к о . . .

Между 1822 и 1824
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В  л е с у  д р е м у ч е м  на п о л я н е  
О т р я д  н а е з д н и к о в  с и д и т .  
О к р е с т н о с т ь  в ся  в с е д о м  т у м а н е ;  
К р у г о м  о с е н н и й  в ет р  ш у м и т ,
Н а  т у с к л ы й  м е с я ц  н а б е г а ю т  
П о р о й  г у с т ы е  о б л а к а ;
Н а д у л а с ь  ч е р н а я  р е к а ,
И  м о л н и и  в д а л и  с в е р к а ю т .

П л а щ и  н а в е ш а н ы  ш а т р о м  
ю Н а  п и к а х , в г л у б ь  з е м л и  в о н зе н н ы х ;  

Б и в а к и  в с у м р а к е  н о ч н о м  
В о к р у г  к о с т р о в  в о с п л а м е н е н н ы х !  
С р е д ь  н и х  т о л п а м и  у д а л ь ц ы :  
А х т ы р ц ы , б у г ц ы  и д о н ц ы .

П и р у ю т  в с а д н и к и  л и х и е ,
С в е р ш и в  о т ч а я н н ы й  н а б е г ;
З а б о т ы  т р у д н ы  б о е в ы е ,
Н о  в е с е л  ш у м н ы й  и х  н о ч л е г :
Ж и в о й  б е с е д о й  с о к р а щ а ю т  

го О н и  д р у г  д р у г у  ч а с  н о ч н о й ,
Д е л а  в о ж д е й  с т р а н ы  р о д н о й  
В о с п о м и н а н ь е м  о ж и в л я ю т  
И  л е с  у г р ю м ы й  и г у с т о й  
В е с е л ы м  п ен ь е м  п р о б у ж д а ю т .

[Н а  г и б е л ь , в р а г , п р и ш е л  ты  к н а м .

Н а т о ч е н ы  ли  с а б л и  в а ш и , 
Н а в о с т р е н ы  л и  п и к  к о н ц ы

П р и я т е н  [ш у м н ы й ] р а д о с т н ы й  н о ч л е г  
Н о  в е с е л е й  с в р а г а м и  в с т р е ч а ,  

зо Н а  н и х  н е ч а я н н ы й  н а б е г  
И л ь  н е о ж и д а н н а я  с е ч а

К а к  н е  л ю б и т ь  д р у г  д р у г а  н а м ,
Ч т о  в е с е л е е  ж и з н и  н а ш е й

П и р у й т е , д р у г и , п р а з д н ы й  ч а с  
В и н у  и д р у ж б е  п о с в я щ а й т е ,

170. (ПАРТИЗАНЫ )
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Ж д е т  с н о в а  з а в т р а  б и т в а  в а с  
Ч р е з  л е с ,  ч р е з  д о л  и т о п к и й  м о х  
'Л ет и м  к в р а ж д е б н о м у  б и в а к у  
И , н а л е т е в  к а к  с н е г  в р а с п л о х .]

40 « В к у ш а е т  в р а г  б е с п е ч н ы й  со н ;  
Н о  м ы  н е  с п и м , м ы  н а д з и р а е м  —  
И  в д р у г  н а  ст а н  с о  в с е х  с т о р о н ,  
К а к  с н е г  в н е з а п н ы й , н а л е т а е м .

В  о д н о  м г н о в е н ь е  в р а г  р а з б и т ,  
В р а с п л о х  з а с т и г н у т  у д а л ь ц а м и ,  
И  в с л е д  з а  н и м и  с т р а х  л е т и т  
С н е у т о м и м ы м и  д о н ц а м и .

С в е р ш и в  н а б е г , м ы  в л е с  г у с т о й  
С д о б ы ч е й  в р а ж е с к о й  у х о д и м  

so И  т а м  з а  ч а ш е й  к р у г о в о й  
М и н у т ы  о т д ы х а  п р о в о д и м .

С  з а р е й  б р о с а е м  с в о й  н о ч л е г ,
С  з а р е й  о п я т ь  с  в р а г а м и  в с т р е ч а ,  
Н а  н и х  н е ч а я н н ы й  н а б е г  
И л ь  н е о ж и д а н н а я  с е ч а » .

Т а к  с о н м ы  р а т н и к о в  п р о с т ы х  
Д о с у г  б е с п е ч н ы й  п р о в о ж д а л и .

1824 (?)

171

З а п л а т и м т е  т о м у  п р е з р е н и е м  х о л о д н ы м ,1 
К т о  х л а д е н  м о ж е т  б ы ть  к с т р а д а н и я м  н а р о д н ы м ,  
С т а р а й т е с ь  р а з г а д а т ь  ц е л ь  ж и з н и  ч е л о в е к а ,2 
П о с т и ч ь  д у х  в р е м е н и  и н а з н а ч е н ь е  в е к а .

1824 или 1825

Перед ст. 1 в автографе было:
Их души слабые всегда меня дивили 

Вариант автографа:
Старайтесь разгадать предназначенье века 
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172. ( ПЛАН ПОЭМЫ ИЗ КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО БЫТА )

1

С м е р т ь  л е з г и н ц а  н а  г р у д и  к о з а к а .
Р а с с к а з  к о з а к а  з л о д е я :  е г о  с к о р б ь  ( ? ) ,  к о в а р с т в о ,  

п л е н  л ю б о в н и ц ы . Е г о  м у ч е н и я , с о н . У б и й с т в о . У ж а с .  В з я 
т и е  К р у г л о л е с к а .  Имена. А с и а т .

Правы Козаков; храбрость награждается красотою, 
трусость наказывается. Возвращение из похода.

О н  в л ю б и л с я  в А с и а т . К т о  о н а ; он  в о з в р а щ а е т  е е  е е  
б р а т у .  О б р я д ы ;  к л я т в ы  и р еч и  е г о  о  А с и а т ;  м у ж у  е е  у г 
р о зы . С м е р т ь  е е .

О м  л ю б и т  А с и а т у ,  н о  с т а р а е т с я  п р е о д о л е т ь  в с е б е  
с т р а с т ь ;  он  п р е д н а з н а ч и л  с е б е  с л а в н о е  д е л о ,  в к о т о р о м  
он  д о л ж е н  п о г и б н у т ь  н е п р е м е н н о , и в с ё  ц е л и  с в о е й  п р и 
н о с и т  в ж е р т в у ;  о н  р а д у е т с я  д о  в о с х и щ е н и я  ч у ж о ю  х р а б 
р о с т ь ю  и д о б р о д е т е л ь ю  и к а ж д ы м  в е л и к о д у ш н ы м  п о 
с т у п к о м  т р о г а е т с я  д о  с л е з ,  а с а м  с о в е р ш а е т  ч у д н ы е  д е 
л а , в о в с е  т о г о  н е  з а м е ч а я .  М и р  д л я  н е г о  п у ст ; д р у г  у б и т ,  
о н  о т о м с т и л  з а  е г о  с м е р т ь , ж и з н ь  д л я  н е г о  б р е м я , он  а л 
ч ет  и с т р е б и т ь с я ,  и ж и в е т  т о л ь к о  д л я  ц е л и  с в о е й ;  он  н е 
н а в и д и т  л ю д е й ,  л ю б и т  в се  ч е л о в е ч е с т в о , о б о ж а е т  Р о с с и ю  
и в с е м  г о т о в  ж е р т в о в а т ь  ей ; он  п р е з р е л  л ю д е й , н о  н е  
р а з л ю б и л  и х . Н и к т о  б о л е е  е г о  н е  и м е е т  в р а г о в  и д р у з е й  
в г о р а х .

1824 или 1825 (?)

1Г О

С е д о й  К а в к а з ,  к р а с а  п р и р о д ы ,  
Н е б е с  к а с а я с я  ч е л о м ,
Б л е с т и т  в х и т о н е  с н е г о в о м .

1824 или 1825 (?)
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174

[Я зы к  л ю б в и  т е б е  н е в н я т е н ]
В  с в о е м  я г о р е  б е з о т р а д е н ,
Т ы  р а в н о д у ш н а , к а к  в с е г д а :
Т в о й  м и л ы й  в зо р  в с ё  т а к  ж е  х л а д е н ,
К а к  п р е ж д е ,  ты  л ю б в и  ч у ж д а .
[К а к  п р е ж д е  я с н а д е ж д о й  т щ е т н о й  
Х о ч у  л ю б о в ь  т е б е  в н у ш и т ь ,
М о и  с т р а д а н ь я  н еп о н я т н ы ]
С л о в а  л ю б в и  е щ е  н ев н я т н ы  
Д у ш е  м л а д е н ч е с к о й  т в о е й .
Я зы к  л ю б в и  т е б е  н е в н я т е н ,
Н е  у м н о ж а й  п о б е д  с в о и х  
П о б е д о й  л е г к о й  н а д о  м н о ю . . .
[Я п о м н ю  к р а й , г д е  (нрзб.)
С т р е м и т с я  в [л е с и с т ы х ] г о р и с т ы х  б е р е г а х  
Я п о м н ю  к р а й , г д е  п о л  п р е к р а с н ы й ]

1824 или 1825 (?)

175

[М ен я  п л е н я л и  к а ш и  д е д ы ;

Т а м , г д е  Д о н  в о л н о й  л е н и в о й

Т а м , г д е  го р ы  м е л о в ы е ]

1825

176

1

[Л ю б я  с в о б о д у ,  п р а в д у ,  ч е с т ь  
И  и м и  т а й н о  в д о х н о в л е н н ы й ,
Я н е в ы м е н и в а л  з а  л е с т ь  
И х  б л а г о с к л о н н о с т и  н а д м е н н о й ]
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С в о б о д о й ,  п р а в д о й  в д о х н о в е н н ы й ,  
О т  з н а т н ы х  с о х р а н и л  я ч е с т ь  
И  н е в ы м е н и в а л  з а  л е с т ь  
И х  б л а г о д а р н о с т и  н а д м е н н о й .

1825

2

177

Ч т о  н е  м о г л а  с в е р ш и т ь  с у д ь б и н а ,  
Т о  с д е л а л а  Е к а т е р и н а .

1825 (?)

178

Т а к  з а  м е ч т о ю  л е г к о к р ы л о й  
О т  ш у м н ы х  н е в с к и х  б е р е г о в  
П е р е л е т а л  п е в е ц  у н ы л ы й  
В  с т р а н у  и з г н а н ь я  и с н е г о в .

[С у р о в ы й  к р а й ! К р а с а  п р и р о д ы ]

1825 (?)

179. СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
И убелися паче снега.

К а к  ч е л о в е к  п р е д  б о г о м  б ы л  п р е к р а с е н  
В о  д н и  н е в и н н о с т и  с в о е й !
К а к  б ы л  у м о м  и п р о с т  и я с е н ,
Д у ш о ю  ч и ст , с в о б о д е н  о т  с т р а с т е й .

1826

180

Б л а г и й  О т ец ! С е  ч а с  п р и х о д и т  м ой !  
П р о с л а в ь  м е н я , и С ы н  Т е б я  п р о с л а в и т :  
Е м у  д а н а  с в я т а я  в л а с т ь  Т о б о й ,
Д а  в п л о т и  О н  ж и з н ь  в е ч н у ю  в о с с т а в и т .

1826
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181

К о г д а  в е ч е р н и е  л у ч и  з л а т о г о  Ф е б а  
П о т у х н у т , д о г о р е в ,  и ю н а я  л у н а  
В  п у ч и н е  г о л у б о й  б е з о б л а ч н о г о  н е б а  
В  н оч и  п о я в и т с я  у н ы л а  и б л е д н а ,  —

Л ю б л ю , у е д и н я с ь , в о  м р а к е  р о щ и  д а л ь н о й ,  
П р и  ш е п о т е  д е р е в ,  в м е ч т а н и я х  б р о д и т ь  
И  ч у в с т в а  п ы л к и е  в д у ш е  с в о е й  п е ч а л ь н о й  
В о с п о м и н а н и е м  п р о т е к ш е г о  б у д и т ь .

[А х! н е к о г д а  и я в о с т о р г а м  п р е д а в а л с я ,
И  я б л а ж е н с т в о в а л ,  и я о т р а д у  п и л ,
И  я , и я м е ч т а м  с б е с п е ч н о с т ь ю  в в е р я л с я ]

З д е с ь  о  п р е в р а т н о с т и  м н е  в с ё  н а п о м и н а е т :  
Р я д ы  р а с с е я н н ы х  м о г и л  в с т е н е  г л у х о й . . .

182

[С ей  н а д м е н н ы й  ц а р ь  ц а р е й ]  
[К а к  с т р е л а  т о т  м и г  п р о м ч а л с я ]  
К а к  п е р н а т а я  с т р е л а  
[ Р а с с е к а я  в о з д у х  в п о л е ]
П о р а  м и л ы х  с н о в и д е н и й  
И  л ю б в и  и н а с л а ж д е н и й  
С б ы с т р о т о ю  п р о т е к л а

183

В  ч ем  у б е д и т ь  н е  м о г  Р у с с о  к р а с н о р е ч и в ы й ,  
В  т о м  у в е р я е т  н а с  я зы к  и х  г о р д е л и в ы й .



С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ,  
П Р И П И С Ы В А Е М Ы Е  Р Ы Л Е Е В У

184. ГУСЬ И ЗМИЯ
Баснь

Г у с ь , х о д я  с  в а ж н о с т ь ю  п о  б е р е г у  п р у д а  
С ю д а , т у д а ,

Н е  м о г  с о б о й  н а л ю б о в а т ь с я :
« Н у , к то  и з  т в а р е й  в с е х  д е р з н е т  с о  м н о й

с р а в н я т ь с я ?  —  
В о з в ы с я  г л а с , о н  г о в о р и л .—

И  ч ем  м е н я  т в о р е ц  н е  н а д е л и л ?
П л ы в у , —  к о л ь  п л а в а т ь  п о ж е л а ю !
У с т а н у  л ь  п л а в а т ь , —  я л е т а ю .
Л е т а т ь  н е  х о ч е т с я , —  и д у .
К о л ь  в з д у м а л  е с т ь , —  я в с ё  н а й д у » .

У с л ы ш а в  т о , З м и я  
П о л з е т ,  в о  к о л ь ц ы  х в о с т  ви я;

П о д п о л з ш и  к х в а с т у н у ,  о н а  ш и п е л а :
« Э х , п о л н о , п о л н о , к у м ! Х о т я  и н ет  м н е  д е л а ,
Н о  я с к а ж у  т е б е ,  —  и, п р а в о  н е  в у к о р , —

Т ы  м е л е ш ь  в з д о р :
К о л ь  б ы с т р о т ы  в н о г а х  о л е н ь е й  н е  и м е е ш ь ,
П о  р ы б ь и  п л ы т ь , л е т а т ь  п о -о р л и  н е  у м е е ш ь » .

З н а т ь  п о н е м н о г у  о т  в с е г о  —
В с ё  т о  ж ,  ч т о  м а л о  з н а т ь , и л ь  в о в с е  н и ч ег о .

(1814)
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185. ПОСЛАНИЕ К Ф

« С к а ж и , л ю б е з н ы й  д р у г ,  к а к  д у м а е ш ь  о  т о м ,
Ч т о  н ы н е в с е  с и д я т , т р у д я т с я  з а  с т о л о м ,
С т а р а ю т с я  п и с а т ь  с т и х и  в с е  б е з  р а з б о р у ?
С к а ж и  п р и ч и н у  м н е  т а к о г о  и х  з а д о р у .
Н е у ж е л ь  в м ы сл ь  п р и ш л о  в ск о ч и т ь  в с е м  н а  П а р н а с ?
Н о  т о  н е  м о ж е т  б ы т ь , —  х у д о й  у  н и х  П е г а с » .
—  « Х у д о й  П е г а с !  д а  и м -т о  к а ж е т с я  о н  г о д е н .
И н о й  ж е  д у м а е т :  в е д ь  я с о б о й  д о р о д е н ;
И з  с и л  н е  в ы б ь ю с ь , к о л ь  и п о б р е д у  т у д ы ,
П р и  т о м  ж е  А п о л л о н  з а п л а т и т  з а  т р у д ы » .
—  « Д а  ч е м ? »  —  « К а к  ч ем ?  Ч т о  ты ? с в о и м

б л а г о в о л е н и е м
Д а  в з л е з у  н а  П а р н а с  с  п р е у м н ы м  с о ч и н е н и е м » .
—  «С  п р е у м н ы м ?  в о т  ж е  н а !»  —  « А  к а к  ж е ?  Я  т р у д и л с я  
С и д е л , п о т е л , к о р п е л , н а д  н и м  н е д е л и  б и л с я ;
Т а к , в е р н о , в н е м  е с т ь  у м !»  —  « А х  ж а л к о й  ч е л о в е к !
Н о  ч то  ж е  д е л а т ь  с  н и м ?  т а к о й  у ж  н ы н е век :
К  п и с а т е л я м  и м е т ь  н а д л ё ж и т  С н и с х о ж д е н и е ,
Т в о р е н ь я  и х  ч и т а т ь , з е в а т ь , и м е т ь  т е р п е н ь е » .

1814

186. НА ПОГИБЕЛЬ ВРАГОВ

Д а  в е д а е т  о  т о м  в с е л е н н а ,
К а к  б о г  п р е с т у п н и к о в  к а зн и т ,
И  к а к  о н  р о с с а ,  сы н а  в е р н а ,
О т  б е д  у ж а с н е й ш и х  х р а н и т .
Д а  в е д а ю т  о т н ы н е  ц а р с т в а ,  
С к о л ь  м о щ ь  Р о с с и и  в е л и к а ,
Д а  з н а ю т  л ю д и , ч т о  к о в а р с т в а  
В с е в ы ш н и й  з р и т  и з д а л е к а  
И  г и б е л ь  з л о б н ы м  у с т р о я е т  

ю Е г о  д е с н а я  з а в с е г д а .

Н е в и н н ы х  в б е д с т в е  б о г  с п а с а е т ,  
З л о д е е в ,  л ю т ы х  —  н и к о г д а .
К т о  в п а л  в п о р о к  х о т я  о д н а ж д ы ,  
Т о г о  у ж  т р у д н о  п о д н и м а т ь ;
Д а  з н а я  т о , с т р а ш и т с я  к а ж д ы й  
Н е п р а в о  с б л и ж н и м  п о с т у п а т ь .
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Н а п о л е о н  д о  ц а р с к а  с а н а  
В з н е с е н  в с е в ы ш н е г о  р у к о й ;
З а б ы л  е г о  —  и с е  п о п р а н н а  

го Д у ш и  к и ч л и в о с т ь  г о р д о й , зл о й !

Ж е л а я  о в л а д е т ь  в с е л е н н о й ,
О н  ш е л  Р о с с и ю  п о к о р и т ь .
О  в р а г  к и ч л и в ы й , д е р з н о в е н н ы й !  
Б у л а т н ы й  м еч  т е б я  с м и р и т .
П р и ш е л , и в с ю д у  р а з о р я я ,  
О п у с т о ш е н и я  т в о р я  
И  г р а д ы , в ес и  п о п а л я я ,
Т ы  м н и л  т ем  у с т р а ш и т ь  ц а р я :
Н о , о  и с ч а д ь е  з л о б н о  а д а ,  

зо Р о с с и й с к о й  ц а р ь  в е л и к  д у ш о й ;

А  в с е  е г о  п о л н о щ н ы  ч а д а  
К а к  бы  в з л е л е я н ы  в о й н о й .
Г е р о е в  т е н и , н и зл е т и т е !
О с т а в ь т е  р а й с к и й  с в о й  ч е р т о г  
И  н а  п о т о м к о в  д н е с ь  в о з з р и т е ,  
Л и к у й т е  с  н а м и : « С и л е н  б о г !»  
С м о т р и т е :  н ет  в р а г о в  к и ч л и в ы х , 
П р и ш е д ш и х  р о с с о в  п о к о р и т ь ;  
П о д о б н о  с т а д у  з а й ц  с т р о п т и в ы х ,

4G Н а п о л е о н о в  п о л к  б е ж и т !

П о д о б н о  б у р н о м у  п о т о к у ,
С т р а н у  о н  н а ш у  н а в о д н и л ,
П о д о б н о  т и г р у  о н  ж е с т о к у ,
Н е в и н н у  к р о в ь  р о с с и я н  п и л .
З д е с ь  с л е з ы  л ь е т  д е в и ц а  к р а с н а ,  
С в о е й  н е в и н н о с т и  л и ш а с ь ,
Т а м  р в е т с я , с т о н е т  м а т ь  з л о с ч а с т н а ,  
Н а в е к и  с  сы н о м  р а з л у ч а с ь .
А  т а м ! —  а т а м  М о с к в а  п ы л а е т ;  

зо В о ж ж е н н а я  р у к о й  в р а г а !  —

Т а м  п л а м я  д р е в н о с т ь  п о ж и р а е т ;  
М о с к в а  т а м  л е п о т ы  н а г а !
У ж  с л а в а  р о с с к а я  м р а ч и т с я  
У ж  г и б е л ь  к а ж е т с я  б л и з к а !
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Н о  с е  п е р у н  —  К у т у з о в  м ч и т ся !  
Б л е с т и т  г е р о й  и з д а л е к а  
И  м еч  б у л а т н ы й  и з о щ р я е т !
Д р о ж и т ,  н е м е е т  г а л л о в  в о ж д ь  
И  д у м ы  с п а с т ь с я  н а п р я г а е т ,  

бо Н о  с е й  г е р о й  к а к  с н е г , к а к  д о ж д ь ,

К а к  в и х р ь , к а к  м о л н и я  п а л я щ а  
В р а г о в  о т е ч е с т в а  к а зн и т !
И  в о т  у ж а с н о  ц е п ь  з в е н я щ а  
С  М о с к в ы  р а з д р о б л е н н а  л е т и т !
Е щ е  п е р у н  г е р о я  г р я н у л  —
И  в р а г  б е ж и т  с о  с р а м о м  в сп я т ь ,
З а  н и м  —  и м р а з ,  и г л а д  в о с п р я н у л ,  
И  у м е н ь ш а ю т  е г о  р а т ь !
Р о с с и я н  си л ы  у д в о и л и с ь ,  

то Б о г  с  п р а в ы м и  в с т у п и л  в с о ю з ;

С  л и ц а  з е м л и  в р а г и  и с т н и л и с ь  —  
Е в р о п а  с п а с е н а  о т  у з .
Х в а л а  т е б е ,  м о н а р х  р о с с и й с к и й !  
Х в а л а ,  м у ж  д и в н ы й , М и х а и л !
Д н е с ь  в а м  н е  н у ж н ы  о б е л и с к и ,
В а с  б о г  б е с с м е р т ь е м  н а г р а д и л .  
Д е л а  б л а г и е  в ек  с и я ю т ,
А  н е б л а г и е  —  н и к о г д а ;
Н а п о л е о н а  п р о к л и н а ю т ,  

во О т н ы н ь  в а м  с л а в а  н а в с е г д а !

1813 или 1814

187

Н е  в ч е р а  л и  в х о р о в о д е  
Т ы  и г р а л , д р у ж о к ,  с о  м н о й ?  
Н е  в ч е р а  л и  п р и  н а р о д е  
Н а з ы в а л  м е н я  д у ш о й ?

Н е  в ч е р а  л и  в о с х и щ а л с я  
Р е ч ь ю  д е в у ш к и , л и ц о м ?
Н е  в ч е р а  л и  п о м е н я л с я  
Т ы  с о  м н о й  с в о и м  к о л ь ц о м ?
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Н е  в ч е р а  л ь  в л ю б в и  б е з м е р н о й  
Т ы , ж е с т о к и й , у в е р я л ?
Н е  в ч е р а  л ь  м н е , л е г к о в е р н о й ,  
С е р д ц е ,  д у ш у  о б е щ а л ?

А  с е г о д н я ?  . . О,  к о в а р с т в о !
Ты  м е н я  у ж е  з а б ы л !
И  д р у г у ю  з а  б о г а т с т в о ,
Д р у г  н е в е р н ы й , п о л ю б и л !

Я н е  т а к , д р у ж о к ,  б о г а т а ,
К а к  п р е л е с т н и ц а  т в о я !
Н е т  ни ж е м ч у г о в ,  ни з л а т а ,
Н о  у ж е л ь  б е з  с е р д ц а  я?

П о л ю б и в  т е б я  с е р д е ч н о ,
Б у д у  д о  с м е р т и  л ю б и т ь :
К т о  п о л ю б и т , т о т , к о н е ч н о ,
У ж  н е в с и л а х  р а з л ю б и т ь .

В е с е л и с ь ! . .  а я с т р а д а ю !
А х ! т а к о в  л и  к л я т в  за л о г ?  
В е с е л и с ь ,  д р у ж о к ,  я зн а ю :
З а  м е н я  о т п л а т и т  б о г !

Между 1816 и 1820

188

И з в е с т н о  в с е м  д а в н о ,  ч т о  с т и х о д е й  А р и с т  
Г р а м м а т и к е  е щ е  н е  о б у ч е н , к а к  д о л ж н о ;  
Т е п е р ь  ж е  и з  е г о  п и эс ы  в и д е т ь  м о ж н о ,  

Ч т о  о н  и на руку нечист!
{1820)

189

Н е  д и в о , ч т о  В р а л е в  т а к  м н о г о  п и ш е т  в з д о р у ,  
К о г д а  он  х о ч е т  б ы т ь  Плутархом в н а ш у  п о р у .

{1820)
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190. ЗАВЕТ БОГОВ

К о г о  н е  п о б е д и т  А г л а и  т о м н ы й  в з о р ,  
М л а д е н ч е с к а я  с л о в  н е б р е ж н о с т ь ,  
Е е  п р и я т н ы й  р а з г о в о р  
И  ч у в с т в  н е л и ц е м е р н а  н е ж н о с т ь ,  -  
Т о м у  л ю б в и  в о в е к  н е  з н а т ь ;
Т о т  б у д е т  в м и р е  с и р о т о ю ,
К а к  о т ч у ж д е н н ы й , т о с к о в а т ь  
С с в о е й  х о л о д н о ю  д у ш о ю .

( 1820)

191. ЭПИГРАММА

Н а ш  м е д и к  К л и т  
С о в с е м  л ю д е й  н е  л ю б и т :  

К о г о  л е к а р с т в а м и  н е  з а м о р и т ,  
Т о г о  о н  я б е д о й  п о г у б и т .

( 1821)

192. АЛЕКСАНДРУ I

У ж а с е н  в р е м е н и  п о л е т  
И  д л я  с а м и х  л ю б и м ц е в  сл а в ы !  
Е щ е , о  ц а р ь , в п у ч и н у  л е т  
У м ч а л с я  г о д  т в о е й  д е р ж а в ы  —  
Н о  н е  п р о ш л а  е щ е  п о р а ,  
Н а п е р е к о р  с у д ь б е  и р о к у ,
К а к  п р е ж д е ,  б ы т ь  т в о р ц о м  д о б р а  
И  г р о зн ы м  о д н о м у  п о р о к у .

О б е т о м  с в я з а н н ы й  св я т ы м  
И д т и  в о с л е д  Е к а т е р и н е ,
Т ы  б у д е ш ь  п о д д а н н ы м  с в о и м  
П о с л о м  н е б е с ,  к а к  б ы л  д о н ы н е .  
Т ы  п о н я л  д о л г  с в я т о й  ц а р я ,
Т ы  з н а е ш ь  ц е н у  ч е л о в е к а ,
И , к б л а г у  о б щ е м у  г о р я ,
Т ы  р а з г а д а л  п о т р е б н о с т ь  в е к а .
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Б л а г о т в о р и т ь  —  г е р о е в  ц е л ь .
Д л я  с е р д ц а  т в о е г о  н е  ч у ж д ы  
П р а в а  н а р о д о в  и з е м е л ь  
И  и х  с у щ е с т в е н н ы е  н у ж д ы .
О  ц а р ь !  В е с ь  м и р  г л я д и т  н а  н а с  
И  ж д е т  и л ь  р а б с т в а ,  и л ь  с в о б о д ы !  
Л и ш ь  А л е к с а н д р о в  м о ж е т  г л а с  
О т  б у р ь  и б е д  с п а с а т ь  н а р о д ы . . .

С м о т р и  —  с в я щ е н н а я  в о й н а !
З е м л я  п о т о м к о в  Ф е м и с т о к л а  
К о с т ь м и  сы н о в  у д о б р е н а  
И  к р о в ь ю  г р е ч е с к о й  п р о м о к л а .  
Б ы т ь  м о ж е т ,  я р о с т ь ю  д ы ш а ,  
Э л л а д ы  ж е н  н е  в н е м л я  с т о н у ,  
А ф и н ы  в з я в , К у р ш и д -п а ш а  
К р у ш и т  п о с л е д н ю ю  к о л о н н у .

В з г л я н и  н а  З а п а д !  —  т а м  в б о р ь б е  
В л а с т ь  н е з а к о н н а я  с  з а к о н н о й ,
И  б р о ш е н  с о б с т в е н н о й  с у д ь б е  
С ц а р е м  и с п а н е ц  н е п р е к л о н н ы й .  
В е з д е  б р о ж е н и е  у м о в ,
В е з д е  и л ь  ж а л о б ы , и л ь  ст о н ы ,  
О р у ж и й  г р о м , и л ь  з в у к  о к о в ,
И л ь  у п а д а ю щ и е  т р о н ы .

Р а в н о  у ж а с н ы  д л я  л ю д е й  
И  м я т е ж и  и с а м о в л а с т ь е .
Г р о з а  н а р о д о в  и ц а р е й  —
Н е  и м  д о с т а в и т ь  м и р у  с ч а с т ь е !  
О п а с н ы  д л я  в е н ч а н н ы х  г л а в  
Н е  ч а с т н ы х  л и ц  в р а ж д ы  и с т р а с т и ,  
А  д е р з к о е  п р е з р е н ь е  п р а в ,  
Ч р е з м е р н о с т ь  и л ь  д р е м о т а  в л а с т и .

С п е ш и  ж ,  м о н а р х ,  н а  п о д в и г  с в о й ,  
К а к  в и т я з ь  п р а в д ы  и с в о б о д ы ,
Н а  п о д в и г  с л а в н ы й  и с в я т о й  —
С  ц а р я м и  п р и м и р я т ь  н а р о д ы !
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Н е  в е р ь  в н у ш е н и я м  ч у ж и м ,  
С т р а ш и с ь  к о в а р н ы х  д у ш  и с к у с с т в а  
С у д ь я м и  п о д в и г а м  т в о и м  —
И  м и р  и с о б с т в е н н ы е  ч у в с т в а .

1821

ш

Т ю р ь м а  м н е  в ч е с т ь , н е  в у к о р и з н у ,  
З а  д е л о  п р а в о е  я в н ей ,
И  м н е  л ь  с т ы д и т ь с я  с и х  ц е п е й ,  
К о л и  н о ш у  и х  з а  О т ч и з н у .

1826 (? )





ДРУГИЕ РЕДАКПИИ 
И ВАРИАНТЫ





Варианты приводятся в порядке номеров строк. После номера 
стихов указывается источник варианта; если он не указан, это озна

чает, что источник тот оке, что и для предыдущего варианта.

4

11—12 Где всё тоске моей [печальной пищей служит], 
Автограф Где сердце юное, [кипя любовью, тужит! ..] 

ПД
27 ß час полночи, в твой домик скромный

После 28 И ты в объятия к нему, полунагая,
С постели бросишься, вся радости в слезах,
И я забуду всё — на трепетных грудях 

В восторгах пылких утопая! ..

1В

57 [Расчеты корысти, Заикина бесстыдство 
Автограф

ПД
58 а) Шипенье зависти, и сплетни, и ехидство]

б) И сплетни [подлых] душ, и зависти кипенье

71 Коль ни ее в них нет, и ни охоты к ней 
75 Принудишь не любить столь грубой лестью их,

94 Но чуть не во сто крат счастливей [предков] жили 

Черн. [Мог заблуждаться]
автограф Судьбой [постыдною] враждующей невольно увлеченный 

ПД  1 Мог уклониться я от истины священной 
[Мог в заблуждении (нрзб.) свершить] 1

1 С определенными местами основного текста эти варианты, как 
и следующий за ними отрывок автографа ЦГАОР, не соотносятся.
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Но шествуя льстецов презренною стезей 
Я мучеником был, гнушаясь сам собой;
[И скоро лишась последнего терпенья]
[В душе друг истины]
[В душе свободы друг]
С душою пылкою [враг рабства от (нрзб.)] младый

питомец Музы
Влачить позорные недолго может узы.. *
И я, по-прежнему став истины жрецом 
[Дав клятву грозную свободы быть певцом 
Отныне никогда не сделаюсь льстецом]
Дал клятву никогда не быть вперед льстецом 
Когда путь к счастию столь низок в жизни сей.
Так пусть останусь я при бедности моей,
[Я лучше соглашусь] Пусть буду целый век скитаться

без шинели
В осенние дожди и в зимние метели;
Мне лютость непогод поможет перенесть 
Мое сокровище единственное — честь! ..

Автограф Ну, словом, льсти всегда, со всеми соглашайся,
ДГАОР На утлой ладие пристать к земле старайся.

Я знаю, милый друг, со мной ты не согласен,
Но верь, иной здесь путь и труден и опасен!
Всегда должно ползти, у знати пресмыкаться,
Споткнешься если где, скорее подниматься.
Не думай, впрочем, ты, сему чтоб я учил,
Неправо, низко бы тогда я поступил;
Но я лишь говорю, чтоб быть счастливым в свете,
То правила сии должно иметь в предмете!
Но если аду рай, мой друг, предпочитаешь,
Когда душой к творцу вселенны воспаряешь,
То зло, неправду, лесть обязан ты презреть 
И в помыслах добро единое иметь:
Коль близок ты к царю, лишь правду говори,
И сколько силы е'сть, людям добро твори!
Коль рок судил тебе в палате заседать,
То должен правильно весы свои держать.
Смотри, Неправдин сей, как знатен, как богат!
И сам уж государь ему как панибрат!
На бойкой четверне, в карете щегольской,
Летит и пыль клубом взвивает за собой!
А чернь, остановись, разинув рот, дивится!
Но ах! проклятий тьма за ним вослед стремится!
Смотри же, Добров сей в палату поспешая,
В грязи и слякоти бедняжка утопая,
Точит с лица свой пот, здоровье умаляет;
Нет нужды до сего: он бедных защищает.
Не раз бессильного от сильного спасав 
И имя доброе за то себе снискав,
Об деньгах вовсе он, хотя бедняк, не мыслит,
Зане богатство он, что счастие, не числит,

360



Не знав о прихотях, не думая о злате, 
Доволен он живет в своей укромной хате. 
Неправдин хоть богат, имеет стол открытый, 
Коль кушает жоле, пастеты и бисквиты, 
Хотя в дому его всегда гремит музыка,
Но ах! не заглушит у совести языка!
Она от истинных (?) веселий удаляет,
Она и в пиршествах несчастного смущает!

14 1

20 Тебя все ратники нетерпеливо ждут 
Автограф
ЦГАОР

22

вместо 65—69 
Автограф ПД

[Изволь... Младой пиит, 
Простясь с коварным светом 
И став анахоретом,
Дух юный веселит 
Цевницей семиствольной 
И с Музой своевольной 
К друзьям в мечтах летит 
Он из Украйны дольной,
Где дни свои ведет]

71 [Где] он с [одра] встает
124—127 [И аппетит певца^

Мгновенно возбудится, —
Он ест, и пот с лица,
Как крупный град, катится...]

вместо 135 [Которых в Петрополе, 
На берегах Невы, • 
Оставил он. (Увы!]

156 [Семь] лет не в силах были

172—173 [И юным молодцом] 
[Его] переменила

289 Ее целуя нежно

292 вычеркнут в автографе

2 Г>

1 а) Поверь, [о Лиденька, я знаю]
Автограф ПД б) Поверь, [А мне известно, Лида]
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после 2 [Л ю б в и  н ея сн ы е м ечты ]

5

после 7

13

после 14 

19 

21

после 21 

22 

25

после 26

после 27

а) [Сказали мне довольно ясно]
б) [Певцу довольно] объяснили
в) Мне много, [много] объяснили

а) [И вид твой юный изменили]
б) [Они вид юный изменили]

[В тот миг] как жертвуешь ты сим мечтам 

[Ты с робкой томностью к дверям]

[Ты покраснеешь] от испуга

а) Потупишь взор... [и беспорядок]
б) Потупишь взор... [и без речей]

[Тебя кой в чем изобличит]

И твой смущенный [вид]

Но ты краснеешь, друг [прелестный]

[Тебе лишь только неизвестно 
Сколь вред себе ты принесла]
И чувствую, мне то известно,
Что пощадить тебя должно.

а) [Два слова только: [ради] бога ради 
Свою красу [побереги] ты не губи

б) Сих наслаждений ты беги];
Свою красу ты не губи
[И так я замолчу]

[С ним вред и зло сопряжено]

80

49—50
*Лит. листки»

Дух необузданной свободы 
Уже восстал против властей

62 В обширных северных странах

3 1

20 Надежною опорой тронов
ПЗ II

22 Презрев вражду, презрев обиды
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27 отсутствует

40 И перлом был Екатерины

67
п з  II,

автограф ЛБ 
70

Автограф Л Б
78—79 
ПЗ и ,

автограф ЛБ 
83

Автограф ЛБ 

85

Аттил и Цесарей и Бреннов

Но много ль было Демосфенов

Екатерининых времен 
Для блага северных племен

Взнесем моленья к небесам

От них для счастья наших стран

87 Давно он нас, любя Россию

91—100 
Автограф Л Б

отсутствуют

101
ПЗ II,

автограф ЛБ 
105—106 

Автограф Л Б
109—110

Так в дикой красоте стоит

Ревет сердитая река 
Шумя, несутся облака

Челом ушедши в небеса 
На бурю смотрит горделиво

10
«Альбом 
сев. муз»

22-24

84

Султан роскошного Востока

Влачить опять она должна, 
И вновь ярмом отягчена 
Возникнувшей Эллады выя

46—48 Не истребится никогда!
К могиле Байрона всегда 
Звездой он будет путеводной.

60 И дара муз не унижал
64 Людей не вовсе разлюбила
69 Друзья терзаемой Эллады
71 Лишь Магометовы рабы
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между 8 и 9 
Автограф 
ЦГАОР

Черн, набросок 
ПД

Черн, набросок 
ЦГАОР 

2
5—8
12 а)

б)

13
14 а)

б)

после 20

Черн, автограф 
ЦГАОР

Все они с душой бесчувственной 
Лишь для выгоды своей 
Сохраняют жар искусственный 
К благу общему людей

87

[Своим весельем буду]
[Своей веселостью беспечной] 
[Своею резвостью живой]
[От вашей резвости беспечной 
И от веселости живой 
Опять певец простосердечный 
Готов утратить свой покой.
Своей любезностью опасной]
[Вы напомнили тот край] 
[Напоминаете мне вновь]
А помню край, где пол прекрасный 
[Так мил]
Своей веселостью живой 
Своей любезностью опасной

Прелестной живостью [очей] речей

36

отсутствуют
[Певец от смерти ожил вновь]
И я для счастья ожил вновь.

Судьбой заботам обреченный 
И верен клятве навсегда 
[И с нею связанный навек]

[О, наперсница Киприды]
[Нет, наперсница Киприды 
Неизменный сердца друг 
Страшны мне [любви] твои обиды 
Мне влюбляться недосуг]

40 и 41

Уж я невластен над собою 
Я сам к погибели бегу:
Боюся встретиться с тобою 
А не встречаться не могу.

[Небрежность милая уборов 
Всё мило в ней: и живость взоров] 
[Всё мило, неприметно в ней:
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И сладость ласковых речей, 
Небрежность легкая уборов,
И нежность чувств, и томность взоров

Далее строфа сильно зачеркнута; читаются строки:
[А сердцем (нрзб.) изнывая,
Уже я стал твоим рабом]
[Так мотылек [огнем] блестит прельщенный 
Крутится робко вкруг огня]

41

после 12 
Черн.

автограф ПД

[Я вновь воскрес]

13 С одра [болезни] рокового

15 И в сердце [закипела] снова
17 Так опалив цветные крылья

18 а) Неосторожный мотылек
б) И крылья опалив [в огне]

1.9 а) [Летит блестящий] поневоле
б) Опять несется поневоле

20 [Летит] в безумии слепом

42

4
Черн.

автограф ПД

В борьбе с [враждующей судьбой]

6 [Отрадный звук твоих речей]

9 [Чем заслужил твое вниманье]
17—18 [Душа прекрасная твоя 

Лишь чувства тихие лелеет]

21 [Прощать ошибки]

26 [Своими чувствами] владею

после 28 С такими ль чувствами могу

после 29 Узреть врага перед собой 
Лежащего в крови и прахе

31 Душе мила одна война
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на полях [Душа прельстительной (?) весной 
Навек исполнена к тебе (?)]
Могу ль, мой друг простосердечный, 
Неблагодарным быть тебе

на обороте 
листа

Тогда как я в волненьи смутном 
К одру прикованный лежу,
Тогда как в ваш приют отрадный 
Мои сбираются друзья

вместо 1—6 
Черн.

автограф ПД

4В

Покорна будь судьбе всемощной; 
Оставил мир сей твой супруг;
Но не умрет в стране полнощной 
Как правды неизменный друг.
[В России он себя прославил;] 
[Себя тоскою безрассудной] 
[Тоской и грустию напрасной]
[Не изменяй] себе тоскою 
Не убивай себя, ты мать,
Перед тобою долг священный 
Прекрасных чад образовать.
Пусть юноши возненавидят 
[Неправду пламенной душой] 
[Пусть будут честь страны родной] 
[И родину свою увидят]
Пускай сограждане их увидят 
[Достойных родины святой] 
Готовых пасть за край родной,

3—4 
Б зап

45

И жертвы пламенных хвалений 
И слезы, каплющи с лица

3
Б зап 

5

46

Кто даст крыле ми голубине, 

Весь мир как хладная могила,

10 Узри смирение души

13
Автограф ПД

14

47

Душою [прост] и сердцем [чист]

[В час смерти он], подвижник
постоянный
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16
после 20

21

32

37

[Увидит] край обетованный
Всё в жертву истине, и плоть и кровь 
Мы умертвить должны в душе
[Плотским умам] ужасен подвиг сей
[Блажен], кого Отец мой изберет

[Я обращаюся к сему] глаголу

49

81—88
Н лит, «Думы»

отсутствуют

89—91 Отец будь подданным, о сын,
Автограф И вместе князь и воин,
ЦГАОР Будь над страстями властелин

51
37—40 Вот в мире до чего людей

СО Доводят гибельные страсти!
Наверно будет тот злодей,
Кто не содержит их во власти.

Автограф Сгустилась мгла [На тверди] В пучине голубой 
ЦГАОР Зажглися [все] яркие светила нощи 
Вариант И бледный свет излили свой 
начала На долы спящие и дремлющие рощи! ..

[И всюду царствует торжественный покой 
И шум умолк дневной...]

Повсюду воцарилась тишина!
Умолк на стогнах [звук] шум народа 

[И град и пышный терем Гориславы]
На лоне сумраков и сна 

Покоился и град и терем Рогволода
Когда-то в пышном тереме цвела,

Как лилия, Рогнеда молодая

53

1—4 В высокой гриднице, в кругу бояр, князей 
Автограф Владимир-Солнце веселился;

ЛБ Со звоном гуслей звук речей,
Мешаясь, в шум невнятный слился!

48 Надежды сладкой: «жить хотя в преданьи»-
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82 Ни зрелище стогон родимой земли
Н лит

101 Лишил меня зренья владыка суровый
«Соревнователь»,

Н лит

57

103—104 На дядю царицы надел он оковы
И свел его в бездну сию

142 Погиб на чужбине в тюремной глуши!
; Н лит

144 Когда б не надменность души!

перед 105 [Но гений враждебный и льстивые други меня] 
Ч ерн. 

автограф 
отрывка 

ЦГАОР
106 отсутствует

после 109 [Но совесть повсюду как призрак
Является к старцу с укором в очах]
[И изнуренные мои слабеют]

114 Ты бросишь, рыдая, горсть чуждой земли!
120 [Не будет прощать]

после 124 [Соотичей милых обнимешь с слезами]

58
25—32 

СО, «Думы»
45—47

2 .
<гСоревнователь»,

«Русский инвалид»,
СО

29—36 отсутствуют
50—52 Дверь отворилась, заскрипев,

«Русский И входит, потупивши взоры,
инвалид» Жена младая, оробев

отсутствуют

Увы! злым роком я лишен 
Семьи, отечества драгого. 
Сколь жалок тот, кто осужден

63
Куда лишь в полдень проникал
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отсутствуют53—60
кСоревнователь», 

«Русский 
инвалид»

отсутствуют

61 Беги отселе, — произносит
65—72 отсутствуют
73—74 Вот меч...» — «Мой меч, — он восклицает, 

Жив бог! Страшися враг — злодей!
77

«Русский 
инвалид» 
105—112 

*Соревнователь»

Луна долину серебрила 

отсутствуют

110
«Русский
инвалид»

За то, что край отчизны спас

112 Народа прозвал общий глас

после 20 
Автограф ПД

64

Когда с родительских могил 
Народ мне в дар привез каменья, 
И тем всю нежность изъявил 
Ко мне любви и уваженья.

33—36 отсутствуют
65—72 отсутствуют

65

6 Вкруг него сановники
«Соревнователь»

66

6
Автограф Л Б

И не страшась позорной казни

25—28 
Автографы 
Л Б и ПД

Но тот, кто с сильными в борьбе 
За край родной иль за свободу, 
Забывши вовсе о себе,
Готов всем жертвовать народу

31
Автограф Л Б 

36

В час казни как невинный горд 

Как сын добра без укоризны
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Вражда к тиранству закипит49
Автографы 
Л Б и ПД

52
54 а) 

б)

55
Автограф ПД

55—56 а) 
Автограф ЛБ

б)

60
67 а)

б)

70 а)
б)

72
вместо 74—84 

Автографы 
Л Б и ПД

Власть чужеземную в обломках
Волынский рассуждал угрюмый 
Была Волынскому отрада

Чист совестью и прав в делах

Блестел огонь в его очах 
И на лице читали думы 
Чист совестью и прав в делах 
Свой жребий нес он горделиво

Управы требовать от трона
И ждал с спокойною душой 
И ждал с невинною душой
Влачил в темнице он оковы 
Волынский грыз свои оковы

И входит страж тюрьмы суровый
Сказал он: «За тебя свобода!»
И к месту казни с торжеством 
Шел бодро верный друг народа.

86
Автограф Л Б 

98

И шею протянул без страха

Да всё он твердо переносит

101 Пусть будет справедлив во всем
104 а) И ужасом неправосудью

б) Презренному неправосудью
в) Коварному неправосудью

67

вместо 30—36 
Автограф ПД

вместо 41—56

68

[Ему я спутницей была 
В стране угрюмой и пустынной, 
И в дар с рукою принесла 
Любовь души своей невинной].

Свершится завтра жребий мой; 
Раздастся колокол церковный; 
И я навек с своей тоской 
Сокроюсь в келии безмолвной

В слезах, вздохнула и сказала:
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72 «Не вспоминай любви печальной!»

73—80 отсутствуют

после 88 Вруча навек творцу себя, 
Отрекшись жизни сей мятежной, 
Не вправе завтра буду я 
Воспоминать о страсти нежной!

4
Автограф ПД 

13—16

68

И плещет Волхов в берег с шумом

Что вижу я? — он возопил,
Пред мной Державина могила!
Тебя ли рок, о бард! сразил?
Тебя ли смерть не пощадила?

25 Но что, — вещал он наконец,

27 Не умер пламенный певец

32 Вождей Екатерины славил

вместо 33—48 0  как удел певца высок!
Кто в мире с ним судьбою равен? 
Не в силах отказать и рок 
Тебе в бессмертии, Державин!
Не умер ты, хотя здесь прах...
И в звуках лиры сладкогласной, 
И граждан в пламенных сердцах 
Ты оживляешься всечасно!..

53 Избранник и посол творца

после 56 
Автограф 
отдельной 

строфы

[Благодарю тебя, поэт]
[Горжусь к тирану] я враждой 
Ярмо граждан [меня] тревожит 
Свободный славянин душой 
[Покорно рабствовать] не может

после 56 
Автограф ПД

К неправде он кипит враждой, 
Ярмо граждан его тревожит;
Как вольный славянин душой,
Он раболепствовать не может. 
Повсюду тверд, где б ни был он — 
Наперекор судьбе и року;
Повсюду честь — ему закон,
Везде он явный враг пороку. 
Греметь грозой противу зла 
Он чтит святым себе законом
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С спокойной важностью чела 
На эшафоте и пред троном.

60 Стихом свободным зажигает
61—76 отсутствуют

после 88 «Над ним и рок не властелин!
Он истину достойно ценит,
И ей нигде, как верный сын,
И в тайных думах не изменит! 
Таков наш бард Державин был; 
Повсюду чести неизменный,
Царям ли правду говорил
Иль поражал порок надменный!» —

89—100 отсутствуют

103 Вздохнув, он отходя сказал —

69. ВИДЕНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ

1—8 зачеркнуты
Черн, автограф 

ЛБ
14 Льстецы в душе [искусно] кроя

18 Омрачена [тревожной] думой

42—43 Меня [глас внутренний] терзает
[Сей глас] из глубины души

54 Так очи [дико сильно (?)] блещут

56—58 Какой-то чудный свет пылает
[Из шеи каплет] кровь порой 
[И пол] чертога обагряет

73 а) Все ждали Анну... но [на бал] 
б) Все ждут царицу, но вотще

после 78 Еще гром музыки звучал
Весельем оживлялись лица;
[В цветных огнях дворец блистал]
Все ждут царицу... но вотще;
Не возвращается царица.
[Пришли и видят: [бледный огнь] на помост] 
[В тревоге гордый временщик 
Вбежал в чертог]
[Засуетился целый двор 
В чертог в тревоге Бирон входит]
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[Затихло всё; лишь тихий шепот] 
Засуетился весь дворец 
В тревоге Бирон бродит 
[И вдруг]
[Бирон] бледен как мертвец 
[Царицу] в беспамятстве находит.

70

после 12 
Автограф 

Лен. отделения 
Института 

истории 
АН СССР

[При свете дня и в мраке ночи 
И в пышном тереме и в хижине простой 

Его сверкающие очи
Тень Ярополкову всё зрели пред собой.. .]

22 Вещал страдалец-князь, — ты [избранный мной]
мною чтимый бог

после 28 Как знак души изнеможенной
Как сердца (нрзб.), как преступленья знак

39 В очах горел огонь священный

43—44 Посол Творца! притек с смиреньем, —
Как шепчущий ручей, — святой проговорил

52 Воскреснут [смертные!] настанет Страшный суд!

62 И тихий, кроткий огнь в очах его [сиял]

Черн. Планеты прервут течение,
автограф Стихии смешаются,
ЦГАОР И сие дивное создание

Где мы наслаждаемся под иебе(сами)
Всё что мы видим, всё что мы слышим 
Исчезнет
Пройдет как тень 
И разрушенный мир (?)
Превратится в ничтожество

Создатель тверди
Тот, который создал из ничего
Воздух и огонь, сушу и воду
Опровергнет единственным) ударом длани
Обиталище человека

И основания, на которые утверждал солнце 
И сие великое расстройство мира 
Быть может случится завтра
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21
Автограф ПД 

27
после 28 

29

31—32 

после 40 а)

б)

42
после 44

по^ле 64 а) 
/

б)

Владимир > « • « « внимал 
И речью старца пораженный 
То слезы лил, то трепетал 
Дивясь Создателю вселенной...

71

И так, он пел, — родной земли

[Истаю жертвой], как свеча
[С унылой жизнью догоря,
Потухнет к славе жар природный 
И ревность к подвигам царя 
Замрет в душе моей свободной].

[Напрасно ужас битв люблю]

[Уже] меча не притуплю 
Об кости я враждебных шведов

[Прости ж навек мой край родной 
Тебя я не увижу боле,
И кончу дни в земле чужой,
Томясь бездействием в неволе.]
[Угасну медленно] Умру в бездействии в цепях! 
[В чужбине мой истлеет прах]
Потухнет с жизнью к славе пламень
[Умру — на чуждых] И на враждебных берегах
Воздвигнут мой надгробный камень!.
[Вздохнул герой при мысли сей,
Невольно проступили слезы]
[Где мыслят с гордостью]

Чем жизнь без [чести] и свободы
[Не русскому влачить ярем,
И тяжкий сердцу и постыдный:
Я — завладею кораблем,
Иль смертию умру завидной!»

[«За мной друзья!» — вдруг загремел 
[Отважный князь, сверкая шпагой]
И с горстью русских полетел 
На экипаж, горя отвагой.

«За мной, друзья!» — вдруг загремел,
Сверкая [взором] Долгорукий 
Мечом сверкая Долгорукий 
И с горстью русских полетел 
И раздались орудий звуки
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Мгновенно кончен [славный] дерзкий бой
[с врагом]

[Враги] пред русской силой пали шведы 
И в Ревель их корабль стрелой 
Валы покорные помчали]

II «За мной, друзья!» — вдруг загремел 
Подобно буре, Долгорукий
[Ура! Ура! и] Ура! помчимся— бой вскипел 
И раздались орудий звуки
[Напрасно истекает] Лилась недолго кровь ручьем 
Враги пред горстью русских пали 
И в Ревель храбрых с торжеством 
Валы покорные помчали.

III Услыша глас [знакомый им] зовущий в бой 
[Грозою русские помчались]
Помчались русские толпами 
Помчались русские грозой
Герои славы закричали(?)

72. ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ В РОЖЕСТВЕНЕ

6 а) [Беззащитной] нищеты
Черн. б) Утесненной нищеты

автограф 
Л В

7 Здесь стоят средь [тишины]
19 Но ведь он — родитель мой

после 43 [Взвыл страшнее лес дремучий
Месяц спрятался за тучи,
Ветр сильней забушевал,
И за ближнею могилой
И ужасно и уныло
Вран зловещий прокричал...]

73

4—5 И юрт [берестяные] стены 
Автограф ПД Кругом высокий частокол

7 И с [высоты] на дикий дол

9 Вдали шумит сосновый бор

11 а) И тянутся высоких гор 
Автограф б) И тянутся лесистых гор 
ЦГАОР

375



16 Бушует с ветром непогода
Автограф ПД

26 Команда воинов придет
Автограф 
ЦГАОР

37 а) Тунгус, коряк и с пикой длинной 
Автограф 

ПД,
Автограф б) И камчадал, и с пикой длинной 
ЦГАОР
после 38 Везде товары дорогие —

— Лисицы, соболи, песцы,
И, к ним спеша, в толпы густые 
Теснятся бойкие купцы

40
СО
51

Автограф 
ЦГАОР 
после 51

От мест печальных отлетит 

Чело тирана прояснит

Во времена ж иные года 
Всё мертво в сей стране глухой, 
Как грозная ее природа 
Мертва жестокою зимой.
Уныло всё в стране пустынной 
И всё питает мрачность дум: 
Дубров и Лены дикий шум, 
Изгнанник гордый, но невинный, 
Иль дерзкий и преступный ум. 
Безлюдного, глухого края 
Порой нарушат тихой мир,
Иль ветр, верхи дерев качая, 
Иль полудикий юкагир, 
Стремящийся на лыжах птицей, 
С готовой на луку стрелой,
За чернобурою лисицей 
Или за ланью молодой

59 В своем наряде щегольском

87 Молва стоустая вещает
95 Для человечества обидной

между 95 и 96 Рукою дерзкой и бесстыдной

96 В лице вклейменной палачом

100 Седой Байкал перед бураном

между 
127 и 128

Нередко в полночь любовался, 
Священным ужасом объят, 
Как свод небесный загорался
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после 135 [Настала промыслов пора!
Но странно воет лес дремучий,
Пирамидальная гора
Оделась в [дождевые] громовые тучи]

161
Автограф ПД 

после 161

[То ссыльный был. Тут Миллер с ним

В глуши под кедром вековым 
Тогда увиделся впервые

Они познакомились. Неизвестный выводит Миллера из лесу; 
угощает его в своей хижине. Вид, слова и благородство мыслей и 
чувств ссыльного возбуждает в Миллере любопытство узнать его 
покороче — и ссыльный, убежденный им, по некотором сопротивле
нии открывается, что он Войнаровский, друг и родственник Мазепы, 
и продолжает...........]

(далее следуют строки, соответствующие ст. 546—560 
основного текста)

172 Гнав зверя, я [с стези] сбежал

176 Верст за [десять] пятнадцать иль поболе

181—183 [Невдалеке мой кров убогой]
[Иди за мной; в нем] до утра 
Ты отдохнешь [хотя немного]

186 Сокрылось солнце золотое

188 На небо мрачно-голубое

194—195 [И тонкою струей на трут
Посыпалися искры живо]

199 То лезвие палемы длинной

между 206 Печурку молча затопил 
и 207

после 213 [С ответом каждым становилась 
Их речь живее и живей,
И вдруг нечаянно склонилась

а) [О трудной должности] царей]
б) [К судьбе народов и] царей]

219—226 [Простясь с родной своей страною
Два года Миллер сам с собою 
Подчас беседовал в глуши 
Но тут — в пустыне отдаленной 
Впервые он тоску души 
[Отвел] беседой просвещенной]
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286
Соч. и П 

308
Автограф 
ЦГАОР 

310—ЗП

335

между 335 
и 336 
338

после 354

355 а) 
б)

357
366

370

385

392

404

406
Автограф Л Б 

после 408

474
Автограф ПД 

480-
Автограф
ЦГАОР

490

493

501—502

511

К чему напрасное моленье? 

За ними ласточкою младость

Печаль, волнение и радость 
И [легкокрылые мечты]

[Враги отважных трепетали]

От нас [как от грозы] бежали

[И дружбу нашу] и союз

[Враги ватагу нашу смяли]
[Уж многие из наших пали]

[И, быв продлить не в силах бой] 
[И бросив безнадежный бой]

Поодиночке побежали
Уж в [хатах видел я] огонь

И близ границ [земли] родной

Средь ярких звезд плыла луна

И зрю, одеяна туманом

И полный нежностию взор

[Когда я братьями ея]

[Томим болезнию жестокой 
Как цвет в степи я увядал 
Уж встать с одра я не мечтал:
[Но] [бог] мне в казачке черноокой 
Творец спасителя послал]

Он в свой шатер меня призвал

Что ты [жену, детей,] себя

Он продолжал: [«Я рад весьма]

[И искры пылкого ума]

[Ты любишь родину свою] 
[Готов на всё] — я это вижу

Ее спасая от [врагов]
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518 О т сл у ч а я  [су д ь б ы ] р еш ен ь е

524 отсутствует
Изд. 1825

531 а) И [я] друг [пламенный] добра 
Автограф б) И друг [всеобщего] добра 

ЦГАОР
533

вместо 542— 
545

Противу [мудрого] Петра 
• Теперь, быть может, я достоин 

Жестокой участи своей,
Но ах! не может быть покоен 
Вдали отеческих степей 
Судьбою позабытый воин

542 [Но року грозному] послушен

Отрывки I Уже Мазепа приступал 
конца 1-й — К свершенью тайных помышлений,

начала 
2-й части

Умы в Украйне волновал,
И двух славянских поколений 
Сердца враждою распалял.

Как буря, приближались шведы, 
Неся из дальней стороны 
Опустошения войны 
И неизменные победы.

Устроив всё, мы со врагом 
В сношенья тайные вступили, 
Наружно мир храня с Петром, 
Уж мы близ цели нашей были: 
Мятеж носился за Днепром, 
Москаль дремал — вдруг узнаем, 
Что наши замыслы открыли.

И кто же был предатель сей? 
Кто был врагом своей отчизны? 
Быть может, лучший из людей, 
Судья и вождь без укоризны — 
Несчастный старец Кочубей.

К Мазепе мщенье в нем пылало 
За обесславленную дочь;
Его душе ни день, ни ночь 
Оно покоя не давало.

И на пирах, и в буре битв,
И в мирном храме в час молитв 
Дух мести дикой, кровожадной 
Кровь Кочубея волновал 
И сердце старца наполнял 
Тоской и злобой безотрадной
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Он с каждым днем был всё мрачней,
Он всех чуждался, всех дичился,

; Страдал и, наконец, решился 
На склоне непорочных дней,
Поправ закон священной чести,
Принесть с Мазепой в жертву мести 
Свободу родины своей.

Все на Украйне взволновались 
И под шатром, и в слободах;
Недоумение и страх 
У всех на лицах выражались.

Как [смелый кормчий] запорожец утлый челн 
Средь разъяренных в бурю волн 
От верной гибели спасает 
[Мазепа гибель отвращает]
Всё вдруг приемлет вид иной,
[И Кочубей]
Враги [отчизны] добра трепещут в страхе

[Один Мазепа был покоен,
Предупредить грозу спеша.
Петра Великого душа 
Была чиста от подозренья]

II Суровый Карл и на пирах 
Задумчив был; в его чертах

а) Души тревога выражалась;
б) Души суровость выражалась 

Лишь пред опасностью являлась 
Улыбка на его устах.
Так зол предвестница для света,
Вдруг появляется комета 
В глухую ночь на небесах.
[Его душа алкала славы]
[Томилась жаждою побед]
[Упорный в замыслах своих]
С таким вождем, с такою силой 
Противу грозных сил Петра 
Нам унывать не должно было. III

III [И чужд веселья на пирах]
Угрюмый, мрачный на пирах

а) Он был [угрюм] суров. В его чертах
б) [Он смутен был.] В его чертах 

Его беседа заражала
Как язва моровая, всех • v,
[Слова, как язва моровая]
[Его порочная беседа 
Как язва, заражала всех]
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580 [Гость, любопытством пробужден]

после 585 [Давно пред очагом сидели 
Хозяин с гостем молодым 
Дрова трескучие горели 
И ярким заревом (нрзб.)
Но странник [в думе тяжелой]
Сидел [в мечтах] пред очагом 
Мыслию крылатой
[В минувших] [великих] чудных дел Петра

600
Изд. 1825 

601
Автограф
ЦГАОР

652
ПЗ
652

Изд. 1825 
654

строка точек

На глас свободы и вождей

Увы! Настал конец борьбе 

Уже настал конец борьбе 

Одно мгновенье нас сгубило
655—656 строки точек

677
Автограф
ЦГАОР

678

[Какое сделал впечатленье]

[В Батурине Полтавский бой?]
714

Изд. 1825 
716

Родство, и дружбу, и природу 

Когда б он стал врагом народу
767

ценз, копия 
ЦГАДА 

784
Изд. 1825 

812

Митрополит, сверкая взором

Мазепе под вечер трудней 

О странник, странник! Все мечтали

814 Надежду родины своей.
843 Она нашла в судьбе своей
867

ценз, копия 
882

Сливалась пасмурность небес 

Пошла искать мое изгнанье

893 И милая моя жена
925

Изд. 1825 
1003

О падшем дяде, о детях 

Чтить славных с детства я привык

1008 Сограждан сам он погубил
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1009
Автограф 
ЦГАОР 

после 1014

Он [деспотизм] врагов отчизны

Сей мир тогда б лишь от себя 
Самоубийством я избавил 
Когда бы, совесть погуби,
Себя, в порыве страсти, я 
Бесчестным делом обесславил.

1017—1020 
Изд. 1825 

1022
Автограф
ЦГАОР

1023—1024

отсутствуют

Склонил главу в тоске жестокой

И вздох тяжелый, вздох глубокой 
Грудь несчастливца взволновал

1045
«Соревнова

тель»

Его на санках быстрых мчал 7

п

между 2 и 3 
Автограф ПД 

4

КИЕВ

[Ярмо татарское поправ] 

Стоит град Киев над Днепром

13 На стогнах и садах блестели

29—30 [Когда-то куполы златые 
Его богатство и краса]

8
ВЕСНА

Быки послушные влекут

29 Им не отрадны, им не дивны

после 35 О, как несносно, как ужасно 
Под иго чуждое подпасть 
[И после вольности прекрасной] 
Врагов насильственную власть

между 5 и 6
«НО НАЛПВАЙКО ВСЕХ СИЛЬНЕЙ. . .»

[Ему и ласки их не милы]

после 12 В степи душе его простор,
В степи свободнее он дышит 
Там ляхов не встречает взор 
И воплей земляков не слышит
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«ЗАБЫВ ВРАЖДУ ВЕЛИКОДУШНО. . .*

2 Влеченью тайному послушный
9 Не мне, мой друг; один лишь раб
10 [Нет, от потомства укоризны]

СМЕРТЬ ЧИГИРИНСКОГО СТАРОСТЫ

1 С пищалью [бранной] и копьем

8
Автограф 
ЦГАОР 

между 8 и i

[И пар как облако несется]

) [Уже настал вечерний мрак. 
Нетерпеливый гайдамак]

12 В бока коню вонзает шпоры
13 а) Как точка что-то перед ним

б) Чернеет что-то как пятно

14 а) В дали чернеет синеватой
б) Пред витязем в дали туманной

20 Красивый всадник за курганом

между 20 
и 21

[Напрасно ускакать хотел 
От Наливайки незнакомый 
Герой за ним [стрелой] орлом летел] 
[Стой! восклицает Гайдамак,
Не ускакать тебе от битвы.]

21 [Булат свой выхватил козак]

36 [Лишь следом кровь по степи льется] 
Автограф ПД

после 36 Вдруг конь исколотый упал 
[Козак пред ним остановился] 
Чигирина староста буйный 
Пред ним в пыли окровавленный 
[Обезображенный лежал]

«ТЫ ДРУГ ДАВНО МНЕ, ЛОБОДА. . >

1 . Ты друг мне с детства, Лобода

7—8 Пора исторгнуть из оков 
Порабощенных земляков

после 9 Восстать на гордых пришлецов 
За край родной, за Русь святую
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13 [По произволу правит нами]

23 Я больших бед тогда боюсь

после 4 
между 10 и 11 

21

«ПРОТЯЖНЫЙ звон колоколов.. . *

[Великий пост был]

Над коими блестит икона 
[Стал Наливайко.] В жемчугах

ИСПОВЕДЬ НАЛПВАЙКП

2 а) Что это грех, [я это знаю]
б) Что это грех. [Пусть грех ужасный]

7 Грехи татар, грехи сарматов

14 Ее свободу видеть — рай

44—45 «Пора!» — какой-то голос тайный
Пора спасти народ Украйны

46 а) [Давно известно мне, что ждет] 
б) [Я знаю, что погибель ждет]

48 На похитителей свободы

49 Погибнуть должен он в борьбе 
[И, не страшась своей судьбы]

50 Иль как мятежник, иль как воин

54—55 Но рад в душе, отец святой
И жребий свой благословляю

«ВЕЕТ, ВЕЕТ, ПОВЕВАЕТ . .

после 4 [Скачут, мчатся беззаботно
Автограф Через степи козаки,]
ЦГАОР Веет ветер мимолетный,

Грозно вьются бунчуки 
[Гетман степию] Степью дикой и широкой 
От полков [на черкасском] скакуне 
В мрачной думе, одинокой,
Едет тихо на коне.
[Лишь один всеведец знает,
Но не знают козаки,
Что Хмельницкий замышляет 

' И куда ведет полки.]
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[Мчатся быстро козаки, 
Грозно вьются бунчуки.]

[Орда от Козаков несется,] 
Лишь на траве сакма за ней 
В степи пустынной остается. 
И глухо в поле раздается 
И прыск и ржание коней.

(МОЛИТВА НАЛИВАЙБИ)

2 [Как гордость гордых возросла]
Автограф ПД

после 4 [Ни слезы дев, ни кровь мужей 
Свирепства их не утоляют]
[Не стало сил терпеть страданья 
И притеснения земляков 
Я поднял их]

6 [Коль завтра здесь прольется кровь]

вместо
10—14

[Тебе известны, мой творец 
Песчинки в пропасти глубокой 
И думы тайные сердец]
Твое всевидящее око 
Песчинку зрит на дне морском

а) [Известно всё тебе, творец]
б) [Нет тайны для тебя, творец]

♦ГЛУХАЯ НОЧЬ. МОЛЧИТ РЕКА . .

5—6 [Вкруг догорающих костров]
[Пируют радостно] поляки

12 [Друг Другу хвалятся вождем

13—14 а) Другие дерзко над врагом 
Победу верную пророчат] 

б) [И дерзко гордым землякам] 
Победу [верную] пророчат

СОН ЖОЛКЕВСКОГО

1 Над ним летает страшный сон

3 а) На площади костер [сосновый] 
б) На площади костер высокий

4 [К костру] В средине столб. Палач жестокий

9 [В руках кровавых над плечами]
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11—12 [Из шей ручьями кровь текла 
Вот молча все к костру подходят]

14 Холодный исполнитель казни

17—18 Огонь взвился и над домами 
Понесся дым густой клубами

21 Страдальца кровь и [гром] шум проклятий

26 Назад по площади бежал

после 27 Костер пылал, повсюду вопли 
[Вокруг костра толпы людей, 
Вдруг всё сокрылось из очей]

34 [Но гетман всё] еще не знает

после 7
«МЕЖ ТЕМ ПОТОПЛЕННЫЙ В ТУМАНАХ. . .»

Сны благодатные над ними 
Летают резвою толпой 
Тот зрит себя между родными 
Под кровом хижины родной,
Сей по Днепру раскинув сети 
Обратно к берегу плывет,
Вот сотни рыб на став влечет

Отдельный 
набросок 

Автограф 
11Г АО Р

Глухая ночь. На вышине 
Грядою длинной идут тучи:
Казацкий табор в тишине
[Спокойно спит] Давно заснул на бреге Случи
Сторожевые казаки
Спокойно ходят вдоль реки

Отдельные
наброски

Автограф
ПД

Вражда к тиранам неприметна, 
Спокойны гордые умы;
Но так порой спокойна Этна
Под [снежным] хладным черепом зимы

Нет, нет, невольники не в силах 
Пылать огнем высоких дум;
Не кровь, вода течет в их жилах,
Их чувства спят, их дремлет ум.

Идут и в каменные груди 
Громят две тысячи орудий.

[Нет договоров со врагом]
Нет [середины] примиренья, нет условий 
Между тираном и рабом;
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Тут надо не чернил, а крови; 
Нам должно действовать мечом.
Не говори о людях мне,
Их испытал я, их я знаю,
Они презрительны вполне 
И я давно их презираю.

75

между 4 и 5 Их лица смуглые слегка 
Автограф Багровый пламень освещает,

ПД I Угрюмый вид их выражает
И [тревогу] беспокойство, и печаль

Вид беспокойный выражает 
[Они] то зорко смотрят вдаль

вместо 10—16 Угрюмо, дико всё в природе
Ни звездочки на мрачном своде 
Уныло дремлющих небес,
Река молчит, безмолвен лес. 
Лишь, налетая, ветр порою 
К обылью шевелит сухою.

17 Лишь ходят кони на свободе

19—21 Где запоздал он? [Ночь темна]
[Ни зги не видно, но ему ли]
Ему б примчаться. [Конь надежный]

24 а) Притом лихой и Гайдамак 
Автограф б) Притом удал и Гайдамак!

ПД II

между 
37 и 38 

Автограф 
ПД I

Не раз [копытами коней] [ватага
удальцов]

Не раз конями [вместе] с ним 
Топтали мы враждебный Крым 
И нивы Польши плодородной

Автограф Не раз гонимы были им 
ПД II Толпой и крымцы, и поляки;

[Как божий гнев, он страшен им, 
Как бурный вихорь, он средь драки] 
В набегах бурных гайдамаки 
Как божий гнев ужасны с ним.

39—44 Когда он к [Палею] Самусю в курень
Автограф На Запорожие явился,

ПД I Набег с ним первый полюбился.
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Будь проклят этот гайдамак, 
Ты помнишь с той поры,
Когда он к нам

40 а) [И Сечи клятву дал на службу] 
б) [И захотел быть гайдамаком]

41 [Любить свободных Козаков]

43 Противу крымцев и поляков

после 43 
Автограф 

ПД II

[Тогда еще он молод был: 
Красив, высок, осанист, строен; 
Он строго наш закон хранил;
И как прямой и пылкий воин, 
Тревоги бурные любил.
Но в сердце что-то ом таил 
И был душою неспокоен.]

46
Автограф 

ПД I

[Булат,] Жупан — все род высокий

61 Сбылось желанье [новичка] [в буйный. Крым]

между 62 и 63 [Щипнули на пути поляков] 

между 63 и 64 [И беспощадностью лихой]

64 [Вдруг превзошел] всех гайдамаков

67—68 Он вечно бродит, как порок 
В местах пустынных с тайной думой

93
Автогоаф 

ПД ‘11
96

Автограф 
ПД I

97
Автограф 

ПД II
98

Она, как черная могила,

Его зловещие глаза 

Чернеет на его челе 

Тоска, как сумрак полуночи.
114

Автограф 
ПД I 

116—117

[Никто не тронул гайдамака]

Так на досуге говорили 
Между собою козаки

вместо
116—118

Но где же он? Давно пора 
Ему здесь быть из-за Днепра, — 
Так говорили меж собою 
Два молодые козака.
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118
119—120 а) 

б )

вместо
134—143

Автограф 
ПД и

144

после 151 а)

б )

в)

Отдельные 
наброска 
Автограф 

ПД 1

Два запорожских удальца

[И между тем уже зарею 
Занялся сумрачный восток]
Меж тем румяною зарею 
Уж занимается восток
[Между высокою травою 
[Коней пасущихся узрел]
Своих товарищей узнал 
Запрял ушами 
Узрел коней
К ним подбежал, стал (нрзб.)
Узнав товарищей, заржал.
Заржал, затопал
[Вот подбежав, запрял ушами
И начал нюхаться с конями]
Затопал, [радостно] заржал,
Ушами [радостно] запрял 
Помчался быстрою стрелою 
И, подбежавши к ним, заржал,
Запрял ушами и упал,
[Облитый кровью] Почти недвижный, бездыханный 
Струится кровь из черной раны,
На шее сделанной свинцом,
И безобразными кусками 
Чепрак исколотый кругом,
В крови висит между ногами.]

Краса и слава буйной Сечи?

[Или тавридцем он убит 
В глуши пустынной уж лежит 
И хищный вран средь мрака ночи]
[Иль хищным крымцем он убит 
В глуши пустынной уж лежит,
И изо лба во мраке ночи 
Орел выклевывает очи]

Иль крымским хищником убит 
[В глуши пустынной] непогребенный он лежит 
[И уже волк средь] мрака ночи 
[В колючем терне тело рвет]
И изо лба козацки очи
[Орел украинский [безжалостно] клюет]
Орел выклевывает очи.

Всегда бежит веселых игр,
Как кровожадный тигр.

Нередко он поля Волыни 
Копытами коней орал
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И, превращая всё в пустыни,
Их польской кровью поливал.

Как плотоядные шакалы 
По степи рыщут казаки.

Иль сизоперому орлу,
Иль плотоядному шакалу

В нем не [полковника] начальника — отца

Не вихрь шумит среди степей,
Не ястребов орел гоняет,
На вороном коне летает 
За крымцами седой Палей

3
Автогпаф

ПД
5

11— 12

15

19—20

22—23

26—27

33

36

38

76
а) Палея с горстью удальцов
б) Горсть запорожских казаков

[В степи пустынной] с их атаманом окружали

От [верного] целкого свинца валится 
[Вокруг] козак за козаком

Но вдруг [как вихрь] [с булатом он1
с копьем в руке

Коню [на голову башлык]
Накинув [верною рукою]

Коня ударил — и стрелою 
С брегов высоких полетел

Замолкло всё — лишь ветр ревет 
Козак спокойно посредине

а) Выходит на берег [другой]
б) Прыгнул из волн на брег крутой

[Козак удалый] оглянулся 

[И в Запорожье] ускакал

Отдельные
наброски
Автограф
ЦГАОР

Не тучи- на небе [сходились] сдвигались 
Не дождь шумел из облаков,
В степи с татарами слетались 
Дружины [бурных] храбрых казаков
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Автограф ПД

Их кони страшно землю роют,
[Прядут ушами] Несутся бурно, чуя бой 
Поля притоптанные воют,
Клубится пыль, как дым густой 
Уже дружины казаков 
[Смешались] Слабели в битве рукопашной 
Вдруг на татар, как вихорь страшный, 
Как ливный дождь из облаков,
Ударил с воплем Сагайдашный 
С дружиной буйных удальцов.

Палей с ватагой гайдамаков 
[Помчался бурно под Очаков]
Упал внезапно на Очаков,
Как гнев небесный саранча,
Пылая местью кровожадной 
[И трое суток беспощадно 
Вспылал дух местью кровожадной 
Раздался глас]
И всё погибло беспощадно 
Иль от огня, иль от меча

62
Автограф
ЦГАОР

77
С в ы р ы д

[До двадцати евреев как собаки] 

Я н к е л ь
70 И возмущал их [всех против поляков]

С в ы р ы д
73 а) [Я не пойду, возьми меня насильно]

б) [А он? не стыдно ль вам? или забыли]
76 Его, довольно [слов чорта]

между 120 
и 121

И погубить души своей навечно 

80

2
II список 
ЦГАЛИ

3

На родимой стороне 

В злой неволе

16—17
l u l l  списки 

ЦГАЛИ 
после 30

Глупость прежних крестьян 
Стала воле в изъян

Они кожу с нас дерут 
Мы посеем — они жнут
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40
II список 

51—52 
I список

Они воры 
Живодеры

Как пиявки кровь сосут

Без вины будь виноват

А поборами царь 
Источил нас как сухарь

после 55 
II список

Дважды в лето рекрут 
Без войны с нас берут 

Поселенье 
Разоренье

Православным на беду

61
I список
II список

Ох, так больно на Руси 

Ой так худо на Руси

71-72 До царя знать далеко, 
А до бога высоко

74 Брат с усами

82. ПЕСНЯ К . . .  ОЙ

1—4
«Рус. потаенная 

литература»
6

отсутствуют 

Я со трона прочь

9—10 Я взбунтую полки 
Развяжу языки

«Рус. потаенная 
литература»

89

Уж как шел кузнец 
Да из кузницы 

Слава!
Нес кузнец 
Три ножа 

Слава!
Первый нож 
На бояр, на вельмож 

Слава!
Второй нож > 
На попов, на святош 

Слава!
А молитву сотворя 
Третий нож на царя 

Слава!



ПРИМЕЧАНИЯ





При жизни Рылеева его произведения дважды выходили от
дельными изданиями: в 1825 г. вышел его сборник «Думы» и в том 
же году — поэма «Войнаровский». Однако лишь небольшая часть 
из написанного Рылеевым увидела свет при его жизни. Большой 
архив поэта после его ареста 14 декабря 1825 г. оказался частью 
у Ф. В. Булгарина, частью остался у жены, а частью попал в руки 
членов Следственного комитета и был позднее тайно присвоен чи
новником А. А. Ивановским, у которого и хранился. После 1825 г. 
отдельные рукописи Рылеева лишь случайно проникали в печать, 
но публиковались анонимно и с искажениями. С 1856 г. произведе
ния Рылеева стали печататься за границей в нелегальных изданиях. 
Печатались они, как правило, не с автографов, а со списков, часто 
очень неточных. В 1861 г. в Лейпциге вышло «Полное собрание со
чинений» К. Ф. Рылеева (под редакцией Н. В. Гербеля), которое, 
разумеется, было далеко не полным и весьма сомнительным в тексто
логическом отношении. Из рукописей Рылеева, находящихся у раз
ных владельцев в России, отдельные произведения начали публи
коваться с 1861 г. Значительные материалы были напечатаны 
в 70-е годы П. А. Ефремовым в «Русской старине» (преимуществен
но из архива, находившегося у родных Рылеева) и в 80-е годы —
В. Е. Якушкиным в «Вестнике Европы» и других журналах (мате
риалы из собрания А. А. Ивановского). В 1872 г. вышло первое 
собрание сочинений Рылеева в России: «Сочинения и переписка 
Кондратия Федоровича Рылеева» (Издание его дочери. Под ред. 
Г1. А. Ефремова), СПб., 1872. Это было первое издание, осущест
вленное на основе рукописей, которыми располагал Ефремов, и 
впервые как-то прокомментированное. Однако издание 1872 г., по
вторенное в 1874 г. и послужившее основой для всех последующих 
изданий произведений Рылеева, было отнюдь не полным. Из боль
шого архива поэта Ефремов многое не включил в свое издание, во- 
первых, из соображений цензурного характера, а во-вторых, потому, 
что считал ряд произведений Рылеева неинтересными. Издание со
держало и ряд ошибок текстологического характера: неверных 
прочтений и искажений текста, ошибочных датировок, произвольных 
заглавий и т. п. Тем не менее, последующие издатели Рылеева 
(М. Н. Мазаев в 1893 г. и Г. Балицкий в 1906—1907 гг.) с автогра
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фами поэта дела не имели и пользовались уже существующими пуб
ликациями его. произведений.1

Первое научное издание сочинений Рылеева было осуществлено 
лишь в советское время. В 1934 г. почти одновременно вышли: 
«Полное собрание сочинений» (Редакция, вступительная статья и 
комментарии А. Г. Цейтлина), М.—Л., «Academia» и «Полное со
брание стихотворений» (Редакция, предисловие и примечания
10. Г. Оксмана. Вступительная статья В. Гофмана), Л., «Библиотека 
поэта», Большая серия. Первое из двух изданий, кроме стихотвор
ных произведений, содержало прозаические сочинения Рылеева, его 
статьи и письма. Что касается стихотворений и поэм, то они полнее 
нредстазлены, убедительнее прочтены и основательнее прокоммен
тированы в издании «Библиотеки поэта». Ю. Г. Оксман проделал 
огромную работу по прочтению, датировке и комментированию всех 
известных ему стихотворных произведений Рылеева. В издании 
1934 г. приведены основные варианты всех автографов, прижизнен
ных публикаций, а иногда и списков стихотворений. Установлены 
даты написания многих произведений, а некоторые традиционные 
датировки убедительно пересмотрены. В этой же книге дан подроб
ный текстологический и историко-литературный комментарий, к ко
торому и сейчас трудно прибавить что-либо существенное. Однако 
при всех высоких качествах издания 1934 г., оно теперь нуждается 
в существенных коррективах. Располагая текстом прижизненной 
публикации и автографом произведения, Ю. Г. Оксман часто отда
вал предпочтение автографу (например, «К Делии», «Волынский» и 
некоторые юношеские стихотворения). Кроме того, издание 1934 г. 
теперь уже не может считаться .полным, так как в последующее 
время в архивах было выявлено еще значительное количество авто
графов Рылеева. Часть из них была опубликована в 1954 г. в № 59 
«Литературного наследства». Это, в основном, автографы, которыми 
располагал В. Е. Якушкин, и ныне находящиеся в ЦГАОР.1 2 Не
сколько автографов обнаружено в ЛБ (это часть собрания бывшей 
Чертковской библиотеки, автографы которого видел П. А. Ефремов, 
но которыми уже не располагал Ю. Г. Оксман, так как в 1934 г. 
местонахождение их было ему неизвестно). Следует отметить, что 
тексты, напечатанные в «Литературном наследстве», даны без ва
риантов и не всегда точно. В 1956 г. вышло собрание избранных со
чинений Рылеева, адресованное широкому читателю: «Стихотворе
ния. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма» (Вступительная 
статья В. Г. Базанова. Подготовка текстов и примечания Ю. Г. Окс
мана). В это издание вошла часть текстов, опубликованных в ЛН, 
а в ряде произведений, ранее напечатанных Ю. Г. Оксманом, появи
лись новые строки (поэма «Войнаровский», некоторые из «агита
ционных песен»), необходимость которых не во всех случаях пред
ставляется убедительной.

Настоящее собрание стихотворных произведений Рылеева яв

1 Критический анализ этих изданий содержится в статье
Ю. Г. Оксмана «От редактора», открывающей книгу: К. Рылеев, 
Поли. собр. стихотворений, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1934, с. XIV— 
XVI. ,

2 Список условных сокращений см. на с. 399—400.
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ляется наиболее полным, так как к основному корпусу текстов, из
данных в 1934 г., здесь прибавлены все тексты, опубликованные 
в «Литературном наследстве», и некоторые произведения и на
броски, никогда не публиковавшиеся ранее (№ 91, 140, 143, 162, 
182, 183).

Материал настоящего издания сгруппирован в трех основных 
частях. Часть I — основное собрание, куда вошли все произведения 
1820—1826 гг. 1820 год — важный рубеж в литературной биографии 
Рылеева, год завершения ученического периода его творчества, ко
гда он бесповоротно встает на путь гражданской поэзии, о начале 
которого возвестила сатира «К временщику». Внутри части I вы
делены три раздела, соответствующие основным жанрам рылеев- 
ского поэтического творчества: стихотворения, поэмы, драма. В ча
сти I помещены, как правило, законченные произведения, либо 
отрывки, опубликованные самим поэтом. Исключением являются 
некоторые фрагменты поэмы «Нализдйко» и пролог к трагедии 
«Богдан Хмельницкий», значение которых в литературном наследии 
Рылеева очень велико. Часть II занимают агитационные песни, на
писанные поэтом совместно с А. А. Бестужевым, а быть может, и 
с другими авторами. Часть III составляют следующие традицион
ные приложения: 1. Ранние стихотворения (1813—1819); 2. Отрывки, 
наброски, планы; 3. Стихотворения, приписываемые Рылееву. Во 
втором приложении даются наброски неосуществленных произведе
ний, вплоть до мельчайших фрагментов. Раздел стихотворений, при
писываемых Рылееву, значительно отличается от подобных разде
лов в предыдущих изданиях. В него включены два стихотворения, 
ранее не печатавшиеся в сборниках Рылеева: «Не вчера ли в хоро
воде. ..» и эпиграмма «Наш медик Клит...». Три стихотворения 
(«Известно всем давно, что стиходей Арист...», «Не диво, что Вра- 
лев так много пишет вздору. ..» и «Завет богов») выведены из 
основного текста стихотворений Рылеева, где они до сих пор пе
чатались, и помещены в приложении, поскольку принадлежность 
их Рылееву проблематична. Не' вошло в книгу стихотворение «На 
смерть Чернова», так как последние изыскания литературоведов 
подтверждают, что оно принадлежит В. К. Кюхельбекеру.1 Стихо
творение «Александру I» включено в приложение, а не в основной 
текст, как это сделано в издании 1956 г., потому что документаль
ными данными, подтверждающими авторство Рылеева, мы не рас
полагаем. И, наконец, в отдел приписываемых произведений в соот
ветствии с традицией включено четверостишие «Тюрьма мне в честь, 
не в укоризну...», принадлежность которого поэту еще нуждается 
в аргументированном обосновании.

В каждом разделе материал по возможности расположен в хро-

1 См.: Ю. М. Л о т м а н ,  Кто был автором стихотворения «На 
смерть Чернова». — «Русская литература», 1961, № 3, с. 153; 
А. Г л а с с е ,  Проблемы авторства В. К. Кюхельбекера (1817— 
1825 годы). — «Русская литература», 1966, № 4, с. 145—149. При
писываемое раньше Рылееву стихотворение «По чувствам братья 
мы с тобой...» не печатается, ибо бесспорно доказано, что автором 
его был А. Н. Плещеев. См.: Е. Г- Б у ш к а н е ц. Мнимое стихотворе
ние Рылеева. — «Литературное наследство», № 59, М., 1954, с. 285—288.
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дологической последовательности, кроме дум, напечатанных Рылее
вым отдельной книгой в 1825 г. В настоящем издании полностью 
сохранен ее структурный принцип (хронология исторических сюже
тов), установленный автором. Думы, законченные Рылеевым, но не 
опубликованные при его жизни, помещены после тех, которые вошли 
в сборник 1825 г., но в хронологической последовательности их на
писания.

В настоящем издании Большой серии полнее, чем обычно, пред
ставлены другие редакции и варианты автографов и журнальных 
текстов. Весь этот материал (за исключением важнейших черновых 
вариантов в набросках, приведенных в разделе «Отрывки, наброски 
и планы») сосредоточен в специальном разделе «Другие редакции 
и варианты». За пределами издания остались лишь совсем незна
чительные, в большинстве своем одностишные варианты.

Произведения Рылеева в настоящем издании печатаются по 
прижизненным авторским публикациям, а при отсутствии тако
вых — по беловым или (если нет беловых) черновым автографам. 
Лишь в тех случаях, когда ни один из названных источников не 
сохранился, текст приводится по наиболее достоверной посмертной 
публикации. При наличии нескольких источников текста, т. е. когда 
возникает проблема выбора, в примечании специально указывается, 
какой из них положен в основу настоящей публикации, и исполь
зуется формула: «Печ. по...». Как правило, предпочтение отдается 
последним авторским редакциям. Особо оговариваются также слу
чаи реконструкции текста, т. е. устранение цензурных искажений и 
купюр, восстановление не сохранившегося целиком текста из раз
ных источников (контаминация) и т. п. Если подобная реставрация 
уже имела место в предыдущих изданиях Рылеева, дающих доста
точно убедительное решение сложного текстологического вопроса, 
то в качестве источника текста указывается соответствующее из
дание.

Датировки произведений Рылеева уточнены, а иногда исправ
лены на основании автографов и других данных. Даты предположи
тельные отмечаются вопросительным знаком, двойные даты (через 
тире) означают период, в течение которого стихотворение было 
написано. Даты в угловых скобках обозначают год, не позднее ко
торого создан тот или. иной текст (в ряде случаев это даты 
первых прижизненных публикаций). При датировке некоторых дум 
принято во внимание то обстоятельство, что Рылеев обычно публи
ковал их в журналах, альманахах или представлял для прочтения 
в Вольное общество любителей российской словесности почти сразу 
же после написания. Таким образом, год их первого появления 
в печати или представления в общество, как правило, является и 
годом их написания. В некоторых случаях для обоснования дати
ровки приведены даты цензурных разрешений. Стихотворения, да
тировать которые не удалось, помещены в конце соответствующих 
разделов без дат.

Примечания имеют единообразную структуру. После порядко
вого номера каждый раз указывается первая публикация, затем все 
последующие, если они содержат какие-либо разночтения (часто 
эти расхождения объясняются разными источниками текста, а не
редко элементарными погрешностями, допущенными при публика-
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дни рукописей). Простые перепечатки не указываются вовсе. За
тем — в нужных случаях — сообщаются сведения о наличии и ме
стонахождении автографов, данные для датировок и творческой 
истории произведения, наиболее показательные оценки современни
ков и т. д., а в конце примечаний дается реальный комментарий. 
Звездочка перед порядковым номером означает, что к этому про
изведению имеется материал в разделе «Другие редакции и ва
рианты». Так как в этом разделе и в примечаниях применена си
стема отсчета стихов, то для удобства читателя все тексты, содер
жащие свыше 50 строк, пронумерованы (по десяткам).

Все редакторские конъектуры, а также редакторские заголовки 
даются в угловых скобках. Квадратными скобками отмечены вы
черкнутые в рукописях Рылеева строки и отдельные слова.

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным. 
Сохранены только те индивидуальные и исторические особенности 
правописания Рылеева, устранение которых могло бы отразиться 
на произнесении стиха.

Примечания к №№ 73—76 (поэмы), 77, 90, 93—135, 137, 150, 
153, 161, 170, 172, 173, 178, 184—187 написаны А. Е. Ходоровым, все 
остальные — А. В. Архиповой.

А. Архипова

У с л о в н ы е  с о к р а щ е н и я ,  п р и н я т ы е  в п р и м е ч а н и я х  
и в р а з д е л е  « Д р у г и е  р е д а к ц и и  и в а р и а н т ы »

Б зап — «Библиографические записки».
ВД, тт. 1, 2, 4 и 9 — «Восстание декабристов. Материалы», М.—Л., 

т. 1, 1925; т. 2, 1926; т. 4, 1927; т. 9, 1950.
BE — «Вестник Европы».
Вольное общество — Вольное общество любителей российской ело* 

весности.
ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
«Думы» — К. Рылеев, Думы, М., 1825.
Изд. 1956 — К. Ф. Рылеев, Стихотворения. Статьи. Очерки. Доклад

ные записки. Письма. Вступительная статья В. Г. Базанова. 
Подготовка текстов и примечания Ю. Г. Оксмана, М., 1956.

Л Б — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина.

ЛН — «Литературное наследство», № 59. Декабристы-литераторы, 
т. 1, М., 1954.

Маслов — В. И. Маслов, Литературная деятельность К- Ф. Рылеева, 
Киев, 1912.

Н Зр — «Невский зритель».
Н лит — «Новости литературы».
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин

ский дом) АН СССР.
ПЗ 1823, ПЗ 1824, ПЗ 1825 — «Полярная звезда. Карманная книж

ка для любительниц и любителей русской словесности, издан
ная А. Бестужевым и К. Рылеевым», СПб., 1823, 1824 и 1825.

399



ПЗ II, ПЗ V, ПЗ VI — «Полярная звезда», издаваемая Искандером 
и Н. Огаревым», Лондон, кн. 2, 1858; кн. 5, 1861; кн. 6, 1861.

ПСС — К. Рылеев, Полное собрание стихотворений. Редакция, преди
словие и примечания Ю. Г. Оксмана. Вступительная статья 
В. Гофмана, Л., «Б-ка поэта» (Б. с.), 1934.

ПССоч. — К. Рылеев, Полное собрание сочинений. Редакция, всту
пительная статья и комментарии А. Г. Цейтлина, М.—Л., «Aca
demia», 1934.

Пушкин — Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. 1—17, М.—Л., 
изд-во АН СССР, 1937—1959.

РА — «Русский архив».
PC — «Русская старина».
СО — «Сын отечества».
«Соревнователь» — «Соревнователь просвещения и благотворения. 

Труды Вольного общества любителей российской словесности».
Соч. и П — Сочинения и переписка Кондратия Федоровича’ Рылеева. 

Издание его дочери, под ред. П. А. Ефремова, СПб., 1872.
Ст. — стих, стихи.
«Ученая республика» — В. Базанов, Ученая республика, М.—Л., 

1964.
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов 

(Москва).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искус- 

^ ства.
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской рево

люции.
Ценз. разр. — дата цензурного разрешения.

I

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

1. Н Зр, 1820, № 10, с. 26. Написано вскоре по приезде Рылеева 
в Петербург Подзаг. указывает на один из литературных источни
ков— сатиру М. В. Милонова «К Рубелию» (1810), имеющую под
заг.: «Из Персия». Однако стихотворение Милонова не перевод, 
а вольное подражание. У римского поэта Персия (34—62) такой 
сатиры нет. Рылеевские обличения временщика звучали несравненно 
острей, чем у Милонова, и современники сразу же догадались, что 
истинный адресат сатиры — граф А. А. Аракчеев (1769—1834). «Мы 
с жадностью читали эти стихи, — вспоминал декабрист Н. И. Ло- 
рер, — и узнавали нашего русского временщика» («Записки Н. И. Ло- 
рера», М., 1931, с. 73). Н. А. Бестужев так характеризовал обста
новку в России тех лет и впечатление от сатиры Рылеева: «В том 
положении, в каком была и есть Россия, никто еще не достигал 
столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея дру
гого определенного звания, кроме принятого им титула „верного цар
ского слуги“: этот приближенный вельможа под личиной скромности, 
устраняя всякую власть, один, не зримый никем, без всякой явной 
должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью дел государ
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ственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкра
дывалась во все отрасли правления . . .  Где деспотизм управляет, 
там утеснение — закон: малые угнетаются средними, средние боль
шими, сии еще высшими; но над теми и другими притеснителями, 
равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик . . .  
Все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя. 
Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот — и 
навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах кре
постей. В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и 
всенародно вызвал временщика на суд истины; когда назвал его 
деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства 
слепую или умышленную покорность вельможи для подавления оте
чества. Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать 
оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслы
ханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с ве
ликаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного 
поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком 
верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать 
себя в сатире. Он постыдился признаться явно, туча пронеслась 
мимо; оковы оцепенения пали, мало-помалу расторглись, и глу
хой шепот одобрения был наградою юного правдивого стихотворца. 
Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластию . . .  С это
го стихотворения началось политическое поприще Рылеева. Пыл
кость юношеской души, порыв благородного негодования и меткие 
удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили 
общее внимание» (Н. Бестужев, Воспоминания о Рылееве. — «Воспо
минания Бестужевых», М.—Л., 1951, с. 11—12). А один из издателей 
Н Зр, Г. П. Кругликов, впоследствии вспоминал, что журналу угро
жало мщение Аракчеева и только заступничество кн. А. Н. Голицына, 
министра народного просвещения, спасло журнал (см. «Петербург
скую газету», 1871, 9 марта). См. также вступ. статью, с. 9. Ким- 
валъный звук. Кимвал — музыкальный инструмент, употреблявшийся 
древними иудеями при богослужении. Сеян Люций Элиус (ум. 
31 г .)— префект (начальник) преторианской (императорской) гвар
дии, возвысившийся в правление римского императора Тиберия; став 
всесильным временщиком, Сеян составил заговор против Тиберия, 
но был разоблачен, арестован и задушен. И в Цицероне мной не 
консул — сам он чтим за то, что им спасен от Катилины Рим. Рим
ский политический деятель, писатель и оратор Марк Туллий Цицерон 
(106—43 до н. э.) раскрыл в 63 г. до н. э. заговор, организованный 
Люцием Сергием Катилиной (108—62 до н. э.) против Римской рес
публики. В результате заговорщики были казнены, а Катилина погиб. 
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон! Римские политические 
деятели, защитники республики Гай Лонгин Кассий (I в. до н. э.) и 
Марк Юний Брут (85—42 до н. э.) — организаторы республиканского 
заговора против диктатуры Цезаря, приведшего к его убийству. Ка
тон Марк Порций (95—46 до н. э.) — народный трибун, глава рес
публиканской партии, боровшейся против Цезаря. Не желая пере
жить падение республики, покончил самоубийством. Селения лишил 
их прежней красоты. Намек на так называемые военные поселения, 
учрежденные по проекту Аракчеева, где солдаты чувствовали себя 
как в тюрьме, поскольку вся их жизнь была строжайше регламенти
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рована. Народ тиранствами ужасен разъяренный! В этом стихе, со
держащем угрозу местью восставшего народа, выражено принци
пиальное отличие революционной сатиры Рылеева от просветитель
ской сатиры Милонова, заканчивающейся таким приговором Рубелию:

Ты думаешь сокрыть дела свои от мира —
В мрак гроба? но и там потомство нас найдет;
Пусть целый мир рабом к стопам твоим падет,
Рубелий! Трепещи: есть Персий и сатира!

(«Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в.», «Б-ка поэта», 
(Б. с.), Л., 1959, с. 482).

2. «Благонамеренный», 1820, № 5, с. 335, подпись: К. Р — в. Вме
сте с эпиграммой «Ты знаешь Фирса чудака...» — первое выступле
ние Рылеева в печати.

3. Н Зр, 1820, № 11, с. 141, подпись: К. Р — в.

* 4. Н Зр, 1820, № 12, с. 207. Автограф ранней редакции — ПД 
(опубликован в PC, 1872, № 5, с. 758). Пальмира Севера — Петербург.

5. PC, 1872, № 5, с. 759; ПСС, с. 270, по автографу ПД. Разно
чтения автографа и публикации П. А. Ефремова в PC позволяют 
предположить, что Ефремов располагал другим источником, место
нахождение которого сейчас неизвестно.

6. Н Зр, 1821, № 1, с. 37.

7. «Благонамеренный», 1820, № 13, с. 50. Датируется по помете 
«Острогожск»: весной — летом 1820 г. Рылеев находился в Воронеж
ской губернии. Подражание «Тибулловой элегии III из III книги» 
в переводе Батюшкова (1809). Тибулл Альбий (ок. 60—19 до н. э.) — 
римский лирик, прославивший свое имя любовными элегиями. Де
лия— возлюбленная Тибулла, позднее условное имя возлюбленной. 
Крезовых богатств. Крез — последний царь древнего малоазиатского 
государства Лидии (560—546 до н. э.), обладатель несметных бо
гатств; его имя стало нарицательным названием богача. Церериных 
полей. Церера (римск. миф.) — богиня плодородия. Дщерь Сатур- 
иова — Юнона (римск, миф.), верховная богиня, супруга Юпитера, 
владычица неба. Любови мать — Венера. Парки (римск. миф.) — бо
гини человеческой судьбы, представлявшиеся в виде трех сестер- 
прях, одна из которых начинала нить жизни, другая развертывала, 
а третья перерезала. Мегера (греч. миф.)— одна из трех богинь- 
мстительниц (Эринний).

8. «Благонамеренный», 1820, № 13, с. 54, подпись: К. Р — в. См. 
■примеч. 7.

9. «Благонамеренный», 1820, № 23—24, с. 372, подпись: К. Р — в. 
Отгадка: Бор-ода. Шарада отражает литературные симпатии начина
ющего поэта: традиционное отношение к общепринятым авторитетам
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(Державин и В. П. Петров), насмешка над современными привер
женцами классицизма (Свистов — вероятно, Д. И. Хвостов, см. при- 
меч. 12) и интерес к только что вышедшей поэме Пушкина «Руслан 
и Людмила».

10. Н Зр, 1821, N° 2, с. 147. Аквилон (римск. миф.) — олицетворе
ние северо-восточного холодного ветра. Крон (Кронос) (греч. миф.) — 
божество времени.

11. PC, 1872, № 5, с. 760, с подзаг. «Подражание древним» и 
незначительными разночтениями, возможно по автографу, до нас не 
дошедшему. Автограф — ЛБ. Датируется предположительно, по связи 
с другими стихотворениями в этом же роде 1820—1821 гг.

12. Н Зр, 1821, № 3, с. 259, без подписи. Автограф первой ре
дакции — ПД, архив Д. И. Хвостова (опубликована в PC, 1892, N° 8, 
с. 411); автограф второй редакции — на обложке книги из библиотеки 
Рылеева: «Андромаха, трагедия в пяти действиях, в стихах, сочине
ние насина. перевод графа Д. Хвостова. Издание пятое, СПб., 
1821» — в ПД. Граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757—1835) — сти
хотворец, известный своей бездарностью и ретроградными литератур
ными и политическими взглядами, член «Беседы любителей русского 
слова» и Российской академии, сенатор. Подвергался постоянным на
смешкам со стороны литераторов «Арзамаса» и других представи
телей «новой поэтической школы». Известны пародии, сатиры и эпи
граммы на него, а также иронические послания к нему В. А. Жуков
ского, К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, А. Ф. Воейкова, 
А. С. Пушкина, H. М. Языкова и др. Подобной шуткой над плодо
витым графоманом было и послание Рылеева. Хвостов принял эти 
стихи за панегирик и отметил в примеч. к одному из своих стихотво
рений: «Нескромные хвалители найдут везде место к приветствию; 
иные ж даже превозносили автора за то, что лица в «Андромахе» 
его перевода иным казалися смешны, и что многие его не читают» 
(Сочинения графа Д. И. Хвостова, т. 2, СПб., 1821, с. LIII). Но ка
кую-то тень насмешки он, видимо, почувствовал, и к строке после 
ст. 10 «За претерпенные гоненья», имевшейся в том варианте посла
ния, которое Рылеев вручил ему, сделал следующее примеч.: «Пре
красно; но ополчение зоилов и даже невнимание современников не 
есть гонение. Гонимы были Тасс, Галилей и другие. Г. Рылеев напе
чатал сии стихи с переменами, что лица мои смешны. Я примечание 
о сем поместил в примечаниях к одному из моих посланий. Рылеев 
был тогда еще не на воздухе, и сказал, прочтя мое замечание: «Я по
шутил, а ваше замечание пойдет в потомство». В ответ ему отвечать 
надобно было: „Потомства не страшись — его ты не увидишь!“» (PC, 
1892, N° 8, с. 412; см. также: П. О. Морозов, Граф Дмитрий Ивано
вич Хвостов. — PC, 1892, N° 6, с. 71 —104, N° 8, с. 396—430}\ Твой 
славный перевод Расина, Буало. Хвостову принадлежит также «Пе
ревод «Науки стихотворства» Буало» (1804).

* 13. BE, 1888, N° 11, с. 218; ПСС, с. 279, по автографу ПД. Авто
граф с позднейшими исправлениями и пометой в конце: «С польско
го) К. Р — в». На обороте последнего листа — черновой набросок дру-
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того варианта конца сатиры. Беловой автограф отрывка, не вошед
шего в текст автографа ПД, — ЦГАОР. В. Е. Якушкин напечатал в 
BE автограф ПД, учитывая правку, но соединил законченный перебе
ленный текст и черновой набросок. Ю. Г. Оксман в ПСС воспроизвел 
текст автографа, без позднейшей правки. Печ. по беловому автографу 
ПД. Стихотворение — перевод с польского сатиры Ф. В. Булгарина 
(оригинал неизвестен). Было представлено в Вольное общество 
25 апреля 1821 г. (см.: «Ученая республика», с. 397). На том же за
седании Рылеев был избран членом-корреспондентом общества. 
Тема сатиры — положение поэта в обществе — сближает ее с «По
сланием к Н. И. Гнедичу» (№ 24). Катон — см. примеч. 1. Перикл 
(490—429 до и. э.) — древнегреческий государственный деятель, при 
котором достигла расцвета афинская демократия, а также науки и 
искусства. Цесарь — Гай Юлий Цезарь (102—44 до н. э .)— римский 
государственный деятель, полководец и писатель; после ряда блестя
щих военных побед стал единодержавным правителем Рима. Против 
него организовался заговор республиканцев, положивший конец его 
диктатуре и жизни. Брут — см. примеч. 1. Тит Флавий Веспасиан — 
римский император (79—81 до н. э.), прославленный в позднейшей 
литературе как просвещенный и гуманный правитель. Сенатор граф 
Глупой — возможно, имеется в виду Д. И. Хвостов (см. примеч. 12).

* 14. PC, 1877, № 2, с. 360, публикация П. А. Ефремова по авто
графу, с разночтениями. Тот же текст воспроизводился во всех по
следующих публикациях стихотворения. Автограф — ЦГАОР. Напи
сано весной 1821 г. в связи с ходившими тогда в обществе слухами 
о том, что командир отдельного Кавказского корпуса, боевой генерал 
и герой Отечественной войны 1812 г. Алексей Петрович Ермолов 
(1777—1861) назначается командующим русской армией, которая вы
ступит против Турции в поддержку начавшегося восстания греков за 
свою независимость. На самом деле Ермолов был вызван в Лайбах, 
где находился Александр I, для получения инструкций насчет пере
броски русской армии в Италию для подавления Пьемонтского вос
стания. Русская армия за границу не выступила и никакой помощи 
грекам не оказала. А. П. Ермолов, популярный среди декабристов и 
либерально настроенной части общества, воспринимался многими как 
человек, сочувствующий делам и намерениям тайного общества, и 
прочился некоторыми из них, вместе с М. М. Сперанским и H. С. Мор
двиновым, в члены будущего Временного правительства. Ср. послание 
В. К. Кюхельбекера «А. П. Ермолову» (1821). Греческое восстание 
вызвало в передовых кругах русского общества горячее сочувствие, 
отразившееся в стихах Пушкина, В. Ф. Раевского, Кюхельбекера 
и др., а также в частной переписке и дневниках тех лет. См.: В. И. Се- 
мевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПб., 1909, 
с. 250—256; В. Селинов, Пушкин и греческое восстание. — Сб. «Пуш
кин», вып. 2, Одесса, 1926, с. 5—31. Паллада (греч. миф.) — одно из 
имен Афины, богини мудрости; она считалась также богиней-воитель- 
ницей, стоящей на страже порядка. Феникс — в египетской мифоло
гии волшебная птица, которая сжигала себя в огне и вновь воз
рождалась из пепла. Фемистокл (ок. 514—449 до н. э.) — древнегре
ческий политический деятель и полководец; прославился победами 
в войнах с персами.
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15. PC, 1871, № 1, с. бб, в составе письма Рылеева к Ф. В. Бул
гарину от 20 июня 1821 г. из Острогожска в Петербург, по авто
графу ПД.

16. PC, 1871, № 7, с. 80, публикация П. А. Ефремова, которому 
текст сообщил М. А. Веневитинов со слов Я. Н. Бедраги. Дата — 
в PC. Яков Николаевич Бедрага, которому посвящено стихотворе
ние,— сын Николая Григорьевича Бедраги, младшего брата 
М. Г. Бедраги, приятеля Рылеева (см. о нем примеч. 21). Видимо, это 
стихотворение вместе со стихотворением «Надгробная надпись» было 
представлено Рылеевым в Вольное общество 12 сентября 1821 г. 
под загл. «Младенцу» (см.: «Ученая республика», с. 402).

17—18. PC, 1871, № 1, с. 68, в письме Рылеева к Ф. В. Булгарину 
из села Подгорного Острогожского уезда в Петербург от 8 августа 
1821 г., по автографу Г1Д. Рылеев пишет: «Скоро должен я буду 
оставить мое тихое, безмятежное уединение, дабы опять явиться 
в Северную Пальмиру. Холод обдает меня, когда я вспомню, что, 
кроме множества разных забот, меня ожидают в оной мучительные 
крючкотворства неугомонного и ненасытного р о д а  п р и к а з -  
н ы х ...» Далее следуют стихи («Когда от русского меча...» и т. д.). 
Второму стихотворному тексту предшествуют такие строки: «Ты, лю
безный друг, на себе испытал бессовестную алчность их в Петербурге; 
но в столицах приказные некоторым образом еще сносны... В сто
лицах берут только с того, к т о  и м е е т  дело ,  здесь со всех... 
Предводители, судьи, заседатели, секретари и даже копиисты имеют 
постоянные доходы от своего грабежа; а исправники...»

19. PC, 1872, № 1, с. 65. Автограф — ПД, с подписью: К. Р — в. 
Обращено к Александру Ивановичу Косовскому, сослуживцу Рылеева 
по конно-артиллерийской роте с 1813 по 1818 г. (до выхода в от
ставку). Косовский оставил воспоминания о Рылееве (ЛН, с. 237— 
256). Обнаружение их дало возможность с уверенностью расшифро
вать адресат стихотворения, который в загл. был обозначен: 
«К К — му». Судя по адресату и содержанию, послание написано 
летом 1821 г., во время поездки Рылеева в Воронежскую губернию, 
где он служил в армии до выхода в отставку. Здесь он повидался со 
своими друзьями и знакомыми — А. И. Косовским, М. Г. Бедрагой 
и др. Стихотворение вполне соответствует тем настроениям Рылеева, 
которые, по свидетельству Косовского, он не раз выражал в обра
щении к товарищам: «Господа, вы или не в состоянии, или не хотите 
понять, куда стремятся мои помышления! Умоляю вас, поймите Ры
леева! Отечество ожидает от нас общих усилий для блага страны! 
Души с благороднейшими чувствами постоянно должны стремиться 
ко всему новому, лучшему, а .не пресмыкаться во тьме. Вы видите, 
сколько у нас зла на каждом шагу; так будем же стараться уничто
жать и переменить на лучшее!» (ЛН, с. 247). Знамена свободы — по- 
видимому, намек на восстание в Греции в 1821 г.

20. «Соревнователь», 1821, № 10, с. 86. Стихотворение было 
представлено Рылеевым в Вольное общество 12 сентября 1821 г. (см. 
«Ученая республика», с. 402). Пр(асковья) Тих(оновна) Чир—на —

405



по-видимому, родственница М. Г. Бедраги (см. о нем примеч. 21). 
Догадка эта подтверждается стихотворением «М. Г. Бедраге» 
(№ 21), где речь идет об эпитафии, заказанной Рылееву адресатом.

21. Соч. и П, с. 200, по автографу ПД. Автограф на одном листе 
с записями исторического и этнографического характера, касающи
мися Острогожска и его окрестностей. О датировке см. примеч. 19. 
Михаил Григорьевич Бедрага (1773—1833)— подполковник гвардей
ского конно-егерского полка, участник войны 1812 г., тяжело ра
ненный в Бородинском сражении. Знакомство Рылеева с ним отно
сится к 1817 г. (см. письмо матери от 10 августа 1817 г. — ПССоч., 
с. 439), когда поэт со своей ротой находился в слободе Белогорье 
Воронежской губ. Ему посвящена «Пустыня» (№ 22) и статья «Еще 
о храбром М. Г. Бедраге» («Отечественные записки», 1820, № 8, 
с. 284—289; ПССоч., с. 295—297). Несмотря на длительную дружбу, 
Бедрага вряд ли разделял свободомыслие Рылеева. По свидетельству 
Николая I, в день 14 декабря 1825 г. Бедрага проявил себя как вер
ноподданный офицер (сб. «Междуцарствие 1825 года и восстание 
декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи», М.—Л., 
1926, с. 41). На смерть Полины молодой — стихотворение «На смерть 
Пр(асковьи) Тих(оновны) Чир—ной» (№ 20), вероятно родственни
цы М. Г. Бедраги.

* 22. «Соревнователь», 1821, № 12, с. 337, с цензурными купюрами 
ст. 283—315; ПСС, с. 285, по автографу ПД. Написано во время пре
бывания Рылеева в Острогожске летом 1821 г.; 17 октября представ
лено в Вольное общество (см. «Ученая республика», с. 404). 
О М. Г. Бедраге см. примеч. 21. «Пустыня» — традиционное послание 
в стиле легкой поэзии, образец которого дал Батюшков в «Моих 
пенатах» (1811). Подражанием «Моим пенатам» явились «Городок» 
Пушкина (1814), «Послание к Дашкову» В. Л. Пушкина (1813). Мо
тивы, композиция, даже стихотворный размер этих произведений 
сходны. «Пустыня» отражает круг чтения Рылеева летом 1821 г. От 
слепой богини, т. е. от Фемиды (греч. миф.), богини правосудия, ко
торая изображалась с завязанными глазами. Рылеев намекает здесь 
на то, что временно оставил Свою службу в уголовном суде. Цирцея 
(греч. миф.)— легендарная волшебница, одна из героинь «Одиссеи» 
Гомера; в переносном смысле — опасная соблазнительница. То Пуш
кин своенравный и т. д. Стихи, в которых повествуется о круге чте
ния автора, показывают литературные симпатии Рылеева. Это «моло
дые поэты» Пушкин и Баратынский, признанные вожди «новой шко
лы» Батюшков и Жуковский (причем Батюшков на одном из первых 
мест). Это и ряд традиционных имен с традиционными же характе
ристиками: Ломоносов («честь и слава россов»), Державин («важный 
наш Гораций, поэтов образец»), H. М. Карамзин и И. И. Дмитриев, 
драматурги XVIII в. А. П. Сумароков и Я. Б. Княжнин, а также 
В. А. Озеров — прославленный трагик начала XIX в. Тацит-Карамзин 
с своим девятым томом. Имеется в виду «История Государства Рос
сийского» Карамзина, девятый том которой Рылеев читал летом 
1821 г. Мом (греч. миф.)— божество насмешки и порицания. Ко
стров Е. И. (1752—1796) и Гнедин Н. И. — переводчики «Илиады» 
Гомера; Костров перевел первые восемь песен. Гнедич осуществил
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весь перевод, законченный в 1828 г.; о Гнедиче см. примеч. 24. Воей- 
ков-Буало. Воейков А. Ф. (1779—1839) — поэт-сатирик, переводчик и 
журналист, автор дидактической поэмы «Искусства и науки», что 
дало повод к сближению его с Буало, автором знаменитого стихотвор
ного трактата «Поэтическое искусство». Милонов М. В. (1792— 
1821) — поэт-сатирик и переводчик, заинтересовавший Рылеева своим 
подражанием сатире Персия «К Рубелию» (см. примеч. 1). «Ду
шеньки» творец — Богданович И. Ф. (1743—1803), автор поэмы «Ду
шенька» (1775). Нелединский-Мел едкий Ю. А. (1752—1828)— сенти- 
менталистский поэт, автор популярных песен и романсов. Панаев В. И. 
(1792—1859) — поэт сентиментального направления. Книга его «Идил
лий» (1820) имелась в библиотеке Рылеева (см. ЛН, с. 320). Петро- 
поль — Петербург. Абазех, бах, абазинец — народности Северного 
Кавказа. Война, война кипит! В Морее пышет пламя и т. д. Речь 
идет о начавшемся в 1821 г. восстании греков за свою независимость 
против Турции. Морея (южная Греция) была одним из главных 
очагов национально-освободительного движения. Сочувственное от
ношение Рылеева к восставшим грекам сказалось также в стихотво
рениях «А. П. Ермолову» (№ 14) и «На смерть Бейрона» (№ 34). 
Оттоман — турок; Оттоманская порта — официальное наименование 
Турции. Ретирада — отступление, уход. Филомела (греч. миф.) — 
афинская царевна, превращенная богами в соловья; поэтическое имя 
соловья вообще. Досужих журналистов, которые тогда и т. д. На
мек на литературную полемику начала 1820-х годов, предмет кото
рой Рылеев считал несущественным, как видно из его статьи 1825 г. 
«Несколько мыслей о поэзии» (ПСС, с. 371). Война на Юге за сво
боду. Снова речь идет о восстании в Греции.

23. Маслов, прилож., с. 40. Автограф — ПД, на обороте послед
него из листов, занятых текстом «Пустыни». Адресат стихотворе
ния — видимо, один из острогожских знакомых Рылеева.

24. СО, 1821, № 50, с. 175. Обращено к Николаю Ивановичу Гне
дину (1784—1833), поэту и переводчику «Илиады», бывшему в это 
время (1821) вице-президентом Вольного общества. Рылеев высоко 
ценил заслуги Гнедича и как гражданского поэта (его ранние произ
ведения — «Общежитие», «Перуанец к испанцу»), и как переводчика 
Гомера, создавшего в русской поэзии высокий стиль героической эпо
пеи, и как литератора, глубоко интересовавшегося проблемами исто
ризма и народности (его перевод «Простонародных песен нынешних 
греков» с обширным теоретическим предисловием). Рылеев очень до
рожил мнением Гнедича и даже вверял ему судьбу собственных про
изведений (см. примеч. 58). Гнедичу была посвящена дума «Держа
вин» (№ 68). Непосредственным поводом к. написанию «Послания» 
послужила, видимо, речь Гнедича «О назначении поэта», произнесен
ная им 13 июня 1821 г. на заседании Вольного общества и опублико
ванная с цензурными купюрами в «Соревнователе», 1821, № 7, с. 129 
(см.: И. Н. Медведева, Н. И. Гнедич и декабристы. — Сб. «Декабри
сты и их время», М.—Л., 1951, с. 134). В этой речи Гнедич развивал 
мысли, характерные для декабристского понимания роли поэта: «Да 
будет же перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, 
благороден, величествен! Перо пишет, что начертается на сердцах 
современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством
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наглым, с пороком могущим... Чтобы владеть с честью пером, долж
но иметь более мужества, нежели владеть мечом» («Соревнователь», 
1821, № 7, с. 138). Речь Гнедича — яркий документ литературной и 
общественной борьбы, которая развернулась в Вольном обществе 
(между «правым» его флангом, возглавляемым В. И. Каразиным, и 
«левым», к которому принадлежали Гнедич и будущие декабристы). 
Встреченная восторженно его единомышленниками, речь Гнедича 
вызвала нападки его литературных врагов (см.: «Ученая республика», 
с. 230—238). Стихотворение Рылеева — вольное подражание посла
нию Буало-Депрео к Расину «Epitre VII. A monsieur Racine» (1677). 
Из послания Буало заимствованы общие рассуждения о зависти и 
кознях, которыми окружены великие поэты, и упоминание о судьбе 
Корнеля, впрочем, изображенной у Рылеева более пространно. 
Илион — Троя, Пелид — Ахилл, сын Пелея, один из персонажей 
«Илиады». Агамемнон — легендарный царь Микенский, один из вож
дей греков в Троянской войне, герой «Илиады». Пергамский герой — 
Гектор, один из вождей троянского войска, персонаж «Илиады»; 
Пергамское царство (III—II вв. до н. э.), находившееся в Малой 
Азии, иногда отождествляли с Троей. Творца «Димитрия», «Фингала», 
«Поликсены» и т. д. Имеется в виду судьба В. А. Озерова (1769— 
1816), автора трагедий «Дмитрий Донской», «Фингал», «Поликсена» 
и др., раннюю смерть которого современники связывали с кознями 
его «завистника» драматурга А. А. Шаховского. Мельпомена (греч. 
миф.) — одна из девяти муз, покровительница трагедии. И Змейкина, 
себя узнавши в Простаковой и т. д. Комедия Фонвизина «Недоросль» 
вызвала неприязнь некоторых современников (см.: К- В. Пигарев, 
Творчество Фонвизина, М., 1954, с. 210—211). На трудном поприще 
ты только мог один и т. д. Многие литераторы, в частности, члены 
Беседы любителей русского слова, сомневались в возможности су
ществования русского гекзаметра (до Гнедича «Илиаду» переводил 
Костров александрийским стихом). Наоборот, передовая литератур
ная молодежь (в том числе Пушкин, Кюхельбекер, Рылеев, А. Бесту
жев) горячо приветствовала перевод «Илиады» Гнедича, выполнен
ный гекзаметрами. Так деспот-кардинал и т. д. Речь идет о судьбе 
ГГ Корнеля (1606—1684), постановка трагедии которого «Сид» (1636) 
вызвала, с одной стороны, восторг публики, с другой, — нападки ли
тераторов и Французской Академии, действия которой во многом 
направлялись первым министром кардиналом Ришелье. Его не 
устраивало политическое свободолюбие Корнеля, критика феодаль
ной монархии, проявившиеся в «Сиде». Последующие произведения 
Корнеля, и в особенности трагедия «Цинна» (1640), были уже орто
доксально монархическими произведениями и получили признание 
в официальных кругах. Так и Жуковский наш. .. Эдема пышны две
ри. Подразумевается поэма «Пери и Ангел» (1821), написанная Жу
ковским по мотивам второй части поэмы Т. Мура «Лалла-Рук»; она 
имела большой успех, в том числе в декабристской среде, так как 
в поэме содержались и вольнолюбивые мотивы, связанные с обра
зом героя, погибшего за свободу Индии. Царица-мать — вдовствую
щая императрица Мария Федоровна (1759—1828), мать Александра I 
и Николая I.

* 25. Б зап. 1861, № 19, стлб. 585; ПСС, с. 277 по черновому авто
графу ПД. По расположению чернового автографа на одном листе
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с прозаическим очерком «Женская игрушка» (см.: ПССоч., с. 398), 
относящемуся к серии очерков «Провинциал в Петербурге» (Н Зр, 
1821, № 2, с. 160), можно предположительно датировать 1821 г. Яв
ляется подражанием отрывку из поэмы Парни «Coup d’oeil sur 
Cythère» (1787). Этот же отрывок из Парни лег в основу стихотворе
ния Пушкина «Платоническая любовь» (1819), которое Рылееву не 
было известно. Об интересе Рылеева к Парни см. в письме А. А. Бе
стужева к Я. Н. Толстому от 3 марта 1824 г. (PC, 1889, № 11, с. 377).

26. PC, 1870, № 7, с. 88, с редакционным загл. «Послание Кондра- 
тия Федоровича Рылеева к А. А. Бестужеву по поводу поездки А. Бе
стужева в Кронштадт», с датой. В PC стихотворение Рылеева напе
чатано, как сказано там, «со списка, собственной руки его друга, 
Михаила Александровича Бестужева». Сделавшись жрецом Фемиды. 
Фемида (греч. миф.) — богиня правосудия. Рылеев говорит здесь 
о своей службе в Петербургской палате уголовного суда, о своих 
столкновениях с чиновниками, нарушающими законы (ср. прн- 
меч. 17—18 и вступ. статью, с. 10). Аониды (греч. миф.) — музы, ко
торые именовались так по месту их культа в Аоиии (древнее название 
Беотии). Драгун ты хоть куда лихой. А. А. Бестужев служил в 1822 г. 
в лейб-гвардии драгунском полку. Мейеровой глазки. Имеется в виду 
жена или родственница кронштадтского таможенного чиновника 
Мейера, в доме которого бывал А. А. Бестужев. Пафосских. . . про
каз — любовных увлечений; Пафос — город на о. Кипре, где нахо
дился посвященный богине любви Афродите храм и где более всего 
был распространен ее культ. Один пигмей литературный — по-види
мому, П. А. Катенин (1792—1853), с которым как раз в 1822 г. поле
мизировал А. А. Бестужев по поводу книги Н. И. Греча «Опыт крат
кой истории русской литературы».

27. PC, 1871, № 1, с. 101. Автограф — ПД, без загл., на одном 
листе с черновыми набросками к «Гайдамаку», «Партизанам» и др. 
набросками. Эпиграмма на австрийского императора Франца I (1792— 
1835), реакционного и жестокого правителя, неоднократно терпевшего 
поражения в войнах с Наполеоном и под старость впавшего в слабо
умие. «В манию обратилась у него также страсть убивать мух. Для 
этого у Франца было много самых затейливых хлопушек» («Письма 
австрийского императора Франца I». — PC, 1870, № 1, с. 344). 
Ю. Г. Оксман связывает эпиграмму Рылеева с арестом итальянского 
поэта Сильвио Пеллико (1788—1854). Заключенный в 1820 г. в кре
пость за близость к карбонариям и выступление против оккупации 
Италии Австрией, С. Пеллико был в 1822 г. приговорен к смертной 
казни, замененной императором Францем I пятиадцатилетним тюрем
ным заключением («Весь мир великостию духа сей император уди
вил»). Отсюда и датировка эпиграммы (см.: ПСС, с. 500—501).

28. Соч. и П, с. 277, неточно; ПСС, с. 298, по автографу ПД. 
Автограф в письме Рылеева к матери от апреля 1823. Рыжко — клич
ка лошади, принадлежавшей матери Рылеева. В том же письме, где 
содержится текст стихотворения, приписка жены Рылеева, которая, 
между прочим, пишет: «Ах, любезнейшая маменька! Как жаль вашего 
Рыжка, что он пропал.. Я плакала, читая ваше письмо, он вас так
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утешал, и вы его теперь лишились. Кондратий Федорович сочинял 
стихи ему на смерть и плакал так же. Я вошла, а у него глаза за
плаканы» (Маслов, с. 331; орфография подлинника исправлена).

29. РА, 1871, N° 7—8, стлб. 1012. Повод написания следующий. 
В конце мая — начале июня 1823 г. И. А. Крылов перенес удар пара
лича. В середине июня по приглашению императрицы Марии Фе
доровны переехал в Павловск для окончательного выздоровления. 
15 июня им написана басня «Василек», текст которой он вписал 
в альбом Марии Федоровны. В басне Крылов изобразил себя в образе 
полузавядшего василька, а императрицу — в образе солнца, оживив
шего цветок. Опубликована басня была в СО (1823, № 35, с. 226) 
с пометой: «Павловск. Июня 15 дня 1823 года» (см.: В. Ф. Кеневич, 
Библиографические и исторические примечания к басням Крылова, 
СПб., 1878, с. 194—195).

* 30. «Литературные листки», 1823, № 3, с. 39, с цензурными иска
жениями. Печ. по ПСС, с. 51, где исправлены ст. 49—50 и 62 по ко
пии с несохранившегося автографа. В «Литературных листках» к тек
сту оды были сделаны редакторские примечания (Ф. В. Булгарина), 
имеющие цензурный характер. К ст. 48: «Под именем святой правды 
здесь подразумевается Священный Союз, установленный для блага 
народов». К ст. 52: «Сие относится к западной Европе, где дерзост
ные осмелились восстать против законной, богом установленной вла
сти, и пали навеки — и Европа спасена от ужасов безначалия». 
К ст. 77: «История не любит именовать живых». Карамзин. «Истор. 
Гос. Росс.», т. 9, с. 427, строка 24». Ода посвящена сыну Николая I, 
будущему императору Александру II (1818—1881), которому в 1823г. 
было пять лет. Она отражает либерально-монархические настроения 
Рылеева и других членов Северного общества, возлагавших надежды 
на просвещенного монарха, и в частности на Александра Николаевича, 
которого и позднее, во время междуцарствия, некоторые декабристы 
хотели провозгласить царем, чтобы, пользуясь его малолетством, про
вести в стране ряд преобразований. В литературном и политическом 
отношении ода Рылеева опирается на определенную традицию од- 
поучений, обращенных к будущим правителям. Ср. «Стихи на рожде
ние в Севере порфирородного отрока» (1776) Державина, «На вос
шествие на престол Александра I» и «На торжественное коронование 
Александра I» (1801) Карамзина, «На рождение великого князя 
Александра Николаевича» (1818) Жуковского. Не удовлетворяясь 
опубликованием оды, Рылеев распространял в списках ее доцензур- 
ный вариант, о чем признался на следствии (см.: ВД, т. 1, с. 176). 
В 1855 г. об этом стихотворении вспоминал Герцен в «Письме к импе
ратору Александру Второму». Выражая надежду, что политика но
вого царя будет отвечать интересам народа, он писал: «Рылеев при
ветствовал вас советом — ведь вы не можете отказать в уважении 
этим сильным бойцам за волю, этим мученикам своих убеждений? — 
Почему именно ваша колыбель внушила ему стих кроткий и мирный? 
Какой пророческий голос сказал ему, что на вашу детскую голову 
падет со временем корона?» (А. И. Герцен, Поли. собр. соч. в три
дцати томах, т. 12, М., 1958, с. 273). Эпиграфом к своему письму 
Герцен взял ст. 53—68 из «Видения». Румянцев-Задунайский П. А. 
(1725—1796)— выдающийся полководец, фельдмаршал; прославился
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победами в войне с Турцией (1768—1774). Миних Б. X. (1683— 
1767) — русский государственный деятель; немец по происхождению; 
в царствование Анны Иоанновны командовал русскими войсками 
в войнах с Польшей и Турцией. Одержал ряд побед (взятие Данцига 
в 1734 г., взятие Хотина в 1739 г.). Антонин Марк Аврелий (121 — 
180)— римский император и философ, один из представителей рим
ского просвещенного абсолютизма.

* 31. ПЗ II, с. 27, по списку ранней редакции. Печ. по PC, 1871, 
№ И, с. 562, публикация П. А. Ефремова по не дошедшему до нас 
автографу. Отрывок чернового автографа ранней редакции — на 
обороте черновика письма к Ф. В. Булгарину от 7 сентября 1823 г. —- 
ЛБ. Частично (ст. 1—20) этот автограф опубликован П. И. Бартене
вым в сб. «XIX век», кн. 1, М., 1872, с. 367, полностью — Ефремовым 
(Соч. и П, с. 249). Предназначалось для ПЗ 1824, но не было пропу
щено цензурой. Рылеев распространял оду среди членов тайного 
общества. См. показания на следствии декабриста А. П. Беляева (ЛН, 
с. 212) и самого Рылеева (БД, т. 1, с. 176). Посвящено графу Ни
колаю Семеновичу Мордвинову (1754—1845), адмиралу, председа
телю департамента гражданских и духовных дел Государственного 
совета, не скрывавшему своего оппозиционного отношения к поли
тике Александра I. Личность Мордвинова привлекала многих дека
бристов и независимо настроенной интеллигенции. О внимании 
к Мордвинову среди членов Вольного общества, почетным членом 
которого он был, см.: «Ученая республика», с. 322—323. Кроме оды 
Рылеева, известны были ода П. А. Плетнева «Долг гражданина», 
посвященная Мордвинову, и его же статья «Разбор оды Петрова 
H. С. Мордвинову, писанной 1796 года». Ода Плетнева, как и ода 
Рылеева, не была пропущена цензурой, а статья его, прочитанная на 
заседании Вольного общества 3 марта 1824 г. («Ученая республика»,
с. 432), появилась в «Соревнователе», 1824, № 3, с. 265—284. Об изо
бражении Мордвинова в ряде стихотворных произведений (В. Петро
ва, П. А. Плетнева, Пушкина, Баратынского и Рылеева) см.: Ю. Стен- 
ник, Стихотворение А. С. Пушкина «Мордвинову». — «Русская лите
ратура», 1965, № 3, с. 172. Декабристы возлагали на Мордвинова 
большие надежды и намечали ввести его в будущее Временное пра
вительство. Личное знакомство Рылеева с Мордвиновым состоялось 
уже после написания оды. На следствии Рылеев показывал: «Г-на 
Мордвинова узнал я по собственному его желанию, и был у него 
с Ф. Н. Глинкою. Поводом сего была ода, мною написанная, в коей 
я об нем упоминал. Через несколько времени он предложил мне ме
сто в Американской компании, правителя канцелярии, которое я по
лучил. .. После того имел с ним сношения по делам компании и ви
делся у него по утрам, когда было нужно» (ВД, т. 1, с. 155). Через 
Рылеева распространялись среди членов тайного общества непечат
ные «мнения» Мордвинова, т. е. его записки по экономическим вопро
сам, его проекты реорганизации государственного аппарата, некото
рые из которых докладывал он в Государственном совете (см.: ВД,
т. 1, с. 342 и ВД, т. 2, с. 127). Позднее, перейдя на республиканские 
позиции, Рылеев не возлагал уже на аристократа Мордвинова боль
ших надежд (см. показания Каховского — ВД, т. 1, с. 375). Не ты 
ль прославила Катонов — см. ниже. Катилина — см. примеч. 1. А pu-
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стиды — здесь: мужественные и справедливые государственные дея
тели. Аристид (540—467 до н.э.) — афинский политический деятель и 
полководец; изображался историками как образец справедливого го
сударственного деятеля. Ареопаг — верховный суд в древних Афинах. 
Й Панин наш и Долгорукой — либерально-дворянские государствен
ные деятели; с точки зрения Рылеева — политические предшествен
ники Мордвинова. Н. И. Панин (1718—1783) в первые годы царство
вания Екатерины II возглавлял коллегию иностранных дел; автор 
проекта аристократической конституции, которую Екатерина не 
подписала; был в опале и оппозиции. Я. Ф. Долгорукий (1659— 
1720) — сподвижник Петра I, полководец и государственный деятель; 
проявил себя как смелый и неподкупный человек; Рылеев намекает 
на один из громких эпизодов служебной биографии Долгорукого 
(«Дерзал оспаривать Петра»): однажды он порвал подписанное ца
рем постановление Сената, считая его несправедливым. См. о нем 
также примеч. 71. И Брутов двух и двух Катонов. Люций Юний Брут 
(VI—V вв. до н. э.) — по римскому историческому преданию, органи
затор восстания против царя Тарквиния Гордого, приведшего к уста
новлению в древнем Риме республики. Марк Юний Брут — см. при
меч. 1. Катон Старший Марк Порций (234—149 до н. э.) — римский 
государственный деятель и писатель, непримиримый враг Карфагена, 
защитник древних римских нравов. Его правнук — Катон Младший 
(см. о нем примеч. 1).

32. Маслов, прилож., с. 9. Автограф — ПД. В автографе подзаг. 
и посвящение вычеркнуты карандашом неизвестной рукой, подпись: 
«Рылеев» переделана в «—въ». Возможно, владелец автографа гото
вил стихотворение к печати уже после гибели Рылеева. Без посвяще
ния и подзаг. стихотворение опубликовал Маслов. Подражание со
нету А. Мицкевича «Воспоминание», написанному в 1818 г. и вошед
шему в первый том стихотворных произведений Мицкевича, выпу
щенных им в Вильно в 1822 г. Сонет Мицкевича был переведен 
в 1823 г. В. И. Туманским. В том же году подражание Рылеева было 
представлено в Вольное общество (точная дата неизвестна; см.: 
«Ученая республика», с. 426). Рылеев не сохранил сонетную форму и 
изменил имя героини: у Мицкевича — Лаура, чем подчеркивалась 
связь с сонетами Петрарки, из которого был взят и эпиграф. Личное 
знакомство Рылеева с Мицкевичем произошло в 1824 г., когда поль
ский поэт приехал в Петербург. Когда в январе 1825 г. Мицкевич 
уезжал в Одессу, Рылеев отправил с ним письмо к жившему там 
В. И. Туманскому: «Милый Туманский. Полюби Мицкевича и друзей 
его Малевского и Ежовского: добрые и славные ребята. Впрочем и 
писать лишнее: по чувствам и образу мыслей они уже друзья, а 
Мицкевич к тому же и поэт — любимец нации своей» (ПССоч., 
с. 477). Об идейной общности и духовной близости Рылеева и Миц
кевича последний писал позднее в своем известном стихотворении 
«Русским друзьям» (1832):

О, где вы? Светлый дух Рылеева погас,
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что, братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!
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(Адам Мицкевич, Собр. соч. в пяти томах, т. 3, М., 1952, с. 285, пе- 
рев. В. Левика). Рылеев неоднократно обращался к переводу стихо
творений Мицкевича. См. №№ 168—169 и примеч. к ним. Рылеева 
Наталия Михайловна (1803?—1853) — жена поэта.

33. PC, 187-1, № И, с. 568. Автограф ПД — на обороте листа 
с текстом стихотворения № 41. Написано на смерть сына Рылеева, 
Александра,'скончавшегося 6 сентября 1824 г. H. М. Рылеева писала 
мужу в Петропавловскую крепость 26 мая 1826 г.: «Мой друг, я за
казала Сашеньке памятник и кругом решетку. Стишки твои нашла, 
которые ты ему написал, будут надписаны ему» (Соч. и П, с. 288).

* 34. «Альбом северных муз», СПб., 1828, с. 244, с цензурными 
искажениями в ст. 2, 22—24, 46—48, 60, 64, 69 и 71, без подписи, 
с произвольной датой: «1825 года», публикация А. А. Ивановского; 
BE, 1888, № 12, с. 592, по автографу ПД, неточно; ПСС, с. 98, по 
автографу ПД. В автографе карандашные пометы и исправления, 
сделанные владельцем автографа (А. Ивановским?) при подготовке 
его к печати. Байрон умер 7(19) апреля 1824 г. в Греции, в Миссо- 
луигах, куда он выехал летом 1823 г., чтобы принять участие в борьбе 
греческого народа за свою независимость. День его смерти был объ
явлен греческими патриотами днем национального траура. В конце 
мая весть о смерти Байрона дошла до России. И сочувствие грече
скому движению и восторженное отношение к Байрону русских ро
мантиков вызвало ряд стихотворных откликов на смерть английского 
поэта. 24 мая 1824 г. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Какай 
поэтическая смерть — смерть Байрона! Он предчувствовал, что прах 
его примет земля, возрождающаяся к свободе, и убежал от темницы 
европейской. Завидую певцам, которые достойно воспоют его кон
чину... Греция древняя, Греция наших дней и Бейрон мертвый — 
это океан поэзии!» («Остафьевский архив князей Вяземских» т. 3, 
СПб., 1899, с. 48—49). Среди поэтических откликов на смерть Бай
рона были и религиозно-элегические («Бейрон» И. И. Козлова), но 
преобладали вольнолюбивые и даже революционные: «На смерть 
Байрона» Кюхельбекера, «Смерть Байрона» Веневитинова. Как рево
люционного поэта изобразил Байрона Пушкин, посвятивший ему 
строфу в стихотворении «К морю». Оценку поэзии Байрона Рылеев 
дает чрезвычайно высокую, называя его «победителем Шекспира». 
Подобную точку зрения оспаривал Кюхельбекер; в том же году он 
противопоставлял «огромного Шекспира» — «однообразному Байро
ну» (альм. «Мнемозина», ч. 2, М., 1824, с. 41). О воздействии Байрона 
па творчество Рылеева см.: Маслов, с. 271—292. «На смерть Бей- 
рона», как и названное произведение Кюхельбекера, обладает мно
гими признаками классической оды, хотя Рылеев и не столь последо
вательно, как Кюхельбекер, выдерживает традиционные признаки 
жанра. Тем не менее Пушкин в своей пародийной «Оде его сия
тельству графу Д. И. Хвостову» использовал не только произведения 
Кюхельбекера, но и Рылеева, в частности его рифму: «взмокла — 
Фсмистокла», vpaHee употребленную в послании «А. П. Ермолову» 
(см.: Пушкин, т. 2, с. 387, а также в кн.: Ю. Н. Тынянов, Пушкин и 
его современники, М., 1968, с. 113). Фемистокл — см. примеч. 14. Как 
будто идут на нее Султан и грозная Россия. Упоминание о России
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как враждебной Греции державе, по-видимому, не случайно, так как 
правительство Александра 1 официально заявило о нежелании под
держивать восставших греков. Сообщение об этом было напечатано 
в СО, 1821, № 4, с. 49—51. См. также: В. Селинов, Пушкин и гре
ческое восстание. — Сб. «Пушкин. Статьи и материалы», вып. 2, 
Одесса, 1926, с. 5—31. Царица гордая морей — Англия. Катон — см. 
при меч. 1.

35. ПЗ II, с. 26, под загл. «Гражданин», среди других неопуб
ликованных стихотворений Рылеева, с искажениями в ст. 9 и 20 и 
без ст. 13—16; ПЗ VI, с. 21, в составе «Воспоминаний о Кондратии Фе
доровиче Рылееве» Н. А. Бестужева, без загл., с разночтениями в ст. 9, 
13 и 14; ПСС, с. ПО, под загл. «Гражданин», отсутствующим в авто
графе ПД; Изд. 1956, с. 62, по автографу ПД. В ЛН, с. 92 приведен 
список, принадлежавший М. А. Бестужеву, под загл. «К молодому 
русскому поколению». Н. А. Бестужев утверждал, что эта «пиэса» 
написана «в последнее время», т. е. в 1825 г. («Воспоминания Бесту
жевых», М.—Л., 1951, с. 28), а Е. И. Якушкин приводит свидетель
ство И. И. Пущина, что стихи эти «написаны в декабре 1825 г.» (сб. 
«Девятнадцатый век», кн. 1, М., 1872, с. 354). Скорее всего декабрь 
1825 г. — дата белового автографа ПД, принадлежавшего Пущину, 
а не время написания, так как в августе 1824 г. Рылеев отдал список 
стихотворения вместе с песней «Ах, тошно мне...» М. И. Муравьеву- 
Апостолу, уезжавшему из Петербурга на юг (ВД, т. 1, с. 176). Было 
одним из самых распространенных нелегальных произведений Ры
леева как при его жизни, так и среди последующих поколений рус
ских революционеров. Ст. 2 в измененном виде использован 
В. И. Лениным в работе «Что делать?» (см.: Ленин, Поли, собр. 
соч., т. 6, с. 127). Брут — см. примеч. 1. Риего — Рафаэль Риэго-и- 
Нуньес (1785—1823), вождь радикального крыла испанской револю
ции 1820 г.; был казнен после ее поражения.

* 36. ПЗ 1825, с. 115; ЛН, с. 123, по автографу ЦГАОР. Имею
щаяся в автографе и не вошедшая в печатный текст строфа носит 
более выраженный гражданский оттенок. Однако исключение ее из 
текста ПЗ 1825 вызвано скорее всего не цензурными, а художествен
ными соображениями. В списке, сделанном рукою А. А. Бестужева 
(ЦГАОР), эта строфа отсутствует. Датируется 1824 г., так как сти
листически и ритмически «Стансы» чрезвычайно близки монологу 
Иоапны («Ах, почто за меч воинственный Я мой посох отдала...») 
из «Орлеанской девы» Шиллера в переводе Жуковского. Отрывок 
из пьесы с этим монологом был напечатан в ПЗ 1824, с. 18—19, а вся 
трагедия в том же 1824 г. вышла отдельным изданием. Стихотворение 
было воспринято критикой как типичная «унылая» элегия. Критик 
Д. P. К- (Н. И. Греч) отнес «Стансы» «к тому роду поэзии, которую 
г. Кюхельбекер весьма удачно обозначил в 3-й части «Мнемозины» 
под именем тоски о погибшей молодости» (СО, 1825, № 10, с. 197). 
Греч имел в виду статью В. К. Кюхельбекера «О направлении нашей 
поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие», напечатанную 
не в 3-й, а во 2-й ч. альм. «Мнемозина» (М., 1824, с. 29—44).

* 37. «Северный Меркурий», 1830, № 8, с. 32, подпись: Р. В оглав
лении «Северного Меркурия» эта публикация обозначена: «Р — ва
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(Кон. Фед.)». Несомненная принадлежность стихотворения Рылееву 
подтверждается наличием черновых набросков в ПД и в ЦГАОР. 
T. С. К. — Теофания Станиславовна К. См. о ней в «Воспоминаниях 
о Рылееве» Н. Бестужева, где она названа госпожой К., полькой по 
национальности («Воспоминания Бестужевых», М.—Л., 1951, с. 16). 
Частично инициалы T. С; К. раскрыты в письме П. Михайловского 
к Рылееву от 30 сентября 1824 г. (ЛН, с. 160), где говорится 
о «Т. .ф ... и Ст. н. сл. в. вне», т. е. Теофании Станиславовне. Она и 
«г-жа К.» — видимо, одно лицо. Сведения о ней крайне скудны, но 
наличие в архиве Рылеева нескольких любовных стихотворений, свя
занных между собой, подтверждает рассказ Н. Бестужева, что зимой 
1824—1825 г. Рылеев пережил сильное увлечение Теофанией Стани
славовной К.

38. «Северный Меркурий», 1830, N° 11, с 44, подпись: Р. В оглав
лении обозначено: «Р — ва (Кон. Фед.)». Публикация стихотворений 
37 и 38 почти одновременно в одной и той же газете позволяет пред
положить, что тексты получены из одного источника и что стихотво
рения связаны общностью адресата или временем написания. N. N. —• 
вероятно, Теофания Станиславовна К. (см. примеч. 37).

39—40 . «Русское слово», 1861, № 4, с. 42 и 50; Соч. и П, с. 202; 
ПСС, с. 299, по автографу ПД. Автограф на одном листе с № 41, 
подпись: К. — в. Об адресате элегий см. примеч. 37. Первая из них 
близка к пушкинской элегии «Я пережил мои желанья. ..» (см. 
ПССоч, с. 631). Ранние наброски второй элегии в ЦГАОР показы
вают, что все три стихотворения (39—41) тесно связаны своими мо
тивами.

* 41 . Б зап, 1861, N° 18, с. 582, в качестве примеч. к опубликован
ным там же стихотворениям: «Мне тошно здесь, как на чужбине...» 
и «О милый друг! Как внятен голос твой...»; PC, 1872, № 1, с. 66, 
с неверной датой: «1822», публикация П. А. Ефремова; ПСС, с. 300. 
но автографу ПД. Автограф на одном листе с текстами стихотворе
ний 39—40. Черновой автограф — ПД, на обороте листа с автографом 
стихотворения 33, написанном осенью 1824 г. Первые три строфы 
стихотворения в несколько измененном виде были использованы Ры
леевым в следующей элегии (№ 42). Обращено, по-видимому, к Теофа- 
нни Станиславовне К. (см. примеч. 37).

* 42. BE, 1888, № 12, с. 590; ПССоч., с. 239, две последние строфы 
как самостоятельное стихотворение; ПСС, с. 103, по черновому авто
графу ПД. Первоначально в автографе стихотворение начиналось 
с строфы 3, ст. 1—8 приписаны на полях. См. примеч. 41. О связи 
этого стихотворения с циклом любовных элегий 1824—1825 г. см. во 
вступ. статье, с. 42—43.

* 43 . «Северная пчела», 1825, 12 мая, подпись: Р. Черновой авто
граф— ПД. Обращено к В. Н. Столыпиной (1796—1834), дочери 
адмирала H. С. Мордвинова (см. о нем примеч. 31), и написано 
в связи со смертью ее мужа, сенатора Аркадия Алексеевича Столы
пина (1778—1825), скончавшегося 5 мая. Столыпин отличался оппо
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зиционными настроениями. Декабристы считали его своим союзником 
и рассчитывали на его поддержку, хотя он не был членом тайного 
общества. Н. А. Бестужев показал на следствии: «Покойный сенатор 
А. А. Столыпин одобрял общество и потому верно бы действовал 
в нынешних обстоятельствах вместе с ним» (ВД, т. 2, с. 68). А де
кабрист В. И. Штейнгель также отметил, что «Рылеев не однажды 
вспоминал об обер-прокуроре Столыпине. „Вот был человек, — гово
рил он, — как жаль, что умер!“» (показание от 9 февраля 1826 г .— 
ЛН, с. 234).

44. PC, 1871, № 1, с. 94; ПСС, с. 106, по автографу ПД. Поводом 
к написанию стихотворения послужил строгий отзыв Пушкина о «Ду
мах» Рылеева, переданный последнему А. А. Дельвигом (см. письмо 
Рылеева Пушкину от 12 мая 1825 г. — ПССоч., с. 494), а затем по
вторенный Пушкиным в письме Рылееву, во второй половине мая 
1825 г. (Пушкин, т. 13, с. 175). Об отношении Пушкина к «Думам» 
см. во вступ. статье, с. 18—19.

* 45—47. 1 — Б зап, 1861, № 14, с. 417, в разделе «Из непечатной 
литературы 20-х годов», с подписью: К. Р., пометой: «А. Р. — 1826» 
(т. е. Алексеевский равелин) и примеч. к ст. 7: «Кн. Евгений Петро
вич Оболенский». Печ. по сб. «XIX век», кн. 1, М., 1872, с. 325, где 
помещено в составе «Воспоминаний о К. Ф. Рылееве» Е. П. Оболен
ского (публикация П. А. Бартенева), с исправлением опечатки в ст. 6: 
«свет» вм. «свят». В журнале «Будущность» (1861, № 10—11), где 
воспоминания Оболенского напечатаны впервые, текст их несколько 
отличается от текста сб. «XIX век», а стихотворение «Прими, прими, 
святый Евгений...» туда не вошло. Написано в Алексеевском раве
лине Петропавловской крепости и каким-то образом переслано 
Е. И. Оболенскому. В своих воспоминаниях о Рылееве Оболенский 
рассказывал, что это стихотворение было «первой вестью», которую 
он получил от Рылеева, находясь вместе с ним в Алексеевском раве
лине. «При чтении этих немногих строк радость моя была неизъясни
ма. Теплая душа Кондратия Федоровича не переставала любить го
рячо, искренно. Много отрады было в этом чувстве. Я не мог ему 
отвечать: я не имел искусства уберечь перо, чернила, бумагу: послед
няя всегда была номерована» (сб. «XIX век», с. 326). 21 января — 
день именин Е. П. Оболенского, день св. Евгения, к этому дню на
писано стихотворение.

2 — «Будущность», Париж, 1861, № 10—11, с. 82, в составе 
«Воспоминаний князя Евгения Петровича Оболенского»; Б зап, 1861, 
№ 19, с. 581, с подписью: К. Р. и пометой: «А. Р. 1826 г.» (т. е. Алек
сеевский равелин). Печ. по сб. «XIX век», кн. 1, М., 1872, с. 327. 
Написано в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 
Е. П. Оболенский вспоминал: «Раз добрый наш сторож приносит два 
кленовых листа и осторожно кладет их в глубину комнаты, в даль
ний угол, куда не проникал глаз часового. Он уходит. Я спешу к за
ветному углу, подымаю листья и читаю (следует текст стихотворе
ния. . .). Кто поймет сочувствие душ, то невидимое соприкосновение, 
которое внезапно объемлет душу, когда нечто родное, близкое кос
нется ее, тот поймет и то, что я почувствовал при чтении этих строк. 
То, что мыслил, чувствовал Кондратий Федорович, сделалось моим, 
его болезнь сделалась моею, его уныние усвоилось мне, его вопиющий
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Голос вполне отразился в моей душе» (сб. «XIX век», с. 326—327). 
Судя по воспоминаниям Е. П. Оболенского, это послание было полу
чено им после предыдущего и перед следующим, чем и мотивируется 
его датировка. Кто даст крыле мне голубине, да полену и почию — 
цитата из Библии (псалом 54, ст. 7). Творец! Ты мне прибелсище и 
сила — цитата из Библии (псалом 45, ст. 2).

3 — «Будущность», 1861, № 10—11, с. 82; Б зап, 1861, № 19, 
с. 581; PC, 1871, № И, с. 569; сб. «XIX век», кн. 1, М., 1872, с. 328; 
ПСС, с. 304, по автографу ПД. В автографе ст. 13—16 записаны от
дельно после всего стихотворения. Ю. Г. Оксман убедительно обосно
вал их место после ст. 12 (см. ПСС, с. 506). Ст. 25—29 вычеркнуты 
в автографе. Восстанавливаем их в основном тексте, так как без 
них связный смысл стихотворения нарушается. Черновой автограф — 
на обороте писем жены Рылеева от 26 мая и 4 июня 1826 г. Написано 
в Алексеевском равелине и переправлено в камеру Е. П. Оболенского 
вместе с письмом к нему (см. ПССоч., с. 518). Как и предыдущее сти
хотворение, было наколото на кленовых листьях. Ответ на письмо 
Оболенского к Рылееву, тайно переданное через сторожа Никиту 
Нефедьева (см. сб. «XIX век», с. 327—328). «Это была последняя, ле
бединая песнь Кондратия Федоровича, — писал Оболенский в «Вос
поминаниях». — С того времени он замолк, и кленовые листы не яв
лялись "Уже в заветном углу моей комнаты» («XIX век», с. 328). 
Стихотворения, обращенные к Е. П. Оболенскому, написаны под воз
действием Библии и других книг духовного содержания. 21 января 
1826 г. Рылеев писал жене: «Пришли мне, пожалуйста, все 11 томов 
Карамзина «Истории» . . .  да прикажи также приискать в книжных 
лавках книгу «О подражании Христу», переводу М. М. Сперанского» 
(ПССоч., с. 504). «Историю» Карамзина Рылееву передать не разре
шили, а «Подражание Христу» было ему послано. 9 февраля 1826 г. 
H. М. Рылеева писала мужу: «Очень рада, мой друг, что книга 
«Подражание Христу» приносит тебе удовольствие» (Соч. и П, 
с. 303). Книга «Подражание Христу» приписывается средневековому 
немецкому монаху и проповеднику Фоме Кемпийскому (1379—1471). 
Она содержит в себе изложение общехристианской морали, как пони
мали ее в средние века. Проповедуя аскетизм и смирение, автор под
черкивает вместе с тем, что значение имеют лишь добрые дела, а не 
рассуждения о догматах. Жизнь должна состоять в борьбе, цель ко
торой общее благо, а не индивидуальная польза. Как установил 
В. И. Маслов (с. 345), в последнем из этих стихотворений использо
ван текст Евангелия от Матфея (V, 10—12; X, 28). И, как Петра, ве
дет его Христос. По евангельской легенде, ведомый Христом апостол 

.Петр чудесным образом прошел по воде озера, как по суше. Как 
Моисей с горы. Навав. Подразумевается библейская легенда о том, 
как перед своей кончиной патриарх Моисей, следуя указаниям бога, 
поднялся на гору Нево, откуда он узрел обетованную страну.

ДУМЫ

Работа Рылеева над думами продолжалась в течение 1821 — 
1823 гг. Тогда же они печатались в журналах и многие из них были 
прочитаны в Вольном обществе вскоре после написания. В 1823 г. 
возникла мысль об отдельном издании и появились первые строки
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предисловия «Нечто о думах»: «За два года перед сим написал я 
несколько из сих дум. Известный литератор наш Ф. В. Булгарин уви
дел их у меня» (автограф — ЦГАОР). Однако реальная подготовка 
к издани-ю сборника началась в 1824 г. Видимо, тогда же была напи
сана первая (неопубликованная) редакция предисловия к книге:

«С некоторого времени встречаем мы людей, утверждающих, что 
народное просвещение есть гибель для благосостояния государствен
ного. Здесь не место опровергать сие странное мнение, к тому ж 
оно, к счастью, не' может в наш век иметь многочисленных привер
женцев, ибо источник его и подпора — деспотизм — даже в самой 
Турции уже не имеет прежней силы своей.

За полезное, однако ж, сказать почитаю, что один деспотизм 
боится просвещения, ибо знает, что лучшая подпора его — невеже
ство: таким образом, жители Митиленские, покорив возмутившихся 
союзников, не нашли надежнейшего средства поработить их совер
шенно, как запретив детей их чему-либо учить. Благосостояние и ти
шина общественные реже нарушаются в государствах образованных, 
нежели непросвещенных, ибо народы первых лучше понимают истин
ные пользы свои, нежели последних, ибо просвещение — надежней
шая узда противу волнений народных, нежели предрассудки и неве
жество, которыми стараются в правлениях самовластных двигать 
или воздерживать страсти народа. Невежество народов — мать и 
дочь деспотизма — есть истинная и главная причина всех неистовств 
и злодеяний, которые когда-либо совершены в мире. Одни только 
друзья тиранов и то же невежество приписывают их излишнему про
свещению. Пусть раздаются презренные вопли порицателей света, 
пусть изрыгают они хулы свои и изливают тлетворный яд на распро
странителей просвещения... пребудем тверды, питая себя тою сла
достною надеждою, что рано ли, поздно ли, лучи благодетельного 
светила проникнут в мрачные и дикие дебри и смягчат окаменелые 
сердца самих порицателей просвещения.

Обязанность каждого писателя — быть для соотечественников 
полезным, и я, по возможности желая исполнить долг сей, предпри
нял, подобно польскому знаменитому стихотворцу Немцевичу, напи
сать исторические думы, стараясь напомнить в оных славнейшие 
или, по крайней мере, достопримечательнейшие деяния предков на
ших.

Вот что говорит Немцевич о цели подобных сочинений: «Воспо
минать юношеству о деяниях предков, дать ему познания о славней
ших эпохах народа, сдружить любовь к отечеству с первыми впе
чатлениями памяти — есть лу'чший способ возбудить в народе силь
ную привязанность к родине. Ничто уже тогда тех первых впечатле
ний, тех ранних понятий подавить не в силах; они усиливаются 
с летами, приготовляя храбрых для войны ратников и мужей добро
детельных для совета.

Царское Общество наук в Варшаве, — продолжает тот же писа
тель, — постигая всю важность сей истины, выдало новый проспект 
для сочинения истории народной; труд сей, разделенный между мно
гими писателями, требует немалого времёни. Все заставляет надеять
ся, что читатель найдет в оной достаточное о деяниях народных изве
стие; но происшествия, рассказанные важным и суровым слогом 
истории, нередко ускользают из памяти юношества, равномерно мно
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гочисленные томы подобных творений не каждый может достать и 
читать... Общество, не жалея никаких средств, не желая упустить 
для столь благородн(ой) цели, поручило мне выставить в историче
ских песнях славнейшие происшествия и знаменитейшие деяния и 
победы королей и вождей польских».

Цель моя та же самая — то есть распространить между простым 
народом нашим, посредством дум сих, хотя некоторые познания о 
знаменитых деяниях предков, заставить его гордиться славным своим 
происхождением и еще более любить родину свою. Счастливым почту 
себя, когда хотя несколько успею в своем предмете; еще счастливей
шим, когда люди благомыслящие одобрят мое намерение — пролить 
в народ наш хоть каплю света» (ЛН, с. 15—16, черновой автограф — 
ЦГАОР).

Предисловие это было переработано и в новом виде включено 
в сборник. В ноябре 1824 г. «Думы» были посланы из Воронежа, где 
тогда находился Рылеев, в Москву, так как московские цензоры отли
чались от петербургских большей снисходительностью. Переговоры 
с Цензурным комитетом Московского университета, как и наблюдение 
за изданием «Дум», Рылеев поручил П. А. Муханову (см. ЛН, с. 142), 
а с конца января 1825 г. эту же работу продолжал Е. П. Оболенский 
(ПССоч., с. 479). Исторические справки к думам (кроме пояснений 
к думам: «Боян», «Петр Великий в Острогожске», «Наталья Долгору
кова» и, возможно, «Богдан Хмельницкий», составленных Рылеевым) 
специально для этого издания были сделаны Павлом Михайловичем 
Строевым (1796—1876), московским археографом и историком, кото
рый знакомил Рылеева со своими примечаниями в процессе работы К 
В январе 1825 г. Рылеев писал Строеву из Петербурга: «Некоторые 
примечания ваши я уже имею здесь и душевно благодарю вас за 
них. Вы совершенно оправдали выбор наш. Прошу вас покорнейше 
сделать и ко вновь присланным мною думам такие же примечания, 
если цензура была милостива ко мне» (ПССоч., с. 480).

Первоначально Рылеев отправил в Москву сборник, включающий 
двадцать дум. Дума «Петр Великий в Острогожске» в него не вошла. 
(Цензурный экземпляр сборника «Дум» находится в ЦГАДА.) Думы 
были поданы в той редакции, в какой уже появлялись в журналах. 
Все сомнительные в цензурном отношении места в таких думах, как 
«Курбский», «Ольга при могиле Игоря» и «Волынский», были уже 
«выправлены». 18 декабря «Думы» поступили в Цензурный коми
тет, а 22 декабря допущены к печати. Цензор — профессор Москов
ского университета И. И. Давыдов — не потребовал никаких смягче
ний или исключений. Некоторая стилистическая правка производи
лась по указаниям Рылеева (см. письмо Вяземскому от 12 января 
1825 г. — ЛН, с. 144), правке подверглись и авторские примечания. 
Ободренный этим, Рылеев, видимо, решил дополнить сборник дум 
другими, сомнительными в цензурном отношении. В январе 1825 г. 
в Москву были посланы еще три думы (см. письмо Рылеева П. А. Вя
земскому от 12 января 1825 г. — ЛН, с. 144). По всей вероятности, 
одной из них была дума «Петр Великий в Острогожске», вошедшая 
в сборник 1825 г. Остальные думы цензура не пропустила. 20 февраля 1

1 Ниже в примечаниях к думам отсутствие этих справок в пер
вых публикациях не оговаривается.

41 9



1825 г. Рылеев писал‘Вяземскому: «Непропущенных цензурою дум не 
жалею, но боюсь за „Войнаровского“» (ЛН, с. 144) (поэма Рылеева 
проходила цензуру в это же время). Можно предположить, что запре
щенными думами были «Голова Волынского», написанная в 1822 г. и 
в ранней редакции представленная в Вольное общество (см.: «Ученая 
республика», с. 422), и «Царевич Алексей Петрович в Рожествене». 
Беловой автограф последней думы, видимо, и представленный в цен- 
зуру, хранится там же, где и цензурный экземпляр сборника «Думы» 
(ЦГАДА). Таким образом, в сборник 1825 г. вошла 21 дума; распо
ложены они были в строгой исторической последовательности. Список 
дум, включенных в сборник, был составлен Рылеевым на обороте 
автографа «Артемона Матвеева» (ПД). Названия дум здесь запи
саны без всякого порядка (видимо, Рылеев просто перечислял, какие 
из них отобраны для сборника). Судя по всему, список был состав
лен уже в самое последнее время, так как в него включена и дума 
«Петр Великий в Острогожске», не вошедшая в цензурный экземпляр. 
Думы, не пропущенные цензурой и не вошедшие в сборник 1825 г., 
в этом списке отсутствуют.

Рылеев продолжал работу над думами и после того, как им были 
написаны произведения, составившие сборник 1825 г. В архиве его 
(ПД) сохранился еще один список исторических стихотворений, дати
руемый 1823 г.: «Владимир. Рюрик. Вадим. Владимир Мономах. 
Василько. Гарольд и Елизавета. Пожарский и Минин. Марина. Марфа 
Посадница. Гермоген. Мазепа. Софья. Петр Великий. Лукьян Стреш
нев. Миних. Румянцев. Суворов. Меншиков. Потемкин. Яков Долго
рукий». Только думы «Владимир» и «Яков Долгорукий» были напи
саны; к думам «Вадим», «Марфа Посадница» и «Меншиков» сохра
нились черновые наброски, о работе же Рылеева над остальными 
сюжетами ничего не известно. Сохранившиеся в архиве Рылеева 
в большом количестве отрывки и наброски на исторические темы 
трудно связать с замыслом той или другой думы.

«Думы» печатались в типографии С. И. Селивановского, к кото
рому Рылеев адресовался по рекомендации В. И. Штейнгеля и 
И. И. Пущина. Селивановский, передовой книгоиздатель, близкий 
к декабристским кругам, был единственным недворянйном, которого 
некоторые декабристы думали даже принять в тайное общество (см.: 
ЛН, с. 235). В письме П. М. Строеву (конец января 1825 г.) Рылеев 
с большим уважением отзывался о своем издателе: «Прошу сказать 
мое истинное почтение г. Се'ливановскому. Он у меня из головы не 
выходит. Истинно почтенный человек!» (ПССоч., с. 480). Сборник 
вышел в свет в начале марта 1825 г. (12 марта Пущин из Москвы 
послал экземпляр книги Пушкину в Михайловское) и возбудил боль
шой интерес читателей и критики.

Уже после опубликования дум в журналах и «Полярной Звезде» 
они вызвали одобрительные отзывы современников. П. А. Вяземский 
писал 3 июля 1822 г. А. И. Тургеневу: «У этого Рылеева есть кровь 
в жилах, и думы его мне нравятся» («Остафьевский архив князей 
Вяземских, т. 2, СПб., 1899, с. 270), а 23 января 1823 г. сообщал 
Рылееву и Бестужеву о своем удовольствии от чтения дум (этот 
отзыв приведен во вступ. статье, с. 18). К 1823 г. относятся и первые 
печатные отклики на думы. А. А. Бестужев в статье «Взгляд на ста
рую и новую словесность в России» отметил: «Рылеев — сочинитель
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дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихо
творстве, избрав делию возбуждать доблести сограждан подвигами 
предков» («Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рыле
евым, М.—Л., 1960, с. 23). Сочувственно отозвался о думах Н. И. Греч 
в рецензии на ПЗ 1823 (СО, 1823, № 3, с. 113), а Булгарин в «Крат
ком обозрении русской литературы 1822 г.» писал, что «народность, 
благородные чувствования, заключающиеся в думах Рылеева, его 
простой и естественный рассказ заслужили общее одобрение и доста
вили уважение автору» («Северный архив», 1823, № 5, с. 421—422).

Определение жанра дум вызвало тогда же оживленную поле
мику. А. Бестужеву, назвавшему думы «гимнами историческими», 
возражал в рецензии на ПЗ 1823 критик К. (В. И. Козлов): «Дума 
не есть исторический гимн и не всегда служит к прославлению 
подвигов и доблести предков. Гимны суть похвальные, торжествен
ные песни; а в думах излагаются уединенные размышления истори
ческих лиц, тайные их намерения, борения противуположных стра
стей, угрызения совести и нередко такие чувства, кои не имеют .в себе 
ничего ни торжественного, ни похвального. Дума есть особливый род 
поэзии, взятый из польской литературы и который требует еще своей 
теории» («Русский инвалид», 1823, № 4, 6 января). А. Бестужев не 
оставил это возражение без ответа: «Во всей этой теории, которой 
никто от г. К. не требовал, не нахожу и тени правдоподобия. Во-пер
вых, г. К- смешал сказанное мною о думе с тем, что сказано о Рыле
еве, а Рылеев, могу уверить, совсем не дума и не гимн. Во-вторых, 
вопреки г. К., гимны в Греции, равно как и исторические думы в 
Польше, введены были с одинаковою целью, т. е. для пения. Думы 
суть общее достояние племен славянских. Русские песни о Влади
мире, о Добрыне и других богатырях, о взятии Казани; у малорос
сиян о Мазепе, о Хмельницком, о Сагайдачном; у богемцев вся 
Краледворская рукопись; да и самая песня о походе Игоря не есть ли 
дума? В-третьих, дума не всегда есть размышление исторического 
лица, но более воспоминание автора о каком-либо историческом про
исшествии или лице и нередко олицетворенный об оных рассказ. 
Лучшие думы Немцевича в том порукою. Далее, в польской слове
сности дума не составляет особого рода: поляки сливают ее с элегиею 
(см. рассуждение Бродзинского об элегии в «Раш. Warsz.» 1822, № 5, 
na karcie 44, прим, сочинителя). Но как у нас введена дума Рыле
евым, то, по его словам и самим произведениям (не по одному «Глин
скому», из которого г. К. почерпнул свое определение), думу поме
стить должно в разряд чистой романтической поэзии. Впрочем, она 
составляет середину между героидою и гимном» (Ответ на критику 
«Полярной звезды», помещенную в 4, 5, 6 и 7 нумерах «Русского ин
валида» 1823 года. — СО, 1823, № 4, с. 183—184). О характере нового 
жанра тогда же возник спор между Булгариным, определившим думу 
как промежуточный жанр «между элегией и героидою» («Северный 
архив», 1823, № 5, с. 422), и Вяземским, не согласившимся с опреде
лением Булгарина: «Несправедливо, кажется, полагает он, что сей 
род стихотворений занимает середину между элегией и героидою. 
По содержанию своему они (думы) относятся к роду повествователь
ному, а по формам своим к лирическому. Что может быть в них 
общего с элегиею, известною нам по образцам, оставленным Тибуллом 
и новейшими поэтами, или с героидами Овидия и многих француз
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ских поэтов, отличившихся по следам его?» (Н лит, 1823, № 4, с. 91). 
Выход сборника «Дум» в 1825 г. вновь вызвал несколько печатных 
откликов. Сочувственные, хотя в основном информационные аноним
ные отзывы были помещены в «Соревнователе» (1825, № 4, с. 109) 
и «Библиографических листах» (1825, № 13, с. 185—186). «Рылеев 
избрал для себя прекрасное поприще, — писал П. А. Плетнев в 
«Письме к графине С. И. С(оллогуб) о русских поэтах». — Он пред
ставляет вам поэтические явления из отечественной истории. Его так 
называемые думы содержат лирический рассказ какого-нибудь собы
тия. Не восходя до оды, которая больше требует восторга чувство
ваний и быстроты изложения, они отличаются благородною просто
тою истины и поэзиею самого происшествия. Чистый и легкий язык, 
наставительные истины, прекрасные чувствования, картины приро
ды — вот что удовлетворяет в них любопытному вкусу» («Северные 
цветы на 1825 г.», СПб., 1825, с. 55—56). А Булгарин, посвятивший 
сборнику «Дум» большую рецензию, отмечал: «Издание дум г. Рыле
ева есть драгоценный подарок для русских патриотов... Любовь 
к отечеству и чистейшая нравственность суть отличительные черты 
сего сочинения» («Северная пчела», 1825, 26 марта). Булгарин также 
включился в спор о жанровой природе дум. Под влиянием преди
словия Рылеева он писал: «Что дума есть принадлежность русского 
или Руси, мы не спорим, но нам кажется, что поляки заимствовали 
одно только имя, ибо обычай воспевать подвиги героев принадлежит 
равномерно полякам, богемцам, иллирийцам и сербам, как древним 
киевлянам и галичанам. Стихотворения сего рода называются в Поль
ше и Богемии спевами (spiewy). Это слово нельзя по-русски переве
сти песнями, ибо они по-польски называются piesn или piosnka. 
Вообще к слову спев прибавляется всегда изъяснение содержания 
описываемого подвига или имя хвалимого героя, например, спев 
о Луидгарде, и т. п. — это род гимнов, од или подобного рода возвы
шенных лирических стихотворений; итак, для означения сего рода 
весьма прилично было употребить славянское название дума :  оное 
в таком смысле есть наследие предков, достойное потомков, которые 
своими подвигами составили богатую руду для пиитических дарова
ний. .. Итак, дума есть род поэзии, приличный народному духу рус
ских и принадлежащий им по наследию. Думы украинские и древние 
спевы польские, богемские и сербские, сколько нам известно, весьма 
просты в своем составе. Это рассказ происшествия, блистательного 
подвига или несчастного случая в отечестве: весь пиитический вымы
сел заключался в уподоблениях. Новые польские поэты, возобновляя 
сей род поэзии, обременяли свои описания картинами природы, длин
ными речами и т. п. Оттого их думы потеряли главное свое назна
чение, т. е. сделались неспособными к пению. Даже прекрасные 
«Исторические спевы» г. Немцевича, невзирая на то, что к ним при
ложены ноты, не могут быть петы по причине своей обширности: нц 
одна грудь не выдержит этого труда, и даже внимание слушателей 
утомится. — К. Ф. Рылеев при сочинении своих дум, как видно, руко
водствовался новым составом сего рода поэзии, и хотя он избегнул 
главного из означенных мною недостатков, т. е. обширности, но его 
думы писаны также для чтения, а не для пения, как показывает их 
первородное назначение на Украйне. Расположение, содержание.. ц 
состав дум К. Ф. Рылеева чрезвычайно занимательны и во многом
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превосходят думы польские, слишком единообразные. У г. Рылеева 
во многих думах есть действие, движение, и это самое придает им 
занимательность и достоинство небольших поэм. Собственно принад
лежащие ему по изобретению, как то «Смерть Ермака», «Богдан 
Хмельницкий», «Иван Сусанин» и другие, превосходнее переведенной 
им для образца из Немцевича думы «Глинский» и тех, которые он 
написал в подражание оной. Что же касается до цели, то автор 
совершенно ее достигнул, ибо каждая дума припоминает что-нибудь 
знаменитое и возбуждает высокие чувствования» («Северная пчела», 
1825, 26 марта). Успех дум сказался и в том, что другие поэты вслед 
за Рылеевым стали создавать исторические стихотворения подобного 
рода. Сведения об этом см.: Маслов, с. 245.

В 1860 г. «Думы» Рылеева впервые переиздали в Лондоне Герцен 
и Огарев. В предисловии к ним Огарев писал об огромном воздей
ствии поэзии Рылеева на его современников. «В «Думах» он поста
вил себе невозможную задачу сочетания исторического патриотизма 
с гражданскими понятиями своего времени; отсюда вышло ложное 
изображение исторических лиц ради постановки на первый план глу
боко сжившейся с поэтом гражданской идеи. В «Думах» видна бла
городная личность автора, но не видно художника. Одно заметно — 
как стих постепенно совершенствуется. В «Олеге Вещем» чувствуется 
неуклюжий стих державинской эпохи; в «Волынском» он уже звучен 
и силен. Влияние «Дум» на современников было именнр то, какого 
Рылеев хотел, — чисто гражданское» (Н. П. Огарев, Избр. произве
дения, т. 2, М., 1956, с. 448).

48. Н лит, 1822, № 11, с. 171. В предисловии к «Думам» Рылеев 
писал, что «пиеса» эта «не должна бы войти в собрание», — так как 
это «историческая песня», а не дума, указывал он, очевидно имея 
в виду отсутствие в стихотворении драматического элемента. Истори
ческая основа думы — летописный рассказ о нападении Олега на 
Константинополь в 907 г. в передаче Карамзина («История Государ
ства Российского», т. 1, гл. 5). Текст думы очень близок изложению 
Карамзина. Евксин (Понт Евксинский) — греческое название Чер
ного моря. И пред Леоновой столицей — перед Константинополем, 
где тогда правил император Леон или Лев VI (886—912). Потомки 
Брута и Камилла. Византия образовалась после разделения Римской 
Империи на Западную и Восточную; это и дало основание считать 
римлян предками византийцев. Брут — см. примеч. 1. Камилл (V— 
IV вв. до н. э.) — римский полководец, глава аристократической пар
тии, известный своими военными и гражданскими доблестями. При
бил свой щит с гербом России. На историческую ошибку Рылеева 
в этом стихе неоднократно указывал Пушкин. В мае 1825 г. он писал 
Ьму: «Ты напрасно не поправил в Олеге «герба России». Древний 
герб, святой Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; 
новейший, двуглавый орел есть герб византийский и принят у нас 
во время Иоанна III, не прежде. Летописец просто говорит: „Таже 
повеси щит свой на вратех на показание победы“» (Пушкин, т. 13, 
с. 176). В своей «Песни о вещем Олеге» (1822) Пушкин, в соответ
ствии с летописным источником, написал: «Твой щит на вратах Ца- 
реграда», а позднее сделал примеч. к этому ст.: «Но не с гербом Рос
сии, как некто сказал, во-первых потому, что во время Олега Россия

423



не имела еще герба. Наш Двуглавый орел есть герб Римской импе
рии и знаменует разделение ее на Западную и Восточную. У нас же 
он ничего не значит» (Пушкин, т. 2, с. 741).

* 49. Н лит, 1822, № 12, с. 187, с подзаг. «Дума», с незначительным 
вариантом в ст. 16. Печ. по изд. 1956, с. 76, где восстановлена пропу
щенная из цензурных соображений строфа 11 (впервые напечатана 
в ЛН, с. 19). Историческая основа думы — летописное предание о 
смерти князя Игоря и мести Ольги в передаче Карамзина («История 
Государства Российского», т. 1, гл. 6 и 7). Рылеев усилил просвети
тельский характер этого рассказа, уже приданный ему Карамзиным.

50. «Соревнователь», 1822, № 7, с. 79, с подзаг. «Дума» и подпи
сью: К. Р—в; Н лит, 1822, № 4, с. 61. Было представлено в Врльное 
общество 15 мая 1822 г. (см.: «Ученая республика», с. 416). Истори
ческая основа думы — летописные предания в передаче Карамзина 
(«История Государства Российского», т. 1, гл. 7). Действие же думы 
(размышления юного гусара, битва) происходит в 1773 г. во время 
русско-турецкой войны. 24 июля этого года в бою у турецкой деревни 
Кучук-Кайнарджи погиб русский генерал Отто-Адольф Вейсман фон 
Вейсенштейн, который упомянут в последней строфе. Бунчук — кон
ский хвост, прикрепленный к древку, знак достоинства турецких па
шей и военачальников. Цимиский (ум. 972 или 973) — византийский 
имлератор, потерпевший поражение от Святослава. Доростол — древ
няя крепость на Дунае; под ее стенами в 971 г. шли упорные бои 
между греческими и русскими воинами; в том же году здесь был 
заключен мирный договор между Русью и Византией.

* 51. СО, 1821, № 47, с. 33, с вариантами ст. 38—41, с примеч. 
к ст. 33: «Смотри «Историю Государства Российского», том II, 
стран. 18». Историческая основа думы — летописные предания в пере
даче Карамзина («История Государства Российского», т. 2, гл. 1). 
На том же материале построена сага В. К. Кюхельбекера «Святополк 
Окаянный» (1824).

* 52. ПЗ 1823, с. 45 (ценз. разр. 30 октября 1822), с подзаг. «По
весть». Черновой автограф наброска — ЦГАОР (опубликован в ЛН, 
с. 20). В предисловии к «Думам» Рылеев оговорился, что «Рогнеда» 
«по составу своему более повесть, нежели дума», очевидно имея 
в виду большой объем произведения. Историческая основа стихотво
рения — летописный рассказ о Рогнеде, ее покушении на жизнь князя 
Владимира и о спасении ее благодаря сыну Изяславу в 985 г. в пере
даче Карамзина («История Государства Российского», т. 1, гл. 9).* 
Предание о Рогнеде и Владимире использовалось в русской литера
туре и до Рылеева (см.: Маслов, с. 204—205), но Рылеев придал 
образу Рогнеды вольнолюбивый, тираноборческий характер. Дума вы
звала неодобрительный отзыв адмирала А. С. Шишкова, который 
оставил мелочный и придирчивый разбор «Рогнеды». Он упрекал 
Рылеева в том, что тот «платит дань нынешнему новописанию» (см.: 
Маслов, с. 240—241), а неизвестный рецензент «Библиографических 
листов» был шокирован жестокостью Рогнеды. «Читатель, огорчаю-
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щийся не совсем приличным женской нежности чувством Рогнеды, 
выраженным в словах:

С какою б жадносгию я ;
На брызжущую кровь глядела, —

конечно помирится с автором, читая стихотворение... о Наталии Дол
горуковой. .. посвятившей себя монастырской жизни!» («Библиографи
ческие листы», 1825, № 13, с. 185—186). А. А. Воейкова (рожд. Про
тасова, 1795—1829)— жена А. Ф. Воейкова {см. о нем примеч. 22), 
племянница и ученица Жуковского. Будучи умной и образованной 
женщиной, пользовалась уважением многих литераторов. Скания — 
Скандинавия. Цимиский — см. примеч. 50. Нейстрия — северо-запад
ная часть раннефеодального государства франков, лежавшая между 
Семой и Луарой. Альбион — древнее название Англии. Одрина — 
спальня.

* 53. «Соревнователь», 1822, № 3, с. 330, с подзаг. «Дума» и более 
пространным примеч. Рылеева. Ав#трграф ранней редакции думы и 
журнальной редакции примеч. — ЛБ. Представлено в Вольнее обще
ство 5 декабря 1821 г. (см.: «Ученая республика», с. 407). В журналь
ном варианте примеч. Рылеев безусловно относит время жизни Бояна 
ко времени князя Владимира, многочисленные победы которого «дол
женствовали воспламенить дух пиитизма и в диких чадах Севера, 
которые, впрочем, как например норманы, задолго до того любили 
склонять слух свой от звука оружий и рева бурных морей к сладост
ным песням своих скальдов. Сочинитель... «Слова» называет Бояна 
«соловьем старого времени». Время Владимирово (980—1015) в отно
шении ко времени неизвестного сочинителя «Слова о полку Игоря» 
(1187) может почитаться с т а р ы  м».

54. ПЗ 1823, с. 282. Представлено в Вольное общество 15 мая 
1822 г. (см.: «Ученая республика», с. 416). Историческая основа ду
мы— летописный рассказ о единоборстве Тмутараканского князя 
Мстислава с косожеким великаном Редедей в передаче Карамзина 
(«История Государства Российского», т. 2, гл2). О Мстиславе, «иже 
зареза Редедю пред полкы касожскьпуш», упомянуто и в «Слове о 
полку Игореве». На эту тему собирался молодой Пушкин писать 
поэму (см.: Пушкин, т. 5, с. 157). Голиаф — филистимлянский вели
кан, сраженный, по библейской легенде, израильским юношей Дави
дом; в нарицательном значении — великан.

55. Н лит, 1822, № 19, с. 93, с подзаг. «Дума». Историческая 
основа думы — летописные данные об убийстве князя Михаила Твер
ского в Золотой Орде в передаче Карамзина («История Государства 
Российского», т. 4, гл. 7). Рылеев использовал не только фабулу, 
но, как показал Ю. Г. Оксман, и лексику беллетризованного рассказа 
Карамзина (см.: ПСС, с. 416). Ятаганы — кривые кинжалы. Сердце 
хладное рукою вырвал дикий Романец. Карамзин так описывает 
смерть Михаила: «Злодеи повергли его на землю, мучили, били пя
тами. Один из них, Романец, вонзил ему нож в ребра и вырезал 
сердце» («История Государства Российского», т. 4, СПб., 1817, с. 175).
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56. СО, 1822, № 40, с. 315. Представлено в Вольное общество 
2 октября 1822 г. Историческая основа думы — летописные данные 
о Куликовской битве в передаче Карамзина («История Государства 
Российского», т. 5, гл. 1). Начальный монолог Дмитрия с граждан
ским, тираноборческим содержанием, написан, как установил 
В. И. Маслов (см. «Киевские университетские известия», 1916, № 2, 
с. 34), под воздействием произведения Ивана Ламанского «Речь Ди
митрия Донского перед сражением на Куликовом поле» («Русский 
вестник», 1812, № 6, с. 119—126). Позднее, находясь в заключении, 
В. К. Кюхельбекер перечитал думу Рылеева и записал в дневнике 
27 сентября 1833 г.: «В «Сыне отечества» нашел я две думы, говоря
щие о Донском герое. Первая, которая называется его именем, очень 
не дурна и принадлежит к хорошим произведениям Рылеева; только 
начало несколько натянуто» («Дневник В. К. Кюхельбекера». Л., 
1929, с. 146). За нас и Сергия молитвы. Сергий Радонежский (в миру 
Варфоломей) (1314 или 1319—1392)— церковный и политический 
деятель древней Руси, основатель Троице-Сергиевой лавры. Пользо
вался большим влиянием среди духовенства и князей. Перед Кули
ковской битвой Дмитрий с князьями и воеводами посетил Сергия 
и получил его благословение. Бердыш — холодное оружие, употреб
лявшееся в XIV—XVII вв. в Московской Руси, имел вид полулуния, 
насаженного на топорище или древко. Пересеет Александр — монах 
Троице-Сергиевой лавры, участвовал в Куликовской битве вместе 
с другим иноком того же монастыря — Осляблей. Пал в единоборстве 
с татарским богатырем Челибеем. Там Белозерский князь и чада. 
Князья Белозерские, Федор и сын его, Иван, в числе многих других 
князей и воевод, погибли в битве. И черный стяг был пасть готов. 
Черный стяг с золотым образом Спасителя (Христа) на нем — знамя 
московского князя. Волынский-Боброк Дмитрий Михайлович — родо
начальник русского дворянского рода Волынских, выходец из Волы
ни. Был женат на сестре Дмитрия Донского Анне. В Куликовской 
битве командовал резервным полком, находящимся в засаде, и его 
своевременное вступление в битву во многом способствовало победе 
русских. Силен русский бог. Идиома «русский бог» возникла в глу
бокой древности, и ее употребление в разные эпохи приобретало спе
цифические оттенки (см.: С. А. Рейсер, «Русский бог». — «Известия 
Академии наук СССР». Отделение литературы и языка, 1961, № 1, 
с. 64—70).

* 57. «Соревнователь», 1822, № 9, с. 314, с подзаг. «Дума», с ва
риантами ст. 101, 103 и 104 и примеч. Рылеева; Н лит, 1822, № 14, 
с. 11, с вариантами ст. 82, 101, 103—104, 142 и 144, с тем же примеч. 
Черновой автограф отрывка — ЦГАОР. В журнальном примеч. гово
рилось: «Более неудачное подражание, нежели перевод прекрасной 
думы Юлиана Немцевича. Глинский, по влиянию своему на дела 
России и Польши, равно принадлежит истории обоих государств. 
Измена его отечеству и гибельный конец весьма поучительны. Это 
побудило меня сию пьесу Немцевича присовокупить к собранию дум, 
которое делаю я, избирая предметы из отечественной истории. (Прим. 
Сочин.)». Как перевод из Немцевича, «Глинский» был представлен 
в Вольное общество 7 августа 1822 г. (см.: «Ученая республика», 
с. 418), а 11 сентября Рылеев послал свой перевод Немцевичу вместе 
с письмом, в котором говорилось: «Любовь к правде и ко всему род
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ному вдохновила меня представить вниманию моих соотечественни
ков великие деяния русских героев и друзей всего человечества, и 
ваши «Исторические песни» были для меня отличным образцом . . .  
Позвольте мне поэтому преподнести вам одну из дум моих, переве
денную с великолепного вашего собрания... Сам чувствую, что мой 
перевод далек от предмета и достоинств подлинника, но смею на
деяться, что доброе желание вознаградит в глазах честного патриота 
поэтическую неспособность» (ПССоч., с. 467). Немцевич ответил Ры
лееву 30 октября 1822 г. любезным письмом. «Я имел честь получить 
письмо ваше с приложенным отличным переводом думы Глинского. 
Честь, оказанная моим слабым рифмам переводом оных, и похваль
ные выражения ваши возбуждают во мне наиживейшую благопри- 
знательность. Лестно для меня находить в единоплеменном народе 
сердца и намерения, которые побеждают все предубеждения и пред
рассудки, посвящаясь наукам и славе отечества» (ПССоч., с. 775). 
Указание на источник стихотворения — текст Немцевича — было сня
то в сб. «Думы», так как оно не является переводом в обычном зна
чении слова.

* 58. СО, 1821, № 29, с. 129, с подзаг. «Элегия» и пометой: «Остро
гожск, июня 20, 1821». Печ. по ПСС, с. 145, где по автографу ПД 
восстановлены пропущенные и измененные цензурой ст. 25—32 и 46— 
48. Автограф — в письме Ф. В. Булгарину. Первая по времени напи
сания дума. 20 июня 1821 г. Рылеев писал Булгарину из Острогож
ска, посылая, текст думы: «Если безделка сия будет одобрена почтен
ным Николаем Ивановичем Гнедичем, то прошу тебя отдать ее Алек
сандру Федор9ВИчу (Воейкову) в „Сын отечества“» (см.: ПССоч., 
с. 458 и вступ. статью, с. 14).

59. «Русский инвалид», 1822, 17 января, с. 55, без посвящения, 
с примеч. издателя: «Сочинение молодого поэта, еще мало известного, 
но который скоро станет рядом с старыми и славными. В(оейков)»; 
«Соревнователь», 1822, № 4, с. 100, без посвящения. Дума «Смерть 
Ермака» была представлена в Вольное общество 28 ноября 1821 г. 
(см.: «Ученая республика», с. 407). Историческая основа думы — рас
сказ о гибели Ермака в передаче H. М. Карамзина («История Госу
дарства Российского», т. 9, гл. 6). Широко распространившаяся позд
нее в стихотворных сборниках и устной передаче, дума стала народ
ной песней. Муханов Павел Александрович (1798—1871) — декабрист, 
историк; Рылеев доверил ему надзор за изданием «Дум».

60. ПЗ 1823, с. 176 (ценз. разр. 30 октября 1822), с подзаг. 
«Дума». Историческая основа думы — материалы, приведенные Ка
рамзиным (в «Истории Государства Российского», т. 10, гл. 2), но 
положительная в целом трактовка царя Бориса восходит, как пола
гает Ю. Г. Оксман, ссылаясь на «Записки о моей жизни» Н. И. Греча 
(см.: ПСС, с. 420), к «Сокращенной библиотеке в пользу господам 
воспитанникам первого кадетского корпуса» П. С. Железникова 
(СПб., 1804), принятой в качестве учебника истории в кадетском кор
пусе, где учился Рылеев. Осмысление Рылеевым личности Бориса 
Годунова предвосхищало в какой-то степени образ этого царя, со
зданный Пушкиным.
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61. Н лит, 1822, № 2, с. 28, с подзаг. «Дума» и следующим при- 
меч.: «Многие неблагонамеренные иностранные писатели усиливались 
доказать, что Самозванец был истинный Димитрий — сын царя Иоан
на Васильевича Грозного; но знаменитый историограф наш блиста
тельно опровергнул их умышленное сомнение. Г. Карамзин ясно до
казывает (в Х-м томе «Истории Государства Российского», который, 
к славе отечества, вероятно выйдет в конце нынешнего года) из 
летописей, современных деловых бумаг и переписок, что самозва
нец— был самозванец и что истинный Димитрий-царевич убиен в Уг
личе»,- Кроме 10-го тома «Истории» Карамзина, известного Рылееву 
еще до выхода его в свет, литературным источником думы послужила 
трагедия А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» (1771); см. об 
этом ПСС, с. 422. Я введу закон римлян — католичество. Сарматы — 
здесь: поляки; в этом значении слово «сарматы» часто употреблялось 
в поэтическом языке XVIII—XIX вв.

62. ПЗ 1823, с. 370 (ценз. разр. 30 ноября 1822), с подзаг. «Дума». 
Историческая основа думы — костромское предание об Иване Суса
нине, введенное в литературу Афанасием Щекатовым в «Словаре гео
графическом Российского государства» (М., 1807), и затем изложен
ное С. Глинкой в учебнике «Русская история в пользу воспитания», 
ч. 6, М., 1818, с. И. Подвиг Ивана Сусанина нашел широкое 
отражение в литературе и искусстве (например, опера кн. А. А. Ша
ховского и К. А. Кавоса «Иван Сусанин» (1815), одноименная опера 
М. И. Глинки на либретто бар. Е. Ф. Розена (1836). Дума Рылеева 
оказала воздействие на оперу Глинки. Художественные достоинства 
думы были отмечены Пушкиным в письме к ее автору от мая 1825 г. 
Он исключил ее из общего числа неудачных, с его точки зрения, про
изведений и назвал «первою думой, по коей начал... подозревать» 
в Рылееве «истинный талант» (Пушкин, т. 13, с. 175). Интерпретация 
Рылеевым подвига Ивана Сусанина предвосхитила позднейшие оцен
ки этого факта как в либеральной (Н. И. Костомаров), так и в рево
люционно-демократической (Н. А. Добролюбов) и народнической ли
тературе. Дума Рылеева была широко популярным произведением 
в прогрессивных кругах русского общества. Вспоминая о детских го
дах А. И. Ульянова, его сестра А. И. Ульянова-Елизарова пишет: 
«У нас было в обычае готовить отцу и матери какие-нибудь сюрпризы 
к именинам и праздникам. И вот я помню, что к одному из таких 
случаев Саша заучил по своему выбору «Ивана Сусанина» Рылеева 
и, мало любивший декламировать, читал с большой силой выражения 
слова жертвы того времени за благо отчизны, как он понимал тогда 
это». Далее, приведя строфы 16—17 думы, Аг И. Ульянова-Елизарова 
продолжает: «Не больше восьми лет было тогда Саше, — это было 
еще до поступления его в гимназию, и характерно, с какой недетской- 
серьезностью читал он это далеко не детское стихотворение» (сб. 
«А. И. Ульянов и дело 1 марта 1887 г.», М.—Л., 1927, с. 39—40). 
Сарматы — см. примеч. 61.

63. «Соревнователь», 1822. № 6, с. 342 (ценз. разр. 1 апреля 
1822 г.); «Русский инвалид», 1822, 1 марта, с. 215 (ценз. разр. 26 мая 
1822); СО, 1822, № 23, с. 130 (ценз. разр. 10 июня 1822 г.) с примеч. 
издателя: «Автор сего стихотворения просит нас уведомить читателей
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СО, что оно напечатано в «Русском инвалиде» без его ведома и с не
верного списка. Изд.» Во всех публикациях различные варианты при
мечаний. В «Соревнователе» одно примеч. к ст. 92: «В мае 1648 года 
одержана Хмельницким при Желтых Водах первая победа над вой
сками Республики Польской, бывшими под начальством Степана По
тоцкого». К тексту «Русского инвалида» следующие примечания: 
1. К загл. стихотворения: «Герой, бессмертный в отечественной исто
рии. Он возвратил матери-России отторгнутые от нее Малороссийские 
провинции и Киев, колыбель христианской веры, где св. апостол Анд
рей Первозванный водрузил первый крест, где почивают мощи свя
тых божиих угодников и где образовались Феофан Прокопович, Ло
моносов, Стефан Яворский, К. Безбородко и граф П. В. Завадовский. 
Р.»; 2. К ст. 92 — то же примеч., что и к тексту «Соревнователя»; 
3. К ст. 111: «Настоящее имя Хмельницкого — Зиновий, а имя Бог
дана, как говорит предание, придано ему народом. Р.» В СО сохра
нены примечания к ст. 92 (без изменений) и к ст. 111 (в несколько 
иной редакции: вместо: «придано ему народом» — «есть почтенный 
придаток к имени его»). В цензурном экземпляре «Дум» (ЦГАДА) 
дума и примечания к ней даны как в СО, однако примечания вычерк
нуты цензором, а ст. 2 исправлен в рукописи Рылеевым. Во всех пуб
ликациях, кроме сб. «Думы», этот ст. читался: «Куда лишь в полдень 
проникал...» Иронические замечания Пушкина об этой строке, вы
сказанные им в письмах брату от 4 сентября 1822 г. («у вас пишут, 
что луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого. Это 
не Хвостов написал — вот что меня огорчило») и от начала января 
1823 г. («должно бы издавать у нас журнал «Revue des Bévues» 
(«Обозрение ошибок»). Мы поместили бы там выписки из критик 
Воейкова, полудневную денницу Рылеева, его же герб российский 
на вратах византийских...»), стали известны Рылееву позднее, когда 
сб. «Думы» уже был сдан в цензуру, и тогда же учтены автором. 
Представлено в Вольное общество 5 декабря 1821 г. (см.: «Ученая 
республика», с. 407). Сюжетная основа думы, как установил 
В. И. Маслов, восходит к повести Ф. Н. Глинки «Зиновий Богдан 
Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» (1819) и к «Песне 
о Богдане Хмельницком» Л. Рогальского (русский перевод О. Сомова 
в «Благонамеренном», 1821, № 7, с. 76—77).

* 64. «Русский инвалид», 1822, 7 февраля, с. 140, с подзаг. «Дума»
и подписью: К. Р.----- в. Автограф ранней редакции — ПД. Прочитано
в Вольном обществе 17 апреля 1822 г. (см.: «Ученая республика», 
с. 415). Исторической основой думы послужила, как установил 
Ю. Г. Оксман (см.: ПСС, с. 427), книга, изданная Н. И. Новиковым: 
«История о невинном заточении боярина Артемона Сергеевича Ма
твеева, состоящая из челобитен, писанных им к царю и патриарху, 
с приобщением причины его заточения и возвращения из оного» 
(СПб., 1776). Здесь А. С. Матвеев трактуется как «друг добра» и 
«любимец народа», что отразилось и в думе.

* 65. «Соревнователь», 1823, № 3, с. 287, с подзаг. «Дума», посвя
щением «Барону А. А^ Дельвигу», с вариантами ст. 6, 29 и разночте
ниями в справке Рылеева, без подписи; Н лит. 1824, № 15, с. 46, без 
посвящения, с той же справкой и примеч. к ст. 6 («Сердюки — гвар
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дия гетмана»). Под загл. «Первое свидание Петра Великого с Мазе
пою» эта дума была представлена 13 мая 1823 г. в Вольное обще
ство (см.: Маслов, с. 80). В цензурном экземпляре «Дум», подан
ном 14 ноября 1824 г., она отсутствует, так как была включена в сбор
ник позднее. Историческая основа думы — сведения о свидании 
Петра I с Мазепой в Острогожске, приведенные в «Истории Малой 
России» Д. Н. Бантыша-Каменского (ч. 3, М., 1822, с. 29). Историче
ская справка представляет собой отрывок из прозаической заметки 
Рылеева «Об Острогожске», написанной, по-видимому, в 1822— 
1823 гг.; ее заключительный абзац стал примеч. к думе (см.: ПССоч., 
с. 297—299). Пушкин отметил поэтические достоинства думы в письме 
Рылееву от второй половины мая 1825 г.: «Окончательные строфы 
«Петра в Острогожске» чрезвычайно оригинальны» (Пушкин, т. 13, 
с. 175). Где напрасно Брюховецкой добрых граждан возмущал. Брю
ховецкий Ивам — гетман Левобережной Украины (1663—1668). Пу
тем интриг и подкупов добился избрания гетманом. Правление его 
характеризуется нарушением украинской автономии со стороны Мо
сквы, первыми попытками установить крепостное право на Украине 
и заключением Андрусовского договора (1667), по которому Право- 
бережная Украина с Киевом отдавалась под власть Польши. Вызвав
ший недовольство народа, Брюховецкий выступил с демагогическими 
лозунгами против России, с предложением передаться под власть 
Турции. Однако казаки и народ выступили против Брюховецкого, 
и 7 июня 1668 г. он был убит. Острогожские казаки, как отмечает 
Рылеев в статье «Об Острогожске», в борьбе против Брюховецкого 
оказали услуги царю и получили за это награды и некоторые льготы 
(см.: ПССоч., с. 298).

* 66. Н лит, 1822, № 16, с. 42, с подзаг. «Дума», с исторической 
справкой Рылеева. Черновой автограф — ЛБ, перебеленный автограф 
более ранней редакции — ПД. По автографу впервые — PC, 1872, 
№ 1, с. 62; более точно — в ПСС, с. 164. Ю. Г. Оксман воспроизвел 
в ПСС, а затем в Изд. 1956 первоначальную редакцию думы на том 
основании, что дальнейшие изменения текста «сделаны в целях его 
приспособления к цензурным условиям» (см.: Изд. 1956, с. 371). 
Однако изменения эти являются и результатом художественного 
улучшения, поэтому их нельзя исключать из основного текста. В жур
нальной редакции дума сопровождалась следующим примеч.: «Обер- 
егермейстер и кабинетный министр, Артемий Петрович Волынский, 
служил государям Петру I-му, Екатерине I-й, Петру П-му и Анне. 
В последние годы царствования императора Петра I-го был он астра
ханским губернатором и участвовал в 1723 году в усмирении калмы
ков. При императрице Анне, вскоре по составлении кабинета, был он 
назначен кабинетным министром и находился в сем высоком звании 
до 1736-го года, в которое время отправлен был вместе с д(ействит.) 
т(айным) с(оветником) бароном Шафировым и т(айным) советни
ком) Неплюевым на Немировский конгресс для переговоров с тур
ками. Возвратившись ко двору, он оставался, в кабинете до 1740 года. 
Тут, движимый патриотизмом и разделяя всеобщую ненависть к Би
рону, воспользовался он однажды удобным случаем, чтобы подать 
императрице челобитную, в коей представлял о необходимости уда
лить Бирона. Мстительный любимец узнал о сем и решился погубить
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мужа — патриота 1. Фельдмаршал Миних упоминает, что сам видел, 
как императрица Анна обливалась слезами, подписывая смертный 
приговор Волынского. Предание говорит, что происшествие сие имело 
сильное влияние на добрую, но слишком доверчивую государыню и 
ускорило ее кончину. О характере Волынского кн. Шаховской в запи
сках своих говорит, что он разговорами своими поселял высокое мне
ние о любви своей к отечеству, о ревности ко славе монаршей и 
усердии к пользе общественной. Казнь Волынского последовала 
8-го июля 1740-го года. Он похоронен на кладбищё церкви Самсония, 
что на Выборгской стороне, вместе с друзьями своими Хрущовым и 
Еропкиным». В примеч. к справке Рылеев указывает на использован
ные им материалы о Волынском: «Записки кп. Я. П. Шаховского» 
(1821) и «Манштейновы современные записки о России» (перев. 
с франц., 1810). Однако трактовка Волынского как борца за свободу, 
врага тиранов и друга народа принадлежит самому Рылееву. Она 
оказала заметное влияние на изображение Волынского в романе 
И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835). Долгорукий — см. при
меч. 31 и 71.

* 67. Н лит. 1823, № 30, с. 61, с подзаг. «Дума» и справкой Рыле
ева, которая затем была повторена и в сб. «Думы». Автограф перво
начальной редакции — ПД. «Наталья Долгорукова» была представ
лена в Вольное общество в 1823 г. (точная дата неизвестна, — см.: 
«Ученая республика», с, 426). Окончательная доработка думы про
исходила, видимо, летом 1823 г. В записке А. Ф. Воейкову от 1 июля 
1823 г. Рылеев обещает быть у него «во вторник» и к «этому же 
времени» «обделать» думу (ПССоч., с. 469). Историческая основа 
думы восходит к запискам Н. Б. Долгоруковой, напечатанным в 
«Плутархе для прекрасного пола» (ч. 6, М., 1819), известным и в мно
гочисленных списках и пересказах, а также, как установил Маслов, к 
повести С. Н. Глинки «Образец любви и верности супружеской, или 
Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгоруковой, дочери 
фельдмаршала Б. П. Шереметева, супруги князя И. А. Долгорукова» 
(«Русский вестник», 1815, № 1). Из повести С. Глинки взят эпизод 
прощания Долгоруковой со своим обручальным кольцом накануне 
пострижения. К образу Долгоруковой Рылеев обратился в неосуще
ствленном замысле думы о Меншикове (см. примеч. 165). Наталья 
Борисовна Долгорукова (1714—1771) в 1730 г. стала женой Ивана 
Алексеевича Долгорукова (1708—1739), приближенного Петра И. 
После смерти Петра II вся семья была сослана в Березов. Аресто
ванный там по доносу одного из своих врагов, Долгоруков под 
пыткой проговорился о составлении подложного завещания Петра II, 
в чем и он принимал участие. Был казнен (колесован). Его жена вос
питывала двух сыновей. В 1758 г. постриглась в Киеве, в Фролов- 
ском монастыре. В 1767 г. писала свои записки. Мне друг прекрасный 
и младой был дан, как призрак, на мгновенье. Свадьба Н. Б. Долго

1 Волынский был неосторожен в словах. Бирон сим воспользо
вался; наряжена была комиссия, составленная из его врагов, чтобы 
судить Волынского. Муж сей погиб на плахе; друзья его были 
частью казнены, частью сосланы (см. «Записки» Манштейна),
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руковой состоялась 6 апреля 1730 г., а 9 апреля муж ее оыл сослан. 
Позднее и жене разрешили следовать за ним.

* 68. СО, 1822, № 47, с. 31, с подзаг. «Дума». Автограф ранней 
редакции — ПД. Черновой набросок строфы, вошедший в раннюю 
редакцию думы, формулирующий декабристское представление об 
идеальном гражданском поэте, был написан от первого лица. В ран
ней редакции строки, соответствующие строфам 8—12 окончатель
ного текста, звучали гораздо острей, но затем они были изъяты из 
стихотворения не только в силу цензурных условий, а, как полагает 
Ю. Г. Оксман, и потому, что не соответствовали «всем подлинным 
социально-политическим установкам поэтики Державина» (см.: ПСС, 
с. 436). Представлено в Вольное общество 6 ноября 1822 г. (см.: 
«Ученая республика», с. 422). Первоначальное обращение Рылеева 
к образу Державина — в наброске «Вечернею порою...» (№ 149). 
Гнедич — см. примеч. 24. Над Хутынским монастырем. Хутынский 
Варламиев Спасо-Преображенский мужской монастырь находился 
на реке Волхов, недалеко от Новгорода. Основан в 1192 г. В 1816 г. 
в нем был погребен Державин. Сейчас прах Державина перенесен 
в новгородский кремль.

ДУМЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

* 69. ПЗ V, с. 6, по неисправному списку ранней редакции ПД,
под загл. «Видение императрицы Анны»; PC, 1870, № 11, с. 524, по 
автографу ранней редакции; ПСС, с. 194, по позднему автографу ПД. 
Черновой автограф ранней редакции — ЛБ. 16 октября 1822 г. пред
ставлено в Вольное общество (см.: «Ученая республика», с. 422), 
под загл. «Видение императрицы Анны». Дума была «одобрена» 
и «избрана единогласно», но в печати не появлялась, видимо из-за 
цензурных условий. Сюжет ее восходит к преданию о муках совести, 
переживаемых Анной Иоанновной в последние годы жизни. О Во
лынском см. примеч. 66. v

* 70. PC, 1871, № 1, с. 75; ПСС, с. 186, по автографу рукописного 
отдела Ленинградского отделения Института истории АН СССР. 
Черновой автограф части программы думы — ЦГАОР. Включено во 
второй список дум 1823 г. В Изд. 1956, с. 366 без аргументации дати
ровано осенью 1822 г. При жизни Рылеева не печаталось, видимо по 
цензурным причинам: Владимир, причисленный церковью к лику 
святых, изображен здесь как кающийся злодей-братоубийца. Исто
рическая основа думы — летописные данные в передаче Карамзина 
(«История Государства Российского», т. 1, гл. 9). И рокот струн 
живых. Эта строка восходит к «Слову о полку Игореве», где об игре 
Бояна на гуслях сказано: «Боян . . .  свои вещие персты на живые 
струны воскладал; они же сами князьям славу рокотали». И дуб, 
священный дуб перед тобой возжег! Образ, восходящий к поэзии Ос- 
сиана и использовавшийся в русской предромантической поэзии. Так, 
Державин в оде «На победы в Италии» (1799) рисует картину про
славления героев в духе Оссиана:

Пред ними сто дубов горят,
От чаши круговой зарями
Седые чела в тьме блестят.
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К ст.: «Пред ними сто дубов горят» Державин сделал примеч.: «У се
верных народов было обыкновение торжествовать их победы под 
звуком арф при зажженных дубах, где и пили они круговую чашу» 
(Державин, соч., т. 2, СПб., 1865, с. 272). Рылеев, вслед за Держави
ным, отождествлял обряды язычников славян с обрядами древних 
кельтов, изображенными в «Песнях Оссиана». В десной — в правой 
руке.

* 71. PC, 1871, № 1, с. 78. Автограф с большой позднейшей прав
кой— ПД. Относится к 1823 г., так как ст. 25—28 были использо
ваны в «Наталье Долгоруковой», написанной летом 1823 г. Князь 
Яков Федорович Долгорукий (1659—1720)— см. о нем примеч. 31. 
В 1700 г. в битве под Нарвой Долгорукий попал к шведам в плен, 
где находился более десяти лет. Бежал из плена в Ревель на швед
ской шхуне, которую захватил вместе с другими русскими пленными, 
когда их перевозили из Якобштадта в Умео. Историческая основа ду
мы— по-видимому, «Дополнения к деяниям Петра Великого» 
И. И. Голикова (т. 17, М., 1798, гл. 147), откуда рассказ этот пере
шел во многие другие исторические сочинения. Шканцы — палуба 
военного судна. Шишак — старинный русский шлем, здесь: головной 
убор воина. Готенбург (правильнее: Гётеборг) — город в Швеции, 
крупный порт, до XIX в. военная крепость.

* 72. «XIX век», кн. 1, М., 1872, с. 370, по черновому автографу. 
Печ. по беловому автографу ЦГАДА. В Изд. 1956, с. 370 и 410, ука
заны две несходные даты: вторая половина 1822 и январь — март 
(?) 1823; аргументации их не дано. Написано, вероятно, не ранее 
1823 г., так как не вошло в перечень дум, составленный в 1823 г. 
Исторической основой думы мог послужить доклад декабриста 
А. О. Корниловича «О жизни царевича Алексея», сделанный 19 де
кабря 1821 г. в Вольном обществе (см.: Маслов, с. 225). Возможно, 
Рылееву были известны и устные предания, так как село Рожествеио 
Царскосельского уезда, бывшая вотчина царевича Алексея, находи
лось недалеко от села Батова — усадьбы Рылеева. В печати не появ
лялось по цензурным причинам: о заговоре царевича Алексея и казни 
его в начале XIX века официально упоминать запрещалось.

П О Э М Ы

* 73. Отрывки: СО, 1824, № 3, с. 130, ст. 1—51, под загл. «Якутск»; 
ПЗ 1824, с. 82 и 230, ст. 312—433, под загл. «Юность Войнаровского», 
и ст. 620—692, под загл. «Бегство Мазепы»; «Соревнователь», 1824, 
№ 3, с. 255, ст. 1036—1084, под загл. «Смерть Войнаровского». Пол
ностью— отдельное издание: К. Рылеев, Войнаровский, М., 1825, 
с цензурными пропусками и изменениями, с введением и подстроч
ными примечаниями, имеющими несомненно вынужденный цензур
ный характер. Печ. по этому изд. без введения и подстрочных при
мечаний, с устранением цензурных искажений и восполнением ку
пюр по списку поэмы из собрания князей Вяземских в ЦГАЛИ. По 
этому списку восстановлены ст. 524, 600, 655, 656, 1017—1020, отсут
ствующие в издании 1825 г. или замененные в нем точками, и ст. 652, 
654, 714, 716, 812, 814, 843,-925, 1003, 1008, данные в указанном изда
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нии в искаженных вариантах. В том, что эти места были изменены 
или изъяты по цензурным причинам, легко убедиться из существа 
перечисленных стихов. Смягчена гражданская мотивировка действий 
героев, их декларации о борьбе за свободу Украины. Некоторые цен
зурные требования были предусмотрены поэтом и его друзьями зара
нее, что отражено в представленном в цензуру экземпляре (ст. 524, 
714, 716, 1008, 1017—1020), после этого цензор потребовал внести 
ряд исправлений, касающихся положения Украины в составе России 
и личности Мазепы. Еще одно доказательство цензурного происхож
дения этих искажений — предшествующее жизнеописанию Мазепы 
введение к поэме и подстрочные примечания к ст. 283, 481, 520, 666, 
742 и 980. То и другое несомненно сделано под давлением цензуры 
(специальный шрифт и кавычки, а также место этих примечаний 
отличают их от примечаний самого Рылеева, помещенных после 
текста поэмы). Приводим полностью это предисловие, а вслед за 
ним — примечания.

«Может быть, читатели удивятся противуположности характера 
Мазепы, выведенного поэтом и изображенного историком. Считаем 
за нужное напомнить, что в поэме сам Мазепа описывает свое со
стояние и представляет оное, может быть, в лучших красках; но не
умолимое потомство и справедливые историки являют его в настоя
щем виде: и могло ли быть иначе? .. Для исполнения своих само
любивых видов он употреблял все средства убеждения. — Желая 
преклонить Войнаровского, своего племянника, он прельщал его 
красноречивыми рассказами и завлек его по неопытности в войну 
против Великого государя. Но истина восторжествовала, и провиде
ние наказало изменника».

Примеч. к ст. 283: «Так извиняет свое преступление справедли
во и милосердо наказанный Войнаровский»; к ст. 481: «Напрасная 
забота! О благе Украины пекся великий преобразователь России»; 
к ст. 520: «Какая слава озарила бы Мазепу, если бы он содейство
вал Петру в незабвенную битву Полтавскую! Какое бесславие омра
чает его за вероломное оставление победоносных рядов Петра!»; 
к ст. 666: «Это голос безрассудного отчаяния Мазепы, разбитого 
под Полтавою. Удивительная дерзость сравнивать себя с Петром»; 
к ст. 742: «Карл XII»; к ст. 980: «Татары и поляки». Очевидно, что 
все эти заверения о почитании автором Петра I и осуждении Ма
зепы и его сподвижников выполняют ту же роль, что и смягчение 
наиболее резких в политическом отношении строк поэмы.

Ни одного автографа поэмы в полном виде не сохранилось. Из
вестны лишь следующие автографы отдельных ее частей: 1) беловой 
автограф посвящения А. А. Бестужеву — ПД; 2) беиовой отоывок 
под загл. «Беседа Войнаровского с Мазепой» (ст. 457—524) в аль
боме С. Д. Пономаревой — ПД (частично опубликован во «Времен
нике Пушкинского дома», вып. 2, Пг., 1914, с. 88); 3) черновик 
(ст. 1—226) с зачеркнутым загл. «Ссыльный. Отрывки из поэмы 
„Войн(аровский)“» — ПД (опубликовано П. А. Ефремовым в PC, 
1871, № 4, с. 513); 4) черновики, а в некоторых местах и перебелен
ные отрывки (соответствующие ст. 1—135, 227—239, 299—545, 589— 
696, 1001—1014, 1021—1024) — ЦГАОР. Сюда же входят отрывки, 
не имеющие аналогии с окончательным текстом поэмы — расширен
ный вариант этнографического вступления, история взаимоотноше
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ний Мазепы и Кочубея, характеристика Карла XII, переадресован
ная затем Мазепе, размышление главного героя о самоубийстве, 
т. е. все то, что было отвергнуто Рылеевым в процессе работы над 
поэмой, а также отрывок, соответствующий ст. 572—588, который 
можно считать заготовкой как «Войнаровского», так и оставленного 
Рылеевым замысла «Меншиков в Березове» (№ 165); 5) черновой 
набросок (соответствующий ст. 405—424) — ЛБ. На этом же листе 
записан и отрывок из «Меншикова в Березове», что может служить 
косвенным свидетельством близости по замыслу этих двух произве
дений. Хранящиеся в ЦГАОР и ЛБ автографы описаны и частично 
опубликованы в статье Ю. Г. Оксмана «Новые тексты поэмы „Вой- 
наровский“» (ЛН, с. 31—56). Кроме автографов, важным источником 
текста поэмы является ее список из собрания князей Вяземских 
(ЦГАЛИ), впервые введенный в научный оборот Ю. Г. Оксманом 
(Изд. 1956, с. 373). Изучение списка позволяет прийти к выводу, что 
он делался с предназначенной к печати авторской рукописи: в тек
сте его проставлены порядковые номера примечаний, которые долж
ны были сопровождать поэму (в том числе и те, которые впослед
ствии, несмотря на эти номера, так и не появились: №№ 11, 19—23 
части первой и все примечания второй части). Оригинал, которым 
пользовался переписчик, был явно окончательным, т. е. выполнен
ным незадолго до представления в цензуру. Возможно, что список 
делался и после того, но с текста, не пострадавшего от цензурных 
вмешательств. Все разночтения с печатным текстом, кроме, разу
меется, цензурных, имеют совершенно незначительный характер. Их 
нельзя даже отнести за счет стилистической правки: речь идет об 
одном нейтральном слове или даже его форме, к тому же этих раз
ночтений всего шесть. Высокая авторитетность этого списка ЦГАЛИ 
доказывается и тем, что содержащиеся в нем доцензурные варианты 
целого ряда стихов подтверждаются сохранившимися автографами 
(ст. 524 — автографом альбома Пономаревой; ст. 600, 652, 654—656, 
1003, 1008 — автографами ЦГАОР) или представленной в цензуру 
писарской копией поэмы, хранящейся в ЦГАДА (ст. 784, 843, 925). 
В копии этой выправлены ст. 600, 652, 654—656, 784, 843, 925, 1003, 
что полностью отразилось в издании 1825 г., и, кроме того, прове
дена некоторая стилистическая правка (авторская или редактор
ская — по почерку она отличается от правки вышеперечисленных 
стихов, и в настоящем издании она учитывалась в той мере, в ка
кой вошла в издание 1825 г.). Следует учитывать и данные Соч. и П, 
подготовленного в 1872 г. П. А. Ефремовым (см. вступ. заметку к 
комментариям в наст. изд.). При всех текстологических дефектах 
этого издания, справедливо отмеченных Ю. Г. Оксманом (ПСС, 
с. XIII—XV), нельзя не считаться с тем, что в распоряжении Ефре
мова — с этим соглашается и Ю. Г. Оксман (ЛН, с. 48) — были ав
тографы, которыми позднейшие исследователи не располагали (напр., 
ст. 1017—1020).

Замысел произведения о политическом ссыльном в Сибири от
носится к 1823 г. Герой его определился не сразу. В частности, не
которые наметки будущей поэмы можно усмотреть в ранее сделан
ных набросках к «Меншикову в Березове». Но уже в 1823 г. вни
мание поэта было поглощено сюжетами, связанными с украинской 
историей. В русском обществе в то время наблюдается возросший
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интерес к Украине, ее прошлому и культуре (см.: Маслов, с. 251— 
265); широкий общественный резонанс получила вышедшая в 1822 г. 
книга Д. Н. Бантыша-Каменского «История Малой России». Связи 
Рылеева с такими знатоками и пропагандистами истории и фолькло
ра Украины, как декабристы А. О. Корнилович, П. А. Муханов и
A. Ф. Бригген или члены Вольного общества О. М. Сомов и Н. А. Цер- 
телев, наконец личное общение поэта с украинцами (он несколько 
лет жил на юге Воронежской губ., где было немало выходцев из 
Малороссии, а в 1822 г. ездил на Украину) — все это содействовало 
его намерению избрать для будущей поэмы именно украинский сю
жет. 22 мая 1823 г. Рылеев прочел на заседании Вольного общества 
начало поэмы. В течение 1823 г. интенсивная работа над поэмой 
продолжалась. «„Войнаровский“ приметно подвинулся вперед. Ко
гда же кончится и как кончится, не знаю сам», — писал Рылеев 
3 октября 1823 г. В. И. Туманскому (ПССоч., с. 473). В письме от 
24 мая 1824 г. H. М. Языков сообщает брату о том, что «Войнаров
ский» закончен и скоро должен быть напечатан («Языковский ар
хив», вып. 1, СПб., 1913 с. 136). Наконец, 7 января 1824 г. в том 
же Вольном обществе была зачитана заключительная часть поэмы. 
О предстоящем ее выходе в свет известил Ф. В. Булгарин в «Лите
ратурных листках» (1824, № 1, с. 25—26). Вторая половина 1824 г .— 
время усиленных хлопот, связанных с опубликованием «Войнаров- 
ского». Печатать его Рылеев решил в Москве, поручив надзор за 
прохождением поэмы через цензуру и типографские дела П. А. Му- 
ханову (см.: ПСС, с. 457). А. Г. Цейтлин предполагает, что при
мечания к «Войнаровскому» были написаны П. В. Строевым 
(ПССоч., с. 288), но предположение это спорно и сделано скорее по 
аналогии с одновременно печатавшимися «Думами», исторические 
справки к которым составил Строев. Во всяком случае в переписке 
со Строевым (ПССоч., с. 479) Рылеев говорит только о «Думах». 
Примечания же к «Войнаровскому» скорее всего писал он сам, за 
исключением справки о Палее, сделанной А. Бестужевым (см.: ПСС, 
с. 458). Цензурное разрешение на публикацию поэмы было полу
чено 8 января 1825 г. В письме к Пушкину от 10 марта 1825 г. поэт 
предполагает, что адресат должен был уже получить печатный эк
земпляр поэмы (ПССоч., с. 489). В другом письме к нему же, дати
рованном июнем того же года, речь идет о получении Рылеевым 
просимых им замечаний Пушкина на полях экземпляра «Войнаров- 
ского» (ПССоч., с. 495). Работая над «Войнаровским», поэт пользо
вался советами тех лиц, кто был хорошо знаком с бытом и приро
дой Сибири и Украины. Так, он обратился к декабристу
B. И. Штейнгелю, как знатоку Сибири, с просьбой проконсультиро
вать его по вопросам сибирской этнографии («Общественные дви
жения в России в первой половине XIX в.», т. 1, СПб., 1905, с. 410). 
Не меньшее внимание уделил он и деталям украинских сцен. 
В «Войнаровском» следы изучения народного творчества более ощу
тимы, чем в «Думах». В. И. Маслов (с. 268), сопоставляя «Война- 
ровского» с «Опытом собрания старинных малороссийских песней» 
Н. А. Цертелева (СПб., 1819), отмечает близость некоторых деталей 
поэмы к произведениям украинского фольклора. Поэма некоторыми 
своими чертами (политической программностью, композиционными
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особенностями, формой монологической исповеди) тесно связана с 
«Думами», но одновременно носит явные черты влияния романти
ческой литературной традиции, в первую очередь байроновской и в 
известной степени — южных поэм Пушкина. Это было отмечено еще 
современниками поэта. Так, недвусмысленно указал на это обстоя
тельство H. Н. Раевский в письме к Пушкину от 10 мая 1825 г., где 
«Войнаровский» охарактеризован как «мозаичная композиция фраг
ментов из Байрона и Пушкина» (Пушкин, т. 13, с. 172). Еще более 
остро говорил об этом П. А. Катенин, писавший о поэме: «Все это 
копии с разных Бейроновых вещей в стихах по новому покрою.. .» 
(П. А. Катенин, Письма к Н. И. Бахтину, СПб., 1911, с. 86). Катенин 
возражал в первую очередь против трактовки образа Мазепы (эта 
часть его отзыва приведена во вступ. статье, с. 26). Поводы для 
таких суждений были. В. И. Маслов в своем труде показал, что, 
наряду с приемами обрисовки героев, описанием их внешности (Мас
лов, с. 280—283), схожими с байроновскими описаниями в «Гяуре» 
и «Корсаре», имеются прямые сюжетные совпадения с «Мазепой» и 
«Паризиной» Байрона — в сценах встречи героя и героини, бегства 
Мазепы, казни (там же, с. 284—287). С «Паризиной» Рылеев скорее 
всего познакомился по прозаическому переводу поэмы Н. А. Бесту
жева («Соревнователь», 1822, ч. 17, с. 304—307). Однако, как не раз 
отмечалось впоследствии (напр., в статье А. Г. Цейтлина «Творче
ский путь Рылеева». — Сб. «Бунт декабристов», Л., 1927, с. 267), 
степень этой зависимости была преувеличена, и в некоторых отно
шениях (построение гражданской и интимной линий сюжета, моти
вировка поступков и настроений главного героя) Рылеев даже про
тивостоял байроновской традиции. Большинство же современников 
поэта встретило «Войнаровского» одобрительно. Пушкин, хотя и 
скептически отнесся к изложенной в посвящении Бестужеву програм
мной установке поэмы и формуле «я не Поэт, а Гражданин» и сделал 
ряд других критических замечаний, в целом отметил безусловный 
творческий рост автора «Войнаровского» (более подробно мнения 
Пушкина изложены во вступ. статье, с. 24). H. М. Языков просил 
брата в письме от 18 марта 1825 г. передать Рылееву благодарность 
за «Думы» и «Войнаровского»: « ... последний точно стоит благо
дарности, есть места восхитительные...» («Языковский архив», 
вып. 1, СПб., 1913, с. 163). Ф. В. Булгарин писал в «Северной пчеле» 
(от 14 марта 1825 г., с. 4): «Автор долго прислушивался к разно
гласным советам записных парнасских советников, прислушивался и 
к некоторым справедливым замечаниям истинных знатоков — и на
конец решился напечатать свою поэму без всяких перемен и попра
вок точно так, как она вылилась у него из ума и сердца в первые 
минуты вдохновения. Нам кажется, что он поступил хорошо; по край
ней мере, теперь все принадлежит ему одному, а в этой поэме так 
много прекрасного, что автору, право, не должно раскаиваться в 
своем деле... Предоставляем строгим судьям поэзии находить недо
статки в этой поэме: они, конечно, отыщут некоторые повторения, 
некоторые неровности в стихах, может быть, излишнее пристрастие 
автора к описанию картин природы, которые, впрочем, живы и пре
лестны. Но эта поэма доставила нам удовольствие даже при неод
нократном чтении. Это чистая струя, в которой отсвечивается душа 
благородная, возвышенная, исполненная любзи к родине и человече
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ству». Отметим еще анонимную рецензию в «Библиографических ли
стах» (1825, № 13, с. 186—187), где говорилось, что погрешности 
против истории вполне искупаются «пиитическими достоинствами» 
и что это произведение «с удовольствием будет читано всяким рус
ским, в особенности же каждым малороссиянином». Цитируя по
следние три стиха из посвящения А. А. Бестужеву, анонимный ре
цензент «Украинского журнала» (1825, № 19—20, с. 72) писал: 
«Читавшие «Войнаровского» первый из приведенных стихов отнесут 
к одной скромности, столь привлекательной в молодом поэте, со вто
рым охотно согласятся: он наилучшим образом оправдан в продол
жении поэмы, а при третьем почувствуют особое уважение к сочи
нителю, который стремится соединить в себе сии священные назва
ния: Поэт и Гражданин». Об огромном агитационном значении 
«Войнаровского» писал в своих «Воспоминаниях декабриста о пере
житом и перечувствованном» А. П. Беляев (PC, 1881, № 3, с. 488). 
Другие отзывы современников после ознакомления с отрывками 
поэмы (по мере ее написания) или по выходе ее в свет см.: «Север
ный архив», 1823, № И, с. 376; СО, 1823, № 21, с. 37 (оба — аноним
ные); письмо А. А. Бестужева к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г. 
(«Старина и новизна», кн. 8, М., 1904, с. 31); ПЗ 1825, с. 15 (в ста
тье А. А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 
1824 и начала 1825 годов»); «Соревнователь», 1825, № 4, с. 109 (ано
нимная рецензия). Не указанные здесь отклики см. во вступ. статье, 
с. 25. Подробно о творческой истории «Войнаровского», его исто
рических и литературных источниках и откликах на поэму в печати 
и переписке современников см.: Маслов, с. 251—322, А. Г. Цейтлин, 
Творчество Рылеева, М., 1955, с. 105—135.

Ч а с т ь  1. Погасло дневное светило — первая строка элегии 
Пушкина. И одинока и бледна Плыла двурогая луна — автоцитата 
из думы «Святослав» (ст. 1 и 3). Серпян — одежда, сшитая из сер
пянки, бумажной материи редкого плетения. Батурин — резиденция 
украинских гетманов. Ч а с т ь  2. Стогны — площади. Бендеры — го
род в Молдавии, в то время находившийся под властью турок.

* 74. Отрывки: «Киев», «Смерть Чигиринского старосты» и «Ис
поведь Наливайки» (с предисловием)— ПЗ 1825, с. 185, 30, 370, 
остальные — BE, 1888, № 12, с. 582 (публикация П. А. Ефремова); 
ПСС, с. 242. Печ. по Изд. 1956 г., с. 208. В ПЗ «Исповедь Наливай
ки» предваряется следующим пояснением: «Буйство и утеснения 
поляков на Украйне переполнили меру терпения козацкого. Мститель 
их Наливайко, убив Чигиринского старосту, решается освободить 
отечество от ляхов, поправших святость договоров презрением к 
правам Козаков и чистоту веры мучительским введением Унии. Пе
ред исполнением сего важного предприятия он, как благоговейный 
сын церкви, очищает душу постом и отдает исповедь печерскому 
схимнику». Назначение этого введения — отвести современные поэту 
ассоциации, замаскировать истинный смысл отрывка, его революци
онный пафос. В ПД хранятся 33 наброска (черновых и беловых) 
тринадцати больших отрывков из поэмы (в том числе и опублико
ванных в ПЗ) и 5 набросков — заготовок к ней, от 2 до 4 строк 
каждый. Три черновых автографа отрывков из «Наливайки»-г 
ЦГАОР (опубликованы в ЛН, с. 26—28). Кроме стихотворных от
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рывков в ПД хранится план поэмы, на основании которого в ПСС, 
Изд. 1956 и в настоящем изд. устанавливается порядок расположе
ния отрывков. План этот таков: «Сельская картина. Нравы мало
россиян. Киев. Чувства Наливайки. Картина Украйны. Униаты. Ев
реи. Поляки. Притеснения и жестокости поляков. Смерть Косин- 
ского. Смерть старосты. Восстание народа. (Сражение). Наливайко 
гетман. Новые жестокости поляков. Поход. Сражение. Тризна. Мир. 
Лобода и Наливайко в Варшаве. Казнь их. Эпилог. Церковь. Пеще
ры. Поход Козаков. Молитва Наливайки. Наливайко в темнице. Он 
может и не хочет бежать».

Время работы над поэмой, примерно определяемое по ее чер
новикам и письмам автора, — конец 1824 и начало 1825 гг. Толчком 
для создания «Наливайки», как и «Войнаровского», послужил выход 
в 1822 г. «Истории Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского. Кро
ме того, Рылеев был знаком и с неопубликованной в то время ру
кописью «Истории русов, или Малой России» (см.: Маслов, с. 97—98). 
Стремление найти для поэмы героя, посвятившего жизнь борьбе за 
народную волю, побудило Рылеева искать его в среде деятелей 
украинского национально-освободительного движения XVI—XVII вв. 
Черновики «Наливайки» показывают, что герой этот был выбран 
не сразу. В одном из них, впоследствии частично использованном 
для «Палея», мы встречаем имя Сагайдачного, гетмана Украины 
начала XVII в., прославившегося успешными походами против та
тар и проводившего политику тесного союза с панской Польшей; 
в другом — имя Хмельницкого (к этой фигуре поэт неоднократно 
обращался на протяжении своего творчества). Не оставляя замысла 
произведения о Хмельницком, Рылеев обращается к деятелю исто
рии Украины более раннего периода — Северину Наливайке, воз
главившему в 1594—1596 годах крупнейшее казацкое восстание, под
держанное крестьянами, против польских магнатов. Восстание это 
охватило не только обширные украинские области, но и часть Бело
руссии. Повстанцы взяли несколько больших городов, и лишь после 
того, как король двинул против них почти все свое войско, вынуж
дены были отступить и попытаться уйти в пределы русского госу
дарства. Окруженные превосходящими силами поляков, после дли
тельной осады войска Наливайки были разбиты, а сам он в 1597 г. 
казнен в Варшаве. Герой — вождь казацкой вольницы, предводитель 
народных масс — принципиально новое явление в творчестве Ры
леева. Появление отрывков из «Наливайки», как и публикация пре
дыдущей поэмы Рылеева, тотчас вызвало отклики современников. 
П. А. Вяземский в «Московском телеграфе» (1825, № 8, с. 328) от
мечал «сильные мысли и правильные, чистые стихи» поэмы. В поме
щенной в СО (1825, № 10, с. 197—198) рецензии за подписью: Д. Р. К. 
(псевдоним Н. И. Греча) говорится: «В описании «Смерти Чиги
ринского старосты» находятся такие подробности единоборства, та
кая быстрота в рассказе, такая пылкость в движении, что это место 
бесспорно могло бы украсить лучшую из эпических поэм. Описание 
Киева можно назвать историческою панорамою местности. Поэт в 
тесных рамках представил все прежнее его величие, всю красоту и 
богатство древнего русского града и все его уничижение под игом 
чуждых властителей. Но самая цветистая ветвь в стяжанном авто

хром венце есть «Исповедь Наливайки». Здесь видишь отпечаток
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души великой, непреклонной, воспламененной любовью к родине». 
Общий вывод рецензента: «Должно заметить, что слог г. Рылеева, 
с некоторого времени, принял необыкновенную гладкость, которая, 
в соединении с отличительными качествами слога его, т. е. просто
тою рассказа, пламенными порывами чувства и быстротою действия, 
образует стихосложение чрезвычайно приятное для слуха, ориги
нальное и ему одному свойственное». Более сложным было отно
шение к «Наливайке» Пушкина, высоко оценившего «Смерть Чиги
ринского старосты», но очень сдержанно подошедшего к «Испове
ди. ..» (о переписке по этому поводу между Пушкиным и Рылеевым 
см. во вступ. статье, с. 30). Революционная патетика «Исповеди На- 
ливайки» поразила современников. Довольно своеобразное отражение 
нашел этот факт в том, что В. И. Штейнгель, будучи уже аресто
ванным по делу декабристов, выразил свое удивление по поводу 
пропуска этого отрывка в печать («Из писем и показаний декабри
стов», СПб., 1906, с. 67), а Д. И. Завалишин показал в следствен
ной комиссии, что выход «Исповеди...» в свет убедил его в силе 
и влиянии тайного общества, в участии в нем «важных особ» (ВД, 
т. 3, с. 246). Цензор А. С. Бируков, от которого после этих показаний 
потребовали объяснений за пропуск в печать «Исповеди Наливай- 
ки», оправдывался вышеприведенным предисловием. «Я не предпо
лагал,— писал он, — ни в сочинителе ее («Исповеди...»), ни в ней 
самой никаких чувствований буйной свободы безначалия... Из сего 
вступления видно, что сочинение сие есть историко-романтическое... 
Наливайко не представляется в оном возмутителем народа против 
законной власти, но защитником ее прав...» (комментарий к ПСС, 
с. 467—468). Однако то, чего не заметил цензор, прекрасно увидело 
не одно поколение читателей. Об огромном воздействии на них «Ис
поведи Наливайки» писал в письме к Рылееву украинский обще
ственный деятель Н. А. Маркевич (PC, 1888, № 12, с. 599). Пред
ставитель украинского общественного движения более позднего эта
па М. П. Драгоманов вспоминал, что в 1850-е годы «Исповедь На
ливайки», как и «Войнаровский», переписывалась в потаенные те
традки и заучивалась наизусть наряду со стихотворениями 
Т. Г. Шевченко («Листи на Наддншряньску Украшу», Khïb, 1917, 
с. 13). Революционно-воспитательное значение этого отрывка высоко 
оценила В. И. Засулич («Былое», 1919, № 14, с. 94).

1. Печерская обитель (лавра) — основанный в XI в. в Киеве мо
настырь, один из древнейших и наиболее высокочтимых на Руси. 
Гедимин — великий князь Литовский (1316—1341), присоединивший 
к Литве несколько западных русских княжеств, прославился успеш
ными походами на татар. 2. Униат — принявший униатское вероис
поведание. Здесь имеется в виду Брестская уния 1596 г., объединив
шая на территории польского королевства католическую церковь с 
православной при сохранении за последней обрядов и служб на род
ном языке, но с признанием главенства римского папы. Жители 
русских, украинских и белорусских земель, находившихся под поль
ским гнетом, с недоверием и ненавистью относились к униатскому 
духовенству. 3. Чигирин — город в окрестностях Киева, в те годы — 
центр так называемого «староства», т. е. надела, выделяемого поль
ским королем в пожизненное пользование польским и украинским 
магнатам. Вскоре Чигирин стал одним из важнейших политических
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и военных центров казачества. 5. Пищаль — ручное огнестрельное 
оружие. Аргамак — порода особо быстрых верховых лошадей. 6. Ло
бода— один из ближайших сподвижников Наливайки, казненный 
вместе с ним в 1597 г. 7. Страстная неделя — последняя неделя пе
ред пасхой. 8. Сарматы — см. примеч. 61. 9. Суремка — украинский 
музыкальный инструмент. 11. Кунтуш — средневековая одежда по
ляков. Жолкевский (1547—1620)— коронный гетман Польши, по
давлявший восстание Наливайки. 13. Тясмин — приток Днепра, на 
этой реке близ Чигирииа произошло одно из решающих сражений 
между повстанцами Наливайки и польскими войсками. Очерет — 
камыш, тростник.

* 75. «Соревнователь», 1825, № 4, с. 97, с пропуском ст. 22 и 142 
и цензурным изменением ст. 145; ПСС, с. 255. Беловой автограф — 
ПД. В ПД хранятся также 6 черновых набросков отрывка, покры
вающих весь его текст, а также несколько мелких фрагментов от 
2 до 4 строк каждый. Кроме того, там же хранится более ранняя 
редакция отрывка (опубликована П. А. Ефремовым в PC, 1871, № 1, 
с. 102—109). Предпринятое в ПСС исправление этой редакции но 
черновым наброскам не представляется целесообразным, ибо сам 
автор таких попыток не делал, и речь может идти лишь о движе
нии от первоначальной редакции к более поздней; за соответствие 
же последовательности этапов этого движения, намеченного в ПСС, 
авторскому замыслу поручиться трудно. В черновиках сохранились 
также план отрывка: «Два козака. Гайдамак. Его характер. Копь 
прибегает без него. Будь проклят этот гайдамак» и попутные за
метки: «Байрак. В пень. Барвинок. Жупан. На потеху. Порода. 
Спесь. Суремка. Суходолье». Над отрывками «Гайдамак» и «Палей» 
Рылеев работал в начале 1825 г. То, что эти отрывки связаны с за
мыслом поэмы «Мазепа», убедительно доказано Ю. Г. Оксманом 
(ПСС, с. 483—484). О родстве «Гайдамака» и «Палея» говорят ре
зультаты сличения их черновых набросков (см. «Другие редакции 
и варианты»), проведенного еще при подготовке ПСС, — некоторые 
места близки вплоть до текстуального совпадения. Не исключена 
возможность того, что герой отрывка «Гайдамак» — молодой Ма
зепа, ибо, во-первых, в черновых набросках мы встречаем имена 
гетмана Украины Самуся и полковника Палея, в войсках которых 
началась военная карьера Мазепы; во-вторых, «Гайдамак» — самое 
«байроническое» из всех произведений Рылеева — несомненно, испы
тал влияние поэмы английского поэта «Мазепа». Литературные ис
точники «Гайдамака» прослежены В. И. Масловым (с. 282—283), 
подчеркивающим общие черты байроновских героев (Гяура, Конра
да, Мазепы) с героем отрывка — и в обрисовке характера, и в 
портретной характеристике. Вместе с тем «Гайдамак», пожалуй, бли
же всех из поэм Рылеева связан с украинским фольклором, что 
также отмечено Масловым (с. 269—271). Им проводятся сопостав
ления рылеевского текста с «Опытом собрания старинных малорос
сийских песней» Н. А. Цертелева, изданным в 1819 г. (см., напр., 
с. 24—25, 34—35, 42). Гайдамак — казак-повстанец, участник набе
гов на турецкие, татарские и польские земли в XVII—XVIII вв. (см. 
примеч. Рылеева к «Войнаровскому», с. 224). Пищаль — см. примеч. 
74. Сайдак — колчан с луком и стрелами. Чепрак — суконная под
стилка под седло.
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* 76. «Северная пчела», 1825, 3 января, с. 4, со след, примем, ре
дакции: «Семен Палей Хвостовский, полковник Малороссийского 
войска, удалой наездник, бич поляков, ужас крымцев — был окле
ветан Мазепою перед Петром и сослан. После измены Мазепы Па
лей возвратился к войску и, удрученный летами и болезнью, при
сутствовал на Полтавском сражении, поддерживаемый двумя каза
ками». Автограф — ПД. Три черновых наброска поэмы — ПД и 
один — ЦГАОР. Черновые варианты «Палея» — PC, 1871, № 1, с. ПО 
(публикация П. А. Ефремова). «Палей», как и «Гайдамак», — часть 
задуманной Рылеевым поэмы «Мазепа». Один из промежуточных 
вариантов начала «Палея» — «Не тучи на небе сдвигались...» — пе
рекликается с отрывками из «Наливайки» и записан среди черновых 
набросков этой поэмы, что говорит о постепенности дифференциа
ции рылеевских сюжетов, связанных с историей Украины. Как и 
«Гайдамак», «Палей» тесно связан с украинскими песнями и ду
мами (ук. Масловым, с. 268—271). См.: Н. А. Цертелев, Опыт собра
ния старинных малороссийских песней, СПб., 1819, с. 34, 46.

ДРАМА

* 77. А. Г. Цейтлин, Неосуществленный замысел трагедии «Хмель
ницкий».— ЛН, с. 59 (в сокращении); Изд. 1956, с. 346. Автограф — 
ЦГАОР. Время работы над трагедией — последние месяцы 1825 г., 
что засвидетельствовано Ф. Н. Глинкой и В. И. Штейнгелем в их 
показаниях в следственной комиссии, где они рассказывали о своих 
последних встречах с Рылеевым. В показаниях Глинки говорится о 
том, что Рылеев собирался в новую поездку на Украину, «чтоб дать 
историческую правдоподобность своему сочинению». Штейнгель сви
детельствует, что в середине ноября Рылеев читал пролог на вечере 
у Ростовцева (ЛН, с. 59, 216). В конце своего творческого пути поэт 
вновь возвращается к образу Хмельницкого, вождя массового ка
зацко-крестьянского движения середины XVII в., деятельность ко
торого, судя по прологу, он предполагал показать на широком на
родном фоне. Пролог относится к началу деятельности Хмельниц
кого, чье поместье находилось недалеко от Чигирина (см. примеч. 74), 
на площади которого разворачивается действие. Очевидно, Рылеев 
ставил своей задачей воспроизвести причины недовольства, охватив
шего крестьян и казаков, их стремление к сопротивлению, обусло
вившее выдвижение на авансцену гетмана, вскоре возглавившего 
вооруженную борьбу с польским владычеством. Одной из наиболее 
тяжелых форм гнета поляков над украинскими землями было предо
ставление ими права сбора доходов от православных церквей ростов- 
щикам-арендаторам, чаще всего евреям, что для украинцев обора
чивалось как обременительными поборами, так и оскорблением их 
религиозных чувств. Чинш— арендная плата в Польше. Парафия — 
церковный приход. Подстароста — одно из главных должностных 
лиц в старостве, феодальном наделе в панской Польше, в данном 
случае — конкретное лицо — подстароста Чигирина Чаплицкий, ярый 
враг Хмельницкого. Клуня — хозяйственная пристройка для молоть
бы и хранения хлеба. Гоим (еврейск.) — библейское название одно
го из племен Галилеи (страны в древней Палестине); часто употреб
лялось в значении «иноверец». Сизматик (искаженное «схизма-
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тик»)— от греческого «сизма», т. е. церковный раскол; в словоупо
треблении католической церкви — православный. Тарасовская ночь... 
Бог наших, праотцев тогда чудесно одних лишь нас избавил в Пе- 
реславле. Эпизод украинского национально-освободительного движе
ния в 1630-е годы, когда в Переяславле казаки, вождем которых был 
Тарас Трясила, перебили своих угнетателей. Уряд — порядок, устрой
ство. Сагайдачный — см. примеч. 74. Ясырь (татарск.) — пленник, 
невольник.

II

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ СОВМЕСТНО 
С А. А. БЕСТУЖЕВЫМ

Традиция связывает большинство агитационных песен, вышед
ших из декабристской среды, с именами Рылеева и А. А. Бестужева.

История текстов агитационных песен чрезвычайно сложна. Ра
зумеется, они не могли быть напечатаны. До нас не дошло ни од
ного автографа. Исключение представляет песня «Ах, тошно мне. . .» 
(№ 80). В показаниях следственной комиссии 24 апреля 1826 г. 
(ВД, т. 1, с. 176) Рылеев признал ее своей и привел текст песни. 
Автограф позднее по приказу Николая Г был уничтожен, но сохра
нилась копия с автографа, сделанная А. А. Ивановским. Степень 
участия Рылеева при создании других песен сейчас определить не
возможно, восстановить их точный текст — тоже. Кроме № 80, наи
большая вероятность участия Рылеева в составлении песен 78—79, 
81 и 89. Вопросы происхождения, авторства и текстологии агитаци
онных песен освещены в следующих основных трудах: М. А. Бриск- 
ман, Агитационные песни декабристов (сб. «Декабристы и их вре
мя», М.—Л., 1951); А. М. Новикова, Революционные стихи и песни 
30—40-х годов XIX века («Ученые записки Московского областного 
педагогического института им. Н. К. Крупской», т. 66, вып. 4, 1958) ; 
В. Г. Базанов, Спорное в декабристской текстологии («Русская ли
тература», 1960, № 2).

78. ПЗ V, с. 9, объединено с песней «Ты скажи, говори...» и 
стихами Пушкина «Как в ненастные дни...», поставленными им в 
качестве эпиграфа к 1-й главе «Пиковой дамы»; Соч. и П, с. 208, 
с цензурными купюрами, объединено со стихами Пушкина «Там в 
ненастные дни...». Печ. по ПСС, с. 309, где текст установлен на ос
новании критического изучения всех дошедших до нас списков пес
ни. О существовании песни в 1823 г. знал Пушкин. В письме к брату 
от января 1824 г. он писал: «Мне bene (хорошо) там, где растет 
трин-трава, братцы» (Пушкин, т. 13, с. 86). Острова. Вероятно, под
разумевается существовавший в Петербурге в 20-е годы кабачок 
«Веселые острова». «Pucelle» — «La Pucelle d’Orléans» («Орлеанская 
девственница»)— антиклерикальная поэма Вольтера (1755), запре
щенная в России. Святцы — годовой календарный список христиан
ских святых, церковный календарь. Бестуо1сев-драгун. Бестужев был 
поручиком лейб-гвардии драгунского полка до мая 1822 г., а затем 
был назначен адъютантом к Главному директору путей сообщения
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Бетанкуру (ВД., т. 1, с. 426). Карачун — внезапная, неожиданная 
смерть. Князь-чудодей — великий князь Константин Павлович, жив
ший в Варшаве и командующий войсками, расположенными на тер
ритории Польши, в то время он был наследником престола. Танта — 
тетка жены и домоправительница в доме Ф. В. Булгарина. Магниц
кий М. Л. (1788—1855)— статс-секретарь, один из сотрудников 
М. М. Сперанского в пору реформ 1802—1812 гг. После опалы и от
странения последнего Магницкий перешел в лагерь реакции. Будучи 
членом Главного управления училищ с 1819 по 1825 г., активно про
водил реакционную политику в области народного просвещения. 
Мордвинов — см. примеч. 31. Греч Н. ИГ (1787—1867)— литератор 
и педагог, издатель «Сына Отечества». В 1820 г. заподозрен в со
ставлении воззвания к солдатам в связи с возмущением Семенов
ского полка и привлечен к следствию. Греч полностью реабилитиро
вал себя, а впоследствии совершенно отошел от передового лите
ратурного движения, а после 1825 г. вместе с Булгариным издавал 
официозную газету «Северная пчела». Слухи о том, что Греча вы
секли в тайной полиции в 1821 г., держались очень долго. Где Спе
ранский попов Обдает, как клопов. Сперанский М. М. (1772—1839) — 
один из приближенных Александра I, автор ряда проектов либе
ральных реформ, так и не осуществленных. После отставки (1812) и 
опалы Сперанский вновь был возвращен на государственную служ
бу, но уже значительно «поправел» и проникся религиозно-мистиче
скими настроениями. По происхождению Сперанский был из духов
ного сословия. Измайлов А. Е. (1779—1831)— поэт и журналист, 
издатель журнала «Благонамеренный», лично знакомый со всеми 
передовыми литераторами, но отличавшийся неустойчивостью взгля
дов и вкусов; в его облике проявлялись черты литературной богемы.

79. ПЗ V, с. 12, строфы 1—3, 6, 8; сб. «Декабристы и их время», 
М.—Л., 1951, с. 12, по списку из архива П. А. Вяземского (ЦГАЛИ). 
Печ. по ЛН, с. 79, где приведен контаминированный текст, состав
ленный Ю. Г. Оксманом на основании списка из архива П. А. Вя
земского и отрывка, приведенного в воспоминаниях Н. А. Маркевича 
(Из записок. — сб. «Глинка в воспоминаниях современников», М., 
1955, с. 137, 141). Воспоминания Маркевича — ПД. Песня, как ука
зывает Маркевич, пелась на голос дуэта «Як пршхав жолшр...» из 
оперы-водевиля П. Н. Семенова «Удача от неудачи, или Приключе
ние в жидовской корчме», поставленной в 1817 г. и изданной в 
1818 г. Время создания песни — осень 1823 г., что устанавливается 
на основании данных о служебном положении упоминаемых в ней 
генералов. Волконский П. М. (1776—1852) был начальником штаба 
до декабря 1823 г. 30 августа 1823 г. на должность финляндского ге
нерал-губернатора («губернатор в Або») был назначен А. А. Закрев- , 
ский (1783—1865). Потапов А. Н. (1772—1847)— дежурный генерал 
Главного штаба с 30 августа 1823 г. Масоны (франкмасоны) — члены 
полулегальной организации, с религиозно-этической программой, но
сившей различный характер: от мистического, реакционного до поли
тически прогрессивного. В 1822 г. масонские организации были офи
циально запрещены в России. Голубые ленты.- Высший орден Рос
сийской империи — Андрея Первозванного — носился на голубой 
ленте через плечо.
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* 80. ПЗ V, с. И, без ст. 11—30, 36—50, 71—75; А. К. Бороздин, 
Из писем и показаний декабристов, СПб., 1906, с. 195, по копии с 
автографа, неточно; ПСС, с. 311; ЛН, с. 9? (также Изд. 1956, с. 232), 
контаминированный текст из разных списков. Наиболее авторитет
ный источник текста — копия с автографа, снятая А. А. Ивановским 
(ЦГАОР). Это была запись песни, представленной Рылеевым в ап
реле 1826 г. по требованию следственной комиссии. Автограф, по 
распоряжению Николая I, был уничтожен, копия Ивановского со
хранилась. Утверждения Ю. Г. Оксмана о том, что, воссоздавая 
этот текст, Рылеев не стремился к полноте и достоверности (см.: ЛН, 
с. 86), представляются неубедительными, так как строфы, «пропу
щенные» Рылеевым, не являются самыми политически острыми. Оче
видно, более ранняя редакция песни отражена в двух списках, на
ходящихся в архиве П. А. Вяземского в ЦГАЛИ. Из них наиболее 
достоверным представляется первый, как самый ранний, восходящий, 
возможно, к оригиналу. Печ. по ПСС. Написано не позднее 1824 г., 
так как в августе этого года список песни был передан Рылеевым 
М. И. Муравьеву-Апостолу вместе с текстом стихотворения «Я ль 
буду в роковое время...», очевидно для нелегального распростране
ния среди членов Южного общества (см.: ВД, т. 1, с. 176 и с. 210).

81. ПЗ V, с. 10, как часть песни «Ах, где те острова...», без 
шести последних, строк; Рылеев, Поли. собр. соч., Лейпциг, 1861, 
полностью, но тоже как часть песни «Ах, где те острова...». Печ. 
по ПСС, с. 310. Ю. Г. Оксман обосновал, что стихотворение это — 
самостоятельное законченное произведение (см.: ПСС, с. 512). Как 
капралы Петра и т. д. Речь идет о свержении и убийстве Петра III 
в 1762 г. А жена пред дворцом — Екатерина II, осуществившая двор
цовый переворот 1762 г. Курносый злодей и т. д. Император Павел I 
был убит заговорщиками в 1801 г. Русский бог — см. примеч. 56.

* 82. «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 
1861, с. 117, под загл. «Песня К .. .ой», без ст. 1—4, с разночтениями 
в ст. 6 и 9. Печ. по ВД, т. 9, с. 249, текст из показаний М. И. Му- 
равьева-Апостола. Текст, приведенный им, явно непилин. Стихи эти, 
густо зачеркнутые в «деле», расшифрованы были в 1950 г. В пока
заниях следственной комиссии от 10 апреля 1826 г. М. И. Муравьев- 
Апостол отметил, что эту «песню никак Баратынского» получил 
в октябре 1825 г. от М. П. Бестужева-Рюмина. А. Осокин в статье 
«Об авторе нелегальной песни „Подгуляла я . . .“» (ЛН, с. 268—272) 
опровергает авторство Баратынского и связывает этот текст с дру
гими агитационными песнями, написанными Рылеевым и .Бестуже
вым. Не исключено, однако, что в «Подгуляла я . ..» использована 
ритмическая канва романса Баратынского «С неба чистая. . .». Загл., 
указанное в «Русской потаенной литературе», навело на мысль о воз
можной связи этой песни с Теофапией Станиславовной К., адреса
том целого ряда лирических стихотворений Рылеева (см. о ней при
меч. 37). Развяжу язык у сенаторов. По проекту вождей тайного 
общества, 14 декабря восставшие войска должны были заставить 
Сенат выпустить обращение «К русскому народу» (см.: ВД, т. 9, 
с. 19).

bJ—*89. Сб. «Декабристы и их время», М.—Л., 1951, с. 13—14, 
по списку ЦГАЛИ (из архива П. А. Вяземского), публикация
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М. А. Брискмана, атрибутировавшего песни А. Бестужеву и Ры
лееву. Песня 7 впервые — «Русская потаенная литература XIX сто
летия», Лондон, 1861, с. 425, др. ред., в качестве стихотворения Ры
леева. Песня 3 в др. ред. — Л. А. Мандрыкина, Агитационная песня 
«Вдоль Фонтанки реки» и участие А. И. Полежаева в ее распростра
нении.— ЛН, с. 108, по списку ЦГАЛИ. Весь цикл печ. по сб. «Де
кабристы и их время». О песне 3 есть упоминания в следственном 
деле декабристов. С. И. Муравьев-Апостол показал 6 февраля 
1826 г., что получил из Петербурга через брата «две народные пес
ни, одна — относящаяся к состоянию крестьян, на голос: «Скучно 
мне на чужой стороне», другая — возмутительная, на голос подблюд
ных. .. Наверное не знаю, чьего они сочинения, а слыхал, кажется, 
что они сочинения Рылеева» (ВД, т. 4, с. 289). Уточняя это показа
ние, М. И. Муравьев-Апостол показал, что он «получил от Рылеева 
две песни. 1-я. «Ах скучно мне» (Рыл(еева)). 2-я. «Вдоль Фонтанки 
реки квартируют полки, слава» (Але(ксандра) Бесту(жева))» (ВД, 
т. 1, с. 210). Можно предполагать участие в составлении этой песни 
Рылеева, хотя сам он в показании от 24 апреля 1826 г. свое автор
ство отрицал (ВД, т. 1, с. 176). Первые строки песни содержат на
мек на восстание Семеновского полка в 1820 г. Участие Рылеева в 
составлении песни 7 устанавливается на основании указаний Гер
цена и Огарева в сб. «Русская потаенная литература» и свидетель
ства Е. И. Якушкина, согласно которому одной из самых распро
страненных песен из написанных Рылеевым и Бестужевым была пес
ня «Кузнец» (сб. «XIX век», кн. 1, М., 1872, с. 354). Подблюдными 
назывались песни, исполнявшиеся во время новогодних гаданий; на 
блюдо клали различные мелкие предметы (кольца, броши и т. п.), 
заливали их водой и накрывали платком, затем извлекали под песню 
тот или иной предмет и к владельцу его относили соответствующие 
слова песни. Подблюдные песни пародийно использованы в этом 
цикле декабристских стихотворений. 2. Мужик из Новагородй — сол
дат из военных поселений, расположенных близ Новгорода.

III

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Автографы ранних стихотворений Рылеева хранятся в ПД и 
включают: 1) автограф (?) поэмы «Кулакияда»; 2) тетрадь под загл. 
«Смесь № 1-й» (3 стихотворения: «Бой», «Луна», «Путешествие на 
Парнас»); 3) тетрадь I, сшитую из отдельных листов различного 
формата не поэтом, а собирателями и хранителями его рукописей и 
включающую тексты стихотворений «Весна», «Людмила», «Акро
стих», «Минуты счастия промчались...», «В сей долине вечных 
слез. ..», ранние редакции стихотворений «Наталье Михайловне Тевя- 
шовой», «Резвой Наташе», «Другу моему» («Приятелю»), список 
«Кулакияды» и несколько автографов более позднего времени — все
го 16 стихотворений; 4) тетрадь II без загл. (26 стихотворений: «На
талье Михайловне Тевяшовой», «Песня» («Je vous assure, что вы мне 
милы...»), «В альбом девице N.», «Дорида, Амур и я», «Триолет
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Наташе», «Мечта», «Мотылек», «К Фролову», «H. М. Т(евяшо)вой», 
«К портрету N.», «Песня. Ответ на известную арию из Русалки...», 
«Друзьям (в Ротово)», «Посол», «Сон», «Утес», «Песня (на голос: 
«Винят меня в народе...»), эпиграмма «Надутов для Прелесты. ..», 
«Звезда-путеводитель», «К Лачинову», «В альбом ее превосходитель
ству К. И. М(алюти)ной», эпиграмма «Пегас Надутова весьма, весь
ма упрям...», «Четыре степени любви», «Извинение перед H. М. Т(е- 
вяшо)вой», «Песня» («Прости, за славою летящий...»), «К ней», 
«Песня» («Тише, тише, ветерочек...») ; 5) тетрадь под загл. «Опыты 
в стихах Кондратия Рылеева» (18 стихотворений: «Экспромт», «То
ска», «Вольный перевод из Сафо», «К И. А — ву», «Триолет Ната
ше», «Утес», «Четыре степени любви», «Песня» («Je vous assure, 
что вы мне милы...»), «Романс», «H. М. Т(евяшо)вой», «Звезда-пу
теводитель», «Приятелю...», «Богатство», эпиграммы («Вчера коме
дию мою играли...», «Ты видел Фирса-чудака.. .», «Узрев, что 
Слабоум, сын сельского попа...»), «Резвой Наташе», «Мечта», «К На
дежде», «Бой»). Из перечисленных стихотворений только три, находя
щиеся в последней тетради: «Триолет Наташе», «Романс» и эпиграм
ма «Ты . видел Фирса-чудака...» были опубликованы поэтом. Вхо
дящие в «Смесь № 1-й» произведения имеют точную авторскую 
датировку. Тетрадь II датировать трудно. Не исключена возможность, 
что некоторые вписанные в нее стихотворения относятся к 1814— 
1815 гг., — ко времени пребывания Рылеева за границей. Основанием 
для этого предположения является тот факт, что одно из стихотво
рений заграничного периода («Бой») включено в еще более позднюю 
тетрадь — «Опыты в стихах...». Большая же часть стихотворений, 
составивших тетрадь II, создана, вероятно, в 1816—1818 гг., в первые 
годы пребывания поэта в провинции. Некоторые стихотворения мож
но датировать несколько точнее. Так, «Друзьям» и «К Лачинову» 
написаны в Виленской губернии, следовательно не позднее 1816 г. 
Стихотворение «Мотылек» написано не позднее 1817 г. (см. письмо 
Бардовского к Рылееву от 15 ноября 1817 г., где упоминается это 
стихотворение. — ЛН, с. 156). Стихотворения «H. М. Т(евяшов)ой» 
(«Ты желаешь, друг прелестный...»), «Дорида, Амур и я», «Извине
ние перед H. М. Т(евяшов)ой», «Резвой Наташе», «К ней», «Мечта» 
написаны не ранее 1817 г. — года появления поэта в Воронежской 
губернии и знакомства его с H. М. Тевяшовой — его ‘будущей женой. 
Самые поздние стихи этой тетради написаны в конце 1818 г., ибо 
Рылеев, посвящая стихотворения Наталье Михайловне, на которой 
в январе 1819 г. женился, проставляет в заглавиях ее девичью фами
лию— Тевяшова. Таким образом, крайние даты тетради II: 1814— 
1818. В тетрадь «Опыты в стихах Кондратия Рылеева» вошло семь 
стихотворений из тетради II и одно — из тетради «Смесь № 1-й». 
Точной датировке стихотворения тетради «Опыты в стихах...» тоже 
це поддаются. Можно лишь с уверенностью сказать, что она являет
ся последней из подобных ей, ибо первое же ее стихотворение обра
щено уже к H. М. Рылеевой, а не Тевяшовой. Таким образом, край
ние даты стихотворений из этой тетради — 1814—1820 гг. (1820 год — 
последний год пребывания поэта в провинции). Стихотворения, вхо
дящие в эту тетрадь и не вошедшие в более ранние, написаны, ви
димо, в 1819—1820 гг. Однако стихотворение «К Надежде» следует 
датировать 1817 г. — вместе с «Мотыльком»'оно упомянуто в письме
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Гардовского от 15 ноября этого года (ЛН, с. 156), ранее же 1817 г. 
(года знакомства с семьей Тевяшовых) оно написано быть не мог
ло. В фонде Рылеева в ПД хранится еще одна тетрадь с записью 
произведений разных авторов (см. о ней примеч. 184).

90. «Исторический вестник», 1885, № 1, с. 82 (ст. 145—160); № 4, 
с. 118 (ст. 1 —16, 37—48, 53—60, 81—88, песнь 2 в сокращении и с 
перестановкой строк); BE, 1888, № 11, с. 217 (ст. 1—12, 17—20); PC, 
1896, № 3, с. 506; ПСС, с. 317. В «Историческом вестнике» публика
ция принадлежит H. С. Лескову и сделана по памяти (отсюда про
пуски и ошибки), в BE поэма опубликована В. Е. Якушкиным по 
автографу, в PC — М. П. Кудрявцевым по списку. Печ. по авто
графу (?) ПД с учетом устраненных в ПСС ошибок и описок в ст. 61, 
82, 92, 123, 129, 130. Поэма написана Рылеевым во время его пребы
вания в 1-м кадетском корпусе, т. е. не позднее 1813 г., ибо в на
чале 1814 г. он был выпущен в армию. По жанру это — так назы
ваемая ирои-комическая поэма, главная особенность которой в том, 
что поэтика героического эпоса сочетается с явно не соответствующим 
ей по банальности и сниженности сюжетом. Образцом этого жанра 
в России была поэма В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный 
Вакх» (1771). Об обстоятельствах написания «Кулакияды» подробно 
рассказал H. С. Лесков в очерке «Кадетский малолеток в старо
сти». Название «Кулакияда», сообщает он, «шло от собственного 
имени старшего корпусного повара Кулакова, который скоропостиж
но умер, стоя у плиты...» («Исторический вестник», 1880, № 1, 
с. 120—121). П е с н ь  1. Тафель (тафельдинер)— унтер-офицер, в 
ведении которого находилась столовая кадетского корпуса. Боб
ров А. П. — бригадир, эконом корпуса, отличался редким для этого 
учебного заведения гуманным обращением с воспитанниками. О нем, 
а также о корпусных легендах, связанных с его отношением к поэме 
Рылеева, см. очерки H. С. Лескова «Один из трех праведников» 
(«Исторический вестник», 1885, № 1, с. 80—85) и «Кадетский мало
леток в старости» (там же, № 4, с. 111—131). Клио (греч. миф.) — 
муза истории. Чумичка — поварской черпак. П е с н ь  2. Кастальские 
воды (греч. миф.) — источник на Парнасе близ храма Аполлона, сим
вол поэтического искусства. Тулаев, Зайцев, Савинов, Смирнов, Ми
няев, Затычкин, Силин, Краснопевцов — служители 1 -го кадетского 
корпуса, как свидетельствует Лесков в очерке «Кадетский малоле
ток в старости». Пегас (греч. миф.) — крылатый конь, олицетворе
ние поэтического вдохновения. Смоленская — в данном случае Смо
ленское кладбище на Васильевском острове Петербурга.

91. Соч. и П, с. 327, последняя строфа. Полностью печ. впервые 
по автографу ЛБ, с исправлением явной описки в ст. 35 («Миних» 
вместо «Минин»). Автограф до последнего времени считался утра
ченным. Одно из самых ранних стихотворений Рылеева. Написано 
в связи с кончиной М. И. Кутузова, умершего 3 апреля 1813 г. в си
лезском городке Бунцлау. Термопиллы (Фермопилы)— горный про
ход в северной Греции, где в 480 г. до н. э. спартанский отряд под 
начальством царя Леонида героически оборонял границу от войск 
персидского царя Ксеркса. Леонид и весь его малочисленный отряд 
погибли, нанеся огромный урон персидской армии. Камилл (V —
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IV вв. до и. э.) — римский полководец и политический деятель; об
виненный в несправедливом распределении военной добычи, был 
изгнан из Рима. Задунайский — Румянцев П. А., см. примеч. 30. 
Владимир — скорее всего, имеется в виду князь Владимир Мономах 
(1053—1125).

92. «Литературная газета», 1941, 20 апреля, строфы 6—7; ЛН, 
с. 124, по автографу Архива внешней политики России (Москва). 
Автограф находится среди рапортов Рылеева своему начальнику ге
нерал-майору H. М. Рылееву, поданных в июне 1814 г. в Германии 
(ЛН, с. 166). Написано вскоре после смерти М. И. Кутузова (см. 
предыдущее примеч.). Смоленский — почетное прибавление к фами
лии полководца, пожалованное ему за воинские заслуги. Тарутин и 
Красный — места кровопролитных сражений (18 октября и 16 ноября 
1812 г.), в которых французские войска понесли большие потери. 
Битва под Тарутином ускорила отступление армии Наполеона. Алкид 
(греч. миф.) — Геракл.

93. Маслов, прилож., с. 3; ПСС, с. 348, по раннему автографу 
ПД. Печ. по более позднему автографу ПД («Опыты в стихах...»). 
Датированный автограф ранней редакции — тетрадь «Смесь № 1-й». 
Стихотворение это, написанное еще во время заграничных походов, 
переделано Рылеевым в Острогожский период его жизни: имя Эми
лии заменено именем его жены.

94. Маслов, прилож., с. 4. Автограф — ПД (тетрадь «Смесь 
№ 1-й»).

95 . К. Ф. Рылеев, Поли. собр. соч., Лейпциг, 1861, с. 325 (ст. 13— 
36); Маслов, прилож., с. 1; ПСС, с. 321, с неточностью в ст. 20. 
Автограф — ПД (тетрадь «Смесь № 1-й»). Подражание «Видению 
на берегах Леты» К. Н. Батюшкова. Написанное в 1809 г., стихо
творение это широко распространялось в списках. Рылеев не знал, 
кому принадлежит «Видение...», и приписал его И. А. Крылову, от
метив это в подстрочном примеч. В первой части «Путешествия на 
Парнас» выдержана направленность батюшковского стихотворе
ния— объектом сатиры становятся как поэты круга А. С. Шишкова, 
лидера наиболее консервативной части литературных архаистов, так 
и эпигоны карамзинизма. Пегас — см. примеч. 90. Боярский, Фро
ло в— лица, упоминаемые в нескольких ранних стихотворениях 
Рылеева, скорее всего друзья по корпусу, очевидно разделявшие его 
литературные интересы. Львов П. Ю. (1770—1825)— писатель, член 
возглавляемой А. С. Шишковым «Беседы любителей русского слова» 
и Российской Академии. Шихматов — Ширинский-Шихматов С. А. 
(1783—1837)— поэт, один из наиболее последовательных сторонни
ков литературных взглядов А. С. Шишкова. Десть — стопка бумаги 
в 24 листа, здесь намек на монументальность произведений Ширин- 
ского-Шихматова. Хвостов — см. примеч. 12. Гераков Г. В. (1775— 
1838)— педагог и писатель, преподаватель истории 1-го кадетского 
корпуса, грек по происхождению (отсюда «потомок вздорливый 
Ираклов», т. е. Геракла). Пиит слезливый — скорее всего П. И. Ша
ликов (1768—1852), плодовитый, но малоталантливый поэт-сенти
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менталист, объект многочисленных эпиграмм и пародий. Содом — 
здесь в значении: беспорядочное скопление людей. Рифей — старин
ное название Урала.

96. Маслов, прилож., с. 15. Автограф — ПД (тетрадь II). Воз
можный литературный источник — «Мои пенаты» К. Н. Батюшкова 
(1811). Интересно отражение в стихотворении быта автора: детально 
перечисляются предметы воинского снаряжения. По названиям на
селенных пунктов, которые упоминаются в рапорте Рылеева коман
диру роты и воспоминаниях сослуживца поэта А. И. Косовского 
(ЛН, с. 165, 242), можно уточнить датировку стихотворения — оно 
написано не позднее 1816 г., во время пребывания Рылеева в Ви
ленской губернии, откуда его часть была передислоцирована в Ор
ловскую губернию в начале 1817 г. (указано Б. Т. Удодовым в кн. 
«Очерки литературной жизни Воронежского края», Воронеж, 1970, 
с. 88). Ротово (Ретово), Вежайцы — местечки в Виленской губернии, 
где стояли офицеры, друзья Рылеева и он сам. Анахорет (греч.) — 
отшельник, пустынник.

97. Маслов, прилож., с. 20. Автограф — ПД (тетрадь II). Дати
ровка этого стихотворения, как и предшествующего, уточнена 
Б. Т. Удодовым (см. примеч. 96). Лачинов Е. Е. (1799—1875) — зна
комый Рылеева, офицер, впоследствии — член Южного общества, со
сланный на Кавказ по делу декабристов. Эпикурейцы — последова
тели Эпикура (конец IV — начало III в. до н. э.), философа-материа- 
листа античности, который во времена Рылеева воспринимался 
прежде всего как создатель этического учения, призывающего к на
слаждению радостями жизни. Цирцея — см. примеч. 22. Жмудь—- 
название одного из литовских племен; здесь — Литва. Боярский, 
Фролов — см. примеч. 95.

98. Маслов, прилож., с. 41. Автограф — ПД (тетрадь I).

99. Маслов, прилож., с. 6. Автограф — ПД (тетрадь I).

100. Маслов, прилож., с. 12. Автограф — ПД (тетрадь 11)̂

101. Маслов, прилож., с. 10. Автограф — ПД (тетрадь II). Авто
граф ранней редакции (с точной датой) — в тетради I. Крезовых со
кровищ. Крез — см. примеч. 3.

102. Маслов, прилож., с. 39. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах...»). Стихотворение построено на игре слов: Надежда — имя се
стры Наталии Михайловны Тевяшовой.

103. Маслов, прилож., с. И. Автограф — ПД (тетрадь II).

104. Маслов, прилож., с. 13. Автограф — ПД (тетрадь II). Фро+ 
лов, Боярский — см. примеч. 95. Норов — вероятно, принадлежал 
к тому же кругу лиц, что и два предыдущих.

105. Маслов, прилож., с. 14. Автограф — ПД (тетрадь II),
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106. Маслов, прилож., с. 15. Автограф — ПД (тетрадь II). Лите
ратурный источник песни — в одном из текстов «Новейшего полного 
всеобщего песенника», СПб., 1815, с. 124 (ПСС, с. 528—529). «Ру
салка» — популярная в начале XIX в. на петербургской и московской 
сцене опера, либретто которой является одним из многочисленных 
переводов (точнее, переделок) с немецкого языка известного теа
трального переводчика того времени H. С. Краснопольского. Ария, 
ответом на которую является песня Рылеева, представляет собою 
обращение женщин к мужчинам и начинается словами: «Вы к нам 
верность никогда не хотите сохранить».

107. Маслов, прилож., с. 17. Автограф — ПД (тетрадь II).

108. Маслов, прилож., с. 17. Автограф — ПД (тетрадь II). Как 
указано Ю. Г. Оксманом, восходит к VIII оде Анакреона «На свой 
сон» (ПСС, с. 529). Ср. «Анакреоновы стихотворения», перевод 
с греч. Ивана Мартынова, СПб., 1801, с. 8. О французских перело
жениях этой оды, оказавших возможное влияние на Рылеева, см.: 
Маслов, с. 133—134. Тирские ковры. Тир — крупный город в Фини
кии, славившийся своими товарами.

109. Маслов, прилож., с. 18. Автограф — ПД (тетрадь II). «Ви
нят меня в народе...» — популярная народная песня. Текст ее см.: 
«Новейший полный и всеобщий песенник», СПб., 1818, с. 72.

110. Маслов, прилож., с. 19. Автограф — ПД (тетрадь II). Не
винная жрица Весты. Жрицы храма богини целомудрия Весты (ве
сталки) в древнем Риме приносили обет безбрачия.

111. Маслов, прилож., с. 22. Автограф — ПД (тетрадь II). Ека
терина Ивановна Малютина (1783—1869)— жена генерала П. Ф. Ма
лютина, родственника и друга семьи Рылеевых. К семье Малютиных 
Рылеев относился с большим уважением и после смерти П. Ф. Ма
лютина уделял много заботы и внимания его детям, о чем можно 
судить по его письмам. Даже в письме, написанном накануне казни, 
он вспоминает Малютиных в числе самых близких ему людей 
(ПССоч., с. 519). Отношения Рылеева к Е. И. Малютиной не изменило 
и неблаговидное ее поведение по отношению к его семье (см. ком
ментарий А. Г. Цейтлина к ПССоч., с. 819—820). Сын П. Ф. Малю
тина— М. П. Малютин, племянник Рылеева, офицер гвардейского 
Измайловского полка — был причастен к событиям 14 декабря 
1825 г., агитировал солдат полка не присягать Николаю I (М. В. Неч- 
кина, Движение декабристов, т. 2, М., 1955, с. 266, 478).

112. Маслов, прилож., с. 22. Автограф — ПД (тетрадь II).

113. Маслов, прилож., с. 23. Автограф — ПД (тетрадь II).

114. Маслов, прилож., с, 24. Автограф — ПД (тетрадь II).

115. Маслов, прилож., с. 31; ПСС, с. 331, по раннему автографу
ПД. Печ. по более позднему автографу ПД («Опыты в стихах.. .»)«
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Ранний автограф — тетрадь II. Часть — в данном случае в значении: 
участь, судьба.

116. Маслов, прилож., с. 39. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах. ..»). Более ранний автограф — тетрадь II.

117. Маслов, прилож., с. 32. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах...»). Ранний автограф — тетрадь II. Песня написана так назы
ваемым макароническим стихом, основной принцип которого — сме
шение слов разных языков.

118. Маслов, прилож., с. 34; ПСС, с. 333, по раннему автографу 
ПД (тетрадь II). Печ. по более позднему автографу ПД («Опыты 
в стихах...»).

119. Маслов, прилож., с. 38. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах...»). Более ранний автограф — тетрадь II.

120. Маслов, прилож., с. 11; ПСС, с. 325, под загл. «Наташа, 
Амур и я», по раннему автографу ПД (тетрадь II). Печ. по более 
позднему автографу ПД (на отдельном листе). В исправленном 
виде переписано на одном листе с более поздними стихотворениями 
(«К Делии», «Счастливая перемена», «Триолет Наташе»). Имя своей 
жены Рылеев заменил именем, взятым из античной поэзии, а также 
внес отдельные стилистические исправления. Возможно, что перепи
санные на этом листе стихотворения подготавливались к печати.

121. Н Зр, 1820, ч. 4, декабрь, № 1, с. 212, подпись: К. Р—в. 
Три автографа ПД — в тетради II, в «Опытах в стихах...» и на 
отдельном листе (вместе со стихотворениями «К Делии», «Счастли-

: вая перемена», «Дорида, Амур и я»). «Триолет Наташе» был вписан 
Рылеевым в альбом его товарища по 1-му кадетскому корпусу 

: А. В. Устинова. По свидетельству современника, «Устинов попросил 
его написать что-нибудь на память ему в альбом. Рылеев присел 
к столу и, подумав с минуту, написал следующий триолет к Наташе 
(имя его жены)» (Дм. Кропотов, Несколько сведений о Рылееве.— 
«Русский вестник», 1869, № 3, с. 238).

122. Маслов, прилож., с. 23. Автограф — ПД (тетрадь II). Авто
граф более ранней редакции (без загл.)— тетрадь I. Геликон (греч. 
миф.)— священная гора, обиталище муз; символ поэзии и поэтиче
ского вдохновения. Крон — см. примеч. 9.

123. Маслов, прилож., с. 24. Автограф — ПД (тетрадь II).

124. Маслов, прилож., с. 33; ПСС, с. 328, по раннему автографу 
ПД. Печ. по более позднему автографу ПД («Опыты в стихах. . !>). 
Как и стихотворение «К Надежде» (№ 102), построено на игре слов.

125. Маслов, прилож., с. 37. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах...»). Более ранний автограф — тетрадь I. Адресат — жена поэта.
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126. Маслов, прилож., с. 7. Автограф — ПД (тетрадь I). Имя 
героини и некоторые элементы баллады заимствованы у Жуков
ского.

127. Маслов, прилож., с. 7; ПСС, с. 352. Автограф — ПД (те
традь I). Акростих (греч.)— стихотворение, в котором начальные 
буквы отдельных стихов составляют какое-либо имя или изречение.

128. ПССоч., с. 451. Автограф — ПД. Стихотворный текст — ме
жду строками письма поэта к сестре его невесты, Анастасии Михай
ловне Тевяшовой, от 14 января 1819 г. из Воронежа в Подгорное.

129. Маслов, прилож., с. 35. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах...»). Более ранний автограф — тетрадь I (под загл. «Другу мо
ему»). Адресат стихотворения — А. Д. Коренев, дворянин Острогож
ского уезда Воронежской губернии, п оеод  написания — предстоящая 
женитьба адресата на сестре жены поэта Анастасии Михайловне 
летом 1819 г. Гименей (греч. миф.) — божество брака.

130. Маслов, прилож., с. 25. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах. ..»).

131. Маслов, прилож., с. 25; ПСС, с. 341. Возможный литератур
ный источник — стихотворение М. В. Милонова «Весна Тибулла» 
(Маслов, с. 122—123). Филомела — см. примеч. 22. Делия — см. при- 
меч. 7.

132. Маслов, прилож., с. 28. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах...»). Как уже отмечалось (Маслов, с. 135—136), источник сти
хотворения — ода Сафо (адресат ее — женщина), а скорее всего ее 
французское переложение («Les poesies d’Anacréon et de Sapho», 
Amsterdam, 1815, p. 248, 250). Эта ода была известна во многих 
переводах (см. например, перевод В. А. Жуковского в BE, 1807, 
№ 5, с. 44). Сафо (конец VII — начало VI в. до н. э.) — древнегре
ческая поэтесса.

133. Маслов, прилож., с. 29. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах. . .»). Б. Т. Удодовым высказано вполне резонное предположение, 
что адресат послания — упоминаемый в воспоминаниях А. И. Косов
ского (ЛН, с. 242) товарищ Рылеева по кадетскому корпусу офицер 
Асосков, с которым поэт состоял в постоянной переписке («Очерки 
литературной жизни Воронежского края», Воронеж, 1970, с. 100). 
Киприда (греч. миф.) — одно из имен богини любви Афродиты (Ве
неры) .

134. Маслов, прилож., с. 36. Автограф — ПД («Опыты в сти
хах...»). Литературные источники «Богатства» — XXIII ода Ана
креона (см. «Анакреоновы стихотворения», пер. с греческого Ивана 
Мартынова, СПб., 1801, с. 22) и стихотворение Державина «Богат
ство» (см. Маслов, с. 134—135).

135— 137. 2 — «Благонамеренный», 1820, № 5, с. 334; остальные — 
Маслов, прилож., с. 37. Автограф — ПД («Опыты в стихах...»).
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138. «Благонамеренный», 1820, № 6, с. 415, подпись: К. Р—в. 
Автограф ранней редакции — ПД («Опыты в стихах. ..»).

139. ПСС, с. 352. Автограф — ПД (тетрадь I).

140. Печ. впервые по автографу ЦГАОР. Автограф без даты на 
отдельном листке. Судя по почерку и содержанию — одно из ранних 
стихотворений Рылеева.

ОТРЫВКИ, НАБРОСКИ, ПЛАНЫ

141. ПСС, с. 355. Автограф — ПД, на одном листе с автографом 
следующего наброска. Судя по почерку, относится к начальному пе
риоду творчества Рылеева.

142. ПСС, с. 355. Автограф — ПД, на одном листе с автографом 
предыдущего наброска.

143. Печ. впервые по черновому автографу ЦГАОР. Набросок 
представляет собой первоначальную заготовку для стихотворения, 
которое было закончено и представлено в Вольное общество, что 
видно из протокола заседания от 12 сентября 1821 г. (см.: «Ученая 
республика», с. 402). Стихотворный текст до нас не дошел. Перевод 
Элегии II «Ad Cynthiam» из Книги первой «Элегий» Секста Пропер
ция (ок. 49 — ок. 15 до н. э.), римского лирика. Цеосский. Греческий 
остров Кеос (Цеос), неподалеку от Аттики, в древности славился 
хлопком, тканями, добычей сурьмы. Цибелла (греч. миф.) — фри
гийская богиня, мать богов и всего живущего на земле, возрождаю
щая природу и дающая земле плодородие. Культ ее был распро
странен во многих странах античного мира; здесь — олицетворение 
земли, природы. Кастор и Поллукс (или Полидевк)— братья Диос
куры (греч. миф.). В одном из мифов рассказывается о похищении 
ими Фебы и Гилаиры, невест их двоюродных братьев, Ида и Лин- 
кея. Марпесса (греч. миф.) — возлюбленная Аполлона, которую по
хитил Ид на крылатой колеснице; Аполлон настиг Ида и вступил 
с ним в-схватку за Марпессу, но она все же предпочла стать женой 
смертного Ида. Пелопс (греч. миф.) — сын Тантала, получил в жены 
Гипподамию, дочь царя Эномая, победив его в состязании на колес
ницах; по другой версии мифа, похитил Гипподамию, увезя ее на 
колеснице. Апеллес — древнегреческий живописец IV в. до н. э. 
Аония — местность в Беотии около горы Геликон, считалась родиной 
муз. Паллада — см. примеч. 14.

144. ЛН, с. 134, как дга самостоятельных отрывка. Автограф—- 
ЦГАОР. Больше оснований считать обе строфы связанными еди
ным замыслом. На это указывает и то, что текст записан подряд 
на небольшом листке. В автографе первоначально ст. 7 предше
ствовал ст. 6, затем цифрами обозначен их новый порядок. Послед
няя строка не дописана. На обороте листа — записи исторического 
и этнографического характера, касающиеся Острогожска и его окре
стностей (см.: ЛН, с. 136). Возможно, относятся к лету 1821 г., ко 
времени пребывания Рылеева в Острогожске.
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145. Маслов, прилож., с 45; ПСС, с. 358. Автограф — ПД, на 
одном листе с черновиком стихотворения 25, написанного, по-види
мому, в 1821 г. (см. примеч. 25). С 1821 г. у Рылеева появился обо
стренный интерес к истории России. Набросок произведения о Нов
городе. Вадим — см. примеч. 159.

146. ЛН, с. 131. Автограф — ЦГАОР. Судя по почерку, распо
ложению автографа и стихотворному размеру (александрийский 
стих, каким в 1821 г. писалась сатира «Путь к счастию»), скорее 
всего относится к этому времени. По предположению А. Г. Цейт
лина, в этом наброске Рылеев полемизирует с точкой зрения 
H. М. Карамзина (выраженной в его «Разговоре о счастии», «Письмах 
русского путешественника» и др. произведениях) на то, что только 
разум способен сделать человека счастливым (см.: ЛН, с. 131 —132).

147. PC, 1871, № 1, с. 97; ПСС, с. 356, по автографу ПД. Как 
установил Ю. Г. Оксман, Рылеев использовал не подлинный текст 
«Слова», а его изложение, сделанное H. М. Карамзиным в «Истории 
Государства Российского» (т. 3, гл. 7). Переложение Рылеева в боль
шинстве случаев дословно совпадает с текстом Карамзина (см.: 
ПСС, с. 537). Относится, вероятно, ко времени начала работы над 
думами и усиленного чтения Карамзина.

148. Маслов, прилож., с. 43, не полностью; ПСС, с. 355, началь
ная (прозаическая) редакция перевода в извлечении. Полностью 
печ. впервые по автографу ПД. Прозаический (1) и стихотворный 
(2) перевод произведения польского поэта Станислава Трембецкого 
(1723—1812) «Sophiowka» (1806). Рылеев упоминает Трембецкого 
в письме Ю. Немцевичу от 11 сентября 1822 г. (ПССоч., с. 466—467). 
Посвящено описанию имения крупнейшего магната, политического и 
военного деятеля С. Ф. Потоцкого-Щенсного (1752—1805). Велико
лепный парк, разбитый недалеко от Умани в конце XVIII в., был 
назван Софиевкой в честь третьей жены Потоцкого Софии Констан
тиновны (урожденной Клавона, по первому мужу — Витт), знаме
нитой красавицы и авантюристки (о семье Потоцких см.: Л. П. Гросс
ман, У истоков «Бахчисарайского фонтана». — «Пушкин. Исследова
ния и материалы», т. 3, М.—Л., 1960, с. 56—59). Сын Дария — пер
сидский царь Ксеркс (486—465 до н. э.) ; походы персов за Дунай 
и Северное Причерноморье имели место в VI—V вв. до н. э. Пифон 
(греч. миф.)— чудовище, дракон, убитый Аполлоном. Как древо 
Юпитера в Додонских лесах. Додона — святилище Зевсу (Юпитеру) 
в Древней Греции (в Эпире), на его территории находился священ
ный дуб. Церера — см. примеч. 7. Любимица Вертумна — Флора 
(римск. миф.), богиня цветов; Вертумн (римск. миф.) — древнейшее 
божество времен года, покровительствующее садоводству. Гимен — 
Гименей (греч. миф.), божество брака. Паллада — см. примеч. 14. 
Дщерь Латоны — Артемида (греч. миф.), богиня охоты; Латона 
(или Лето)— титанида, супруга Зевса. Дрияды — дриады (греч. 
миф.), нимфы лесов.

149. BE, 1888, № 11, с. 222; ПСС, с. 356, по черновому автографу 
ПД. В автографе ст. 25—36 записаны на полях справа и слева от

455



записи предыдущих строф, занимающих вею страницу. На обороте 
того же листа — наброски для «Мазепы» (1822). В наброске речь 
идет о молодом Державине, служившем с 1762 г. в Петербурге сол
датом Преображенского полка. Вскоре Рылеев посвятил Державину 
одну из своих дум.

150. ЛН, с. 31. Автограф — ЦГАОР. Время работы над отрыв
ком— не позднее 1822 г. Как указывает Ю. Г. Оксман (ЛН, с. 34), 
впоследствии фрагменты «Ольбровна и Руслы» были частично ис
пользованы для «Войнаровского». Поэма на скандинавский сюжет — 
результат широкого распространения в русской поэзии конца XVIII— 
начала XIX в. «оссианизма», т. е. поэм Макферсона, шотландского 
писателя и филолога, опубликовавшего свои произведения под име
нем кельтского средневекового поэта Оссиана. Скальд — поэт-воин 
в средневековых скандинавских странах. Скания — см. примеч. 52.

151. PC, 1871, № 1, с. 96. Автограф — ПД, среди черновиков 
думы «Державин» и других записей 1822 г. Ю. Г. Оксман определил 
набросок как отрывок думы о Минихе, в которой речь должна была 
идти о свержении Минихом Бирона 8 ноября 1740 г. (см.: ПСС, 
с. 451). Однако характер наброска не позволяет судить о его жанре. 
О Минихе см. примеч. 30.

152. ПСС, с. 537. Автограф — ПД, на одном листе с автографом 
«Вечернею порою...» и набросками к трагедии о Мазепе.

153. Отрывки: наброски монологов и реплик, 5 — PC, 1871, № 1, 
с. 93 (публикация П. А. Ефремова); перечень действующих лиц, 
характеристики персонажей, план трагедии и схемы отдельных 
сцен — BE, 1888, № 11, с. 209, № 12, с. 581; наброски монологов и 
реплик 3 и 6 — BE, 1888, № 12, с. 581 (публикации В. Е. Якушкина); 
4 — ПСС, с. 360; 1 и 2 — ЛН, с. 29 (публикация Т. Г. Снытко). 
Полностью — Изд. 1956, с. 342. Печ. по полной публикации Изд. 
1956, сверенной по автографам, и в его композиции. Автографы 
отдельных стихотворных набросков, а также прозаических планов 
трагедии — ПД, ЦГАЛИ и ЦГАОР. Эти наброски — результат раз
работки одного из замыслов, вдохновленных «Историей Малой Рос
сии» Д. Н. Бантыша-Каменского (1822). В приложении к ч. 3 этого 
труда была напечатана «Дума гетмана Мазепы», переложением ко
торой является рылеевский текст «С самопалом и булатом...». Мо
розов Б. И. (1590—1661)— боярин, приближенный царя Алексея 
Михайловича. Дядя — как отмечено А. Г. Цейтлиным (ЛН, с. 30),— 
скорее всего Л. К. Нарышкин (1668—1705), дядя Петра I с материн
ской стороны и один из руководителей внешней политики России 
в первые годы царствования молодого Петра. Второй участник 
диалога — Петр I. Князь Меншиков прислал меня из Польши с изве
стием, что Карл идет на Русь. Король Швеции Карл XII в начале 
1708 г. вступил в пределы России через Польшу.

154. PC, 1871, № 1, с. 95; ПСС, с. 358, по автографу ПД. В авто
графе нижний край листа оборван. На обороте того же листа — 
записи к думе «Державин». Датируется 1822 г. по расположению 
автографа < Обращено к Федору Николаевичу Глинке (1786—1880),
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поэту-декабристу. В 1871 г. Глинка вспоминал:, «G Рылеевым я был 
знаком. Он был „членом Вольного Российского общества (соревнова
тели просвещения и благотворительности то ж), где я был президен
том и где Пушкин, вся лицейская дружина и всего человек до 40-а 
заседали каждую неделю в доме Войвоцы. Познакомясь и с доброю, 
любезною женою Рылеева, я крестил у них сына, и всегда был по
читателем прекрасного (по моему мнению) таланта моего кума — та
ланта всегда энергичного, всегда подтепленного огнем» (PC, 1871, 
N° 3, с. 244—245).

155. ПСС, с. 357, по автографу ПД. По расположению автографа 
среди набросков к «Мазепе», вероятно, относится к 1822 г. Как пред
положил Ю. Г. Оксман (ПСС, с. 538), мадригал предназначен для
С. Д. Пономаревой, в литературном салоне которой Рылеев бывал. 
Подтверждение этому — автограф Рылеева в альбоме Пономаревой 
(отрывок из «Войнаровского»).

156. ЛН, с. 134, по автографу ПД. Расположено среди набро
сков к «Мазепе», перед песней «Смело, други! в бой свирепый...», 
следовательно может быть отнесено к 1822 г.

157. PC, 1871, N° 1, с. 101; ПСС, с. 189, по автографу ПД. Перво
начальный черновой набросок — ЦГАОР. Печ. по более позднему 
автографу ПД. Ю. Г. Оксман определил этот набросок как начало 
думы о царевне Софье (см.: ПСС, с. 445). Однако оснований для 
этого нет. Судя по расположению автографа ЦГАОР (рядом со стихо
творением 27) и ПД (среди набросков «Партизан»), возможно, отно
сится к 1822 или 1823 г.

158. ЛН, с. 134, по черновому автографу ЦГАОР. Автограф на 
обороте листа с предыдущим наброском. Один из набросков, воз
можно навеянных чтением «Истории» Карамзина и относящихся 
к эпохе Ивана IV.

159. PC, 1871, № 1, с. 73; BE, 1888, N° 11, с. 221; ПСС, с. 185. 
Три черновых автографа — ПД. Печ. три последовательные редакции 
наброска. Дума «Вадим» включена в перечень запроектированных 
Рылеевым в 1823 г. дум. Край листа автографа, на котором записан 
текст третьего фрагмента, оборван; ст. 1—3 восстанавливаются по 
второму наброску. Образ Вадима, легендарного защитника вольно
сти Новгорода, погибшего в борьбе с князем Рюриком в 863 г., ши
роко использовался в русской литературе XVIII и начала XIX в. 
(см.: И. И. Замотин, Предание о Вадиме Новгородском в русской 
литературе, Воронеж, 1901). В гражданской поэзии 1820-х годов 
Вадим изображался как героический борец с тиранией и самовла
стьем. Ср.: «Певец в темнице» В. Ф. Раевского (1822), наброски поэ
мы «Вадим» Пушкина (1822), «Последний сын вольности» Лермон
това (1830). Феодальная Новгородская республика с ее вечевым 
управлением была предметом особого почитания у декабристов как 
исконный край русской вольности. Такой же святыней был для 
них и древний Псков, где также существовало подобие республи
канской власти. В январе 1825 г. Рылеев писал Пушкину: «Ты около 
Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоя-
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щи и край вдохновенья — и неужели Пушкин оставит эту землю без 
поэмы» (ПССоч., с. 479).

160. PC, 1871, .Nb 1, с. 96; ПСС, с. 363, по автографу ПД. Авто
граф на обороте набросков к думе «Вадим».

161. PC, 1871, № 1, с. 112. Сохранились 2 автографа ПД — на 
обороте листа, занятого набросками произведения о Вадиме, и в чер
новиках «Наливайки». П. А. Ефремов считал это четверостишие 
фрагментом «Наливайки», и в 1872 г. напечатал его как отрывок из 
этой поэмы в Соч. и П; Ю. Г. Оксман — наброском к монологу Ва
дима (ПСС, с. 538). Скорее всего, эти стихи предназначались сна
чала для одного, а затем для другого произведения.

162. Печ. впервые по черновому автографу ЦГАОР. Зачеркну
тые строки наброска на историческую тему, возможно относящегося 
ко времени работы над думами. Отдельные строки метрически соот
ветствуют наброску думы «Вадим».

163. BE, 1888, № 11, с. 221; ПСС, с. 186, по автографу ПД. В на
броске использованы данные из «Истории Государства Российского» 
Карамзина. В 972 г. дружина князя Святослава была разбита пече
негами, сам Святослав пал в битве. Печенежский князь Куря, «отру
бив ему голову, из ее черепа сделал чашу» («История Государства 
Российского», т. 1, гл. 7). Относится, вероятно, к периоду работы 
над думами.

164. 1— PC, 1871, № 1, с. 78; ПСС, с. 189, по автографу ПД. 
2 — ЛН, с. 24, по черновому автографу ЦГАОР. Дума о Марфе 
Посаднице включена была во второй перечень дум, составленный 
Рылеевым в 1823 г. Относится к 1822 или 1823 г. Материал о Марфе 
Борецкой, возглавившей в 1471 —1478 гг. борьбу Новгорода за свою 
независимость с московским царем Иваном III, взят Рылеевым из 
повести Карамзина «Марфа Посадница» (1803) и из его же «Исто
рии Государства Российского» (т. 6, гл. 1 и 3). См. примеч. 159. 
Образ Марфы Посадницы, как и Вадима Новгородского, широко 
использовался в русской вольнолюбивой литературе начала XIX в.: 
трагедия Ф. Иванова «Марфа Посадница» (1809), строфы из «Певца 
в темнице» В. Ф. Раевского (1822), «Зосима» А. И. Одоевского (ко
нец 1820-х годов). Ярославово Дворище — главная площадь в Нов
городе па месте бывшего «двора» князя Ярослава; здесь собиралось 
вече. Народ со всех пяти Концов. В повести Карамзина «Марфа 
Посадница» к выражению: «собралися... старосты всех пяти концов 
новгородских» сделано примеч. автора: «Так назывались части го
рода: конец Неровский, Гончарский, Славянский, Загородский и 
Плотнинский» (H. М. Карамзин, Избр. соч., т. 1, М.—Л., 1964, с. 682), 
И Марфа гордая в цепях. После падения Новгорода Марфа Борец
кая была арестована (2 февраля 1478 г.), отвезена в Москву, а за
тем пострижена в монахини.

165. 1— PC, 1871, №  1, с. 96; ПСС, с. 193, по автографу ПД. 
Автограф среди черновиков «Гайдамака». Последние четыре стиха, 
написанные карандашом, почти не поддаются прочтению и печ. по
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ПСС. 2 — BE, 1888, N° 12, е. 595; ПСС, с. 193, по автографу ПД. 
3 — Соч. и П, с. 205; BE, 1888, N2 12, с. 595, неточно; ПСС, с. 193. 
Имеются также: черновой автограф наброска 3 (ПД, на одном 
листе с автографом наброска 2), автограф ст. 1 —17 наброска 3 (ЛБ) 
и дополненный черновой автограф наброска 3 (ПД). 4 — ПСС, с. 194, 
как часть наброска «Будь ласков, дедушка, ко мне...». Автограф — 
ПД, на обороте листа с автографом «В стране угрюмой и глухой.. .». 
В ПСС черновой и беловой автографы наброска 3 соединены в один 
текст. Стихотворение о Меншикове включено во второй перечень 
запроектированных Рылеевым дум. Наброски 1 и 2 — начало думы 
(экспозиция, места ссылки), 3-й набросок — вариант разработки сю
жета; 4-й — продолжение развития сюжета, связанный отчасти с 3-м, 
но являющийся самостоятельным наброском, так как собеседником 
старика является здесь мужчина («мой сын»), а не женщина, как 
в наброске 3. Эта женщина, по предположению Ю. Г. Оксмана,— 
Наталья Долгорукова, сосланная в тот же Березов, где до этого жил 
Ментиков (см.: ПСС, с. 449), встречается со стариком, который и 
должен рассказать ей о жизни героя. Возможно, с замыслом про
изведения о Меншикове связан набросок «Уж было ясно и светло.. .» 
(черновой автограф — ЦГАОР), на что указывают последние стро
ки: «Носился мыслию крылатой в делах чудесных за Петром» (см. 
варианты к «Войнаровскому»). Его начало в измененном виде вошло 
в текст «Войнаровского» (ст. 572—579); последние строки этого на
броска скорее относятся к Меншикову, чем к Войнаровскому. Замы
сел думы о Меншикове был оставлен, так как Рылеев в 1823 г. при
ступил к работе над поэмой «Войнаровский», куда вошли отдельные 
строки из «Меншикова в Березове». Это переходное произведение 
от дум к поэме может быть с уверенностью датировано 1823 г. Ма
териал о Меншикове Рылеев мог взять из «Деяний знаменитых пол
ководцев» Д. Н. Бантыша-Каменского (М., 1812). А. Д. Ментиков 
(1673—1729)— знаменитый сподвижник и любимец Петра I — после 
его смерти (1725) стал фаворитом его жены, императрицы Екате
рины I и фактическим правителем страны. После смерти Екатерины I 
(1727) ненавидевшая Меншикова аристократия положила конец его 
карьере: он был арестован и сослан в Березов, где и умер. Березов — 
город на реке Сосва, в Западной Сибири, Тобольской губернии.

166. PC, 1871, № 1, с. 97; Соч. и П, с. 209, под загл. «H. М. Т.»; 
ПСС, с. 363, по автографу ПД, среди черновиков «Гайдамака» и 
«Меншикова в Березове», работа над которыми относится к 1823 г. 
Судя по загл., данному П. А. Ефремовым в Соч. и П, может отно
ситься к Анастасии Михайловне Тевяшовой, свояченице Рылеева.

167. PC, 1871, N2 1, с. 97, по автографу ПД. Автограф на одном 
листе с первоначальной редакцией «Натальи Долгоруковой» (1823), 
но представляет собой, по-видимому, набросок самостоятельного 
замысла, так как не соответствует думе метрически.

168. ЛН, с. 132, по черновому автографу ЦГАОР. Незавершен
ный перевод баллады «Switezianka», вошедшей в сборник А. Мицке
вича «Баллады и романсы» 1822 г. Фольклорную основу своей балла
ды подчеркивал Мицкевич в примеч. к ней: «Существует поверье, 
что на берегах Свитезя появляются ундины или нимфы, которых
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сельский люд называет свитезянками» (см.: Адам Мицкевич, Собр. 
соч., т. 1, М., 1948, с. 494). Рылеев перевел (довольно точно) лишь 
начало баллады: двенадцать строф из тридцати восьми. Написано 
не ранее 1822 г. См. также примеч. 32.

169. Сб. «XIX век», кн. 1, М., 1872, с. 371; Соч. и П, с. 210; ПСС, 
с. 360. Черновой автограф — ЛБ; стихи в нем расположены в такой 
последовательности: сначала 78—88, потом 56—74, затем 24—55 и 
в конце 93—99 и 1—23. Беловой автограф ст. 73—89 — ПД. Печ. по 
автографу ЛБ, ст. 72—88 по автографу ПД. Перевод баллады Миц
кевича «Lilie», вошедшей в его сборник 1822 г. «Баллады и роман
сы». Рылеев перевел лишь начало баллады и последнюю строфу. 
Датируется как и предыдущий перевод.

170. Альм. «Северные цветы на 1828 год», СПб., 1827, с. 55, 
с подзаг. «Отрывок», без ст. 25—39 и 56—57; PC, 1871, № 1, с. 101, 
ст. 40—55 (публикация П. А. Ефремова, обнаружившего в архиве 
Булгарина автограф отрывка и установившего его автора); ПСС, 
с. 264, под редакционным загл. «Партизаны» и сохранением отсут
ствующего в автографе обозначения, появившегося в «Северных цве
тах»: «Песня партизанская» (после ст. 39). Печ. полный текст авто
графа ПД (с вычеркнутыми строками). Автограф — на обороте чер
новика «Гайдамака» (1825), что дает основание считать «Партизан» 
более ранним замыслом. В Изд. 1956 — немотивированная дата 
«1823 (?)». Ю. Г. Оксман высказал догадку о том, что «Партиза
ны» — попытка реализовать хранящийся в архиве Рылеева в ПД 
план поэмы из кавказского военного быта, но в Изд. 1956 г. (с. 398— 
399) пересмотрел свое мнение, отнеся отрывок к военным событиям 
1812 г., что более вероятно. Ахтырцы — офицеры и солдаты Ахтыр- 
ского гусарского полка, составившие значительную часть партизан
ского отряда прославленного героя войны 1812 г. Д. В. Давыдова. 
Один из них — М. Г. Бедрага — был хорошо знаком Рылееву по Во
ронежской губернии (см. примеч. 21). Бугцы и донцы — казачьи ча
сти, также активно участвовавшие в действиях партизанских отря
дов Отечественной войны 1812 г.

171. ПСС, с. 363, по автографу ПД, находящемуся на одном 
листе с автографом стихотворения «Ты посетить, мой друг, жела
ла. . .». Тематически и фразеологически связан со стихотворением 
«Я ль буду в роковое время...» (1824).

172. BE, 1888, № 11, с. 208, неточно и с пропусками; ПСС, с. 489, 
по автографу ПД. План набросан на бумаге с водяным знаком 
«1824». На первом листе ему предшествует отметка: «Фроловы. Ста
рик Фролов», а также набросок: «Порою на скачках меня обгоняли. 
Но никто еще в (нрзб.) не помешал (?) мне дороги». С замыслом 
этой несостоявшейся поэмы, должно быть, связан фрагмент «Седой 
Кавказ, краса природы...» (№ 173). Ю. Г. Оксман высказал догад
ку, что мысль об этой поэме зародилась у Рылеева под впечатлением 
встреч с декабристом Якубовичем (1798—1845), приехавшим в 'Пе
тербург с Кавказа летом 1825 г. Якубович превосходно знал Кавказ 
и любил рассказывать о нем. Он открыл Рылееву, что цель его при
езда в Петербург — осуществление мести Александру I, несправед-
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л и бо  наказавшему его. Не исключена возможность, что «славное 
дело», о котором упоминается в плане рылеевской поэмы, каким-то 
образом соотносилось с проблемой цареубийства.

173. ПСС, с. 363. Автограф — ПД, представляющий собою запись 
среди черновиков «Наливайки». Ю. Г. Оксман правомерно предпола
гает, что это — набросок к запланированной Рылеевым поэме из 
кавказского военного быта (ПСС, с. 543).

174. ЛН, с. 134, по черновому автографу ЦГАОР. Заключитель
ные строки наброска сближают его с черновиками стихотворения 
«В альбом T. С. К.» (см. варианты), что дает некоторое основание 
для предположительной датировки этого текста.

175. ПСС, с. 543, как вариант наброска «Любя свободу, правду, 
честь...», по автографу ПД, находящемуся перед этим наброском. 
Вероятно, набросок произведения об Украине, — возможно, на исто
рическую тему. Датируется, как и следующий набросок, 1825 г. (см. 
следующее примеч.).

176. PC, 1871, № 1, с. 96, второй набросок; ПСС, с. 364, по авто
графу ПД, находящемуся на одном листе с предыдущим наброском. 
На обороте листа — заметки, касающиеся К. П. Чернова, что служит 
основанием датировки. Дуэль Чернова и В. Д. Новосильцева, на 
которой Рылеев был секундантом Чернова, состоялась 10 сентября 
1825 г. О дуэли Чернова с Новосильцевым Рылеев написал офици
альную объяснительную записку с.-петербургскому генерал-губерна
тору (см.: ПСС, с. 395—396; о дуэли см. также: «Иторический вест
ник», 1890, № 5, с. 591—602; ЛН, с. 257—267).

177. ПСС, с. 478, по автографу ПД, находящемуся среди чер
новых набросков к «Гайдамаку», к которому не может иметь отно
шения по теме. В черновиках «Наливайки» сохранился набросок 
замысла «Двор Екатерины». Так как на определенном этапе работы 
Рылеева над украинскими сюжетами есть текстовые пересечения ме
жду «Наливайкой», «Гайдамаком» и «Палеем» (см. примеч. 76), есть 
основания предполагать, что двустишие — заготовка к этому за
мыслу.

178. PC, 1871, N2 1, с. 97; BE, 1888, № 12, с. 596. Автограф — ПД. 
Набросок записан в черновиках «Наливайки», но к поэме никакого 
отношения не имеет. Судя по тому, что в этих черновиках есть и 
роспись об отправке разным лицам экземпляров «Дум» и «Войнаров- 
ского», высказывалось предположение, что четверостишие — надпись- 
посвящение к одному из этих экземпляров (ПСС, с. 543).

179. Соч. и П, с. 324; по автографу ПД, на тюремной бумаге, 
среди записей, сделанных в Петропавловской крепости; на этом же 
листе набросок «Благий Отец! Се час приходит мой! . .».

180. Соч. и П, с. 323, по автографу ПД, на обороте листа, на ко
тором, среди других записей, автограф наброска «Сердце человече
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ское». Написано в Петропавловской крепости. Является стихотвор
ным переложением строк Евангелия от Иоанна (XVII, 1—5).

181. ЛН, с. 134, по автографу ЦГАОР. Этот набросок, как и 
следующие два, датировке не поддается.

182. Печ. впервые по автографу ЦГАОР, находящемуся на од
ном листе с автографом «Когда вечерние лучи златого Феба...».

183. Печ. впервые по автографу ЦГАОР.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ РЫ ЛЕЕВУ

184. Маслов, прилож., с. 77. Автограф (? )— ПД. Басня нахо
дится в тетради, состоящей из одиннадцати стихотворных и прозаи
ческих произведений, переписанных одной и той же рукой, возможно 
Рылеевым. По-видимому, тетрадь — сборник литературных упраж
нений воспитанников 1-го кадетского корпуса. Это подтверждается 
тем, что среди подписей встречается фамилия Фролова (см. о нем 
примеч. 95). Три стихотворения (№№ 184—186) и два прозаических 
отрывка («Причина падения власти пап», «Победная' песнь героям») 
не имеют подписи и, видимо, принадлежат составителю тетради, 
т. е. Рылееву: возле стихотворений имеются приписки — другой ру
кой, атрибутирующие их Рылееву. Таким образом, его авторство по
чти не вызывает сомнений. Стихотворения были приведены в ком
ментарии к ПСС, с- 519, с оговоркой о возможной их принадлежности 
поэту. Приписка возле басни гласит: «Когда стихи сии Рылеева чи
таю То точно как его. . .  я будто лобызаю».

185. Маслов, прилож., с. 78. Автограф (?) — ПД, в той же те
тради, что и предыдущее. Возле текста приписка: «Сии стихи писал 
Рылеев, мой приятель, Теперь да защитит его в войне создатель», 
из которой следует, что сатира написана незадолго до выхода Ры
леева из кадетского корпуса. Она, видимо, обращена к Фролову, 
товарищу Рылеева по 1-му кадетскому корпусу, которого он упоми
нает в стихотворениях 95, 97, 104.

186. Маслов, прилож., с. 82. Автограф (?) — ПД, в той же те
тради, что и два предыдущих. Приписка в тетради: «Хвала тебе, 
о мой любезный друг Рылеев. Поэт и сын ты истинно Ареев». Да
тируется по содержанию (написано не ранее изгнания наполеонов
ских войск из Москвы). Десная — правая рука. Веси — деревни. 
ИстниЛись — уничтожились.

187. Альм «Эвтерпа», М., 1828, с. 24 (анонимно) и альм. «Эрато», 
М., 1829, с. 125 (анонимно). Печ. по альм. «Жасмин и роза», М., 
1830, с. 78, где подпись: Рылеев. Последняя публикация отмечена 
H. Н. Трубицыным («О народной поэзии в общественном и лите
ратурном обиходе первой трети XIX века», СПб., 1912, с. 88) и 
Н. П. Смирновым-Сокольским («Русские литературные альманахи 
п сборники XVIII—XIX вв.», М., 1965, с. 152). Ссылаясь на эти источ
ники, а также на картотеку В. И. Чернышева, С. Л. Гинзбург в статье
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«Забытая песня К. Ф. Рылеева» («Известия Академии наук СССР. 
Отделение литературы и языка», т. 28, вып. 6, 1969, с. 539—543) 
утверждает, что это стихотворение принадлежит поэту-декабристу, 
оспаривая оценку его в ЛН (с. 333) как псевдорылеевского. Предпо
ложение С. Л. Гинзбурга не лишено основания, но считать принад
лежность этой песни Рылееву доказанной нельзя. По стилю она 
отличается от других ранних песен Рылеева, песенник же, в котором 
она была опубликована с его подписью, нельзя считать достаточно 
авторитетным источником (именно в изданиях подобного типа не
редки случаи приписывания писателям произведений, им не принад
лежащих) .

188. Н Зр, 1820, № 10, с. 41, подпись: — Ъ—. Это, как и следую
щие два стихотворения, без аргументации приписаны Рылееву в сб.: 
«Восстание декабристов». Библиография. Сост. H. М. Ченцов, М.— 
Л., 1929, с. 490. Вошло как произведение Рылеева в ПСС, и Изд. 
1956, но вопрос о том, кому в действительности принадлежит подпись 
«— Ъ —», представляется спорным.

189. Н Зр, 1820, № 10, с. 41, подпись: — Ъ —. См. предыдущее 
примеч. На принадлежность Рылееву ранее указывалось в кн.: Мас
лов, с. 1. Как произведение Рылеева вошло в ПСС, ПССоч. и Изд. 
1956.

190. Н Зр, 1820, № 11, с. 147, подпись: — t —. См. примеч. 188. 
Как произведение Рылеева вошло в ПСС, ПССоч. и Изд. 1956.

191. «Благонамеренный», 1821, № 4, с. 167, подпись: К. Р. В из
дание стихотворений Рылеева вводится впервые. На принадлежность 
эпиграммы Рылееву есть указание М. Н. Лонгинова, — запись, сде
ланная им на книге журнала «Благонамеренный», находившейся 
в его библиотеке. Этому свидетельству можно доверять, во-первых 
потому, что М. Н. Лонгинов — лицо в данном случае достаточно 
авторитетное: с отцом его H. М. Лонгиновым Рылеев и А. А. Бесту
жев были знакомы, сохранился экземпляр «Полярной звезды на 
1824 год» с дарственной надписью Бестужева H. М. Лонгинову (см.: 
ЛН, с. 94). М. Н. Лонгинов мог иметь сведения об авторстве Рыле
ева от своего отца или его современников. Его указание, во-вторых, 
подкрепляется тем, что в том же журнале и в тот же период Рылеев 
печатал много аналогичных произведений.

192. «Собрание стихотворений декабристов», Лейпциг, 1862, 
с. 199. Из нескольких приписанных Рылееву стихотворений это мож
но с большей вероятностью считать ему принадлежащим. И общая 
политическая направленность его, соответствующая направленности 
послания «А. П. Ермолову», и общие мотивы, отразившиеся, кроме 
этих произведений, еще в оде «На смерть Бейрона», и стилистические 
признаки (особенно в строфах 1 и 2) говорят в пользу авторитета 
Рылеева (подробнее см.: ПСС, с. 545). Написано весной 1821 г. 
в связи с начавшимся национально-освободительным движением в 
Греции в поддержку восставших. В это время Рылееву были свой
ственны либерально-монархические взгляды, аналогичные тем, кото
рые выражены в стихотворении. Поводом для его написания послу
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жила, как полагает Ю. Г. Оксман (ПСС, с. 545), двадцатая годов
щина восшествия на престол Александра I (11 марта 1821 г.). Феми- 
стокл — см. примеч. 14. Куршид-паша— турецкий военачальник, воз
главлявший карательные силы, брошенные на борьбу с греческими 
патриотами. Испанец непреклонный — Риэго (см. примеч. 35).

193. ПЗ VI, с. 62, в составе воспоминаний декабриста H. Р. Цеб- 
рикова. Четверостишию предшествуют следующие строки: «Раз мне 
принесли обед... Я принялся рассматривать оловянные тарелки, и 
на одной из них нашел на обороте очень четко написанные гвоздем 
последние стихи Рылеева...» («Воспоминания и рассказы деятелей 
тайных обществ», М.—Л., 1931, с. 255). Однако, находясь в крепости, 
Рылеев вряд ли мог написать подобные стихи. Все творчество его 
1826 г. проникнуто иными настроениями (см. примеч. 45—47). 
Ю. Г. Оксман (см. ПСС, с. 548—549) предположил, что стихи эти 
могли быть написаны ранее, но всплыть в памяти самого Рылеева 
или его друзей. Не полагаясь полностью на свидетельство Цебри- 
кова, печатаем надпись на крепостной тарелке в разделе приписывае
мых Рылееву стихотворений.



Агитационные песни 255—262 
Акростих («Нет тебя милей на свете.. .») 301 
Александру I («Ужасен времени полет...») 353 
Артемон Матвеев («Муж знаменитый, друг добра...») 159 
«Ах, где те острова. . .» 255
«Ах! должно, должно быть бездушным...» (Триолет Наташе) 297 
«Ах! если б возвратить я мог.. .» 330 
«Ах! Когда то совершится...» (К ней) 298
«Ах! нет ее со мной! Бесценная далёко!..» ((Отрывок из письма к 

А. М. Тевяшовой)) 301 
«Ах, тошно мне. . .» 258
М. Г. Бедраге ‘(«На смерть Полины молодой.. .») 73
«Бежавший от сует...» (Пустыня) 73
«Безделок несколько наш Бавий накропав. . .» 63
(А. А. Бестужеву) («Ты разленился уж некстати.. .») 86
Бестужеву («Хоть Пушкин суд мне строгий произнес. . .») 102
«Благий Отец! Се час приходит мой! ..» 346
«Блажен, как бог, кто слух вперяет...» (Вольный перевод из Са

фо) 305
Богатство («Если бы возможно было.. .») 307
Богдан Хмельницкий («Средь мрачной и сырой темницы. . .») 156 
Богдан Хмельницкий. Пролог («Будь ласков, Янкель, дай ключи от 

церкви.. .») 247
Бой («Краса с умом соединившись. ..») 274
Борис Годунов («Москва-река дремотною волной.. .») 146
Боян («На брег Днепра, разбив болгар.. .») 125
«Будь ласков, Янкель, дай ключи от церкви. . .» (Богдан Хмельниц

кий. Пролог) 247
«Была уж ночь, когда я подходил...» 328
«Была уж полночь. Бранный шум. ..» (Наброски думы «Марфа По

садница») 331
1 Алфавитный порядок распространяется на фамилии адресатов, 

служащих заглавиями произведений, а не на инициалы; отрывки и 
наброски в указателе следует искать по первой строке.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ1
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В альбом девице N. («Когда б вы жили в древни веки.. .») 235 
В альбом ее превосходительству К. И. М(алюти)ной («Ты желаешь 

непременно.. .») 290
В альбом T. С. К. («Своей любезностью опасной. ..») 98 
«В глуши богемских диких гор.. .» (Святополк) 115 
«В день Ангела всегда чего-нибудь желают. . .» (Наталье Михай

ловне Тевяшовой) 283
«В краю, где солнце редко блещет.. .» ((Ментиков в Березове)) 334
«В лесу дремучем на поляне...» ((Партизаны)) 342
«В пышном гетманском уборе. ..» (Петр Великий в Острогожске) 162
«В сей долине вечных слез. ..» 309
«В чем убедить не мог Руссо красноречивый...» 347
Вадим — см. (Наброски думы «Вадим») 328
«Вдоль Фонтанки-реки квартируют полки...» (Подблюдные песни, 

3) 261
Вере Николаевне Столыпиной («Не отравляй души тоскою. . .») 102 
Весна («Приветствую тебя, зеленый луг широкий!..») 281 
«Весь мир великостию духа. ..» ((Эпиграмма на австрийского им

ператора)) 87 
«Вечернею порою...» 318 
Видение («Какое дивное виденье.. .») 88
Владимир Святый («Ни гром побед, ни звуки славы. . .») 176 
Войнаровский («Как странник грустный, одинокой...») 185 
Волынский («Не тот отчизны верный сын. . .») 164 
Вольный перевод из Сафо («Блажен, как бог, кто слух вперяет.. .») 

305
Воспоминания («Еще ли в памяти рисуется твоей...») 94 
«Вот верное изображенье. ..» (Надпись к портрету одного старого 

воина, умершего от кровопускания) 58 
«Вотще в различные рядим его одежды.. .» 313 
«Вчера комедию мою играли...» (Эпиграммы, 1) 308 
«Вы снисходительны, я знаю...» 337

Гайдамак («Осенней ночью, близ кургана. ..») 238 
«Где алтарей не соружают. . .» (Любовь к отчизне) 269 
«Герой, отечества спаситель! ..» (Князю Смоленскому) 272 
Глинский («Под сводом обширным темницы подземной. . .») 136 
Голова Волынского («Свершилась казнь — и образец...») 174 
Гражданское мужество («Кто этот дивный великан.. .») 91 
Гусь и змия («Гусь, ходя с важностью по берегу пруда. . .») 348

«Да будешь, малютка, как папа, бесстрашен...» ((На рождение 
Я. Н. Бедраги)) 70

«Да ведает о том вселенна. ..» (На погибель врагов) 349 
«Давно мне сердце говорило.. .» 70
«Дарами щедрыя природы оживленна.. .» (Софьевка) 314 
Державин («С дерев валится желтый лист. . .») 170 
Димитрий Донской («Доколь нам, други, пред тираном...») 133 
Димитрий Самозванец («Чьи так дико блещут очи? ..») 149 ;
«Доколь нам, други, пред тираном.. .» (Димитрий Донской) 133 
«Долго ль, други, рабствовать нам...» 327 
Дорида, Амур и я («С Доридой я остался...») 297
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Друзьям («Нельзя ль на новоселье.. .») 277 
Думы 105—182

«Едва возникнувший из праха. . .» (Наливайко) 226 
А. П. Ермолову («Наперсник Марса и Паллады! ..») 69 
«Если бы возможно было...» (Богатство) 307 
«Еще ли в памяти рисуется твоей...» (Воспоминания) 94

«Желать чинов, кто славой волен.. .» 310
«Жена грех тяжкий сотворила...» ((Наброски переводов из Миц

кевича), 2. (Лилии)) 339
Жестокой («Смотри, о Делия, как вянет сей цветочек...») 64

«За Узбеком вслед влекомый...» (Михаил Тверской) 129 
Заблуждение («Завеса наконец с очей моих упала...») 61 
«Завеса наконец с очей моих упала.. .» (Заблуждение) 61 
Завет богов («Кого не победит Аглаи томный взор...») 353 
«Заплатимте тому презрением холодным.. .» 343 
Звезда-путеводитель («Пылкой юности с страстями.. .») 294 
«Земли минутный поселенец...» ((На смерть сына)) 94

«И одинока, и бледна...» (Святослав) 112
Иван Сусанин («Куда ты ведешь нас?., не видно ни зги!..») 152 
(Из письма к Ф. В. Булгарину), 1. («Когда от русского меча...») 

70
(Из письма к Ф. В. Булгарину), 2 («Кто не слыхал из нас о хищных 

печенегах...») 71
«Известно всем давно, что стиходей Арист.. .» 352 
Извинение перед H. М. Т(евяшо)вой («Прости, что воин дерзно

венный...») 298
«Изящного любитель...»  (К Лачинову) 279 
«Исполнились мои желанья...» (Элегии, 1) 99
«Итак, предпринят путь к Парнасу...»  (Путешествие на Парнас) 276

К И. А — ву («Напрасно думаешь, что там.. .») 306 
К временщику («Надменный временщик, и подлый и коварный.. .») 

57
К Делии («Опять, о Делия, завистливой судьбою...») 59 
К Делии («Почто, о Делия! с коленопреклоненьем.. .») 62 
К Другу («Не нам, мой друг, с тобой чуждаться.. .») 58 
К К(осовско)му («Чтоб я младые годы.. .») 71 
К Лачинову («Изящного любитель...») 279 
К надежде («О надежда! ты мой гений! ..») 284 
«К нам возвратился май веселый...» (Тоска) 303 
К ней («Ах! Когда то совершится...») 298 
К портрету N. («Она невинностью блистает...») 286 
К С. («Наш хлебосол-мудрец...») 81 
К Фролову («Печали врач, забав любитель. ..») 285 
К Цинтии («К чему тебе убирать чело твое иноземными прикра

сами. . .») 311
«К чему тебе убирать чело твое иноземными прикрасами. ♦.» (К Цин

тии) 311
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К N. N. («Когда душа изнемогала.. .») 100 
К N. N. («Ты посетить, мой друг, желала...») 100 
К N. N. («У вас в гостях бывать накладно.. .») 99 
«Как идет кузнец из кузницы, слава! ..» (Подблюдные песни, 7) 262 
«Как идет мужик из Новагорода...» (Подблюдные песни, 2) 261 
«Как капли свежие росы...» (Экспромт) 302 
«Как солнце ни блестит и как оно ни светит...» 313 
«Как странник грустный, одинокой...» (Войнаровский) 185 
«Как счастлив я, когда сижу с тобою.. .» (Романс) 309 
«Как тучи, с гор текли косоги...» (Мстислав Удалый) 127 
«Как человек пред богом был прекрасен. . .» (Сердце человече

ское) 346
«Какое дивное виденье.. .» (Видение) 88
(Князю Е. П. Оболенскому) (1—3) 103
Князю Смоленскому («Герой, отечества спаситель!..») 272
«Когда б вы жили в древни веки...» (В альбом девице N.) 285
«Когда вечерние лучи златого Феба.. .» 347
«Когда душа изнемогала. . .» (К N. N.) 100
«Когда от русского меча.. .» ((Из письма к Ф. В. Булгарину), 1) 70 
«Когда ты одарен чувствительной душою. ..» (Надгробная Рыжку) 87 
«Кого не победит Аглаи томный взор...» (Завет богов) 353 
«Коль пред тобой стою. . .» 311
«Корабль летел как на крылах. . .» (Яков Долгорукий) 179 
«Краса с умом соединившись...» (Бой) 274
«Кто не слыхал из нас о хищных печенегах. ..» ((Из письма к 

Ф. В. Булгарину), 2) 71 
«Кто сколько ни хлопочет.. .» (Песня) 288 
«Кто этот дивный великан.. .» (Гражданское мужество) 91 
«Куда ты ведешь нас? .. не видно ни зги!..» (Иван Сусанин) 152 
Кулакияда («Шуми, греми, незвучна лира. . .») 265 
Курбский («На камне мшистом в час ночной...») 140

(Лилии) ((Наброски переводов из Мицкевича), 2. «Жена грех тяж
кий сотворила.. .») 339

Луна («Луна! любовников чувствительнейший друг! ..») 275
«Любви Тирсиса в угожденье. . .» (Четыре степени любви) 293
«Любимец и любитель муз. ..» 322
Любовь к отчизне («Где алтарей не соружают. ..») 269
«Любя свободу, правду, честь...» 345
Людмила («Нет, не мне владеть тобой.. .») 299

Мазепа (План и наброски трагедии) 322
Марфа Посадница см. (Наброски думы «Марфа Посадница») 331 
(Меишиков в Березове) (В краю, где солнце редко блещет...») 334 
«Меня пленяли наши деды. . .» 345
«Меня, с тобою познакомил...» ((Наброски альбомного мадрига

ла)) 32/
Мечта (<<Ночною уж порою.. .») 296 Л
«Минуты счастия промчались. . .» 281
Михаил Тверской («За Узбеком вслед влекомый. . .») 129 
«Мне тошно здесь, как на чужбине...» ((Князю Е. П. Оболенско

му), 2) 103
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«Москва-река дремотною волной.. .» (Борис Годунов) 146 
Мотылек («Что ты вкруг огня порхаешь.. .») 282 
Мстислав Удалый («Как тучи, с гор текли косоги...») 127 
«Муж знаменитый, друг добра...» (Артемон Матвеев) 159

На болезнь Крылова («Нет одобрения талантам никакого. . .») 88 
«На брег Днепра, разбив болгар. . .» (Боян) 125 
«На гордой крутизне брегов.. .» 331
«На дальних берегах чужбины...» ((Ольбровн и Русла)) 320 
«На камне мшистом в час ночной. . .» (Курбский) 140 
На погибель врагов («Да ведает о том вселенна. . .») 349 
На рождение Я. Н. Бедраги («Да будешь, малютка, как папа, бес

страшен. . .») 70
На смерть Бейрона («О чем средь ужасов войны...») 95 
«На смерть Полины молодой.. .» (М. Г. Бедраге) 73 
(«На смерть сына») («Земли минутный поселенец.. .») 94 
(Наброски альбомного мадригала) («Меня с тобою познакомил. . .») 

327
(Наброски думы «Вадим») («Над кипящею пучиною. ..») 328 
(Наброски думы «Марфа Посадница») («Была уж полночь. Бран

ный шум...») 331
(Наброски переводов из Мицкевича), (1—2) 337—341.
(Набросок переложения «Слова о полку Игореве») («Они под зву

ком труб повиты.. .») 314
«Над кипящею пучиною...» ((Наброски думы «Вадим»)) 328 
Надгробная надпись («Под тенью миртов и акаций...») 73 
Надгробная Рыжку («Когда ты одарен чувствительной душою...») 87 
«Надежда! Наконец.. .» 311
«Надменный временщик, и подлый и коварный.. .» (К временщи- 

ку) 57
Надпись к портрету одного старого воина, умершего от кровопуска

ния («Вот верное изображенье. ..») 58 
«Надутов для Прелесты. . .» (Эпиграмма) 290 
«Наконец, мой друг любезный! ..» (Приятелю) 302 
Наливайко («Едва возникнувший из праха.. .») 226 
«Наперсник Марса и Паллады! ..» (А. П. Ермолову) 69 
«Напрасно думаешь, что там...» (К И. А — ву) 306 
«Наскучив мирной тишиною. . .» (Олег Вещий) 106 
«Настала осени пора.. .» (Наталия Долгорукова) 167 
Наталье Михайловне Тевяшовой («В день Ангела всегда чего-нибудь 

желают...») 283
Наталия Долгорукова («Настала осени пора.. .») 167
«Наташа, Наташа! полно резвиться. - .» (Резвой Наташе) 299
«Наш медик Клит...» (Эпиграмма) 353
«Наш хлебосол-мудрец...» (КС.) 81
«Не вчера ли в хороводе.. .» 351
«Не диво, что Вралев так много пишет вздору.. .» 352
«Не н а м ,  мой д р у г ,  с тобой ч у ж д а т ь с я .  . .» (К Д р у г у )  58
«Не отравляй души тоскою. ..» (Вере Николаевне Столыпиной) 102
«Не сбылись, мой друг, пророчества...» (Стансы) 97
«Не тот отчизны верный сын.. .» (Волынский) 164
«Не тучи солнце обступали...» (Палей) 243
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«Недавно, Вакхом упоенный. ..» (Сон) 288
«Нельзя ль на новоселье. . .» (Друзьям) 277
«Нет, не мне владеть тобой. . .» (Людмила) 299
«Нет, неправда, что мужчины.. .» (Песня) 287
«Нет одобрения талантам никакого...» (На болезнь Крылова) 88
«Нет тебя милей на свете. . .» (Акростих) 301
Нечаянное счастие («О радость, о восторг! Я Лилу молодую. . .») 64 
«Ни гром побед, ни звуки славы.. .» (Владимир Святый) 176 
«Но черный призрак мнимой чесги...» 330 
«Ночною уж порою.. .» (Мечта) 296

«О милый друг, как внятен голос твой. . .» ((Князю Е. П. Оболен
скому), 3) 103

«О надежда! ты мой гений! ..» (К надежде) 284
«О радость, о восторг! Я Лилу молодую...» (Нечаянное счастие) 64 
«О чем средь ужасов войны.. .» (На смерть Бейрона) 95 
«О, что тебя, край милый, ожидает.. .» 331 
Олег Вещий («Наскучив мирной тишиною. . .») 106 
(Ольбровн и Русла) («На дальных берегах чужбины...») 320 
Ольга при могиле Игоря («Осенний ветер бушевал.. .») 109 
«Она невинностью блистает.. .» (К портрету N.) 286 
«Они под звуком труб повиты.. .» ((Набросок переложения «Слова 

о полку Игореве)) 314
«Опять, о Делия, завистливой судьбою. ..» (К Делии) 59 
«Осенней ночью, близ кургана. . .» (Гайдамак) 238 
«Осенний ветер бушевал...» (Ольга при могиле Игоря) 109 
(Отрывок из письма к А. М. Тевяшовой) («Ах! нет ее со мной! Бес

ценная далёко! ..») 301

Палей («Не тучи солнце обступали...») 243 
(Партизаны) («В лесу дремучем на поляне. . .») 342 
«Пегас Надутова весьма, весьма упрям...» (Эпиграмма) 290 
Переводчику «Андромахи» («Пусть современники красот не пости

гают. . .») 65
Песня («Кто сколько ни хлопочет...») 288 
Песня («Нет, неправда, что мужчины.. .») 287 
Песня («Прости, за славою летящий. . .») 291 
Песня («Тише, тише, ветерочек. . .») 291 
Песня («Je vous assure, что вы мне милы...») 294 
Петр Великий в Острогожске («В пышном гетманском уборе.. .») 162 
«Печали врач, забав любитель.. .» (К Фролову) 285 
«Питомец важных муз, служитель Аполлона. . .» (Послание к 

Н. И. Гнедичу) 82
(План и наброски трагедии „Мазепа“) 322 
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