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Щербина Николай Федорович (1821— 
1869) — поэт, мало известный современному 
читателю. М ежду тем в середине прошлого 
века Щербина пользовался болыной попу- 
лярностью как автор антологических стихо- 
твореиий, как лирик и эпиграмматист.

Художественное дарование Щербины было 
оценено такнми его современниками, как 
Чернышевский, Некрасов, Тютчев.

«Собрание сочинений» Н. Ф. Щербины вы- 
шло почти сто лет тому назад (в 1873 г.). 
Настоящее издание является первым науч- 
ным изданием Щербины, дающим возмож- 
ность ознакомиться со всеми сторонамн его 
поэтического творчества.







Н. Ф. Щ Е РБ И Н А

1

Іі ссредипе прошлого века Щербпна пользовался большой попу- 
лярностью. Это не подлежнт ннкакому сомнению. Козьма Прутков 
избрал его объектом своих остроумных пародий отчасти и потому, 
что он был хорошо известен читающей публике и вследствие этого 
сразу же уянаваем. Д аж е в резко шаржированном виде.

Кояі.ма ГІрутков способствовал упрочению негативной славы 
Щсрбины, ибо с течением времени, когда имя поэта стало преда- 
паться постепениому забвению, в памяти читателей продолжали зву- 
чать смешные прутковские строки, в которых пародийно запечатлена 
стилистика антологических стихотворений Щербииы.

В наши дни иные исследователи склонны думать, что эти паро- 
дии более или менее исчерпывают собой сущность пародированного 
поэтического материала. Однако ничего подобного не приходило в го- 
лову критикам и поэтам в пятидесятых годах XIX столетия. Так, 
иапример, Дружипиіі и Черпышевский, Некрасов и Тютчев очень 
серьезно отнеслись к произведениям Щербины. Они, каждый по-сво- 
*?му, отметили его талант, свсркнувший на фоне массовой поэзии той 
эпохи.

Время, конечно, вносит свои погіравки в суждения современ- 
ников, и такие эпитеты, как «замечательный», «прекрасный» талант, 
примененные к Щербине Дружининым и Чернышевским, сейчас 
кажутся чрезмерными.

Небезупречная точность этих эпитетов уравновешивается дру- 
гим: неповторимым (и труднодоступным для последующих поколений 
исследрвэтздей) ощущевием того, в какой мере голос поэта бш і



гімііучгм шігфоічшим м лухошіым потребностям общества и какое 
мггпі он ішиімал м обідем Лоэтическом хоре минувшей эпохи. При- 
чгм іігміиіошіжпое ніачеипе имеет не только основной тон звучав- 
шгі'0 голога, ио и тс обертоны и нюансы, которые впоследствии бсс- 
глодио рпімываются текущим временем. Оценивая дарование Щер- 
бііиііі, Черпышевский принимал во вниманне и личность поэта. Она 
гму иргдетаплялась недюжинной и многообещающей.

Словно предчувствуя близкую кончину, Щербина за несколько 
дііей до смерти тщательно отредактировал ранее написанную авто- 
биографическую заметку, ставшую основным источником наших
о пем сведений. Выдержанная в бесстрастно-деловом тоне, она ли- 
иіепа подробпостей впутреиней жизни. В ней не слышно ни жалоб, 
ни сарказмов, которыми наполнены частные письма поэта. Долголет- 
няя привычка скрывать свои мысли, выработанная под гнетом нико- 
лаевского режима, сказалась в этой заметке, предназначенной, по всей 
вероятности, для печати. Оиа и была опубликована в предисловии 
к посмертному собрапию сочпнений Щербины, вышедшему в 1873 
году.

Вот как начинается автобиография Николая Федоровича Щер- 
бины: «Я, Николай Щербина, происхожу, с отцовской стороны, из 
дворян Харьковской губернии, а с материнской — из дворян Войска 
Донского. Родился 2-го декабря 1821-го года в степном поместье 
матери своей Грузко-Еланинском (Миусского округа) в земле Вой- 
ска Донского, находящемся в 60-ти верстах от города Таганрога. 
С 8-летнего возраста начал поетоянно жить с родителями в Таганроге 
и обучался в тамошнем училище и гимназии».1

В Таганроге началась поэтическая деятельность Щербины; здесь 
родилась и окрепла его любовь «ко всему греческому», которую он 
пронес через всло жизнь. Д ля этого было немало причин. Мальчик 
рос в окружении греков, предки которых покинули свою родину, 
спасаясь от притеснений турецких завоевателей. Греческой эмигрант- 
кой была бабушка поэта, обосновавшаяся в Тагапроге в царство- 
вание Екатерины II. Это обстоятельство, конечно, сыграло боль- 
шую роль в формировании грекофильских настроений Щербипы, 
считавшего себя связанным с любимой Элладой и духовно, и 
кровно.

Объясняя свою приверженность к греческой теме, Щербина 
в 1853 году писал А. Н. Майкову: « Я .. • взрос, слыша ежедневно

1 Полное еобрание сочинений Н. Ф. Щербины, СПб., 1873, с.: 21,



імук11 мопогрсісского языка. . .  Родная (по матери) бабка моя была 
ммгпііі гречаика из Мистры, что, кажется, в Лаконии или Мессинии, 
п н дм гси иосмитывался под преданнями и песнями ее родины. В на- 
імгм домс все служанки из малороссиянок говорилн ио-гречески и 
ііг.ми греческие песни».1

Ііолі.іігое нпечатлеИие иа Щербину производили иесни о подви-
і ,і \ клгі|ітов бесстрашных героев свободы, сражавшихся с турец- 
ыімм мішкімм п беями. По-особому восприиимались рассказы о не-
.......... . гпГіытмих, с в я з а и н ы х  с греческим  н а ц и о н а л ь н о -о с в о б о д и т е л ь -

мі.ім іпиі/м ммгм, вспыхиувшим в 1821 году. И ие случайио одним из 
мгріи.іѵ мрои:шедений Щербнны, опубликованных в печати, было сти-
• п і иоргимг «Клефты».

11 тринндцатилетнем возрасте он написал поэму «Сафо» (впо- 
і и іі 1111111 уммчтоженпую); в сго архиве сохранились две юиошески 
ц. ч11 іі.н 11і.імі.і ц духс неистового романтнзма — «Осада Ипсары» и 

I і ііііі|іп\ мікчііііцеимые современной Греции. Таким образом, гре-
........ гпіхогморгммя Щербины, создавшие ему известность, не были
і пмій то нричудой «эллина из Таганрога», «иолухохла и полугрека», 
і ,и. ііігііііиали иоэта некоторые его недоброжелатели; они были вы- 
ііыііііі к жм:ши иеподдельным и горячим увлечением греческой темой, 
нгіолкоіііпіііой ншроко н разнообразно, вне узких границ антологи- 
чггкого жшіріі.

I’іімііігімчггк і і я  мечтатглыюсть сочеталась в характере юного 
111.грГніііііі г иггрі.ім чуистіюм юморн м мромисй, с умепием подмечать 
гмгиіиыс ( гороиы м окружіііоіцих людях. Этм свойства с возрастаю- 
і і і г й  ( т і л і і і і  дпдут о гебе зпать в сатирическом творчестве поэта. В гим-
...... . гго ммзывали «Архилохом-насмеіпником» (об этом мы узнаем
ц. і!мти|іоиіімиого мыіне письма к А. Н. М айкову). По-видимому, оп 
11цііім.ііоі ігим лестпым прозвигцем и, стремясь оправдать его, напи- 
. і і и і ііміі.і іичгскпе годы ие дошедшую до нас «комедию из русскои 
I. II ИІІІ •

I' іи н,і ЩгрГімне исполнилось шестиадцать лет, он, как это яв- 
п иѵ гі мі амтобпографической заметки, «поехал учиться, частным 
иОра іом, м Москву». Летом 1839 года он подал «прошение о допу- 
ііігміпі ко вступительному экзамену» в Московский университет. Не 
гіиісгм ясио, почему умного, начитанного, наделенного бесспорным 
іптгратуриым дарованием юношу в университет не приняли. Известно, 

что, по ириезде в Москву, он близко познакомился с писателем
А, Ф, Вельтманом н этнографом В. В. Пассеком (университетским

1 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин- 
гкого дома) АН СССР.



111п111>1111і.і'м А II Гсрцгші). Оба они отиеслись к мропинциалу из
I ііі нироі іі с болі.мюіі 1'ііммігі'исіі, мочувствовав, вероятно, его неза- 
у р ц д м о с т ь .

) .і і і.чп.і I Іетроина Пассек в своих мс.муарах утверждает, что
• Пс.п.тман н Ііадим (ІІасеек^) полюбнли его, оценили его расцветав- 
ініііі кілнмт м прмняли в нем участие».1 В чем оио выражалось — 
гмі.пітп фудио. Во всяком случае, этот иервыіі период москов- 
гкоіі жнзни оставил приятный след в душе Щербины. Примерно 
дшідцать лет спустя он объяснял свою страстную любовь к 
Могкнс и тем обстоятельством, что «провел в ней два года первой 
юпости».2

Осеиыо 1839 года Щербина переселился в Харьков. В это время 
материальные дела его родителей пришли в крайний упадок, и моло- 
дой дворянин, сын помещика, был обречен на полунищенское суще- 
ствование домашнего регіетитора. Он «вынужден был выдержать экза- 
меп на учителя и преподавать в деревнях у помещиков»,3 — так 
с большой сдержанностыо пншет о себе Щербпна. Один из его харь- 
ковских приятелей В. М. Лазаревский ие без горечн рассказывает
об очень тяжелых лишениях, которые терпел поэт: «Да, бедность 
была безысходная: есть нечего, осунется сюртучок — надеть не- 
чсго».4

Однако желание получить высшее образование не покидало 
Щербину. В автобиографической заметке сказано — глухо и не- 
внятно — о поступлении в Харьковский университет. В одной из вер- 
сий этой заметки даютея уточнения: «Поступил в университет по 
юридическому факультету, будучи душевно расположен к изучению 
общественных и политических наук, но курса не окончил».5

В обоих случаях автор не указывает даты поступления в уни- 
вереитет. Это можно было бы объяснить его забывчивостью нли рас- 
сеянностью. Но вот упомянутый В. М. Лазаревский начисто отрицает 
эти сведения, утверждая, что Щербина в Харьковском университете 
никогда не учился и что по этому поводу он сказал неправду 
в своей предсмертной записке. Лазаревский сочувственно н добро- 
желательно относился к Щербине, и вряд ли можно его заподозрить 
в клевете на покойного поэта. Он, например, сообщает, что Щер- 
бнна вращался среди харьковских студентов, был их любимцем, его

1 Т. П. П а с с е к ,  Из дальних лет, т. 2, М., 1963, с. 338.
2 «Исторический вестник», 1891, № 1, с. 49.
3 Полное собрание сочинений Н. Ф. Щербины, с. 22.
4 «Русский библиофил», 1914, № 4-6, с. 24.
5 Рукописный отдел Государствешюй Публичной бпблмотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина.



........... . ііі' «иа руках носили», но ему так и не удалось поступить
н уш іверситет.1

I Іохоже иа то, что Лазаревский был прав. Во всяком случае,
і лмом конце 1844 года двадцатитрехлетний Щербина только лишь 

ігчтмл о поступлении в уннверситет. В письме к В. М. Лазаревскому 
ііі 10 декабря 1844 года излагается блилойший плаи жизни: «Вы- 
лгрж ать экзамен в университет, тотчас же из него уволиться и при- 
ііГірпти, таким образом, 2-й разряд по воспитанию».2

)тог более чем скромный план составлен человеком, отчаянно 
(ні|іі(ііціімся за хлеб насущный. По-видимому, «2-й разряд по воспи-
і ііііпн > - мог избавить его от ненавистного преподавания в поме- 
ііііги.ііх усадьбах и помочь устройству на службу. Щербина с мрач- 
ін,ім кімором говорит в этом письме о самоубийстве: «тесные обстоя- 
пміьсічіа» выиуждают его думать о том, чтобы «произвольно 
ііін инѵгі. іту прекрасную земную юдоль и промепять ее на небы- 
і ііі'».:1

ііічсм же понадобилось Щербине придумывать историю с уни- 
ііерси гетом? Быть может, в нем заговорило болезненное самолю- 
Онг одна нз существенных особеиностей его характера. Быть мо- 
жст, іі нсм пробудилось опасение за свою служебпую репутацию. До 
клкоО стспеии ои дорожнл ею, свидетельствуют хогя бы строки из 
ішрипитіі аптобиографии, как бы подтверждающие служебное рве- 
іінс ІИ.србпмы, II шіішспііы они им иа таком канцелярском языке, 
кігкіриму мог (іы иозііііндои.тіт. любой титулярный советник: несмотря
іі.і то, что оп (ІДорбипа) «злболсл тяжкою хроиическою болезнию, но 
цолжиость спою, однако, отправлял неукоснительно, как бы был 
соіісріііоііпо здоровым».4 Писались эти предсмертные строки в то 
мрсми, когда Щербина служил в Главном управлении по делам гге- 
мііііі л до этого состоял рецензентом Академии наук для разбора
..... ..... 1111(і нл соискание уваровской премии. И вполне возможно, что
и" ін.і гццг іібнзывало упомянуть про университет.

1 Хлрактерно, что Н. О. Лернер, занимавшийся творчеством 
ІЦсрбииы и опубликовавший воспоминания В. М. Лазаревского, при- 
ііимаст как долл<ное это утверждение мемуариста. Но существует 
друіая версия о том, что Щербина все-таки был студеитом Харь- 
копского университета (ср.: В. И. С р е з н е в с к  и й, И. Е. Бецкий, 
илдлтсль «Молодика», СПб., 1900, с. 14).

2 «Русский библиофил», 1914, № 4-6, с. 11.
3 Там же, с, 12.
4 «Исторический вестник», 1891. № 1, с. 38.



ЩгрОіши, іірііс.хіін іі Харьков еще со.всем неоперившимся юнцом, 
прііжи,/і н іюм ОКОЛО десяти трудных лет. Его молодость была омра- 
' іііі.і бсоиросіістпой пуждой, горечью отвергнутой любви и обману- 
тых ііадсжд, унижениями и оскорблениями, связанными с бедностью
іі ііеуотросііііостью. Эти испытания не сломили Щербину, но не про- 
іііли бесследно; они наложили печать на его характер — недоверчиво- 
мнитольный, скрытный, желчный и легко ранимый. Все пережитое им 
и ранние годы обострило его чуткость не только к человеческому 
горю, но п к искомому человеческому счастью, ставшему предметом 
его «Греческих стихотворений».

Харьковское дѳсятилетие (1839— 1849) было для Щербины 
и жестокой школой жизни, и периодом интенсивного духовного роста. 
За это время он сложился как поэт и как личность с определенными 
общественными и эстетическими взглядами. Им были созданы произ- 
ведения в антологическом роде, в жанре гражданской лирики и пер- 
вые опыты в области сатиры. Эти три линии появлялись не в поряд- 
ке последовательиости, как принято считать, а возникли одновремен- 
ио, образуя известное единство, в котором доминировала, однако, 
греческая тема. К ней Щербина пристрастился еще с детских лет; 
она прошла красной нитыо через его творчество сороковых и первой 
іюловины пятидесятых годов. В этом не было ничего экстраординар- 
ного.

В антологическом роде писали многие поэты. Достаточно на- 
звать сверстников Щербины — Майкова, Фета. Всем им не пришлось 
«возрождать забытый» жанр. Его разнообразные мотивы устойчиво 
звучали в русской поэзии пачиная со времен Ломоносова, они при- 
обрели большую художественную силу в стихах Батюшкова и Дель- 
вига, в классических переводах Гнедича и Жуковского, в маленьких 
шедеврах Пушкина, созданных им в триднатых годах и как бы пред- 
назначенных в качестве эстафеты для поэтов следующего десятиле- 
тия.

Антологический жанр — понятие не статическое. Он полон ди- 
намики, несмотря на кажущуюся «неподвижность» тематики и стили- 
стических средств. В искусстве «подражания древним» каждое но- 
вое поколение «подражало» по-своему, сообразуясь с духом времени, 
его общим поэтическим уровнем, его умонастроениями и чувствова- 
ниями.

Следуя антологическим традициям русской и западноевропей- 
ской поэзии, Щербина отдавал себе отчет в том, что повторение дав- 
}іо сказанного неизбежно приводит поэта в тупик, обрекает его на



, .............іиігоіііі, і іольэуюіцегося гйтоізыми к л и ш е  й сбчиняю ідего  « н і -
иигніішг ніірнации на старую тем у».1 По его убеждению, «подражй- 
ііііп дрсішпм» носовместимы с обезличеиной стилизацией (сколь бы 
Іісиусіііі оиа ни была) и музейно-реставраторским принципом вое- 
ііршпиедения материала. П одражЗния «будут всегда интересными й 
ііппыміі, если на ішх упидйт пёчатв сймобытной личностй иоэта, есліі 
<нін согреты будут его пафосом».2

Зтот бесспорно верный тезис закреплйется дальнейніимй рЙссуж1 
'ігниями Щербины о том, что в основе его стихотворений лежат 
мыслн и чувства, которые может внушить греческий мир человеку 

міііінто времени».3
Каков этот «греческий мир» в понимании Щербины?
Он воспринимал его под несомненным влиянием Винкельмана, 

Гсте, Ш иллера и Белинского. По собственному признанию поэта, он 
м юиошеские годы «читал с жадностыо, по преимуществу те статьи 
Ііслинского, где он касается греческого искусства и ж изни».4

В 1841 году в «Отечественных записках» появилась статья Белин- 
ского о «Римских элегиях» Гете в переводе А. Н. Струговщикова 
(сс-то «читал с жадностью» Щ ербина, опубликовавший в том же 
году и в том же журиале свое стихотворение «Клефты»), В начале 
сороковых годов Белинский испытывал острый интерес к античности, 
и элегии Гете послужили поводом для написания обширной статьи. 
В нсй, в частности, с большой энергией подчеркивается, что искус- 
ство грсков отличается «характером общечеловеческим»,5 а самая 
Греция «была по преимуществу страною человечественности» 6 — вот 
почему греческая тема не подвластна времени и сама по себе не мо- 
жст стать анахронизмом.

Ссылаясь на творчество Гете, Ш иллера, Андре Шенье, Батюш- 
кова и Пушкина, Белинский говорит о той живительной и плодотвор- 
ноіі снле, которая таится в античности и для сонременных поэтов:
■ Тсм болес нозможности для иоэта погружаться в прекрасный мир 
Грецин н ныносить н:і него чудные видения, созданные в ее духе 
и ф орме».7 В истолковании понятия красоты у греков Белинский

1 «Греческие стихотворения Николая Щсрбины» (Послесловие), 
Одесса, 1850, с. 93.

2 Там же, с. 92.
3 Там же, с. 98.
4 Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки 

мм. М. Е. Салтыкова-Щ едрина.
5 В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собрание сочинений, т. 5, М., 1954, 

с. 232.
6 Там же, с. 235.
7 Там же.



Исходйт йз того, чтО красОта не безразлична к этике, пагіротйв, ойа 
с ней связана теснейшим образом: «Красота родная сестра истине и 
вравственности». 1 Белинский отстаивает право поэта на внутреннее 
перевоплощение, дающее ему возможность смотреть на античный 
мир «глазами грека», сохраняя при этом свою индивидуальность че- 
ловека другой нации и другой эпохи.

В 1842 году в «Отечественных записках» была опубликована 
статья Белинского о стихотворениях Аполлона Майкова, где снова 
с большим сочувствием говорится о «древнеклассической поэзии», 
ставшей «плодоносной почвой» для вдохновений поэта. Разбирая 
майковское стихотворение «Дориде», Белинский высмеивает «лице- 
мерных моралистов», которые будут негодовать на шаловливую 
вольность этой вещи. Критик неоднократно возвращается к мысли
о том, что чувственное и моральное у греков слиты воедино. Он со- 
жалеет о том, что героическое и трагедийное начала, столь характер- 
ные для античного искусства, оказались за пределами сборника 
Аполлона Майкова.

- Работы Белинского имели особое значение для Щербины потому, 
что в них он нашел импонирующую ему концепцию античности, со- 
зданную современником, живущим где-то рядом, прекрасно осведо- 
мленным о насущпых общественных и эстетических проблемах эпохи. 
Кроме того, концепция русского критика во многом совпадала со 
взглядами упомянутых выше западноевропейских авторитетов прош- 
лого века, которых поэт тоже глубоко почитал.

Греческая античность представлялась Щербине идеальным цар- 
ством красоты и гармонии, в котором красота тождественна истине, 
а гармония выражена в цельности и гармоническом единстве чело- 
века. Непревзойденные эстетическис ценности, созданные в этом 
царстве, обусловлены духом свободы и гуманности, вследствие чего 
они непреходящи и вечны. Преклонение перед античным миром 
в иных случаях находит свое выражение у Щербины в чрезмерной 
напряженности стиля, в экстатических заклинаниях «красотой». Та- 
кого рода форсированная интонация была уловлена чутким слухом 
Козьмы Пруткова и подвергнута пародии.

Щербина воспевал едннство интересов общества и отдельно взя- 
той личности. В этом он видел торжество греческого гуманизма. 
Вместе с тем он нередко разрушал эту гармонию диссонирующими 
нотами разлада между индивидуумом и государством. Одинокий ге- 
рой, внутренне конфликтующий с общественными установлениями 
Афин, ищет успокоения на лоне вечной и справедливой природы.

1 В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собрание сочинений, т. 5, с. 238.



11ііяі характерпым романтическим мотивом Щербина вносит резкуіо 
модулнцию в общий благозвучный строй своего антологического 
цпкла Допуская противоречия, Щ ербнна, таким образом, стремится 
нрндать изображаемой им картине черты психологической достовер-
ІІОСТИ.

I Іодобной цели не ставил перед собой, например, Аполлон Май- 
ков. В стихотворении «Сомнение» он защищает право поэта верить и 
нс верить «милым заблуждениям» сказочно-мифологической Греции. 
<|ірт такж е чуждается приема светотени или контраста. В такой 
вещи, как «Золотой век», он создает апофеоз баснословно счастли- 
вой, блаженной, аркадской жизни, в которой не могут иметь место 
какие бы то ни было противоречия.

Герой целого ряда антологических стихотворений Щербины на- 
делен олтимизмом и горячим темпераментом. Он духовно и физиче- 
еки раскреиощен и совершенно свободен от принуждения и страха — 
мсконных врагов человеческого счастья. Отчужденный от общества, 
которое к нему враждебно или нейтрально, он доверяет своим пер- 
мым побуждениям — всегда добрым, ие искаженным запретами и 
предрассудками.

В таком изображении наличествуют элементы романтической 
утопии, допускающей торжество личной свободы «единичного» чело- 
века, абстрагированного от реальных противоречий жизни:

Л еж у я на поле широком 
В вепке из цветов полсвых,
Забытый завистливым роком 
И злобой сограждан моих. . .

(«Герой»)

Безоблачной радостыо, порожДенной чувством полной внутрен- 
ней независимости, овеяны стихотворения «Миг», «В деревне», 
«Письмо».

Счастливы мы, что живем, что родились, друзья-человеки!..
Горе нежившим и горе отжившим!

(«Миг» )

Щербина рисует привольную сельскую жизнь юноши-поэта, на- 
слаждающегося не только творчеством на лоне природы, но и «кре- 
пительной влагою Вакха» и дарами «Афродиты-богини»:

Полною чашей восторги любви испиваю во мраке;
Тонут уста мои в жарких устах Левконои. . .

( «В деревне»)



В «ПйСЬмё» герой, бежавший из иіумных Афин, погружен 
в «магический сон, полный жизни, ума и свободы».

Лирического героя Щербины обуревает чувство красоты, кото- 
рую он стремится познать и с упоением воспеть, причем эстетическое 
наслаждение независимо от рассудочно-дидактических задач, ибо 
оно нравственно в своей сутм.

Красота воплощена в природе и в произведениях искусства. Она 
также персонифицируется в образе женщины, выступающей в фоль- 
клорной маске «пастушки», «вакханки», «нимфы».

Щербина переноснт своего героя и прсдмет его страсти на па- 
сторальный пейзаж, освещенный ярким полуденным солнцем или 
залитый лунным светом. Этот цветущий пейзаж «озвучивается» пе- 
нием птиц и журчанием ручья.

В стихотворении «Купанье», проникнутом замечательной пластич- 
ностью и грацией, Щербина изображает юную купальщнцу, внезапно 
возпикшую у потока:

Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной.

Поэт созерцает прекрасную незнакомку, чья совершенная кра- 
сота вызывает у него восторженные строки, подобные застывшей 
музыке.

П. К. Михайловский в рецензии на Полное собрание сочинений 
Щербины, вышедшее в 1873 году, приводит полностью это стихотво- 
рение, считая его «положительно превосходным». Однако он недо- 
умевает по поводу того, что «такая неимоверная ясность, спокой- 
ствие и прозрачность» могли возпикпуть в сороковых годах «среди 
всяческих стонов, раздвоенностей, болезнеиных криков и лихорадоч- 
ной тревоги врачей».1

Суровый критик, испытавший эстетическое удовольствие от про- 
читанного стихотворения, тем не менее сильно сомневается в право- 
мерности его появления, поскольку оно непосредственно не связано 
с общественной пользой. В противоположность Белинскому, он уста- 
навливает водораздел между эстетическим и этическим, что противо- 
речит всему замыслу антологического цикла Щербины. Анализируя 
стихотворение «В деревне», Михайловский идет еще дальше. С пря- 
молинейностью в духе Писарева он утверждает, что поэт идеализи- 
рует в этой вещи быт и нравы русских помещиков-крепостников.

Лирический герой антологических стихотворений Щербины, как

1 Н. К. М и х а й л о в с к и й, Литературно-критические статьи, М., 
1957, с. 50.



гіравило, лишен той «раздвоенности» людей сороковых годов, о ко- 
торой говорит Михайловский. Ему свойственны цельность, непосред- 
ственность, избыток сил. Любовь к жизни гармонически сочетается 
в нем с любовью к искусству:

Первый наш гимн мы споем жизнедавцу Зевесу,
Гимн же второй Прометею за пламя искусства.

(«Лож е из лилий и роз приготовил тебе я. . .»)

Поэт прославляет яркость и интенсивность чувства, недоступные 
так называемым «лишним людям» с их душевной усталостью и вяло- 
стью переживаний. А. В. Дружинин проницательно заметил, что 
Щербина в своих лучших антологических вещах сохраняет индиви- 
дуальность современного поэта, «независимого от древнего мира», ко- 
лорит и атмосферу которого он мастерски и зображ ает.1

Такие стихотворения, как «Фессалийская идиллия», «Свидаиие», 
«Скрываемая страсть», «В портике», «Стыдливость», «Ваятель и на- 
турщица», «Просьба художника», «Ложе из лилий и роз приготовил 
тебе я . ..» , «Вакханка», прояизаны простодушием и веселым лукав- 
ством, юношеским восторгом и неутолимой ж аждой счастья.

Эти громко звучащие мотивы должны были найти живой от- 
клик в сердцах современных читателей.

Щербина с гордостью писал, что его греческие стихотворения 
«нравятся по преимуществу людям непосредственным, женщинам, 
людям совершенно чуждым греческому миру, даж е простым, нераз- 
витым натурам вообще и молодости.. .» 2

Н. А. Некрасов, чутко улавливавший умонастроения и запросы 
читателей, пригласил Щербину (после выхода в свет сборника его 
греческих стихотворений) сотрудничать в «Современнике». 24 июля 
1850 года он писал ему: «Надо Вам сказать, что Ваша книжка как 
по достоинству своему, так и по успеху в публике — есть в настоя- 
іцее время нечто исключительное».3

Быть может, Некрасов в порядке редакторской любезности до- 
пустил некоторое преувеличение, назвав маленькнй сборник грече- 
ских стихотворений явлением исключительным. Но с другой стороны, 
никто не принуждал его расточать такие похвалы дотоле неизвест- 
ному Щербине. Несомненно, что Некрасов й как редактор, и как

1 См.: А. В. Д  р у ж  и н и н, Собрание сочииений, т. 7, СПб., 
1805, с. 20.

2 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин- 
ского дома) АН СССР.

3 Н. А. Н е к р а с о в ,  Собранпе сочинений в восьми томах, т 8, 
М.? 1967, с. 96.



поэт почувствовал художественную и общесівенную значимость этого 
сборника, пробудившего интерес широкой публики к русской поэзии, 
переживавшей в сороковых годах трудный период после смерти Лер- 
монтова, после того, как умолкли поэты пушкинского поколения.

Антологические стихотворения Щербішы с их культом радости 
и красоты, как бы отрешенные от реальной дсйствителыюсти, вме- 
сте с тем внутренне полемизируют с нею. Поэт не отожествляет себя 
со своим лирическим героем. У автора, по его словам, «больная душа» 
и «изрытое ранами сердце», которое кровоточит.

Поэтические мечтания Щербины контрастно противопоставлены 
его личности, жившей в антипоэтической, гнетущей атмосфере своей 
эпохи. Эта драматическая по своей сути двойственность была тоико 
постигнута Ф. И. Тютчевым, обратившимся к ІЦербине в 1857 году 
с замечательным стихотворным иослаиисм. В нем, в частности, гово- 
рится:

Так узник эллинский, порою 
Забывшись сном среди степей,
I Іод скифской вьюгой снеговою,
Свободой бредил золотою 
И небом Греции своей.

На поэтическом языке Тютчева «выога снегозая» обозначает 
мертвящую неподвижность, скованность, безнадежность. Горькими 
жалобами на эту скованность проникнута гражданская лирика Щер- 
бины, однако в некоторых стихотворениях, посвященных античности, 
также можно услышать мотив утраченного счастья, погасшего света, 
выморочного наследстиа. Так, в 1842 году двадцатилетиий поэт пишет 
стихотворение «Дар Прометея» с явной аллюзией на свою современ- 
ность. Любимый гсрой Щербины — огненосец и человеколюбец Про- 
метей — принес на землю «огонь самосозданья», но обесснленные 
люди оказались недостойными своего благодетеля. Они не смогли 
сохранить этот животворный свет; он стал меркнуть:

И бледен пламенник блестящий Прометея,
И стал уж он приметно догорать,
И мало снл у нас, и нет у нас елея 
Божественный светилыіик поддержать.

В стихотворении «Эллада» (1846), перекликающемся с шилле- 
ровскими «Богами Греции», поэт скорбит о судьбе «великой страны», 
неповторпмо прекрасной и обвораживающей, но усопшей в своей 
нетленной красоте:



И видел я усыпанный цветами, 
Рельефами покрытый саркофаг: 
В них грации поникли головами, 
И Аполлон, и вечно юный Вакх.

В горячем, по-юиошески запальчивом ямбе «Таганрогским гре- 
кам» (1843) Щербина пишет о нынешних' греках Таганрога — «па- 
сынках Эллады», мелочных и своекорыстных, недостойных наслед- 
никах античного эллина, который был преисполнен «сознаньем гор- 
дым человека».

Достойными наследниками великих традиций греческой демокра- 
тии и греческого эпоса были, по убеждению Щербины, инсургенты, 
вступившие в борьбу с турецкими завоевателями. Именно они во- 
одушевлялись деяниями Фемистокла, подвигами богатырей эпических 
поэм и мифов. 0 6  этом юный поэт писал в историко-литературном 
исследовании о новогреческих песнях, присовокупив к нему переводы 
(в нрозе) песен героического и бытового жанров (опубликовано 
в 1843 году).

Горячий интерес к народной новогреческой поэзии, тонкое ощу- 
щение ее стнля проявились в балладе «После битвы» (1843). Ес тема 
связана с песнями лирико-героического плана (она была положепа 
на музыку композитором А. Л . Гурилевым). Вот одна из строф этого 
стихотворения, из которой выросла популярная песня «Кочегар»:

В духо новогреческого фольклора Щербина написал еще несколь- 
ко отііхоггніроний, из которьіх болыииМ и поэтическими достоинствами 
отличаются «Сила посни» (1843) и «Девушка у Харона» (1854).

В 1848 году Щербина создает оптимистическую «Песню Проме- 
тея», полемизируя со своей собственной концепцйей, положенной 
в основу раннего стихотворения «Дар Прометея».

Герой мифа, исполненный благородной, жертвенной любви к че- 
ловечеству, предстает в ореоле величия. Он бесстрашный богоборец 
и свободолюбец:

Раскинулось небо широко, 
Теряются волны вд ал и .. .  
Отсюда уйдем мы далеко,
Подалыпе от грешной земли!

Я любимое чадо природы,
Я опасный соперник богов, — 
И за дар благодатной свободы 
Я поспорить с богами готов.



Мотивы разочарования в людях, осужденпя их пеустойчивости 
и слабости, звучавшие в «Даре Прометея», уступают место прослав- 
лению Человека, придающего красоту и смысл существования всей 
планете. Поэт устами гуманиста ГІрометея воспевает Человека, «пови- 
того» нуждой и страданиями, но таящего в себе несметные силы, 
готового «добра семена дорогие. . .  кровью обильной» полить для 
того, чтобы взошло «новое солнце свободы».

3

В письме к А. Н. Майкову по поводу своих греческих стихотво- 
рений Щ ербина, предвидя упреки критиков в эстетизме, отстаивал 
право поэта «окунуться в освежающие волны чистой, безотноситель- 
ной красоты», ибо «кроме Руси чиновничьей, купеческой, помещичьей 
есть еще Русь мысли и чистой, безотносительной идеи искусства».1 
Вместе с тем он с не меньшей энергией подчеркивал свою привержен- 
иость к современности: « . . .для м ен я.. . вчера уже кажется старым, 
так (как^  я  живу с современностью, горячо сочувствую всему совре- 
менному». 2

Это утверждение не нуждается в особых доказательствах. Оно 
неоспоримо. Проблемы современной жизни глубоко волновалп Щер- 
бину, а «чиновничья, купеческая, помещичья Русь» стала одним из 
объектов его сатиры.

В гражданской лирике Щербины отчетливо ощущается преем- 
ственность традиций Лермонтова. «Мрачное обаяние» его поэзии 
испытывал на себе и Аполлон Григорьев, которому принадлежит это 
определение, и другие поэты сороковых годов. Мотивы отрицания, 
протеста и страдания, звучащие в романтической лирике Лермонтова, 
были ж адно восприняты такими разными индивидуальностями, как 
Огарев и Тургеиев, как поэты-петрашевцы и Иваи Аксаков. Лермон- 
товская непримиримость к окружающей действительности, его жгучие 
вопросы о смысле жизни, его безотрадный взгляд на судьбу своего 
поколения, растратившего высокие нравственные идеалы, были близки 
и сродни Щербине — младшему современнику великого поэта. Он 
не мог примириться с общественным злом, как это сделал, иапример, 
Аполлон Майков, ставший в середине пятидесятых годов песнопевцем 
Николая I.

Щербина мучительно переживал свое одиночество и бессилие 
перед лицом николаевского режима, разбившего вдребезги иллюзии

1 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин- 
ского дома) АН СССР.

2 Там же.



и надежды, которымн он вместе со своими сверстникамн был пре- 
исполнен в годы своего отрочества и юности. Поэт ж аловался, него- 
довал и протестовал от имени целого поколения, духовно обездо- 
ленного и обкраденного. В стихотворениях на эту тему, написанных 
с неподдельной искренностью, Щ ербина раскрывал свое лирическое 
«я», за которым, однако, стоял объективный мир, ибо судьба поэта 
тесно связана с общественной жизнью, отображающейся в его твор- 
честве. Не случайно читающая Россия чуть ли не наизусть знала та- 
кие стихотворения, как «Ямб», «Песня века», «Признание пророка».

Эти и им подобные вещи не восприиимались как дублироваиие 
того, что уже было сказано Лермонтовым, хотя сходство было явным. 
Влияние автора «Думы» было властным и могущественным. Оно об- 
наруживается не только в идейно-смысловой направленности граж- 
данской лирики Щербины, но и в ее стилистике, интонации и в самом 
звучании стиха. В этом нет ничего удивительного. Такова участь 
второстепснных поэтов, формировавшихся под эгидой и под неотра- 
зимым воздействием гениального художника. Тем не менее в преем- 
ственности традиций есть различного рода притяжения и отталки- 
вания. В стихотворениях Щербины на современную тему были услы- 
шаны новые ноты, скорбные и надтреснутые, напоминающие порою 
вопль; в них увидели новые краски, терпкие и режущие глаз. Все 
это было порождено новым десятилетием, тяжелые шаги которого 
г у л к о  отзывались в душе и поэта, и читателя.

Так, например, в стихотворении «Болезни» (1845) встревоженный 
и мятущийся герой стремится поведать безмятежной природе (изо- 
браженной с тонким поэтическим чувством) свои горестные душевные 
тайны, но они облечеиы в подчеркнуто неэстетическую, физиологиче- 
скую метафору:

Те тайны — гной от язв души моей.

В снльном, нолпом внутренней экспрессии стихотворении «Пусты- 
ня» (1847) трагическое одиночество воплощено в образе пустыни — 
мрачной, беззвучной, глухой, безответной: «На мой призыв никто не 
отзовется; здесь эхо умерло». Пустыня нарисована зловещими крас- 
ками, как бы заимствоваиными из «Божественпой Комедии» Даите:

Здесь небо медное не светит и не тмится,
В нем места нет надеж де и мечте.

А вторая строка прямо перекликается с дантовской надписыо над 
вратами ада.

В таких глубоко драматических стихотворениях Лермонтова, как 
«Листок» и «Выхожу один я на дорогу ...», тоже воплощена тема



одиночества, но рядом с «Пустыней» Щсрбнны онн вы гля д яТ  возВЫ- 
шенно-просветленными лирическими раздумьями. Речь, разумеется, 
идет не о мере таланта, а о разнице в мироощущении обоих поэтов.

В «Песне века» (1848), в пелом маловыразительной и вялой по 
языку, однако, звучит — броско, пронзительно, надрывно — формула 
крайнего отчаяипя:

Замолчи, мое сердце безумное,
Замолчи навсегда...  иль разбейся!

Щербина, таким образом, как бы заранее ответил своему буду- 
іцсму рецензенту Н. К. Михайловскому, упрекавшему поэта за то, 
что тот сочинял радужные антологические стихи «среди всяческих 
стонов». Щербина, как мы видим, не остался глух к этим стонам, — 
он и сам стенал.

На заре своей поэтической деятельности Щербина пишет одно- 
временно с жнзнерадостной, улыбчатой «Фессалийской идиллией» 
«Современную вакхическую песню» (1843). Не озорную, веселую 
песшо в духе Языкова, а современиую, несовместнмую с беззаботиой 
радостью. Сохрамяя песенный строй и ритм, Щербина насыщает сти- 
хотворение иронией и горечью. Такая сознательная деформация тра- 
диционной застольной песни заостряет ее главную обличительную 
мысль, лапидарно выраженную в запеве: «Сердце пламени полно.. . 
мы желаем лучшей доли, — лучшей доли не дано!»

В этом непримиримом противоречии есть печалыіая неизбеж- 
пость, закрепленная трагическим опытом человечества: «И история от 
века не цепям ли обрекла и свободу человека, и высокие дела?» 
Однако поэт пе хочет и не может примириться с такой увековечен- 
ной несправедливостыо: «И певолыю вылетает стих проклятия из 
уст».

ІІоэт с ожесточением жалуется па то, что сго поколение было 
обмануто в своих лучших ожиданиях. Ему с детских лет твердили 
«о прекрасном и высоком», и оно стремилось к «доблестным делам». 
Но что получилось на самом деле? Реальная жизнь, «школьных 
истин невзлюбив», жестоко покарала за один лишь «порыв к вы- 
сокому». Это не могло пройти бесследно. Вот почему в стихотворении 
с ирограммным заглавием «Человек поколения» (1846) звучит зауныв- 
ный, щемящий мотив усталости, апатии, душевной изнеможенности. 
Юный герой «Современной вакхической песни», состарившийся на 
три года, уж е не способен ни проклинать, ни надеяться: «Нет в устах 
проклятья, в сердце нет молитвы». «Человеку поколения» контрастно 
противостоит публицистически острое «Оправдание» (1848), в котором 
Щербина берет под защиту свое поколение от «незаслуженного пре-



зрси ья » .  О н о ,  ок а зы в а е т і ія ,  Полно в н у т р е н н и х  сйіі, но э і и  сгілы ноДав- 
лены  и ск о в ан ы :

. .  .Суд не видит современный 
Ни слез подавленных, ни мук,
Ни мысли с болью сокровенной,
Нн скованных судьбою р у к .. .

Эту драму в полной мере поймет только потомство. Оно совлечет 
обманчивые внешние покровы, раскроет тайну мучительной двойной 
жизни, на которую было обречено целое поколение, и оправдает его 
«своим торжественным судом». Во второй частн стнхотворения, ие 
свободной от тяжеловесной риторики, выражено убеждение, что на 
пути к грядущему счастью страдальцы сороковых годов «ступенью 
нужною легли».

Если Щербина был уверен в «оправдании» своих современников, 
то А. И. Герцен высказывал болышіе опасення на этот счет. В его 
дневнике за 11 сентября 1842 года имеется запись, удивительно со- 
звучная стихам Щербнны: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди 
весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, — а ме- 
жду тем наши страдания—• почка, из которой разовьется их сча- 
стие».1

В «Ямбе» (1848) развивается тема скованных душевных сил и 
погубленной молодости. Как и в других стихотворениях подобного 
рода, в нем отсутствует конкретный объект негодующей инвективы. 
Для Щербины важно назвать общественное зло и тем самым осудить 
его, а оно в даином случае заключается в подавлении рвущейся на- 
рѵжу свободной мысли,

Чье ирииужденпое могилыюе молчание 
Убило жизнь и молодость мою ...

Поэт не зпает, как преодолеть названное им зло, но он ,уте- 
шается тем, что сго иоколсние несет «жизни крест», отвергая какие 
бы то ни было блага, купленные ценою страданий ближних. 0 6  этом 
в финале стихотворения говорится горделиво, с библейским пафосом: 
«И мы не облеклись в виссон и в багряницы .. .»

Безотрадный взгляд на жизнь сочетается у Щербины с доверием 
к ней, с ее утверждением. В небольшом, условно говоря, философ- 
ском стихотворении «Мысли о смерти», написанном в 1844 году — 
в тот период, когда двадцатидвухлетний поэт помышлял о само-

1 А. И. Г е р ц е н, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 2, 
М„ 1954, с. 226—227.



уЛиІістж\ глухо  .чііучат р о м инисценции  из  г а м л е т о в с к о г о  м о н о ло г а  
Л і ы т ь  плн не быть?».

ІЦербина, нодобно шекспировскому герою, убежден в том, что 
смсрть пзбавляет от всех тягот, от «ложной жизни оболыцения», но, 
п нротивоположность Гамлету, его не страшит «неведенье» о поту- 
стороипем мире, н не эти сомнения нобуждают его персносить «нп- 
чтожность и волненья» бытия. Постнгнув мыслью и сердцем уж ас 
смерти, он приходит к заключению, «что быть отрадией, чем не 
быть!».

Однако такое решение не избавляет Щербину от множества 
«проклятых» вопросов. Он стремится к углубленному самоанализу, 
к познанию самого себя. Трудиый процесс познания приводит его 
порой в смятение. Отзвуки этой душевной тревоги слышны в неопуб- 
ликованном «Отрывке», написанном одновременно с «Мыслями
о смерти»: «Дума о жизни волнует мне душу бесплодною грустыо». 
Поэт задает себе вопросы: «Зачем я родился? . .  Зачем я так сильно 
люблю иль зачем ненавижу?» Но эти и ряд других подобных вопро- 
сов остаются «безответными».

4

Нетрудно заметить, что в гражданской лирике сороковых годов 
Щербина, как правило, ограничивается раскрытием своего внутрен- 
него мира, обуреваемого треволнениями, горестными эмоциями и раз- 
мышлениямн. Объективный мир остается за пределами лирической 
исповеди поэта.

Одним из редких исключений из этого правила является стихо- 
творение «В обществе», датированное 1845 годом. Оно снабжено 
эпиграфом из Огюста Б ар б ье— автора известных сатир и ямбов, 
посвященных июльской революции 1830 года. По справедливым сло- 
вам А. И. Герцена, стих Барбье «режет, делает боль, будит нашу 
внутреннюю скорбь».1

И вот Щербина устами французского поэта стремится объяс- 
нить, что жесткость и резкость его поэтической речи обусловлены 
жестоким, железным веком, которым они порождены. Такое признание 
само по себе представляет несомненный интерес, хотя нельзя ска- 
зать, что эпиграф из Барбье совпадает с тональностью стихотворения 
«В обществе» (его, скорее, можно было соотнести с другими стихо- 
творениями гражданского состава, о которых говорилось выше).

1 А. И. Г е р ц е н ,  Собрание сочинений в тридцатн томах, т. 10, 
М„ 1956, с. 79.



Стихотворение не достигает накала сатиры, но оно исполнено 
напористой энергин и острого юмора. Некоторые его пассажи звучат 
афористически; в них слышатся отдельные обороты и интонации из 
«Евгения Онегина» и «Горя от ума». Общество удручает поэта пу- 
стотой, духом сервилизма, трусостью, враждебностью к самостоятель- 
но мыслящим людям, чьи суждения выходят за рамки благонамерен- 
ности. Щербина метко высмеивает и «неопасного остроумца», и осто- 
рожного, раболепствующего лжелиберала, который

С оглядкой бредит о свободе 
И спорит шутовски о ней.

В обществе, изображенном Щербиной, больше всего боятся го- 
порить о «зле насущном». Никто не хочет прослыть неблагонадеж- 
ным, и от таких разговоров бегут, «как от чумы». А истинный поэт, 
по убеждению Щербины, не может уклоняться от осуждения «зла 
насущного»; он не имеет нравственного права искать мещанского 
благополучия и покоя.

Щербина разделял представление о иоэте-пророке, которое было 
свойственно и деятелям декабристской литературы, и Пушкину, и 
Лермонтову. Общественная миссия поэта трудна и благородна, она 
требует стойкости, мужества, смелости. Этой идеей проникнуто «При- 
знание пророка» (1845), созданное одновременно со стихотворением 
«В обществе» и направленное против его героев — носителей так 
называемого житейского «здравого смысла».

«Признание пророка» и по форме, и по содержанию тесно свя- 
зано с лермонтовским «Пророком», который был только что опубли- 
кован в «Отечественных записках». Его высокий пафос, его огненная 
энергия и мощь произвели очень сильное впечатление на Щербину, 
создавшего свой вариант на тему Лермонтова.

Поэт-пророк у Щербины наделен атрибутами нищего странника 
с посохом в руке. Его израненные ноги ступают ио «тернистой до- 
роге» и «каменистой крутизне», перед ним расстилается традицион- 
ная пустыня. Однако Щербина по-своему варьирует и в известной 
мере осложняет лермонтовскую фабулу. «Роскошный город» (у Лер- 
монтова «шумный град») не только насмехается над пророком; он 
зовет, манит и искушает его иной дорогой, — дорогой, усыпанной цве- 
тами. Щ ербина вносит момент внутреннего колебания и сомнения 
в поведение измученного странника: «В раздумьи долго я стоял». 
Такой фабульный поворот смягчает фанатическую исступленность 
героя; он наделяетея психологически достоверной человеческой сла- 
бостью. Но после раздумий он «оболыценьям не поддался и преж- 
ний посо.х в руку взял», Колебания лишь укрепили его решимость:



Отыди, льстиііый Сатана;
Мне доля гіысшая судьбок.
В венце терновом суж ден а ...

«Венец терновый» (лермонтовский пророк свою голову «посыпал 
пеплом») составляет предмет гордости поэта, и в конце стихотворе- 
ния возпикает знакомый по другнм нроизведениям гражданской 
лирики мотив утешения и надежды: «путь угрюмый», по которому 
шествует пророк Щербины, станет радостным и счастливым для буду- 
ших поколений.

К «Признанию пророка» примыкает интересное стихотворение 
«Поэту», такж е написанное в 1845 году, в разгар работы над анто- 
логическим циклом. Стихотворение исполнено ж ажды деятельности 
н борьбы. Его первая строка звучит как призыв и заклинание: «О, не 
проси покоя у судьбы .. .» Подлинное художественное творчество, по 
мнению Щербины, песовместнмо с пассивной созерцателыюстыо. 
ІІужная людям ж ивая поэтическая мысль способна развиться только 
в действии: «Чтоб .в действии твой дух перегорал». Для того чтобы 
добыть «перл» искусства, поэт должен погрузиться «в пучину тре- 
волнений», в гущу жизни с ее постояпными столкновениями добра 
и зла, света и «мрачного ненастья». Герой Щербины выступает 
в этом стихотворенин и как философ-жизнелюбец, верящий в побе- 
доносную силу добра:

Д ля блага зло ниспослано судьбою —
Мы властны зло для блага победить...

В своих размышлениях об идейно-эстетических проблемах твор- 
чества Щербина исходил из того, что поэзия не терпиг никаких огра- 
ничений, что ее тематический диапазон и средства выражения без- 
граничны. Поэт может быть и пророком-трибуном, и певцом кра- 
соты.

В восьмистрочной миниатюре «Стих» (1845) Щербина с большим 
подъемом говорит о чудодейственных возможностях поэта. Он тре- 
бует от него простоты и возвышенности; ему должны быть под- 
властны и проза жизни, и полет мечты. Поэтическая мысль должна 
быть мощной, «как длань Зевеса», чтобы обнять «весь безграничный 
мир». Однако заключительная строка неожидаино выводится из ряда 
антитез, на которых построено стихотворение, и все многообразие 
мира конкретизируется в произведениях искусства: «Чтоб в звуках 
зрели мы, прозрачных, как эфир, и мрамор Фидия и краски Апел- 
леса». В этой формуле прокламируется известный тезис романтиче-



ской эстетики о синтезе искусств, об их единстве, согласно которому 
поэтическое слово или музыка способны выразить в звуках художе- 
ственную сущность скульптуры и живописи.

В оригинальном стихотворении «Творчество» (1846) Щербииа 
поверяет читателю свои художнические тайны. Он отвергает тради- 
циопное романтическое представлеиие о творчестве как об иррацио- 
нальном акте, в когором господствуют стихийные эмоции, интуиция, 
«безумное вдохновение». Д ля Щербины исходным и решающим мо- 
мептом творчества является интенсивное, крайне обострепное наблю- 
дение над окружающим миром. Именпо он внушает поэту, обладаю- 
щему «всезрящею душою» или чувство «восторга», или чувство «со- 
крушенья». В эти «ни для кого не зримые мгновенья» возникает 
глубинный творческий процесс. А «свой стих возвышенный» поэт уже 
слагаст «с холодным разумом».

Ж изнь, вызывающая и «восторг», и «сокрушенья», является для 
Щербины главным источником искусства. Однако в стихотворении 
«Жизнь и искусство» (1847) эти два неразрывных понятия разо- 
рваны и противопоставлены друг другу в духе популярного изре- 
чения «Агз 1оп§а, ѵііа Ьгеѵіз» («Искусство долговечно, жизнь корот- 
ка»), Этому афоризму, восходящему к греко-римской античности, 
нельзя, конечно, отказать в мудрости, но Щербина иллюстрирует, 
трактует его с чрезмерной многозначительностью и ригоризмом, всту- 
пая в противоречие с самим собой.

Влюбленный в искусство поэт провозглашает его нетленность, 
вечность, бессмертие, а жизнь коротка, быстротечна; ее радости иллю- 
зориы и эфемерны, а ее горести и иечали реальны. А если это так, 
то «смертный» должен проникнуться идеей абстрактного стоицизма 
и аскетизма («Будь непреклонен душой для мирских искушений»), 
догматически исповедуя суровую веру в искусство, за которую воз- 
дается:

Только и искусстве таится прямое блаженство,
Только в нскусстве обещапный людям Элизий.

Эта финальная фраза, взятая вне общего контекста эстетических 
высказываний Щербины, стала одним из поводов, по которому ее 
аіггора причисляют к убежденным приверженцам теории «чистого 
искусства».

«Блаженство», о котором говорит Щербина, может быть достиг- 
нуто не только в служении искусству, но и в слиянии человека 
с природой. Вот почему молодой поэт стремился философски осмыс- 
лить вечную тему природы с позиций пантеизма. В 1844 году он писал



В. М. Лазаревскому: «Мне 23 года. Я, как следует порядочному 
мальчику, предан пантеистическому учению».1

Легкая ирония, сквозящая в этом признании, свидетельствует
о том, что «учение» было воспринято из вторых рук, что пантеисти- 
ческие взгляды Щербины складывались под чужим влиянием, быть 
может под влиянием поэтов-любомудров, тем более что сборник 
Хомякова как раз вышел в 1844 году и в нем содержались стихо- 
творения в жанре философской лирики. Щербина был увлечен идеей, 
коренящейся в натурфилософии Шеллинга, утверждающей общность 
природы и еознания. Эта идея легла в основу целого ряда стихотво- 
рений, впоследствии объединенных в цикл «Песни о прпроде».

Поэту, в понимании Щербины, доступны таинственные голоса 
природы, чья музыка пробуждает в нем смутные и едва уловимые 
чувства и высокий полет мысли. Одушевленная природа наделяется 
благой волей, она становится великой наставницей, дающей людям 
уроки бескорыстного добра и справедливости. Так, в стихотворении 
«Туча» (1846) поэт создает очепь своеобразную контраетную парал- 
лель лермонтовским «Тучам». «Вечно холодные, вечно свободные» 
тучи, которым «чужды страдания», превращаются у Щербины в тучу, 
которая истощает себя и гибнет ради жаждущ их детей «ей чуждого 
дольнего мира», она уподобляется Прометею, чьи страдания и «жре- 
бий высокий» тоже непонятны или чужды «долу».

В стихотворении «Моііигпо» (1846) обаятельная весенняя ночь, 
наполненная светом звезд, ароматным дыханием цветов, приглушен- 
ными мелодиями, непостижимой динамикой жизни, сливается с обра- 
зом далекой возлюбленной, олицетворяет ее, делает ее осязаемо 
близкой. Герой ноктюрна стремится постичь тайну загадочной связи 
между одушевленным ночным пейзажем и своими глубоко интим- 
ными переживаниямп. Он ощущает прелесть этой тайны, ввергаю- 
щей его в тревожно-радостное изумление:

Что ж родного, скажи мне, сокрыто 
В этой ночи и в звуках с тобою,
И какая струна у них слита 
С моим сердцем, с моею судьбою? ..

Размышления о мироздании и природе внушали Щербине опти- 
мизм, веру в неистребимость жизни, в творческую силу познания.

1 Цитирую по статье Р. Г. Магиной «„Песни о природе" 
Н. Ф. Щербины». — «Ученые записки Московского государствеиного 
педагогического института им. В. И. Ленина», т. 248, М„ 1966, с. 103.



Этому посвящены написанные в 1847’—1848 годах стихотворения 
«Жизнь», «Чем я больш<е знаю. . .», «Счастье», «Наши очи малы. . 
«Когда в высокие минуты бы тия...» . Им, однако, не хватает ни све- 
жести и глубины мысли, ни остроты поэтического зрения. В этих 
вещах конкретно-чувственное, художественное восприятие мира не- 
редко уступает место риторике и иллюстрациям к заранее заданным 
тезисам.

В стихотворении под многозначительным заглавием «Жизнь» 
(ибо имеется в виду мировая жизнь) Щербина в приподнято-бод- 
ром, но внутренне бесстрастном тоне излагает ходовые понятия об 
атомистической теории мироздания, извечности и неразрушимости 
материи, непрестанном ее круговороте и обновлении. (В период изу- 
чеиия античной поэзии он мог об этом прочесть в фнлософской поэме 
Лукреция «О природе вещей».) И вот Щербина с радостыо неофита, 
открывшего давно открытое, восклицает:

Верю, я бессмертен!
В атомах вселенной
Я уж зарож дал ся ...
В божьей мысли жил я.

Его, например, нисколько не смущает наивное сочетание атеи- 
стической мысли о вечности вселенной с библейской формулой о «пер- 
вых днях созданья».

В стихотворении «Человеку» (1848), не включенном в цикл песен
о природе, но тематически связанном с ним, Щербина, разрабатывая 
тему единства человека и природы, вносит в нее гражданский мотив 
несовершенства человеческого общества. Оно выступает здесь как 
антипод природе. Щербина восхищается красотой, гармонией, цель- 
иостыо, которые извечно существуют в природе; Щербина прослав- 
ляет человска, поскольку о і і  является ее высшим порождеиием, но 
общество, созданное людьми, проникнуто дисгармонией, смятением, 
разорванностыо связей:

Единство царствует в природе бесконечной,—
В одной твоей семье смятенье, человек!

В этом стихотворении, не отличающемся особой оригинальностыо, 
по крайней мере ощущается личность поэта, охваченного безрадост- 
ными мыслями о неустроенности современного ему мира и призывавд- 
щего к его усовершенствованию.



Умлсичіиі' ІЦсрбипы натурфилософской лирикой было доіюлыю 
уітойчшіым п длитолыіым; он иисал в этом жапрс, с разной сте- 
іісіііііо усисха, и п начале иятидссятых годов.

Н первый (харьковский) период творчества Щербина создал и 
сіюи перпые произведения в юмористическом жанре. Эти опыты, 
носившие спорадический характер, свидетельствуют тем не менее
о том, что автор свободно пользовался приемами и красками буф- 
фопады. В 1841 году Щербина написал в прозе два «Аттестата», 
якобы выданные «студиозусам» харьковской и переяславльской семи- 
нарий. Язык этих мастерски стилизованных документов представ- 
ляет собой комический сплав неуклюжих, варварски-напыщенных сла- 
вянизмов с макаронической, семинарской латыныо. Но сквозь гро- 
теск и пародию «Аттестатов» проглядывает, однако, уродливый и 
страшный быт бурсы с его кулачным правом, палочной дисциплиной, 
надругательством над человеческим достоинством.

Щербина рнсует двух «студиозусов» разных характеров и разных 
судеб. Аполлинарий Тропаревский — воплощение тупости, благона- 
меренности и раболепства. При встречах с префектом семинарии 
он «падал ниц, повергшись во прах, дондежс сей муж ие скрывался 
от очес его». Заботясь об интересах казны, Аполлинарий съедал 
«запещного инсекта» (таракана) «купно с кашею».

Преуспевающему Тропаревскому противопоставлен Викентий 
Курильский, чем-то напоминающий философа Хому Брута. Но гого- 
левский герой был вполие патриархальным бурсаком, а Викентий 
Курильский переступил дозволенные границы, за что и был исклю- 
чен из переяславльской семинарии. Помимо пристрастия к курению, 
«чревонеистовству», «праздношатанию», ои был сіце повинен в сочи- 
нении «мерзопакостных виршей». А за пределами «крепкостенной 
бурсы» Викентий общался с «лицедеями и скоморохами». Такое кра- 
мольное поведение приводило к тому, что он «многажды бием бе 
вервием по бедрам, батожием по чрсслам, жезлом по раменам и 
дланию по ланитам».

В «Аттестате» воспроизводится стихотворная эпиграмма Викен- 
тия Курильского, построенная на грубоватой, но смешной игре слов 
и направленная против обжорства священнослужителей.

Элементами сатиры насыщено стихотворение «Таганрогским гре- 
кам» (1843), а в «Мадригалах», посвященных «кухарке профессора 
Куницына» («Как от тебя страстями пышет жарко, о аппетитная 
Куницына к ухарка ...» ), и в «Песне семинариста» («Курс кончив эло- 
квенции...» ) , написанных в 1845 году, царят непритязательный юмор 
и веселое балагурство.



В Харькове у Щербины, ио псей вероятиости, не было никаких 
шансов издать сборник стихотворений, хотя их немало накопилось 
в его авторском портфеле. Он решил попытать счастья в другом 
месте. В 1849 году, после десятилетнего пребывания в Харькове, 
Щербина покинул его и отправился в Одессу. Ему было 27 лет, 
а о нем знали немногие по тем публикациям, которые время от вре- 
мени появлялись в «Отечественных записках», «Молодике»,, «Москви- 
тянине».

В Одессе Щербина познакомился с Г. П. Данилевским, Я- П. По- 
лонским и местным писателем О. А. Рабиновичем, оказавшим боль- 
шое содействие в издании «Греческих стихотворений». Щербина бы- 
вал в доме Л. С. Пушкина, который показывал ему драгоценные 
реликвии — автографы своего брата. Однажды Лев Сергеевич пред- 
ставил его П. А. Вяземскому. Молодой поэт чем-то расположил к себе 
очень умного и скептнчески настроенного к новому поколению Вязем- 
ского. Т. П. Пассек писала в своих мемуарах об «оригинальном 
остроумии» Щербины. Г. П. Данилевский такж е уверял, что он был 
интересным собеседником, поражавшим остроумием и меткостью суж- 
дений. Надо думать, что это было замечено таким человеком, как 
Вяземский. Он не остался безразличным к Щербине; он запомнил его 
и несколько лет спустя принял к себе на службу в министерство 
народного просвещения.

Весной и летом 1849 года Щербина готовил к печати свой пер- 
вый сборник. Из всего, что им было написано в разных жанрах, он 
предусмотрительно отобрал 36 антологических стихотворений, пола- 
гая, что цензура не обнаружит в них политической крамолы. Это 
было не совсем так. Одесского цензора всполошило каждое упоми- 
нание слова «свобода», тем не менее в августе 1849 года цензурное 
разрешение было получено. Щербнна написал небольшое по разме- 
рам, но емкое по содержанию послесловие, в котором изложены его 
взгляды на греческую античность н художественные прннципы ее 
трактовки современным поэтом. Этой хорошо аргументированной ста- 
тьей он стремился предотвратить возможные кривотолки об архаич- 
ности антологического ж анра, а такж е придать серьезную значимость 
выходящим в свет стихотворениям на греческую тему. С подобной же 
целью Щ ербина избрал в качестве эпиграфа к сборнику строфу из 
стихотворения Шиллера «Боги Греции». Эпиграф, взятый из знаме- 
нитого произведения великого поэта, должен был придать внутрен- 
ний масштаб малеиькому сборнику.



Книжка, вышедшая в начале 1850 года, была встречена, вопреки 
опасениям автора, с единодушным одобрением. Влиятельный и обла- 
давший тонким вкусом критик Дружинин писал: «Мы смело причис- 
ляем Щербину к числу замечательных русских поэтов и даем ему 
одно из первых мест между теми из них, которые еще пишут в наше 
врем я».1 Статья Дружинина была опубликована в «Современнике», и 
Некрасов как редактор журнала, можно думать, разделял мнение 
критика. Весь тираж сборника был быстро раскуплен. К Щербине 
пришла широкая известность. Он решил не задерживаться в Одессе 
и осеныо 1850 года переехал в Москву.

Н ачался новый период его жизни. Став известным поэтом, Щер- 
бина все же не мог рассчигывать только на литературный заработок. 
Он поступил впервые на государственную службу помощником ре- 
дактора «Московских губернских ведомостей». Служба избавила его 
от нищеты, но, по-видимому, обеспечивала недостаточно, иначе, 
вероятно, не было бы необходимости заниматься «преподаванием 
девицам из высшего тамошнего общества», как об этом сообщается 
в автобиографической заметке.

Щербина не приобрел себе друзей в писательской среде Москвы. 
Сотрудничая в журнале «Москвитянин», он держался особняком от 
его «молодой редакции», хотя в ней состоял Аполлон Григорьев, 
поэзия которого была в некоторой степени, в истолковании лермон- 
товских традиций, родственна ему, но Щербину не устраивали славя- 
нофильские воззрения Григорьева. Это послужило препятствием для 
сближения обоих поэтов.

Не дав себе труда поглубже познакомиться с литературной 
жизнью Москвы, Щербина выказывал к ней подчеркнутое безраз- 
личие, смешанное с пренебрежением, так как она, с его точки зрения, 
не заслуж ивала нн внимания, ни интереса. В письме к Г. П. Дани- 
левскому от 29 ноября 1850 года он писал: «Вы хотите знать, какие 
новости в московской литературе? Я в ней человек совершенно 
посторонний, и считаю — наведываться о такой литературе для себя 
нисколько не интересным и бесполезным».2

Что это? Бравада молодого человека, принявшего позу гордого 
одиночки? Или непомерная амбиция поэта, вообразившего себя 
гением, высоко стоящим над толпой посредственностей? Щербина 
был достаточно умен, чтобы не думать так о своей особе. Дело обстоя- 
ло не столь иросто. У Щербины складывалось твердое убеждение, что

1 А. В. Д р у ж и н и н, Собрание сочинений, т, 7, с. 26. 
г «Исторический ізестник», 1891, № 1, с. 40.



імільшинство современных писателей, в отличне от Радищева, Карам- 
11111а, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, дискредитирует свое высокое 
нризвание «благородных подвижников обществеиного долга» и пре- 
нращается в «литературщиков». В одном из вариантов предисловия 
К своему «Соннику современной русской литературы» он выразил 
:гі'у мысль с необычайной резкостью. Щ ербина писал о том, что он 
относился к писателям с искренией симпатией до тех пор, пока не 
у піал их лично. Это знакомство принесло ему самое горькое разо- 
ч.ірование. Он воочию увидел непроходимую пропасть, лежащую 
мсжду произведениями писателя и его одиозиой личностью: «Читатель 
может себе представить, как это должно было болезненно подей* 
с гвовать на впечатлительное и любящее сердце».1

У Щербины было не только «впечатлительное сердце»; ему былн 
сіюйственны и крайняя нетерпимость, и склонность к недифференци- 
рованным обобщениям. Он решил вообще не знаться с писателями, 
москольку они в болынинстве своем не кто иные, как «литератур- 
іцнки». Щ ербина не примкнул ни к каким общественным течениям 
и московским кружкам. К западникам он относился с некоторой до- 
,Л'і"і скептицизма, а к славянофилам — с острой неприязнью.

Щербина считал себя человеколюбцем-правдоискателем, побор- 
ііиком и глаш атаем справедливости, которая сама по себе востор- 
жсстпует в будущем. Николаевский режим возмущал его не только 
дспіотіпмом, ію и глумлением пад правдой и справедливостью, бес- 
стпідііоіі, у.іаконепііой ложыо, которая насильственно насаждается 
черс і официалыіую ирессу и рептильную литературу. Щербина при- 
мідил от этого в отчаяние. Он, по его собственным словам, заболевал 

/кглчпой лихорадкой при виде общего благоденствия и торжестѳую- 
іЦі іІ правды, что можно постоянно читать в русских газетах, в отделе 
.ппутрсиних извсстий“» .2 Беда еще усугубляется тем, что бесчестные 

іп.ідумкн о нсеобщем «благоденствии и торжествующей правде» 
іірііііііміінггсн нггрі,с:і, пбо существует множество людей, «верящих 
п кпждуіо іісчптііуіо гтрочку н считающих все печатное за святое».3 
«Жглчная лихорадка», о которой гопорил Щербина, придавала его 
гіітире особую терикость. Ио она была бесцензурной. В стихотворе- 
пиях, нредназначенных для печати, Щ ербина оставался верен основ- 
ііым тсмам предыдущего десятилетия.

1 Полное собрание сочинений Н. Ф. Щербины, с. 423.
2 Там же, с. 335.
3 Там же, с. 424.



В произведениях, посвященных античности, по-прежнему ощу- 
щаются пластичность изображения, тщательная отделанность стиха, 
ясность и прозрачность формы.

Силой и бодростью веет от чеканных гекзаметроп «Моей богини»
(1851). Герой стихотворения, оптимистически взирающий на мнр, вос- 
принимает его в нерасторжимом единстве материального и духовного, 
морального и чувственного, прозы и поэзии. Неодухотворенное тело 
для него так ж е неприемлемо, как и бестелесный дух. 0 6  этом он 
с большой убежденностью говорит своей возлюблеиной Левконое.

Звонко и торжественно звучит приглашение к трапезе, нарисо- 
ванной с цветовой изысканностью: «В сребреный кубок налей искро- 
метную кровь винограда...»  Но даж е интимное пиршество стано- 
вится осмысленным и полноценным, если оно одухотворено. Вот 
почему «сытные снеди» и «весельем кипящие вина» сочетаются на 
гшрушке у Левконои с творениями «мудрого мужа Платона».

Однако в античные сюжеты целого ряда стихотворений втор- 
гаются, более резко, чем в сороковых годах, современные психоло- 
гические или социальные мотивы. Такой прием сознательного нару- 
шения стилистического единства используется и в некоторых песнях
о природе.

В интересном стихотворении «Скульптору» (1851) поэт, оказав- 
шись в мастерской греческого ваятеля, восторгается статуями богов 
и героев. Прекрасные, сияющие, вечно юные, они вот-вот готовы 
сойти со своих пьедесталов, чтобы заключить в дружеские объятия 
поэта, воспрявшего духом от созерцания красоты. Но за зтой мимо- 
летной радостыо притаилось безутешное горе человека-правдоиска- 
теля, мучительно страдающего от неснраведливостей окружающей 
жизии. Поэт обращается к скульптору с трогателыю простой прось- 
бой — помолиться за него музам:

Им помолись за меня, — да пошлют мне покой и довольство
В душу больную, в изрытое ранами сердце.

Таким образом, сохраняя колорит и обстановку античного «сю- 
жета», Щербина вносит в него резкую модуляцию на современный 
лад  в соответствии с известным девизом Андре Шенье: «Используем 
античную форму для воплощения новых мыслей!» (Эта строка не 
случайно взята Щербиной в качестве эпиграфа к антологическому 
циклу.)

Герой стихотворения «Перед статуей Венеры Таврической» (1852) 
любуется богиней, заснувшей «мраморным сном» в расцвете своей



іоіюсти и Красоты. Но герою, при всей утончеииости его хуДоже- 
ственной натуры, недоступно полное эстетическое наслаждение, ибо 
оно отравлено горькими размышлениями о реальной .жизни, кото- 
рые не только не сливаются с лучезарным образом Венеры, но остро 
диссонируют с ним. Скульптор, изваявший статую, такж е наделяется 
раздвоенностью сознания. И его, оказывается, одолевали скорбные 
мысли о дисгармонии мира, но вместо, скажем, трагической маски, 
созвучной с его мироощущением, он создал гармоничный, «чарующий 
лик» Венеры. Художник тем самым выразил в своем творении доро- 
гой для него идеал, который осуществится в будущем.

В дндактическом стихотворении «Девочки» (1853), написанном 
гекзаметром, нзображается сценка между ноэтом и маленькими де- 
вочками, которые просят его прочесть свои стихи. Это становится 
поводом для целой тирады, изложенной в форме внутреннего моно- 
лога, о трудной участи художника, несущего моральную ответствен- 
ность за все человечество, за его безрадостное настоящее и светлое 
будущее (а вера в будущее является лейтмотивом подавляющего 
большинства произведений Щ ербины). Такая ответственность сопря- 
жена с иеизбежными страданиями, и ими обременен герой стихотво- 
рения. Обращаясь к беззаботно играющим детям, он мысленно 
восклицает: «Так не просите, чтоб я прочитал вам печальные 
песни!»

Совершенно иначе повернута эта тема в большом н несколько 
іюдянистом стихотворении «Волосы Береники», написанном по мо- 
тншім Катулла. У Щербины рассказ о фантастически-причудливой, 
■интроіюмической» судьбе Береники, жены Птоломея-Эвергета, скре- 
іціііиісгсіі с ризмышлеииями о проблемах современного художествен- 
иого іітрчссіна Оировергая свою собственную концепцию обще- 
гтіісііноП мііггиіі іп> )га, Щербина решителы-ю объявляет себя певцом
«ліобііп н ................ , нргиебрегаіощим всем временным и преходя-
іцим. «Горс ЧІІН и ло;кіі лкідгй» недостойны его «лиры»; зло не может 
гтігп. нредмстом сі о поііим: «І.по бсз образов таю». Десятки сти- 
хотворений, го.ідмммых ЩіірбміюІІ и гороковых и пятидесятых 
годах, противоречат этой фрп:іс, игііолпемной притворства. Ее 
прямой смысл, взятый в коитѳксте нгсго лирического отступления, 
гогтоящего из семи строф, сводигся к тому, что тема общест- 
исіімого зла не нашла ссбе мсста м тпорчестве поэта. Оиа таится 
и сго душе, мс иомлоіцаягь м гтихн, пе обретая художественной 
формы.

Ещс болгс рс іко гга мысль выражема в стихотворении «Путе- 
шествие в Грецню» (1853). Щербина иредстает в нем как «истый 
жрец» Красоты, не желающмй иметь ничего общего с искусством

2 Н. ІЦербина 33



споей сопременности, тяк как оно «приковано к пседневности бесцвет- 
ной» и лишено высокнх идеалов. Взор поэта, затуманенный слезами 
умиления, обращен к античной Греции. Только там, «где облеклось 
в прекрасный образ чувство и истина нашла себе язык», он мог бы 
быть понят и оценен.

Сходное высказыванне о «чистой, безотносительной красоте», 
влекущей Щербину, мы находнм в письме к А. Н. Майкову от 
1853 года. Следовательно, он действительно хотел бы временами 
отвернуться от «горя дня», но этому меніал рано пробудившийся 
интерес к реальной жизни, вызывавшей острое недовольство иоэта. 
В стихотворении «Воспоминание», такж е датированном 1853 годом, 
Щербина с пафосом утверждает, что Греция внушила ему любовь 
к красоте и открыла глаза на жестокие противоречия окружающей 
действительности. Уже в юные годы он ощутил потребность отклик- 
нуться на них стихами:

Разлад  души с общественным застоем,
С текущим днем тогда я ощущал;
Являться стала мысль то с холодом, то с зноем,
И первые стихи невольно я слагал.

В письме к А. И. Герцену, датированном апрелем 1861 года, 
Щербина без всяких обиняков заявляет о своем отрицательном от- 
ношении к теории «чистого искусства»: «Спешу оговориться: я не 
сторонник „искусства для искусства", а я сторонник „искусства для  
жизни“» .1 Будет не лишним напомнить, что в этом признании нет 
ничего неожиданного. Еще в 1853 году в письме к Майкову Щер- 
бина в таком же духе формулировал свою горячую приверженность 
к темам современной жизни.

Образ поэта, нарисованный Щербиной в пятидесятых годах, 
варьируется в стихотворениях, носящих почти одинаковые заглавия 
(«Поэт», 1852; «Поэту», 1855; «Поэтам», 1856). Они объединены 
идеей общественного служения, которая открыто декларируется 
в первом из этих стихотворений:

На служение мысли высокой,
На служение правде я взрос;
Но кинжал ее спрятал глубоко 
М ежду веткою миртов и р о з ...

1 «Литературное наследство», т. 62, М„ 1955, с. 732.



II, іі руке с этой веткой душистой,
Как Гармодий, я в мир вы хож у,—
Красотой ее мирной и чистой 
Я неправду и зло поражу.

11Іі рбііііи называет своего героя «поэтом-гражданином», пора- 
......... «інчіравду и зло» кинжалом «мысли высокой». Его радует
• н і гштіш бс.і крови и гнева», являющаяся исключнтельной прнви- 
 ... іц лонеколюбнвого нскусства. В юношеском стихотворенни
■ 1111м ні м11иі■ пророка» поэт носнл на голове терновый венец, здесь
іі и с іі н г н руке розы в надежде на то, что можно без терний

н іі .і і. іі.іи. добро и справедливость.
II I 1 Ь риышевский с похвалой отозвался о первых строфах

■ і п 1111 ічі|мчіиѵі, отличающихся, по его словам, стройностью н точно- 
і I I ......... .. но критика покоробило иднллическое представленне

............. . Оио, по его мпению, обусловлено теорией о том,
чмі •и ііііічиті манора требует невозмутимости духа, олимпийского

............ ипін и спмой борьбе.. .  и вот, в угоду этой теории, г. Щер-
........ Прибііплпст, что битва поэта с неправдою долж на быть «без
.........  м Р И і и . і », н поучение его «без терний», — забывая, что даж е
............. ро:і, которою прикрыт его кинжал, есть шипы, иначе ска-

............. которые все-таки оцарапают до крови и рассердят,
м иі "и ггміііт «поражать» этою веткою ».1

• I' рііі.іііпчіский бесспорпо прав, рассеивая иллюзии Щербины 
і і іичіч ........ бпдцой б н т в ы  со злом. Его носнтели очень «сердятся»,
* "і <ііі іі . іцорііжпст» поэт. Однако в художественной практике Щер-
............... . нсмііло іміучаоп, когда то или иное стихотворение, выдер-
................. іи і ичіпіП мшісрс, пачисто лишепо «олимпийского спокой-
...... . ...........  и і.ім ііо рода пропзведепиях бьется беспокойная

.......... .......... . і пці 11' 11 іч і ис трсиожит иекоторый разлад между со-
н| ...... . .................... . іі гріідицііоішой античной формой. Такой
ирці м II Іі р"и іін і чн і п і| • ѵ іі і іп і і ііічі ін) ирішомсрным.

\ ц і іічін п іі ....... . 11,і \ і і \ 11іін11 мсгтіі библсйским п стихотворе-
""" II" н 'іііи рш|і, і 111мі і іііііііііі11і.іП ііі Гніблііп, окраіпивает всю
..... ". і' рс.иііі іні іііі.н іщі,і (ц оОіцсм ііссііойстнсипые творчеству
Щ 'I......... п іірид.ісг сй харлм ср, прггсіідующий на проповедь о вы-
гпіііім н ііііжінім прн 111:1111111 поэта:

О иоэті ты — совссть века,
Лучший сын землн родной,

1 II. Г. 11 с р н ы ш с в с к н й, Полное собрание сочннений, т. 4, 
М , НМ8, с. 535—536.



Цпет роскошный человека,
Человек передовой.

В этой «проповеди» выспрснность и искусственность языка соче- 
таются с казенио-прозаическими оборотами. Щербииа предостере- 
гает своих собратий от заблуждений и ошибок («Злу исходят фи- 
миамы из кадила твоего»); он поучает их не склонять «к кумирам 
слуха» й творить «на погибель всех неправд». Эта общая фраза не 
расшифровывается и не конкретизируется.

С большим темпераментом написано стихотворение «Поэту». 
Оно насыщеио горячим ораторским пафосом и энергией. В нем зву- 
чат и лермонтовские интонации, и торжественно-суровые формулы 
в духе Плещеева. В стихотворении господствуют властные, импера- 
тивные формы речи, вызывающие ощущение напряженности и тре- 
воги. Щербина призывает поэтов выступить «во всеоружии разя- 
щего стиха» против общественного зла. Д ля этой благородной цели 
они должны перестроить свои лиры, расстаться с миртами и розами 
и, подобно библейским пророкам, облачиться в рубище:

На погребальный лад  настройте ваши лиры, 
Благоухающий сннмите свой венец,
Оденьтесь вретищем, — да дрогнут все кумиры 

И капище и нечестивый ж р ец .. .

В этом стихотворении зло конкретизируется и предстает в раз- 
лйчных воплощениях. Это: стяжатели, предавшиеся мамоне, лите- 
раторы, торгующие «вещим словом», лицемеры, прикрывающие «мер- 
зость запустенья» личиной красоты, продажные судьи («На злато ве- 
сится продажно суд неправый, он, лжи потворствуя, карает пра- 
воту»), эксплуататоры, расхищающие «сокровища народа, его труда 
тяжелого плоды».

«Сыны своекорыстья», против которых направлено стихотворе- 
ние, неисцелимо больны: «Больного дерева они гнилые листья, рас- 
туіцего без тени и плодов», тем не менее Щербина надеется на то, 
что поэты, «обличая их постыдные деяиья», могут способствовать их 
исцелению. Если карающ ая муза Некрасова питает «ненавистью 
грудь» («Блажен незлббивый и оэт ...» ) , то муза Щербины исполнена 
«бичующей любви»:

Д а  разраж ается, как гром негодованья,
Н ад ними ямб бичующей любви.

Формула «бичующая любовь» скорее применима к стихотворе- 
ниям, посвященным судьбе поколения «лишних людей» («Болезнь»,



.................... I І.ніі іі-м<ііі , «Тосты», «В альбом С. А. С . . .вой», «Смерть
ін ' ні,і-|

I ............ ігціиамия и жалобы, звучащие в стихотворении под
.,і|:п  ц |ніі.ім ніглііиием «Болезнь» («Мы счастливы не будем ни- 

іим іі ііі'і н дуіме у нас задатков счастья.. .  Мы брошены, как
............ ... і міпііі, п глубокий склеп удушливой могилы»), сменяются
і іііі|ііммі мѵ»иггінсчіпмм тоном стихотворения ««Тосты» (1855). Оно
............ ............ .. і I'.' л ет  после «Современной вакхической песни» и по-
....... .... |имимм!ігт ее тему. Повзрослевший герой, умудренный печаль-
........................... опытом, убедился на деле, что «лучшей доли не
іц,>н> і )ц ис гклонен над этим иронизировать, так ж е как и оболь-
....... н к.ікимм бы то ни было иллюзиями. Герой отвсргает все
11н ііі іфгкраснодушных мечтателей (к числу которых он некогда

...........і ц л г ж а л ) ,  сознавая всю их призрачность. Красивые слова об

...... . доблести, любви, всеобщем благе останутся несбыточными,
і п іѵііі. за  ними стоят безвольные, бездеятельные люди, воспитан- 
ііі.н м д у х о в н о м  рабстве.

Мастерски написанное стихотворение построено на столкнове- 
ммм гиетлой вариадионной темы тостов, как бы исполняемой хором, 
г мранііо-горделивой, лаконичной темой героя-солиста: «Нет! я не 
ім.ііііііо из кубка рабов!» Этот шестикратно повторяющийся рефрен 
рсзко останавливает разбег куплетов, давая им одновременно толчок 
ЯЛЯ дальнейшего движения:

«Пьем мы за истину, доблесть и знанье,
За  человека святое призванье...
Пей же: твой кубок заздравный готов...»
— «Нет! я не выпью из кубка рабов! ..»

и т. д.

Проблема поколения сороковых годов, поставленная в стихотво- 
рении «Наш демон» (1855), тесно связана с темой пушкинского «Де- 
мона». В самом заглавии и в тексте стихотворения подчеркивается 
сго зависимость от Пушкина, у которого Щербина искал ответа на 
трудные вопросы. Не случайно автор отказался от первоначального 
пазвания «Наш гений», предпочитая не усложнять ассоциации, кото- 
рые сами по себе напрашиваются. В первой половине стихотворения 
заимствования из «Демона» носят почти демонстратнвный характер: 

у Пушкина: Тогда какой-то злобный гений 
Стал тайно навещать меня. . .

у Щербины: Нас тайный Демон гюсетил:.
Он в нас живет, играет н ам и .. .



у Пушкина: Он звал прекрасное мечгою,
Оп вдохновенье презнрал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел .. .

у Щербины: В лучах добра и красоты
Порой он призраки находит,
Порывы мысли и страетей 
Клеймя иронией евоей...

Пушкин в заметке о «Демоне» писал: «В лучшее время жизни 
сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно 
легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существен- 
ности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродол- 
жительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и 
поэтические предрассудки душ и».1

Щ ербина полагал, что его демон ведет прямую родословную 
от пушкинского демона, посетившего людей сороковых годов, когда 
они еще находились в «колыбели». Демонская «игра» оказалась 
пагубной из-за жестоких жизненных обстоятельств, сокрушивших на- 
дежды и идеалы юности:

Ведь наша мысль не стала делом,
А в нашем деле мысли н ет .. .

«Противуречия существенности», о которых говорит Пушкин, 
двадцать лет спустя приобрели гораздо большую остроту — это и 
привело к чувству безнадежности, которым было охвачено поколе- 
ние Щербины. Оио погрузилось в будничную повседневность, заглу- 
шая неосуіцествимые духовные потребности. Щербина без всяких 
прикрас, с реалистической достоверностью рисует прозаическую 
изнанку жизни, которая некогда беспочвенно идеализировалась:

И вот — трудившись без охоты,
Насущный хлеб спешим добыть,
Соснуть на отдыхе с работы,
Потребы духа усы пить...

Но поэт не может «усыпить потребы духа». Он непримиримо 
настроен к тому, что окружающий его мир опутан «лжи постыд-

1 А. С. П у ш к и н, Стихотворения, Библиотека поэта, Большая 
се^рия, Л., 1955, с. 786.



<пі■ .......................  ііи|іуі 1111111.ім /нііі|і(іМ", чТо п мом жгчакопно иль лукайіі
......... ............ . і и і і | и і і ( II іілііПом С. Л. С(опцо)вой», 1856). Этот нз-
■   ......... .......... іюсііраведливости, так ярко звучащий в ми-
i иіпіі ініиііи, нмшісі('іі идсйиой основой маленькой поэмы «Бальные 
'і <і і* ( іміііі) Одмпко ее обличителыіый замысел не нашел полно-
ii іні*і( I* ч ѵн11/ксі пнчіиого решения.

I  ............... мприсованная Щербиной, полна «общих мест», она
......... . і ін ііінм крпсок и запоминающихся деталей. Одинокий, роман-
ПІчі і ііII ииотрооііміііі) горой противопоставлен внешне блестяіцей, но
...... .................... .. I Іокипутый своей вероломной подругой, герой по-
111V И ііі .......... і рс іы». Оп воображает себя лежащим в могиле, над
........рнІІ «иріміосмтся метель». Этот несколько гиньолыіый эпизод по-
................ ... моату для того, чтобы еще резче подчеркнуть состойние
.....11иіі іміиіюстн и отчуждения, в котором пребывает герой. Из своей
м1111і <іі.1111П сспм он видит коснеющее в пороках общество, в кото- 
(м і щ іі іміескме закономерности существуют в деформированном и 
ці рі иермутом виде: глупость правит разумом, дряхлая старость — 
IIііі іуіцсіі молодостыо, зло — добром:

И задыхается в вертепах шіщеты 
Всё полное надежд, добра и красоты.

Так как герой (в своих грезах) освободился от всех уз, связы- 
ишощих его с жизнью, то он тем самым победил инерцию общеприня- 
т і і і х , привычных понятий, представших перед ним в своей сущности, 
которая была до сих пор замаскирована Так, например, брильянты
• красавиц молодых» ему теперь кажутся «застывшими слезами» тру- 
жсниц. В веселой бальной музыке он слышит «скрип серпа и плач 
дотей на ниве», а яркие огни бала поглотили «последний свет у сла- 
бых и меньших». Герой мечтает о том, чтобы громко излить свое 
иегодование по поводу таких вопиющих несправедливостей:

О, если бы я мог нежданио к ним явиться,
Чтоб их веселие нарушил мой приход.. .

Но по зрелом размышлении он так и не появляется на враж- 
дебном ему «житейском пире». Гневиая филиппика неожиданно за- 
вершается примирительным аккордом. По ходу сюжета с оконча- 
пием бала рассеиваются «грезы» героя. Он довольствуется тем, что 
«есть счастье и в труде, и в мысли, и в борьбе», хотя его полет 
к «доблестям» скован.

На примере «бальных грез» можно убедиться в том, что Черны- 
шевский был совершенно прав, когда он писал, что в ямбах Щер- 
бины идея не находит себе адекватной художественной формы:



« Б л а іо р о Д н а я  м ысль,  о д у ш с в л я в ш а я  эти пьссы, живо в ы з ы в а л а  со- 
чувствие каждого порядочного человека. Но если мы подумаем
о том, какое громкое одобрение заслужили пьесы с современным 
СоДержаниеМ г. Бенедиктова, то не м о ж е м  скрыть от себя, что поэт 
с ТакиМ ТаланТом, как г. Щербина, касаясь живых идей, должен бы л  
бы возбудить гораздо болыиий восторг, — не можем защититься от 
Мысли, что «Ямбы» г. Щербины, хотя и не были бессильны, ио не 
производили того действия, какого должно было бы ожидать от 
пьес подобного содержания, писанных человеком истинно даровитым, 
каким невозможно не признавать г. Щ ербину».1 Далее Чернышев- 
ский пишет: «Мысль каждого ямба — благородна, жива, современна; 
но она оетается отвлечениою мыслыо, ие воплощаясь в поэтическом 
образе .. . » 2

Конечно, было бы неверно распрострапягь это суждепие на всю 
гражданскую лирику Щ ербина; многие ее образды исполнены худо- 
жественной выразительности и силы, хотя они могли бы, как спра- 
ведливо заметил Чернышевский, «возбудить гораздо больший 
восторг».

В другом месте своей статьи Чернышевский подчеркивает, что 
сочувствие Щербины «живым вопросам совремеииости», его гуман- 
ность обусловлены развивающейся, духовно растущей индивидуаль- 
ностью поэта: «Это развитие человека в поэте составляет великое 
преимущество г. Щербины перед многими...»  3

Духом гуманности овеяно «жестокое» по выразительным сред- 
ствам стихотворение «Битва» (1856). Оно темЗтически связапо с кав- 
казской войной. Правда, эта война не только не названа, но даж е 
в известной мере закамуфлирована полусказочным, аллегорическим 
зачином стихотворения. Субъективный элемент придает этому про- 
изведению эмоциональноеть и горячность тона. Дело в том, что 
в 1856 году на кавказской войне погиб младший брат Щербины. 
Смерть юноши потрясла его, и он долго не мог опомниться от этой 
трагической для него утраты. В письме к Данилевскому от 25 сен- 
тября 1856 года Щербина писал: «Я ночь всю не спал, и такие 
страшные мысли и фантазии об убитом мальчике-брате пилили мое 
сердце и зажигали мозг».4

В «Битве» глашатай гуманности выступает под маской «вещего 
старца»'— пророка, гонимого и преследуемого неразумной толпой,

1 Н Г. Ч е р н ы ш е в с к и й ,  Полное собрание сочинений, т. 4, 
с. 528.

2 Там же, с. 537.
3 Там же, с. 544.
4 «Исторический вестник», 1891, № 1, с. 46.



■   ііі ііііт, чтп тиорнт. Ему подает руку юный поэт, и они
..........  нііѵі іні тгрннстой дороге, через пуетыню и безлюдные, мерт-

.......  іцііГіі.і мо;іііять истину через страдание. Путники приходят
м і . і. і и і. і і і і і г г  нііолне современная битва, без стрел и пращей.
II . іпігіііи.іг люди убивают друг друга при помощи пушек, ружей,

11" II  II І І І І К ,

III. | іЛіііііі ліііиает нарисованное им сражение романтического
-I...... ...  Д іішіміічііый , с ж а т ы й ,  н а п р я ж е н н ы й  стих о к т а в  д е л а е т  зри-
................мкрг і иоіі картину кровавой сечи. Некоторые ее эпизоды на-

І|Ц ................ . рмоптовский «Валерик»:

И, в бою смешавшись рукопашном,
Бились молча, но в молчаньи страшном.

і , Мі  рмоптова: «Резались жестоко, как звери, молча, с грудью 
ір ѵ д і .  ) Силой крайне возбужденной художественной фантазии 
І11г|і0 іш,'і иасыщает панораму сражения устрашающими реалистиче- 
іііііміі іюдробностями, несвойствеиными традиционной батальной ли- 
ріи.г. ІІоэт стремилея к тому, чтобы война предстала во всем ее 
V ,іі исе, — отсюда хруст костей, предсмертные судороги, разорванные 
чгловеческие тела, лужи крови, над которыми кружатся стаи мух.
II ,і зтом зловещем фоне бегло возникают сцены «частной жизни», 
и которую вторглась безжалостная война. В зареве пожарищ вид- 
псіотся силуэты людей, бегущих в горы, брошенные и потерянные 
дети, беспомощные старики, рыдающие матери.

Это зрелище бессмысленной жестокости вызывает у поэта скорб- 
пую мысль о тщетности человеческих стремлений, знаний, опыта, 
герпящих полный крах под напором зла, воплощенного в братоубий- 
ственных войнах. Глубокий лермонтовский упрек людям, звучащий 
н финале «Валерика» («Я думал: жалкий человек. Чего он хочет!..» ), 
перерастает здесь в чувство стыда и возмущения:

Я гляжу, — и мне подумать стыдно,
Что живем мы в варварское время,
Что поруган человек обидно,
Что гниет напрасно духа семя 
В почве жизни жалкой и постыдной,
И за племенем проходит племя,
Только землю удобряя туком,
Чтоб росла из дедов пища внукам.

ІІо «вещий старец», давший предметный урок поэту, витавшему до 
сих пор в облаках, вселяет в него мужество и надежды. Стихотво-



рение з а в е р ш а е т е я  оптим истпческим  ф п п а л о м ,  п рон и кн уты м  утопи-  
ческой м ечтой  о еч астл и во м  Оудущсм, к о г д а  и стр еб и тел ы іы е  войны 
п р е в р а т я т с я  в б ес к р о в н ы е  битвы  з а  « п р а в д у  ж изни» .

Такие концовки, гіеоднократно возникающие в стихотворениях 
Щербины тражданского еоетава, перекликаются по своему духу и 
гіо своей лексике с поэзией А. Н. Плещеева, в которой настойчиво 
звучит тема будущего счастья и всеобщей справедливости.

В пятидесятых годах наряду с гражданскими стихотворениями 
в творчестве Щербины появляются пеени о природе, неравиоцениые 
по своим художествепным достоинствам. Некоторые из них страдают 
прішужденностью и рассудочностью и выглядят как иллюстрации 
к натурфилософским идеям о единстве мирозданья («Природа», 
«Симпатии», «Голоса ночи», «Утреннее впечатлеиие»).

В произведениях этого цикла, проникиутых живым поэтическим 
чувством, природа изображается в органическом слияиии с лириче- 
ским героем и етановится важным компонентом цельного художе- 
ственного образа. Так, например, в стихотворении «Перед бурей»
(1852) грозное дыхание надвигающегося урагана еимволически во- 
площает тему жизненных невзгод и катастроф. В стихотворениях 
«Лес» (1853) и «Уженье» (1854) яркие пейзажные зарисовки, изоби- 
лующие остро схваченными реалистическими деталями, сочетаются 
с пантеистическими медитациями героя.

Душ евная чуткость и впечатлительность поэта, причудливость 
его восприятия природы отобразились в стихотвореиии «Ночь и день» 
(1854), родственном по своему настроению и Тютчеву, и Фету. Ночь 
смущает и тревожит таинственными видеииями, «незримыми врага- 
ми», «тайным наваждением», а день приносит евет и радость бытия. 
Встретив «вожделеиный день», поэт придает ему раеширительио- 
аллегорический смысл. Он восклицает:

Люди созданы для света,
Людям сроден только свет!

Тема взаимоотношений природы и человека нашла оригиналь- 
ное художеетвенпое решение в «Просьбе весны» (1854). Покидая 
землю, благодетельная весна завещает поэту все свои творческие 
силы и чары для того, чтобы он вместо нее приноеил людям в «без- 
рассветно-неиастпое» время добро и красоту. Поэт-чародей даж е спо- 
собен «улучшить» и облагородить природу, «облеченную в образ и 
звук».

В «Нимфе Вьюги» (1856) нетрудно обнаружить краски, обороты, 
интонации, заимствованные из «Зимнего вечера», «Зимней дороги», 
«Бесов». Т акая контаминация хрестоматийных пушкинских произве-



........ . і ті.іанных с темами вьюги и дороги, однако не исчерпывает
іиПий содсржание и форму стихотворения Щербины. Выразительно 
и /ііііііімпчно рисуя картину снежной бури, поэт вслед за Пушкиным 
ііриііііст сй отчетливо русский колорит. Тут и тройка («Истомленная 
иі іит.і, тройка медленно бежит»), и березы, и «месяц бледный», и 
рі.нцуіций по ночному полю волк. Сквозь метель слышатся завывания 
► іи ірп буйного» и «унылая» русская песня. Но этот колорит умыш- 
ііиііцо іііірушается. В тревожную музыку вьюги вторгается личный 
МпфІ: ноэту мерещатся образы античности, и вместо пушкинских 
( і і ч т ііі поянляется мифологическая нимфа. Она возиикает внезапно 

іііііп п, нрях сыпучий, сквозь лохмотья белых туч». Нимфа, олице-
....... выогу, дана в движепии, то головокружительно-быстром,
іи и.мліню-замедленном. Она принимает разные обличья, устрашает 
м пГюлыцяет:

Беломраморной рукою 
Нимфа в даль меня манит,
И хохочет надо мною,
И рыдает, и грозит.. .

I Ісрмышевский остроумно насмехался над этой нимфой: «Бедная
.... мфл, оііа так легко одета, что смертельно простудится, если взду-
і і н і іііііітіісн срсди такой обстаиовкн, когда и у старой ведьмы 
и (11111111111(ім тулуно стучат зубы во время сатанинской пляски».1

ІИ.і рГніііа отлично :шал, что нимфа может вызвать недоумение, 
ііп іні Пі.іл у(н'ждсіі іі другом: в упиверсальной емкости образов ан-
 I ..... I |и'іі.іш, пюеобііых поэтически выражать самые различиые
........ . фн ііі'П'1'коі'о іі духошюго мира: «Вас питают и морозы бед-
" 11 і .......  мооІЬ- Гюлосііожііая нимфа, скачущая на белоснежном
.......... ............. .. і и мушг ііоуга л и р и ч е с к и е  р а з д у м ь я  о своей  юиости

" - , .....................мп мг<ігапинми («Что развенчано судьбою, что
II і \ іін іні| |н О ічні*)

II  ................... п |і.н |іг  і і и мііііоргііііи гре(іеская ппмфа напевает
і и і  р V  ' і ' і і  ♦ і і л і і і і і і і і і і  і щ ц ц . ,  11і і і  11о г і . м п і > і  н у т и и к у - п о э т у  м п р н ы й  с о н  и  

і і і і к о й ,  П  щ і м ,  и о и г ч і і о ,  м п л о  л о г и к п ,  и о  о с г ь  п о э з и я :

И дрсмй с высот слстаст 
Тнхо иа душу мою:
Иимфа Выоги иапевает 
В поле «бяюшки-баю».

1 11. Г. Ч е р и ы ш е в с к и й, Полное собрание еочииений, т. 4,
г , 534.



В проИзведениях Щербины, опубликованных в журИаЛах И от- 
дельных изданиях, почти не слышно смеха, мастером которого он 
бесспорно был. Сравнительио безобидные юношеские опыты в юмо- 
ристическом жанре перерастают в иятидесятых годах в сатиру. 
Однако Щербипа не считал нужным маскировать ес, вуалировать 
эзоповскими аналогиями для того, чтобы она смогла миновать цен- 
зурные преграды. Сатира Щербины (в стихах и в прозе) ушла в под- 
полье и распространялась в многочисленных списках, приобретших 
болыную популяриость.

В сатирической портретной галерее, созданной Щербиной, обшир- 
ное место уделено литераторам. А. И. Герцеи как-то писал, что 
«отвратительиая тягость нашей эпохи тем ужаснее, что людям мыс- 
ляіцим приходится бороться не с одними людьми силы и власти, 
а еще с долею литераторов».1 К этой «доле литераторов», несом- 
ненно, относились рептильные литераторы Булгарин, Греч, Борис 
Федоров, приобретшие печальную известность в эпоху Пушкина, но 
продолжавшие свою тлетворную деятельность и в середине века. 
Эти активные пособники николаевского режима были ненавистны 
Щербине, и он неоднократно клеймил их в своей сатире.

В иачале пятидесятых годов в поле зрения Щербины попала и 
Авдотья Глинка, и он зло высмеял ее за ханжество и обскурантизм 
(«Акафист блаженной и нищелюбивой Е вдокии...» ). В целой серии 
эпиграмм Щербина преследовал поэта-графомана Н. В. Сушкова. 
Перефразируя известные строки Ш иллера (в переводе В. А. Ж уков- 
ского) из «Торжества победителей», он пишет эпиграмму «Двойное 
горе» с подзаголовком «У гроба Гоголя»:

Слышим вопли, стон и клики 
Лучших родины сынов:
«Умер Гоголь наш великий,
Ж ив и здравствует Сушков!»

Нередко объектом ожесточенных нападок Щербины делались 
его литературиые противники, к числу которых он, например, отнес 
И. И. Панаева, выступавшего под псевдонимом «Новый поэт» и 
подвергшего критике антологический жанр. В двух стихотворениях 
(«Физиология Нового поэта» и «Превращение Фаддея в Нового 
поэта»), датированных 1853 годом, Щ ербина дискредитирует Па-

1 А. И. Г е р ц е н; Собрание сочинений в тридцати томах, т. 2, 
с. 240.



мні ........... 'к .кии кл н критика. Опираясь на какие-то крупицы биогра-
..............  фиктші, он рисует доиельзя окарикатуренную фигуру сто-
.............  (іу.щ.нардье и щеголя, мелкого щелкопера, лгуна и хвастуна
I /11• уі ІІііііпа Хлестакова и Тряпичкин наших дней, пишет гимны 
........... . п.іртного, брапь на мыслящих людей»).

Пп нтором, еіце более желчном и по-своему блестящем стихо-
.........1111м лвучит трагикомическая ж алоба Фаддея Булгарина, пре-
і і | і і і і і і і ч і і і о г о  богами (в духе «Метаморфоз» Овидия) в Панаева. 
I’. і и.иір «Северной пчелы» негодует по поводу того, что Панаев 
М і м і ' Л і .ч і і ,іі і і  опошлил его «монументальную» подлость:

Нечестивыми делами 
Долгий век мой заклеймен,
И в Панаева богами 
Я нежданно превращен:
Н а позор и на смех свету 
В нем Булгарин измельчал,
Он на мелкую монету —
ІТодлость «Пчелки» разменял! . .

I Іроизведения в сатирическом роде, написанные Щербиной в со- 
роыиіих іі пятидічитых годах, были им объединены в «Альбом 
ш і о х і п і д | і і і ы і , млм Собрание 'ііімгріімм, ксений, ямбов и всякого сати-
.......... . ('ріі.іціімм м імколіііііміестнм». Автор иногда раскаивался
п іісоГі і.см міник"пі м імчмраиедлиііости пекоторых своих эпиграмм, 
шшріівлепмых нротив тех или ипых литературиых деятелей. В пре- 
дмглоіши к сборнику он оправдывал себя тем, что даж е ошибочные 
мшгрііммы были «относительной правдой» его души, «хотя между 
іі|иііідой души и объективной истиной нередко бывает огромное рас-
■ гііимио».

ІЦербина погрешил против истины и повредил своему доброму 
іімпім, когда он в 1854 году ополчился на А. Н. Островского. Личные 
глпбости драматурга были нм раздуты до гипертрофированных раз- 
мгров, и в результате получился пасквиль, варьированный в несколь- 
ких эпиграммах. Но, наряду с недостойными выходками против лич- 
ности Островского, Щербина с болыпим полемическим жаром атако- 
вал его идейно-художественные позиции, давшие о себе знать в пьесе 
«Бедность не порок». Сигналом для такой атаки послужило про- 
граммиое панегирическое стихотворение Аполлона Григорьева «Искус- 
ство и правда», посвященное этой комедии. В нем Островский назван 
«глашатаем правды новой», а Любим Торцов — носителем «истинно 
русского начала». Этот панегирик, напечатанный в «Москвитянине».



вызвал громкую отповедь Щербины («После чтения одной Элегии- 
О ды-Сатиры...» ).

Известно, что Чернышевский, имея в виду и «Бедность не порок», 
тож е сурово осудил Островского за «прикрашиванье того, что не 
может и не должно быть прикрашиваемо». Он призывал драматурга 
не слушать «восторженных н безотчетных похвал» Аполлона Гри- 
горьева, не увлекаться «стихотворными дифирамбами, в которых 
провозглашают его героем „Искусства и П равды“» .1

Эти положения Черпышевского в какой-то степени близки по 
своему духу и смыслу стихотворению Щербины, но поэт придал 
своему высказыванию феноменально запальчнвый характер. Все сти- 
хотворение написано с поистине яростным темпераментом, с неизбеж- 
ными в таких случаях преувеличениями и передержками. Не зная 
никакого удержу своему негодованию, Щ ербина поносит Григорьева 
и его единомышленников по ж урналу «Москвитянин», именуя их 
безумцами и кликушами, которые бредят «татарской стариною». Он 
мечет громы и молнии против Островского, унижающего свой та- 
лаит дружбой с «кликушами», ндеализацией «купца-пропойцы», 
стремлением повернуть Россию вспять «ко дням К ош ихина.. . с их 
ложью, дикостью и сквернами былыми».

Щербина объявляет себя врагом национальной ограннченности 
и приверженцем мировой культуры, чьи ценности должны быть 
разумио использованы: «Мы возродим в себе.. .  все в человечестве 
добытое веками».

Для того чтобы представить себе стилистику и тональность все- 
го стихотворения, достаточно воспроизвести его заключительный 
аккорд. О бращаясь с укоризной к Островскому, поэт восклицает:

Тебе сплели венок из листьев белены,
И пенник и дурман несут на твой треножник
Лишь «Москвитянина» безумные сыны
Д а с кругу спившийся бессмысленный художник.

При всей небывалой резкости филиппики Щербины, в ее под- 
тексте все же ощущается, что автор хорошо понимал художествен- 
ное значение Островского, и именно поэтому он пользовался различ- 
пого рода сатирическими гиперболами, выражающнми тревогу
о творческой судьбе молодого драматурга. Нападки на Островского, 
Грпгорьева, Гіогодина, Филиппова представляют собой некую пре-

1 Н. Г. Ч е р н ы ш.е в с к и й. Полное собрание сочиненнй, т. 2, 
с. 240.



ці• міік> к той борьбе против славянофилов, которую Щербина раз- 
іп 11мі і ио второй половине пятидесятых годов.

И .московский период жизни Щербины политическая тема нашла
....  ныражение в. эпиграммах на Николая I и шефа жандармов

•I II Дубельта. Он написал о царе сатирическое четверостишие 
ц і|мірмс эпитафии под ироническим заглавием «Всеобщий благо-
■ 11111іі іѵль». В ней остро и лаконично сформулирована характеристика
ііі ііщ ііосного фельдфебеля, душителя свободной мысли, любителя 
іпц ііііпП муштры и шагистики:

Он меж холопями считался мудрецом 
За  то, что мысль давить была его отрада;
Он был фельдфебелем под царственным венцом 
И балетмейстером военного парада.

і міідііпжник Николая I Дубельт представлен в эпиграмме коми-
...........  Аттилой, при котором, однако, Россия превратилась в «су-
нііііі іроб» для всех лучших людей страны.

8

Ціи.ііс іипіілспіего пребывания в Москве Щербина, судя по
........... . іч о  і і і і с ь м я м , собирался обосноваться в  Петербурге. Он
.......... . іі н і лужсбіюй лямкой и одиночеством. Решение о переезде
.................. ги.і.ио окопчатсльно принято в марте 1855 года, сразу же
II.......... ...  ІІиколпя I.

' II I грпгн  м І іылом  п д у м а х »  очепь  ж и в о  п е р е д а е т  т о  ра-  
.............  .......... , і ііі ппг, ко то р ы м  он б ы л  о х вач ен ,  у з н а в  о н е о ж и д а н -

..................... ... • I Іітіиілі.ко лет спалилось у меня с плеч долой,
............. . " ............................. ...  І І іш олпи  у д е с я т е р и л а  н а д е ж д ы  и силы». 1
.............. ...................... .. .............  м іп >і иг мыслящие люди России, возла-
...........  ........ ................ ... . і іц.і пи Л,іі',кгіііідріі II, о ж и д а в ш и е  персм ен
і, ,ііучіигму. ( ргди 111і.ч ііі,іл н 111.грГшіі;і Н I Ігтгрбурге, как гласит 
,іііпібиоі рііфііческнн иімгтки, оіі •• поггупил ішоніі на службу — по 
м н і і і і г ггріѵпіу пародного гіросвещения — чииовпиком особых поруче- 
іііііі прн товприще мииистра, князе П. А. Вяземском, и был дело- 
мроизводителем одпого еврейского ученого комитета».

1 Іисьма, датироваішые 1855 годом, свидетельствуют о перемен-

1 А. И. Г е р ц е н, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 10, 
с. 361—362.



чивости настроении Щербішы. Душеаный подъем сменялся мрачной 
ипохондрией, упадком сил. В Петербурге он сдружился с маститым 
скульптором и гравером, графом Ф. П. Толстым, в доме которого 
бывал постоянно, тесно сблизплся с известным карикатуристом 
Н. А. Степановым, поэтом и драматургом Л. А. Меем и по-прежнему 
подДерживал приятельские отношеиия с Г. П. Данилевским. По всей 
вероятности, Щербина встречался с Некрасовым, Тютчевым, Турге- 
невым и Чернышевским. В статье Чернышевского «О стихотворениях
Н. Щербины» (1857) чувствуется, что критик лично знал Щербину, 
и при этом с хорошей стороны. П. А. Вяземский, сохраняя между 
собой и Щербиной солидную дистанцию, тем не менее оказывал ему 
некоторое покровительство. Так, например, он содействовал изда- 
нию его двухтомника.

К министерству народного просвещения, одним из руководите- 
лей которого был Вяземский, Щербина относился весьма критиче- 
ски. Он ядовито именовал его «департаментом народного помраче- 
ния», предвосхищая пародийно-сатирические формулы Салтыкова- 
Щедрина. Петербургская «весна», связанная с новым царствованием, 
оказалась для Щербины быстротечной и бесплодиой. Очень скоро он 
убедился в том, что при Александре II никаких существенных пе- 
ремен в общественной жизни не произошло. По-прежнему свиреп- 
ствовала цензура, пО-прежнему давила атмосфера страха. В 1856 году 
Щербина написал на титульном листе неизданного «Сонника совре- 
менной русской литературы» шутливую, но многозначительную «справ- 
ку»: «Издание сотое без перемен, как и все остальное в богоспасае- 
мой России». Наивных и легковерных людей, говорящих о на- 
ступлении «новой эры», Щербина пасмешливо окрестил «сеятелями 
в облаках умозрительной репы». Он весьма трезво смотрел на вещи 
и1 не тешил себя розовыми мечтами (достаточно вспомнить суровое 
стихотворение «Тоеты», написанное в 1855 году). Лучшее будущее 
ему представлялось прекрасной утопией, которая осуществится не- 
весть когда. А настоящее выглядело мрачно и враждебно.

Д ля мироощущения Щербины этих лет характерно его письмо 
к Г. П. Данилевскому от 25 сентября 1856 года из казеиной ГІетро- 
павловской больницы, куда он был помещен «по совершенно недо- 
статочному состоянию средств к пользованию у себя на квартирс», 
как гласит казенный документ, составленный департаментом мини- 
стерства народного просвещения. В этом письме, проникнутом ду- 
шевной болыо и отчаянием, мы читаем такие строки: «Страшно 
лежать в казенной болы-шце, Григорий. Я думаю, что я сойду 
с у м а ...  О, Григорий! Когда кончится подобное положение! А во-



пиющий голос иоиранных прав человеческих. Неужели мозг мой сне- 
сет все э т о .. . Страшно мне, Григорий».1

Примерно через год (12 июня 1857 года) он писал приятелю 
своей юности В. М. Лазаревскому: «Дайте мне, Василий Матвеевич, 
это время жить хоть какой-нибудь надеждою и целью\ они так 
пужны для заглушения скорбей и ран души моей; они так необхо- 
димы для выхода из моего тяжелого положення» .2

Щербину оскорбляло унижение человеческого достоинства, ко- 
торым он очень дорожил. Он, например, строго отчитывал своего 
брата Ивана Федоровича за заискивание перед влиятельными ли- 
цами: «Да не пиши провинциально-холопских чиновиических писем 
с разными хамскими титулам и.. .  и унижениями, лестью». 3

Сам он не умел и не хотел заискивать перед властями предер- 
жащими и не сказал по их адресу ни одного доброго слова. Больше 
того: по его мнению, делание карьеры в деспотическом государстве 
нссовместимо с порядочностью и честыо. 0 6  этом прямо сказано
іі стихотворении «В альбом ребенка» (1857): «И да не будет опозо- 
реи твой фрак звездою иль крестом». Есть предположение, что оно 
посвящено сыну карикатуриста Н. А. Степанова. Если это так, 
то тсм более трудно сомневаться в искренности поэта -— друга семьи 
Сіспановых.

Щербину глубоко возмутили верноподданнические стихотворения 
Л II. Майкопа (поэтическое дарование которого он ценил), воспеваю- 
іцііі- ІІнколші I и установленные им порядки. Он воспринял эти 
стііхи кш< рімулі.тат нравственного падения М айкова и ответил на
иін ..... ... убийствеиными эпиграммами, в которых самые бранные
.......  іы («подлец», «хамслсон», «слабоумный», «льстивый раб») не

................. сму бсстпктпымп или нсуместными. Вот начало одиой из
'III ' IIIII11• IIмм

Іи  ііичіи.і ін ісц ст іл  « отки н утой  коляске» ,
Лиѵ мі лнііімѵ і н/іил и л іістил ты  мсдпой каске ;
I I р с М Л с П І . с  |, М П Л Ы І І І С I II, грпждііііскую борьбу 
Ты гііуеио ііорііцил, КІІК исмсц К оцсбу...

Щербипа не мог простить Майкову и того, что, когда после 
смсртп «медиолобого» ІІиколая в моду вошел либерализм, тот при- 
кипулся либералом, дискредитируя тем самым это понятие: «И вновь 
стал Майков либерал — с монаршего соизволенья».

1 «Исторический вестник», 1891, №  1, с. 4(5.
2 «Русский библиофил», 1914, №  4-6, с. 18.
3 «Исторический вестник», 1891, № 1, с. 54.



В эпоху реформ конца пятидесятых годов Щербину волновала 
гіроблема: народ и самодержавие. Он был убежден в том, что между 
этими двумя силами лежит ненроходимая пропасть, что монархиче- 
ское государство в существе своем искони антинародно. Эта концеп- 
ция выражена с беспощадным сарказмом в сатирическом стихотво- 
рении «Русская исторня» (1859). Непосредственным поводом для 
его написания послужила начавшаяся в 1858 году публикация фун- 
даментального труда Н. Г. Устрялова «История царствования Петра 
Великого», подвергшегося, кстати сказать, критике со стороны Доб- 
ролюбова.

Официалыю-монархическая трактовка темы побудила Щербину 
эпиграмматически развенчать и маститого историка и его венценос- 
ного героя. Сделано это в финале стихотворения:

Умерь же свой восторг и клики,
Устрялов, старый балагур:
Мы видим, — даж е Петр Великий 
Был гениальный самодур.

Но если, по логике Щербины, «даже» самый прославленный нз 
русских царей был «самодуром», то что ж е можно сказать о других 
царях-самодурах, не обладавших гениальностью Петра? Ответ на- 
прашивается сам по себе. В первой строфе «умный народ» (этой гри- 
боедовской формулой Щербина пользуется и в других стихотворе- 
ниях) противопоставляется его недостойным правителям, охаракте- 
ризованным как «шайка идиотов». Эта категорически звучащая анти- 
теза закрепляется во втором четверостишии:

Насколько туп синклит державный,
Настолько даровит народ,
И это в Руси православной 
Чрез всю историю и д ет ...

В эпиграмме «Перед памятииком Петру 1-му в Петербурге» 
(1859) сатирически переосмысляется грозный н героический образ 
Петра. Щербина максимально заостряет один из мотивов нушкин- 
ской поэмы о Медном всаднике. «Стремясь вперед», он «растоптал 
народ наш бедный, растоптал простой народ». Поэт тем не менее 
далек от славянофильской идеализации допетровской Руси; никакого 
патриархального благолепия в ней не было и в помине. В эпиграмме 
«Реформа Петра І-го» (1860) утверждается мысль о том, что Петр 
ззменил шпицрутеном «батог наш величавый». А бэтог был в ^оду



іі пгк:і и служил надежным орудием произвола, жертвой которого
ііі.іл ін' только «проетой народ». В «Ответе грека на эпиграмму рус- 
ім п>  (1859) Щербина, как бы от имени демократической Эллады, 
нП|імщается к родовитым русским дворянам с горделиво-иронической 
ийгмешкой:

У вас — застенки, плети, клетки,
У н а с —-свобода дел и сл ов ,—
И чем древнее ваши предки,
Тем больше съели батогов.

і .рпди тех, кто поддерживал и поддерживает режим застенков
.......ігтсй, Щербина называет и служителей церкви: «Опора всех воз-
мпжііых тронов, царелюбивые попы» препятствуют прогрессу, ско- 
иыишот свободную мысль, своекорыстно пользуютея невежеством
ІІІІрОДИ.

ІІпрод, по понятиям Щербины, — это угнетенный трудовой люд,
іі.ідиіощий все материальные, а в своем поэтическом творчестве важ- 

мі.іг духовные ценности на земле. Щ ербина относился к нему с глу- 
бокнм уважением, но без умиления и сусальности. Характерно, что, 
(іудуін гобирателем и пропагандистом русской народной песни, он
....... не столько обрядовыми или красочно-декоративными
тгмими фольклора, сколько песнями нужды и протеста. По свидетель- 
п п у  I |) Гінімиуса, такие песни Щ ербина записывал в деревне и 
міі і>|>■ іі■ м і і к фибрикс в Звенигородском уезде Московской губер- 
IIН н. 1

Гру/іппой шірод Западной Европы, с которым Щербина позна-
.................... нргми гиоего .іаграничного путешествия 1861 года, также
мі і н іи'і ч іі ін іч жипую симпатию. В своем путевом дневнике он
*ііі |м ............... . мормльиое иревосходство «простого народа»

і і і и і  ..................................... ................ . і і л і і г г м м і і :  «Вообще промышленная бур-
.......... .. ііц ін п  и ііп 'I»|іпп111пі. п м Лиглии; простой же народ везде
...........  ' Ппі.| ......... .. III,. | і і і і і н ѵ , гипгріноино свободиого от сослов-
мі.іч 111" .......... ... .......... " і ' 11" і11 ні. ч п і  п ііпр.ііпмгптской Л и гли и  сосл о вн о е
І І Г р М І І Г І І г  I III. .111,111. / І І Г  П Г Л І І К І І ,  І М К  II II Росгни, что опо властно уко-
ргциліп і. іі нмродішм сіі:інііиніі: ■>( Іі рмммо, п чтой свободной стране 
нгтргіімющиггя со мной люди из нроетоняродья, как будто подобо- 
гтрмгтио, дают мпе дорогу, по моему платью, вероятпо.. .  Неужели 
н у ннх существует поиятие барин? О, Іетрога! О, т о г е з !» 3

1 ГІодробиее см. об этом в «Литературном наследсгве», т. 62.
2 Полное собраиие сочинений Н. Ф. Щербины, с. 376.
3 Там же, с. 377.



Заступником народа, выразителем его интересов Щербииа счй- 
тал А. Н. Радищева, испытавшего па себе ужасы монархического 
самовластья, что придавало особо высокий смысл его деятельности. 
Зиаменательно, что он принял горячее участие в издании биографии 
Радищ ева, написанной его сыном Павлом Александровичем.

Весной 1858 года Щербина договорился с журналом «Иллюстра- 
ция» о напечатании этой статьи с портретом автора «Путешествия 
из Петербурга в Москву», но пробиться через столичную цеизуру не 
было никакой возможности. Щ ербина не опустнл рук и прииялся 
за редактирование биографии, сглаживая ее особо острые углы. 0 6  
этой вынужденной работе он откровеино сообщил П. А. Радищеву: 
«Соображаясь с настоящим состоянием цензуры и чисто литератур- 
ными требоваииями, я посидел над этой статьей, чтобы дать ей 
ббльшую возможность к нанечатанию.. .  Я послал ее в «РуссКий 
вестник», состоя с редакцией этого журнала в приятельских отно- 
ш ениях...»  1

В декабре 1858 года биография Радищ ева была опубликована 
в «Русском вестнике». В ту пору ж урнал придерживался либерально- 
го направления, а московекий цензор Н. Ф. фон КруЗе оказался 
порядочным человеком. Чернышевский, Добролюбов, Салтыков- 
Щедрин обратились с благодарственным адресом к фон Крузе, 
кбторый способстврвал тому, что рукопнсь стала «общественным до- 
стоянпем».

Щербина с большим сочувствием отиесся к намерению П. А. Ра- 
дищева издать «Путешествие из Петербурга в Москву», но понимал 
нереальность этого плана. Он оказался прав: Александр II пожало- 
вал П авлу Александровичу «в единовременное пособне сто рублей 
серебром», но не позволил печатать крамольную книгу. Эта история, 
случившаяея в 1859 году, крайне характерна для либерализма эпохи 
реформ. Новый царь действовал более деликатно, нежели его отец. 
Преподнося горькую пилюлю, он слегка ее позолотил или, в данном 
случае, посеребрил. Эту лицемерную двойственность правительствен- 
ных кругов Щербина изобличил в афоризме, ставшем крылатым: 
«Мы — европейские слова и азиатские поступки».

Судьба Радищева напоминала Щербине судьбу Т. Г. Шевченко, 
которого он считал истинно народным поэтом среди всех своих со- 
временников. В день его смерти — 26 февраля 1861 года — взволнован- 
ный Щербина писал А. В. Дружинину: «Шевченко умер. Наш един-

1 Цит. по книге: Д . С. Б а б к и н ,  А. Н. Радиіцев. Литературно- 
общественная деятельность, М.—Л., 1966, с. 25.



і пичшый пародный гіоэт в настойідее время. Довольно сказать 
пародный поэт и многострадальный человек, и человек исключитель- 
ныА по душе и по современному значению в кругу наших лучших 
оратий, которых почему-то называют меньшими братиями». 1

9

Щербина решительно отказывал славянофилам в праве назы- 
ін т.ся  защитниками народа. Во второй половине пятидесятых годов 
ііц іфодолжал преследовать их в своих эпиграммах и сатирической 
и|ііі іс. Все они для него без разбора (от Погодина до братьев Акса- 
н іи м х )— фальшивые народолюбцы. Немилоеердно ш аржируя ре- 
ілі,имй и сложный духовный облик славянофилов, он представляет 

и  \ н кпчестве «спиртофнлов».
Дпм М. П. Погодина на Девичьем Поле становится в изображе- 

нііц ІЦорбииы пристанищем эрудированных юродивых, якобы пеку- 
11111 ,ч гѵі о постижении «народного духа». Они собираютея к своему
і т;і|ісйшине для того, чтобы «сладострастно нюхать наголыіые 
тулуны, мужицкие онучи и бочки с пенником, с целию сознательно 
пі.ііііохитіі оттуда эссенцию русского государственного и народного 
/іу.чп п букет древпих доблестей» (Розі зсгіріиш к «Соннику совре- 
мсиііоА руеской литературы»).

I іі. іі.і н /ьуршілы сланяпофильского направления рассматри- 
п ііи і. 111і |іОпінііі 6с і псякой днфференциации, как рассадники обску- 
!..ні і п нч.і, ііи ііііі н кос.ности. Он поет веселую отходную «Москви- 
1111111111. , іикрытому н І8Г)і(і году («Москвитянин»), встречает уни-
................ .. п іі і. мічпкой иііопі. созданиый журнал «Русская беседа»
............... | ............ |.п.................. («Русская беседа», 1857). Менее злую,
..........  і ■ і ............ ..... і ѵі” пі іргчу ои оказывает газете «Молва» («Га-
I. іи Міі іпн IIII.,, .1 іцг о „Молпе"», 1857). В тонкой и изящной
......... і ............ ......  ( ІНІИІ) піі б п  еожпления констатирует за-

іі |іі........................ ............. .. . І ім р у і  , иядпнішшегося И. Аксаковым,
ч11і)і но.ід/п і должпог цгн іору фоп Кру.чг, который епел свою лебе- 
дмпую ііггіио, пугті нстрейоп цеи іурчого иедомгтпа (фоп Крузе был 
уиолеп и отставку).

Щербина злорадно потешался над научными изысканиями По- 
година. Он приветствовал Чернышевского за резкую критику пого- 
динской концепции происхождения Руси. В хлестком четверостишии

1 «Письма к А. В. Дружинину». Летописи Государственного ли- 
тературного музея, кн. 9, М., 1948, с. 358.



ІЦцрбина писал о Черныиіевском: «Как истый росс, оп больше бил: 
ои трутню старому науки медовый месяц отравил».

Свою собственную позицию, враждебную славянофилам, свое 
отрицание их теорий Щербина выразил в сжатой и звучной фор- 
муле:

Я сли ш ком  ру сски й  человек ,
Чгоб сделаться славяпофилом.

«Консерваторы Девичьего Поля» нашли в сатире Щербины свою 
контрастную параллель в лице либералов, которых он называл «мон- 
таньярами Вшивой горки». (Этот злой каламбур построен на основе 
того факта, что писательница графиня Е. В. Сальяс жила иа Шви- 
вой горке, шопі по-французски — гора; и в ее салоне собирались мо- 
сковские либералы.) Щербина обвиняет их в пустозвонстве, притвор- 
ном вольнодумстве, показной независимости, трусости и бесприицип- 
ности. «Монтаньяры» умеют «искренно и с убеждением показывать в 
кармане кукиш (осторожно и благоразумно оглядываясь на все сторо- 
ны) и усердно колотить язык об зубы; такж е самоотверженно храб- 
риться и витийствовать в своей комнате и униженпо побледнеть пред 
первым кварташкой; или иногда из отъявленного радикала превра- 
титься в благоразумного консерватора при малейшем благосклон- 
ном внимании начальства и в видах какого-нибудь алтынного свое- 
корыстия, что, впротем, вообще в духе доблестных российских нра- 
вов и обычаев» (Розі зсгіріиш к «Соннику современной русской 
литературы»), Щербина, вероятно, дорожил этой характеристикой 
либералов, считая ее точной и справедливой; он почти буквально 
повторил ее в письме к А. И. Герцену в апреле 1861 года.

Само собой разумеется, что прогрессивные элементы славяно- 
фильства и либерализма остаются вне поля зрения Щербины, по- 
скольку он выступал в обличительном жанре сатиры. Для дискре- 
дитации дореформенных либералов Щ ербина создает сатирическую 
формулу «Монархо-либерал» («Четверостишие», 1859), которая рас- 
пространяется н на поэта Майкова, и на откупщика-миллионера Ко- 
корева (разоблачению его деятельностн Добролюбов посвятил в это 
время несколько статей, а впоследствии его помянет недобрым словом 
и Салтыков-Щ едрин в «Убежище Монрепо»),

В эпиграмме «Кокоревский либерализм» (1859) Щербина во- 
инственно открещивается от лнбералов, поскольку среди них краеу- 
ются люди, подобные Кокореву:

Я не хочу быть либералом:
Ведь целовалыіик-либерал,



Дела покоычивши с кружалом,
Лнберализм на откуп в зя л ...

В этой эпиграмме наносится предательский удар журналу
• ІІі кра», в котором Щербина сотрудничал. С точки зрения Щербины, 
н ідатели «Искры» совершили непростительную ошибку, взяв взай- 
мі.і у «либерала» Кокорева деньги для ведения журнала. Однако 
■ііп мысль доводится им до абсурда, когда он утверждает, что 

11' кра» стала вследствие финансовой сделки с откупщиком «под- 
ііупленным журналом».

Беспринципная выходка против «Искры», которая кажется слу- 
'ілііііой, неким рикошетом от выстрела по Кокореву, на самом деле 
ги.ілл пе случайной, она предвещала одну из главных тем в сатире 
ІІЬ рбйіы шестидесятых годов.

ІЦербина был очеиь высокого мнения о своей собственной мис-
......... фуга народа, ревнителя общественных интересов. М ежду тем,
і ік іні угверждал, к этому священному делу примазываются раз- 
иині рода фалынивомонетчики, торгующие своим мнимым народо- 
ііннііісм. Обо всем этом сказано с горячим пафосом в письме к Гер- 
цічіу (лпрель 1861 го д а): . .в литературе даж е выгодно, денежно 
ныгпдиі), страдать за угнетенных братий .. . Общественная струна, как 
іціумолкисмый вопль, более всего звучит в моем сердце и отравляет 
міцц .і-.іі іпі., которая была мне веригами с младенчества и воспита- 
іііі н н111ніііI- и с нпродом».1

<) і мі пн іі|ичкк і цоі о права была радостно встречена Щербиной.
........... цсры іі прекраспое будущее России, таящей в
................................. ........... с і і л і і і  н іюіможпости. С таким светлым настроением
І І І і ) ........................ ..................  >і і . і і раиицу— п  Германию, Францию, Италию,
......................  ............. і іц ис і с собой, іюмимо собственного двухтом-
.................................. ... русскнх пародных песен, аранжирован-

■ іі ................. ц 11пір11*11міі111*, іііідсиі'!. позпакомить с ними запад-
іі"| ........ . н. і , і"  .............. •, і . -и іі ',‘іміі ис члііл іі эт и х  пссп я х  и сравнн-
II I I II • ' і  . 11 I I I  I I I  I I І І Г І І І  І І І І р і І М  )

ІіѵдуіН іі ІІ.іріііііс, III. рінііпі М О С Л І І . Н  Л, II, Гсрцепу в Лондон 
. ііпіі 11ічііііс1111іі н нптііріііііімпоі' иі.1111с ііпсі.мо, і і с  решаясь это сде- 
л і і г і . и Рііссиіі. II стііхи, п іііісьмо были ііосгіриняты Гсрцепом с не- 
соміісііііым сочуистнисм, а их автор вызвал у мего доверие и симпа- 
гіпо. 0 6  этом свидетсльствуют, в первую очередь, содержание и дру- 
жсский тон ответных писем. Так, напрнмер, в одном из них, от 15 
нпреля 1861 года, говорится о польских событиях. Можно предполо- 
жить, что Герцеи был уверен в том, что его негодование по поводу

1 «Литературное наследство», т. 62, с. 731—732,



«варшавской бойни» будет безоговорочно понято и разделеио Щер- 
биной, что он изъясняется с ним на одном языке, иначе не было 
бы смысла так писать; можно было ограничиться обычными любез- 
ностями. Герцен иастойчиво приглашал Щербину навестить его 
в Лондоне.

Т. П. Пассек сообщала 3 июля 1861 года Щербине: « .. .об вас 
он < Г ер ц ен >  говорит с большим уважением и расположеиием, 
желает видеть вас и сожалеет, что вас не нашел в Париже». 1 
А снискать расположение Герцена было делом далеко не простым. 
Щербина гордился этим. В своих лаконичных «Путевых набросках...» 
он с явным чувством удовлетворения записывает: «От А. И. Герце- 
на получил письмо в П ариже и теперь получаю о нем известия».

Мы не зиаем, состоялась ли лондонская встреча с редактором 
«Колокола», но характерно, что Щербина искал ее. Небезынтересно 
также отметить, что он встречался в П ариж е с политическим эми- 
грантом князем П. В. Долгоруким и получил от него в дар памфлет 
«Правда о России».

Во время путешествия, которое длилось около шести месяцев, 
Щербина вел дневник, кокетливо озаглавленный «Путевые наброски 
русского ленивца и ипохондрика» (он не желал расставаться с мас- 
кой ипохондрика). В нем парадоксально сочетаются умные, тонкие 
наблюдения с плодким филистерством, истинная любовь к родине 
с квасным патриотизмом, рассудительиость с докучным брюзжанием.

Проблема свободы личности — одна из центральных проблем 
в поэзии Щербины, но она предстала для него в новом ракурсе в 
первые недели после 19 февраля. Щ ербина искал ответа на вопрос
о том, каким конкретным содержанием наполняется общее понятие 
«освобождение крестьян». Что обозначает свобода, предоставленная 
закабаленному народу? Эти размышления связываются с наблюде- 
ниями над народной жизныо в Англии. Щербина приходит к выво- 
ду, что при наличии богатых и бедных свобода является фикцией: 
«Где сущеетвуют нуждающиеся бедияки, там не может быть в сущ- 
ности свободы; будет только свобода на бумаге да в словах». Сво- 
бодой, по словам Щербины, пользуются лишь привилегированные 
сословия, у которых существует «интимная стачка против народа. 
Что ж  тут народ сделает, — а ведь желудок бьет в набат». Однако, 
в отличие от России, в Англии все ж е существует «строгая закон- 
ность», благами которой народ может в принципе пользоваться. 
Щербина несколько раз возвращ ается к мысли о том, что «везде 
простонародье лучше лавочпиков и буржуазии, решительно везде».

! Т. П. П а с с е к ,  Из дальних лет, т. 1, с. 19,



Впечатленйя о поезДке по Франции и Италии отличаютсЯ Ёерхб- 
глядством, мелочностью и предубеждеиностыо. П ариж — «это город 
ішглых мошенннков и грабителей для путешественника-иностранца,
іі для русского в особеиности». В П ариж е Щербине все ие ио душе. 
Там, например, цирюльники дерут два франка за бритье, ио что еще 
ужаснее, за  такую громадную сумму они бреют гораздо хуже, 
чом их петербургекие коллеги. «Париж — это высота внешней циви- 
лпзации и варварство внутреннего мира».

В Неаполе Щербина возмущается «грубыми голосами здешних 
женщин» и находит, что голоса русских жеищин более благозвучны. 
Г.му пришлись по вкусу только лишь панорама Неаполя и произве- 
дгиия искусства в старннном монастыре св. Мартпна.

В Помпее, 5 мая 1861 года, Щ ербина прощается со своими бы- 
.ііі,іми античными увлечениями: «Да здравствует Русь, полная на- 
дгжд, и безнадежный, но прекрасный древний мир!»

Критический и во многом предвзятый взгляд на жизнь Запад- 
поГі Гнропы стимулировал переоценку славянофильства, иод знаме- 
11л которого Щербина становится, вопреки его прежним, столь стра- 
гтммм иападкам на него. В июле 1861 года он записывает в путевом 
днгіиіике: «Поездка за границу окончательно утвердила меня в ру- 
піфильстве и славянофильстве». Что значит «окончательно»? Выхо- 
днт, что этому предшсствовал медленный, иеуверенный поворот
іі 11(1111.ім по.іициям? По такой сложпый впутрепний процесс не па- 
іигл ііньлмно  иырлжспия в стихах и в прозе иятидесятых годов. 
*іп мгпжіідл11ііос іірікшашіс иринадлежит к тем идейным зигзагам

і ипрчггмііо иути Щербииы, которые обусловлены неопределеино-
і іі .кі, ріігилыінілгостыо, смутіюстыо его мировоззрения, его полити-
.......... н і. .і і .і Отсюдл іншшкают противоречия, пронизывающие и
іпірміі ѵ, п і л і пру ЩсрОииы,

1  ............ (ігрііцліінс «искусства для искусства» как
ііріііііііііиі , ............... іііі.....  гінірчсстііл нгремежается в ряде сти-

"и ........... і\ і■ ри> н11м іі|....... ііі.ікчіигм, Полгмияируя с самим собой,
1111' |іГіііімі ііспіііііліііііі і і" і.іін.ііч.ч чіістый 'істстіпім гіаиацеей от всех 
"сд, ііодг гсрсі иіоіцііх худііжііикл іі сііі бссплодных попытках исце- 
.іііітіі иеиецолимыс ойщггтіігііныг педуги. Ііастойчиные, ожесточен-
ііі,іг атаки прогив славянофилов так ж е неожидаино завершаются 
тгм, что он стаиовится адептом их теорий, хотя и не оставивших 
сколько-нибудь заметного следа в его поэзии. Протест против обще- 
ствениого застоя и гпета, составляющий пафое гражданской лирики 
Щербипы, сменяетея охранительными, обскурантскими мотивами, 
господствующими в сатире шестидесятых годов.

Некоторые биографы — современники Щербины — озадаченные



рго ИдейныМй м е та н й я м й ,  й скалп  прйчнму в болезнеН ностй  ноэта ,  
в неуравновешенности его психики. Такого рода аргументы несостоя- 
тельны, ибо речь может идти не о патологическом случае, который 
ничего не объясняет, а о характерном явлении, порожденном кон- 
кретными историческими условиями определенной эпохи.

Идейный кризис Щербины социально обусловлен. Поэт отказался 
от своих «вольнолюбивых мечтаний» в обстановке резкого размеже- 
вания общественных сил, связанного с революционной ситуацией 
1859— 1861 годов. Перед лнцом социальных катаклизмов непоследо- 
вателыюсть, иетпердость Щербины прпвели его в коиечном итоге в 
лагерь ярых противников освободительного движеиия. И он был от- 
июдь не одинок. Такую же метаморфозу пережили многие либералы 
в эпоху острой ломки социальных отношений.

Характерно, например, что в грозовой атмосфере шестидесятых 
годов Щербина примирился с доктриной славянофилов. Произошло 
это не потому, что он внезапно открыл в ней незамеченные ранее 
положительные тенденции, а потому что в новых обстоятельствах рае- 
хождения со славянофилами утратили свой накал; они уже мало что 
значили по сравнению с антагонистическим отношением к идеологам 
революционной демократии.

Будучи за граннцей, между мартом и августом 1861 года Щер- 
бина пишет цикл «Русские песни на чужбине». Они перекликаются с 
прозой «П утевы х 'набросков ...» , проникнуты мучительной носталь- 
гией, хотя поэт только что покинул родину и никто не принуждал 
его ехать за границу. Любые впечатления путешественника обязатель- 
но ассоциируются с аналогичными или контрастными картииами рус- 
ской жизни.

Сумеречные настроения, господствующие во всем цикле, питают- 
ся одиночеством и внутренним отчуждением от неприемлемого для 
него мира. В залитой солнцем Италии, на вилле у Лаго М аджоре, 
он грезит русскими выогами:

О, как бы я хотел отсюда убежать 
И к братьям кинуться в объятья со слезами,
Их небом пасмурным и вьюгами дышать. ..

(«В  уединении»)

В Англии поэта утешают дожди, напоминающие русскую осень, 
льющую «елей на раны сердца»:

Убаюканный природой,
Грежу Русыо наяву.

(«Лето на острове Уайт»)



Іісличественные горные пейзажи Швейцарии, преломляясь через 
ін грсвоженное сознание поэта, приобретают угрюмый и гнетуіций 
Кііра ктер*

Все эти бездны да обвалы,
Снега, потоки, водогіад
Д а серые нагие скалы
Мне в душу холодно гл яд ят ...

(«Симплонская дорога»)

Іі этом ярко-выразительном пейзажном стихотворении тоже по- 
мнлнстся мотив родины, призывающей поэта спуститься с альпий- 
' Кіі.х нсршин в «родимую клеть».

Чсртами ретроградства и национальной ограниченности отмече- 
іні рнторическое стихотворение «На острове». Поэт полемически про- 
І |іікіііосгмпляет «могучей и свободной» Англии, в которой все упоря-
......... ц імерено и исчислено, — «юную Россию». В ней пока царят
♦ Ыпг« н «безобразия», зато виднеется «свет над бездною». Этим би- 
іщгйскцм оборотом подчеркивается процесс сотворения нового мира, 
п|іг)і,паиителям которого старая Англия, прочная своими устоями и
і ріідицііими, представляется чуждой и одиозной:

ІІо дстям юного и бедного народа,
Слуіпйио брошенным к тебе иа берега,
I Іг ііп гсрдцу твоя угрюмая свобода,—
I ііім жіізіп. тпоя скучпа, противна и у зк а .. .

I  ........ . Глпдинтору в Капитолии» построено на аллего-
і "" і "  >і і м ніи.ііііріі, чі.и «ш,ія» «всрсвкою обвита», ассоциируется
...........  ............................ . судьбой «славянского народа», сра-
............................... . іі' щрші рпди чужнх іштсрссов. Мраморный гла-
...... .. 111■ н ч ............. ................. . «бог.ггыря» осозиать свою

■  ......  и ....... . і і і і | і іні пн'іиііі і і гиріііііѵушііости:

I ІІі і|| руки, II 1101'ІИі і нон, II СЛИІІО 
СііосибШіі ммр собою осііожігпі, ..

Слішииофилііские позиции, занятые Щербиной во время загра- 
пііміюго путепіествия, иаш лн слабое отображение в его поэзии, если не 
гчнтатіі вычурного и напыщенного стихотворения «Юношам — чле- 
пям Славяиского комитета», написанного совсем незадолго до смер- 
ти иоэта.



Осенью 1861 года Щербина вернулся из-за границы в Петербург, 
где провел остаток своей недолгой жизни. Он скоропостнжно скон- 
чался 10 апреля 1869 года, сорока семи лет от роду, «от задушения 
наростом в горле», как свидетельствует одии из его биографов.

Творчество Щербины в шестидесятых годах ограничилось сати- 
рическими произведениями на актуальные, по преимуществу поли- 
тические темы. Поэт возымел претензию етать «летописцем» этой 
бурной эпохи, исполненной острых идейно-политических противоре- 
чий и конфликтов, «летописцем»-сатириком, глубоко пристрастным 
к повседневным явлениям, фактам общественной жизни, вот почему 
он назвал свой новый цикл ямбов, ксений и эпиграмм «Сатирической 
летописью».

Изобличая своих идейных противников, Щербина, по его убеж- 
дению, защ ищ ал народ, аллегорически изображенный им в облике 
гладиатора с петлей на шее. Этот тугой узел был расслаблен 19 фев- 
раля, но «злонамеренные силы» начали снова затягивать его. Эти силы, 
на взгляд Щербины, движутся в едином недифференцированном по- 
токе, объединяющем нравительственную бюрократию, либералов, 
нигилистов и революционных демократов. Все они вкупе стремятся 
ианести вред нараду и стране.

Щербина чтил гражданский и человеческий подвиг Радищева и 
Рылеева; он понимал, хотя далеко не в полной мере, общественное 
значение Белинского, но глухая стена непонимания и вражды от- 
деляла его от передовых людей шестидесятых годов. Они ему каза- 
лись недостойными наследниками великих идей и дел, которые ими 
извращаются и пародируются. Эта нелепая мысль сформулирована 
в  дневниковой заииси от 24 декабря 1861 года: «Белинский своим 
талантом вьтзвал.. .  неумышленные пародии.. .  Добролюбова похо- 
ронили рядом с Белинским, и воздвигнут им один общий памятник, 
выходит к значению Белинского присоединили пародию на него».1

Волы-юлюбцы прошлого окутаны красивой романтической дым- 
кой; участники современного освободительного движения отталкива- 
ют своей реальностыо. Щербина воспринимает их в двух аспектах: 
то как мрачных иконоборцев сокрушительной революции, то как 
духовных недорослей — смутьянов, носящих кличку нигилистов. 
И те, и другие не представляют серьезной опасности, так как не 
пользуются народной поддержкой, — такова логика Щербины.

1 Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина.



іі ІН55 году Щсрбина писал, что поэт — это «совесть века», а 
м іі, іцт спустя он бессовестно упрекал в «шутовстве» узников Але- 
игііиі кшо равелина, оскверняющих своим присутствием (вследствие
■ мііаго «шутовства») то «место, где страдал Рылеев», «где, окован- 
і і і і і О цопями, гаснул русский гражданин» («Алексеевский равелин»).

Н стихотворении «Театральиое известие» (ноябрь 1862 года), в 
іі|іптивовес образу Рылеева, Щ ербина подвергает пародийно-гро- 
ппш ой перелидовке оппозидионных и либеральных деятелей поре- 
і|іо|)Менной России. Он издевательски присваивает им комнческие 
иггидонимы (Репетилов, Хлестаков, Манилов, Дон Кихот) и вклю- 
ч і і о т  в некую комедийно-театральную игру, которую они ведут для 
тпго, чтобы обрести популярность «мучеников» за свободу. Вот одна 
и.) строф этого стихотворения:

Репетилов за свободу 
В стены крепости попал,
Хлестаков Иван народу 
К аж ет жизни идеал.

к  числу репетиловых Щербина бесчестно причислил маркиза
II. А. Траверсе, арестованного за связь с издателями «Колокола». 
<1>раицузское и аристократическое происхождение узника дало по- 
иод Щербине непристойно зубоскалить над ним в эпиграмме «Поли- 
тический узник Петербурга» (декабрь 1862 года).

В новогоднем стихотворении «Нынешние преступиики» (1 января 
1863 года) Щербина кощунственно подтрунивал над жертвами пра- 
пительственного террора, разразившегося с особой силой летом 
1862 года. В отличие от политических узников былых времен, заслу- 
живающих уважения и сострадания, «нынешние преступники» 
(;і среди них уже были Писарев и Чернышевский!) оказались в Пет- 
ронавловской крепости якобы по недоразумению, ибо их бунтарство 
Гігг.почвенно, а потому и безопасно.

Совсем недавно, в конце пятидесятых годов, Щербина не мог 
говорить о «роковом Третьем отделении» без отвращения или сар- 
казма, а теперь он считает возможным дружески пожурить его за 
жілишнее усердие:

Вы зачем их заключили 
В стены крепости гранитной,
Где допросы им чинили 
С важной строгостью и скрытно?

Щербипа ие испытывает к арестованным студеитам ии злобы, 
ни ненависти (до этого он еще не опустился!). Он считает их за-



блудшими детьми, которых следует допрашивать не в крепости, а в 
«кондитерской Рабона»:

Им купить конфект по фунту 
И отдать их все «воззванья», —
Пусть идут, взывая к бунту,
По Руси, без задержанья.

Щ ербина уверен в том, что народ не станет читать эти «воззва- 
нья» —• отсюда снисходительно-шутливый тон стихотворения; он про- 
диктован стремлением автора показать всю смехотворность борьбы 
против государства царя-освободителя. Однако существующая оппо- 
зиция является, с точки зрения Щербины, следствием несостоятель- 
ности, пагубной бездарности правительства илн отдельных мини- 
стерств:

Ты тупоумно, непрнстойно,
Проказа родины моей,
И оказалось ты достойно 
Лишь оппозиции детей ...

(«Министерству», 1862)

Щербина осыпал градом злых, проникнутых личной ненавистью 
эпиграмм либерально настроенного министра народного просвеще- 
ния А. В. Головнина, который оказался, по его словам, «бездарней- 
шим министром и даровитым подлецом» («Головнин», 24 января 
1865 года).

В «Сатирической летописи» Щербина неоднократно возвращает- 
ся к своей давнишней идее о том, что на интересах народа спеку- 
лируют его своекорыстные и непрошеные «радетели». Этой пробле- 
ме посвящено, папример, язвителыюе и меткое стихотворение «Про 
современное» (апрель 1862 года):

А народ, что пашет нивы,
И і-іе знает, что он в моде 
И как многие счастлнвы,
Беспокоясь о народе;
И не знают земледельцы,
Что за детские затеи 
Блага земского радельцы 
Попадают в Прометеи.

До 19 февраля иа роль Прометеев претендовали, по убеждению 
поэта, главным образом славянофилы, а в шестидесятых годах —



іі мократы, л и б е р а л ы  и зем ски е  ДеЯТели. «Сатирическая летопись»  
шмгрііт ж е л ч н ы м и  э п и г р а м м а м и  на « ф р а з и с т ы й  п рои звол» ,  выдавае- 
мыі! за либерализм, на земские учреждения, ставшие средством на- 
іКііііы для филантропов-краснобаев. Их ораторские упражнения об- 
КОДятся в огромиые суммы денег, оплачиваемых народом («Он
і адержит филантропов, платит фразам о свободе»). Щербина не 
пидит в реформах никакого положительного смысла. Они ему пред- 
гтпнляются бесплодными и иустопорожними. В эпиграмме «Теперь» 
( ІНІІ7) об это м  сказано со всей категоричностью:

Выбросили сор мы:
Вновь торим дорожку,
Д елая реформы 
Из кулька в рогожку.

Происходит это потому, что реформы осуществляют «кретины 
и должности министра» и опасные вольнодумцы, отечественные, 
•> доморощенные» Робеспьеры и Бабефы («Французская революция 
ма русский лад», 1866).

ІІосле покушения Каракозова на Александра II охранительные 
тічіденции в сатире Щербины приобрели особую устойчивость.
II пятидесятых годах он зло иронизировал над бескрамольностью 
н монархической благонамеренностью «либералов», «радикалов» и 
чмроі рессистом», а теперь оии становятся в его глазах союзниками 
рі моліоциоимых элемемтов, подрывающнх устои государства, вот 
іннігму лмОгралыю мыслящие чиновники превращаются под пером
ІІІ.грбшіЫ м «Робесиьеров н Бабефов»; он ужасно недоволен тем, 
ч іи ирііммтіѵіі.гтііо ме только терпит их, но относится к ним с благо-
....... ііінм Дижг нммграторский рескрипт от 13 мая 1866 года, на-
.............. . ііріііпіі чшгубиых учений» и их носителей, кажется
ІЦи|іП||ІМ ..................... Н< і х рндіікалов осуждая, он их оставил
Ц" мі і інм (* •ііиііі. іци ц.-, МІІІ.МІ. 1806 годи). За  спиной автора такого
I ” • ........................ ...  . ................. .. і ! і.і|. п і  і і і і  і г і м ,  Р ік і іл ю е п а ,  т р е б о в а в ш е г о ,  к а к
н іііп і ніі, ....... .. іірііпгриіі «игг.ч лии.. . игт ли при пих ж ал и
ЯДОВ?»

Щсрбшіа мридамал болымое мітчсішо. смоей «Сатирической ле- 
томиси». Ом с добросовестмой аккуратмостыо вмосил в нее самые 
разнообразмые факты текущей общественно-политической и литера- 
турмой жизни. Он хихикал над журналом «Искра» и одновременно 
мад ее издателем В. С. Курочкиным, переложившим на «щукинские 
мравы» фрамцузского поэта Беранже. Он злорадствовал по поводу 
ошибки Некрасова в истории с Муравьевым-вешателем. Он осыпал 
площадной браныо петербургского судыо Г. В. Лермонтова за его



пблыібдумство. Он клеймил акцизную реформу, прикрепившую 
крестьян «к повсеместным кабакам» («Заметка», 1868). Последняя 
эпнграмма напиеана за десять дней до смерти Щербины — 30 марта 
1869 года. Она носит заглавне «Проект о кочевниках», и на ней ле- 
ж ит печать обскурантизма.

«Сатирнческая летопись» проникнута духом отречеиия от идеа- 
лов гуманности и социальной сгіраведливости, которые Щ ербина про- 
возглашал в своей поэзии сороковых и пятидесятых годов. Нельзя 
без грусти читать ее, нбо она порой воспринимается как результат 
разрушения лнчности.

В 1857 году Чернышевский с удовлетворением отмечал «развн- 
тие человека в поэте» Щербине. Вряд ли он мог предположить ту 
глубокую деформацию, которую через иесколько лет начнет претер- 
певать автор ямбов и элегий, вызывавших «сочувствие каждого 
порядочного человека». В переломную, бурную эпоху шестидесятых 
годов «человек в поэте» не выдержал испытания и рухнул.

«Сатирическая летопись» бросает тень на личность Щербины, 
но, конечно, не перечеркивает его творчества. Взятое в целом, оно 
представляет несомненный интерес н не должно остаться незамечен- 
ным в нсторическом процессе развнтия русской поэзии XIX века.

И. Гликман



СТИХОТВОРЕНИЯ



ООЫС ІЬ РАЬЬАІТ, РОЦК ОЦЕ ІЛШ МА- 
ы іт ё  а к к і ѵ Ат  А ь а  с о м р ь ё т е  н а к м о ы іе
БЕ 8ЕЗ РОЫСТІОЫ5, ОИЕ ЬА СНАІК ЕТ ЬА 
МАТІЁКЕ РНЗЗЕЫТ КЁНАВІЫТЁЕ5.

і .  /?.■

51ІК Б Е З РЕЫ5ЕК5 ЫОиѴЕАНХ РАІ50Ы 5 ОЕ5
ѴЕК5 АЫТІОиЕ5.

АпЛгб СН ёпІег1

1 Итак, чтобы человечество доетигло полной гармонии в своих 
действнях, была необходима реабилитация плотн и материи. Л . Р. 
(франц.). — Ред.

2 Будем творить современные стихи в античном духе. Андре 
Шенье (франц.). — Ред.



И е  могу, о м ать  родная ,
В руки взять  веретена,
К ак , бы вало , расп евая ,
В винограднике п р ял а  я,
И пряла  я не одна!

Он всегда б ы вал  со мною,
Он готовил п р я ж у  мне,
И пушистою щ екою  
I Іл плочо мос с мольбою 
1 Ірилсгал наедине...

Н е могу, моя родная,
Бросить ннти в челноке,
Н а  ковре и зо б р а ж а я ,
К а к  царевн а  Н а в з и к а я  
М оет пурпур на реке.

Н е  стучится гость ж еланн ы й 
В портик сада  моего,
Н е  идет он, д о л г о ж д а н н ы іі . . .  
М ой венок благоуханны й 
Вяінет ночью без него.

Я давн о  с ним не сидела, 
Вкруг него я не вилась,
И  давн о  ему не пела,
К а к  беотянка  С ем ела  
Л о ж у  З евса  отдалась ;



А теперь я песнь иную, 
О динокая, пою,
Песню  грустную такую,
Ч то я плачу и т о с к у ю  
В ночь бессонную мою.

Геспер всем приноснт счасгье 
Н а  серебряны х лучах:
Я ркий плам ень  сладострастья  
И л ь  сердечное участье  
З а ж и г а е т  он в очах;

Н а  покой зовет  в лож н ицу  
М у ж а  с юною женой, 
В о зв р а щ а ет  с поля ж н ицу  
И  кудрявую  ягницу 
С луга  вл аж н о го  д о м о й . ..

Я ж  мечусь по изголовыо,
И  — мне грезится —  звезда  
О б ли лась  и светит кровыо;
Я одна с моей лю бовью  
Б л а г а м  Геспера ч у ж да ;

А его нетерпеливо 
Ж д е т  соперница моя, —
Н о не с грацией стыдливой,
Н е  су л о в к о й  прихотливой,
К ак  ж д а л а  когда-то  я!

Н е умеег т а к  прекрасно  
Грудь  она полураскры ть ,
И  под ритм ж ивой и страстный 
(К а к  привы кла я всечасно) 
Р ечь  восторга говорить.

В пляске  бешено-игривой 
Н е зн а к о м а  тай н а  ей —
И  небреж но и краси во  
Броснть  ветру д л я  извива 
С клад ки  туники своей.



Говори, ни на миг не см олкая , 
Бесконечно, мой друг, говори:
Н а с  застави т  молчать, разлучая ,  
Суета восходящ ей з а р и ! ..

У ж  от моря несется прохлада ,
У ж  бледнеет звезда  за  звездой,
И  роса на  кистях в и н о г р а д а ,—
М ы расстан ем ся  скоро с т о б о й ! ..

И  нолзут  по колон нам  туманы, 
П о д н и м аясь  к лубам и  с ручья, 
Р а с кр ы в аю т  свой венчик лианы, 
П р осы пается  песнь с о л о в ь я . ..

Н е  убьем  ж е  нап расн о  минуты 
Б ез  восторж енны х мыслей и слов! 
Н е  спеши торопливо ко сну ты:
И х  так  много, обманчивы х снов!

М не потребна в таки е  мгновенья 
Та мелодия ж енских  речей,
Ч то мне в душ у в л и вает  забвен ье  
Всех текущ их безж изн енны х дней.

П о н ял а  ты, что я негодую 
О т ипбытка ш ирокой любви 
і ііі пеправду и мелочь л ю д с к у ю ,—
I Іримирсчіье ко мие п р и зо в и ! ..

II» снтнлип. 11;ім только  мгиовенья 
Д о  лучей повседисипых з а р и . ..  
И зл и в ай  мне па раны  целенье: 
Г ово р и ,го во р и , говори!

О мой друг! Т ак  лю бовь угасает , 
М и м олетная  юности дочь,
К а к  пред  нами теперь отлетает  
Эта ночь, н ево звр атн ая  ночь!



Я рк о  на пире веселом горели л ам п ады ;
П релестн  ж ен  полногрудых они освещ али:
Ю нош ам  много заветной н тайной отрады  
В тьм е  вож деленной бессонных ночей обещ али.
Н о  п ред  одной красотою  в смущеньи стоял  я,
Ч у ж д о ю  власти Гимена и власти  Киприды;
Весь созерцанье, безмолвно и ж ад н о  вни м ал  я 
Речи ее равнодуш ной и полной обиды.
Тень от ли ц а  моего трепещ а  у п а д а л а  
Н а  белизну  ее груди упругой и снежной:
Г рудь  на волненьи своем мою тень к о л ы х а л а ,— 
Будто  колы ш ется  тучка на  зы би п р и б р е ж н о й . ..

О, не беги от меня! О, побудь ж е  со м н о ю ! . .
Хоть на мгновенье продли мои сладк и е  муки!
Ты к а к  р аб а  оковала  меня к р а с о т о ю . . .
С ж а л ь с я :  к тебе простираю  моленья и руки!
Пустъ погостит у тебя  хоть на груди прекрасной 
Л егкотреп ещ ущ ей  тени моей о траж енье:
П р а в д а  ль, что было бы д ер зко  ж е л а т ь  и нап расн о  
В сердце ж елезн ом  твоем промелькнуть

на м гн о в е н ь е ? ..

И скр ы  лю бви из тебя  мне извлечь невозмож но,
Но пред  тобой бескорыстно склоняю  колени,
З н а я ,  что вся к ая  страсть иль  больна, или л ож н а,  
З н ая ,  что чувства — лиш ь м имобегущ ие тени.

1852

4. И Д И Л Л И Я

О, не тронь ее, А ркас, молю я:
То в р асп у ко лк ах  розовы й к у с т . . . 
Н е  спали ж е  огнем поцелуя 
Этой утренней свеж ести  уст!

Ей природа и мать, и игруш ка, 
Д л я  нее чуть блесн ула  в е с н а . . .  
Пусть ж е  бегает вволю  резвуш ка, 
Пусть, бдлтая, хохочет оца,



Е щ е ягода  эта  не с п е л а ,—
В ней и соков пурпуровы х нет,
И на тунике девственно-белой 
Л и ш ь  цветов д а  кустарников  след.

О на с братом -м алю ткой  играет,
У нее столько детских затей,
Что не видит она и не знает  
Н и ж ел ан и й  твоих, ни страстей.

П ер ед  нею д р о ж и ш ь  ты и млеешь, 
И, краснея, см у щ аеш ься  ты,
Что ж е  детски лю бпть  не умееш ь 
Это детство ее красоты ?

Ж д и : н астанет  пора золотая  
И  созреет ж ел аем ы й  плод;
Своей тяж естью  ветку склоняя,
Он в корзину К ип риды  п а д е т . . .

1851

5. ІОЖНАЯ НОЧЬ

Н а раздольи  небес светит ярко  луна, 
И листии серебрятся  олив;

Д и к ой  воли полна,
З а х о д и л а  волна,

Ж ем ч угом  у б и р а я  залив .

) і а чуднпя ночь и темна, и светла,
11 огопь рп зли вает  в крови;

Я мпстику заж гла ,
Я цветоп иарвала:

1 Іоспешай па свиданье  л ю б в н ! . .

Эта  ночь иролетит, и зам о л к н ет  волна 
П ри  сияньи бесстрастного дия,

И, заботой  полна,
Б уду  я холодна:

Ты тогда не у зн аеш ь  м ѳ н я ! . .



В толпе м еж  юношей прош ел я незаметно,
И  взор красави ц ы  д а л е к  бы л от меня,
Тот взор, что д ля  других светился т а к  прпветно, 
П о х о ж и й  на рассвет безоблачн ого  д н я . . .
И грустно стало  мне, и свой венок поэта 
Я сбросил с головы и в прахе  растоптал: 
Т омимый завистью  и страстию  согретый,
Л и ш ь  Адонисова венка я  п о ж е л а л . ..
И  л а в р  воителя с граж дан ствен н ой  оливой 
Б ез  смы сла, бледные, цвели передо мной, 
Н езам ечаем ы  Кнпридой го р д ел и в о й . ..
Я обнаж енн ою  поникнул головой.

Н о  о ж и л  снова я с зеленою весною,
И песни новые народу  я слож ил , —
То их гармонией, то негой и тоскою 
Н епобедим ую  н еж дан н о  п о б е д и л . . .

И  вот у ж  спит она, мне па руки склоняся,
Ее у с т ал а я  прохлады  просит грудь;
П ур п у р н ая  за р я  н ад  морем разли лася ,
В зи р а я  на нее, не смею я д о х н у т ь . . .
П о  ск л а д к а м  полога п ро б р ал ся  луч денницы, 
И г р а я  и скользя  по груди молодой,
То золотом лился  на длинны е ресницы,
То тенью у п ад ал  под выпуклой к р а с о й ,—
Тогда в душ е моей ж е л а н и е  иное,
Ж е л а н ь е  новое я страстно о щ ущ ал  
И  недовольствие какое-то  б о л ь н о е . . .
О пять  я свой венок поэта изорвал ,
И  п л а к а л  как  дитя, бессильно и напрасно,
Ж е л а я  Ф идия венок себе с т я ж а т ь . ..
Я чувствовал  тогда, что этот миг прекрасный 
Л и ш ь  м рам ор  д а  резец  способны передать.

1852



1. З Д Г О Р Е В Ш А Я  Д Е В У Ш К А

И диллия

Хлебородной ннвы жницы!
К ак  сняют предо мной 
В золотых волнах пшеницы 
В аш и бронзовы е лица  
Загоревшего красой!

Вот, с корзиной винограда,
От подруг вдали , одна,
Этих волн зем ны х н аяда ,  
Д и кой  гордосги п о л н а . ..

И опущ ены ресницы 
Н а  загар  ее ланит,
З а к р ы в а я  блеск денницы 
Ч ерны х глаз  стыдливой жиицы 
И хариты  из х а р и т . . .

Солнце! ветер! вы счастливы: 
След ваш  виден на полях,
След любви на з л а к а х  нивы 
И у девы горделивой 
І Іа щ еках  и на плечах.
Ваши страстны е ж ел ан ь я
I І.і л і іц с  у красоты
I і і.і .пом / к і і р к о г о  л о бзан ья  —
< мѵі лым щ нтом  ризлиты, —
Л МСЧ I Ы МОІІ II грозы,
II бессоішііцы мочой,
И п р и з п а н и я ,и  слезы 
Без следа прошли у н е й ! ..

Но, исполненный прохлады, 
Ветер всех счастливей нас,
Что за  тунику наяды ,
И сп и вая  все отрады ,
Он проп архи вал  не раз;



Я ж  ценой моей печали 
Н е осмелился б ж е л а т ь  
И ремни ее сандали й  
Р аболеп н о  зав я зать .

18 августа 1851

8. П И Р

Н а  пурпурных мы л о ж а х  сидели, 
Р ассы п ал и  нам  ж ен щ и н ы  ласки, 
И онийские песни мы пели 
И  милетские сл уш али  сказки.
У ж  не р аз  разноси лся  в ам ф о р ах  
О ж и вляю щ и й  сердііе напиток,
И  в немолчных ш ум ел разговорах  
Откровений веселых избыток;
И  блистали светильники пира,
И  тум ан  благовоний н о с и л с я . . .
И зд а л и  нам  п о сл ы ш ал ась  лира,
И  серебряны й голос р а з л и л с я . ..

К олы хаяся  в легких двил<еньях,
В полубеге или в полупляске,
В ы ступали  под т а к т  песнопенья 
П лясуны , скоморохи и маски.
С ними мальчи к  явился  прекрасный, 
Будто  Эрос — цитерский м алю тка:
Он то пел, то плясал  он т а к  страстио,
То шутил грациозною ш у тк о й . ..

«Что ты сп рятал  на грудь под гиматий? ..  
Ч то т а к  выпукла грудь  м олодая?  ..
Он, клянусь  я, рож ден  д л я  о б ъ я т и й . . .
Он бы твой быЛ ж ених, Н а в з и к а я ! . .
И ли  сп рятал  ты кисть вин ограда?  . .
Д о  тебя  —• призы ваю  Зевеса!  —
К расоты  не ви дала  Э л л а д а ,
Н е  п и сала  рука  А пеллеса!



О с я за ть  ее прооятся руии,
И  ж е л а ю т  гл а за  о с я з а н ь я ! . .
М не с тобою и Т а н т а л а  муки,
И богов золотые ж елан ья !»

«О неверный, холодный, жестокий! 
Р а зл ю б и л  ты свою А в то н о ю .. .  
Ц елы й  год я ж и л а  одинокой:
Ц елы й век не в и д ал ась  с тобою.
Я к толпе скоморохов пристала,
Н е  боялась  глухой этой н о ч и . .. 
Н аконец-то  тебя уви дала!  —
Н е  н асм отрятся  ж а д н ы е  очи,
Н е  налю бится  сердце с тобою!
Я не м а л ь ч и к . . .  Сними мой гиматий: 
П осм отри  на свою А в т о н о ю .. .
Я хочу поцелуев, о б ъ я т и й ! ..»

28 ноября 1850

!>. В Е С Е Н Н Я Я  И Е С Н Я

Всё, сокрытое в н ед р ах  творенья, 
Всё душ е отвечает  на зов:
И з земли возни каю т растенья,
I Іробуж даю тся  струны п е в ц о в . ..

II п груди тлк легко н о т р а д н о ! ..
I І ІЧ КОІ ІСЧІЮ хогсл бы я жить,
11, ік'1'ііой уііишіясн ж а дп о ,
Я хогсмі бы лінш» петь д а  любить!

И у лона ж ен ы  русокудрой, 
М олодой , полногрудой ж ены  
Н а с л а ж д а т ь с я  беседою мудрой, 
У венчавш ись цветам и весны.

Н а  нее, к а к  на о б р аз  природы, 
Горячо и разум но  взирать:



С нею возДух, сВетила и воды  
Б удут  мыслыо и страсты о ды ш атЬ .. .

И л ь  нод говор ее гихострунный 
Всё дрем ать, не см ы кая  очей,
И л ь  заснуть, и косой златорунной 
Свои веки закр ы ть  от лучей.

{1846), 25 декабря 1850

10. ЖЕЛАНЬБ

О, прости моему н е в н и м а н ы о ! ..
Ты целуеш ь меня горячо —
Твоему я не вторю ж еланью , 
Н аклони вш и сь  к тебе на п л е ч о . ..
Н е  см ущ ай меня словом упрека, 
П одозреньем  ревнивым не мучь,
И  поверь, что лю блю  я глубоко,
Ч то  я чувством вы сок и могуч;
Но, лю бя  ненасытно и страстно,
К огда  сердце тобою полно,
О тгонять я стараю сь  нап расн о  
О дну мысль и ж е л а н ь е  о д н о ! ..
И — к ак  это безумно ж е л а н ь е ! ..  — 
Н а с л а ж д а я с ь  твоей красотой,
И спи вая  в е с ь н ё к та р  лобзан ья ,
Я своей недоволен судьбой:
Я хочу тогда юности вечной,
И  бессмертья хочу я т о г д а . . .
О, целуй ж е  меня бесконечно:
З ац ел у й  мою грусть н а в с е г д а ! ..
Я в смешных изли ваю сь  проклятьях  — 
Гимном ж изни ты их з а г л у ш и . ..
О, сж и м ай  меня в страстны х объятьях  
И ж ел ан ье  мое задуши!

14 августа 1851



Л е ж у  я на поле ш ироком  
В венке из цветов полевых, 
З аб ы ты й  завистливы м  роком 
И  злобой с о гр а ж д ан  м о и х . ..

К а к  сладко  на перси природы 
П риникнуть  усталой  главой! 
З д есь  царствуег  гений свободы, 
С ю да ирию тился п о к о й . ..

Вот пчелы роятся  н а д  тмином, 
К орзины плетут пастухи,
Белею т стада  по доли нам ,
И п ах ар ь  поет у сохи.

М не слышится песнь Теокрита 
С квозь  грезы спокойного с н а . . .  
З д есь  прош лая  ж и зн ь  позабы та, 
З д есь  ж и знь  настоящ и м  полна.

З асн у л  я в тени сикоморы,
I Іо видел ущ елия  скал,
ІІа  ііііх  опиралися горы,
( )рс.п пад  горами летал ,

II і ро.іиыс тучи ію сплись,
11 буря ревсла и горах,
И  гибкою тростыо клонились 
Столетиие дубы во п р а х . ..

И  ж а ж д а л  иной я свободы,
И  ж а ж д а л  иного венца 
В объяти ях  бурной природы, 
Н а  лоне З е в е с а -о т ц а . . .



(Посв(ящается) кн. А. Д . О (боленской))

Іпѵііа: о ге^іпа, Іио (1е ѵегіісе сеззі, 
Іпѵііа: асііиго іе^ие іи и тди е Сариі.

С а іи ііи з  2

1

Б лещ ут  новые светила 
К р аш е всех светил ночных:
Их К ип рида  поместила 
В хор созвездий золотых.

П р евр ати л и  в звезды  боги 
П р я д ь  волос земной ж ены;
Н овы м  блеском их чертоги 
В небесах озарены.

То лю бовь супруги страстной 
Т ам  бессмертием горит 
И  с эф и р а  ночью ясной 
Н ам  о страсти г о в о р и т . . .

Кто ж е  л ю б я щ а я  эта?  . .
П усть  все знаю т, что она 
П толом ея-Э вергета  
Р у со ку д р ая  ж ен а .

1 Береника, жена Птоломея-Эвергета, отправлявшегося в Азию 
для завоеваний, дала обет богам отрезать свои волосы нм в жертву, 
если муж ее возвратится победителем, что и нсполнилось. Волосы 
были положены в храме Венеры-Зефириты; но жрецы сказали, что 
онн ночью исчезли из храма, и Конон, знаменитый александрийскнй 
астроном, вероятно по наущению жрецов, объявил, что открытое им 
в это время новое созвездие — в о л о с ы  Б е р е н и к и ,  превращен- 
ные богами в звезды, подобно венку Ариадны. В сочинениях Катул- 
ла находится прекрасное стихотворенне «Пе соша Вегепісез». Ученые 
утверждают, что оно перевод йз греческого поэта Каллимаха, вос- 
певшего апотеозу волос своей грациозной царицы. Эта пьеса не 
дошла до нас в подлиннике.

2 Против волн, о царица, мы ушли с твоего темени, против воли, 
клянемся тобой и твоей головой. Катулл (лат.). — Ред.



Я л еж у  ночной порою 
У потока на траве,
Весь очами и душою 
В лучезарной синеве.

Я на лоне мирной страсти, 
М ысли сердца полон я; 
Красоте  в о б ъ ятья  власти 
О тдана  ду ш а моя.

В иж у яркий о б р аз  всюду 
И  прекрасны е ч е р т ы . . . .  (
Я всегда поэтом буду 
И  любви, и красоты!

В ам , худож ни ки  другие,
Горе дня  и л о ж ь  людей,
В ам  —  м ечтания больные, 
Стон и ж ал о б ы  страстей!

То моя отвергла  лира ,
Ч то проходит с к а ж д ы м  днем, 
Что изгонится из мира 
Вечной правды  т о р ж е с т в о м . ..

Верьте, м олча я страдаю ,
И больней стр ад аю  вас, 
Сокруш аю сь, н аб л ю д аю  
К яж д ы й  ж изни наш ей  час.

ІІо того, что иедостойно,
Я искусству не даю ,
И  в ду ш е горячкой знойной 
З л о  без о б р азо в  таю.

Ч тоб  с разум ною  свободой 
П редстоять  пред  красотой, 
П ред  всестройною природой, 
П р е д  здоровою  душой.



Р ечь  веду я со звездам и , 
Говорю  свои им сны 
И  лю бую сь волосам и 
Э вергетовой ж е н ы . . .

И  они с небес запели  
Песню  ж а л о б ы  своей,
Их мелодии летели 
С неба зологом  лучей.

«В озлиянья и обеты 
О т  зем ли несутся к нам,
М ы  величием одеты,
Ж ен ы , девы  и поэты 
П ричисляю т нас  к богам.

Н а м  в эф ире  неотрадно 
С ем извездием  сиять,
Где сияет А риадна , 
Упиваться  славой  ж адно , 
Ф имиам ы  обонять.

С головы холодной сталью  
М ы к а к  ж ертвы  снесены 
Береникиной печалыо,
И такой  безмерной д ал ы о  
О т нее о т д е л е н ы ...

О, зачем  лю бим гобою 
М уж -воитель  П т о л о м е й ! .. 
Он достал  себе войною 
П ленни ц  с новою землею, 
Н о —  ценой твоих к у д р е й . ..

К а к  ты руку п о гр у ж ал а  
В наш у мягкую волну,
Н а с  роскошно у м а щ а л а ,  
М елко  в косы зап л етал а ,  
О тходи вш ая  ко сну!



Н ап о л н я л а с ь  вся п а л а т а  
Благовони ем  от нас,
О ттеняли  мы когда-то,
Л о сн ясь  м аслом  ар о м а та ,
Снег чела и краски  г л а з . . .

Н о преступпою ж еною  
П р е д  И скусством стал а  ты, 
Р а з л у ч а я  нас  с собою 
И разби в  своей рукою 
Стройность ж енской  к р а с о т ы . . .

П реклони  ж  богов слезами, 
Д а р о м  ж ер твы  дорогой,
Ч тоб  с падучими звезд ам и  
Мы скатились волосам и 
Н а д  твоею головой;

Ч тобы  мы не р азд ел ял и  
В небе л ю б ящ и х  друзей;
Чтоб, к а к  нреж де , заб ли стали  
И  светить бы рядом  стали 
Орион и Водолей».

1853

13. В А К Х А Н К А

'Гы ж а р к и е  страсти скры ваеш ь
I Іод іордо-холодиой осанкой:
Кп імтьпі Дііппой ж сл аеш ь , 
Когдп рож дспа  ты п а к х а п к о й . .. 
П с нерю, что бурей ж елаи и й  
В грудп тпоей сердце не бьется: 
Я вижу, как  ж а ж д а  лобзаний 
Н а  губках  зовет и смеется. 
Восторги болезненно пыш ут 
Н а  этом рум янце  широком,
И з  глаз  они лью тся  и дыш ут 
Горячим ды хан ья  потоком, 
Т репещ ут в прерывистой речи,
В движ еньи , ру ках  и осанке,



И  полные смуглы е плечи 
Тебе изменяю т, в а к х а н к е . . .  
Весеннею негою ночи 
П ритворству  расставлен ы  с е т и . . .  
Д а в н о  говорят  наш и очи:
С тобой мы д ал ёко  не д е т и і . .
Я смело раскрою  объятья ,
И  знаю  — ты примеш ь их ж а д н о . ..  
К а к  стану тебя ц еловать  я,
Глядеть  на тебя н е н а г л я д н о ! ..

1852

14. НЕВОЛЬНАЯ ВЕРА

К а к  я рад, что оставил  акрополь!
Т ам  лиш ь баш ни висят  надо  мной,
Д а  лепечет бестенная тополь,
Д а  л етаю т ш уры н ад  стеной;
М не и слы ш ать  и видеть докучно,
К а к  сова-м ы ш еловка  поет,
К а к  ворота скрипят однозвучно 
И  зм ея  по цитерне п о л з е т . . .
Н о  в лесу, но средь поля — и н о е . . .
Я не в с и л а х ,  друзья , р а с с к а з а т ь ! . .  
З д есь  отрадно воскресло былое, 
Осенила меня б л а г о д а т ь . ..
З д е с ь  меня обним ает  природа,
И  всё тихо, покойно к р у г о м . ..
Только слышишь: «С вобода, свобода!» 
П ролепечет  листок с ветерком. 
М едян ица , повиснув на ветке, 
П о м ер ан ец  лениво сосет.
Н е  бояся  ни змея, ни сетки,
Соловей б еззаботно  поет.
Н а д о  мною склонилась  олива,
Л ь ю т  прохладу  с утеса  ключи,
И  горят  разноц ветн ы м  отливом 
Н а  волнах голубого зал и в а  
З а х о д ящ е го  солнца лучи,



И бросаю т р азвал и н  колонны 
Н а  холмы  свою длинную  тень,
И  мою полусонную лень 
О с в еж аю т  росой а н е м о н ы . . .
Я всему здесь  иоверить готов,
В этом чудном ж и л и щ е  богов, 
П одсмотрев, к а к  клонились цианы, 
Будто  см яты е нож кой  Д и ан ы , 
П р о б еж а в ш е й  незримо на л о в . ..

Я всему здесь  поверить готов!

1844

15. СТЬІДЛИВОСТЬ

Я л у к аво  смотрел на  нее,
Говорил ей л у кавы е  речи,
П о ж и р а я  гл азам и  ее 
П епри кры ты е белые плечи.
Я ('(■ ік‘ любил; по порой,
Когдм, ІСІОр ПІОЙ склоняя  СТЬІДЛИВО, 
Грудь іі плсчи др о ж а іц ей  рукой 
О д ев а л а  опа торопливо 
И  красн ела , и скл ад ки  о д еж д  
Т а к  неловко она р а зб и р а л а ,
И, готовая  пасть из-под в е ж д  
Н а  ресницу, слезинка д р о ж а л а ,
И  аттический звук  ее слов,
К а к  на лире струна, п реры вался , 
Р а з в я з а т ь с я  был пояс готов,
И  нескоро кам ей  з а м ы к а л с я ,—
В этот  миг все д ви ж ен ь я  ее
К а к  невольник безмолвно  следил я,
И  полно было сердце м о е . . .
В этот миг беспредельно лю бил я!

1847



К ак-то  привольней д ы ш ать  мие под этим  ж и вительн ы м
небом,

К ак-то  мне лучш е ж и вется  в тиши деревенской: 
Гаснут  мечты честолюбья, тревож н ы е сны улетаю т;

М ы слей о будущ ем  нет, — настоящ и м  я полон.
Будто  младенец , прильнул я  к ш ироком у лону природы,

С нею ж иву , ее тайны м веленьям  послушный:
М узам  я утро  свое посвящ аю, вставая  с Авророй;

Знойного  полдня часы п ровож у  под наметом 
Тем нопрохладны х дерев, и н а  л о ж е  забы вчивой неги 

С ладко  д рем лю  я, вкусивши здоровы х и сытных 
Б л ю д  деревенских, облитых крепительной влагою  В акха .

Н очы о я весь отдаю сь Афродите-богине:
П олною  чаш ей  восторги лю бви испиваю  во м раке;

Тонут уста мои в ж а р к и х  устах  Л евконои,
Руки  по м р ам ору  тела  скользят, красоты  ощ уіцая 

Гибкого стана и груди упругой и полной.

1847

17. КУНАНЬЕ

Вечером ясны м  она у потока стояла,
М бя п розрачны е нож ки во влаге  ж ем чуж ной ;
С труйка воды их с лю бовью  собой обвивала ,
Тихо ш ипела и бр ы згал а  пеной в о зд у ш н о й . ..
Кто б л ю б о вал ся  красавиц ей  этой порою,
К а к  над  потоком она, будто лотос, склонилась,
Зм ейкою  стан  изогнула, и белой ногою
С тал а  на черный обрывистый камень , и мылась,
Грудь  наклон ивш и н ад  зы бы о зеркальн ой  потока;
Кто б посмотрел на нее, облитую лучами,
И ли  увидел, к а к  страстно, привольно, ш ироко
П р я д а л и  волны на грудь ей толп ам и
И, к а к  о м рам ор  кристалл , разби вали сь ,  бледнея, —
Тот п о ж е л а л  бы, клянусь  я, чтоб в это мгновенье 
В м рам ор  она превратилась , к а к  м ать  — Ниобея,
Вечно б здесь  м ы лась  грядущ им  векам  в н аслаж денье .





Д ети  резвятся , бросая  свой м алеиький диск ио дороге. 
Л ичики светлы  у них и румяны, под туникой ІІОЖ КИ 
Ж и в о  бегут, и, колеблясь  зеф иром , по мрам орной ш ейке 
Черны е кудри струятся ; смеются уста  их и глазки.

Р а д ы  они и хохочут в безумном весельи, малю тки : 
Весело им, что кузнечику нож ки  они о б о р в а л и . . .  
П р ы гать  с дороги в пшеницу у ж  больш е не станет,
Д еги  себе р ассуж даю т, смеяся  от чистого сердца.

Ч у ж д ы й  товарищ , стоял я м еж  ними, и слезы  смочили 
С тары е  веки мои, и на сердце теплей становилось: 
Д е тя м  за в и д о в а л  я с умилением, полным отрады;
Годы седые хотелось мне сбросить и юностью милой 
Снова заж и ть ,  и беспечно резвиться, к а к  преж де

резвился.

Д о л го  я грезил таки м  сновиденьем, когда  ж
пробудился — 

С тали  мне милы п рож иты е лета , и дороги стали 
Ж и зн и ю  опыт стяж анны й и светоч высокого з н а н ь я . . .  
Гордо венец  свой колючий на лоб  обнаж енны й,
К рона косою изрытый, опять я надвинул  и молча 
В путь свой с о б р а л с я . . .  но — стыдно п ри знаться  —

с печальною думой.
1846

19. ПЛАЧУЩЕЙ У ГРОБНИЦЫ

Что  ты реж еш ь д л я  этой могилы 
Б лаговонн ы е пряди кудрей,
П ерси, полные женственной силы, 
Н а д р ы в а е ш ь  ры дан ьем  н ад  ней!

К  чему эти печальны е платья ,
К  чему ли к  свой прекрасн ы й терзать  
И  горячие ж и зни  о бъ ятья  
Н а  безж изненны й труп расточать!



Ты р в а л а  дорогие одеж ды ,
К расоту  свою страш но к л я л а , —
Н о еще впереди есть надеж ды ,
И х  могила не все у н е с л а . . .

И  что в ней тебе, в этой гробнице,
Безответной на звучный твой зов,
Тебе, пламенной страсти  царице  
И  зем ном у подобью богов!

П оспеш и ей отдать  возлиянья ,
Ее плачем  обычным почти,
Схорони там  навеки страд ан ья ,
И от смерти ты к ж изни иди,

Где ответ есть на радость  и горе 
В дуновеньи немом ветерка,
И в немолчно вр аж д у ю щ ем  море,
И в роскошном ды хан ьи  ц в е т к а . . .

I Іосиешаи ж е .творить  возлиянья:
( 'лыішішь, п городе хоры поют,
I I поіот, что мгиопеппо страдапье,
1 Іто от слічі тебя песни зо ву т . ..
1847

20. ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Ж а р к о  блестящ ее  солнце, п о м е д л и ! . .  З а ч ем  оставляеш ь 
Эти счастливы е страны, всё ни ж е  и ни ж е 

ГІо небу н аш ем у  ходишь: пе так, как , бывало, весною 
П р я м о  н а д  нами горело, и долгое  утро 

С долгим  сияю іцим днем выводило с собою из м о р я . . .
И л ь  тебе милы песчаные степи л и в и й ц е в ! . .

Будто  бы лучш е их медное небо, чем небо Э ллады ,
Где твои сестры -красавицы  вечно сияют:

К ассиопея  а л м а з н а я  и А ндром еда  з л а т а я . . .
Н а  небосводе ливийском Ц ен тавр  или Гидра 

М огут ли встретить тебя, к а к  ц а р я  подобает, —
с любовью! 

ГІе покидай  нас, отрадно светящ ее  солнце!



Вот у ж  и п адаю т  ж елты е  листья  с печальиых растений, 
И  вин оград  у ж е  блекнет  и сок свой теряет,

Сыростью в воздухе пахнет, и изм орозь  утром  на дёрне;
Ветер порывистый с воем тоскливы м  и свистом 

П р а х  п оды м ает  клубам и, иль с юга нам  д о ж д ь  нагоняет, 
И л ь  того хуж е, что пасм урно-серы м  и хмурым 

Д е л а е т  н аш е веселое н е б о . ..

0  доброе  солнце!
Ты хоть д л я  милой моей погостило б подольше: 

С коро полью тся дож ди , а там  прйдут за  ними морозы, — 
Будет, б ед н яж ка ,  она в епанчу ш ерстяную 

ГІрятать лицо свое белое, носик, очертаниый стройно, 
И л ь  одевать  непрозрачною , грубою тканы о 

П олно-лилейный, но зябкий, трепещ ущ ий в холоде
л о к о т ь . . .

И не у в и ж у  я долго всех прелестей этих;
Н егде  притом и видаться  нам  будет в такое

н е н ас т ь е . . .  
Н е  покидай  нас, отрадно светящ ее  солнце!

С нам и останься, пока я в лю бви ей откроюсь:
Л ето м  ещ е и в лю бви не успел  я о т к р ы т ь с я . . .

1851

21. Д И Ф И РА М БЫ

1

С л ад к а  мне лю бовь  за  волненья,
Ч ем  д виж ется  сердц е  мое;
Л ю бл ю  ее все опасенья,
З а б о ты  и тайиы  ее!

М инутой запретного  счастьн 
Хочу наслади ться , к а к  тать,
И в бурную пору ненастья  
П одругу  во тьме о ж и д а т ь . . .

А этот прерывистый шепот,
П о ж а т ь е  дрож аіц ей  руки,



Упрямство, и л аск а ,  и ропот, 
Уста иа лилеях  щеки,

И  их поцелуи без звука,
И  трепет боязни за  звук,
К  восторгам  в едущ ая  мука, 
Покой, исходящ ий из мук,

И езр и м о  летящ ее  время 
И  к а ж д ы й  считаемый миг:
Н е  в них ли скры вается  семя 
И  жизни, и песен м о и х ? . .

Н е  в них ли отр ада  забвен ья  
Вседневности грустной людей, 
Что  сердцу кует оскорбленья  
Ж и тейской  неправдой  своей? ..

о

11.11іо.;і1111м >кс- .'шоіікік: чаши, Иикоя, 
Дуіііистым наксоссіаім вином!

ГсГія ож идпл с пстсрнспьем дапно  я . ..  
В о ал яж ем  на л о ж е  вдвоем.

Н а  это пурпурное шитое л о ж е  
М ы  бросимся ж а д н о  с тобой,

И пестро-златистая  б арсова  к о ж а  
О бннмет нас теплой в о л н о й ! ..

П усть  наш и сердца загорятся , забы отся , 
В зволнуется  ю ная  кровь,

И  крепко уста поцелуем зам кн утся ,
И  вздохом раскрою тся  в н о в ь . ..

М ы будем, восторгов забы вчивы х  полны, 
В истоме и в сладкой  борьбе,

И, слившись, две  белые груди, к а к  волны, 
В заим н о  утонут в с е б е . . .



Д а й  страсти, К иприда, д ай  больш е мие страсти, 
Восторгов и ж а р а  в крови,

Всего ж  ие предай  одуряю щ ей  власти 
Б ольной и безумной л ю б в и . ..

Н о  пусть я  спокойно, светло и здорово 
П редстан у  пред ж ертвенни к  муз, —- 

Д а  снова скрепится, д а  зд равствует  снова 
Т руда  с н а с л а ж д е н ь е м  союз!

20 августа 1850, 1852

22. СТАТУЕ ЕЛЕНІ.І

Стою, к ак  раб, пред  дивны м  изваяньем , 
П роникнуты й немым очарован ьем ;
Е д в а  ды ш а, взираю  на черты 
Возвыш енной античной красоты.

С к аж и те  мне, кто дерзки й  тот художиик, 
Ч то  бож ество  с О лим па  к нам  низвел, 
Которому вселенная тренож н ик 
И  блеск небес достойный ореол? ..
Н е  тук тельцов, не светлый тук елея, 
Обычный д ар  на а л та р е  твоем,
Н о  человек, восторгом пламенея, 
Б л аж ен ству я ,  прииосится на н е м . ..  
К ако й  П а р о с  твой м рам ор  возлелеял? 
Кто П рометей , воздвигнувш ий твой лик, 
Ч тобы  на всё он ж и знию  повеял,
Ч тобы  во всё магически проник?
К а к а я  мысль чело его п алила ,
К а к  на  тебя резец  он свой вознес,
И  к а к  она его не сокрушіила,
И  н а д  тобой он сколько пролил с л е з ? . .  
Н о  д олу  ты свои склонила  о ч и . . .
Н е  поды май, молю, их на  меня! —
П о д  ними все сокры лись тайны  ночи 
И  весь огонь тропического дня.
В них блещ ет  всё прекрасн ое  природы,



В них мир душ и с природою  слиян,
В них озера  н едвиж и м ы е воды 
И  бурею изрытый о к е а н . ..

Стою, к а к  раб , и ред  дивны м  изваяньем , 
П роникнуты й немым очарован ьем ;
Е д в а  ды ш а, взираю  на черты 
В озвы ш енной античной красоты .

19 июня 1846

23

Л о ж е  из лилий и роз приготовил тебе я,
Р о зы  и лилии эти покры в ж ивописно
Ткан ью  пурпурной, обшитой кругом  б а х р о м о ю ...
Б росься  на мягкое свеж едуш и стое  лож е,
Бросься , к а к  резвый ребенок, и детские речи 
Смехом обычным своим п реры вай  грациозно.

Ж п р к о  і с б с . . .  я достаиу иоды из цитерны,
Я оболью  гсбя илагою З ев са  н р о х л а д п о й . . .
С тану смотреть пеиасытно, к а к  струйки и капли 
Будут  по телу скользить, обви вая  любовно 
Стан твой и плечи и груди и всю тебя, нимфа! 
Т олько  условье  одно п р ед л агаю  за  это:
В друг  вавилонских одеж д, персепольских сандалий, 
Т и рск и х  заиястий  — всех этих при крас  б езобразны х 
Н е  н ад евай  ты, пока не иссохнет на  теле 
К а п л я  за  каплей, которые выпьет сам  в о з д у х . . .
Д а  и к чему ж  измочить дорогие о д е ж д ы ! ..
Д р у г  мой! Хочу посмотреть я гл азам и  поэта,
К а к  отделяется  выпукло тело от л о ж а ,
К а к  этот пурпур волнистый отделится  ярко  
О т белизны легкопенной скульптурного т е л а . . .

Д у ш н о  тебе, — и я  виж у, что хочеш ь облиться 
С веж ей  водою, но только условие наш е 
Т вердо д е р ж и . ..  а не то — изорву  я одеж ды



И, по колючим кустам р азм етавш и  запястья ,
Брош у  сандальи  в р у ч ей . . .  Н о  не верь мне: шучу я . . .

В это мпновение смертный, тебя  созерцая,
К а к  олимиийцы блаж енны е, стаиет  б л а ж е н н ы м . ..

О, хорош о н а м ! . .  Н е п р авд а  ли? Явор столетний 
Сеныо прохладной раски нулся  густо над  нами,
Т а к  что едва  пробивается  солнце сквозь  зелень; 
М ягко е  л о ж е ;  на нем в о зл еж и т  аф инянка ,
Белы е  члены раскинув  изящ но, привольно,
К а к  ей удобней и к а к  ей внуш ает  природа.
В озле  нас  портик, а в портике видим картину  
С лавного  м астера  Аттики наш ей прекрасной.
С олнце ее освещ ает  т а к  ясно, что видно 
Д а ж е  отсюда всю строгость рисунка, зам етн ы  
М елочи все и подробности все обстановки.
Статуи  граций и муз у колонн разм естились  
И  у л ы баю тся  наш ем у счастью о т т у д а . . .

Н ебо  Э ллады , как  будто бы т а я  н а д  нами,
С м отрит  сквозь  воздух пахучий на нас издалёка .  
Это Эгейское море, слегка  поды маясь,
Тихо поет про себя бесконечную п е с н ю ...
Видится, п л а в а е т  остров зелены й на море,
Будто  зелены й корабль , и, нам  каж ется ,  хочет 
К  гаван и  наш ей пристать и принесть нам  в п одарок  
С л адк и е  фиги свои и м ин даль  с в и н о гр а д о м . . .

Вот, посмотри-ка  на север: лиловы е  горы, 
Беловерш инн ы е скалы  и м рам ор  у т е с о в . . .

Ч го  ж е  заб ы л  про тебя я, о бог вечно юный, 
В а к х -Д и о н и с ! . .  Принесу  поскорее ам ф ору  
С чистым ф азосским  вином, и с подругой немного 
В ы пьем  мы, чтоб п од дер ж али сь  подольш е веселость, 
Ж и в о сть  в ум е  д а  и в теле  п ри ятн ая  с в е ж е с т ь . . .

Н и м ф а , богиня, подруга, м ал ю тка ,  Никоя!
Ч гобы  дополнить еще н асл аж д ен и е  нащ е



Ж и зн ы о ,  искусством и всей красотою  созданья , 
Б уду  и грать  я на ф лейте лидийские песни,

Б уду  читать я творенья хиосского с т а р д а . . .
Н с иереД тем воздадим  мы богам  благодарность  
З а  Два равно  нам  любезные, сладк и е  д ар а :  
П ервы й н аш  гимн мы споем ж и зн е д ав ц у  Зевесу, 
Гими ж е  второй П ром етею  за  п лам я  искусства.

11 шоня 1851

24. ЭЛЛАДА

О кр у ж ен а  широкими морями,
Среди олив покоится она, 
Р а зв а л и н а ,  покры тая  гробами,
В ничтожестве великая  страна.

Я с ко р аб л я  сошел гіри блеске иочи, 
П ри ропоте таинственном в а л о в . ..  
Горола грудь, в сл езах  кипели очи: 
Я чупстноиал присутствие б о г о в . ..

И видел я усыпанный цветами, 
Рел ьеф ам и  покрытый саркоф аг :
В них грации понйкли головами,
И  Аполлон, и вечно юный Вакх.

А в гробе том к р асав и ц а  л е ж а л а  
Н етлен ная , гіечальна, но я с н а . . .  
К азал о ся ,  она не ум и р ал а ,  
К а за л о с я ,  бессмертной р о ж д е н а . ..

И  песнь ее носилась н а д  могилой, 
К огда  у ж е  зам олкн ули  уста;
И  всё вокруг собой ж и вотвори ла  
У сопш ая во гробе К расота .



Чудный был вечер весенний. У ж  солнце в волнах
потонуло,

И скрились тихие волны, и з а п а д  в последнем сияньи 
М едленно гаснул н ад  ними, и Геспер у ж е  теплился

ярко.
Робкой стопой среброногая  дева  С елена из тучки 

В темн о-лазурное  поле небес выходила.

Всё было тихо, прохладно, темно и прозрачно под небом; 
Н ебо  с землей и с душой человека  д ы ш ал о  одною 
С ладкой  гармонией, будто бы звучною  грудыо о д н о ю . . .  
С частливы  мы, что ж ивем , что родилюсь, друзья-

ч ел о в е к и ! ..
Горе неж ивш им  и горе отжпвш им!

21 марта 1846

2(5. ДВА ТИТАНА
(Океан и Прометей)

Т ы р а з л й л с я  бесконечно,
К репкогруды й Океан,
З л о е  дум аю щ и й  вечно,
Вечно ропчущий Титан!
В ласть  твоя сильна от века,
И идет из рода в род,
Но пред  м ыслыо человека 
П обледнеет  и п а д е т . . .

Н ео б у зд ан н ая  с и л а ! . .
Н е склонюсь я перед  ней:
П усть гордится, к а к  могила,
Что т а к  много поглотила 
М ощ но м ы сливш их людей!

Есть другой Т итан  могучий,
Твой соперник, Океан!
Р ан ен  молнией гремучей,
Н а  скале, покрытой тучей,
Зевсом  сковаінный Тятан .



У него ж и вой  лю бовы о 
С ердце страстное полно, 
И стек аю щ ее  кровью,
Крепко мыслию о н о . . .
И  не м ож ет  Д и й  суровый 
Н авсегд а ,  н авек  зам кн уть  
В некруш им ые оковы 
А дам ан товую  грудь!
Он, всемирной власти  полный, 
П о  в а л а м  твоим пройдет 
И  рукой своей об волны 
Твой трезубец  разобьет.

5 иіоня 1851

27. ЖЕНЩИНА
И диллия

О н
В полдень скры ваю сь  отрадно 
В широколиственной сени,
Нолдух иппвая прохладиы й
II слпдкой, забы'вчивой леии. 
К ам епь  л сж н т  красио-серый, 
М хом оп оброс н а д  потоком, — 
Здесь  я встречаю сь с Н еэрой 
К ак-то  всегда н е н а р о к о м . ..
Где ты, ж е л а н н а я ,  где  ты? 
Страстно тебя п р и з ы в а ю . ..
Песни мной все недопеты:
И х еще много я знаю.

О п а

С ердце вещует мне что-то,
Бьется  и ды ш ит т р е в о ж н о . ..
В нем о ж и дан ь я  за б о та :
С ердцу не ж д а т ь  н е в о з м о ж н о ! ..  
Я н а ч а л а  б с п о ц е л у я . . .
Но не придет, не  придет о н ! ..
Всё ж  сомневаю сь и ж д у  я . . .  
Слы ш ится ш е л е с т . . .  Ах! Вот о н . .



О н

Что ж  д ал ек н  мы признанья, 
Робким  смущеньем объяты ? 
Полон я был ож и данья ,
Встречи ль обычной ж д а л а  ты? ..

0  н а

М атери  ягод  в кош ниду 
Зд есь  по путп н а б р а л а  я,
В поле гоняя я г н и ц у . . .
Здесь  никого пе ж д а л а  я.

1853

28. ГЕРМЕС-ПРИВРАТНИК

В портик меня пропусти благосклонно, всевидящ ий
Гёрмес,

С торож  дверей, неизменный покоя ж и льц ов  охранитель, 
Х ищ ников хитрый ловец, сберегатель  богаты х стяж аний , 
М ирно меня пропусти в ш н екей  К аллигены  п р е к р а сн о й ! ..  
Гёрмес, не вор я ночной, но я раб  Афродиты-богини, 
С трастно любимой тобою с е с т р ы ! . .  Ничего не возьму я: 
Д а ж е  и сердца, что билось когда-то  в груди моей

ж аркой ,
Что я оставил  у ног К аллигены , с собой не возьму я . . .  
Там, на  пурпурном одре карф агенском , она ож и дает  
Ч аса  свиданья, и треплет  в д о сад е  собачку, и будит 
Спяіцих на ар ф е  лю бимцев своих, голубей сицилийских, 
П ерлы  сры вает  с прически, и мнет на  груди воспаленной 
Ю ные розы, и слуш ает  что-то, и смотрит на двери.

Я не возьм у ничего из хранимого  дом а  тобою:
В нем я оставлю  еще и н ад еж д ы  свои, и ж елан ья ,  
Л учш и е помыслы сердца, радости  все и м у ч е н ь я . . .

С ж али вш и сь ,  Гёрмес кивнул головой благосклонно,
и в портик

Р обко  взош ел я . . .  З а  мною послы ш ался  Гёрмеса хохот.

2 апреля 1846



Л ю бл ю  я край  заброш енн ы й и дикий,
Где вьетея по с кал ам  ползучий вин оград  
С побегами плю щ а, с кудрям и  повилики;

Т ам  в сумеркп п розрачны е гл яд ят  
Таинственн о-знаком ы е мне лики,
И  грустен их красноречивы й взгляд.

Всё, что меня с м ладенчества  пленяло,
В чем видел я родство с моей душой,

Где сердце после бурь ж и тей ских  отды хало, —
О Греция, всё связано  с тобой!
М не дорого в тебе воспоминанье,
К а к  на з а р е  откры л мои гл а за  
В незапны й луч н ачального  сознанья,
И  в ы р в а л а сь  болезненно с л е з а . . .
Р а з л а д  душ и с общ ественным застоем ,
С текущ им днем тогда  я  о щ ущ ал ;

Я вл яться  стал а  мысль то с холодом , то с зноем, 
И  первые стихи невольно я слагал .

I Іримн жо мой прпііет от лю б ящ его  с ы н а ! ..  
Хоть п,і рассеялась , как  мимолетны й сон,

И в край чужой пош ла твоя  Афиіна, 
И окинув свой заветны й П арф ен он , —
И о м ы сль твоя  не у м е р л а  с тобою 

И з а в е щ а л а  нам  в наследье  столько благ;
В ека  бегут от ней, к а к  побеж денны й враг,
И  юность говорит с завистливой  тоскою —

Что н аш а  ж и знь  пред  смертию  такою!

1853

30. СКРЫВАЕМАЯ СТРАСТЬ

Ты недоступна бы ла, как  богиня Д и ан а ,
Робкий мой взор ты встреч ала  и гордо, и строго 
Я тр еп етал  за  себя, и лю бви я б о я л с я . . .
Б ольно мне стало  за  чувство, высокое чувство, 
Что ты сердечным приветом почтить не хотела.

Щербина 97



Д у м ы  Мои и мечтанин страсти бесплодной,
Эти цветы, что взрастил  я в бессонные ночи,
Ты, не заметив, прош ла невниманьем  жестоким.

П ал ьц ы  твои тетрахорд а  случайно коснулись — 
П л ам ен ем  страстные звуки  меня охватили  
И  р азл и л и сь  аром атом  лю бви б лаго в о н н о й . ..
З в у к и  тебе изменили, и ты изменилась :
Взоры  горели твои, и роскош ны е кудри 
ГІадали мне на плечо, и уста  дорогие 
С литься  хотели, я видел, с моими устами.
Силился я отомстить тебе взглядом  холодным, 
В згл ядо м  презрительно-горды м, как  следует

м у ж у . ..
Н о  пред тобою невольно я  пал  в обож аньи , 
Страстно  целуя, моля о лю бви униженно.

15 декабря 1844

31. НА УАРЕ

Я не знаю  другого  моленья,
Н е  с каж у  я другого привета: 
С охрани  на лице вы раж енье ,
Что похож е на небо рассвета , 
П олузрелы х  красот  очертанье, 
Полудетских речей лепетанье!

О сестра п подруга Авроры!
Н е  у ней ли рум янец  в зя л а  ты,
Н е  у звезд  ли похитила взоры,
Что таинственны м светом  богаты? . .  
Всё велениям  ж и зн и  послуш но —  
Только ты к ним одна равнодуш на.

Н а  тебя я г л яж у  м о л о д е я . . .
Д л я  меня тьі богиня П рироды,
И, здоровьем  ее плам енея,
Ты полна ее детской с в о б о д ы . . .
Ты и света, и тени сиянье,
И покой, и тревога  ж елан ья!



Э пизод  «Одиссеи» читал я, —
Ты его полю била и п е л а . . .
Но поэму когда б созер ц ал  я 
Твоего олимпийского тела  —
К а к  художник, весь пыл н асл аж д ен ь я  
И сп ы тал  бы я в эти м ш о в е н ь я . . .

Отчего ж е  стыдливости краской 
Твои смуглые щ еки покрыты 
И  за  ласку  не  п латиш ь мне лаекой? .. 
О твечай  на призыв Афродиты,
Н а  стремленья душ и молодые:
Д а  закон ы  исполнятея Дия!

9 июня 1851

32. ТАНТАЛ

С трепетом юного сердца мучительно-сладким 
Ж д а л  я мгновенья, когда моя м и лая  ск аж ет  
Слопо «люблю», чтоб вкусить обаян ье  б лаж ен ства
I Ігріюму міп' піі зомлс д ал ек о  от О л и м п а . ..

Д ий  псемогущий, кар ател ь  детей Прометея!
Д е р зк о м у  сыпу его ты прости; он подумал:
«Дий не блаж ен , не изведав  верховного блага ,
Д и й  никогда не услы ш ит в н ад звездн ы х  чертогах 
М узы ки слова  «люблю», чтобы музы кой этой 
Вечно д ы ш ать  в упоении вечных восторгов».

С трепетом  юного сердца м учительно-еладким  
Ж д у  я мгновенья, когда моя м и лая  с ка ж ет  
Слово признанья  в любви, вож деленное  с л о в о . ..  
К атятся  слезы, и сердце горит ол<идаиьем ...
С л у ш аю  сердцем и слухом: она говорит мне

« л ю б л ю » . . .

Д ий  всемогуіций, кар ател ь  детей Прометея!
Ты н а к а з а л  меня: муки отца  зем нородны х
Сносны пред  мукой м о е ю . . .  Ч то коршун! что ц е п и ! . .
Зн ай ,  д л я  лю бви и д ля  счастья  мне нуж но бессмертья:



Вечности счастие просит, вечности требует  ж и з н ь . . .
Эта  т я ж е л а я  мысль надо мной тяготеет,
С ердце грызет, к ак  змея, о тр ав ля ет  б л а ж е н с т в о . ..
Я не бессмертен, З е в е с . . .

Н о зачем  я, Зевес , не б ессм ер тен ? . .
1845

33. .ѴЕДИНЕНЬЕ

С труям и  звонкими по рощ е р азли ваясь ,  
М ой слух лелеяли  напевы  соловья; 
П росн улась  лебедей п р и б р еж н ая  семья:
О на вн и м ала  им, задум чиво  плескаясь  
В нем ы х волнах  уснувш его ручья.
О д еж д ы  разм етав ,  хиотка  м олодая  
П р и ш л а  ко мне неслы ш ною  стопой; 
В зд ы м ал а с ь  грудь ее нагая ,
И кудри сы пались каш тановой  волной.
Н а  гибкий стан прозрачны е покровы 
Н ак и н у л а  кр асави ц а  слегка,
М оей руки коснулася  сурово 
Е е д р о ж а щ а я  горячая  р у к а . . .

З а ч ем  следиш ь меня, хиотка  молодая! 
Несносен мне ревнивый твой укор:
Я здесь  веду спокойный разговор  
С природой мирною, певцу весны внимая,
И  ж а ж д е т  звукам и  п ветерком дохнуть 
П аф осск и м  плам енем  и стерзанная  г р у д ь . . .

1842

34. СВИДАНЬЕ

Страстно  просил я бессмертных богов олимпийских 
Д а т ь  мне минуту, одну лиш ь минуту свиданья 
С чудно-прекрасною  смертною девой. Н а с та л о  
Это м ш овен ье .  Увидев ее, у бессмертных 
Н а ч а л  просить я, чтоб миг вож деленны й свиданья



В вечность продлили они. К расоту  моей милой 
Я созерц ал  и, как  Тантал , всё ж а ж д а л  и ж а ж д а л ,  
В очи ей глядя , л обзая ,  том яся  и плача,
В очи глядеть  ей, л обзать  и томиться и п л а к а т ь . .,  
1844

35. пиеьмо

Я теперь не в Афинах, мой друг:
В беотийской деревне ж и в у  я.
Мне за  ленью писать н е д о с у г . ..
Н е  под портиком х р а м а  сиж у я,
Н е  гл я ж у  на кум яры  богов,
Н е  гл я ж у  н а  З евкси са  картины:
Я ж и в у  под нам етом  дубов,
Средь ш ирокой цветущ ей долины;
Я за б ы л  об истмийских венках,
Агоры мне волнения чуж ды;
К а к  до пыли у вас  в городах,
Мпе в иародном и збраньи  нет нуж ды .
Вудто в море, я весь погруж ен 
Іі созсрцаиье  безбреж п ой  природы
II п какой-то магический сон,
П олный жизии, ум а и свободы.
З д есь  от речи отвы кли уста:
Только  слухом ж и ву  я д а  з р е н ь е м . . .
К расота ,  красота , красота! —
Я одно лиш ь твер ж у  с умиленьем.
1847

36. Іі НОРТИКЖ

«Вспомни, Теано, ту пору, когда , утомившись 
Ж а р о м  весеннего солнца и долгой  прогулкой,
В портике сел отдохнуть я с т о б о ю ! ..
Н а м  были видны оттуда и гермесов р яд  бесконечный, 
И  аго р а  с суетливой толпою, и х р а м ы . ..
Вспомни, что ты говорила, гетера!»

«П ахнут  чудесно твои у м ащ ен ья , мой милый, 
Сливш ись с моими, и я их впиваю



В трепете  сладком , в забы вчивой  неге,
Л е ж а  головкой на персях твоих млечно-пе-нных, 
Б л и зк о  устами к устам, и к очам  н е д а л ё к о . ..
Что ж е  припомнить могу я в такие  мгновенья! —- 
Н ет  ни грядущ его , нет ни былого в б л а ж е н с т в е . . . 
Н е  преры вай  его: я так  б л а ж е н н а ! ..»

7 февралл 1846

37. ТУНИІІА И ИОЯС

Те, (іеа, 1е Ги§іипі ѵепіі, Іе пиЬіПа соеіі 
Асіѵепіипщие іи и т ; ііЬі зиаѵез йаейаіа іеііиз 
З и т т і і і і і  ііогез! ііЬі гісіепі ае^иога ропіі 
Р іасаіи тд и е пііеі сііііизо Іи тіп е  соеіит.

Ьисгейиз 1

В т о т  час, к ак  из пены ж ем чуж ной  
В волнах  К расота  родилась  
И влаж н ою  грудью  воздушно 
Н а д  морем она вознеслась,
Богиня, в боязни стыдливой,
К расы  не скр ы вал а  своей 
П од  складкой  од еж ды  ревнивой,
И пояс не нуж ен был ей;
П розрачны е  капли сияли,
К ак  перлы, у ней на  грудях,
Н едви ж и м о  волны л еж ал н ,
И  каж ды й  они целовали  
Богинею пройденный шаг.
Л илейной ступила ногою 
Н а  берег кремнистый она —
И берег покрылся травою ,
Зыбучею , будто волна.
К а к  след, у нее под ногамн 
М гиовенно растились цветы,
И  львы преклон яли сь  главам и ,

1 Ветры, богиня, бегут от тебя н тучн небесные от прихода тво- 
его; искусная земля взращивает для тебя дивные цветы! морская 
гладь улыбается тебе, и спокойное небо сияет разлившимся светом. 
Лукреций (л ат .). — Ред.





Н е смея коснуться очаМй 
Возникш ей из вод Красоты.
И а  всё она детски взи р ал а ,
И  мирно всё было пред  ней: 
С ты дливы х смущ ений не зн а л а  
В красе  безм ятеж н ой  с в о е й . ..

Н о в сонме богов А ф роди та  
П р е д с т а л а  бош н ей  иной: 
Властительной дум ой  повита, 
Бли стаю щ ей  гордой к р а с о й ,— 
И туника стан п окры вала ,
И  пояс сж и м а л  ее с т а н . ..  
Богиня предчувствнем зн ал а ,  
Что д ар  всепобедный ей дан, 
Что, мыслью сгорая  одною, 
ГІадут пред  ее красотою  
Д и к а р ь  безобразны й Гефест, 
Губитель Арей бессердечный 
И Б ахус, сей ю нош а веч н ы й . ..  
Ей нуж ны  покровы и цест!

1847

38. НАЯТКЛЬ II ИАТУРІЦИЦА

С ветлым, правдивы м  худож ни ка  взором окинь, аф инянка , 
С татую  э т у . . .  Я знаю, что ты согласи ш ься  со мною: 
С к аж еш ь, что прав  он, худож ник, создапьем  свопм

я е д о в о л ь н ы й . . .
И р а в д а  ль, богиню мою, как  вакхан ку ,  одел я  безвкусно, 
Д а ж е  ее безобразно  одел я? Г арм они ю  линий 
Чудного тела  богини расстроили этн покровы?
П р а в д а  ль, неловко на сгиб ее легкого стан а  упали  
Этих т я ж е л ы х  о д еж д  переломы, и в ск л а д к а х  волнистых 
С кры та  от взоров п рекрасн ая  вы пуклость бедер

и л я д в е й ? ..
К аж ется ,  будто собою наоильно стеснили застеж ки  
В ольное груди ее очертанье и будто сдер ж али  
П ы лкий, ш ирокий разм ет  чародейных движ ений

б о ги и и .. .





Г рубые складки  сокрыли досадно-ревнивою  тенью 
Л учш ие перлы красы и высокого полные с м ы с л а . . .

Сбрось ж е ,  красави ц а ,  сбрось, умоляю , одеж ды  и пояс! 
П релестям  тела  они безобразие, а не п р и к р а с а . . .
Что ты стыдиш ься н а п р а с н о ! . .  О ставь  предрассудки

и мненья
Суетно-глупой толпы пред лицом ч ел о в ек а-п о эта ! ..
Что ты ему созерцать  позволяеш ь лиш ь только отдельно 
Ч асти прекрасного  т е л а . . .  З а ч ем  бы тебе не явиться  
Творческим взорам  его в наготе нестыдливой и ч истой ! ..  
Только порок лиш ь стыдится, скр ы ваясь  от ясного

с в е т а . ..
И л ь  тебе больно, что драхм ой  наем щ ицы  бедной 
Я за п л а т и л  за  бесценность, твою  красоту  покупая? . .
В ж изни  н а м  д олж н о  разум но  мирить всё земное

с небесным,
Д о л ж н о  равно у в а ж а т ь  нам  потребы О лим па и д о л а . ..  
Р а зо б л ач и сь  предо мною, п прим еш ь ты плату

бессмертья,
П лату  из всех д о р о гу ю . . .

О, как  ты чиста непорочно! 
Разоблачись!  и я среж у со статуи этой одеж ды :
П ервую  мысль изменив — изваять  красоту  Афродиты,
Я и зваяю , тебя  созерцая , нагую  Д и а н у  —
Д евственность в блеске своей чистоты нестыдливой.

1847

39. ПЕСНЯ У ТЕНАРА

Н е боялся б я власти  П лутона,
И  легко б мне проститься с з е м л е й ! ..  
Б ез  проклятья , без стр ах а  и стона 
Я б оставил Коцит за  собой,

Если б з н а л ,ч т о  не духи, не тени 
В безвозвратн ом  Аиде ж ивут,
Что со мною в подземны е сени 
Все земные ж ел ан ь я  сойдут,



Что земной оболочкой прекрасной 
Т ам  очертаны прелести жен,
Что там  юность горит неугасно 
И луч ж и зни  навеки  з а ж ж е н . ..

1847

40. ІІРОСІЬВА Х .У Д 0Ж Н IIЦА

О, не стыдись, не бойся, не красней 
Своих о д еж д  изорванны х и бедных:
О т пуриура  и льна не будеш ь ты милей,
Н е нуж но лилии д ля  персей тем н о -б л ед н ы х . . .

Б ои ш ься  ль  ты, что я не полю блю 
Твою красу  под этой епанчою? ..
0  нет, д и т я ! . . Но я тебя  молю 
Х удож ни ка  восторж енной мольбою:

П олна  невинности, явись ты предо мной,
Ч тоб  пе бы ла ничем к р а с а  твоя покрыта,
Как ііышла некогда б о ш н я  А ф родита
1 Із пены волн, блистая  наготой.

1847

41. ЕРІСЕШ ІІМ  1

Те ж  соловьи и тот ж е  сад, 
С дерев  несется аром ат, 
М асти ка  каплет, и мелис 
З азел ен ел ,  и р азросли сь  
Моей заботою  цветы; 
П л а та н а  в л аж н ы е  листы 
П рохладой  сладкою  манят, 
Х раня  невидимы х д р и ад  
От зноя ж а р к о ю  весной;

1 Погребальная песня (лат.). -— Ред.



Ручей студеною водой 
В лучах  как  р адуга  горит,
С п а д а я  звучно на г р а н и т . . .
Всё то ж е  небо, та  ж  весна,
Горячей юности полна,
Всё те ж е  дум ы  у людей, —
Л и ш ь новая  в ду ш е моей,
Д о сел ь  мне ч у ж д а я  п е ч а л ь . . .
И  п л акать  хочется, и ж а л ь  
Т ревож и ть  воплем в мирный день 
М ою возлю бленную  тень.

Я буду п л акать  про себя,
И  на  холодного тебя 
П олы отся  плам енн ы е слезы,
К а к  на листки увядш ей  розы 
Н ап р асн о  падает  р о с а . . .
Н о теплая  моя слеза  
В холодном сум раке  могилы 
Не возмутит тебя, мой милый!

Д о ску  надгробную  твою 
П лю щ ом  зелены м обовью,
Рассы п лю  пурпур я  и злато ,
З а ж г у  куренья ар о м ата ,
В енкам и розы молодой 
Я кипарис у краш у  твой.
С себя сорву я украш ен ья :
Я буду вся печаль, м о л е н ь е . . .
И  проведу я ключ воды 
К твоим стопам, чтоб утром ты 
С м ы вал  в струях прохладно-чистых 
М огильный прах  с кудрей во л и и сты х .. . 
А я, как  сторож  гробовой,
К а к  пам ятн и к  перед  тобой,
Я буду, преклонив колени,
Ж д а т ь  появленья  милой тени.

1843



Д оступ ио  всё, что светло и высоко,
М оей душе, поникшей в пустоте;
К  ничтож еству  презренье в ней глубоко,
И  бесп ределы ю  в пей служ енье  красоте.
В свящ енном трепете восторга  подхож у я 
П р ед  ж ертвенни к  богигш красоты,
Д у х о вн ы е  плоды ей робко подношу я 
И  сердц а  чистого нетленные цветы.
Н е б л аг  себе просить предстал  я  пред б о ги н ей . ..  
Нет! силою неведомой пред  ней 
П оверж ен  я, к а к  греш ник пред  святыней,
Ч тоб  на  нее в зирать  в восторге, без речей!

17 июля 1846

43.^С0Ф0КЛ0В0Й АНТИГОНЕ

Судил тебе рок непреклонный 
П од  бурям и ж изни расцвесть  
И  розы лю бви благовонной 
П од  своды А ида у н е с т ь . . .

И  эти роскош ные розы 
У иас  не распустятся  вновь: 
Росили  их ж гучие слезы  
И грела не н аш а  любовь.

З ач ем  ты в зя л а  их с собою! 
Н о мы недостойны любви:
М ы бросили грязы о  земною 
Н а  чистые розы твои,

И стали  мы ж ад н о й  толпою 
Л о б за ть  на груди красоты  
О блиты е пеной морскою  
П аф осской  богини цветы.



Честный прнходит к хозяину гость и стонт на иороге; 
Тою порою готовится скром н ая  т р ап еза  в доме.
Речью  такою  встречает хозяин приш едш его гостя: 

«Честные с честными лю бят  делиться  б ес е д о й . . . 
Нет у нас  целых быков угостить дорогого нам  гостя, 
Н ет  ни ам ф ор  золотых, ни ковров нет пурпурных;
Мы только  м ож ем  ему предлож ить  свою теплую душу, 
С ладк ую  музыку, В акх а  напиток прохладны й и вкусный 
В наш их простых беотийских с о с у д а х . ..»

И гость благодариы й, 
Б раш ѳн к асая сь  свободной рукою, приветные речи 
М олвит хозяину, сытные снеди в к у ш а е т . . .

1847

45. ДЕВУШ КВ
( X X XI V  ода Анакреона)

З ач ем  беж иш ь ты от меня,
К огда с тобой встречаю сь я,
И, на  за р е  своей весны,
Б ои ш ься  мудрой седины? ..
И ли  зачем  не л ю би ш ь ты 
Огня и ж изни  в старике? . .
Вглядись, как  много красоты 
В благоухаю іцем  венке,
Где возле ярких роз видна 
Л илей  сребристых белизна.

1847

4(1. ТИМОИ АФИНСКИЙ

Всё идет и проходит ч р е д о й . . .
Я одно за  другим  переж ил:
Н е  по дням, по часам  предо мной 
Ш ире круг становился могил.

Н еи ав и ж у  я ж и зн ь  и людей:
М ир гробов меня обнял  всего;



М е ж  лю дьми и душ ою  моей 
Будто  общ его нет н и ч е г о . . .

Но зачем  ж е  ночною порой 
Я бы ваю  внимания полн,
К огда шепчется ветер с травой  
И ли  всплески мне слы ш атоя  волн?

Но зачем  ж е  я взором слеж у  
З а  полетом могильной совы,
И при месяце ж ад н о  гл яж у  
Н а  сиянье волнистой травы ,

И  гл я ж у  на огонь светляка,
Что заж егся ,  к а к  будто в отнет 
Той звезде, что блестит с д ал ек а ,  
Н а  привет посы лая  привет? ..

И люблю, когда, двигаясь , тень 
О ж и в л я е т  волшебно т р а в у . ..
Нет! Н е  твой я, м огильная  сень: 
я живу, я живу, я живу!

1846

47. НЕЗНАКОМКА

К а к  лю блю  я встречаться  порою, 
Н а  заре , средь цветущ их полей,
С иезиаком кой моей молодою 
И не видеть старухи при н е й ! . .

И  зачем  она вместе гуляет  
Со старухой седой иногда:
Ее вид красоту оскорбляет , — 
М не за  молодость грустно тогда!

М еня мыслью см ущ ает  уж асной  
П реходимость всего иод луной, —- 
Что природа скелет безобразны й 
О б лекает  на  миг к р а с о т о й . . .



З ач ем  лиш ь под пологом ночи 
М огу я тебя ож и дать ,
Уста и ланиты  и очи 
У крадкой  во тьме д е л о в а т ь ! ..

К расави ц а!  С ердцу  обидно 
В высоких стрем леньях  его,
Что оку во м р ак е  не видно 
Н и мысли чела твоего,
Ни к ак  ты п рекрасн а  в смущеньи — 
В стыдливости ж ен ской  своей,
И  в к а ж д о м  воздуш ном движ еньи,
В порыве невинных з а т е й . ..

М олчит под ревнивою мглою 
Я зы к  всечарую щ их глаз,
Слепцом я томлю сь пред  тобою, 
Р оп щ у и . . .  целую сто раз!

1852

41). ВЕСТАЛКА

«Друг! Мой возлю бленны й друг, отпусти, умоляю! 
Скоро Д и а н а  взойдет, п олиоли кая  дева ,
Зо р к о  подсмотрит мой путь зап о зд ал ы й  и скрытный: 
В зором  прозрачно-лучистым она проникает 
Всё сокровениое иочи, и лю дям  осветит 
Тайну запретной  лю бви д л я  погибели н а ш е й . . .

Что ж е  ты д ер ж и ш ь  т а к  крепко меня за  одежды! 
Д о л ж н о  во храм  мне спешить потаенной тропою: 
М о ж ет  погаснуть огонь без меня пред к у м и р о м . ..  
Зн ай : я погибла т о г д а ! . . Отпусти ж  благодушно,
И  отпусти, навсегда  распростивш ись со м н о ю . ..»

«Хоть иа  мгновенье продли ты сви даяи е  н а ш е ! . .  
И л ь  ты не лю биш ь м е н я ! . . О, когда  бы лю била,
То п о заб ы л а  б и Вестин огонь, и Д и а н у . ..



В иж у: бедна ты душой и восторгам и страсти, 
Сколько  богата  роскошной своей красотою».

«Нет! Ты не зн аеш ь меня, и слепою любовью, 
Грубой лю бовью  прозреть неспособен мне в д у ш у . . 
Я у хож у  и п рощ аю сь навеки  с свиданьем!
Этих немногих минут д л я  меня у ж  довольно:
В них полнота бытия р асц в ел а  и созрела
Ц ветом  возмож ного  счастья , м елькнувш его  счастья
И х  не  изж ить  мне во всю мою ж и зн ь  остальную,
В них бытия моего н конец, и  начало!»

1853

50. ФЕССАЛИЙСКАЯ ИДИЛЛИЯ

«Виноват, призиаю сь, З о я ! ..  
О ботрн  кудрям и  с л е з ы . . .
У вершины Ахелоя 
Н а  горе пасутся  козы».

«1 Іравда  ль  э т о ? . . Но д ал ек о
I Іадо мне идти на г о р у . . .
М ать  о сталась  одинока,
И  боюсь я в эту пору:

ІТочью там  б л у ж д а ю т  духи, 
Ходит волк, ч ек ал ка  рыщет, — 
Д а  и ж а л ь  моей старухи ,
Что мѳня н ап расн о  и щ е т . ..  »

«Виноват, прости мне, Зоя! 
С тадо вы гнал  я  на  гору,
Чтоб к вершине А хелоя 
Н а м  идти в ночную п о р у . ..»

«Если бы пе ты, мой м и л ы й . .. 
Мой остер к и н ж ал  широкий: 
Но нет воли, но  нет силы 
Н а к а з а т ь  тебя, ж е с т о к и й ! ..»



«Тише, воды А х е л о я ! ..
Н а  щ еках  зардели сь  р о з ы . .. 
Ты в любви ири зиалась , Зоя! 
О бм ан ул  я . . .  Д о м а  козы».

1843

51. ИДЕАЛЬІ

Прекрасное — такая же чудная 
и высокая сила, 

как истина и правосудие.
Клаузен

Своею ревностью докучной 
Н е  возм ущ ай  мне ясных дней:
С редь этой ж и зни  однозвучной 
И х  м ало в пам яти  моей!
Единство с т р о й н о е я  знаю  
В разнообразви  красоты ,
И к ак  худож ни к я сры ваю  
Везде, где только  обретаю ,
Искусству  свеж ие дветы.

Н езрелость  форм полуразвиты х,
Печаліи бледность на лице 
И пух ланит, зарей  облитых,
Ріодят сострастие в п е в ц е . ..
Горят  ли краскою  стыдливой 
В смущеньи детские черты,
И л ь  блещ ет строгость горделивой,
Себя сознавш ей красоты,
И л ь  эта грация  движен-ий,
И л ь  обаяние речей —
У ж ель  пройдут без впечатлений 
В душ е восторж енной моей!

О, не ревнуй, когда  лю блю  я 
П рекрасны й мир, что вне меня:
П о и деале  всё тоскуя,
Родны е образы  ловлю  я 
Во тьме ночей и в свете д н я . . ,



я к ним влекусь, я их лобзаю : 
В них раздробленн ое  мое 
В себя я сердцем  при ним аю  — 
Свое дополнить бытие.

1852

52. ИРОНИЯ 15 ИСКУССТВЖ

О трнцан ьем  и л о ж ы о  глубоко 
Возмущ ен, негодует поэт,
У к азу я  искусством д ал ёк о  
М е ж д у  тьмою м ерцаю щ ий с в е т . . .
И в гіылу р азд р аж ен н о го  чувства, 
Н едовольствия  мукой томим,
Он р о ж д а е т  созданье искусства,
Свое чадо вручая  д р у г и м . ..
И  такой  полнотою б лаж ен ства ,
И отрадной такой тишиной, 
У глубляясь  в его соверш енства, 
П рон и кается  смертный п о р о й . ..

ІІо  открыл я в часы просветленья, 
Что в спокойном твореньи певца 
З а т а и л и с я  все оскорбленья  
И  все боли и вопли отца,
И  ск а за л с я  в нем, будто ошибкой, 
Б езо б р ази ю  ж изни упрек,
И  с таинственно-горькой улыбкой 
В нем худож ни к сокрыться  не мог.

В р азм ы ш ляю щ и й  миг н асл аж д ен ья ,  
С озерц ая  кумиры богов,
Я прочувствовал  грусть впечатленья, 
К а к  от прерванны х радостны х снов; 
М не казалось , с насм еш кой  упрека 
И з в а я н ь я  следили за  мной,
И н ад  наш ею  долей ж естоко  
И зд евал и сь  они м еж  собой.



58. ИЛАЧ.ѴЩЕЙ ДЕВ.УЛІКЕ
(В  альбом кн. Е. Н. В .)

Чувство грудь тебе взды м ало, 
З а  слезой текла  слеза,
Будто  в лилиях  и гр ал а  
У тра  вешнего роса.

Будто  гради и  печали 
И  невинный детский стыд 
П редо  мною п р ев р ащ али  
В розы лилии л а н и т . . .

Ты головку опустила, 
О тум анив блеск очей,
И  лицо твое покры ла  
П р я д ь  волнистая  к у д р е й . . .

А худож н и к л ю б овался  
И  печалью, -и т о б о й . ..
В этот миг в нем  за р о ж д а л с я  
О б р аз  близкий, но  другой:

В идел он, как  при восходе 
П ервы х утренних красот  
Н а  прозрачном небосводе 
Тучка л егкая  идет.

1852

51. СКУЛЬПТОРУ

К а к  у себя я в твоей мастерской, о ваятель-худож ник!
Как-то  привольно душ е м е ж  богов и героев;

М олод я серддем  тогда, говорю откровенные речи,
К детству  людей возвращ аю сь , сбли ж аю сь

с природой

К а к  ты искусно поставил свою А ф родиту  и В акха
В зелени темной плю щ а м еж д у  гроздий и м и р т о в ! . 

К аж ется ,  будто К иприда ко мне простирает  объятья ,
В полном блистаньи своей краооты всепобедной;



Хочет сойти с пьедестала и В акх-Д ион ис  вечно юный, 
Д р у ж е с к и  руку п ож ать  мне, приветствуя юность,

Ч то  н и зош ла на  меня в созерцаньи твоих и з в а я н и й . ..

Сколько  сиокойствия в этих сияю щ их лицах, 
Сколько доволыства и жизни, себя н ав сегда  у я с н я в ш е й ! ..

Д о бр ы й  художник! Я знаю, что б ли зок  ты к м узам : 
Им помолись за  меня, — д а  пош лю т мне покой

и довольство 
В душ у больную, в изрытое ран ам и  сердце,

Д а  утолю я н авеки  немолчно-зовущ ую  ж а ж д у
К  истинам мира, д а  в и ж у  я ,всё без страданий, 

М удро на  лоне покоясь ничем не смущ аем ой мысли.

1851

55. И. К. АЙВА30ВСК0МУ

Волны по манию кисти твоей ж ивотворной 
Гордо, к ак  холмы, встают, серебримы  луною,
И ль, затаи в ш и  ды ханье, при лягут  п о к о р н о . ..
Я ж е, увидев безбрежшую д а л ь  пред собою,
К репкою  груды о хрустальную  зы бь р а з б и в а ю ,— 
И  остается  дал ёк о  за  мною Т авр и д а :
С м ело я в каменный Аргое свой путь н ап р ав л я ю  
В след  за  Орестом и юною д щ ерью  А т р и д а . . . 1 
То волш ебством  я каким-то  к утесу прикован,
И  предо мною гекзам етром  волны стремятся, — 
Б удто  стихом Одиссея мой слух о ч а р о в а н . ..
Д о л го  хотел бы душою я т а к  з а б ы в а т ь с я ! ..
Верю, — из пены тех волн К р асо та  в ы х о д и л а ! . .  
М ож н о ль  из них іне родиться  красави ц е  в еч н о й ? . . 
С частлив  я: эта  ж и в а я  вода утоліила 
С трастную  ж а ж д у  мо.ю к красоте  бесконечной!

1852



С и ж у под цветущеп мастикой, 
Склонивш ись иа  м рам ор  колонны, 
Р азб и то й  грозой и веками.
М не каж етея ,  будто колоина 
Г ляди т  с укоризной н а  время,
Что шло и проходит н а д  нею, 
Г ляди т  на людей с укоризной:
Они с высоты пьедестала  
Ей пасть допустилп на  землю ;
И только  лиш ь плю щ  прн кры вает  
Своею зеленой одеж дой 
Ее красоту  вековую 
От взороів людей равнодуш ных,
От гибельных времени взоров.

Д о с а д н о  и грустно мне стало:
Я броеил на базис  колонны 
П урпурны й венок о л е а н д р а . ..
Н о ветер из миртовых кущей 
Д охн ул  и р азв еял  дал ек о  
М ой дар , красоте  іпринесенный.

Д о садн о  и грустно мне стало: 
Н а р е з а л  я  листьев а к а н ф а ,— 
А капфы  прикры ть капители,
Но м рам ор  ее украш ений 
П окры ла  семья ск о р п и о н о в . . .

Н а д  темѳнем белым утеса 
Горело вечерінее солнце 
И п ад ал о  светом волш ебным 
Н а  груды развали н , на море,
Н а  дальн и е  горы и рощи.
Вились н ад  моею колонной 
П ро зр ач н о -л азу р н ы е  тани,
И  луч д огоравш ий струился 
П о м рам орны м  ребрам  колонны.



■— К огда к тебе слетает  вдохновенье, — 
П риветливо  толпа поэту го в о р и т ,—
К ако е  чувствует душ а твоя  волненье,
К акой  восторг в душ е твоей горит? . .
С каж и , каким огнем твои п ы л аю т  очи,
Что говорят  твои певучие уста?
Во свете ль дня или во м р а к е  ночи 
С тобой беседует богиня К расота?
Д р о ж и ш ь  ли весь, сильнее ль  сердде  бьется, 
К огда на зем лю  ты ни зводи ш ь небеса,
И опненный твой стих каким  потоком льется, 
В ещ ая  истины святы я с л о в е с а ? . .
— Нет! не тогда  восторгом я пылаю ,
В мгновенья творчества  б лаж ен етвом  не горю: 
К огда  свой стих возвыш енный слагаю ,
С холодным разум ом  я братски  г о в о р ю ...
Не зная  никаких  безумных вдохнонений, 
Спокоен я и сердцем, и душой,
И без смешных возгласов и движ ений 
С расчетом вы вож у я строку за  строкой.

I Іо н 'и>, ин длн кого нс зримые, мгновенья, 
М еж  невним ательно бесчувственной толпой, 
Восторгу предаюсь, иль полон сокруш енья 
Глял<у вокруг себя всезрящ ею  душ ой 
И чувствую в груди зарод ы ш и  творѳнья.

1846

58. К О Н Ц ЕРТ

(А. П. К.)

То, что смутно, непонятно 
Говорило мне порой,
Что минутой б лагодатн ой  
П р о л етал о  надо мной,
Что в душ е зары то  было,
К а к  в зем ле  т а л а н т  раба ,
Ч то в расцвете  подави ла  
Гнетом тягостным судьба,



И  когда уж  гасло  чувство,
М р а к  н осился н а д  душой, —
Это всё лучом искусства 
К ж и зи и  вы звано  т о б о й . ..

О сязательно  и ясно 
И з в а я л  в душ е моей 
Этот сердца голос страстный 
Всё несознанное в ней.

То, что в ней неуловимо, 
Б езразли чно , глубоко,
Что незнаемо, незримо,
Б ли зко  нам  и д а л е к о ,—
То худож ни ка  рукою 
Ц а р с тв у  мысли отдано,
То из хаоса  тобою 
В стройный мир возведено.

13 марта 1849

59. ПОЭТУ

О, не ироси покоя у судьбы 
И не ищи того, что н азы в аю т  счастье, 
Н о ты ж ел ай  и мира, и борьбы,
И  ясны х дней, и мрачного  иенастья, 
Ч тоб  в действии твой дух  перегорал  
И, погрузясь в пучину треволнений, 
О ттуда  б мысль ж и вую  д о ставал ,
К а к  новый перл д л я  новы х поколений.

Д л я  б лага  зло  ниспоелано судьбою — 
М ы  властны  зло  д л я  б лага  п о б е д и ть . . . 
Пусть ж и зн ь  и свет суровою зимою 
Твои цветы успеют охватить, —

,И з  холода  ты м ож еш ь вынесть чувство 
И  чувством мысль холодную  согреть, 
Е е  облечь в творение искусства  
И  н ад  лю дьми той м ыслыо прогреметь.

12 января 1846, 1856 (?)



В и ж у -вас, юные девы, н а  праздни чном  иире:
В легкопрозрачны е ткани одеты вы стройно;
Д ы ш и т  от вас  ар о м ат  дорогих умащ ений,
Очи горят  и высокою страстыо, и мыслью.
ІТерлами блещ ут  зап ястья ,  ко р ал л ы  н а  шее 
С порят  с к о р ал л ам и  губок душ и сты х и ж арк и х .  
Ж ем ч угом  косы у вас перевиты, и жемчуг,
Лучш ий сщс несравненно, у л ы бк а  н ам  каж ет.
Звуки  оркестра , напевы, іи речи, и п ляска  
Ю ную душ у чарую т невольным с о б л а з н о м . ..  
К аж ется ,  вечно ж е л а л  бы остаться  на пире,
М узы к е  вашшх пріиветов вним ать  нѳпріеетанно,
В аш е  ды хан ье  впивать и смотреть бесконечно, 
Н енасы тим о и страстно н а  прелести ваши.
В эти млновенья ч у ж да  тебе зави сть  к  блаж ен ству  
Ж и тел ей  неба: бессмертья их только  хотел б ы ! . .

Но не внимай легковерно словам моим, ісмертный! 
Б удь  непреклонен душой для М'ирских искушений:
I Іраздіііик мгнояенно пройдет, и сокрою тся д е в ы . . .
П будпичпой ж и зии  ты их красоты  не узнаеш ь. 
Х олод ж итейских волнений скует  твою душу,
М елки е  придут заботы  о хлебе  вседневном,
С тарость недуги с собой принесет и п е ч а л и . ..
Всё разр у ш ается ,  ,всё изм еняет  в подлунной.
Только  иекусство тебе  никогда не изменит,
Только  в искусстве таится  п рям ое  блаж енство , 
Только  в искусстве обещ анны й лю дям  Элизий.
1847

01. К Р А С А В И Ц Е

Я стремлю сь вечно-юной душою 
И  всем сердцем к твоей красоте:
В ней с к а за л а с я  жіизінь предо мною 
В безграничной своей полноте.

Н е могу я без слез умиленья,
Б ез  восторгов в зирать  н а  тебя:



Ты родник моего вд о х н о в ен ь я ,—
И могу ли я ж ить  не л ю б я ! ..

Ты поэма в веінце оовершенства,
И природа твой м удрый поэт,
Ты вливаеш ь мне в сердце блаж енство , 
В мою душу прозренье  и свет.

И о р а ж а е т  меня сочетанье 
И  течение линий в тебе,
Б езразлн чн ое  красок  слиянье 
В незаметной  д ля  ока борьбе.

И мелодия духа р азл и та  
М ногозвучно в телесных чертах,
И, сиянием страсти повита,
Говорит и трепещ ет в г л а з а х . . .

П ред  тобою и мысли, и чувства 
М не хотелось бы в м рам ор  о б л е ч ь . ..
Я ищу для  созданий искусства 
О сязаем о-зрим ую  р е ч ь . . .

П усть н евеж да  их дерзко  обидит 
И кам еньям и  бросит в меня:
Он в их чувстванном теле  не видит 
Сокровенного мысли о г н я . . .

Во плоти их — искапие духа,
В н еразъ ятн ом  слиянии с ней, 
Недоступно д ля  грубого слуха 
И  темно д л я  незорких очей.

1853

02. СТИХ

Пусть будет стих его понятен и высок,
И  блещ ет  всех лучей ели ян и ем  чудесным;
Д а  примирится в нем всё дольн ее  с небесным, 
Д а  будет он м еж  нас  к а к  признанны й пророк,



Чтоб мощной мыслию, к а к  длан ию  Зевеса , 
Собою обнял он весь безграничны й мир,
Чтоб в звуках  зрели  мы, прозрачных, к а к  эфир, 
И м рам ор  Ф идия, и краски  Апеллеса.

28 января 1845

(;:{. ІІР Е Д  Д Р Е В Н Е Й  С Т А Т У Е Й

Эти груди, плечи, руни 
Если м ож еш ь ты облечь 
В ярко  видимые звуки,
В осязаем ую  речь,
Если созданное стройно 
П ракси телевы м  резцом 
П ередаш ь, его достойно, 
Т вердо-м рам орны м  стихом 
П росветленный н асл аж д ен ьем  
К ам ень  д ы ш ащ и й  лица,
Груди страстное волненье, —
И зв ая н и е  резца 
П ер едаш ь  иным вая н ь я м  —
Слова мощпого огнем,
I Іородпив сіюим созданьем ,
Все сольешь искусства в нем, —
Я тогда  в тебе поэта 
Н е зад у м аю сь  п р и з н а т ь . . .
Силы духа, бога света 
Н а челе твоем п е ч а т ь . ..
Ж и зн и  к а ж д о е  явленье  
В озведеш ь до красоты,
И величию творенья  
Д а ш ь  ты образ  простоты.

7 апреля 1851

04. Д Е В О Ч ІШ

Д евочки  лю бят  меня, и со мною как  с ровней играют. 
Д етские  тайны свои доверяю т мне т а к  простодушно, 
С тав ят  и г р у ш ш  они предо мною и, х вастаясь  ими,



К аж д о й  игруш ки историю мне говорят  преподробно:
Кто, и когда, и за  что подарил им какую  безделку.

« Зн аеш ь ли, ч т о . . .  П рочитай  нам  стихи свои: ты их
читаеш ь

С тарш и м  с е с т р а м . . .  мы тебя у ж  д авн о  попросить
со б и р а л и с ь . . .

Т а к  ж е  и мы любопытны, к а к  старш ие  наш и сестрицы». 
Эту заб ав н у ю  просьбу умел отклон ять  я искусно,
Речь за в е д я  об игруш ках  и новые игры устроив;
Б ы л  я резбв и находчив, см еялся  ребяческим смехом. 
Девочки , много болтая  со мной, о стихах позабы ли;
Н о пробудили они не совсем-то веселые мысли 
В сердце б олящ ем  моем, и  я  ду м ал ,  детей за б а в л я я :
Дети! И скусство  — слеза  н едовольства  насущ ною

ж изны о,
Голос прозрения в лучшую ж и зн ь  с полнотой ее

стройной,
Страст-ная ж а ж д а  везде и всегда и во всем

совершенства, 
Вопли любви, неизведанной нам и и нами просимой, 
П ервое  чадо рассудку  и сердцу зн аком ого  горя,
П ервы й м ладенческий крик в человеке родившейся

мысли,
Слово потреб вопиющих, потреб бесконечного д у х а . . .  
Зн ай те , искусство — уж  это несчастие наш е, о д е т и ! . .
Вы ж е ,  малю тки , ж и вете  в д овольстве  созвучья

с природой,
В светлой охране  ее, под кры лом  ее девственно-теплым, 
Счастливы  тем, что вам  чуж до искусство, а с ним

и страданье ,
Ч уж д ы  в ам  слезы тоски по возникш ем в душ е и д е а л е . . .  
Т а к  не просите ж , чтоб я прочитал  вам  печальные

песни!
Г лядя  с участьем  на вас, одного я  ж ел аю : пусть долго  
Б уд ут  стихи мои ваш ей блаж ен н ой  душ е н ед о сту п н ы ...



Ты когда-то ж и л а  м еж .лю дей ,
И засн ула  ты м рам орн ы м  сном;
С красотой безотцветной твоей 
Р азруш н тельн ы й  Крон н е з н а к о м . ..
И  не властно вовек н а д  тобой 
Б езо б р ази е  дрях л ы х  седин,
Тебе ж и з я ь  мелочною борьбой 
Н а  чело не нагонит м о р щ и н . . .
Н е  коснется тебя  никогда 
С окруш аю щ ей смерти р у к а ! . .
Ты б л аж ен н а ,  что ты м олода  
И от наш их скорбей д а л е к а . . .
И худож ннк, в печали  своей,
К огда  сердцем болящ им  с тр ад ал  
Н а д  нестройною ж и зн ью  людей,
Твой чарую щ ий лик  и зваял ,
И  он верил: придут врем ена  —
Всё, что в духе бесплотно л^ивет, 
Будто  грезы роскошного сна,
В повседневную ж и з я ь  п е р е й д е т . ..

Д а  над  этою м ыслыо его 
З ам о л чи т  и прервется  мой стих:
Это свет бытия моего,
Это перлы ж ел ан и й  моих!

1852

06. моя в о ги н я

М едленно кончив свои ум ащ ен ья , ты вкусные блю да 
В зелени сочной поставь, облож и их искусно цветами,
В сребрены й кубок налей  искрометную  кровь винограда: 
Звонкий тот кубок украш ен  лю бим ы м  моим барельеф ом , 
Где Д ионис, как  д уш а вечно юного м ира , п р е д с та в л е н . . .  
Будем  гарм онией  д у х а  и тела  с тобой н а с л а ж д а т ь с я ! . .  
В ерь мне, одна без различия  ж и зн ь  п людей, и природы: 
Всюду еди н ая  царствует  мысль, и д у ш а  обитает  
В глы бах  кам ней  безды ханны х и в р ад у ж н ы х  листьях

р а с т е н и й . ..



Н ет д л я  меня, Л евкон оя , и тела  без вечного духа,
Н ет  д л я  меня, Л евконоя , и д уха  без стройного тела! 
Умственным взором  г л яж у  я на о б р аз  жены полногрудой, 
В вы пуклых линиях форм, и зваянн ы х богиней-Природой, 
Д уш у, и целую жизнь, и поэму создан ья  ч н т а ю . ..
Не упрекай  ж е  меня, что я к тлену и праху  привязан ,
Не упрекай  за  стихи, где я  дум ы  свои и з л и в а ю ! . .
И ль ты не знаеш ь, что я поклоняю ся новой богине,
К м узам  причислив ее и н а зв а в ш и  ее Оофросиной:
Эту богиню я к  ж изни и к песням своим п р и з ы в а ю . ..  
Пусть, к а к  сатир осклабляясь , невеледа смеется н а д  нею: 
Смех его — лучший ему п р и го в о р . ..

ІТо опеши, о подруга! 
Сытные снеди принесть и весельем кипящ ие вина,
И  аром аты , и мудрого м у ж а  П л а то н а  творенья.

25 октября 1851



«С лавны м  вином на прощ анье, 
Кипрским вином н а п о ю . ..
Выпей за  н аш е свиданье,
Выпей за  у д ал ь  свою!
Кубок возьм еш ь н а  дорогу, — 
Б удеш ь меня вспоминать;
С тану молиться я богу,
С тану тобя о ж и д а т ь . ..»

«С тары е песнн лю блю  я,
С тарую  песню з а п о й . ..
Голос их — звук  поцелуя,
Речи  их лы отся  рекой.
Хочется песней р азл у ки  
Т яж есть  душ и облегчить, 
З в у к а м и  п л ак ать  н в звуки 
Горечь лю бви п е р е л и т ь . ..
Пой! —  у ж  пора нам  проститься: 
Р о г  кап и тан а  т р у б и т . . .»

«С траш но мне в песне излиться: 
С песней д уш а  улетит».



Б сть  дом и к в лесу, з а  горою,
С разруш енной кровлей, без о к о н . . .  
Н о наш их кр асавц ев  собою 

П рельсти л  и з а в л е к  он.

А в домике, будто ошибкой,
Сияние утра  и ночи:
О ттуда  алеет  у лы бка  

И  искрятся  о ч и . . .

Р аб о в  иль сералей  высоких 
Ты хочешь, айлуда  дубравы , 
А лм азов  ли, стран ли далеких , 

Заб вен ья ,  иль славы ?

Ты видишь, я статен и молод:
Л ю би  меня адской душ ою , —
М не люди н авеяли  холод 

С т яж ел о й  тоскою.

Б ез  иодвигов мне до могилы 
П ути протянулись большие;
Я трачу  богаты е силы

І Іа битвы п у с т ы е . ..

И скромно безвестному счастью 
П ри ю та  нигде не сыщ у я . . .
П о свету с ненуж ною  страстыо,

К а к  при зрак , бр о ж у  я . ..

А там  у тебя изумруды 
К олеблю тся  в поле травою ;
Ручей твой обрам и ли  руды 

К айм ой  золотою;

1 А й л у д  ы, по поверью нынешних греков, существа вроде серб- 
ских вил или ореад и русских русалок, обитающие в диких и пу- 
стынных местах, у рек, гор и ущельев.







И ветер там  музы кой веет,
По струінам цветов пробегая; 
В осторгам и тает  и млеет 

Т ам  ж и знь  м олодая;

И  смотрят веселые лица,
С больной н езн аком ы  слезою,
Поют там  и вещ ие птицы,

К р у ж а с ь  иад  водою.

С откавш и из радуг полотна,
П од  их расписными ш атрам и  
Почиешь ты в неге дремотной 

С твоими духами .

Клубятся над ними Віиденья 
И тайны незримого мира;
Сущ еств вы следите движ енья  

Н а  звезд ах  эфіира.

.Ч(ібіІівши одеж ды , с купанья  
идруічі іпоп м олоды е  
огу і сн ііп ріідосгі» сіш даш .я

I Іпд с е т і  1‘ус і'ые

пляску з а в о д я т с  д у х а м и ,— 
мссяц, иечуж ды й их счастыо, 

йі.емлст и,ч груди лучами,
< 'горасм м й страстыо;

/мір ііх, іі ж а ж д у  лобзаиий 
ороП прохли ж даю т  фонтаиы,

Д а  трічіст предсоініпых желаіний 
С кры ваю т и л а т а н ы . ..

ІДелуй меня, демон прекрасный!
Т а к  сладок  твой яд  поцелуя, — 
Пусть в ж изни  кипучей и страстной, 

З абы вш и сь , ум ру  я . . .



<Й*. Д Е В У Ш К А  У Х А Р О Н А
(Посв(ящается) гр(афине) Настасии Ивановне Толстой)

«Хорошо вам , горы, счастье вам, долины:
Вы себе ж и вете  без тоски-кручины!
Вечно вы цветете, нет д л я  вас  Харона!
К а к  и вы, цвела  я, роза  Киф ерона, 
Л ю б о в а л а с ь  т а к  ж е  утренней зарею ,
А мѳня скооила смерть овоей ко с о ю ! ..
Б ез  меня на  свете всё ж и вет  и дышит,
И меня не  знает , и меня не слышит!
Там  зазелен ело  божией весною,
И луга  зап ахли  молодой травою ;
Я рко  запестрели  все поля цветами,
И холмы покрылись белы мп стадам и;
В густоге дубровы, солнцем не палимый, 
И а л и к а р  гуляет  с девуш кой любимой,
И, целуя ж а д н о  ей уста и плечи,
Говорит он милой золоты е речи;
М ать  красивой дочке расточает  ласки, 
Б а б у ш к а -с та р у ш к а  с к азы в ает  с к а з к и . ..
О, когда бы можно, вечно бы ж и л а  я,
К а к  ребенок с куклой, с ж и зн и ю  и г р а я . . .  
Если б наш и клеф ты  в а д  сюда попали, — 
Верно б, и с Х ароном в битве совладали ; 
Ж а л о б н о ю  речью я б их у б л а ж и л а  
И, л а с к а я с ь  к храбры м , т а к  бы говорила:

„Я в ж и ли щ е смерти в ы п л а к а л а  очи,
В холоде могильном, средь подземной ночи. 
З д есь  темно и т е сн о . . .  З р ен ь е  просит света, 
С ердце просит ласки , а д у ш а  —  п р и в е т а . . .  
К леф ты -паликары ! убегу я с вами 
В край , где льется воздух светлы ми струями, 
Где раздолье  жизни, где толпятся  люди,
Где лю бить приволье лебединой груди;
Я хочу утешить м ать  мою в печали,
Я хочу, чтоб сестры слез не проливали ,
Ч тоб  не горевали  неутешно братья  
И свою Зои цу  приняли б в о б ъ я т ь я . . . “ »

«Н е крушись, Зои ца , по родным напрасно: 
И м  ж ивется  сладко, весело и я с н о ! ..



Н а  земле, подруга, всё тебя забы ло! —
(Так, вошедши, Д е с и а  к ней заговорила .)
О т  лю дей к Х арону нынче отош ла я,
И тебя лиш ь годом дольш е  п р о ж н л а  я . . . 
В нделась  недавно я с твоей роднею:
Все они довольны, счастливы  с у д ь б о ю .. .  
Б р а т ь я . . .  д а  и сестры, п озабы в  печали,
У соседа Л а м б р о  на  пиру плясали ,
Б а б у ш к а  б о лтал а  под окном с кумою 
И  своей х в ал и л ась  д авн ей  стариною,
М ать  всё х л о п отала  о невесте сыну, —
О тебе ж , б ед н яж ка ,  не было помину!»

1854

70. ТЕЛО НИ Я 1

Д ы ш а  прохладой  на поток,
Д р е м а л  душ исты й ветерок,
И, олеандр  в густые своды 
С окрыв трепещ ущ ие воды,
I Імоты румяны е ропял 
іііі іи>|)влтіистый кристалл.
І’гнііілтч» лнсточка порою
I Іпд тііхоііодиоіо рскою
I I грудыо белою сиоей 
К а с а л ас ь  голубых з ы б е й . ..
А поздух, иоздух б л а г о д а т н ы й . ..
< /груічо ж ар к о -ар о м атн о й  
()и хочст страсть  свою вдохнуть
II мою іпм ученную  грудь.
Когди гптгстіісііные звуки 
I Іссу гея стройно п иышіине,
Я слыіну п иих печаль  разлуки ,
Тоску но горней с т о р о н е . ..

Н о отчего бы ла  печали 
Д у ш а  у с т ал а я  полна,
Когда те звуки  пролетали?  . .

1 Т е л о н и я — душа неокрещенного младенца, умершего до 
крощения. Сказка этого поверья почти та же, что у малороссиян 
(і Мавках.



Я зн ал а ,  із ннх неслась  она —
Д у ш а  м алю тки без н азван ья ,  
П ерелетевш ей в мнр страдан ья  
Н епогруж енною  в купель —
Христовой ж и зни  к о л ы б е л ь ! ..

Ко мне, ко мне, родные звукн!
Н авей те  вновь бы лы е муки:
В вас  ж а ж д е т  горестная  мать 
М ладен ц а  милого обнять!

Н есется  из владеннй ада ,
И з  м р а к а  смерти и грехов,
В толпе невидимых духов 
М ое дитя, моя о т р а д а . . .

Ко мне, дитя, л е ш  ко м н е ! ..
Н о  звук печальный пролетает  
И  в безответной вышнне 
Д а л е к и м  эхом зам и р ает .
В тот час на сердце пустота,
В душе бесстрастный холод  веет,
С леза  под сердцем  зап ер та ,
И  чувство теплое н е м е е т . ..
Н о вдруг неждаініно пролетнт 
З н ак ом ы й  звук и прозвучит 
П ечалью , знаем ой когда-то,
Р а зб у д и т  стары е мечты, —
И в сердце нет у ж  пустоты:
Оно печалию  богато.

1843

71. УМ ИРАЮ Щ ИЙ МАТРОС

«Много ль морей об летал а  ты, б елая  лебедь, 
М ного  ль корвет и ф елук  ты в и д ал а  н а  море?»
—  «Ч ерны й корабль  я  в и д а л а  под ф лагом

багровы м ;
С тал  он на якорь  от  наш его  берега  близко.
С тары й седой капитан, н а п ев а я  молитвы,

1 Призпак пиратского судна.



П л а к а л ,  и п лак ал и  с ним м олоды е матросы,
Стоя вокруг п ал и к ар а ,  к а к  ты молодого. 
П релесты о  глаз  и кудрей прихотливой волною 
С хож  п а л и к ар  на  тебя, светлоокая  дева.
Р уки  скрестив на груди и на грудь головою 
Тихо склонившись, с к а за л  капитану  седому, 
Ю ным м атр о сам  с к а за л  он последнее слово:

« П рож н л  я н а  море лучш ие юные годы,
ІТа м оре взрос и родился. П евучие волны 
Сон н авевалн , колы ш а мою колыбельку.
Много изведал  я на море черного горя,
Много на  нем я изведал  и радостей  светлых. 
М ирное зрели щ е волін неп одвиж ны х  и неба,
Ярко облитое светом пурпуріного утра,
Богу  меня научило молиться  и плакать.
Первой, последней лю бовью  лю бил я на море, 
Встретив на нем ж е  прекраеную , добрую  Зою ; 
Д р у ж б у ,  вы знаете  сами, у зн ал  я м еж  вами. 
Б о г  посетил меня раннею  смертью на м о р е . ..  
Мирио, друзья , уміираю, но грустно расстаться  
( '  мо|>ем и с вами, и с бедною Зоей-сироткой! 
Иыройте, братья , могилу у берега  моря,
К;імпем прибрежіньш мою вы покройте могилу: 
, 'ідепі я услышу порою матросекую  песню,
( .ердцу .чиакомое «элия-леза!»  1 у с л ы ш у . ..
Нудут беседовать ш умные волны со мною,
I уі і', щ.іі' очи, иемые уста освеж ая ,
П............ ..  м иг іірипесут о родіных и знакомых,
< імш і и м игг чилодиому сердцу в м о г и л е . ..
I і иіініі11. п|іііигі м,і морилу иечальная  Зоя ,
Гіі.чиі' іііі,ііііі.і иодглнгтм с ікч<> печалью,—

./Іегчс ей 11іі сердцс ("Пінет, м я у сп о к о ю сь . ..»

Ч то ты д р о ж и ш ь и бледиееш ь, к р асави ц а  Зоя , 
См отриш ь безумно и рвеш ь дорогие одеж ды ? ..  
Б ед н ая  Зоя! Н есчастн ая  Зоя!»

1843

1 Восклицание матросов при подымании тяжестей: якорей, кавд- 
тов и т. д.



Я помню, к а к  вѳнком из белых роз 
Холодное чело твое венчали,
К а к  на  груди твоей цветы завяли ;

К а к  много вы п л а к а л  я с л е з . ..

И  у б е ж а л  дал ёк о  я от м и л о й . ..
С к аж и , возрос твой юный кипарис 
И  капли  слез цветам и ль разрослись 

У м р ам о р а  твоей могилы?

Я, говорят, на чуж дом берегу
Тебя з а б ы л . . .  не верь: тобой любимый,
Тобою полн, тобой путеводимый,

Тебя заб ы ть  я не могу!

Я помню всё, дунііи моей светило! 
Мгновѳнный след твой в мире не исчез: 
Всё лучш ее земли, всё светлое небес 

Твой милый образ  с о х р а и и л о . ..
1844

73. О Т И Л Ы В А Ю Щ Е М У

К о р аб л ь  готов; ш у м ят  ветрила, 
Распуіцен ф лаг  зем ли  р о д н о й . ..  
Ты едешь, брат, и что мне мило 
У возиш ь ты н авек  с собой!
Что ж д ет  тебя под небесам и  
Родиміэй Греции твоей? ..
Ее  лю буясь красотам и,
О бедной участи моей 
Ты вспомни, брат, и п о ж а л е й . .. 
П рош у тебя, приш ли с дороги 
М не горсть земли, зем ли  родной: 
В часы душ евны я тревоги 
Я окроплю  ее слезой.
В згляни  на  гроб А гам емнона  
В его пустынной наготе,
И  у колонны П ар ф ен о н а  
П ропой ты песню К расоте;



К моим д р у зьям  зай д и  в Ёостицу, 
С к аж и , что их целую я, —
Но, б р а т . . .  соседку Фотиницу 
У ж  не целуй ты за  меня!



1
Ред.

І_а иаіигс ові Гісіёе, зоіів Гоггпе й’ехіегіогіі:ё.
А. ои  >

74. И Р И РО Д А

П ривет  мой, в е с н а ! . .  Я с тобою 
Опять, как  дитя, за ж и в у  
Всей ж и зв и  моей полнотою, 
У виж у я сяы н а я в у . . .

Согреется воздух, и воды 
С холмов белоснел-сных полыотся, 
И  тайны е струны природы 
Н а  струнах  душ и отзовутся, —

Тогда я познаю  глубоко,
Что плоть я от плоти ее,
Что я не живу одиноко,
И вся она лоно м о е . . .

М не будут сестрою и братом  
И  роза, и ветер, и море:
О дна  напоит аром атом ,
Д р у ги е  ум чат  мое горе.

Сродство и единство созданья 
И мудрость его простоты 
Внесу я в свой ум и познанья,
В искусство — его к р а с о т ы . ..

Природа — это идея во внешнем выражении. А. Отт (ф ранц.).—



І Іред  блещ ущ им  ликом природы 
Всё мрачное духа — далёко ,
Всё ясно, к а к  тихие воды, 
К ристалы іы е воды потока;

И  лож н ы  пред нею страданья , 
Болезнен  путь ж и зни  л ю д е й . . .  
Р ассейся  ж , о м р ак  отрицанья,
В душ е обновленной моей!

7 июля 1846, 1851

75. НИМ ФА ИЫОГИ

П оздней  ночью буря  встала , 
П однялась , ревя, метель 
И повсю ду н ам е т а л а  
М ногоснеж ную  постель.
М не слепящ ей пы лью  снега 
В л аж н о  очи порошит; 
И стом ленн ая  от бега,
Тройка медленно б е ж и т . ..

I Іо, классические грезы,
Грезы вечные людей!
Нас питаю т и морозы  
Гнтшой родины моей;
Ипм гнкая ж с  подруга,
I> .іі м 11 іі чоская ночь,
I Імііні гічкірппя іііііога,
Дочь  I (4*11 і ы, мрикн ДОЧІі. ..

Гіду я. . . ІІГрСДО МІІОІО
1 Іимфа Выоги восстает 
И над  снежной пеленою 
Всё круж ится  д а  п о е т . . .
А когда сквозь прах  сыпучий, 
С квозь  лохмотья белых туч, 
Н а  покров полей зыбучий 
Бросит месяц  бледный луч, — 
Б елом рам орной  рукою



Н и м ф а  в д а л ь  меня манит,
И хохочет надо  мною,
И  рыдает, и г р о з и т . . .
Вдруг, по гірихоти игривой, 
И ней с дерева  стряхнет  
И всего меня ш утливо 
Л ьдом  колю чим обольет,
И ль  к устам  моим коснется 
П оцелуем  м ертвеца,
И л ь  унылою зал ьется  
Песныо русского певца;
То статуей ледяною  
В стороне стоит она,
И  холодной красотою , 
Н епреклон ная , полна;
То меня охватит страстно, 
Током бури о б о в ь е т ,—
И, бесчувственно-прекрасна, 
В пляске с вихрем о т о й д ет . ..  
Но развеет  ш аловли во  
Ветер тунику у ней —
Н и м ф а  спрячется  стыдливо 
В волны снеж ны е полей;
И  опять из-за  березы 
Н а  меня она глядит , —
Ветру буйному сквозь  слезы 
Речь упрека г о в о р и т . ..
Но, глядиш ь, на  волке смело 
Н и м ф а  скачет предо мной,
И  его по шерсти белой 
Глади т  ласково  рукой,
И  улыбкой откры вает  
Р я д  роскош ных ж емчугов, 
Волш ебством  ее сзы вает  
Хор полуночных духов;
К ним, средь воя и круж енья , 
П ристаю т толпой теней,
В странных о б р азах ,  виденья 
Знойной юности моей —
Что лю бимо было мною 
И  ж ел аем о  давно,
Что развенчано  судьбою,



Ч то  в душ е п о гр е б е н о . ..
Это всё под гул ненастья  
В хор один слила  она, 
Совершенств, Л ю б в и  и Счастья 
Б естелесн ая  ж ена,
М ыслью  со зд ан н ая  ясной 
В дарстве  д уха  моего,
И потребой еердца страстной,
И провиденьем е г о . . .

Но вот виж у я в метели 
Мой родной, мой стары й дом, 
Где, со мной играя , пели 
М не о будущ ем  моем,
Где мне няня говорила 
С казки  русской старины,
С колы бели приучила 
Золоты е видеть с н ы . ..

И д р ем а  с высот слетает  
Тихо и а душ у мою:
Н и м ф а  Вьюги н ап евает  
В поле — « б а ю ш к и -б а ю ...»

1856

7<*. котти к гм о'

ДримптііоП и т ч і и с ю  ночью 
';І IIіі іісЛо глижу ікчіаглядно...  
Когдп миро, уснупіікчо мочыо,
Гпк прічіраічіо, тик мирію отрадшо, 
К огда  слышу, к ак  з л а к  п розябает  
И  как  пьет он ды хан ие  ночи, — 
Тебя сердце мое призы вает ,
Тебя видят  во всем мои о ч и . .. 
Будто  смотриш ь ты теми звездам п , 
Будто  ды ш иш ь ды хан ьем  природы,

1 Ноктюрн (итал.). — Ред.



Р а сц в етаеш ь  ночными цветами, 
Н ап ев аеш ь  мне песни свободы.

К огда слышу вечерние звуки,
Те, что льются, что в воздухе тают,
И таннственно с счастием муки 
И с покоем тревогу  мешаю т, —
Тогда каж ется ,  будто незримо 
Ты ко мне и зд ал ёка  н е с е ш ь с я . . .  
Будто  чую — п р о м ч алася  мимо, 
Будто  плам енем  по сердцу л ь е ш ь с я . . 
Ч то ж  родного, ск а ж и  мне, сокрыто 
В этой ночи и в зв у к ах  с тобою,
И  к а к а я  струна у них слита 
С моим сердцем, с моею судьбою? ..

1846

77. Н Р О С Ь Б А  В Ё С Н Ы

Н а прощ анье  певцу говорила, 
О тлетая  надолго , весна:
О поэт мой, тебя  я лю била ,
Я бы ла  и тепла, и я с н а . . .

Р асстаю ся  я с милой землею ,
М не так  долго ее не лобзать ,
Н е  лелеять  своей теплотою,
И цветущих красот  полнотою 
М не ее головы не венчать!

П оки даю  я ж енщ ин прекрасіных 
И  л аскаем ы х  мною детей —
Д л я  ночей безрассветно-ненастных, 
Д л я  холодных, беесолнечных д н е й . ..

И  не будут, роскош ны ми снами 
У п иваясь  б лаж енно , онй 
П р о б у ж д аться  и спать с соловьями, -  
П оки даю  я их с и р о т а м и . ..
З ам ен и  им меня, замени!



Разлучи ться  мне горько с з е м л е ю . .. 
Но, поэт мой, я в сердце твоем 
Неразлучіной ж и в у  красотою  
И  твоим плам енею  стихом:

Я оставлю  в нем звуки  и краски,
И мой свет, и мою теплоту,
В етерка перелетны е ласки,
И  потоков ж у р ч а щ п е  сказки,
И лупой разлитую  мечту.

К ак  померкнет сиянье лазури ,
К а к  поблекнут без ж и зни  поля,
Д а  завою т холодные бури,
Д а  оденется в саван  зем ля , —

Мой избранник, лю дей утеш ая , 
Возроди меня в песнях своих,
Чтоб пред ними опять расц вел а  я, 
Благовон н а ,  свеж а ,  м олодая,
В трепетаньи стихов з о л о т ы х . . .

Но, весеннее счастье зимою 
Р а з л и в а я  м еж  братьев-лю дей, 
Н адели  им возлю бленны х мною, 
Всех обильнее, ж ен  и детей,

Чтоб я в песне твоей зеленела,
( '.огрсиая озябнувш ий лес,
ІІ.і ( іич .1 х бы цветами пестрела,
I І .і ' і і і и . і л і к  і. п іадлосья и зрела ,
II с і и і ли  б ы  с і имі і пх  и с б е с ;

Чтобы всё, з а б ы в а я  морозы, 
П огрузилось  в зн аком ы е сны,
В ар ом атн ы е м айски е  грезы,
В обаян ье  волш ебной в е с н ы . ..

И  под власть  твоего вдохновенья 
Всё отдастся, поэт-чародей,
И, вним ая  словам  песнопенья,



О т зем ли моего удаленья  
Не зам ети т  никто из людей;

И м  пролью ся я  полною чашей 
И з  искусных ху д о ж н и ка  рук, 
И м  я буду и лучше, и краш е,
О блеченная  в о б р аз  и звук.

1854

78. ЗИ М Н ЕЕ ЧУВСТВО

Более всего я люблю дом, где бле- 
щет очаг, когда Зевс сыплет снегом.

Из Гомерических стихов

К а к  хорош о н а  сѳвере порою,
В уютной комнате, с подругой молодою,
Когда, ды ш а отрадной теплотой,
О ткры т камин, и уголь золотой,
П одернуты й перловою золою,
Ч уть  рдеет: т а к  под кож ей  молодою,
П од кож ей белою, под девственным пушком 
Р у м я н е д  каж ется  д р о ж а щ и м  огоиьком.
Н ам  пеоню сам овар  ш ум ливую  заводит;
Вечерние часы неслыш имо уходят 
З а  книгою любимою  в руках,
З а  разговорам и  о м илых п у с т я к а х ,—
И  женственной красы  исполнеіш ые речи, 
П урпурн ы е уста и снеговые плечи 
Зовут  меня л обзать  подругу  в т и ш и н е . ..
К а к  хорош о и как  отрадно  м н е ! . .
А вы ога  на д воре  ревет и злится,
И  путник, заблудясь ,  з а  жіизнь свою боится,
И  онегом бьет ему в усталы е  глаза :
Всё бело вкруг него — зем л я  и небеса;
Н е слышен лай  собак  из-за  д а л и  туманной,
Н е виден огонек с п а с и тел ьн о -ж ел ан н ы й ...
Н о мне т а к  хорош о в приютном уголке 
От всех опасностей, от горя вдалеке.

И в этот час у ж е  не онится мне 
Н а  полуострове, в лю бимой стороне,



К олонна, статуя, п олуденная  р о з а ,—
В поэзию метели и м ороза
Я негой северной волш ебно погруж ен,
И  онитст мне иной роскош ный сон.

1846

7!). ГОЛОСА Н О ЧИ

Тихо бреду по ш проком у полю 
Летнею  ночыо прохладной,

В оздух впивая  ж и внтельн ы й вволю, 
Ж а ж д о й  исполнен отрадной.

Б р атской  всемиріной беседе я в н е м л ю . . . 
Всё говорит предо мною:

П а д а ю т  речи с эф и р а  н а  землю,
Л ью тся  лучвстой рекою;

П росят  у звезд  позолоты и краски 
Зрею щ ий колос и слива;

Л о в я т  ночные красави ц ы  ласки 
У ветерка  ш а л о в л и в о . ..

А под горою беседуют воды 
С веткам и ив и с кам н ям и ;

Ш епчутся тайно древесны е своды, 
Д е р ж а т  совет с о б л а ч к а м и . . .

( 11.іпіу, кузиечиков песня ж и в ая  
М слкою д робы о н е с е т с я ,—

II упідил н, той ііесне внимая,
Что II О ЧСМ ІІМ ІІОСТСЯ.

ІІели ку.иіечики: «Краспос лото 
Вслед улетит за ііесною;

Ж и ть  нам — покуда лиш ь поле согрето 
Ризой  хлебов з о л о т о ю . ..

Счастливы  темные соаны и ели —
Вечно они зеленею т;

Гибели им не приносят метели,
С м ертыо морозы не веют!»



ІТовая песня из рощи несется, 
См елостыо звуков блистает

И перекатными трелям и  льется  —
То соловей распевает:

« Ж и зн ь  х о р о ш а ! . .  но  недолго ж и ву  я. 
П еть мне хотелось бы вечно!

С розой родился и с розой умру я, 
Ж а ж д а я  ж и ть  беск он ечн о . ..

Всё для  людей! И м и долгие веки, 
П еснь соловья и поэта,

Н ебо и горы, и рощи, и реки 
В перлах  и в золоте  света».

Песня д р у гая  в саду  раздается ,
Трель соловья п р е р ы в а я ,—

Это и громко, и стройно несется 
Грустная  песня лю дская :

«Волосы наш и кудрям и  р а з л и т ы . . .  
Время пошлет им седины;

Этот румянец, заж егш н й  ланиты, 
Скоро погасят  м о р щ и н ы . ..

Ты только счастлив своею бессменной 
И  несходящ ей весною,

Ты только вечен, рум янец  вселенной,
В небе горящ ий зарею!»

1854

80. ЛЕС

В зелени темной дремучего леса  брож у  одипокий, 
Тысячи р адуж н ы х  красок, играя , горят  на закате ;  
Золотом  кап лю т они на верхуш ки кудрявы х деревьев, 
Светлѳй струей извиваясь, окрай ны  ветвей пробегаю т 
И в пр о м еж у тк ах  стволов р азл и ваю тся  розовым

полем.
Странны е, смутно-знакомы е звуки  несутся из чащи, 
Звуки , похож ие больш е на тишь, разлитую  п о в с ю д у . ..



Только гюрой под ногами моими т р а в а  ш евелилась, 
Я щ ериц  быстро скользивш их следы от меня укры вая ;  
П ры ткий кузнечик звенел в кочеды ж нике где-то,

и часто
Песню свою преры вал . П р о б еж а в ш е м у  легкому ветру 
Р а зо м  все листья, спеш а, говорили, и вдруг зам олкали .  
Воздух прохладно-густой, испареньями тр ав  напоенный, 
Страстно д ы ш а л  на  ночные цветы; тяготея  над  ними, 
Ч аш ечки  их расш и р ял  и сади лся  росой ароматной;
В свернутых листьях  растений покоился ж у к

изумрудный;
В лаги  росистой боясь, м оты лек испещренный скры вался  
В ж елтой  пыли лепестков, колы хаясь , как  в лю льке

ребенок.
Л ы о т  н адо  мною зелены е слезы свои непрестанно 
Ветви плакучих  деревьев, и, каж ется ,  м еж д у  собою 
П ереш епнулись кусты обо мне, осторолшо, с у к р а д к о й . ..

Этот я зы к  беспредельной, никем не изведанной ж язн и  
Слуху невінятною речью своею н авод и т  на душ у  
О б р азо в  много незримых и м н о ш  немых ощущений, 
Просит ответа  себе и к своей при общ ает  б ес е д е . . .  
ІІосишь какого-то м ира  иного присутствие в с е р д ц е . . .
И разл и л ся  он, тот мир, за  тобой, пред  тобой,

н а д  тобою,
( іпинл всецело тебя и соделал  своим гр аж дан и н ом ; 
К іі/к(‘тся, будто отж ивш ие все сущ ества  воплощенно

......... .. вновь и витают, тебя  о к р у ж а я  собою,
I >ѵ/і гі> те бліпкіие души, что ты схоронил и оплакал ,  
Ирсжімім учмсті.ем полиы и лю бовию  преж ней  согреты, 
ІІлп 'іут  ю ііорь  міід тобой и ж ивого  хотят разговора. 
Видится мтой пороіо, іі тум ан е  таіипственной грезы,
Будто  бы д а ж е  и то, что еще ни когда  не  рож далось, 
В ъяве  ж ивет, облек аясь  в какой-то сверхчувственный

образ .
Д р ем лю щ и й  воздух наполнен вокруг существами,

которых
З р ен ь е  и слух не уловят, но чуют душ евны е с т р у н ы ...  
С вязь  их с собой постигаешь, но д ать  им ответа

не м ож еш ь:



М ы сль не слагается  в речь, не н аходиш ь им д олж н ого
слова, —

И отреш аеш ься  весь от оков тяготею щ их илоти.

О щ упы о в мире б л у ж д а я ,  томясь, и неведеньем болея,
К вам  я доверчивы м сердцем, пытливой душою взываю , 
Сонмы незримых существ! Р а с с к а ж и те ,  откройте мне

тайны
Ваш его ммра, все тайны того, что не вижу, не слышу,
Н е осязаю , но чувствую смутным душ и о щ у щ е н ь ем . . .  
Грустио ходить мне во тьме, т яж ел о  мне и горько

незнанье
Бли зкого  сердцу, родного душе, что ее о к р у ж а е т . . .
О, просветлите  ж е  полным соэнанием ум мой и сердце: 
Д а  з а ж и в у  я светло и здорово, к а к  мне подобает.

1853

81. 0'ГРАДА ОСЕІІИ

И  серое небо лю блю  я порою 
С осенним холодным и ветреным днем, 
К о гда  о б л а к а  бееконечной грядою  
О твсю ду находят  и крап лю т  дож дем ;

Когда, полум раком  небес окруж енный, 
От всех уд ал яю сь  я с милой моей, 
В ни м ая  беседе ее благосклонной, 
Л илейн ы е ручки целуя у н е й . . .

И т а к  хорошо тогда это нѳнастье,
И холод  т а к  тѳпел и сл адо к  вдвоем, 
Что каж ется ,  будто о т р а д а  и счастье 
Ш умят, и спадаю т, и лы отся  дождем!

Чем  день разольется  серей и темнее, 
Тем ярче весеннее небо очей;
Ч ем  ветер повеет в окно холоднее,
Тем ж а р ч е  ды хан и е  милой м о е й . ..



ГІусть ж елты е  лйстья, опавш и, летаіот, 
П усть старческий вид на поблеклы х полях: 
Роскощ но ее красоты  расцветаю т, 
И .ю н ость  играет  р ум яяц ем  в щ е к а х . . .

Я верю, что осень на мир не сходила 
И  осени нет д ля  душ и молодой,
Что только при рода  весну нам  сменіила 
Д р у го ю  — духогаюй и лучш ей весной.

1854

82. СИМ НАТИИ

Вся жизнь человеческая имеет 
нужду в ритме и гармонии.

«Протагор» Платона

Вечером мир низлетает  на з е м л ю . ..
Д евственн о  ясен рум янец  з а к а т а ;
Г р еж у  я, чувствую, мыслю  и внемлю:

Всюду я радостно виж у иль д руга ,  иль брата .

Птицы заснули  на ветках  древесных,
В сон погрузи лась  семья насекомых,
М ного за ж г л о с я  в п рострапствах  небесных 

З везд ,  мие из рапнего детства  родиых и знакомы х.

Д р е м л ю т  цветы в ветерке благодатном ,
Спы свои мне говорят и мечтанья 
І Іа  я зы ке  аром атов  понятном —

Р еч ы о  одноіо из тысяч речей міирозданья.

Грезы  свои расп евает  ц и кад а  —
Ей, наклонивш ись, колосья внимают;
Весело п ры гает  резвое стадо  —

Им потревож ены, пташ ки пугливо порхают.

С тройная м узы ка  тайно сокрыта,
Всё проникая в подлунной собою, —
То, что оиянием солнца облито,

Что освещ ается  томно Д и ан о й  ночною.



Звуком  ответным всему пламенел  я,
Ж а ж д а я  в общей гармонии слиться;
С трастно душ ою  прозревш ей летел я 

В вечное лоно лю бви мировой погрузиться.

Чувством  шнроким тогда  обнимаю 
Сродную  ж и з« ь  и стрем ленье  всех сущих, 
М ален ьки й  мир их .любви откръшаю 

В сердце летаю щ их, в крошечной грудн ползущпх.

Всё, что цветет, и ползет, и летает,
Д о л ю  имеет свою в н аслаж д ен ьи ,  —
Всё и заботы , и радости  знает,

М чится и тонет со мною в ж итейском  волненьи.

1852

8В. ДАР ІІРОМітіЯ  

і

Л и ш ь заал еется  п а д  синими горами 
И отблеск  за р е в а  п адет  на облака , 
Б л и ст а я  легкими, прозрачны м и струями, 
В зелены х берегах  у л я ж е т ся  река, —
О т долгого труда, от згюя, истом ленья 
Спеш у я броситься на мягкий дерн лугов, 
Д у ш о ю  отдохнуть в тиши уедиіненья, 
З а б ы т ь  и горёсти и сладости  трудов, 
З а б ы т ь  людей, отвергнувш их природу, 
П риродой  брош енных в неведомую  тьму, 
Ж е л а в ш и х  покорить творения свободу 
И скусству  слабому, болящ ем у  у м у . ..

2

К огда  мы приняли огонь сам осозданья, 
П р и р о д а  сп р ятала  в свою немую грудь 
И  тайны  ясные, и легкие познаінья,
И  тернием усы п ала  наш  п у т ь . ..



И бледен плам енн ик блестящ ий П рометея , 
И стал  у ж  он пріиметно догорать,
И м ал о  сил у нас, и нет у нас  елея 
Бож ественн ы й светильник ноддерж ать .

1842

84. ЖИЗНЬ

Верю, я бессмертен!
В атом ах  вселенной 
Я у ж  за р о ж д а л с я ,
С вечной ж и знью  бога,
В бож ьей  мысли ж и л  я . .. 
Ж и зн ен н ая  влага  
И  пылинки персти 
П ервы х дней создан ья  
Слиты в этом т е л е . ..
И у ж ел ь  не буду 
В мире вечно ж и ть  я,
С этим вечным миром — 
О б р азо м  Всевечной 
Н екруш им ой  М ысли?
Р а з в е  зарон и лся  
Втуне хоть единый 
С олнда  луч на  землю ?
И ли  не возніик он,
В ней преображ енны й, 
ІДветом аром атн ы м  
В изумрудпых листьях? 
И ль, і) дыхаіпьи зноя,
С чаш ечки расцвета  
Н е упал  на зем лю  
Р ад у ж н о ю  пылью,
И с зем лей  не слился 
В вечных п ревращ еньях?  . .



85. с ч а с т ы :
(Л . С. П (уш кину))

Б л а г о д а р ю  судьбу за  бури и борьбы,
З а  счастья миг, за  долгое  страданье,
И  лиш ь могу просить я у судьбы 
Е д и н о ш  б езбреж н ого  познанья.

Я убеж ден, есть счастие одно,
Высокое, далекое , п рям ое  —
В местить в себе той истины зерно,
Что облеклось в создан ье  м и р о в о е . ..

К а к  человек, могу его искать,
К а к  он, я  не могу им наслади ться ,
Н о сладко  ж ить, отрадно  мне стр ад ать  
Л и ш ь  д ля  того, чтобы к нему стремиться.

10 июня 1846

86 .ІС К А ЗК И

Тоиі езі: Ьіеп, вогіапі (іек гпаіпз сіе 
Ь’Аиіеиг сіез сЬояез, іоиі гіё^ёпёге 
епіге Іев ш аіпз сіе ГЬошше.

7. / .  Цоиззеаи  1

Странно! малю ткой,
Скучно мне было за  с к а зк а м и  няни:
С к азк и  те быЛи все только  о людях,
То о разбойниках , то о колдуньях.
Что-то влекло  меня в темную  рощу 
С луш ать , к а к  шепчется что-то в ветвях.
С ердце  мое трепетало  боязнью , —
С ердце лю бнло такую  боязнь,
Я понимал тот таинственный ш еп о т . . .
В ам  передать  я его не могу:
М ысли мутятся, и слово немеет.

1 Все прекрасно, когда выходит из рук творца, все искажается 
в руках человека. Ж .-Ж . Руссо (франц.). — Ред.



Ч асто  лю бил  я смотреть  на реку, .
С л у ш ая  музы ку хоров незримых.
В очи мне прямо, участья  полны,
В одные духи сквозь  волны с м о т р е л и . ..
Ветер, колы ш а троетник н ад  водой,
М не н ап евал  колы бельяую  пеоню,
П олиую  чудного см ы сла: его 
Бедны й язы к  и холодный рассудок 
В ы ск азать  вам  не сумеют, но сердце 
Ясно его понимает и п о м н и т . ..

Годы иные насталіи, и, старец ,
Я не за б ы л  эти детские сказки:
В ш уме ль иестройном и ар о д н ы х  собраний,
В битвах  ли ж ар к и х ,  в покое ль  бесстрастном, 
И ли  в поры вах вакхических мысли,
К ак-то  невольно приходят  на  пам ять  
С тары е  детские сказки  природы,
М иром  з а б ы т ы е . . .

С тройиые сказки!

1843
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Чем я болы пе з н а ю ,—
Больш е зн ать  я ж а ж д у ;
В правде  почиваю,
І іо д  сомпеньем страж ду .

Теплотой ды хан ья  
И стина вселилась  
В тело м ирозданья ,
Тайно в нем сокры лась.
С частье  в ней таится  —
Н а ш а  цель от века:
С трастно к ней стремится 
П омысл ч е л о в е к а . . .
Бесконечность —  знаю  —
Ж и зн ью  не измерю ;



Всё ж  ее п ы т а ю ,— 
Верю и не в е р ю . ..

Д у х а  совершенство,
Б ез  границ познанье — 
В от мое блал<енство, 
Вот мое страданье!

8 июля 1846

88. .ѴЖЕНЬЕ

1 (А. Н. М (айкову))

Д о л го  сидел я под ивой, растущ ей н ад  заводью  синей, 
Д линн ую  бросив лесу на едва  тр епетавш ие зыби,
Н о  поп лавок  мой докучно стоял на воде и ни разу  
В темную глубь  от очей не скры вался . П у гл и в ая  рыба 
Тою порой не кл евал а .  С клон ялося  солнце к закату ; 
Ветер, подобно ползущ им змеям , ш елестел  по осоке;
И вы  плакучей  сребристые листья, к а к  м алы е дети,
Н а д  головою моей лепетали  невнятны е речп.
Н а  воду гл яд я  рассеянно, я погрузился  в мечтанья,
И  про себя  н ап евал  я какую -то  странную  песню,
П есню без слов, без конца и без явственно слыш имых

звуков.
В рем я текло незаметно, и стал  я следить с увлеченьем 
Всё за  одной белопенной волною, игравш ею  с солнцем. 
П л ав н о  к ати л ась  волна, и, приветливы м видом сияя, 
Б л и ж е  ко мне подходила, и речь говорила  такую:

« Здравствуй , родиой мой и кровный! Д а  юные дни твои
д л я т с я . . .

Ч то  ж  не д ае ш ь  ты ответа, и будто меня ты не з н а е ш ь . . .  
Я . . .  это я в тай н и ках  заповедны х душ и за р о ж д а ю  
То непонятное, смутное чувство, что веет в них песнью, 
Н еуловим ою  грубым оковам  созн ан ья  и слова.
Так, к а к  и ты, я ж и ла ,  и была молода, и лю била,
Стройно одетая  пылкою кровы о и плотыо прекрасной; 
Д е д а м  твоим пролила  я ды хан ие  сладостной жизни. 
Ш ло непрестанное время, и годы сменялись годами;



С. ними заб ы ло  меНя и не зн ает  мое поколенье;
Но, недоведом а вам, говорю я таинственно с вами.
Ходом времен измеиеннрй частицей витая  в стихиях, 
М едленно я п рохож у нескончаемый р я д  преврагцений:
В кам н е  твердею, огнем р азго р аю сь  иль в л аж у сь  водою, 
То затаен ною  кап лею  в ж и л ах  твоих обращ аю сь.
Г л аз  моих отблеск далекий, когда-то  блиставш их

страстями,
Светит в г л а за х  у тебя, и рум янец  мой, с ж изны о

угасший,
Н еж н ы м  оттенком еще отр аж ен  у тебя на л а н и т а х . .. 
Верь мне, ж и веш ь ты моею любовью, забы той  в е к а м и . . .  
В этой волне бытия моего зарони ли сь  останки:
То чародейно они при влекали  твой взор и вниманье 
И глубоко сокровенные струны душ и п р о б у ж д а л и . ..
Вот я, родною волной обним аю  теперь твои ноги,
Пеной ж ем ч у ж н о й  дроблю сь, и опять я в иространстве

т е р я ю с ь . ..»

Ветер прош ел по осоке, и пела мне тихо осока:
«Утром ли ясным иль в вечер весенний, горящ ей зарею  
Л ю би ш ь  сидеть ты под этою і і в о й , гляди ш ь на осоку 
И  п огруж аеш ься  в думы, лю бовны м  горя созерцаньем. 
С ладк о -у н ы л ая  м узы ка  сердце твое наполняет , —
Н о никогда не спросил ты об этой задумчивой гр у с ти . ..  
Соки и краски  мои я из недра земли собираю,
Где твои предки почиют, и ими питаю сь и д в и ж у с ь . ..
Не оттого ль  ты ко мне неотступно влечеш ься душою,
С ж ад и ы м  сострастием родственно внемлеш ь мелодии

листьев
В миг, когда петср ио мпе пробсгает, к а к  будто

по струнам,
В час, когда солнце на мпе о т р а ж а е т  свой пурпур

заката ,
Трепетным золотом темную зелень мою о к а й м л я я ? . .»

Тут п оп лавок  мой недвиж ны й мгновенно во глубь
погрузился,

Д ер и у л о  сильно л е с у . ..  и, к а к  призрак, рассеялись
грезы.



Р асцветш ей  зарею  
С окровищ  рассы пано  много:
Всё тонет в лучах  предо м н о ю . .. 
Я чую прозревш ей душою  
П овсю ду ж и вущ его  б о г а . . .

И  лик м ирозданья  
М ие плотию д уха  прекрасной  
Я вляется  в п ерлах  сиянья — 
С редь  песен, любви, ликованья, 
С улы бкою  женственно-ясной.

Я, ж а ж д а я  тени,
Спущ уся в долииу глубоко,
Где бродят, скры ваясь , о л е н и ,— 
О тдаться  и грезам , и лени,
П о д  лепет  ветвей и п о т о к а . . .

И  тихой стопою 
Я буду на горы взбираться:  
Б ою сь р азд ави ть  я ногою 
Ч ервя , что ползет под травою  
С ияньем  тепла н а с л а ж д а ть с я ;

Исполнен вниманьем  
Д л я  всякой летаю щ ей  крошки, 
И, груди с д е р ж а в  колыханье,
В себя не втяну я  ды хан ьем  
В лучах  затерявш ей ся  мошки.

1854

90. ПРЕДСМ ЕРТНОЕ ЧУВСТВО 

і

Чувствую, силы мои,
Ю ные силы слабею т;
Слышу, холодную руку



С м ерть  п о лож и ла  на сердце,
Страстное сердце м о е . . .

Что ж е, р а зл и т а я  всюду,
Ц ар ству ет  ж и зн ь  предо мною,
Всё проникая  собой?

Ч то ж е  нигде я в природе 
О б р аз а  смерти не виж у? . .

Я оглушен, ослеплен диф ирам бом  
Вечно стрем ящ ейся  жизни,
В ихрем ее увлекаем ,
И  отстаю я от хора  лю дей 
В этом вакхическом беге, средь кликов, 
П л ясо к  и п е сен . . .
Я изнемог, з а д ы х а ю с ь . ..
П а л  я на з е м л ю . . .  Т еряю сь 
В лоне безбреж н ого  мира,
Будто  в тумане,
Будто  в чаду  о п ь я н е н ь я . . .

Это ль? . .  так  это ли смерть, 
З евс-м иродерж ец ,
Ж и зн и  бессмертный отец?

С юга лазурн ого  веет 
Зн оем  и легкой прохладой,
Веет какою -то  негой 
С неба, и с моря, и с гор.
П о  небу тучка несется,
П ах н ет  д о ж д ем  б л а го в о н н ы м ...  
С коро сквозь  яркое  солнце 
П ерлы  д о ж д я  упадут:
П ерси  зем ли  растворятся , 
Ж изненн ой  влаги н а п ы о т с я . . .  
Виж у, зеленые перси 
Р дею т  багрянц ем  цветов.



Хоть бы пож ить мне весн о ю !..  
Чую, к а к  сердце з а б и л о с ь . . .  
Выйду в ш ирокое поле,
Л я г у  на мягкую травку,
Буду  на ясное небо,
Буду  на море смотреть.
Много есть ж и зни  в природе, 
Ж и зн ь  я зай м у  у природы: 
Б уду  открытою  грудью 
Воздух весенний впивать.

Декабрь 1843, 1844

91. У ЗН И К

Ч ерн ы е  стены суровой темницы 
Сырость одела, покрыли мокрицы; 
П а д а ю т  едкие капли  со с в о д а . ..
А за  стеною ликует  природа.

Куча соломы л е ж и т  подо мною;
Ч ервь  ее точит. Д р о ж а щ е й  рукою 
Сбросил я ж а б у  с н е е . . .  а из баш ни 
Видны и небо, и горы, и пашни.

В ы р вал ся  с кровью из груди холодной 
Вопль, зам и равш и й  неслышно, бесплодно; 
Глухо оковы мои з а г р е м е л и . . .
А за  стеною малиновки  п е л и . ..

Вот когда  смерти впервы е хочу я,
М ыслью  дал ёк о  отсю да лечу я:
В и ж у  себя на коне и на поле,
Чую себя я на воле, на в о л е . . .

Солнце горит на небесной лазури ,
Тучка несется — предвестница бури, 
Б у р я м  готовятся дубы к отпору,
Внемлю я тайному волн разговору.



Ч ай ки  кр у ж атся  над  морем стадам и,
П л ав н о  л етаю т орлы н а д  с к а л а м и . ..
Здесь , на раздольи  и в эти мгновенья,
К а к  бы я умер в пылу исступленья!

В аш ей  мне ж и зни  у ж  б олы п е  не надо:
В смерти своя есть и ж и знь , и отр ада  —
В лоне природы, в борьбе и волненьях,
В страстных, вакхических мира стремленьях.

20 марта 1851

92

Н аш и  очи м алы,
В елика  природа;
И х погасит время,
Н о  оиа бессмертна.

Н аш и  очи малы,
Н о безбреж н ость  мира 
М еряю т  собою 
И  в себе вмещ аю т.

Н а ш а  ж и знь  лиш ь только 
Вечности м гн о вен ье ,— 
Мы ж  порой в мгновенье 
П р о ж и в аем  в еч н о сть . . .

1848

93. МОІІОЛОГ IIА ІШСОТЕ

М ы у б еж али , подруга, с тобою,
И от гонителей наш их д а л ё к о . ..
Этот утес, где скользим  мы ногою,
П од  облакам и , н ад  бездной морскою ,: 
П о д н я т  вулканом  подземны м высоко.

Страшно, к а к  бросишь нечаянно взоры 
С выси на дол, на ущ елья , на море.,..  ,



Видиш ь ли, ииж е иас тян утся  горы:
Их водопады, долины и боры 
Тонут, сливаясь, в д ал ек о м  п р о с т о р е ? ..

Б е л а я  точка д р о ж и т  н а д  волнами:
П а р у с  ли это, иль чайки летаю т? ..
К а к  чешуею, блестит гребеш кам и  
С гулом р азд о лье  морское под нами, 
П ятн ы ш к ом  черным д ельф ин ы  в с п л ы в а ю т . . .

Л асто чек  гнезда иль хиж ины  это 
Робкой  семьей за обры вом  таятся?  . .
Всё в полосах отдаленье  одето,
Будто  разлиты х по скатер тям  света:
Н е  о б лач ка  ль  там  тенями л о ж атся?

Л ю ди  снуют то иль  п таш ки  летаю т?
П челы  ль несутся густыми р о я м и ? . .  
С лы ш и ш ь ли, камни, катясь , упадаю т,
Эхом пещ еры полет их встречают? . .
Сдвинул я в бездны те камни ногами.

Х олод  не сходит отсю да и летом,
З д есь  голова человека  к руж и тся ;
Солнце горит ослепительным светом, —
З д есь  хорош о р азве  только  поэтам,
Где мы трепещем, боясь о сту п и ться . . .

ЧТо тогда наШи мечты, упованья,
Всё, чем мы ж и ли , д ы ш а л и  с тобою, — 
Счастие наш е и наш и страдан ья ,
Горе разлуки  и радость  свиданья,
Если скользнем  мы нетвердой с то п о ю !. .

М ы преходящ ие духа  явленья ;
Всю ду ж  пред нами ц ар и т  его вечность; 
Ж и зн и  всемирной мы только  мгновенья,
И испугала нам  душ у и зренье 
Ж д у ш а я  нас поглотить бесконечность.



С траш н а  мне с м е р т ь ! . .  Н е  от сомненья, 
Н е  от неведенья с т р а ш н а . ..
Хоть лож ной ж и зни  оболы ценья,
Ее ничтожность и волненья 
Собою сокруш ит она.

Н о  всё ж  я смертн не ж е л а ю . ..
Я ж и ть  хочу, хочу я жить:
Я убеж ден  и сердцем  знаю,
Что быть отрадней, чем не быть!

1844

95. ТУЧА

Туча весиою проходит по ясному небу;
Д о ж д ь  из эф ирных высот проливает  на землю,
Силы свои истощ ая и ж и зн ь  о тдавая  
Ж а ж д у щ и м  детям  ей чуж дого  дольнего  м и р а . . .

Туча, завидно  твое н азн аченье  на небе!
Д о л у  оно непонятно иль, м ож ет  быть, чуждо, —
М не ж е  завиден , понятно, твой ж ребий  высокий, 
Ж р еб и й  с тр ад ал ьц а  за  б лаго  лю дей — П р о м е т е я . . .

11 шолп 1846

9(і. ІІ.ѴСТМ1ІН

П роснулся  я — вокруг мсня пустыня 
Б ез  выхода и без конца л е ж и т . .. 
С м ири лася  душ и моей гордыня,

И  ропот на устах  засохнувш их молчит.
З д есь  не на чем г л а за м  остановиться: 

О ііи теряю тся  в бесцветной пустоте;
З д есь  небо медное не светит и не тмится,

В нем места нет н ад еж д е  и мечте.



Н а  мой призыв иикто ие отзовется, —•
Зд есь  эхо умерло, и мысли ч у ж д  полет,
Зд есь  д а ж е  иадо  миой и в р аг  не посмеется,
И т яж к и й  смерти вздох без зву к а  здесь пройдет.

4 февраля 1847

!>7

И здесь, и там, и д ал е е  гробиица:
То по следам  племен р азросся  р яд  м о г и л . . .  
И з  книги тайн здесь вы п ал а  страница 
И нам  гласит, что мир их переж ил.
Д овольио! М ы почти всё р а зг гд а л и :
Н а м  ведомо, что мир переж и вет  
И  то, что мы веками созидали,
И  нас  самих, и наш их дум  п о л е т . . .
Н о  не грусти, что червь тебя  и зглож ет  
В ничтожестве и прахе, ч е л о в е к ! . .
Что было раз,  того не быть не может,
Что  создано, то создано навек.

23 мая 1846

!)8. ВОЛЕЗНИ

N ііі Ію ш те п ’а 1е сігоіі с!’аѵоіг і т  весгеі.
Оеог^е 8ап(1 1

И з-за  дереи рум янится  закат ,
И  сумерки задум чиво  висят 

Во глубине небес.
З ате п л и л а с ь  звезда  высоко надо  мной, 
О д ел ась  д а л ь  тум анной пеленой, —

В дали  чернеет л е с . . .

И  мыслию несуся я туда,
Где заго р ел ася  вечерн яя  звезда ,

Где на небе за р я

1 Ііикто не вправе иметь тайну. Ж орж  Саид (франц.). — Ред.







К расуется  отливам и огней 
И  к а ж д ы й  миг становится  темней, 

М едлительно г о р я . . .

Н о  отчего на сердце тяж е л о  
И смутное ж е л а н ь е  налегло  

Н а  молодую грудь?
Н о  отчего я чувствую сильней,
Ч то  я теперь не с милою  моей,

Ч то  одинок мой п у т ь ? . .

Все тайны  я, к а к  внутренний недуг, 
Хочу тебе поведать, милый друг, 

П ри роде  их раскры ть,
З а т е м  что тайн и болей нет у ней:
Те тайны  •— гной от я з в  душ и моей, — 

Мне д о лж н о  их ц е л и т ь . . .

И  мрачны й лес  всё мрачное  зовет,
Ч то искони т а к  сердце береж ет,

В чем вы ск азаться  ж а л ь . . .  
О, в этот час  я всё бы вам  откры л — 
И к а к  я ж и л , и что я  переж ил,

И  всю мою печаль!

21 апгуста 1845

!>!>. СЕРДЦУ

іііс І/ІІІІІС Іісбо II оконіко мпе видно,
11и/іііі* иі іуди уеііуншос море; 
і ордцу іісч/ і.иыіо іі ссрдцу обидно:
Н исм ік* аііоиуло трсііожпос горс.. .

Что ж  ты завидуеш ь, сердце, покою? 
С мерть под ц ветам и в покое т а и т с я ,— 
Ж и зн и  д ы хан ье  с тобой, за  тобою 
П л ам ен ем  пышет и бурею м ч и т с я . ..

10 ию ля 1846



100. УТРО В ГОРАХ ФѲКИДМ

Бледно-розовы й свет на востоке, 
И  блестит над  горам и деннида, 
О т р а ж а я с я  в к а ж д о м  потоке; 
О блачков  со бр ал ась  вереница;
П о  ущ ельям  п ары  заклубились, 
Н а  утесах  орлы п р о б у д и л и с ь . .. 

Н а  зал и в  Альцион,
Н а  оливковый лес,
Н а  гром ады  колонн 
Л ы о тся  краски  небес;
Звучен  воздух, звучна 
Н а  приморье волна 

П о  заре , —
Н о звончей 
М ой ручей 
Н а  г о р е . . .

П о  тропинке поднялся  я в гору:
В отдаленьи  — Эгейские в о д ы . ..  
Н е т  преграды  пы тливому в з о р у . . .  
Ш ироко  мне на лоне природы! 
О строва зеленею т садам и ,
Д а  несутся валы  за  в а л а м и . ..

И н ад  гребнями скал,
Н а д  гранитом гробниц 
Я едва  разл и ч ал  
Стаи белые н т и ц . . .
Е щ е миг — и горит 
И волна, и гранит.

Н а  полях 
Еіце тень,
В и ж у  день 
Н а  г о р а х . . .

Н о  нет милой подруги со мною,
И  зовут  ее рощи и горы.
Освети их твоей красотою,
О соперница юной А в р о р ы ! .. 
Г оворят  мне и небо, и воды,
И я музы ку слы ш у природы.



я в оркестре  миров 
С лы ш у голос родной; 
Полон девственных снов, 
Я покоюсь душой,
Н о  в душ е у меня 
Много струн и о г н я . . .  

Вот и ОІІ 
Восстает 
И з -за  вод — 
Аполлон!

30 мая, 30 июня 1851

101. З Е М Л Я

Ты помнишь ли случай, р о д н а я ? . .  
К огда  я малю ткой была,
В саду, м еж  цветам и  летая ,
М еня  укуси ла  пчела.

К ак  п алец  мне ж а л о  палило,
И слезы ручьям и т е к л и ,—
I Іл палец  ты мне п о лож и ла  
ІЦепотку холодной зем л и . . . .

II боль оттого у н ялася ,
11 радостио видела ты,
I' і !■. и иобеж лла , резвяся ,
і ,і ОмГмічкоГі псстроіі в к у с т ы . . .

і ІІірІІ пIIс і уіціілл ІІІІШІ,
I I ООЛІі ЛЛІ орсЛЛСЯ ІІІІОШі. ..
Гююсь я призилтьси, родиая,
Что  ж а л и т  мне сердце любовь!

Н о тем ж е  и этой порою 
Ты м ож еш ь меня исцслить: 
Холодной могильной землею  
ГІавеки мне сердце покрыть,



К огда  в высокие минуты бытия
В ним ает  ум сердечным убеж ден ьям

И  откры вается  всему д у ш а  моя,
В осторж енн ы м  полна ясновнденьем, — 
Тогда одним ж и ву щ и м  существом 

Я ви ж у  мир перед собою,
И  многое сливается  в одном,

И  ды ш ит общ ею  душою;
Тогда бездуш ное ж и вет  подобно мне,

И  к аж ется  — ничто не ж и ть  не может, 
И  вечно мир растет  в своей весне,
И  ничего в нем врем я не и з г л о ж е т . . .

1848

103. МЬІСЛЬ II ДЕЛО

В трудах  уставш ий и разбитый, 
Д у ш о й  задумчивой  моей 
Я слышу смех и лепет, слитый 
С игрой бессмысленной детей, —
Я не горж усь  тогда  собою,
Ч то  много мыслил я и ж и л  
И  что изведанное мною 
Я в душ у кладом  п о л о ж и л . ..
Нет, предо мной тогда  м алю тка  
,Во всем ведичии растет,
И болтовня его, и ш утка  
Сокрытой мыслию цветет.
Всё, что исполнил я, бледнело  
П р е д  этой детской простотой:
Я —  ограниченное дело,
Он — мысль с безбреж н ой  широтой, 
Всего зар о д ы ш  и н а ч а л о . ..
Е щ е  грядет  его пора:
Т аит  он семя идеала ,
В озм ож н ость  счастья  н добра.



. .  .И поэт, когда он рождает стихи, 
должен рождать их в радости: иначе 
как он, болезненно возмущаясь сам 
в себе, мог бы очаровывать других.

Эврипид в «Просительницах»

Н е  в вёдро ль тихое на ясной глади  вод 
Рисую тся  дерев  при береж н ы х вершины 
И  солндем облитой  небес л азу р н ы й  свод,
И  ф лаги  м алые, и мачты-исполины —
И  не душ е ль моей, когда  она чиста,
Спокойна и ч у ж да  смущ ения и горя,
Д оступ н а  высших чувств и мыслей красота ,

Н е  в ней ли мир рисуется, к а к  в море? . .

Что ж  видно в нем, когда м ятеж ны й ураган  
И зр о ет  грудь его глубокими браздам и ,
Н а д  зеркалом  зыбей опустится туман 
И ил см еш ается  с кнпящ им и в о л н а м и ,—
К а к а я  ж  мысль в душ е том ящ ейся  моей 
II. и, чувство светлое способны зарониться ,
< 'рсди болезненных волнений и страстей,
I' ік.ш пстина в ней м о ж ет  отразиться!

1847

105. ІІОЧЬ И ДІЗНЬ

Мі і іии/ігГі ираждсбіюй силой 
і іі)|і(і)Кігі ші тіімо иочпоСі;
I іііЧіі КМК(Ш) II) могилой
I ипітост ц/ідо мікіГі.

В сердце робость и сомнепья 
Н епонятны е ж ивут,
И  безумные виденья — 
Сонной мысли порож денья  — 
В нем чудовищ но р а с т у т . ..

И  пред нами, и за  нами 
Всё угрозам и  полно;



Н а м  незрим ым и врагам и  
Всё вокруг населено.

Р а зу м  спит тогда  глубоко,
Силы чувств в бреду  болы ю м: 
Н а с  тревож и т  шум потока, 
С лы ш им  в ветре голос Рока, 
Ж д е м  засад ы  за кустом.

Мы, том яся  заб лу ж ден ьем ,
О т  неведенья больны,
Будто  тайны м н ав аж д ен ьем  
В этот час ослеплены.

То, что мы лю били, зная ,
Что нам  близко  было днем, 
О девает  тень ночная,
Д у ш у  слабую  пугая  
В нем скры ваю щ и м ся  з л о м . . .

Н о к ак  миру улы бнется  
Светоносный Аполлон,
В наш их ж и л а х  разольется  
Б л агодатн ы й  у тр а  с о н . ..

И, облитые лучами,
П озабы вш и м рак  и тень 
С их боязны о и мечтамй,
Мы прозревш ими очами 
В ож деленны й встретим д е н ь . ..

И с при родой стих  привета 
П ринесст ему поэт:
«Л ю ди созданы  для  света, 
Л ю д я м  сроден только  с в е т ! ..

Трезвы х чувств и думы здравой  
В блеске дня исполнен дух:
В нем, д ал ек  от л ж и  лукавой, 
Т орж ествует  величаво 
Зоркий  ум и чуткий с л у х . .,



Здравствуй ,  день! среди сиянья 
Б одро  нас  к труду зови,
О з а р я я  светом знанья,
П р ав д о й  мысли и любви».

1854

106. М И Р

Н ебо  глубокое,
ГІолное мглы голубой,
П олное звезд  золотых!

Н ебо далекое ,
Весь я теряю сь душой 

В безднах  т в о и х ! ..

Светом миров облитой,
Весь я  природой объят , —
Вся об ъ ята  она мной,
Волны со мной говорят,
Бури  мне песни поют,
Т равы  цветущ ие лы от  
Свой д ля  меня а р о м а т . . .  
С лышу, к ак  звезды  текут, 
Слышу, к а к  п о л зает  г а д . . .

Ты бесконечна,
Ж и зп ь  мировая!
( ' тройпая вечно,
Псшсі млпдая,
I I  і г . і і г  соіідпііья 
М ііНміі. | і і і : і л и т і и і .  . .

Смолкіппч' ж, стопы страданья,  
Жалобный вопль челопека!
Н ет в мироздании горя:
Горе — то п р и зр ак  от века, 
С озданны й вольно тобой,
Где утонул ты, к а к  в море, 
Л о ж н о й  иосимый судьбой 
И истомленный борьбой.



Слейся с ш ирокой природой, 
Слейся душою и телом,
Полиой здоровья  свободой, 
М ы слью  и д е л о м . . .
Смертный!

П ойми и прими 
Ж и зн ь  горячо, но разум но, 
Страсти больные уйми, —
И  перестанешь, в сознаньи,
Во всеуслыш анье, ш умно 
П л а к а т ь  о мнимом страданьи , 
П л ак ать ,  как  п л а к а л  ты вечно
О преходящ ем, ничтожном, 
Л о ж н о  блестящ ем, конечном 
И л ь  на зем ле  невозм ож ном .

22 августа 1850

107. ПВСНИ МИРА

М ир бож ий и прост, и чудесен,
И много в груди его песен,
И  вечная ж изни  весна 
В нем солнцем лю бви з а ж ж е н а . . .

Я слышу, к ак  страстны е розы 
Свои мне вечерние грезы 
Д уш и сты м  ды хаи ьем  поют 
И будто свидания  ждут.

Я виж у в р азли ве  сиянья 
С еребрян ы х струн трепетанья :
И х м есяц-худож ник ировел 
С небес на мечтаю щ ий дол;

Своею волшебной рукою 
Он их н а в я за л  предо мною 
Н а  горы, леса и цветы,
И гр а я  на них с высоты;

И утренний воздух певучий,
С редь свежих, здоровы х созвучий,



Торж ественной песныо плывет 
И к бодрому делу  з о в е т . . .

Н о  песню зн а в а л  я иную,
И з  сердца в гл а за  пролитую,
Ту песню, что льется  из глаз,
К а к  тайны е чары на н а с . . .

В ней чувства глубокого сила 
Игрою  лучей г о в о р и л а ,—
И  песня нем ая  очей 
Б ы л а  мне понятней речей.

И  разом  в той песне сказалось ,
Ч ем  сердце всю ж и зн ь  наполнялось, — 
О ткры лись  сокрови щ а слез,
И  мысли, и плам енных грез.

Ее  озареиный душою,
Весь мир, обновясь предо  мною, 
К а за л с я  мне песней одиой,
Меня охвативш ей собой.

ІНП'1

108. ПОДОЗРЕНИЕ

Ч 111 п.і к чтоГі зпезде п р и вязал ась  
Г" I М .'II • |\І'11<1II моГі дстской душой!
і ы, пчИі иі' сіюдя, лю боиалась
/111 |III1 і ііг 1,1 II ІІІрПІІІІоГі ІІІСЗДОЙ.

Н простодушпіііх СІІОІІХ ІІЗЛИИІІЬЯХ, 
Я боюсь, не сказала ль ты ей
О моих откровенных признаньях,
О любви безрассудной моей. ..

И звезда  твоя, верно, болтлива: 
Р азго в о р  ее льется  в лучах ,
И  ей мил наш  ручей говорливый, 
П орож денны й снегами в горах.



П р о  лю бовь — к а к  гулял  я с тобою — 
П р о ж у р ч а л  нам  н едаром  ручей, 
С еребрим ы й твоею звездою, 
Иронических много речей.

1854

109. СВИДАНИЕ С МОРЕМ

Я ребенком расстался  с тобою;
От тебя я д ал ек о  б л у ж д а л ;
П роходили года надо  мною:
Я душой и годам и м у ж а л . ..
И  средь радостей, дум и страдан ья  
В споминал  тебя с детством  порой,
И к а к  ж а ж д а л  тогда  я свиданья,
Вечно ш умное море, с тобой!

П од  твоею гром адиою  власты о 
Я взлелеян , повит и вскормлен;
Я в час бури взволнован  был страстыо, 
Б ы л  покоем твоим усыплен;
П р о ясн ял ся  я робкой душою  
ГІеред ясиой твоей тишиной,
И  склонялся  во прах  пред  тобою,
К огда  спорило ш умно с г р о з о й . ..

И вот н аш е свидаиье настало:
Н а  твоем бсрегу я стою,
И  что преж де  меня волновало,
Н е  нисходит на душ у мою,
И  себя пред тобой не у зн ал  я . ..
Я велик и могуч, я —  иной,
Н о  всё тем ж е  тебя у ви д ал  я.
'Гы всё то же, я вырос душой,
Ты всё то ж , к ак  в н ач але  созданья, 
К огда  первый ты видело век 
И  м ладенцем  без мысли и знанья 
П о р а ж е и  был тобой ч е л о в е к . . .

Я смеюся над  мощ ыо твоею,
Я стопами топчу твою грудь,



И  ж елезной  рукою моею 
К  тебе в сердце п р о р езал  я путь. 
Ты в борьбе вековой отстугшло 
П ер ед  зрею щ ей мыслыо моей, — 
Т а к  и лож ь, и б езум н ая  сила 
Ей уступят, склонясь перед ней.

1848

110. П Е Р Е Д  Б У Р Е Й

Горы висят н а д  равнинам и, 
Зел ен ь  темнеет  лугов;
Т ам , м еж д у  гор, н а д  долинами, 
Тянется  рать  облаков.
В н аш ем  покое не слы ш ен нам  
Гром а далек и й  раскат ,
Л и ш ь  на утесе возвыш енном 
С таям и  чайки к р и ч а т . . .
Н о  из ущ елий зияю щ и х 
Ринется  буря на нас,
В сладкой  тиши отды хаю щ их 
В знойный полуденный час. 
Всё, что м ы и о то м  ли, кровию, 
М ыслыо добы ли себе,
( иашей надеждой,  любовию 
' і іібіич іі стііхийной борьбе: 
Нпіріп, ппоклятья, рыдания 
Мирі' ічіпоГі :іяГЛуіиит,
I I ііі II ІН'Г 11IIIII|| гтрпдппия
< 11,1111 II ІІІІЧ III і іб р п тн т ,. .
МіІЛО ,МІ. I ІІКОЮ ЖГ СИЛОІО 
Стсрто II ДГЛ, II умоп,
М ал о  ли раішей могилою 
Всіцих зад ав л еи о  с л о в ! ..
Этой ж е  силой безумною 
Л ю ди  явл ял и сь  не раз,
С лавой  увенчаны шумною, 
Встречены песней от н а с . . .



111. ВЁСЕННИЙ ГИМН

С ладк о  на солнце дрем лю  я, 
С лы ш у падение вод,
И  надо  мною, ликуя,
П таш ек  поет хоровод.
Л егкое  ветра  д ы хан ье  
Всюду несет аром ат,
Воздух исполнен сиянья, 
П естры е мушки ж у ж ж а т .
К удри дерев  расц ветаю т  
Роскош ы о белых цветков,
Пчелы  над  ними л етаю т 
В ж елтой  пыли лепестков. 
Ч аш ей  сребристой — лилея,
Ж у к  изум рудом  блестит;
Сеть паутины, белея,
В зелени темной висит.
Б ыстро по сучьям взбегаю т 
Я ш ериц резвых семьи 
И, ш елестя, проп адаю т, —
Б удят  меня в з а б ы т ь и . . .

Я под крылом у природы 
Ч и ст  и бесскорбен ж иву,
Полн первобытной свободы;
Всё мне как  сон наяву .
Встретил я душ у родную, 
Тщ етно исканную  мной, 
Встретил ее, отлитую 
В о б р аз  весны м о л о д о й . . .  
С лился я с ним, и не знаю:
В воздухе ль, в сердце ль  тепло? 
И  у себя не пытаю:
В небе, в душ е ли светло? ..

О М иродерж ец! О традно  
Стройность в душ е о щ у ти ть . . .  
Д а й  ж е  мне долго  и ж а д н о  
Ж и зн и  до дна не допить!



112. ПРИРОДЙ

Я не скаж у , природа, пред  тобою,
Ч то  духом я, к а к  мощью, одарен:
Ты ж ен щ и на, —  сильна  ты надо  мною,
И  сердцем  я покорен и в л ю б л е н ! . .

Ч у ж д а  нам  власть, — и только  м еж ду  нами 
Н евольно  цепь лю бви проведена:
Н есусь к тебе я страстны м и мечтами,
А ты ко мне отзвучьям и полна.

Р у м ян ец  мой — от твоего лобзан ья ,
В моих гл азах  лучи твои горят,
Мне грусть несут осенних бурь стенанья,
И радует  весенний твой наряд .

Моей душ е и чувству непонятно,
Ч то  человек — власти тель  н а д  т о б о й . . .
ІІет! Н а д о  всем ц ар и ш ь  ты всеобъятно 
Ч арую щ ей  своею красотой.

I ;ік некогда п р ек р асн ая  О м ф ал а
I гром ш ерсть застав и л а  сновать,
II та рука веретено д е р ж а л а ,
11 ю  гидр и львов п ри вы кла  п ораж ать .

ІНН4



я м і , ы и адЕГ и и

113. СОВРЕМ ЕННАЯ ДУМА

К огда твое царство, спаситель,
В величьи с небес низойдет 
В юдольную н аш у  обитель 
И  всюду б лаж ен ство  прольет? . .  
М ы  сами его отдалили,
Ж е л а и н о е  царство  Христа,
И  сколько мы зл а  совершили 
П од  чистой брон ею  креста!
Д л я  чувства корыстно-земного 
К упались  мы в братией крови 
Во имя предвечного слова,
Во имя верховной любви.
М ы  слово небес толковали  
В угоду мирской суеты,
П отом  мы его о с м е я л и . ..
Н о б лаг  нескончаемо ты,
И  суд твой. среди испытаний 
Н евидим о благо  творит,
И в вопле глубоких страдани й  
Н а м  голос душ и говорит:

О т знан ья  приш ли мы к сомненью 
И  раненой пали душой,
М ы знаньем  дойдем  к примиреныо 
И  к ж и зни  родимся и н о й . ..
Тогда  твое царство, спаситель,
В величьи с небес низойдет 
В юдольную наш у обитель 
И  всюду б лаж ен ство  прольет;

\



Все люди тогда будут братья , 
Д овольны е д олж н ой  судьбой, 
И  мысли единой об ъ ятья  
Всю землю  обнимут с о б о й . ..

1848

114. ЧЕЛОВЕКУ

К а к  высоко твое, о человек, п ри званье  —
О т л и к а  бож ия  на зем лю  павш ий свет!
Есть всё в твоей душе, чем полно мирозданье, 
В ней всё наш ло  себе созвучье и ответ.
В гарм онию  миров прозрел  ты мысли оком,
И всё согрел своим ты внутренним огнем, 
Исполненный, к а к  мир, ничтож ным  и высоким, 
Ты гордо примирил их в существе своем.
И соби раеш ь ты р азб р о сан н ы е  знанья,
И мудро связь  д аеш ь  за к о н а м  естества,
11 псе твои могучие создан ья
I Іропіетлены участьем  б о ж е с т в а . . .

11<> ііічіч о, скаж и , семье твоих собратий 
Ч уж да  гармония, о б ъ ем л ю щ ая  мир?
< |>сді> |)а:шогласия ж ел ан и й  и проклятий 
• иоГі /кіі іііснііый вы празднуете  п и р . . .
II н |и>■ 1111.і х мет у вас  закон ов  и свободы,
П .......... і. /іугті1, см иряя  океан,
11 і........... . іі.иоди  и бс.тбрежии природы,
I і"иі ................ . і . обіцссгіичшый орган.

і мі.м и. ім іріміут ііліі іа ирпмрак счастья 
Ііы рж і о ч і т  лы іонролпть  готопы кровь,
Гмсрдл, что ко иссму псііолііеііы сострастья
II что ироизвела  всб сущее Л ю б о п ь . ..

Смотри, как  на небе течет порядок вечный,
I Ісіізмсняемо идет за  веком век,
Едииство царствует  в природе бесконечной,—
В одной твоей семье смятенье, человек!



К а к  н ад  тобою посм еялась  
Твоя ж есто к ая  судьба!
К а к а я  ж и зн ь  в удел  д осталась  
Тебе, ц ари ц а  и раба!

Ты стала  средь мгновенной власти, 
М иш урны м  блеском облитой, 
И груш кою  нуж ды  и страсти,
Н е  человеком, не ж е н о й . ..

И, на коленях пред  тобою,
С тр ад ая ,  п лач а  и лю бя,
М уж чи н а  с ж а р к о ю  мольбою 
Ц еп ям и  путает  тебя.

С вое п ри званье  ты за б ы л а  
Д л я  грез дрем оты  вековой,
И  новая , ж и в а я  сила 
У мира отнята  с тобой.

П р ед  всякой л о ж ы о  и тщетою,
К а к  пред кумиром, п ал а  ты,
И  пустоцветною красою  
В зросла  на почве суеты.

Твое святое н азн аченье  —
Н а ш  гений из пелен приять, 
Н а п р а в и т ь  душ у поколенья, 
О тчизне гр а ж д а н  в о с п и та т ь . . .

И  струн в тебе сокрыто много:
П од  райской музыкою их 
Н а м  облегчилась бы дорога  
В т яж е л ы х  стран стви ях  земных.

Ты сердца чуткого прозреньем 
Те правды  м ож еш ь угадать , 
Которых нам  ни разм ы ш леньем ,
Ни долгой ж и знью  не д о з н а т ь . . ,



я верю, что н астан ет  время 
Тебе вознесться м еж  людей 
И сбросить вековое бремя 
С судьбы таинственной своей, —

И  новой мыслью, новой страстью, 
Огнем, лю бовыо, красотой  
П одвинуть  мир в путях  ко счастью 
И  взволновать  его застой.

1848

116. 18 ОБЩЕСТВЕ

5і т о п  ѵегз езі ігор сги, 5І за ЬоисЬе 
езі запз Ггеіп, 

С’е5І ^и’і1 воппе аи]оигсГЬиі йап5 ип 
віёсіе (і’аігаіп.

А . ВагЬ іег  *

Смотрю, так  в а ж н о  и т а к  чинно 
С обранье  пестрое шумит:
Один о чем-то говорит 
И разговор  заво д и т  длинный,
Д ру го й  боится проронить 
Его бессмысленное слово,
Всегда бессовестно готовый 
И лож ь, и глупость подтвердить.
I ам остроумен пеопасный,
II і с,тмолюбі.я иль потех,
ІІочуи смех иодобострастный,
I 'п III I ІІСІЦПДІІО исй и в с с х . ..
Иоі ЛСІ 11, III чигтую мопсту 
І і С р с і  клкой Ю  ГОСГІОДІІН,
И пкробатом  по шіркету 
П ссется  светский п а л а д и п . ..
Случится ль  (редкое явленье!)
О дельном  разговор  завесть , —
То слы ш иш ь в нем пустое пренье 
Р асх о ж и х  мнений, общ их мест;

1 Если мой стих слишком резок, если он необуздан, то потому, 
ЧТО ов рожден в наш железный век. О. Барбье (франц.). — Ред,



И ль раб, по ж и зн и  и природе, 
Ч уж и х  ж елан и й  и страстей 
С оглядкой  бредит о свободе 
И спорит шутовски о ней,
М е ж  тем как  от его речей 
З а  столик карточны й проворно, 
Где губят  ум и сердце вздорно, 
Уселись злы е пгроки:
И м  спор без вы год  не с руки; 
К огда ж  порой на  наш ем  вече
О зле  насущ ном речь зайдет, — 
К а к  от чумы, от этой речи 
В сяк осторож но отойдет;
Иной, пож алуй , осмеет 
Того, кто мыслит благородно, 
Того, кто чувствует свободно, 
Н о  скаж ет  с горечью подчас 
То, что «не принято» у н а с . ..

Вперед прош у я позволенья
О д а м а х  что-нибудь сказать :  
В едь их вош ло в обыкновенье 
С вящ енны м  чем-то почитать. 
Они танцую т иль болтаю т,
И з-за  ш нуровки терпят  боль,
И  в человечестве играю т 
Н ечеловеческую  р о л ь . . .
И м  чуж ды  родипа их сына,
И зло ее, и благодать ,
И  чуж до грудп их питать 
Родною  правдой гр аж д ан и н а ,
И  сил, чем полон наш  народ, 
Версальский ум их не поймет!
В среде обычного косненья 
И м  зам ен и ла  просвещенье, 
З ак о н ы  долга  и д о бр а  
Б лестящ ей  моды м и ш у р а . ..
И  наш е слово, н аш а  лира  
И м  звук то грубый, то пустой, 
Они с забавн ой  простотой 
В язы к  М ольера  и ІІІекспира 
П онятья  дикие р ядят



И корчат  З а п а д  н е в п о п а д . ..
Еіце б с к а з а л . . . но, нет, довольно!
И без того так  сердцу больно.

Я вы рваться  отсюда рад,
К уда  сошлись, к а к  на п арад ,
Н е из душ евны х побуж дений ,
Н е д ля  взаим н ы х наслаж ден и й ,
Н о  чтобы вьш олнить обряд.

1845

117. ПО ЭТА М

Ье сагасіёге (Зе поіге Ііііёгаіиге аи 
XIX зіёсіе еб( роіёті^ие. Рагіоиі 
поиз у Ігоиѵопа 1а Іиііе еі Г е ііо г і... 
(Зи’езі сіеѵепи сеііе паіѵеіё іёсопйе сіе 
Гагіібіе ^иі ргосіш! 50п сеиѵге запз 
ѵоиіоіг еп іаіге ипе сіёгпопзігаііоп, ип 
ріаугіоуег, ипе аііа^ие, ипе ѵеп^еапсе.

Іегт іп іе г  і

11с |)асточайте им — сы нам  своекорыстья  —
1111 ваш их образов , ни ваш и х райских снов: 
Вольного дерева  они гнилые листья,

Р астущ его  без тени и плодов,

Что, соки лучш ие себе п орабощ ая ,
I І іп іп і.оі пг дпет побсгам молодым,
I 1111>|• і.і' іі Лудущсм товет судьба пная,

I |і і '■.о/і.,ія ст|Н!МЛічп>ями с былым.

111>іѵі. совестию их гіредстапьте вы укором,
І$о иоеоружии р азящ его  стиха,
Клсймите цели их презреньем  и позором, 

Р аскрой те  гной п рок азы  и греха;

1 В XIX веке характер нашей литературы полемичен. Всюду мы 
паходим борьбу и папряж ение.. . Что стало с плодотворной наивно- 
тыо художника, который создавал свое произведение без намерения 
сделать из иего доказательство, защитительную речь, оскорбитель- 
пый выпад или акт мщения. Лерминье (франц.). — Ред.



Н а  погрсбальный л а д  настройге  ваіііИ лирьі, 
Б л агоухаю щ и й  снимите свой венец,
О деньтесь вретищем, — д а  дрогнуг все кумиры 

И  кап и щ е и нечестивый ж рец ,

З а н ё  он п р е д а л с я л и ш ь  своему мамоне,
А д олг  граж дан ствен н ы й  попрал  или забы л,
И  хитро, не ходя ни в правде, ни в законе,

Он зло свое законносты о п р и к р ы л . ..

З д есь  всё ослеплено безумной плоти силой,
А светозарны й дух подавлен  иль забы т;
И  всё их лучш ее обманчиво и гнило,

А долж н ы й  путь терновником повит.

З д е с ь  легкомы сленно играю т вещим словом,
И  слбва  торж ни ки  вр ы ваю тся  во храм:
М ы скверны стары е  сокрыли в х р ам е  новом,

И  речь у всех не вторит их делам .

Н а  безобразие, на «мерзость  запустенья»  
Л и чи н а  красоты  накинута  у нас;
Л и ш ь  себялю бия  доступны нам  движ енья,

Н о  доблести нам  недоступен г л а с . . .

Н а  зл а то  весится п р о д аж н о  суд неправый,
Он, л ж и  потворствуя, к а р а е т  правоту,
И  в зло п реобразить  ум еет  он лукаво  

П р ям о й  душ и порыв и ч и с то ту . . .

О, боже! И м  в корысть и родины невзгода,
Все испытания, все зем ские беды,
Ч тоб нагло  р асхи щ ать  сокрови щ а народа ,

Его труда  тяж ел о го  п л о д ы . ..

Т а к  не бросайте  ж  им цветов воображ енья ,
Д а  ритм поэзии не у с л а ж д а е т  их:
Д остойны  ли того сыны уничиж енья,

Р а б ы  своих ж ел ан и й  м ел о ч н ы х ! ..



Мо, обли чая  их постыдные деянья,
В рачуйте  стары й яд  и в духе, и в крови:
Д а  р а зр а ж а е т с я ,  как  гром негодованья,

Н а д  ними ямб бичую щ ей любви.
16 ию ля 1856

118. ЯМВ

С редь невнимания, ничтож ества, презренья 
М ой грустный путь нзвилисто леж ит,

И зап ер  я в груди и силы и стремленья,
И  мысль моя насильственно молчит, — 

Та мысль, что требует т а к  громко излиянья, 
Ч то  чувствует всю правоту  свою,

Ч ье  принуж денное могильное молчанье 
Убило ж и зн ь  и молодость м о ю . . .

И  оскорбленное отверж енной лю бовью 
С горает  сердце собственным огнем,

И тщетно силнтся сорвать  горячей кровыо 
П ечать  судьбы, л е ж а щ у ю  на н е м . ..

Т ак  м ощ ная  толпа к а р а е т  без вниманья 
Всех истиной проникнутых сынов 

(а то, что пыл души и ясгіый светоч знанья 
Отторгли ггас от братьев  и отцов,

•Ча то, что лю бим мы — и в горе отторж енья 
О т  старческих преданий и путей — 

(т іпратіш , тлею щ их без ж н знн  и движ енья, 
і 'гммиами гордящ ихся детей;

; і ііі, • 1111 мі.і м;іііпо и раио пережнли,
Ч ю  ічі• | и /1и нм д о лж п о  пережить,

Ч ю  ііііімн /ііі, іііп.ак і<>іч) м і ,і ііо любили,
1 Ісго о ііп пг могут ік* любить,

Что игроиапья их гчитпом суеверьем,
Их счастие песчастисм зовем,

Что уииж ением  нль мелким лицем ерьем  
Мы от лю дей корьгсти не б е р е м . . .

И мьг не облеклись в виссон и в багряницы , 
И  б лаг  себе купить мы не могли 

Слезого слабого  и лептою вдовицьг,
И ж изни крест свободно п о н есл и . . .



Н а с  тайный Д ем он  посетнл:
Он в нас живет, и грает  нами,
И к а ж е т  только р я д  могил 
Д а  змей, сокрытых под цветами. 
Влечет  он смело н ас  вперед,
Н е  зарони в на миг сомненья,
Н о наш  восторженный полет 
С ж и м а ет  гнетом о х лаж д ен ья ; 
П одняв  нас думой, с высоты 
Ко праху дольнем у низводит;
В лучах  добра  и красоты  
П орой он при зраки  находит, 
П оры вы  мысли и страстей 
К лей м я  иронией с в о е й . . .

И так , в бесстрастьи скорозрелом  
Д обьем  мы свой остаток лет:
Ведь н аш а  мысль не стала  делом, 
А в наш ем  деле  мысли н е т . . .
И  не виновны мы нимало,
П о зн ав  тщету и л о ж ь  борьбы,
Что нас прош едш ее сковало  
В орудье ж а л к о е  судьбы,
Что приневолены мы ею 
Строенье старое вершить,
С кипучей юностыо своею 
В нем столько сил п о х о р о н и ть . ..  
И вот — трудивш ись без охоты, 
Н асущ н ы й хлеб спешим добыть, 
Соснуть на отдыхе с работы, 
П отребы  д уха  у с ы п и т ь . . .

Н о  верим мы: сей Д ем о н  злой 
К  отцам  ниспослан с колыбели, 
Ч тоб  дети здравою  душой 
П р ям у ю  ж и зн ь  у разум ели .



120. ПОЭТУ

Горе глаголющим лукавое доброе 
и доброе лукавое, полагающим тьму 
свет и свет тьму.

Исаия, V. — 20.

0  поэт! ты — совесть века,
Л учш ий сын зем ли родной,
Ц вет  роскош ный человека,
Ч еловек  передовой.
Больно знать , что в н аш е время 
П а л о  сердце не одно,
Что глубоко порчи семя 
У лю дей вкоренено,
Что не ведаем  д о бр а  м ы . ..
Но, поэт, больней того:
З л у  исходят ф им иам ы  
И з  к ад и л а  твоего!
Л о ж н о й  силе, но могучей 
И твоя летит х в ал а ,
Ч то н ад  миром новой тучей,
Гжрывшей солнце, н а л е г л а . . .
О, когда и вдохновенье 
Тііму сгуіцает наш их дней, —
То ііс знам енье  ль  паденья
1 Ігвосстанного л ю д е й ! ..
II ирах  спускаю тся презренный 
( '.нета гориего столпы
II иожди иепосвяіценной,
М і і о і  О ІІСМ ОІЦІІО ІІ  т о л п ы . ..

I Іо ооспряіи .! ..  I ііою л ам п ад у  
П р еж н и м  плам екем  заж ги ,
Упованье и отраду  
В ней нам  свято береги;
Н е  склоняй к  ку м и р ам  слуха,
И  по боге поборай:
И х грехи противу духа 
П аче  всех грехов кар ай ,  —
Д а  звучит твой стих обронный,
П р а в д ы  бож ией набат,



В пробуж денье мыслн сонной, 
В кару  ж и зни  беззаконной,
Н а  погибель всех неправд.

26 ноября 1855

121. Б И Т В А

(Октавы)

В дни, когда я молод  был душою, 
Видел я, к а к  старц а  изгоняли: 
В ещ ий старец  ш ел перед толпою, 
Л ю ди  грязью  вслед ему бросали, 
П оносили всякою хулою 
И  крам ольн ы м  д ер зко  н а з ы в а л и . ..  
Вместе выш ел с ним и я из гр ад а  — 
С ним идти бы ла моя отрада .

2

«П оля  мысли доблестны й оратай , 
Ж и зн и  всю изведавш ий иауку!
Истин ты неведомых г л а ш а т а й . . .  —
Я с к азал  — и подал старц у  р у к у . ..  —
Н а  пути я буДу твой вож аты й,
Р а зд е л ю  с тобой и труд, и муку, — 
Л и ш ь  подай мне зн ан ья  б л а го с ты н ю ...»  
Я умолк, ■— и мы пошли в пустыню.

я

Солнце ж гло  п ал ящ и м и  лучами,
И  пески, и камнн р а скал яя ;
Ш ироко  л о ж и л а с ь  стеиь пред нами 
Б ез  дерев, без былия, н а г а я . . .  
М ертво  всё, — и лиш ь под небесами



Л егки х  тучек соберется  стая,
Д а  в пыли увидиш ь след  звериный, 
У кустов, обвитых п а у т и н о й . ..

Н о встречали мы в степи порою 
И  оазис, путникам отрадный,
С деревц ам и  и с тр аво й  густою, 
Где таился  ручеек прохладны й 
Серебристо-трепетной змеею;
И  к нему мы п р и п адали  ж адн о ; 
Н а м  плоды смоковница б росала  
И главой приветно п ом авала .

5

110, воздав  б лаго д ар ен ье  богу,
I Іод иочными в зв е зд а х  небесами 
М ы опять пускалися  в дорогу,
111.'ііі оиять пустынными местами;
I Ііідпш аясь  к цели понемногу,
Мі>і брели сыпучими песками,
II п коіще синеющейся д али  
Н пбдакях  мы гору увидали.

іі

I пі і  і пры л.ін і і і г л і і  мы иескоро: 
Пі I- і іні і  ю  п у д  п і  ( іТДІІЛЯЛЛСЬ
I I  С І І Ш  С М скрыіілллся от и.чорл, 
То опять илм блнзкою  клзалась . 
Вот косиулись мы одеж ды  бора, 
Ч ем  ее подош ва пок ры валась , 
И, прош ед уступы и стремнины, 
Д о б р ал и сь  мы до ее в е р ш и н ы ...



И  откры лось зрели щ е пред иами: 
Крепкий город рати облегали,
И  полки сш и балися  с полками; 
Свет огня или сиянье стали 
З а т м е в ал и сь  д ы м а  о б лак ам и ;  
Кони пыль копы тами взды м али ; 
Я дер  д о ж д ь  и россыпи картечи 
П р о р ы вал и сь  сквозь  средину сечи.

н

С грохотом сливались  вопль и стоны, 
Гром  сливался  с б ар аб ан н ы м  боем, 
Н ати ск  равный с силой обороны 
Н еп одви ж н ы м  остав ал ся  строем;
Но, в ш тыки удари в , батальоиы  
Н а п и р ал и  с кри кам и  и воем 
И, в бою см еш авш ись  рукопашном, 
Бились  молча, но в м олчаньи  страш ном.

9

Ч ерепа  трещ али  и хрустели,
П р ы скал  мозг в лицо  бойцам  и в зренье, 
А штыки в костях груди звенели,
Стыли руки в мертвом цепененьи,
И  уста кровавы е ш и и е л и ,—
И как  дли лся  этот пыл смятенья, 
П ронеслися  ядра  н ад  бойцами,
Их покрывши ды мны ми клубами.

ю

Строй пехоты конница теснила, 
С аб лям и  и пиками бли стая ,
И  ее то р ж ество вал а  сила, 
П еш и е  колонны р азм ы к а я ;



Н о опять недвиж но, к а к  могила, 
И х  стена см ы кал ася  ж и в а я . . .  
В друг н еж данн о  тиш ина н астала ,  
Будто  горе новое вещ ала ,

іі

С редь нее р а зд а л с я  взры в гремучи.й:
То взлетело  в воздух  укрепленье, 
П одн ялось  гром адной черной тучей 
П ри  мгновенном бледном  освещеньи, 
Р а с с е в а я  в выси прах  сыпучий,
Всё см еш ав  в губительном стремленьи: 
Бревн а, камни, и песок, и снасти,
И людей, р азорван н ы х  на ч а с т и . ..

12

Н о иевольно отврати л  я в з о р ы ,— 
Им картина виделась  другая :  
Ж итсли б еж ал и  скры ться  в горы,
( ткій очаг домаш ни й  покидая,
Гдс іасели гр аб ящ и е  воры, 
Д остоянье  гр а ж д а н  р асхи щ ая;
А п о ж ар  тлетворный в пепелища
I Ірсііраіцйл родные их ж и л и щ а .

пі

Нолііоішласіі  даль  смяіччм.ем бсга:
Коііь скіітііЛся с крутм.тны со выоком, 
О прокинулась  с детьми телега;
Там  бредет, ведомый юным внуком, 
С тарец, с бородой белее сиега,
Т ам  больной, последним предан мукам, 
Н а  плечах у сына у м и р а е т ,—
П отеряв  м ладеиц а , мать рыдает.



С м олкла  битва. К ровь  ли л ась  ручьями 
И л ь  болотом стынувшим стояла:
Т рупы в ней чернели островами;
Э та  кровь з а р а з у  и си аряла ;
В воздухе р азли вш и сь  и а д  войсками,
И х незрим ым  ядом н ап о ял а  
И, сгустившись в см радн ы й  иар  летучий, 
О б аг р я л а  и на небе тучи.

15

Б ы л о  дико павш их вы раж ен ье ;
И х  уста синевшие немели 
В страш ны х корчах  смертного томленья, 
И л ь  гл а за  бессмысленно смотрели, 
В ы р а ж а я  лиш ь одно забвенье,
И  с минутой к аж д о ю  тускнели; 
З ап ек л и ся  раны иль зияли,
И  их мухи стаей п о к р ы в а л и . . .

ів

Я гляж у , — и мне подум ать  стыдно, 
Ч то  ж и вем  мы в ва р в а р с к о е  время, 
Ч то  поругаи  человек обидно,
Что гниет напрасно  д у х а  семя 
В почве ж и зни  ж а л к о й  и постыдной, 
И  за племенем проходит племя, 
Т олько  землю  у д о б р я я  туком,
Чтоб росла из дедов  пища внукам.

17

Ч то  ж  себе добы ли мы векам и? . .
И  к  чему наш  опыт, н аш е  знанье?  . .
Т а  ж е  тьм а  всё ц арствует  н ад  нами,
Та ж е л о ж ь ,  — гл ася т  бы тописанья, —



Л и ш ь  м енялась  только с временами, 
И  р а з л а д  всё тот ж е ,  и с т р а д а н ь я . . .  
И л ь  вовек м еж  нам и невозм ож но 
Воплощ енье мысли непрелож ной?

18

Тут вещ ал  свое мне стар ец  слово; 
С л у ш ал  я с отрадою  немою.
И  во мне з а ж г л а с ь  н а д е ж д а  снова: 
Будущ ность  о ткры лась  предо  мною, 
У дали в  все горести былого, 
З а сл о н и в  насущ ное со б о ю ,—
И  без слез смотрел я, и без страха , 
К ак  во прах л о ж а т с я  силы праха.

19

К ;и<, свои своих не у зн а в а я ,
II роковом к ар авш ем  ослепленьи, 
Іч ір і отся ,  друг друга  истребляя,
11  ...  мпру обновленье,
Ч ю б ы  испыхнула война д р у га я  —
К мрпмдпм ж изни б ратское  стремленье, 
І і і  мод стягом духа и свободы 
' и.мпП и роком гі бой пойдут народы.

110

М і .к м і і! і |кім іі меч і рудп п :ііі<іім.я 
І Іо ко р ят  илм счмстпе ііемпов 
И во ирах  п и зл о ж а т  исе стр ад аи ья  
В бссп счалы ю м  и бескровпом бое,
І Іовое построив ж и зни  зданье, 
Стройное, к ак  здан ье  мировое, —
Д а  идем дорогою блаж ен ства  
В нескончанном поле соверш енства.



122. ДОСЛЕ БАЛА

I

Ты грустна поутру после бала :  
Н едовольством  волнуется грудь,
И  головка склонилась  устало  
О т бесплодных тревог  о т до х н у ть . . .
А вчера тебе было отрадно  
В аром атах ,  в сияньи, в цветах,
И  оркестру вн и м ала  ты ж адно , 
Р а з л е т а я с ь  в привольны х к р у г а х . . .  

Хорошо тебе, весело было, — 
Хоть на миг ты о многом заб ы ла .

2

О, грусти, о, тоскуй н а д  собой,
И  оплачь свою ж и зн ь  молодую,
Ч то мы рано родились с тобой,
Ч то предчувствуем ж и зн ь  мы и н у ю .. . 
Д л я  любви вопиющей своей 
Мы, любя, не находим  предмета;
К огда  свет есть «пустыня людей», — 
Чего ж д а т ь  нам от этого света?

К огда ж и ть  у нас значит страдать, 
Н а м  в насущ ном чего ож идать!

з

С ам  при дум ав  д л я  ж и зни  оковы, 
Ч еловек  себя спутал, св я зал  
И  все л о ж н ы е  ж и зни  основы 
У креплял , сохранял , п о д твер ж дал ;  
П ростоту  ее сп рятав  глубоко,
Всё ж и вое  обрядом  убив,
Он, в семействе лю дей одинокий,
И  лю бви прирож денны й порыв,

И  природы могучей воззванья  
З а гл у ш а е т  в угоду  п р е д а н ь я . .,



11 возм ож но ль нам д у м ать  с тобой
О довольстве, покое, о счастье!
М ы  покоем н азв ал и  застой,
А довольством  — д р ем у  иль б ес с т р а с ть е . . . 
Н о в п рям ое  ты счастие верь,
Что порой нам  м елькает  мгновеньем; 
О ткр ы ваем  ко б лагу  мы дверь  
Н а ш и м  горем другим  п о к о л ен ь я м . . .  

П одож ди , подож ди, подожди:
Зо л о ты е  века впереди!

1849

123. ПОКОЛЕНИЮ

К а к  расп ял  ветхий мир бож ественное слово 
И в человеке был лю дьм и не признан  бог, —
О, дети лучш ие колена молодого,
И  вас  м еж  ближ ним и никто признать не м о г ! . .

И братья , и отцы, ж и вущ и е  преданьем,
В себе убивши мысль от ю ношеских лет,
З а  благо  воздаю т вам  тягостны м  страданьем
I I равнодуш ием вам п л атят  за  привет.

( >і іастарелых уз  им отреш иться больно,
Г м іісу, привы кш ему на привязи  ходить, 
І'іін>|)ый уязвит, в бессмыслии, неволы ю
I I •!'(», кто б захотел  его о с в о б о д и т ь . ..

Му і пігесь! П усть  зовут  они к рам олой  злою
I Іпрі.іиы страстные возвыш енной любви
II и.ітывают мысль —  ребяческой мечтою,
А ІІІ.І.И сердечных чувств —  волнением в крови.

I Іустіі, к.тк аиостолу, в минуту истомленья,
В мипуту слабости, вам  петел пропоет:
Р а с к а я и ь я  слеза  вам  будет  в облегченье 
И  к новым подвигам вас  мощ но воззовет, —



И ваш и тайны е невидимы е слезы 
П о л ы о т  сокрытые б лаж ен ств а  семена; 
Д л я  мира вы растут  из ваш их терний розы, 
И  в аш а  мысль всплывет нетленна и ясна.

1848

124. ПЕСНЯ; ПРОМ ЕТЕЯ

Я лю бимое чадо  природы,
Я опасный соперник б о го в ,—
И  за  д ар  благодатн ой  свободы 
Я поспорить с богам и  готов.

Говорят: ш ироко мирозданье, 
Ч е л о в е к ж е  ничтож ен и м а л ,—
Н о  гордись человека  н азван ьем  
Ты, кто мыслил, лю бил  и с т р а д а л . ..  
И  пустыней какой  безысходной 
Б ез  тебя  п о к азался  бы мир,
И  какой  красотою  бесплодной 
П л ам ен ел  бы лучистый эфир,
И  бессмысленной, грустной громадой 
В его свете зем ля  бы плыла,
И  тогда  бы она не отрадой,
Н о  укором Зевесу  б ы л а . . .

Говорят, что пространством  и силой 
Н езам етн о  ты в мире закры т, 
Говорят, что ты скован могилой 
И  нуж дой, к а к  младенец , п о в и т . . .
Н о  настан ут  века  золотые:
Ты их мыслью своей призовешь,
И  д о бр а  семена дорогие 
Своей кровыо обильно польешь,
И  все силы душ и и природы 
П окори ш ь себе, новый Зевес, 
С о зд аш ь  новое солнце свободы, —
И  два  солнца засв етят  с небес.



і

В н аш ем  духе много воли, 
С ердце плам ени п о л н о . , .  
М ы ж е л а е м  лучш ей д о л и ,— 
Л учш еп  долп не д а н о ! ..

И  исторня от века 
Н е  цепям ли обрекла  
И  свободу человека,
И высокие дела?

з

Чтб зем ля  нам  обещ ает!
П уть  земной т я ж е л  и пуст, — 
И  невольно вы летает  
Стих п роклятия  из у с т . ..

і
Н и.п' подрыто утешенье,
11 ііі цам исбо суждено:
I ІгГм), ііолпое сомпеиья,
I •г.іогцг і по п т е м н о . ..

г>

И счезаю т, как  мечтапья,
К ак  предутреш іяя  тьма, 
И аш ей  веры уповаи ья  
В свете ш аткого  ума.

6

Н о земля, хоть на мгновенье, 
Всё ж  красою  расц вела  
Д л я  н еп равд  и н асл аж д ен ья  
Торж ествую щ его  зла.



Мы гнуш алися  пороком, 
С трастны к доблестны м  делам ;
О прекрасн ом  и высоком 
З а  скамьей  твердили н а м . ..

8

Ж и з н ь  высокого не зн ал а ,  
Ш кольны х истин невзлю бив,
И  с насм еш кой нас  к а р а л а  
З а  один к нему порыв.

»

И зм ел ьчал и  мы постыдно; 
Чувство  правое  губя,
Л о ж н ы м  холодом обидно 
М ы клевещ ем  на с е б я . ..

10

Евы розовые дети!
В ваш ей страсти нет любви:
Всё в ней при зрак , бред  иль сети, 
Прихоть жизни, ж а р  в к р о в и . ..

н

Г р у стн б ! . .  П усть не раздается  
П есня скорбная  моя:
Н аш и м  песням посмеется 
В нуков ю ная  семья.

12

П усть в тум ане  опьяненья 
Голова моя г о р и т . . .
Ж а ж д у  я сам озабвенья , —
Л уч  блаж ен ства  в нем сокрыт.



126. П РИ ЗН А Н И Е  НРОРО КА

Я шел тернистою дорогой 
Н а  тяж ко м  ж изненн ом  пути 
С сумою стран ника  убогой, —
И  было трудно мне и д т и . ..  
П риотдохнуть я сел, усталый,
Н а  каменистой крутизне,
И  всё, что горького бывало,
Что сердце больно уязвляло , 
Н е в о л ы ю  вспомнилося мне.
П утем  изранеины й колючим,
Н а  язвы  ног больных смотрел,
То голодом, то ж а ж д о й  мучим, 
П устыню  дикую  я з р е л . . .
Н о  поднял в з о р . . .  из отдаленья  
М еня роскош ный город  звал.
Свой блеск, кр асу  и н аслаж д еи ья ,  
Все легкой ж и зн и  оболы ценья 
Мие, изумленному, к а за л ,
И глас таинственный ш ептал:

<). ирезри подвиг горделивый,
< >і і ііп. еомнительный твой путь, 
М ечі.іиья  юпости кичливой 
Гы, пскусипшись, п о з а б у д ь . . .  
ІІоцерь, ииая  есть дорога,
11 ні і а м ясмо впереди,
II і іп-Гі цік тов роскошных миого:
I Г. ін п, чѵ'і■ п.тіеь мысли строгой,
> I I I  *• I I 11 > 1.1 > I Ц І І  I ы  і ід ц , . . »

II \ ниіГі н /цілі іі колеОллея,
II ріілдумыі д о л іп  я стоял, 
і ііі оболы ц епьям  пе иоддался,
11 преж іш й носох в руку взял,
И вышел твердою  сто п о ю .. .

Отыди, льстивый сатана!
М не доля  вы сш ая  судьбою 
В венце терновом  с у ж д е н а . ..
И мирт, и роза  молодая ,



П р охладою  благоухая ,
М ой путь угрю м ы й обовыот:
П о  нем, меня благословляя , 
Д р у ги е  радостно п о й д у т . . .

27 августа 1845

127. СОЛНЦУ
(Памяти кн. А. И. М.)

О, горячее сердце вселенной!
О, исток всеобъятной любви!
У моляю  душой умиленной:
Ч ел о века  ты к ней в о з з о в и . ..

И  своей негіреложной лю бовыо 
Обличи его, солнце, тогда,
Ч то  не духом оп любит, а кровыо,
И что он не лю бпл н и к о г д а . ..

Н о  ты, солнце, в лю бви неизменно: 
Оттого-то и ясен твой свет,
Оттого ты в средине вселенной, 
Оттого тебя слави т  поэт!

И, равно согревая  лучам и  
О блачко, и червя, и цветы,
Ты блюдеиіь, будто матерь, над  нами, 
И  нас любишь, нелю бящ их, ты.

П р о н и к ая  от выси эф и ра  
И  до бездп преисподних земли,
О зар и  ты мне истины мира 
И  мне душ у мою просветли!

Д л я  всего твои б лага  б е з м е р и ы . ..
Я молю изъязвленн ой  душой:
Д а й  сознать  мне душ евны е скверны, 
Д а й  младенческий сердцу п о к о й ! . .



Нет! Ко счастью, и к лону покоя, 
И  к всезнанью  меня не з о в и . ..  
Д а й  мне высшее б лаго  иное: 
Н аучи  меня только любви!

1853

128. СВЕТ

С ветлая  ночь зам ен и л а  
Ясный безоблачны й день:
Все загорелись  с в е т и л а ,—

И роскоши света теряется  т е н ь . ..  
Ц ар ство  гармонии вечной,
Р а з у м а  всюду черты,
Ж и зш і р азм ер  бесконечный,

I Ісуііндаомыіі лик  красоты  —
Ммр м (Ч’о соверш снства
I Іропі гся п душу м о ю . ..
Ч іи  /і\ и дплок от Йлажеиства?

Ч Ні /П г іі I |іуі IIIІ.іг 111*011 II гіою? ..

I I МII |н і іі 11,| г і і !  I п|< д о л г о  II МІІОГО 

I I ІіМПІІІ д у  Х(ІІІІКІІІ) О о р о м с я  м ы ,
Жи іміі ііі> мрпко з а п а л а  дорога, 
Мо(* ііашіі грустные песни от тьмы.

ІД едрую  долю  духовного  света 
К а ж д о м у  смертному ты ниспошли: 
Будут  и радостны песни поэта, 
Будут  и счастливы дети з е м л и . . .

1852

129. И РО Н И Я

Н е гляди  на него простодушно, 
П рям отою  сердечной любя:
Свет, поверьям  отж и вш и м  послушный, 
О клевещ ет  безумно тебя!



Он давн о  у ж  н хил, и увечен,
К а к  больной и брю згливы й старик, 
Н о презреньем ещ е не отмечен,
И опасен еще его к р и к . . .

Схорони ж  благородны е чувства 
О т насм еш ливы х взоров  людей,
К а к  худож н и к создан ья  искусства 
О т непризванных прячет  судей.

П ритворись, если хочеш ь счастливо 
Ты в семействе лю дей  иогостить: 
Будь, обдум ав , р езва  и стыдлива,
И  умей по расчету любить.

Н е  вы сказы вай  чувств треволненья, 
Но, послушное сердце скрепя, 
П о д ав л я й  их в н а ч а л е  рож денья , — 
И, поверь, нс осудят  тебя!

1843

130, БУДУЩКІ]
(Посвя(щается) М. П. К (орниловой))

М учимый ж а ж д о й  от зноя, 
С транник в пустыне б луж дал ,  
Тщетно оазис  покоя 
Взором  усталы м  и с к а л . . .
Вот у себя гіод ногами 
Видит он: легкпм  стеблем, 
М елкими зелень листкам и 
Чуть вознеслась  н а д  песком; 
В озле  нее полосою 
М окрый песок пролегал .
Д о л го  с отрадой  немою 
П утник  пред нею с т о я л . ..
Годы пройдут, —  р азрастется  
З ел ен ь  в ш ирокую  сень,



Светлый ручей разольется :  
Б у д ет  вода здесь  и т е н ь . . .

Други! отрите ж е  слезы,
В сердце убейте печаль:
М иру  эдем ские розы 
К а ж е т  грядущ его  д а л ь ! ..  
Верьте, — иам  счастье от века 
В думе творца  суж дено; 
В рем я  и мысль человека  
С каж ут ,  где скрыто оно. 
Бедны  д ля  нас н асл аж д ен ья ,  
С частье возм ож н о к а к  миг, — 
Верьте  ж , — такое  мгновенье 
Б удет  вся ж и зн ь  д л я  других!

1849

І» І. ІІУТЕШ ЕСТВИЕ В ГРЕІЩ ІО

П слс і.іх любви на ж р еб и й  свой ропщ у я:
М іи пг гоптн в П ирее  с к о р а б л я . ..
I Іі і, пііьпгда тебя ие посещу я,
' Iнп111ім.ім /іу111іі мосй земля!

Аііи п. і л і .і ча і ь, как  море вечно стонет
II ,і іі пг'і і и )іо могилою твоей;
лЬчі і .іліи.іГі п:юр, покоясь, не потонет 
I' і1 і гіппг іцр іі голубых зыбей.

I і' іі'" п11 п іі Гіушуннцті илагп
II і ніні|щ і 11 ііу1111111 \ пргм гп ах,
' I  м г  і і і і і і і і іпг і .  іііі і м р а і м н р  с і і р к о ф а г а  
НгЛІМІІПІ І І ОЧ І І І О І ЦГ І Ч )  111 )| |  х . . .

і і г т о к  жипой іі колы бель  искусства,
( )ткуда спет нознания возиик,
Где облеклось  в прекрасн ы й о б р аз  чувство
11 истииа н аш л а  себе язык!

О, если б ветр, с земли Гиперборейской 
К  тебе летя  иа кр ы льях  снеговых,



М ог передать на пристани Пирейской 
Глубокий стон и капли  слез м о и х . . .

Д а  изолью т они перед тобою 
Те ж ал о б ы , ту скорбь душ и моей,
Ч то  увлеклось неправою  стезею 
З а б л у д ш е е  искусство н аш их дней.

П р и к ован о  к вседневности бесцветной 
Оно рукой неп ризванн ы х ж рецов,
И д в и ж е т  их не идеал  заветный, 
Случайности и времени р а б о в . . .

И  взглядом  их и ск а ж е н а  природа,
И л ь  к а ж е т  им недолж ное  она;
В нем клевета  на ж и зн ь  и дух н а р о д а ,— 
Б олезн ь  творцов в творениях в и д н а . . .

И д ал ы п е  дня ови ие прозреваю т, 
Текущ его пред ними без следа,
И л о ж ь  его, и мелочь во зр о ж д аю т  
В создании гниющего п л о д а . . .

А кто их путь оставил безобразны й,
К а к  истый ж р е ц  предстал  пред  Красотой, 
То тешится над  ним н евеж д а  праздны й 
И приговор свой пншет площадной.

1853

132. НЕСНЯ ВЕНА

Гибнет чувство мое одинокое
Безотзывно, бездольно, безродно! 

Впереди пустота лиш ь г л у б о к а я . ..
Н а ш а  мысль высока, но бесплодна.

О бреклись  мы глядеть на мучения,
Н а  неправды семейства людского, 

Н е  подавш и руки облегчения,
ГІе ск а за в  ему вещ его слова;



М сж д у  тем, как  гниет под преданием  
Н е р а зу м н а я  ж и зн ь  человека;

О биовясь только новым страданием ,
О на в век переходит из века.

П ереполнены силою страстною ,
П о ж и р а ем ы  ж а д н о  любовью,

И стомим ся  мы ж ертвой  напрасною ,
З а  людей не прольем ся  мы к р о в ы о . ..

I Іе волнуйся ж , душ а м ногодумная,
И в безгрезной дрем оте  разлейся!

Зам олчи , мое сердце безумное,
Зам о л чн  п п в с ег д а . . .  иль разбейся!

1848

Ш

I "і і і і інио і к р е п ; і  изречено п р о щ ен ье ,—
1'мііі ні. ііі м.ім п мстіггь своим врагам ?  

і і • и ' ............. .. е I олгофы отпущенье,
II іі . ...... . іі* іііім, и п х карпть не н а м . ..
і і'и м, ін сци< ходц к п р а іам , их ненавидеть,

Коі дм о ііи не інают, что т в о р я т . . .
ОО ріім .я!  ие дерзпем  мы иикого обндеть,
11 пГі одпой любпи уета пусть г о в о р я т . . .
I Іоиерьге, н :іле евоем те люди н еви н овн ы ,—■
З а т е м  что чг.поиск песовершен душой;
Оии в том пранедпы, в чем миого мы греховны, 
Отмустим ж е грехи нзаимио м еж  с о б о й . . .
С, неволыіым злом  людей, о, примиритесь, братья!

Е щ е во тьме и в детстве человек:
С озреет  мыслыо он — и примут нас в объятья  
Д обро , лю бовь  и мир на нескончанный век;
И райские плоды бож ественного  знанья  

Всем поровну р азд ел ятся  тогда;
Б л аж ен ство  дастся  всем, и никому — с т р а д а н ь е . . . 
Н астан ет  царствие ж ел ан н о е  Христа.



Ч у ж д о  соверш енства 
Н аш ей  ж н зни  зданье: 
Ц ел ь  ее — блаж енство ,
А она —  страданье.

Всё в ней пропадает ,
Всё, что т а к  прекрасно, 
Только зло  всплы вает  
В наготе уж асной .

В этом звучном море 
Сродного нет звука;
В сон исходит горе, 
Страсти вторит мука.

Счастьем нс согрета 
Ни одпа минута,
М ысли нет привста, 
Чувству  нет п р и ю т а . ..

П усть ж е  хрупкой чашей 
Эта л о ж ь  прольется: 
Хаос ж изни наш ей 
В стройность разовьется.

15 декабря 1848

135. М И НЬЙ ОН Е

П орой в томленьи  изн ем ож ет  
Д у ш а  ско р б я щ ая  моя,
С ознавш и то, что сердце гложет, 
Чем  отравлён , чем болен я — 
П ороки , горе, нестроенье 
Семьи вр аж д у ю щ ей  людей,
И  слепоту, и извращ ен ье  
Л ю бим ой  братии  моей;
К огда  устану — чадо  века  — 
Хаос ж итейский созерцать,



Следить в прош едш ем  человека, 
ГІо нем о будущ ем гадать , — 
Н еж д а н н о  райское мгновенье 
М еня  кры лом  приосенит, 
П рольет  мне в душ у  обновленье 
И  новым светом озарпт: 
Клоню сь я от борьбы  жестокой, 
К а к  в лоно свеж ее  зыбей,
К  груди подруги светлоокой, 
М алю тки  розовой м о е й . . .
И мне опять, к а к  в дни былые, 
С редь о баян ья  красоты , 
К артины  видятся иные,
РІные грезятся  мечты.
Вся полнота любви всемирной 
В ее очах проведена,
И простотою ж и зн и  мирной 
Т а к  свято теплится она,
I Іто я люблю, но не страдаю :
.V вещих звезд  ее очей
'-I луч грядущ ий уловляю
II нсру в будущ ность людей.
I V іміг іы бсзгреш ной влага
і імі.і п.іг і мысль о всяком  з л е . . .
' I і.цу п строііиости, и блага ,
I’ пі /і.а любовь ссть иа земле.

/М I

ІІНІ, Г І4ІІІО 101101111'!

111п, і і і,і циі, іі рочі.ю іірпиой
I ІКИІ у к р п і і і г и ы  у г  г;і ,
II чиг і тиой помысл пслукаиыіі 
А п і і г м  Д о бр о  п К р а с о т а . . .
I Іотом, при мысли примиренья 

пеобходимым ж и зн и  злом,
Ты ограничиш ь их значенье,
С наукой опыта знаком .
Ты в ряд  войдешь своекорыстных — 
Н ебратий  братии твоей,



И  позабудеш ь раны  присмых 
И  участь  будущ их л ю д е й . . .

Но знай  вперед, что примиренье, 
К а к  сна исполненная  тьма, 
Коснеть застави т  поколенье 
Во имя зд р аво го  ума,
И  стань н авек  под стяг  благого 
П ротиву  лож н о го  всего, —
И д а  прозябнет  это слово 
Н а  ниве сердца твоего.

1856

137. ОІІРАВДАНИЕ

Н аш  век и наш е поколенье 
Безм олвно  сиосят  клевсту 
Н езаслуж еп п ого  прсзрснья 
И громких бран ей  пустоту.
Оно безмолвствует, но знает,
Что мысль ж и в а я  скры та в нем, 
Что нас потомство оп равдает  
Своим торж ественны м  судом;
Ч то суд не видит современный 
Н и слез подавленны х, ни мук,
Н и мысли с болы о сокровенной, 
Н и  скованны х судьбою р у к . ..

Н о  мы к б лаж ен ств у  возрож денья  
Ступеней нуж ною  легли,
Чтоб мира тяж к и е  дви ж ен ья  
И о ней вперед от нестроенья 
К  грядущ ей стройности п о ш л и . . .  
И  ту ступень, где отряхали ,
Н е  зам ечая ,  прах  от ног,
К огда  во х р ам  по ней вступали, 
П р евы ш е звезд  поставит  бог.



138, ВОЛЕЗНЬ
(II. Д . Х (вощ инской))

М ы счастливы не будем никогда,
И  нет в душ е у нас за д а т к о в  счастья,
В сегд^  больной, исполненной всегда 
Тревог и дум, вопросов и участья!

Ч тоб  в наш у мысль и в сердце не зайти, 
П ред  намн ничего не идет м и м о . . .
Н а м  тяж е л о  на ж и зненн ом  п у т и ,— 
С тр адаем  мы неведомо, н е з р и м о . . .

И счастие возм ож н о ли, друзья , 
П рови д ящ и м  денницу идеала,
Тем, чья душ а в пустыне бытия 
Тоской любви нап расн о  и з н ы в а л а . ..

11 грустно нам  за  тысячи людей,
II ік'И('жестве погрязш их без сознанья,
Ѵі п о і і и і і і их , в недвиж ности  своей,
М"і рсбпость тьмы, неволи и с т р а д а н ь я . ..

111• і .іп.інчіы нздревле в нас  судьбой 
/Іуиіііііі.іг сокрови щ а и силы,
Л\ і . і  (>|><1111с 111,і, как  богаты рь  живой,
I1. і 'іуГнжміі склеп удуш ливой могилы.

I іч і . .....................  іфемн ие пришло,
' .................. іплііі' нсобходимо, —
11" і1 ні і імііі \ ш ііо ссрдцу тяж ело: 
Ііікпцціц іі, іііі сму цсііыііосимаі

II ііомііим мы іі весслии бессд,
I І.і л о ж е  иег, довольства , пресыщений,
Что в каж ды й  миг сверш илось столько бед, 
Пролито слез, изведано  м у чеи и й ! . .

Нет! счастлив я не буду никогда.
Н едугом  я том ительны м  б о л е ю . ..



Мы все больны и гаснем без следа 
С любовню непрошеной своею.

В наш  ранний век, и безотрадньій  век,
С той истиной пора бы примириться,
Ч то  в нем здоров пустой лиш ь чіеловек 
И  болеи всяк, кто м ыслыо просветлится.

1853

139. ПОЭТ

Н а  служ ение мысли высокой,
Н а  служ ение п р авд е  я взрос;
Н о  кинл^ал ее сп р ятал  глубоко 
М е ж д у  веткою миртов и р о з . . .

И, в руке с этой веткой душистой, 
К а к  Гармодий, я в мир в ы х о ж у ,— 
К расотой  ее мирной и чистой 
Я иеправду  и зло  пораж у.

Эта битва без крови и гнева, — 
Н асл аж д ен и ем  ды ш и т  она:
Ей причастиы и старец , и дева,
И младепец, и муж, и ж сна.

Тем велико твое н азн аченье  
М е ж д у  братий, поэт-граж данин ,
Что без терний свое поученье 
Н асад и ть  ты способен один!

И  ты к а ж д о е  дело  и чувство 
О бреки на  добро и о с м ы с л ь . ..
Твоя ветка — создан ье  искусства,
А к и н ж ал  твой — п р ав д и в ая  мысль.



140. СМЕРТЬ ВЕСНЬІ

П оявилась она, расцветая,
И  в расцвете своем  у м е р л а . . .
Ты б л аж ен н а ,  весна молодая:
П осл е  юности ты не ж ил а!

П охор онную  песнь т еб е  страстно  
Соловей, твой любовник, пропел,
И  оставил он всё безучастно:
Он со смертыо твоей отлетел;

И роса, как прощ альны е слезы,  
Трепетала на зл а к а х  полей, ■—
А і! тот миг псрволетние розы  
Зпцисли па могиле т в о е й . . .

Горячо поколение н аш е
I Іозавидует  смерти такой:  
Соиричастны мы ліизненной чаше  
Голько іоности пылкой п о р о й . . .

II ім Си.і гоже угаснуть с весною,
I І ім п жмть только м о ж н о  в весне:  
Пгш, і.і іичо обычной чредою
I Іщѵку і 11.11 м 11 дии в полусне.

I Іі> для пас эти добл ест и  лета
II иыоокне цели трудов!
К іііім м осень придет б ез  привета,
1>г і ІІГІІК.І, бгЗ КОШНИЦЬІ плодов.

ІІлм гридущ ая доля  пзвсстна;
И аш а кровь ппкому пе пуж иа,
Д а  и ж сртва за  мысль иеумсстпа,
Д а  и ранняя добл ест ь  в р е д н а . . .

Умереть бы нам, други , весною: 
Н ичего не осталось для  нас,
К р ом е сказаниых с ж елчы о больною,  
О трицанья исполненных ф раз.



141. БЛЛЫІЫЕ ГРЕЗЫ
(Октавы)

(Посвящено А. Ф. К (овалевской) )

і

В сегда я лишний гость на ваш ем  светском бале, 
И  тьмою ка ж е тс я  мне ваш  блестящ ий с в е т . . .  
Д а в н о  гремел  оркестр в благоуханной зале, 
О блитой блеском люстр, брильянтов, эполет. 
Л и ш ь  я д а  м илая  моя не р азд ел ял и  
Веселья  общего: у нас  был свой предмет,
Свой теплый разговор , исполненный отрады,
II невниманию других мы были р а д ы . ..

Н о  я расстался  с ней: она, увлечсна 
П ар кетн ы м  рыцарем, см еш ал ася  с толпою; 
Ей не сочувствуя, она бы ла  одна,
О стал ся  я один в беседе сам  с собою. 
М е л ь к а я  предо мной, скр ы в ал ася  о н а . . .
И з  зал ы  выш ел я с холодною  тоскою; 
П окоев  и гостей мннуя длиниый строй, 
Вош ел я наконец в незан яты й н о к о й . ..

з

В окно ш ирокое передо мной открыты 
Р я д ы  роскошных дач, средь зелени садов, 
Л у ч ам и  месяца таинственно облиты,
А городской погост мне к а ж е т  лес крестов; 
У м рам оров  гробниц березы  д а  ракиты, 
К а к  тени легкие  встаю щ их м ер тв ец о в . ..  
М ой взор задумчивы й на нем остановился, 
И  нечувствительно я в грезы погрузился.



В могиле я леж у, забросан н ы й  землей, 
Забы ты й , к а к  и все, незнаем ы й своими, 
П роносится  метель свободно надо  мной,
И  ветер спор ведет с б ерезам и  м о и м и . . .  
Н евы носим мне мой безж изн енны й покой:
Я вы ш ел бы стр ад ать  с собратьям и  ж и вы м и 
И  им завидовать , смотря на  их борьбу,
Н а  вековечную тяж ел у ю  судьбу.

М орозно  и темно в могиле безответной, —- 
А там, в п алатах ,  пир и м узы ка  гремит,
Часы  в веселин проходят незаметно,
И ж изни д и ф и р ам б  торж ествен но  звучит; 
Ведется разговор с улы бкою  при ветн ой ,—
И старость  с юностыо, к а к  юность, го в о р и т . . . 
З а ч ем  я не ж иву, зачем  теиерь не с ними, 
Начсм не слышен я м еж  б ратьям и  моими!

«

I лм милая моя, цветущ ая  красой,
II  и 11 11 г м у : і ы к о й  р е ч е й  с в о и х  д р у г о г о ,
I 1 ............. .. г о і ю р и т  с  с е р д е ч н о й  п о л н о т о й ,
I I"  міи п л і і о м  н п о м и н е  н е т  н и  с л о в а . . .
II ц ....... ..  ги.і 1 1., оиа, о с е п п е ю  п о р о й ,
I1 о і і  1111 11рі і . , ' іоі іпі і  у и р м х п  д о р о г о г о ,
1 II• ІОІІ /ЫІІІОІ іюри і моі іілі.пыГі моіі ц в с т о к . .. 
(), ічміи 0 я тогдц оі клпкііу і і.ся еіі мог!

7

И  все заветны е души моей стремленья,
О чем я только смел когда-то  помечтать, 
Н еж д а н н о  облеклись в венец осуществленья, — 
Что вянуло в мой век, о чем я мог страдать,



То будет, укрепясь  в роскош ном обновленьн, 
Свои плоды другим  обильно р а с т о ч а т ь . . .
А я не чувствую, а я в могиле тлею.
И  их приветствовать  я силы не имею!

/
/

8

Н о эти образы , м елькнувш и предо мной,
У ж е  заслонены  картиною  иною —•
Н е в е ж д  бессмысленных сияю щ ей толпой, 
Л а с к а е м ы х  в наш  век их старческой судьбою, 
А р азу м  с знанием  и силой молодой 
Во прах  поверж ены  под дряхлой  их стопою,
И зад ы х ается  в вертепах  нпщеты 
Всё полное над еж д , д о б р а  и красоты.

»

Я виж у в этот  час прозревш им и глазам п , 
Ч ем  перлы куплены кр а с а в и ц  молодых: 
М не к а ж у тс я  они засты вш им и слезами, 
П ролиты м и в тр у дах  рабо тавш и х  на них. 
Вы осветили пир свой ярки м и  огнями, 
О тняв  последний свет у слабы х и меиыпих, 
И  в к аж д о м  музыки л а скаю щ ем  мотиве 
Я слы ш у скрип серна и плач дстей па пиве.

10

С воекорыстием  всё д ы ш и т  и живет,
Всяк, заб луж ден и ем  обманут, веселится, 
П р о м а ты в а я  ж изнь, какой-то  ж изни  ж д е т . . .  
О, если бы я мог н еж дан н о  к ним явиться, 
Ч тоб  их веселие н аруш ил мой приход,
Ч тоб  истиной могил с ж и вы м и  поделитъся, 
От сердца скорбного с одними говорить, 
Д р у ги х  насмеш кою  п резри телы ю й я з в и т ь . . .



ІІет! Н а с л аж д а й те с ь  все в своем ж и тейском  пире,
I 'сть счастье и в труде, и в мысли, и в борьбе, 
Исзде р азл и та  ж и зн ь  в прек расн ом  ваш ем  мире, 
И тайна , скры тая  от вас  в моей судьбе,
Ііпм пс откроется ни в помы слах , ни в лире,
Я ваш его  сю да не зах в ати л  себе, —
II д а ж е  зависть  к вам  меня не утеш ает,
Что вас, ликующих, мой ж реби й  ож идает .

11 міюго я грустил, и долго  я мечтал,
Л нремя за  полночь тян улось  полусонно,
11 піумно, как  всегда, о к ан чи вался  бал.
Мін> неяло в лицо прохладой  благовонной; 
Іпук бальной  музыки в покой мой долетал ,

I Ін іііі інучал к а к  м арш  печально-похоронный 
Іпму, кто чувствует п мыслию ж ивст,
'!■ н | і п і " іч' я к доблестям  окованны й полет.

/ Ш

112. ТОСТЫ

111.« "  мм і.і ін гііиу, доблесть  и знанье,
I ' ............ .. і і ші пи‘ п р и з в а н ь е . ..

і і і і і  іи ........... ...  іа ідран пы й г о т о в . ..»
I I '  і 1 ................... . п і к у б к а  р а б о в ! . . »

* 11 і .і ш і . і і і і і / і с / і і  і і і .і і н ои  м о л о д ы е
II ін 111іг;і ,і ііііи слііііы р о д и ы с . ..
ІІ. (|  ж с  тпой куОок аа. ідравііый г о т о в . . .»  

ч I Іст! я нс пыпыо из кубка р а б о в ! . .»

« За  красоту, за  лю бовь  и за  благо  
Д а  паноит иас о тр ад н ая  в л а г а . . .
I Ісй ж е: твой кубок за зд р ав н ы й  готов».
— «Нет! я не выпыо из кубка  рабов!»



«Зн аем , — рабы твою ж и зн ь  отравляли , 
Зн аем , —  рабы твою песнь о с к о р б л я л и . ..  
ГІей хоть на гибель презренны х врагов».
—  «Нет! я  не выпыо из кубкадэабов!

/
Д у х у  с закваскою  рабства  гнилого 
Т олько  возм ож н ы  ли ш ь чувство д а  слово: 
Д е л а  беж и т  он, к ак  новых о к о в . ..
Нет! я не выпыо из кубка рабов!

Все мы рабы  своей личности бедной;
С поля сойдем мы без п альм ы  победной: 
Всяк отступить иред  собою г о т о в . ..
Нет! я не выпыо из к у б ка  рабов!»



I* Г 0  К  И Е П Е  С Н  И Н  1  Ч У Ж  В Й Н  Е

I I I. н б Т Е Ь  .ЛА 8ІК Е К  А“ 1 В С О РРЕ Н ТО

ИдіЧЧі тскут стихи природы 
Мори :іиучиою волной;
I ІІЧІЯІЧ., силою свободы 
Д ііПііігі рмтм пх рассыпной.

'I ' іііі.нуічі і піха людского:
111>н і іі мі іі іі дуіиі' моей,
1 >п і 11 мі НІ I .ік Псдно слоио
I ||>> і I ч,н і і.И II м II ІМГісй,

II и\ с піміѵ моіі елух лпскала  
Рцфмл мобо и зем ля;
Их цімура рассекал а  
Остроіі грудыо корабля .

Во ідух, созданны й цветами 
В пом еранцевых садах ,
Те стпхи читал  пред  нами 
И  по виллам , и в г о р а х . ..

И  внимали им, см олкая ,
Судьи лучш ие стихов —
Соловьи земного рая , 
Соррентинских б е р е г о в . . .

1 Отель «Сирена» (франц., итал.). — Ред.



Н о и здесь родной РоссИИ 
О тдал  я себя всего:
Снятся  мне стихи иные —
Строй народа  моего.

П есня Волги у д а л а я
М не и здесь слы ш н а в волнах,
В и ж у  снег родного кр ая  
В К алабри й ски х  в ы с о т а х . ..

Здравствуй ,  мой зем л як  холодный! 
К ак  тебя в отчизну роз 
Ветер с севера свободный 
Н а  кры лах  своих занес?  . .

Что ж  он, весел, наш  питалед, 
П ер еж и в  свой тяж ки й  рок,
Искони м ногострадалец , 
Святорусскпй м у ж и ч о к ? ..

Ты, здесь глядя  на оливы, 
В споминаеш ь ли, к а к  я,
Н а ш и  п аж и ти  и нивы — 
Б езруб еж н ы е поля,

Ш ирь и глубь дунін пародиой,
'Го грядущ его  зерно,
Ч то  н ад еж д ой  благородной 
Н а м  в сердца заронено? ..

Снег! Выть мож ет, в к р ай  родимый, 
В стае  ю ж ны х облаков ,
З ан есеш ься  ты, гонимый 
М ощ ной прихотью ветров, -—

Б л агодатью  д ож девою  
Т ам  пади на  зеленя,
И  снеси поклон с собою 
Русским  лю дям  от м е н я . ..

6—8 мая 1861 
Неаполь
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144. НА ОСТРОВЕ

Е щ е т а к  крепко здесь обычное преданье,
Е щ е торж ественно ц ари т  здесь стары й мир, 
Свободен и могуч, пример и указан ье , 
П оставленн ы й себе н ар о д ам и  в к у м и р . . .
Он всё определил, исчислил и р азм ери л ;
Его насущ ное по нем и т а к  умно,
Ч то  осмеют того, кто б д ер зко  не поверил,
Ч то  ж и знию  такой и всем бы ж и ть  долж но. 
Б ез  сердца н ачертал  он счастия пределы, 
Г раницы  у га д а л  возм ож н ого  с мечтой;
К известному вперед его д ви ж ен ь я  с м е л ы ,— 
В самодовольствии гордится он с о б о й . ..

Н о  детям  юного и бедного народа,
Случайно  брош еиным к тебе на берега,
Н е  по сердцу гвоя у грю м ая  с в о б о д а ,—
ІІа м  ж и зн ь  твоя скучна, противиа и у з к а . . .  
И л ь  в хаосе  у нас, средь в ар варского  пира, 
С редь безобразием  киш аіцсй полутьмы,
В зач атк е  носится ядро  иного мира,
И  свет н ад  бездною у ж  будто видим мы?
И л ь  ж и ть  потребно нам  привольнее и шире,
В р азд ел е  общем благ, в гармонии страстей? 
И л ь  будем у себя мы только  в иовом мнре, 
М е ж  обновивш ихся о истийе людей?

22 и ю л я — 4 августа 1861 
Лондон

145. ГЛАДИАТОРУ В КАИИТОЛИИ

Я узнаю  в тебе черты родные,
Я узнаю  славян ские  черты; 
Веревкою  твоя обвита  выя, 
Зад у м ч и во  том иш ься  смерты о т ы . . .

С каж и , зачем  т а к  бодро ум ирали  
И  билися родные племена?
К акую  мысль собою отстояли, 
П осеяли  какие  сем ена? . .



Н о понял ты, что бились мы напрасно,
Ч то были мы всегда оруж и ем  врагов, 
О дарен ы  и силой д уха  страстной,
И  силой мыш ц д ля  доблестн ы х бойцов,

Ты говориш ь славян ском у  народу,
П р ед  смертию, свой м рам орны й завет:
П о зн ай  свою духовную природу,
0  богатырь, проспавш ий столько лет!

ГІовсй на мир ты м ыслыо живоносной, 
Тляіцейсм зароды ш ем  в тебе,
ІІродстлмь ирлгом ты всякой ж и зни  косной,
1 Іс ііп іуіілй лл іістпііу н б о р ь б е . . .

I іюм рукл, и иесиь твоя, и слово 
Спосооиы мир собою освеж ить;
П р и ять  тебя в собратья  всё готово,
Всё просится иною ж и зн ы о  жить.

М мая 1861 
Рим

146. ДЕТО НА ОСТРОНЕ УАЙТЕ

Я б с тоски б е ж а л  отсюда,
Если б здесь мне моря шум, 
Р езкий  дож дик, быощ ий в стекла, 
Н е дари ли  преж них  дум.

Ветра вой, и гул, и взвизги,
Д а  лучи сквозь  су м р ак  дня 
Здесь , в Бри тан ии  далекой,
Тем отрадны  д л я  меня,

Что в смешеньи этих звуков,
П од  тум аном  я живу, 
У баю канны й природой,
Г реж у  Русью  н а я в у . ..



Л и ш ь они мне здесь  родные, 
Л и ш ь  от них мне есть привет: 
Я в них виж у много, много 
Русской  осени примет,

Что хандру  мне наводила  
Темно'й ночыо, серым днем, 
Ч то  мне раны р а с тр а в л я л а  
В сердце стр аж д у щ ем  моем;

А теперь, и в пору лета,
И  в отзвучиях своих,
Л ь е т  елей на раны  сердца, 
У м ягчая  боли и х . . .

7 июля 1861 
Вентнор

147. П Е РЕ Е ЗД  Ч Е Р Е З  ГРА Н И Ц У

Н а с  З а п а д  встречает  приветно,
А Север угрю мо глядит,
И  всё в нем, что сердцу заветно, 
Н а  н аш е проіцанье м о л ч и т . . .

Н о  верить ли л а с к а м  чужбииы? ..  
И л ь  искренен холод  родной? . .
Мы чуем — под толщ ею  льдииы 
Источник кипит теплотой.

Н а с  ж д у т  впереди водопады 
И  яхонт прозрачны й небес, 
Статуи, колонны, ар кад ы  
И л ав р о в  классических лес;

Н о  Р усь  р а зм е та л а с ь  без меры, 
П ростран ством  все дивы закры в, 
В чем видим мы, полные веры, 
Таинственной мысли разлив.

Там  много духовного хлеба ,
К а к  озимь, сокрыто в земле;



Т ам  хм урое тучам и  небо 
И  хмуро от дум на ч е л е . . .

От многой ли, давн ей  кручины 
В снегах поседела она, 
Д остой ная  высшей судьбины, 
Н епон ята  в мире одна? . .

Н о вот у ж  завеса  ту м ан а  
С кры вает  родимый наш  край: 
ГІрощай, снеговая  поляна, 
Р о д н а я  березка , прощ ай!

14 марта 1861 
Берлин

148. 11 ТРИБУНЕ

Моя русая коса — 
Всему городу краса. 

Русская народная песня

'I миого счастлив тем, что с светлы м умиленьем,
11 і і рдцс освеж ив здоровы м  обиовленьем,
В.ідохиул хоть р аз  один свободною душой
I Іред этой девственной кум и ра  ч и сто то й .. .

ІІг ііи . ііі смсртный мог сей о б р аз  вечпо милый
< і м /і ,і і і ., к.ік л<(чіщппы грядущ ей идеал,
І Ѵ І О  III г | |  Д У М І І І П П І О  і іотрсбиостыо и силой 
( )дпоГі ,!ііііііь крпеоты оі' жіиши и о ж елал ?
З д с с ь  суетпое исё е л а п іе ш ь  у порога,
Где пст нрош едш сго и будущ его  нет,
А счастия, тебе неведомого, мпого,
К ак  будто ты обрел какой-то повый с в е т . ..
Н о  и в обители искусства Елизейской,
П р е д  этой лучшею Ф лоренции красой,
У славной  статуи богини М едичейской,
Н е ж д а н н о  о тебе  я вспомнил, к рай  р о д н о й ! . .
П усть  от него меня, к ак  бездной, р азд ел яет  
П ростран ств , морей и гор р а зл и в ш а яс я  даль:



Я слышу, — песнями н ар о д  там  о глаш ает  
Свой безустанный труд, разгу л ье  и печаль! 
Т ам  в поле девица, рукою загоревш ей 
Н а  солнце поводя сияюгцим серпом,
В волнах  зыбучих ржи, к а к  золото, созревшей, 
П оет  о красоте  под тягостны м трудом.

И  здесь, на статую взи р ая  молчаливо,
Я песне ж н ицы  той сочувствую правдиво, 
П ою щ ей  на Руси, что ж е н ск а я  коса 
Есть городу всему горды ня и к р а с а . . .

1861
Флоренция

149. СИМ ПЛОНСКАЯ ДОРОГА

Все эти бездны д а  обвалы ,
Снега, потоки, водопад  
Д а  серые нагие скалы  
М не в душ у холодно глядят. 
К урятся  горы об лак ам и ,
Курится ими тощий лес;
Где-где бесцветными клочками 
Л и ш ь  видны полосы небес. 
С мешенье нищеты с величьем 
П овсю ду царствует  в г о р а х . ..  
Безлю дно: р азве  с зобом птичьим 
Д евчон ку  видиш ь при овцах,
Д а  горный к ам у ш ек  цветистый 
Убогий мальчи к  продает,
Д а  домик бедненький, но чистый 
И з-за  утеса п р о м е л ь к н е т . ..

У зка крем н истая  дорога ,
В иясь н ад  бездной, к а к  змея:
С ней поды м аю сь в область  бога 
И  в пропасти спускаю сь я . ..
Н о свет мгновенно исчезает, 
Глубокий м р ак  р азл и т  в очах:
То веттурин мой п р о езж ает  
П одвал ,  прорубленны й в с к а л а х . ..



И  вновь на свет, на холод  снежный,
И  вновь я слы ш у хоровод  
О днообразны й, м елкобеж ны й 
П о  кам н ям  пры гаю щ их в о д . ..

Я в Альпы т а к  заш ел  высоко, —
К огда  б не туч, не сосен строй,
К аж и сь ,  из моего д ал е к а  
В озм ог бы видеть край  родной;
И мне к а за л и  сосны эти 
к своим поволж ским  сестрам  п у т ь ,— 
Д а  и пора в родимой клети 
От д а л ы ш х  странствий отдохнуть!
Ведь пам уж  с родины д елам и
II трезіюй мыслью п о н е сл о . ..
I Іам холодно за  об лак ам и ,
А на зем ле  у иас тсило!

7 иіоия 1861 
Бриг, в Ш вейцарии

150. Б Е Л Ь В Е Д Е Р

ІІо В атикан ским  галереям ,
ГІутем гробниц к нему я шел:
Т ам  торж ество  н ад  древн им  змеем — 
И а м  провещ ательны й г л а г о л . ..
И я увидел А поллона,
0  побсдой светлой на челе,
Уж поразивш его  П и ф о н а  
В болотиой тиие и во м г л е . . .
Н е  иаш е ль  внсреди блаж ен ство  
В его рисустся чертах,
Н е  мысли ль наш ей совершенство,
Н е  зло ль, поверж енное в прах?
ГІам этот  мрам ор  у казу ет  
Л ю дей  грядущ ую  судьбу:
К а к  свет над  тьмой восторжествует, 
П рой д я  сквозь  долгую борьбу.

Во мне, я слы ш ал, к а к  целилась  
Б олезн ь  отчаянья  людей,



К а к  д ал ь  яснее стан овилась  
П од  тяготою наш их дней;
И  хоть порыв к труду  сильнее, 
Д уш и м ы й  жизнью , вопиял, 
Хоть чувство русское больнее 
В крови я сердц а  ощ ущ ал , — 
Н о всё ж е  вспомню я порою, 
С т р а д а я  от ж итейских ран, 
Что с облегченною душою 
Тебя оставил, В а т и к а н ! ..

18 мая 1861 
Рим

151. В УЕДИНЕНИИ

М не душ но в городе, мне больно м еж  людей: 
Спеш у я поды ш ать на персях  у природы 
К расою  девственной нетоптанных полей 

И  воздухом  незнаем ой свободы.

П риветливо  беж ит  покорною волной,
Ч тоб  освеж ить  меня, при вольная  стихия;
А небо вешнее прохладной пеленой 

Раскинуло , л аскаясь ,  надо  мной 
И радуги, и тучки золотые.

З д есь  сердце, умирясь, вкуш ает  тишину,
Л и ш ь  созерцанию  бесстрастному п осл у ш н о ,— 
Готов отдаться  я м ладенческом у  с н у . ..

Н о  здесь опять мие т я ж е л о  и душно:

Я виж у, счастия ж ел аем о го  нет 
М оей душ е н здесь, в тиши уедпненья- 
И в себялюбии, вдали  от общих бед,

О т вечного всемирпого д в п ж е и ь я . ..

И л ь  сердцу русскому не р а зо р в а т ь  связёй 
С вош едш ей в дух и кровь  родимой стороною? 
В дали  от родины мы чувствуем сильней 

Все тяготы  насущ ны х наш их дпыі 
С их новою, пророческой т о с к о ю ...



Рпзноголосида непризванных умов,
I Іестройность ш атких дел  без мысли и без знанья 
И ль дело  мнимое в ш умихе звонких слов 

И  пустоцвет из почвы отрицанья:

То к росту наш ему, то в н ази дан ь е  нам,
То гной, пробивш ийся от преж них  заблуж ден ий , 
Д а  примем до лж н о е  мы по своим грехам,

С редь повых дум, в пылу иных стремлений.

П ровидеиья  душ и рисуют предо мной 
Ію гатства  наш их сил и наш  р а з м а х  ж еланий,
И Руси  будущ ей своеобразн ы й строй,

И мысль ее без детских п одраж ан и й .

( 111><'111>і о.ігра и пиМ(|>ы-остропки,
Мсн іга смстлпи нрирода п пскусство,
11с усы ият мо мпо тревог моей тоски

I I м атеры о взлелеянного  ч у в с т в а . . .

(), как  бы я хотел отсюда у б е ж а ть
11 к б р атьям  кинуться в о б ъ ятья  со слезами,
11 исбом насмурны м и вью гам и ды ш ать, 

Глухими их стр ад ан ьям и  стр ад ать
II псть о них сострастны ми стихами!

(1843), 1861
ІІилла у  Лаго Маджиоре

152. ПЕСНЯ РАТНИКАМ 
МОСКОІМЖОГО ОПОЛЧЕНИЯ

1

«Д ело  земское», ребята!
С этим  словом мы в п е р е д . ..  
Д я д я  М иныч с ним когда-то 
Н а ш  о тстаивал  н а р о д . ..

И  двен адц атого  года 
В ам  р а с с к а ж у т  старики,
К а к  н аш л а  на нас  н е в з г о д а ,— 
Бились наш и муж ики.



Все мы любим Р усь  с в я т у ю . ..  
Л ю б о  русскому стократ,
Ч то за  зем щ ину родную 
Р а т и  земские с т о я т . . .

С к аж е м  вам  мирскою сходкой: 
С богом, боЖий мужичок, 
Бейся, русая  бородка,
Ратуй , серый армячок!

2

Зн ать ,  господь судил омыться 
Л ю д я м  в пламени, в крови, 
Ч тобы вновь им народиться  
К ж изни  нравды  и любви,

Д а  вседумно отдадим ся  
Сил врож депны х полноте,
И ум ам и  просветлимся 
В чистой сердца простоте,

Д а ,  с к р и ж а л я м  д о лга  верны, 
В обновленья славны й час 
С корнем мы изы мем скверны 
И все плевелы от н а с . . .

И велико врем я это:
И м мы дви ж ем ся ,  растем, 
Б ога  мысли, бога света 
К делу  ж изни призовем, —

И пош лет он нам  строенье, 
П равы й  суд и вещий глас,
И мечом миротворенья 
П реп ояш ет  крепко н а с . ..

Д у х а  мудрого святыней 
Буди, русская  земля,
И м  сияя н а д  твердыней 
Вековечного К рем ля,



О за р я й  твои народы,
К лучшей доле их зови, 
Будь  поборницей свободы 
И подвиж ницей любви.

Август 1855

153. ВЕЛИКАЯ ИАИИХИДА
(И з Челяковского)

Н е от ливня, не от града ,
И залиты , и побиты,
П олегли  хлеба на поле:
То под матуш кой Москвою,
П о долям  и по равпи нам ,
Много храбры х  ратей  русских 
И ф ранцузских  полчищ  много 
Ко сырой зем ле  прииикло, 
П ереколоты х, побитых 
П а л а ш а м и  и ш ты ками ,
И  д о ж д ем  и пуль и я д е р . ..

Д ети  матери великой,
М илой родины защ и та ,
Д о бр о м у  царю  радельцы!
З а  любовь, за  ж ер тв ы  ваши,
Что вы душ и п олож или  
З а  народ  свой и за  землю,
В п ам ять  вечную вам , братья ,
Мы отпели панихиду,
И такую  панихиду,
Что пе видано на свете 
И не слы хано д о н ы н е ! ..

Н о за  всех вас, славно  павших, 
Свеч у нас недоставало ,
Воску вдоволь не хватало :
И под небом — храм ом  бож ьим  — 
Мы заж гл и , от всей России,
Л и ш ь  одну свечу больш ую  —



М атуш ку М оскву  родную,
Чтобы та свеча горела 
В ам  за упокой душевный,
А вр агам  на посрамленье.

(1864)

154._ЙОВО И МАРА

(Сербская народная поэма

Д в о е  милых, лю бясь, вы растали: 
Юный й о в о  д а  девуш к а  М ар а ,
С м алолетства , от третьего года 
И х увидиш ь —• т а к  радостно станет, — 
С каж еш ь: это васи лек  со т м и н о м . ..  
У мы вались одною водою,
Утирались одним полотендем,
Л ю бо  в очи друг  другу  глядели,
Будто  солнце в глубокое море;
П ели иесню одну вечерами,
Темной ночью один сон видали.
В пору Й ове у ж  бы ло жениться, 
М ож н о было отдать  М а р у  зам у ж . 
Вырос Й ово у д ал  из удалы х,
К расотою  красивей  девицы.
М а р а . ..  С лова д ля  М ары  не сыіцешь! ■ 
И  на свете такой  не б ы в а л о ! ..
Н е увидиш ь очей ее лучше,
Тоньш е стана ее не найдется; 
М иловидна, что горн ая  в и л а 2,
А гибка-то, что ель м олодая.
Год  на М ар у  гляди  —  и всё м а л о . . . 
М ал о  б веку любить эту М ару!
К а к  увидиш ь ее — заболееш ь,
А посмотрит — т а к  вылечит р а з о м . ..  
Н о  сироткой была наш а М ара ,
И ово ж  был из богатого  рода,
Н е  простого, господского рода.
Р а з  он М аре, вздохнувш и, промолвил:

1 См. ниже примечания к поэме.



«Так ли лю биш ь меня, моя М ар а ,
К ак  лю блю  я тебя, мое сердце?»
Тихо М а р а  ему отвечала:
«М илый й о в о ,  ты глаз  мне дорож е, 
З а в с е гд а  ты на мы слях  у М ары!
К а к  мать сына, ношу тебя в с е р д ц е . .

И х подслуш ал незам етны й сторож, 
М ать  Й о в а н а 3 те с л ы ш ал а  речи; 
З л я с ь  иа М ару, с к а з а л а  Й овану: 
«Мнлый й о в о ,  п е р о 4 дорогое! 
П о заб у д ь  ты об этой д е в ч о н к е . . .
Псть невеста и лучше, и краш е:
То Ф атим а, Лглагича злато. . . 5 
Ф ата  е дететиа излелемна в клетке,
11 мс апаст, что еолице, чго месяц;
I Іс иидала, как  хлеб зеленеет,
Н с  иидала муравки на поле,
I Іе ви дала  ни р азу  мужчины;
А к тому ж  и богатого рода,
И в подмогу богатством  с г о д и тс я . ..»

О твечает тут матери й о в о :
«Д орогая, бесценная м айко6\ 
З ак л и н а ю  тебя я и небом,
З а к л и н а ю  тебя и землею:
Н е  разрозни  ты милого с м и л о й . ..
Н е богатство серебро д а  злато,
Д богатство, что дорого  с е р д ц у ! ..»
Но пе хочет и слуш ать  старуха.

Р а д а  б слы ш ать  слова эти М ара ,
ІІо дал ек о  от ней ее милый.
М а р а  плачет, а ветер разносит: 
«Много тьмы есть у пасмурной ночи, 
Б о л ы н е  горя у М а р и ц ы 7 в с е р д ц е . . .  
У ж  известно, к ак  молодцы лю бят: 
К а к  л а с к а ю т  —  в лю бви уверяют, 
П ерестали  — смеются с д р у з ь я м и . ..  
Н е  таков  он, возлю бленны й й о в о ,
Д а  уж , видно, т а к а я  мне д о л я ! ..
Ч уть  за п а х  мне цветок мой душистый



И достался  другой со к о л н ц е . . . 8 
Свет мой, й о в о ,  свет, ж а р к о е  солнце! 
Ты лучисто меня осветило,
Д а  и скоро за п а л о  за  г о р у . ..»
М а р а  плачет, а ветер разносит.

Одного всё наш  д ер ж и тся  Йово:
«Нет, ей-богу, моя м ать  родная,
Л у ч ш е смерть, чем ж ен иться  на Фате: 
Сердце просит одну только М а р у . ..»  
Н о  не хочег и слуш ать  старуха,
И не хочет вы сваты вать  М ары ; 
П оспеш ает  к А тлаги ча  злату;
Н о Ф а т и м а 9, А тлаги ча  злато, 
З а к л и н а е т  старуху  святыми,
Чтоб не сватать  ее за  Й ован а :  
«Н еразум но, грешно и жестоко 
Р а з л у ч а т ь  две  душ и неразлучных, 
Д в у х  немилых застав и ть  любиться». 
И о  не хочет и сл уш ать  старуха: 
З а р у ч и л а ,  кольцом  обручила,
М алы й срок им н азн ачи л а  к свадьбе, 
Н еболы н ой  срок —  одну лиш ь неделю, 
И сзы вает  сватов к тому сроку. 
С о зв ал а  их, пош ла по невесту. 
«Сын-кормилец, пойдем по невесту! 
М ать  Ф атим у тебе заручила , 
З а р у ч и л а ,  кольцом о б р у ч и л а . ..»
І Іо не хочет послуш аться  й о в о ,  
Остается  в дому  своем белом.

М ать  без сына пошла со сватами,
К ней выходит А тлаги ча  злато  
И целует ей правую  руку: 
« М ать-старуш ка молодого й о вы !
Ч то  за  утро, к а к  солнце не греет,
Ч то  за ночь та, к а к  месяц  не светит, 
Ч то  за  сваты, когда  ж ен и ха  н е т ! ..»
О гвечает на это старуха:
«Закли н аю , А тлагича злато!
Н е  заботься  о суж еном  й о в е . ..
Он ж ених твой, а мой однокровный:



З д есь  гора ееть, в ней водятся в і і л ы ; 
М еж д у  ннми есть горная  вила,
Та, что зл ато  с коней выбивает,
А за  сына, к а к  мать, я боюся,
Ч тобы вила его не убила,
М олодого, единого с ы н а . ..»

К а к  в ъ езж ал и  на двор они к й о в е ,
Р а зо м  сваты  с коней посходили,
Н о не сходит А тлаги ча  злато ,
И с к а за л а  Ф атиме старуха:
«Слезь, невестка моя дорогая!»
—  «Нет, не слезу, ей-богу, не слезу,
Г.сли лоіплдь мою оп пе примет
11 іи' спнмет с псс мепя Й о в о ! ..»
II пошла матіі к Гіопппу па вышку,
11 так  сыну опа говорила:
«Сын-кормилец! Сойди ты отсюда,
Т ам  ты прим еш ь А тлагича злато». 
ГТоднялся он, упал  на колени,
У б л а ж а е т  свою мать родную,
Точит слезы, к а к  будто девица,
Точит слезы, рыдаю чи, молвит:
«Н е  пойду я, ей-богу, родная!
В чем клялся  я — будет тв ер ж е  к а м н я . ..»  
Н о  и слуш ать  не хочет старуха:
« П роклян у  я и грудь, что вскорм ила 
Мне такого  негодного сына,
Если злато  с коня ты не с с а д и ш ь ! ..»
Ч то ж  тут делать , скаж и те ,  Й овану?
Встал он быстро на легкие ноги,
О тирает  горючие слезы
I I выходит поспешно к девпце.
Он снимает  с коня свое злато,
Он снимает и на зем лю  с т а в и т . . .
Н е  слыхали, с к а з а л  ли что Йово,
Н е  слыхали , с к а з а л а  ль  что Ф а т а ,— 
Только  стал  полотна он белее,
Т олько  Ф ата  белей стал а  с н е г а . . .

Б ы л  отправлен  об ряд  по закону,
Вот и время садиться  за  ужин:



Чинно спаты .ча стол посадилнсь,
Понелн уж  паверх  новобрачных.
( 'е л а  зл ато  на мягки подушки,
Й ово сел на узорную  скриню 10.
С ам  снял пояс и сам  р азд евал ся ,
С ам  он веш ал  о р у ж ь е  и платье,
Говорит сам и сам  о т в е ч а е т . . .
«Верно, с к а ж ет  теперь мое злато:
Й ово Ф ату-невесту целует,
О бо мне ж е  теперь и не всп о м н и т . ..
Нет, не будет изменником Йово:
Л егче  с ж и знью  р асстаться  д ля  Йовы!»

Это Ф ата  и слы ш ит — не слышит.
Точит слезы  по щ ечке румяной:
« Б о ж е  правый! Н а к а ж и  старуху,
Ч то  двух милых она разлучи ла,
Д в у м  немилым велела  л ю б и т ь с я . ..»
Это й о в о  и слышит — нс слышит.

З а в ер н у л ся  плащ ом  он ш ироким,
В зял  под п л а щ  он та м б у р у  11 с собою 
Н пошел под окно своей М ары.
Он у д ар и л  в певучие струны,
З а и г р а л ,  —  и зап ел  под тамбуру:
«Верно, с ка ж ет  теперь мол М ара ,
Ч то с невесты к аф тан  я с н и м а ю . . .
Н е  снимал я, клянусь  моей ж изныо, 

Клянусь  ж и зны о моей и твоею!

Верно, с ка ж ет  теперь моя М ара ,
Ч то с невесты покров я с н и м а ю . ..
Н е  снимал я, клянусь  моей ж изны о, 

Клянусь  ж н зн ью  моей и твоею!

Верно, с к а ж ет  теперь моя М ара ,
Ч то целую невесту я в щ е к у . ..
Н е  целую, клянусь  моей жизнью , 

К лянусь  ж и знью  моей и твоею! 
Н аш ей  первой лю бовы о клянусь я! 
М ож н о  солнцу упасть  бы на землю,

Н о не И ове  сломить свою к л я т в у . ..:



И под ПесМю проснулася  М ар а :
« Р о за  пахнет, — то, верно, мой м и л ы й . ..  

Р о за  пахнет, т ам б у р а  и г р а е т . ..»

Н о  к Ф атиме пош ел у ж е  Йово.
П а л а  М а р а  в пуховы подушки:

«Сон, ж естоко  меня обман ул  т ы ! ..  
Сиротинку и сон о б и ж а е т . . .»

Й ово к Ф ате  своей воротился,
Он ей поднял с лица  покры вало:
Я рким  солпцем лицо забли стало ,
Ч ериы очи — сам оцветны м  камнем,
Чсрпы очи, слсз полные о ч и . . .
Тихо молипт 'Р атпм а-певеста:

« ІІо кар ай  ты свекровь мою, боже,
Что двух милых она разлучила!»
С мотрит Й ово на Ф ату-невесту,
М еж ду гл аз  он невесту целует  12, 
іОворит ей: «Д у ш а моя, Фата!
I Ірппеси мне чернил и бумаги:
Д иа-три  слова хочу нап исать  я,
Чтоб тебя не обидела  майка» .
I Іаписал  он письмо свое мелко 
И промолвил Фатиме-невесте:

«Слушай, слушай, А тлагича злато!
I Іп полслова до белого утра:
I Іусть папыотся вина твои братья ,
Ссстры вволю п ап ляш утся  в коло 13 
И докончит свои песнп м а й к а ! ..
С богом, злато! Будь  и авек  с ч а с т л и в а ! . .» 
Он, целуя м еж  глаз  свою Фату,
К ней без ж изни уп ал  на колени,
С мотрит Ф ата  —  мертвец  перед нею,
Горько  плачет, но слова не молвит, 
П р о м о л ч ал а  до белого у т р а . . .
И тогда, к а к  за р я  п ок азалась ,
Д ен ь  заж егся  и солны ш ко встало,
Р а зб у д и ть  их хотела старуха,



ІІ на пыіпку взош ла к новобрачным,
И пошмагом  14 у д ар и л а  в двери: 
«Ветань же, й о в о ,  дитя  дорогое!
Ведь у ж  еолице высоко на н е б е . ..»  
О творила  ей двери Ф атима,
Со слезам и на личике белом.
М ать  РІована с к а з а л а  невестке: 
«П усть я плачу по нем без умолку!» 15

О твечает  свекрови невестка:
«Н е брани ты его, дорогая!
У ж  вчера он о п л акан  тобою,
К а к  ты силой его о б в е н ч а л а . . .
Вон он, й о в о ,  — л е ж и т у ж е  мертвый!» 
И  старуха  н авзр ы д  за р ы д ал а ,  
З а р ы д а л а ,  проклиная  Фату:
«Что, ска ж и  мне, ты сде л а л а  сыну? . .  
Г овори ж е . ..  Б удь  п роклята  б о го м ! . . 
Удуш ила за  что ты Й о в ан а?  . .»
И  Ф атим а в ответ ей ск а за л а :
«Н е кляни же, й о в а н о в а  м а й к о ! ..
Н е  сгубила твоего я сына, —
Я себя бы скорее с г у б и л а . . .
Вот И о в ан а  письмо небольшое:
Д л я  тебя  мне его ои оставил».
М ать  Й ован а  письмо то читает 
И, читая, слезы проливает;
А в письме том написано было: 
«Созови мне, родим ая  майко,
Созови мне носилы циков юных, 
Н еж ен аты х  носильщ иков, юных, 
П р о в о ж а ты х  девиц, незам уж них ,
И надень мне тонкую рубаху,
Ту, что М а р а  по лю бви мне сшила, 
П о в я ж и  мне шитую м а р а м у  1б,
Что мне М ар а ,  лю бя, вы ш ивала, 
П о л о ж и  мне цветочки гвоздики, —
И м и М ар а  меня у б и р ал а .
П о д ле  М ары  меня п р о н еси те . ..
К ак  дойдете до М ар и н а  дома, 
П о л о ж и те  меня вы на травку:
П усть  увидит меня моя М ар а ,



П усть хоть мертвым меня поцелует,
В едь ж ивого  меня целовать  ей 
Н е  приш лось ни единого р а з у . . .»
М ать  Й ован а  так  письмо читала ,
Т а к  читала, слезы проли вала ;
П а л а  кам н ем  на м ертвого сына,
П а л а  камнем, вопила, ры дала ,
К у к о вал а  ж ал о б н о  кукуш кой,
И вдовицей-сиротой стенала.

П о  н ак азу  молодого й о в ы ,
Ч то  с к азал  он, то сделано  было.
И созвалн носилы циков юных,
И еж ен аты х  носильщ иков, юных, 
П роп ож аты х  девиц, иезам уж них ,
II надели  на него рубаху,
Ту, что М ар а ,  лю бя, ему сшила,
П о в я зал и  шитою м арам ой,
Той, что М а р а ,  лю бя, вы ш ивала,
И уб р ал и  цветами гвоздики —
Тем, чем М а р а  его у б и р ал а .
ІІодле М ар ы  несли его тело;
11 сидела она под окош ком:
I Іа головке алели две  розы,
И упали те розы на п я л ь ц ы . ..
М а р а  ш ила и п л а к а л а  горько,
И тихонько матери с к а з а л а :
« Б о ж е ! . . М айко! что это такое?
О бе розы с головы у п а л и . ..
Бог избави, что-нибудь сл у ч и тс я ! . . 17 
Что то спльно гвоздикою  пахнет 18,
Л косою сще б олы п е гіахиет,
И как  будто й о в и н о й  косою 19:
П ах н ет  розой, д о р о гая  майко!
П а х н е т  розой у наш его  д о м а . ..
Н е душ а ли то носится й о в ы ?  ..
П ах н ет  розой: идет ко мне мой м и л ы й ! . .» 
Тихо м ать  ей на это ск а за л а :
«Н е б л а ж и  ты, д о р о гая  дочка!
Верь мне, Й ово целует  другую, —
О тебе ж е  теперь и не всп о м н и т . . .»
И  вскочила, как  в безумьи, М ар а ;



«Не добро ты вещ уеш ь мне, м а й к о ! . . 
Р о за  пахнет: он здесь, мое сердце!» 
Мигом с вышки спустилася  М ара ,
З а  ворота на улицу  выШла.
У ви дала  ж ем ч у ж н у ю  в е т к у 20, — 
П обрати м ов  закл и н ает  богом:
«Чья то, братья , ж е м ч у ж н а я  ветка?» 
О твечаю т ей два  побратима:
«Это ветка молодого Йовы».
М ар а  просит носильщ иков юных:
«Р ад и  бога, носилы цики-братья , 
Опустите на тр авку  й о в а н а  —
П усть хоть м ертвы м  его поцелую,
Ведь ж ивого  я не ц е л о в а л а ! ..»
Р а д и  бога у с л ы ш а н а  просьба:
Тело й о в ы  на т р ав к у  спустили;
К репко М а р а  к мертвецу п р и л ь н у л а . . .
И, при павш и к мертвецу ж и в а я ,  —
У ж  без ж и зни  о сталась  у гроба.

П лачет  Ф ата с м атсры о  й о в а н а ,
Бедной М ары  плач ет  мать родная, 
Горько  плачет, проклинает  страшно: 
«Бог н ак аж ет ,  Й о ван о ва  майко!
Н е велела  ж и вы м  ты любиться, —
Т ак  ты мертвых теперь пе р а з л у ч и ш ь . . .»

С тали М ар е  гроб тесать  м е ч а м и ,—•
И  тогда, как  понесли й о в а н а ,
ГІоложили в домовиіце М ару;
К а к  Й о ван а  принесли к могиле,
Со д вора  у ж  выносили М ару;
К а к  Й о ван а  спускали  в могилу,
Д о  могилы доносили М ару.

Их в могиле одной схоронили,
И  рукам и их соединили;
П олож и ли  им яблоко  в р у к и 21:
Пусть ж е  знаю т, что они л ю б и л и ! . .
И х одною зем лею  покрыли,
З е л ен ел а  на них одна травка .
Ш ли одною дорогой старухи,



С ними ш ла  и Ф а т н м а -н е в е с т к а . .. 
И д у т  вмеете к л ад би щ ем  в деревню, 
П рокли н аю т  молодых и старых,
Кто двух  милых в лю бви разлучает .

М а л о  врем я с тех пор пролетело:
И з  Й о в ан а  вырос б о р 22 зеленый,
А борика вы росла из М ары ,
И по бору вилася  борика,
Словпо выотся ш елковы е нити 
П о  пучку из душ истого с м и л я 23, 
Ч ем ери ц а  ж  — возле их о б о и х . . . 24

Б о ж е  правый! за  всё тебе с л а в а . . .
I І а к а ж и  т ы  м о л о д ы х  и  е т а р ы х ,
Кто двух мнлых в лю бви разлучает .

1860

ПРИМЕЧАНИЯ

I Чі п.ціг сішска этой эпической песни напечатаны в первой частн 
' . .  ІІітеи», собранных Вуком Стефановичем Караджичем

ііі   ......... ІІЧІ года). Первый список, под № 342, озаглавлен «Смрт
1111іі11іі п Іглічіс» (нз Синья у Д алм адии); второй, под № 343, назы- 
іі.ігп и: ...Смрт Омсра и Мериме».

, )тл песня в разных вариантах поется повсеместно, где только 
ппходптся ссрбское народонаселение.

II іісрпыіі раз В. С. Караджич слышал эту песню в Тершине, 
и Д і іл м іі ц і іи , от турецкого цыгана из Боснии; но, к сожалению, не 
і іі і іи с о л  гг го слов цыгаиа, тем более что его песня, как замечает 
11. (1. Кириджич, окп.іплась пиоследствии и самою большою, и самою 
лучшею і) :)стгіті'ігск()м отноміении между многими вариантами этого 
ііроизведения народной сорбской поэзии.

Один известиый русский слапяиист, иазад тому лет Ібвозвратясь 
из путешествия ио славянским землям, привез с собою рукописный  
список этой песни, превосходящий во всех отиошениях упомянутые 
чстыре списка, напечатанные В. С. Караджичем. Можно полагать, 
что песня, слышанная им от цыгана и почему-го не записанная, 
записана нашим ученым славянистом, с рукописи которого (до сих 
пор не напечатанной) и переведена пріедлагаемая теперь русским 
читателям сербская народная поэма «йово и Мара», то есть: «Иван 
и Марья».

Она названа мною не песней, а поэмой, потому что заключает 
в себе полный, замкнутый круг жизни и все внешние художествен- 
ные приемы эпнческой поэмы, встречающиеся только в большом и 
строго организованном произведении народного эпоса.



ГІо свидетельству черногорца Саввы Пламенца, эта песня в Чер* 
ногории поется в хороводе (в коло), без сопровождения гуслей.

Она переведена размером подлинника с сохранснием даж е и 
ритма его.

Чтобы читать ее правильно, не излишне будет объяснить размер 
ее, отчасти не похожий на общеупотребительные у нас размеры. 
Здесь каждый стих состоит из 10 слогов, составляющих собою два 
хорея с цезурою после них и два амфибрахия (—^ / — ^ І І ^ і —

—<^), что вместе с тем можно читать и как бы трехстопный ана- 
пест.

Но между этого рода стихами попадаются иногда стихи в пять 
хореев, состоящие все ж е из 10 слогов, как например:

Не богатство серсбро да ллато,
А богатство, что дорого сердцу!..

Это придает стиху более ритмического течения н музыкалыіых 
оттенков и вместе с тем какую-то свойственную прозе, безыскусствен- 
ную простоту, которая скрывает незаметно небольшос разнообразие 
размера.

Приняв в соображение сказанное мною, читатель увидит, что 
в каждом слове поэмы ударение стоит естественно на своем месте 
и для стиха нигде и ни в каком случае не переставляется.

Подобное отступление от рутинных, общеупотребительных раз- 
меров стиха представляет следуюіцее место из русской народной 
песни о «Хмеле»:

Хмелюшка по торгу гуляет,
Д а  и сам себя Хмель выхваляет:
Что и нет-то меня, Хмелюшки, лучше,
Хмелевой моей головки веселее.

Этот стих не может быть подведен ни под какую формулу- общ?- 
принятых или известных размеров, а между тем он проникнут тон- 
кою музыкальностыо и неуловимо художествениым ритмом, безот- 
четно и непосредственно понятным только поэтическому чувству.

Знакомые с техникой дела поймут все трудности этого перевода. 
В нем нужно было избегать и общеупотребляемого у нас стихотвор- 
ного языка и во многих случаях простонародного русского языха 
с его особенностями, чтобы, сохраняя своеобразную простоту подлин- 
ника, не свеять характеристических оттенкоз его в выражении, тоне 
и содержании, исключительно свойственных известной народной сло- 
весности.

Подобные трудности особенно представляются в переводах поэ- 
тических произведений близких, соплеменных народностей.

2 Вила  — мифическое существо сербской демонологии, означаю- 
щее нимфу гор, лесов и пустынных мест, существо вроде нашей ру- 
салки или иовогреческой айлуды (ай^сйба — бесплотпая).

3 Йован  то же, что Йово — Иван.
4 Перо вообще принимается как дорогой головной убор у муж- 

чин и у женщин. Собственно, так называемое перо делается или иі 
настоящих птичьих перьев, или бывает металлическое со вправлен- 
ными в него жемчужными зернами или драгоценными камнями. 
У прежних султанов до реформы Махмуда чалма всегда украшалась



іісром из драгоценных камней. В настоящем случае перо означает 
Лрагоценность.

5 Атлагича злато. Атлагичи — богатая и знатпая сербская фами- 
лнн бегов в Боснни и Герцеговине, прннявшая мусульманство. 
Ілато — золото, драгоценность, клейнод, дорогое кому-либо суще- 

стио. Юноши и девушки для их родителей — злато; жена для мужа 
II т. II.

0 Майко  — звательпый падеж от ласкателыюго слова майка — 
мптушка.

7 Марица  то же, что М ара — Марья.
8 «К другой соколице» значит здесь — к другой красной девице, 

і :ік как соколом называется добрый молодец. Это общее эпическое 
иыражение. Мотивы, заключаюіциеся в этих двух стнхах, встреча- 
кігся іі и других песнях.

9 Фатима то же, что и Фата — имя мусульманское.
10 С криня— сундук.
11 Тамбура  — инструмент вроде балалайки с металлическими 

струішми, па котором играют маленькою палочкой из черешневой 
иоры.

'• :-)тмм меснн показывает, что й ово  относится к Фате, как к со- 
ксрііігііцо иім ічіроішеіі для ііего девушке, оттого ее и целует не 
н і уГіы, м и лоб, плн, как ныражается песня, «между глаз».

Ьіыіг жг оіиопіепис Иово к Фате показывают и следующие
i і м » и

('чм сиял поис и сам раздевался,
Г і м і  оіі псншл оружье и платье.

i i  і • і , .....  ......... .............. . |иі 1.11' ііііг і м уж н  іі чтом случае.
I /' . 1 111 нруі іні*ін 11,<іііі мі
II //им м ііі. ііі ...................11 цггиіьмі.ко поднятый кверху баш -

• і.11. іі111 ѵ і .......  и111і.ік.іг 11 н ппііуііі  I Іопімаги бынают сафьяпопые
н Оіііімііііыг, ііініі.1» аолотом.

Нгроігіио, іі <том м г п г  псіщом, со слов которого спнсана пес- 
іііі, иропуіцеи однп стих. Соображаясь с другими песнями, при подоб- 
ііііі и рода эиических мотивах, можно полагать, что свекровь, неожи- 
даііио увндя илачущую невестку, негодует на сына, который на дру- 
гой день свадьбы уж успел обидеть свою жену и заставил ее пла- 
кать: потому-то старуха и говорит о виновнике слез Фаты:

Пусть я плачу по нем без умолку.

16 М арама — галстук, ширинка, платок, болынею частию шитый 
по краям шелком или золотом.

17 Цветы, нечаянно упавшие с головы, принимаются здесь, по 
поверью сербов, как худое предвещание.

18 Мертвых украшают в гробу, меж ду прочим, и цветами гвоз- 
дики.

19 Сербы носили косы, или длинпые волосы, все зачесанные 
назад и запущенные за уши, для чего они и поддерживались напе- 
реди небольшою гребенкой. Вообще у сербов коса значит то, что 
по-французски называется сЬеѵеІиге.

Роза, как роскошный и благоуханный цветок, предпочитается 
у сербов всем цветам, и потому волосы йово  для любящей его де-



пуш ки Д о л ж н ы  п а х н у т ь  розой . О н а  у з н а е т  его  по з а п а х у  р о зы ;  он ей 
п р е д с т а в л л е т с я  не иначе,  к а к  о к р у ж е н н ы м  б л а г о у х а и и е м  роз.

20 Ж емчуж ная ветка. Знатные сербы носили так называемый 
калпак, вроде нашего казачьего кивера. Он был из собольего меха 
с красным бархатным верхом, спускающимся набок и оканчиваю- 
щимся золотою кисточкой. На калпаке прикреплялась серебряная 
ветка с листьями, составленными из ячеек, в которые вставлялись 
жемчужные зерна илн драгоцеиные камни. Калпак с этою веткой, 
или одну ветку, вероятно, несли перед похоронною процессией, 
между другими атрибутами воина.

21 Яблоко здесь принимается как дар, как эмблема любви. 
В сербских песнях часто упоминается, что девушка, наметив зубом 
яблоко, дарит его своему милому.

22 Бор  и борика одно и то ж е дерево и, в эпическом представле- 
нии, является здесь в мужском и женском поле, как эмблема. Это 
дерево принадлежит к хвойным из вида сосны (Ріпиз зуіѵезігіз).

23 Смиль — сухое душистое растение с желтыми, мелкими, не- 
сколько больше булавочной головки, цветками.

В Сербском словаре В. С. Карадж ича оно названо ОпарЬаІіигп 
агепагіигп; по Линнею, по-немецки — ЗапсігиЬг Кгаиі. По Декандо- 
лю — НеіісЬгізиш агепагіиш; ітт огіеііе ёіегпеііе по-французски. Ра- 
стению, принадлежащему к этому роду, в России нет общего назва- 
н и я .. .  Кому неизвестна у нас путаница в народных ботанических 
названиях? . .  Нечто, приближающееся к этому растению, в Воро- 
нежской губернии называется богородскою травой, в Орловской — 
сероцветом, в Полтавской — цмином жовгым. Смиль, по произноше- 
нию босняков и герцеговинцев — цмиль , подходит к полтавскому 
названию. Все это заставило меня в поэме оставить сербское назва- 
ние — смиль.

Смиль, как сухой, следовательно неувядающий, цветок, приво- 
зится в Сербию с юга. По своему приятному запаху он употребляет- 
ся между искусственными цветами в венке невесты при брачпом 
наряде. Он прикрепляется красным шелком к обручику венка. Де- 
вушки иногда иосят пучочки смиля, заклады вая их за уши. Они, 
отъезж ая куда-нибудь в гости, в болылое собрание, берут с собой 
по букету смиля, перевитому красным шелком, и дарят взаимно друг 
дружке. Букет смиля употреблен для сравнения во многих сербских 
песнях.

24 Чемерица (чемёрика по-сербски), известное наркотическое рас- 
тение, эмблематически означает у сербов горе, печаль, горечь. Ж елчь 
по-сербски называется жуч и чёмер.



И 3 СТИХОТВОРЕ н и й 
«Э Ф Е М Е Р И Д Ы»

155. ТИШИНЛ

В моей душ е давн о  минули бури;
У ж  мне чуж да теперь их мрачмая краеа ,

И надо ммой, без туч и без лазури ,
К ак над  пустынею, нависли небеса.

Спокойно всё во мне и безмятеж но, 
И ево зм у ти м ая  т а к а я  тиш ина,

Ч то мать бы мне зав и д о в а л а  неж но
11 счастия слезой з а п л а к а л а  б о н а . ..

Но, за  врагов  моливш ийся спаситель,
К тебе я  возношусь сердечною мольбой:

М оим врагам , земной неправды  мститель, 
З а  злобу не воздай  подобной тишиной!

21 шоня 1846

150. ПОТРЕЧА

Я е нею встретился н еж дан н о  и случайно;
С разлукой  долгою  ирош ла моя любовь,
Н о чувствовал  тогда я в сердце трепет тайный, 
К а к  будто полю бить оно хотело в н о в ь . . .
И чувство то мне было непонятно,
Бессмы сленно казал о сь  чувство то,
Ч тоб  ж ить  п реданьям и  и при зы вать  обратно, 
Ч то в свой черед, как  д олж н о , прож ито.
С тех пор я в о зм у ж а л  и сердцем, и душою,
И так  теперь любить, к а к  я лю бил тогда,



М ие п о казало ся  н атя ж ко ю  смешною 
И  детекой глупостью в недетские года.
Л ю би ть  по-преж ием у мне было невозмож но, 
Л ю бовию  иной любить я не д о р о с . ..
В душ е нет нового, а старое  всё лож но,
Н е т  новых радостей, нет в сердце стары х слез.

1848

157

К огда  лю бовь моя см у щ ает  ваш е  счастье,
З а б у д ь т е  про нее. . . З ач ем  меня любить!
Я б лагод арен  вам  за  прош лое  участье, —

Я ваш им  счастьем буду жить.

П о р а  мне в путь. . .  С к аж и те  мне, не вы ли 
И кров любви ироетерли надо мной,

И, странника, меня у сердц а  приютили,
Где я гостнл и отдохнул душой? . .

Н евольны  мы в лю бви и в охлаж деньи :
Я вас  не упрекну изменой н и к о г д а . . .
Нет! Чувство, к ак  и мысль, всегда горит

в движ еньи , 
И  чувству есть свой в озраст  и чреда. . .

Н о как  боялся  я, чтоб вы не помутили 
Слезою  обо мне своих небесных г л а з . . .

Я счастлив тем, что вы меня забы ли ,
Я счастлив тем, что не заб у д у  вас!

1843, 1855

158. О, КІМЕМВКА1Ч2А! 1

Сменилися отчаян ья  тоскою 
Л уч и  н ад еж д ы  м о л о д о й . ..
Всему к о н е ц ! . .  Н о что ж  передо мною 
М гновенною падучею  звездою  
М ел ькает  светлый п р и зр ак  твой!

1 О, воспомиианье! (итал.). — Ред.



Всему конец, но без конца стр ад ан ье  —
Вот всё, что я под сердцем б е р е г у . . .
П рощ ай , любовь, блаж енство , упованье!
Н о отчего прибавить не могу:
П р о щ ай  и ты, воспоминанье!

13 марта 1846

159. Ш»ИМИРЕНЬЕ

О, засни, мое сердце, глубоко!
Н е  буди: не пробудишь, что было,
Н е  зови, что ум чалось  д алёко ,
Н е люби, что ты п р еж де  любило. . .

I Іусть и ад еж д о й  и лж и вой  мечтой 
ІІс смутится твой сон и покой.

Д л я  тебя певозвратпо былое,
Н а  грядущ ее  нет упованья. . .
Ты не з н ал о  в б лаж ен ств е  покоя,
Успокойся ж  н а  л о ж е  страдан ья  

И  старай ся  не помнить зимой,
К ак  сры вало  ты розы  весной!

1848

160

С озданье  милое! Мне грустно за  тебя:
I Іесу я крест однн с тобою.
Д у ш о ю  братскою  ст р ад а я  и любя,
Молю, своей мучительной тоскою,
Мой апгел, поделись со мноіо!

Я зн аю  — ты моих стр ад ан и й  не поймешь; 
Н о я пойму тебя д л я  больш его страдан ья . . . 
Ты, не поняв, меня сл езам и  о б о л ь е ш ь ,—
Н о я пойму тебя без слез и без рыданья.

М не легче. . . Я у зн ал  — ты счастливей меня: 
Тебе еще остались слезы,
И вспыш ки светлые сердечного огня,
И  суеверия младенческн е  грезы. . ,



Но я несчастлив тем, іто горько одному 
С тр адать  без слез, бѳз слов, без веры,
Что мертвы д ля  меня преданья  и примеры, 
Что детски я не верю ничему! . .

1844
/

161. Д.ѴБ И ЛИАНА

Ч то обвилась, зел ен ая  Л и а н а ,
В округ  меня с лю бовию  такой! . .
Я испытал  у д ар ы  у р аган а ,
И не одна гроза  п ром ч алась  надо  мной. . .
Ты видишь ли, я одинок и мрачен, 
Безж изненны й, к а к  остов обнаж ен ,
П ечатию  презрения означен 
И в беспробудный сон навеки  погружен.
А т а м . . .  с м о тр и ! . .  в цветущ ем возрастан ьп  
Роскош ной ж и знию  колы ш утся  леса, 
И сполнены красой благоуханья ,
П р о х л адо й  свежею . Н а д  ннмп небеса 
Голубнзной епокойною сияют,
И х  человек коснуться не посмел,
И  волны их корней не подмы ваю т. . .
Ты видиш ь ли, к а к  счастлив их удел!

Ц вети ж е  там, Л и а н а  молодая ,
Со мной не тр ать  сердечного о г н я ! ..
Я о любви молчу, невольно повторяя:
Н е  обвивай, не обвивай  меня!

1846

162. МОТТІІКМО1

Н а  меня из цветущего сада  
О свеж ительно веет прохлада;  
А ром аты  несутся в окно,
В небесах  и светло, и темно. 
М ногозвездная  ночь о кай м и л а

Ноктюрн (итал.). — Ред.



О тливным сереором деревй,
Н а  озерах  горит синева,
И т а к  страстно ночные светила 
Н а  к р асави ц у  зем лю  глядят ,
Будто  пасть ей в об ъ ятья  хотят. . . 
О пускаясь, взды м йю тся  воды:
Они к аж у тся  грудыЪ природы,
И биение сердца ее 
Будто  слуш ает  ухо мое.
Ко всему во мне д ы ш ит сострастье,
И похож ее что-то на  счастье 
И на  ж и знь  пронеслось н адо  мной. . .
Я расцвел  первобытной весной.

( ) ,  д а і і п о  п о з п б ы т а я  м н о ю ,
Т ііі мсия п озабы ла  давноі 
11о н еж дапи о  мне этой порою 
Твое имя п ри звать  суж дено 
И спросить тебя с преж нею  страстью: 
Ч то в душ е у  тебя  в этот  час? . .
Хоть мгновенному вериш ь ли счастыо,
I Іто навеки  ум чалось  от  нас? . .
I I нолна ль твоя ж и зн ь  благодаты о, 
И ль хоть тихим забвен ьем  полна,
И ли  всё п р ед ал а  ты проклятью ,
Чем тебя ч ар о в а л а  она?
П лам ен еет  ли взор твой порою,
И цветет ли рум янец  былой? ..
О, ск аж и  мне, мой друг, что с тобою, 
И душой угадай , что со м н о й ! . .

Но от милой не слы ш но ответа, —
Всё вокруг равнодуш н о молчит;
Н а  привет не д аю т  мне привета:
Голос милой моей не звучит.

0 6  участьи м олящ и е  очи 
Я к светилам  торж ественной ночи 
Простодуш ны м м ладенц ем  вознее,
Но в потоке молений и слез 

' Я участья  к себе не зам ети л :
Б ы л  прекрасно, но холодно светел



О б аятельны й воэдух ночной 
Без созвучья с моею д у ш о й . ..
Я хотел, чтоб суровые бури 
П ом рачи ли сиянье л азури  
И  в гармонию ,/гьмой и борьбой, 
Ч тоб слилася  при рода  со мной!

13 февраля 1851

н;:;. м и н ь й о н е

(М. П. К (орниловой))

П усть апрель  распускается  дольш е: 
Н а м  отраднее первой в е с н о й . . .
Н е  расти, моя девочка , болыне:
Ты чаруеш ь незрелой красой!

Н е  д л я  гроз ты п ал ящ его  лета,
Н е д л я  поздпих плодов создан а . . . 
Хорош а ты, зарею  одета, 
П робудивш ись  недавно  от сна. . .

Ты н а д е ж д а м и  детства  прекрасен , 
Н еразвиты й, но милый дветок!
Нет, твой полдень не будет так  ясеп, 
К а к  облитый румянцем  восток. . .

Ты невольно в ж итейском  волненьи 
О тдали ш ься  от п равд ы  твоей.
О, постой ж е  на  этом м г н о в е н ь и . . .  
Н е  люби, не цвети и не зрей!

17 августа 1854

НМ. Б Е З М О Л В И Е

— Я помню час  восторж енны х речей, 
К а к  тайны  все душ н тебе я  откры вала ,

Всю страсть  лю бви безвыходной моей, 
И  горько п л а к а л а ,  и сл ад к о  ц е л о в а л а ,— 

С к аж и , зачем  безмолвен  и угрюм,



П отупя  мутный взор, стоял ты предо мною 
И  на  лице тво^м сочувствия и дум 

Н е  в ы р а ж а л о с я  той грустною порою? . .

— О, зам олчи , не сн р аш и вай  зачем! — 
Н а  многое тебе я не д а л  бы ответа:

ГТоняв меня неполно, не совсем,
Я верю, ■— истинной ты страстию  согрета. . .

И мне в тот миг с к а з а л а с я  о н а ,— 
Теперь не т а к  ее п р о сл у ш ал  бы я снова;

Тогда ж е  тем д у ш а  бы ла  полна,
Ч ему ни зву ка  нет, ни о б р аз а ,  ни слова . . .

Июнь — аогуст 1853

ИІГ>. І( АЛЬБОМ С. А. С <0Н Ц 0>В 0Й

Т яготеет  ж и зн ь  н а д  н ам и  
Б езо б р ази ем  и злом,
Тьмой, накопленной веками,
Л ж и  постыднымн цепями 
И поруганным добром.

Тяготеет так, что, право,
Хоть ж ивой в могилу б лег,
К а к  вглядиш ься  мыслью  здравой , 
Что закон но  иль лукаво  
Б лагоден ствует  порок, —

Если б бож ьей  благостыней, 
Средь ж итейской пустоты,
Н а д  общ ественной пустыней 
Н е  затеплились  святыней 
Звезды  стройной Красоты. . .

Звезд ы  те в стихах поэта,
В красках , в зв у к ах  и в резьбе,
Д а  в тебе — предвестник света, 
Л и к  надеж ды , взор п р и в е т а ,— 
Н а ш а  ж ен щ и н а ,  в тебе! . .



Ёосходяідее  свйтило!
К В ам  стремл^Ься я с мольбой: 
Красоты  духовной силой 
Н а ш  согрейтё нуть унылый, 
П ро ясн яя  путь прямой.

1856

1С6

Н е внемлеш ь ты суж ден ьям  света, 
З атем  что выше ты его,
Что он не м ож ет  д ат ь  ответа 
Н а  вопли сердца твоего,
Что мысль душ и твоей глубокой 
Е м у  темна, ему ч у ж да ;
Ты впереди от нас  далёко ,
Н ебес не наш их ты звезда!
Ж и в о й  н ам ек  на  ж и зн ь  ин.ую,
Н а  ж изнь, что будет впереди, 
Г лагол  небес и страсть  земную 
М нриш ь ты в лю бящ ей  груди.
Ты истина без пок ры вала ,
В лучах  духовной красоты,
И надо мною воссияла  
Ж ен ою  будущ его ты.
В себе д уш а  твоя пптает 
В ы сокосознанную  страсть, 
П редан ий  н аш их  прези рает  
В сеобож аем ую  в л а с т ь . . .
И в ней ничто не йдет мимо, 
Н ай д ется  в ней всему вопрос,
И, ж а ж д о й  знан ия  палимый,
Твой дух  развился  и возрос. . .

Я пред судьбой поник душою,
Я в горе страсти извратил,
Б олезн ь  бездействия с тоскою 
К себе я  в сердце допустил.
К а к  раб  библейский, зар ы в аю  
Свой дар  божественный в глуши,



Б ез  см ы сла в ж и зни  я страдаю , 
Губя всё лучш ее души.
Я о конечном только  плачу,
П ро  бесконечное забы л,
И  ж и зни  мудрую  за д ач у  
Одним лиш ь воплем разреш и л. 
М еня пугаю т лож н ость  века,
Его стр ад ан ья  и застой,
И дикость ж и зни  человека, —
И нет исхода предо мной. . .
Но моего коснулся слуха 
Твой глас, исполненный любви. . . 
О, бога жизни , бога духа 
Ко мне скорее призови!
Д а ,  тверд  под бурям и  земными,
Я зрею  сердцсм и душой,
Д а  будет ясен мне за  ними 
П уть н азн ачени я  прямой:
И буду знать, что не один я,
Что есть сестра д уш е  моей,
Ч то сын людей и бога  сын я,
Что я ж и ву  в груди твоей. . .
О, просветли ж е  и осмысли 
М не ж и знь  мою лю бви лучом:
Д а  в мир иду, во имя мысли,
С тобою об руку  вдвоем.

26— 28 февраля 1851

І(І7. ЧИЛОІИЖ ІГОКОЛЕНИЯ

Я годам и молод, — 
С трасти  одряхлели , 
П устота  и холод 
Д у ш у  одолели.

В яло  всё созрело, 
Ж и зн ью  не питалось; 
М ы сль и ск ала  д ела ,  —■ 
Д ел о  не д а в а л о с ь . . ,



С чуж ды м  мне призваньем , 
Вопреки природе,
Б ы л  я вскормлен знаньем  
Н е  в своем народе . . .

П ерестал  стр ад ать  я:
Н ет  ни сна, ни битвы,
Н ет  в устах  проклятья ,
В сердце нет молитвы.

8 марта 1846, (1869)
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АЛЬБОМЪ ИППОХОНДРНКА,
С О Б Р А Н І Е

ЭПИГРАММЪ, КСЕНІИ, ЯМБОВЪ

И ВСЯКАГО САТИРІІЧЕСКЛГО

ЕРАЛАШ А н Ш КОЛЬНИЧЕСТВА,

П РИ Н А Д ^ТЕЖ А иД ЕЕ

Іси Ѳ  лісга.

ЧУХОЕОНІЯ АѲИНЫ .
(П етербургъ).



ЕЖ Е БЕХ МЛАДЕНЕЦ, ЯКО МЛА- 
ДЕН ЕЦ  ГЛАГОЛАХ, ЯКО МЛАДЕ- 
НЕЦ МУДРСТВОВАХ, ЯКО МЛАДЕНЕЦ 
СМЫШЛЯХ: ЕГДА ЖЕ БЫХ МУЖ, ОТ- 
ВЕРГОХ МЛАДЕНЧЕСКАЯ.

Апостол Павел  
(П ервое послание к Коринфянам)

ІІаѵта

А пікоіоціа  1

1 Всё смешно. Из Греческой антологии.



О ставл яю  здесь  несколько эп играм м , не уни чтож аю  
мх, не предаю  забвен ию  — для наказания самого себя, 
и укоризну себе.

О ставл яю  их еще потому, что они были относительной 
мравдой дупіи моей в известный момент, — хоть м еж ду  
правдой душ и и объективной истиной нередко бы вает  
огромное расстояние.

Они тогда  были не более к а к  лирической вспышкой 
от мзвестного рода современных впечатлений, разгово- 
ров, взглядов , литературн ы х  кр у ж ко в  и т. п.

Я теперь смотрю на них к а к  н а  распущ енную  зап ал ь -  
'імность моих заб л у ж д ен и й  мы сли и чуветва.

Я разумею  здесь эп играм мы  на А. Н. М айкова , Акса- 
ковых, Н. В. Г ерб еля  и, к  сож алени ю , ещ е на многих 
других, м о ж ет  быть. . . С ю да ж е  относятся  эпиграм мы  на 
М. П. П огодина, П. И. М ельникова.

И так ,  — я очищ аю  себя, по возмож ности , этим ду- 
шевным и ак азан и ем .

15 октябрн Івв.Ч

1(і8

Попы  и здревле  д о к а за л и  
Н еистовство  утроб  своих,
И  в древности т а к  славио  ж р ал и , 
Что н азв ал и  ж р е ц ам и  их.



169. ТАГАНРОГСКИМ ГРЕКАМ
Ямб

У моря, где одним расчетом 
Ж и в у т  корыстные умы,
Что зв а л и  древние болотцм 
И морем н азы ваем  мы;
Где у Т ан аи са  когда-то 
Н а р о д  воинственный б лу ж дал ,  
Где грек, потомок Герострата , 
Бесстыдно ски ф а и сар м ата ,  
У ничиж аясь, н а д у в а л ,—
Там греков ж а л к и е  потомки, 
С оревнователи  ж и дов ,
Э л л ад ы  рухнувш ей обломки,
У русских в ы п л а к а л и  кров.

Вы не узнаете  в них грека, 
Который чувством красоты, 
С ознапьем гордым человека 
В зрастил  нетленные цветы. . . 
Нет! В этих пасы н ках  Э ллады  
Терсит презренный ож ивлен: 
Они за  рубль п р о д ать  вам  рады 
Свой вековечный П арф енон; 
Они вам  променять готовы 
Н а  хлеб ущ елье  Термоиил, 
Н осить турецкие оковы 
Средь гомерических могил.

1843
Таганрог
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Отечество свое н ем ало  одолж ил: 
Советником коллеж ск им  он служ ил.



т
П од камнем сим л еж а т  н еж н ей ш ие Два Друга: 
И ван  В аеильев  сын и с ним его супруга.

30 мая 1845

1 7 2 -1 7 3 . В Ы Д Е Р Ж К И  и з  к н и г и  
Л О Д  Н А З В А Н И Е М :  « М .Е Ч Т Ы  И  3 1і У Л  И»

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я  К О Л Л Е Ж С І Ю Г О  С О В Е Т П И І І А  
И В А И А  И Ж А Т О И О В А ,  И Г О Ф Е С С О Ѵ А  З А И О Н О В ,  

Г О С І ' Д А Г С Т В Е Н Н О Г О  В Л А Г О У С Т Г О Й С Т В А  И  Е Л А Г О Ч И П П Я ,  
Д О І і Т О Г А  П Г А В  И  К А В А Л Е Г А  

Х А Г Т . і е о В ,  В  У И И В Е Г С И Т Е Т С І І 0 Й  Т И Л О Г Р А Ф И И  1 8 * *

МАДРИГАДЫ
К КУХАРВЕ СОСЕДА ЛОЕГО II  СОСЛУЖИІЩА, ПРОФЕССОРА 

КУІІНЦЫНА (I! КОТОРУЮ Я БЫЛ, ОВДОІІЕБШИ ІІОСЛЕ ВТОРОЙ ЖЕНЫ, 
СТРАСТНО ІІЛЮВЛЕН)

1

К іік от тебя етрастям и  пы ш ет ж ар к о ,
О аш іетитная  Куницы на кухарка!

2

В сияньи дня  и при м ерцании огарка  
Р а в н о  прелестна ты, Куиицы на кухарка!

8

Ч то все Аепазии, что И оанп ы  д ’Арки 
П ред  прелестью Куницыной кухарки!

4

В И талию , где пел лю бовь  П етр ар к а ,
С тобою убеж им , Куницы на кухарка!

1845 (?)



П ЕСН Ь СЕМ ИНЛРИСТА, 
ИСКЛІОЧЕННОГО ЗА СПЕТСКОЕ ФРАНТОВСТВО

11 ЗА СІРАСТЬ К СЦКІШЧЕСКИМ 11ГЕДС1АНЛЕІ11ІЯМ

Курс кончив элоквенции,
Я в ней зело  успел, —
З а т о  ж  аудиепции 
С инспектором имел.
Н а  оных авди енци ях  
Я «оле» восклиц ал , —
П ри палочны х каденциях 
М ой корпус трепетал . . .
Н о казусной пиитики 
Учить я не возмог;
С к а ж у  вам  без политики —
От ней я занемог.
Хоть хрии и орации 
П у д ам и  я писал 
И страш но в д ек л ам ац и и  
Р у к ам и  я м ахал ,
Н о рифмы ни единыя 
Н и к а к  не подобрал  
И лиш ь перо гусиное 
О т злобы изгры зал .
З а  страсть  к лпцедеяииям ,
З а  краткий сертучок 
Я изгнан с п о с м е я п и е м . . .
Таков мой лю тый рок!

1845

Многие другне выдержки, к прискорбию моему, несмотря на 
весь их легигимизм, не дозволены ни нашей факультетской цёнсу- 
рой, ни ценсором Елагиным.



174. СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ
(П ародия)

Темно у ж  н а  улице  стало ,
И  хлопьям н  снег в ы п а д а л ;
О н а  у окош ка стояла ,
А я у калитки  стоял.

З а к и н у в  свой п лащ , н асто р о ж е  
Я робкие взоры  бросал ,
Боясь , чтобы дворн и к  —  о, боже! — 
М етлою  меня не прогнал .

Всё было мне как-то  неловко,
О  чем-то я  т я ж к о  вздохнул, —
О на мне кивнула головкой,
А я ей рукою махнул.

1850

175. ЭПИТАФИЯ РУССКОМУ КУПДУ

С увесистой супруж ниц ей  своей 
Он в бан е  п ари лся , и о б ъ е д а л с я  сыто. 
О, сколько им об м ан уто  людей,
И  сколько чаю  перепито!

1851

І7«. ДВОЙНОЕ ГОРЕ
(У  гроба Гоголя)

С лы ш им  вопли, стон и клики 
Л учш и х  родины сынов: 
«Умер Гоголь н аш  великий, 
Ж и в  и здравствует  Сушков!»

22 февраля 1852



177. АКАФ ИСТ
ВЛАЖЕНІІОМУ В0Р30ПИСДУ ВАСИЛИІО (ВОТКИНУ) 

ЛИТЕРАТУРЫ РАДИ І0Р0ДИІ10ИУ

Р ад у й ся ,  И спании невидаиие,
Р ад у й ся ,  И спани и  описание,
Р ад у й ся ,  ж ивописи непонимание,
Р ад у й ся ,  о ж ивописи т р а к т о в а н и е ,—
Р ад у й ся ,  ж а н д а р м о в  трепетание;
Р ад у й ся ,  музы ки неразумение,
Радуй ся ,  о м узы ке  рассуж дение ,
Радуй ся ,  пустозвонных ф р а з  строение,
Р ад у й ся ,  ж ен  омерзение,
Р ад у й ся ,  гостинодворский Гидальго,

О, плеш ивый чаепродавче , радуйся!

1852

178. АКАФИСТ
ВЛАЖЕННОЙ И НИЩЕЛІОБИВОЙ ЕВДОКИИ (ГЛИНКЕ) 

ЛИТЕРАТУРЫ И ВЛАГОТВОРИТЕЛЫІОСТИ РАДИ ЮРОДИВОЙ,
ИЖЕ С НЕІО СЕДМИДЕСЯТИ СТАРИЦАМ,

В ВЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЕЕ ІІРИІОТЕ ГОЛОДАВШИМ 
И ОТ ГЛАДА И ХЛАДА В ВОГОСІІАСАЕМОМ ГРАДЕ МОСКВЕ ОКОЛЕВШИМ

Р ад у й ся ,  «К апли» читание,
Р ад у й ся ,  смертных зевание,
Р ад у й ся ,  бесов изгнание,
Р ад у й ся ,  нищих недоедание,
Р ад у й ся ,  истертых п ятаков  р а з д а в а н и е ,
Р ад у й ся ,  богаделенны х стар и ц  голодание, 
Р ад у й ся ,  Гегеля проклинапие,
Р ад у й ся ,  Ф едора об ож ание ,
Р ад у й ся ,  псалм ов писание,
Р ад у й ся ,  на  ар ф е  играние,
Р ад у й ся ,  седых локонов взбивание,
Р ад у й ся ,  костлявой шеи обнаж ение,
Р ад у й ся ,  ф и м и ам а  каледение,
Р ад у й ся ,  на  чуж ой счет благотворение,
Р ад у й ся ,  к «натуральной школе» омерзение, 
Р ад у й ся ,  в рай  поползновение,
Р ад у й ся ,  вавилонской  блудниды  1 боготворение,

1 Петербургской актрисы П. Н. Орловой.



Р ад у й ся ,  к мистицизму прилепление, 
Р ад у й ся ,  хаи ж ества  распространение, 
Р ад у й ся ,  б ездарны х кн иж и ц  сочинение, 
Р ад у й ся ,  зд р аво го  см ы сла  поношение, 
Р ад у й ся ,  злобы  затаен ие ,

Н и щ ел ю б и вая  Евдокия , радуйся!

1852 (?)

179. В ЧАСОВНЕ И ВЕРСКО Й

«Здесъ воздух напоен дыханием молитвы» , 1 
С ю да  мош енники приходят  д л я  ловитвы, 
З д есь  умиление без носовых платков  
И  благочестие иередко без часов.

1853

180. Ф ИЗИОЛОГИЯ «НОВОГО НОЭТА» 2
Фельетон в стихах

С вет ж у р н а л а  не  читает,
Где какой-то господин
О Ьоп-іоп’е рассуж дает ,
К а к  «в д ворян стве  мещанин».

И з передней все салоны  
Господин тот изучил: 
Д руг-ш вей ц ар  ему законы, 
Таймы света сообщ ил. . .

С той поры чернил нзлпш ек 
Он д л я  правды  расточал , 
Коленкоровых м аниш ек 
Беспощ адны й Ю венал .

1 Этот первый стих принадлежит С. П. Шевыреву и взят из его 
«Сонега к Иверской», который был напечатан в «Москвитянине».

2 Дополнение к книге: «Русская Фауна, или Описание и изобра- 
жение животных, водящ ихся в Российской Империи, сочинение Юли- 
ана Симашко».



Д р у г  И в а н а  Х лестакова  
И  Тряпнчкин н аш их дней,
П иш ет гимны в честь портного, 
Б р ан ь  на м ы слящ их людей.

Снобсов рьяного витию 
Он собой изобразил ,
И на делую  Россию  
В друг печатно протрубил,

Ч то  он запросто  бы вает  
С князем  С ерж ем  у  Д ю ссо 
И  по Н евском у  гуляет  
В озле львов, к а к  І іо п с е а и .1

(К нязь , всему известно миру, 
З н а л  приличия в с е г д а ,—
Н е  пускал  себе в к варти ру  
П ьяны х ф рантов  никогда.)

С той поры он в ф ельетоне 
Е ж ем есячн о  тверди л  —
Ч то  он ездит  в фаэтоне,
Р ы саков  себе купил,

Что его (до мелкой п р яж ки )  
С лавны й Ш ар м ер  одевал ,
Ч то  голлан дские  рубаш ки  
Утро к а ж д о е  менял.

Он не м ож ет  иохвалііться 
Н и  талан том , ни умом, —
П усть себе он отличится 
П еред  публикой б е л ь е м . . .

И  притом ему, бедняж ке ,
Д иво, радость, новизна  —
В свой кр у ж о к  прийти в рубаш ке 
Д орогого  полотна.

1 Львенок (франц.). —• Ред.



В свой роман кари катурны й 
Втиснул он друзей  своих 
И  ж у р н а л  ли тературн ы й 
С д елал  органом  п о р т н ы х . . .

Н о  ж у рн альн ую  букаш ку  
Н е  зам ети л  модный свет,
К а к  в голлан дскую  р у б аш к у  
Н и  ряди лся  н аш  поэт.

1853

181. П Р Е В РА Щ Е Н И Е  ФАДДЕЯ В «НОВОГО ПОЭТА»
(Д ополнение к  Овидиевым «Превращениям»)

Он «Пчелы» м етам о р ф о за ,
И Ф аддей  явился  в нем 
Кучей см радн ою  н ав о за  
П о д  голлан дским  полотном.
Грязны й циник в к о ж е  ф ран та ,
Ш ут н арядн ы й  и н ах ал ,
К а к  соперник новый Б р а н д та ,
В милость к «П челке»  он попал,

Тем —  что шуткой п лощ адн ою  
Фельетоны наводнил  
И  бесстыдной клеветою 
Л и тераторов  ч е р н и л . . .
И, как  мутные потоки,
П олились  с его пера  —
Сплетни, личности, намеки 
С остроумьем ком ара .

Он своим безвредны м  ж ал ьц ем  
И  ничтож еством  спасен:
М ы его не тронем пальцем , —
Н а м  он ж а л о к  и с м е ш о н . . .
Н о  в подобном превращ еньи  
К а к  у зн ал  себя Ф аддей , —
С тал  молнть он о прощ еньи 
У богов и у  людей:



«Нечестивыми д елам и  
Д олги й  век  мой заклейм ен ,
И  в П а н а е в а  богам и 
Я н еж данн о  превращ ен:
Н а  позор и н а  смех свету 
В нем Б у лгари н  изм ельчал,
Он на  мелкую  монету —
П одлость «П челки» разм енял! . .

Б ы л  я низок колоссально,
Артистический подлец,
И  мой лик  монум ентальны й 
Он опош лил н а к о н е ц ! . .
Вы ко мне чрез меру строги,
К а р а  в аш а  т я ж е л а , —
П реврати те  лучше, боги,
В А пулеева  о с л а ! , .»

1853

]\В-Манускрипт зтот, писанный на папирусе, найден при разры- 
тии Геркулапума, в лавке парикмахера, что рядом с лавкой портного.

Оігеііоге сіі шизео ВогЬопісо Сагіо В описсі1

182. НАПУТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
К КЕКОЕЗІУ БЕССРЕВРЕНИКУ И МОСКОВСКОЖУ КНИГОЧИЮ,

с т а р ц у  м я х л  и л ѵ  и о го д т п т г,  о т п р а в л я ю щ е и у с я  
НА КАЗЕНІШ Й СЧЕТ ИЗУЧАТЬ М01ІГ0Л0І1 — 11А МЕСТЕ

Отечество н аш е богато,
В нем всякий деньгу  заш ибет ,
О бильно сребра в нем и з л а т а , - ^
Понятно, что ты п а т р и о т . . .
Н о  странно, о стар ец  маститый,
Ты в зд у м ал  М оскву покидать,
И  град, стариной знаменитый,
Н а  степи монголов м е н я т ь . . .

П оверь  мне, —  ты едеш ь бесплодно,
Свой край  п окидая  родной,
В пустыни Сибири холодной,

1 Директор Бурбоиского музея Карло Бонуччи (итал.). — Ред.
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В пределы  О рды  Золотой.
И еторию наш ей России 
Д о в е л  ты до ига татар ,
И, вспомнив ш атан ья  былые,
Ты преж ний почувствовал  ж а р  
П оездить  опять из расчета  
Н а  счет тороватой  казны , —
Узнать, вишь, п р и п ал а  охота 
Х арактер  монгольской с т р а н ы . . .

Н е  езди, —  и смело прогоны 
Ты м ож еш ь в кар м ан  полож ить.
Т атар щ и н у  всю без препоны 
Л егко  и в М оскве изучить;
П усть дикие речи О стровский 
Х вастливо тебе говорит,
М олчит многодумно Садовский,
И л ь  шут Р а м а з а н о в  кричит,
Григорьев пусть, см ертны м  в заб аву ,  
С ерьезны е пиш ет статьи,
И  Тертий 1 пусть, богу во славу,
Гласит  псалм опенья  свои;
Д а  главное, чтоб неуклонно 
Ты свой «Москвитянин» ч и т а л ,—
И  скаж ут ,  что ты всесторонно 
Н а  месте — т а та р  изучал .

1854

183. ПОСЛЕ Ч Т Е Н И Я  ОДНОЙ «ЭЛЕГИИ-ОДЫ -САТИРЫ »
(Диатриба Близорукой Зависти)

В н и м ая  голосу восторж енны х кликуш,
В себе почуял  ты какого-то гиганта 
И о себе самом гіонес смешную  чушь,
Ч то  т а к  не вяж ется  с достоинством т а л а н т а . . .

К упца-пропоицу н а м  стави ш ь в идеал, 
К левещ еш ь на себя, н а  руескую природу,
И  «слово новое» со сцены ты с к а за л  
М едведем  и козой российскому н а р о д у . . .



й  часто во хмелю  нам  гордо говоришь,
Что ты могучими твореньям и  своими 
Ко д н ям  Кош ихина Россию  возвратиш ь,
С их лож ы о, дикостью  н скверн ам и  былыми.

Б л есн у л а  с З а п а д а  н ам  света  благодать ,
Мы к свету истины стрем им ся  всей душою, —
И  вот за д у м а л и  порыв наш  з а д е р ж а т ь  
К ликуш и вещ ие татарской  с т ар и н о ю ! . .

Мы возродим в себе и примирим собой 
Всё в человечестве добы тое векам и, —
Т а к  пусть твой дикий в зг л я д  и критик твой

слепой
Зам оскворец ки м и  лю бую тся  плутами!

Ш ирокий русский ум и крепкий н аш  язы к  
В бессмыслице смешной к удрявы х  вы раж ени й,
В гостинодворчестве ты н аходить  привык, —
И и зв р а щ а е ш ь  смысл своих произведений.

Ты видиш ь на Руси  — в купчихах и в купцах 
И  ж и зн и  простоту, и правду, и с в о б о д у ,— 
Р у м ян ам и , сюрьмой на  д ел е  и в словах 
Они уродливо насилую т природу.

Д р у зь я м и  н а зв а л  ты всех пьяниц, всех шутов,
Всех парий нравственны х и крикунов позорных. . .  
У ж ел ь  ты дорож и ш ь восторгам и глупцов 
И  пискотней похвал  безграм отны х и вздорных!

Тебе сплели венок из листьев белены,
И  пенник и дурм ан  несут на  твой тренож н ик
Л и ш ь  «Москвитянина» безумны е сыны
Д а  с кругу  спившийся бессмысленный х у д о ж н и к .1

1854

(]\В-После чтения элегии-оды-сатиры А. Григорьева «Искусство 
и правда». — «Москвитянин», 1854).



О тец снотворный А напцова , 
Ж ем ан н ы й  автор пустячков; 
Н асл ед н и к  истинный Хвостова, 
М осквы  посмеш ищ е — Суш ков

К  моим в р агам  п ри стал  недавно 
И  опозорил тем в р а г о в ,—
И м  тяж ело , а мне з а б а в н о . . .  
И так , да  здравствует  Сушков!

К  чему ж е  эта  эп играм м а!
Он ж а л о к  всем и без того:
Его стихи — источник срам а  
И  лучш ий пасквиль  на него.

1853

185. ЧЕТВЕРОСТИІНИ Е, СКАЗАННОЕ 
Б Л И 3 0 Р У К 0 Й  ЗАВИСГЫ О

Со взглядом  пьяным, взглядом  узким, 
П риобретенны м  в погребу,
Себя зовет Ш експиром  русским 
Гостинодворский Коцебу.

1853

186. В Л И ТЕРА ТУ РІІО Й  КУН СТКАМ ЕРЕ

Нет! Т аки х  чудес в Европе,
К а к  в РоссИи, не найдеш ь: 
Руднев  пишет — в микроскопе 
У величенная вошь.



187. ВСЕОВЩ ИЙ Б Л А ГО ІІРИ Я Т ЕЛ Ь

Он м еж  холопями счи тался  мудрецом 
З а  то, что мы сль дави ть  б ы ла  его отрада ;
Он был ф ельдф ебелем  под царственны м  венцом 
И  балетм ейстером  военного п ар ад а .

1855

188. Р.УССКАЯ ЭПИГРАММА
(Н е для чтения при дамах)

П р ав о й  мысли цвет и сила!
В ам  Россия  сущий гроб:
В ней есть Д упельт , сей Аттила 
В сероссийских н аш их . . .

1854

189. НОВОЕ СЛОВО

Гомер Островского, Григорьев, говорит,
Ч то будто к русскому н о рм альн ом у  н ач алу  
О стровский до лж н ы й  путь впервы е нам  торит, 
Прямой дорогою  подходит к  идеалу;

Н о  зависть  шепчется с невеж еством  тайком: 
Островский, мол, идет совсем иным путем — 
Ш ат а я с ь  выступил он к  русскому началу ,
Д а  и пошел писать мыслете к  идеалу.

17 мая 1854

190. ЭПИГРАМ М Ы  ИА АПОЛЛОНА МАЙКОВА

1. ДИЛЕММА

Ты гимны воспевал  «откинутой коляске»,
Л б у  м едному кад и л  и льстил  ты медной каске; 
С трем ленье  к вольности, гр аж д ан ск у ю  борьбу 
Ты гнусно порицал, к а к  нем ец  Коцебу,



И, к а к  хамелеон , м еняя  убеж ден ье ,
Ты за с л у ж и л  себе всеобщ ее презренье. . .
Н о  я  спрош у тебя дилеммою  такой:
С к аж и  — подлец  ли ты иль «скорбен головой»?

1854 (?)

о

Он Б у лгари н  в «Арлекине»,
А в «Коляске» Д у п ел ьт  он, — 
Т а к  исподличался  ньтие 
П етербургский Аполлон.

1854 (?)

з

Л ьстивы й раб, царем  забы ты й,
И  кнута и тьмы певец,
Д о к а з а л  н ам  наконец,
Что пиит он даровиты й ,
Н о бездарны й он подлец.

1854 (?)

і . БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

Он в «Арлекине» воспевал  
Н ам  Третье отделенье;

Белье  т а к  редко он меиял,
Н о часто убеж денье.

1854 (?)

5. ТЕПЕРЕШНЫЙ ЛАЙКОН

В России странный век настал: 
Смягчилось Третье о тд ел ен ье ,— 
И  вновь стал  М айков  ли б ер ал  
С м онарш его  соизволенья. •



191

В наш  век с фиглярством  сам ы м  быстрым,
Увы, не много б ары ш а:
З а  что Д е р ж а в и н  был мииистром,
Н е  видит М айков и грош а.

1854 (?)

192. ЗА ГА ДІІА

С к аж и те ,  кто м еж  н а с  хам елеон  душ ой — 
М осковских умников безграм отное  эхо?
К  несчастию друзей  — кто б первый стал

спиной
И  ноги б д ал о в а л  у всякого  успеха? . .

1855

193. ГЕРБЕЛ Ю

Вйко прав. В круговращ еньи
И сторических веков
Всё-— одни лиш ь повторенья:
Г ербель  в наш ем  поколеньи —
Ч то в минувшем бы л Хвостов.

1855

194. ИО В ЗЯ Т И И  СЕБАСТОИОЛЯ

И родил тот ботик флотик,
Этот флотик флот роди л .1

Бенедиктов *

Всё н азад ,  наоборот,
Н а  святой Руси  идет,
Где из ботика стал  флотик,
А из ф лотика стал  ф л о т . . .
Н о лиш ь вы пал  трудны й год —
И остался  только ботик.

1855

1 Прошло с небольшим десять лет после этих строк, и из боти- 
ка — снова возникает грозный флот. 1868.



Без д руга  еердце ноет, 
Б ез  д руга  ж и зн ь  — тоска. 
П у скай  меня закр о ет  
О дна  с тобой доска!

Между 1852 и мартом 1855

196

Ч то ты корчишь роль А трида 
В пьяном общ естве друзей, 
О твр ати тел ьн ая  гнида 
С А п о л л о н о в ы х .........!

Между 1853 и мартом 1855

197. АВТОРУ «КНИГИ НЕЧАЛЕЙ»
(Н. В. Суш кову)

Д а!  П р и зван ья  есть б л а г и е . . .  
И недаром , о поэт,
В рем ена  познав крутые,
Свой несет тебе Россия  
Б л аго дар ствен н ы й  привет.

Н а с  враги  одолевали ,
Н ам  скорбеть не стало  сил, 
Мы веселью чуж ды  стали: 
И зд а л  ты свои «П ечали» —
И  н ас  всех развеселил .

10 января 1856

198. АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОВЛЕМА

О, к ак  я ребенком, бывало, 
Н ебесны е звезды  любил!
Д у ш а  моя свято м ечтала . . .
Я с ними как  друг  говорил.



Я дум ал , что аигелов очи 
В зф и ре  зв езд ам и  горят  
И  в долгие, темны е ночи 
П окой нам  и счастье х р а н я т . . .

Я взрос, —  и от д р ев а  познанья 
П о долгу  дво р ян ства  вкусил:
М не стали  противны мечтанья, —
Я звезды  свои разлю бил ,

С читая  их гіросто м и рам и  — 
Подобием наш ей  землн,
К огда  м еж  зем лей  и звездам и  
Всё те ж  мы закон ы  н а ш л и . . .

Там , верно, есть Г лин ка  Авдотья, 
Стиховный т в о р я щ а я  блуд, —
И  все эти ж и зни  лохмотья,
Ч то в нравственной тине гниют.

С воя  там  актриса  О рлова ,
М а с іа т е  М агд ал и н а  Т артю ф ,
Ч то скры ла  пороки былого, 
П ритворством  хан ж ей  обманув,

Ч то  «с древом и с камнсм блудила» 
В Одессе, М оскве и в Крыму,
Ч то мпогим к а р м а н  облегчила 
И  свету известна всему,

Ч то м аской  святош и нокры лась, 
Блудн и ц а ,  на  старости  лет,
С отцам и святы м и сдруж и лась :  
З а н ё  у ж  лю бовников н е т . . .

Т акое  ж  там  мы сли растленье,
Свои там  шпионы, к а к  Греч,
И  Третье там  есть отделенье,
Где м ож но за  п равд у  посечь.

И  там  есть хлыщи, к ак  П анаев ,
С копеечным юмором их,



И много других негодяев,
И пошлостей много д р у г и х . ..

Там  столько ж  венков эфемерных, 
Т ам  сотни бессм ы слиц на час,
И  много воров там  п р и м ер н ы х . ..  
К о р о ч е ,—-там  всё, к а к  у  нас.

18 января 1856 
Г ринвич

199. 110 ІІОВОДУ ОПЛЕУХИ А. А. БЕРИНГУ

Р о д  П о ж а р с к и х  прекрати лся ,
И  за  Р у сь  не станет  о и . ..
Русский пал  и о с р а м и л с я ,—
Ж и д  п о ж ар н ы й  заступился  
З а  поруганный закон.

1856

200. «МОСКВИТЯІІИИ»

Увы! с эклиптикой всемирной 
Я был в р а з л а д е  завсегда ,
И  солнце в высоте эфирной 
У прек мне сущий и беда: 
К огда  давн о  уж е, бы вало ,
Н а  К озероге  Феб стоял, — 
Е два  всходил еще, отсталый, 
Н а  зн аке  Р а к а  мой ж у р н ал .

1856

201. «РУССКАЯ БЕСЕДА»
(Посвящается А поллону Григорьеву)

Всё т атар ско е  России,
Всё, чем дик немецкий люд, 
З а  народны е стихии 
Н а м  в «Беседе» вы даю т;



Д у х у  в ней — еухояденье, 
Ф илософия дьяч ка ,
С м ы сла  зд р аво го  успенье, 
Воскресенье «М аяка» .

Январь 1857

202. 0 КОНСТАНТИНЕ АКСАКОВЕ

Н е уколола  никого 
Его критическая  тупость, 
Б ездарн ость  честная его 
И  добросовестная  глупость.

16 марта 1857

203. ГАЗЕТА «МОЛВА»

К  «М олве» н азв ан ь е  не пристало: 
Ее читателей т а к  мало,
Ч то  хоть зови ее отныне —
«Г л ас  Вопиющего в Пустыне».

1857

204. ЕІЦЕ 0 «МОЛВЕ»

П р о  всё в России говорят,
И  болтовня у нас  в природе, 
Л и ш ь  о «М олве» одной молчат, 
0 6  ней лиш ь нет молвы  в народе.

1857

205. В АЛЬБОМ РЕБЕНКА

Б удь  в ж изни  прям  и непритворен, 
В р а ж д у я  с л о ж ью  и со злом,
И  д а  не будет опозорен 
Твой ф р а к  звездою  иль крестом.



Всякий слух меня тревож и т  
И  т я ж е л  душ е моей;
Горло мне першит и глож ет, — 
И оно с д е р ж а ть  не м ож ет  
Н и  одну из новостей.

1857

207

И  какой я литератор ,
И поэт-то я плохой.
Я коллеж ский  регистратор 
С буколической душой.

(1857)

208. ОБЩИЙ ДРУГ
(Е. Е. Р (озали)он-С (ош альс)кий)

Л ю дей  известных был лю бителем  
И  дар о вы м  их погребком;
Он стал  в уезде  предводителем,
А в П етербурге  бы л хлыщом.

1858

209. ІѵТО ОН?

Д р у г  мошпы б урж уази н ,
Он пи явку  м уж и ка ,
З а  трибуна всей России 
В ы дает  откупщ ика.

В идя в том свои удобства , 
Г ен ерала  скрыл он с п е с ь ,— 
Д ем о к р а т ст в а  и холопства 
У диви тельная  смесь!



210. БЕРГУ И ДРУГИМ НЕМЦАМ- 
СДАВЯНОФИЛАМ

Тепленько нем цам  у с л а в я н ,— 
И  немцы все славян оф и лы :
Н е  мудрено, что наш  каф тан  
И  м урм олка  их сердцу м и л ы . ..

Несли мы, Берг, почти что век 
О пеку немцев не по с и л а м . ..
Я слиш ком русский ч е л о в е к ,1 
Ч тоб  сделаться  славян оф и лом.

Февраль 1858

211. МОСКОВСІШМ КРАСНЫМ

М он тан ьяры  Вш ивой Горки! 
«Красный цвет лишь дурню мил!» — 
Т а к  народ  наш  д альн озорки й  
Этой меткой поговоркой 
В ас  навеки  заклейм и л .

1858

212. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЭНИГРАММЫ

Тумба, щ етка  иль ухват 
Д а  В ладим ир М ай к ов  с ними 
И с твореньям и своими 
Э пиграм м ы  не внушат.

Н а  бездуш ны е предметы,
Н а  отъявленны х глупцов 
Н е  смогли писать поэты 
Сатирических с т и х о в . ..

1 Галлицизм, вероятно, преднамеренный — в подражание рус- 
скому языку славянофилов.



И перо бы Ю вен ала  
Н е при дум ало  острот, 
И  тебя б не п ок арало ,  
П етербургский идиот!

1858

213. МОЛИТВА СОВРЕМЕННЫХ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

О ты, кто гіринял имя слова! 
Мы просим твоего покрова: 
И зб а в и  нас  от похвалы  
П озорной «Северной пчелы» 
И от ценсуры Гончарова.

1858

214. ЖУРНАЛ «ВЕСЕЛВЧАК»

Всех патриотов «Весельчак» — 
Тупого ю мора к а б а к  — 
П риводит  в слезы  и в р азд у м ь е  
О наш ем ж а л к о м  остроумье.

6 февраля 1858

215. ПЕТЕРВУРГ

В глядевш ись  в П етербург  и всё в нем сознавая , 
Н евольно  вы ск аж еш ь  понятие свое:

О, бож е мой, посредственность какая!
О, бож е мой, какое  дурачье!



216. ЧЕТВЕРОСТИІПИЕ ВИКЕИТИЯ КУРПЛЬСКОГО,
ПОСТАВЛЕННОЕ В ЧИСЛО ДРУГИХ ОВВИНИГЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

К ИСКЛЮЧЕНШО ЕГО ИЗ СЕШИНАРИН

Н е созерцая  Р усь  к а к  чуж естранец , 
Д о би л ся  наконец  я до прям ы х начал: 
Д л я  всей Европы я —  республиканец ,
А д л я  России я — м онархо-либерал.

1859

217. ВОПРОСЫ И ОТВЕТ

К то ход людей с д е р ж а л  от века, 
Кем скован гения полет,
Кто диким детством человека, 
К оварно  пользуясь, ж ивет?

—  Сосуды бож иих законов, 
ГІредвечной истины столпы, 
О п ора  всех возм ож н ы х  тронов — 
Ц ар ел ю б и вы е  попы.

1859

218. ФИГУРА ІІОНРАВЛЕНИЯ, 
ИЛИ КСЕНОФОНТ ПОЛЕВОЙ

Он всех булгаринских  идей 
Ж и в о ю  стал  а п о т е о зо й . ..
И л ь  нет: пред  ним и сам  Ф аддей  
П о к а ж е тс я  м арки зом  П о з о й ! ..



Ф ад дея  н е т ! ..  Н о та  ж  «П чела» , 
Всё т а  ж е  за  «Пчелою » слава :  
Ф ад дея  кри ти ка  подла,
А К сеноф онтова — плю гава .

1859

220. КУКОЛЬННКУі

Хоть теперь ты ех-писатель, 
ііх-чиновник, ех-делец 
И  казн ы  ех-обиратель, —
Всё ж е  ты не ех-подлец.

Июлъ 1859

221. РУССКАЯ ИСТОРИЯ
(Гіосвящается отечественным государственным лю дям)

О дно мы пред судом народов  
Собой способны д о к азать ,
Ч то  м ож ет  ш ай ка  идиотов 
Н ародом  умным управлять .

Н аско л ьк о  туп синклит держ авн ы й , 
Н асто л ьк о  д ар о ви т  народ ,
И это в Руси  православной  
Ч рез  всю историю и д е т . . .

У мерь ж е  свой восторг и клики, 
У стрялов, стары й балагур :
М ы видим, — д а ж е  П етр  Великий 
Б ы л  хениальны й самодур.

1859

1 Кукольник теперь поселился в Таганроге, обеспечив себя каз 
нокрадством, служа по провиантской части во время Крымской кам 
пании.

Он сказал одному моему знакомому, что он уж теперь «ех-чи 
новник и ех-писатель».

Это и подало мне повод к вышеписанной эпиграмме.



222. КОМАЬ А М ІС А 1
(Отрывок иа «Одиссеи последнего Сумасброда»)

Я милую  мою в античный Р и м  привез: 
Д р е м а л а  при луне в сем и рн ая  столица,
И я исполнен был каких-то  диких грез 
И  глупых, и больных, д о ж д ем  кроп ящ и х слез; 
М не виделись везде  траги чески е  лица;
И  я завы л  тогда, к а к  некий яры й пес,
А м и л а я  моя зав ы л а ,  будто п с и ц а ,—■
И  в вечном городе такой  п однялся  вой,
Ч то заревели  вдруг козел, осел, ослица 
И крикнул «караул!»  ф р анцузский  часовой.

14 января 1859 
Чухонские Афины.

223. ЭПИТАФИЯ АПОЛЛОНУ ГРИГОРЬВВУ

В угаре  на себя напущ енны х идей,
Он бегал  к а к  ш альной по п л ощ ади  ж урн альной , 
И убеж ден и я  он с резкостью  нахальной 
Ч то  год менял  в горячности с в о е й . ..

И вот скончался  он, к а к  д о лж н о  сумасброду, 
Бесплодны й век его в пустых трудах  протек: 
З а н е  всю ж и зн ь  свою лиш ь сеял он песок 
И  с яры м  пафосом  толок в ж у р н а л а х  воду.

■1859

1 Древний Рим (итал.). — Ред. Пародия на поэму Аполлона 
Григорьева «Ѵепегіа 1а Веііа» («Прекрасная Венеция» (итал.). — 
Ред.), напечатанную в XII книжке «Современника» 1858 г. В этой 
поэме, или «Одиссее последнего романтика», как называет ее автор, 
находятся, меж ду прочими подобными, следующие стихи:

«Глядишь как сыч, бы вало.. .  сердце ноет,
А пес так глупо, дико, ж алко воет».

Или:
«То пса тоска, то мука злых д ухов ...»

Или же:
«И ночь потом, сколь это ни обидно,
Я  сам, как пес, выл глупо и бесстыдно».



З а ч ем  бы Гербелю  в отставку  выходить:
В едь ие м еш ает  М а р с  стиш кам  и корректуре?  . .  
Н о — боже! — неуж ель  грозит  он посвятить 

Всего себя литературе!

1859

225. ФОН КРУЗЕ

П у г а я  стаю  ястребиную ,
С реки ценсурной он слетел, —■
К аку ю  ж  песню лебединую  
З а т о  на «П арусе»  он спел.

1859

226. КОКОРЕВСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Я не хочу быть л и бералом :
Ведь целовальник-либерал ,
Д е л а  покончивши с к р у ж а л о м ,  
Л и б е р а л и зм  на откуп в з я л . . .

Я не хочу быть либералом ,
К огда он «И скре» денег дал ,
И стал  подкупленным ж у р н ало м  
Н а ш  обличительный ж у р н ал .

Я л и б ер ало в  избегаю:
П р и  них боюсь за  свой платок,
И  за  часам и  н аблю даю ,
И  д ал ь ш е  прячу кош елек.



З а  наш у соль, за  русский ум я 
С ты ж усь, краснею  иногда: 
Ведь д а ж е  искры остроумья 
Н ет  в ваш ей «Искре», господа!

1859

228. ОБЛИЧИТЕЛЬИОМУ ПОЗТУ,
ИЛИ ТЕМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

У русской гласности прося 
Греш кам  мизериым в оздаян ья ,  
Он «обличает» всех и вся,
Н е  обли чая  дар о ван ья .

1859

229. ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЯ,
ПРОПЕТАЯ ДИКО.КАІІЕННОЙ КИГГИЗКОЙ К Н. А. С Е В Е Г Ц О В Ѵ ,  

ВО ВРЕМЯ УЧЕНОЙ ЭКСПЕДПЦИИ ЕГО ІІА РЕКИ СЫР-ДАРЬЮ 
И АМУ-ДАРЫО, ПОСЛАНІІОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК ДЛЯ ВСЕСТОРОІІНЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРОЖАНИЯ КРЫЛЫШЕК У МОШЕК, 
РОЯЩИХСЯ ІІАД ВЕРЕГАМИ ЭГИХ РЕК

О ты, айрян  1 моих ж елан и й ,
О ты, кумыс моих страстей,
К а й м а к  сердечных упований,
Б а р а н  больной душ и моей!

Ты б а р а н т о й 2 на душ у  грянул,
Н агай ко й  сердце мне стегнул,
И мой киргизский дух  воспрянул,
К огда  в кибитке ты заснул .

Д о р о ж е  пестрого х а л а та ,
Мой неж ный друг, твоя  лю бовь,
Р а з и т  она сильней бу лата  
И, к а к  к и з и к 3, сж и гает  кровь.



П рий ди  ж  ко мпе, ш а й т а и 4 мой милый, 
ГІрийди, б а т ы р ь 5 зверей и п т и ц ! ..
С л и ваю  я мой стон унылый 
Со р ж ан ьем  пылких к о б ы л и ц . ..

1859

УЧЕНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОДНОГО ЗНАМЕНИТОГО 
РУССКОГО ОРИЕНТАЛИСТА В. В. ГРИГОРЬЕВА:

1 Айрян —  кислое молоко, смешанное с водой. Прохладительный 
напиток.

2 Баранта — ночной набег для воровства и грабежа.
3 Кизик  — кирпичн из навоза для топлива, горяіцие очень жарко, 

хотя и непламенно.
4 Шайтан — черт.
5 Батырь — богатырь, витязь, герой.

№ . Эта песня положена на музыку одним из воспитанников 
училища глухонемых.

230. ОТВЕТ ГРЕКА НА ЭПИГРАММУ РУССКИХ
(А. Н. П лещ ееву, Н. А. Северцову, А. Г. Тихменеву и Кй)

Хоть «эллин» я «из Т аган рога» ,
Н о всё ж  я  грек — не сын р а б о в . ..
З а  нам и в прош лом славы  много,
К  нам  уваж ен и е  в е к о в . . .

У в а с — застенки , плети, клетки,
У нас-— свобода дел  и с л о в ,—
И чем древнее ваш и предки,
Тем больш е съели батогов.

1859

231. ПРЕД НАМЯТНИКОМ ПЕТРУ І-МУ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Нет, не зм ия  В садник медный 
Р асто п тал ,  стрем ясь вперед, — 
Р а с то п тал  н ар о д  наш  бедный, 
Р а с т о п т ал  простой народ.



232. ОТВЕТ РОЗЕНГЕЙМУ 
НА ЕГО ТУПУІО ЭПНГРАММУ ІІА МЕНЯ

Ч тоб веру  д ат ь  моим словам  — 
П иш и побольш е эпиграм м.

1859

233. ЕМУ ЖЕ

Ж а л к и  нам  твои творенья, 
К а к  герм анский ж а л о к  сейм, 
Т редьяковский обличенья, 
С тихоборзый Розенгейм!

1859

231

«Что редко видит дарь , пастух  то зрит  всегда, 
А Г ербель  не ви дал  от века  никогда?»

Ответ: «Себе подобного».

Между 1855 и 1859

235. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 110 НОВОДУ ПОГОДИНА:

Л и б е р а л и зм  он внес и в руки,
К а к  истый росс, он больно бил, —
Он трутню старом у  науки 
М едовый месяд  отравил .

М ай 1860

1 См.: «Современник», 1860 г., май, № 4.



236. РЕФОРЭІА ПЕТРА І-ГО
(Посвящается ж урналыш м статейкам последних годов)

Р еф о р м о ю  своей с т я ж а л  он много славы: 
В едь он европеизм настолько  к нам  привил, 
Ч то  сущий искони батог наш  величавы й 
Спицрутеном немецким зам енил .

1860

237. РІІФМЫ

К тени славной, к тени Бозио,
Всуе д о лж ен  я взы вать,
Оттого что на П ерозио 
Трудно риф м у п р и и с к а т ь . ..

В слове русском (верь мне, Бозио) 
Н аш ей  честной п равды  цвет:
Н ет  в нем риф м ы  на П ерозио  
И на К окорева  нет.

Март 1860

238. РОЗЕНГЕЙМУ

О, если б т а к  ж е  вдохновенно 
В стихах ты взятки  обличал ,
К а к  в Б елостоке исступленно 
Ты эти ж  взятки  в прозе  б р ал  —
То гениальнейш им поэтом 
П рослы л бы перед целы м светом.

1860

239. ЭКСНРОМТ 0  П. И. ЯКУШКИНЕ

Бесталан н ы й  горем ы ка 
И  кабачн ы й  Аполлон,
Весь свой век не в я ж е т  лы ка 
И  мыслете пишет он.



У нас  ч у ж а я  голова,
А убеж ден ья  сердц а  хругіки ...
Мы — европейские слова 
И  азиатски е  поступки.

Март 1860

241. ЭПИТАФИЯ И. И. ПАНАЕВУ

Л е ж и т  здесь, вкуш ая  обычный покой неизвестности, 
П а н а ш к а ,  публичная девка  российской словесности.

1860



САТИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
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одеого, довольно пожшгаго Колдежскаго Асоеоора.

■«ІУХОНСКІЯ АѲИНЫ.



ОЛЕ БЕЗУМИЯ НАШЕГО!

(И з «Сказания» 
Авраамия Палицына)

ІШОБРАЗОВАННОСТЬ ТЫ МОЯ.
НЕОБРАЗОВАННОСТЫ

А. Островский 

П аѵта

АпіНоІо§іа 1

і

1 Всё смешно. Из Греческой антологии.



ЪіЧ. ЭПИГРАФ 11 ИОВЕСТЯМ ПЕЧЕРС140Г0
11 К НОВОЙ «СЕВЕРИОЙ ИЧЕДЕ»

Вы в мехи новые н алили  
Всё то ж е  старое вино;
В иной вы колос возрастили  
Ф ад дея  преж нее  з е р н о . ..

В аш  М ельников, — что всем и зв естн о ,— 
Д оносов  много написал,
С расколов  разны х повсеместно 
Он, к а к  подьячий, взятки  б р а л ; 1

И, эти взятки  обличая,
О пять  деньгу стал  н аж и вать ,
Когда, себя и зо б р а ж а я ,
Он н ачал  повести п и с а т ь . . .

Н о  близок час, — и он с «Пчелою » 
Сойдет позорпо в мир т е н е й . ..
Т а к  гибнет всё здесь  под луною:
Т а к  сгибли обри стаей злою,
У гас  невинный «Атеней»
И  вм ал е  опочил Ф аддей.

20 июня 1861 
Баден-Баден

1 Смотри: «Сборник правительственных сведений о раскольни- 
ках», составленный В. Кельсиевым. Лондон, 1860— 1861; книга 1-ая, 
стр. XXXVII—XXXVIII и книга 2.

Ю Н. Щербина 289



Ш агаем  мы н еи м о в ер н о ,— 
Гордись, о русский человек, 
Ч то в год Россия  беспримерно 
П е р еж и в ает  целый «Век».

28 декабря 1861

244

К огда  с П ан аевы м  встречаю сь я порой, 
П ри  л ю д ях  мне тогда  неловко  и конфузно 

К ак  будто кто передо мной 
П о к а зы в а е т  гузно.

Меоісду 1855 и 1862

245.. ЭИИТАФИЯ И . И . ПАНАЕВУ

В сей ж и зни  огранив довольн о  тротуаров 
О т  скорби  он гражданской о п о ч и л . ..

О, сколько  он извел  ф иксатуаров ,
О, сколько он перчаток износил!

7 марта 1862

246. МИНИСТЕРСТВУ

Ты тупоумно, непристойно,
П р о к а з а  родины моей,
И  о к а за л о с ь  ты достойно 
Л и ш ь  оппозиции детей.

Своих реф орм ты ж а л к и й  пленник, 
П р ям о й  прогресс тебе т и с к и . ..  
Д овольно: с «И скрой» «Современник» 
Т ебя  достойные враги!



247. ЗАГАДКА

(Подражание П уш кину)

Кто у нас  умер ж ен аты м , по смертн вдовы не оставив, 
Эту з а га д к у  — прошу я — мне, хитрый Эдип, разреш и.

14 апреля 1862

248. ІІРО  СОВРЕМЕННОЕ

К а к  успехи наш и б ы с т р ы ! . .  
П опулярность  нынче в моде, — 
И щ у т  сам ы е министры 
М ненья доброго  в н а р о д е . . .

Кто ж  народ  тот пресловутый, 
П ер ед  кем склоняю т выи? 
Ш ко л ы ш к, ф р а за м и  раздуты й , 
О фицерик , столп России,

М алограм отн ы й  писатель,
С пылом наглости ж урн альн ой , 
И л ь  путеец, взяток  братель , 
И л ь  чиновник л иберальн ы й,

О ткупщ ик — трибун великий, 
Д е то к  м нож ество  взрастивш ий, 
И х на деньги черни дикой 
Всем п аукам  о б у ч и в ш и й . ..

Б лагородн о  эти детки 
Л и б ер ал ьн и ч аю т  в холе,
Д а ж е  дам ы , м алолетки  —
Всё заб р ед и л о  о в о л е . ..

А народ, что паш ет  нивы,
И не знает, что он в моде,
И  к а к  многие счастливы, 
Беспокоясь  о народе;



И не знаю т зем ледельцы , 
Что за  детские затеи  
Б л а г а  земского  радельц ы  
П о п ад аю т  в Прометеи.

Апрель 1862

249. II. Л. ЛАВРОВ

Он П и л а д  студентской д руж бы , 
Он м ладен ец  зрелы х  лет;
Он полковник русской служ бы , 
Русской  мысли он кадет.

1 иіоня 1862

250. РЕДАКТОРУ ИИСАРЕВСКОМУ

Н е Сипко 1 ли ты свободы 
И  Б у л гар и н  красн оты ? ..  
С пекулян т  ты от природы,
П о искусству ёрник ты,
В чем тебя  у ж  всенародно 
Вольф  достойно обличил;
Н о  наш ел ты выход модный, — 
И идеей благородной 
Ты в газетке  торг открыл.

20 июня 1862

251. ГРАФУ ГРИГОРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
КУ ШЕЛЕВУ-ВЕЗБ0Р0ДК0

Ты наконец наш ел свое призванье: 
Оно не в том, чтоб книги и здавать ;
Н о  вот твое прям ое д ар о в а н ь е  — 
П осланни ков  японских угощать!

24 августа 1862

1 С и п к б  — известный герой острогов последнего времени.



252. П ОЛИТИЧЕСКИЙ  У ЗН И ІІ ІІЕТЕРВУ РГА

З а б ы в  гербы своей породы,
Он иетый мученик с в о б о д ы . ..
Ьа  гёш зісЬ іп а  еі Іез шои]'іск8 — 
Т аков  его к восстанью  к л и к . ..

И  вот у ж  в русском казем ате ,  
Т ом ясь  на щах, на с ал ам ате ,
И фрикандб, и ф ри касё  
Л иш ен  ш аг^и із  сіе Т г а ѵ е гз ё .1

25 октября 1862

253. НИГИЛИСТАМ

Н игилисты  вы т у п ы е . ..
Ч ем  ж е  быть вам, господа!
С просвещ ением России  
В а ш а  скроется звезда .

П ри  п озн аньях  наш их узких,
П ри  отсутствии ума,
Р а з в и л а с ь  в болотах  русских 
О трицан ия  ч у м а . ..

К а к  загл ян ем  в ж и зн ь  ли, в книги ль, 
Всё нам скаж ет , господа,
Ч то  ех п іЬ іІо2 лиш ь п і і і і і3 
В р езультате  завсегда .

Н игилисты  по назван ью ,
По значены о с в о е м у . . .
Сущий піЬіІ вы по знаны о,
№Ьі1 истый по уму.

2 ноября 1862

1 Маркиз де Траверсе (франц.). — Ред.
2 Из ничего (лат.). — Ред.
3 Ничто (лат.). — Ред.



Безумной деятельностию незрелого 
юноши объемлется Русь.

Гоголь

Всё комическим н ач алом  
П ропи талось  в наш и дни,
И  не веют, к а к  в бы валом ,
Т яж к ой  грустию о н и . ..

Р епетилов  за  свободу 
В стены крепости попал,
Х лестаков И в ан  народу  
К а ж е т  ж и зн и  и д е а л . . .

Где ж  М ан и лов  социальный,
С толь опасный д л я  властей?
И л ь  у ж  сослан в город  далы іы й  
Он за О бь и Енисей?

Р еб яти ш ек  вереница 
П о д н ял а  невинный крик,
И комические лица  
В зял и  мучеников лик;

Все стр ад ан ья  Д о н -К и х о та  
И м и выпиты до д н а . . .
Т ак  полиции работа  
Ш к о л яр ам и  зад ан а .

Р а з л и в а я  помраченье 
И приняв прогресса вид,
М инистерство просвещ енья 
М и троф ан уш ек  плодит.

И  готовит в нигилистах 
Н а  сто лет  нам  д у р а к о в . ..
Русь  являет  в ги м нази стах  
Л учш и х родины с ы н о в . ..



Ч то  ж ?  — Комедией одною, 
То есть «Горем без ум а» , 
С танет  больш е гіод л у н о ю . . . 
Б ож е! Ч то  за  кутерьма!

30 ноября 1862

255. А Л Е К С Е Е В С К И Й  Р А В Е Л И Н  В  1862 ГОДУ

М есто, где ст р ад а л  Ры леев , — 
О бессмы слено л ь  оно,
Оттого что дуралеев  
М ного там  заклю чено? . .

И л ь  хотели вы ш утам и  
О позорить равелин ,
Где, окованный цепями,
Гаснул русский гр аж д ан и н ?

7 декабря 1862

256. И М Н Е Ш Н И Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  
П Р Е С Т У  И И И К И

Вы зачем  их заклю чи ли  
В стены крепости гранитной,
Где допросы им чинили 
С валсной строгостью и скрытно?

И х значенье т а к  ничтожно 
И л ь  опасно т а к  д ля  трона,
Ч то  до п р аш и вать  бы м ож но 
И х  в кондитерской Р а б о н а ,

И м  купить конфект по фунту 
И  отдать  их все «воззванья» , — 
Пусть идут, в зы в а я  к  бунту,
П о  Руси, без з а д е р ж а н ь я .



Н аш и  гоги и магоги,
И л ь  немецки иедагоги 
Н а  зам орский л а д  хотят 
Строить ш колы д л я  р о б я т . .. 

Ай люли, ай люли! 
Господа с ум а  сошли.

П о петровскому примеру,
П о немецкому маперу, 
М у ж и ка  хотят  л о м а т ь —■
Р усь  из Руси  вы ж и вать .

Ай люли, ай люли!
Д о  чего-то вы дошли.

П усть они нам д л я  з а б ав ы  
ГІишут ш кольны е уставы:
А ребят  мы ие пош лем 
В вавилонский их содом.

Ай люли, ай люли!
С ядет  ГІитер на мели.

П етербургские тупицы 
Н а ш е  земство, из столицы, 
З а м ы ш л я ю т  п росвещ ать  
Н а  несродную пам стать.

Ай люли, ай люли! 
Н ем цы  нас не провели.

П о л то р аста  лет  —  не мало! — 
Н а с  из П итера  трепало  
Л и хом ан кою  ч у ж о й ,—
Ч то хоть м атку-репку  пой!

Ай люли, ай люли!
Н ас  таки  не извели.

Д а ж е  рученьки П етровы  
Н а с  не сдвинули с основы, —

1 Русская школьная песня (нем.). — Ред.



Т ак  куда уж, други, вам  
П одступ аться  к  м уж и кам .

Ай люли, ай люли!
Господа с ум а  сошли.

5 апреля 1863

258

Н а  тупоумия м агистра  
В России всякий кан ди дат :  
Кретины в д олж ности  министра, 
Кретины в крепости сидят.

5 апреля 1863

259. « .  К У Р О Ч К И Н

Тупоумным д л я  з а б ав ы  
Б а л а г а н н о  он острил,
И  на щ укинские нравы  
Б е р а н ж е  перелож ил.

23 мая 1863

260. О Б Л И Ч И Т Е Л Ь Н О М У  ПО ЭТУ

Я тебе твое значение 
О бъясню , голубчик мой:
З н ай  — твои все обличения 
От лакейской  точки зрения,
С Толкуна или с Сенной.

24 августа 1863

261. М И Н И С Т Р  Г О Л О ІШ И Н

Н а  Руси  на всё есть мода, 
Только зд р авы х  нет идей:
К  просвещ ению  народа  
В ней приставлен  К вазим одо , —• 
Ч тобы  было почудней.
8 мая 1864



Краснотой своей ливреи, 
Д ем о к р атство м  водки 

О тличаю тся л ак еи
Г р а ф а  Б езбородки .

3 августа 1864

263. И. А. С Е В Е Р Ц О В У  В К И Р Г И З И Ю

И л ь  не сбылись твои мечты 
И  т ам  — в стране к Тибету близкой — 
С к аж и  — у ж е л ь  отвергнут  ты 
И  дико-каменной к и р г и з к о й ? . .

28 сентября 1864

264

О Головнин! Твоих уставов  гимназисты  
О ткрою т на Руси свободы новый рай 
И  выйдут все такие  прогрессисты,
Ч то хоть сейчас на каторгу  ссылай.

28 сентября 1864

265. М А Д Р И Г А Л  Г О Л О В Н И Н У

И деи  с формой сочетанье 
Я вилось  стройно и вполне,
К а к  в артистическом созданье, 
В уродливом  Г о л о в н и н е . ..

Терситом, Яго, К в а з и м о д о ,—- 
Иу, к а к  его б ты ни н азвал ,
В твоей сатире на урода 
Ем у всё выйдет м адри гал .

12 января 1865



Н е с е р д и с ь . . .  П р и ш л о ся  к  слову, 
И тебя  я упрекну:
ГІри сочувствии к К аткову , 
С л у ж и ш ь ты Г о л о в и и и у . ..

Д л я  такого  ж  человека 
К азн ь  и ар о д н ая  строга:
Говорят  — «он богу свечка 
Д а  и черту кочерга».

21 января 1865

267. ГОЛОВНИН

Он д о к а за л ,  при возвыш еньи быстром,
П ри  д р у ж б е  со значительны м  лицом,
Ч то  м ож н о быть б ездарней ш и м  министром 

И дарови ты м  подлецом.

24 января 1865

268. ОТЧЕГО Я НЕ ЖЕИЮСЬ
(Э легия)

Т я ж к о  ж и ть  на свете, други,
В сорок лет мне холостым,
Б ез  детишек, без супруги, 
Сиры м сердцем, всем чужим.

Глухо плачу, скры тно страж ду , 
В мире я к а к  перст один, —
Я ж ениться  страстно л<ажду: 
М не м еш ает  Головнин.

С тупоумным неуменьем 
П рогресоивиичает  он,
П р а в я  наш им  просвещ еньем, 
К а к  возница Ф а э т о н . ..



Ёедь  в лю бви с подругой нежной 
М ож н о  деток ож и дать ,
И придется неи збеж н о 
И х в гимназию  отдать. . .

Оттого теперь с тр ад ает  
К а ж д ы й  русский граж д ан и н , 
Оттого-то и м еш ает  
М не ж ен иться  Головнин.

8 февраля 1865

2(й). И . С. А К С А К О В

Теории! Вы гибель д л я  умов,
Вы портите строенье ж и зн и  русской. 
А ксаков  сам  —• и тот не без грехов:
Он в охабне социалист  французский, 
И л ь  в синей блузе  П осош ков.
18 марта 1865

270. В О И Р О С Ы  С Н И Р И Т О В

«Возвести нам, дух Ф аддея , 
О ткровения свои:
Кто продаж и ее  А ндрея 
И  гнуснее И лий? . .»

И  Ф аддей, незримо вея,
Н ач ер тал  слова  сии:
«Н ет п род аж н ее  Андрея,
Н ет  гнуснее Илии».
7 октября 1865

271. М О С К В А , 25 С Е Н Т Я Б Р Я , В  «ДНЕ»

И з  русского нутра нам  вы гнать  иноземца 
А ксакова  лекарство  помогло, —
Весь П етербург  тошнит теперь от немца, 
А ксакова  у ж  немцем пронесло.



272. Г Е Н Н А Д И Й  Л ЕРМ О Н ТО Н

Собой забавн ую  нелепость 
Н а ш  лнберал  изобрази л :
Он всей душ ой стрем и лся  в крепость, 
А в г е н е р а л ы  угодил.

8 декабря 1865

273. П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  И О Ч Е Т Н Ы Й
М И РО ВО Й С У Д Ь Я

( Геннадий Лермонтпв)

Ах, к а к а я  он свинья,
П етербургский наш  судья!

К а к  он пошел и к а к  пуст,
Этот чухломский Сен-Ж юст!

26 апреля 1866

274. Ф Р А Н Ц У З С К А Я  Р Е В О Л ІО Ц И Я
Н А  Р У С С К Н Й  ЛАД

Д ом орощ ен ны м  гигантам  
Д о л ж н ы й  путь мы указал и ,  
С ообразно  их т а л а н та м  
Н а  места их р ассаж ал и :

Робеспьеров  — по акцизу,
А Маратов — по к о н т р о л ю . . .
П усть всё руш ат  сверху, снизу, 
Л и б ер ал ьн и ч аю т  вволю!

Н ад ел и ть  крестьян землею  
М ы Бабефов  р азослали ,
А Барбесов  всей душою 
В мировые судьи взяли.

Теруань де Мерикуры  
Ш колы  ж ен ские  открыли,
Чтоб оттуда наш и дуры 
В нигилистки выходили.



Клотцы наш им  ги м нази стам  
П роповедую т н а у к у . . .
Словом — крайним  прогрессистам 
Всё теперь поплыло в руку;

Н о, средь  этой благостыии,
Есть без ж ен иха  невеста:
'Голько Разума Богине 
ІІе  наш лось в России места.

5 июля І86Г>

275. СО В ЕТ

Чтоб огромные оклады  
П олучать  на сл у ж б е  царской, 
Ч тобы  снискивать н аграды ,
В чин пробиться генеральский,
Я с к а ж у  совег вам  дивный,
И  ему прош у я веры, —
В наш ей Руси прогрессивной, 
Д руги , будьте Робеспьеры!

И юль 1866

27(>. Э Н Ц И К Л И К А

Р ескри пт  тринадцатого  м ая  — 
П рим ер  кон серватизм а  нам:
Всех ради к ал о в  осуж д ая ,
Он их оставил по местам.

9 июля 1866

277. С М Е Р Т Ь  С. С. Д У Д Ы Ш К И И А

(Н а мотивы из Ш иллера)

В сердц е  с в е ж а я  нам  рана!
Умер лучший из людей:
Н ет  достойного С тепана,
Ж н в  подкупленный Андрей!



278. 8А РІЕІМ ТІ 5 А Т  1

Подражание Фету 2

Руси детское незнанье, 
Ф лори ан овск ая  речь, 
Н епрестанное  вилянье,
Ч тобы  место уберечь,

Риги  с Вильной упованье 
И отчаянье Москвы,
Н едовольство  и роптанье  
Всей общественной молвы,

К Руси  полное презренье,
Во ф р ан ц у зе  идеал,
К «П ервозванн ому»  стремленье, 
Ч тоб  он перси у к р аш ал ,

С сильны м д р у ж б ы  заклю ченье, 
С трасть  К атк о в а  взять  в тиски, — 
Вот твое и зо б р аж ен ь е ,
О ш агяи із ,  ш агчиіз , ш а г ц и із !3

2 декабря 1866

1 Мудрому достаточно (лат.). — Ред.
2 Так как это стихотворение имеет предметом своим одно лицо, 

управляющ ее в России огромным административным ведомством, то 
во исполнение эстетического закона соответствия идеи с формою, 
оно все написано без управляющ его глагола. В таковых видах автор 
и воспользовался стихотворением Фета, не заключающим в себе 
тоже глагола управляющего:

«Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье 
Сонного ручья ...»

Впрочем, и странно бы было на какое бы то ни было русское 
правительственное ведомство написать стихотворение с глаголом 
управляющим.

3 Маркиз, маркиз, маркиз! (Франц.) — Ред.

т



Всё ж д е ш ь  каких-нибудь  историй, 
Т репещ еш ь за  свою судьбу, — 
Ведь из принцйпов и теорий 
Россию выпустят в трубу.

13 января 1867

280. К А Т ІІО В  И А К С А К О В

К эткоф  лорд  д а  см ерд  И ван ец  
П р ям о  делом  повели,
Чтоб не портнл иностранец 
И ли русский сам о зван ец  
Ж п зн и  русския земли.

16 января 1867

281. «С М Е Р Т Ь  И О А Н ІІА  Г Р 0 3 Н 0 Г 0 *  Н А  С Ц Е И Е

Т алан тли вы х  наш их актеров, наверное, тем не обижу, 
К огда  бы  им правду  в глаза  я ск азал ,

Что П а в л а  В асильича  1 видел, В аси лья  В а с и л ь и ч а 2 вижу, 
И в а н а  ж  В асильича 3 я не в и д а л . ..

9 февраля 1867

282. З Е М С К А Я  Р Е Т О Р И К А

Н аш и  Зем ски е  С обранья  
К ласс  реторики открыли, 
И  ему на со дер ж ан ье  
Д в а  мильона п о л о ж и л и .4

1 Актер Васильев Павел Васильевич.
2 Актер Самойлов Василий Васильевич.
3 Ц арь Иван Васильевич Грозный.
Оба эти актера играли роль царя Ивана Васильевича Грозного, 

один вслед за другнм.
4 По исчислению газеты «Москва» на окалованье членам земскпх 

управ во всей России расходуется в год более 2 миллионов рублей 
серебром из земских сборов.



Т яж есть  хрий, фигур и тропов 
Вся лож и тся  на народе:
Он содерж ит  филантропов, 
П л а ти т  ф р а за м  о свободе,

0  сокрови щ ах  грядущ их 
П ер ед  сущими сумами,
О реках, млеком текущ их 
М е ж  кисельными брегам и.

12 февраля 1867

283. И О С Л Е Ч Т Е И И Я  И С Т О Р И И

В ни кая  в мир и в ж и зн ь  людей, 
Д а  и в себя, к а к  в человека,
Я виж у дичь в душ е моей 
И  в ходе общ ества  от века.

Всё в небе стройности полно,
А нам и смысл отмерен скупо, — 
П ланеты  д виж утся  умно,
А люди д ви ж у тся  т а к  глупо!

24 апреля 1867

284. Г Р А Ф  Г. А . К У ІП Е Л Е В -Б Е З Б 0 Р 0 Д К 0

Российским барином  себя он пок азал :  
Японцев и сл а в ян  равно он угощ ал.

10 мая 1867

285. Т Е П Е Р Ь

П овсю ду печать  кретин изм а 
Отечество к а ж е т  мое:
Внизу дурач ье  нигилизма, 
В верху —  из д ......... дурачье.



В прогрессе общ ества  у всех одни законы, 
Он льется  и у нас ш ирокою  струей:
С Б и см ар к о м  возятся  и галлы , и тевтоны, 
М ы  т о ж е  возимся — с А рсеньевым Ильей.

27 сентября 1867

287. Р Е Ц Е Н З И Я
(8-я КНИЖ БА «РУССКОГО ВЕСТНИКА. 18(І7 г.)

Я вился  «Вестник» к нам, обычно 
П росрочив множ ество  недель:
Б р а н я т  в нем П ы пина прилично,
Д а  Я ков  1 тянет  канитель.

3 октября 1867

288. Р У С С К А Я  И Д И Л Л И Я

В ек д л я  России н астал  ндиллический. . .
В ней-то А ркадии вся простота!
Н а ш и  министры, с душой буколической, 

З а н я л и  прочно места.

Н им ф ы  здесь пишут свои резолюции,
« З л ато  презренное» Рейтерн  извел,
Ж а ж д у т  младенцы  у нас революции,

П оп  в нигилисты пошел.

Д о б р ы й  М илю тин российское воинство, 
Этих детей бородинских бойцов,
С тавит  себе горделиво в достоинство 

Всех обратить  в пастушков.

С милым неведеньем, с детскосты о сладкою  
Р усь  так  завидно  сж и лась ,
Ч то  у ж  Б и см ар к  из-за Вислы украдкою  

Смотрит, см акуя , на нас.

18 октября 1867

1 Полонский.



Что наш  билет  кредитный, братие, 
С зелены м цветом и в кр у ж ках ?  
Он — «отвлеченное понятие»
О н астоящ и х трех рублях.

22 октября 1867

290. З А Р А З А

Л егче  мне б еж ать  со свету 
И  в глуши окончить век, 
Ч ем  К орш а читать  газету: 
Ведь читая  тупость эту, 
О корш ится  человек!

24 октября 1867

291. Н А Н ІЕ  В О ГА Т С Т В О

Н а с  чересчур у ж  осуднли строго: 
Мы не совсем безумно ж или; 

Хоть денег мы и растеряли  много, 
З а т о  «вопросов» накопили.

27 октября 1867

292. П А Л К И Н У

(Экспромт)

Н у что за  гнусная скотина!
И м к аж д ы й  гость всегда надут, 
И  все ругаю т К о н с т а н т и н а ,— 
А к Константину все идут.



293. И Л Ь Е  А Р С Е Н Ы 5 В У

(Экспромт)

С верш ился  путь твой многотрудный, 
И  цель достигнута твоя:
Сидит в узили щ е З ар у д н ы й  
И  торж ествует  И лия.

30 октября 1867

294. С Т И Х И , С Б А З А Н И Ы Е  И С Н О В И Д Е Н И И

П р е д  ж енщ иной я не Тотлебен,
Себя б от ней не защ иіцал :
А пел бы грацин молебен,
А каф ист  красоте  читал.

4 ноября 1867

295. НАПГЕ ВРЕМЯ

К огда  был в  моде трубочист,
А генералы  гнули выю,
К огда  стремился гимназист  
П р ео б р азо в ы в ать  Россию,

К огда, чуть выскочив из школ,
В су дах  м альчиш ки заседали ,
К огда  ф разистый произвол  
Л и б е р а л и зм о м  величали,

К огда  мог Ольхин быть судьей, 
Ч ерн яев  ж е  от дел отставлен, 
К атков  преследуем  судьбой,
А П и сар ев  зело  прославлен,

К огда  стал  чином генерал  
С луж ебны й якобинец Стасов,
И  М у р ав ьев а  воспевал
Н а ш  красн ы й ф илантроп Н екрасов,



Когда бездарность  и прогресС 
В России стали  синонимом 
И здравы й  смысл нз ней нсчез, 
Тургеневским рассеясь  « д ы м о м » ,—

Тогда в бездействии влачил 
Я ж и зн и  незаметной  б р е м я ,—
И счастлив, что незнаем  был 
В сие комическое в р е м я ! ..

20 ноября 1867

29(і. Н О ВО Е Н А З Н А Ч Е Н И Е

Семь лет тому н а з а д  вакансий  ряд  открылся 
(И х ж д у т  чиновники, как  манны от небес).

Л и ш ь  только  З д р а в ы й  С мысл в отставку удалился , 
Н а  это место сел немедленно Прогресс.

23 ноября 1867

297. В О П Л Ь  Ф. И. Т Ю Т Ч Е В А

В Главном  управленьи  
С л у ж б а  мне — не м а н н а . ..
В этом полож еньи 
Ж у тко  мне и странно!

П одп и сав  решенье 
В «предостереж енье»
М у ж у  милой Анны, —•
Выйдешь, к а к  из ванны.

30 ноября 1867

298. О Т Е Ч Е С Т В Е И Н Ы Й  П О Ч Е Т

Я только  предаю сь теперь одной заботе,
Чтоб почестей избег ж и тейский ж ребий  мой:
Ей-богу, совестно в России быть в почете,
С тех пор к а к  Л ерм онтов  почетным стал  судьей!



Р ескри пт  тринадцатого  м ая  
Я буква  в букву исполняя, 
Тиблёну р азреш и л  ж у р н ал :
Д а  п о р а ж а е т  он К атко в а  
Всей м онтаньярской силой слова, 
Ч тоб  враг  мой пал  и не восстал.

2 декабря 1867

300. ЗАМ ЕТКА РЕТРОГРАДА-ПЕССИМ ИСТА і

П оветрием  бесплодно ш умным 
К оснулась  нас реф орм  чума,
С л и б ерали зм ом  тупоумны м 
И  с гум анизм ом  без ума.

5 декабря 1867

301. СОВРЕМ ЕННАЯ ЭЛЕГИЯ

Ах, зач ем  я л и б ерал  умеренный,
Ах, зачем  не крайний радикал!
Я бы стал  теперь благонамеренны й,
Я б чины д а  деньги п ож инал ,

И  считался  образц ом  бы честности 
Я у тех, кто юн иль  прогрессист,
И  легко достигнул бы и звестн о сти . ..  
Ах, зачем  ж е  я не гимназист!

Н е  го р азд  я  был писать «воззвания» ,
Я студентов не хотел мутить,
Д а ж е  к ш колам  не имел призвания , — 
Т а к  у ж  мог ли дельны м  я прослыть? . .

1 Этот господин, вероятно, вспомнил русскую народную посло- 
вицу: «без ума торговать — лишь деньги терять».



В о звы ш аясь  в мнении правительства,
Я больш ое б ж а л о в а н ь е  брал ,
С ам  В алуев  розы покровительства ,
К а к  Тиблёну, мне бы расточал ,

И  попал бы скоро в генералы  я,
К а к  один хохол-сепаратист,
И  с т я ж а л  бы выгоды н е м а л ы е . . .
Ах, зачем  ж е  я не гимназист!

8 декабря 1867

302. В ЕК

Век д евятн ад ц аты й  веком бездарности  
Д о л ж е н  в России прослыть,

Хоть за  реф ормы  его благодарности  
И  невозм ож но лишить.

9 декабря 1867

303. ПО Н АШ ЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛОГНКЕ
(Д илем м а)

К огда  бы, красного  исполнен изуверства,
Я револю ции д ля  родины ж е л а л ,
То, верно б, сдел ал ся  иль членом министерства, 
И л ь  с р ебятиш кам и  на каторгу  попал.

10 декабря 1867

304. ЭПИЛОГ

Я на историю сошлю ся:
О т Р ю р и к а  и Синеуса 
Тупей тех не было людей,
Ч то в наш и дни вертят  д елам и  
И  мчатся в пропасть  вместе с нами 
Во имя зап ад н ы х  идей.



«Л и ш ь только  пошлину убави м  мы на кофей, — 
В Комиссии тариф ной говорят, —

То Сидор и К озьм а , М атрен а  и П рокоф ий 
Р азви ти ем  ума, к а к  Гумбольдт, заблестят. . .»  
И так ,  похерим мы наш  классиц изм  ученья 

И  ведомство Толстого упраздни м,
Его ж , д л я  вящ его  финансов сбереж енья , 

Комиссией тариф ной заменим,
И, кофей вместо ш кол введя в употребленье, 
М ы быстро разовьем  в России просвещенье.

11 декабря 1867

306. ЧЛ ЕН А М -Ф РИ ТРЕД ЕРА М  ТАРИФ НОЙ КОМИССИИ

Комиссией своей вы то нам  натворили, — 
К а к  будто кофею вы никогда не пили!

13 декабря 1867

307. Т Е П Е РЬ

Выбросили сор мы: 
Вновь торим дорож ку , 
Д е л а я  реформы 
И з  кулька  в рогожку.

18 декабря 1867

308. Н ЕКРАСОВ И К Р А Е В С К И Й

И х двое  будут всем в л и тературе  править: 
Особый им та л а н т  на  то от бога д а н . . .  

Один готов на карту  Р у сь  поставить, 
Д ру го й  — п родать  ее на чистоган.



В кусив все горестн, коварство  н измену,
Н егодны й ни к чему, не знаю , к а к  и быть: 
О сталось  только  мне вступить теперь на сцену 
И  М ар н о  собой достойно з а м е н и т ь . ..
28 декабря 1867

310. Н А Ш И  Т И Т А Н Ы

«Все наш и таковы  М адзини , Бруты, Муции, — 
В ал у ев  провещ ал , с Тиблёном говоря, —
Вы, например, Тиблен, стремились к революцни, 
А кончили вы чем? — и зданьем  словаря» .
31 декабря 1867

311. А К А Д Е М И Я  Н А У К ,
110 ИЗБРАНИИ I! ЧЛЕНЫ ВАЛУЕВА

Согласен в этот р аз  со всеми я:
В сяк видит, кто не блнзорук,

Что ты холопей А кадем ия  —
Н е А кадем ия паук.

6 января 1868

312. Р Е Д А К Т О Р А М  « И С К Р Ы »

П усть кретинам, к ак  игруш ка,
«И скра»  тешит взор и д у х . . .
М ир ей! — Стих мой не хлопуш ка,
Ч тоб  им бить подобных мух.
12 января 1868

313. и с х о д

В езде  у нас ф разер  иль л и б ер ал -н евеж да ,
И ли  теорией набитый идиот, —
Л и ш ь  только на тебя и есть одна н ад еж д а ,
Хоть с кругу  спившийся, но умный наш  народ!



И е  дивлю сь Косьме, Д ем ьян у ,  
Я, к а к  русский, не дивлюсь: 
Хоть сейчас святы м я стану,
С ними в доблести  сравшось. . .

К а к  с своею Рейтерн  кликой 
Н а м  очистил всем кар м ан , — 
Н а  Руси святой, но дикой 
В сяк  бессребреник великий, 
В сяк  Косьма или Д ем ьян .

27 февраля 1868

315. П УСТЫ НЯ

У ж ель  в России нет одной ж ивой души,
Я только  зрю тупиц передовы х в движеньи, 
Тех, чьи ндеишки в принцйпе хороши

И  т а к  смешны и ж а л к и  в исп олн ен ьи !..

3—7 марта 1868

ЗІС. Е Щ Е  0  В А Л Е И ІИ Н Е

Я из м ира  сего многошумного 
П ом и ри лся  б с могильною сенью,
З а н е  К о р ш а  там  нет скудоумного 
С либеральн ой  его д р еб е д ен ь ю .. .

Е щ е  Корш  ведь пока не преставился  
(Е м у ж  годы прож ить  за  г о д а м и ) ,— 
М не тот свет за  одно б у ж  понравился, 
Ч то  с таким и не ж ить  д урак ам и .



В его худож ничьей натуре 
Какой-то  странный Вавилон:
Он генерал  в литературе,
А в философии бурбон,

20 апреля 1868

818. С ЕВ ЕРО -ЗА П А ДН Ы Й  ИОЛИТИК

К вар тал ьн ы х  Зевс, М а к и а в ел л ь  п аж ей , 
Теперь попал в адм инистраторы :
Т а к  повелось на родине моей,
Где метит всяк кад ет  в н о в а т о р ы . ..

О т  ваш и х всех бессмысленных мытарств, 
Д а  с этаки м и  Т ал ей р ан ам и , —
Н аверное , из первых государств 
«В отставку» вы йдем  мы «за ранами».

29 апреля 1868

319, ГРА Ф  АЛЕКСА НДР А (Д Л Е Р Е Е Р Г )

Ч у ж д  интриги и обман а , 
Н иком у он не вредит,
Л и ш ь  д ля  царского  к а р м а н а  
Он есть бочка дан аид .

Июнь 1868

320. Н РИ ЗН А Н И Е  П. И . Я К У И ІК И Н А

Ко всему я исполнен холодности, — 
Б ы ли  б штоф, огурец д а  селедка; 
Н е  лю бил бы и русской народности, 
Коли б с ней не в я з а л а с я  водка.

Июнь 1868
Столыпинские минеральные воды



Б едняков  всё слы ш у клики я, 
Средь карм ан н ы х  зол и бед: 
«Х уже нет ж и д а  М аврикия , 
Н аду вател ьн ее  н е т ! ..»
13 августа 1868

322. П РИ Ч И Н А  П ЬЯИ СТВА

Д о  бесчувствия забы ться , 
О ш алеть , туиеть умом —
Вот м уж и к  к чему стремится, 
Н а л и в а я с я  вином;

А теперь к внну охота 
У сторилась у него:
П ьет  иастойку он из Грота 
И дуреет  от того.
19 октября 1868

323. ДВЕ Е К Т Е Н И И

К огда-то  бога мы просили,
В молитвах  плам енн ы х своих, 
И зб ав и ть  нас от старой  гнили 
О т консерваторов тупых.

Теперь другое у ж  моленье,
И смысл ектёнии таков: 
И зб а в ь  Россию, провиденье, 
О т прогресснвных дураков!
26 октября 1868

324. ЗАМЕТКА

М ы  крестьян освободили, — 
Ио, по страсти к крепостям, 
П рикрепить  их поспешили 
К повсеместным каб а к а м .
13 ноября 1868



325. ДОПОЛНЕНИЕ 
К  «РУССКОМУ ГОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ»

Камо пойду от духа Твоего 
и от взора Твоего камо бежу?

Псалом 130-й

К огда  в России многопью щ ей 
В ам  с к аж у т  слово «вездесущий», —

Н е разум ейте  бога в нем:
Т а к  начали  во время Грота 
(Сего грядущ его  бан крота)

И м еновать  «питейный дом».

14 ноября 1868

326. СУДЕБНАЯ РЕФОРМ А

И  из разум ного  способны едел ать  вздор мы!
И  наш  ш альной  прогресс Е вропу  лиш ь с м е ш и т . ..  
Н аск о л ь к о  ж  мы умны и наш и все реформы,
К а к  истый судия, Б и л ьбасо в  разреш ит.

27 декабря 1868

327. ТРУЩ О БН Ы М  ЗОИЛАМ

Я говорю, когда  меня ругаю т 
Какой-то  Зет, и «И скра» , и «Н еделя»: 
То на меня из подворотни лают,
То расходился иьяный пустомеля.

2 января 1869

328. ЗАМЕТКА

У ж  та ко в а  у нас природа! 
П ретит  нам  в сякая  свобода: 
Н а м  хочется холопом быть — 
Н а р о д у  ли иль б ар а м  льстить.



У нас  кресты — не за  таланты ,
З а  трудолю бие кресты:
Т ар и ф а  ли представил  план  ты — 
И  будешь к ав ал ер о м  ты. . .

З ач ем , с насмеш кой горделивой, 
Н а  ордена взносить хулы:
В едь и осел трудолю бивы й 
Д остоин тол<е похвалы.

10— 11 января 1869

330. АДВОКАТУ ЛОХВИЦКОМУ

Невинности моей защ иту  пред судьями 
Бою сь, о Л охвицкий, тебе я поручить!
Своими преж ним и способен ты делам и 
«П редубеж дение»  в при сяж ны х п о с е л и т ь . ..

Я, —  скаж ут ,  — виноват, я автор сих делишек, 
Н е д а р о м  ж е  тебя в защ итники  избрал:
В едь т а к  блистательно ты отстоял воришек, 
Ведь ты мошенников т а к  славно  защ и щ ал .

10— 11 января 1869

331. Л И Т И Я  110 УСОИШЕМ РА Б Е  БОЖ ИЕМ  
КОНСТАНТИНЕ ГРОТЕ

М ы в гербе орла уни чтож аем ,
Герб меняем, Грот, из-за  тебя! 
К а б ак о м  орла  мы зам ещ аем ,
Чтоб точнее вы разить  с е б я . . .

М ир тебе, нам  м уж и ков  споивший, 
М ир тебе, в Аиде средь теней, 
Русски м  б аб ам  всё нутро отбивший 
Ч рез  посредство пьяных их мужей!



Ф онари ты ставил под глазам и ,
От тебя тошнило столько душ,
И мул<ик украш ен  ж е л в а к а м и  
Н ап о д о бье  яблоков  и груш.

Ч рез  тебя  мы податей не взносим, 
Н едои м ок пропасть  наросло,
И  невольно откупов мы просим,
Чтоб к тому верпуться, что п р о ш л о . . .

Ч р ез  тебя — и девки, и м альчиш ки — 
Всё «мыслете пишет» по Р у с и . ..  
Зн ать ,  недаром  ш ли тебе крестишки, 
Т а к  теперь Россия крест  неси!

10— 11 января 1869

332. П А К И  0  ГЕН НА ДИ И  ЛЕРМ ОНГОВЕ

Российской пустоте, ф разерству  П етр о гр ад а  
Все города, смеясь, даю т  с-вой контингент: 
И а  что у ж  Ч ухлом а — и та  куда  к а к  рада ,  
П о сл ав  Геннадия в иаш  питерский конвент!

16 января 1869

333. «П ЕТЕРБУ РГС К И Е ВЕДОМОСТИ»

Г азета  К орш ева  есть дву х этаж н ы й  дом,
И  пом ещ аю тся  д в а  заведен ья  в нем:

Вверху приют д ля  всех умалиш енны х, 
Внизу к а б а к  писачек беспардонных.

28 февраля 1869

334. П Е Т Е РБУ РГС К А Я  Ж У РН А Л И С ТИ К А

ГІо высочайш ему у казу  
Н а  площ ади не свищ ет кнут,
И  был он уничтож ен сразу,
И  палачи  у ж  нас не б ь ю т . . .



Н о в прессе нашей либеральн ой , 
Среди ж у рн альн ы х  дикарей , 
Е щ е цари ш ь ты, кнут опальный, 
Со всею прелестыо своей!

23 марта 1869

335. ІОНОШАМ -  ЧЛЕНАМ СЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА

Н е в буйном стане ш айки грубой 
В сеотрицаю щ их н евеж д  
Н а м  плем я м олодое лю бо  - 
Колено славы  и иадеж д :

Оно нам  лю бо там, где дело 
П р я м о е  юнош а познал,
В смиреньи и ач ал  строить смело,
Л ю боъь  без злобы пок азал .

И сполнен юных сил богатства,
Он в даль ,  к а к  зрелы й муж, прозрел,
И  отдал  сердце чувству братства ,
А ум творенью зд р авы х  д е л . . .

И  свято назн аченье  это:
В нем русский ю ноша и збран  
Вносить плоды лю бви и света 
Н а  общий ж ертвенпи к  славян .

25 марта 1869

336. «НОНОЕ НОЛОЖ ЕНИЕ» 0  К О Ч Е В Н И К А Х

Н а ш  «Устав» о н о м ад ах  достану 
И  прочту, и скаж у  я себе:
Вот устройство киргиз — по Констану, 
А тунгус — по Л ер у  и Кабе!







СТИХОТВОРЕНИЯ 
РАЗНЫХ ЛЕТ





337. К  МОРІО
Сонет

С какою  радостью  я свиделся с тобою,
О зер кал о  небес, наш  исиолин земной! 
Какою -то  высокою мечтою 
Я носкрылен, когда ты предо мпой.

Я трепсіцу, когда, валы  взды м ая ,
Ты восстаеш ь юичливо до небес,
И, облак а  волнами подпирая,
Ш умишь, как  вихрь, волнуеш ься, к а к  лес.

Твой грозный шум, могучее стенанье 
И буйпое зыбучих волп плесканье 
И ж ем чугом, и думою  кипят.

О, если б зн ать  мне мысль твою, стихия, 
Ч то волны мне т а к  ш умно говорят,
О чем ревут их вопли вековые!



338. О ТЧА Я ІШ Е
Русская песня

Н е шуми, не гуди, 
Н епогодуш ка,

Н е играй, не бушуй, 
М оре синее,

Н е кручинь молодца, 
С у д ь б а -м а ч е х а . . .

Нет, грози мне н авек  
З л ы м  безвременьем, 

П усть я буду один- 
Одинехонек,

Пусть не лю бит меня 
К р асн а  деви ц а , — 

Ретивое  мое
Словно з а м е р л о . . .  

Оно — пепел седой 
Н а  п о ж а р и щ е ! ..

К а к  мороз признобит 
Больно травуш ку,

То не стлаться  у ж  ей 
В поле б а р х а т о м ,— 

К ак  поранит судьба 
Сердце молодца,

То не цвесть у ж  ему,
Н е  оправиться! 

П одруж усь , сговорюсь 
С ночью темною, 

Буду ж и ть  я в л а д а х  
С шумной бурею,

А в подруги возьм у
М а т ь -д у б р а в у ш к у ! . .

Н е  камкой торговать  
И не паволокой,

А купцов р азб и вать  
У Н оваго р о да ,  —



С редь бела дня мне спать 
Богаты рски м  сном,

В темной ночи гулять 
В и х р ем -б у р ею !..

К а к  мороз признобит 
Больно  травуш ку,

То не стлаться  у ж  ей
В поле б а р х а т о м ,— 

К ак  поранит судьба 
Сердце молодца,

То не цвесть у ж  ему,
Н е оправиться!

1839

330. К Л Е Ф Т Ы

Р а з ,  в ущ ельи  скалы,
В час полуночной мглы,

І Іл л іш ір ы ,  ш умя, пировали.
Мпого иили вина,
I I бокалы до дна 

Молодецки они осушали.
К ак  янтарь, как  слеза,
К ак  корицьи 1 глаза ,

Бы ло  чисто вино и играло.
Светлоокой звездой,
И скрометной струей 

В лага  п чаш ах, шипя, заб ли стал а .  
«Други, пейте вино:
Л ьет  отвагу  опо 

В душ у к л е ф т а ! ..  П олней наливайте!»  — 
Б ар б а -Я н и  вскричал ,
И вина ож и дал .

«Ну ж , проворней ковш и н а п о л н я й те ! .. 
Эй, с с а р д е л ь ю 2 к у т у к 3,

1 К о р и ц ь я  — д ев и д а .
2 С а р д е л и  — м е л к а я  с о л е н а я  рыба.
3 Лукошко.



С сантурииским бурдю к 1 
П ринеси нам  скорей , Левендакм! 

Все веселья полны,
У всех лица ясны,

Только  пасмурен ты, мой К о с т а к и . . .  
Ковш  заветны й вина 
Выпей разом  до дна,

И от сердца тоска удалится» .
— «Ах, отец мой, тоска 
С тал а  т а к  г л у б о к а ! . .

Отчего мне теперь проясниться?» 
Л евен д аки  в б еж а л  
И  в испуге сказал :

«П а л и к а р ы  бурдю к осушили».
Будто  молний поток,
Будто  сабли клинок,

Очи Яни в тот миг засветились.
«И е сердись, наш  отец,
И тебе, удалец ,

И всем братьям  вина я достану: 
Т олько  ж и знью  своей,
Среди блеска мечей,

Зал ечу ,  м ож ет  быть, эту рану.
Свою кровь я пролью 
Средь пустыни в бою,

А вина м олодц ам  будет вволю. 
П олон местию я:
Фотиница моя 

Н е  в о бъятьях  моих, а в иеволе!
Я томлюсь ОДШІОК,
К а к  поблекш ий цветок:

Турки с милой меня разлучили.
З а  свободу, за  честь 
И зольем  свою месть,

Чтоб вперед  нас враги не забыли! 
Други , слышите ль  гул?
То идет в И стам бул  

К а р а в а н  из богатой Янины. 
О к р у ж а ю т  его,

1 Кожаный мешок.



К ак  пашу своего,
Арнауты в степях и т есн и н ах .

П ал и к ар ы , за  мной!
С к а р а в а н о м  на бой 

Гіоскорей, поскорей собирайтесь!
О б н аж и в  ятаган ,
К а к  гроза-ураган ,

ІТа добычу, на смерть устремляйтесь!»  
Д есять  всадннков  вмиг,
М олоды х н лихих,

Н а  коней, будто вихорь, взлетели.
Все построились в ряд,
Вбили в руж ья  зар я д ,

И  прощ альную  гіесшо запелн:

ПЕСНЯ

Вы ж а ж д е т е  боя, могучие братья?  ..
Пойдем  на пирушку, п о й д е м ! . .

Л у н а  заструи лась  на остром булате, —
И кровь заструится  по н е м . ..

Вот борзы е кони з а р ж а л и  гіод нами 
И рвутся в пустынную д а л ь . . .

Вот месяц покрылся у ж е  облакам и ,
Н о светит, о други, нам  сталь!

К опы там и кони р азгон ят  м р ак  ночн;
Зам ечу тся  искры лучей;

К ровавую  стычку во м р ак е  полночи 
О светят  удары  мечей.

РІдем в путь опасный, о други, прощайте!
И если с добычей придем,

Тогда нас с бокалом  заветны м  встречайте, 
А мы вам  про битву споем!

И дем  в путь опасный, о други, прощайте!
И если погибнем в бою,

Тогда с тихой грустью вы нас вспоминайте, 
Слсзу нам пош лите свою!



Вросив взоры на строй, 
Константин удалой  

П о с к а к а л  впереди паликаров .
П о высоким холм ам ,
П о гранитны м  с к ал ам  

От копыт р а зд ав а л и сь  удары. 
М есяц  полный сиял 
И лучом о зар ял  

Тучи дум  на челе Константина.
С легким  ветром резвясь, 
Ф устанелла  вилась,

Будто  зн ам я  его пред  дружиной. 
Кони м чались стрелой;
О т копыт нх змеей 

Золотою  лучи за с т р у и л и с ь . . .
Н о  шум н ачал  стихать, 
М есяц  стал  угасать ,

И  д р у ж и н а  из виду сокрылась.

К ак  кристальны й поток, 
Бы л прозрачен восток,

И  редели тум ан ны е тени;
Н а  л а зу р и  небес 
Грозный с у м р ак  исчез,

И  рассеялись с ним привиденья. 
В миг всё стало  с в е т л о . .. 
Солнце ярко  всплыло 

Н а  сапф ирную  зы бь небосвода. 
П риосани лся  лес,
Н а  улы бку небес 

О твечала  улыбкой природа.
Н о уныл и угрюм,
С ношей пасм урны х дум,

Н а  утесе стоял Б арба-Я пи . 
В д аль  тревож но взирал ,
С нетерпеньем он ж д а л  

С десяты о молодцами свиданья. 
П ы л ь  столбом поднялась: 
То д р у ж и н а  неслась  

С дорогою  добычей из боя. 
Константин в стороне



Г арц евал  па коне,
И резвилося в нем ретивое.

К ак  курильницы дым,
М ч ал ась  резво за  ним 

М олодая , к а к  роза, девица. 
Р а зв и в а л с я  тю рбан,
Весь из радуг  соткан,

Н а д  волнами кудрей Фотиницы. 
П р и с к а к а л и . . .  и вмиг 
Б ар б а -Я н и  старик 

О бним ать  н ачал  всех паликаров .
«Ну, каков  ж е  был бой?»
— «Д ай  хлебнуть  м н е . . .  Постой. 

Р а с с к а ж у  про огонь и удары ,
Коротко говорю,
К огда в кубок смотрю:

Ты не ж д и  от меня многоречья. 
К а р а в а н  был богат,
И с ним много солдат:

Н а м  грозили и см ерть и увечье. 
Бились мы па убой,
Ч асто  д р у ж н о  их строй 

М і.і и аи орам  одним р азруш али .
В к а р а в а п е  врагов 
Б ы ло  сорок бойцов,

А нас десять; но мы не плошали. 
Н а ч а л  строй наш  слабеть,
И мы бились н а с м е р т ь . . .

Вдруг  нечаянно к нам  п ри скакали  
Восемь клеф тов-друзей  
И з  соседних степей;

Они быстро на турков н а п а л и . . .
Что ж е, Б а р б а ?  чрез час 
В сяк  был весел из нас:

Мы делились добычей с друзьями . 
Константин был в бою,
Словно лев, и свою 

Фотиницу он взял  под мечами. 
К а р а в а н  ее вез 
В гарем  дальиий д ля  слез,

Д л я  страданья , д ля  ж и зни  в неволе. 
Б а р б а ,  всё я с к а з а л . . .



Теперь выпыо бокал,
Л и ш ь  веселье одно — н аш а доля!» 

В зн а к  прощ ан ья  с землей,
Н а з а к а т  вековой 

Солнце зн ам я  свое распустило. 
Л енты  радуг  силелись,
И небесная высь 

Будто  огненной сетыо покрылась. 
Вечер иегой ды ш ал ,
В етерок н а в е в а л . . .

С редь долины бойцы пировали. 
П ер ед  ними в цветах,
С пылкой страстью  в очах, 

М олоды е гречанки плясали. 
Б ар б а -Я н и  велел,
Чтоб плясал  всяк  и пел,

Чтоб попойка не зн а л а  пределов.
В толпе кубок летал ,
П еной искры м е т а л ,—

О диа радость бы ла всех уделом.
З а  бокалом  вина 
О ж и л а  с т а р и н а . ..

Б а р б а  вспомнил ее, чаровницу: 
Р а з д а л с я  тамбурин , —
И зап ел  Константин,

Л о б ы за я  свою Фотиницу.

ПЕСІІЯ

П о заб у д ь  о ж и зни  бурной:
Ты о традн а ,  как  мечта!
Н а  очах твоих лазу р н ы х  
В л а га  страсти р а з л и т а . . .

Взор  небесный, взор понятный 
Брось, корицья, на меия, —
И  на выси необъятной 
Н е  у в и ж у  солнца я!

З а п л я ш н  воздушно, стройно, 
Л егки м  ветром разлети сь



И лучами страсти знойной 
Н а д о  мною засветись!

П о заб у д ь  о л іи з н и  бурной: 
Ты о традна , как  мечта!
ІТа очах твоих лазу р н ы х  
В л ага  страсти р а з л и т а . . .

Июнь 1840

340. 2 2 Н  М О Т , Е А і  А Г А П 2 І 1 
(Л ьву  Ивановичу А рнольди)

З о я  милая! П р о щ а й . . .
Я иду в д алекий  к р а й . . .
З о я  м илая, прощ ай,
Только сердце мне отдай 
П р еж д е ,  чем расстан усь  я. . .  
Нет! В озьми всего меня:
Я хочу быть век с тобой! . . 
2шт; рои, оа<: а-уатио!

И за  локон-завиток,
Ч то эгейский ветерок 
Т ак  лелеял , колы хал  
И с лю бовы о целовал ,
З а  огонь твоих очей,
З а  мелодию речей 
И за губки, и за  всё,
Ъи>-г\ |лоо, оас ауаиио!

З а  рум янец  на щ еках ,
З а  цветочки на грудях,
Что со мною говорят 
То, о чем уста  молчат,
И  за  то, что я грустил,
И  за  то, что весел был,
И  за  всю мою любовь,
2шт] (аоо, оас ауатгй)!



Р о за  Аттики! Прости. . . 
Ворочусь я, не грусти! 
Вспомннай, не забы вай :
Я иду в далекий  край;
В И стам буле  буду я, 
Будет  здесь душ а моя,
Где отрадно быть с тобой! 
2іот] [лои, оас ауатгй!

1840

341. НОЧЬ И СИНЬОРА

К а к  пленительна, волш ебна, 
К а к  тиха, полупрозрачна  

Н очь на небе голубом: 
З в езд ы  блещут, словно очи, 
Д икой  пламенною  страсты о 

Б аяд ер ки  молодой; 
Ветерок душ истый веет,
Будто  д ева  робко ды ш ит

В час признания  в любви; 
Волны зыбюие к а н а л о в  
В озды м аю тся  привольно,

Будто  девственн ая  грудь. 
Одинокою лебедкой , 
Светлоокою наядой

В море зы блется  луна,
И  по зер к ал у  морскому 
Р ассти л ает  ее кудри 

П р и хотли вая  волна 
Огневою полосою.
З а  луной плывут друж иной 

З в е з д  потешные огни,
И  порою пронесется 
М оты льком  неуловимым 

П о лазу р и  метеор.
З в у к и  стройной б ар к ар о л л ы  
И  Торкватовой октавы

Д ы ш а т  негой на м е н я . . .



Звон  гитары раздается ,  
Г ондольера песнь несется

Н а д  поверхностью з ы б е й . ..

О, сойди ко мне в гондолу,
Н а  раздолье  из р а іа г г о  \  

Ч ерноокая  краса!
Я не буду лю боваться  
Этой девственною  н о ч ь ю ! ..
О, сойди ж  ко мне, с о й д и ! ..

( 1841)

342. РУССІ4АЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ІІЕСНЯ

Спи, мое дитятко ,
Спи, мое милое,

Спи, когда  спится!

Скоро ты вырастеш ь:
С гнезды ш ка теплого 

Скоро слетишь.

С русой бородкою,
Д и тятк о  милое,

Горе придет.

С первой красавицей ,
С первой зазнобуш кой ,

Сон пропадет.

С ж енкой румяною,
С м алы ми деткам и  

М ного забот.

П есня ль стари нная  
Вспомнится радостно, 

Хочешь запеть.



В двери ш ирокие 
Я вятся  хлогіоты — 

П есня у й д е т . . .

Сон ли украдкою  
Н а  изголовью ш ко 

Л я ж е т  порой —

Д у м а  ж и тей ск ая ,
З л а я  кручинуш ка 

С гонят его!

Спи, мое дитятко,
Спи, мое милое,

Спи, когда  спится!

11 декабря 1841

343. К А Л Й  К Г К Т А  Е А Е !1

Темный сад  лимоном дышит, 
Ветерок кусты к о л ы ш е т . ..

Кто увидит нас?

Будем  мы гулять до света:
Ночь и сад  полны привета  —

КаХт] ѵйхга аас!

Сколько ж и з н и ! С колько счастья! 
С к и н ь  якету, брось запястья :

Б удь  ты без прикрас!

Д ы ш и т  сон на наш и о ч и . ..  
С лышишь, — шепчут звезды  ночи: 

КяХт] ѵбхга аас;!

С берегов прохладой  веет;
М есяц  меркнет и темнеет, —

Это всё д л я  нас!



Н а  лан и тах  счастья  слезы,
К а к  роса на цвете р о з ы . . .

КаХт] ѵохга аяс!

Д олго , трудно о ж и д ан ь е  
Б ы стролетного  свиданья:

Это ж и зни  час. . .

Это п р и зр ак  сновиденья: 
С частье  — редкое м гн о в ен ь е . ..  

КаХт) ѵихга аа^!

1841

344. УЗНИК

«Н ебо Аттики прекрасной 
Н а д о  мною не блестит,
Н  с Х имета месяц  ясный 
С квозь  решетку не глядит.

З и агь ,  под сеныо П ар ф ен о н а  
Я л о бзал  тебя в уста, 
С ветлоокая  кукона,
Ч тоб простигься навсегда!

Н о  зачем  с тобой т а к  м ало 
Н а  п рощ анье  говорил,
И  вокруг якеты 1 алой 
Страстно рук я не о б в и л ! ..

Освети ж е  м р ак  темницы 
В зором  плам енных очей:
М не давн о  не ш лет  денница 
С ветлорад уж н ы х  л у ч е й ! ..

Смерти ж а ж д е ш ь  ты, Янина! 
С лы ш у я: за  мной идут,
Н о албан ц ы  Тебелина 
Крови грека не п р о л ы о т ! ..»

1 Я к е т а — корсет.



ГІал, рыдая, на колени, 
Он молитву сотворил — 
И  о каменную  стену 
Буйну голову разбил .

(1842)

345

Б ы ваю т  дни недуга рокового: 
Н ап р асн о  я г л я ж у  кругом,

Среди тревог  волнения земного 
У слады  сердцу нет ни в чем.

М не тяж е л о  цветов благоуханье, 
Д окучен  свет роскош ный дня,

И  звуков  сладостных ж и вое  сочетанье 
Н е трогает  меня.

Н о есть часы отрадного  безумства: 
П еч ал ь  минувшего забы в,

Я всё готов иочтить приветом  чувства, 
П л а тя  отзывом на призыв.

И  грустные дотоле впечатленья  
М не к аж у тся  т а к  дивно хороши,

Ч то я б хотел иметь в подобны е мгновенья 
Д в а  сердца, две  души.

(1842)

346. ДЕРЕВНЯ

Н а пыльный небосклон лиш ь тучка набеж ит , 
И город влаж ною  прохладой освеж ит,

И  ближ ний сад  повеет аром атом ,
И  нивы д ал ьн и е  заб лещ у т  летним златом , 
Н евольно  вспомнится забы ты й  у г о л о к . . .  
Д ер ев н я  д о б р ая  с роскош ными полями,
С рекою голубой, с зелеными садам и,
С м алиной спелою, со сливой золотой,
И локон барыш ни, природой завитой,



Ее воздуш ные пленительные ножки,
Обутые назло  в полусапож ки.

С ливаю тся  вдали напевы соловья 
С ж урчан ьем  трепетным кристального  ручья; 
С клонились сводам и плакучие  березы;
С них п ад аю т  в реку росы вечерней слезы.
Со стадом  молодым идет пастух к реке,
И г р а я  весело на дедовском  рож ке.
П ом ещ и к  пож илой в своем х ал ате  давнем  
О т  мош ек затворить  п р и к азы в ает  ставни.

Л ю бл ю  я от душ и тебя, уютный край,
Д е р е в н я  д о б р а я  — лен и вц а  светлый рай:
Т ам  бары н я  свой стан снуровкой не сж и м ает , 
Там , у д ал я сь  она от тщ етной суеты,
Свои наивные рум яны е черты 
Л ичиной ж ал к о ю  белил не зак р ы вает ;
И бары ш ня  твоя прелестна и стройна,
Х оть в платье  ситцевом красуется  о н а . ..  
Л ю б л ю  в деревне я ж и тье-бы тье  простое,
И  щечки полные, и молоко гу с то е . . .

(1842)

347. ДЖУЛЬЕТТА КАПУЛЕТТИ

У пали две  звездочки  с неба,
К огда  родилася  она;
Л иш ивш ись  двух перлов  небесных, 
Иочь стала  темна  и г р у с т н а . . .

І Іод  теныо ресниц светлоокой 
И ебесны е звезды  горят 
И сердце земного к р а с а в ц а  
П олуден ны м  солнцем палят.

Н о  буря ж и тей ских  волнений 
Чудесный цветок со р вал а ;
К р аса  его ж и зн ы о  иною 
Н а  почве иной расцвела.



Д в е  звездочки блещ ут на небе, 
Ночь радостной тайной полна; 
З е м л я  ж  под холодной росою,
К а к  мрам ор  могильный, г р у с т н а . . .

(1842)

348. ДОН-ХУАН И МЕСЯЦ

Берегись, повеса-месяц ,
О ловянны е глаза :
Н а  твоем луче поеду 
Я к тебе на н е б е с а ! ..
Той рапирой, что гидальгов  
Я асі ра ігез  1 посылал,
Тем ки н ж алом , что под сердцем  
К о м ан д о р а  трепетал,
Н аск в о зь  грудь твою, негодный, 
Б ез  пощ ады  проколю 
И  с насмеш кой н ад  тобою 
Э е ргоГипсііз2 п р о п о ю . . .
И рога с тебя  сорву я,
Будто  с дерева  лимон,
И  чело украси т  ими 
Н е  один ж ен аты й  д о н . ..

П оделом  тебе, повеса:
Ты светил назло  тогда,
К а к  я стал  л обзать  Инесу  
В сладко-ж гучи е  уста;
К ак  суПруг ее румяный 
П истолетом  мне грозил,
К а к  меня чуть не схватил 
Н епредвиденный, неж данн ы й 
Полицейский А лгвазил . . .
Я рога твои приставлю  
Мной обмануты м м уж ьям ,
А всего тебя отправлю  
К безволосым старикам .
(1842)

1 К предкам (лат.). — Ред.
2 Из бездны (лат.). — Ред.



Вот несется черный ворон, 
Х лопает  к р ы л о м . . .

Вот взвился н ад  темным бором,
Гонит птиц по нем.

З н ать ,  готовится веселье  
Б р а т ь я м -к а за к а м ,

А тяж ел о е  похмелье,
Вечный сон — в р а г а м ! . .

Д ен ь  и ночь мы ж д е м  поживы, 
Счет заб ы ли  дням.

Зн ать ,  Б огдаи а  из могилы 
Н е  д о ж д ать ся  нам!

Мы когда-то  воевали:
Л ю бо  в с п о м и н а ть ! . .

Мы орлам и  н алетали  
Яссы заж и гать .

Реки красны е пустили 
П о  Л и тве  гулять;

Д н еп р  ш ирокий зап руди ла  
В р а ж е с к а я  рать.

Мы на чайках без помехи 
П о  морю неслись:

В Т рапезунде  на потеху 
Улицы заж гли сь .

В Т рапезунде  на пирушке 
С лавно  напились:

П охм елиться  ж  пенной круж кой  
В Сечь мы добрались.

М олодого, разгульного  
Счастья  не забыть,.

С л аву  гордую былого 
В землю  не зарыть!



С абли рж авею т, тупятся, 
Р у ж ь я  без курков, 

Турки все-таки боятся 
Н аш и х  к а з а к о в ! ..

(1842)

350. КРУЧИНА Д0БР0Г0 МОЛОДЦА

П ри гл ян у л ся  р аз
Ясным звездочкам  

Светел месяц  —
Д о бр ы й  мблодец,

И  пришли они
С челобитьицем 

К светлу месяцу,
Д о б р у  молодцу:

У тебя  ль, у месяца,
Высок терем; 

И зу к р аш ен  он
Л учш е боярского;

Н е  из простого 
К ам н я  белого,

И з самоцветной бирюзы 
Состроенный.

В ширину, в длину 
Н е  семи саж он,

А н ад  всею землей 
Он красуется.

Ты один господин 
В своем тереме,

К а к  А дам  в раю, 
П о х аж и в аеш ь ,  

Ясными очами
П осм атри ваеш ь, 

Русую  бородку
П о гл аж и в аеш ь ,

П о плечам  кудри 
Р азб р асы в аеш ь .

А постель у тебя  —
З олоты  облака ,



О на мягче, пышней 
Невестиной.

Ты со сна встаеш ь — 
У мы ваеш ься;

С твоих рук идет 
В ода чистая 

Н а  поля росой 
Серебристою.

Ты, умывшись, 
Утираеш ься 

Н е  ш иринкой простой,
А радугой 

И зукраш енн ой,
Разноцветною , 

Ш елком  шитою
К расны м  солнышком. 

М иого есть у тебя, 
Д о бр ы й  молодец, 

Д о б р а  всякого 
И  угодьицев,

Только нет у тебя 
Красной девицы,

Н ет  подруж еньки,
Ясной з в е з д о ч к и . . .  

В ы бирай  себе 
Р Іззв езд о ч ек  

П одруж еньку , 
Р азл ап у ш к у ,

Своему терему 
Х озяю ш ку.

Много на небе
Ясных звездочек,

Н а  святой Руси
К расны х девуш ек.

Д а  одно у меня
З л о  безвременье: 

Н иком у по душ е
Н е приш елся  я . . .  

Л ью тся  кудри волной 
Золотистою ;



Горят очи мои
Ясней месяца.

Н а  щ еках  у меня,
Д о б р а  м олодца,

З а р я  к расн ая  
Р азл и в ается .

Губы алые,
К ак  у девуш ки, 

К р аш е  ягоды 
М алинуш ки .

Они сахаром
Р ассы паю тся ,

Ц ел овать-м и ловать
П оры ваю тся .

Сердце ж аркое ,  
М олодецкое,

Н а  М оскве-реке,
Н аш ей  матуш ке,

Н а  К рещ енье лед  
Растопило  бы. . . 

Выходи на меня
ГІа кулачном  бою, 

Хоть татарин , хоть черт 
С ч ер т е н я т а м и ! ..  

Таково у ж  мое
З л о  безвременье: 

Н иком у по душ е 
Н е приш елся я!

З а с ы л а ю  сватов  —■
И м  о т к а з ы в а ю т . ..  

И н да  с горя иду
С ам  посвататься:

Н е с невестой домой 
Ворочаю ся,

А несу на плечах
Д вер и  с притолокой. 

С тары й хрыч проворчит: 
«Н е туда заш ел!»  — 

И рассердит меня, 
Р а с т в о р яя  дверь.



Оттого наш  посад  
Б ез  дверей стоит, 

Что я в к а ж д у  избу 
Ходил свататься . 

Т аково  у ж  мое
З л о  безвременье: 

Н иком у по душе 
Н е  приш елся я!

(1842)

351. ОТЕЦ И ДЕТИ
Русская легенда

Ах, Дон, ты наш Дон, 
Сын Иванович, Дон! 

Русская хорооодная песня

Н а  тр аве-м у р аве  седой д ед у ш ка  спит: 
Иван-озеро  чистые волны катит  
П о  зелены м  лу гам  на раздольн ой  Руси.
Н е  морщ ины бегут по челу старика,
К огда сердце его обу ял а  тоска:
То по озеру мутные волны пошли;
То з а д у м а л  И ван , как  пристроить детей, 
С колько  им отвести б езрубеж н ы х  полей;
И  послал, к а к  велось, к  сыну Шату послов, 
Ч тобы  Ш ат  о б о ж д ал  лет  десяток-другой,
П о ка  м очь-богатырь или р азум  иной 
С ним п о л ад ят  н авек  и волью тся в него, —
И  тогда пусть себе куда хочет идет,
С колько хочет зем ель  во владен ье  берет.
Н е спросивш ись отца, Ш а т  — пустая  баш к а  — 
З а ж у р ч а л ,  заш ипел , д а  пустился  б еж ать  
П о полям, по степям, да р азд о лья  искать.
Д о л го  ш астался  он; воротился ни с чем. 
П о и страти лась  там  сила-м очь  у него,
Р а з у м  был короток, недостало  его,
А хотелось ему до ав ар о в  дойти.
З а  родные поля не заш ел ,  и н а за д  
Воротился к отцу обессиленный Ш ат, 
П р и таи лся  в углу, чгоб не знали  его.



П о м у ти л ась  л азу р ь  на отцовских очах,
И морщ ины по л бу  пронеслися в волнах; 
З асто н ал ,  будто гром, разъярен н ы й  с т а р и к . . .  
Н о  пришел меньшнй сын, по прозванию  Дон, 
И отвесил отцу со смиреньем  поклон:
Р а зо гн а л  он печаль на лице старика.
Словно ясный денек за б л и с та л а  волна,
И  бурмитским зерном  пок атн лась  она: 
З а г л я д е л и с ь  в волну небеса и земля.
«Б у д ь  счастлив, тихий Д он , куда  хочешь иди, 
И привольно везде  свои волны кати!
Ч рез  тебя, добры й сын, будет славен отец: 
Возьми силы мои, возьми волны м о и ! ..»
— «Н е д ар и  мне, отец, чисты волны твои:
Н а  потеху вр агам  ты травой  зарастеш ь.
Если бог н агр ад и т  меня долей  благой,
Тебя стан у  кормить, мой отец дорогой,
Б удеш ь ж и ть -п о ж и вать  без кручины л и х о й ! ..» 

И  взвился тихий Д он  
Серебристой змеей,
По зеленым лугам  
П окати лся  рекой;
Д а л е к о  полетел 
С изокры лы м  орлом,
И на землю упал  
Бесконечным лучом.
Д он  ж ивою  водой 
Хитрых греков поил,
И хозаров  лихих 
Он на битвы носил;
П од  л ад ь я м и  славян  
Он приветно ш умел,
Громки песни свои 
И м с гуслярам и  пел.

{1842)

352. С ЧЕШСКОГО

Р о д и л а  меня 
Моя матуш ка,
Р о д и л а  меня 
В красный вешний день,



Во зеленом саду  
М еж ду  р о з а м и . ..
И с к а за л а  мне 
М оя м атуш ка:

«Коли б з н а л а  я,
Мой родной сынок,
Ч то родился ты 
Д о б р ы м  чехом на свет, 
О берн ула  б тебя 
В розы алые, 
В спеленала  б тебя 
Василечками».

Р а е к а ти л с я  гром 
В небе пасмурном.

«Коли б зн а л а  я,
М ое дитятко,
Что в зрастет  из тебя 
З л о й  изменник-чех,
Я рогож ей тебя 
О берн ула  бы 
И  с рогож ею  той 
В терн заб р о си л а  б».

(1842)

353. ФОНТЕНВЛО

Ни звук  не разд астся  под сводам и залы ,
Н и шум равном ерны х шагов,

Не пенятся влагой шипучей бокалы,
Мечи не блистаю т бойцов.

Н ет  при знака  жизни; вокруг запустенье  
Какой-то  печалью г л я д и т . . .

В дворце  позабы том, к а к  д ар  сокровенный, 
П оходн ая  ш ляп а  леж ит.



В глубокую гіолночь там  носятся тсни 
У гасш их давно королей,

И  поступью важ н ой идут привиденья 
В тот зал  из п арад н ы х  дверей.

Н а  голову ш ляп у  себе прнмеряю т, —
И всем не по мерке она!

Они все бледнею т и все и с ч е з а ю т . . .
Н а  стеклах  играет  луна.

П отом  император явл яется  в залу, — 
Д е р ж а в н ы е  руки скрестил.

Т р ев о ж н ая  д ум а  в очах заб ли стал а :
Н а  ш ляпу он взор у с т р е м и л . . .

Видна на той ш ляпе  ничтож ность земная, 
П очило величье на ней,

И тень, с укоризной на ш ляп у  взирая,
Грустит о судьбине своей.

Сирийское солнце ту ш ляп у  палило, , 
П есок аф рикан ский  пылил,

М етели России ее убелили,
И  вал  океан а  кропил!

И  грозно смотрел им п ератор  великнй, 
Унесть свою ш ляпу хотел, —

Н о вдруг р азд ал и ся  рассветные клики,
И  с ночью он ввысь улетел. . .

(1842)

354

Я не приду на п р азд н и к  шумный 
К вам , сердцу милые друзья ,
Д ел и ть ся  чувствами безумно 
У ж е давн о  не в силах  я.
Со мной повсюду неразлучны  
П ротиворечащ ие сны:
Все ваш и радости — мне скучны,
Все ваш и горести — смешны!



Н очь прохладу  навевает ,  
Д ы ш и т  миррой ветерок, 
Ф и лом ела  распевает,
Спит на розе мотылек.

Н а д  пирейскими водами 
Б л ещ ет  месяц, спит волна, 
Голубы м и небесами,
К а к  дитя, усыплена.

М есяц  выше приподнялся , 
Смотрит страстно на  залив: 
И  в пучине п о к азался  
Л ес  коралловы х  олив.

Там, под сению оливы, 
Солнце девственное спит:
Н а  лю бовника стыдливо 
М есяц  пламенный глядит.

«Ты лю бви моей не знаеш ь 
В тишине моих ночей,
Ты меня не зам ечаеш ь  
В блеске утренних л у ч е й ! ..

С неуслыш анной мольбою  
Н а  бледнею щих устах  
Я теряю сь пред  тобою,
Я тону в твоих красах» .

П л ачет  месяц безотрадны й 
И во сне, н наяву,
И росою благодатной 
У в л аж н я ет  мураву.

Хорош а ты, ночь Э ллады !
Я тебя не зам ечал :
К раш е глаз  моей С там аты  
Ничего я не в и д а л ! ..



С той поры, когда подругу 
Б л и з  оливы я зары л ,
С той поры тебя, к а к  друга ,
Я душою полюбил.

Хорош а ты, ночь Эллады ! 
П ы лко  звездочки горят,
Н о  меня гл аза  С там аты  
С преж ней ревностью с л е д я т . . .

8 января 1842

356. ВВЧЕРНЯЯ ДОРОГА

Вечерний м р ак  л о ж и лся  на поляны, 
О делась  д а л ь  в осенние туманы,
И образы  причудливой толпой 
К р у ж и л и ся  над  сонною землей:
То ряд  колонн неясною громадой 
П л ен ял  мѳня на миг и исчезал,
То ехал  я под римскою аркадой ,
То вдруг под кедрам и  столетними блул<дал, 
То предо мной, из м р а к а  возникая,
Н осился  рой полупрозрачны х ф е й . . .
Н о  он исчез, и, взорам и  б лу ж д ая ,

Я видел уши лош адей.

27 октября 1842

357. БЕССОННАЯ НОЧЬ

Склонивш ись на руку, сиж у я одинокий;
С веча горит неровио предо м н о й . . .

Чу, петухи п о ю т . ..  У ж  за  полночь далеко;
И  ды ш ит с а д  прохладой  з а р е в о й . . .

Н о  сон, отрадны й сон, волш ебны ми перстами 
М оих очей еще не з а к р ы в а л ! ..

Тогда я ж и знь  свою усталы м и  очами,
К а к  приговор двусмысленный, ч и т а л . . .



Н о 'вот сквозь зан авес  пробнлся луч денницы.
И  ветерок ж ивительной весны 

Н а в е я л  чуткий сон на б дящ и е  зеницы, —
Н о снились мне томительны е с н ы ! . .

(1843)

358. ДУМА 0  Ж И ЗН И

М ы в ж и зни  всегдаш ние дети.
К огда  мы научимся жить!
З е м л я  нам расстави ла  сети,
М ы сети привыкли л ю б и т ь . . .

О небе ли вспомним, — сомненье 
Н ебесную думу затм ит;
Н ай д ет  ли святое мгновенье, —
Бесследно оно улетит.

Есть много земных наслаж ден и п ,
Есть чувство любви на землн,
Н о болы не в душ е вожделений,
Н о  в сердце есть больш е л ю б в и . . .

Н е  разум ом , — сердц ем  познаем  
Ж е л а н и е  вечное жить:
Н а  радость  мы в ж и зни  страдаем ,
Н о любим, чтоб вечно любить.

(1843)
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И зн ы ваю  незаметно:
Грустно сердцу моему,
Н о  скорбей своих заветны х 
Н е  доверю  никому!
Ч у ж д ы  вам  мои страдан ья , 
Непонятен мой в о с т о р г —



Чувств глубоких излиянье 
И  речей ж и вы х  поток.
Вы меня не зам ечали ,
Н е  следили вы за  мной,
Вы не знали, вы не знали  
Моей радости былой!
Вы не знали, как  я тайно 
П о  аллее  с ней гулял,
К а к  она была печальна,
К а к  в раздум ье  я л о б з ал  
М рам ор  персей о б н а ж е н н ы х ! ..
В час любвн, в тот час  блаж енны й 
Я был рад  и т о с к о в а л ! ..
К а к  теперь, когда волненья 
Р о к  во мне оледенил,
И  восторги в преступленья 
М ой раесудок обратил ,
К а к  теперь мне п о к р ы вала  
С заб лу ж ден и й  не сорвать ,
К а к  теперь мне о б ы валом  
П р о  себя не тосковать!!

(1843)

360. К  МУЗЕ МОЕЙ

П риди  ко мне поздней порою 
В безлунную, темную  ночь, 
П ри ди  потаенной тропою, 
Восторга  сты дливая  дочь!

П усть  утро тебя не застанет, 
П усть месяц покроется  мглой, 
В очах твоих солнце пы лает  
И  светится месяц порой!

П усть люди тебя  не увидят  
О чами презренных страстей, 
П усть люди тебя не обидят  
Пустою любовью  с в о е й . ..



Кто стоит у вод ручья 
В д ж а к е  1 голубой? ..  

Ты моя или ничья,
Я клянусь тобой. . .

А затем, что всем мила,
Что ты всех милей,

Д л я  меня ты расцвела , 
Б удеш ь ты моей!

(1843)

302. ЛІОБОВЬ АРМАТОЛА

Ж д у , сокрытый м еж  дерев, 
С лы ш а утром за  рекой 
М елодический напев,
М не знаком ы й и родной. 
Л е гк а я ,  к а к  п р и зр ак  сна,
К берегам  спешит она —
В воду нож ку  опустить, 
Очи влагой освежить.
Д л я  нее А лфей-старик, 
Вековечный свой родник 
С берегая  в летний зной, 
П л ещ ет  свеж ею  волной. 
Д л я  нее он берега  
О леан дром  расцветил,
Д л я  душ истого венка 
Ей м ер си н и 2 в о з р а с т и л . . . 
Что ж  сберег я д л я  нее? — 
Сердце полное огня,
Слезы  страсти на очах,
Грудь  ж елезн ую  в боях.
З а  горам и слы ш ен бой:
Я возьму ее с собой,
Т ам  в лю бви при знаю сь ей 
П од  у д ар а м и  мечей. . .
(1843)

1 Д  ж а к а — куртка.
2 Зеленая душистая трава.



зез

М не нечего от ж изни  ож идать ,
И ничего у ж изни не прош у я, —
К а к  я страдал , я не могу страдать, 
Б л аж ен ство вать ,  к а к  преж де , не могу я. 
И  мне смешны стр ад ан и я  людей,
И  ж а л к и  мне их радости смешные;
И о  я  б хотел быть ж а л ч е  и смешней, 

Ч тоб заб лу ж д ен и я  былые 
С былыми дням и возвратить  
И  пам ять  сердца з а г л у ш и т ь ! . .

(1843)

364. МОЛВА
(А.Д .Р.. .со)

Говорят, она резвуш ка,
И б есстр астн а ,и  пуста,
Что лю бовь д ля  ней игруш ка 
И игруш ка красота .

Я не верю приговорам  
Л егком ы сленны х судей:
Я подметил тайны м  взором 
С трасть  глубокую у ней.

В аш е  ж а л к о е  участье 
Ею познано давно:
В ней и страсти и бесстрастье 
Вы осудите равно!

(1843)

365. ОСЕННЕЕ ЧУВСТВО

К огда  осеннею порой 
М орозом  кровли серебрятся,
Н есутся  тучи н ад  землей 
И  на просторе ветры злятся ,
Я чую в сердце пустоту,







В душ е холодное томленье,
И  не могу я в утешенье 
П р и звать  отрадную  мечту.

К огда  ж  под робкою стопою 
Л истки  поблекш ие хрустят,
И ль  ветер мчит их над  землею,
И л ь  дубы  стары е  скрипят,
В моей душ е сильней томленье;
Я знаю, будет им весна,
П р и р о д а  вспрянет ото сна,
А мне не будет обновленья!

(1843)

366. П ЛЯСКА

Греческая мелодия

Звучи т  вам м узы ка источниками К сан ф а ,  
К руж и теся  вольней: здесь нет цветов а к а н ф а . . .
I Іріиістпо ды ш ут вам столетпий кипарис
II ро іа і о і і пм цпстуіций Адопис.

Смотрю  я і і . і д п л і і , сокрытый аа ьетвями,
Как ны летаете приполыіыми кругамн,
К а к  руку белую с ам форой золотой 
Вы поды м аете  над  буйной головой.

Е>сть радость  д и к а я  в чаду  сам озабвен ья ,
Есть неземной покой в безумстве  исступленья. 
К а к  сладко, старику, при вас  забы ться  мне 
И  вспомнить со слезой о юной старине!

(1843)

367. П О С Л Е Б И Т В Ы

И е слышно на п ал у б ах  песеп, 
Эгейские волпы ш у м я т . . . 
Н а м  берег и душен, и тесен; 
С уровые с тр аж и  не спят.



Р аски пулось  иебо широко,
Теряю тся волны вдали. . .
О тсю да уйдем мы далёко ,
П о д ал ы п е  от грешной земли!

І Іе п равда  ль, ты много с т р ад а л а ?  . . 
М инуту свиданья ловн. . .
Ты долго  меня о ж и д а л а ,
П рип лы л  я на голос любви.

С п али в  бригантину султана,
Я в море врагов утопил,
И к милой с турецкою  раной,
К ак  с лучшим подарком , приплыл.

(1843)

368. ПИР

Н апени м  наксосом мастиковы е чаши,
А лоэ И ндии в кури льниц ах  з а ж ж е м :  

Рассею тся, к а к  дым, печали наш и
И  нектар  радости см еш ается  с вином.

С квозь  тонкий пар душ истого  наксоса, 
С квозь  ар ом ат  п розрачн ы х  облаков, 
Увидйм вас, к расавн ц ы  Хиоса,

В венках из гроздий и ц в е т о в . . .
Н а м  весело смотреть, как  по цветам  катится  

Струя д уш и стая  кудрей,
К а к  виноград, колеблясь , золотится 
Н а  м рам оре  трепещ ущ их г р у д е й . . .  

К огда  ф налы  заб ли стаю т  
У вас, красавиц ы , в руках,
И  нега страсти зап ы л ает  
В полусомкнувш ихся очах — 
П рольем  мы пенистые чаши,
Н е  будет искриться  вино,
К огда  заб лещ у т  взоры  ваши,
К огда ж ел ан и е  одно,
К а к  поцелуй, сольется  с нами 
Н емы ми, сладким и у с т а м и . . .



Бросим в землю  семя жизни: 
Н а ш е  семя возрастет  
И ликую щ ей отчизне 
П л о д  нетленный принесет.
Чтб завидней  наш ей  доли:
Мы угасли  не в ц е п я х ! ..  
Ж и зн ь  темна в земной юдоли, 
Ж и зн ь  ясна на н е б е с а х . . .

(1843)

370. ПРОЩАЛЬНОЕ УТРО

Н а  л азоревом  потоке 
Светлой струйкою горя, 
П о к а за л а с ь  на востоке 
С ветлоокая  заря .

К 111‘бу тмхо возиосились 
Влпговонмыеппры —
»то пебу приносились 
Дола чистые дары.

Н а поля с небес у п ал а  
Б л а го д а т н а я  роса,
И улыбкой просияли, 
П р о б у ж д ая сь ,  небеса.

В море лебеды о ныряя, 
Солнце ю ж ное всплыло, 
К а к  А тридов щ ит блистая , 
Н а д  А крополем  взошло.

И лучам и о ж и вл ял о  
Зелен ь  робкую полей,
И лучам и согревало  
Грудь холодную  морей. . .



Я п рощ ался  той порою 
С небом Греции родной,
С куконицей молодою,
С ясной утренней зарей.

Год п р о ш е л . . . в кр аю  полночном 
С тал  я холоден, к а к  о н . . .
Д н и  текут чредой у р о ч н о й . . .
Я в какой-то мертвый сон 
Будто  в холод погружен. . .
Н о  под льдистою одеж дой 
С трасти ю ж ны е кипят,
И  сомкнувш иеся веж ды  
Взоры ж гучие таят .

(1843)

371. Р.ѴССКАН ЖВНИТЬВА

Ночь покры ла небеса,
Ночь, хоть выколи гл аза .  
Снег леж ит, а зги не видно. 
Тихо, будто спят завидно  
Н а  погосте мертвецы,
Н аш и  деды и о т ц ы . . .
Этой позднею порою 
З а  М осквою за рекою 
Ш ел детина удалой  
П ерем олви ться  с судьбой,
Н а  О рды нку к ворож ейке,
К  черноглазой чародейке:
С ней в тиши потолковать, 
Где б талан  свой отыскать. . .

Свечка теплится в светлице, 
З а  столом сидит девица,
И девица хоть куда:
И стройна, и молода.
Выотся  кудри рассыпные. 
Очи резвые, ж и вы е



Ретивое ш евелят,
Вешним солны ш ком  горят. . .

« П огадай -к а  мне, девица,
Что  вперед со мной с л у ч и т с я . . .
Б ез  пяти мне три д ц ать  лет,
А т а л а н у  ж  нет к а к  нет!»
В ковш студеную водицу 
Н а л и л а  моя девица,
Воскову свечу з а ж г л а ,
В ковш см отреться  нач ала . . .

«М иновалось гореванье, 
М иноъалось бесталанье!
Скоро будеш ь ты ж ен ат ,
И  д о в о л е н ,и богат.
Н е  зай дет  к тебе к р у ч и н а . . .
К ак  цветок среди долины 
Б удеш ь цвесть д а  расцветать ,
Д а  детиш ек н а ж и в а т ь . . .»

«Оослужн еіце мие службу 
1’пдм ііоііоГі ііаіиой дружбы:
I Іопідмй іюворожи,
Мпс нсвесту иокажи!»
Д о лго  девица г а д а л а  
Н а д  водой, потом ск а за л а :  
«Глянь-ка  в воду, светик мой,
И невеста пред тобой».
- -  «Что за  чудо! У ж  водица! 
В и ж у  в ней тебя, д е в и ц а ! ..»
—  «С тало, суж ены й ты м о й . . .»
— «Ну, так  будь моей женой!»

(1843)

372. М. Е. Р (УСОВОЙ)

Смотрю на вас  я грустными очами, 
Б лестящ им и не страстью , но слезой,
Н е  р азд ел я я  чувств с обворож енной вами 

И вами презренной т о л п о й . . .



О на заб у дет  вас перед  кумиром новым, 
О тмстите ж ей в благонриятны й час; 
О на вас  оскорбнт забвен ьем  или словом 

Случайной п ам ятью  о в а с . . .
(1843)

373. СВИДАНИЕ

«Долго, трудно ож иданье, 
Коротки часы свиданья! — 
Жду их много, много дней. 
Водоносы у фонтана:
Н а с  не скроет сень п латан а  
От злоречия л ю д е й . . .
М не осветят су м р ак  ночи 
О баятельн ы е  очи,
Очи ясные твои;
И  на звуки поцелуя 
П р о б у ж у сь  и вновь за м р у  я 
В упоении любви.
П отаенною  тропою,
Л егкой  тению ночною,
Я приду во тьме ночной».

«Приходи, тебе с к а ж у  я,
Где страдаю , где ж и ву  я 
Одинокой сиротой:
В ин оград  мой под горою;
С ней лазурной  полосою 
Волны к домику бегут. 
К р о вл я  прячется  в никандре; 
ГІод окном на о леан д ре  
ГІташки вешние поют. 
З о л о т а я  зреет  слива. 
Вечно-юною оливой 
Д в е р ь  зак р ы та  от лучей. 
Ветви склонятся  приветно,
И пройдеш ь ты незам етно 
О т  завистливы х очей,
А тогда  —  и смех, и слезы! —



Злой  акан ф  и счастья  розы 
Н а ш е  сердце о б о в ь ю т ! ..
Б удет  сладк о  нам  забвенье,
Б удет  горько пробуж денье,
И  часы лю бви п р о й д у т . ..

«Н е п р о й д у т . ..»
—  «Но, милый Яни, 

Д олги , вечны дни страдани й ,
Миг блаж ен ства  короток!
Ие с невольною тоскою,
Не с горячею слезою 
Ты преступиш ь мой порог,
Н о о ком я п л а к а т ь  буду 
В эту райскую  минуту,
О себе ли, о тебе ль? . .
К оротка  лю бовь, мой милый: 
К олы бель  ее — могила 
И могила — к о л ы б е л ь ! . .»

(1843)

117-1, ( 'ОІІ 111*11 IIІС"Ѵ

I Іе мпе соперничать с тобою:
I Іоверь, не я соперник твой!
ІІе  мне с непрошеной мольбою 
В зды хать  перед юной красотой.
Я не способен мелкой лестыо 
Невинный ум обворож ать , 
П ритворны м холодом, к а к  местыо, 
Покой душ евны й в о з м у щ а т ь . .. 
Б ы ть  может, лучш его  мгновенья 
Я не хочу отнять у ней 
М оим докучливы м моленьем 
И речью пламенной м о е й . ..
О, к ак  я счастлив, что умею 
Л ю би ть  и п л акать  про себя,
Что, страстью  бешеной лю бя, 
Л ю бвн  ей в ы с к а за ть  не смею!



Д оволен  я своею долей:
Я без ж ел ан и й  и страстей;
Я здесь не знаю  чуж дой воли 
Н а д  волей мирною моей. 
П рош едш ее оставив  с вами,
Я здесь о будущ ем забы л:
Теперь бы п л а к а т ь  мне над  вами 
Я д ан ь  сомненьям  заплатил!
О, горе вам, когда не станет 
У вас слезы о п л ак ать  свой 
П ечальный ж ребий, как  завян ет  
Ц вет  ваш ей ж и зни  молодой!

3 апреля 1843

370. ПОДДЕЛЬНАЯ РОЗА

Зачем  ты розу  мне д ар и л а ,
В озьми н а з а д  ее.

Она сомненьем возм утила  
Всё счастие мое.

М оя лю бовь так  суеверна,
И  т а к  мне на горе в е р н а . ..
С к аж и , тобой нелицемерно 
Н а  пам ять  роза мне д ан а?
К огда свой локон р а зв и в а л а ,
Чтоб вынуть розу  из него,
И зм ены  ты не з а м ы ш л я л а  
П ротиву  сердца моего? . .
С леза  с блаж ен ством  нераздельн а  
У ж ели  я несчастлив в н о в ь ! ..  
Боюсь, мой друг, когда  поддельна, 
К а к  твой цветок, твоя  любовь!

Зач ем  ты розу мне д ар и л а ,
Возьми н а за д  ее.

Она сомненьем возм утила  
Всё счастие мое!



377. ЛЮБОВЬ
(Ям б)

В наш  век лю бовь  -— пустое с л о в о . .. 
И зв е д ал  эту я любовь!
Ты разлю би ть  всегда готова,
Я полю бить всегда готов.

Н е  говори о вечном чувстве,
Ч то  т а к  несбыточно, с м е ш н о . ..
Оно чарует  нас в искусстве,
Н о  в ж и зн и  не в ходу о н о . ..

К а к  всё м у ж а е т  под луною,
К а к  мудро всё идет в п е р е д . ..
У ж ел ь  над  мыслию одною 
О дна  д уш а твоя заснет!

В движ еньи  зрея, мы меняем 
И мысль, и чувство, и себя,
II миг спустя ие доверяем ,
1 Ісму доиорнлись лю бя.

І Ы II и с б іч ч і І( 'ІН 'р І>  ІІС С С ІІІЬ С Я
( ' ііооіо мламеиной мечтой,
А после горько посмееш ься 
И над  собой, и надо  м н о й . ..

1843

378. И. 10. Б(ВЦКО)МУ

Я у ж  теперь не тот, что прежде: 
Н е  стал  я верить ничему,
Н и  обольстительной н адеж де , 
Н и  вдохновенью моему!
У тратив преж ние стрем ленья  —■ 
П л о д  честолю бья и страстей, 
М не после долгнх, бурных дней 
П ора  искать у с п о к о е н ь я . ..
П о р а  все чувства и волненья



Одним мне чувством заменнть,
Всё презирать, одно л ю б и т ь ! ..
Я уж  и так  д л я  ней, к а к  в Лете,
Б ы лое  в сердце истребил,
И небо Шиллера и Гёте 
П од небом Русовой  забыл!

(1844)

379

Мой ангел, давн о  ли 
Ты кроткой м алю ткой  была,

И ч у ж д а я  воля 
Коснуться тебя  не могла!

П риличьям  послуш на,
Ты стала  прелестно-умна,

И так  простодуш по 
Холодным коварством  п о л н а . . .

В волнениях ж и зн и  
М не грустно столкнуться  с тобой:

О горней отчизне 
Ты мне не напомниш ь с о б о й . ..

(1844)

380. М.ѴЗЫКА

П орой найдут тяж ел ы е  мгновенья 
Н а  душ у грустную мою:
Ее волнует вдохновенье,
Н о  я молчу, я не пою.

О т полноты души язы к  немеет:
Я ж а ж д у  звуков, но не с л о в . ..

Ч тоб  вы сказать , чем сердце пламенеет,
К а к  рвется чувство из о к о в . ..

И чувства мрут в груди, н ап расн о  грудь волнуя, 
И  на душе х о лодн ая  тоска:
Богатство  духа познаю  я 

И бедность я з ы к а ! . .



В ластелин я н ад  судьбою, 
Н а д  водами и з е м л е й ! .. 
Волны моря подо мною, 
В олны звуков н адо  мной!

П о волнам  какое  счастье 
С милой ж енщ иной беж ать , 
Ей сердечное участье  
Н еж н ой  лаской  р а с т о ч а т ь . ..

Н а  зем ле  б не цеЛовал я 
Этой ручки наливной;
Н а  зем ле  б не усл ы х ал  я 
Этой речи неземной!

Всюду радостны е клики, 
Ночь спокойна и ясна,
И гармонию музыки,
М олча, слуш ает  в о л н а . . .

(1844)

«82. 11АIII ІіЕК

М ы не ж ивем, как  п р еж де  ж или: 
М еняем  ж и зн ь  мы по часам;
Н е д оверяяся  мечтам,
Тому не верим, что открыли.
Что сделать  из себя хотим, 
Чертою  резкой не означим.

Н а д  истиной открытою  мы плачем, 
З а  прош лою химерою  г р у с ти м . ..



383. НЕДОВОЛЬНОМ.Ѵ
(Ф. К. М аркусу)

К а к  тяж е л о  душ ой уньілой 
Н а  утре ж и зни  увядать ,
Смотреть без сил на о б р аз  милый 
И страш но юность проклинать!

Ж е л а н ь я  в сердце за гл у ш а я ,  
Н а д е ж д а м  верить я отвык; 
М огильным прахом истлевая ,
Я ж и в . . . я в будущ ность проник!

О па печально мной открыта!
О на я с н а . . .  но как  ясна:
Огням и адскими облита 
И  мук неведомых полна!

Н о  ты, ты не вкусил страданья:  
Твое грядущее темно,
Твое блаж ен ство  с упованьем  
В тебе самом з а к л ю ч е н о . ..

(1844)

381. НОВЫЙ ГОД

Н е в шумной оргии, не с пенистым бокалом ,
Так, долгож дан н ы й  гость, я  встречу твой приход: 
М еня ты одного застан еш ь, Н овы й год,
В сл езах  о будущем, в р азд у м ь и  о б ы в а л о м . ..
Я, долю  горькую с м ладенчества  избрав, 
Встречаю, гость, тебя с п ечалы ю ю  мольбою:
И з сердца многсе ты уиеси с собою,
И  своего следа ты в сердце не оставь!



Года летят, и дух и тело  сокруш ая. 
У тратил  много я и много позабы л, 
П рош ед ш ее  храни ть  и помнить не ж е л а я ,  
ІТо из всего одно я в сердце с о х р а н и л . ..
Я п ам ять  еохранил о ж;енщине любимой, 
И  с пам ятью  о ней расстаться  не могу, 

З вездой  лю бви  ее путеводимый,
Я п ам ять  о зем ле  д л я  неба берегу.

Я времеии отдам  без содроганья 
И светоч р азу м а ,  и страсти, и мечты,

Ч гоб  только  ж и ть  воспоминаньем 
Среди душ евной пустоты;
И от земли, что сердцу мило,

Я сберегу д ля  ж и зн и  за  м о г и л о й . ..

(1844)

386. ІІЕСНЯ МОЛОДКИ

О іі удалы й  был детина, 
Сланный запевало!

С іііім подчас мне любо, любо, 
Весело бывало.

У него ли русы кудри 
П а д а л и  на плечи,

И слетали с уст рум яны х 
С ахарн ы е  речи.

У ж  и впрям ь сказать ,  был боек 
И та л а н тл и в  б о л ь н о . ..

Д а  проказлив  был не в меру, 
Вспомнится н е в о л ь н о ! ..

Если б ведали  д а  знали,
К а к  его лю била!

Д у м а л а ,  что не забуду ,
Д а  и позабы ла!



Светлой ночью в Триаполице 
Д о  утра хож у  

И  с окна моей Зои цы  
Г л а з  я не свож у.

Это чудо или ш у т к а . . .
Я стою давно,

А еще моя м алю тка
Н е глядит в окно! . .

Н е  она ль  мне о б ещ ал а  
Д о  зари  ие спать 

И, как  п р еж де  о ж и д ал а ,
Эту ночку ж дать .

Д л я  нее, для  светлоокой,
Я загн ал  коня:

Д у м а л ,  скучно одинокой 
Ж и ть  ей без меня.

Света нет в окне Зоицы , 
Б лещ ут  небеса, —- 

Я спросил их, и с ресницы 
К ан у л а  слеза.

В бож ьем  небе ярче солнца 
З везд о чк а  горит:

В ней З о и ц а ,  к ак  в оконце, 
Н а  меня глядит.

(1844)

388. ИИСЬМО

П исьмо л еж и т  передо мною; 
Его коснуться не могу:
Я с сож ален ьем  и тоскою,
Н е прочитав, его сожгу. . .



З а ч ем  читать! . . Ведь я вас  знаю, 
Ведь сердца мне не пробудить. . . 
П оверьте, временно лю бить 
Я не могу и не ж елаю !
Д а в н о  не верю я в блаж енство :
Н а  бедном ж и зненн ом  пути 
Н е  оты скать  мне совершенства, 
Д уш и  родной мне не найти!
Я у ж  давн о  не лицемерил,
И ж.изнь с мечтами примирил; 
Л ю бовь  я ж ен скую  изверил:
Я без стр ад ан ья  не любил!

П рощ ай те , более ни с л о в а . . .
Я с сердцем не привык шутить, 
В ам  полю бить легко  другого,
Н о т яж е л о  мне разлю бить!

(1844)

«8». РАОКАЯНИЕ

Гоияясь за  далеким  счастьем,
Я лож н о  счастье понимал,
Н е д орож и в  твоим участьем, 
Тебя я поздно р а з г а д а л . . .
А счастье близко, близко  было, 
В нем всё — и страсти, и покой, 
Что нам  под вечер ж и зни  мило 
И  мило в ж и зни  молодой!
Я р а з г а д а л  себе на муку,
Чего, безумный, я ж е л а л . . .  
Твою спасительную  руку 
Я т а к  надменно отвергал!

Я не ж иву, я гасну тлея,
И, рабски  покорясь  судьбе,
Я об одной тебе ж алею ,
Ж а л е т ь  не смея о себе!
И, не вкусив о трады  счастья,



Я у ж  н а к а за н  сам  собой,
Что не имею больш е власти 
Моею возвратить  мольбой 
Тебе утраченный покой! . .

(1844)

390. СЕВЕР

У окон бушует вьюга,
С текла  меркнут и д рож ат ,
И мои под небо юга 
М ысли страстны е летят.
Север грустный, север бедный,
Я умру в твоих снегах,
К а к  лучи денницы бледной 
Н а  угрю мых н е б е с а х ! . .
Я ко л ь д ам  твоим прикован 
Северянкой молодой,
Теплым чувством очарован  
И  таинственной д у ш о й . . .
Я найду ль на злачн ом  юге 
Д о б р ы х  северных людей,
И  гл а за  моей подруги,
И  сердца моих друзей?

(1844)

391. СЕРДЦЕ

(Посв(ящается) И. Ю. Бецкому)

Внуш еньям  сердца не внимая, 
П ослуш ны  прихотям судьбы,
М ы п адаем  у двери  рая  
Среди усилий и борьбы. . .
К  чему безумные стремленья!
Ч то н аш а  слава  м еж  людей?
К чему венкй и прославленья  
В толпе непризванных судей!
Ч то нам гоняться за  блаж енством , 
И на путн изнемогать,

зва



И скать  повсю ду соверш енства, 
А близ себя не замечать!
Оно так  б л и з к о . . . К нам  от века 
Творцом ниспослано оно. . . 
Б л аж ен ств о  в сердце человека,
В святыне сердца возж ж ено!

(1844)

3!)2. СТАНСЫ

Б езм олвно  п лача  н тоскуя,
У тратив силы преж них дней,
З а ч ем  безумно т а к  бегу я 
От взоров плам енных очей! . .

Твоей восторж енною  страсты о 
Я не могу тебя любить!
Я не могу душ евной власты о 
Б ы лы х воеторгов п р о б у д и т ь . . .

Свободп, страсти  и стремлеиья! 
З а ч е м  я рано вас  узнал!
З ач ем  давн о  д ля  н асл аж д ен ь я  
Я юных сил не сберегал!

Прочь, прочь, мучительница злая! . . 
О, если б мне тебя  забыть! . .
Я лиш ь способен, угасая ,
Л ю бовы о  краткою  любить. . .

(1844)

393. УТОПЛЕННИЦА

Н е Д у н аю ш к о  волнуется 
Светлою волной:

Это ладу ш ка  красуется  
Русою косой;



II нс рыбка встрепенулася  
Н а  глубоком дне:

Это л а д у ш к а  просн улася  
И грустит по мне.

Н е в Д у н а ю ш к е  купаю тся 
Б ож ьи  небеса:

У касатки  откры ваю тся  
Ясные гл аза ;

И не струйка белопенная 
П о  волне скользит: 

Это м илая, бесценная 
Пальчіиком г р о з и т . , .

(1844)

304. ТАГАНРОГСКАЯ НОЧЬ

Ночь ясна; прохлады  полный, 
Д р е м л е т  темный сад; 

М еотические волны 
Б лещ ут  и ш умят.

П ри лучах  прозрачной ночи,
В час волш ебны й сна,

Сна не знаю щ ие очи,
Гляньте  из окна!

Ж д е т  нас сум рак  благосклонный, 
Ж д е т  безмолвн ы й сад:

Т ам  под сеныо благовонной 
Д в е  скамьи стоят,

Т ам  твои уста н нлечи 
Буду целовать,

С луш ать  п лам енн ы е речи,
З в у к и  з а у ч а т ь ! . .

Эти редкие мгновенья 
Бы стро  пролетят,

Н о восторги вдохновенья 
Вновь их воскресят.



Пронесутся  в час разлуки  
П о д  окном твоим 

С ердцу пам ятны е звукн 
С именем моим. . .

(1844)

395. СУДЬБЕ

М не скучно жить! . . Бы стрей  летите, 
Мои печальные часы!
Сединой ранней убелите  
Мои кудрявы е власы,
Чтоб я сошел без со ж ал ен ья  
Н а  л о ж е  гроба в тишнне:
Н еясной ж и зви  скучны мне 
О днообразн ы е волненья! . .
Н о  если будет в ж и зни  день 
И сполнен счастия земного,
И всё гірошедшее, как  тень, 
Исчезнет, чтоб явиться  снова, —
I Іомсдли юпостыо моей,
/Іа і і  часом ж и зни  н аслади ться
II н оньииеиии страстей
В сон беспробудный погрузиться.

(1844)

396. Х А Н Д РА
(В  альбом Е. А. Броневской)

П окинув горнюю обитель 
Д л я  украш ения  земли,
М е ж  нас, к ак  ангел-небож итель,
Вы чувство неба сберегли;

Н это чувство скрыть хотите 
П еред  холодною толпой. . .
Его, молю вас, назови те  —
И л ь  вы уж  назвали  — хандрой.



А мы. . .  Мы ск аж ем  м еж  собою, —* 
Ведь вам не властны  мы сказать : 
Вы рож дены  своей хандрою  
О б во р о ж ать  и побеж дать .

Хандрите, более хандрите:
Вы милы ангельской тоской; 
Н евольно многих вы плените 
Своей чарую щ ей хандрой. . .

1 января 1844

397

Д в а  о б р аза  предсталп  пред тобою, 
Р ав н о  плененные твоею красотою;
О дну лю бовь их в ы р а ж а е т  взор,
Н о о лю бви их розен р а з г о в о р . . .

Один румян, прекрасен , юн и светел, — 
Д а в н о  его твой детский взгляд  зам етил; 
Он о любви так  сладк о  говорит,
Н а  ж и знь  светло и радостно  глядйт,
И помнятся слова его с отрадой 
Твоей душе, н а д е ж д а м и  богатой;
И нравятся  тебе его мечты,
И  видиш ь ты во всем его черты —
И светлый взор, и кудри золотые,
И детский смех, и ш алости  живые. . .

Н о ты руки  ему не отдавай, 
В ниманием  его не завлекай .

Д ру го й  глядит, печаль свою скры вая , 
Н а  образ  твой. Н а д е ж д а  м олодая, 
П устой восторг и ветреность мечты 
Д ав н о ,  давн о  им тайно п р о ж и т ы . . . 
Л и ц о  его и бледно, и открыто,
И  мыслию чело его обвито,
И  м р ак  в очах, но этот м рак  порой, 
С окрыв слезу под вспышкой огневой,



Н а м  говорит о многом ясно, ясно,
Ч то понимать полезно, но уж асно. . .

И речь его то холодно-грустна,
То тихих чувств гарм онией  полна.
Смеется  он — в насм еш ке ядовитой 
Видна печаль, под ж елчию  сокрыта.
Н ет  нн н адеж д , ни радуг, ни мечты 
В его речах, — но отчего ж е  ты 
В сегда ему доверчиво внимаеш ь,
И п л ак ать  и см еяться  с  ним ж ел аеш ь ?  
В ниманием  твоя трепещ ет  грудь,
К огда тебе он к а ж е т  новый путь. . .
Врачует  он, что у я зв л я ет  больно. . .
И  руку ты д аеш ь  ему невольно. . .

П рильни ж  к нему неопытной душой, 
П ускай  идет он об руку с тобой. . .

21 января 1844

398. В АЛЬБОМ  1!. Ф. К***

Веселый юноша, я знаю,
Чго  речыо горькою моей 
Тебе я сердце истерзаю  
И  вызву слезы из очей! . .
Я оборву без содроган ья  
Л истки  зам ан чи вы х  н адеж д ,
И без младенческих о д еж д
Ты выйдешь в ж и зн ь  — на путь страданья .
Н о легче ж и знь  о п л а к а т ь  преж де,
Чем грустыо медленной грустить,
Чем раной медленной платить 
З а  все погибшие н а д е ж д ы . . .

1844

399

З а ч ем  ты, мой ангел, прекрасна ,
З а ч ем  твои глазки  горят,
И  сердцу т а к  сладко, так  ясно 
О доле иной говорят!



К чему этот пурпур улыбки 
И м узы ка чистых речей? . .
И ль  ангел явился ошибкой 
В обители бедной лю дей?

Я молча лю буюсь тобою,
Н о  шепчут невольно уста:
У ж ель  под могильной землею  
Сотлеет твоя красота!

1844

400. У Т РЕ Н ІІЯ Я  МОДИТВА

Я пал под горем и бедами;
М не тяж ел о  нести свой крест, —
И ропот грешными устами 
Д у ш а  готова произнесть. . .

Но в свете пурпурной денницы 
Д у ш е  слетела благодать ,
И  пали слезы на ресницы,
И легче стало  мне страдать . . .

В молитве теплой я излился,
Н о  благ  себе не смел прооить, —
Я только  п л а к а л  и молился,
Я только мог благодарить .

1844

401. ВОЙ ЧАСОВ

Я долго смотрел на тебя,
Л ю бу ясь  твоей красотою, 

М ечтал  тебя вечно любить,
Бы ть  вечно лю бим ы м  т о б о ю . ..

Н о  вдруг за зв у ч али  часы, —
Их бой в моем сердце раздался :  

Я тож е смотрел на тебя,
Но грустно тобой лю бовался.



Р одился  я бедным смертным, 
И назначено пройти мне 
Битую  тропинку жизни.
З н а я  хорошо, что минул,
Я не знаю , к ак  и сколько 
М не еще пройти осталось. . .

П рочь отсюда, все заботы , —
Я вам  чужд, и вы мне чужды! 
Я ж е л а ю  н аслади тьея :
Буду весело см еяться  
И  п л ясать  с Л и евсом  1 милым.

1844 или 1845

403. И З ГЕЙ Н Е
ЕгкІагип§ 2

Б ли зок  был сумрачный вечер;
Ш умно валы  буш евали;
Сел я на береге моря,
Г л ядя  на пляску  в а л о в . . .
Грудь моя т о ж е  в зд ы м ал ась ,  к а к  море. 
С тало  мне грустно:
Я захотел  возвратиться  в отчизну,
Я захотел  возвратиться  к тебе,
О б р а з  прекрасный! . .  В езде  ты со мною, 
С лыш у везде я твой голос:
В рокоте бурпого моря,
В воющем ветре, во вздохах  моих. . .

Я начертал  на песке 
Тонкою тростью:

«Агнеса, я лю блю  тебя!»

1 Вакхом.
2 Объяснение (нем.). — Ред.



Волны завистливо смыли 
Это гіризнание сердца.

Бы стро  плывущ ие волны,
Л о м ки й  тростник и летучий песок!
Б ольш е  я вам  не поверю. . .
Н ебо  мрачней становится, —
Ч увствует  сердце снльней, что оно одиноко. 
В ы рву высокую ель в скан дин авских  дубровах ,
В недра  горящ ие Этны ее погруж у 
И напиш у я на небе ночном 
Этим огнистым пером-великаном:

- «Агнеса, я лю блю  тебя!»
В выси небесной тогда 
К а ж д у ю  ночь засияю т 
Вечно-блестящ ие буквы, и наш и потомки 
С чувством восторга прочтут 
Эти слова неземные:

«Агнеса, я лю блю  тебя!»

1844 или 1845

404. И З ІІЛАТЕНА

Кто глубоко в прекрасн ое  прозрел, 
Безврем енн о  тому н азн ачен а  могила;
Он ч уж д  земных, он ч у ж д  ж и т е й с ш х  дел, 
Н о ж и зн ь  тому еще не опостыла,
Кто глубоко в п рекрасн ое  прозрел. . .

Его любви с тр ад ан ьям  нет конца;
Ее забы ть, упиться красотою  
Н а д е ж д а  есть лиш ь только  у глупца. . .
Кто ж  ранен был прекрасною  стрелою —
Его лю бви с тр ад ан ьям  нет конца. . .

Он высохнет, иссякнет, к а к  поток,
Он с ветерком по к а п л е  яд  впивает,
Н а  смерть ему красуется  цветок. . .
Кто красоту  всей ж и зни  постигает,
Тот высохнет, иссякнет, как  поток!



К огда колы бельную  песню пою 
И л о ж е  дитяти колы ш у —

Я чую, у ж  будто его хороню,
И  песнь похоронную слышу.

1844 или 1845

406

К огда последний д р ях л ы й  снег 
П од  первой скроется  травою ,
И резвых санок звучный бег 
Сменен гуляю щ ей толпою,
И  ж авр о н о к  над  головой 
Л е т а ет  точкой чуть заметной,
И манит путника приветно 
Н а  поле ирнс голубой, —
Н е знаю, отчего мне грустно! . .

Вокруг ликует  бож ий мир.
К а к  гость, не при званны й на пир, 
Н а  всё смотрю я равнодушно!
Я мыслю, человек  один 
О биж ен  в бож ием  твореньи: 
Всему весна и обновленье,
А он, подлунной властелин, 
Утратив рано без во звр ата  
Свою мгновенную весну, 
Клонится к гробовому сну, 
Пустой н адеж дою  богатый.

1844 или 1845

407

М еня томит тяж ел о е  сомненье,
К огда встречаю я твой непонятный взор, 

И  виж у в нем то страстное волненье, 
То равнодуш ье, то у к о р . . .



Н о если лю биш ь тьі, — доверчивы м признаньем  
Н е  поспешай, прекрасн ое  дитя:
Я передам  тебе свои страданья ,

И  полю блю тебя н еб р еж н о  иль шутя;

И  пленннк твой тебе  у ж , к а к  рабыне,
Н а  ласку  ласкою  не будет отвечать,
Н а  то, чем д о р о ж и л  недавно, к а к  святыней,

З а  что лю бил он п л а к а т ь  и с т р а д а т ь . ..

И, п разди уя  свое освобож денье,
Твой раб  у ж  пром енять  готов 

Н а цепи новые, на новые сомненья 
С традани ем  добы тую  л ю б о в ь . ..

1844 или 1845

408

О на моей страсти не знает,
Ей чуж до  ст р ад а н ь е  мое. . .  
Н айдется  ль, кто мне р а зга д а е т  
Все таинства сердца ее?

То, вижу, ко мне равнодуш на, 
То будто с лю бовью  глядит 
И, строго рассудку  послуш на, 
Что  мы-слит, не то говорит. . .

К а к  много в минуты свиданья  
С к азать  моей милой хочу,
В устах  у ж  трепещ ет  признанье, 
Я робко иль гордо м о л ч у . . .

К огда мне украдкой  о милой 
Р а с с к а ж е т  подруга  ее:
«Она без тебя всё грустила 
И  имя ш еп тала  твое», —



Тогда я паду перед нею 
С немолчною речыо любви, —
О боже, с лю бовы о моею 
Н а  небо меня воззови! . .

1844 или 1845

40!*. ОТРЫ ВОК

В розовом блеске денницы и в м рачном  мерцании ночи 
Д у м а  о ж и зни  волнует мне душ у бесплодною грустыо. 
Д олго , но тщетно я ж а ж д у  ответа, и только  лиш ь вижу, 
К ак  предо мной возникаю т ряды  безответных вопросов. 
Л егче  мне станет, к а к  вспомню, что я не один под луною 
Этой тяж ел о ю  мыслью томлю ся, — не первою ль  груетыо 
Первого  смертного были м ечтанья и думы о ж изни? 
Тысячи мудры х давн о  и недавно ее, к ак  загадк у ,
Силились нам  разр еш и ть  и над  нею свой ум истощили; 
Бедный д и кар ь  Отаити, когда океан  забуш ует,
Волны и ветры дал ёк о  разм ечут  ш ал а ш  его утлый, 
Сердцем помыслит о жизни, иомыслит, быть может,

впервые. . .
Сам  я порою  и м рачное море, и ясное небо
Теплою детской душой вопрош аю  о таинствах  жизни:
Что со мной будет? З а ч ем  я родился?  О ставлю  ли след

свой
В мире? . . З а ч ем  я т а к  сильно люблю, иль зачем

ненавиж у?
Ж д у  я ответа, — но море всё т а к  ж е  ш умит равнодуш но, 
Н ебо всё так  ж е, как  преж де, глядит  на меня без

участья,
Будто судьбы человека ничтожны иль чуж ды  для  н е б а . . .  
Взглянеш ь очами рассудка  иль сердца на эту природу, 
Что так  волшебно тебя обним ает  пространством

безмерны м, — 
С веж ею  мыслью повеет природа на старую  думу;
'Гак в стари ке  Альбиона, который под сеныо древесной 
Ж а ж д а л  покоя, уставш и от мудрой, бессмертной работы, 
Плод, оторвавш ись  от ветки, посеял высокие мысли. . .
І Іо ни природа, «ичто не осветит нам  думы  о жизни! . .



410. «ІІРОМЕТЕЙ» ЭСХИЛА
СЦЕНА I I

П р о м е т е й
(один)

О свящ енный эфир, ветерок быстрокрылый,
И  источники рек, и нем олчно-ш ум ящ ие волны,
И всем общ ая  м атерь земля,
И всевидящ ий солнечный круг!
Посмотрите, какие мученья
Я терплю  от богов, когда сам  я подобный им бог. 
ІТа борьбу осуж ден я н а в е к и ! . . 1 
М не такую  постыдную казн ь  изобрел 
Этот новый в лады ка  б о го в .2

О, горе мне!!
Н асто я щ и м  страдан ьем  томимый,
З а  грядущ ие муки я п л а ч у ! ..
О, когда  ж  им настанет  к о н е ц ? . .  Н о что я говорю! 
Всё, что будет, так  ясно предвиж у  
И н еж данн ого  горя не ж ду.
Д а!  я д о лж ен  сносить терпеливо 
Этот  ж ребий  судьбы, когда  знаю,

Ч то  силы нет пред  силою того,
Ч то быть д о лж н о  н е о б х о ди м о .. .
Н о  властен я роптать  и не роптать.

Я похитил источник огня, и соделался  он 
Д л я  людей просветителем многих искусств 
И великим орудьем.
Я, несчастный, похитивший смертным венец

украш ен ья ,
Склониться д о лж ен  под ярм о  
Т акой судьбы необходимой,

П од  непрелож постью  рока.
И за  эти проступки мои суж дено 
З а п л а т и т ь  мне ж ел езн о ю  казнью  
П о д  открытым ды хан ьем  н е б е с . . .

1844 или 1845

В подлиннике: [лоріетт) ^роѵоѵ.
То есть Божество Власти и Силы (Кратод).



ш

Ты много мне слов говорила,
В них чувство глубокое было;
Во мне в о л н о в ал ася  кровь, —
Я принял его за  любовь. . .

Н о после ты что-то ск а за л а ,  
В згл ян у л а  и вдруг за м о л ч а л а  
С какой-то улы бкою  злой, —
Я грустно поник головой. . .

З а ч ем  ж е  т а к  много лю бил я!
З ач ем  по тебе т а к  грустил я! . .  
У ж ели, чтоб несколько  слов 
Мою отравили любовь? . .

1844 или 1845

412. Х О Р  К  ЭДИП.Ѵ

(И з трагедии Софокла)

Несчастный! Я д а ж е  не в силах 
С мотреть на тебя. . .

А к а к  бы хотел я о многом 
Тебя вопросить!

К а к  много, к а к  много тобою 
Я д у м ал  узнать ,

И еколько, тебя созерцая ,
Увидеть в тебе! . .

Н о вид твой меня у ж асает ,  — 
В зглянув  на тебя,

О стави л  я эти ж ел ан ь я .

1844 или 1845

413. б е с с о н н и н а

К а к  тяж ел ы  душ е часы бессонной ночи, 
Среди р аскаян ья ,  средь безотрадны х дум 
К ак  п л акать  хочется, когда  не плачут  очи 
И  у ж а с а е т ся  прош едш его мой ум!



В пылу безумных слез невыносимой ж а ж д ы , 
Я знаю  — прош лого не в ы п л акать  очам;
Ч то ж и зн ь  нам  ничего не повторяет д важ ды , 
Ч то  бесполезен д о ж д ь  согнившим семенам.

Н о всё ищу себе отрадного  целенья,
Н е  ведая , и как , и в чем его сыскать.
То горько думаю : у ж е л ь  одно забвенье  
Мои страд ан и я  способно врачевать?

То говорю: к чему я у могил рыдаю ,
К огда  не воскрешу бессмертных мертвецов; 
И  всё прош едш ее с уснльем  забы ваю ,
Н о  позабы тое воспоминаю вновь!

6 февраля 1845

414. СМЕХ

Я чувствовал, см еясь  над  чувствами других,
Я тайно  слезы  лил и хохотал  открыто;
С т р а д а я  и лю бя, в огне страстей моих 
Я знал , что будет всё с насм еш кой п о з а б ы т о . . .

М не ж и зн ь  к а за л а с я  ничтожной и смешной, 
Ж и зн ь ,  недостойная ничтож ества  и смеха,
И  ж а л к о е  смешным явл ял о сь  предо мной,
Ч тоб  позднею слезой откли к н улась  потеха.

З а ч е м  я не постиг, что н аш а  ж и зн ь  свята ,
И что кош унствовать  опасно н ад  высоким,
Ч то  хохотом другим п оп латятся  уста,
И  будет м еж  людей он смехом одиноким.

Н а  н астоящ ее  презрительно роптал,
Ж а л е л ,  что прошлое д ля  нас невозвратимо, 
П о ка  я не узнал , пока не р а зга д а л ,
Ч то  все явления  всегда необходимы.



1

Н ечаян н о  нриш ед ко дверй  гробовой, 
И звилн сты й мой путь со страхом  измеряю; 
Н едвн ж н о  я стою, н а к а за н  сам  собой,
И  никого в судьбе своей не обвиняю. . .

9 февраля 1845

415. СКОЛИЯ

Ѵіѵагпиз, й и т  Іісе і еззе!
Р еігопіиз  1

Смолкни, ропот своевольный,
Стон свой ж ал о б н ы й  уйми.
Мы напрасно  недовольны 
Н аш ей  ж и зн ы о  и лю дьми.

Ч то  есть лучш е под луною,
Чтб есть выше нас  самих!
Все богаты мы душою,
И не ценим благ  земных. . .

Если много мы терпели,
Н е  ж е л а я  слезы лить,
То затем, что не умели 
Р а зу м  с сердцем помирить.

Ч то нам сдел ал  свет собою?
Свет и люди хороши, —
П реклонись  лиш ь пред толпою 
С военравием  души.

Бросим чуж ды е стремленья 
И полет наш в небеса, —
Н а м  д ан а  д ля  н а с л а ж д е н ь я  
М ира наш его краса .

Будем жигь, пока можно суіцествовать! Петроний (л а т .) .—



Н е ропщи, что безызвестно 
И на миг нам  ж и зн ь  дана:
Что м гн о вен н о ,то  п р е л е с тн о . ..  
Вечность д о л г а я  скучна.

Только ж и зн ь  одна есть б л а г о . . .  
Будем  ж и ть  и не роптать,
Будем, ж изни шумной влагой 
Упиваясь, л и к о в а т ь ! . .

14 февраяя 1845

416. НА ОГЪЕЗД***
(Н.Е.О.)

Чистую деву земную  
Д е в е  пречистой вручаю. . .
Что ж  я, к а к  преж де, тоскую,
Что ж  я, как  преж де, страдаю!

Сильно в душ е упованье 
В благость  и милость пречистой,
В сердце ж  невольно страданье  
Л ьется  струею о гн и сто й . . .

М атерь  скорбящ и х святая ,
Скорби прости мне и слезы:
В жизни, м еж  терний б лу ж дая ,
Мог ли набресть  я на розы? . .

В счастие верить могу ли,
Ч тоб за  нее не бояться?  —
Утра лучи лиш ь блеснули,
К а к  облак а  у ж  гнездятся.

1 мая 1845

417. Н. Е. 0 ........

Я поздно полюбил, глубоко полюбил 
Без веры  в будущность, без искры упованья, 
И в девственной душ е невольио возродил 

Н ап р асн ы е  н ад еж д ы  и ж елан ья!



С сокрытою змеей на р а д у ж н ы х  цветах 
Я усы пил тебя  в чаду  сам озабвен ья ;
Ты грезиш ь обо мне, и на  твоих уетах  

Д р о ж а т  слова лю бви и упоенья.

В тр ево ж н о м  сне моем с т р а д а я  и лю бя,
Я гр еж у  о тебе и в тернах  засы паю , —
Я каю сь, и  хочу я  п озабы ть  тебя,

Н о  всё лю блю, м еж  тем к а к  горько знаю,

Ч то  не достигнуть мтіе б лаж ен ств а  своего,
Ч то  с тяж к о й  ж и зн ью  мне бороться  не по силе, 
И  что равно  борьбой я б не в зял  ничего, —

И ж и зн ь  моя зави дует  м о г и л е . . .

18 июня 1845

418

Я проклял  сладкий час взаим ного  признанья, 
Свою последнюю, безгреш ную  лю бовь, 
І І а д е ж д ы  светлые и чистые ж е л а н ь я ,  —

И ничего не п о ж елаю  в н о в ь ! . .

И  нет исхода мне среди противоречья 
П о т р е б а м  ж изненн ы м  и снам  душ н моей, 
С реди гниения, застоя  и увечья

О бщ ественны х стремлений и с т р а с т е й ! . .

Бесплодно истомлен я мелкою борьбою,
И  уклон ился  я от цели б ы т и я . . .
С тех пор таинственны м каким -то  сатаною  

Д у ш а  см ущ ается  моя.

И  горько  я познал, что мне д ан ы  напрасно  
П ри родой  щ едрою  духовны е д ары ,
Н о  всё кого-то ж д а л ,  ж е л а л  чего-то страстно, 

И  д о ж д а л с я  ж ел аем о й  поры.



И  я оставил цель служ ен и я  народу,
Ч тоб  ів тесный круг  свои стрем ленья  заклю чить,
Ч тоб  в ы стр ад ать  любовь, чтоб в ы п л акать  свободу 

И  сердцем  д л я  другого  сердц а  ж и т ь . . .

Н о горе п р еж н ее  опять передо мною,
И  к а ж е т  новую бесплодную  борьбу,
И  избранной моей я лиш ь принес с собою 

М ою жестокую  с у д ь б у ! . .

11 авгусга 1845

411). ПУТЬ

Е д у . . .  Бы строю  стрелою 
Т ройка б о р зая  летит;
Н а д о  мною и за  мною 
П ы ли  облако  стоит.
Мой ям щ и к  не б ереж ется  
Н и оврагов, ни камней 
И  без розды ха  несется,
Н е  ж а л е я  лош адей.

Н о  куда, зач ем  спеш у я?
Кто и что меня т ам  ж д е т ! . .  
И ли  счастье там  н ай ду  я,
И л ь  там  горе не найдет?
Ж д у т  ли страстны е объятья  
М илой ж ен щ и ны  моей,
И ли д р у ж б ы  р у ко ж атья ,
И л ь  сочувствие людей?
О брету  ли там  целенье 
З а с т а р ел ы х  сердца ран,
И л ь  покой, иль  утешенье,
И л ь  хоть сладостны й обман? . .



К а к  хорош и восторги заб лу ж ден ья ,  
К огда  холодный ум забы т,
К огда  д у ш а  боготворит 
О гонь минутный увлеченья!

К огда ж  пройдут те сл адк н е  мгновенья 
З а в я н е т  цвет сердечны х дум, 
О бнимет душ у преж ний ум 
И  смех стыда и с о ж а л е н ь я . . .

М не каж ется ,  у ж  больш е за б л у ж д е н ь я  
Н е  возм утят  моей д у ш и . ..
Но, нет, они т а к  хороши,
К ак  горьки смех и сож аленье .

П ервая половина 1840-х годов

421. У СЛ Ы Ш А Н Н А Я МОЛИТВА

З в езд ы  в тум ан е  мерцали, 
О б лак о м  месяц  покры лся; 
П олны й глубокой печали, 
Р обко  я богу м олился.

В счастии гордый, забы вш ись, 
М илости бож ьей  не ж д а л  я; 
Т а к  бескорыстно молившись, 
Вечно молиться ж е л а л  я . . .

Верю я, мйнут печали,
М есяц  по небу катится ,
З в езд ы  светлей заб ли стали ,  — 
С тал  я  теплее молиться!

П ервая половина 1840-х годов



422. НАІІІА ЛЮ БОВЬ
(Я м б)

Случайно мы сошлись, случайно полюбили,
И  верили мы в то с сердечной простотой,

Ч ем у  теперь нет веры н и к а к о й . . .
О, к а к  тогда  смеш ны  мы были!

М ы п рези рали  всё, что не было любовь, 
С тр ад ал и  шутовски, н ад еял и сь  нелепо,
И  сколько  видели невероятны х снов,

И как  им верили мы с л е п о ! . .
И  что ж е  нам  от прош лого  осталось!
О нем смешно и стыдно вспоминать:
Н е  лю бим мы — лю бовь  давн о  ум чалась , 

Н а м  д а ж е  не д ан о  друг  д руга  у в а ж а т ь . . .

6 марта 1846

423

А роматны й ветер веет, 
Ясны небеса,

П оле  чистое пестреет, 
Зелены  л е с а . . .

Ч то под вью гами за в я л о  — 
Снова расцвело,

Ч то минуло, что б ы вал о  — 
В сердц е  заж и ло .  . .

Н о при общ ем  ликованьи  
Грустен я стою, 

Н езн ак о м о е  стр ад ан ье  
Точит грудь мою:

Я почувствовал сильнее 
В сей роскош ный час, 

Что душой я стал  беднее, 
С ердцем  не п о г а с . . .



424. Г РЕ Ч Е С К И Й  ЭІИР

Н аш ей  бесцветною жизнью , исполненной мелких
стремлений,

Своекорыстных страстей, утомленный, лю блю  я порою 
С грустного севера  мыслью свободной подняться 
И полететь под л азу р н о е  небо отчизны искусства,
Вечно нетленной Э ллады , где статуи  всё д а  колонны, 
Д и вн ы е  храм ы , а в х р а м а х  богини д а  боги,
Портики, дело  рукн К ал л и стр ата ,  в портиках  много 
С лавны х картин  Полипнота, где творческой мыслью

возвыш ен
Брат-человек, вы сочайш ее неба  творенье,
Очи богини-природы, соперннк бессмертных, 
Б огоп одобная  п е р с т ь . . .  И  невольно здесь, полный

сознанья,
И м енем  этим горж усь  я, горж усь  я тобою, Э ллада!

9 апреля 1846

425

О, не кляни меня, прекрасн ое  созданье,
Н е  п о р а ж ай  своей невинной к л е в е т о й . ..
П оверь, в душ е моей есть тяж к и е  страданья ,
Н о  я безмолвствую  пред  мрачною  судьбой, — 
Б сть  стра-сти, есть печаль, какой  ты не зн ав ал а ,  
С томлением  — плодом  болезненных страстей, 
Есть мысль, что никогда ещ е не волновала 

Д у ш и  младенческой т в о е й . . .
Н о  я  молчу, но я не проклинаю ,
К огда, к а к  ты, я вп р аве  проклинать: 
Безм олвн о  я и плачу, и страдаю ,

Ч то  п р еж д е  не умел безмолвно  я страдать ,
Ч то  я  увлек  тебя безумною  лю бовы о 
В несродные тебе волш ебны е страны,

Ч то  к  твоему п р и звал  я  изголовы о 
Роскош ные, несбыточные сны.



Средь бурного моря 
Ж и тей ски х  волнений,
В томлении горя,
В тревоге  сомнений 
Б ез  слова тоскуя,
Б ез  веры я стр аж ду , — 
М олитвы прош у я,
И  веры я ж а ж д у . . .

Н о  в час тот я знаю  
В сознаньи у ж асн ом , 
Что их п ри зы ваю  
Н а п р а с н о . . . Н апрасно!

25 апреля 1846
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М ы погребли с тобою невозвратно 
П олупогасш и е  н ад еж д ы  юных лет;

Ч то впереди — нам  ясно и понятно,
А на прош едш ее в ум е ответа  н е т . . .

Н е  оттого ль, что это глупо было,
Ч то раньш е р азум а в нас сердце развилось, 

Ч то в нас не мысль все страсти пробудила, 
И  в мысль единую в н ас  чувство не слилось?

И  будем  мы, к а к  стран ник  утомленный, 
И дущ и й по пути на кл а д б и щ е  чужом,

Бредет, в свои заботы  погруж енный,
И  д у м а е т  тогда об отдыхе ночном.



Я гораздо более жалею о благополучии 
человека, чем о его несчастии.

Эсхил в трагедии «Агамемнон»

Я не могу ж е л а т ь  вам  счастья,
Ч то всем в обы чае ж ел ать :
К а к  я, подобное участье  
И  вы способны прези рать ;
Я счастья вам  того ж ел аю ,
Ч то  выш е р а зу м а  толпы,
Ч то  не всегда я  понимаю,
П р е д  чем не ползаю т  рабы,
Ч то  не блестит миш урны м светом,
Ч то  не зам етн о  никогда,
Ч то  в сердце, мы-слию согретом,
М гновенно вспыхнет и н о г д а . . .
Оно страд ан и ем  повито,
Д уш евн ы м  ж а р о м  за ж ж е н о ,
И  страстью  тягостно-сокрытой,
И  мыслыо вольной рож дено;
Оно полно таким  блаж енством ,
Ч то  на челе певца горит,
К а к  он, в сознаньи соверш енства,
И а  труд  свой конченный глядит.
Оно чем выше, тем мгновенней —
Д и т я  страдальческих  часов;
Оно чем кратче  —  совершенней,
Оно — несчастие г л у п ц о в . . .
Хоть платой горя векового 
Д а е т с я  краткий сей удел,
Н о  счастия д л я  вас  другого 
Я п о ж елать  бы не хотел.

17 мая 1846

429. ГРУСТНАЯ М Ы СЛЬ

П осм отриш ь, т а к  всё безотрадно,
Ч то ж и ть  бы, каж ется ,  грешно,
А  ж и ть  хотим мы ж ад н о , ж адн о ,  —
Ч то  непонятно и смешно.



И, так  ничтож но-м алодуш иы ,
М ы прези раем  нас  самих,
И, себялю бию  послушны,
М ы гаснем в мелочах  пустых.

В бездельи мысль мы заглуш или , 
В нас спит добро, к а к  и порок,
И  то, что плам енно любнли,
Н а е  разлю бить  застави л  рок.

30 мая 1846

4»0. ПОДРА Ж А НИ Е

К огда  душ и горячей излиянья,
Ч то  молится за  счастие  другой, 

Д остойны горняго вним анья  —
С моею пламенной мольбой 

Д о й д ет  твое невинное стр ад ан ье  
Д о  слуха благости  с в я т о й . . .

ІІо  что слова, и стоны, и моленья! 
П реступника п ред см ертн ая  слеза, 
О б ли вш ая  потухшие глаза ,
Н е  в ы скаж ет  у ж а с н о е  мученье, 
Которое, понятно всем равно,

В одно прощай  з а к л ю ч е н о . ..

П рощ ай! М ои уста без слова,
Н ет  капли  слез в моих глазах ,

Н о  грудь полна мучения немого, 
Которое не с к аж ется  в слезах.
М оя душ а не смеет и не м ож ет  

И злиться  в ж а л о б е  своей,
Хотя ее томленье тайно глож ет, — 
П оследний плод  зад авл ен н ы х  страстей.

Я переж и л  у тр ату  за  утратой, 
Грядущ ее  в бы лом похоронил,

И  знаю  лиш ь одно, что я лю бил  когда-то,
И  лиш ь одно «проідай» я  только  не забы л.



Чтб мне ж дать!  М оим  стрем леньям  
П о см еял ася  судьба,
И  смирна в оковах  тленья 
П р е ж д е  бурная  б о р ь б а ! ..
Н о  зачем  в р а з г а р е  муки 
Н е  ж е л а т ь  бы мне сотлеть,
И  при мысли о разл у ке  
С этим миром мне бледнеть?
Н о  зачем  успокоенье,
Р авн од уш ье  ко всему,
У пованье без сомненья 
Ч у ж д о  сердцу моему?
Н о  зачем  так  ж и зн ь  лю блю  я, 
Ж и з н ь  без ж и зни  и любви,
И  зачем  не п одавлю  я 
М ы сль в душ е и ж а р  в крови?
Нет! С редь смертного томленья 
М ы сль  о гробе д а л е к а . . .
И  кипит во мне стремленье,
И  томит меня т о с к а ! ..

9 ию ля 1846

432. Е. П. МАКРОПУЛО

С тояла  у ворот тел е ж к а  почтовая,
А в ком н ате  п р о щ ал ся  я с тобой:
Ты, на горе меня благословляя ,

Б ы л  как-то  холоден со мной.
Н е  видел я слезы  — сопутницы разлуки  — 

В твоих потупленных очах,
К огда  д уш а моя от чувства и от муки, 

Б езум ствуя , д р о ж а л а  на устах.
Я ®идел м р ак  холодности угрюмой, 

С ковавш ий, к а к  всегда, мне милые черты, 
Ч ем  облеклись скры ваем ы е думы, 

Ч ем  весь в ы ск азы в ал ся  ты. 
П рош ли  мои года чрез терння и розы:



Я многое заб ы л  и много иереж ил,
Д ру ги х  друзей  заб ы л  я скоро с л е з ы . ..  

Н о  мрачную  твою холодность не з а б ы л . ..

13 ию ля 1846

433

Я н а л о ж и л  печать глубокого м олчанья 
Н а  сердце страстное, на громкие уста; 
М ной ж а ж д а  вечная горящ его  ж ел ан ь я  
О тчаяньем  холодны м залита .
Н о  знай, что был бы я т а к  мелочен душою, 
К огда  б тебя  не мог я полюбить,
И  горько с а м  см еял ся  б н а д  собою,
К огда  б дерзнул  лю бви твоей просить.

17 ию ля 1846

434. П Р Е Ж Н Я Я  ЛІОЕОВЬ

Л егче  мне было страдан и е  
В юности, полной н ад еж д ы : 
Теплой рукой упование 
С л адк о  см ы кало  мне в е ж д ы . . .

Страсть, без отзы ва  погибш ая 
В годы, давн о  прож итые, 
М рачною  тучей пок ры вш ая  
Ю ности дни золотые, —
Ч то  ж е  тобою см ущ ается  
Сон стари ка  безнадеж ны й, 
Бурны й огонь возгорается  
В грусти, давн о  б е з м я т е ж н о й ! . .



і ;іг,

К огда  она веселою порою 
Н ачн ет  шутить, резвиться  и болтать,
Н о  мило т а к  п с прелестью  такою,
Ч то я  боюсь п рервать  иль отвечать,
Ч тоб  одного словечка не прослуш ать ,
А всё б хотел я слуш ать , слуш ать , с л у ш а т ь . . .  
К а к  речь ее гл а з а  у  ней за ж ж е т ,
И  пух л ан и т  зар д еется  сильнее,
И  перл зубов средь п урп ура  блеснет, —
О, я тогда  смотрю у ж е  смелее!
И  не хочу, к а к  п реж де , ей внимать,
К  ней бли зятся  уста мои невольно,
И  слуш ать  мне у ж  будто не довольно, —•
Я бы хотел лобзать , лобзать ,  лобзать!

15 декабря 1846

436. В. А. Ф.

И е склоню сь униж ённо  главою  
Н и пред  сильными этого мира,
Н и  пред  мечущей зл а то  рукою,
Н и пред ликом б лестящ и м  кумира, — 
Н о  я, полный святого сознапья,
Н о  я, гордый душ ой благородной, 
П огруж енн ы й в немое стр ад ан ье  
И  от низкой корысти свободный, —
Я склоню ся во прах  головою 
П р е д  названьем одним человека,
И  почту умиленной душою  
П о  примеру высокому грека  
В человеке его достоянье,
И, к а к  грек, я воздвигну кумиры, 
Сотворю  перед ним возлиянья  
В своем сердце и в голосе лиры.



М ятеж н ы й  ураган , пронесш ись н а д  землей, 
Опустошением круш ительны м  разли лся ,  
И з м я л  ее цветы т яж ел о ю  стопой 
И  н а д  главой  ее гром ам и  разр ази л ся .

Н а с т а л а  ночь. П ри  месяце она 
О пять  блестит в цветущ ем  прозябаньи, 

З а б ы в  прош едш ее, спокойствия п о л н а . . .  
З а ч е м  ж е  у меня нет ничему забвенья!

1846

438. СОВРЕМ ЕННАЯ ЮНОСТЬ
(Н . Д . Старову)

П р и ш л а  пора, и ж и зн ь  меня стеснила, 
К а к  змей, в своих о б ъ ять я х  ледяных, 
К огда  познал, что цель ее — могила,
И  целей мне не видится д р у г и х . . .

К а к  горько ж ить, когда  всё пережито, 
К а к  горько быть наутре  с т а р и к о м ! ..
Г р яду щ ее  безрадостно открыто,
А вспоминать не стоит о былом.

Н е  то чтоб ж и л , — но много переж и л  я; 
Я то хотел, то не хотел бы ж ить;
То многого б у ж и зни  попросил я,
То ничего я  не могу п р о с и ть . ..

И  вот ж иву, мучительно тоскуя,
Ч то  ж и зни  путь я потерял  давно,
Ч то  ж ить, к ак  все, нисколько не могу я, 
Ч то  сердцем ж и ть  отстало  и смешно!



Н а  небе голубом несутся облака ,
Ц в етам и  радуги  играя  прнхотливо.

Х удож ни ка  н езр и м ая  рука
Их, каж ется ,  рисует там  на д и в о . . .

И  все они плы вут н азн аченн ы м  путем,
И  все неведомо куда-то  уплы ваю т: 
Р ассеи ваю тся  беоследным ли д ож дем ,
С л а зу р ью  ль  воздуха сливаясь , исчезают?

Я думаю , — отныне ни одно 
'Гакое облачко  по небу не промчится, —
И  как-то  на душ е мне грустно становится,

И  мысль вяла ,  и сердц е  х о л о д н о . . .
И  о себе тогда  я дум аю  печально,
Ч то  ж ребий  мой похож  на ж реби й  облаков: 
Явиться , промелькнуть и с песней погребальной 

В ничтож естве исчезнуть без с л е д о в . . .

Н о  дни пришли с таки м  ж е  небом чудным,
С такою  ж е  грядою  облаков ,

И  лучш ею еще, с отливом изумрудным,
К а к  вечная весна мифических садов.

27 марта 1847

440. ІІОКОЙ

В широком разд о льи  природы, 
Где льет  свои ж ел ты е  воды 
С вящ енны й индусу Гангес,
Где всё разверн улось  громадно, 
Где бог М а га д е в а  понятно 
Беседует  с долом  с небес, — 
К огда-то  видали  б рам и н а  
Н а  л о ж е  из роз и ясмина,
П о д  тенью прохладны х кустов. 
В душ истом  ды хан ьи  алоя,
В немом сладострастьи  покоя 
Стоял  он там  много годов.



Н а мир устремив свои взоры,
И  небо, и море, и горы 
Он кроткой душой созерцал ,
И  с миром слился бесконечным, 
З аб ы в ш и сь  м ладенц ем  беспечным, 
Н а  персях природы дрем ал .
П р е д  ним проносилися бури, 
Яснело сиянье лазури ,
И  вал  океан а  ревел,
И  львы  проходили стадам и,
И  билися тигры с слонами,
И  змей чешуею з в е н е л . . .
Н о  он созерцал  неподвиж но, — 
П р и р о д а  красой  непостиж ной 
М огла  б его мысль п о д а в л я т ь . . .  
П р е д  стройным ее совершенством, 
В покое, считал он б лаж енством  
Н и чтож ность  свою познавать . 
Б лестящ и е  пташки, к а к  звезды, 
С вивали  в у ш ах  его гнезда,
П а у к  паутину сновал,
В уста  его пчелы влетали,
В них мед свой они оставляли , — 
Н о  всё он н едвиж н о с т о я л . . .

30 марта 1847

441. ИСТИНА МОЛИТВЫ

К огда , оболы денны й зем ны м и соблазн ами , 
В олнением  крови, ж е л а н ь я м и  праздны ми, 

К  Тебе вознош усь я в мольбе, —
Н е внемли е й . . . С л а в а  Тебе!

К огда  на  тернистом пути испытания 
Я крест  свой тяж ел ы й  несу без роптания 

И  ч у ж д  я корыстіной мольбе, — 
У слы ш ь меня. . .  С л ава  Тебе!



Я ду м ал ,  что прош лою  ж и зн ы о  убито 
Всё лучш ее в сердце моем,

И  холодом  смерти навеки  облито 
Всё страстно-горячее  в н е м . . .

Я ж ил, но я ж и л  к а к  м ертвец  м еж  ж ивы м и 
И  крѳст свой без ропота нес,

И  в оне нѳпробудном не ведал  я  с ними 
Н и  радостей общих, ни с л е з . . .

И  ты предо мною н еж дан н о  явилась,
И  всё воскресила во мне,

И  властью  твоею д уш а обновилась  
В своей первобытной весне,

И, сбросив т яж е л ы е  тлен ья  одеж ды ,
Всё вспыхнуло страстью  былой, —

Одной лиш ь во мне не воекресло н адеж ды ,
Убитой н ад еж д ы  о д н о й ! . .

У теш ься, и мыслию грустно-тревож ной,
М ой друг, не см ущ ай ся, л ю б я . . .

О, верь, — без меня тебе счастье  возмол<но,
А мне его нет без тебя!

1847

443. И З  ІІАТУЛЛА
Ыиііі зе йісіі т и ііе г  шеа пиЬеге т а і і е . . . 1

М еня часто ж ен а  уверяет,
Ч то  я лучш е ей всех и милей,
Ч то  нап расн о  сам  З е в с  потѳряет 
О болы ц ен ья  любви перед н е й . . .
Это т а к ! . .  Н о что н ам  нап евает  
Н еж н ы й  голос лю бимой ж ѳны  —
П усть  на ветре супруг отмечает,
И л ь  на зы би игривой волны.

1847 (?)



В мире ѳсть бурные грозы,
Грозы  сменяет  покой,
Л е т а  румяны е розы 
Снег покры вает  седой.

Семя тревоги в покое,
В стуж е зароды ш  тепла,
В зле  зароди лось  благое , —
Б л а г а  не знаю т без з л а . . .

Нет! Оно чуж до  всел ен н о й .. .  
Л ю д и  ж , в безумьи своем, 
С трастью  иль м ы слыо растленной 
Б л а го  соделали  злом.

1848, 1855 (?)

445. СОВРЕМЕННОЙ Ж Е Н Щ И Н Е

П оверь, что мы чу ж ды  душою, 
Ч то  нет м еж д у  нам и любви:
То чувство играет  тобою,
То молодость пышет в крови.

Ты скоро со всем примириш ься,
В своем примиреньи заснеш ь,
Н а д  мыслью одной застоиш ься  
И  д ал ы п е  душой не п о й д е ш ь . ..

И будеш ь ты ж и ть  по иреданьям , 
И  верить п реданьям  одним,
И  наш его  века стр ад ан ья  
В р а з л а д е  с стр ад ан ьем  твоим.

Ты прав  своих детски не знаеш ь, 
Ц епей  ты не м ож еш ь не несть,
О лучш ей судьбе не гадаеш ь,
Н а  то ты не ропщ ешь, что е с т ь . . .



П оверь, м еж ду  мной и тобою 
Н е  м ож ет  гармонии быть: 
Л ю би ть  я способен душою, 
Ты сердцем способна любить.

1848

446. В АЛЬВОЭІ Е . А. КОВАЛЕВСКОЙ

Свиданье  н аш е м ельком  было, — 
Н о  в этот миг д у ш а  моя 
Т а к  много светлого откры ла  
В холодном м раке  бытия.
К а к  странник в ж изненной пустыне, 
Я 'в вас оазис  свой наш ел,
Где есть приют душ и святыне,
Где греет сердц а  ореол,
Г де  так  роскошно зеленеет 
С в ятая  п альм а  красоты ,
И  страиника  покой лелеет  
Б л аж ен ств о м  неги и мечты,
Где, освеж ая , протекает  
Ручей гармонии ж ивой,
И  где ж ен а  нам  в о зв р а щ ае т  
Эдем, потерянный женой.

1849

447

М не люди говорят  т а к  часто в утешенье, 
Что, к а к  всему, конец с тр ад ан ьям  есть, 

Что, рано ль, поздно ли, найду успокоенье 
И  ж и зн и  крест я перестану н е с т ь . . .

Н о  на сердц е  тогда т яж е л е  груеть лож ится, 
Всё м рачное встает  в душ евной глубине,
В устах  мертвею щ их ответ им шевелится: 

Где  ж и зни  нет — не н ад о  м ира  мне!



448. моя ж и з н ь

К а к  міного н ад  юиой моей головою 
П ром чалось  ж и тей ских  тревог 

В тяж ел о й  борьбе с непокорной судьбою, 
Н о пасть я духовно не мог.

Я в ж и зн и  боролся не с бурей великой,
Н е  с мощным, разум н ы м  врагом,

Н о  с мелочыо горя, но с глупостью  дикой 
В упорстве ее мелочном.

Я брош ен был роком в ж итейскую  тину, 
Н е  знаем  никем из людей,

Н о  я из ней выйду, и в ней не покину 
С луж ен и я  мысли моей.

И  слы ш у отрадно я голос призывный 
В ж итейекой моей простоте:

«Вся ж и зн ь  твоя будет один иепрерывный 
И  пламенный гимн Красоте».

25 октября 1850

44!). М.ѴЗАМ

Н е  счастья молю, не покоя 
У в а с ,о  богини и с к у с с т в а ,—
М огу лиш ь просить одного я:
И  в староети свеж его  чувства,
И  юности духа до гроба.
Ч тоб  шел я  вперед  и вперед,
Д а  мило-сть судьбы или злоба  
Н е  сд е р ж а т  мой ровный п о л е т . . ,

Д а  с новым иду поколеньем;
К а к  юноша, ж и ть  поспеш ая,
Всем истииным ж и зн и  стремленьям  
Д а  вторит мой дух, догорая .



ГІусть розы алею т в сединах, 
П усть  девы л а ск аю т  меня, 
Рисуется  мысль на морщ инах , 
И  взор будет полон о г н я . . .

14 февраля 1851

450. Д.ѴІПА И П РИРО ДА

И зран ен н ы й  ж и зн ы о  ж естоко, 
Р азб и ты й  безумной судьбой, 
Бегу от лю дей одинокий,
С озлобленной мрачной душой;

И всякую  мысль и познанье, 
Зовущ ую  вечно любовь,
К а к  горе мое и страданье ,
Я в ы рвать  из сердца готов.

Вот виж у себя на просторе: 
И д у  — и не знаю  к у д а . . .
В д али  п о к азало ся  море,
Н а д  морем Киприды звезда .

П о  взгоры о черней зеленели 
Олив, пом еранцев  леса ,
И  краски  за к а т а  темнели,
И  с морем слились небеса.

М е ж  безднам и  звезд  вы ходила 
Волш ебни ца  ночи — луна , 
С еребряной  рыбкой покры ла  
С апф ирн ы е зыби она,

И  чары  ее непонятно 
П рони кнули  в душ у мою,
И стало  в ней всё н е о б ъ я т н о . . .  
Я п л а ч у . . .  я гимны п о ю . . .



З ам о л к н у ли  в сердце страданья;  
Я мыслью высоко лечу,
И  снова хочу я  познанья ,
Л ю бви  и позн анья  хочу!

13 марта 1851

451. ГРАФ.Ѵ СЕРГИЮ  СЕМ ЕНОВИЧУ УВАРОВ.Ѵ
ПРИ ОТКРЫТИИ НАМЯТНИКА ЖУКОВСКОМУ 

I! СЕ.ІІИ НОРЕЧЬЕ

Б л аго дар ен и я  и чувства 
К  тебе полна д у ш а  моя,
Н ау к и  русской и нскусства 
Х ранитель, в о ж д ь  и судия!

Рукою  д р у ж б ы  благородной 
Тому ты пам ятн и к  воздвиг,
Кто вечен в пам яти  народной,
К а к  вечен громкий наш  язык,

Кто молодое поколенье 
В скормил духовны м молоком 
Н а  неизменное служ ен ье  
П р ед  славным русским алтарем ,

Кто семя истины посеял 
В своей сердечной полноте 
И  в наш ем  сердце возлелеял  
Л ю б о в ь  к высокой к р а с о т е . . .

Окрепло слово в нем родное,
Свое упрочив бытие,
В нем всё великое чуж ое  
Н а р о д у  русскому —  свое.



К огда  багрец  и золото за к а т а  
Оденут край  вечѳрних облаков ,
И  ветерок всю свеж есть а р о м а та  
Н есет  ко мне со скош енны х лугов,
П о кр ы та  д а л ь  лиловой пеленою,
Рисуется  на ней кудрявы й лес,
Р е к а  л еж и т  серебряіной змеею,
И  Геспер льет  оияние с небес;
К а к  об руку со мной создан ье  молодое 
М елодией чарую щ их речей 
Н ап о м н и т  мне д ал ек о е  былое,
Р а с ц в е т  лю бви и юности моей, —- 
В тот редкий час  п р ео б р азятся  в звуки 
И  сердце, и ду ш а  моя;
Б л а ж е н с т в а  я тогда  не отличу от муки, 
П о ко я  —  от борьбы, от смерти — б ы т и я ! . .  
И  музыкой проникнут, к а к  душою,
Смотрю  на мир и мыслю я без слов:
М не истины его понятны той порою 
П о д  о б разом  к а ш х - т о  стран ны х с н о в . . .
И  я люблю, кого лю блю  не зная ,
Хочу, чтоб всё лю било бы со мной,
М ою лю бовь  и слезы р а зд ел я я  
С единой ж и знию  и во плоти о д н о й . . .
Н о  наш и скудные т а к  слабы  в ы раж ен ья :
Н е  п ередать  их  грубым веществом 
Э ф и ра  чувств, цветов в ооб раж ен ья  
И  творческую мысль в р а з г а р е  молодом. 
З в у ч ащ и й  рой всеструнных ощущений, 
Н еуловим , прозрачен  и глубок,
О б ъ ем л ет  душ у мне и просит песнопений, 
Всё сущ ее влечет в стремительный поток 
Н ем ого , сладкого , болезненного чувства, — 
Тогда нам  ч у ж д  х уд ож н и ка  в е н е ц . . .
Н е  доросли  ещ е мы до искусства: 
Бессильны  стих, и кр аск а ,  и резец.



Я не к р а с а в и ц а ! . . Р а зл ю б и ш ь  ты меня 
И  назовеш ь лю бовь минутным увлеченьем, 
А я, в ды хании сердечного огня,
З а в я н у  без тебя  под м едленны м томленьем.

— О дну лю бовь твою в тебе я полюбил,
И  прелестью она исполнена такою,
Ч то  сердцу о б р аз  твой пребудет  вечно мнл 
Д л я  ока  бренного незрим ой красотою.
Я чувство лучш ее мое в тебе узнал,
У зн ал  душ и моей другую  п о л о ш н у ,
К  чему стрем ился я, н ад еял ся ,  страдал ,  — 
У ж ели я егѳ бессмысленно п о к и н у ! . .
У ж ел ь  не д орастем  до той мы высоты, 
Ж е л а е м о й  душе, родной ей, но далекой,
Где на  небе лю бви духовной и глубокой 
С ияет  вечное светило красоты!

Июнь — август 1853

454. М А РЬЕ ПЕТРО ВН Е КОРНИЛОВОЙ

П ал и м ы й  мыелью безотрадной,
Тревог и горя полнотой,
П р и д у  я в ваш  приют прохладны й 
П очить израненной душой 
С редь сельской ж и зн и  и свободы,
Н а  лоне грезы и мечты,
П о д  сенью детства  и природы —
В евятыне ваш ей ч и сто ты . . .

Д а  обновлю ся я душою,
И  д а  очистится она
П р е д  ваш ей детской красотою,
П окоя  ваш его  полна:
И  новых звуков, новых песен 
Д у ш а  исполнится м о я . . .
М не мир людей и л ж и в ,  и тесен:
В природе правда  бытия.



О т ж изни я детской душою 
Л ю бви  лиш ь д а  мира х о т е л . . .
Н е  то суж дено  мне судьбою:
М не вы пал тернистый у д е л . . .

Л ю бл ю  я добро  бесконечно: 
П ротивны  мне л о ж ь  и порок;
Н а  них не глядел  я беепечно,
И  быть равнодуш н ы м  не м о г . . .

И  все на меня клеветали , 
Глумились, и н азв ал и  злым,
М не душ у они истерзали , 
Р у гал и сь  н ад  правом  моим.

Я плакал ,  к а к  все, незаметно,
Н о, враг  н н еп равд  и греха,
В свой круг я вступил неприветно 
С бичом неподкупным с т и х а . . .

И  пусть сокруш ит меня злоба,
И  пусть меня горе гнетет —
Я верю, что мне хоть у гроба 
Л у ч  божией правды  блеснет.

19 января 1856

45(1. М. Л. ЗН АМ ЕН СКО Й

Город мелочной заботы ,
Ж е н  восточных пустота, 
Безобщ ественность, расчеты 
И  без мысли красота  
Н а  меня с тупой тоскою 
Н аво ди л и  вялы й сон, —
Н о славянскою  ж еною  
З д есь  мой ж ребий  о б л е г ч е н . . .

И сполать  Вам , М а р ь я  Л ьвовна ,
И  спасибо В ам  на том,



Что на  юге ж и л  я, словно 
К а к  на севере м о е м . . .
И  сполагоря  мне было 
Зд есь  под кры лы ш ком  у Вас, 
М не и сердце говорило 
О родной М оскве не раз.

У крепили Вы собою 
Веру в гений русских жен, 
Ч то  всеструнной их душою, 
И х  славян ской  красотою  
Будет  мир наш  обновлен.

26 июля 1859 
Таганрог

457. Х УДОЖ НИКУ

От земли, где веет вьюга, 
Твой худож ественны й путь 
П р о л о ж ен  под небо юга, — 
Н о  и там, к а к  м ать  и друга, 
Н а ш у  Р усь  не позабудь!
И  в  святилищ е искусства, 
С редь природы золотой, 
П усть  тебе рисует чувство 
О б р аз  сѳвера живой!
И  богат он, вседерж авны й! 
Оилой духа одарен ,
И  красою  своенравной 
И  н ад еж д ой  блещ ет  он.
Б р ат ,  к нему с чуж ого  брега 
П оспеш ай вернуться ты,
Чтоб растить на грудах  снега 
Авзонийские цветы!



В славны й год, ко гд а  свобода 
Бросит пѳрвый блеск  лучей,
В год великий д л я  н ар о д а  
Твой овершился ю б и л е й . . .

Ты из всех певцов судьбою  
Вознесен из рода в род:
З н ай ,  — мы гіразднуем с тобою 
Русекой  ж изни новый год;

А за  ним своей чредою,
Новой мыслию горя, 
Р азо л ьется  н ад  землею  
В сѳславян ская  з а р я . . .

2 марта 1861

45!)

К  тебе стремлю сь влечѳньем смелым: 
Ты перл любви передо мной, — 
Н ец елом удрсн ная  телом,
Ты целом удренна душой.

7 июня 1867

460. ЗА Ш ІС К А  К Е. Н. НІ.ѴБИНСЕОЙ

О, ко мне ль  приедет снова 
П ани  майорова!

0 6  себе не с ка ж ет  слова 
П ан и  майорова!

Я реву здѳсь к ак  корова,
П ан и  майорова!

Е хать  вам  не из Т ам бова ,  
П ани  майорова!



П ять  минут! — и у больногО 
П ан и  майорова!

Я горлан, я п лакса ,  рева, 
Паюи м айорова!

О, д а  будет ж е  здорова  
П ани  майорова!



ДРАМЫ



.



461. СЦЕНЫ ИВ ЖИЗНИ ГРВКОВ *

Аірш %а\юі те9ѵсіѵаі (АаХХоѵ, 13 ^ ѵ  аі<г/ра>с.
/зосгаіеа **

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е:

Л е в е н д о я н и .
Л я к о — молодой сульйот.

С т а м а т а  ) хиосские гречанки.
М а т р о с.
Б а р б а - й  о р г и.
И п с а р ь й о т ы  и и п с а р ь й о т к и .

Действие на острове Ипсаре, во время последнего восстания греков
против турков.

СЦКНА ПЕРИАЯ

Несколько бедных олив на каменистой почве. Вдали видны село,
замок и море.

Л  е в е н д  о я н и 
(один)

З а ч ем  сокрыл тум анны й небооклон,
З а ч ем  сокрыл мою родную Л у р у , 1 
Где месть к вр агам  и к родіине любовь 
Я вы сосал  из матерней груди;

__________
* Пролог к драме «Ипсара».

** Предпочти с честью умереть, чем постыдно жить. Исокрзт 
(греч.), ~~Ред.



Где н ачал  я  под сению платаіна 
Свою стрелу в грудь т у р к а  н ап р ав л я ть ;  • 
Где я, к а к  змей, скользіил в крутых у щ ельях  
И  ядом  мести тайно обли вал  
В рагов  моей отчизны б е з за щ и тн о й ! ..
Где я  слепую х р абрость  во зб у ж д ал  
В могучпх клеф тах  песнею своею;
Где звонкой т а в е р д ж и к о й 2 за гл у ш а л  
Н а  битве гром турецких р у ж ь е в . . .
К огда  ж  враги  стенали  — утихал!
Я там  свободен был, к а к  горный ветр;
Я был ничем не  укротим, к а к  б у р я . ..
Тогда  не  гры зла  сердца мне печаль 
И  ад  в душ е моей не бунтовался.
О т злой печали здѳсь я поседел,
Н а  родине ж  я в битвах  поседел б ы . ..
К а к  т яж ел о  мне вспом инать б ы л о е ! . .
Но пусть оно всегда н а  п ам ять  мне 
Пріиходит, м ож ет  быть, оно исторгнет 
М еня из этой тяж к о й  л е н и . ..

Л я к о сходит со скалы и приближается к Левендояни. 

(С ироническим смехом)
Опеши ко мне, изнежеінный сульйот, 
Р а зд е л и м  вместе сон, когда за  нас  
Д р у ги е  б ь ю т с я . . .

Л я к о н Л е в е н д о я н и.

Л  я к о  

Б а р б а ! 3
Ж и в о й  уп рек  ты д ля  меня,
Ж и в о й  упрек  ты д л я  себя, Л евендояни. 
Ты лиш ь посмотриш ь н а  меня, и я 
К а к  будто виж у пред  собою зн ам я  
В осстанья  Г р е ц и и 4 против неверных.

Л е в е я д о я н и
Я виж у, Л яко ,  п а л и к ар о в  кровь 
В тебе  еще не и с с у ш и л а с ь . . .
Н о что останется д л я  Греции родной,



К огда  по кагіле иссуш ает кровь 
Твое бездействие и страсть  к  С т а м а т е ! . . 
У прек тебе, упрек  н а  долю!

Л  я к о
Н е  упрекай  меня 

К  отчизне р а в н о д у ш ь е м . . .  я  л ю б л ю . . .

Л е в е н д о я н и  
(прерывая его)

Хіиосскую гречанку лю биш ь ты, —
Н о ведь не родина хиосская  г р е ч а н к а . . .

Л  я к о
П озволь  мне вы сказать  тебе всю душ у: 
Д а в н о  искал  я случая  с тобой 
П оговорить наедине  и вспомнить 
П рош едш ее, т а к  пам ятное  н а м . . .

Л  е в е н д  о я н и
Готов я слуш ать  исповедь твою;
Д а в н о  бы так! Л ю бовь  к  тебе  и п ам ять  
О друге , об отце твоем, меня 
К  И п с а р е  п ри ковала . Я ж ел аю ,
Ч тоб ты не опозорил гроб отца 
Б ездействием  порочным здесь  в И псаре, 
Ч тоб  я с тобой с р а ж а л с я  за  отчизну,
Ч тобы к защ и тн и к ам  еще один 
П р и б а в и л с я . . . а из т е б я . . .
Ну, говори, что ты с казать  хотел!

Л  я к о
Ты х р абр ы м  к а п и т а н о м 5 бы л в М орее;
Я был к л е ф то п у л о 6 в твоем кап итанато , 
К огда  восстанье вспыхнуло, и ты 
Со мной и с п а л и к а р а м и 7 другим и 
Н а  турков днем и ночью н а п ад а л .
Н а с  сонных на  скале  схватили турки,
О р у ж и е  похитилн у нас
В раги  бесчестные, рабы  султана!

Левендояни изменяется в лице.



Ыам не д ал и  в бою погибнуть,
В бою н е р а в н о м ! . .  О, зачем  нас  турки,
К а к  Д ь я к о с а ,8 не и с п ек л и ! . .  Но нет,
Они мучительнее казн ь  избрали ,
З а с т а в и в  н а с  смотреть н а  гибель греков 
И  в деле, близком сердцу, никакого 
У частия не п р и н и м а т ь ! . .

Л е в е н д о я н и  
Н е д о т о в а р и в а й ! . .  Я знаю , з н а ю . ..

Л  я к о  
Р а б ы  злодея  К а р а а л и  

С собою н а с  к Хиосу повезли 
И  остров затіопили морем  крови; 
Р а зг р а б и л и  его, сож гли  дотла ,
И  пепел кровью греческой полили,
Чтоб он не поды м ался  к небу 
И  их злодей ства  не откры л  е м у ! . .
И  мы тогда  смотрели н а  родных,
В крови своей то н у в ш и х . . .  Л учш е б 
Б ез  глаз  родиться пам  н а  белый свет,
И л ь  лучш е б не родиться, чтоб не сл ы ш ать  
П редсм ертны х  стоінов г р е ч е с ш х  м ладенцев 
И  диких воплей ж ен  и поруганье  
Святой христовой в е р ы ! . .

Л е в е н д о я н и  
Н е р астр ав л я й  воспоминаньем  ран 
Моих! Нет, н е т ! . .  0 6  этом вспоминать 
Я д олж ен  и за  гробом, чтобы мщенье 
И  к родине св я щ ен вая  лю бовь  
М еня не оставляліи ни когда.

Л  я к о
Но мы уш ли  из рук  врагов  
К  хиотам, защ и щ ав ш и м  п е п е л и щ а . ..  
Тогда-то  д ем о ге р о н т 9 передал  
М не в покровительство ж ен у  свою 
И  дочь: мне за в е щ а л  н а  ней ж е н и т ь с я . . .

(Несколько помолчав)
Я п о к л я л с я . ..  я полю бил ее



Т а к  пламенно и страстно, что не можно, 
И ль , м о ж ет  быть, не д о л ж н о  болы не 
Л ю б и т ь ! ..

Л е в е н д о я н и  

Н о  что ж  из э т о г о ? ..

Л  я к о
У Д еспы , матери  моей С там аты ,
Е сть  золото, которое она 
С рукою дочери мне отдает:
Я им со о р у ж у  больш ой ко р аб л ь  
И  с ип сарьй отам и  к К ан ар и  поплыву, 
С р а ж а т ь с я  буду за  отчизну.

Л е в е н д о я н и

Н е верь ты ж ен щ и нам , и  им 
Н е п р е д а в а й с я ! . .

Л  я к о
К лянусь  тебе, мой Б а р б а ,

Я неж ен кой  не буду; ты н е  думай ,
Чтобы, женивш ись, я пераменился.
Л ю бо вь  к  ж ене  оильней меня п р я в я ж е т  
К отчизне — к долгу  своему, — я  ж д у  
Л и ш ь  твоего благоеловенья . З а в т р а  
Н азн ач ен  брак.

Л е в е н д о я н  и 
(про себя)

Ч то  д ел ать  мне? . .  Н о  м ож н о ли жениться, 
К огда  отечество зовет  н а с  к брани,
К огда  в борьбе со смерты о л ш з н ь . ..
О, молодость.

(Подумав несколько минут, говорит Ляко)
Д а  низойдет  благословенье бога,
М ой сыін любезный, н а  тебя,
Н о если клятве  'изменншь ты, Л я к о . ..

Л  я к о 

Нет, нет, мой Б ар б а !



Л е в е н д о я н и  
Тогда твое укором  сердце 

Я іизгрызу, и б р ак  твой будет адом 
Д л я  тебя!

Л  я  к о
Н е изменю я клятве!

Л  е в е н д  о я н и

Зм еей  твою ж ен у  я обовыо, 
В ам пи ром  кровь я выоосу у ней,
А ты  пойдешь, отчаяньем  томимый,
З а  греков поневоле в о е в а т ь ! ..  
Ж енись , но не  зови меня н а  пир.

Л  я к о

П рощ ай , мой добры й Б ар б а !  
(Уходит.) 

Л е в е н д о я н и  
Е щ е тебя б л а г о с л о в л ю . ..

Л е в е н д о я н и
(один)

И  я был в молодости пылок,
И  н е  могли советы стариков  
Убить во мне стремление с т р а с т е й . . .  
Н о  всё не по нутру мне св ад ьб а  Л яко! 
О дно мне утешение осталось,
Что, м ож ет  быть, имение жены 
С собой он принееет отчизне;
Н о если с ж ен щ и н ам и  он —
С ам  станет ж енщ иной н и ч то ж н о й ! . .

Л е в е н д о я н и  и м а т р о с.

М а т р о с

Т р ам бак о л о  10 готов к отплытью: 
О руж и ем  его мы інагрузили,
И  капитан  М аноли поклялся  
Вручить оруж и е  Колокотрони.



Н а  берегу стаит у ж  капитан  
И  ж д е т  твоих распоряж ени й .

Л е в е н д о я н и

О, если б счастием таки м  всегда 
Б ог  н а г р а ж д а л  м е н я ! . .  И псарьйоты , 
М ной убеж денны е, посильный д ар  
Родной Э л лад е  в ж ер тву  п р и н е е л и . . . 
Д а  здравствую т сыны Э л л а д ы ! ..

(Уходит, и за ним матрос.)

СЦКНА ВТОРАЯ

Терраса близ селения, окруженная мшистыми скалами, возвышаю- 
щимися над морем, в ущельях которых видны несколько олив и

кипарисов.

С т а м а т а  и д р у г и е  д е в у ш к и .

Х о р  д е в у ш е к

Н а  р аздольи  небес светит ярко  луна,
И  л і и с т к и  серѳбрятся  о л и в . ..

Д икой  воли полна, зах о д и л а  волна,
Ж ем чугом  уб и р ая  зали в .

Есть в И п саре  у н а с  п а л и к а р  молодой:
К а к  два  солнца г л а з а  у  него;

Щ еки блещ ут зарей , речи лью тся рекой; 
Тайком  лю бят  девицы  е г о . ..

Вдалн показывается Деспа; песня гірерывается.

1 - я  д е в у ш к а

Зоя!
Где тот венок из белых роз,
Что ты вчера готовнла С там ате?

2 - я  д е в у ш к а

Я за в т р а  ей отдам  
П ри выходе ее из церкви с муж ем ,
Л и л еям и  дорогу  устелю 
От церкви к д о м у . ..



1 - я  д  е в у ш к а

(  Стамате)
П р и м и  вот эту ветку  с пом еранц ем ,
П р и м и  к а к  д а р  усердья  от меня.

С т а м а т а

Б л а г о д а р ю  вас, міилые подруги:
От сердц а  вы привет свой подарили  
Р ассв ету  счастья  м о е г о . . .

3 - я  д е в у ш к а

С там ата ,  если бы не т а к  
М ы  были преданы  тебе, поверь,
Что зависть  мучила бы н ас , покоя б 
Н и  днем, ни ночью н е  д а в а л а  н ам :
В едь ты владееш ь перлом драгоценны м .

1 - я  д е в у ш к а

Д а ,  м ало  в Греции таких  кр асавцев ,
К а к  Л я к о  твой. В А грайде  11 не  н ай деш ь 
Т акого  п а л и к а р а . . .

С т а м а т а

К а к  статен он, мои подруги,
Он взглядом  сердце ж ж е т ,  пріикосновеньем 
Своих пурпурных уст волнует  кровь 
И  з а ж и г а е т  зорю на щ е к а х . ..
В и дали  ль  вы его, к а к  он летает  
О рлом, иль резвой ласточкой  в р о м е й к е ,12 
К а к  он мне руку  ж м ет, и кровь  свою 

В мои переливает  ж и л ы . ..
Я трепещ у, я в неге изн ы ваю .
Г отова бы при всех ипсарьйотах ,
П ри  всех старухах , ю нош ах, д еви цах  
Т огда у пасть  ему на  грудь  и  всё 
З а б ы т ь  в его объятьях ;  с ним н ав ек  
Д у ш о ю  слиться в поцелуе,
И ли  п р о д ать  ему за  миг б л а ж е н с тв а  
Всю ж и зн ь  мою и всё другое  счастье!



Д  е в у ш к и

С частливи ца  С т а м а т а ! . .  
С частливец  пали кар ,  кому судьба 
Тебя  в подруги отдала!

С т  а м а т  а

Вся кровь кипит во мне: 
В акх ан ко ю  резвиться  я  хочу,
И  бегать  в исступленьи, и мечтать 
У единясь, и  плакать ,  и см еяться;
С ним тан ц евать  ромейку долго-долго, 
У пасть  н а  этот дерн в истоме,
Д ы ш а т ь  огнем, млеть в інеге незам етно  
И  плам енем  <в поднебесьи р а с п л ы т ь с я . ..

1 - я  д е в у ш к а

Вот к нам  подходит Д ѳспа, м ать  твоя, 
Вон Л я к о  показался .

С т а  м а т  а

Н ет, нет, облокотяся  на  ск ал у ,
Смотреть безмолвно  буду на  него.

Входит Д е с п а .

Д  е с  п а
С там ата!

Я ви ж у  радость н а  очах  твоих, —
К а к  это сладко  м атерн ем у  сердцу!
Тебя нетерпеливо о ж и д а е т  
И  счастие, и радость: Л я к о  твой!

С т а м а т а  
(целуя руки матери)

М ать  м о я ! ..

Д  е с п а

Готовьте п латье  ей к венцу, венки 
П лети те  и цветам и нап олн яй те  
Свои корзины — осы пать дорогу  
О т церкви к дому.



Д  е в у ш к и 
Всё приготовим мы к обряду.

1 - я  д е в у ш к а  
Я д л я  пирушки приготовлю

Ц веты, плоды и сласти.

2 - я  д е в у ш к а

А я к у р и л ь н и ц у «  аром аты  
Снесу на пир.

3 - я  д е в у ш к а

Я н аксос  13 приготовлю — п р о х л а ж д а ть  
У ста пирую щ их на п р азд н и ке  С там аты .

Л  я к о с молодыми и п с а р ь й о т а м и .  

И п с а р ь й о т ы
Мы принесем с  собой на пир 

И  р у ж ь я  длинны е и  мушкетоны,
Ч тобы  считать стрельбой б о к а л ы ,14 
К оторы е гостям придется осушить.

Д  е с п а
Б л а го д а р ю  вас, палик ары .

1 - й  и п с а р ь й о т

Обы чай славны й 
С трелять  на п р а з д н и к а х ! ..  Такой мы залп 
Д а д и м  ,на св адьб е  Л яко ,  что султан  
Ие усидит в своем с е р а л е . . .

И п с а р ь й о т ы  
Б р аво ,  Дим.

2 - й и п с а р ь й о т

С пираки, Нико, ар м ато л  15 Л азо и у л , 
П ойдем  в пещ еру чистить ятаганы !

И п с а р ь й о т ы  

Н а ш е  дело, пойдем.
(Уходят.)



Л  я к о
От Б ар б ы  своего 

я получил благословѳнье 
Н а  б р а к  с тобой, моя Ста.мата!
К огда  пройдет несносный этот день:
М не каж ется  он вечностыо до счастья , 
Которое готовится с з а р е ю . ..

С т а м а т а
У сл ы ш ала  мои моліитвы П а н а г и я , !0 
С оединила нас  лю бовью  в е ч н о й . ..

Л я к о
П усть б у д е т н а ш а  ж и зн ь  сладка ,
К а к  брачный д е н ь ! . .

С т а м а т а

Мой міилый Л яко ,
Л ел ееш ь  іи л а ск аеш ь  ты меня,
К а к  солнда луч  лелеет  позабы ты й 
Ц веток, к а к  м у р аву  а л м а з  р о с ы . ..
Н е  знаю , чем за  это отплати ть  
Т е б е . ..

Л я к о  
(обнимая Стамату)

Кто б разлучи л  нас, м и л ая  С там ата ,
Кто б разлучи л  теперь! О б ъ ят ь я  наш и 
Сильнее козней ч ел о в ѳ к а . . .

Д  е с п а
( берет руку Ляко и Стаматы, соединяет их)

Д ети  мои!
Ж и в и те  мирно и счастливо.

Д а  не угаснет  иикогда любовь,
К оторая  соединіила вас.

1 - я  д е в у ш к а
Вот на  море, к а к  стая  лебедей,
В етрила  показались .



2 - я д е в у ш к а  
Всё ближе, б л и ж е . ..

3 - я д е в у ш к а  
(вгорой)

Взойди-ко, Фотиница, н а  скалу.

2 - я  д е в у ш к а  
М не каж ется ,  что это л о д к и . . .

3 - я  д е в у ш к а  
Всмотрись ж е  хорош енько, П ан ай ота .  
Мѳня пугаю т эти л о д к и . . .

1 - я  д е в у ш к а
Ах, бож е мой! С м а р а гд а ,  я гл азам  
Своим не в е р ю . ..

3 - я  д е в у ш к а  
Н е флот ли турков?

1 - я д е в у ш к а  
(дрожащим голосом)

Я ф л а г  турецкий в и ж у . ..

Д  е с п а
Турецкий ф л а г ! . .  О, П а н а г и я . ..  
С к аж и  мне, Л яко ,  что н ам  делать?  

Теперь я ниж у бедный Хиос пред собой: 
П о ж а р  родных у б еж и щ  о свещ ает  
Р од и телям  плы вущ ие в крови 
Тела  д е т е й . . .  Вот м у ж  мой ум ирает  
ІТа пепелище д о м а  с в о е г о . . .

Н е то ли будет и с И псарой?

С т а м а т а

ІТе д ля  разлуки  ль мы соединились?!

(Падает на грудь матери.)

Л  я к о
С удьба  к о в а р н а я ! . .  С пасайся , Деспа! 
Беги  с моею милою С там атой ,



Б еги  скорее в цитадель. Я ваш  
З а щ и т н и к  до последней кап ли  к р о в и . ..
Я твой, С там ата ,  и за  г р о б о м . ..
М оя любовь тебя  с о п р о в о ж д а е т ! . .

Деспа увлекает Стамату.

Отечество меня зовет: спешу 
Н а  этот сладкий  з о в ! ..

Д е в у ш к и  и жешцииы с младенцами, сопровождаемые иекоторыми 
из ипсарьйотов, бегут толпами в разные стороны: иные скрываются 
в пещеры; иные садятся в лодки, иные бросаются со скал. Общее 

смятение. Вопли женщии.
Л я к о ,  Л е в е н д о я н и  и и п с а р ь й о т ы ,

Л е в е н д о я н и  
Вопите, плачьте, ж ен щ и ны  Хиоса!
Спасайтесь , к а к  хотите, — вы меня 
Н е  тронете отчаяньем  с в о и м . . .

1 - й  и п с а р ь й о т  
Вы вспомннли падение Хиоса:
И л и  за  тем в И п сар у  к н а м  пришли,
Ч тобы р а зж ал о б и ты и п сар ьй о то в
И  воплем их в отчаянье привесть?

2 - й  и п с а р ь й о т  
П ерепугали  турки  вас  в Х и о с е . . .
Н у  что ж , к а к  робкие лягуш ки  прячьтесь 
В ущ ельях  и пещ ерах  потаенных.

Л  е в е н д  о я н  и 
Н ам  не до вас, хиосские голубки:
М ы ищем корш унов на  трупах  греков.

И п с а р ь й о т ы  
Ты истину сказал ,  Левѳндояии!

Л е в е н д о я н и  
Н а  пир, н а  пир, д р у зья  мои:

М ы будем пировать  еще до свадьбы  Ляко!
Ко мне, ипсарьйоты, собирайтесь ,
К а к  вороны ко трупу клефта.

(Трубит.)



Л  я к о  
(с новою дружиной)

Сюда, сюда, ипсарьйоты!
Сносите в место порох, я таган ы :
М ы  будем д р аться  до тех  пор, пока 
П а л ь б а  «ссуш и т в наш их ж и л ах  к р о в ь . . .

И  п с а р ь й о т  ы 
Д р а т ь с я  смело, д р аться  на  см-ерть, во славу  
Г реции!

Л е в е н д о я н и
С н ам и  бог!

Л я к о
У крепим ся  в цитаделіи, и ж и зн ь  и смерть равно 
С ладки  д л я  славы  Г р е ц и и . . .  З а  мною, паликары !

Новые толпы ипсарьйотов собираются и с оружием устремляются
к цитадели.

Л е в е н д о я н и  
В от п р азд н и к  в моей -жіизни! Ипсарьйоты! 
Н ап олн и м  кровию турецкою  бокалы , івыпьем

за  зд р ав и е
Греции, и —  вместе с туркам и  у м р е м ! . .  

(Развертывает знамя восстания.)

В с  е
(бросая фески вверх)

М ы будем живьі: с н ам и  бог!

3
ОСАДА ІІПСАРЫ 
Сцена из драмьі

Л  я к о  
Я п аликар ,

Я г р е к ! ..  И  мне ль  ж ен иться  в это время,
К огда  враги  нас сторож ат, когда  
Отечество долж н ы  мы защ и щ ать ,
И  страсть  к а к  ни сильна в душ е моей,
Я за гл у ш у  ее до лучш их дней.



Д  е с п а

Н е всё ль равно сказать ,  что ты 
К С там ате  о хладел ,  что страсть  твоя прош ла, 
Что ты С там ату  бросил, как  игрушку, 
Н ен уж н ую  тебе.

Л  я к о  
(грозно)

Не клевеіци, не оскорбляй  меня.

Д  е с п а

Я клевещ у, когда святая  п р ав д а  
Зовется  клеветою у людей.

(С  возрастающим оісаром)
К а к а я  б м ать  бы ла  я, если б,

К а к  крокодил, см отрела хладн окровно  
Н а  гибель дочери своей и не кл я л а  
Виновника ее страданий.

Л  я к о  
(в раздумьи)

О на страдает ,  бедиая  С там ата!
З а ч ем  она уви дела  меня —
И п р ед ал ась  мне всей душою  детской!
З ач ем  я полю бил ее в то  время,
К огда  лю бить д о лж н о  одну отчизну,
К огда  я ж и зн ь  свою своей не н а з ы в а ю . ..
Н о я лю блю  тебя, моя С там ата!
Л ю бл ю  тебя (сказать  не  смею)
К ак  р о д и н у ! ..  Л ю бл ю  тебя преступно!

Д  е с п а
Д итя! Л ю бви  преступной н е т . ..

Я ж е н щ и н а ! ..  Я знаю  — нет лю бви преступной!

Л  я к о
(с проясняющимся взором)

Т ак  и моя любовь не п ресту п л ен ье ! ..
Вдали показывается С т а м а т а .



Д  е с п а 
Она іидет.. .  О, посмотри,

К а к  ангельски ее светлею т очи:
В них утро райское г о р и т . . .
О Л я ко ,  не  навей суровы х туч 
Н а  это радостное утро!
Оно твое, оно тебя  согреет  
И  п ерлам и  лучей осыплет.

Л  я к о
(в обаянии какого-то внезапного очарования)

Б у д ь  матерью  моею, Д еспа!
Я р а б . . .  р асп олагай  моей судьбою.
С уд ьба  моя — С т а м а т а . . .  Вот она,
К о то р ая  во сне я в л я л а с ь  мне 
П рекрасною , таинственной с у д ь б о ю ...

Д  е с п  а 
(подводит к нему Стамату)

Ты пали к ар ,  ты не за б у д е ш ь  слов 
Своих, ты отдал  мне свою судьбу,
К а к  м а т е р и . ..

Входит Л е в е н д о я н и .

Л е в е н д о я н і и  
(увидев женщин)

Д в а  д ем он а  на человека о д н о г о . ..
Н у  что ж , успели соблазнить?

Д  е с п а
(увидев Левендояни, увлекает Стамату)

Ты клятв  своих н е  позабудеш ь, Л яко ,
Н е  очерниш ь душ и своей изменой,
Я за  тебя  п о к о й н а . ..

Л я к о  и Л е в е и д о я н и .

Л е в е н д о я н и
О! Ч ер т  возьми! З д есь  много есть ч у ж н х . ..  
З а ч ем  они ж и вут  без д ел а  в зам ке?
П о р а  б их выместь веником о т с ю д а . ..



Д а ,  вот стоит какой-то уд ал ец  
Б ез  удали , — и, веріно, у ж  не г р е к . ..
Д а й  посмотрю: по платью , п равда ,  грек.

( Подходит к. Ляко и смотрит на него нроницательно.)

З ач ем  скры вать  не греческую душ у 
П о д  ф устанеллой п а л и к а р а ?

Л  я к о  
(в сторону)

0.н всё узнал :  еоо гл а за  проникли 
М не в д у ш у . . .  Он з а с т а л  мѳня 
В м ечтах  любви, в преступных м ы с л я х . ..
О ! . .  Грозен суд е г о ! ..

Л е в е н д о я н и  

Тьфу, пропасть! Н е у зн ал  я д р у г а . ..

Л  я к о  
(с умоляющим видом)

Б ар б а !

Л е в е н д о я н и

П остой, друж ок! Н а  п ар у  слов, не болыпе.

Л яко показывает порыв удалиться.

Ты от меня беж иш ь, к а к  от в р а г а . . .
П рощ ай , дитя: тебя  зовут  игрушки!

(Отворачивается от него с видом презрения.)

Л я к о  
( бежа вслед Деспе)
О тдай  мое согласье! ..

Е щ е  я не изм ен м и к .. .  Д есп а ,  Д ѳспа,
Ты п озаб ы ла ,  что я  г р е к ! ..

Л е в е н д о я н  и 

А я тебе н апомнил , ж а л к и й  грек!

Л яко скрывается в переходах цитадели.



Л е в е н д о я н и  
(один)

Презрен.ный трус! М асти ковое  с е р д ц е ,1 
Л и ш ь  годное д л я  слабы х ж ен ских  зуб!
Тебе ль любить свящ енною  любовью,
Тебе ль  стр ад ать  страдан ьем  п а т р и о т а ! ..
О, вспомни, сыи мой, на  какую  мелочь 
Ты пром енял лю бовь к  святой отчизне!
О, не  тр ево ж ь  отца в его м о ш л е ,  —
Н е т о  придет  оп грозным мертвецом 
Окостенить тебя  в о б ъ яти ях  холодных 
И  страсть  твою с тобою з а д у ш и т ь . ..
Н о я спасу тебя, мой милый Л яко ,
Ч тоб  тень отца во гробе успокоить.
Я сделаю  тебя достойным сыном 
В еликого отца, прямого к л е ф т а . . .
И  ты ум реш ь за  родину, за  честь отца, —
Т а к а я  см ерть  полезней д л я  тебя,
Чем  ж и знь , какою  ты ж и веш ь т е п е р ь . ..

(Ходит быстрыми іиагами.)
Н е  разорвись, моя стал ьн ая  грудь:
Н е  по тебе такой  уж асн ы й  замы сл!
Н о  в этом зам ы сл е  таится  
И сл ав а  н аш а, и спасенье Л яко ,
И ш б е л ь  н аш а  с  гибелью  в р а г о в . ..  2

(Увидев Барбу-Йорги, принимает обыкновенный вид.)
П ослуш ай , что мне в голову пришло.
Ты был всегда со мной согласен, И о р ш :
С огласья  твоего я не прошу.

Б а р б а - Й о р г і и  
Кто лю бит Грецию и нен ави ди т  турков, с тем я все- 

гда заодно, с тем я давний д р у г . . .  Говори, стары й тур- 
коед.

1 Греческие женщины имеют обыкновение ж евать мастику, как 
говорят, для белизны зуб. Это одна из их привычек и удовольствий.

2 Левендояни, догадываясь, что Л яко будет вынужден бежать 
с невестой из Ипсары, замышляет впустить турков в крепость под 
видом сдачи ее, и тем погубить турков и погибнуть самому со все- 
ми ипсарьйотами. Он впоследствии заставит Ляко поджечь подкоп.



Ты демогеронт здесь, в И псаре,
И  зн аеш ь  хорош о и п сар ь й о то в ,—
М не выбери из них хоть сорок человек,
Д а  чтоб они на слово крепкн были 
И  тр у д  больш ой чтоб их  не  « сп угал ;
Д а  заступов  побольш е приготовь.
В ели  'собраться п а л и к а р а м  ночью 
В подземной галерее  за м к а :  я 
Р а с п о р я ж у с я  кое-чем и буду 
С тобой совет д ер ж ать ,  мой добры й Йорги:
Р а б о ту  я  з а д а м  ипсарьйотам .

Б а р б а - И о р г и

Иду, мой д р у г ! . .  С п е ш у . . .  Это новые козни врагам . 
Ты сосчитал их минуты. Д о  сви д ан ья  в галерее!

(Уходит.)

Л е в е н д о я н и
(один)

Иет, Л яко ,  ты не  зап я тн аеш ь  
В еликих доблестей и пам яти  о т ц а . . .
Н е ж ен щ и ны  тебя  полю бят, Л я к о :
П олю би т  смерть и сл ав а  п ал и к ар а .

Ипсарьйот показывается на башенке.

Г о л о с  т у р к а  
(из-за вала цитадели)

Сдайтесь, гяуры  проклятые, греки, не сдадитесь  — го- 
лодом всех переморим, как  псов!

И п с а р ь й о т  
С лы ш и ш ь лп, Б а р б а ,  этот коньяр 1 что-то б о л т л и в . . .

Л е в е н д о я н и
(рассеянно)

П ош ли его в Э рам  2 к пророку.

1 Презренное племя турок в Румелии.
2 Рай Магомета. Так называется он в Коране.



И п с а р ь й о т
(выстрелив)

Он у ж  там.
(Скрывается.)

Л е в е н д о я н и  
(один)

Одно на сердце у меня:
Его иичем оттуда не изгонишь;
Оно впилось вам пиром  в грудь м о ю . ..
О сын мой, д ля  тебя судьбой я  буду,
Т яж ел о ю  судьбой, но справедливой!
Я разорву , я  р азм етаю  сети,
Которы е р асстави ла  везде 
М ать  девочки, тобой любимой,
Л ю бим ой  до заб в ел ья  д о л г а . . .  Срам!
Н о  из сетей тебя  я брош у в плам я,
Где ты  сгоришь, и пепел твой 
Н а д  туркам и  грозою іпронесется 
И  будет свят  д л я  Греции и г р е к а . . .
Я отомщу, мой Л яко ,  з а  тебя 
К оварны м  ж ен щ и н ам , твоим з л о д е я м . ..

(Вслуигивается.)
Ч то там  за  шум? . .  А, не они ль идут? . .
С ю да к нам  в западню , р абы  с у л т а н а ! ..

Слышны звуки тамбуринов и литавров. Левендояни всходит по 
каменной и полуразвалившейся лестнице и оттуда смотрит в 
амбразуру батареи, примкнутой с одной стороны к валу, а с другой 
к невысокой стене, наскоро, как видно, укрепленной. Посмотрев 
пристально, он начинает трубить. Вооруженные паликары стекаются 

к нему со всех сторон.

Л е в е н д о я н и
(паликарам)

Д е ти  мои, паліикары, турки сю да н о д сту п аю т .. .  Это 
место слабо, но в аш а  грудь к р е п к а . . .  Д а т ь  им отпор! 

Паликары бросаются на вал и к батарее.

И п с а р ь й о т ы  

Д а  здравствую т  греки н а  гибель врагам!



Н е умолкайте , паликары !
Я слышу, бьется радостию  сердде 
О т  ваш и х слез ,  от ваш и х восклиданий,
И  если мне придется ум ереть  
И  Греции свободы н е  увидеть —
Гоните от меня плакси вы х ж енщ ин:
Я не терплю  их ж а л к и х  мирологов!
М ой миролог пусть будут  ваш и  клики:
Д а  зд р авству ет  Э л л а д а ! . .  С м ерть  врагам! 
П о ставь те  зн ам я  н а  моей могиле,
Чтоб мог я  мертвый греков во зб у ж д ать  
К  свободе родины и мести к  туркам !
И з ваш и х  слез, д ля  либели врагов,
Я буду пули лить в моей могиле 
И  местию к вр агам  д ы ш ать  во г р о б е ! . .

Л яко показывается на башне со знаменем восстания. Левендоянн 
трубнт и быстро бросается на стену. Восклицания паликаров. Залп.

1841

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Л уру  — арматолик, или селение клефтов в Акарнании.
2 Таверджика — музыкальный инструмент, прикрепленный к ран- 

цу и висящий за плечами у клефтов.
3 Барба  — дядя.
4 Знамя  восстания — на белом поле голубой крест.
5 Капитан — начальник дружины клефтов.
6 Клефтопуло — паликар в дружине клефтов.
7 Паликар  — удалец.
8 Про Дъякоса  еложена песня. Его испекли турки, с которыми 

оп сражался: объятый пламенем костра, Дьякос сказал туркам, улы- 
баясь: «Да здравствует наш Одиссей и капитан— ІІикитас! Они 
нстребят пас и дивлет ваш».

9 Демогеронт  — народный старшипа.
10 Трамбаколо  — болыпая лодка.
11 Аграйда  — область у Агравских гор.
12 Р ом ейка—национальный танец.
13 Н аксос— вт ю  острова Наксоса.
14 У греков есть обыкновение стрелять на всяких пирушках п 

свадьбах.
15 Арматол — собственно значит носящий оружие (от а г т а  и 

іоПо).
16 Панагия — Божия М атерь (Паѵауіа, всесвятая).



4<І2. И Ф И Г Е Н И Я  В  Т А В Р И Д Е
Лирическая сцена 

(Посвящается памяти матери и брата)

Д Е й  С Т В У ІО Щ И Е:

И ф и г с н и я, дочь аргосского царя Агамсмнона, 
жрица таврической Артемиды.

X о р греческих женщин, прислужниц при храме.
Действие на полуострове Таврическом, в стране тавроскифов. Сцена 
пред портиком храма Артемиды, на утесистом берегу Эвксинского 
Понта. Вдали Таврические горы и леса. На сцене И ф и г е н и я

и х о р.

И ф и г е н и я  
У  прибоев я чуж дого  м оря  с т о ю . ..

Н еприветно холодное море!
Я печальную  песніо пою,
Вспоминаю отчизну мою,
И  тв ер ж у  я: о, горе мне! горе!

З ан есл о  меня, юную птичку, сюда,
Н а  утесы, ды ханье  Борея ,
О торвав  от родного г н е з д а . . .
Я аргосского неба  звезд а ,
Я отцовского са д а  лилея!

И  рабьгней у вар вар о в  ц а р с к ая  д о ч ь ! ..
З десь  другие и люди, и море,
И  страш на здесь т у м ан н а я  н о ч ь . . .
Я не в силах  судьбы превозмочь,
И тв ер ж у  я: о, горе мне! г о р е ! ..



А когда-то, а когда-то 
Я цвела в тен,и дворца ,
Где колоннами богата  
Золочен ая  п ал ата  
Скнптроносного отца,
Где стоят богов кумиры 
И  несутся  звуки лиры  
Вдохновенного п е в ц а . ..

П омню  — то давн о  бы вало, -  
К ак  я с м атерью  вдвоем 
Т кать  лю била  п о к р ы вала  
И  на них и з о б р а ж а л а  
О лимпийцев челноком.

Пробудивш ись, грудь  и веж ды  
О с в е ж а л а  я водой 
И  ходила мыть од еж ды  
Вешней утренней зарей.

Л егкок ры лою  ногою 
Зы бки х  вод к а с а л а с ь  я,
И  И и ах  1 передо мною,
Волн одетый чешуею, 
П р есм ы кал ся ,  как  змея,
О бвн вая  пеной ясной 
П олноту ноги прекрасной,
А потом и всю м е н я . ..

Я с подругой хо х о тала  
Н а д  лю бовью  стари ка ,
М я ч и к н а  воду б росала ,
И его нам  п о д ав ал а  
ІТа хребте своем река.

Н аш и  резвые затеи  
И  на  дне, и н а  волнах,
К а к  лю бовник Г а л а т е и ,2 
П олю бил  седой И нах.

В царский пир, на  п р азд н и к  Геры 
Б ы ло  то давно, давно! —



В л а д  под звуки лирной меры, 
ІТаливала я в кратеры  
С тар ц ам  Аргоса вино,
М удрой речи их вни м ая  
И  кудрей их л о б ы з а я  
С еребристое руно.

Ц арь-отец  мой горделиво 
Н а  меня им у к а з а л  
И  красе  моей стыдливой,
Д етских  дней поре счастливой, 
Богом ольно  возлиял , —

И слезою уміилшья 
П росветлели  -их черты,
И  разд ал и сь  песаопенья 
В честь богини К р а с о т ы . . .

Н е  п р ав д а  ли, —  зт а  волна  голубая  
Н есется  из  родины милой? . .
И, каж ется ,  чайка м орская ,
Н а д  нею летя  и  ры дая ,
М не песнию вторіит у н ы л о й . . .

О, если б ты, чайка, б ы ла  в Арголиде 
И  видела б рата  О реста ,
П ечальн о  пропев Т и н д а р и д е ,3 
Что я  в отдаленной Т авриде  
О стал ась  безбрачной  невестой!

Н е  ведаю т греки мои, что ж и в а  я 
И  ж ри цей  в с к ал ах  К и а н е и . . . 4 
Н о  плачет  ли м атер ь  родная,
К лян ет  ли ж ен у  М е н е л а я ,5 
П ер гам  сокруш или ль  ахеи? . . 6

Л ети  и ска ж и  ей, что дочь твою мнимо 
О тец ее предал  зак л ан ь ю :
Богиней — д л я  смертных незримо — 
О на спасена невредимо 
Н а  ж ертвенни к  брошенной л а н ь ю . . .



Н о здесь без н ад еж д , без друзей  и отрады , 
И  в рабстве  у ски ф а Т о а н т а ,7 
Где бьется волна в О и м п л е га д ы ,8 
Ж и в ет  д ал ек о  от Г еллад ы  
С пасенн ая  ж е р т в а  К а л х а н т а . . .

И  скифский обы чай  д о л ж н а  исполнять я: 
Н а  ж ер тву  д о л ж н а  А ртемиде 
ГІри воплях и стонах п роклятья  
С вящ енную  кровь п роли вать  я 
Гелленов, приставш их к Тавриде!

Н е  слы ш ать  мне радостны х песней Гнмена, 
И, ч у ж д а я  л о ж у  двойному,
И зною  средь вечного іплена,
И  новых героев колена 
Н е  д ам  я д ер ж а в н о м у  дому!

ГІе слы ш у здесь речи и гимнов Геллады ,
Я с прош лы м  в немом р а з г о в о р е . . .  
Т а к  пойте ж , Э вксина н аяд ы , 
Таврических дебрей  цикады :
О, горе! о, горе! о, г о р е ! ..

Х о  р

О тпры ск  розы, гордость д ом а  
В нука  Л е д ы 9 — ты раба!
Н а  за р е  тебе зн ак о м а  
В с е р а зя щ а я  с у д ь б а . ..

Силе  вечного зако н а  
П окоряясь  пред  тобой,
Д ий , величье бросив трона,
ГІа твое склонился  б лоно 
М ногодумной головой.

З а  красу  ж ены  Елены 
В стали  распри и борьбы:
Н  азийцы 10 и геллены 
Ж д у т  решения с у д ь б ы . ..



И  за  нас сиянье стали  
П обагровело  б порой,
Греки б пѳсни н а м  слагали ,
А тебя  бы н азы вали  
Олимпийскою  ж е н о й . ..

И  ф и г е н и я

В наш ем горе — прочь гордыня!
Б у д ь  смирением горда;
Б удь  рабынею  рабы ня,
В унижевиіи чиста.

Вспомиим, девы, к а к  Л а т о н а  11 
Гордость смѳртных низвела! ..
Н е  богов в величьи трона  —
П астуха  Эндимиона 12 
А ртеми да  и з б р а л а . ..

Нет! . .  Пойте, иодруги, мне песню печальную: 
Д у ш а  на плачевный н астроена  лад,

К а к  вспомню в чуж бине я  родину дальню ю ,
И  на море ж а д н ы е  очи г л я д я т ! ..

О, пойте, подруги, мне песни мучения,
Те песни, что лю бит подземны й Аид:

В их зв у к ах  таится  зерно облегчения,
И  будто с печалью печаль  говорит!

Пауза.

Этою ночью я видела сон, —
Много я в грезах  страд ала!

С траш н о и ясно мне виделся о н . . .
Солнцу его р а с с к а з а л а .13 

Снилось мне, будто бы в царстве  отца 
Я м еж  подруг расцветаю  

И у преддверий родного дворц а  
В диск бы стробеж ны й играю.

Хохот н аш  звонкий идет по реке:
Н им ф ы  ему отвечают,

С кры вш ись в осоке от нас  вдалеке ,
Н а  реку -нас вызываю т.



Вдруг засто н ал а  зем л я  подо мной 
И  затр ясл ась ,  з а д р о ж а л а . ..

В и ж у  я, руш ится дом наш  родной: 
К ры ш а с карн изом  упала ,  

С двинувш ись с крепкнх вьгсоких столпов, 
Груды р азвал и н  л е ж а л и ,—•

В них красоты  первобытной следов 
Очи мои н е  у з н а л и . ..

Только о сталась  колонна одна 
И во звы ш алась  н а д  прахом;

К ак-то печально стояла  она,
В круг  ее веяло страхом ,

И капитель той колонны моей 
Русы е кудри венчали,

Вопли, как  смѳртные вопли людей,
Н едра  ее п о т р я с а л и . ..

К аж ется ,  будто она при няла  
Голос іи вид человека;

Ж р и ц ей  богини я к н е й  подош ла:
Ж е р т в у  у зн а л а  в ней — г р е к а . ..  

Ж е р т в у  свою я невольно д о л ж н а  
Вспрыснуть водой очищ енья,

Смер ги о б р е ч ь ! . .  О, д ля  этого сна 
Н ет  и у  Л еты  забвенья!

З н ай те , ряды  креп козданны х столпов, 
Отчего дом а  опоры —

П л е м я  м уж ей и могучих с ы н о в . ..  
(Указывает хору на храм.)
Х рам а  раскройте затворы ,

И поспешим возлиянья  творить,
М ертвы м  отдать  п р и н о ш ен ь я . ..

Я по колонне могу объяснить 
Смысл моего сно'ішдѳнья!..

(С  воплем)
Б р а т а  смерть меня л и ш и л а . ..
Н ет  Ореста! Б р а т а  н е т ! ..
Виж у, вот она, могила,
Вот ж естокой  П а р к и  след!

П лачем , плачем, плачем, девы, 
С р еж ем  роскош ь наш их кос!



П од могильные напевы 
Пусть потоки лью тся слез.

(Опускает на лицо покрывало и, тихо рыдая, 
стоит опершись на жертвенник.)

Хор разделяется на две половины.

1 - й  п о л у х о р 
С окруш илея  дом  А трида,

П а л  Т ап талов  д о м . ..
П о д  десницею К ронида  

Всё проходит сном!

Тенью всё мимобегущ ей 
Н а  зем ле  и д е т . . .

Н осит смерть в груди ж ивущ ий, — 
Вечно мир живет.

Р а з в е  ты не сон прекрасны й?
Р а з в е  мы не сон?

З д есь  лиш ь радость н е н а п р а с н а ,
Н е  бессмыслен стон.

И  не плачь так  горько, дева!
Пусть наш  гаснет  род:

С емя нового посева
После нас  в з о й д е т . . .

2 - й  п о л у х о р
Д а л е к а  от утеш енья 
Речь  холодн ая  твоя,
Н е  уснет под это пенье 
Д у ш у  р ву щ ая  змея.

П р а в д у  р а зу м а  не лю бит  
Ч еловек  — дитя с к о р б е й . ..
Н а с  судьба родит и губит:
Ей игруш ка ж и знь  людей!

В этой песне нет целенья:
Ею горя ты не м н о ж ь ! ..
Всё у смертных заб лу ж ден ье :
Н ы не — п равда , з а в т р а  — ложь.



Н е т ! . .  С традан ь е  лю бит слезы 
И  сочувствие людей,
И младенческие г р е з ы . ..

(Указывая на Ифигению)
М ы зап л ач ем  вместе с ней!

И ф и г е н и я

ГІусть ои примет благосклоино 
В озлиянье  этнх слез, 
М ногохолмный, многоконный, 
Вечнопамятны й Аргос!

Н е  д о ж д ать ся  мне во зв р ата  
В вож делениы й дом родной,
Н е видать  могилы б р ата ,
Умереть в зем ле  чужой!

П р ед  лидом его гробницы 
М не о д еж д  не разорвать ,
И  н а д  нею голубицей 
Я не буду ворковать.

И  лю бнмую  тенями 
Н е оставлю  я на ней,
Орош енную  слезами,
П р ядь  отрезанны х кудрей! 14

2 - й  п о л у х о р
■Песню ответную, песнь вопиющую 

М ы запоем  тебе, дева!
Тени родные из а д а  зовущ ую, 

Песню иного напева,

Ч уж дую  м узам  и лиры  созвучию, 
Б ли зкую  сердцем  болящ им, 

Песню споем твоему злополучию, 
М илую  песню с к о р б я щ и м . ..

О, теперь твой брат  далеко ,
В царстве  м р ака  и теней,
И  его не видит око 
Н аш и х  плачущ их о ч е й ! ..



И  Аргос тегіерь — могила,
И  в Аргосе счастья нет!
П а р к а  ж а д н а я  скосила 
Л учш ий молодости цвет!

И его не видят  взоры 
Ф еба  ясного лучей,
Златоп урп урн ой  Авроры 
И серебряны х ночей.

Смертью сомкиутые веж ды  
И е открою тся в пыли 
З а  пределам и  н а д е ж д ы  —
З а  пределам и земли.

О тсияла  незам етно 
Д о м а  царского  звезда ,
З а к а т и л а с ь  беззаветно,
Н евозвратно , н а в с е г д а ! ..

1 - й  п о л у х о р

Ж и з н ь . . .  то плод, где, зрея , сладость  
З а г л у ш а е т  горький я д . ..
О тдадим  мы ж и зни  — радость,
Смерти — почесть и обряд!

М ы бесоильны пред  с у д ь б о ю .. .
Будем  ж и т ь . . .  О, будем  жнть!
Н и  слезами, ни тоскою 
Н а м  бесемертья не купить!

И  себе в уепокоенье 
Д а  познаем  мы закои :
Жизіни — вечное волненье,
Вечно мирный смерти сон.

И ф и г е н и я  
(плача)

Всё п о ги б л о ! . .  Я —  ж е р т в а  страдан и я  вечного. 
О тнял  всё у меня без в о зв р а т а

Плутон!



Соутробного мне и сомлечного
Н икогда  не  у в и ж у  я б р а т а . ..

О, сон!

З а  Коцитом мой б рат  среди м р а к а  гл у б о к о го . . . 
Понесись, полети туда, стон мой,

где он,
В подзем елья  Э реба  далекого ,

И скаж и , к а к  я с т р а ж д у . ..  О, сон мой!
О, сон!

1-Й  II 0 л у  X 0 р
Н а в а ж д е н и я  Гекаты  15 
И  исчадья недр земных,
Сны обм ан ам и  богаты,
Н  изменчив образ  их,
Д ан н ы й  адскими б о г а м и . ..
Что ж  тревож иш ься  ты снами?

И ф и г е н і и я

Н е  прервсте слез течения 
Д обр о й  оилой ваш их с л о в ! . .
Говорят, •— д ан о  целение 
М илосердием  богов:
Горечь слез — на м облегчение,
З аб ы тье  — в истоме снов.

1 - й п о л у х о р  
Чтоб продлилась  ж и зни  сладость,
Боги горем нас д а р я т . . .
О тдадим  мы ж изни  —  радость,
Смерти — почесть и обряд!

Ифигения приготовляет возлияния тени брата и приношения богам 
Дида. Д ва полухора еоедипяются в о д и і і  хор, который в это время 

поет «Гимн Смерти».

Х о р
(Гимн Смерти) 16

В я ем л и  нам, внемли нам , ц ар и ц а  людей,
Конец всего сущ его  в мире!
П од мощною властью  твоей 

И то, что есть долу, и то, что в э ф и р е . . .



0  Смерть! ты д ля  вее*х беспристрастиа равно, 
Ты всех прим.иряешь собою;
Тебя никому не дан о  

С клонить прянош еньем, слезой и мольбою!

В тебе на  зем ле  разреш еп ье  всему,
Все ж и зни  за га д к и  ты знаеш ь,
И зд р е в л е  к  концу одному 

Р о ж д е в н о е  ж изнию  ты н ап равляеш ь.

Тебя ум оляем  мы: позж е приди 
С омкнуть нам  у стал ы е  веж ды ,
Д а й  радости  нам  впереди,

Но лучш е д ай  вечный светильник н а д е ж д ы . ..

И долгую  ж и зн ь  нам, и старость  пошли 
В довольстве, в б лаж ен н о м  покое, —
ІТо юность нам  дольш е продли,

Ч тоб  отдали  юности всё молодое!

И  ф и  г е  н и я 
(творя возлияния)

Смолкните, вопли страд ан ья ,
Гнитесь на землю , к о л е н и ! . .
Б р а т  мой! П ри м и  возлиянья  —
Ж е р т в у  возлю бленной тени.
Перси зем ли  у в л а ж а ю  
И  молоком, и водою,
В акховы  соки меш аю  
С влагой  пчелы з о л о т о ю .17 
Всё посвящ аю  я Аду 
(Где ничему нет в о зв р а т а ) ,
Всё, что приносит отр аду  
Тени усопш его брата!

(Взяв священные сосуды, Ифигения идет во храм 
и, уходя, говорит хору)

Я сокрою сь под сению х р ам а ,
Где всё веет отрадой  и м и р о м . . .
О, я много сож гу  ф и м и ам а ,
М ного слез я  пролью пред  кумиром!

(Уходит.)



З д есь  богов о счастье п р о с я т ! ..
И м  противен этот храм :
Л ю ди  ж ертвы  здесь приносят 
Н еугодны е б о г а м . ..

(Указывая на храм и лежащую подле него груду  костей)
Б е зо б р а зн а я  божніица,
Ч ереп а  и прах  людей 
И  бессмысленные лица 
Этих скифских д и кар ей  
В о зм у щ аю т еж ечасно 
Н а ш е  чувство глубоко,
И  летит к стране прекрасной 
П а м я т ь  сердца далеко ,
Где теперь другое  время,
Где н а  небе т а к  светло,
В зем лю  брошенное семя 
Я рким цветом возросло;
Где природа прихотлива,
Хитроумен человек;
В поле п ал ьм а  и олива,
Н а  горах холодный снег,
Где, цветя, леса  Г еллад ы  
Ш лю т богам свой ар ом ат  
И  даю т  сѳрдцам отрады  
Виды храм ов  и п алат ;
Ц иклопические зд ан ья  18 
П о р а ж а ю т  робкий взор 
И воздуш ны е слиянья 
С о б л а к а м и  синих г о р . . .
П ина  стройная и тополь 
І< небесам  летят  стрелой,
И  облит М нкен акрополь  
Бледно-розовой  з а р е й . ..
Т ам  немрачны  с ам и  боги,
Н а с е л я я  светлый храм ,
И  приветны, н не строги ,
И  доступные м ольбам ,
И  ме слы ш атся  там  стоны,
В х р ам ах  радость  р азл и та  
И  дорической колонны



К расота  и п р о с т о т а . . .
И  метопы у триглиф ов 19 
Чистым м рам ором  блестят  — 
И зв аян и ям и  грифов;
Н а  ступенях статуй ряд,
И, к а к  пояс, стоколонный 
И е р и с т и л ь 20 обводит  храм .

Пауза.

Смолкни, п е с н я ! . .  О тдаленной 
Н е видать Г еллад ы  нам!

(Выходит за ограду храма.)
1852

ПОСЛЕСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ К «ИФИГЁНИИ В ТАВРИДЕ»

П редлагая своим читателям пьесу «Ифигения в Тавриде» — опыт 
в объективном лиризме, автор счел необходимым объяснить эту 
сцену, которая, по его понятиям, составляет законченное целое, 
как воспроизведение пзвестного момента в жизни Ифигении, вре- 
мя пребывания ее в Тавриде до отплытия с братом Орестом на ро- 
дину.

Для пояснения содержания прилагается буквальный перевод 
первого монолога из Эвриппдовой трагедии «Ифигения в Тавриде», в 
котором Ифигения знакомит зрителей с своим прошедшнм и настоя- 
щим:

«Пелопс, сын Тантала, пришедши к Пису, чрез быстроту своих 
коней вступает в брак с дочерью Ономая, от которой Атрей родил- 
ся. Атреевы ж е сыновья — Менелай и Агамемнон. От последнего 
родилась я (Ифигения), Тиндаровой дочери дочь (т. е. Клитемне- 
стры). Меня из-за дела Елены заклал отец (как он, ошибаясь, ду- 
мает) в жертву Артемиде у тех пучин, которыми Эврип приводит 
в круговратное движение синее море, вздымая его частыми ветрами 
в славных изгибах Авлиды, куда флот в тысячу кораблей привел 
царь Агамемнон, ж елая, чтобы ахеи стяжали прекраснопобедный 
венок илионский, н намереваясь отмстить, в угоду Менелаю, за на- 
сильственно расторгнутый брак Елены.

Но случилось страшное безветрие.
Дело дошло до гаданий по жертвам, и сказал Калханг (жрец- 

прорицатель) такое слово: «О, властвующий над войском Геллады 
Агамемнон! И не думай от этой страны отчалить кораблей до тех 
пор, пока Артемида (Диана) не получит закланною твою дочь Ифи- 
гению; оттого, что ты дал некогда обет: то, что тебе принесет^ с со- 
бою год самого прекрасного, отдать в жертву светоносной богине 
(т. е. Артемиде, Д и а н е ) ... Ты знаешь: дочь родила тебе в твоем 
доме супруга твоя Клитемнестра (эту пальму красоты мне он от- 
дал), Ее-то тебе следует принести в жертву».

II меня ухищрениями Одиссея отпяли у матери, как будто



Оы для брака с Ахиллом. По прибытии и Лилиду, м с іія , исгчагпіую, 
подияли высоко над костром и мечом умертвили.. .  Но похитила 
меня Артемида, давши ахеям вместо меня лань, и, пославши чрсз 
свстлый эфир, переселила меня в эту землю тавров, где над страною 
у варваров царствует варвар Тоант, который, имея ногу быструю, 
как крыло птицы, снискал это имя по скорости своих ног, и он 
поставил меня жрицею в этом храме. Оттого-то по законам, кото- 
рые любит богиня (по законам праздника, в чем прекрасно одно 
только и м я .. .  о прочем же умалчиваю, страшась богини), я прино- 
шу в жертву — по обычаю, еще и прежде существовавшему в горо- 
де, — каждого гелленского мужа, который только ступит на эту зем- 
лю. Я начинаю жертвоприношеиие, ужасное ж е заклание совершают 
другие внутри этого царствеішого чертога богшш (т. е. храма)».

«И ф и г е н и я в Т а в р и д е»,
Трагедия Эврипида, стих. 1— 41

Строгое соотношение между метром и содержанием в греческой 
трагедии, где каждое состояние духа принимает особенный свой- 
ственный ему ритм в стихе, каждый оттенок чувства и мысли пере- 
ходит в соответствующий его свойствам размер, автор, по мере воз- 
можности, соображаясь с духом нового искусства, характером на- 
шего языка и стопосложения, старался перенести в свою сцену, что 
читатели могут заметить по его техническим приемам в переходах от 
одного метра к другому, в известном расположении частей в строфе, 
в расстановке созвучий н в течении стоп.

В Эврипидовой «Ифигении в Тавриде», в песне хора, начинаю- 
щейся с 392 стиха, ндет один известный метр и одно расположение 
стихов в строфах и антистрофах, но он вдруг п е р е м е н я е т с я ,  
приннмая ритм м а р ш а во 2-й антистрофе, начнная от стиха 456, 
когда хор, увидев идущих к храму, в сопровождении стражи, плен- 
ников — Ореста и Пилада, говорит:

« .. .Но вот двойники, связанные вместе по рукам узами, — но- 
вая добыча богини.. .  Молчите, подруги!. .  Уже близко иодходят ко 
храму обреченные на жертву геллены» и проч. (стих. 456—460).

Таким образом, в своей «Ифнгении», в строфах, начинающихся 
стихом:
«Всё погибло!. .  Я — ж ертва страдания вечного.. .» — автор предпо- 
ложил себе составить стнх, сообразный стону и плачу женщины — ми- 
рологу, так называемому в просторечии п р и ч и т а н и ю  (жен- 
щин), чему есть примеры в «Илиаде», в других произведениях древ- 
ней литературы и в народных песнях нынешних греков.

Печальный рассказ, сопровождаемый слезами, и жалобы Ифиге- 
нии переданы здесь особенным стихом — элегическим метром, в ко- 
тором в с е  с т и х и  ж е н с к и е с  тремя созвучиями в окончаниях, 
изобилующие короткими слогами: подобным размером передавалось 
у греков это же чувство и состояние души.

Междометия ^ей, <рей,—оі(іоі и т. п. (увы, увы мне! и проч.), 
так часто встречающнеся в греческнх трагедиях, которые иногда 
одни составляют целый стих, автор позволил и себе употребить, заме- 
нив их междометиями: о, г о р е  мн е !  г о р е !

Он такж е предположил себе составить нечто похожее на строфу



и антистрофу древней трагедии или лирики, ио крайней мере нечто 
могущее, некоторым образом, ей соответствовать в новом искусстве, 
что служило бы хоть известному раскату, расположению и течению 
стихов для большего благозвучия и разнообразия. К аж дая строфа 
его разделяется на трн неравные части, или куплеты: первый куплет 
состоит из 8-ми строк, второй — из 5-ти, и третий — из 4-х строк, 
с и з в е с т н ы м  расположением мужеских и женских стихов, трой- 
ных созвучий и проч. Эти строфы идут начиная от стихов:

А когда-то, а когда-то 
Я цвела в тени дворц а .. .

до следующей за иими перемены метра.
Хор в этой сцене, составляя одно целое, разделился потом иа 

два полухора, когда идея, им выражаемая, распалась на две своих 
стороны. В религиозном чувстве, во время жертвоприношения смер- 
ти, ои соединился опять в один хор, удерживая это соединение и 
при воспоминании о родине в последней своей песне.

Соображаясь с предпосланною этой сцене мыслью автора, чита- 
тель, вероятно, оправдает в своих художественных соображениях 
частые переменьі метра или повторение в роде следующего:

Брата смерть меня лишила!
Нет Ореста, брата нет! —

и почему именно словом «брат» начинается стих при переходе в дру- 
гой метр.

Еще нужно заметить, что автор старался, по мере возможности, 
избегать частого употребления греческих собственных имен, мифов 
и разных деталей греческой древности, пользуясь в гелленизме одним 
только общечеловеческим, более или менее всем известным, нечуж- 
дым нам и иепротиворечаіцим характеру и технике нового искусства, 
такж е и для того, чтобы это не могло вредить впечатлениям читателя, 
часто отвлекая его от пьесы к примечаниям.

При глубоком внутреннем содержании драмы нашего времени, 
ей , может быть, н е д о с т а е т  только, для полноты и совершен- 
ства художественности, того строгого соотношения между идеею и 
формою во всех ее самомалейших оттенках, той, так сказать, вирту- 
озности формы, которыми богата драма греков. Можно полагать, 
что подобное дело в новой драме предстоит будущему драматиче- 
скому гению.

Известно, что лирическая поэзия греков по преимуществу нахо- 
дится не у лирических поэтов, а у греческих трагиков, в их хорах, 
принимая, по самой сущности драматического искусства, о б ъ е к -  
т и в н ы й  х а р а к т е р .

Опыт в подобном роде лирики представляет «Ифигения в Тав- 
риде», предлагаемая теперь суду читателей.

1 Инах, река в Арголиде, и вместе с тем бог той реки, отец 
известной нимфы Ио.

2 Галатея, нимфа, в которую был влюблен циклоп Полифем и 
которая платила ему за страсть равнодушием. — Смотр. XI идиллию 
Теокрита. _______



3 Тиндарида, т. е. дочь Тшідара — Клитемпсстра — мать Ифиге-
нии.

4 Кианея значит то же, что и Симплегады, и происходит от слова 
хоаѵеод — голубой. Подробно о Кианее можно читать в поэме Апол- 
лония Родосского под названием: «Поход Аргонавтов» во 2-й песне, 
где описывается, как Аргонавты перешли опасные скалы Кианеи п 
пристали к острову Фимиаде, — в орфической «Аргонавтике» и в «Ар- 
гонавтике» римского поэта Валерня Флакка. — Книга IV, стих. 637— 
666.

5 Елена, ж ена спартанского царя, за которую, по преданию, воз- 
горелась Троянская война.

6 А хеи  — греки. Так они болыпею частию называются в «Илиа-
де».

7 Тоант, царь тавров, или тавро-скифов, древних обитателей Тав- 
риды. В IV книге истории Геродота под названием: «Мельпомена», 
где описываются разные племена скифов, в § 103 говорится о чело- 
веческих жертвах, которые тавро-скифы приносили своей богине-дев- 
ственвице из тех иностранцев, греков по преимуществу, которых 
непогода или кораблекрушение прибивали к берегам Тавриды.

8 Симплегады  — произведение фантазии греков, страшные скалы 
на каком-то далеком море, беспрестанно расходящиеся и сталкиваю- 
щиеся, окруженные бурными пучинами, водоворотами и всеми ужа- 
сами.

9 Леда, ж ена Тиндара, царя Спарты, прекраснейшая нз женщин, 
которую любнл Зевс под видом лебедя. Елена, Клитемнестра, Кастор 
и Поллукс -— дети ее от Зевса.

10 Азийцы  — трояне. Так они называются иногда у греческих 
писателей, равно как называются еще фригийцами и дарданцами.

11 Латона, мать Аполлона и Артемиды. Разгневанная на Ниобею, 
имевшую прекрасных детей, которых красоту она ставила выше кра- 
соты Аполлона и Артемиды, Л атона велела детям своим поразить 
стрелами детей Ниобеи. Боги, сжалившись над несчастием и страда- 
ниями Ниобеи, превратили ее в камень.

12 Эндимион, юноша пастух, которого любила Диана-девствен- 
ница.

13 У греческих женщин был обычай рассказывать свои сновиде- 
ния солнцу. 0 6  этом обычае упоминается в Эврипидовой «Гекубе» и 
«Ифигении в Тавриде», такж е и в Софокловой «Электре». Этот сон 
взят из Эврипида. Вот буквальный перевод его из Эврипидовой тра- 
гедии «Ифигения в Тавриде»:

«Казалось мне во сне, будто я, оставив эту страну (Тавриду), 
живу в Аргосе, и покоюсь посреди дев, и что хребет земли потрясся 
от землетрясения. Я выбежала и, стоя вне дома, увидела падающий 
карниз дворца и рушащуюся крышу, низринутую с высоких стол- 
б о в .. .  Виделось мне, что одна только оставалась колонна от отцов- 
ского дома. С ее капители спускались русые волосы, и приняла она 
голос человека.. .  Я же, соблюдая свою обязанность губительницы 
чужеземцев, стала омывать его, как обреченного на смерть, и пла- 
к ать ...»  и проч.

14 В знак печали и жертвы мертвому, у греков было в обычае 
отрезывать локон волос и класть на могиле.

15 Сны, по верованию греков, — порождения адских (подземных)



богов, ьыходящне из бездн и недр земли, иСчадия темной ночи, нава- 
ждения мрачной богини Гекаты, которую иногда смешивают с Диа- 
ной.

16 Гимны, приписываемые Орфею. Эти орфические гимны напи- 
саны почти каждому из богов. Мотив одной из этих молитв автор 
воспроизвел в своем гимне Смерти.

17 Ж ертва богам мертвых, возлияние, приношение мертвецам 
состояли из мучной лепешки, смешанной с медом, вина, воды и мо- 
лока.

18 Здания, сооружение которых предание приписывает циклопам, 
наприм., стеиы города Микен, их акрополь (цитадель), ворота, сокро- 
вищница Атридов. Стены этих зданий сложены из камней огромней- 
шей величины. Развалины их и теперь видны в Пелопоннесе.

19 Триглифы  и метопы — части дорического фриза, или поля ме- 
ж ду архитравом (эпистилем) и карнизом, триглифы утверждены 
в надстолпии на верхней линии архитрава. Они подпирают края по- 
толка и составляют нечто похожее на продолжение колонны. Образуя 
отверстия, они открывают внутренность храма.

Метопы — это отверстия между спуском потолка, архитравом и 
триглифами. Метопы служили в храмах вместо окон, как доказал 
известный берлинский архитектор Беттихер.

Грифы, как архитектурные орнаменты, употреблялись чаще на 
храмах Аполлона и Геры, божеств покровительственных Аргоса — 
родины Ифигении.

20 П е р и с т и л ь ряд колонн, окружающий все стороны здания, 
параллельный стенам его, что составляет как бы галерею вокруг зда- 
ния, поддерживаемую множеством колонн.



ПРИЛОЖЕНИЯ



.

.

■ ...



Н О В О Г Р Е Ч Е С К И Е  П Е С Н И

Песни, как проявление внутренней и внешней жизни народа, еще 
не вступившего на известную ступень образованности, еще не достиг- 
шего известной стеиенн духовного развития, рождаются в его, так

І
сказать, эпическую іпору и в начале его сознания во время стремле- 
ния к самобытности, к гражданственностн.

Предтечею самосознания народа бывает проявленне материальной 
силы его — богатырское, геройское время, предмет песней и преда- 
ний народных; это время пеоней более звучных, проникнутых чув- 
ством народного Я.

Греция, в конце средних и в начале новых веков, сохранявшая 
промышленный дух древних. своих республик и увлеченная примером 
соседки Италии, вдалась в торговлю н промышленность всякого рода, 
почитая совершенно нёвозможным дёло восстановлений своей само- 
бытности. Ж ители ж е гор Эпира, Этолии, Акарнании, Фокиды, Лок- 
риды, Беотии и Лаконии’, защищенные природою, возбуждаемые 
силою неукротимого характера, не покорялнсь совершенно туркам; 
но эта свобода была бессознательна, свобода характера, заключен- 
ного в тесное поприще, впрочем хранившая в еебе семена восстания 
Греции. Во время постепенного упадка силы турок и жители городов 
и жители островов, напольные жители, начали одушевляться духом 
горцев-клефтов, содействуя им тайно денежными средствами или 
восставая иногда открыто, за что жестоко наказывал их Диван лише- 
нием имений, сожженнем родиых городов и селений, и они погру- 
жались время от времени в бездействие. Уничиженные, изгнанные 
таким образом, опальные напольные греки удалялись от мщения 
турок или в горы клефтов, или за перешеек Морейский, где вслед- 
ствие таких обстоятельств основались города: Миссолунги, Галазади, 
Каларит и некоторые другие. В это время совершилось повсеместное 
восстание в Греции и созревали- семена политической самобытности 
греческого народа.



От конца средних веков и несколько прежде этого времени до 
30-х годов текущего столетия, т. е. периода борения беспорядочных 
начал нынешней самостоятельной гражданственности Греции в на- 
чале сознания греческого народа, во время удальства и, наконец, 
войны клефтов и арматолов, возрождались новогреческие народные, 
собственно клефтические и героические песни.

У древних греков также, кроме народных поэм, драм и од (Го- 
мера, Аристофана, Софокла, Анакреона и других), существовали 
собственно народные песни С холии,1 которые пелись на разные слу- 
чаи и во время народных праздников и обрядов. У древних пастухи 
пели одни песни, жнецы, ткачи, производители шерстяных изделий, 
девушки, женщины разных классов и состояний пели своего рода 
песни.

Во время политического упадка Эллады ученые любители гре- 
ческой словесности толпились у трона Птоломеев, презирая простона- 
родные песни свои, презирая клонящихся к упадку соотечественни- 
ков, собирали, приводили в связь рапсодии Гомера, поставляли на 
сцену произведения греческих драматургов, распевали оды Пиндара, 
Анакреона и других поэтов и, казалось, вдали от родины забыли 
обычаи и пеони народные, увлекаясь обычаями нового отечества. 
Греческие учѳные удалились во время смут Эллады в Рим, по поко- 
рении ее Римом, где становились учителями народа римского, пере- 
давая ему свою философию и язык свой, который имел то же зна- 
чение в Риме, что французский в современной Европе. Ученые гре- 
ческие, увлекаясь обычаямп Рима, из подобострастия к сильному 
народу, их приютившему, забыли родные праздники, предания, по- 
верья, обряды, забавы народные, следовательно и песни. Они про- 
поведовали там своих книжных поэтов, от которых имели хлеб 
насущный. Притом и тогдашние философские учения препятство- 
вали им изучению отечественной народности, и если б не Афеней и 
некоторые другие из позднейших писателей древности, мы не знали 
бы даж е, существовали ли у греков простонародные песни. Время 
шло. Владычество римлян имело влияние на преобразование полити- 
ческого быта Эллады: народ старался перенимать обычаи римлян, 
старался подобострастно угождать своим властителям. При упадке 
римлян вторжение варваров-славян имело то же влияние на характер 
народности греческой. Виоследствии Греция, составляя часть Восточ- 
ной Римской Империи, заняла от нее много новых стихий в свою 
народность; она даж е стыдилась называться Грециею, а греки — гре-

1 По свидетельству Плутарха, Артемона, Дицеарха и некоторых 
других.



ками, что видно из следующей фразы, употребляемой и ныне в раз- 
говоре: «говорииіь ли  ты по-римски», т. е. по-гречески. Вторжение и 
иоселение в Греции разноплеменных восточных и западных славян 
нмело сильное влияние на забвенне греками эллинской старины 
сііоей, на жизнь их и отчасти на язык. Крестовые походы, торговые 
рсспублики Италии, ф ранцузы 1 и, наконен, мусульмане, преимуще- 
ственно турки, пересоздали быт Греции и характер ее народности. 
Турки имели ббльшее влияние на греков, чем европейцы; начертание 
нот для пения греки заимствовали у сильных и просвещенных тогда 
аравитян, которое и походит на еврейское или арабское письмо. 
Мотив аравийский, имеющий некоторое сродство с греческим, слу- 
шаемый ежедневно в церквах, привился и к народным песням; но 
эти заимствования освещены неугасающим огнем их народности, как 
духовной личности поколения. В продолжение веков, с политическими 
переворотами Греции изменялись и формы устного языка (впрочем, 
и всегда отличавшегося от языка книжного, что происходило не 
только в народе, но и в языке произведений византийских писателей 
в разных родах).

Из этих разнородных стихий, связанных в одно целое цементом 
древней Эллады, составилась современная нам греческая народность. 
В народной поэзии греков мы не видим так много черт древнего 
эллинского духа, как видели некоторые французы и немцы, писав- 
шие об этом предмете; но, впрочем, и не совершенно отрицаем в ней 
древнее начало, и в жизни горцев — жизнь древних.

Сказав несколько необходимых слов о происхождении народ- 
ности нынешних греков, обратимся к новогреческим песням.

В Греции, как и у нас, издаются так называемые «Песенники»', 
они болынею частию так ж е неудовлетворительны, как и наши, по- 
тому что издаются людьми недальнего учения, только для дененіных 
выгод. В этих «Песенниках» песни простонародные перемешаны 
с песнями ученых, как выражаются греки, — стихотворцев, и произ- 
ведения этих людей предпочитаются собственно народным песням 
почти всеми сословиями народа в Греции. Я имею цель написать не 
трактат о новогреческих песнях, а познакомить своих читателей 
только с содержанием их, что может дать некоторым образом поня- 
тие о греческой народной словесности; следовательно, и о внутренней 
и внешней жизни греческого народа. По «Песеннику», изданному 
в 1837 году в Навплии под названием: «''Ааілата Віасрортѵ таіѵ)тшѵ, 
тіршіха, хХбіртіха, Ірмтіха хаі та (Зах- і̂ха ■/.аі аѵтфах^іха»,2 — Я распо-

1 См. «Ьа Огёсе, раг ВисЬоп».
2 «Песни разных поэтов, героические, клефтические, любовные и 

вакхические с антивакхическими» (греч.). — Ред.



ЛоЖил статьЮ свою, выбирая из него песнй Илй чйсто НароДйЫё, 
или недавно сделавшиеся народными, прибавив к ним несколько 
семейных и обрядных песен, не помещенных в «''Ааіхата»,1 или заим- 
ствованных мною из других сборников греческих песен, иногда даж е 
из переводов.

Издатель «''Аоцата* разделяет свой сборник иа песни герои- 
ческие (7)р<оіха), клефтические (у.Аесрхіха), эротические (ІрФііха) 
и вакхические с антивакхическими (|3ах-)(іха %а\ аѵхіраххіха), како- 
вой порядок сохранен в статье моей, к которому я прибавил только 
обрядные и семейные песни, состоящие из мирологов, из песни на 
Новый год, свадебной, весенних, колыбельных песен и песен, взятых 
из народных поверий.

I. ГЕРО И ЧЕС ІШ Е ПЕСНИ

Есть два рода героических песан. Первый род — песни возбуди- 
тельные к восстанию для освобождения Греции. Они сочннялись за 
несколько лет до восстания известным патриотом, ученым и поэтом 
Ригасом и некоторыми другими патриотами и распространялись обще- 
ством Гетерии, которое составилось в то время для сборов капитала 
и оружия, как средств к открытию войны. Члены этого общества 
таились во всех концах Греции, в Анатолии, на островах и в самом 
Константинополе. Героические песни иаполнены воспоминанием
о древней славе Греции, о великих іпредках.. .  В каждой почти песне 
вы встретнте имена: Геркулеса, Пелопида, Фемистокла, Ахиллеса и 
прочие. Нынешние греки там не иначе величаются как чадами Герку- 
леса и эллинами; кроме того, найдете в песнях Рнгасовых: Зевса, 
Аполлона, муз, харит, Гомера, Софокла, и весь народ греческий 
восхищается этими песнями, и поет их, начиная от солдата до пол- 
ководца, от матроса до адмирала, от земледельца до купца. Не 
оттого ли героические песни сделались народными, что в греческом 
характере занимает одно из первых мест врожденная гордость; не 
оттого ли, что греки всех классов и состояний знают историю славы 
своей? . .  Ожесточение против турок, пробужденный дух иарода, теп- 
лый раствор сердца, когда оно принимает и навсегда вкореяяет в себе 
все впечатления, период юношеского увлечения народа, а главное, 
страстное стремление к возрождению народной и государственной 
самостоятельности своего любимого отечества, сияющего бессмертною 
славой прошедшего, — вот причины, отчего греки приняли горячо



исіиыв песни, приняли их, как свои старые, задушевные думы. Притом 
же ни один народ, может быть, не владеет такими политическими 
пюсобностями и призванием, как современные греки. Они, как бы 
иопреки истории, разом перешли от рабства к свободе, от всесторон- 
псто деспотизма турок к конституционному образу правления, до 
чего все другие народы постепенно добивались веками и кровью.

Относительно формы, некоторые из этих песен расположены 
проде древних, с одою, эподом и пареподом. Болыная часть из них 
написаны двухстопнымп и трехстопными стихами, с различною, до- 
вольно игривою расстановкою рифм. В некоторых два стиха, отли- 
чающиеся какою-либо заманчивою мыслию, силою чувства и резко- 
стию выражения, повторяются в конце каждой строфы. Постоянно 
возвышенный тон проникает все целое героической песни, что, впро- 
чем, переходит иногда в высокопарность и витиеватость. Древние 
книжные греческие слова, понятные всякому из греков, испещряют 
эти произведения и придают им в воображении народа некоторую 
возвышенность, что нравится грекам, помнящим своих праотцов и 
гордящимся их языком и поэзиею. Они написаны большею частию 
нашим тоническим стихом, и музыка их более других песен сходна 
с европейскою.

Другой род героических песен, чнсто эпического содержания, 
вроде малороссийских дум, но ниже их относительно художествен- 
ного достоинства. Предметы повествовання в этих песнях: взятие 
крепостей греками во время восстания, осады турками крепостей, 
занятых греками, доблести греческих воинов и полководцев. Они 
походят более на реляции о военных действиях, чем на песни. По 
героическим песням, расположенным по порядку воспеваемых ими 
происшествий, можно читать историю восстания Греции, как сказа- 
ние самовидца, впрочем не всегда беспристрастного. Д ух древних 
не оставил и новых греков: у них всякое происшествие болыней или 
меньшей политической зиачительности — предмет песни народной; 
у них, как у древних, все проявления жизни удостаиваются к вос- 
созданию искуоством.

По форме этот род героических песен подходит к чисто просто- 
народным греческим песням, и, вероятно, большая часть их сложена 
воинами, участвовавшими в описываемой песнею битве, или гражда- 
нами и певцами того места, где происходило дело. Стих их длинный, 
тринадцати, четырнадцати и пятнадцатисложный, и формою схож со 
стихом песен клефтических, заимствуя такж е от них известные эпи- 
ческие выражения, сравнения и начало песни.

М узыка этих, как и клефтических, песен некоторым образом, без 
меры и такта, не подходит вполне под законы нашей музыки и не



может быть выражена нашими нотами; она заунывна, протяжна, 
нестройна, как завывание горного ветра в ущельях и пещерах гор, — 
в жилищах клефтов, с  его неправильною дикою гармониею, неопре- 
деленною, но понятною внутреннему чувству, которое находит в ней 
какую-то стройность. Впрочем, музыка семейных и некоторых других 
родов песен, преимущественно морейских и архипелажских, совер- 
шенно может быть выражена нотами европейской музыки.

Героические песни лирического содержания, писаиные иашим 
размером, имеют такт, и, приближаясь к европейскому мотиву, могут 
быть переложены на наши ноты. Некоторые из них сложены для 
музыки военных маршей, впрочем по мотивам, не похожим на евро- 
пейские.

х

«Дети Геркулеса! спешите, держ а в одной руке меч, в другой 
пламя, спешите сойтись вместе; докажите, что племя Эллинов еще 
сущ ествует!. .  Постройтесь в ряды и с суровым взором пройдите 
стройно твердою стопою, — шум и пыль от ваших шагов могут обра- 
тить турок в бегство.. .  Идриоты, Специоты и братья Ипсариоты, 
да не покажется ни один турок на вашем Архипелаге! Если кто из 
турок осмелится там показаться, пусть будет ввержен в бездну мор- 
скую».

2

«Раз светлый фосфор ночи освещал шатры греков. Близ них, 
держ а копье, пел молодой Пелопид. — Приятные зефиры, скажите 
моей милой Греции:— для славы твоей, родина, брожу я здесь на 
поле битвы, смотрю на блеск неприятельских костров и умолкаю от 
душевного волнения. Ночь — год. Грек, полный жизни, поет, облоко- 
тившись на копье: — для славы твоей, родина, брожу я здесь на поле 
битвы, смотрю на блеск неприятельских костров и умолкаю от душев- 
ного волнения. Солнце благоприятно битве. Завтра депь храбрости. 
Если умру я у своего копья за свободу, за родину — опять полетите, 
приятные зефиры, и скажите милой Элладе: — для славы твоей, 
родина, для славы твоей я умер на поле битвы ...»

з

«Есть добродетель — любить отечество, родившее великого мужа 
Фемистокла, которому удивлялся весь мир, север и юг. Будем под- 
раж ать ему в добродетели и мужестве, славном и похвальном.



I Іоспеши к нам, Фемисюкл, ты увидишь, как в войске нашем празд- 
иуют Музы, как некогда праздновали они на Парнасе. Они на весе- 
лых праздниках прославляют отечѳственное мужество и твои до- 
блести.. .  Д а  здравствуют дети Эллады! — этого ж елает все наше 
иоколение, этого желает и тень Фемистокла».

і

«За поясом меч мой, конь подо мною, — чего ж е мне больше 
желать! Выстрелив из ружья, я не забочусь, что готовит мне судьба. 
Захоти она, чтоб в этот миг пуля убила меня, — я не буду пенять 
иа нее; что завтра? — тоже мне нужды мало, и тем я буду доволен. 
Когда настанут труды боевые, загремят пушки, — я пою себе безза- 
ботно. Крепясь, проживу препятствия мира, и самый мир есть мой, 
и я его. На мягкой ли постели, или мчась на скакуне по полю битвы, 
я всегда смеюсь. Не плачь, милая красавица, сердце мое и там, за 
горами, не будет не занято: там, где лежит путь мой, всегда и везде 
я найду любящих красавиц .. . слышу, труба сзывает нас: — меч мой 
рвется из н ож ен .. . Конь мой! вперед! Когда пули посыпятся дождем 
и кровь польется рекою, — кто меня удержит?! Тогда, как засвищет 
пуля, назначенная мне, — я, смеясь, встречу ее и, как жил весело, 
весело и у м р у .. .»

6

«Кривой мой, острый мой меч, ружье, пламенный друг мой. Вы 
турок поражали, вы злодеев уничтожали для освобождения ро- 
дины .. .

Д а  здравствует мой меч!
Меч мой, когда ты звучишь, когда гремишь ты, доброе ружье 

мое, когда валятся турецкие трупы и турки завопят А ллах, — вот 
моя музыка! . .

Д а  здравствует мой меч!
В тот час, как на небе сверкает молния, грохочут громы, льет 

ливнем дождь, ревет буря, я хожу по стремнинам, я взбираюсь на 
горы для восстановления отечества...

Д а  здравствует мой меч!
За  свободу родины, за веру Христа я сражаюсь и дышу этими 

священными чувствами. И если не достигну этого — что мне в жиз- 
ни! — Час настал! Труба гремит: я от радости прыгаю, кровь во мне 
кипит.. .  Паф-паф, дзинь-дзинь начинают слышаться, а я турок бью .. .  
Д а здравствует мой меч!»



«День был дождливый, а ночь снежная, когда двинулся к Три- 
полице Кямил-Бей. Ночью он оседлает свою лошадь, ночью и подкует 
ее. Дорогой он молит бога и говорит: «Дай бог, чтоб в Триполице 
застал я  городских старшин и архиереев; они взяли бы на свою  
ответственность граждан; не то в городе подымут оружие и соеди- 
нятся с клефтами!» Пока он прибыл, греки окружили крепость, стес- 
нили турок и отчаянно с ними сражались. За  укреплением взговорил 
Колокотрони Кямил-Бею: «Сдайся нам  (колокотронцам) — и я дарую  
жизнь тебе, детям твоим, харемам и всему роду твоему. ..»

— С радостию сдаемся вам, грекам и капитанам! — сказал Кя- 
мил. Но вдруг Баши закричал из бастиона: «Не сдадимся вам, гяуры, 
поганые греки: у  нас есть защита, — твердые крепости, Падииіах 
в Стамбуле и его грозные рати. Всякий турок изрубит вас ятаганом 
по пяти, ружьем убьет по десяти, по пятнадцати конем вытопчет, 
из-за крепости вдвое более того вас уничтожит.

— Теперь же узнаете, — загремел Колокотрони, — греческие саб- 
ли  и винтовки клефтов; увидите, как режутся греки с турками!. .

Было утро в пятницу, лучше б ему для турок не бывать, когда 
греки решились напасть на крѳпость. Они как орлы взвились, как 
коршуны налетели и выстрелили из всех своих ружей. Тогда Коло- 
котрони закричал своим из ворот св. Георгия: «Бросайте ружья, бе- 
рите сабли, загоняйте турок, как овец!»

Греки их погнали и заперли в крепости. Тут Кехайя сказал 
Колокотрони: «Режь турок, да и оставь кого-нибудь!»

— Что ты болтаешь, поганый турок, щ адил ли ты бедную Вос- 
тицу, 1 когда резал наших родны х!. .»

7. ПЕСНЯ 0  КіШ ИЛ-ВЕЕ

«Взяли крепость, взяли цитадель, взяли Триполицу, славный 
город! На улицах плачут турчанки и дочери эмиров, плачет и ха- 
ны м 2 бедного Кямила:

— Где ты, что тебя не видно нигде, мой ясный сокол, мой пыш- 
ный эфф енди,3 что был главой в Морее, знаменем в Коринфе, креп- 
кой башней в Трш іолице!. . Нет тебя в Коринфе, нет в твоих сералях! 
Греческий монах заж ег твои палаты. Тоскуют конюшни по лошадям,

1 В о с т и ц а  — город в области Ахаия.
2 X а н ы м — жена, госпожа.
3 Э ф ф е н д и  — господин.



мечи пЛачут по агам 1 своим, плачет и жена бедиого Кямила: он
іі плен на рабство рабам своим достался».

Греческое войско под предводительством Колокотрони, Ипсилан- 
ти, Мавромихали и других полководцев осадило Триполнцу. Осаж- 
денные, тергія голод и поражения, сдались. Греки ничем не могли на- 
сытить своего мщения, заливая турецкою кровью пламя горящего 
города. М ежду убитыми турками находился и Кямил-Бей коринф- 
ский, которого прекрасным качествам души греки отдали полную 
справедливость, несмотря на фанатическое чувство ненависти к тур- 
кам, волновавшее их в то время.

8. НАІШЛІШ

«Три турчанки сидели у ворот Навплии, плакали и говорили: 
настало горькое время, к нам двинулись клефты и маниоты 2 и 
турки от них заперлись в крепостях! Пусть это горе наше разделит 
и сам султан; пусть бедствия наши падут на визиря.

— Зачем ты, Навплия, не веселишься, зачем не затеваешь игр?
— С какого благополучия мне радоваться: с берега бьет меня 

князь, с моря Бубулина; пули дождем, бомбы градом сыплются на 
меня.

— Навплия, отдай нам городские ключи! Навплия, сдайся!
— Как мне дать вам ключи, как мне сдаться? — ко мне идет 

вспомогательное войско: его семьдесят тысяч, при нем семь пашей. 
Войско идет заіцищать меня, жечь ваши города и села, заставить 
плакать матерей ваших, опустошить Морею, вырезать клефтов, рас- 
сеять маниотов и тем обезопасить ту р о к .. .

— Навплия, отдай нам ключи! Навплия, сдай ся .. .  Ты отчаялась 
в помощи.

— К ак мне отдать вам ключи, как сдаться? — ведь я славна и 
знаменита; план мой имеют в Константинополе и в Венеции.

•— Теперь 30 ноября, день св. Андрея. Христиане, что вы мед- 
лите, — войдите в Навплию.

И Стаикос с паликарами как лев вошел в Навплию. Нынче 
П алам ид а3 для греков игрушка; крепость4 и П аламида теперь гре- 
ческие. ..»

1 А г а — чиновник, начальник, господин.
2 М а н и о т ы, жители гор округа Майны, что в Лаконии на 

юге Морейского полуострова, народ воинственный, хищный, грубый 
и неукротимый.

3 П а л а м и д а  — крепость на горе у Навплии.
4 К р е п о с т ь  эта называется крепостыо св. Федора. Она воз- 

вышается на берегу Навплийской пристани.



«Йдет большая черная туча, как ворон. Не Каливас ли это, не 
Левендояни л и ? . .  Нет, не Каливас и не Левендояни, — это идет 
Омер-Вриони с восемнадцатью тысячами турок. Увидев это, Дьякос 
рассердился и громко подозвал к себе своего помощника:

— Собери паликаров моих, дай им пороху вволю и пулей гор- 
стьми. Поспешим сойти к Аламане: там есть удобные засады, там 
сильные укрепления.

Взяв сабли легкие и ружья тяжелые, они пришли к Аламане и 
заняли укрепления.

— М ужайтесь, дети мои, укрепитесь духом и твердо стойте, как 
греки.

Но паликары струсили и рассыпались по лесу. Остался Дьякос 
на поле с восемнадцатью бойцами, в огне перестрелки. Три часа 
они сражались, но вдруг у Дьякоса лопнуло ружье и рассыпалось 
вдребезги; он схватил меч и вновь на врагов бросился, зарезал семь 
Булук-Башей 1 и много, много турок. . .  Но и сабля его переломилась 
у рукоятки, и — Дьякос достался живым в руки врагов. Тут Омер- 
Вриони сказал ему на ухо:

— Переменишь ли ты веру, Дьякос, сделаешься ли турком и 
будешь ли ходить на поклонение не в церковь, а в мечеть?

Н а эти слова с яростью отвечал ему Дьякос:
— Пропадите вы с своею презренной верой! Я греком родился, 

я греком и ум ру .. .  А если хотите, даю вам тысячу золотых и ты- 
сячу м ахм удье2 за шесть дней моей жизни, пока придут сюда Одис- 
сей и Афанасий Вайя. 3

Услышав эти слова, Халил-Бей заплакал от злобы:
— Я тысячу кош ельков4 даю вам и к ним еще пятьсот при- 

бавлю, только умертвите Дьякоса, ужасного клефта: он опасен Тур- 
ции и дивлету е е .5

Вдруг турки схватили Дьякоса и бросили его на костер, но Дья- 
кос смеялся и ругался над мусульманской верой:

— Поганые! хоть вы меня испекли на вертеле, но только одним 
греком стало м ены пе.. . Д а  здравствуют Одиссей и капитан Ники- 
тас: они уничтожат вас и дивлет ваш!»

1 Б у л у к - Б а ш и  — начальники отрядов.
2 М а х м у д ь е  — монета султана М ахмуда.
3 Полководцы греческие.
4 В Турции считают количество монеты известным родом и ве- 

личиною кошельков.
5 Д и в л е т  — правительство; лексикологически значит: благо- 

получие.



Действие повествования о Дьякосе происходит в Левадии, во 
премя произведенного им первоначального восстания левадийских 
греков. Омер-Вриони, некогда свирепый исполнитель злодейских за- 
мыслов Али-Паши, непримиримый враг Одиссея и Дьякоса, соединясь 
за горою Пиндом с войском, выступившим из Эпира под предводи- 
тельством Мухаммеда, напал на Дьякоса, занимавшего позицию 
у Сперхии с пятьюстами ратников. Греки отступили к Аламане, где 
противустали туркам под прикрытием укрепленного моста, предпола- 
гая в случае неблагоприятных обстоятельств отступить к Термопиль- 
ским ущельям.

10. ХРАВРЫЙ ЙОРГАКИ

«Многие матери грустят и утешаются, но мать йорги  печалится 
без утешения. Сидит у окна, пристально смотрит на поле и видит, 
что в горах чернеют глыбы снега.

Черного йорги  окружили неверные лалеи; их было не мало: их 
было около трех тысяч, а Григорий один с двенадцатью паликарами.

Дервис-Араб взговорил из-за вала:
— Выйди сюда, йорги, поклонись нам, отдай оружие!
— Я, Григорий, сын Яни! Я смогу отбиваться от вас и с 12-ю 

паликарами.. .
Тут М акропанагис закричал из-за холма:
— Не переставай биться, йорги: я на помощь к тебе приду 

с двумя или тремя тысячами паликаров.
— К чему, дядя: два или три дня стоять мне против них без 

воды, без хлеба, без помощ и!. .  Кто скор на ногах? Кто сумеет пройти 
в Т рикорф у1 сказать моей новобрачной Иоргине, чтоб она поспешила 
гіеременить свое блестящее платье, чтоб больше золотом себя не 
украш ал а.. .

И йорги  убили».

Йоргина  значит жена Георгия, так как Лякина — жена Ляко; 
у русских тоже жена называется по мужу, — например: Иваниха 
и т. п.

II. КЛЕФТИЧЕСІІИЕ ИЕСНИ

Слово клефт значит в ор ,2 но в горных частях Греции оно при- 
нимается в значении слова «казак». Во время владычества турок 
в Греции только клефты и арматолы могли носить оружие. Клефты,

1 Т р и к о р ф у  — гора и сельцо близ Триполицы.
2 КАёсрті)?, ■хАегетѵ)?. По-турецки — Хирсыз (разбойник).



обитая в горах и не гіризнавая над собой никакой власти, носили 
его без всяких условий, арматолы же, составляя род греческого зем- 
ского войска, — по условию с турецкими и албанскими пашами. На- 
звание арматол произошло от времени владения венециян над неко- 
торыми областями Мореи, что доказывает латино-итальянский состав 
сего слова (а г т а  1 и Іо ііо 2). От берегов Андара до Коринфа, почти 
в каждом значительном городе жил капитан арматолов со своим 
капитанато (полк). Диван сначала не доверял управления Эпиром 
албанцам, племени, враждебному грекам, дабы предотвратить воз- 
мущения; но видя, что и бсз того греки неспокойны, стал назначать 
с 1740 года для управленпя Эпиром пашей албанских, которые назы- 
вались дервенджи-башами, т. е. охранителями. дорог или собственно 
ущелий от клефтов, затруднявших на пути административные и тор- 
говые сношения турок с Грециею. Капитаны арматолов и арматолы 
делались агами или рядовыми в полках дервенджи-башей, впрочем 
большею частью держ а сторону угнетаемых греков. Капитан арма- 
толов вследствие притеснений и несогласий с дервенджи-башами 
бежал в горы, делался клефтом и был там вне всяких условий с ту- 
рецким правительством, не переставая тревожнть его наездами, так 
вредными для албанцев, турок и даж е для самых городских и сель- 
ских греков, что было главным предметом пропитания клефтов. Ж ивя 
грабежом, клефты, в случае необходимости, присылали в какой-либо 
город или селение лист, в котором просили от жителей дани или 
хлеба; в случае ж е отказа они делали нападение на город или село, 
зажигали его и, вооруженною рукою отняв у жителей имущество, 
уходили в горы, откуда только снег, разлившись весиою в стреми- 
тельные потоки, сгонял их в степи. Это время было трудным для 
клефтов: они принуждены были открыто воевать с неравною силою 
албанцев. Поселившись в горах, они жестоко мстили албанцам за 
поражения: жгли их села, угоняли в горы скот, полонили их пашей 
и беев, и только за непомерно дорогой выкуп отпускали их. Клефты, 
жестоко муча пленных албанцев, неистовых врагов своих, не могли 
насытиться местью; но с пленнымн женщинами они обходились крот- 
ко и даж е с некоторым уважением, не считая доблестию мстить сла- 
бому полу. Клефты, не зная никакой тактики, более наездничали, чем 
воевали, и постоянное удальство было единственною целью их жиз- 
ни, повседневным предметом их рассказов и песен. Они родились, 
н іи л и  и умирали в шуме битв. Дети их, обоего пола, с семи лет

1 Оружие (лат.). — Ред.
2 Несу (л а т .) .— Ред.



постоянно носилн оружие. Посмотрите на атлетические формы пали- 
кара (молодца, удальца), залитого в панцирь, обвешанного оружием, 
и вы узнаете в нем Аякса «Илиады»; посмотрите, как клефт дого- 
няет и опережает на всем скаку бегущую лошадь, вы скажете — это 
«быстроногий Ахиллес» древнего эпоса, это герой олимпийских игрищ. 
Постоянно деятельная жизнь клефтов, частые гимнастические и воен- 
ные упражнения дали им в высшей степени совершенное физическое 
образование. Капитан клефтов Нико-царь с разбегу перепрыгивал 
чрез семь коней, поставленных в ряд на известное расстоянпе. Искус- 
ство стреляния доведено у клефтов до изумительного совершенства. 
Некоторые пз них, выстрелив в кольцо, висящее на дереве на рас- 
стоянии 200 шагов, могут пропустить пулю в кольцо, окружность ко- 
торого немного более окружности пули. Ж илищ а клефтов и поприще 
их удальства, наездов и войн — горы Фессалии, Эпира, Этолии, Акар- 
нании, Фокиды, Локриды, Левадпи и горы Майны, находящиеся на 
южной оконечности Мореи. Гора Олимп — их важное, так сказать, их 
столичное место.

В женщинах клефтохорий заметпо разительное сходство с древ- 
ними спартанками, они разделяют все боевые труды мужей своих. 
Внешний характер деятельности мужчин и женщин почти один и тот 
же: то ж е презрение к жизни, та же любовь к свободе и родине, такой 
же стоически варварский характер, содержащий в себе много дикой 
«поэзии». Убитый на войне называется у них жертвою, умерший 
естественною смертью — падалью. Клефты при заздравном бокале 
вина так приветствуют друг друга: будь здоров для  доброй пули. 
Клефт в битве, в случае необходимости, просит товарища, чтоб ои 
ему срубил голову, пока еще не успел срубить ее турок. Вот черты, 
ясно выражающие их идею о ж изн и .. .  И вся эта жизнь проявляется 
в их песнях.. .

М узыка греческих песен нам, европейцам, кажется нескладною, 
однообразною и дикою, не оттого ли, что жизнь, выраженная подоб- 
ными звуками, совершенно чуж да нам; не оттого ли, что звуки чисто 
особенного чувства этих песен никогда не пробегали по струнам 
нашего сердца. Н е оттого ли мотив клефтических песен нам кажется 
однообразным, что наше внутреннее чувство не так тонко и при- 
вычно, чтобы заметить неуловимое для нас разнообразие в одно- 
образии мотива греческого, проникнутого одною музыкальною идеею, 
как самая жизнь, выраженная в этих песнях, постоянно проникнута 
одним свойственным ей чувством.

Как у древних, у нынешних греков есть рапсодисты, э то — ста- 
рики, скитальцы, бродящие из города в город, из села в село: всякий



праздник, всякая ярмарка не обойдется без присутствпя на них рап- 
содистов. Содержание песен преимущественно взято из жизни клеф- 
тов. Рапсодистов — два рода: одни поют только песни старинные и 
новые, сложенные другими, и знают этих песней множество; другие 
тоже поют старинные песни и сами импровизируют новые на всякое 
событие. Импровизации одного из рапсодистов, Гавояни (слепого 
И вана), жившего постоянно в Фессалии, у горы Киссава (Оссы), 
в городке Амбелакии, отличаются своим поэтическим содержанием 
и приняты народом, как достояние духа народного.

Вот данные, показывающие, что жизнь современных греков, по- 
добно как и у древних, неразлучна с искусством, хоть далеко не 
в такой степени. Со всем тем можно вооружиться против общего 
невыгодного мнения о греческой музыке, которая не должна быть 
лишена художественного такта, сокровенного и непонятного без глу- 
бокого изучения, которое, отделив от нее позднейший азиатский при- 
вив, может быть, угадало бы в ней стихии древней музыки, совер- 
шенно для нас неизвестные.

У клефтов несколько более в известном отношении сохранились 
остатки древней греческой народности, нежели у других греков, 
потому что жилища клефтов — клефтохории ограждены самою при- 
родою от сношения с иностранцами и недоступны завоевате- 
лям. Притом дух самих обитателей гор, клефтов, вечно враждеб- 
ный, постоянно деятельный, хищный и дикий, никому не может 
позволить очертить ему известный круг деятельности и заключить 
его в известные формы. Бродячие народы  средних веков, крестоносцы 
и венециане, не имели на клефтов такого влияния, какое они имели 
на напольных жителей, которые переняли у них формы обществен- 
ности, дух торговли, архитектуру и допустили в язык свой итальян- 
ские слова. Например, итальянское рогіа — дверь заменило древне- 
греческое— Ѳйра. Впрочем, успехи литературы в современной Греции 
совершенно очистили язык, сблизили его, сколько было можно, 
с древним языком. Иностранец, знающий только один древний гре- 
ческий язык, легко может читать современные греческие журналы и 
книги, благодаря плодам благородных усилий новогреческих ученых 
и писателей.

Не такова, как напольных греков, народность клефтов, сходная 
более с народностью славян (преимущественно сербов и черно- 
горцев) и албанцев, которых жизнь и обстоятельства были почти 
одни и те же. Некоторые греческие песни даж е совершенно оди- 
наковы по содержанию и по эпическим выражениям с песнями 
сербов.



«Купец сходил с горы, ведя за  собою двадцать семь мулов. 
Іідруг среди дороги напали на него клефты, остановили мулов, чтобы 
развьючить их и посмотреть, нет ли чего спрятанного под мешками. 
Тут купец стал просить клефтов, чтоб они не развыочивали мулов.

— Не развьючивайте мулов: грудь моя надорвалась от беспре- 
станного навьючивания и развьючивания их.

— Видите! Сын пса! он не оплакивает жизнь свою, а беспокоится
о м улах ,. . Где вы, мои паликары, — закричал капитан, — приколите 
ого иожом, пусть он останется на месте.

Паликары сжалились над купцом, он был храбр, но сам капитан, 
как разъяренный лев, на него бросился, обнажил кинжал и ранил его 
в бок. Купец глубоко вздохнул и простонал:

— Где отец мой, пусть посмотрит на меня! Где мать, пусть опла- 
чет мою горькую долю ...

— Скажи, откуда мать твоя, я хочу написать к ней письмо.
— М ать моя из Артинии, отец мой из Кандии; еще есть и брат, 

но он где-то разбойничает.. .
Капитан вздрогнул, судорожно схватил купца в объятия и понес 

его к лекарям.
— Вы излечивали многих смертельно раненых, излечите и этого 

юношу — моего брата.
— Мы вылечивали многих тяжелораненых, но такую рану, какая 

у него, никто не вылечит.
Умирающий просил брата, чтоб капитан взял его мулов.
— Возьми мулов наших, отведи их к отцу.
— Как мне сказать отцу, как мне сказать бедной матери, что 

я зарезал брата и привел его мулов! ..»

2. КИТЦО И МАТЬ ЕГО

«Мать Китцо сидела на берегу реки и бранила реку, бросая 
в нее камни:

— Иссохни, река! уйди назад, река, чтоб я могла перейти на 
другую сторону, в Клефтохорию, где собираются клеф ты .. .

Китцо поймали и ведут его вешать: тысяча турков идут впереди 
его, две тысячи за ним, и мать вся в черном, плача и приговаривая:

— Китцо, где твое оружие, где твоя разбросанная сбруя?!.
— Глупая мать, бесчувственная мать! ты не оплакиваешь печаль- 

ную юность мою, мое молодечество, а жалеешь о разбросанной сбруе 
моей, об утраченном оруж ии...»



«Нико-царь и его паликары воюют с тремя городами: с Сихной, 
Хайдакой и с бедною Правой. Три дня они воюют, три дня и три 
ночп; снег едят, снег пьют и греются у огня. И вот подозвал к себе 
Нико четырех паликаров.

— Слушайте, мои паликары! Вас мало, но вы храбры. У вас же- 
лезные сердца и чугунные груди .. . Завтра откроем огонь против 
турок, возьмем и растопчем П р аву ...

М еж тем турки заняли дорогу и приближались к мосту.
Воспылал яростию Нико и оторвал от пояса цепь с дамасским 

кинжалом. Увидя это, турки разбежались, оставив позади себя 
Праву».

і. ляко

«Сдайся, Л яко, паше и визирю, коли хочеиіь быть первым арма- 
толом и агою дервенов. Н а это Л яко отвечал им: пока Л яко жив — 
паше не покорится. У него паша — сабля; у него визирь — р уж ье .. .

Услышав это, Али-Паша разгневался и написал приказ Вели- 
Гкеке-арматолу и всем городам и селам, чтоб они представили ему 
Л яко живого, иль хоть голову его. И выступил Вели-Гкека пресле- 
довать клефтов. Он застал их в лесу на сборных местах, и — битва 
вспыхнула. Из засады вскричал Кодкоякупи:

— Мужайтесь, дети мои, сражайтесь! . .  — И Ляко первый выбе- 
ж ал с кривою саблей в зубах.

День и ночь клефты дерутся; три дня и три ночи длится битва.
Плачут жены албанцев, одетые в черные платья. Мустафа был 

ранен в руку и в ногу, Вели-Гкека возвратился, плавая в крови».

Песня начинается тем, что Л яко читает ш сьм о  от Али-Паши.
Ляко был капитаном клефтов в горах Аграфских.

6. ЖЕНА ЛЯКО

«Я видел, как трепетала жена Л яко, когда пять арнаутов ее 
держали, а три мучили.

— Лякина, сделаешься ли турчанкой? выйдешь ли замуж  за 
турка?

— Лучше хочу увидеть, как вся кровь из меня иссочится и оба- 
грит землю, чем видеть турка, целующего мои очи.



Сказав это, она болыие ничего не сказала.
Вот бежит Л яко с саблею в руках, и валятся головы турков И 

арнаутов. Прибежав, он взял жену свою и пошел в горы».

6

«Ступайте, посмотрите, братцы! — Внизу деревни Вальтоса, в Ксе- 
ромере, Аграфе и в пяти городах есть много клефтов, и все они 
одеты в золото. . .  Сидят, пьют, едят, Арте 1 угрожают. Смиряются 
пред своим архиереем и пишут грозное письмо, где плюют в бороду 
кади, и еще пишут одно письмо в самое К ом боти:2 „Обсудите-ка 
хороиіо: ведь мы будем жечь города. Поскорее собирайте арматолов: 
ведь мы будем рыскать как волки''».

7. СТЕРИО

«Ничего, что арнауты облегли границы; ничего, что чалмы их 
белеют из-за холмов — пока Стерио жив, он смеется над этими угро- 
зами, он трунит над турками и пашами! . .

Спешим в берлоги волков! Пусть боятся за жизнь рабы, что жи- 
вут на равнинах.. .  Нам лучше там, где болота, где торчат пустын- 
ные скалы. Нам лучше жить с волками, чем с туркам и.. .»

Стерио, кажется, был капитан фессалийских клефтов.

С У Л Ъ й о Т С К И М  П Е С Н Я

В конце XVII века пастухи Албании, христианского вероиспове- 
дания, терпя непрестанные притеснения от начальников Эпира, уда- 
лились в неприступные горы, находящиеся на юг от Янины и приле- 
гающие к Ионическому морю, где, составив маленькую республику, 
расположили свои села по скатам и на вершине горы Сули. На всякой 
миле от села они яостроили башни и бойницы для защиты от турецко- 
албанского войска. Семь этих сел были неприступны и едва заметны 
снизу по высоте своего положения. Али, паша Янинский, ж елая из 
политических видов уничтожить ненавистное и опасное для него 
Сули, долго не успевал в своем предприятии и терял напрасно капи-

1 А р т а — городок у Амвракикосского залива не в дальнем 
расстоянии от Сули. Это плясовая песня клефтов.

2 К о м б о т и  — греческое село в 60 верстах от Арты.



талы и войско; наконец, в 1804 году, поручив начальство над вой- 
ском албанцев, осаждавшим Сули, сыну своему Алего, взял и раз- 
рушил жилища сульйотов, часть которых, оставшаяся в живых, 
докончив разорение родных пеиелищ, разошлась по горным частям 
Греции. Д ве следующие сульйотские песни довольно высказывают 
характер этого племени.

8. ИОСХО

«На перилах моста Али сидела ранняя пташка и пела, Али-Паше 
своею песней говорила: „Здесь тебе не Янина, чтоб строить фонтаны, 
здесь тебе не Превеза, чтоб сооружать башни, — здесь Сули, пови- 
тые лаврами храбрых, где сражаются старики, женщины и дети, где 
жена Цавелы храбро защищает село и воспламеняет храбрость 
в мужчинах: она держит карабин в левой, саблю и малютку своего 
в правой руке, а в переднике держит патроны“».

9. ДВСПА

«Раздается тяжелый стон; гремит пальба из ружей. Не на свадь- 
бе ли это палят, не на пирушке ли? — Нет, это стреляет в албанцев 
Деспа с своими невестками и внучатами.

Албанцы, окружив ее в башне, сказали ей:
— йоргина, брось оружие, сдайся. Ведь это тебе не прежнее 

Сули. Теперь ты в плѳн взята, пленница паши н албанцев.
Деспа им отвечала:
— Хоть Сули вам сдалось, хоть Кяфа нам изменила, но Деспа 

никогда не іпризнавала и не признает вас своими господами!
Взяв в руки горящую головню, Деспа призвала невесток и доче- 

рей и сказала им:
— Чтоб не быть рабами турков — идите за мною .. .
Тут она бросила горящую головню на порох — и вмиг все раз- 

рушилось, все пошли на воздух».

Происшествие песни «Мосхо» относится к 1792 году, когда 
с Али-Пашею Янинским воевал капнтан сульйотов, Ламброс-Цавело. 
Ж ена его Мосхо, видя, что албанцы уже завладели одною башнею, 
и не теряя присутствия духа, выломала двери другой, вошла в нее 
с прочими женщинами и так успешно отстреливалась, что албанцы 
принуждены были отступить.

Песня о Деспе относится к последним дням Сули. Турки, пресле-



лун сульйотов, вошли в село Рениас и иачали мучить в нем женщин 
н детей; между тем Деспа, жена сульйота йорги  Боциса, запершись
іі башне Димула с семью женщинами и семью детьми, отстреливалась 
от осаждавших ее арнаутов.

10. НАНІІО

«Вечером пошел Нанно в горы, блистающие спегом, и утром 
с зарею созвал к сѳбе 3000 храбрых:

— Ко мне, как к чересу, ко мне от младенческих лет! Клефт не 
слушает советов старика: ему не нужно ни пастуха, ни охотника, 
ему нужен паликар с ружьем, с ятаганом, с сердцем львиным, а не 
птичьим. . .  Туда от нас два дня пути, но мы можем приехать в одну 
ночь. Там серебряные рога мечети блещут под небом, там полные 
кладовые, — их сторожит дряхлый старик. Близ мечети, на шесть 
прыжков серны, стоит замок, старый, как божий мир, — а госпожа 
замка красива, как цветок. Н а дворе у ней мало слуг и кучи золота 
в кладовой.

— Здравствуй, Нанно! — скажет госпожа. — Милости просим, па- 
ликары! — Здравствуй, прекрасная кукона! — Вам, паликары, и зо- 
лото, и кладовые, и девушки, а сама кукона для Н анн о!..»

11. ХГИСТО МИЛОІІИ

«Садятся три пташки на верхушке дерева: одна смотрит на Валь- 
тос, другая на луга Армиры, а третья поет грустную жалобу:

■— Прохожий, отчего нет Христо Милони ни в роще Криаврисис, 
ни на полях Вальтоса?

— Птичка, спроси у гор Аграфа, спроси у Арты.
— Кадия и двух аг Христо взял в полон. Муслим, узнав об этом, 

позвал страж у и сказал Солиману:
— Слуга, хочешь ли полного череса денег, — целуй этот фирман 

султана, где велено в телеге Солимана доставить ему голову Христо. 
Иди в пятницу и сделай свое дело по-молодецки.

В пятницу пошел Солиман на погибель Христо Милони и в Ар- 
мире уж  братски обнимался с ним. Они всю ночь пили до света.

Рассветом, возвращ аясь чрез Армирское болото, Солиман сказал 
Христу:

— Христо! какую змею обогрел ты на груди своей. Аги на моей 
телеге будут искать голову твою ...

— Нет, Христо не поддастся туркам, пока жив. Прощай, Соли- 
ман, до свиданья в могиле.. .

Опи прицелились, выстрелили и пали друг подле друга»,



В последних двух песнях упоминается слово черес: греки, в осо- 
бенности клефты, зашивают Деньги в пояс и носят их при себе.

Д ля болыпего уразумения клефтских песен я привожу лучшие 
из них в поэтических переводах: Н. И. Гнедича  и г. Протопопова.

12. ОЛИМГІ

«Заспорили горы, Олимп и Киссав,
И первый за сабли, за ружья другой,
Олимп обернулся к Киссаву, шумит:
Молчи, и во прахе сиди ты, Киссав,
Не раз оскверненный коньяра ногойі 
Я славен в подлунной, Олимп я седой!
Высок я, на мне сорок две головы;
Я шумен, струю шестьдесят два ключа:
Где ключ лишь — тут знамя, где дерево — клефт.
Сидит у меня на вершине орел,
В когтях у орла — голова храбреца.
Клюет он ее и расспрашивает:
— Что сделала ты, удалая глава,
За  что и как у грешного срублена с плеч?
— Съедай мою молодость, птица-орел,
Съедай мою храбрость; твои подрастут 
И крылья на локоть, и когти на пядь!
В Ксеромере, в Луру я был арматол 
И клефт на Олимпе двенадцать годов.
Сто аг истребил я, сто сел их сожег,
А турок, албанцев, положенных мной. . .
Их множество, птица, и счета им нет.
Но жребий пришел мой — лег в битве и я!»

13. ГРОБ КЛЕФТА

«Садилося солнце, а Дим свой завет говорил:
— Подите вы, дети, на ужин пора за водой;
А ты, мой племянник, садися, Лампракис, ко мне.
Тебе моя сбруя, оденься и будь капитан;
А вы, мои храбрые, саблю мою сироту 
Возьмите и мне нарубите зеленых ветвей;
Другие подите, сыщите священника мне.



Ё грехах я гіокЗюсь, я мііого йх на душу брЗЛ:
Арматолом тридцать, а клефтом я двадцать был лет;
Но смерть наступает, я мирно хочу умереть.
Постройте мне гроб, но чтоб был он широк и высок,
Чтоб стоя мне прямо сражаться и в турок стрелять.
Н а правую сторону сделайте в гробе окно,
Чтоб ласточки мне прилетали весну возвещать,
Чтоб красный мне май воспевали певцы-соловьи».

14. СКИЛ.ІОДНМ

«Под зелеными елями ужинать сел Скиллодим,
И вино наливать при себе посадил он Ирену.
— Наливай мне, красавица, пить, наливай до.утра,
Д о восхода денницы, как ты, полонянка, румяной.
Поутру я тебя отпущу с паликарами в дом.
— Не рабыня я, Дим, чтоб вино для тебя наливать,
Я невестка Проеста, я дочь городского архонта!. .  —
Н а заре, на рассвете, два лесом прохожих идут,
С бородами заросшими, с черными лицами оба;
К Скиллодиму подходят, приветствуют оба его:
— Скиллодиму день добрый. — Добро пожаловать! Кто вы? 
Д а  и как вам, прохожим, известно, что я Скиллодим?
— Принесли мы поклон Скиллодиму от Спироса-брата.
— От любезного брата? но где вы видали его?
— Мы видали его в Янине, в глубокой темнице;
По рукам и ногам он заклепан железом сидел. —
Зары дал Скиллодим и с тоски побежал от прохожих.
— Воротись, Скиллодим! ты от брата бежишь, капитан,
Н е узнал ли ты брата? Скорее обнять себя дай мне! —■
И узналися братья, и крепко они обнялись,
Целовалися сладко, в уста целовались и в очи.
Взговорил Скиллодим и любезному брату сказал:
— Но садися, брат милый, садись и скорее поведай:
И  когда ты и как от албанских избавился рук?
— В одну ночь, от цепей свободивши и руки и ноги,
Я решетку сломал, я скакнул из окошка на топь,
Я сыскал там челнок, через озеро птицей проплыл,
И  вот третия ночь, как взошел я на вольные горы».



Мы делый день субботу и воскресенье пили,
А в понедельник утром вина у нас не стало;
И вот мне капитан наш велел вина промыслить.
К уда идти, не знал в стране, мне неизвестной:
Я вышел наудачу на первую тропинку,
И привела тропинка меня на холм высокий.
Смотрю — кругом могилы, могилы паликаров.
Одна была поодаль, от всех была в сторонке;
Я шел и, не заметя, на голову ступил ей.
И слышу, подо мною земля вопит и стонет.
— Скажи, о чем ты стонешь, о чем вопишь, могила? 
Земля ли тебя давит, иль давит черный камень?
— Нет, не тяжел мне камень, не тяж ела земля мне; 
Но мне тяж ка обида, мне тяж ко оскорбленье:
Меня ты обезглавил, на голову ступил мне.
И я, как ты, был молод, и я был паликаром;
Гулял и я, бывало, при свете лунной ночи.

III. ЭРОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Эротические греческие песни почти все поются голосом зауныв- 
ным, но не столь протяжным, как клефтские, чему способствует игри- 
вая расстановка рифм, краткость и неровность стиха в количестве 
стоп, что заметно в болыпей части греческих эротических песен. Они 
вообще нежны и пламенны, как цветы юга, как дыхание южного 
ветра. Песни содержания эпического гораздо лучше песен чисто ли- 
рических, которые часто бывают сентиментальны. Песни островов и 
северной Мореи прекрасны по своей форме и по простому содер- 
жанию.

Музыка эротических песен, сохраняя азиатские мотивы, прибли- 
жается к европейской и имеет такт.

і

«Я птичка ч у ж ая .. .  чужестранная птичка, преследуемая охот- 
ником! Где мне сесть, где переночевать, чтоб не погибнуть! День 
вечереет, начинает темнеть, — как мне быть без пары, как мне свить 
гнездо в чужом л есу !. .  День гаснет; ночь клонит ко сну всякую

1 Перевод г. Протопопова.



птичку, а я дремлю и пару зо в у .. .  Ч уж ая итичка! — смотрю, другие 
птицы спарованы, а я не знаю этого счастия. Лечу себе одиа сиро- 
тинка: для меня нет места, для меня нет гнезда. Я летаю, чтоб 
найти место, где хоть бы одинокой переночевать. Н а каждой ветке 
сидят спарованиые птички: они меня не узнают, они меня гонят от 
себя, и я не знаю, куда мне деваться, как мне быть, куда полететь, 
чтоб не погибнуть! Клонятся ветки, листья дрожат, где сидят птички, 
а я чужая, несчастная, я без гнезда!

Брошенная своею горькою долею и странствованием на колючие 
терны, я плачу и в слезах провожу несносные н очи .. .

Вижу, одна выходит невооруженная, как охотник, держа в одной 
руке сети, сети серебряные, а в другой серебряную клетку. О дежда 
на ней бела и чиста, а вся она как месяц голубой полуночи. Она, 
проходя, смотрит на меня, зовет и приятно говорит мне:

— Влети, птичка, в мою клетку, чуж ая птичка, влети. Влети 
сюда, чужестранная, несчастная птичка, отдохнуть, переночевать, чтоб 
не погибнуть! Птичка моя, будь моею, — я сделаю тебе золотое 
гнездо, где ты позабудешь свои странствования. Не беспокойся, 
что ты будешь взаперти, не бойся сделаться рабою .. . Лети ко мне! 
Ты можешь пропасть на чужбине. Я клятвой обещаю тебе сво- 
боду, ты всегда можешь оставить клетку и гнездо.. . Лети в клет- 
ку, маленькая птичка! Ведь тебе негде приютиться: ты можешь по- 
гибнуть.. .

Ее прелести, ее сочувствие, ее сладкие речи убедили меня, и я, 
расширив крылышки, подлетаю к ней, сажусь на ее золотую ручку; 
и прежде чем взошла в клетку, я щипала ее сахарные губки ...»

Это, сколько я заметил, любимая песня гр еко в . Она особенно 
отличается своим заунывным, сентиментальным и вою щ и м  мотивомі

2. НЕЧАЯІІНЫЙ ІІГАК

«Сижу я себе в одно утро и плету розовый шнурок для моего 
Яни, для моего милого, — взглянула « а  ближний холм и увидела, 
что птичка, слетевши с дерева, села на мой гребень и запела. Перья 
у ней были золотые, песня ее не была похожа ни на песню с о д о в ь я , 
ни на песню жаворонка; но птичка запела голосом человечьим:

— Ты вяжеш ь шнурок для Яни, а Яни женится, он обручен 
с другою. . .  Еще пройдут две минуты — и они соединятся и выйдут 
супругами из церкви. і

Я бросаю шнурок, подбегаю к окошку и вижу, что Яни : едет : 
к нам из-за х ол м а.. . Яни меня бросает! — и любил ли, полно, меця



Яни! Как назвать его, я не знаю от смущения! Розой назвать егѳ 
нельзя, у розы есть шипы. Лавром? — лавр без благоухания, хоть 
мой Яни свеж, как молодая роза, и красив, как л а в р .. . О, я не найду 
ему приличное имя!

— Здравствуй, цвегущая ветка жасмина! Здравствуй, серебряная 
ветка тополя! Здравствуй, сын счастливых родителей, здравствуй, и 
принеси нам счастье! Куда так стройно, так скоро едешь, мое 
сердце?. .

— Я нашел себе другую; когда ты хочешь, иди сейчас в церковь. 
Долго я, долго был твоим рабом, теперь ты будь на свадьбе моей 
дружкой.

Сказав эти слова, Яни ускакал, а она, бледная, задыхаясь, вошла 
в соседний домик.

— Что с тобой? ты страдаешь, ты не похожа на себя. . .  глаза 
так страшны, уста посинели.. .

— К ак мне не страдать, как мне походить на себя, когда мой 
Яни женится на другой и хочет, насмешник, чтоб я была его друж- 
кой у н ал о я ...

— Оботри напрасную слезу, брось пустое беспокойство! Прибери 
лицо, как солнце, сделай грудь луною, а черные брови — как два 
кры ла.. .  Пусть будет лоб ясен и лицо весело.. . Спеши в церковь, 
моя м и л ая ...

К ак ей сказали, она сделала.
Вот входит в церковь: позади молодых блеск и прелесть. Свя- 

щенник замолк, дьякон был удивлен, у певчих выпали ноты из рук, 
а Яни едва мог выговорить:

— Что ты так скромна, что ты так робка!. . Ближе, прекрасная, 
блйже ко мнб! Дьякон, прОдолжай чтение, певчие, пойте, а ты, свя- 
щенник, и ты был молод и уважаеш ь верную любовь, когда ты истин- 
ный христианин и посвящен в этот высокий сан, — возложи венец 
жены на чело д руж к и ...»

3

«Когда я брож-у по берегу моря, мой всегдашний спутник — уны- 
ние. Когда увижу, как корабли рассекают волны, я говорю сам себе: 
кто счастливее пловцов!. .

Когда, морские птицы-корабли, принесете меня на белых крыль- 
ях в желанную прйстань.. . И в тот миг, как ступлю на берег, ни 
на что я не взгляну, а, как сама любовь, полечу к своей возлюблен- 
ной и поцелую ее в сладкие уста и ланйты .. . Д о  каких пор уж  мне 
стенать и вздыхать! Покуда мне жить, страдая, далеко от милой!»



4

«Какая прекрасная луна, какой сладостный вечер!. . Тихо вете- 
рок играет меж кустарников. Посмотри на горлицу, как она порхает 
у ручья, ища свою п ару .. .  Посмотри, они встречают друг друга, 
целуясь и обнимаясь крылышками. . .  Какие милые птички, какие не- 
винные вздохи !. .  О, если б ты, жестокая, и мне такую любовь 
п оказала...»

5

«Я хочу бросить этот многолюдный свет, я хочу удалиться в пу- 
стынные горы, где буду питаться кореньями, где буду бороться со 
львам и .. .  Я не могу минуты жить в болыпих обществах, я не могу 
бороться с сердцем, столь непреклонным!»

6. ХАРОН И ДВВИДА

«Что мне Харон, однажды сказала девушка-, что мне стрелы его, 
когда у меня девять братьев и милый Костаки, красавец, владелец 
двух сел и четырех терем ов!..

Услышав эти слова, Харон превратплся в ласточку, влетел к ней 
в окно и ранил ее в сердце.

М ать девушки! печаль помутила твои ясные очи; ты плачешь и 
проклинаешь убийцу Харона:

— Харон, возврати мне дорогое, единственное дитя м о е! .. Не 
убей матери его !. .

Н а рассвете ехал с гор Костаки с музыкою и пляской, не спу- 
ская глаз с дома невесты.

— Не танцуйте, плясуны, перестаньте, музыканты: я вижу крест 
на пороге ее дом ика!. . Худые вести! верно» из родни кто умер, теща 
или тесть.

Костаки поворотил лошадь в сторону и поехал к часовне, прямО 
на кладбище. Увидев там каменщика, он слез с коня.

— Бог на помощь! для кого ты, каменщик, строишь могилу?
— В этой могиле будет покоиться молодая девушка, что сего- 

дня покинула мать, братьев и своего милого Костаки-красавца, вла- 
дельца двух сел и четырех теремов. Если хочешь быть свидетелем 
общей печали, поезжай в ближнюю деревню чрез этот курган ...

— Прошу тебя, дорогой каменщик, прибавь эту могилу еще на 
столько же вдоль и вш ирь.. .



И, выхватив из ножен золотой кинжал, Костаки вонзил его по 
рукоятку в грудь себе, — и обоих их похоронили в одной могиле, и 
надмогильный кипарис покрыл их обоих одною веткою».

Харон здесь принимается в смысле смерть. Простонародье в Гре- 
цни еще верит в Харона.

7

«Есть долнна у обломка скалы, где гудит водопад; в долине из- 
бушка, в избушке живет старик со старухой, а с ними девица, как 
весна, и пес, как змея.

Бож е всемогущий! мне не нужно свидетелей моего счастия: 
возьми к себе старика и старуху.. . Я в то же мгновенье отравил бы 
змею-собаку и взял бы к себе красавицу».

8

«Вижу е е .. . Она сидит облокотившись на руку, заплакана и гнев- 
н а . . . Бьется мое сердце, и я бегу к ней.

Что с тобой, дорогая, ты скучна?
—■ И ты пришел, еще с состраданием, обманув м еня!. .  Доволь- 

но, довольно.. .  Прочь, лисица!
— Кто? Я тебя обманул, мой нарцисс! и ты этому бреду веришь! .. 

Кто разболтал эти сплетни? Если человек — пусть он, лжец, не про- 
живет и двух дней; если солнце— пусть его облако затмит; если звез- 
да — пусть она погаонет.. . Ах, твой поцелуй меня умертвил: повтори 
его еще, и я о ж и в у .. . и еще, и ещ е!..»

9

«Помнишь ли ты ту утреянюю звезду, что так чисто, так ярко 
горела на ночной лазури, когда мы, в восторгах любви, клялись 
в верности и проклинали занимающийся день? Помнишь ли ты синее 
море, когда колыхался в нем лик месяца, зыблемый ветром? Помнишь 
ли ты золотое мгновеиье? . . Кто б ожидал, что этот немой свидетель 
подслушает и изменит нам!

Зарница в то ж е утро рассказала об этом морю, море расска- 
зало веслу, весло передало матросу. Матрос был влюблен, а из уст 
влюбленного эхо разнесло по целому свету эти сплетни, оттого что 
он переложил в стихи иаши любовные восторги и перед закатом 
солнца, с тетрахордом в руках пришел под окно милой и пропел ей 
новую песню».



«Когда ночь и тумйн покрывают луга, когда глухо в бору и из 
иіто бегут на долины олени играть и купаться, — одной серны не 
шідно меж них. Она одна живет в густом кустарнике; спит на холод- 
мой скале. Тень ее, шорох пугает ее. Прпшедши на водопой к чистому 
ключу, она прежде возмутит его, а после напьется.

В одно утро спросило ее солнце:
— Что с тобой, скажи, моя серна? . .  зачем, когда стадо играет 

у реки, или жаркою порой прячется в тени, — ты одна лежишь на 
голом утесе? . . зачем ты не встречаешь меня ни на востоке, ни на 
закате? . .

— Солнце мое, если ты хочешь знать это, бедная серна расска- 
жет тебе!

Двенадцать лет я была бездетна, на тринадцатом бог дал мне 
сына. Я берегла его как зеницу ока, и он рос себе благополучно. Р аз 
иышел он поиграть на цветущий луг, и вдруг пал от рокового ру- 
ж ь я .. .  Будь проклят охотник, лишивший меня счастия! Исчезни 
ремесло его, что отняло у меня единственную радость, что вырвало из 
объятий моих мою пару и сына! . .»

I I .  ПОХИЩЕНПЕ

«Раз сел я обедать за мраморный стол, вдруг сабля зазвучала 
на стене и конь зарж ал на стойле: это предвещало мне, что моя кра- 
савица выходит за другого замуж , с цветами на челе, со слезами 
па глазах. Я встал и побежал в конюшню.

— Кони мои, я берег вас, как свою голову, кормил, нежил смо- 
л оду .. . Кто теперь помчит меня с запада на восток и домчит, пока 
погаснет искра, вылетевшая из подковы .. .

Кони рж али и грызлнсь у яслей.
— Послушай, хозяии, — сказал один старый конь, — не в мои 

лета бегать взапуски с ветром, но я хочу, собравшись с последними 
силами, услужить вам обоим.. .

Твоя красавица насыплет мне в ясли овса, напоит со своей руки 
водою, будет говорить со мною, будет ласкать м ен я.. .  Едем! прими, 
хозяин, хоть доброе желание мое вместо успеха.

Хозяин седлает коня поспешно и садится на седло.
— Предостерегаю тебя: свяжи платком голову, сними шпоры, 

возьми хлыст в руки и держись крепко, не то, вспомнив юные годы 
свои, я выбью тебя с седл а .. .

Сказав это, конь побежал; в минуту перебежал сорок две мили, 
еще сорок и еще три мили.



— Дай, ГоспоДи, увиДеть моих родителей.. .  Пусть отеЦ в виНО- 
граднике стрижет шпалеры.

Кто усердно помолится, тот усердио услышан будет; он приехал, 
и точно — отец его подстригал виноградник. Он переменил голос и, 
как бы не зная отца, сказал ему:

— Бог на помощь, дедушка! . .  Чей это виноградник?
— Гость, этот виноградник готовлю я для Яни, для моего сына. 

Он не знает ни о чем, а его невеста, ангел лицом, сегодня отдана 
другом у.. .

— Дедуш ка, застану ли я молодых еще за столом?
— Когда твоя лошадь быстра, как молния, то ты можешь за- 

стать их за столом, а когда она быстра, как стрела, то они уж  будут 
перевѳнчаны...

Пыль клубами взвилась по полю.
Конь пробежал в минуту сорок две мили, еще сорок и еще три 

мили.
— Укрепи меня, господи, в надежде моей! Пусть мать поливает 

в саду грядки.
Кто усердно помолился, тот усердно и услышан будет. Он при- 

ехал и застал мать свою, поливающую грядки.
— Бог на помощь, бабушка! Кто хозяин этого сада?
— Этот сад мой еще с молодости моей; под старость я отдала 

его сыну. Он ни о чем не знает, а его невесту с цветами на голове,
оо слезами на глазах выдают замуж.

— Бабуш ка, застану ли я их еще за  столом?
— Когда лошадь твоя быстра, как молния, ты застанешь их за 

столом, а когда она быстра, как стрела, — невеста уж  будет пере- 
венчана.. .

— Конь мой! скорее, скорее!. .
Пыль клубами взвилась по полю.
Конь в минуту пробежал сорок две мили, еще сорок и еще три 

мили.
Конь зарж ал пред крыльцом, и девушка вышла.
— Кто там с тобою хохотал?
— Меныиой брат приехал ко мне с приданым.
— Когда младший брат приехал, угости его вином, а когда млад- 

ший любовник — встреть его кинжалом.
— О, нет, нет! Это мой брат приехал с приданым.
Конь пригнулся к земле.
— Д ай бокал! осторожней.. . Берись за гриву ...  ногу в стре- 

м я .. . Прижмись ко мне и руками обвей м ен я!. .
И они быстрее ветра помчались по полям и по лугам; турки



сіце быстрее погнались за ними, и хотя уж  не видно было ни всад- 
ииков, ни пыли, они хотели догнать их, когда и сам ветер не мог 
догнать беглецов.

Лошади их были как стрела и остались далеко назади: турки, 
утомившись погонею, отстали, и возвратились с полей, не видя ни 
Яни, ни коня, ни пыли».

Привожу одну из любовных песен, переведенных г. Протопопо- 
вым (Одесский альманах на 1840 год).

12..УЗНАНІІЫЙ

«Последнею чарой упиться хочу: налей мне, родная,
То близкой разлуки печальная чара: налей! до свиданья!»

— «Дверь отопри мне, красавица, дверь мне, душа, отопри!»
— «Имя скажи мне свое? Кто ты и как прозывают?»
— «Я тот, что, бывало, в платочке носил тебе яблоки, сливы, 

Яблоки, сливы и лакомил сладким тебя виноградом,
И сладко, в награду, я в нежные губки твои целовал».

— «Что у меня на дворе, расскажи — и тогда отопру я».
— «Яблоня есть у ворот; есть виноградник в дворе:

Он белый дает виноград и славен мускатным вином.
Кто раз то отведал вино, в другой уж  наверно попросит!»

— «Нет, лжешь ты, хитрец! Всё это тебе рассказали
соседи .. .

Что в доме у нас, расскажи, и тогда отопру тебе двери».
— «В самой средине висит золотая лампада:

Она тебе светит, когда ты снимаешь запястья, одежду».
— «Нет, лжешь ты, хитрец: это тебе рассказали соседи. 

Коли хочешь войти, коли хочешь, чтоб дверь тебе отворили, 
Скажи мои знаки на теле».— «На теле их два у тебя:
Один на плече, другой на руке, а меж белых грудей
И месяц, и ясные звезды». — «Служанки, бегите скорей; 
Служанки, бегите, спешнте, ворота и двери все настежь».

І У .  В А К Х И Ч Е С К И Е ІИ  А Н Т И В А К Х И Ч Е С К И Е  П Е С Н И

В вакхических и антивакхических песнях нет и тени поэзии: эти 
произведения большею частью записных греческих стихотворцев. 
Часть их в песеннике приписывается Афанасию Кристопуло и Гри- 
горию Сакиллари. Вакхическая песня советует убивать свою душев-



ную деятельность за чашею вина. Антивакхическая возражает ей тем, 
что лучше заниматься геометриею и т. п.

"Е ісо , І^ш та  хроѵхт;ріа,
’'Е$ш яХоахаі ѵ.аі тсо-гт̂ рісх,
К облаі?, <за;д.чаіг оХа ■х.атсо.
Т І тои хахоо та  ^оХаттш. 1

Д ругая:
и проч.

'Е іш , І Ы  та  (іі[Ш а12 

и проч.

V . О В Р Я Д Н Ы Е  Н  С Е М Е Й Н Ы Е  П Е С Н И

Греческое простонародье, относительно праздников, обрядов, игр 
и поверий народных, имеет почти во всех случаях сходство с просто- 
народьем славянских поколеннй. У греков существует праздник Ку- 
палы, под названием Иван Огневик (сротара); обряд, совершаемый 
девушками в этот день, называется клидона. Предания о ведьмах, 
русалках и духах отчасти сходны со славянскими, отчасти с древне- 
греческими. От верований древних сохранились у них поверья о Ха- 
роне, дриадах, драконах, водяных и пустынных духах. Феесалия и 
теперь, как была в древности, самая суеверная страна; в ней носятся 
разные суеверные предания и поверья: большая часть песен свадеб- 
ных и песен, имеющих предметом какое-либо суеверное предание, 
из нее перешли в Грецию. В горах Фессалии существует предание
о великанах, которые, упав, не могут встать от чрезмерной тяжести 
и величины своей: не гиганты ли это древних? У греков каждый лес, 
гора, река, урочище имеют покровительствующего духа или дра- 
кона, — подобные предания и поверья составляют предмет самых 
«поэтических» песен Фессалии.

К обрядным песням можно отнести песню ласточки, которую поют 
мальчики 1-го марта, ходя из дома в дом со сделанною из дерева 
ласточкою, чем собирают себе деньги и лакомства. Она начинается

1 Прочь, прочь кувшины,
Прочь фляги и кубки,
Долой их вместе с чашами.
К чему хранить их напрасно! (Греч.). — Ред.

2 Прочь, прочь книги! (Греч.). — Ред.



і :ік: «Из-за Белого м о р я 1 прилетела ласточка, прилетела и щебечет: 
март мой, прекрасный март! и проч.». У древних тоже был подобный 
ибряд и песня, называемые хелидонизма. У малороссиян есть такого 
рода песни «Веснянки».

Одна из этого рода песен здесь помещена мною: она поется во 
премя поворота солнца к весне.

В свадебных песнях, равно как и в других обрядных и семейных 
песпях, заметен признак древнего элемента. Они обильны фантазиею, 
чувством и иногда игривым остроумием.

Колыбельные песни — катававкалеза или нунния  древних — сло- 
жены и поются более на островах, населенных греками. Смысла 
в них мало: главное — напев для убаюкивания дитяти.

Песня на Новый год поется мальчиками, ходящими с поздрав- 
лениями из дома в дом. Пропев легенду в честь св. Василия Неоке- 
сарийского, они поют присловья, в которых выражается желание 
пзобилия, довольства и счастия хозяевам дома на Новый год; на- 
пример: чтоб корабли их всегда были полны груза, чтоб виноградники 
и оливы принесли избыток и проч.

М ирологи — это импровизация родственниц над телом мертвеца, 
вопли и причитания их, а иногда и наемных плакалыциц. Порядок 
произнесения мирологов установлен обрядом. Мирологи сначала про- 
износят ближние родственницы по старшинству родства, потом даль- 
ние, а иногда даж е приятельницы и соседки. В древней греческой 
жизни тож е существовали мирологи: они встречаются в XXIV песне 
«Илиады», где родные Гектора оплакивают его. У древних подобные 
надгробные речи, произнооимые при отправлении похорон, называ- 
лись: Ерісейіиш.

I.  ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

«Любитель наук и красавиц, ученик и поэт! Мысль твоя — ко- 
рабль, мечты твои — волны .. .

Когда ты посылаешь письмо к дорогой Арете — у тебя слезы 
лыотся, дрожит рука, перо пятнает од еж д у .. .  «Кто мне, — ты пи- 
шешь, — оботрет слезк, вымоет одеж ду .. .»

Губы мои, орошенные слезами, оботрут твои слезы. Когда сердце 
мое, что для тебя пылает и бьется, — забьется у твоего сердца, тогда 
вымоется твоя одежда».

1 Архипелаг у греков называется Белым морем- острова Архи 
пелага — Беломориею.



«Все белокурые, все черноволосые целовали меня по р а зу .. .  
Что ж  мне в этом, когда сердце моей Зои будто сглазили! мне скуч- 
н о .. .  Как мне скучно! Не знаю, что делать! Родители подарили мне 
пригорок: я разведу на нем цветы, рассаж у сад и виноградник, ого- 
рожу его плетнем, отворю ворота, а сам притаюсь в кустарниках. 
В открытые ворота вбегут красавицы с жаждой поцелуя на устах ,— 
и ты вбежишь с ними, Зоя моя, моя миндалинка!

— Где садовник?. .  Эй, садовник! дай нам ягод, поцелуй н а с .. .
— А, ты здесь, моя резвая серна!. .  Войдите, милости просим! 

Сбросьте папуци ’. . .  Не бойтесь, шелковая травка не уколет ваших 
серебряных н ож ек .. .  Приди поближе, Зоя, бери из корзины, что хо- 
чешь: здесь есть абрикос, румяный, как ты, есть персик — украшенье 
сада, есть яблоки и гранаты, чем мой сад славится...»

3. ДВЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

«Святая Мария, усыпи дитя мое! Святая София, пой у колыбели. 
Возьми дитя с собою и поведи его по свету: пусть оно увидит, 
как зеленеют деревья, пусть услышит, как журчит ручей, как поет 
ж аворонок...

Только молю тебя, гуляй с ним недолго и с цветущих берегов 
возвратись с дитятей! Отец спросит о нем, будет бить слуг, а мать 
сама побежит искать его, — много, много она слез прольет, и сладкое 
молоко в груди ее прогоркнет...»

Эта песня из острова Кипра и поется повсюду в Греции.

4

«Сон, возьми у меня сына! Три сильных защитника обещались 
мне лелеять его: на горах смотреть за ннм обещалось солнце, орел 
обещался на полях, Борей — на водах.

Солнце закатилось, орел заснул в дуброве, Борей иырнул к ма- 
тери в волны .. .  .

— Где был, сынок, вчера и третьего дня? Со звездами ли, с ме- 
сяцем ли ссорился?

— П ока не ссорился я со звездами, пока не ходил еіце к свет- 
ловолосой Авроре, я берег в серебряной колыбели золотое дитя».

Поется на острове Хиосе.

1 П а п у ц и — черевики.



і і  іс с и л н л  н  ов  ы й г  о д

5. ЛЕГЕНДА 0 СВ. ВЛСИЛИП

«Вечером по длинной сельской улице шел св. Василий из Кеса- 
рии; хитон на нем был железный, сандалии медные. Вокруг святого 
толпились мальчики и девочки.

— Откуда, куда идешь, св. Василнй?
— Я иду из училища. Дорога далека, уж  поздно, меня ожидает 

мать.
— Иди с богом, но прежде научи своей алфавите. 
П риготовляясь сказать детям алфавит, св. Василий оперся на

посох и вознес к небу чело, морщинистое от трудов, и посох вдруг 
распустился серебряною ветвью, покрывшеюся золотыми листьями».

Эта коляда имеет разные варианты и прибавления.

М И Р О Л О Г И

в

«Был праздник, когда я встретил в саду молодую девушку меж 
густых деревьев. Пристально смотря на нее, я был в недоумении и 
спросил ее со вздохом и с сердечною скорбью:

—- Что тебе нужно здесь, одной, в таком темном саду? . .
— Благодарю  тебя, юноша, за вопрос твой, за доброе участие 

ко мне.
Часто на меня она посмагривала; слезы текли из очей ее, и она, 

рыдая, сказала мне:
— Прежде я была счастлива - -  теперь несчастна. Одного юношу 

любпла я во всю мою жизнь; его берегла для меня судьба моя; он 
был моим светом, светом очей моих, он был врачом ослабевающих 
сил моих, но злой Харон отнял у него ж и зн ь .. .

— П рекрасная девушка! сядь ради бога и расскажи мне свои 
страдания, пока еще не поздно.

Оиа омочила слезами одежду и начала изливать предо мною 
жалобы:

— Юноша, принимающий участие в моих страдапиях! я заслужи- 
ваю твое сожаление. Теперь брожу я здесь как сумасш едш ая...  
Юноща, я хочу умереть.. .  Он был прекрасен, ангел видом. . .  Пусть



возьмет меня, пусть пресечет жизнь мою Х арон.. .  Как я буду жить, 
бедняжка, одна без родных, без сердечного участия!

Вождем его был Караискаки. Мне сказали, что он, мой милый, 
убит в Афинах. . . 0 6  этом-то герое мои слезы и ры дания!..»

1

«Пользуйся, пользуйся жизнью! Время — буря, свет — океан, а ты 
лодка, близкая к погибели.. .

Вчера он был здесь пред битвой: губы его горели, лидо дышало, 
сердце его билось у моего сердца, а нынче!. .  нынче грудь его хо- 
лодна, чело дышит холодом, смерть оковала его ясные очи .. .

Вас, мои милые дети, вас, мои сыновья, зовет вдовье сердце, 
сердце матери, утешьте меня, оботрите слезы м ои!. .  Один из Ц аря- 
града, другой с запада поспешите прилететь ко мне, полетом лас- 
точки!»

8. МИРОЛОГ ТУРЧАРІКИ

«Чего искал, что хотел ты увидеть на диком берегу Дуная? 
Отчего тебе не мило, отчего грустно было жить в родном краю ?..

Мох и повилика вьются на твоих воротах; сад твой пожелтел 
и высох; стены без оружия, конюшни без лошадей; двор твой пуст 
и глух .. . Зачем бы тебе гоняться за славой, зачем бы не ж алеть 
родины и дома! помнил ли ты, помнил ли, что в них есть кому по 
тебе заплакать!»

». ОДР УМИРАІОЩЕЙ

Л ю бовница говорит любовнику: «Безжалостный, пожалей невин- 
ную жизнь м ою .. .  Чрез сплетни я умираю! жестокий, не сомне- 
вайся во мне. . . Смотри, как испускает дух девушка, которую ты 
мучил...»

Она же к родителям: «Родители, не жалейте о смерти мосй: 
я умираю, надеясь, что в другом мире увижусь с вам и .. .  Прошу 
вас, предстаньте предо мной с юношей, которого я лю била.. .  Пусть 
я с ним вместе буду судима. Может быть, в другом мире моим будет 
тот, чрез кого здесь я перестала ж и ть ...»

Л ю бовник к окружающим: «Люди, пожалейте об умирающей: 
она ничего не ж елала больше, кроме смерти! скажите мне, где гроб 
той, которую я любил, с которой я желал жить на этом свете ...»



Лю ди, показываюЩие ёму гроб: «Посмотрй, вот гроб, вот земЛЯ, 
скрывающая прекрасное тело девушки, погибшей из-за горестной 
лю бви.. .  Приблизься к ее могиле и поцелуй свою красавицу.. . Дай 
ей последний дар — венок золотой, обвитый цветами».

Л ю бовник к тени милой: «Прими, девушка, мой последний дар — 
пенок, сплетенный из цветов: я даю его тебе со слезами на гл а за х .. .  
что приличнее лож у смерти, как не цветы! Радуйся, заключенная 
во гробе, благу и миру, так далекому от смертных! на муку я живу 
■ідесь: грех смерти твоей приводит меня в отчаяние! Страшный грех 
ж аждет страшного наказания. Совесть укоряет меня, называя пре- 
ступником пред священным чувством любви — это последнее, это 
тяжкое н аказани е...»

Тень к  любовнику: «Не приближайся ко гробу, где покоится 
тело мое! Бесчувственная земля сочувствует м не.. . Я не слышу вздо- 
хов ваших; чужды мне ваши ры дания!. . К чему мертвецам цветы 
лилии! Если ты меня любил, ты должен был помочь мне, а между 
тем весь свет уднвлялся твоей жестокости. Теперь не приближайся 
ко гробу, оставь меня, не возмущай мою печальную тен ь!..»

(Этот миролог поют.)

Лю бовник ко гробу: «Ж естокая могила, сокрывшая девушку, 
которой я предлагаю вепок, орошенный слезами! Прошу у тебя 
одной милости: прими и меня под сень свою, там я соединюсь с тою, 
что так страстно лю блю !. .»

П Е С Н И  И З  И  А Г  О Д Я Ы І  П  О ТІ Е  Г  И  Н  

Д У Х  И  М У Ж И К

«Вечером шел Яни, напевая сладкозвучную песню. Ветерок, со- 
бирающий благоухания, занес песнь его к духу. Дух вышел и сказал
ему:

— Я съем тебя, Я ни!. .
— За что ж хочешь съесть меня, дух?
— За то, что поешь в моем владении сладкозвучную песню. Ты 

разбудил ею моих пташек, уснувших в гнездышках, разбудил рыбу 
в озерной глубине, разбудил дракона и жену мою, когда она стала- 
засы пать.. .



— Не наказывай меня, дух, так жестоко! Князь велел мне к тебе 
явнться, и я запел дорогой, чтоб разогнать печаль свою. Я хотел 
развеселить вас, а не разбудить».

Эта песня имеет еще вариант.

ПАСТУХ И ХА1‘ ОН

«Прекрасный Левенднс спускался с горы на долину. В горах 
зашумел лес, и злой Харон заградил ему дорогу:

— Стой, стой, Левендис, куда идешь, откуда?
— Я пас стадо в горах и спешу домой обедать, спешу орлиным 

полетом.
— А я спешу взять твою душ у ...
— Отпусти меня домой! позволь мне еще пожить! Меня при- 

вязывает к жизни молодая жена моя, дитя у груди ее, ясные очи ее. 
Смерть моя оставит одипокою вдову мою на свете.. .

Харон не видит горьких и чувствительных слез; Харон не внем- 
лет его жалобам.

— Подходи, подходн ко мне, божок, померяемся силою. Я да- 
ром жизни не отдам.

И схватились они оба, оба друг друга ж елая побороть, и оба 
имея одну силу и одно искусство.

Борцы то согнутся, то вновь выпрямятся, то к земле склонятся; 
и долго они боролись, боролись целый деиь, наконец ветер зашумел 
в дубраве и Харон убил пастуха».

ХАРОН И ДУША

«Что в тех дубравах шумит и темнеет? Ветер ли шумит, иль 
дождь льет? — Не ветер шумит и не дож дь льет: это Харон с ду- 
шами въезж ает в дубраву. Молодые идут впереди его, старые по- 
зади, а дети сидят с ним вместе на коне.

— О, Харон наш! Остановись на каком-нибудь лугу или у реч- 
ки. П одожди там минуту, пока старики напьются, молодые позаба- 
вятся, дети нарвут цветов.

— Нет, нет! Ни при какой реке, ни в какое время Харон не мед- 
лит, не останавливается. . .  Придут за водой матери, сироты, моло- 
дые и молодыя, узнают в вас своих мужей, отцов, друзей и — тогда, 
тогда — кто вас разлучит! ..»



«Теперь май, теперь р о са— время дороги. Гость спешит на род- 
ііые поля. Ночью он седлает лошадь, ночью и кует ее. Жемчугом 
блещет чепрак его, блещут золотом шпоры. Цвет красавиц Греции 
сам ему светит и, наливая чару, говорит:

— Эфенди мой! Возьми меня с собою, возьми, пока ночь тиха. 
Я не буду тебе в тягость: я буду, как слуга, готовить тебе дорож- 
иую трапезу, стлать для обоих нас одну постель.. .  О, другой ты не 
пайдешь услужливее меня!

-— Милая! куда я еду, там тебе нельзя быть. Туда едет воин, 
у кого в руках сила льва, а в груди сердце дьявола.

-— Одень меня в мужское платье, опояши саблей, дай мне золо- 
тое седельце, и ты увидишь, что за  всадник помчится за  тобою !. .  
Едем — не разлучимся!»

Эта песня поется на отъезд родных, друзей и знакомых.

П редставляя читателям статью свою, как бы некоторое предва- 
рительное ознакомление с содержанием новогреческой народной 
словесности, я полагаю, что она не будет совершенно лишнею, по- 
тому что у нас очень мало было написано и переведено по этой части 
новогреческой народной словесности, и заключу эту статью следую- 
щими словами французского издателя подлинника новогреческих пе- 
сен г. Фориеля: «Простонародные песни греков, и без объяснений, 
каких они могут требовать, доставят нам некоторые новые сведения, 
научат судить с большею, не как было доныне, точностию и с боль- 
шею справедливостию о нравах, характере и гении современных гре- 
ков».

1843
Таганрог

(ПОСЛЕСЛОВИВ К «ГРЕЧЕСКИМ СТИХОТВОРЕИИЯМ»)

Греция, как представительница молодости человечества, во всех 
возрастах его найдет к себе сочувствие.. .  С каким удовольствием 
вспоминает человек зрелых лет свою молодость, если она была нор- 
мальна, здорова в нравственном и в физическом отношениях. Он 
примиряется со всеми ее увлечениями, наслаждениями оттого, что 
видит в этом обычный, из природы вытекающий процесс жизни. Он 
любит тогдашние, уже прошедшие свои убеждения, свою мысль, свое 
чувство, потому что находит их должными, истинными в свое время:



так наука, не порицая старых систем и идсй, шідит в них естествен- 
ный ход развития мысли, процесс ее выработки и различные ее фазы. 
Он знает, что в природе нет скачков, так как нет их и не должно 
быть и в человеке, что все совершенствуется в разумной, незаметной 
постепепности. Повторю, с каким удовольствием человек зрелых лет 
вспоминает свою молодость, и его могут слушать, прибавлю, не без 
удовольствия, с сочувствием, если эти воспоминания полны истины, 
чувства, грации, особѳнно свойственной ему характеристики и тона, 
которым обвеян рассказ его. Таким образом, и мотивы, взятые из 
древнегреческого мира, никогда не могут быть анахронизмами, ано- 
малиями ни у какого из образованных народов нашего времени, не 
могут быть опошлившимися старыми погудками, потому что всё не- 
всеобщее, случайное, временное, призрачное становится в известное 
время ненужным, избитым и старым, •— словом, анахронизмом.. .

Но греческий мир заключал в себе семена общечеловеческого 
развития. Все частное, временное, случайное умерло с Грецией; истин- 
ное же, вечное, общечеловеческое передано нам, и живет у нас или 
под другими формами, или в дальнейшем развитии.1 Вот источник, из 
которого появляются в новом искусстве подражания искусству древ- 
нему, или воспроизведения, созданные из стихий этого мира. Они бу- 
дут всегда интересными и новыми, если на них увидят печать само- 
бытной личности поэта, если они согреты будут его пафосом и огнем 
таланта, питаемого елеем науки и поставленного, уже по своей при- 
роде, на точку эллинского воззрения на мир, — так точно, как прой- 
дут незамечевными все подражания подражаниям, безличные повто- 
рения в себе других, старые, всем надоевшие вариации на старую 
тему.

Не говорю уже о Гёте, Шиллере, Андре Шенье и о некоторых 
других писавших и пишущнх в этом роде: в нашей литературе есть 
много прекрасных опытов в антологии. . .

В антологическом роде поэзии мы привыкли, большею частыо, 
видеть скульптурное нли живописное начало, перенесенное в сред- 
ства слова, где не только созерцание, но и самая мысль становится 
изваянием, картнной, разумеется мысль, по содержанню своему спо-

1 Ш сіе Ьигпапііаб, сіосігіпа, геііріо, Ггицез, Іе^ез огі®, аідигв іп 
о тп ез  Іеггаз сіізігіЬиіѳе. Сісего. Рго Ь. Ріассо. 26. Откуда появились 
и распространились по всем странам человеколюбие, ученость, бла- 
гочестие, честность, законы. Цицерон (лат .). — Ред.

Ьа Ьгіііе, с о т т е  ипе еіоііе гасііеизе, 1е ргетіег сЬаТпоп, ^иі аі- 
іасЬе ГОгіепі а ГЕигоре, Іез іе т р з  поиѵеаих аих іе т р з  р г іт ііііз . 
А іт е  Магііп. Там сияет, как лучезарная звезда, первое звено, кото- 
рое связывает Восток с Европой, новые времена с временами при- 
митивными. Эмэ Мартэн (франц.). — Ред.



собная воплотиться в такую форму. Антропоморфизм 1 греков в их 
религии, обожание силы, способиостей и внешней красоты человека 
сделали в их искусстве скульптурное начало преобладающим; но тем 
пе менее мысль — этот эфир души — проникала жизнь их, науку 
(идеализм) и позднее искусство.. .  Кто читал Эврипида, тот заметил 
в его трагедиях намек уже на нашу новую драму («Ипполит» и «Ме- 
дея»). Что-то похожее на страсть и анализ, жизненные, практические, 
философские и религиозные вопросы того времени отразились в его 
произведениях, правда, хоть и во вред трагедиям его, как созданиям 
искусства. В одах Сапфо горит поѳзия жаркой страсти. . .  И что най- 
дем мы пластического по содержанию, легкого, внешнего, антологиче- 
ского в одах Пиндара, гимнах Каллимаха, в некоторых одах Ана- 
креона, отрывках из Бакхилида (наприм[ер] его «Бог») и других, 
за исключением разве стиха, похожего сколько на осязательное из- 
ваяние, столько ж е и на неуловимое музыкальное течение аккордов, 
стиха, свойствениого одному языку греческому, языку по преимуще- 
ству. Идиллии Теокрита — «Сиракузянки» и «Волшебннца» — по со- 
держапию и даж е по формам написаны в духе нашего искусства, как 
воспроизведение действительностн. Комедии А ристофана—■ это жур- 
налистика інашего времени, где выведена на сцену общественная и 
политическая жизнь государства.

Несколько пассажей, взятых на выдержку из древних поэтов, по- 
кажут иекоторым образом, что в древнем искусстве, следовательно 
и в нравственной жизни греков, зарож дались семена нашего искус- 
ства, заметен перевес внутреннего над внешним, музыкалыюго над 
скульптурным.

«Зачем п лакать!. . Не выше ли наше несчастье всех на- 
ших слез?»

Бакхилид

«Любовь украшает всё, даж е безобразие».
Т еокрит

«Человек, который склонится под тяжестью бед, пере- 
стает быть человеком».

Алкей

1 Это одна из главнейших причин, почему скульптура доведена 
была у греков до высшей степени совершенства, к которой мы, их 
преемники, далеко опередившие их развитием, не можем даж е при- 
близиться. Во всех ж е наших изящных искусствах преобладает на- 
чало музыкальное, это высшее, идеальное, глубоко человеческое на- 
чало, тонкий, всепроникающий анализ духа, до которого древний 
человек не дорос.



«Есть бог, верховный владыка. Никто из бессмертных Не 
равен ему в могуществе: мы же только можем иметь 
какое-то смутнов понятие о божестве. . .  Будем молить 
этого владыку всемогущего — да падет хоть один луч 
его славы на наши законы и даст им счастливые послед- 
ствия».

Стихи Солона

«Красавец тогда только прекрасен, когда на него смот- 
рят; но человек мудрый и добродетельный всегда пре- 
красен».

Сапфо

«Я более жалею о благополучии человека, чем о его 
несчастии».

Эсхил

«Ничего не понимать есть зло беспечальное, пока не на- 
учишься радоваться и скорбеть».

(К  малютке)

«Всё им (человеком) проникнуто, и в будущем нет ни- 
чего им непредвидимого».
«Не ненавидеть, но любить я рождена».

(Антигона)

«Мудрость несравнеяно выше счастия».
Софокл

Кто бы мог приписать подобные места древней литературе, встре- 
чая в ней пногда такие мысли:

«О, несчастный! Десять лет душ а твоя не наслаждалась 
питием вина!»

Софокл

Это говорит хор, встретив больного Филокгета, брошенного то- 
вариіцами своими назад тому десять лет на пустынном острове.

В другом роде антологической поэзии, в немногих стихах вопло- 
щается мысль, сентенция, грациозно легкое чувство, образ, как эпи- 
тафия, надпись, гном, экспромт, эпиграмма в нынешнем ее значении, 
отрывок и т. п. Эта-то и другого рода, выше мной указанная антоло-



гическая поэзия явилась у римлян. Марциал, Тибулл, Катулл, Про- 
перций и некоторые другие в болыпей части своих произведений — 
поэты антологические, в которых, между прочим, слышится то элеги- 
ческий, то сатирический тон, то эпикуреизм. Чисто спекулятивный и 
идеальный элемент греков был не совсем сродни их римскому духу, 
так широко и всеобъятно явившемуся в Согриз ]'игіз сіѵіііз \  и оттого 
только греческая антологическая поэзия, перепесенная на латин- 
скую почву, нашла себе более полное и своехарактерное воспроиз- 
ведение.

Из новых поэтов, Андре Шенье в своих поэтических творениях 
более римлянин, чем грек. Э то — истинно римский поэт, живший 
в XVIII веке во Франции.

Странным, может быть, покажется название этой книжки — 
«Греческие стихотворения», и, кроме того, оно подает повод при- 
нять их за переводы из греческих поэтов или спросить: отчего 
она не названа — «Антологические стихотворепия». Д ля этого 
автор счел не неуместным написать эгу статейку, чтобы сделать ого- 
ворку.

Переводных пьес у него только две — «Из Анакреона» и «Из 
Бакхилида», — он убежден, что никакой перевод не в состоянии 
передать красот греческого подлинника, что зависит сколько от архи- 
тектоники стиха, столько ж е и от самого языка, выключая пьес, по 
характеру своему способных к переводу. Новые языки совершенно 
иначе оргапизованы, чем язык греческий, и стопосложение их ни- 
сколько не похоже на стопосложение древних.

В «Греческих стихотворениях» меньшая их половина чисто анто- 
логические пьесы. К ним принадлежат: «Купанье», «Стыдливость», 
«Миг», «В деревне», «Туча», «Мир и человек», «Стих» и некоторые дру- 
гие; остальная ж е и болыпая половина их не антологические, но соб- 
ственно греческие стихотворения, навеянные автору, некоторым обра- 
зом, знакомством его с эллинской жизнью, наукой и искусством и 
внушенные ему симпатией ко всему греческому. То, что не явилось, 
или, может быть, не дошло до нас в греческой лирике и чуждо анто- 
логии, но что местами мелькает в драме, философских и исторических 
сочинениях, в образе жизни, характере и убеждениях греков, то 
иногда автор брал за тему своего стихотворения: словом, мысли и 
чувства, которые может внушить греческий мир человеку нашего 
времени, и впечатления, которые остаются более или менее в душе 
каждого занимающегося этим предметом, таковы пьесы: «После чте-



ния «Умоляющих» Эврипида», «Невольшія вера», «Д ревняя колон- 
на», «Тимон Афинский», «Мудрец и Человек», «Детская игра», «Вая- 
тель и натурщица» и т. п.

Как все это исполнено автором — дело другое. Никто не может 
быть судьей в собственном деле. Цель же этой статейки — оправдать, 
по крайнему разумению, название книжки, предлагаемой теперь вни- 
манию и суду других, если только она будет стоить виимания, а тем 
более суда.

Одесса. Января 10 дня 1850



ДРУГИЕ РЕДАКДИИ 
И ВАРИАНТЫ
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Вместо
26— 30

Автограф
ГПБ2

Автограф
ГП Б

После 
4 строфы

Таких форм — призываю Зевеса! — 
Никогда не видала Эллада,
Не писала рука Апеллеса!
Всё так стройно: и плечи.. .  и руки, 
Что желают глаза осязанья.

9. КАООЮ 0 ’А М 0К Е 1

Всё сокрытое в недрах творенья 
Отвечает природе на зов.
Из земли возникают растенья, 
П робуждается в сердце лю бовь.. .

На душе так тепло и отрадно.. .  
Бесконечно хотел бы я жить,
И весной упиваяся жадно,
Я хотел бы лишь петь да любить!

И я чувствую, — в сердце творенья 
Бьется жизнию сердце мое,
А в моем, трепеща наслажденьем, 
Бьется, милая, сердце твое!

9. ХЕЛИДОНИЗМА
(Посвящ<^ается'^> графине Е. П. Ростопчиной)

[Иль простившись с разумной беседой,
К ней прильнуть, с ней обвиться вдвоем, 
Как обвился Кронид с своей Ледой,
Как обвит виноградиик плющом].

1 Луч любви (итал.). — Ред.



Автограф П Д  

После 16

Автограф
ГП Б

После 24

Автограф П Д  

Вместо 23— 26

П

Вместо 1— 4

Аатографы 
ГПБ; ГІД 

Вместо 
7— 12

Автограф
ГП Б

После 6

[То меж старыми звездами 
Вновь созвездье зажжено, 
Береники волосами 
Называется оно].

13

Не правда ль, — недаром уроки 
Брала у самой ты Венеры? . .  
Разлей же восторгов потоки, 
Безумие ласк и упреки 
И пыл нсступленья без меры.

26

Мы блаженства полной чаши 
О т  него ждем одного,
На него надежды наши,
Наши песни в честь его.

27

Тени зеленой платана 
Ж аж ду  я знойной порою, 
Где виноград и лиана 
Сенью повисли густою.

31

О, сестра вечно юной Авроры!
Ты взяла у сестрицы румянец? .. 
Посмотри, как растут сикоморы, 
Как душистый цветет померанец, — 
М ежду тем я, шутя, незаметно, 
Развязал бы твой пояс заветны й...

ЗС

Что ж ты молчишь, то играя моими кудрями, 
То поправляя венок свой напрасно 
И отрешая от туники алую ленту .. .



Аптографы 
БЛ; М олодик

Между 20— 21

41. МИРОДОГ
(Посвящ<^ается~> И. Е. Сиоти)

''В р р е ^ е  та  рой^а тг|5 [іе та  Ы х р ѵ а  ТТ|С 

К а і ару_іае  ѵа т а  яаратгоѵа Т '/)с .

ГЬІѵ тоте шраТог ” А~\^вХоі т ^ ѵ  о і і .
Х а р о і  а? [л.е 7Гяртд, ті)ѵ Сші] [а'  а? *6фт). 
ІІа>5 ѵа С^ош 7) лтш^т], Ір-/)цос х а і  [лоѵсгр.

МоіроХорі 1

Друг, скажи, в какой далекий,
Мне неведомый предел,
Без подруги, одинокий,
От меня ты улетел?

Так ж е любят над звездами,
Как тебя любила я,
С теми ж  пылкими мечтами,
Тою ж страстию горя?

Небо светлое высоко;
Тело к праху нас влечет...
О, далёко я, далёко 
Устремила б свой полет!

Путь бы твой остановила 
И на землю увлекла,
Чтобы алчная могила 
ІІас обоих погребла...

Автографы 
ГП Б; СО
После 20

Автограф 
ГПБ  

Вместо 21— 24

Автографы 
ГПБ; СО

Вместо 26— 34

56

Я вспомнил, цветы олеандра 
Крушительный яд сокрывают.

[И нарвал я листьев аканфа — 
Аканфы прикрыть капители.. . 
И вот подхожу я к колонне 
И вижу в немом изумленьи, 
Что мрамор тех украшений]

Я грустно оставил колонну, 
Подумав, что это искусство

1 Она омочила слезами одежду и начала изливать предо мною 
ж алоб ы .. .  Он был прекрасен, ангел видом ...  пусть возьмет меня, 
пусть пресечет мою жизнь Х арон.. .  Как я буду жить, бедняжка, 
одна без родных, без сердечного участия! Миролог (греч.). — Перевод 
Щербины.



С составом природы слилося...  
Мы право свое потеряли: 
Искусством народов Эллады 
Природа ее овладела.

Автографы 
(З ел.);  

ГП Б; Ц ГА Л И  
авторизованная 

копия ГПБ  
После 34

56. 11 Д РЕ Ш ІЕ И  КОЛОННЕ

Художник!
Гляди, как с составом природы 
Слилось нераздельно искусство. 
Мы право свое потеряли: 
Искусством иародов Эллады 
Природа ее овладела.

Авторизованная 
копия ГП Б  
Вместо 2

Между
20—21

57

Вместо
23— 24

Автографы 
Г П Б ; Ц ГА Л И ;
авторизованные 

копии 
ГПБ; П Д ; С 
Вместо 1— 3

Подобострастная толпа мне говорит,

Которым горячо толпа рукоплескает, 
Вниманья жадного, сочувствия полна,
И мой железный стих на сердце раскаляет,
И предо мной во прах склоняется о н а ...

Восторгу предаюсь, иль плачу с сокрушеньем, 
Глядя вокруг себя всезрящею душой,

59

Я не прошу покоя у судьбы,
Я не ищу того, что называют счастьем,
Но я б хотел и мира и борьбы,

Вместо Пусть сердце мне суровою зимою
11— 14 И жизнь, и свет успеют охватить;

Из холода могу я вынесть чувства,
И чувством мысль замерзшую согреть,

Автограф [Но у меня не будет к ним презренья;
ГП Б  Я чужд пустой насмешки над толпой...

После 16 Я с ней пойду рука с рукой,
Ее сочувствуя стремлеиьям.]

гс со

После Кажется, будто объят ты наитием бога,
16 Будто бы век погружен в обаянье искусства.. .



Эти груди, плечи, руки 
Если можешь ты облечь 
В ярко-видимые звуки,
В осязательную речь,
Д ля изгибов, углублений,
Линий выпуклых игры 
Сыщешь много выражений,
Как никто до сей поры,
Если созданное стройно 
И зваятеля рездом 
Передашь его достойно 
Твердо-мраморным стихом, 
Просветленный наслажденьем 
Камень дышащий лица,
Груди страстное волненье — 
Вдохновение резца 
Передашь иным ваяньем — 
Мыслыо, чувством и стихом, 
Породнив своим создапьем,
Все сольешь искусства в нем, —
Я тогда в тебе поэта 
Не задумаюсь признать:
Ты пойдешь в пучину света 
Мыслить, действовать, страдать ... 
Жизни каждое явленье 
Возведешь до красоты, 
Многосложности творенья 
Д аш ь ты образ простоты.

Автограф П Д  64
Вместо 6—7

Хочешь ли, дядя? . .  Прочти нам стихи свои, что ты читаешь 
Старшим сестрам. Со вниманьем тебя они слушают долго; 
То загорятся глаза их порой, то склонятся тихо 
Их головы, и румянцем покроются белые щ еки ...
Так же и мы любопытны, как старшие наши сестрицы...
Что ж е ты нам не читаешь? Уж будто мы дети такие,
Что стихов твоих мы не поймем.. .  а ведь это обидно!.. 
Байки учить нам давно надоело — и, если признаться,
Нам непонятны он и .. .  но их мамеиька любит.

Автограф Б Л  68

Вместо Хоть жизнь дорога м н е— я молод;
13— 16 Но жди меия поздней порою:

Страсть адская лучше, чем холод, 
Чем жизнь под луиою!



Вместо Мой слух, мои глаза тебя встречали
13— 16 В цветах весны, в весеннем ветерке,

В лучах зари, в летучем облачке,
В ночной мелодии сурьяли 1

Автограф П Д  74. ВЕСЕНН И Е СТАНСЫ

Перед 1 Я жду, как весна благодатно
Из сердца природы повеет,
11 мыслить мпс станет отрадио, 
И сердце мое поюнеет,
И в лад  со всей жизнию мира 
Опять заживу, запою; 
Настроится вновь моя лира 
И выскажет радость м ою .. .

Автограф ГП БЗ  74. ДУША И П РИРО ДА

Новой жизнию веет 
С ярко-зеленых полей;
С нею душа молодеет, 
Кажется сердце ю ней ...  
Будто природа, забыло 
Прошлые выоги оно;
Вместе с природой зажило,
С нею живет заодно,
Будто его не палило 
Зноем тлетворным страстей, 
Будто его не знобило 
Бурной судьбою моей.
Придут и зной, и морозы; 
Буду под ними страдать,
Буду весенние розы,
Песни весны вспоминать; 
Буду я в осень гнилую 
Видеть весну с далека,
В пору туманов немую 
Ж ить ожидаиьем, пока 
Звуки любви и свободы 
Снова мне в сердце вольются, 
Тайные струны природы 
В струнах души отзовутся.

7 июля 1846



Авторизоѳанная 
копия П Д ; М 
Вместо 4— 5 С вечиой жизныо Зенса 

В мысли Зевса жил я . ..

М олодик; 86
авторизованная 

копия ГП Б  Эти мгновенья прошли невозвратно
Вместо С детством беспечным и с жизнию сердца; 
22— 30 Годы другие настали: природа

Стала мертва для меня и беззвучна. 
Разумом больше живу я, чем сердцем.
Мир человека раскрыт предо мною:
В светлой улыбке я вижу отраву;
Стон, заглушаемый смехом, я слышу;
В каждой морщине чела я читал 
Повесть о жизни, печальную повесть...

М олодик  

Вместо 5— 25

Вместо 37

90. ВЕСНА

Бедное сердце мое!
Рано тебя схоронил я, 
Рано сожег я страстями, 
Рано ж елать приучил я, 
Рано надежды разб и л ...

С теплого сердца упала 
Хладная смерти р у к а ... 
Выйду я в чистое поле,

Автограф 94. СМ ЕРТЬ
ГП Б2

Страшна мне смерть.. .  не от сомненья, 
Не от неведенья страшна:
Я знаю, все души волненья 
Смирит холодная она.
Ее, как лучшую отраду,
Земной страдалец гордо ждет, —
И лишь одну ее в награду 
За  бремя жизни он возьм ет...

Но я, я смерти не ж елаю ...
Я жить хочу, хочу я жить!
Я убежден и сердцем знаю,
Что быть отрадней, чем не бы ть...



Авторизо- 
ванная 

копия ГП Б  
Вместо 1— 5

Автограф
ГПБЗ

Вместо 9— 12

Автограф П Ц

Вместо 2 
Вместо 3

Вместо 33— 36

Мсжду 38— 44

Автограф ГП Б  
Вместо 38— 44

Да! За  могилой не могу я 
Делиться с жизнию ничем,
Где никого не полюблю я, 
Любим не буду я никем,
Где всё прекрасное в твореньи 
Моей души не пробудит,
А здесь обычное забвенье 
Меня с ничтожеством сравнит...

94

Страшна мне см ерть.. .  И от сомненья 
И от неведенья страшна:
Души страдальческой волненья 
Мгновенно сокрушит о н а ...

97

Но отчего ж  в мгновения сознанья 
Бывает нам понятно иногда,
Что мы живем для высшего призванья, 
Что не умрем мы в мире никогда.

100. УТРО В ГОРАХ

И звезда загорелась Киприды, 
Облака пад горами Фокиды,

И зову я свою Автоною,
И зовут ее рощи Фокиды: 
Поделись этим утром со мною,
О, соперница страстной Киприды,

О, как беден язык!
Я стиха не сыщу:
ГІередать этот миг 
Я на флейте хочу ...
Я на флейте одной 
Излился бы душой! ..

О, как беден язык!
Я стиха не сыіцу:
Передать этот миг 
Я на флейте хочу...
Я на флейте одной 
Излился бы душой.



Автограф ГП Б  
Вместо 38— 48

Автографы 
ГП Б; П Д  

Вместо 33— 36

Авгограф П Д

Ее жизнь, красота, 
Стройный ум мировой,
Ее свет, теплота, —
Всё проникнуто мной,
И в душе у меня 
Много струн и о гн я ...

Д ай мне флейту! К устам 
Я ее приложу:
Я тебе и горам 
Свою мысль расскажу,
И всю душу мою 
Тебе в сердце волью ...

И, горя,
Ты бежишь 
И глядишь,
Как заря.

109

И как пали теперь твои силы 
Перед зреющей мыслыо моей, 
Власть природы, судьбы и могилы 
В свое время падет перед ней!

111

Лейтесь, широкие воды,
Малые лейтесь ручьи! ..
Здесь я в объятьях природы ... 
Счастливы грезы мои!

Мудро у сердца природы 
Ж изныо здоровой живу, 
Детской исполнен свободы, 
Вижу я сны наяву.
Тихо любовь и блаженство 
Душ у лелеют м ою ...
В мире я зрю совершенство,
Гимны созданыо пою.
Вижу я душ у живую,
Полную мысли одной,
Стройно везде разлитую,
В солнце и в травке зем ной...

Зевс-миродержец!
Отрадно 

Ж изнь понимать и любить, —



Д ай мне, чтоб долго и ж адно 
Ж изни до дна не допить!

Автографы 
ГП Б 2; Ц ГА Л И  

После 
строфы 2

Автограф
ГПБ

Автографы 
Б Л  и РМ

Перед строфой

115. СОВРЕМЕННОЙ Ж Е Н Щ И Н Е

И будешь ты жить по преданьям,
И верить преданьям одним,
И нашего века страданья 
В разладе с страданьем твоим.
Ты прав своих детски не знаешь, 
Цепей тьі не можешь не несть,
О лучшей судьбе пе гадаешь,
На то ты не ропіцешь, что есть ...

119

Нас тайный демон посетил;
Он в нас живет, играет нами,
И кажет нам лишь ряд могил,
Д а  змей, сокрытых под цветами.
Он страстно движет нас вперед 
И зароняет в нас сомненья:
И наш восторженный полет 
Сжимает гнетом охлажденья; 
Подняв нас гордо в высоты,
В презреньи к долу вдруг низводит; 
Под оболочкой красоты 
Он безобразие находит.
Он лед рассудка чувством жжет,
Из ж ара сердца лед рождает,
Что полюбил — он осмеет,
Что проклинал — благословляет...  
Но всею сердца полнотой 
Среди отчаянья мы знаем,
Что жребий нам готов иной,
Во тьме грядущего скрываем,
Что к нам ниспослан демон злой 
Д ля искушений с колыбели,
Чтоб в свой черед, своей порой 
К нам с неба ангелы слетели...

25 апреля 1846

125. П ЕС Н Я  НА П И РУ
(Харьковским друзьям)

1 Вот опять я между вами,
Тот же буйный и живой,
С теми ж  грустными речами,
С тою ж  бешеной душ ой ...



Авторизованная 
копия ГП Б  

После строфы 2

Автограф ГП Б  

Вместо 22— 28

Автографы 
Ц ГАЛ И , БЛ ; 

М олодик  
Вместо 1— 4

Пусть в тумане опьяненья 
Голова моя горит,—
Ж аж ду  я самозабвенья,
Луч блаженства в нем сокрыт.

Кудри черные венчайте 
Хмелем, розой и плющом, 
Кружки дедов отягчайте 
Искромещущим вином!

Пусть бесстыдно нас лобзает 
Д ева неги, дева сна:
Нам забвенье навевает 
Сладострастное о н а .. .

Наполняйте, други, кружки! 
Здравье Бахуса я пью 
И, на дружеской пирушке, 
Песню грешную спою.

125. ГРЕППГАЯ П ЕС Н Я

И смешно мне утешенье, 
Что нам небо суждено: 
Небо, полное сомненья, 
Безответно и тем но...

126

«Где все неверно, неизвестно, 
Где битвы сокрушают грудь, 
Когда ж , оставив треволненья, 
Иной дорогой ты пойдешь 
Д ля своего лишь наслажденья, 
Ты в нем прямое назначенье, 
Прямое счастье обретеш ь...»

12!»
ІІе глядн на меня простодушно,
Не земною любовыо любя:
Свет, ничтожному чувству послушный, 
Оклевещет, мой ангел, тебя!



Автографы 132. ІІЕСН Я В ЕІІА
и авторизованные
копии П Д , Г ІІБ  Переполненный силою страстною, 

Вместо 13— 16 Пожираемый жадной любовыо,
Потеряюсь я жертвой напрасною, 

За людей неиролитою кровы о.,

Автографы 137
ГП Б, Ц ГА Л И
Вместо 16— 17 По ней к блаженству возрожденья 

Вперед непреткновенно ш ли ...

Автограф ГП Б  151

Вместо 37 Не усыпят во мне гражданственной тоски

Автограф ГП Б; 
М олодик  

Вместо строф 
2— 4

157

Не вы ль меня на жизнь благословили,
Не вы ли первая сказали мне лю блю !.. 
Меня вы со слезой и с радостью сдружили: 

И я забыть меня молю!

Как я боюсь, чтоб вы не помутили 
Слезою обо мне своих небесных глаз:

Я счастлив тем, что вы меня забыли, 
Я счастлив тем, что не забуду вас!

1843

Автограф
ГПБ

Вместо
45— 48

166

Д а вновь полыотся с лиры звуки, 
Д а  с миром я заговорю,
И, усыпив страдальцев муки, 
Заж гу надежды я зарю,

Автограф ГП БЗ  

Вместо 5— 8

167. НАШ А МОЛОДОСТІ»

[Рано всё созрело,
Рано всё минулось, 
Сердца не пригрело, 
Мысли не коснулось...]

Рано миновалось,
Мысль просила дела, 
Чувство оскорблялось



Автограф П Д  183. ІІРЕ Д  БЮСТОМ АІѴГОРА 
ГОСТИНОДВОРСКИХ КОМ ЕДИЙ

Вместо Трибун невежества и пьянства адвокат, 
строф Самодовольствием черты твои сияют;
1— 6 Когда, заплывшие, на нас они глядят, — 

Приказного крючка собой изображают.

Пропоица Торцов — твой жалкий идеал; 
Клевещешь ты спроста на русскую природу,
И «слово новое» со сцены ты сказал 
Медведем и козой Российскому народу,

И часто во хмелю нам сдуру говоришь,
Что ты могучими твореньями своими 
Ко дням Кошихина Россию возвратишь 
С их ложыо, дикостью и сквернами былыми.

Широкий русский ум и крепкий наш язык 
В бессмыслице смешной трактирных выражений, 
В гостинодворчестве ты находить привы к.. .
Не в этом ли комизм твоих произведений?

Пришел Великий Петр как божья благодать, 
Расцвел в нем русский дух со всею полнотою, — 
И вот его от нас затеяли изгнать 
Букашки мелкие татарской стариною !. .

Мы возродим в себе и примирим собой 
Всё в человечестве добытое веками, —
Так пусть твой узкий взгляд ребячески слепой 
Замоскворецкими любуется плутами!

Автограф 184
ГПБ7

Последний могикан былого, 
Снотворный автор «пустячков», 
Наследник истинный Хвостова, 
Потеха всей Москвы — ІІульков,

К моим врагам пристав недавно, 
Смешными сделал тех врагов:
Им тяжело, а мне заб авн о .. .  
Итак, — да здравствует Нульков!

Я перестану эпиграммы 
Писать на друга моего, —
Ведь лучший пасквиль на него 
Его стихи, поэмы, драм ы .. .



Вместо 2 Вступая с Западом в борьбу.

Автограф 226. Ш Т У К А РЕВ С К И И  Л И Б Е РА Л Ш Ш
ГП Б7

Вместо 5—8 И здесь дела вести умеет:
Он ювеналам денег дал,
И обличать его не смеет 
Наш обличительный журнал.

РС  Я перестал быть либералом,
Вместо 1— і  С тех пор, как откупщик-нахал, 

Покончив выгодно с кружалом,
Себе на откуп гласность взял.

Автограф 229. ЛЮ БОВНАЯ П ЕСН Я
ГП Б7

Перед 1 Эта песня была пропета Дико-ка-
менной Киргизкой знаменитому герман- 
скому зоологу Готтлибу Беобахтеру во 
время ученой экспедиции его в Среднюю 
Азию.

Герр Беобахтер был послан туда 
на десять лет одним из тысячи не- 
мецких ученых обществ с чрезвычайно 
важною для науки и жизни целию, 
именно: в видах всесторониего исследо- 
вания свойств и действий щупальцев 
у жесткокрылых [соіеоріега] и для 
постепенных наблюдений над раз- 
двоением н развитием копыт у живот- 
ных, отрыгающих жвачку [гипіпапііа].

М олодая Дико-каменная Киргизка, 
страстно, но безнадежно влюбившись в 
него, импровизировала следующую песню.

Автограф 235
ГП Бб

Вместо 1—2 Он прав, ему и книги в руки,
Он всё, что бил, то больно бил:

Автограф ГП Б8  250

Вместо 1 Ты Аскоченский свободы



Автограф ГП Б  274. Х РО Н И ЧЕС КО Е
У В ЕЛ И ЧЕН И Е С ЕЛ Е ЗЕ Н К И

Вместо Клотдев нашим гимназиетам
строфы 5 Мы в учители послали,

Радикальным прогрессистам 
Анн на шею надевали .. .

Вместо Но среди сей благостыни
21— 22 Есть безбрачная невеста

Автограф ГП Б  2!)!)

Вместо 6 [Как «Современник» поражал.]

Автограф ГП Б  326

Вместо 2 И мнимый наш прогресс Европу лишь смешит...

Автограф ГП Б9  336

Вместо 4 А Тунгус по Руссо и Кабе!

Автографы 
ГПБ; ИВ

Вместо 5— 6

Вместо
9— 11

После 19

346

Люблю я вспоминать за чашею вина 
Приют спокойствия и тихой неги сна, 
Деревню добрую с роскошными полями

И барышню с ее наивной простотой,
Со стройностыо ее воздушной ножки, 
Обутой как назло в полусапожки

Он говорит теперь о дочери своей,
Что старый бригадир в мужья назначен ей, 
Что будет он в сей жизни ей попутчик.. .
А дочери всё снится подпоручик.

М олодик  350

Вместо 117— 120 Оттого наш посад
Разорен, не покрьгг, 

Без окон, без дверей, 
Как пустырь стоит,



ив
Вместо 1— 4 

Вместо 15— 16

М олодик

Вместо строф 
5— 6

Автограф БЛ ; 
М олодик 

Д о  1 и
после 12

М олодик  

После 4

Что все ищут отцы
Красным девушкам 

Не таких женихов,
Как я молодец,

А богатых купцов
Иль приказчиков...

А и все ж таки я 
Не придумаю, — 

Отчего бы мне,
Добру молодцу,

Ни одной душе
Не приглянуться? ..

353

Уныло и глухо под сводами залы:
Не слышно тяжелых шагов,
Не слышно ни звона заздравных бокалов, 
Ни песен веселых бойцов.

И тени одна за другой исчезают,
Как в утреннем блеске луна.

355

«Не сойтися мне с тобою !. .  » 
Солнцу месяц говорит. 
«Страсть не высказать слезою, 
И лучей с тобой не слить!»

375

Не плачьте, други, над гробами: 
Зачем не дорожить слезами;
Вам много плакать над собой 
Придется в юдоли земной!

390

Там теперь другое время: 
Там на небе так светло,
В землю брошенное семя 
Пышным цветом возросло;



Там гірирода ирихотлнніі, 
Люди созданы для нег;
В поле финик и олива,
На горах холодный снег..

Автограф БЛ; 
М олодик; РМ  
Вместо 17— 24

394

Мы одни ...  оставь сомненья.
Дремлет клевета:

Ей лучами вдохновенья 
Я сожгу устаі 

В блеск тебя перед толпою 
Я могу одеть,

И она, гордясь тобою,
Будет гимны петь!

Автографы
БЛ ;

ИОРЯС
После 8

398

Тогда в печальной наготе 
Перед тобой весь мир предстанет; 
Его краса навек завянет 
В твоей душевной пустоте.. .

Автограф 427
ГП БЗ

После 8 [Не будем жить мы жизнию былою, 
Воспоминание умолкнет средь забот.

Д а будет жизнь — стремлением к покою]

Автографы 
ГПБЗ; РС
После 12

434

[Где ты, о Л ета нешумная?
В сердце забвеньем пролейся! 

Смолкни, о сердце безумное,
Смолкни же или разбейся! ..]

Автографы 
ГГІБ, 

Ц ГАЛ И ; 0 3  
Перед 

строфой I

444

[Что мне роптать на страданье, 
Что мне судьбу проклинать,
В тяжкие дни испытанья 
Робкой душой уп адать!. .



Вместо строфы 3

Развс я гордо ис зпаю,
Как моя грудь широка:
В ней я весь мир помещаю, 
С нею победа легка.]

[Я ли паду под страданьем, 
Мир помещая в себе,
Мне ль не идти с упованьем 
Прямо навстречу борьбе!]



ИРИМЕЧАНИЯ





Стихотворное наследие Н. Ф. Щербииы при жизни поэта было 
опубликовано далеко не полностыо. Его первый сборник «Греческие 
стихотворения» вышел в 1850 г. в Одессе. Семь лет спустя появи- 
лось двухтомное издание «Стихотворения Н. Ф. Щербины» (СПб., 
1857). В 1859 г. предполагалась публикация значительного числа его 
эпиграмм в журнале «Искра». Рукопись этих стихотворений была 
процензурована Д. П. Мацкевичем, но публикация их не состоялась. 
В 1868 г. тяжелобольной Щербина начал подготовку «Полного 
собрания сочинений». За пределами подготавливаемого издания он 
сознательно оставил большое количество ранних стихотворений, 
частично опубликованных в 1840-х годах в украинском альманахе 
«Молодик» и различных московских и петербургских периодических 
изданиях, а такж е ряд литературно-критических и педагогических 
статей. Все стихотворепия, включенные в «Полное собрание сочиНе- 
ний», разбиты автором на 7 ц иклов,1 в последнем из них — цикле 
эпиграмм — выделены «Альбом ипохондрика» (эпиграммы 1841— 
1850-х годов) и «Сатирическая летопись» (эпиграммы 1860-х годов). 
Работу Щербины над подготовкой первых 6 циклов позволяют про- 
следить хранящиеся в ГПБ второй том его «Стихотворений» (1857) 
и тетрадь автографов «Дополнения к книге „Стихотворения Н. Щер- 
бины. СПб., 1857“», в которой Щербина делает дополнения к циклам 
указанного пздания, составляет раздел «Русские песни на чужбине» 
и производит те незначительные композиционные изменения внутри 
разделов, которые отличают ПСС от С1 и С 2 .2 Авторская работа

1 О важности циклического построения собрания своих стихо- 
творений Щ ербина писал 27 августа И. Н. Шиллю в период подго- 
товки издания 1857 г.: «Я. •. сделал редакции всех своих стихотво- 
рений, разделив их на V отделов по содержанию и вместе с тем дав 
этому собранию характер единства, связав одной идеей все собра- 
ние, как известным взглядом или учением, для придания известного 
внутреннего характера и известного знамени будущей книги. Я вы- 
брал 150 стихотворений. Книга должна иметь свою физиономию и 
идею, ибо в плане издания я расположил в известном порядке самые 
пьесы в моих видах и соображениях» (Б Л ). О циклах своих стихо- 
творений, как выразителях «оттенков одной идеи», Щербина писал 
такж е в письме к В. П. Гаевскому от 13 ноября 1854 г. (ГП Б). 
См. такж е примеч. 74 и 113.

2 Список условных сокращений см. на с. 521.



иад подготовкой к печати эпиграмм и сатирических стихотворепий 
отражепа в тетрадях автографов ГПБ6 и ГПБ8. Окончательная ре- 
дакция стихотворений в этих тетрадях рассматривается в настояіцем 
нздании как источник основного текста.

Готовившееся Щербиной «Полное собрание сочинений» вышло 
посмертно, в 1873 г., с огромным числом кушор в эпиграммах и сати- 
рических стихотворепиях, до сих пор считавшихся цензорскими. 
Наборная рукопись «Альбома ипохондрика» и гранки двух корректур 
эпиграмм 1850-х годов, хранящиеся в ПД, свидетельствуют, что все 
купюры в разделе эпиграмм сделаны М. И. Семевским, осуществляв- 
шим пздание после смерти Н. Ф. Щербины. В результате трех слоев 
правки—паборная рукопись, первая и вторая корректуры — были 
сняты почти все имена лиц, упоминаемых в эпнграммах, исключены 
стихи, строфы, изменены заглавия ряда сатирических стихотворепий; 
около 30 эпиграмм изъято полностью. В библиотеке Института рус- 
ской литературы (Пушкинского дома) АН СССР сохранился эк- 
земпляр «Полного собрания сочинений» Щербины, принадлежавший 
начальнику Главного управления по делам печати М. Н. Лонгинову, 
без последнего слоя правки М. И. Семевского, содержащий значи- 
телыю болыпее число эпиграмм и с меныиим количеством купюр. 
До выхода ПСС часть эпиграмм и сатирических стихотворений 
Н. Ф. Щербины была опубликована (с ошибками и искажениями) 
в РС (1872, № 1; 1873, № 1).

К концу XIX столетия «Полное собрание сочинений» Щербины 
становится библиографической редкостыо. В 1898 г. племянник Щер- 
бииы В. А. Сиротин передал в императорскую Публичную библиотеку 
(ныне ГПБ) значительную часть архива Щербины и одновременно 
начал сбор материала для издания его сочинений. Начинание Сиро- 
тина было поддержано А. П. Чеховым (см. письма Сиротина к Че- 
хову от 1898— 1902 гг. — БЛ; см. такж е письма Чехова к П. Ф. Иор- 
данову от 31 октября 1897 г. и 10 октября 1898 г. — А. П. Чехов, 
Полное собрание сочинений, т. 17, М., 1949, с. 163, 326).

Судьба этого начинания сложилась неудачно.. Однако сама 
мысль об издании нового собрания сочинений Щербины была очень 
своевременной. Уже в 1891 г. Г. П. Данилевский публикует по ма- 
териалам личного архива ряд ранних стихотворений Щербины («Из 
литературных воспоминаний. Н. Ф. Щербина». — ИВ, 1891, № 1, 
с. 32—69). В начале 1900-х годов ряд исследователей обращается 
к изучению рукописного наследия Щербины. По материалам импера- 
торской Публичной библиотеки 1 большое число публикаций делает 
Н. О. Лернер (РА, 1906, № 5, с. 127— 128; РС, 1906, № 12, с. 685— 
698; 1907, № 4, с. 189—208; 1907, № 8, с. 259—265; ИОРЯС, 1909. 
т. 14, № 2, с. 96— 101; РБ , 1914, № 4, с. 5—25). По материалам Ру- 
мянцевского музея (ныне Б Л ) 2 — А. А. Кондратьев (РМ, 1914, № 4,

1 Описание зиачительной части архива Н. Ф. Щербины, пере- 
данного в императорскую Публичную библиотеку (ГПБ) В. А. Си- 
ротиным, см. в кн.: Отчет императооской Публичной библиотеки за 
1898 год, Пб., 1902, с. 63—77.

2 Полное описание архива Н. Ф. Щербины, переданного 
И. Ю. Бецким в Румянцевский музей (Б Л ), напечатано Н. П. Каши- 
ным («Литературный вестник», 1904, № 4, с. 35—61).



с. 118— 134) п М. П. Капійи (ПОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 105— 151). 
В начале 1910-х годов Н. О. Лернер предпринимает подготовку 
Полного собрания стихотворений Н. Ф. Щербины. Осугцествлению его 
замысла помешала, по-видимому, первая мировая война.

В 1929 г. Р. В. Иванов-Разумиик издал «Альбом ипохондрика» — 
эпиграммы и сатирическпе стихотворения Щербпны 1850-х годов. 
Однако это издание не вполне соответствует принятым в настоящее 
время текстологическим принципам. Произведения поэта печатались 
здесь в значителыюм числе случаев по тетрадям авторских списков, 
подаренным К- Д. Кавелину и М. П. Погодину, а не по тетради 
ГПБ6, тексты которой сам Щербина предназначал для публикации 
в ПСС. Дарственные тетради К. Д. Кавелину и М. П. Погодину, 
являясь поздними авторскими списками, содержат в то же время 
ряд разночтений с текстами ГПБ6, обусловленных сложностыо отно- 
шений Щербины к Кавелину и Погодину.

В 1937 г. в «Библиотеке поэта» (М. с.) вышли «Стихотворения» 
Щербины со вступительной статьей и примечаниями И. Я. Айзеншто- 
ка. Это издание не охватило и одной трети стихотворного наследия 
поэта.

Настоящее пздание является наиболее полным собранием поэти- 
ческого наследия Щербины. В него включены не вошедшие в ПСС 
многочисленные лирические стихотворения 1840-х годов, новогрече- 
ские песни, стилизации в духе русских и украинских народных песен, 
ряд стихотворений 1850-х годов, не вошедшие в ПСС по цензурным 
причинам; все посмертные публпкации, сделанные Н. О. Лернером, 
Н. П. Кашиным, А. А. Кондратьевым, за исключением иесколышх 
стихотворений начала 1840-х годов, художественную ценность кото- 
рых отрицал сам Щербина. Ряд  стихотворений публикуется впервые. 
В издаиие не включено стихотворение «А***» («Усы — в арш ии...» ), 
принадлежность которого Щ. сомнителыіа (см.: «Литература и мар- 
ксизм», 1929, №  6, с. 153), и юмористические стихотворения, написан- 
ные при участии Щ., из домашней газеты знакомого семейства 
«Грач» (см. АИ, с. 206—209).

440 стихотворений из 460, вошедших в издание, и две драмы 
сверены с автографами, хранящимися, помимо ГПБ и БЛ , в П Д, 
ЦГАЛИ, АН, ГИМ. Произведения публикуются в последней автор- 
ской редакции — по тому изданию или тому автографу, где эта ре- 
дакция окончательно установилась; по автографам восстанавли- 
ваются цензурные купюры, исправляются опечатки. Наличие разно- 
чтений в прижизненных публикациях и автографах (большая часть 
стихотворений имеет от 2 до 5 автографов) оговорено в примеча- 
н и ях ,1 здесь ж е указано наличие черновых автографов; редакции и 
наиболее существенные варианты выделены в специальный раздел.

Ряд эпиграмм и сатирических стихотворений 1850-х годов, под- 
вергнувшихся автоцензурной правке п правке М. И. Семевского, пе- 
чатаются по «Альбому ипохондрика» (Л., 1929) — в том случае, если

1 Учет разночтений, редакций и вариантов той части наследия
Н. Ф. Щербины, автографы которой хранятся в БЛ , а такж е ряда 
публикаций 1850-х годов, сделан Н. П. Кашиным («Литературный 
вестник», 1904, № 4, с. 35—61).



ііубликация в АИ сделаиа ио тетради автографов ГПВ6, тексты ко̂ гО- 
рой Щербина предназначал для ПСС (см. выше). Если основой тек- 
ста эпиграмм в АИ, отсутствующих в ПСС, послужили авторские спи- 
ски в тетрадях Кавелина и Погодина, публикация производилась непо- 
средственно по автографам тетради ГПБ6. Эпиграммы и сатириче- 
ские стихотворения Щербины 1860-х годов («Сатирическая летопись»), 
опубликованные в ПСС с автоцензурой и правкой М. И. Семевско- 
го, печатаются по тетради автографов ГПБ8, тексты которой Щер- 
бина такж е предназначал для ПСС, и тетради ГПБ9. Примечания 
Щербины к текстам эпиграмм 1850— 1860-х годов сохраняются в 
основном тексте лишь в том случае, если они имеются в тетрадях 
автографов ГПБ6, ГПБ8 и ГПБ9. Многочислениые примечания 
к эпиграммам в тетрадях авторских списков, подаренных Щербиной 
К. Д. Кавелииу, В. Р. Зотову и М. П. ГІогодину, воспроизводятся в 
комментарнях к эпиграммам. В примечаниях оговорены такж е все 
последовательные изменения заглавий автографов ряда отдельных 
стихотворений.

Стихотворения, опубликованные после смерти Щербииы, печа- 
таются по посмертным публикациям (если в этих публикациях не 
было ошибок, учтено строфическое деление, не изменена пунктуация, 
несущая смысловую нагрузку; в противном случае стихотворения 
печатаются непосредственно по последним автографам). Автографы 
болынинства стихотворений начала 1840-х годов, опубликованных 
как при жизни Щербины, так и посмертно, сохранились в ряде ав- 
торских списков в БЛ  и ГПБ. Так как автографы этих стихотворе- 
ний, хранящиеся в ГПБ, были просмотрены Щербиной в 1853 г. и 
тогда же болыпая часть их подверглась значительной правке, эти 
автографы ГПБ рассматриваются в настоящем издании как нсточник 
основного текста. В ряде эпиграмм (при совпадении текста первой 
посмертной публикации, АИ, автографа ГПБ6 и расхождении за- 
главия) заглавие восстанавливается по АИ.

В настоящем издании воспроизводится композиция ПСС, при 
подготовке которого Щербина уделил особое внимание сохраненню 
разделов, определившихся в издании 1857 г., дополнив их разделом 
эпнграмм. Эпиграммы и сатирические стихотворепия, не вошедшие 
в ПСС, включены в раздел эпиграмм в хронологическом порядке, так 
как изъятие их из этого раздела в ПСС объяснялось причинами цен- 
зурного либо автоцензурного порядка. Стихотворения, не вошедшие 
в ПСС, выделены в особый раздел — «Стихи разных лет», где распо- 
ложены такж е в хронологическом порядке. После него следует раздел 
«Драмы». Заключает книгу раздел «Приложений», которые являются 
своеобразным авторским комментарием к новогреческим и антологи- 
ческим стихотворениям.

Датировки стихотворений пересмотрены и уточиены по авто» 
графам, письмам поэта, найденным первым публикациям и другим 
источникам. Если за источник даты берется дата ПСС — она в при- 
мечаниях специально не оговаривается. Не оговаривается дата ПСС 
и при уточнении ее (число, месяц) по автографу в пределах одного 
и того ж е года. Даты  предположительные отмечаются вопроситель- 
ным знаком; даты, заключенные в угловые скобки, означают дату пер- 
вой публикации (или год, ие позднее которого написано произведе- 
ние). Двойные даты (отделенные запятой), указывяют время написа-



ния и существенной (иногда коренной) переработки текста стихо- 
творений.

В библиографической части примечаний указывается первая гіуб- 
ликация и последовательные ступени изменения текста (если они 
были); простые перепечатки опускаются. Ссылка только на первую 
публикацию без указания источника, по которому печатается текст, 
озиачает, что стихотворение печатается по первой публикации, так 
как текст его или не перепечатывался более или перепечатывался без 
изменений.

Ряд адресатов ранних стихотворений Щербины установить не 
удалось. Это обстоятельство в примечаниях специальпо не оговари- 
вается.

К изданию приложен словарь (составлен при участип Л. П. Ар- 
хиповой).

Иноязычные переводы и уточнение иностранных эпиграфов сде- 
ланы Е. И. Бобровой (французские, итальянские, немецкие, англий- 
ские) и И. Н. Лебедевой (греческие, латинские).

Составитель книги благодарит В. Э. Бограда, М. А. Долголенко, 
А. В. Ж аркова, Ф. В. Ильину, Р. Г. Магину и Н. А. Щ ербакову, со- 
общивших ряд сведений справочного характера.

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

АИ — Н. Ф. Щербина. Альбом ипохондрнка. Эпиграммы и сатиры. 
Ред. и примеч. Р. В. И ванова-Разумника, Л., 1929.

АН — Архив Академии наук СССР.
БдЧ — «Библиотека для чтения».
Б Л  — Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ле- 

нина. Москва.
ГИМ — Государственный Исторический музей. Москва.
ГПБ — Рукописный отдел Государственпой публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина. Ленинград.
Г П Б Іа — Тетрадь автографов стихотворений 1837— 1844 годов под 

заглавием «Первоначальные опыты. 1». Просматривалась Щ. ле- 
том 1853 г.; тогда же на обороте последнего листа указаны пер- 
вые публикации ряда стихотворений. Содержит 9 стихотворений. 
Хранится в ГПБ.

ГП БІб — Тетрадь автографов стихотворений 1843— 1844 годов под 
заглавием «Первоначалыіые опыты. 2», с пометой Щ. на титуль- 
ном листе: «N3. Исправлены против печатных»; одновременно 
с правкой ранних редакций сделаны указания первых публика- 
пий ряда с.тихотворений. Просматривалась Щ. летом 1853 г. 
Содержит 43 стихотворения. Хранится в ГПБ.

ГПБ2 — Тетрадь автографов стихотворений 1844 — начала 1846 го- 
дов (с одним стихотворением 1847 г. на листе, вшитом в те- 
традь); ряд автографов — черновые. Просматривалась Щ. в
1853 и 1868 г. Хранится в ГПБ.

ГПБЗ — Тетрадь автографов стихотворений 1846 г. (с одним стихо- 
творением 1847 г. на листе, вшитом в тетрадь) под загл. «Уезд- 
ные вдохновения»; начата 26 февраля 1846 г., закончена 19 де- 
кабря 1846 г.; ряд автограф ов— черновые. Тетрадь является



пепосредственным иродолжением предыдущей. Просмотрена Щ. 
в 1853 г. Хранится в ГПБ.

ГПБ4 — Тетрадь автографов стихотворений 1843— 1853 годов под 
заглавием «Эфемернды». Автографы ранних редакций в 1853 
и 1855 гг. подверглись значителыюй правке. Хранигся в ГПБ.

Г П Б 5 — Тетрадь автографов сцен из драмы «Ипсара» и ряда стихо- 
твореннй 1840-х годов.

Г П Б 6— Тетрадь (альбом) автографов и авторизованных копий 
эпиграмм и прозанческих сатир 1841— 1860 годов под загла- 
вием «Альбом ипохондрика, собрание эпнграмм, ксений, ямбов и 
всякого сатирического ералаша и школьничества, принадлежа- 
іцее греку Николаки Омёга». Заполнялась в 1857— 1860 годах. 
Содержит 54 автографа и 22 авторизованные копии эпиграмм; 
часть автографов — черновые. В тетради — 4 карикатуры Н. Сте- 
панова и 6—  Г. Пономарева. Храиится в ГПБ.

ГПБ7 — Тетрадь автографов эпиграмм 1843— 1859 годов под за- 
главием «Эпиграммы, предназначенные было для печати». За- 
полнялась в 1859 г. и предназначалась для печати; подверглась 
значительной автоцензуре: опущены отдельные стихи, строфы, 
все имеиа собствеиные заменены. Просмотрена цензором 
Д. П. Міацкевичем. Хранится в ГПБ.

ГПБ8 — Тетрадь автографов Щ. 1861— 1867 годов под заглавием 
«Для себя. Путевые и доморощенные наброски русского ленивца 
и ипохондрика. 1 8 6 1 ...— 1867» в записной книжке, подаренной 
ему В. Ф. Одоевским 4 марта 1861 г. со следующей надписью: 
«Поэту Щербине на счастье и на память от В. Одоевского». Со- 
держит дневник путешествия за границу в 1861 г., автографы 
(черновые и беловые) стихотворений, написанных в период пу- 
тешествия, многочисленные записи лнтературного и обществен- 
по-политического характера 1861— 1866 годов, озаглавленные 
«Петербургские заметки», автографы (черновые и беловые) 
эпиграмм 1861— 1867 годов. Хранится в ГПБ.

ГПБ9 — Тетрадь автографов (часть — черновых) эпиграмм 1867— 
1869 годов под заглавием «Сатирическая летопись. Ямбы, ксе- 
иии и эпиграммы. Школьничество одного, довольно пожилого, 
коллежского асессора». Заполнялась в 1867— 1869 годах. Являет- 
ся непосредственным продолжением предыдущей. Хранится в 
ГПБ.

ГС — Н. Ф. Щербина, Греческие стихотворения, Одесса, 1850.
И — «Иллюстрация».
ИВ — «Исторический вестник».
Изд. 1937 — Н. Ф. Щербина, Стихотворения. Вступ. статья, ред. и 

примеч. И. Я. Айзенштока, «Б-ка поэта» (М. с.), 1937.
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности им- 

ператорской Академии наук».
М — «Москвитянин».
Молодйк, 1843 — «Молодйк» на 1843 год, украинский литературный 

сборник, издаваемый И. Бецким, Харьков, 1843, цензурное раз- 
решение 10 сентября 1842 г.

Молодйк, 1844-—-«Молодйк» на 1844 год, украинский литературный 
сборник, издаваемый И. Бецким. В пользу харьковского детско- 
го приюта, СПб., 1844, цензурное разрешение 22 марта 1844 г,



0 3  — «ОтечествешіЫе загійсКМ».
П — «Пантеон».
П Д — Рукописный отдел Института русской литературы (ГІушкйЁ- 

ского дома) АН СССР.
ПСС — Н. Ф. Щербина, Полное собрапие сочинений, СПб., 1873. 
ГІСС (Лон.) — Н. Ф. Щербина, Полное собрание сочинений, СПб., 

1873, экземпляр М. Н. Лонгинова, хранигся в библиотеке Ин- 
ститута русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР. 

РА — «Русский архив».
РБ  — «Русский библиофил».
РВ — «Русский вестннк».
РМ  — «Русская мысль».
РО — «Русское обозрение».
РС — «Русская старина».
С — «Современник».
СО — «Сын отечества».
С1, С2 — Н. Ф. Щербина, Стихотворения, тт. 1—2. СПб., 1857.
Т Б І — Тетрадь автографов с надписью Щ : «Ивану Юрьевичу Бец- 

кому. X стихотворений во вторую часть «Молодйка» от
H. Ф. Щербины. 1843. Таганрог». Хранится в БЛ.

ТБ2 — Тетрадь автографов Щ., посланная им И. Ю. Бецкому для 
публикации в «Молодйке», 1844. Хранится в БЛ.

ТЗ — Тетрадь автографов Щ. под заглавием «Утренние песни. Сти- 
хотворения Н. Щербины. 1843». Хранится в БЛ.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и ис- 
кусства. Москва.

ЦГАЛИ (Зел.) — Тетрадь автографов стихотворений 1842— 1848 
годов под заглавием «Греческие стихотворения». Является на- 
борной рукописью книги Щ. «Греческие стихотворения» (Одес- 
са, 1850), с правкой цензора К. П. Зеленецкого. Содержит 41 
стихотворение вместо 36, включенных в книгу. №№ 83, 90, 97, 
102 и 104 были исключены из состава книги уже после просмот- 
ра рукописи К. П. Зеленецким.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской ре- 
волюции. Москва.

ЦГИА — Центральиый государственный исторический архив. Ленин- 
град.

Ц Р — цензурное разрешение.
ІД. — Щ ербина Н. Ф.

СТИХОТВОРЕНИЯ

I. М, 1853, Л1» 1, с. 2. Автограф с датой: июль 1852 — ПД. Сю- 
жетно восходит к героиде римского поэта Публия Овидия Назона 
(43 до н. э .— 17 н. э.) «Сафо». Связано с поэмой Щ. «Сафо», напи- 
санной им в тринадцатилетнем возрасте и вскоре уничтоженной (авто- 
биография Щ. — Г П Б). Сапфо, или Сафо (конец VII — начало VI вв. 
до н. э.) —■ древнегреческая поэтесса; по преданию, Сафо безнадежно 
влюбилась в юношу Фаона и бросилась в море.

2. П, 1854, № 3, с. 1. Печ. по БдЧ, 1857, № 1, с. 31. Автограф 
ранней ред. (строфы 1—5, 8) — ПД. Положено на музыку Э. В. Со-



ЛоМнреким. ИервшіачаЛьію лредііазначалоеь для 0 3 . 27 ііпварй
1854 г. Щ. писал В. Р. Зотову: «Гіосылаю Вам в дополнение к преж- 
ним двум «Весталке» и «Красавице» еще два стихотворения:
1) «В мастерской скульптора» и 2) «Женскне речи», для того, чтоб 
в следующей книжке «Отечествепных записок» было напечатано 4 
стихотворения, именно в таком порядке— 1) «Женские речи»,
2) «Весталка», 3) «Скульптору» и 4)«Красавице». Это так, как мне 
кажется, нужно для известного эффекта артистического размещения 
и относительно содержания пьес. Впрочем, не могу определенно выра- 
зить, отчего так должно быть, — это говорит мне какое-то внутреннее 
чувство.. . Пьеса «Женские речи» написана мною очень недавно, и я
о ней судить не могу, ибо еще нахожусь к ней не в объективном от- 
ношении и потому отдаю па совершенное Ваше распоряжение и стро- 
гость ко мне: если она только что порядочна, то и не печатайте» 
(П Д ). В письме Зотову от 18 февраля 1854 г. Щ. продолжал: 
«В «Женских речах» сделаны мной прибавления и т. п., и потому Вы 
не отдавайте в «Отечественные записки», но уничтожьте их, потому 
что я пришлю их Вам в новом виде и назначаю для „Пантео- 
на“» (П Д ).

3. М, 1853, № 1, с. 5. Печ. по С1, с. 7. В этом номере М за 
1853 г. было опубликовано 15 стихотворений Щ. 5 из них — №№ 3,
6, 10, 13, 2 1 — явились причиной рапорта чиновника особых поруче- 
ний Волкова, увидевшего в Щ. автора «безнравственных и бесцере- 
монных стихотворений» (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 3016). Этот рапорт 
послужил основой для следующего заключения министра народного 
просвещения П. А. Ширинского-Шихматова от 25 февраля 1853 г.: 
«Из числа напечатанных в этой книжке пятнадцати стихотворений 
г. Щербины, содержание коих и направление согласовано автором 
с древнегреческою жизнию и с тогдашним языческим взглядом на 
природу и человека, — некоторые, написанные в анакреонтическом 
роде, излишне свободными выражениями переходят за черту дозво- 
ленного и становятся оскорбительными для нравственного чувства. Та- 
ковы стихотворения: IV. Тень, V III. Вакханка, XI. Желаиье, в особен- 
ности же X. Венки и VI. Любовь, в которых поэтические краски упо- 
требляются на самое резкое нзображение чувственных наслажде- 
ний .. .» (там же).

4. М, 1851, №  22, с. 196, без ст. 11, 12. Печ. по ПСС, с. 5. Авто- 
графы — ПД, ЦГАЛИ.

5. Молодик, 1844, с. 69, под загл. «Поспешай», в цикле «Грече- 
ские мелодии»; ГС, под загл. «Греческая ночь. Посвящается А. П. Ку- 
лебабиной». Печ. по С1, с. 9. Автографы: Ц ГА ЛИ ; под загл. «Грече- 
ская ночь» — ПД, АН; под загл. «Греческая ночь. Посвящается 
А. П. Кулебабиной» — ЦГАЛИ (Зел.); ст. 1—5 в автографе драмы 
«Ипсара» (д. 2 ) — ГПБ, БЛ ; авторизованная копия под загл. «Гре- 
ческая ночь» — ГПБ. Положено на музыку Н. А. Бороздиным, 
Г. О. Коргановым, Н. А. Римским-Корсаковым, А. С. Даргомыжским 
и др. А. В. Амфитеатров писал об этом стихотворении: «Редко 
удается поэтам так типически-красиво и верно нарисовать иесколь- 
кими стихами пейзаж и выразить его иастроение, как посчастливи-



лось Щербіше: сказалпсь эллішскос чутье, эллшіская кровь, эЛЛиііШй 
душа поэта» (А. В. Амфитеатров, Собрание сочинений, т. 25, СПб., 
1916, с. 274).

6. М, 1853, №  1, с. 11, в письме к А. Н. Майкову от 15 ноября
1853 г., наряду со стихами «Пред древней статуей» (№ 63), 
«И. К. Айвазовскому» (№ 55), «Творчество» (№ 57), «Моя богиня» 
(№ 66), «Волосы Береники» (№ 12), «Красавице» (№ 61), Щ. отнес 
«Венки» к числу стихотворений, в которых «стремились выразиться 
главные эстетические понятия автора, его литературный характер и 
убеждения, литературная физиономия, знамя его эстетики, его лите- 
ратуриая индивидуальность» (Б Л ). См. такж е примеч. 3. Лишь Адо- 
нисова венка я пооюелал и т. д. Противопоставление Адонисова вен- 
ка лавру воителя означает здесь увлечение любовью в ущерб вонн- 
ской доблести. Взирая на нее, не смею я дохнуть — перефразировка 
строк из стихотворения А. С. ГІушкина «Нереида» (1820). Фидий 
(V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор.

7. М, 1851, №  22, с. 200. Печ. по С1, с. 15, ст. 26. Автограф без 
подзаголовка — ЦГАЛИ. Авторизованная копия — ГПБ, дата: 15 ав- 
густа 1851.

*8. М, 1852, № 22, с. 14, без ст. 23, 24, под загл. «Симпосион». 
ГІеч. по С1, с. 17. Автографы: ЦГАЛИ; под загл. «Женщина-мальчик 
(Симпосион)» •— ПД, ГПБ. Ионийские песни  — т. е. песни, родиной 
которых были острова Ионийского архипелага. Милетские сказки. 
Милет — древнегреческий город на западном побережье Малой Азии; 
в VII — VI вв. до н. э. там жили видные античные писатели и фи- 
лософы. А пеллес  (IV в. до н. э.) — древнегреческий живописец.

*9. М, 1851, № 22, с. 197, под загл. «Хелидонизма». Печ. по С1, 
с. 20. Автограф ранней ред. (не позднее 1846 г. — по расположению 
в тетради), под загл. «К а§§і° й’атоге»  («Луч любви» — итал.) —
І ПБ2; без строфы 5, с разночтениями, под загл. «Хелидонизма. (По- 
свящается графине Е. П. Ростопчиной)» — ГПБ. Хелидонизма  
(греч.) — песнь ласточкн; старинная песня на острове Родосе, кото- 
рую пели мальчики, возвещая прибытие весны. Ростопчина Евдокия 
Петровна (1811— 1858)— писательница; Щ. познакомился с ней, по- 
видимому, в 1850 г. в Москве.

10. М, 1853, № 1, с. 12. Печ. по С1, с. 22. Автографы — ГГІБ, 
Ц ГАЛИ; авторизованная копия с разночтениями и датой: 14 августа 
1851 — ГПБ. Положено на музыку Е. П. Тарновской.

11. ГС, с. 72. Автографы: ЦГАЛИ, АН; черновой с датой: 24 
марта 1846 г. — ГПБЗ; авторизованная копия — ГПБ. В рецензии иа 
ГС А. В. Дружинин писал: «Чувство измученного смертного пере- 
дано г. Щербиною в . . .  его стихотворении, которое не относится 
к разряду антологических, — стихотворении, немного неопределенном 
по содержанию, но прннадлежащем к одному из лучших в книж- 
ке, — стихотворении, в котором картинность и музыка стиха достой- 
ны наших лучших поэтов. Оно называется «Герой». Нельзя опреде-



лить, что хотел выразить авТор эТИМ ііаз&анйеМ; нб еГо загадочносТЬ 
не портит дела; тут открывается несколько путей собственной фан- 
тазии читателя. «Герой», воспетый здесь, представляется читателю 
одним из великих афинян, спасших свое отечество, прославивших его 
ценою общественного своего спокойствия, изведавших злобу и небла- 
годарность своих соотечественников и, наконец, удалившихся в из- 
гнание, сладкое узке потому, что в нем они отрешались от всех забот 
бурной жизни. Пусгь то будет Фемистокл, Аристид или Алкивиад, — 
все равно» (А. В. Дружинии, Собрание сочинений, т. 7, СПб., 1865, 
с. 19). См. пародию И. И. П анаева «Греческое стихотворение». Тео- 
крит (III в. до н. э.) — буколический поэт из Сиракуз.

*12. 0 3 ,  1854, № 1, с. 133, без строф 12, 16. Печ. по С1, с. 26, 
строфа 12 восстанавливается по автографу (строфы 5— 12) в програм- 
мном письме Щ. к А. Н. Майкову от 15 ноября 1853 г. — ПД. Авто- 
граф ранней ред. с подзаголовком «П освящ (ается) княгине Але- 
ксандре Дмитревне Оболенской» — П Д. В изд. 1937 г. инициалы в 
посвящении раскрыты ошибочно: Александр Дмитриевич Оболен- 
ский. Отиравив раннюю редакцию В. Р. Зотову, 19 декабря 1853 г. 
Щ. писал ему: «В стихотворении «Волосы Береники» необходимо 
(относительно формы) сделать следующие поправки: в 1-й главе, во
2-м куплете: вместо стиха «Ими ночью их чертоги» поставить «Но- 
вым блеском их чертоги». В той ж е главе (І-й) вовсе уничтожить 
5-й куплет. В ІІІ-й главе первую строку изменить. Вместо: «Речь 
веду опять С звездами» поставить так: «Речь веду я со звездами». 
И есть еще технический изъянец в 3-м куплете ІѴ-й главы, где пред- 
мет, действующий с орудием действия, поставлен в одинаковом па- 
деже: «сталыо и печалыо».. .  но это уж пусть пока останется так, как 
есть, — невелика беда. Я это пишу в таком случае, если бы когда- 
нибудь Вам пришлось бы их напечатать» (П Д ). Посвящено, возмож- 
но, Оболенской Александре Дмитриевне (1827— 1875)— жене князя 
Ю. А. Оболенского. Эпиграф — из БХѴІ стихотворения Гая Вале- 
рия Катулла (87 или 84— ок. 54 до н. э .) , римского лирика. Птоло- 
мей I I I  Эвергет— греческий властитель в Египте (246—222/221 
до н. э .) , считавшийся покровителем наук и искусств.

*13. М, ,1853, №  1, с. 9. Автограф без ст. 1—4 — ГПБ.

14. М, 1846, №  9— 10, с. 63, без загл.; ГС, с цензурной купюрой 
ст. 15, 16; СО, 1850, №  7, с искажениями, под загл. «Эллада». Неч. 
по С1, с. 35. Автографы: ЦГАЛИ, АН; с цензурной купюрой ст. 15, 
16 — Ц ГА ЛИ  (Зел.); с разночтениямн — ПД, ГПБ2, АН; автори-зо- 
ванная копия — ГПБ.

15. І'С, с. 14. Печ. по С1, с. 37. Автограф — ЦГАЛИ (Зел.); ав- 
торизованная копия с разночтениями — ГНБ. И аттический звук  ее 
слов — т. е. греческий. Аттика — в древности область на юго-восто- 
ке Средней Греции (Эллады) с главным городом Афины.

16. ГС, с. 21. Печ. по С1, с. 39. Автографы: Ц ГАЛИ (Зел.); 
с разночтениями — П Д; авторизованная копия с разночтениями — 
ГПБ. А. В. Др.ужинин, анализируя это «изяіцное», «чисто греческое



стихотворение», которое «кажется выхваченным из древней антоло- 
гии», отмечает, что в его 5 и 6 ст. «слышится присутствие мысли бо- 
лее совремеиной, сознательно развитой, и этот небольшой поэтиче- 
скпй анахронизм придает особенную прелесть, самостоятельность 
стихотворению. В нем дышит не один древний мир: в нем видна уже 
сама страстная натура поэта» (А. В. Дружинин, Собрание сочинений, 
т. 7, СПб., 1865, с. 17).

17. І'С, с. 7. Печ. по С1, с 41. Автографы: ЦГАЛИ, Ц ГАЛИ 
(Зел.); с разночтеииями и с посвящением А. П. Кулебабиной — ПД; 
авторизованные копии (2) — ГПБ, в одной — ст. 1—9. Т. Г. Шевчен- 
ко в письме к А. Ф. Головачеву от 15 ноября 1852 г. писал: « .. .До 
сих пор ие могу забыть того сладкого, чудного впечатления, кото- 
рое произвело на меня это прекрасное произведение. Прошу Вас, 
будьте так добры, поклонитесь от меня Щербине, как истинному 
поэту, в наше время явлению редкому» («Записки отдела рукописей 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина», 1960, вып. 23, с. 257).

18. ГС, с. 39. Автографы: АН; с подзаголовком «Маленькой 
Аде», снятым до цензуры К- П. Зеленецкого, ■— ЦГАЛИ (Зел.); ав- 
торизованная копия с разночтениями и подзаголовком «Маленькой 
«Аде»— ГПБ. А. В. Дружинин писал об этом стихотворении: «Оно 
составляет переход от произведений антологических к произведени- 
ям чисто самостоятельным. Первая его строфа дышит необыкновен- 
ною прелестыо и картинностью, выше которой невозможно подиять- 
ся; тут нст ни одной черты лишней, ни одного слова некстати. Третья 
же и последняя заключает в себе мысль всего произведения,— 
мысль отрадную, хотя и грустную. Мы видим, что эта вещь при- 
надлежит к любимым произведениям автора: его воображению 
льстят картины, изображающие зрелого и пострадавшего человека, 
стоящего лицом к лицу с тихою, вечно юною природою, задумчиво 
улыбающегося при виде детских невинных игр» (А. В. Дружинин, 
Собранне сочинений, т.7. СПб., 1865, с. 22).

19. ГС, с. 9, под загл. «После чтения «Умоляющих» Эврипида». 
Печ. по С1, с. 45. Автографы: Ц ГА ЛИ ; под загл. «После чтения 
«Умоляющих» Эврипида» — ЦГАЛИ (Зел.); с разночтениями, под 
загл. «После чтення «Умоляющих» Эврипида» — ПД; авторизо- 
ванная копия — ГПБ (соотв. автографу П Д ). Еврипид (ок. 480 — 
406 до н. э . ) — древнегреческий поэт-трагик; его пьеса «Умоляю- 
щие», или «Просительницы» (420 до н. э.), на русский язык не пере- 
водилась (о содержании пьесы см. в статье: В. Головня, «„Умоляю- 
щие“ Эврипида». ■— Сообщения Института истории искусств, 1957, 
№  10-11, с. 100— 115).

20. М, 1851, №  22, с. 201; П, 1854, № 3. Печ. по С1, с. 47.

21. Литературные вечера, вып. 2, Одесса, 1850, с. 158, ст. 25—48, 
с цензурной (?) купюрой ст. 28, под загл. «Афродите-Апострофии»; 
М, 1853, № 1, с. 7, ст. 1—24, под загл. «Любовь»; С1, с цензурными 
(?) купюрами ст. 19—20 и 28. Печ. по ПСС, с. 23. Автографы: ст. 1-—



24, иод загл. «Любовь», с датой: 1852 г. — ГІД; ст. 25—48, с разио- 
чтениями, под загл. «Богине любви» — ГПБ; ст. 25—48, без за гл .— 
ПД; ст. 25—48, с разночтеннями, под загл. «Афродите-Апостро- 
фии» — П Д; авторизованная копия ст. 25—48, с разночтениями, под 
загл. «Афродите-Апострофии», с датой: 20 августа 1850 г. — ГПБ. 
Чиновник особых поручений Волков в рапорте от 25 февраля 1853 г. 
(см. примеч. 3) писал о ст. 13— 16 данного стихотворения: «Эти сти- 
хи окончательно подтверждаюг не договоренную нами догадку чита- 
теля н напоминают ему известные рукописные, одного с ним содер- 
жания, стихи Пушкина, начинающиеся так: «Ты знаешь, я люблю 
дурачиться с друзьями» н пр.» (ЦГИА). Дуишстым наксосским ва- 
ном. Наксос — остров в Эгейском море, славившийся своими впио- 
градниками.

22. ГС, с. 42. Автографы: с подзаголовком «Е. П. Воейковой» — 
ЦГАЛИ (Зел.); с разночтениями, датой: 19 июня 1846, под загл. 
«К статуе Елены» — ГПБЗ, АН; авторизованная копия, соотв. ав- 
тографу ГПБЗ — ГПБ. А. В. Дружинин, высоко оценивая первые 
20 ст. стихотворения, отмечал, что с 21 ст. «он весь состоит из прома- 
хов и фальшивого пафоса» (С, 1850, № 5, с. 41; такж е в кн.: 
А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. 7, с. 21). Парос — остров 
в Эгейском море, славившийся белым мрамором.

23. М, 1851, № 22, с. 194, с купюрой (цензурной?) четырех по- 
следних слов ст. 11, под загл. «Наслаждение грека». Печ. по С1, 
с. 55. Автографы: с разночтениями, под загл. «Наслаждение грека» и 
датой: 11 июня 1851 — ПД; черновой, под загл. «Наслажденне гре- 
ка» и с эпиграфом «О, ітіеа риеІІа!» (О, моя девочка! — л а т .)— ГПБ. 
Вдруг вавилонских одезісд, персепольских сандалий  н т. д. —■ по на- 
званию городов, поставлявших грекам товары; Вавилои — крупней- 
ший город древней Месопотамии, столица Вавилонского царства 
н XIX—VI вв. до н. э.; важнейшип торговый и культурный центр 
Азии; Персеполь — одна из столиц древней Персии в VI— III вв. 
до н. э.; Т и р —-древний рабовладельческий город-государство в Фини- 
кии, разрушенный в 332 г. до н. э. и вновь восстановленный в период 
эллинизма. Запястье — здесь: браслет. Аттика — см. примеч. 15. 
Фазосское ви н о — в ш о  с греческого острова Фазоса. Лидийские 
песни. Лидия — раннее рабовладельческое государство западной ча- 
сти Малой Азии. Хиосский старец— Гомер; согласно античиой тра- 
диции за честь называться родиной Гомера спорили семь городов, в 
том числе и Хиос.

24. ГС, с. 23. Печ. по ПСС, с. 28. Автографы: с эпиграфом из 
поэмы Байрома «СЫЫе Наго1с1’5 р іі^ г іта^е»  (песнь 2, ч. 15):

СоЫ із ІЬе Ьеагі, Іаіг Огеесе, №аі Іоокз оп ІЬее
№ г  Іееіз аз Іоѵегз о’ег іЬе йизі іііеу ІоѵесІ...

(Бесчувствен тот, кто как над прахом милой, о Греция, не плачет над 
тобой .. .  — англ., перевод В. М. Фишера) — ЦГАЛИ (Зел.); с датой: 
20 апреля 1846 г. — ГПБЗ; АН; авторизованная копия — ГПБ. Поло- 
жено на музыку Е. Н. Греве-Соболевской.



25. ГС, с. 19. Автографы: ЦГАЛИ (Зсл ), ПД, А11; черновой и 
беловой, оба без загл., с датой: 21 марта 1846 ГПБЗ; авторизо- 
ванная копия — ГПБ.

*26. М, 1851, № 22, с. 193. Печ. по С1, с. 62. Автографы: под загл. 
«Океан и Прометей» — ПД; под загл. «Прометей и океан», с датой: 
5 июня 1851 г. — П Д; под загл. «Океап и Прометей», с разночтениями, 
датой: 5 июня 1851 г. — ГПБ. 10 июня 1851 г. Щ. писал В. П. Гаев- 
скому: «Мысль пьесы «Океан и Прометей» Вы поймете: это олицетво- 
рение двух совершенно противоположных сил — духа человеческого 
и внешней силы; исторической ГаіаШе, грубой мощи и сознания» 
(П Д ). В последующей записке к нему же Щ. продолжал: «Океаном 
в «Прометее» я разумею не силу физичеекую, а силу историческую, 
имеющую своим орудием только силу физическую» (П Д ). К концу 
1840-х — началу 1850-х годов относятся неосуществленные замыслы 
поэм Щ. «Прометей и Пандора» и «Психея» (ГП Б). О последней Щ. 
писал Гаевскому 10 июня 1851 г.: «Я пишу свою поэму «Психея». 
Иаписал уже в ней эпизоды: Гірометея, Елены, Антигоны и М едеи...  
Дальше будут следовать эпизоды: . .  .смерть Сократа и освобождение 
Прометея от страданий и оков» (П Д ). Адамантовая грудь. Ада- 
мант — у древних греков особый род металла, отличавшийся своей 
крепостыо.

*27. П, 1853, № 3, с. 4. Печ. по С1, с. 64. Автограф — ПД.

28. ГС, с. 30. Печ. по С1, с. 66. Автографы: соотв. ГС — ЦГАЛИ 
(Зел .); с разночтеннями и датой: 2 апрсля 1846— ГПБЗ; АН; авто- 
ризованная копия с разночтениями— ГПБ.

29. С1, с. 68. И в край чужой пошла твоя Афина и т. д. В Пар- 
феноне — храме Афииы-девы, построеином Иктином и Калликратом 
в 448—438 гг. до н. э., находилась скульптура Афины работы Фидия.

30. ГС, с. 64. Автографы: ІДГАЛИ (Зел.), АН; с разночтениями, 
без загл., с датой: 15 декабря 1844 г. — ГПБ2; авторизованная копия 
с разночтениями — ГГІБ. А. Н. Майков писал: «Прочтя это и другие 
стихотворения г. Щербины, всякий скажет, что они рисуют древний 
мир, веют атмосферой древней безоблачной Греции. Это, конечно, 
справедливо: но просим, вслед затем, сличить эти стихотворения с са- 
мыми цветами древней поэзии в этом роде — и вы увидите, что, кро- 
ме формы и обстановки, общего ничего нет. Эта субъективность, эта 
способность отдавать себе отчет в каждом впечатлении души, эта, 
если угодно, разумносгь впечатления, разумность жизни, есть произ- 
ведение нового мира; кроме внешних чувств, которыми мы приходим 
в соприкосновение с внешним миром, христианство открыло в нас 
внутреннее, духовное око, которое вместе видит и размышляет, чув- 
ствует и помнит» («„Греческие стихотворения" Н. Щербины». — 0 3 , 
1850, № 6, с. 65).

*31. С1, с. 72. Автографы: ранняя ред. под загл. «Женщине ут- 
ром», с датой: 9 июня 1851 г., в письме В. П. Гаевскому от 10 июня 
1851 г. — ПД; рапняя ред. под загл. «Женщине утром»— ГПБ. Эпи- 
$од «Одиссеи» читал я. Из ранней ред. очевидно, что имеется в виду



эпизод из «Одиссеи» Гомера, где Н авзикая находит потерпевшего 
кораблекрушепие Одиссея.

32. 0 3 , 1851, № 3, с. 107. Печ. по С1, с. 74. Авторизованная ко- 
пия с разночтениями — ПД. См. пародию И. И. Панаева «К Дию».

33. Молодик, 1843, с. 252, подпись ***. Печ. по ГС, с. 66. Авто- 
графы: Ц ГАЛИ (Зел.), Б Л ; авторизованная копия — ГПБ. ГІафос- 
ский пламень — пламень любви (от города Пафоса, считавшегося 
любимым местопребыванием Афродиты).

34. ГС, с. 35. Автографы: ІДГАЛИ (Зел.), АН; без загл. — ГПБ2; 
авторизованная копия — ГПБ.

35. ГС, с. 28. Автограф — Ц ГА ЛИ  (Зел.); авторизованная ко- 
пия — ГПБ. См. пародию К  Пруткова «Письмо из Коринфа. Грече- 
ское стихотворение». Беотийская деревня. Беотия — область в Сред- 
ней Греции. Зевксис (IV в. до н. э.) — античный художник. Истмий- 
ские венки-— почетная награда на спортивиых состязаниях древних 
греков — истмийских играх, происходивших на Коринфском пере- 
шейке; первопачально истмийские венки были плющевые, затем — 
сосновые.

*36. ГС, с. 50. Автографы: ЦГАЛИ, АН; черновой и беловой, 
с датой: 7 февраля 1846 г. — ГПБ2. Нам были видны оттуда и герме- 
сов ряд бесконечный. Следствием культа Гермеса в Древней Греции 
было обилие герм, или колонн Гермеса — простых столбов с его го- 
ловой; они ставились на улицах, дорогах, общественных площадях.

37. ГС, с. 57. Печ. по С1, с. 82. Автограф (соотв. ГС) — ЦГАЛИ 
(Зел.); авторизованная копия с разночтениями и без эпиграфа — 
ГПБ. Эпиграф — из поэмы римского поэта-философа Тита Лукреция 
Кара «Ое гегигп паіига» («О природе вещей»). В тот час, как из 
пены жемчужной и т. д. По одному из мифов, богиня любви и кра- 
соты Афродита возникла из морской пены.

38. ГС, с. 25, с цензорской правкой в ст. 28: «восхитителыю» 
вместо «соблазнительно». Неч. по С1, с. 85. Автографы ранней ред.: 
с цензорской правкой — Ц ГАЛИ (Зел.); П Д; авторизованная копия 
ранней ред. — ГПБ.

39. ГС, с. 62. Автограф — ЦГАЛИ (Зел.).

40. ГС, с. 48 Автограф — Ц ГАЛИ (Зел.); авторизованная ко- 
пия без загл. — ГПБ. См. пародию Д. Д. Минаева «Просьба худож- 
ника». Как выш ла некогда богиня Афродита — см. примеч. 37.

*41. Молодик, 1844, с. 61, под загл. «Миролог», с примеч. Щ.;
ГС; СІ. Печ. по ПСС, с. 41. Автографы: соотв. ГС — Ц ГА ЛИ  (Зел.); 
сохранившаяся часть автографа — ст. 1—20, под загл. «Миролог» —
ГП БІб; под загл. «Миролог», с эпиграфом, посвящением И. Е. Сио- 
ти и примеч. Щ. — БЛ. Положено на музыку А. Т. Гречаниновым.



Ми/юЛог —  «пёчйльные пмпровизаЦип ЛеІІщнІІ пйд ГробоМ умёрШбгО 
і! роде ер ісеёіи т  Древних. Мирологн встречаются и у древних поэ- 
І'ов». Мелис  — «пахучая трава». Храня невидимых дриад. «В про- 
сіюнародье у греков еще не истребились некоторые языческие по- 
Верья древних». Плющ ом зеленым обовью. «Современные нам греки, 
подобно древним, обвивают плющом надгробные камни». Могиль- 
ный прах с кудрей волнистых. «Они думают, что тени умерших до 
известного времени витают у гробов» (примеч. Щ. в «Молодике»).

42. ГС, с. 52, с купюрой двух последних слов в ст. 11. Печ. по 
СІ, с. 93. Автографы: ЦГАЛИ (Зел.), АН; под загл. «К Афродите- 
Урании», с датой: 17 июля 1846 г. — П Д; авторизованная копия — 
ГПБ.

43. ГС, с. 37, с эпиграфом из трагедии Софокла «Антигона» (эп- 
содий II, сц. 1, слова Антигоны):

Ойтоі аоѵг^&Еіѵ, аХХа ао[хшіАгТѵ Ііроѵ

(Н е ненавидеть, но любнть я рождена. — греч.). Печ. по С1, с. 94. Ав- 
тографы: соотв. ГС — ЦГАЛИ (Зел.); АН; с датой: 15 марта 1846— 
ГПБЗ; авторизованная копия, соотв. ГС — ГПБ. Пафосская богиня — 
Афродита.

44. ГС, с. 70. Автограф — Ц ГАЛИ (Зел.); авторизованная ко- 
пия — ГПБ. Перевод стихотворения древнегреческого поэта Бакхи- 
лида (V в. до н. э.). Беотийские сосуды  — т. е. сделанные в Беотии 
(см. примеч. 35).

45. ГС, с. 68, с эпиграфом из XXXIV оды Анакреона:

Мт| [іе  ^ 6 ершаа 
Таѵ поХіаѵ І&еіраѵ

(Н е беги от меня, видя мои седины. — греч.); Незабудочка. Дам- 
ский альм анах .. .  СПб., 1852, без подзаголовка. Печ. по С1, с. 98. 
Автографы: соотв. ГС — ЦГА ЛИ ; под загл. «Девушке. (Из Ана- 
креона)», с разночтениями — ГПБ2. Авторизованная копия под загл. 
«Девушке. (Из Анакреона) XXXIV ода». Перевод XXXIV оды древне- 
греческого поэта Анакреона, или Анакреонта (ок. 570—478 до н. э .) .

46. ГС, с. 85, с цензорской правкой в ст. 6. Печ. по С1, с. 91. 
Автограф с цензорской правкой в ст. 6. — Ц ГА ЛИ  (Зел.); авторизо- 
ванные копии (2) под загл. «Проблески жизни» — ГПБ. Тимон 
Афинский (р. ок. 440 г. до н. э.) — древнегреческий философ.

47. ГС, с. 33. Автограф — Ц ГА ЛИ  (Зел.); авторизованная ко- 
пия — ГПБ.

48. М, 1853, № 1, с. 13.

49. 0 3 , 1854, № 2, с. 332. Печ. по ПСС, с. 47, с исправлением опе- 
чатки в ст. 15 по автографу ПД. Автограф с разночтениями — ПД.



2? ямваря 1854 г. ІД. писал В. Р. Зотову: «„Вссталка" только тогДй 
может быть напечатана, когда цензура не изменила ннчуть послед- 
них 5-ти стихов, а без того опа выйдет сущая бездарная дрянь и 
скомпрометирует меня» (П Д ).

50. Молодик, 1844, с. 63, под загл. «Счастливый обман». Печ. по 
ГС, с. 78. Автограф — Ц ГАЛИ (Зел.). Фессалийская идиллия. Фес- 
салия — область северо-восточной Греции.

5!. М, 1853, № 1, с. 1, без эпиграфа. Печ. по С 1, с. 130. Эпиграф, 
возможно, из статьи датского богослова и политического деятеля Геп- 
рика-Николая Клаусена (1793— 1877).

52. М, 1853, № 1, с. 4.

53. С1, с. 134. Автографы: ПД, Б Л ; ст. 1- 4, с разночтениями, 
под загл. «Плачущая девуш ка»— ГПБ.

54. М, 1851, № 22, с. 193, с подзаголовком «Н. А. Р (ам азано)ву»; 
П, 1855, №  3, под загл. «В мастерской художника». Неч. по С1, с. 
136. Автограф с разночтениями, под загл. «В мастерской скульпто- 
ра»-— ПД. Отклик на стих. А. С. Пушкина «Художнику» («Грустен 
и весел, вхожу, ваятель, в твою мастерскую ...» ). 27 января
1854 г. ГЦ. писал В. Р. Зотову: «,,В мастерской скульптора" было на- 
печатаио года 3 тому назад меоісду группою многих других пьес 
моих в одном малочитаемом журнале, и прошло совершенно неза- 
метно, не знаемо никем и на этом основании может пойти как совер- 
іиенно новое, на днях написанное стихотворение, да и к тому же я 
считаю его одним из лучиіих  моих стихотворений. Я на всякий слу- 
чай, если цензура затруднилась бы в нем, в кое-каком стихе, прило- 
жил изменения, писанные красными чернилами. Пьеса эта никак 
не может быть напечатана, если цензура, кроме моих поправок, вы- 
пустит хоть один стих» (П Д ). В пнсьме А. Н. Майкову от 15 ноября 
1853 г. Щ. относит данное стих. к числу тех, в которых выразились 
«и<итейские убеждения автора, его частный и, может быть, тоталь- 
ный характер, взгляд на индивидуальную жизнь» (Б Л ). Прочтено 
18 декабря 1854 г. в зале Ш ахматного клуба в Петербурге на обеде 
в честь 50-летия художественной деятельности вице-президента Ака- 
демии художеств Ф. П. Толстого. Рамазанов Николай Александрович 
(1815— 1867)— скульптор, был близок к молодой редакции «Москвн- 
тянина» (см. такж е №  182 и примеч. к нему).

55. М, 1853, № 1, с. 10. А втограф — ГПБ. Айвазовский  Иван 
Константинович (1817— 1900) — живописец-маринист. Таврида — см. 
примеч. Щ. к № 462. Аргос  — см. примеч. Щ. к № 462; здесь — Ар- 
голидские горы, самые бесплодные и пустые во всем Пелопоннесе. 
Верю, — из пены тех волн Красота вы ходила  — см. примеч. 37.

*56. ГС, с. 45; СО, 1850, № 7. Печ. по С1, с. 140. Автографы: 
ЦГАЛИ (Зел.), АН, ГПБ; под загл. «К древней колонне»— ГПБ; 
авторизованная копия — ГПБ.

*57. Литературные вечера, вып. 2, Одесса, 1850, с. 159. Печ. по 
С 1, с. 142. Авторизованная копия, без ст. 10 ГПВ.



58. 0 3 , 1851, ІМ» 3, с. І09, бсз ст. 23, 24, под загл. «А. 1і. К***», 
с датой: 13 марта 1849 г. Печ. по С1, с. 144. Что в душе зарыто 
выло, как в земле талант раба — ср. текст из Евангелия от Матфея, 
гл. 25, ст. 18.

*59. С, 1851, №  1, с. 116, без загл. Печ. по С1, с. 146. Автографы: 
соотв. С, без загл. — Ц ГАЛИ; с датой: 12 января 1846— ГПБ; с да- 
той: 1845 — ПД; авторизованные копии — ГПБ.

*60. ГС, с. 54. Автограф без ст. 17, 18, с разночтениями -  ЦГАЛИ; 
авторизовапная копня — ГПБ. Печ. по ПСС, с. 76.

61. 0 3 , 1854, №  2, с. 331, без строфы 3. Печ. по С1, с. 150. Ав- 
тографы: с разночтениями — ПД; строфы 6—8 в письме А. Н. Май- 
кову от 15 ноября 1853 г. — ПД; черновой автограф строф 1, 2 — 
ГПБ. В письме В. Р. Зотову от 13 сентября 1853 г. 1Д. относит дан- 
ное стих. к программным: « .. .Я всегда чрез все свои стихотворения 
провожу одну идею пантеизма, в истину которой я верю по духу и 
крови, словом по своей натуре, и убежден горячо, что только на поч- 
ве пантеизма могут расти истинная наука (вспомните Германию) и 
истинное искусство, ибо искусство и есть-то самая плоть. Отнимите 
у него плоть, — оно перестанет быть искусством и перейдет в об- 
ласть философии. В одном из последних своих стихотворений («Кра- 
савице». — Г. Г.) я хотел обозначить характеристику моих песен:

Во плоти их — искание духа,
В неразъятном слиянии с н ей ...»  (ПД)

См. такж е примеч. 6.

62. ГС, с. 89. Печ. по СІ, с. 152. Автографы: соотв. ГС — ЦГАЛИ 
(Зел.); с подзаголовком «Поэту», с разночтениямп, датой: 28 января 
1846 г. — ГПБ2; две авторизованные копии (одна с подзаголовком 
«Поэту» и разночтениями) — ГПБ. Фидий (V в. до н. э.) — древне- 
греческий скульптор. Апеллес  (IV в. до н. э.) — древнегреческий жи- 
вописец.

*63. М, 1851, № 22, с. 199, под загл. «Пред статуей Афродиты». 
Печ. по С1, с. 153. Автографы: черновой под загл. «У статуи Афро- 
диты» — ПД; гіод загл. «Пред статуей Афродиты», с датой: 7 апре- 
ля 1851 г. — ГІД; авторизованная копия с разночтениями под загл. 
«Пред статуей Афродиты», с датой: 7 апреля 1851 г .— ГПБ. См. 
такж е примеч. 6. Праксителевым резцом. Пракситель (IV в. до 
н. э.) — древнегреческий скульптор, автор целого ряда статуй Афро- 
диты. Бог света — Аполлон.

”64. 0 3 , 1854, № 1, с. 136, без ст. 20, 21. Печ. по ПСС, с. 80. Ав- 
тограф ранней р ед .— ПД. 4 сентября 1853 г. Щ. писал В. Р. Зото- 
ву: «Пьесу «Девочки» отнюдь не отдавайте печатать, пока я Вам не 
пришлю ее исправленною: первая ее половина требует переделки. 
Распорядившись так, вы меня успокоите: я так кропотливо или даж е 
смешно добросовестен в деле литературы» (П Д ). 13 сентября в 
письме к Зотову Щ. разрешает печатать стихотворение уже в «ис- 
правленном виде» (ГІД).



05. М, 1853, № 1, с. 14, под загл. «К Венере Таврической». Печ. 
по С1, с. 158. В письме к А. Н. Майкову от 15 ноября 1853 г. Щ. 
писал: «Надо быть слишком близоруким, чтоб не заметить везде и 
во всем истории, даж е и в современной лнрике. Мотив исторический 
невольно, необходимо, не спросясь, входит в произведение поэта и 
преемственно связан с историей литературы. Не говоря уже о более 
талантливых современных наших лириках, чем я, грешный,— мотив 
каждой моей ньесы всегда совремеино-исторнческий, навеянный со- 
временной действительностью и воспроизведенпый большей частью 
а сопігагіо. Вот, например, в моих «Стихотворениях» 1852 года, XV 
пьесах, напечатанных в «Москвитянине» 1853 года, № 1, именно, 
хоть бы в стихотворениях: 1) «К Венере Таврической», 2) «Свет», 
3) «Ироиия», 4) «Поэт» нли 5) «Песня Прометея», напечатанная в 
обезображенном, урезанном виде в «Современнике 1850 года», или 
6) «Два Титана».. .  и тому подобное, все это не могло быть не наве- 
яно автору современным исторически-общественным моментом...  
Не явилось ли оно негодованием на действительность?» (Б Л ). Венера 
Таврическая — статуя Афродиты в Эрмитаже.

66. М, 1851, № 2, с. 203, с подзаголовком «Эпилог», с датой: 
25 октября 1851 г. Печ. по С1, с. 160. Автографы: БЛ ; ст. 8— 19 в 
письме к А. Н. Майкову от 15 ноября 1853 г. — ПД. В этом письме 
Щ. относит стихотворение к числу тех, в которых выразились «миро- 
созерцание автора, его философия природы, взгляд на мир, его пан- 
теизм» (см.: Р . Г. Магина, Песни о природе Н. Ф. Щербины. — Уч. 
зап. Московского пед. ин-та им. В. И. Ленина, 1966, т. 248, с. 116). 
См. пародию К. Пруткова «Философ в бане». И ль ты не знаешь, что 
я поклоняюся новой богине и т. д. В неопубликованной части ука- 
занного письма Майкову Щ. писал: « .. .десятая моя муза — умерен- 
ность, соразмерность, равновесие, воздержность, логическая строй- 
ность и т. п. в произведении искусства, словом, муза Софросина, ко- 
торую я ж елал бы потребовать от поэта, по возможности. Вспомните 
значение идеи Софроснны у греков в жизни, в практическом быту, в 
умственном и физическом развитии человека, — и Вы дополните в са- 
мом себе все то, о чем говорить мне подробно — не в пределах этого 
письма. Я не могу быть нерационалистом даж е и в поэзии, хочу, чтоб 
и в ней было 2 X 2  =  4» (П Д ). Платон (429—348 до н. э.) — древ- 
пегреческий философ-идеалист.

НОВОГРЕЧЕСКИЕ МЕЛОДИИ

67. Молодик, 1844, с. 64, под загл. «Разлука», в дикле «Грече- 
ские мелодии»; 0 3 , 1851, № 1. ГІеч. по С1, с. 165 с исправлением по 
автографу в ст. 16: «горечь» вм. «горе». Автограф под загл. «Разлу- 
ка» — Б Л ; авторизованная копия с подзаголовком «Новогреческая 
мелодия» — ГПБ. Положено на музыку А. Л . Гурилевым.

*68. Молоднк, 1844, с. 65, ст. 1— 16, 57—60. Печ. по БдЧ, 1856, 
№ 11, с. 8. Автографы ранней ред.: БЛ ; ст. 9— 16, 57—6 0 — ГПБІб. 
Ранняя ред. датируется по наличию в цикле «Греческие мелодии» в 
«Молодике» (см. примеч. 361).



69. 0 3 , 1855, № I, с. 68, с подзаголовком «Новогреческая песня». 
Толстая Анастасия (илн Настасия) Ивановна (1825— 1889)— жена 
внце-президента Академии художеств Ф. П. Толстого; с семьей Тол- 
стых 1Ц. находился в дружеских отношениях (см. примеч. 457).

70. Молодик, 1844, с. 67, в цикле «Греческие мелодии»; 0 3 , 1851, 
№ 1, без ст. 25, 26, 31—34, под общим вместе с №№ 67, 71, 73 загл. 
«Ромейские мелодии» и примеч. ГЦ.: «Не переводы, но восгіроизведе- 
ния из жизни нынешних греков, в духе новогреческих народных пес- 
ней». Печ. по С1, с. 174. Автографы (2) с разночтениями — БЛ.

71. Молодик, 1844, с. 70, в цикле «Греческие мелодии»; 0 3 , 1851, 
№ 1 (см. примеч. 70). Печ. по С і, с. 177. Автограф сохранившихся 
ст. 1—6, 39—41 с подзаголовком «Новогреческая мелодия» — ГПБІб, 
авторизованпая копня с подзаголовком «Новогреческая мелодия» — 
ГПБ.

*72. СО, 1850, № 7, с. 11. под загл. «Греческая мелодия». Печ. 
по С1, с. 180. Автограф ст. 13— 16— ГПБ; авторизованиая копия 
под загл. «М елодия»— ГПБ.

73. Молодик, 1844, с. 71, под загл. «Посидону Ламбринаки»; 0 3 , 
1851, № 1, без ст. 18—21. Печ. по С1, с. 182. Автографы (2) под 
загл. «Посидону Ламбринаки» с эпиграфом из греческой песни:

“'ОХо? о хбаіх.05 еіѵаі ахохеіѵо5
"О хаѵ  ЕІ5 хо іі.ігоѴ; [хои, еіѵ о х<°|^з[іо;

(Весь мир меркнет, когда мы с тобой, свет мой, разлучены.— 
греч.) — БЛ . Востица —  греческий портовый город на берегу Ко- 
ринфского залива, бывший Эгион; упоминается в «Илиаде» Гомера.

ПЕСНИ 0 ПРИРОДЕ

*74. М, '1851, №  22, с. 205. Печ. по С2, с. 3. Автограф ранней ред. 
под загл. «Душа и природа», с датой: 7 июля 1846—■ ГПБЗ; под 
загл. «Весенние стансы» — ПД. Эпиграф к циклу «Песни о природе» 
из труда французского философа Огюста Отта «Гегель и немецкая 
философия, или Изложение н критический разбор главных систем 
немецкой философии после Канта, главным образом Гегеля», Парнж, 
1844. 13 ноября 1854 г. Щ. писал В. П. Гаевскому: «В этом году, в 
последнее время, написано мною 17 новых пьес под названием: «Пес- 
ни о природе». Ансамбль их носит на себе развитие одной идеи в раз- 
ных ее оттенках, и совокупность их как бы составляет листки из од- 
ной поэмы о природе» (ГП Б).

75. БдЧ, 1856, № 11, с. 6, с подзаголовком «Посвящается Л ***». 
Печ. по С2, с. 5. Посвящено Марии Петровне Корниловой (ум. по- 
сле 1912 г.), ученице Щ. с 1849 г., которую он называл Лолоттой. 
См. такж е примеч. 115. 9 января 1856 г. Щ. писал ей: «Я никогда 
вполне не доверял этому бесенку XIV класса, хоть, впрочем, неко- 
торым образом, вы и Еырисовались в душе моей «Нимфою вьюги», 
которую я посвятил Л ***» (ГП Б).



76. Литературные вечера, вып. 2, Одесса, 1850, с. 156, под загл. 
«Ыоііпгпо, на даче Веііе-Ѵие», с дензурной купюрой ст. 12; С2, ПСС — 
с автоцензурным вариантом ст. 12: «Населяешь и воздух, и воды». 
Печ. по «Литературным вечерам», ст. 12 восстанавливается по ав- 
торизованной копии ГПБ. 'Автограф, соотв. С2, ПСС — ЦГАЛИ. По- 
ложено на музыку И. И. Рачинским, С. И. Танеевым и др.

77. 0 3 , 1855, № 1, с. 63.

78. С, 1850, № 9, с. 5, без загл. и без эпиграфа. Авторизованные 
копии (2) под загл. «Северное чувство», одна с пометой ІЦ.: «Эпилог 
к книге „Греческие стихотворения"» — ГПБ. Эпиграф — в «Гомеров- 
ских гимнах» не обнаружен. Возможно, является переложением стпхо- 
творения Алкея (конец VII — первая половина VI в. до н. э.) «Зима».

79. 0 3 , 1855, № I, с. 65. Ночные красавицы  — цветы белого, 
красного и желтого цвета, распускающиеся вечером и закрывающие- 
ся утром.

80. 0 3 , 1854, № 1, с. 137, без ст. 49—50. Печ. по С2, с. 21. Ав- 
тограф — ПД.

81. 0 3 , 1855, № 1, с. 74.

82. М, 1853, № 1, с. 6. Эпиграф — из диалога древнегреческого 
философа П латона (428/7—347 до н. э.) «Протагор». Протагор 
(481—411 до н. э.) — древнегреческий софист.

83. Молодик, 1843, с. 254, подпись: ***; С, 1850, № 8. Печ. по 
С2, с. 30. Автограф с разночтениями и эпиграфом из Овидия: №1 
Ьотіп і сег іи т  езі (Ннчто человеку неизвестно достоверно. — лат.) — 
БЛ ; авторизованная копия ст. 1 — 12, с разночтениями — ГПБ. См. 
такж е примеч. 26.

*84. М, 1851, № 22, с. 198, под загл. «Кобтоз». Печ. по С2, с. 32. 
С2, ПСС — с датой: 1847 г. Автографы: два — ЦГАЛИ; ГПБ; с раз- 
ночтениями, без загл. — ГПБ; авторизованные копии с датой: 1844 — 
ГПБ; ПД.

85. С, 1850, № 9, с. 43, с посвящением: «Льву Сергеевичу Пуш- 
кину». С1, ПСС — с датой: 1848. Автографы без посвящения: два — 
ЦГАЛИ; ПД, АН; три, из которых один под загл. «Знание», с да- 
той: 10 июня 1846 г. — ГПБ; авторизованные копии (2) без посвя- 
щения — ГПБ. П ушкин Лев Сергеевич (1805— 1852)— брат 
А. С. Пушкина, в 40-е — начале 50-х годов — член Одесской порто- 
вой таможни. Щ. познакомился с ним в 1849 г., либо в начале
1850 г., в Одессе. В заметке «Из письма к издателю», отправленной 
в августе 1857 г. П. В. Анненкову, Щ. вспоминал: «Летом 1850 года, 
на обеде, данном в Одессе жителями ее, в честь М. С. Щепкина, 
Лев Сергеевич Пушкин пригласил меня сесть рядом с собою и го- 
ворил мне все время обеда исключительно о своем брате. Воспоми- 
нания его были необыкновенно живы и занимательны. Одушевлен- 
дая ими, беседа его была игрива и остроумна. Он читал мне многд



Иеііапечатанііых н, может быть, даж е шікому ііе иивестных стііхой 
своего великого Ората, находя их в памяти на всякое а ргороз. Так, 
даже по поводу вин, стоявших возле наших приборов, он прочитал 
мне грациозно-игривые стихн, в которых воспеваются сенпере и шам- 
бертень. Вслед за этнм он чнтал другое стихотворение, когда раз- 
говор коснулся дружеского кружка Пушкина. Из этой пьесы я могу 
припомнить теперь только два следующих стиха:

Что-то грезит Баратынский,
Что-то думает П летнев...

Последний стих рифмовался на слово: Л ев (то есть здесь дело шло 
о Льве Сергеевиче.. .) .

Мотивы бесед Пушкийа не могли не отразиться в разговорах 
его брата, воспитанного в кругу его и в его интересах.. .  Правда, 
они, может быть, отразились «как солнце в малой капле вод», но тем 
не менее беседа Л ьва Сергеевича порою пропикалась какой-то теплой 
грациею, какой-то артистической, так сказать, женственностью, 
сколько-нибудь напоминавшею его геннального брата. Он казался в 
этих разговорах как бы питомнем Пушкина, детски перенявшим его 
мотивы и манеру: Лев Сергеевич даж е декламацию стихов пе- 
ренял у брата, и она была так мила и естественна. Иногда на одес- 
ском бульваре, при обаятельном сиянии южной луны, в виду кар- 
тинного Черного моря, ои читал мне стихи Пушкина, — и этих вече- 
ров я не забуду. Особенно памятно мне то необыкновенно нежное, 
задушевное выражение, которое он умел так художественно придать 
тоном и переливами самого голоса этим двум стихам:

И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оио ие может.

Библиотека его состояла болынею частию из произведений илн из- 
даний друзей его брата и вообще из писателей пушкинского време- 
ни, или из произведений русской н нностранной литературы, обо- 
жаемых тою эпохою. Лев Сергеевич сам владел довольно метким 
эпиграмматическим стихом, был человек находчивый, остроумный и, 
что пазывается, езргіі саизіі^ие, но за всем тем личность его способ- 
на была вызывать к нему искреннюю и добродушную привязанность. 
Он владел тонким, образованным, изящным вкусом, который разви- 
ло в нем общество его брата. Собираясь постоянно писать записки
о Пушкине, Лев Сергеевнч все-таки не написал их, а это дело могло 
бы быть исполнено им превосходно, прн его уменьи владеть пером, 
при его горячих симпатиях к брату-поэту, при его необыкновенной 
памяти: он знал наизусть (буквально говоря) все стихотворения 
Пушкина. Потеря, ничем не возвратимая для будущего историка рус- 
ской словесности» (П Д ). Но сладко жить, отрадно мне страдать. 
Ср. «Элегию» (1830) Пѵшкина:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать ...

*86. Молодик, 1844, с. 94, без загл. и эпиграфа, подпись: ***; ГС. 
Печ. по С1, с. 35. Автограф — Ц ГА ЛИ  (Зел.); авторизованная когіия 
(соотв. М олодику), под загл. «Две поры» — ГПБ. Эпиграф — на- 
чальная фраза первой главы романа-трактата Ж ан-Ж ака Руссо 
«Эмиль, или О воспитании» (1759— 1760).



87. М, 1853, № 1, с. 15, под загл. «Стремленье». Печ. по ПСС, 
с. 111, дата: 1848. Автограф с разночтениями под загл. «Стремленье», 
с датой: 8 июля 1846 г. — ГПБЗ.

88. 0 3 , 1855, № 1, с. 72, без посвящепия. Печ. по С2, с. 39. Май- 
ков Аполлон Николаевич (1821— 1897)— поэт. Щ. высоко ценил ан- 
тологическую поэзию Майкова. В неопубликованной части послесло- 
вия к своим «Греческим стихотворениям» (Одесса, 1850) он писал: 
«Кто не знает антологических стнхотворений Батюшкова и Пушки- 
на! Кто ими не наслаждался и не молодел, читая и х !. .  Что это при 
условии таланта не стареется, не переживается, — доказательством 
тому успех в паше время антологнческих пьес А. Н. Майкова» 
(Ц ГА ЛИ ). В программном письме к Майкову от 15 ноября 1853 г. 
Щ. называл его свонм «родным поэтом» (П Д ). 0 6  отношении Щ. 
к Майкову в период «флюгерства» последнего см. №№ 190, 191 и 
примеч. к ним. Посвящение появилось после публикацпи «Рыбиой 
ловли» (1855) Майкова.

89. 0 3 , 1855, № 1, с. 67; дата — по С2.

*90. Молодик, 1844, с. 95, под загл. «Весна», с датой: декабрь 
1843; С, 1850, № 8, с датой: 1844. Печ. по С2, с. 45. Авторизованная 
копия без ст. 6—20, с разночтениями, под загл. «Весеннее чувство» — 
ГПБ.

91. С2, с. 48. Автограф с разночтепиями и датой: 20 марта 
1851 г, — ГПБ.

92. ГС, с. 87, под загл. «Мир и человек (А. II. Змеевой)» и 
эпиграфом из Софокла:

ПоААа та йзіѵа хооЪіч 
аѵг)ра)7іоо йгіѵохероѵ тггХгі

(Много есть великого на свете, но нет ничего более великого, чем 
человек. — греч.). Печ. по С2, с. 50. Автографы: соотв. ГС — ЦГАЛИ 
(Зел.); два без загл. и эпиграфа — ГПБ; два без посвящения — 
ГПБ; П Д; с разночтениями — ЦГАЛИ.

93. 0 3 , 1855, № 1, с. 71.

*94. ГС, с. 83, под загл. «Мудрец н человек». Печ. по ПСС, с.
120. Автографы: соотв. Г С — ЦГАЛИ (Зел.); два без загл. — ГПБ; 
два с разночтениями, без загл. — ГПБ.

95. І'С, с. 60. Автографы: ЦГАЛИ (Зел.); под загл. «Тучке» н 
с датой: 11 июля 1846 г. — ГПБЗ; под загл. «Туче» — АН; авторизо- 
ванная копн я— ГПБ. См. такж е примеч. 26.

66. С2, с. 56. Черновой автограф с датой: 4 февраля 1847 г .— 
ГПБ4.

*97. С, 1850, № 8, с. 141, без ст. 4, под загл. «Некрополис»; С2; 
ПСС, с купюрой ст. 4, без загл. Печ. по С, ст. 4, восст. по автогра-



фам. Автографы: с разночтениями и датой: 23 мая 1846 г. — ГПБ; иод 
загл. «Божия ннва»— ГПБ; авторизованная копия под загл. «Божия 
пива» — ГПБ.

98. БдЧ, 1851, №  10, с. 81, без ст. 13— 15, 19—23, без эпиграфа, 
под загл. «Моііигпо». Печ. по С2, с. 58. Автографы: черновой, подзагл. 
«Ыоііигпо», без эпиграфа, с датой: 21 августа 1845 г. — ГПБ; АН; 
без загл. — ПД. Источник эпиграфа не установлен.

99. С2, с. 60. Автографы: черновой, с датой: 10 июля 1846 г. и 
два с разночтениями — ГПБ; авторизованные копии — П Д; ГПБ. По- 
ложено па музыку А. А. Дерфельдтом.

*100. БдЧ, 1851, №  9, с. 39, под загл. «Утро в горах», с датон: 
30 июня 1851. Печ. по С2, с. 61. Автографы: под загл. «Утро в го- 
рах», с датой: 30 мая 1851 г. — ПД; ГПБ. В записке (от 30 июня?) 
Щ. писал В. П. Гаевскому: «Исправив все в этой пьесе по Вашим 
указаниям, посылаю ее Вам для напечатания там, где Вы признаете 
за лучшее для оправдания того, что было напечатано. Последние че- 
гыре стиха (одностопных) я оставил по-прежнему, по своим лите- 
ратурным соображениям относительно содержания и формы стихо- 
гворения, потому что пэан был у греков встречный гимн Солнцу — 
Аполлону (см. у трагиков). Последним этим четырем стихам я ду- 
мал дать некоторым образом турнюру греческую. Впрочем, это 
пэан, перевороченный по-мбему, по моему характеру и взгляду на 
Грецию...»  (П Д ). См. пародию Д. Д. Минаева «Смертному».

101. 0 3 , 1855, № 1, с. 71.

102. С, 1850, № 8, с. 142, под загл. «В керамике». Печ. по С2, 
с. 66.

103. 0 3 , 1855, № 1, с. 69. Печ. по С2, с. 67.

104. 0 3 , 1851, № 3, с. 108, без эпиграфа. Печ. по С2, с. 69. Ав- 
гограф с разночтениями, без эпиграфа — ГПБ4; авторизованные ко- 
пии (2), без эпиграфа — ПД, ГПБ. Эпиграф — из трагедии Еврипи- 
да «Умоляющие» или «Просительницы» (см. примеч. 19).

105. 0 3 , 1855, № 1, с. 75. Светоносный Аполлон  — здесь: солнце.

106. 0 3 , 1850, № 10, с. 317, с цензурными купюрами ст. 25—29, 
32—33, под загл. «Мир и жизнь». Печ. по С2, с. 74. С2, ПСС — с да- 
той: 1852. Автографы: черновой под загл. «Мир и жизнь», с датой: 
22 августа 1850 г. — ГПБ; под загл. «Жизнь» — ГПБ; под загл. 
«Мир и жизнь» — П Д; авторизованная копия под загл. «Мир и 
жизнь», с датой: 22 августа 1850 г. — ПД. О тексте в 0 3  Щ. писал 
А. Н. Майкову 15 ноября 1853 г.: «Урезано, искажено» (Б Л ). См. 
пародию Д. Д. Минаева «Смертному».

107. Южный сборник. Учено-литературный журнал, № 1. Одес- 
са, 1859, с. 19, без строфы 8, под загл. «Песни». Печ. по РВ, 1860, № 4, 
с. 546. Авторизованная копия —- ГПБ.



108. С, 1859, №  5, с. 96. Авгоризованная копия— ГПБ.

* 109. С, 1851, № 1, с. 115, с цензурной (?) купюрой ст. 33—36;
0 3 , 1856, № 6; РВ, 1857, №  2. В С2 не включено. Печ. по ПСС, 
с. 133. Автографы — ПД, ГПБ; авторизованные копии: П Д; три — 
ГПБ.

110. С, 1860, № 2, с. 541. Авторизованная копия — ГПБ.

*111. С, 1860, №  2, с. 542. Автограф — ПД; авторизованная ко- 
пия — ГПБ.

112. С, 1860, № 2, с. 543. Авторизованная копия— ГПБ.

я м к ы  н  а л Е г ш і

113. 0 3 ,. 1856, № 4, с. 293, под загл. «Дума», Печ. по С2, с. 79. 
Автографы с разночтениями, под загл. «Христианская дума» —■ 
ЦГАЛИ; П Д ; ГПБ; авторизованные копии: с разночтениями, под 
загл. сначала «Христианская дума», затем «Утешенье» — ПД; с раз- 
ночтениями, под загл. «Христианская дума» — ГПБ; с разночтения- 
ми, под загл. «Утешенье» — ГПБ. К циклу «Ямбы и элегии» в С2 
даны два эпиграфа. Первый — цитата из «Псалтыри», псалом 118, 
ст. 163: «Неправду возненавидех и омерзих»; второй — из труда 
французского утопического социалиста Франсуа Мари Ш арля 
Фурье (1772— 1837) «ТЬёсІіе сіез ^иаіге тоиѵегпепЬ еі йез сіезііпёез 
^ёпёгаіез» (1808): «5і поз сіезііпз ёіаіепі Ьогпёз а 1а ігізіе сіѵііізаііоп 
асіиеііе, Оіеи поиз аигаіі сіоппё сіез раззіопз Паз^иез еі араіЬі^иез 
с о т т е  1а рЬіІозорЬіе іез сопзеіііе, (іез раззіопз сопѵепаЫез а 1а 
т ізёгаЫ е ехізіепсе ^ие поиз ігаіпопз «Зериіз сіп^ т і і іе  апз. Ьеиг 
асііѵііё, сіопі поиз поиз р1аі§;попз, езі 1а ^агапііе сіе поіге ЬопЬеиг 
іиіиг» (Если бы наши судьбы были ограничены унылой теперешней 
цивилизацией, тосподь дал бы нам слабые и спокойные страсти, как 
это ракомендует философия, страсти, оодходящие к ж аѵткому суще- 
ствованию, которое мы влачим в теченне пяти тысяч лет. Их сила, 
на которую мы жалуемся, является ручательством нашего будущего 
счастья» — франц.). Отсылая тетрадь с «Ямбами» В. П. Гаевскому, 
Щ. писал 13 ноября 1854 г.: «Все пьесы этой тетради выражают собою 
разные стороны или оттенки одной идеи, которая проведена чрез весь 
ансамбль стихотворений, так что все они вместе составляют как бы 
одно целое. Д ля этого я включил в тетрадь и некоторые слабые пье- 
сы или хромающие формой в некоторых местах (которые можно 
бы было переделать, отделать и исправить, и они вышли бы, может 
быть, и с о т т е  іі Іаиі» (цит. по статье Р. Г. Магиной в сб.: Уч. зап. 
Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина, 1967, № 256, ч. 2, с. 5).

114. Раут. Литературный сборник в пользу Александринского 
детского приюта, изд. Н. В. Сушкова, М., 1851, с. 80, под загл. «Со- 
временный ямб». Печ. по С2, с. 81. Автографы: ЦГАЛИ, П Д; под 
загл. «Современный ямб» — ПД; с датой: 1848 — ГПБ; авторизован- 
ные копии, под загл. «Современный ямб» — ПД; ГПБ.



* 115. 0 3 , 1856, № 4, с. 295, с иодзаголовком «Ямб». Печ. по С2, 
с, 83. Авгографы: ГПБ; с разночтениями: два — ЦГАЛИ; ПД; 
ст. 21—32 в письме М. ГІ. Корниловой ог 6 декабря 1855 г. — ІІД ; 
ст. 29—40 — П Д; авторизованные копии ст. 1— 16, 33—40 — ПД, 
ГПБ. Отрывок в письме к Корниловой (см. примеч. 75) сопровож- 
дается следующим текстом: «Учнтесь, учнтесь.. .  М ария Петровна, 
всему русскому: русской истории, словесности, читайте памятники 
русской народности, научитесь читать и понимать церковно-славян- 
ские книги. Это необходимо для полноты отечественного образова- 
н и я ...  Пушкин, образованнейший человек в целой России, вот что 
он писал: «Вечером слушаю сказки и вознаграждаю  тем пробел и 
недостаток своего воспитания». Вот как Пушкин высоко ставил 
наши русские мужицкие сказкн .. .  Учитесь ж е всем.у русскому, 
узнайте и самый быт русского мужичка, войдите в его положение, 
понятия, потребности: ведь Вы помещ нца.. .  Полюбите мужичков, 
будьте для них сестрою или матерью: мы им всем обязаны, они 
своим трудом в поте лица доставляют нам и комфортабельные квар- 
тиры, и блестящие экипажи, и билет в итальянскую оперу, и дорогие 
н аряды ... А мы своим чудовищным псевдообразованием отделены 
от своего народа неизмеримым пространством, так что в нас он ви- 
дит существа какого-то особенного рода, и мы ему чужды, и он нам 
чужд. Мы в отношении к нему не более как чужеядные растения...  
Грех и стыдно нам. Помещик, ио русскому историческому преданию 
и родовому быту, должен быть гіатриархом своей едннокровной 
семьи — своих крестьян ...  Пнсьмо Ваше было лучше всех прежних 
писем: вндно, что Вы сколько-нибудь развиваетесь и идете вперед 
душой: Вас интересует дело отечественного развития, и ученый дис- 
пут Северцова, и новый Московский ж урнал, Вас опечалила и 
смерть Грановского: о, это много для русской барышни, которая 
должна бы была оплакивать смерть только разве Поля Феваля или 
виконта Д ’Арленкура, не подозревая существования Беранже и 
Б арбье .. .  Итак, М ария Петровна, развивайтесь гіравильно и здорово 
душою и сердцем, развивайтесь и питайте в сердце Вашем чувство 
безусловного добра и любви к правде. Займитесь образованием и 
сердца Вашего. Знание и ум только перешедшие через горнило серд- 
ца могут быть истинны, плодотворны и благотворны. Истребляйте 
з себе по возможности, насколько должно, чувство эгоизма. Ста- 
райтесь быть в обществе мысляіцих людей. Это развивает иас более 
книг. Вырабатывайте свою личность и духовную самостоятельность, 
не будьте рабыней чужих мыслей, убеждений и печатной строки...»  
(П Д ). В списке авторов, рекомендуемых ГЦ. Корниловой в одном из 
писем 1856 г. — Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, 
К. Д . Батюшков, И. А. Гончаров, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, 
А. И. Герцен и т. д. (ГП Б). См. также примеч. 116.

116. 0 3 ,  1856, № 4, с. 296, ст. 39—62, под загл. «Отрывок из 
Ямба». Печ. по С2, с. 86. Автограф ст. 43—64 в письме М. П. Корни- 
ловой от 6 декабря 1855 г. — ПД. Эпиграф — из стихотворения фран- 
цузского поэта Анри Огюста Барбье (1805— 1882) «Ргоіо^ие» (1831). 
Отрывок в письме к Корниловой (см. примеч. 75) сопровождается 
следующим текстом: « .. .нас, русских, не сотрут ни ложное и дикое 
воспитание па заморских хлебах, ни вообще лои<ь и неправда не-



правд, пн в частности привившийся к нашим так иазываемым барыні- 
ням какой-то стыд зпать свое народное, отечественное: его язык, сло- 
весность, гражданское развитие и т. д. Пора бы им перестать болтать 
бессмысленно, как ученый попугай, на разных западных диалектах, 
не познав содержания западной гражданственности, истории науки, 
искусства и вообще западных и дей ...  А между тем как бы много мог- 
ла сделать и значить добрая русская женщина в русской государ- 
ственной жизни. Оттого что у нас так ложно воспитаны женщины, 
матери, оттого у нас так много непроходимых дураков, взяточников, 
воров, пустых франтов, дармоедов, сердцеедов и тому подобной нрав- 
ственной гнили и мишурной лжи. Или это, по крайней мере, одна из 
тысячи других причин.. .  И, о боже, наши дамы ходят даж е в свою 
православную церковь с французским молитвенником. . . Не сочтите, 
читая эти строки, что я ославянофилился: любя свою родиую Русь, 
я глубоко уважаю  Запад за его науку и гражданственность.. .  Для 
русской женщины (впрочем, и мужчины — по Сеньке шапка) в обы- 
чае которой ничего не знать, что было и есть на святой Руси, чем она 
живет и движется, ее зла и добра, но между тем твердо знать коли- 
чество и качество пуговиц на кафтане Людовика XIV, и качество 
пудры на парике какого-нибудь маркиза де Полиньяк, интересоваться 
тем, какое в настоящую минуту состояние термометра в Париже, сло- 
вом всего того, в чем русская женщина полагает свое так называемое 
образование...  А если она и увлекается и восхищается чем-либо рус- 
ским, отечественным, то в слепоте души и в испорченности сердца 
принимает его зло за добро, его ложное за истинное, мишурное за 
золотое, безнравственное за нравственное, его пороки за добродете- 
ли. . .  Заріепіі за і (умный поймет — л а т .) . . . Н аш а беда в том, что мы 
хорошо знаем Париж, и Версаль, и Вестминстер, а не знаем, чем жи- 
вет, питается, движется, положим, хоть Костромская и Владимирская 
губернни...  Без этого мы никогда не будем полезными сынами отече- 
ства — смело можно сказать, из нас, даж е из людей, имеющих 
притязание на мысль, ни один не знает России, между тем, как фран- 
цузы прежде всего изучают свою Францию, а англичане свою Ан- 
глию ...  Оттого-то они и имеют право назвать себя цивилизованными 
и великими нациями» (П Д ).

117. С2, с. 90, без ст. 25—28. Печ. по РС, 1873, № 2, с. 275. Авто- 
графы ( 2 ) — ЦГАЛИ, без эпиграфа и под загл. «К поэтам. Ямб», в 
письме Щ. к В. М. Лазаревскому от 19 июля 1856 г. Н. О. Лернер 
указывает, что автограф стихотворения с датой: 16 июля 1856 г. в 
1910-е годы находился у С. В. Лазаревского, сына В. М. Лазаревско- 
го; с последним Щ. поддерживал дружеские отношения. 19 июля 
1856 г. Щ. писал В. М. Лазаревскому: «Посылаю Вам ямб, еще на- 
черно написанный, ибо, может быть, еще потребуется для него тех- 
ническая отделка и поправки» (РБ, 1914, №  4, с. 16). Лерминье Ж ан- 
Луи-Эжен (1803— 1857)— французский публицист. «Мерзость запу- 
стенья» — выражение из Библии (книга пророка Даниила, 9, 27; 
Матф., 24, 15).

118. 0 3 , 1856, № 6, с. 274; С2. Печ. по ПСС, с. 147. Автографы: 
под загл. «Молодое поколение» — Ц ГАЛИ; с разночтениями, под 
загл. «Молодому поколению», «Молодое поколение»— ГПБ; автори-



шіиіішая коппя с размочтеиияміі, под загл. «М олодое поколеіше» — 
ІІІІ5.

*119. С, 1856, № 6, с. 265, под загл. «Наш Гений»; С2, под загл. 
«Наш геннй». Печ. по ПСС, с. 148. Автографы (2) ранней ред. —
I ПБ; один — с датой: 25 апреля 1846 — ГПБ.

120. 0 3 ,  1856, № 4, с. 294, под загл. «К поэту. Ямб»; С2. ГІеч. 
гю РС, 1873, №  2, с. 274. Автографы: без загл. — Ц ГАЛИ; под загл. 
«Ямб» — ПД. Эпиграф — цитата из Библии (Книга гіророка Исайи, 
гл. 5, ст. 20).

121. С2, с. 100, с исправлением опечатки в ст. 16. Связано, по-ви- 
димому, с гибелыо на Кавказской войне в начале 1856 г. младшего 
брата Щ. — Владимира Федоровича Щербины. А. А. Сонцов вспоми- 
пал в письме к Г. П. Данилевскому в 1869 г.: «Когда на Кавказе был 
убит его брат, которого он уговорил отправиться туда, он чуть с ума 
пе сошел, ему казалось, что окровавленная тень его стоит над ним, 
и много ночей я сидел около него и тайно от него давал лекарство, 
укрепляющее нервы» (ИВ, 1891, № 1, с. 57). Сам Щ. писал 10 фев- 
раля 1856 г. В. Р. Зотову: «У меня теперь траурный месяц, и душа 
моя болит о смерти б р ата ...»  (П Д ). 25 сентября 1856 г. он повторял 
в письме Г. П. Данилевскому: «Я думаю, что сойду с у м а ...  а для 
этого есть все благоприятные данные. Голод свирепствует в этой 
юдоли плача, и вздохов, и стонов. Я ночь всю не спал, и такие 

•страшные мысли и фантазии об убитом мальчике-брате пилили мое 
сердце и зажигали мозг» (ИВ, 1891, №  1, с. 46).

122. С, 1856, №  6, с. 263. Печ. по С2, с. 109. Автографы (2) — 
ЦГАЛИ. Авторизованные копии: под загл. «Современные кугіле- 
ты» — ГГІБ; с разночтениями и посвящением А. Ф. Ковалевской — 
ПД.

123. С2, с. 112. Печ. по РС, 1873, №  2, с. 272. Автографы: 
ЦГАЛИ; с разночтениями, под загл. «Молодому поколению» — ГПБ; 
авторизованная копия с разночтениями, под загл. «Молодому поко- 
лению» — ГПБ. В П Д  сохранилась корректура стихотворения из С2 
с цензурной пометой к 1-й строфе И. А. Гончарова: «Цензурный ко- 
митет не разрешает сравнения. Надо изменить. 18 января 1857 г. 
И. Гончаров». Пусть, как апостолу, в минуту истомленья и т. д. 
Имеется в виду отречение от Иисуса Христа апостола Петра, пред- 
сказанное Петру самим Христом: «прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от меня» (Евангелие от Матфея, гл. XXVI, 
ст. 75).

124. С, 1850, № 8, с. 145, с цензурными купюрами ст. 1—4, с подза- 
головком «После чтения Эсхиловой трагедии ,,Прометей“»; С2, с цеп- 
зуриыми купюрами ст. 3—4, 23—24, 27—28, с подзаголовком — 
«Отрывок». Печ. по РС, 1873, № 2, с. 273. Автографы: с разночте- 
ниями—-Ц ГА ЛИ ; ГПБ; с разночтениями, без ст. 25—28 — ГПБ; 
авторизованные копии: с разночтениями, с подзаголовком «После 
чтения Эсхиловой трагедии „Прометей"» — ГПБ; ПД. В письме 
к А. Н. Майкову от 15 ноября 1853 г. Щ. отмечал, что в С стих. иа- 
печатано в «обезображенном, урезанном виде» (Б Л ).



■425. С2, с. 116, п ст. 12 вместо «проклятия» — «болезиеппый*, 
с купюрой строф 2, 4, 5, 10, под загл. «Строфы нз современной вак- 
хической песни». Печ. по РС, 1873, № 2, с. 271. Автографы: ранняя 
ред. под загл. «Песня на пиру (Харьковским друзьям)», с датой: 
1844— Б Л  (опубл. в РМ, 1914, № 4, с. 125); строфы 10— 12 — ГПБ; 
авторизованная копия под загл. «Грешная песня» — ГПБ.

* 126. 0 3 ,  1856, № 4, с. 298. Печ. по С2, с. 119. Автографы — ПД; 
под загл. «Ѵаёе геіго, Заіапа!» (Отойди от меня, сатана! — лат.), 
с датой: 27 августа 1845 г. — ГПБ4.

127. П, 1854, № 3, с. 6, под загл. «Мифра. Песня Гвебра»; 0 3 , 
1856, № 6, без посвящения. Печ. по С2, с. 122. Автограф без посвя- 
щения — ПД. 24 февраля 1854 г. Щ. иисал В. Р. Зотову: «Нельзя ли 
будет попробовать в числе этих стихов напечатать в «Паі-пеоне» 
пьесу «К солнцу», но переменив название пьесы, что необходимо для 
цензуры, на следующее: «Мифра. Песня Гвебра». Вы видите, что это, 
некоторым образом, педантическое название пьесы произошло только 
по крайней необходимости: впрочем, из этой пьесы нельзя выпустить 
ни одного куплета, и ее отнюдь нельзя будет напечатать. Но и на- 
звание пьесы по необходимости выходит диким» (П Д ).

128. М, 1853, № 1, с. 8. Печ. по 0 3 , № 6, с. 277. Автограф — БЛ.

*129. Молодик, 1844, с. 85, без строфы 2, под загл. «Совет», 
подпись: ***. Печ. по 0 3 , 1856, № 6, с. 279. Автографы: соотв. ран- 
ней ред. — БЛ ; два — ЦГА ЛИ ; БЛ ; авторизованные копии (2), 
соотв. ранней ред. — ГПБ.

130. 0 3 ,  1856, №  4, с. 299, с подзаголовком «Посвящается Марье 
Петровне Корниловой»; С2. ГІеч. по ПСС, с. 167. Авторизоваиные ко- 
пии (2) с разночтениями — ГПБ; без посвяіцения — ПД. Предна- 
значалось к публикацип в 1851 г. Ю апреля 1851 г. Щ. писал В. П. Га- 
евскому: «В моей тетрадн есть одна пьеска под иазванием «Буду- 
щее». Если выпустить это название, заменив его хоть тремя звез- 
дочками и выпустить в средине четыре строчки, иачиная со стиха:

Други! отрите ж е слезы,

то она может быть напечатана» (ГП Б). В 1851 г. публикация не со- 
стоялась; лишь 30 апреля 1856 г. Щ. писал М. П. Корниловой: 
«В аирельской книжке «Отечествениых записок» будет напечатано
8 моих стихотворений в новом роде. Одно из них под названием 
«Будуіцее» посвяіцено вашему имени» (ГП Б). О М. П. Корниловой 
см. примеч. 75.

131. БдЧ, 1855, № 1, с. 14, с подзаголовком «Ямб» и датой: 1854. 
Печ. по С2, с. 130. Черповой автограф строф 1—3, с подзаголовком 
«Ямб» — ГПБ. Из письма Щ. В. Р. Зотову от 22 июля 1854 г. оче- 
видно, что ст. 29—32 в первоначалыюм варианте автографа отсут- 
ствовали (П Д ). Ответ критике на ГС (перечень рецензий см. в кн.: 
История русской литературы. Библиографический указатель, под ред. 
І\. Д . Муратовой, М.—Л , 1962, с. 827) и на отзыв А. А. Григорьева



п |)ИДе ііойых  антолоігичсіских стиХов Щ., опубликоваыный в  М (1853, 
.№ іі). Рецензенты, положятельно оценившие первую книгу Щ., по его 
мпеиию, пе уловили существа его дарования (за псключением 
А. II. М айкова — см. примеч. 30). А. А. Григорьев писал: «Мы не мо- 
жсм не упрекнуть его (Щ ербину. — Г. Г .) в напряженности миросо- 
:и‘рцания, в которой нельзя долго продержаться в наше время, кото- 
рая может обратиться уже в неискренность.. .  Нельзя ж е вечно «по- 
жирать глазами» «неприкрытые белые илечи», вечно восхищаться са- 
мому и заставлять других восхищаться «дорической колонны красотой 
и простотой», -— нельзя, при всем таланте автора, при всей увлекаю- 
щей читателя страстпости его, относиться в наше время к жизни с 
одним чувством красоты и т. д.». Мысли стихотворения Щ. развивает 
п проГраммиом письме к А. ГІ. Маіікову от 15 ноября 1853 г.: «Стихо- 
'іворения моп, названные печатно «Греческими», названы так по не- 
зависящим от автора обстоятельствам. Разумиую возможность такого 
названия я привязал к их внешней обстановке. Выражая в них свои 
убеждения, свое миросозерцание, свой характер, свою натуру, и вооб- 
ще пантеизм, на почве которого зреют современная мысль и естествен- 
ные пауки и вне которого нет для меня разума (хоть и есть искус- 
ство), я не мог иначе, никак не мог иначе обставить мои стихотворе- 
иия, как только обстановкою греческого мира, классического мира. 
Классические народы: евреи (религия), римляне (общественность, 
гражданственность, закон) и греки (искусство) суть нации всех на- 
ций, потому что они вошли основным началом в нашу жизыь, в наш 
бьгг, а потому греческий мир столько ж е родной нам, русским, сколь- 
к о .. .  и другим европейцам, поэтому я писатель чисто русский, хоть 
только без конечиой, временной, преходящей обстановки русской 
в своих сочинениях.. .  Бесконечное, по моим скромным понятиям, 
некоторым образом, более достойно искусства, чем конечное, т. е. 
временное, преходящее, призрачное.. .  Мне грустно было, когда, по 
выходе книжки моих стихотворений, критика, судя по их названию, 
смотрела на них как на произведения, писанные в духе отжившего 
(хоть и вечно живущего на европейской почве) греческого м и р а ...  
Мне кажется, современному писателю надо не иметь совершенно 
здравого рассудка, чтобы прикидываться Греком, тем более для меня, 
для которого вчера уже кажется старым, так я живу с современ- 
ностью, горячо сочувствую всему современному» (БЛ , П Д ). См. также 
отзыв А. А. Григорьева о данном стихотворении (М, 1855, № 1, с. 119). 
Пирей — бухта в Афинах. Зем ля Гиперборейская. Гипербореи (греч.— 
живущие на севере, за Бореем) — мифический народ, обитавший па 
севере.

* 132. 0 3 ,  1856, .№ 6, с. 275. Автографы: два — Ц ГАЛИ; под загл. 
«Последняя песня» — ЦГАЛИ; ПД; ГПБ; авторизованиые копии 
под загл. «Последняя песня» — ПД, ГПБ.

133. С2, с. 135. Автографы: под загл. «После чтения Еванге- 
лия», с разночтениями — ЦГАЛИ, ПД; авторизованные копии: под 
загл. «После чтения Евангелия» — ПД, ГПБ; под загл. «После чте- 
ния Евангелия. Посвящ (ено) княжне В. Н. Репниной» и пометой 
неизвестного: «запрещено» •— ПД; под загл. «После чтения Еванге- 
лия (Е. П. Воейковой)» — ГПБ. Репнина-Волконская Варвара Ни-



Колаевна (1809— 1891)— писателыіица, нахоДилась в переписке с Го- 
голем и Шевченко; ІЦ. познакомнлся с ней в Одессе, в 1850 г.

134. С2, с. 137. Автограф с разночтениями ■— ГПБ; авторизован- 
ная копия, соотв. автографу, с датой: 15 декабря 1848— ГПБ. 
Н. Г. Чернышевский, высоко оценивая талант Щ., приводит это сти- 
хотворенне как наиболее характерныіі пример его «Ямбов», о кото- 
рых пишет: «Мысль каждого ямба — благородна, жива, современна; 
но она остается отвлеченною мыслью, не воплощаясь в поэтическом 
образе, ■— она остается холодною сентенциею... она остается вне 
области поэзии, как то и усиливался сделать поэт, по его собствен- 
ному прнзнанию» (С, 1857, № 3, с. 13; такж е в ки.: Н. Г. Чернышев- 
ский, Полное собрапие сочинений, т. 4, М., 1948, с. 537).

135. 0 3 ,  1856, № 2, с. 395, дата: 1855. С2, ПСС — дата: 1854. 
Печ. по С2, с. 139. Посвящено, по-видимому, как и № 163, М. П. Кор- 
ниловой (см. примеч. 75). О публикации в 0 3  Щ. писал В. Р. Зотову
10 февраля 1856 г.: «наборщик в пьесе «Миньйоне» вместо (в пред- 
последнем стихе)

Я ж ду и стройности, и блага
набрал:

Я жду и счастия, и блага,

чем некоторым образом исказил мысль пьесы, что не мешало бы 
означить хоть в опечатках. Это меня несколько огорчило» (П Д ). 
М иньона — героиия произведения Гете «Ученнческие годы Внльгель- 
ма Мейстера».

136. 0 3 ,  1856, № 4, с. 297, с подзаголовком «Ямб»; БдЧ, 1856, 
№ 9. Печ. по С2, с. 141. Автограф с разночтениями — ПД.

* 137. 0 3 ,  1856, №  6, с. 273. Автографы: с датой: 1848— ГПБ; 
с датой: 13 ноября 1853 — ГПБ; без ст. 9— 12 — ЦГАЛИ; два — 
ЦГАЛИ; авторизованные копии (2) — ГПБ.

138. С2, с. 148. Печ. по ПСС, с. 175. Автографы (2), без подза- 
головка, с разночтениями— ЦГАЛИ. Хвощ инская Н адеж да Дмитри- 
евна (1825— 1889), в замужестве Зайончковская — писателыіица (пе- 
чаталась под псевдонимом В. Крестовский); Щ. познакомился с ней, 
но-видимому, в 1853 г. во время ее пребывания в Москве, неодно- 
кратно встречался в Петербурге; меж ду ними существовала перепи- 
ска (см.: РБ , 1914, № 4; А. В. Багрий. Заметки о Н. Ф. Щербине, 
Баку, 1925).

139. М, 1853, № 1, с. 16. И, в руке с этой веткой душистой и т. д. 
В 514 г. до н. э. два афинских юноши Гармодий и Аристогитон, скрыв 
кинжалы под миртовыми венками, сумели обмануть бдительность 
стражи и убить тирана Гиппарха (VI в. до н. э.). В древней Греции 
Гармодий и Аристогитон считались восстановителями свободы.

140. С, 1859, № 11, с. 319. Печ. по ПСС, с. 177. Авторизованные 
копии (2) — П Д; ГПБ.



141. РВ, 1859, № 3, с. 181, с посвяідением Аиие Федоровне Кова- 
левской, дата: 1858; Гражданские мотивы. Сборник современных 
ітихотвореннй, СПб., 1863, с разночтеииями, без подзаголовка, но- 
спящения, б. д. Авторизованная копия с датой: 1856— ГПБ.

142. Сборник литературных статей, носвященных русскими пи- 
слтелями памяти покойного книгопродавца — издателя А. Ф. Смир- 
дина, т. 6, СПб., 1859, с. 143, строфы 1, 5, 6, под загл. «Отрывок из 
ямбов». Печ. по ПСС, с. 132. Автографы: под загл. «Тосты на Новый 
год» и с пометой Щ.: «16 мая 1857 г. Александре Ильиничне Корни- 
ловой»— ГПБ; строфы 1, 5, 6 под загл. «Отрывок из ямба», с да- 
той: 1856 г. — Ц ГАЛИ; авторизованная копия, с подзаголовком 
«Ямб», с датой: 1855— ГПБ.

ГУССКПЕ ПЕСНИ НА ЧУЖВПНЕ

143. РВ, 1862, №  1, с. 411, с подзаголовком «Из стихотворений: 
Русские песни на чужбине». Печ. по ПСС, с. 231. Черновой, с датой:
6 мая, и беловой автографы — ГПБ8; авторизованная копия — 
ГПБ. В марте — августе 1861 г. Щ. совершил путешествие по Евро- 
пе. В 1912 г. В. Я. Брюсовым была отредактирована статья А. Конд- 
ратьева об этом путешествии Щ. за границу, оставшаяся неопубли- 
кованной (см. об этом в письме А. Кондратьева С. Н. Шубинскому 
от 7 ноября 1912 г. — Г П Б). В дневнике Щ., начатом в день отъез- 
да — 8 (20) марта и озаглавленном первоначально «Путевые на- 
броски русского ленивца и ипохондрика», приведен следующий 
спнсок городов, в которых он «жил от одного дня до одного месяца, 
включая в это число города, которые проезжал»: Берлин, Париж 
(3 недели), Марсель, Геиуя, Неаполь, Рим, Флоренция, Болонья, 
Милан, Л озанна, Ж енева, Базель, Баден-Баден, Париж, Оіерре, 
остров Уайт (Вентнор), Лондон, Париж, Гамбург, Любек (П Д ). 
Черновой автограф в «Путевых набросках...»  сопровождает запись: 
«7 мая. Приехали в Сорренто, где из Нбіеі 1а Зігепа любовались оча- 
ровательнейшим в мире видом моря, гор, городков. Здесь мне взбе- 
жали на душу стихи, которые я докончил в Неаполе» (ГП Б). Сор- 
ренто—  город в Италии на берегу Неаполитанского залива. Песня 
Волги удалая  и т. д. В «Сборник Русских народных песен», задуман- 
ный Щ., должны были войти песни, «записанные им от волжских 
бурлаков во время поездки его по Волге от Твери до Астрахани» в
1860 г. (П Д ). См. также: Н. Ф. Янчук, Щербина как этнограф .—• 
Ж урнал министерства народного просвещения, 1907, №  7, с. 72—98. 
Калабрийские высоты — юго-западиое побережье Италии; омываются 
Тирренским морем.

144. День, 1862, 6 января, с подзаголовком «Из стихотворений: 
Рѵсские песни на чулібине». Печ. по ПСС, с. 233, дата: 4 августа
1861 г. Автограф с разночтениями и пометой: «Лондон, Вентнор, на 
острове Уайте, 22 июля 1861 г.»— ГПБ8; авторизованная копия — 
ГПБ8. В «Путевых набросках...»  ІД. писал 16 июля: «В Англии нет 
истинной свободы, но есть строгая законность. Аристократ может 
изломать палку на спине простолюдина даж е за то, что он разва- 
лился с ним вместе иа скамье в публичном месте и невежливо 
стеснил его, — ну, что ж, заплатит ему по суду штраф. У нас даж е



и не заплатит, и до суда ие дойдет. В Англии свобода для аристо- 
кратов и буржуазии, для людей с известными срсдствами, капита- 
лом, состоянием; народ — раб буржуазии и аристократии, и раб по 
той причине, что наделен желудком и, по бедности своей, не обра- 
зован; фабриканты, землевладельцы, промышленники вертят им, как 
хотят, считая почти своим рабочим скотом; они его хитро взяли 
в свои руки и опутали так, что лишили его возможности даж е им 
сопротивляться, что не мешает, впрочем, народу пользоваться бла- 
гом законности; но вопрос, — к чему она служит, и когда и в каком 
отношении предстоит надобность прибегнуть к ней? . .  .Поездка за 
границу окончательно утвердила меня в русофильстве и славяно- 
фильстве и прибавила веру в практическую и глубоко умную правду 
того, что пишет о Западе NN (Герцен?); но это, правда, впечат- 
ления русского человека» (ПСС, с. 375—376, 379).

145. День, 1862, 16 февраля, с подзаголовком «Из стихотворе- 
ний: Русские песни на чужбине». Автографы (2): черновой, сначала 
под загл. «Гладиатору в Капитолии», затем — «Перед статуей Гла- 
диатора в Капитолии» — ГПБ8; авторизованная копия — ГПБ. Чер- 
новому автографу в «Путевых набросках.. .» предшествует запись: 
«Были иа Форуме, где видели развалины храмов, в Капитолии, с его 
картинной и скульптурной галереей, в темнице святого Петра, в Ко- 
лизее» (ГП Б8). Капитолий. Имеется в виду Капитолийский музей в 
Риме, где есть знаменитая статуя гладиатора.

146. ПСС, с. 235. Автографы черновые (2), один без загл., спо- 
метой «Вентнор. Рагзопа^е Ноизе. 1861 года, июня 19/7», другой, 
сначала под загл. «В Вентноре», затем — «На острове Уайте», с по- 
метой: «Остров Уайт. Вентнор (Рагзопа^е Ноизе), 19/7 июля
1861 г.» — ГПБ8; беловой, сначала под загл. «В чужом городе», 
затем — «ТЬе Рагзопа^е Ноизе» — ГПБ8; авторизованная копия — 
ГПБ. См. запись Щ. от 16 июля 1861 г. в «Путевых набросках...»  
(ПСС, с. 378).

147. День, 1862, 3 февраля. Автограф — ГПБ8; авторизованная 
копия — ГПБ. Щ. выехал из Петербурга 8 (20) марта 1861 г. 14мар- 
та он писал в «Путевых набросках...»: «В Ковно лед тронулся, едва 
успели переправиться в лодке на противоположный берег Немана, 
где в местечке провели день до другого утра в бедной, сырой поль- 
ской кондитерской, наняв в ней помещение в сутки за 10 рублей 
серебром, потом поехали по железной дороге (еще не открытой для 
публики) бесплатно до границы.. .  Ехали по Пруссии, и долго еще 
в видах и во всем не было разницы с Россиею. В Бранденбургии 
уже показалась значительная разнпца» (ГП Б).

148. РВ, 1862, №  6, с. 551. Автограф — ГГ1Б8; авторизованная 
копия — ГПБ. Д ата  восстанавливается на основании записи в «Пу- 
тевых набросках...»  (см. ниже). Эпиграф взят, по-видимому, из под- 
готовленного Щ. «Сборника русских народных песен». Приехав 
в Италию, Щ. писал в «Путевых н абросках.. .»: «Убитое, позабытое 
античное чувство, заменившееся русским народным чувством, вновь, 
хоть глухо, воскресило безнадежный, но прекрасный древний мир!»



(ІІСС, с. 372). 24 мая, во Флоренции, Щ. писал: «Был с С. П. Шевы- 
рсным в галерее Питти, где видели Веиеру Кановы и . . .  в Трибуне, 
где Венера Медичейская и мадонны Раф аэля; был в музее нату- 
ральной истории. Вечером ездил на гулянье, называемое Кашйно. 
У себя вечером виделся с русскими гарибальдийцами М(ечнико- 
пым ?) и П***» (Г П Б ). Трибуна  — зал в галерее Уффици во Фло- 
ренции. Обитель искусства Елизейская  —• здесь: место красоты и 
счастья. Статуя богини Медичейской — статуя Афродиты во Фло- 
рснцпи.

149. РВ, 1862, № 2, с. 817. Автограф — ГПБ8; авторизованная 
копия — ГПБ. 5 июня 1861 г. Щ. писал в «Путевых набросках...»: 
«Мы 'выехали из Ароны на ѵеиигіпо, огибая озеро Ба^о М а ^ і о г е . ..  
потом начали вступать в Альпы и ночевали в Домо-д’Оссоло. Из 
него мы поехали известною горною Симплоискою дорогою и таким 
образом вступили в Швейцарию» (Г П Б ). Симплонская дорога  — 
дорога, проходящая через Альпы и соединяющая Италию со Швей- 
царией. Веттурин (итал. «ѵеііигіпо») — извозчик.

150. РВ, 1862, №  2, с. 819, под загл. «В Бельведере», со стро- 
фическим делением. Печ. по ПСС, с. 239, с исправлением опечатки 
в ст. 15 по автографу ГПБ8. Авторизованная копия—■ ГПБ. 18 мая 
Щ. писал в «Путевых набросках...» : «Б ы ли .. .  в Ватикане в его биб- 
лиотеке, в скульптурной галерее, и в галерее Этрусской. В ватикан- 
ской библиотеке видели, между прочим, и собрания образов визан- 
тийской живописи, равно византийские мозаики образов и икон 
в других некоторых церквях, а такж е и в Бурбонском музее в Неа- 
поле, что напомнило нам Москву, ее образа и нашу русскую суз- 
дальскую жнвопись» (ГП Б). Б ельведер— музей Ватиканского двор- 
ца в Риме.

*151. ПСС, с. 240. Автографы: 4 строфы, под загл. «Впечатле- 
ния», дата: 1843 — Б Л ; с разночтениями, под загл. «Ьа§о М а^діо- 
ге» — ГПБ8.

152. 0 3 ,  1856, №  6, с. 279, под загл. «Песня московскому опол- 
чеиию», без строфы 11. Печ. по ПСС, с. 242. В 1855 г., в период Вос- 
точной войны, было созвано народное ополчение численностыо 
около 240 000 человек; части ополчения формировались по губер- 
ниям и городам, в том числе и Москве. Д ядя Миныч — Козьма Ми- 
нин. И двенадцатого года и т. д. Речь идет о партизанском двнже- 
нии в перпод Отечественной войпы 1812 г.

153. День, 1864, 26 сентября; Пчела. Сборник для иародного 
чтения и для употреблеиия при народиом обучении. Сост. Н. Щер- 
бина, СПб., 1865, с подзаголовком «Из стихотворений Челяковского. 
Перевод с чешского». Печ. по ПСС, с. 244. Текст первой публикации 
с правкой Щ. — ГГІБ. Перевод стихотворения Франтишека Лади- 
слава Челаковского (или Челяковского) (1799— 1852) «Ѵеіікй рапі- 
сЬійа» из книги «ОЫаз різпі гизкусН» (1829). Положеио на музыку 
Н. И. Казакли. Не от ливня, не от града и т. д. Имеется в виду Оте- 
чественная война 1812 г.



154. РВ, 1860, № 10, с. 921, с перестаіюнкой ст. 439 иа место 398; 
Пчела. Сборник для народиого чтения н для употребления при иа- 
родном обучении. Соет. Н. Щербина, СПб., 1865, е подзаголовком 
«Народная былина сербская» и сокращенными примеч. Щ. Печ. по 
ПСС, с. 245. Автограф — ГПБ. См. примеч. Щ. к поэме на с. 235. 
Приступая к ним, ІЦ. писал В. П. Ламанскому: «Я к вам, как к зна- 
току, с покорнейшею просьбою. У меня есть перевод в стнхах на- 
родной сербской поэмы «Иово и Мара». К этому переводу нужно 
сделать нееколько примечаний, сиросить у Вас кое о чем и навести 
справки в Ваших книгах» (РМ, 1915, №  11, с. 132). А. Ф. Гильфер- 
динг в предисловии к «Онежским быликам» (СПб., 1873) указывает 
на знакомство крестьян с этнм переводом Щ., по-видимому, по из- 
данию «Пчелы».

НЗ СТИХОТВОРЕННЙ «ЭФЕМЕРИДЫ»

155. 0 3 , 1851, № 3, с. 107, с посвящением М. С. Щепкину, без 
строфы 3. Печ. по 0 3 , 1856, № 4 с. 300. Автографы: черновой, с да- 
той: 21 июня 1846—• ГПБ; два — ПД: с датой: 1848-— ГПБ; два 
с разночтениями — ЦГАЛИ; АН; ГИМ; авторизованные копии: с по- 
священием рукой Щ. М. С. Щепкину — П Д; д в е — ГПБ. В С2 стих. 
данного цикла (№№ 155— 167) озаглавлены: «Из стихотворений 
,,Эфемерщцы“» и сопровождены эпиграфом: «ЕрЬётёгісіез (сіи §тес 
ё<ртг)[і.ері'; іо и гп а і.. . ) . . .  Оп йоппе аиззі се п о т  а сіез Ііѵгез ^иі 
сопііеппепі: Іез ёѵёпетепіз сіе сііа^ие ]оиг. (Оіеііоппаіге)». (Эфеме- 
риды (от греческого дневника.. . ) . . .  Так называют такж е книги, со- 
держащие обзор ежедневных событий. (Словарь). — франц.). О первой 
публикации Щ. писал В. П. Гаевскому 3 апреля 1851 г.: «Прошед- 
шее пиеьмо мое я нагшсал к Вам, не получив еще в Москве мартов- 
ской книжки «Отечеств(енных) записок»; рассмотрев ее, я был ею 
крайне опечален. Я не думал, чтоб там в таком виде могла напеча- 
таться „Тишина"» (ГП Б). Писатель О. А. Рабинович писал Щ. по 
поводу этой публикации 24 мая 1851 г.: « .. .признаюсь, когда мы 
прочли вашу «Тишину» в печати, мы только пожимали плечами от 
удивления. Пропуском последней строфы, в которой заключаетея 
вся идея, отнят всякий смысл у этого несравненного стихотворения. 
Напечатав вашу пьесу без окончания, журнал навязал вам идею, 
в которую вы не веруете, а читатель, не зная истинной мысли ва- 
шей, вправе спросить: «А мне какое дело до этого?» Грустно видеть, 
как безбожно коверкают ваши образцовые произведения, полные 
истины и вдохновепия! Кто, зная вас, не скажет, что «Тишина» вы- 
лилась прямо из вашей души? Но та «Тишина», которую мы все 
знаем на память, которая заставляла нас всех опускать грустно го- 
ловы, когда вы ее нам прочитывали, а не эта бесцветная пьеска, 
которая решительно похожа на ящерицу с отрубленным хвостом .. .» 
(П Д ). ІДепкин  Михаил Семенович (1788— 1863) — знаменитый рус- 
ский актер. Щ. познакомилея с ним в Одессе, в июле 1850 г.; вио- 
следствии встречался с ним в Москве.

156. БдЧ, 1850, №  12, с. 11. Печ. по С2, с. 157. А втограф —- 
ГПБ; авторизованньіе копии — ПД; две — ГПБ.



*І57. Молодик, .1844, с. ?4, подпись: ***. Печ. по С2, с. 15Й. Датгі- 
рустся по первой публикации и автографу поздней ред. — ГПБ4; 
строфическое делеиие ст. 9— 16 — по авгографу ІТ1Б4. Автографы: 
поздняя ред., с датой: 1855 — ГПБ4; с разночтениями — ЦГАЛИ; 
без строф 2, 3, с разночтениями — Ц ГА ЛИ ; авторизованные копии 
(соотв. Молодику, 1844) •— ПД, ГПБ.

158. С2, с. 161. Автографы: с датой: 13 марта 1846 — ГПБ4; без 
загл. — ГПБЗ; ЦГАЛИ. Авторизованные копип — П Д; без за гл .— 
ГПБ. Перевод стихотворения Байрона «КешешЬгапсе» (1806). По- 
ложено на музыку П. П. Сокальским и В. И. Главачем. В издании 
сочинений Байрона под ред. С. А. Вепгерова (т. 3, М., 1905, с. 488) 
Щ. нриписывается ииой персвод этого стихотвореиия под загл. «Вос- 
поминанье». В архиве Венгерова автограф этого перевода отсут- 
ствует. Перевод, данный Венгеровым, приводится в ряде последую- 
щих изданий Байрона на русский язык, включающих это стихо- 
творение. Принадлежность его Щ. представляется сомнительной.

159. С2, с. 162. Автографы: ГПБ, Ц ГА ЛИ ; без загл. — ЦГАЛИ; 
авторизованные копии — ПД, ГПБ. Положено на музыку П. И. Чай- 
ковским.

160. С2, с. 163. Автографы: Ц ГАЛИ; с разночтениями, под загл. 
«А ***» — ГГІБ2; с разночтеииями, под загл. «І< А ***» — ЦГАЛИ; 
авторизованные копии: ГПБ; с разночтениями — ПД, ГПБ.

161. Раут. Литературный сборник в пользу Алексапдрппского 
детского пршота, изд. Н. В. Сушкова, М., 1851, с. 16, подпись: Н. Щ. 
Печ. по С2, с. 165. Автограф ст. 17—20 (сохранившаяся часть ли- 
ста) — ГПБ4; авторизованная кония под загл. «Лиана», с разночте- 
ииями •— ГПБ.

162. С, 1851, № 3, с. 141, с цензурной купюрой ст. 26—30, 49, 50. 
Печ. по С2, с. 167. Автографы: черновой, с датой: 13 февраля
1851 — ПД; с пометой В. П. Гаевского: «Напечатаны в мартовской 
книжке «Современника», но искажены цензурою» — ГПБ; с разно- 
чтениями, датой: 1846 •—-Ц ГА ЛИ ; авторизованная копия с разно- 
чтениями, без ст. 11— 14— ГПБ.

163. 0 3 , 1855, № 1, с. 70. Автографы: с измененным порядком 
ст. в строфе 4, датой: 17 августа 1854 — ГПБ; под загл. «Л ***», с 
датой: 17 августа 1854— ГПБ. Об М. П. Корниловой  см. примеч. 75. 
Лето 1854 г. Щ. провел в имении Корниловых в с. Дубровицкое, Ко- 
стромской губ. 25 ноября он писал М. П. Корниловой: «Если суще- 
ства такого чистого возраста и святого состояния так мне сочув- 
ствуют — значит, я — не совсем дурной человек.. .  и это меня ожив- 
ляет и делает жизнь легче» (ГП Б). Миньйона — см. примеч. 135.

164. П, 1853, № 3, с. 4. Черновой автограф с пометой неизвест- 
і і о г о : «В сборник непременно. 1 сенгября 1853 г.» — ГПБ. Датируег- 
ся по наличию в тегради с общим подзаголовком: «Стихотворения
1853 г. Июнь — август». Положено на музыку В. Т. Соколовым.



165. С2, с. 174. Автограф — ЦГАЛИ. Обраіцеио к С. А. Сонцовой, 
дочери приятеля Щ. А. А. Сонцова, впоследствии вице-губериатора 
Таврической губернии.

* 166. С2, с. 176. Автографы: ст. 1—20, под загл. «Исповедь. 
(К К. Ф. М .)» — ГПБ; с измененным порядком ст. 32—40, под загл. 

«Катерине Федоровне Миллер», со строфическим делением, с датой: 
26—28 февраля 1851 — ГПБ. Адресовано, возможно, Екатерине Фе- 
доровне Миллер (р. 1830 или 1831)— дочери бывшего московского 
полицмейстера.

*167. ПСС, с. 272. Датируется по черновому автографу и време- 
ни подготовки ПСС. Автографы: черновой без строфы 3, нод загл. 
«Наша молодость», с датой: 8 марта 1846— ГПБЗ; черновой под 
загл. «Болезнь» — ГПБ4; с разночтениями — ГПБ4; с разночтения- 
ми, под загл. «Наша болезнь» — Ц ГА ЛИ ; ГПБ5; П Д; с разночте- 
ниями, под загл. «Современная болезнь» — Ц ГА ЛИ ; авторизован- 
ные когши с разночтениями — ПД, ГПБ.

АЛЬБОМ ИПОХОНДРИКА

168. РС, 1872, № 3, с. 60; ГІСС, в первом из «Аттестатов сту- 
диозусам семниарии». Неч. по АИ, с. 97. Автографы: ГПБ6, ГПБ7; 
три •— ПД.

169. РС, 1873, №  1, с. 115. Автографы: под загл. «Нежинским 
и одесским грекам» — Й Д; под загл. «Нынешним грекам (Ямб)» — 
ПД; под загл. «Т*****ским грекам», с датой: 1844 — ГГІБ2; два
под загл. «Т — ........ ским грекам», один из них с датой: апрель
1844 — ГПБ; с разночтениями, под загл. «Современным грекам», 
затем «Ямб» — ГПБ; ЦГАЛИ; авторизованная копия — ГПБ6. Ср. со 
стих. В. А. Ж уковского «Древние и новые греки» (1814). Что звали  
древние болотом и т. д. Азовское море древние греки называли Меоти- 
ческим озером. Танаис — греческое название реки Дона. Народ воин- 
ственный блуж дал. С VII в. до н. э. по IV в. н. э. степные простран- 
ства Северного Причерноморья между Доном и Дунаем занимали ко- 
чевые племена воинственных скифов; в долине реки Кубани и ее 
притоков, по восточному берегу Азовского моря жилн гілемена меотов; 
в степях Задонья и Заволж ья — племена сарматов. Герострат — грек, 
поджегший храм Артемиды Эфесской в 356 до н. э., с целыо обессмер- 
тить свое имя. Терсит —  герой «Илиады»; по преданию — болтли- 
вый, злобный, самый безобразный из всех греков и т. д. Парфенон —• 
см. примеч. 29. Ущелье Термопил. В 480 до н. э. 300 спартанцев во 
главе с царем Леонидом оборонялись в ущелье Термопил (или Фер- 
мопил) от армии персов; преданные одним из греков, предпочли 
смерть плену. Носить турецкие оковы. В 1453 г. Греция была гіора- 
бощена Турцией; турецкое иго было сброшено в результате освобо- 
дительной борьбы греков в 1821 — 1827 гг.

170. РС, 1872, № 1, с. 155, под загл. «Эпитафия». В ПСС не 
включено. Печ. по РС, загл. восстанавливается по АИ. Автограф —



ГІІБ6. Посылая эпиграмму В. М. Л азаревскому 30 мая 1845 г., Щ. 
иисал: «Профессор П латоиов.. .  Вот поразительная новость.. .  Пла- 
іонов пишет стихи!!! Первый дебют его на этом поприще — две эпи- 
тафии себе и жене, которые он завещ ает написать на могиле своей» 
(І’Б, 1914, № 4, с. 14). Платонов Иван Васильевич (1803— 1890) — 
с 1834 по 1865 г. преподаватель, затем профессор Харьковского уни- 
нерситета по кафедре законов о государственном устройстве и благо- 
чинии; с 1865 — почетный член Харьковского университета; Щ. с 1839 
по 1849 г. жил в Харькове, был близок к студенческой молодежи; в 
гіервой половине 1840-х годов сделал неудачную попытку поступить 
п университет. См. также вступит. статью, с. 9.

171. РБ , 1914, №  4, с. 15, в письме Щ. к В. М. Лазаревскому от 
30 мая 1845 г. Эпитафия И. В. Платонову (см. примеч. 170) и его 
жене; написана за 45 лет до смерти Платонова.

172. РС, 1872, № 1, с. 156, с ошибками, с купюрой строк 3—7 
в загл.; ПСС, с заменой имени «Иван Платонов» в загл. на «Степан 
Харитонов», в оглавлении дата: 1846; АИ ■— с предположительной 
датой: 1845. Печ. по ПСС (Лон.); датируется по связи с эпитафия- 
ми №№ 170, 171 и письмом Щ. к В. М. Лазаревскому от 30 мая 
1845 г. (РБ , 1914, №  4, с. 12— 15). Автограф — П Д; авторизованная 
копия — ГПБ6. «Мечты и звуки»  — пародируется название стихо- 
творных сборников. Об И. В. Платонове см. примеч. 170. Куницын 
Алексей Васильевич (1807— 1883)— с 1835 по 1862 г. преподава- 
тель, затем профессор гражданского права в Харьковском универ- 
ситете; находился в дружеских отношениях с И. В. Платоновым. 
Аспазия (р. ок. 470 до н. э.) — женщина, прославившаяся в Древней 
Греции красотой и умом, гражданская жена Перикла. Д ’Арк Иоанна 
(или Ж анна) (ок. 1412— 1431)— национальная французская героиня, 
возглавившая борьбу французского народа против Англии во время 
Столетней войны. Петрарка Франческо (1304— 1374)— итальянский 
поэт.

173. ПСС, с. 291, примеч. Щ. написано не ранее 1848 г. Авто- 
граф — ПД. Авторизованная копия — ГПБ6. Ср. со вторым из «Ат- 
тестатов студиозусам семинарии» (ПСС, с. 283—286; АИ, с. 93—99). 
Елагин  Николай Васильевич (1817— 1891)— духовный писатель, 
с 1848 г. — цензор; на этом посту стяж ал себе анекдотическую из- 
вестность.

174. Литературные вечера, вып. 2, Одссса, 1850, с. 346, без подза- 
головка, подпись: Н. Омега, ц. р. 17 июня 1850 г.; РС, 1872, № 1, с. 156. 
Печ. по ПСС, с. 292. Автографы: ГІД; без подзаголовка — ГПБ7; 
ГПБ; авторизованная копи я— ГПБ6. Пародируется лирика, поэти- 
зирующая будничные переживания героев.

175. РС, 1872, № 1, с. 155, под загл. «Эпитафия купцу». Печ. по 
ГІСС, с. 292. Автографы: черновой, под загл. «Эпитафия купцу», 
с датой: 1851 — ГПБ7; под загл. «Мысль на могиле русского купца», 
с датой: 1852 — ГПБ; П Д; авторизованная копия — ГПБ6.

176. РС, 1872, № 1, с. 153; с купюрой в имени Сушкова — ПСС, 
с. 293, под загл. «Двойное горе. 22 февраля 1852 г. (У гроба Гого-



ля)»; ПСС (Лон.), с купюрой в имени Сушкова. Печ. по ПСС, загл. 
восстанавливается по ПСС (Лон.). Автографы: ГПБ, ПД; под загл. 
«Двойное горе. (Москва. 22 февраля 1852 г.)» с автоцензурой 
в ст. 4 — «Нульков» вместо «Сушков», с разночтениями и подписыо: 
Николаки Омега — ГПБ7; авторизованная копия — ГПБ6. Пери- 
фраз отрывка из перевода В. А. Ж уковского баллады Шиллера 
«Оаз Зіе^езіезі» (1803)— «Торжество победителей». Гоголь умер 
2! февраля 1852 г. Сушков Николай Васильевич (1796— 1871) — 
драматург и поэт, имя которого было синонимом бездарного писа- 
теля. См. такж е №№ 184, 197 и примеч. к ним.

177. РС, 1872, №  1, с. 158, под загл. «Хвалебная песнь блажен- 
ному борзописцу NN „литературы ради юродивому“», подпись: 
Ефрем Сирии; ПСС, под загл. «Хвалебная песнь блаженному бор- 
зописцу некоему литературы ради юродивому», с произвольной за- 
меной слова «чаепродавче» в ст. 11 на «сукнопродавче»; ПСС 
(Лон.), под загл. «Хвалебная песнь блаженному борзописцу Васи- 
лию Б*, литературы ради юродивому». Печ. по ПСС (Лон.), загл. 
восстанавливается по АИ. Авторизованная копия— ГПБб. Стилиза- 
ция в духе акафиста Богородице. Боткин Василий Петрович (1811 — 
1869)— писатель, критик и публицист, друг Белииского, Герцена, 
Бакунина. Радуйся, Испании невидание и т. д. Во второй половине 
1845 — первой половине 1846 г. Боткин совершил путешествие по 
Испании, в результате которого им были написаны шесть «Писем 
об Испании» (С, 1847, №№ 3, 10, 12; 1848, № 11; 1849, №№ 1, 11) и 
очерк «Гранада и Альамбра» (С, 1851, №  1), посвященные истории, 
политическому и социальному положению Испании того периода, 
с описанием ее быта и природы. Радуйся, о живописи трактование. 
Боткин занимался изучением мировой живописи и архитектуры; его 
перу принадлежит ряд специальных статей о художественных вы- 
ставках (перечень их см. в библиографии его трудов в статье 
Б. Ф. Егорова «В. П. Боткин— литератор и критик». — Ученые за- 
писки Тартуского университета, 1963, вып. 139, с. 72—78). Радуйся, 
о музыке рассуждение. Перечень музыкально-критических статей 
Боткина см. в указанной статье Б. Ф. Егорова. О, плешивый чае- 
продавче, радуйся! Боткин был сыном московского чаеторговца. 
Д. Григорович писал об этой эпиграмме Щ.: «Гнусная клевета от 
начала до конца! В. П. Боткин долго жил в Испании; живопись по- 
иимал отлично, музыку понимал так ж е; говорил всегда умно и 
много знал; был любим женщинами; жандармов боялся — это прав- 
да; но в России в то время простительнее было бояться жандармов, 
чем, подобно ІЦербине, бояться миеиия о своих стихах городового, 
если бы городовой знал грамоте» (Литературное приложение к «Ни- 
ве», 1901, №  11, с. 388).

178. ПСС (Лон.), с. 295, с заменой в загл. «Акафист» на «Хва- 
лебная иеснь», кушорой имени Авдотьи Глинки в загл. и тексте и 
заменой в ст. 1 названия «Капля» на «Псалтырь», в ст. 8 имени 
«Федор» на «супруг», с подписью: Ефрем Сирин; РС, 1891, №  3. 
Печ. по АИ, с. 66. Автографы (2) — П Д; авторизованная копия — 
ГПБ6. Стилизация в духе акафиста Богородице. Глинка  Авдотья 
Павловна (1795— 1863) — писателышца, поэтесса и переводчица, 
жепа Федора Николаевича Глинки (1786— 1880)— поэта и публи-



Цмгіа, о МоЛодости декабриста, одного из вождей «Союза благоден- 
гпіия», впоследствии — мистика и реакционера; А. П. Глинка зани- 
малась благотворительной деятельностью; в середине 1840-х годов, 
іаведуя Яузской частью Московского Благотворительного общества, 
шіа задумала учредить «Товарищество доброхотной копейки»; со- 
ггавленный ею в 1845 г. проект этого общества был опубликован 
лишь в 1863 г. Радуйся, «Капли» чигание. «Таинственная капля» — 
мистическая поэма Ф. Н. Глинки, неоднократно читавшаяся автором 
і! литературных салонах Москвы и Петербурга, опубликованная 
впервые в Берлине, в 1861 г. Р адуйся, Гегеля проклинание. 
А. П. Глинка не принимала новых течений в литературе и увлече- 
ния идеалистической философией Гегеля в среде русской литератур- 
пой молодежи. Радуйся, псалмов писание. Ф. Н. Глинке принадле- 
ж ат ряд переложений псалмов, вошедших в сборник его стихотво- 
рений «Опыты священной поэзии» (1826). Радуйся, на арфе игра- 
ние. Игра на арфе и фортепьяно (особенно в молодости) была лю- 
бимым занятием А. П. Глинки. Радуйся, к «натуральной ш коле» 
омерзение — т. е. неприятие реалистического метода в искусстве и 
литературе. О рлова  Прасковья Ивановна (1815— 1900)— актриса, 
выступавшая на сценах Москвы, Одессы, Ііетербурга; во время 
Крымской войны находилась в Севастополе в качестве сестры мило- 
сердия. В молодости была известна своими многочисленными лю- 
бовными историями (см. такж е № 198).

179. РС, 1872, № 1, с. 154, с купюрой в примеч. Щ. Печ. по 
ПСС, с. 295. Автограф — ГПБ6. В И верской часовне (в Москве) 
находилась «чудотворная» икона, привлекавшая не только верую- 
щих, но и мошенников. Ш евырев Степан Петрович (1806— 1864) —■ 
профессор русской словесиости в Московском упиверситете с 1837 г., 
академик; реакционный критик и публицист; его сонет «Часовня 
Иверской богоматери» опубликован в «Москвитянине» (1848, № 1).

180. С, 1853, №  10, с. 232, в фельетоне И. И. Панаева «Несколь- 
ко слов о влиянии осени на журналистику и литературу. (Заметки 
„Нового поэта“)», с купюрой слов «рьяного витию» в ст. 17, слов 
«до мелкой пряжки» в ст. 33, с произвольным курсивом, без примеч. 
Щ.; РС, 1872, №  1, под загл. «Чухонские Афины», с купюрой слова 
«снобсов» в ст. 17, без строфы 10. Печ. по ПСС, с. 295. Автографы: 
ГПБ, ГПБ6; два — ПД. 27 сентября 1853 г. В. П. Гаевский писал Щ.: 
«Стихи, как я слышал, доставлены кем-то из Москвы Панаеву, ко- 
торый хочет их напечатать в «Новом поэте», что, я думаю, будет 
Вам не по вкусу, по многим причинам, из которых важнейшая та, 
что если «Новый поэт» и решится на такое самообвинение (по при- 
меру Булгарина, напечатавшего в «Северном архиве» «Не то беда, 
что ты поляк»), то решится не иначе, как без намека на сочинения 
Симашко и с пропуском нескольких более рельефных строк, и тогда 
просто хоть перепечатывать или сочинягь новую физиологию» (П Д ).
16 октября 1853 г. после публикации «Физиологии» И. И. Панаевым, 
с пропусками, частично предсказанными Гаевским, Щ. писал В. Р . Зо- 
тову: «„Новый поэт“, напечатав сам свою «Фнзиологию», напечатал 
то, чего не могли бы напечатать другие журналы, по очевидной при- 
чине, и дал тем возможность в других фельетонах цитировать эту



«физиологию» с различными прпбаплениями и замечаниями. В этом 
случае он поступил крайне необдуманно и бестактно. Кроме того, он, 
в простоте сердца, сам на себя написал сатиру в прозе в репеіепі: к 
стихам, не замечая того, где, между прочим, забавно клянется, уверяя 
публику, что голландское полотно ему не диковинка и что он родился 
в батисте. Еще он говорит: значит, я имею значение, что на меня пи- 
шут сатиры .. .  Его журнальный антагонист может легко на это воз- 
разить: «Какое нравственное значение нмеют мухи, а их ж е бьют хло- 
пушками, или блохи, против которых употребляют персидскую ромаш- 
ку». Иной его противник, видя перепечатанную им самим сатиру на 
себя, может припомнить, пожалуй, следующие стихи из одной эпи- 
граммы Пушкипа:

В полученьи оплеухи
Расписался мой дурак.

Право, напраспо он гіерепечатал эту невинную физиологию,— 
иной, ножалуй, сще заметнт, что он имеет-таки порядочпый медпый 
лоб» (П Д ). Строфы 3 н 8 — пароднйный иерепев стихотвореиия 
А. С. Пушкина «Ж ил на свете рыцарь бедны й...»  (1829). См. такж е 
№ 181 и примеч. к нему. Новый поэт — псевдоним Панаева Ивана 
Ивановича (1812— 1862)— беллетриста, фельетониста и журнали- 
ста, с 1847 г. — одного из редакторов «Современника»; псевдоним 
ГІанаева связан с его деятельиостыо пародиста. Панасв — автор 
физиологических очерков, изображающих разные соцнально-про- 
фессиональные группы общества; нзображаемые им типы он часто 
уподоблял отрядам и видам животных (львы, анагр, актеон и т. д .). 
Симашко Юлиан Иванович (1821— 1893)— писатель, автор ряда 
трудов на естественно-научные темы. «В дворянстве мещанин» — 
крылатое выражение, обязанное своим происхождением комедии 
Ж ана-Батиста Мольера (1622— 1673) «Мещанин во дворянстве». 
Из передней все салоны  и т. д. Щ. издевается над слабостью Панаева 
к закулисной стороне светской жизни и его пристрастием к модной 
одежде. Ю венал  Децим Юний (ок. 60 — после 127) — римский поэт- 
сатирик. Тряпичкин  — друг Хлестакова, упоминаемый в «Ревизоре» 
Н. В. Гоголя. Снобс — сноб, человек, гоняющийся за последней модой 
и слепо подражающий образу жизни знати; фигура английских фи- 
зиологических очерков, которые были известны в России и которым 
подражали литераторы натуральной школы. О русских снобах писали 
Д. В. Григорович, А. В. Дружинин, И. И. Панаев. Дюссо — ресторан 
в Петербурге. Ш армер — петербургский аристократический портной. 
Роман карикатурный. Имеется в виду, по-видимому, ромаи Панаева 
«Львы в провинции» (1852). Ж урнал литературный—■ подразумевает- 
ся «Совремепник».

181. ПСС, с. 295, с купюрами в именах Панаева и Булгарина. 
Печ. ио ГІСС, имена воссганавливаются по АИ. Автографы: ГПБ; 
три-— ПД; авторизованная копия — ГПБ6. 19 января 1854 г. Щ. 
писал В. Р. Зотову: «Заслуживш ая внимание Ваше моя «Физиоло- 
гия «Нового поэта» подала мне повод прислать Вам и прилагаемый 
при сем «Ямб» против него же, тем более, что мотив его близок 
каждому добросовестному литератору, зваиие которого «Новый 
поэт» старается унизить и скомпрометировать пред публикою, лож-



ііі) пзображая его со стороны, не пршіадлежащей литсратуре, н кле- 
ипца на него. Цель этого «Ямба» столько ж е нравственная, сколько 
підержание правдиво. Доказательство этой правдивости — все 
(|іельетоиы «Нового поэта», отличающиеся какою-то мелочною без- 
правственностыо, не говоря уж  об их плоскоумии, или остроумии 
общих мест, вьтключая клевет, сплетней и намеков, которые сосгав- 
ляют нововведение в нашу литературу. Д о него у нас таких мотивов 
не было. Вспомните его фельетоны иа известных нам лиц, исполнен- 
пые самых низких клевет. После этого вы поймете честность ио- 
буждений, подавших мне поводы написать этот ямб, который, мож- 
но думать, вызовет к себе симпатии людей, так неправо компроме- 
тируемых публично таким пустым человеком» (П Д ). Ф аддей—- 
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789— 1859)— реакционный жур- 
палист и беллетрист, агент III Отделения, с 1825 по 1859 г. редак- 
тор-издатель газеты «Северпая пчела» («Пчела», «Пчелка»), реак- 
ционной газеты, издававшейся в Петербурге в 1825— 1864 гг., самого 
распространенного периодпческого издаиия в годы царствования 
Николая I; газета была связана с III Отделением; основана 
Ф. В. Булгариным в 1825 г.; с 1831 г. редактировалась Булгарипым 
совместно с Н. И. Гречем; в 1860— 1864 гг. — П. С. Усовым. «Новый 
поэт» — псевдоним И. И. Панаева (см. примеч. 180). Публий Ови- 
дий  Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт, автор поэмы 
«Метаморфозы» (т. е. превращения). «Брант Леопольд Василье- 
вич — фельетонист «Северной пчелы», под псевдонимом: Я. Я. Я.» 
(примеч. Щ .). В А пулеева осла! Имеется в виду роман Апулея Лю- 
ция (124/125 г. — ок. 180) «Метаморфозы» (или «Золотой осел»), 
й і  тизео ВогЪопісо — Бурбонский музей в Неаполе, где хранится 
богатейшая коллекция вещей, пайденная при раскопках Помпеи и 
Геркуланума.

182. РС, 1873, №  1, с купюрами имен Погодина в заглавии, Остров- 
ского в тексте и слова «свой» в ст. 34, подпись: Козьма-Демьяпов. 
Печ. по ПСС, с. 299, подпись: Козьма-Демьянов, имена Погодина и 
Островского восстанавливаются по АИ. Автографы: Б Л ; под загл. 
«Послание к некоему бессребреному старцу, Михаилу Погодину, 
отправляющемуся иа казенный счет изучать монголов на месте» — 
ПД; три без имени Погодина в загл. •— П Д ; под загл. «Напутствие 
некоему книгочию» — ГПБ7; авторизованная копия — ГПБ6; ЦГАЛИ. 
Погодин М ихаил  Петрович (1800— 1875)— реакционный историк, ар- 
хеолог и публицист, с 1841 по 1856 г. — редактор «Москвитянина». 
Ты вздумал М оскву покидать и т. д. В 1854 г. Погодин обратился 
к изучению периода моигольского вторжения в Европу, в связи 
с чем, по-видимому, собирался предпринять поездку в Монголию. 
Щ. связывает славяиофильские взгляды Погодина с предпринима- 
тельством Погодина и его скупостыо и прижимистостыо. Историю 
нашей России довел ты до ига татар. Погодин — автор труда «Ис- 
следования, замечания и лекции о русской истории, тт. 1—7» (М., 
1846— 1856), в котором история России излагается до татарского 
периода. И, вспомнив шатанья былые и т. д. Речь идет, по-видимо- 
му, о ряде путешествий, совершеипых Погодиным по Европе и 
России. Татарщину всю без препоны  и т. д. Насмешки над изуче-



иием Погодипым Золотой Орды связаны с традпцпен западнической 
мысли, объяснявшей темные стороны патриархального семейного 
быта России влиянием азиатского феодализма в эпоху татарского 
ига. 0 6  А. Н. Островском и отношении к нему Щ. см. примеч. 183. 
Садовский  (Ермилов) Пров Михайлович (1818— 1872)— актер 
Малого театра, исполнитель центральных ролей в комедиях Остров- 
ского, был близок к «молодой редакции» «Москвитяшша». Рамаза- 
нов Николай Александрович (1815— 1868)— скульптор, преподава- 
тель скульптуры в Московском училище живописи, ваяния и зодче- 
ства; печатался на страницах «Москвитянина», был близок к «мо- 
лодой редакции» «Москвитянина». 0 6  А. А. Григорьеве см. примеч.
183. Ф илиппов Тертий Иванович (1825— 1899)— член «молодой ре- 
дакции» «Москвитянина», писатель, ппоследствии государствешіыіі 
и общсствеииый деятель; автор статьи «О деятелыюсти и литера- 
турных заслугах Н. Ф. Щербины» (см.: Сборник Т. И. Филиппова, 
СПб., 1896, с. 287—293); в начале 1850-х годов был известен какпре- 
красный исполнитель старинных русских песен; см. такж е прозаиче- 
скую сатиру Щ. «Сказапие, из каталога рукописей моего древне- 
хранилища» (ПСС, с. 287—288; АИ, с. 41—43). «Москвитянин» — 
славянофильский журнал, издававшийся в Москве в 1841— 1856 гг. 
под редакцией М. П. Погодина, орган «официальной народности».

* 183. ПСС, с. 300, без примеч. Щ. Печ. по ПСС, примеч. восста- 
навливается по АИ. Автографы: два под загл. «Пред бюстом автора 
гостинодворских комедий», один без примеч. — П Д; авторизовапная 
копия — ГПВб. Направлена против Островского Александра Нико- 
лаевича (1823— 1886), драматурга; Щ. познакомился с ним в Мо- 
скве, в иоябре 1850 г. Ценя дарование Островского, Щ. преувели- 
чивал его личные недостатки, а его художественно-эстетические 
взгляды примитивно воспринимал как выражение «крайнего сла- 
вянофильства». 29 августа 1855 г. Щ. писал С. В. Энгельгардт: 
«Некоторые люди решались в глаза намекнуть мне, что я не имею 
убеждений. По их разумению, нужно быть или крайним запад- 
ником, или крайним славянофилом, чтобы иметь так называе- 
мое убеж дение.. .  Видя логическую несостоятельность этих разгла- 
гольствующих умников, я иногда вмешивался в поток их горячего 
красноречия какою-либо иронией или шуткой, и, смотря на этих 
диалектиков с иронической точки, пред крайним славянофилом я 
защищал западничество (т. е. то, что в нем было истинного, уме- 
ренного, некрайнего), а пред западником крайним славянофильские 
мнения (т. е. ту дозу истины, которая в них есть)» (Заря, 1870, № 5, 
с. 91). С. В. Энгельгардт, близко знавш ая Щ. и Островского, вспо- 
минала, что в начале 50-х годов «один человек злобно смотрел на 
Островского, — это был Щербина; ему становилось тесно в кругу 
москвитянинов, которые его оскорбляли за отчуждение от русского 
быта, смотрели на него как на иностранца» (Р 0 , 1890, № 11, с. 85). 
«Элегия —  ода — сатира» — «Искусство и правда. Элегия ■— ода —- 
сатира»— стихотворная критическая статья А. А. Григорьева 
(см. ниже), написаиная в связи с постановкой пьесы А. Н. Ост- 
ровского «Бедность не порок» в 1853 г. (М., 1854, № 1, с. 76—82), 
явившаяся непосредственным поводом данной эпиграммы Щ. Сти- 
хотворение задумано как антикритика на статыо Григорьева;



п,і принципиальные положення статьи Грнгорьева Щ. отвечает 
мріінципиальным излоліеннем своих западнических взглядов, Близо- 
Ііцкая Зависть — неточная цитата из статьи А. А. Григорьева «Рус- 
ская изящная литература в 1852 году» (М., 1853, №  1, с. 16), в ко- 
торой он называет «близорукой критикой» критику, не сумевшую 
нцснить общественное и художественно-эстетическое значение коме- 
дии Островского «Бедная невегта». Внимая голосу восторженчых 
кликуиі. Имеются в виду члены «молодой редакцин» «Москвитяни- 
на», т. е. молодые сотрудники литературно-критического отдела 
журнала «Москвитянин», которых Погодин вынужден был привлечь 
для поддержки терявшего подписчиков журнала, — Т. И. Филиппов 
(см. примеч. 182), Б. Н. Алмазов (1827— 1876), Е. Н. Эдельсон 
(1824— 1868) и, в первую очередь, А. А. Григорьев, провозгласив- 
іиие Островского великим художником за народность его драматур- 
гии. Купца-пропоицу нам ставииіь в идеал — прямой ответ на фразу 
в статье А. А. Григорьева: «Любим Торцов душе так прямо каж ет 
путь» (герой пьесы «Бедность не порок»). «Слово новое» — урезан- 
пая цитата из указанной выше статьи А. А. Григорьева. Медведем  
и козой. В пьесе «Бедность не порок» ряженые выводят во вто- 
ром акте (явл. 6) по ходу действия на сцену козу и медведя. Ко- 
шихин или Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630— 1667)—• об- 
щественный деятель и писатель; противник всяческих нововведений; 
автор труда «О России в царствование царя Алексея Михайловича», 
нзданного в 1840 г.; дни Кошихина  — период допетровских преоб- 
разований. Критик твой слепой — Григорьев Аполлон Александро- 
вич (1822— 1864), критик и поэт; с 1851 г. фактически возглавлял 
«молодую редакцию» «Москвитянина»; в 1850— 1856 гг. — ведущий 
критик этого журнала; активно защ ищ ал в эти годы ндею патриар- 
хальной самобытности, высшее выраженне которой видел в творче- 
стве А. Н. Островского; Щ. познакомнлся с ним в 1850 г. в Москве. 
Замоскворецкими любуются плутами! Герои многих пьес Остров- 
ского — жители Замоскворечья. Строфы 6 и 7 — ответ на 2 строфу 
вгорой части статьи А. А. Григорьева. Д рузьям и назвал ты всех 
пьяниц, всех шутов. Островский и другие члены «молодой редакции» 
«Москвитянина» интересовались «метеорами» — выломившимися из 
своей среды и неспособными к благополучной жизни оригиналами. 
И пискотней похвал безграмотных и вздорных! Имеются в виду не 
только похвалы друзей-критиков, но и похвалы зрителей — простых 
людей, которые очень ценил и которыми гордился Островский 
(см.: А. Н. Островский, О театре. Записки, речи и письма, М.—Л., 
«Искусство», 1941, с. 65, 73 п др.). Лиш ь «Москвитянина» безумные 
сыны. — т. е. члены «молодой редакции» «Москвитянина». О Н. А. Ра- 
мазанове см. примеч. 182.

* 184. РС, 1872, № 1, с. 153, с купюрой в имени Сушкова; ПСС, 
с купюрой в имени Сушкова и датой: 1854. Печ. по РС, имена восста- 
навливаются по АИ. Автографы: П Д; с датой: 1853—ГПБ7; автори- 
зованная копия — ГПБ6. Автор всевозможных «Пустячков» —
Н. В. Сушков (см. о нем примеч. 176), выпустивший в 1853 г. книгу 
«Движущиеся столы. Пустячок в 1-м действии». После одной из оче- 
редных эпиграмм Щ. на Сушкова М. Е. Кублицкий писал в недати- 
рованном письме к Щ.: «Николай Васильевич Сушков, возгоря него- 
дованьем и приписывая вам две эпиграммы, получеиные им на днях,



просит мепя передать пам его пызов и быть у него секундантом...»  
(П Д ). П редполагавшаяся дуэль не состоялась. А напцов—■ герой ко- 
медии Сушкова «Мизогин» (1852). Хвостов Дмитрий Иванович 
(1757— 1835)— писатель-графоман, воображавший себя истинным 
поэтом; считал, что оценить его сможет лишь потомство; был посто- 
янным объектом насмешек в пушкинскую эпоху.

* 185. ПСС, с. 302, с датой: 1854. Автографы: под загл. «Автору 
купеческих комедий» — П Д; в письме В. Р. Зотову от 24 февраля
1854 г. — П Д; с датой: 1853 — ГПБ7; ГПБ6. Адресована А. Н. Остров- 
скому (см. также № 183 и примеч. к нему). В указанном письме Зо- 
тову Щ. писал: «В нашей московской литературе, как и везде, много 
смешных и дпких сторон, особливо между неославянофилами или 
замоскворецкими романтиками, т. е. москвитяниицами. Опи, как 
запальчивые школьники, суют своих в гении и павязывают этому 
гению «новое слово», и этот доморощенный гений начинает, в про- 
стоте сердца, считать себя не иначе, как русским Шекспиром и 
законодателем искусства.. .  У нас все впадают в крайности при 
ребяческом состоянии у нас эстетической критики, которая, как мед- 
ведь пустыннику в басне, уж слишком больно удружила талантли- 
вому совремеиному драматическому писателю, портит его и ком- 
прометирует» (П Д ). Близорукая Зависть — см. примеч. 183. Коцебу 
Август (1761— 1819)— немецкнй романист и драматург, автор мно- 
гочисленных пьес, один из создателей ж анра семейно-бытовой ме- 
щанской комедии и мелодрамы в Германии, реакционный политиче- 
ский деятель, убитый революционером Запдом (см. такж е № 190 и 
примеч. к нему).

186. АИ, с. 174. Автограф ■— П Д. Руднев  Николай Андреевич 
(ум. 1876) — духовный писатель, автор работы «Рассуждения 
о ересях и расколах, бывших в русской церкви со времен Влади- 
мира Великого до Иоанна Грозного», член дружеского кружка 
Т. И. Филиппова (см. примеч. 182).

187. ПСС, с. 303, без ст. 3, 4, с датой: 1854; ИОРЯС, 1909, т. 4, 
№ 4, без слов «царственным венцом» в ст. 3, с датой: 1854. Печ. по 
АИ, с. 34. Д ата исправляется на основании содержания. Автограф 
без ст. 3, 4, с датой: 1854 — ГПБ6. Д ата автографа в тетради, за- 
полненной Щ. в 1857 г., ставится под сомнение содержанием эпи- 
тафии и следующей «Агентурной записки .. .  со сведениями о лите- 
раторе Щсрбине» от 28 октября 1857 г.: «В представленной 23-го 
сего октября записке было упомянуто о нсблагонамереином эпита- 
фс: «Императору Николаю, благодарная Россия за 19 февраля», 
пригіисываемом графиие Ростопчиной. Ныне узнал я, что эпитаф 
этот сочинен некоим Щербиной, мелким здешним литератором и 
человеком с очень злым языком. От него слышали этот эпитаф, как 
собственную его выдумку, в доме графа Толстого, вице-президента 
Академии художеств. Людей, подобных Щербине, Михаилу Салты- 
кову (о коем писал я на днях), и еще не следует забыть поэта Не- 
красова, можно безошибочно считать распространителями вредных 
и преступных сочинений, ходящих в рукописях по столице и по 
всей России» (Ц ГА ОР). Всеобщий благоприятель — Николай I, 
умерший 18 февраля 1855 г.



188. ПСС (Лон.), с. 303, с купюрой в имени Дубельта, без двух 
последних слов в ст. 4; АИ, с. 80, вместе с эпиграммой №  241 под 
обтцим заглавием «Русские эпиграммы. Не для чтения при дамах». 
Печ. по АИ, загл. восстанавливается по ПСС (Лон.). Автограф — 
ГПБ8. Дубельт  Леонтий Васильевич (1792— 1862)— генерал-лейте- 
нант, начальник штаба корпуса жандармов, с 1839 г. — управляю- 
ший III Отделением; член Главного управления цензуры. У Щ. дано 
каламбурное написание его фамилии. Аттила (ум. 453 г.) — вождь 
племени гуннов.

189. ПСС, с. 310, с пропуском имени Островского и датой: 
17 мая 1857 г., подпись: Смерд Микулко. Псч. по ПСС, имя восста- 
навливается по АИ. Автографы: с примеч. Щ. — ГПБ; с датой: 
17 мая 1857— П Д; с автоцензурой в ст. 1: «Гомер Торцовского За- 
горьев говорит», под загл. «После чтения одной критической ста- 
тьи», с датой: 1854 г. — ГПБ7; авторизованная копия—■ ГПБ6. По 
содержанию и связи с эпиграммами №№ 182, 183 датируется по 
автографу ГПБ7. Адресована А. Н. Островскому и А. А. Григорьеву 
(см. примеч. 183). Новое слово  — см. примеч. 183. Прямой дорогою  
подходит к идеалу. Переложение слов из стихотворной статьи 
А. А. Григорьева «Искусство и правда. Элегия — ода — сатира» 
(см. примеч. 183). У Григорьева:

На сердце так тепло, так вольно дышит грудь,
Любим Торцов душе так прямо каж ет путь.

Писать мыслете. Имеется в виду походка пьяного, напоминающая 
контуры буквы «М» (мыслете). К ст. 8 в тетради автографов, за- 
полненной в 1868 г., следуюіцее примеч. Щ.: «Ходила молва, что 
А. Н. Островский в начале своего литературного поприща, увлек- 
шись тогдашней своею обстановкой, начал было неумеренно пить. 
Григорьев беспрестанно твердил в статьях своих, что Островский 
сказал России «новое слово» (примеч. гг. Лонгинова и Геннади)» 
(ГП Б).

190. 1. ПСС, с. 305, без загл., без ст. 7, 8. Печ. по ПСС (Лон.), 
с. 306. Автограф — ГПБ6. Датируется предположительно, по содер- 
жанию. Об А. Н. Майкове см. примеч. 88. В период Крымской войны 
1853— 1856 гг. он нападает на «слепых фанатиков», которые хотят 
повлиять на «ход века», и пишет ряд реакционно-монархических 
стихотворений. Этот период «флюгерства» Майкова отражен в эпи- 
граммах Щ. Ты гимны воспевал «откинутой коляске»  и т. д. Речь 
идет о стихотворении «Коляска» (1854), в котором Майков прослав- 
лял Николая I. Стремленье к  вольности, гражданскую борьбу и т. д. 
Имеется в виду стихотворение «Арлекин» (1854), в котором Майков 
выступил против революционной Франции и всего демократического 
движения в Европе. Об Августе Коцебу, шпионе русского правитель- 
ства и агенте Священного союза, см. примеч. 185. «Скорбен голо- 
вой» — старорусское обозначение умственной ограниченности.

2. ПСС (Лон.), с. 305, с купюрами в именах Булгарнна и Ду- 
бельта. Печ. по ПСС (Лон.), имена восстанавливаются по АИ. Авто- 
графы — ГПБ6, ПД. Датнруется предположительно, по содержа-



нию. О Ф. В. Булгарине  см. примеч. 181. «Арлекин» — см. выше. 
О Л. В. Дубельте см. примеч. 188.

3. ПСС, с. 305, со словом «судьбой» вместо «царем» в ст. 1. 
Печ. по АИ, с. 79. Автограф — ГПБ6. Датируется предположитель- 
но, по содержанию.

4. ПСС (Лон.), с. 305, с пропуском слова «третье» в ст. 2. Печ. 
по АИ, с. 79. Автографы — ПД, ГПБ6. Датируется предположи- 
тельно, по содержанию. «Арлекин» — см. выше.

5. ПСС (Лон.), с. 305, с кушорами слова «третье» в ст. 2, имени 
Майкова и заменой слова «монаршего» на «особого». Печ. по РС, 
1907, № 4, с. 205. Автограф сначала под заглавием «Теперешний 
Майков», затем «Теперешний NN1» — ГПБ6. Смягчилось Третье от- 
деленье и т. д. Речь идет об изменении верноподданнических на- 
строений М айкова после смерти Николая I на либеральные.

191. АИ, с. 80, в цикле «Эпиграммы на Аполлона Майкова» (см. 
№  190), где опубликовано по списку П Д. Датируется предположи- 
тельно, по содержанию. Адресована А. Н. Майкову (см. примеч. 
№ 88 и 190). За  что Держ авин стал министром. С «Одой к Фелице» 
(1782), обращенной к Екатерине II, связан ряд взлетов служебной 
карьеры Г. Р. Держ авина; в 1791— 1793 гг. был кабинет-секретарем 
императрицы.

192. РС, 1872, № 1, с. 154. Печ. по ПСС, с. 303. Автограф — 
П Д; авторизованная копия — ГПБ6. В АИ и изд. 1937 адресатом 
эпиграммы называется А. А. Григорьев. Однако содержание эпи- 
граммы — сопоставление адресата с «московскнми умниками», т. е. 
«молодой редакцией» «Москвитянииа», фактическим главой которой 
был А. А. Григорьев, делает это предполол<ение спорным. Возмож- 
но, эпиграмма обращена к А. Н. Майкову — «хамелеон душой» (см. 
примеч. 88, 190), сблизившемуся в начале 1850-х годов с «молодой 
редакцией» «Москвитянина». В письме к сыну конца 1880-х годов 
Майков вспоминал: «В молодой редакции.. .  принят был как свой, 
и был счастлив, что нашел себе свою среду» (см.: А. Н. Майков, 
Избранные произведения, Библиотека поэта (М. с.), 1957, с. 24).

193. ПСС, с. 304, без загл., с купюрой в имени Гербеля; РС, 
1891, № 5, с ошибочной датой: 1865. Печ. по АИ, с. 61. Автографы — 
ГІД, ГПБ, ГПБ6; авторизованная копия — ГПБ6. Гербель Николай 
Васильевич (1827— 1883)— поэт, переводчик и издатель (см. также 
примеч. 224). Вико Дж амбаттиста (1668— 1744)— итальянский фи- 
лософ и историк, автор известного труда «Основания новой науки
об общей прнроде наций» (1725). В примеч. к эпиграмме Щ. писал: 
«Вико, знаменитый итальянский пнсатель, в сочинении своем 
«Зсіепга Миоѵа» («Философия историн»), между прочим, говорит, 
что одни и те ж е факты в истории народов, чрез известное про- 
странство времени, как бы круговращаясь, повторяются в соответ- 
ствующих только своему времени формах» (Г П Б ). О Д. И. Хвосто- 
ве см. примеч. 184.

194. РС, 1872, №  1, с. 154, без эпиграфа, с ошибочной датой: 
1858 г.; ПСС (Л ои .),без примеч. Щ. Печ. по ПСС, с. 304. Автографы: 
под загл. «После взятия Севастополя», без примеч. Щ. — ПД; без



іфіімеч. ІД. — ГПБ, ГПБ6. Эпиграф — из стих. «Малое слово о ве- 
ликом» поэта Владимира Григорьевича Бенедиктова (1807— 1873). 
Во время Крымской войны значительная часть русского флота, ро- 
доначальником которого официальная историография считала «6о- 
тик Петра I», была затоплена на рейде Севастопольской бухты 
с целью преградить путь англо-французским кораблям.

195. Заря, 1870, № 5, с. 74, в воспоминаниях Ольги N. (С. В .Эн- 
гельгардт) «Николай Федорович Щербина». Датируется периодом 
от момента знакомства Щ. с С. В. Энгельгардт до отъезда Щ. из 
Москвы. Приписываемой Щ. эпитафии предшествует следующий 
текст: «Щербина внугаал почти страстную прпвязанность Б*, моло- 
дс.му человеку с детски-чистой душой. Никто пе ценил так, как 
Щербина, его нравственпого превосходства, а между тсм Б. был 
постоянною жертвой его первного раздражения и едких насмеш ек...  
У него (у Б. — Г. Г.) был товарищ юности, которого он очень лю- 
бил; Щербина не переставал преследовать своими насмешками эту 
привязанность. „Советую вам, — говорил он, — велеть себя похо- 
ронить вместе с ним. О надгробной надписи пе заботьтесь — она 
готова“». Адресаты эпитафии пе установлены.

196. АИ, с. 168. Приписывается Щ. (см. письмо К- А. Булгакова 
к С. Д. Полторацкому от 3 января 1859 г. — там ж е). Адресована 
А. Н. Островскому (см. примеч. 183). Датируется периодом от пер- 
вых постановок комедии «Не в свои сани не садись» до отъезда Щ. 
из Москвы. Сообщая эпиграмму Полторацкому, Булгаков писал: 
«Островский до такой степени думает, что он гений, что однажды 
в театре во время пьесы «Не в свои сани не садись» заплакал 
(пьяный) и сказал: я не виноват! Это не я писал, а бог!!! — так 
вот эту-то ракалию и пришлепнул экспромтом Щербина» (АИ, 
с. 168). Ст. 3—4 — цитата из сатиры на поэта В. И. Карлгофа в сти- 
хотворном памфлете Александра Федоровича Воейкова (1779— 1839) 
«Дом сумасшедших» (1814— 1839).

197. РС, 1872, №  1, с. 153, под загл. «Ник. Вас. Сушкову», 
подпись: «Член клуба здравого смысла»; ПСС (Лон.), с купюрой 
в имени Сушкова, подпись та же. Печ. по ПСС, с. 306. Автографы: 
ПД, ГПБ; с разночтениями — ПД; в письме М. П. Корниловой от
9 мая 1856 г. — ГПБ; авторизованная копия — ГПБ6; ЦГАЛИ.
О Н. В. Суиікове см. примеч. 176. В примеч. к автографу ГПБ Щ. 
писал: «Н. В. Сушков собрание своих стихотворений под названием 
«Книга Печалей» выпустил в свет вскоре по взятии Севастополя, ко- 
гда распрострапились по России всеобщее унынпе и печаль».

198. ПСС (Лон.), с пропусками имени А. П. Глинки, Орловой, 
с купюрами имен Греча и Панаева, заменой в ст. 35 слова «третье» 
на «также», с подписью «Гершель-внук»; ПСС, без строфы 8, ст. 36, 
пропусками имен Глинки, Орловой, купюрами имеи Греча и Панае- 
ва и заменой слова соотв. «третье» в ст. 35 на «также», с подписью 
«Гершель-внук». Печ. по АИ, с. 63. Автографы — П Д (2); с разно- 
чтениями — ГПБ7; авторизованная копия — ГПБ6. 0 6  А. П. Глинке 
см. примеч. 178. О П. И. Орловой см. примеч. 178. МаАате Магда- 
лина Тартюф. Сравнивая раскаявшуюся Орлову с Тартюфом —



геросм одноименной комедии Мольера, Щ. подчсркивает хаижестпо 
и лицемерие Орловой, скрываемое в прошлом маской добродетели. 
Греч Николай Иванович (1787— 1867)— реакционный журналист и 
беллетрист, с 1831 г. редактировавший вместе с Ф. В. Булгарииым 
газету «Северная пчела» (см. примеч. 181). 0 6  И. И. Панаеве  см. 
примеч. 180.

199. РС , 1872, № 1, с. 154, под загл. «По поводу N. 14.»; ПСС, 
под загл. «По поводу одной оплеухи»; ПСС (Лон.), под загл. «По 
поводу оплеухи N. ІЧ.». В АИ не включено. Печ. по ПСС (Лон.), 
имя восстанавливается по автографу ГПБ6. Тимашев-5еринг Алек- 
сей Александрович — генерал-майор, обер-полицмейстер Москвы 
в середине 1850-х годов. Описывая события начала 1856 г., К. Н. Лебе- 
дев в воспоминаниях «Из записок сеиатора» писал: «В Москве один 
пожарный сорвал эполет у обер-полицмейстера Тимашева-Беринга» 
(РА, 1893, №  1, с. 339).

200. РС, 1872, №  1, с. 152; ПСС (Лон.), с подписыо: Р. Л. Печ. 
по ПСС, с. 308. Автографы: под загл. «Пантеон» — П Д; под загл. 
«Пантеон и Москвитянин» — ПД; ГПБ7; авторизованная копия — 
ГПБ6. «Москвитянин» — журнал славянофильского направления, из- 
дававшийся в Москве с 1841 по 1856 гг. (с неболыними перерыва- 
ми), под редакцией М. П. Погодина. Нерегулярность выхода жур- 
нала, особенно в последние годы его существования, позволила ІД. 
назвать его «журналом-невидимкою» (см. письмо Щ. В. П. Гаев- 
скому от 10 мая 1853 г. — ГП Б). Объясняя свое участие на страни- 
цах «Москвитянина», направление которого было ему чуждо, Щ. 
писал Н. Д . Хвощинской 19 августа 1853 г.: «Я печатался в «Мо- 
сквитянине» единственно только потому, что мне неудобно было 
печататься в петербургских журналах за  отсутствием моим в Пе- 
тербурге, что в «Москвитянине» я был лично корректором и редак- 
тором своих стихотворений, не позволял печатать испорченного или 
неудачного своего стихотворения, и лично бывал у цеизора, когда 
они цензуровались: за месяц вперед до выхода книжки журнала 
мог в корректурных листах делать замены и поправки по цензур- 
ному указанию. Только на одном основании этих удобств я и печа- 
тался в ,,Москвитянине“» (РБ, 1914, №  4, с. 20). Сотрудникам 
«Москвитянина» Щ. посвятил прозаическую сатиру «„Сказание" (Из 
каталога рукописей моего древне-книгохранилища)» (ПСС, с. 287— 
288). «Пантеон» — театральный журнал, выходивший в Петербурге 
в 1840— 1851 гг.

201. РС, 1872, №  1, с. 152. Печ. по ПСС, с. 309. Автографы: 
с разночтениями — ПД; под загл. «Некая беседа» — ГПБ7; автори- 
зованная копия — ГПБ6. «Русская беседа» — славянофильский жур- 
нал; издавался в Москве в 1856— 1860 гг. Активным сотрудником 
журнала был А. А. Григорьев (см. о нем примеч. 183). «Маяк» — 
ультрареакционный ж урнал; издавался в ІІетербурге в 1840—
1845 гг.

202. РС, 1872, № 1, с. 152; ПСС, под загл. «№ Кт.», подпись: 
Смерд Микулко. Печ. по ПСС, с. 309, подпись: Смерд Микулко, 
загл. восстанавливается по АИ. Автографы: ПД; под загл. «Тмута-



раканскому критику» — ГПБ7; авторизоваиная копия — ГПБ6. Ак- 
саков Константин Сергеевич (1817— 1860)— публицист, критик, 
поэт; один из вождей и теоретиков славянофильства; во второй по- 
ловине 1850-х годов печатался в «Русской беседе» и «Молве».

203. РС, 1872, №  1, с. 151. Печ. по ПСС, с. 431. Автографы: ПД, 
ГПБ, ГПБ7. «Молва» — литературная славянофильская газета; из- 
давалась в Москве К. С. Аксаковыы в 1857 г., газета имела мало 
иодписчиков; на №  36 была закрыта за статыо К- С. Аксакова 
«Публика и народ».

204. РС, 1872, №  1, с. 151; ПСС, под загл. «Молва», подпись: 
Смерд Микулко. Печ. по ПСС, с. 310, загл. іюсстанавливается по 
ПСС (Лон.). Автографы: П Д, ГПБ7; авторизованная копия — ГПБ6. 
«Молва» — см. примеч. 203.

205. ПСС, с. 310, без ст. 3, 4; ПСС (Лон.), без слов «звездою иль 
крестом» в ст. 4; АИ, с посвящением Сереже Степанову (из несохра- 
пившегося автографа?). Печ. по ИОРЯС; 1909, т. 14, № 4, с. 98. 
Автографы: ГПБ6; под загл. «Ж еланье русскому ребенку», с датой:
7 января 1858 г. — ПД. Звезда  и крест — здесь: ордена.

206. ПСС, с. 432. Печ. по автографу ГПБ7. Автограф под загл. 
«Григорий Д(анилевский)» — ПД. Данилевекий Григорий Петрович 
(1829— 1890) — писатель, автор воспоминаний о Щ. (ИВ, 1891, № 1, 
с. 33—69). ІД. познакомился с ним в 1850 г. в Одессе и до конца жиз- 
ни поддерживал дружеекие отяошения. В «Соннике современной рус- 
ской литературы» ІД. писал: «Данилевского Григория во сне видеть — 
предвещает слышать приятные новости о России, но увы! — большею 
частию несбыточные» (ПСС, с. 331).

207. «Голос минувшего», 1915, № 11, с. 184, в мемуарах 
Е. А. Штакеншнейдер «Из дневников 1855— 1858 гг.». Датируется 
предположительно по наличию в дневниковой записи Е. А. Штакен- 
шнейдер от 17 апреля 1857 г. Эпиграмма на самого себя, написанная 
в период службы в министерстве народного просвещения.

208. РС, 1872, №  1, с. 155, без подзаголовка. Печ. по ПСС, 
с. 311, подзаголовок восстанавливается по АИ. Автограф — ГПБ6. 
Е. Е. Розалион-Сошальский  — харьковский помещик; в середине 
1850-х годов жил в Петербурге, одно время — на одной квартире со 
Щ.; посещал салоны гр. А. И. Толстой и М. Ф. Штакеншнейдер, где 
часто бывал Щ. А. А. Сонцов в письме к Г. П. Данилевскому от 
1869 г. отмечал, что Щ. не любил Розалиона-Сошальского «за хваст- 
ливый и покровительственный характер» (ИВ, 1891, №  1, с. 57).

209. РС, 1872, №  1, с. 153— 154, с ошибками. Печ. по ПСС, с. 311. 
Автографы: ГПБ6; под загл. «Ему же» (следует после эпиграммы 
№ 182, с разночтениями) — ГПБ7. Н аправлена против М. П. Погоди- 
на (см. примеч. 182). Он пиявку мужика. Имеется в виду Кокорев 
Василий Александрович (1817— 1889), сиделец в питейных домах, 
затем водочный откупщик, наживший на откупе около 7 миллионов; 
его печатные выступления неоднократно поддерживал Погодин.



В «Соннике сопремемной русской лнтературы» Щ. писал: «П(огодй- 
на) во сне видеть. . . предвещает на богатого откупщика (бывшую 
пьявицу  несчастного русского мужичка) напустить припадок какого- 
то холопского  демократизма, своекорыстно науськивать его само- 
любие на мнимо мининские доблести, пиша ему втайне спичи с выра- 
жением из «летописи» и получая за это от сего Ьоиг^еоіз, тоже втай- 
не, до 4 тысяч рублей серебром ж алованья в год» (ПСС, с. 333).

210. РС, 1872, № 1, с. 150, с ошибками. Печ. по ПСС, с. 312, имя 
восстанавливается по АИ, с. 74. Автографы: черновой— ГПБ; ГПБ6; 
с разночтениями, под загл. «Немцам-славянофилам» — ГПБ7. В изд. 
«Поэты 1840— 1850-х годов», Бпблиогека поэта (М. с.), М.—Л., 1962, 
с. 440 — ошибочно адресовано Федору Николаевичу Бергу. Берг 
Нпколай Васильевич (1823— 1884)— поэт и переводчик, немец по 
происхождению; в 50-е годы был близок к славянофилам и, в частно- 
сти, к «молодой редакции» «Москвитянина». Черновой автограф сви- 
детельствует, что в числе других «немцев-славянофилов» Щ. имеет 
в виду Е. Н. Эдельсона (см. примеч. 183).

211. РС, 1872, №  1, с. 150. А втограф — ГПБ; авторизованная ко- 
пия — ГПБ6. «Монтаньяры Вш ивой Горки». Монтаньяры — от фран- 
цузского « т о п Ь  (гора); название крайне левой партии Конвента во 
время французской буржуазной революции 1789 г. Имеется в виду 
кружок московских западников, собиравшийся в салоне Е. В. Салиас 
де Турнемир (Е. Тур), которая жила на Швивой Горке (улица в Мо- 
скве). «Красный цвет лииіь дурніо мил!» — перефразировка погово- 
рок: «рад дурак красному», «дурак любит красно, солдат любит 
ясно» и т. д.

212. ПСС, с. 313, с заменой имени «Владимир Майков» — на 
«Петрушка Ж алков». Печ. по АИ, с. 71. Автографы: ГПБ; под загл. 
«Издателю „Подснежника, ж урнала для детей и идиотов"» — ГПБ6; 
под загл. «Невозможность эпиграммы. (Издателю «Ж урнала для ма- 
люток-идиотов»)», с разночтениями — ГПБ7. Адресована М айкову 
Владимиру Николаевичу (1826— 1885), журналисту и переводчику, 
брату А. Н. М айкова (см. примеч. 88, 190), издававшему с 1858 по
1862 год в Петербурге журнал «Подснежник» для детского и юноше- 
ского возраста. Ю венал Децим Юний •— см. примеч. 180.

213. РС, 1872, № 1, с. 151, под загл. «Молитва современных писа- 
телей». Печ. по ПСС, с. 313. Автографы: ГПБ6; под загл. «Молитва 
русских писателей» — ГПБ. О газете «Северная пчела» см. примеч. 
181. Гончаров Иван Александрович (1812— 1891)— писатель; 
с 1856 г. — цензор; в 1857 г. при цензуровании стихотворения Щ. 
«Поколению» (№ 123) требовал изменить его 1-ю строфу.

214. РС, 1872, № 1, с. 151, под загл. «Ж урналу ,,Весельчак“». Печ. 
по ПСС, с. 314. Автограф, с разночтениями — ГПБ6. «Весельчак» — 
юмористический журнал, выходивший в Петербурге в 1858— 1859 гг. 
под редакцией Я. И. Григорьева и О. И. Сенковского. В подзаголовке 
этого издания значилось: «Ж урнал всяких разных странностей, свет- 
ских, литературных, художествеиных и пных». 1 февраля 1858 г. вы-



іін ѵ і № 1 журнала; в 1859 г. ма № 7 он прекратил существоваиие 
и і-за падения подписки.

215. РС, 1872, № 1, с. 155. Печ. по ПСС, с. 314. Автографы —
I ІІБ6, ГПБ.

216. ПСС, с. 314. Автограф — ГПБ5. Викентий К урильский■— 
один из псевдонимов Щ. (см. такж е прозаическую пародию Щ. 
1841 г. «Аттестат», выданный «студиозусу семинарии Викентию Ку- 
рильскому, исключенному на основании семинарского Регламента и 
иных прочих узаконений. . .» — ПСС, с. 283—286; АИ, с. 93—99).

217. ПСС (Л он.), с. 315, без строфы 2, под загл. «Вопросы», под- 
гіись: Викентий Курильский. Печ. по И ОРЯС, 1909, т. 14, № 4, с. 92, 
загл. восстанавливается по АИ. Автограф — ГПБ6.

218. РС, 1873, №  1, с. 118, под загл. «Фигура поправления. (0 6  
одном критике)», в ст. 1 вместо «булгаринских» было «фигляриных». 
Печ. по АИ, с. 73. А втографы — ГПБ, ГПБ6; под загл. «Фигура по- 
правления, или Ксенофонт Луговой» — ГПБ7; под загл. «Фигура 
поправления (одному критику)» — П Д; ЦГАЛИ. Фигура поправле- 
ния — в автографе ГПБ загл. сопровождено примеч. Щ.: «В старин- 
ных «Реториках» в числе других помещали и фигуру поправления, 
в пример которой приводили обыкновенно следующне стихи Держ а- 
вина:

Вся наша жизнь не что иное,
Как лишь мечтание пустое.. .
Иль нет: тяжелый некий шар,
На нежном волоске висящий».

Полевой  Ксенофоит Алексеевич (1801— 1867), брат Н. А. Полевого, 
в молодости радикальный критик и журналист, перешедший затем 
в лагерь реакцни и ставший постоянным сотрудником «Северной 
пчелы» (см. примеч. 181). Он всех булгаринских идей. О Фаддее 
Булгарине, которого А. С. Пушкин называл «Видок Фиглярин» по 
имени французского сыщика Франсуа Эжена Видока, см. примеч.
181. М аркиз Поза  — герой трагедии Ф. Ш иллера «Дон Карлос» (1787), 
ставшнй символом человека чистой совести, говорящего правду 
в глаза тирану.

219. ПСС, с. 315, вместе с № 218 под общим загл. «Фигура поправ- 
ления», с подзаголовком «Еще о том ж е критике». Печ. ио АИ, с. 74. 
Автограф — ГПБ6. Эпиграмма адресована К. А. Полевому (см. при- 
меч. 218). Фаддея нет! Ф. В. Булгарнн умер 1 сснтябрн 1859 г. «Пче- 
ла» — т. е. «Северная ичела» (см. примеч. 181).

220. РС, 1872, № 1, с. 152, под загл. «МЫ.», с подзаголовком, 
произвольно излагающим примеч. Щ.; ПСС, без загл., с изменениями 
цензуриого характера в примеч.; ПСС (Л он.), под загл. «Ы.И.», с из- 
менениями цензурного характера в примеч. Неч. ио АИ, с. 81. Авто- 
граф — ГПБ6. Кукольник  Нестор Васильевич (1809— 1868)— драма- 
тург, беллетрист и поэт, представитель реакционного романтизма 
30—40-х годов. С 1831 г. служил в миннстерстве финансов, затем —■ 
в военном министерстве. Аллюзия на эпиграмму А. С. Пушкина 
«Полу-милорд, полу-купец. . .».



221. РС, 1872, № 1, с. 156, строфа 3, с разночтениями, под загл. 
«Николаю Герасимовичу Устрялову»; ПСС, строфа 3, под загл. «Рус- 
ская история. (Посвящается отечественным деятелям)»; ПСС (Лон.), 
без ст. 3—5, под тем ж е загл.; ИОРЯС, без слов «шайка идиотов» 
в ст. 3 и без слова «державный» в ст. 5. Печ. по АИ, с. 35. Авто- 
графы — ГПБ6, ГПБ. Эпиграмма написана Щ. в период становления 
его оппозиционно-славянофильских взглядов. Устрялов Николай Гера- 
симович (1805— 1870)— историк, профессор Петербургского универ- 
ситета, академик, автор труда «Русская история» (тт. 1—5, СПб., 
1837— 1841). В 1858— 1859 гг. вышли тт. 1—3, 6 его труда «История 
царствования Петра Великого». См. такж е эпиграммы №№ 231, 236 
и примеч. к ним.

222. Искра, 1859, № 4, с. 40, с подзаголовком «Отрывок из „Одис- 
сеи последнего идеалиста“», без примеч. Щ., с подписью: Николаки 
Омега; РС, 1872, № 1, с. 157, с ошибками в подзаголовке. Печ. по 
ПСС, с. 317, подпись: Николаки Омега. Автографы — П Д  (2), ГПБ6. 
14 января 1859 г. Щ. отправил Ф. Б. Миллеру, редактору журнала 
«Развлечение», ироническую заметку «Патологический факт. (Из 
письма в редакцию)» (ПСС, с. 434—439) с текстом данной пародии. 
27 января 1859 г., после появления пародии в «Искре», Щ. писал 
Миллеру: «Сделайте милость, не печатайте моего «Патологического 
факта». Этим Вы меня лично обяжете. Он написан в минуту ипохонд- 
рии, и, может быть, помимо меня, вышел злым, — между тем как я 
люблю А. А. Григорьева сердечно, а эта статейка будет клеветою на 
мое нормальное чувство, тем более, сколько сознаю теперь, в ней 
есть обидные выражения и намеки. ..»  (ПСС, с. 434). В неопублико- 
ванной части этого письма Щ. продолжал: « .. .в таком виде эта 
статейка может даж е компрометировать Ваше издание пред «Совре- 
менником», и Вы должны будете от него принимать часто пйлюли, 
что не выгодно для Вашего начинающегося издания, тем более, хоть 
бы в статейке было сказано, положим, что напечатана «Ѵепегіа 1а 
Веііа» в одном петербургском журиале, а то просто сказано: «в „Со- 
временнике"». Д а  и мне будет неловко перед его издателями...»  
(П Д ). Заметка Щ. в «Развлечении» не была опубликована. «Одиссея 
последнего Сумасброда» — поэма А. А. Григорьева имела подзаголо- 
вок «Дневник странствующего романтика. (Отрывок из книги: «Одис- 
сея о последнем романтике»)» (С, 1858, №  12, с. 377—396) и была 
направлена против холодной рассудочности и созерцательности поэ- 
тов «антологического» направления. Чухонские Афины  — Петербург.

223. РС, 1872, № 1, с. 155, под загл. «Эпитафия Аполлону Алек- 
сандровичу Григорьеву». Печ. по ПСС, с. 317, загл. восстанавливается 
гіо АИ. Автографы: ГГІБ, ГПБ6; под загл. «Эпитафия экстравагант- 
ному критику» — ГГІБ. 0 6  А. А. Григорьеве см. примеч. 183. Пово- 
дом для эпитафии, написанной за 5 лет до смерти Григорьева, послу- 
жило, по-видимому, сотрудничество последнего в журнале «Русское 
слово», организованном в 1859 г. меценатом графом Г. А. Кушелевым- 
Безбородко (см. примеч. 251).

224. ПСС, с. 318, с заменой имени Гербеля буквами «Ы.Ы.». Печ. 
по ПСС, имя восстанавливается по АИ. А втографы — ГПБ6, ГПБ7.



II Іі. Гарбель (см. прнмеч. 193) после окончания Нежинского лицея 
ікх гупил в 1849 г. на военную службу; 23 марта 1858 г. был произ- 
псдсн в штаб-ротмистры, после чего вышел в отставку. В 1858 г. Щ. 
Нііписал «Формулярный список о службе титулярного литератора 
н пииты Николая Гербеля» (ПСС, с. 337—338). Остро реагировав- 
шпй на эпиграммы Щ. Гербель, по свидетельству Н. В. Берга, мпого 
раз собирался «как военный человек», бить Щ. (ИВ, 1893, №  3, 
с. 704).

225. РС, 1872, №  1, с. 150, под загл. «Ы.Ы.». Печ. по ПСС, с. 318, 
;іагл. восстанавливается по АИ. Адресована К рузе  Николаю Федоро- 
ішчу (1823— 1901)— либеральному московскому цензору, уволенному 
от должностн в декабре 1858 г. Осеныо этого года он цензуровал 
газету «Парус» (см. ниже). 25 января 1859 г. Щ. в письме к П. А. 
1’адищеву, объясняя иричины пересылки «Биографии А. Н. Ради- 
щева», написанной П. А. Радищевым, в «Русский вестник», писал; 
«Я решился послать эту статью в Москву, где цензура была в то 
время легче Петербургской, благодаря ныиче уже отставленному 
цензору фон Крузе» (см.: В. П. Семенников, Радищев. Очерки и 
исследования, М.—Пг., 1923, с. 201). Своим доброжелательным отно- 
шением к лптературе Крузе заслужил признательность русских писате- 
лей. В начале 1858 г. ему был преподнесен благодарственный адрес 
петербургскпх литераторов; в числе подписавшихся были — Н. Г. Чер- 
пышѳвский, Н. А. Добролюбов, М. Е. Салтыков-Щ едрин, И. А. Гоича- 
ров и др. «Парус» — еженедельная славянофильская газета, изда- 
вавшаяся И. С. Аксаковым в Москве в январе 1859 г.; была закрыта 
после выхода № 2 за передовицы И. С. Аксакова и статыо М. П. По- 
година «Прошедший год в русской истории». Объявление Аксакова 
о предполагающемся издании «Паруса» с объяснением характера и 
направления будущей газеты появилось в газетах в августе 1858 г.; 
с этого времени начались столкновения редакции «Паруса» с Главным 
управлением цензуры.

*226. РС, 1872, №  1, с. 155, под загл. «ІѵШ.»; ПСС, под загл. «Либе- 
рализм Ы.ІМ.», с пропуском в ст. 6 слова «Искра». Печ. по АИ, с. 58. 
Автографы: ГПБ6; под загл. «Доморощенный либерализм» — ГПБ7; 
под загл. «Штукаревский либерализм» — ГПБ7. Адресована В. А. Ко- 
кореву (см. примеч. 209). «Искра» — сатирический журнал революци- 
онно-демократического направления, издававшийся в Петербурге 
в 1859— 1873 гг., до 1865 г. под редакцией поэта Васплия Степановича 
Курочкина (1831— 1875) и карикатуриста Николая Александровича 
Степанова (1807— 1877), с 1865 г. — под редакцией одного В. С. Ку- 
рочкина. В 1857 г. Щ. был приглашен Н. Степановым в создавав- 
шуюся «Искру» на должность «редактора по литературной части». 
В 1859 г. в «Искре» должны были печататься его эпнграммы. Об отно- 
шении Щ. к «Искре» см. также: И. Г. Ямпольский, Сатирическая жур- 
налистика 1860-х гг. Ж урнал революционной сатпры «Искра», М., 
1964, указатель имен. Когда он «Искре» денег дал  и т. д. Поводом 
для этого несправедливого обвннения Щ. явились деньги (6000 руб- 
лей), которые Н. А. Степанов и В. С. Курочкин взяли в долг у Коко- 
рева, приступая к изданию «Искры», и отдали их ему из подпис- 
ных денег ж урнала на 1860 г.



227. І1СС, с. 319, под загл. «йздателям М.Ы.», с купюрой в ст. 4 
названия ж урнала «Искра». Печ. по АИ, с. 76. Автограф — ГПБ6. 
0 6  «Искре» и отношении к ней Щ. — см. примеч. 226.

228. Заноза, 1864, №  44, с. 434, под загл. «Надпись к ,,Искре“», 
в ст. 3 «нам» вместо «он»; РС, 1873, №  1, с. 117, под загл. «М.Ы.»; 
ПСС, под загл. «N.14.»; АИ, с подзаголовком «Д. Д. Минаеву». Печ. 
ио РС, загл. восстанавливается по автографу ГПБ6 (первоначальное 
загл. в этом автографе — «Розенгейму»). Автографы: под загл. «06- 
личителыюму поэту. (Д. Д. Минаеву)» — ГПБ; под загл. «Пиите-обли- 
чнтелю» — ГПБ7; под загл. «Обличителыюму поэту» — П Д; под загл. 
«Пиите-обличителю» в письме Щ. А. А. Корсуну от 26 ноября 1859 г .— 
П Д; ЦГАЛИ. О первоначальном адресате эпиграммы М. ГІ. Розенгей- 
ме см. примеч. 232. Посылая эпиграмму Корсуну, Щ. писал: «С Ро- 
зенгеймом я год как не видаюсь, а теперь и не могу видаться, зане 
написал на него эпиграмму» (П Д ). Обличительный поэт, Темный че- 
ловек  — псевдонимы Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835— 1889), 
поэта и переводчика, в 1860-х годах сотрудника ряда журналов демо- 
кратического направления — «Современника», «Русского слова», 
«Искры», «Будильника»; в 1859 г. под псевдонимом «Обличительный 
поэт» Минаев выпустил сборник пародий «Перепевы»; псевдонимом 
«Темный человек» Минаев пользовался с начала 60-х годов.

*229. РС, 1873, № 1, с. 117; ПСС, с. 319, с опечаткой в загл. и с про- 
пуском имени Григорьсва в примеч. Щ. Печ. по РС, загл. и примеч. 
восстанавливаются по АИ. Автографы: без имени Григорьева в при- 
меч. Щ .—-ГП Б; ГПБ6, ГПБ7. Северцов Николай Алексеевич (1827—
1885) — зоолог и географ, автор ряда исследований по зоологии, гео- 
графии и геологии различных районов Средней Азии. С 1857 по ок- 
тябрь 1858 г. находился в научной экспедиции в Киргизии, в низовьях 
Сыр-Дарьи, во время которой попал в плен к кокандцам, где едва 
не погиб. Дружеское расположение, возникшее у Щ. к Северцову 
иосле их знакомства в Москве в начале 1850-х годов, сохранилось до 
конца жизни; в С (1856, № 6, с. 65—72) помещена рецензия Щ. на 
труд Н. А. Северцова «Периодические явления в жизни зверей». См. 
также № 263 и примеч. к нему. Е. Ф. Юнге в «Воспоминаниях» (М., 
1900, с. 203) свидетельствует, что Северцов был автором ряда эпи- 
грамм на Щ.; одну из них см. в примеч. 230. Григорьев Василий Ва- 
сильевич (1816— 1881)— ориенталист, автор ряда статей, посвящен- 
ных Туркестанскому краю; в 1856— 1857 гг. выступил со статьями 
против Т. Н. Грановского. Щ. способствовал помещению статьи 
Г. Головачева в защиту Грановского в 0 3 , 1856, №  12 (см. письмо 
Е. В. Новосильцевой к Щ. от 26 ноября 1856 г. — П Д ).

230. РС, 1872, № 1, с. 151, под загл. «Ответ грека Плещееву, Се- 
верцову и Тихмѳневу». Печ. по ПСС, с. 321, подзаголовок восстанав- 
ливается по АИ. Автографы: ГПБ, ГПБ6; без подзаголовка — ПД; 
под загл. «Ответ Грека на эпиграмму Татарских ^гапсі зеі§пеиг8’ов» — 
ГПБ7. В автографе ГПБ слѳдующее примеч. Щ. к заглавию: «Одна- 
жды мне по городской почте прислано было несколько эпиграмм на 
меня, и одна из них начиналась стихом:

Эллин из Таганрога.



Оми, как я угадал, были паписаны Северцовым, Плещеевым и Тих- 
меневым. Один из этих авторов, А. Н. Плещеев, происходит от древ- 
пего русского, боярского рода, что и послужило мне мотивом для 
чтой ответной с моей стороны эпиграммы». Ответ на следующую 
эпиграмму:

Полухохол и иолугрек,
Но нежинский, а не милетской,
Скажи: к чему ты в злобе детской 
Свой жалкий коротаешь век?

В статье А. Линина «К библиографии А. Н. Островского» (А. В. Баг- 
рий, Литературный семинарий, Баку, 1926, с. 28) автором этой эпи- 
граммы (в несколько измененном варианте) назван А. А. Григорьев. 
Плещеев Алексей Николаевич (1825— 1893) — поэт, участник кружка 
М. В. Петрашевского, арестованный в 1849 г. и вернувшийся из ссыл- 
ки в 1858 г.; сотрудник «Современника», «Отечественных записок». 
0 6  Н. А. Северцове  см. примеч. 229. Тихменев А. Г. — библиограф и 
библиотекарь; в 1859 г. — фактический редактор «Русского библио- 
графического листка». Хоть «эллин» я «из Таганрога». М ать Щ. была 
дочерью гречанки; Щ. родился недалеко от Таганрога, в Таганроге 
провел детство и юноеть. Тем больиіе съели батогов. Имеется в виду 
один из видов телесных наказаний — батогами, т. е. палками.

231. РС, 1872, №  1, с. 154, под загл. «Пред памятником Петра 
Великого»; ПСС (Л он.), под загл. «Пред памятником Петру I». Печ. 
по ПСС, с. 321, загл. восстанавливается по АИ. Автографы: ГПБ, 
ГПБ6. Ср. со стихотворением К  С. Аксакова «Петру». Нет, не змия 
Всадник Медный. Речь идет о памятнике Этьена Мориса Фальконе 
(1716— 1791) Петру I на Сенатской площади в Петербурге (ныне пло- 
щадь Декабристов).

232. РС, 1873, №  1, с. 118, под загл. «Ответ Ы.Ы. на его тупую 
эпиграмму на меня»; ПСС, под загл. «Ответ на тупую эпиграмму». 
Печ. по РС, загл. восстанавливается по АИ. Автограф — ГПБ6. Розен- 
гейм Михаил Павлович (1820— 1887) — поэт и журналист, представи- 
тель «либерального обличительства» 50—60-х годов; с конца 1859 г. 
сотрудничал в «Отечественных записках» и в «С.-Петербургских ведо- 
мостях»; в 1863— 1865 гг. — издатель сатирической газеты «Заноза», 
его первые стихотворения были опубликованы в конце 30-х годов, 
с 1840 по 1858 г. он почти не печатался, в 1858 г. в Петербурге 
выпустил свой первый сборник «Стихотворений». Известиы две эпи- 
граммы 1859 г. Розенгейма на Щ.:

1. Нельзя сказать, что ты дубппа,
Опо бы было ничеА
Но ты бесстыдник, ты Щербина! ..
А это хуже уж всего.

2. В порыве пламенной мечты 
Он созерцал на Молдаванке 
Эллады древней красоты
И нимфу в нежинской гречанке.

233. ПСС (Лон.), е. 323, под загл. «Ы.И.», вместо имени Розен- 
гейма в ст. 4 «І\Ш.»; ИВ, 1891, № 1, под загл. «Р ***»? с пропуском



имени Розенгейма в ст. 4. Печ. по ПСС (Л ои.), загл. н имя восста- 
навливаются по АИ. Автограф — ГПБ6. Датируется предположи- 
тельно по содержанию и расположению в тетради после № 232. 
О М. П. Розенгейме см. примеч. 232. Как германский окалок сейм. 
Имеется в виду фактическая беспомощность немецкого сословно-пред- 
ставительного органа монархии. Тредиаковский Василий Кириллович 
(1703— 1769)— ученый и поэт; тяжеловесность стиха и архаичность 
лекснкп его облнчительной поэзии являлись предметом насмешек со- 
временников.

234. РС, 1891, № 1, с. 259; приписывается Щ. Н. В. Бергом в его 
«Записках» (там ж е). Датируется предположительно периодом между 
датами первой эпиграммы Щ. на Гербеля  (см. №  193), совпадающей 
с годом переезда Щ. в Петербург, и последней эпиграммой на него 
(см. № 224). Перефразировка широко распространенной загадки 
А. А. Ржевского («Полезное увеселение», 1761, апрель, № 13, с. 120):

Что редко видит царь,
Пастух то зрит всегда,
А бог не видывал от века никогда?

*235. ПСС, с. 321, под загл. «М.ГЧ.». Печ. по АИ, с. 69. Автограф 
с разночтениями — ГПБ6. Он трутню старому науки  и т. д. 19 марта
1860 г. в Петербургском университете состоялся диспут между исто- 
риками Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным по вопросу о проис- 
хождении Руси: первый защищал литовскую, а второй норманскую 
гипотезу. В «Современнике» (1860, №№ 4, 5) был помещен отчет 
об этом диспуте и резкая статья Чернышевского против Погодина 
«Замечание на «Последнее слово г. Погодину» г. Костомарова»; 
в «Свистке» (1860, №  4) была опубликована издевательская пародия 
на диспут. М едовый месяц отравил. 27 апреля 1860 г. М. П. Погодии 
вступил в брак с С. И. Бель.

236. ПСС (Лон.), с. 322; ПСС, без загл.; АИ, с подзаголовком 
«(П освящ ается журнальным статейкам иоследних годов)». Печ. по 
ПСС (Лон.). Автограф — ГПБ6. Об отношении Щ. к деятельности 
Петра I —-см. №№ 221, 231 и примеч. к ним. Что сущий искони батог 
наиі величавый  и т. д. Щ. не точен. Шпицрутеном — длинным гибким 
прутом (заимствованным Петром I из Пруссии)-— в 1716 г. был за- 
менен кнут; наказание батогом (палкой) сохранялось вплоть до 
ограничения телесных наказаний в 1863 г.

237. РС, 1873, № 1, с. 118. Авгографы: ГПБ, ГПБ6; с разночте- 
ниями — П Д ; ЦГАЛИ. Бозио  Анджелина (1824— 1859)— итальян- 
ская певица, в сезоны 1856— 1859 гг. гастролировала в Петербурге; 
умерла от воспаления легких 13 апреля 1859 г. Перозио  Николай 
Павлович — «писатель финансовых и экономических статеек, по 
большей части обличительных и относящихся к коммерческому миру. 
Он вел известный публичный спор в зале П ассаж а с Н. П. Смирно- 
вым, стараясь обличить в неправпльности «Отчет Общества паро- 
ходства и торговли». Перозио — из одесских итальянцев. Он в Пе- 
тербурге занимается различными тайными и явными аферами» 
(примеч. Щ. в автографе Г П Б). Полемика по поводу деятельности 
Русского общества пароходства и торговли возникла в периодиче-



гкоіі печати и конце 1859 г. Диспут между Нерозио, док.і іым.ііііним, 
что дела ведутся бесхозяйствеино, и Смирновым, мащііінлінііпм мри 
иление Общества, состоялся 13 декабря, О В. Л. Кокораіі гм. 
примеч. 209.

238. РС, 1873, №  1, с. 118; ПСС, под загл. «М.ІЧ.», с заменой ни-  
піания «Белосток» на «Ростов». Печ. по ПСС (Лон.), с. 322, загл. 
іюсстанавливается по АИ. Автографы: ГПБ, ГПБ6; под загл. «Еще 
о Розенгейме» — ГПБ7. О М. П. Розенгейме см. примеч. 232. В стихах 
ты взятки обличал. Имеется в виду сатирический цикл «Русские эле- 
гии» из сборника Розенгейма «Стихотворения» (СПб., 1858). Как 
в Белостоке исступленно и т. д. В автографе ГПБ ІД. сделал примеч.: 
«Раз при мне сенатор Ховен, в квартире А. Ф. Вельтмана, говорил, 
что Розенгейм, будучи городничим в Белостоке, неистово брал взятки, 
за что и был отдан Ховеном как губернатором под суд; но чрез петер- 
бургскую протекцию вывернулся. Это было во время Крымской 
кампании».

239. ПСС, с. 324, под загл. «Экспромт К.И.»; РС, 1891, № 5, 
под загл. «Экспромт А. А. Григорьеву». Печ. по ПСС, загл. восстанав- 
ливается по АИ. Автограф под загл. «Экспромт П. И. Якушкину» — 
ГПБ6. Якуиікин  Павел Иванович (1820— 1872) — писатель и фолькло- 
рист демократического лагеря, собиратель народных песен и преда- 
ний; в конце 50-х годов сотрудничал в «Русской беседе», затем в «Со- 
временнике», «Искре», «Отечественных записках». В «Путевых на- 
бросках...»  Щ. писал 23 сентября 1861 г.: «Якушкин Павел. Лыка не 
вяжет, мыслете пишет, сидел в части за любовь к народности. Вот и 
все: полно и всесторонне» (ГП Б). И кабачный Аполлон. 0 6  А. А. Гри- 
горьеве см. примеч. 183. Здесь — ядовитый намек на пристрастие 
Якушкина, подобно Григорьеву, к алкоголю. Мыслете — см. при- 
меч. 189.

240. РС, 1873, №  1, с. 324. А втограф — ГПБ6, ГПБ. Европейские 
слова и азиатские поступки. Эти строки Щ. стали в 1860-е годы 
крылатыми словами.

241. РС, 1907, №  4, с 197. В АИ, под общим с № 188 загл. 
«Русские эпиграммы. (Не для чтения при дамах)». Автограф с да- 
той: 1860 — ГПБ8. Об И. И. Панаеве см. примеч. 180, 181. Эпитафия 
написана за два года до смерти Панаева.

САТИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

242. ПСС, с. 391; псевдоним Мельникова в загл., его фамилия 
в тексте и примеч. Щ. восстанавливаются по автографу ГПБ8. ЬІапи- 
сана во время заграничного путешествня. М ельников Навел Иванович 
(псевдоним — Андрей Печерский) (1818— 1883)— писатель; в 1845—-
1858 гг. служил чиновником особых поручений при нижегородском 
губернаторе и в министерстве внутренних дел. На этой службе отли- 
чился беспощадиыми преследованиями раскольников; ходили слу- 
хи, что он нечист на руку. Вместе с тем, в своих произведениях, 
в частности в повести «Поярков», Мелышков нарисовал в весьма 
неприглядных красках гонения на раскольников. Н овая «Северная



пчела» — «Северная пчела» (см. примеч. 181) после емерти 1 сентября
1859 г. ее редактора Ф. В. Булгарина (ем. примеч. 181); газету с 1860 
по 1864 г. редактировал Усов Павел Степановйч (1828— 1888). Вы 
в мехи новые налили  и т. д. Перефразмровка выражеиия из Еван- 
гелия (Матф., 9, 17; Марк, 2, 22). Здесь Щ. имеет в виду сотрудни- 
чество в «Северной пчеле» П. И. Мельникова. Фаддей — Ф. В. Бул- 
гарин. Кельсиев Василий Иванович (1835— 1872)— с 1859 г. эми- 
грант, близкий сотрудник А. И. Герцена; через несколько лет разо- 
шелся с ним; в 1867 г. отдался в руки русских властей, написал 
свою «Исповедь» и был прощен правительством. С книгой Кельсиева 
«Сборник правительственных сведений о раскольниках, кн. 1—2» 
(Лондон, 1860— 1861) Щ. познакомился, по-виднмому, в Париже, 
в доме Т. П. Пассек, где он часто бывал в апреле 1861 г. Так сгибли  
ѵбри стаей злою. От выражения в «Повести временных лет»; «Поги- 
боша, аки обри», т. е. авары, которые якобы были истреблены богом 
за насилия над одним из славянских племен — дулебами. «Атеней» — 
историко-литературный журнал, издававшийся в 1858— 1859 гг. В по- 
слесловии к №  8 за 1859 г. — последнему номеру журнала — говори- 
лось, что редакция прекращает издание, «истощив в борьбе с равно- 
душием публики все средства».

243. ПСС, с. 392. Автографы: черновой — ГПБ8; ГПБ. «Век» — 
общественно-политический и литературный журнал, издававшийся 
в 1861— 1862 гг.

244. Публикуется впервые. Копия рукой Н. О. Лернера в его «Ма- 
териалах для собрания сочинений и биографии Н. Ф. Щербдны» 
с пометой: «Эта эпиграмма сообщена мне покойным П. А. Ефремовым, 
близко знавшнм Щербину» (ГП Б). Датируется периодом жизни Щ. 
в Петербурге до смерти И. И. Панаева. 0 6  И. И. Панаеве см. примеч.
180, 181.

245. ПСС, с. 392, под загл. «Эпитафия». Печ. по ПСС, загл. вое- 
станавливается ио нзд. 1937 г. Автографы: ПД, ГПБ8, ГПБ; послед- 
ний с примеч. Щ., сделанным в 1868 г. к ст. 2: «№ . Болезнь, под 
названием «гражданская скорбь», была в это время в моде в Петер- 
бурге, так что даж е смерть некоторых гимназистов и кадетов была 
приписываема этой болезни». См. такж е запись Щ. от 5 февраля
1863 г. в «Петербургских заметках» (ПСС, с. 362—363).

246. И ОРЯС, 1914, №  4, с. 100. Автографы: черновой, с датой:
11 апреля — ГПБ8; под загл. «Головнинскому министерству» и датой: 
1862 г. — П Д; два, под загл. «Правительству» и «Министерству» — 
АН; ГИМ. Адресована министерству просвещения, во главе кото- 
рого с декабря 1861 по 1866 г. стоял А. В. Головпин (о нем см. 
примеч. 261). Находясь на службе в министерстве народного про- 
свещения, Щ. был осведомлен о многочисленных проектах либераль- 
ных реформ Головнина, касающихся средних и высших учебных за- 
ведений. Щ. относился к этим проектам отрицательно, считая, что 
они могут способствовать лншь роету нигилистических настроений 
и усилению оппозиционного движения молодежи. Об «Искре» см. 
примеч. 226. Враждебно относившийся к передовым обіцественным 
идеям Щ. писал в «Петербургских заметках» в апреле 1862 г. 
о либеральном и оппозиционном лагерях: «Два иротивоположные,



ііі) пидіімому, лагеря рапно...  вредны надлежащ ему развИтмю ИЯ- 
рода» (ГП Б).

247. ПСС (Лон.), с. 392. А втограф — ГПБ8. Подражание четверо- 
<тишию Пушкина о Дельвиге «Кто на снегах возрастил Феокритовы 
межные розы. . .». В эпиграмме имеется в виду И. И. Панаев (см. 
мримеч. 180, 181), его жена А. Я. Панаева была гражданской женой
11. А. Некрасова.

248. ПСС, с. 393. Автографы: ГПБ8, ГПБ, АН; три, один из ко- 
торых совместно с эпиграммами №№ 258, 261, 265 под общим загл. 
«Из цикла Головнинского эноса» — П Д; ЦГАЛИ. Ищут самые ми- 
нистры и т. д. Имеется в виду министр просвещения А. В. Головнип 
и его проекты либеральных реформ (см. гіримеч. 246). Ш кольник, фра- 
зами раздутьш и т. д. Речь идет, по-видимому, об участниках массо- 
вых волпений студенческой и военной молодежи в Петербурге 1861— 
1862 гг. И ль путеец, взяток братель. Возможно, имеются в виду члены 
Общества российских железных дорог, огромные растраты и зло- 
употребления которых были обнаружены в 1861 г. И ль чиновник ли- 
беральный. Запись Щ. в «Петербургских заметках» (ГПБ) от 13 ап- 
реля 1862 г. свидетельствует, что речь идет об Андрее Степановиче 
Воронове, занимавшем в 1862 г. пост председателя Ученого комитета 
в миннстерстве просвещения. Откупщик — трибун великий  и т. д. 
Имеется в виду В. А. Кокорев, его роль в основании журнала «Иск- 
ра» (см. примеч. 226) и влияние «Искры» на рост демократических 
пастроеиий. Даоісе дамы, малолетки и т. д. В «Петербургских замет- 
ках» (ГПБ) ІЦ. писал 13 апреля 1862 г. о жешцинах участницах вол- 
нений 1861— 1862 гг. — Шелгуновой Людмиле Петровне (1832— 1901), 
Богдановой (в замужестве Быковой) Марии Арсеньевне (ум. 1907), 
Корсини (в замужестве Утиной) Наталии Иеронимовне, Блюммер 
(в замужестве Кравцовой) Антонине Петровне (ум. после 1914) и др.

249. ИВ, 1891, №  1, с. 63. Печ. по беловому слою автографа ГПБ8. 
Автографы (2) ■— П Д, АН. Л авров  Петр Лаврович (1823— 1900) — 
философ, публицист, критик; впоследствии — социолог-народник; 
в 1852— 1866 гг. — профессор математики в Артиллерийской академии 
(имел чин полковника); в 1862 г. сблизился с Н. Г. Чернышевским, 
вступил в общество «Земля и воля». Щ. познакомился с Лавровым, 
по-видимому, в доме Штакеншнейдеров во второй половине 1850-х го- 
дов; интересовался его философскими работами. В 1859 г. Щ. просил 
у Л аврова оттиски его работ «Современные германские теисты» 
(«Русское слово», 1859, №  7), «Гегелизм» (БдЧ, 1858, №№ 5, 9), 
«Механическая теория мира» (0 3 , 1859, № 4) (см. письмо Лаврова 
к Щ. от 2-й половины 1859 г. — «Былое», 1925, № 2, с. 8). Поводом 
для эпиграммы явились, по-видимому, статьи Л аврова с критикой 
нового Устава Российских университетов «Заметка на замечания
г. Пирогова» и «Учиться, но как?» («С.-Петербургские ведомости», 
1862, 21 апреля, 16 мая) и популярность Л аврова среди студенческой 
и военной молодежи.

*250. ПСС, с. 394, с купюрами имен Писаревского в загл., Булга- 
рина и Вольфа — в ст. 2, 6. Печ. по бсловому слою автографа ГПБ8. 
Автограф — ГПБ. Писаревский  Николай Григорьевич (1823—-1895) —



полковник ГенеральнОго штаба, один йз главных основателей «Това- 
рищества общественной иользы», в 1861 г. — редактор военно-поли- 
тической и литерагурной газеты «Русский инвалид», с 1 июня 1862 г. — 
редактор газеты «Современное слово». О Ф. В. Булгарине  см. примеч.
181. Вольф  Маврикий Осипович (1825— 1883)— издатель и книготор- 
говец.

251. ПСС, с. 394, под загл. «Графу Межеумкову-Безрассудко». 
Печ. по ПСС, имя в загл. восстанавливается ио автографам. Авто- 
графы: под загл. «Графу Григорию Александровичу Межеумкову- 
Безрассудко» — ГПБ8; ГПБ, АН; два — П Д. Куш елев-Безбородко  
Григорий Александрович (1832— 1876) — беллетрист, литературный 
меценат, с 1859 по июль 1862 г. — издатель ж урнала «Русское слово». 
Посланников японских угощать. «По прибытии в Петербург япон- 
ского посольства, граф ему давал великолепный праздник на своей 
даче. Он издавал журнал и некоторые книги» (примеч. Щ. в авто- 
графе П Д ). Японское посольство приезжало в Петербург в августе
1862 г. См. такж е №  284 и примеч. к нему.

252. РС, 1907, № 4, с. 206. Автографы: черновой — ГПБ8; ГПБ; 
АН; четыре, три из них под загл. «Политический узник», «Полити- 
ческий мученик», «Политический узник в Петербурге» — П Д; ЦГАЛИ. 
Адресована маркизу де Траверсе Николаю Александровичу (1829—■ 
1864)— чиновнику особых поручений в Государственном контроле, 
знакомому М. А. Бакунина. Забьш гербы своей породы. Род де Тра- 
версе происходил из ГІрованса и восходил ко второй половине XIV в. 
Д ед маркиза Н. А. де Траверсе выехал во время французской револю- 
ции в Россию; с 1811 по 1828 г. был в России морским министром и 
членом Государственного совета. Он истый мученик свободы  и т. д. 
За  передачу А. И. Герцену во время поездки в Лондон в январе
1862 г. письма псковского мирового посредника к дворянам с целыо 
публикации в «Колоколе» Н. А. де Траверсе был арестован по делу 
«о сношениях с лондонскими пропагандистами» («Процесс 32-х») (см.: 
М. Лемке, Очерки освободителыюго движения шестидесятых годов, 
СПБ, 1908, с. 17—230) и заключен 7 августа 1862 г. в Алексеевский 
равелии Петропавловской крепости. См. примеч. 255.

253. ПСС, с. 394. Автографы — ГПБ8, ГПБ; ЦГАЛИ.

254. ПСС, с. 395, с автоцензурой ст. 23: вместо «Министерство 
просвещенья» — «Нам родное просвещенье». Печ. ио ПСС, с устра- 
нением автоцензуры по автографу ГПБ8. Другие автографы: два, 
с разночтениями •— П Д ; АН; ГПБ; ЦГАЛИ. Автограф ГПБ с подза- 
головком: «Посвящается достойному начальнику моему, либералу и 
разных орденов кавалеру, Александру Васильевичу Головнину». 0 6  
А. В. Головнине см. примеч. 261. Всё комическим началом  и т. д. Об 
отношении Щ. к оппозиционному и либеральному движениям 1860-х 
годов см. примеч. 246. Репетилов — персонаж комедии А. С. Грибое- 
дова (1795— 1829) «Горе от ума» (1824), олицетворяющий легковес- 
ность и болтливость. ІД. сравнивает с ним Н. А. де Траверсе (см. при- 
меч. 252). Хлестаков Иван  Александрович — герой комедии Н. В. Го- 
голя «Ревизор». Щ. сравнивает с ним, по-видимому, А. В. Головиина



|і'м иримеч. 261). М анилов — один и з  г е р о е в  «Мертвых душ» Гоголя. 
Іин-Кихот — герой одноименного романа Сервантеса (1547— 1616). 

Разливая помраченье и т. д. См. примеч. 257. Митрофануигка — герой. 
комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

255. РС, 1907, № 4, с. 207, под. загл. «Алексеевский равелин». Печ>„ 
по беловому слою автографа ГПБ8. Другие автографы: два — П Д ; 
ГПБ, АН; ГИМ. Автограф ГПБ8 первоначально имел подзаголовок —  
«Посвящается Магдиіз <іе Тгаѵегзё, Николаю Потехину, Ннчипоренко- 
и іиШ яиапіі». Алексеевский равелин  — тюрьма с одиночными каме- 
рами в Петропавловской крепости, где до середины 1884 г. содерж а- 
лись политические заключенные; в казематы Алексеевского равелинэ 
были заключены организаторы восстания декабристов 1825 г., среди 
них — поэт Кондратий Федорович Рылеев (1795— 1826); летом 1862 г. 
по делу «о сношениях с лондонскими пропагандистами» было аресто- 
вано 32 человека («Процесс 32-х»); среди них — Н. А. де Траверсе 
(см. примеч. 252); Потехин Николай Антипович (1834— 1896) — чинов- 
ник, драматург; Ничипоренко Андрей Иванович (1837— 1863) — 
чиновник, корреспондент «Колокола», член общества «Земля и воля» 
и др. Участникам освободительного движения 1860-х годов Щ. проти- 
вопоставляет политических борцов прошлого.

256. ПСС, с. 396, под загл. «Нынешние преступники», с заменой 
слова «Вы» в 1 ст. на «И»; ИВ, 1891, № 1, с. 67, с ошибочным загл. 
«1861 год». Печ. по ПСС, загл. и ст. 1 восстанавливаются по авто- 
графу ГПБ8. Другие автографы: два — П Д; АН, ГПБ; ЦГАЛИ. Пер- 
воначальное загл. в автографе ГПБ8 — «Ничипуренко и Потехин». 
См. примеч. 255. Рабон Ж ан — владелец кондитерской на Невском 
проспекте. И отдать их все «воззванья». Имеютея в виду, по-види- 
мому, многочисленные прокламгции начала 1860-х годов, не имевшие 
прямого отношения к «Нроцессу 32-х» (см. примеч. 255).

257. Заноза, 1863, № 43, с. 394, ст. 1 — 18, подпись: Антроп Бермя- 
гин. Печ. по ПСС, с. 364. Автографы: черновой в заметке «Песни для 
простонародных школ» — ГПБ8; с примеч. Щ.: «По поводу уставов 
о народных училищах и разных проектах Андрея Воронова и петер- 
бургского немца Весселя» — ГПБ. Речь идет о проекте положения
о народных училищах, вынесенном на широкое обсуждение с конца
1861 г. Об А. С. Воронове см. примеч. 248. Вессель Николай Христиа- 
нович (1834— 1906)— педагог и журналист; редактор ж урнала «Учи- 
тель». В рукописном наследии Щ. сохранился целый ряд статей, еви- 
детельствующих о серьезном интереее Щ. с конца 1850-х ш дов к про- 
блеме народного просвещения. Восторженную оценку вызвали у него 
педагогические идеи Л. Н. Толстого (см. заметку «Из петербургских 
записок. 1862 г.» — П Д ). В 1861 г. Щ. поместил в 0 3  (№ 2) работу 
«Опыт о книге для народа», высоко оцененную Ф. М. Достоевским 
в статье «Книжность и грамотность. Статья вторая» («Время», 1861, 
№ 8, с. 91—-130). Касаясь ж е «Проекта положения о народных учи- 
лищах», Щ. писал: «Общий характер этого «Проекта» носит на себе 
отпечаток того, что будто он назначен не собственно для России, 
а-для какой-то отвлеченной страны, положим, вроде «Икарии» Кабэ, 
«Утопии» Томаса Мора, «Атлантиды» Б эко н а .. .  — так в нем всё чуж- 
до русской действительности, ее условий, свойств простонародья и



его быта» (П Д ). Подробно взгляды Щ. на проект изложены в его 
статье «О народной грамотности и распространении просвещения 
в народе» (РВ, 1863, № 6, с. 831—858).

258. РА, 1906, № 5, с. 128. Автографы: черновой — ГПБ8; под 
загл. «Заметка» — ПД; ГПБ. Кретины в должности министра. Речь 
идет об А. В. Головнине (см. примеч. 261). Кретины в крепости си- 
дят — см. примеч. 254 и 255.

259. РС, 1907, №  4, с. 198. Автографы: черновой— ГПБ8; под загл. 
«В. Курочкин» — П Д ; под загл. «Василий Курочкин»— ГПБ. Куроч- 
кин Василий Степанович (1831— 1875) — поэт, переводчик, журналист, 
с 1859 по 1873 г. — редактор сатирического ж урнала «Искра»; в 1858 г. 
вышла книга его переводов песен французского поэта П ьера-Ж ана 
Беранж е (1780— 1857); переводы Курочкина были приспособлены 
«  русской политической обстановке. Щ укинские нравы  —• по-видимому, 
■от Щукинского (Мариииского) рынка Петербурга.

260. ПСС, с. 397, загл. восстанавливается по автографу ГПБ8. 
Автограф под загл. «Обличительному поэту, или Темному человеку» 
(М инаеву) — ГПБ. Адресована Д. Д . Минаеву (см. примеч. 228). 
С Толкуна или с Сенной. Имеются в виду Новоалександровский Тол- 
кучий рынок и Сенной рынок в Петербурге с их многочисленными 
постоялымп дворами.

261. РС, 1907, №  8, с. 263, под загл. «Министр». Печ. по РС, загл. 
восстанавливается по кн.: А. В. Багрий, Заметки о ГІ. Ф. Щербине, 
Баку, 1925, с. 7. Автографы: ГПБ8, ГПВ; два под загл. «Головнин», 
один вместе с №№ 248, 264, 265, 266 под общим загл. «Из цикла 'го- 
ловнинского эпоса» — ПД. Головнин  Александр Васильевич (1821^—
1886) — с 1859 г. статс-секретарь и член главного правления училищ 
при министерстве народного гіросвещения; с декабря 1861 по май
1866 г. — министр народного просвещения; затем — член Государ- 
ственното совета. Об отношении Щ. к многочисленным проектам либе- 
ральных реформ Головнина см. примеч. 246. К вазим одо— герой ро- 
мана Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери», отличавшийся 
безобразной внешностью; А. В. Головнин был неблагообразен.

262. ПСС, с. 397, без загл. Печ. по ПСС, загл. восстанавливается 
по автографу ГПБ8. Автографы: ГПБ, два — ПД; ЦГАЛИ. «Русское 
слово»  — журнал, издававшийся в Петербурге с 1859 по 1866 г., был 
основан Г. А. Кушелевым-5езборо<5/со (см. примеч. 251) и издавался 
им по 1861 г.; с июля 1860 — под редакцией Г. Е. Благосветлова, 
резко изменившего направление ж урнала от умеренно-либерального 
до демократического; в эпиграмме — ядовитый намек на факт осно- 
вания ж урнала литературным меценатом.

263. ПСС, с. 397. Автограф — без инициалов Северцова в загл. — 
ГПБ8. Об Н. А. Северцове см. примеч. 229. В 1864 г. он сопровождал 
экспедицию генерала М. Г. Черняева (см. примеч. 295), во время ко- 
торой исследовал пространство между реками Чу и Сыр-Дарья.

264. РС, 1907, № 8, с. 264. Автографы: ГПБ8; под загл. «Голов- 
нину» — ГПБ; с №№ 248, 261, 265, 266 под общим загл. «Из цикла



головнинского эпоса» — ПД. 0 6  А. В. Головнине см. примеч. 261, 
Гаоих уставов гимназисты. В 1864 г. был принят новый устав гим- 
ііазий, по которому отменялось преподавание законоведения, предо- 
ставлялась свобода педагогическим советам в составлении программ 
н в выборе учебников.

265. РС, 1907, № 8, с. 264, под загл. «Мадригал». Печ. по РС, 
загл. восстанавливается по автографу ГПБ8 (черновой). Другие 
автографы: два — ГПБ; четыре, один из них с №№ 248, 261, 264, 
266 под общим загл. «Из цикла головнинского эпоса» — ПД. 0 6  
А. В. Головнине  см. примеч. 261. Терсит — см. примеч. 169. Я г о —- 
герой трагедии Шекспира «Отелло». Квазимодо  — см. примеч. 261.

266. РС, 1907, № 8, с. 265. Автографы: черновой — ГПБ8; под загл.
«Ф................... ву» — ГПБ; три, один из них вместе с №№  248, 261,
265 под общим загл. «Из цикла головнинского эпоса» — П Д ;Ц Г А Л И . 
Феоктистов Евгений Михайлович (1829— 1898)— в 1861 г. редактор 
журнала «Русская речь», с 1863 г. — чиновник особых поручений при 
министре народного просвещения А. В. Головнине  (см. примеч. 261); 
в то ж е время — доверенное лицо редактора «Московских ведомо- 
стей» М. Н. Каткова в Петербурге (см. примеч. 278). Подробнее об 
этом см.: Ю. Г. Оксмаи, Е. М. Феоктистов и его воспоминания. —- 
В кн.: Е. М. Феоктистов. Воспоминания, Л., 1929, с. XVI—XXIX.

267. РС, 1907, №  8, с. 264, без загл. Печ. по РС, загл. восстанав- 
ливается по автографу ГПБ8. Другие автографы: с разночтениями — і 
ГПБ8; д в а — ГПБ; три, один из них под загл. «Головнину», совместно 
с №№ 248, 261, 265, 266 под общим загл. «Из цикла головнинского' 
эпоса» — ПД. См. примеч. 261. В авторском списке 1868 г., сделанном 
после отставки А. В. Головнина с должности министра просвещения,. 
следующее примеч. ІД. к ст. 4: «Даже, кажется, недаровит и в сем' 
последнем случае. Примеч(ание) петербургского бюрократа». (ГП Б).

268. ПСС, с. 398, с пропуском имени Головнина и без ст. 9— 12. 
Печ. по ПСС, имя, ст. 9— 12 и слово «мне» в ст. 8 восстанавливают- 
ся по автографу ГПБ8. Другие автографы: ГПБ; под загл. «Враг 
Эроса и Гименея» — ПД. Направлена против реформ министра на- 
родного просвещения А. В. Головнина, н, в частности, против нового 
гимназического устава (см. примеч. 261 и 264).

269. ПСС, с. 398, с купюрами в имени Аксакова в загл. н тексте. 
Печ. по ПСС, имя восстанавливается по автографу ГПБ8. Аксаков  
Иван Сергеевич; (1823— 1886) — поэт и публицист славянофильского 
лагеря, редактор ряда славянофильских изданий; неоднократно обли- 
чал правительство со славянофильских позиций. Б луза  — одежда 
французского рабочего; синяя блуза воплощает здесь, по-видимому, 
революционную рабочую Францию. Поеоиіков Иван Тихонович 
(1652— 1726) — автор экономического труда «Книга о скудости и бо- 
гатстве». В 1863 г. М. П. Погодиным был издан второй том его 
«Сочинений».

270. РС, 1907, №  4, с. 198. Автографы: черновой и беловой — 
ГПБ8; ГПБ, П Д; ЦГАЛИ. В автографе П Д  в ст. 1 следующее



примеч. Щ.: «На одном из спиритических сеансов у генерала Болтина 
медиумы, вызывая разных духов, вызвали, между прочим, и дух 
Ф аддея Булгарина, как дух компетентный в мире журналистов, чтобы 
предложить ему несколько вопросов об Андрее Краевском и Илье 
Арсеньеве». Краевский Андрей Александрович (1810— 1889)— изда- 
тель и журналист; в 1863— 1884 годах — редактор газеты «Голос», с 
1839 г .— издатель-редактор «Отечественных записок», с начала 
1860-х годов по 1867 г. фактически редактором не был; как изда- 
тель заслуж ил репутацию стяжателя, эксплуататора литературных 
сотрудников. См. такж е примеч. 277. Арсеньев Илья Александрович 
(1820— 1887) — журналист, сотрудник «Северной пчелы», позднее — 
«Северной почты», с 1865 г. редактор «Петербургского листка», по- 
дозревался в связях с III Отделением.

271. ПСС, с. 299, с купюрой последнего слова в ст. 4, которое 
восстанавливается по автографу ГПБ8, дата: 7 октября 1865 г. 
«День» — еженедельная славянофильская газета, издававш аяся в Мо- 
скве И. С. Аксаковым в 1861— 1865 гг. Осенью 1865 г. в русской 
периодической печати появился ряд статей против утверждений 
немецкой прессы, доказывавшей отсутствие народного русского на- 
чала в современной русской цивилизации. В «Дне» (1865, 25 сен- 
тября) была опубликована редакционная статья, в которой, в част- 
ности, говорилось: «. . .Нам надо возненавидеть не немца у него дома 
или в немецкой природной оболочке, а того немца, которого мы с&ми 
вогнали себе внутрь, который глубоко засел нам в ум и даж е 
в душу, — того опасного немца, которого мы перестали и считать за 
немца и принимаем за русского.. .»

272. ПСС, с. 393, без загл. Печ. по ПСС, загл. восстанавливается 
по автографу П Д. Другие автографы: черновой, под загл. «Некий 
Геннадий» — ГПБ8; ГПБ, ПД. Лермонтов (или Лермантов) Геннадий 
Васильевич (1830— 1900) —■■петербургский мировой судья, член Пе- 
тербургской городской думы; имя Г. В. Лермонтова значится в под- 
писном списке собранных Н. Г. Чернышевским денег для М. Л . Михай- 
лова в декабре 1861 г. Находился под негласным надзором полиции. 
В авторском списке 1868 г. текст сопровождается следующим примеч. 
Щ.: «Геннадий Васильевич Лермонтов, тип крайнего петербургского 
либерала, воспитанник Александровского лицея, чухломский помещик, 
петербургский домовладелец, действительный статский советник 
(ровно ничего и никогда не делавший по службе и произведенный 
в этот чин за отличие чрез свои скрытые происки у начальства), пе- 
тербургский почетный мировой судья и гласный Петербургской 
городской думы, хлыщ либерализма и красного ф разерства.. . Сей 
доблестный Геннадий — кавалер ордена Станислава 2-й степени, 
страстно сочувствовал волнениям студентов и выходкам гимнази- 
сто в .. .» (Г П Б ).

273. РБ , 1914, № 3, с. 9. Автографы — ГПБ8; два как примеч. 
к  №  272 — П Д. О Г. В. Лермонтове см. примеч. 272. Чухломский — 
от Чухломы, уездного города Костромской губернии. Сен-Жюст Луи- 
Антуан (1767— 1794) — деятель французской буржуазной революции, 
один из руководителей якобинской диктатуры.



''274. ПСС, с. 399; ИВ, 1891, №  1, под загл. «Французский террор
іі русском духе». Печ. по ПСС, датируется по автографу ГПБ. Другие 
.•івтографы: черновой, под загл. «Французская революция, переложен- 
пая на русский лад» — ГПБ8; черновой, под загл. «Хроническое уве- 
личение селезенки»— ГПБ; д в а — ПД. Н аправлена против многочис- 
ленных государственных преобразований 1860-х годов в России и их 
исполнителей. Робеспьеров — по акцизу. Щ. сравнивает с Робеспье- 
ром Константина Карловича Грота (1815— 1897), с 1861 г. занимав- 
шего пост директора департамента неокладных сборов, преобразован- 
ного в 1863 г. из департамента податей и сборов, главного деятеля 
акцизной реформы (косвенного налога, здесь — на спиртные напнтки). 
См. такж е примеч. 322. А Маратов — по контролю. Щ. сравнивает 
с Маратом Валериана Алексеевича 'Гатаринова (1816— 1871), 
с 1863 г. — государственного контролера; его изучение с 1856 г. орга- 
иизации государственного контроля в странах Заиадной Европы 
легло в основу преобразований Государственного контроля в 1863—
1866 г. Наделить крестьян землею мы Бабефов разослали. Бабеф 
Гракх (1760— 1797) — деятель французской буржуазной революции. 
Щ. сравнивает с ним, по-видимому, М. Н. М уравьева, в молодости 
принимавшего участие в составлении устава «Союза благоденствня», 
впоследствии изменившего иередовым идеям; с 1863 по 1865 г .— 
генерал-губернатора Северо-Западного края, на посту которого стя- 
ж ал славу «Муравьева-вешателя»; там же вместе с Л . С. Маковым 
и В. Д. Левшиным занимался разрешением крестьянского вопроса. 
А Барбесов всей душою  и т. д. Барбес Арман (1809— 1870) — фран- 
цузский революционно-демократический деятель. Щ. сравнивает с ним 
Г. В. Лермонтова (см. примеч. 272). Теруань де М ерикур (1762— 
1817) — деятельница французской революции. Возможно, имеется 
в виду открытие ряда воскресных женских школ; одной из первых 
(в апреле 1859 г.) была открыта школа Н. А. ИІпилевской (см.: 
Я. В. Абрамов, Наши воскресные школы, СПб., 1900, с. 10). Клотцы 
нашим гимназистам и т. д. Клоотс (или Клотц) Анахарсис (наст. имя 
Ж ан-Батист) (1755— 1794) — деятель французской революции; по- 
немецки Кіоіг — чурбан.

275. РА, 1906, № 5, с. 128. Автографы: с датой: июль 1866 — 
ГПБ8; ГПБ; два, один из них под загл. «Наставление», с примеч. 
1868 г.: «Посвящается некоему члену совета Министра Внутренних 
Дел и Члену совета Главного Управления по делам печати» — ГПБ; 
с датой: июль 1866 — ПД.

276. ИОРЯС, 1914, т. 14, №  2, с. 100. Автографы: баз за гл .— 
ГПБ8; ГПБ; два с разночтениями, один без загл., другой под загл. 
«Современный консерватизм» и датой: 9 июля 1866— ГПБ, два — 
ПД. Рескрипт тринадцатого мая. Имеется в виду «Высочайший рес- 
крипт, данный на имя председателя Комитета министров, действп- 
тельного тайного советника князя Гагарина», опубликованный 13 мая 
в «Северной почте». В нем Александр II излагал основы деятельности 
нового министра народного просвещения Д . А. Толстого, сменившего 
А. В. Головнина после покушения Д. В. Каракозова.

277. РС, 1907, №  4, с. 207. Автограф с датой; 17 сентября 1866 — 
ГПБ8. П ерифраза строк из баллады Ш иллера «Баз Зіе^езГезІ» (1803).



Дудыш кин  Степан Семеновнч (1820— 16 сентября 1866)— крн- 
тик и журналист, в 1860— 1866 гг. — один из редакторов-издателей 
«Отечественных записок». Андрей  — А. А. Краевский — см. примеч.
270. Его газета «Голос» одно время субсидировалась правнтельством. 
В «Петербургских заметках» ІД. писал 21 октября 1863 г.: «Мииистр 
Головнин для опыта дал журналисту, старцу Андрею Краевскому, 
казенных (?) денег, 6 тысяч рублей серебром, как субсидию для его 
газеты «Голос», и что же? — старец Андрей в исступленьи от такой 
необычайной радости вдруг завыл не своим голосом .. .» (ГП Б).

278. ПСС, с. 400, с заменой в ст. 11 слов «К ,,Первозванному“» 
на «Только к ордену», купюрами и ошибками в примеч. Щ. Печ. по 
ПСС, с исправлениями по беловому автографу ГПБ8. Другие авто- 
графы: черновой— ГПБ8; с разночтениями— ГПБ; ПД. Адресована 
министру внутренних дел в 1861— 1868 гг. Валуеву Петру Александро- 
вичу (1814— 1890). Флориановская речь. Флориан Ж ан-П ьер (1755— 
1794) — французский писатель. Риги с Вильной упованье и т. д. Речь 
идет о неоднократных и безуспешных попытках П. А. Валуева 
в 1864— 1865 гг. обуздать «Московские ведомости», редактируемые 
М. Н. Катковым, и «День», редактируемый И. С. Аксаковым, обви- 
нявшнх правительство и администрацию Ю го-Западного края в недо- 
статочно активном подавлении «происков польской пропаганды». (См.: 
«Сборник распоряжений по делам печати с 1863 по 1 сентября 1865 го- 
да», СПб., 1865, с. 28—29; Н. А. Любимов, М. Н. Катков и его исто- 
рическая заслуга, СПб., 1889, с. 302—316; М. К- Лемке, Эпоха цензур- 
ных реформ 1859— 1865 гг., СПб., 1904, с. 374—376). Во французе 
идеал. Валуев стремился преобразовать русскую прессу по француз- 
скому образцу. К «Первозванному» стремленье. Имеется в виду ор- 
ден св. Андрея Первозванного. Страсть Каткова взять в тиски. Кат- 
ков Михаил Никифорович (1818— 1887)— журналист н публнцист, с 
1856 г. — редактор-издатель «Русского вестника»; с 1863 г. — редактор 
газеты «Московские ведомости»; в 1860-е годы — крайний реакцио- 
нер. В 1866 г., стремясь подчинить своему курсу влиятельиую газету, 
П. А. Валуев сделал два предостережения «Московским ведомостям», 
редактор которой не считался с цензурой и критиковал правитель- 
ство за якобы малую активность в борьбе с освободительными идея- 
ми 1860-х годов. В мае 1866 г. Валуев сделал неудачно закончив- 
шуюся попытку временно (на два месяца) закрыть «Московские ве- 
домости». В роли «примирителя» Каткова с Валуевым выступил сам 
Александр II (см. об этом в примечаниях И. Я. Айзенштока к кн.:
А. В. Никитенко, Дневник, т. 3, Л., 1956, с. 414—417).

279. ПСС, с. 401. Автографы: под загл. «В наше время» — ГПБ8; 
ГПБ; два, один из которых под загл. «В наше время» — ПД.

280. РС, 1907, №  4, с. 208. Автограф — ГПБ8; с незначительными 
разночтениями — ГПБ. Об М. Н. Каткове см. примеч. 278. Об 
И. С. Аксакове см. примеч. 269. Здесь имеется в виду, по-видимому, 
полемика «Московских ведомостей» и «Дня» с немецкой консерва- 
тивной печатью в Прибалтике, озабоченной сохранением господствую- 
щего положения немецких магистратов в городах. Газеты Каткова и 
Аксакова писали о «балтийском сепаратизме» и о пренебрежении



«русских начал». См. такж е примеч. 278. Кэткоф лорд  — намек на 
,'іпгломанство Каткова; он состоял члѳном английского клуба; в конце 
50-х годов, ж елая усвоить опыт английских аристократов в управ- 
лении государством, ездил в Англию.

281. ПСС, с. 401. Автографы: ГПБ8, ГПБ; два — ПД. «Смерть 
Иоанна Грозного» — трагедия Алексея Константиновича Толстого 
(1817— 1875); первое представление трагедии состоялось 12 января
1867 г. на сцене Александринского театра.

282. ПСС, с. 402. Автографы: черновой и беловой — ГПБ8; два — 
ГПБ; два — ПД. Земства, или органы местиого хозяйственно-распоря- 
дительиого самоуправления, в России были учреждены положением 
от 1 января 1864 г.; возлагавшиеся на них большие надежды ока- 
зались напрасными. В примеч. к ст. 4 в автографе ГПБ Щ. писал: 
«Недешево ж е они стоят нашим бедным крестьянам и землевладель- 
ц а м !.. Вопрос— стоит ли польза, (бесспорно) приносимая ими, та- 
кой громадной суммы денег, ложащ ейся тяжестью на мужика, и без 
того всеми обремененного?».

283. ПСС, с. 402. Автографы: ГПБ8; под загл. «Эпиграф» — ГПБ, 
ПД; под загл. «Предисловие», как эпиграф к тетради эпиграмм 
«Сатирическая летопись», подаренной К. Д . Кавелину в 1868 г .— П Д ; 
под загл. «В заключенье», последняя в тетради эпиграмм «Сатири- 
ческая летопись», подаренной М. Н. Погодину в 1868 г. — ГПБ, 
ЦГАЛИ.

284. ПСС, с. 403, под загл. «Граф Межеумков-Безбородко». Печ. 
по ПСС, загл. восстанавливается по автографу ГПБ8. Другие авто- 
графы: ГПБ, два — ПД. О Г. А. Куш елеве-Безбородко  см. примеч. 
251. В автографе П Д  к загл. примеч. Щ.: «Граф тоже дал блистатель- 
ный праздник в доме своем на Гагаринской пристани славянам, 
прибывшим в Россию на этнографическую выставку. Такой ж е празд- 
ник, несколько л еттом у  назад, он задал и японцам». Описание вечера, 
устроенного Кушелевым-Безбородко 9 мая 1867 г. участникам Сла- 
вянского съезда, см. в кн.: А. В. Никитенко, Дневник, т. 3, Л., 1956, 
с. 84.

285. ПСС (Л он.), с. 403, без ст. 3, 4. Печ. по ИОРЯС, 1909, т. 14, 
№ 4, с. 100. Автограф •— ГПБ8.

286. ПСС, с. 403. Автографы: ГПБ8; ГПБ; два, один из которых 
под загл. «Россия и Европа» — ПД. С Бисмарком возятся и галлы, и 
тевтоны. Бисмарк Отто Эдуард Леопольд (1815— 1898)— государ- 
ственный и политический деятель Пруссии и Германии, с 1862 г. 
министр-президент и министр иностранных дел Нруссии, создатель 
милитаристской Германской империи; с 1871 — германский имперский 
канцлер. Щ. имеет в виду, во-первых, войны Пруссии с Данией (1864), 
Австрией (1866), Фраицией (1867), целью которых было создание 
единой Германской империи (без Австрии) под гегемонией Пруссии; 
во-вторых — недовольство прогрессивных кругов Пруссии политикой 
Бисмарка и, возможно, покушение на него студента Фердинанда 
Когена, совершенное 7 мая (25 апреля) 1867 г. Об И. А. Арсеньеве 
см. примеч. 270.



287. ПСС, с. 404, с пропуском имени Пыпина. Печ. по ПСС, имя 
восстанавливается по изд. 1937 г. Черновой автограф — ГПБ8. Явился  
«Вестник» к нам, обычно и т. д. «Русский вестник» — историко-лите- 
ратурный и политический журнал, издававшийся в Москве с 1856 по 
1906 г., с момента основания — под редакцией М. Н. Каткова; в пер- 
вые годы — умеренно-либерального направления; с 1862 г. — крайне 
реакционного; очередные номера ж урнала часто выходили с запозда- 
нием. Пьіпин Александр Николаевич (1833— 1904) — историк литера- 
туры, журналист, с 1866 по 1904 г. — один из членов редакции «Вест- 
ника Европы»; в «Русском вестнике» (1867, № 8) помещена отрица- 
тельная рецензия на перевод Пыпина совместно с М. А. Антоновичем 
3-го издания книги английского ученого В. Ю элла «История индук- 
тивных наук от древнего и до настоящего времени». Полонский Яков 
Петрович (1819— 1898)— поэт; в «Русском вестнике» (1867, №  8, 
с. 378—394) помещена 3-я глава так и не оконченной поэмы Полон- 
ского «Братья».

288. ПСС, с. 404, с заменой слова «министры» в ст. 3 на «вель- 
можи» и с пропусками имен Рейтерна и Милютина. Печ. по ПСС 
с исправлениямн по изд. 1937 г., с. 241. Автографы: ГПБ9; с разно- 
чтениями — ГПБ; под загл. «Идиллия» — ГПБ; без строфы 3 — П Д; 
с разночтениями и датой: 27 ноября 1867 г. — П Д. Н аправлена про- 
тив либеральных реформ 1860-х годов. «Злато презренное» Рейтерн 
извел. Рейтерн Михаил Христофорович (1820— 1890)— министр фи- 
нансов в 1862— 1878 гг. См. такж е № 289. Жаждут младенцы у  нас 
револю ции— см. примеч. 254. Поп в нигилисты пошел. Имеется в виду 
рост антиправительственных настроений в среде разночинцев. М илю- 
тин Дмитрий Алексеевич (1816— 1912) — в 1861— 1881 гг. военный ми- 
нистр; провел ряд преобразований в русской армии: срок военной 
службы был сокращен с 25 до 16 лет; улучшен быт солдат, отменены 
наказания шпицрутенами, ограничено применение розог; 15 мая 1867 г. 
издан новый военно-судебный устав. Что уж Бисмарк из-за Вислы  
украдкою  и т. д. О Бисмарке см. примеч. 286. Щ. считал, что либе- 
ральные реформы 1860-х годов приведут к утрате «национального 
могущества» России.

289. ПСС, с. 405. Автографы: ГПБ9; д в а — ГПБ; два — ПД. Ката- 
строфическое падение курса рубля началось еще с ноября 1863 г. 
после прекращения размена кредитных билетов на золото. Осенью
1867 г. в периодической печати, преимущественно в газете «Голос», 
появился ряд статей о падении кредитоспособности русского рубля.

290. ИВ, 1891, № 1, с. 64. Автографы — ГПБ9, ГПБ. Кориі Вален- 
тин Федорович (1828— 1883)— журналист и историк литературы; 
в 1863— 1874 гг. редактор газеты «С.-Петербургские ведомости» уме- 
ренно-либерального направления; вел полемику с реакционной прес- 
сой в защиту реформ 1860-х годов.

291. ПСС, с. 405. Автографы: ГПБ9; ГПБ; д в а —■ ПД. Ирония 
над либеральными реформами 1860-х годов; связана, возможно, со 
етатьей великобританского консула в Петербурге Митчела, который 
писал: «Можно без преувеличения сказать, что казначейство сорвало 
Государственный Банк, потому что он давно уж  не в состоянии вы-



д.івать за свои билеты звонкую монету и не мог бы возвратить пуб- 
лике ее вклад ов ...»  («Голос», 1867, № 239). См. также примеч. 289.

292. Публикуется впервые по автографу ГПБ8 (черновой). Кон- 
стантин П алкин  — владелец трактира в Петербурге. Е. Ф. Юнге пи- 
шет: «Бывают личности, к которым всю жизнь судьба несправедлива: 
к таким принадлежал Щербина, и не мудрено, что он сделался мизан- 
тропом. Натешивши общество в продолжении целого вечера, вылив 
и «асмешке все свои тайные слезы, иногда набравши в то же время 
в душу нового негодования, он отправлялся в трактир Палкина и 
там, одинокий и угрюмый, просиживал до утра; там он работал и 
читал, а чащ е думал свои мрачные думы» (Е. Ф. Юнге, Воспоми- 
нания, М., 1900, с. 64—65).

293. ПСС, с. 405, под загл. «Илье», в ст. 2 «достойная» вместо 
«достигнута». Печ. по ПСС, с исправлениями по автографу ГПБ8. 
0 6  И. А. Арсеньеве см. примеч. 270. Зарудный  Алексей Андреевич, 
вместе с братом Н. А. Зарудным, основал в конце 1864 г. газету 
«Петербургский листок». И. А. Арсеньев зимой 1865 г. стал редакто- 
ром газеты и издателем (вплоть до 1867 г.) (см.: «Краткий пстори- 
ческий очерк листка». — «Петербургский листок», 1889, № 72).

294. ПСС, с. 406. Автограф — ГПБ8. Тотлебен Эдуард Иванович 
(1818— 1884) — генерал, военный инженер; с 1863 г. товарищ гене- 
рал-инспектора по инженерной части.

295. «Биржевые ведомости», 1870, №  68, без загл., в очерке 
Н. С. Лескова «Загадочньш человек. Очерк из истории комического 
времени на Руси»; ПСС, без имен Ольхина, Черняева, Писарева, Ста- 
сова, М уравьева, Некрасова, с опечаткой в имени Каткова; ИВ, 1891, 
№  1, без имен Ольхина и Стасова. Печ. по ИВ с исправлениями по 
автографу ГПБ9. Другие автографы: два, один черновой — ГПБ; ПД. 
Ольхин  Александр Александрович (1839— 1897)— поэт, сотрудник 
ряда нелегальных изданий; во второй половине 1860-х годов — миро- 
вой судья. В автографе ГПБ Щ. делает следующее примеч. к. его 
имени: «Бывший учредитель, распорядитель и секретарь совета извест- 
ных «воскресных школ 1862 года», по-своему прогрессивнейший, но 
умственно ограниченный мальчишка, да к тому же еще полуобразо- 
ванный школьник, верхогляд Александровского лицея, возбуждаемый 
к деятельности самолюбием, желающий попасть как бы то ни было 
в храм бессмертия. № • Матушкин сынок, барчонок и демократ,. гото- 
вый умереть роиг Іез шоиііскз из карьеры». Черняев же от дел  
отставлен. Черняев Михаил Григорьевич (1828— 1898)— генерал, 
в 1865 г. присоединил к России Ташкент, но был отозван, по-види- 
мому, в связи с происходившим при нем разнузданным грабежом 
завоеванного края, ставшим достоянием гласности. Катков пресле- 
дуем судьбой. См. примеч. 278. А Писарев зело прославлен. Писарев 
Дмитрий Иванович (1840— 1868) — критик, революционер-демократ. 
Когда стал чином генерал  и т. д. Возможно, речь идет о Стасове 
Дмитрии Васильевиче (1828— 1918) — прогрессивном адвокате и обще- 
ственном деятеле; в течение многих лет председателе Петербургского 
совета присяжных поверенных. И М уравьева воспевал  и т. д. 27 ап- 
реля 1865 г. в Петербургском английском клубе на обеде в честь



М. II. М уравьева, усмирителя польского восстания, тщетно пытаясь 
спасти от закрытия «Современник», Некрасов прочел приветственные 
стихи Муравьеву. Этот поступок мучил Некрасова до конца жизни 
(подробно см. об этом: Б. Я. Бухштаб, О тексте «муравьевской оды» 
Некрасова. — В кн.: «Библиографические разыскания по русской ли- 
тературе XIX века», М., 1966, с. 108— 116). Тургеневским рассеясь 
«дымом». Имеется в виду роман «Дым», был напечатан в «Русском 
вестнике» (1867, №  3).

296. ПСС, с. 407. Автографы: ГПБ9; два -— ГПБ; два —- ПД. Семь 
лет тому назад вакансий ряд открылся и т. д. В 1861 г. новые мини- 
стры возглавили министерство народного просвещения (А. В. Голов- 
нин — см. примеч. 261), внутренних дел (П. А. Валуев — см. примеч. 
278), военное (Д. А. Милютин — см. примеч. 288); произошел ряд 
замен внутри министерств. Лииіь только Здравый Смысл в отставку 
удалился  и т. д. Ирония над периодом либеральных реформ 1860-х 
годов.

297. ПСС, с. 408, с купюрой в имени Тютчева и заменой слова 
«Главном» в ст. 1 на «этом». Печ. по ПСС, с исправлениями пр изд. 
1937 г., с. 243. Автографы: ГПБ9; два — ГПБ; два — П Д. С 1&65 г. 
Ф. И. Тютчев был членом Главного управления по делам печати. По 
должности ему приходилось участвовать в цензурных репрессиях 
против газеты «Москва», редактировавшейся И. С. Аксаковым (см. 
примеч. 269), мужем дочери Тютчева — Анны  Федоровны Тютчевой 
(1828— 1889). В течение 1867 г. «Москва» получила 8 цензурных пре- 
достережений.

298. ПСС, с. 408, с пропуском имени Лермонтова. Печ. по ПСС, 
имя восстанавливается по автографу ГПБ9. Другие автографы: ГПБ, 
ПД. О Г. В. Лермонтове см. примеч. 272.

*299. ИВ, 1891, № 1, с. 65, под загл. «Маг^иіз сіе АѴ ***». Печ. по 
ИВ, имя в загл. восстанавливается по содержанию. Черновой авто- 
граф под загл. «Магяиіз сіе ***» — ГПБ9. О министре внутренних дел 
П. А. В алуеве  см. примеч. 278. Рескрипт тринадцатого мая — см. 
примеч. 276. Тиблен Николай Львович — издатель, владелец типо- 
графии в Петербурге, в начале 1860-х годов был связан с «Землей и 
волей»; в конце 1867 г. получил разрешение на издание журнала 
«Современное обозрение». Д а поражает он Каткова. О М. Н. Кат- 
кове и его отношениях с Валуевым см. примеч. 278. Монтаньярская 
сила. Монтаньяры — название революционно-демократической группы 
депутатов Конвента в период буржуазной революции во Франции.

300. ПСС, с. 408. Автографы: сначала под загл. «Загадка» — 
ГПБ9; ГПБ.

301. ПСС, с. 409, с пропуском имени Валуева. Печ. по ПСС, 
с исправлением по автографу ГПБ9. Другие автографы: ГПБ, ПД. 
Даже к школам не имел призвания. Речь идет об А. А. Ольхине (см. 
примеч. 295). І< этому стиху в автографе ГПБ примеч. Щ.: «„Воскрес- 
ным школам 1862 года“. № • Учредители и распорядители этих школ 
занимают теперь в Петербурге должности мировых судей или зна- 
чительные, с большим окладом .. .  равно как и многие другие моло-



Діііе люДи и средиих лёт, заявивщйе подобного роДа направленйе.
I Іростодушные ж е и честные юноши из них в опале или в ссылке». 
Сам В алуев розы покровительства и т. д. См. примеч. 278 и 299. 
Хохол-сепаратист. В середине 1863 г. в русской реакционной печати 
был поднят вопрос об «украинском сепаратизме», под которым под- 
разумевались проявления растущего национального самосознания 
украинского народа. В центре внимания оказался русско-украинский 
историк Н. И. Костомаров, отстаивавший, в частности, целесообраз- 
пость введения в украинских школах преподавания на родном языке. 
Щ. имеет в виду, возможно, Николая Николаевича Анненкова, 
с 1862 г. — киевского, подольского и волынского губернатора, кото- 
рого М. Н. Катков неоднократно обвинял в пособничестве развитию 
«украинского сепаратизма». См.: А. В. Никитенко, Дневник, т. 2, с. 381, 
623.

302. ИВ, 1891, № 1, с. 66, под загл. «XIX век». Печ. по ИВ, загл. 
восстанавливается по автографу ГПБ9.

303. И ОРЯС, 1914, т. 4, с. 101, под загл. «По государственной 
логике». Печ. по И ОРЯС, загл. восстанавливается по автографу 
ГПБ9 (автограф черновой). Другие автографы: ГПБ; под загл. «По 
государственной логике» — ПД. См. примеч. 255, 296.

304. ИВ, 1891, №  1, с. 64, под загл. «Без названья». Печ. по ИВ, 
загл. восстанавливается по автографу ГПБ9 (этот автограф сначала 
имел загл: «Опять тарифная комиссия»). Другие автографы: П Д; 
два, один из них под загл. «Эпилог», — ГПБ. Рюрик (ум. 879) — по 
летописному преданию, первый русский князь, родоначальник княже- 
ской династии Рюриковичей. Синеус (ум. 864) — брат Рюрика. Тупей 
тех не было людей  и т. д. См. примеч. 274.

305. РС, 1873, №  1, с. 119. Печ. по ПСС, с. 410. Автографы: чер- 
новой, сначала под загл. «Упразднение ведомства»— ГПБ; ПД; два — 
ГПБ. Написана в связи с оживленной полемикой по поводу реформы 
школьного образования, готовившейся министерством народного 
просвещения, возглавляемого с 1866 г. Дмитрием Андреевичем Тол- 
стым (1823— 1889). Основной задачей реформы являлась замена «ре- 
ального» образования «классическим», с преимущественным внима- 
нием к древним языкам. Гумбольдт. Имеется в виду либо Гумбольдт 
Александр Фридрих Вильгельм (1769— 1859) — немецкий естество- 
испытатель и путешественник, либо Гумбольдт Вильгельм (1767— 
1835) — немецкий филолог.

306. РС, 1873, №  1, с. 119. Печ. по ПСС, с. 410. Автографы: ГПБ9; 
д в а — ГПБ; ПД. Автограф П Д  со следующим примеч. Щ.: «Одии 
из членов в заседании Комиссии заявил, что так как кофе имеет 
свойство, по свидетельству Молешотта, развивать умственные спо- 
собности, то уж  по этому одному нужно с кофе сбавить пошлину, 
в тех видах, что масса народа может от чаю обратиться к дешевому 
кофе и, таким образом, поумнеет и просветлится». См. №  305.

307. ПСС, с. 410. А втографы — ГПБ6; под загл. «В настоя- 
щем» —• П Д, ГПБ. См. примеч. 296.



308. ІІСС, с. 411. Печ. по ГіСС, загл. иоссганаізливается ію авто- 
графу ГПБ9. Другие автографы: ГПБ; ПД, последний с примеч. 
Щ. к загл.: «По поводу их неожиданного товарищеского соединения 
в 1868-м году, в издании „Отечественных записок“». 0 6  к .К .К р а ев -  
ском и отношении к нему Щ. см. №  270 и примеч. к нему. В мае 
1866 г. был закрыт «Современник». С 1868 г. под редакцией Н. А. Не- 
красова стали выходить «Отечествениые записки»; уступив все редак- 
ционные права Некрасову, Краевский выговорил себе определенный 
доход с журнала.

309. РС, 1872, №  1, с. 158. Печ. по ПСС, с. 411. Автографы: чер- 
новой — ГПБ9; П Д ; два — ГПБ, один из них с примеч. Щ , сделан- 
ным в 1868 г.: «Вот уже три года, как автор лишился голоса, вслед- 
ствие хронического катарра дыхательных путей. Марио же, спавши 
с голоса, был за большие деньги ангажирован на петербургскую опер- 
ную сцену». Марио  (1812— 1883) — итальянский певец; жил во Фран- 
ции; в 1868 г. гастролировал в Петербурге.

310. ПСС, с. 411, с пропуском имени Валуева. Печ. по ПСС, 
имя восстанавливается по автографу ГПБ9. Другой автограф — ГПБ. 
М адзини  Дж узеппе (1805— 1872), Брут Луций Юний (I в. до н. э.), 
Брут М арк Юний (85—42 до н. э.), М уций  Сцевола (VI в. до 
н. э.) — люди высокой гражданской доблести, борцы с тиранией. 
О П. А. В алуеве  см. примеч. 278. О Н. Л. Тиблене см. примеч. 299. 
А кончили вы чем? — изданьем словаря. Имеется в виду, возможно, 
предприиятое Тибленом семитомное издание переводов английского 
философа и социолога Герберта Спенсера (1820— 1903).

311. ПСС, с. 411, под загл. «Японской Академии наук по избра- 
нии нового члена», без слов «холопей Академия» в ст. 4. Печ. по 
ПСС (Л он.), загл. восстанавливается по автографу ГПБ9. Автограф 
под загл. «Академии наук, по избрании в члены В *** » — ГПБ. Ми- 
нистр внутренних дел П. А. В алуев  (см. примеч. 278) был избран по- 
четным членом Академии наук 29 декабря 1867 г.

312. ПСС, с. 412. Автографы: ГПБ8; под загл. «Мимоходом» — 
П Д; под загл. «Редактору „Искры"» — ГПБ. Об «Искре», ее редакто- 
рах и отношении Щ. к ним см. примеч. 226.

313. ПСС, с. 412. Автографы: ГПБ9, ГПБ, П Д; ЦГАЛИ. См. при- 
меч. 274.

314. ПСС, с. 412, с пропуском имени Рейтерна. Печ. по ПСС, имя 
восстанавливается по автографу ГПБ9. Автографы под загл. «70 мил- 
лионов святых бессребреников» — ГПБ, ПД. В автографе П Д к загл. 
следующее примеч. Щ.: «Известно, что в богохранимой России 70 
миллионов жителей, из коих сидит «кийждо под смоковнйцею своею». 
Говорят, что благочестивые и благодарные россияне, в память мини- 
стерства Рейтерна, повсюду возымели мысль сооружать часовни во 
имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана». Косьма и Д емьян  
(Дамиан) (III в . ) — два брата, медики по образованию; за свои 
исцеления не требовали другого вознаграждения, кроме веры в Иису-



ся Христа, за  что были названы бессребрениками. О М. X. Рейтерне 
см. примеч. 288.

315. ПСС, с. 413, с исправлением в ст. 2 по автографу. Автографы: 
черновой и беловой (с датой: 7 марта) — ГПБ9; ГПБ. См. примеч.
261, 274 и др.

316. ИВ, 1891, № 1, с. 64. Автограф — ГПБ9. О В. Ф. Корше см. 
примеч. 290.

317. ПСС, с. 413. Автографы: ГПБ9; П Д; под загл. «По прочтении 
IV тома „Войны и мира“» — ПД. Написана по поводу романа Л ьва 
Николаевича Толстого (1828— 1910) «Война и мир» (1863— 1869). 
Вавилон  — здесь: смешение полярных начал. А в философии бурбон. 
Щ. разделял довольно распространенную точку зрения современников 
па философию истории Толстого как доморощенную.

318. ПСС, с. 413, без строфы 1, под загл. «Заметка»; ИВ, 1891, 
№ 1, с. 63, без строфы 2, под загл. «Северо-западный политик». Пол- 
ностью публикуется впервые по автографу ГПБ9. Д ва других авто- 
графа — ГПБ, один из них с примеч. Щ : «По поводу назначения 
«Северо-западного политика» и тонкого кадетского дипломата». Адре- 
сована Потапову Александру Львовичу (1818— 1886), генерал-адъю- 
танту, с 1864 г .— помощнику генерал-губернатора Северо-Западного 
края, с начала 1868 г. — генерал-губернатору. В изд. 1937 г. предпо- 
лагаемым адресатом эпиграммы ошибочно называется П. Н. Игнатьев, 
русский посол в Константинополе. М акиавелли  Никколо ди Бернардо 
(1469— 1527) — итальянский писатель и политический деятель. Талей- 
ран  Ш арль Морис (1754— 1838)— выдающийся французский дипло- 
мат.

319. ПСС, с. 414, без загл., с заменой слова «царского» в ст. 3 
на «одного». Печ. по ПСС, с исправлениями по автографу ГПБ9, имя 
адресата эпиграммы восстанавливается по содержанию. Адлерберг 
Александр Владимирович (1819— 1889) — сверстник и друг Александ- 
ра II, его личный секретарь; в 1860— 1861 г г .—-член Главного управ- 
ления цензуры; с 1872 — министр императорского двора. Лиш ь для  
царского кармана и т. д. Александр II неоднократно оплачивал 
долги А. В. Адлерберга (см.: С. А. Рейсер, Артур Бенни, М., 1933, 
с. 107).

320. ГІСС, с. 414, с купюрой в имени Якушкина в загл. Печ. по 
ПСС, загл. восстанавливается по изд. 1937 г. Автограф — ГПБ9. 
О П. И. Якуш кине  см. примеч. 239. Здесь речь идет о пристрастии 
Якушкина к алкогольным напиткам.

321. ПСС, с. 414, без загл. Печ. по ПСС, загл. восстанавливается 
по автографу ГПБ9. Автограф под загл. «Книгопродавец Маврикий 
(Мошка) Вольф» — ГПБ. О М. О. Вольфе см. примеч. 250.

322. ПСС, с. 415, без слов «из Грота» в ст. 7. Печ. по изд. 1937 г., 
с. 253. Автографы — ГПБ9, два — ГПБ. Щ. издевается над послед- 
ствиями акцизной реформы, по которой акциз на спиртные напитки 
заменил собой практику сдачи на откуп права производства винэ И



торговли им. Общая акцизная система взимания питейных сборои 
при посредстве Казенного управления была введена в России с 1 ян- 
варя 1863 г. Вследствие этнх преобразований вино значительно по- 
дешевело. Ведущнм деятелем акцизной реформы был Константин 
Карлович Грот (см. примеч. 274).

323. ПСС, с. 415. Автографы: ГПБ9; д в а — ГПБ. Направлена 
против консерваторов дореформенных лет и либеральных деятелей 
1860-х годов.

324. ПСС, с. 415. Автографы: ГПБ9; два, один из них с разно-. 
чтениями — ГПБ. См. примеч. 322.

325. ПСС (Л он.), с. 416, с пропуском имени Грота, без ст. 5; 
ИВ, 1891, №  1, с пропуском имени Грота. Печ. по автографу ГПБ9. 
Д ва других автографа под загл. «Дополнение к „Толковому слова- 
рю“» — ГПБ. Эпиграф -— неточная цитата из Библии (Псалтирь, пса- 
лом 139, ст. 7). Русский Толковый словарь  — «Толковый словарь жи- 
вого великорусского языка» В. И. Д аля  (1801— 1872). О К  К. Гроте 
и акцизной реформе см. примеч. 274.

* 326. ПСС, с. 416. Автографы: черновой — ГПБ9; с разночтения- 
м и — ГПБ. Судебная реформа была проведена в России в 1864 г.: 
был учрежден суд, независимый от администрации; разбирательство 
уголовных дел предоставлялось присяжным заседателям. В данной 
эпиграмме Щ. имеет в виду, по-видпмому, дело братьев Мясниковых, 
обвинявшихся в ряде подлогов, в отравлении и т. д. Судом присяж- 
ных они были оправданы — по слухам, благодаря «тайным проискам» 
афериста А. А. Бильбасова  (см.: А. И. Дельвиг, Полвека русской 
жизни. Воспоминания, т. 2, М., 1930, с. 287—288).

327. ИВ, 1891, № 1, с. 65. Автограф — ГПБ9. Зоил  — мелочный 
и завистливый критик, от имени древнегреческого оратора и критика 
Зоила (ок. 400 — ок. 330 до и. э.), известного своими насмешками 
над Гомером. Какой-то Зет. 2  — псевдоним В. П. Буренина. Об 
«Искре» см. примеч. 226. В ней печатались пародии Д. Д. Минаева на 
Щ. «Неделя» — еженедельиая газета, с 1868 г. — демократического 
направления.

328. ПСС, с. 416. Автографы: черновой — ГПБ; ГПБ9.

329. ПСС, с. 417, без ст. 7, 8. Печ. по РС, 1891, № 3, с. 676. Авто- 
графы: ГПБ9, с датой: 11 января 1869— ГПБ.

330. ПСС, с. 417, без имени Лохвицкого. Печ. по ПСС, имя вос- 
станавливается по автографу ГПБ9. Д ва других автографа с разно- 
чтениями — ГПБ; один с датой: 11 января. Л охвицкий  Александр Вла- 
димирович (1830— 1884)— юрист, доктор прав; с 1866 г. совместно 
с А. А. Чебышевым-Дмитриевым — издатель-редактор «Судебного 
вестника»; с конца 1860-х годов — присяжный поверенный; его адво- 
катская деятельность была неоднократно предметом оживленной по- 
лемики в печати.

331. ПСС, с. 418, без имени Грота в заглавии и без строфы 1; 
ИВ, 1891, №  1, с. 65, строфа 1, без имени Грота в загл. Печ. полно-



<т1,ю впервые по автографу ГПБ9; другие автографы под загл. «Па- 
ішхида по Гроте (Е рісейіит)», с разночтениями — ГПБ; с датой:
10 января — ГПБ. См. примеч. 274, 322. «Мыслете пишет» — см. при- 
меч. 189.

332. ПСС, с. 418, без загл. и имени «Геннадия» в ст. 4; ИВ, 
1891, № 1, под загл. «Паки о ***», без имени «Геннадия» в ст. 4. 
Печ. по ПСС, с исправлениями по автографу ГПБ9. См. эпиграммы 
№№ 272, 298 и примеч. к ним.

333. ПСС, с. 419, под загл. «Газете», без слова «Коршева» в ст. 1. 
Печ. по публикации Р. Г. Магиной в кн.: «Доклады восьмой научно- 
теоретической конференции», т. 2, Ростов, 1966, с. 101 (Таганрогский 
пед. ин-т). Автограф — ГПБ9. «Петербургские ведомости» — см. при- 
меч. 290.

334. ПСС, с. 419, с датой: 3 марта 1868. Датируется по черновому 
автографу ГПБ9. По высочайиіему указу  и т. д. Имеется в виду указ
17 апреля 1863 г. «О некоторых изменениях в существующей системе 

наказаний уголовных и исправительных», по которому от телесных 
наказаний освобождались женщнны, представители духовенства, ин- 
теллигенции, отменялись шпицрутены в армин и т. д.

335. ПСС, с. 420, с датой: 5 марта 1868 г. Датируется по авто- 
графу ГПБ9. Отклик ІД; на студенческие волнения петербургской 
учащейся молодежи в начале 1869 г. Славянский благотворительный 
комитет был учрежден в Москве М. П. Погодиным в 1858 г. для по- 
мощи славянам из добровольно собираемых пожертвований. В 1868 г. 
был образован петербургский отдел Славянского комитета.

*336. ПСС, с. 419, под загл. «Проект о кочевниках». Печ. по ПСС, 
с исиравлением опечатки в ст. 2, загл. восстанавливается по черно- 
вому автографу ГПБ9. Речь идет о положении 21 октября 1868 г. 
С целью усиления оседлости местного населения был принят проект 
« 0 6  учреждении 4-х областей из киргизских степей Оренбургского и 
Сибирского ведомств и земель Уральского и Сибирского «казачьих 
войск» — Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской» 
(Голос, 1868, 16 ноября). Осуществление этого проекта должно 
было завершиться к 1873 г. Констан Бенжамен (1767— 1830) — 
французский писатель, публицист и политический деятель, автор 
ряда работ по конституционным вопросам. Л еру  Пьер (1797— 1871), 
Кабе Этьенн (1788— 1856)— французские социалисты-утописты.

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

337. СО, 1838, №  10, с. 99, подпись: Н. Щербинин; РМ, 1914, № 4, 
с разночтениями. Печ. по СО. Автографы: ГПБ; с примеч. Щ.: 
«1838 год. Таганрог. № • Первое напечатанное стнхотворение. — «Сын 
отечества», 1838 год, №  10, октябрь»-— Г П Б Іа; без подзаголовка, 
с датой: 1837, с разночтениями — Б Л . Ср. с элегией «Море»
В. А. Ж уковского и стих. «Море» В. Г. Бенедиктова.



338. Молодик, 1843, с. 8?, дата: 1840. Гіеч. н датируется гіо авіч)- 
графу ГП БІб. Другой автограф — БЛ.

339. 0 3 ,  1841, №  5, с. 72. Автографы: ПД, ГПБ, БЛ . Тема освобо- 
дительной борьбы греческого народа против турецкого господства 
легла в основу ряда стихотворений Щ. 40-х годов (см. №№ 367, 369) 
и незаконченной драмы «Ипсара» (см. №  461). См. такж е в прилож. 
статыо Щ. «Новогреческие. песни». Сантуринское — вино, которым 
славился греческий остров Санторин. Янина  — один из экономических 
и культурных центров Греции.

340. 0 3 , 1851, № 3, с. 110. Автографы: два, один без посвягцения, 
в другом вместо посвящения подзаголовок «(Вольный перевод из 
Б ай рон а)»— ГПБ; без подзаголовка, с разночтениями — БЛ. Пере- 
вод ст.ихотворения Байрона «Маісі о! АІЬепз, еге ѵ е  рагі» (1810). Ср. 
с переводом Л . А. Мея «Афинской девушке». 3 апреля 1851 г. ІЦ. пи- 
сал В. П. Гаевскому о своем переводе: «Это детская вещь, нацисан- 
ная м.ноіо чуть ли не в воротничках а ГепГапі. Это подражание, пере- 
вод Байроновской или новогреческой песенкн» (ГП Б). Лев Иванович 
Арнольди  (ум. 1860)—• московский знакомый ГЦ. Аттика — см. при- 
меч. 15. Истамбул (С там бул)— турецкое название Константинополя.

341. П, 1841, ч. 1, с. 42, под загл. «Ночь в Венеции. (Посвящ 
(ается) Александру Фомичу Вельтману)», подпись: Николай Щер- 
бин ***, ц. р. 26 апреля 1841 г. Печ. по автографу БЛ. Датируется по 
первой публ. Вельтман Александр Фомич (1800— 1870)— писатель; 
Щ. познакомился с ним в конце 30-х годов в Москве, куда приезжал 
с намерением поступить в Московский университет. Торкватова окта- 
ва. Тассо Торквато (1544— 1595)— итальянский поэт, его поэма «Ос- 
вобожденный Иерусалим» написана восьмистишной строфой — ок- 
тавой.

342. Молодик, 1843, с. 179, с подзаголовком «П освящ (ается) брату 
Владимиру». Печ. по автографу ГП БІб. Другой автограф — БЛ . На 
титульном листе тетради автографов с данным стихотворением по- 
мета ГЦ.: «При сем приложены ноты „Колыбельной песни“» (Б Л ). 
Положено на музыку А. А. Киреевым. О В. Ф. Щербине см. при- 
меч. 121.

343. ИВ, 1906, № 10, с. 236; ИОРЯС, без ст. 19—24. Печ. по ИВ. 
Автографы: с примеч. Щ. к загл.: «Кали-нйкта-сас — добрая ночь. 
Приветствие современных греков» — Г П Б Іа; БЛ.

344. Молодик, 1843, с. 183, под загл. «„Янинская темница“. Гре- 
ческая песня», с эпиграфом: «’Х та 'Іаѵміѵа аті]ѵ сриХахт)ѵ тоѵ Еі&а[Агѵ 
%Леіа[Аеѵоѵ. (В  Янине мы увидели его запертым в тю рьме.— греч.). 
Клефтическая песня», ц. р. 10 сентября 1842 г. Печ. по автографу 
ГП БІб. Автограф также: БЛ , под загл. «Янинская темница», с указа- 
нием автора, из которого заимствован эпиграф, •— Асма Трек; после 
эпиграфа подзаголовок «П освящ (ается) И. Е. Сиоти». Химет, Ги- 
м етт— горная цепь на юго-востоке Средней Греции. Тебелин — Али- 
паша Тепелинский (1744— 1822), с 1788 по 1822 г. управлял Янин- 
ским пашалыком. Аттика — см. примеч. 15.



345. Молодик, 1843, с. 253, без подписи, ц. р. 10 сентября 1842 Г.; 
РМ, 1914, №  4, в статье А. Кондратьева «Материалы по истории рус- 
ской литературы и культуры. Молодость поэта Щербины», под загл. 
«Бывают дни недуга рокового...» , со ссылкой на автограф (ие со- 
хранившийся?) Румянцевского музея. Печ. по альм. «Молодик».

*346. Молодик, 1843, с. 340, ц. р. 10 сентября 1842 г.; ИВ, 1891, 
№ 1. Печ. по автографу ГП БІб. Другие автографы: с разночтения- 
ми — БЛ ; ст. 1— 17— ГПБ; с разночтеииями — ГПБ5.

347. Молодик, 1843, с. 249, подпись: ***, ц. р. 10 сентября 1842 г.; 
РМ, 1914, №  4. Печ. по автографу ГП БІб. Другой автограф — Б Л .

348. Молодик, 1843, с. 338, ц. р. 10 сентября 1842 г. Печ. по авто- 
графу ГП БІб. Другой автограф — под загл. «Дон Хуан» — БЛ . Ос- 
новано на сюжетных мотивах «Каменного гостя» (1830) А. С. Пушки- 
на. Ое рго[ипііі8 — католическая заупокойная молитва. А лгвазил  — от 
испанского «аі^иасіі» — полицейский.

349. Молодик, 1843, с. 74, ц. р. 10 сентября 1842 г. Автографы — 
Г П Б Іа; под загл. «Украинская песня XVII века» — БЛ . Богдан —  
Богдан Хмельницкий . (1595— 1657)— организатор освободительной 
борьбы украинского народа против шляхетской Польши в 1648 — 
1654 гг., гетман Украины (1648— 1657). Яссы —  город в Румынии; ра- 
нее — главный город Молдовы; в 1659 г. под Яссами произошло сра- 
жение казаков с турками. Реки красные пустили и т. д. Имеется 
в виду борьба под руководством Хмельницкого в первой половине 
1850-х годов с польско-литовскими отрядами, захватившими централь- 
ную часть Украины. Мы на чайках без помехи  и т. д. Речь идет о по- 
ходах казаков в татарские и турецкие владения по Днепру на лод- 
ках (иначе — чайках). Трапезунд —  торговый порт Турции; в 1616 г. 
был захвачен казаками под предводительством гетмана Конашевича- 
Сагайдачного.

*350. Молодик, 1843, с. 261, ц. р. 10 сентября 1842 г.; ИВ, 1891, 
№  1, под загл. «Дума доброго молодца». Печ. по автографу ГПБІб. 
Другой автограф — БЛ.

351. Молодик, 1843, с. 79, ц. р. 10 сентября 1842 г. Печ. по авто- 
графу ГП БІб. Другой автограф — Б Л . Иван-озеро, или Ивановское 
озеро — в Тульской губернии. Шат— река, вытекающая из Иван- 
озера; впадает в реку Упу. Авары, или аварцы — народность, живу- 
щая в нагорной части Дагестана. Д он  — вытекает из Иван-озера; 
впадает в Азовское море.

352. Молодик, 1843, с. 184, под загл. «Про себя. Перевод с чеш- 
ского», ц. р. 10 сентября 1842 г. Печ. по автографу ГП БІа.

*353. Молодик, 1843, с. 175, ц. р. 10 сентября 1842 г.; ИВ, 1891, 
№  1. Печ. по автографу ГП БІа. Написано, по-видимому, под влия-
нием стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (1840). 
Фонтенбло — загородная резиденция французских королей, недалеко
от Парижа. После своего отречения 11 апреля 1814 г. Наполеон под-



ішсал в Фонтенбло Парижскии договор, по которому пблучил острбй 
Эльбу и сохранил императорский титул. Сирийское солнце ту иіляпу 
палило  и т. д. Имеются в виду военные походы Наполеона I в Египет 
и Сирию в 1799 г. и Отечественная война 1812 г.

354. Молодик, 1843, с. 250, без подписи, ц. р. 10 сентября 1842 г.; 
РМ, 1914, №  4, в статье А. Кондратьева «Материалы по истории 
русской литературы и культуры. Молодость поэта Щербины», под 
загл. «Я не приду на праздник ш умный...» , со ссылкой на автограф 
(не сохранившийся?) Румянцевского музея. Печ. по альм. «Молодик».

*355. Молодик, 1843, с. 331, с подзаголовком «(Посвящается 
О. О-ой)» и эпиграфом: «N4 ’ісю іра"(оййіа 9Хірера хаі парапо-ѵеріЁѵа 
(Петь ли мне печальные и жалобные песни. — греч.) Греческая пес- 
ня», с датой: 8 января 1842 г. Печ. по автографу ГП БІб. Другой авто- 
граф — под загл. «Греческая ночь», с указанием автора, из которого 
заимствован эпиграф, — Асма Трек, без строфы 3, с разночтениями — 
БЛ . Аттическая ночь. Аттика — см. примеч. 15. Пирейские воды  — 
см. примеч. 131.

356. Молодик, 1844, с. 85, подпись: Фата-Моргана. Автографы: 
БЛ , ГП БІб , ГПБ4; авторизованные копии — П Д, ГПБ5. То ряд ко- 
лонн неясною громадой и т. д. Первое проявление антологических 
мотивов, занявших столь существенное место в поэзии Щ. 1840—- 
1850-х годов.

357. ИОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 136. Автографы (2) — БЛ . Д а-
тируется по наличию одного из автографов в тетради ТЗ.

358. ИОРЯС, 1909, т. 14, №  2, с. 144. Автографы (2) — БЛ. Д а- 
тируется по наличию одного из автографов в тетради ТБІ.

359. И ОРЯС, 1909, т. 14, №  2, с. 135. Автограф — БЛ . Датируется 
по наличию автографа в тетради ТЗ.

360. Молодик, 1844, с. 83, подпись: Фата-Моргана. Печ. по РМ, 
1914, №  4, с. 123. Автографы — ГП БІб, два — БЛ . Датируется по 
наличию одного из автографов БЛ  в тетради ТЗ.

361. Молодик, 1844, с. 63, в цикле «Греческие мелодии», с общей 
датой: 1843. Автографы — Б Л , ГПБ. Д атировка подтверждается нали- 
чием автографа Б Л  в тетради ТБІ.

362. Молодик, 1844, с. 63, в цикле «Греческие мелодии», с общей 
датой: 1843. Печ. по 0 3 , 1851, №  1, с. 41. Автографы — ГП БІб; с эпи- 
графом:

«Міаѵ (Ьраіаѵ ігртсойаа,
К а і то ѵейр.а гт]5 С^тойаа,
И а р.’ аср с̂гт) ѵа хс)Г[і.-г)сіо)
Міаѵ (рораѵ ѵа тт]ѵ <ріХт]ао>



(Л ю бящ ая одну лишь красоту и ее проявлений ищущая, позволит ли 
опа, чтобы я поцеловал ее хоть раз? — греч.). Греческая песня» — 
БЛ.

363. РС, 1906, №  12, с. 690. Автографы: два — БЛ , ГП БІб. Дати- 
руется по наличию автографов Б Л  в тетради ТЗ и Т БІ.

364. ИОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 133. Автографы: два — БЛ , один 
без подзаголовка. Датируется по наличию одного из автографов 
в тетради ТЗ.

365. ИВ, 1906, № 10, с. 233. ИОРЯС, 1909, т. 14, № 2. Печ. по ИВ. 
Автографы: два — Б Л ; с разночтениями — ГП БІб. Датируется по 
наличию автографов БЛ  в тетради ТЗ и Т Б І. Природа вспрянет ото 
сна — перефразировка строки из стих. Пушкина «К Чаадаеву» (1818).

366. РС, 1906, № 12, с. 686; И ОРЯС, 1909, т. 14, №  12, без под- 
заголовка. Печ. по РС. Автографы: два без подзаголовка — Б Л ; ГПБ. 
Датируется по наличию одного из автографов БЛ  в тетради ТЗ. 
Ксанф — крупнейший город области, расположенный в древности на 
юго-западном побережьи-Малой Азии — Ликии.

367. Молодик, 1844, с. 63, под загл. «Моряк. (Посвящается 
М. Е. Капараки)». Печ. по 0 3 , 1851, №  1, с. 42. Автографы — под 
загл. «Моряк» — Б Л , ГПБ. Датируется по наличию автографа БЛ 
в тетради Т Б І. Легло в основу распространенной матросской песни 
«Кочегар» («Раскинулось море ш ироко...» ) , положенной на музыку
А. Гурилевым. М. Е. Капараки — гимназический приятель Щ.

368. ИВ, 1891, № 1, с. 59, под загл. «Пир в Хиосе»; ИОРЯС, 
1909, т. 14, № 2, с. 133, под загл. «Пир». Печ. по автографу БЛ. Дати- 
руется по наличию автографа в тетради ТЗ. Наксос — остров в Эгей- 
ском море, славившийся своим вином; здесь — вино. Алоэ И н д и и —- 
алойное дерево, при сожжении пахнет ладаном. Хиос — см. примеч.
23.

369. Молодик, 1844, с. 71, в цикле «Греческие мелодии», с общей 
датой: 1843. А втограф — ГП БІб.

370. ИОРЯС, 1909, т. 14, №  2, с. 131. Автограф — БЛ. Датируется 
по наличию автографа в ТЗ. Атридов щит — т. е. щит Агамемнона 
(см. словарь).

371. Молодик, 1844, с. 90, с пропуском ст. 5, подпись: С. Будими- 
рович. Печ. по автографу БЛ . Датируется по нахождению автографа 
в тетради ТЗ. Ордынка — Ордынка Болыная и Ордынка М алая —
московские улицы.

372. ИВ, 1906, №  10, с. 233, без. загл. Печ. по автографу ГПБ4, 
дата: 1844. Автографы без загл. — Б Л , ГПБ2. Датируется по наличию 
автографа Б Л  в тетради ТЗ. Посвящено, по-видимому, М. Е. Русо- 
вой, юношескому увлечению Щ. (см. такж е № 378).



373. И ОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 147. Автограф — БЛ. Датируется 
по нахождению в тетради ТБІ.

374. РС, 1906, №  12, с. 691. Автографы: два с подзаголовком 
«А. Д. Р.» — Б Л ; ГПБІб. Датируется по наличию автографов БЛ 
в тетрадях ТЗ и Т БІ.

*375. Молодик, 1844, с. 92, подпись: Щ.; ИОРЯС, 1909, т. 14, №  2, 
с. 140, под загл. «Голос из гроба». Печ. по автографу ГП БІ. Другие 
автографы: два, один из них с датой: 3 апреля 1843 г., другой под 
загл. «Голос пз гроба» — БЛ.

376. РС, 1907, № 4, с. 199; ИОРЯС, 1909, т. 14, № 2. Печ. по РС. 
А втографы— БЛ , ГПБІб.

377. Молодик, 1844, с. 93 (строфы 1, 2, 5), под загл. «Современ- 
ная любовь», подпись: Фата-Моргана. Печ. по РС, 1907, № 4, с., 201. 
Автографы: без подзаголовка, без строфы 2, с разночтениями, с датой: 
1844 — Ц ГАЛИ; с датой: 1843 — ГПБ4; два, один из них с датой:
1843 — ГПБ; авторизованная копия строф 3—4 с разночтениями — 
ПД.

378. Молодик, 1844, с. 91, под загл. «И. Ю. Б — му», без подписи, 
ц. р. 2 марта 1844 г. Автограф с пометой Щ.: «Читайте слово Р *** ой 
„под небом Русовой забыл“» ■— Б Л . Имеется в виду, по-видимому, 
М. Е. Русова, юношеское увлечение Щ. Иван Юрьевич (Егорович) 
Бецкой (1818?— 1890)— издатель «Молодика», на страницах которого 
в 1843— 1844 гг. был опубликован ряд стихотворений Щ. (См. так- 
же: В. И. Срезневский. И. Е. Бецкой, издатель «Молодика». СПб., 
1900, 32 с.) Бецкой писал М. П. Погодину в 1843 г.: «Щербина еще 
мальчик, но обещает необыкновенно много. Ж аль, что он ровно ни- 
чему не учился и знакомство его в Харькове что-то вроде сапожни- 
ков. Впрочем, истинное дарование возьмет свое; покрой его зем- 
лею, — оно стряхнет ее и явится на св ет ...»  (Н. Варсуков, Ж изнь и 
труды М. П. Погодина, т. 7, 1893, СПб., с. 136). В 1843— 1844 гг. Бец- 
кой способствовал публикации Щ. в «Москвитянине» (см. примеч. 387). 
И небо Ш иллера и Гёте — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пуш- 
кина. Об увлечении поэзией Гёте и Ш иллера Щ. писал А. Н. Майкову 
13 ноября 1853 г.: «Поэты мне по душе: Лукреций, Катулл, Шенье, 
Гёте (как пантеист, но не как холодный художник), все страстные 
поэты и поэты „Ямбов"» (П Д ). В этом же письме строку из трактата 
ІІІиллера «О наивной и сентиментальной поэзии»: «Красота есть по- 
рождение гармонии духа с чувственностью» — Щ. определяет как 
один из эпиграфов к «тому, что начинал писать».

379. Молодик, 1844, с. 74, подпись: ***. Автографы — БЛ , 
ГПБІб.

380. Молодик, 1844, с. 93, подпись: Фата-Моргана. Печ. по РМ, 
1914, №  4, с. 139. Автограф — ГП БІб.

381. Молодик, 1844, с. 82, подпись: Фата-Моргана. Автографы — 
БЛ, ГП БІб,



382. И ОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с 151. Автограф — БЛ. Датируется 
на следующем основании: рукописное наследие Щ., подаренное 
И. Ю. Бецким Румянцевскому музею (ныне — Б Л ), относится к ран- 
нему периоду деятельности Щ., с 1837 по 1844 г. включительно. 
Данное стихотворение входит в число автографов, подаренных Бец- 
кнм.

383. И ОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 149. Автографы: БЛ , строфы
3, 4 — ГПБ5. Датируется на том ж е основании, что и №  382. Твое 
грядущ ее темно ■— неточная цитата из стих. М. Ю. Лермонтова 
«Дума» (1838).

384. РС, 1907, № 4, с. 196, с датой: 1 января 1853 г.; ИОРЯС, 
1909, т. 14, №  2, с подзаголовком «П освящ (ается) И. Ю. Бецкому» и 
предположительной датой: «позднее 1843— 1844 гг.». Печ. по РС. 
Автографы: с подзаголовком «П освящ (ается) И. Ю. Бецкому» — 
Б Л ; первоначально с подзаголовком «Л. П. Никулиной-Косицкой» и 
датой: 1 января 1853 г. •— ГПБ4. Датируется на том же основании, 
что и № 382. О Бецком см. примеч. 378. Косицкая Любовь Павловна 
(по мужу Никулина) (1827— 1868)— актриса Малого театра, испол- 
нительница ряда центральных ролей в пьесах А. Н. Островского; с ее 
мужем — И. М. Никулиным — Щ. познакомился в Одессе в 1850 г.

385. Молодик, 1844, с. 98, подпись: Фата-Моргаиа. Автограф — 
ГПБІб.

386. Молодик, 1844, с. 89, подпись: С. Будимирович. Печ. по авто- 
графу ГП БІб. Другие автографы: Б Л ; две авторизованные копии 
под загл. «Песня женщины» — П Д, ГПБ (на копии П Д  неизвестной 
рукой дата: 1843 г.).

387. ИВ, 1906, №  10, с. 233, опечатки исправляются по автографу 
ГП БІ. Датируется на основании следующей приписки Щ., заключаю- 
щей тетрадь ТБ2: «И. Ю.! 3 стихотворения: 1) К  сопернику, 2) Песня 
П аликара, 3) Впечатление, Д- отосланные Вами в «Москвитянин», если 
только там не напечатают#я, напечатайте их во 2-й части «Молодика». 
Я их в тетрадь не вписал» (Б Л ). Триаполица, или Триполица — глав- 
ный город Мореи.

388. РС, 1906, №  12, с. 691; И ОРЯС, 1914, т. 14, № 2. Печ. по РС. 
Автографы — Б Л , ГП БІб. Датируется по наличию в тетради ТБ2.

389. И ОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 139. Автограф — БЛ . Датируется 
по наличию в тетради ТБ2.

*390. Молодик, 1844, с. 97, подпись: Фата-М органа, помета — 
Харьков; РМ, 1914, № 4. Печ. по беловому слою автографа ГГІБІб.

391. И ОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 141. А втограф — БЛ . Датируется 
по наличию в тетради ТБ2. О Бецком  см. примеч. 378.

392. И ОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 148. Автограф — БЛ . Датируется 
на том ж е основании, что и № 382.



393. Молодик, 1844, с. 75, подпись: С. Будимирович. Печ. по РС, 
1907, № 4, с. 135. Автографы — БЛ , ГП БІб.

*394. Молодик, 1844, с. 80, подпись: Фата-Моргана. Печ. по авто- 
графу ГП БІб. Другой автограф — Б Л . Меотические волны  — т. е. 
волны Азовского моря.

395. Молодик, 1844, с. 81, подпись: Фата-М органа; РМ, 1914, 
№ 14. Печ. по автографу ГП БІб. Другой автограф — БЛ .

396. Молодик, 1844, с. 96, с подзаголовком «Е. А. Броневской», 
подпись: Фата-Моргана, дата: 1 января 1844. Печ. по РМ, 1914, № 4, 
с. 140. А втограф — ГП БІа.

397. ИВ, 1906, № 10, с. 234. Автограф — ГПБ2.

*398. И ОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 138, под загл. «Рассказ о жизнн». 
Печ. по автографу Г П Б Іа, дата — в автографе. Другой автограф — 
БЛ. Адресат не установлен.

399. РС, 1906, № 12, с. 686. Печ. по автографу Г П Б Іа, дата — 
в автографе. Другие автографы: с датой: 1844 — ЦГАЛИ; с разночте- 
ниями — ГПБ4. Авторизованная копия П Д  с пометой неизвестного: 
1844 г, — ПД.

400. РС, 1906, № 12, с. 686. Автографы: ГП БІб, ГПБ2; с датой: 
1844 г. — ГПБ4.

401. РС, 1906, №  12, с. 689. Печ. по автографу ГПБ2. Датируется 
по расположению автографа в тетради.

402. РС, 1906, №  12, с. 687. Автограф — ГПБ2. Датируется по рас- 
положению в этой тетради. Анакреон  — см. примеч. 45.

403. РС, 1907, № 8 , с. 259. Печ. по автографу ГПБ2. Датируется 
по расположению в этой тетради. Перевод стих. Г. Гейне «Егкіагип^» 
из цикла «Северное море».

404. Публикуется впервые по сохранившейся части автографа 
ГПБ2. Датируется по расположению в тетради. Август фон Платен 
(1796— 1835) — немецкий поэт; в своих лирических стихах подражал 
восточной поэзии и античным образцам.

405. СО, 1850, №  7, с. 11. А втографы —■ ГПБ2, ГПБ4. Датируется 
по расположению автографа в тетради ГПБ2.

406. Публикуется впервые по автографу ГПБ2. Датируется по 
расположению в тетради.

407. СО, 1850, № 7, с. 10. Печ. по РС с исправлением опечатки 
в ст. 17: «Тогда» вместо «Когда». Автограф — ГПБ2. Датируется по 
расположению в тетради.

408. РС, 1906, № 12, с. 689. Печ. по автографу ГПБ2. Датируется 
по расположению в тетради.



409. И Ё, 1906, №  10, с. 237, 6 . д. Автограф — ГПБ2, сначала без 
іагл. Датируется по расположению в тетради. Дикарь Отаити. Таи- 
тн — центральный остров группы островов «Обгцества» в Тихом океа- 
ие. Так в старике Альбиона, который под сенью древесной и т. д. 
Альбион — Англия. Имеется в виду И саак Ньютон (1642— 1727), от- 
крывший закон всемирного тяготения.

410. РБ , 1914, № 4, с. 8 . Черновой автограф — ГПБ. Датируется 
иа основании письма Щ. к В. М. Лазаревскому от 10 декабря 1844 г., 
» котором Щ. писал: «Теперь буду переводить в стпхах трагедию 
Эсхила: „Прометей"» (РБ, 1914, №  4, с. 11). К образу Прометбя Щ. 
иеоднократно возвращ ался в своем последующем творчестве (см. 
примеч. 26). Эсхил  (525—456 до н. э.) — древнегреческий поэт-трагик.

411. РС, 1907, № 4, с. 199. Автограф — ГПБ2. Датируется по рас- 
положению в тетради.

412. Публикуется впервые. Автограф сначала под загл. «Хор. Из 
Софоклова „Ц аря Эдипа“» — ГПБ. Датируется по расположению 
в тетради.

413. РС, 1906, №  12, с. 687. Печ. по автографу — ГПБ4. Другой 
автограф с пометой: «6 февраля» — ГПБ2. Датируется по располо- 
жению в тетради ГПБ2.

414. РС, 1906, №  12, с. 690. Печ. по автограф у— ГПБ2, дата: 
9 февраля 1845 г.

415. Литературные вечера, вып. 2. Одесса, 1850, с. 157, под загл. 
«Схолия», без ст. 24, дата: 1844; РБ , 1914, №  4, в письме В. М. Л аза- 
ревскому от 30 мая 1845 г., под загл. «Песня жизни»; РМ, 1914, № 4, 
с. 142. Печ. по тексту «Литературных вечеров», в котором более позд- 
няя, чем в автографе, правка ІЦ. (ГП Б). Автограф под первоначаль- 
ным загл. «Песня жизни», затем — «Дифирамб» и «Сколия» и пометой 
«14 февраля».— ГПБ2. Год написания стихотворения определяется на 
основании письма к Лазаревскому от 30 мая 1845 г.: «Вот в а м .. . 
мое новое стихотворение» (РБ , 1914, №  4, с. 12). Эта дата подтвер- 
ждается и расположением в тетради ГПБ2. В этом ж е письме ІЦ. 
писал: «Стремление человека в жизни есть стремление к осуществле- 
нпю его идеалов. Но как внутренний мир наш выше мира явлений, 
внешних средств, существенности, то только предполагается в жизни 
одно стремление к осуществлению наших идеалов, а не самое осу- 
ществление их, что горько возмущает наше существование.. .  Слава 
богу! Я еще не так глуп, чтобы быть когда-либо счастливым, и не так 
умен (странно было бы сказать — велик), чтоб быть равнодушным 
к счастию .. .  И лучше уж  ничего не желать, чем ж елать мало, что 
есть признак самой бедной, самой ограниченной натуры. Я теперь 
избрал какую-то странную средину между тем и другим, как-то мирю 
то и другое, не пеняя ни на свет, ни на людей, ни даж е на самого 
себя (хотя бы и следовало). Всё, что есть, было и будет, так должно 
быть, а не иначе, потому что всё является по необходимости, а не 
бессознательным случаем. Всё должно быть так, как оно есть .. .  Д а, 
я не пеняю ни на свет (зіс), ни на людей, ибо знаю, что мы жалуемся



и а  бесчувственную и злую Тблпу, йроклинаём равНоДуиіный сйет іі 
вредный эгоизм людей, не чувствуя того, что мы для другого инди- 
видуума составляем часть той ж е толпы, того ж е света и эгоизм а.. .  
Я болынею частию то горько сознаю свое ничтожество, перестав похо- 
дить иа легкомысленных мальчишек-мечтателей, то не сознаю его, 
одушевляемый мыслию, что в мире нет ничего ничтожного, в нем -всё 
великое, потому что он сам велик.. .» (там ж е). Эпиграф — из 34 гл. 
«Сатирикона», авторство которого приписывается Гаю Петронию (ум. 
66 н. э.), римскому аристократу-эпикурейду.

416. РС, 1906, № 12, с. 688, под загл. «На отъезд. (Н. Е. О.)». 
Автограф под загл. «На отъезд *** (Н. Е. О.)» — ГПБ2.

417. РС, 1907, №  4, с. 193. Автограф — ГПБ4.

418. РС, 1907, №  4, с. 192. Печ. по автографу ГПБ4. Другой авто- 
граф — ГПБ.

419. РС, 1907, №  4, с. 203. Печ. по автографу ГПБ. Тройка борзая 
летит ■— неточная цитата из стих. А. С. Пушкина «Зимняя дорога» 
(1826).

420. ИВ, 1906, № 10, с. 235. Автограф — ГП БІб. Датируются по 
наличию в тетради, озаглавленной Щ. «Первоначальные опыты»; в ней 
находятся стихотворения первой половины 1840-х годов.

421. РС, 1906, №  12, с. 685. Печ. по автографу ГП БІб. Датируется 
по наличию в этой тетради, озаглавленной ІЦ. «Первоначальные опы- 
ты» (см. примеч. 420).

422. РС, 1907, № 4, с. 189, без загл. Печ. по автографу ГПБ4. 
Другие автографы: без загл. — ГПБЗ; авторизованная копия, без 
загл. — ГПБ.

423. РС, 1906, № 12, с. 693. Автограф — ГПБЗ.

424. РС, 1906, № 12, с. 693. Автограф — ГПБЗ. Э ллада  — древняя 
Греция. Каллистрат (Калликрат) (середина V в. до н. э . ) — древне- 
греческий архитектор, работал в Афинах, совместно с Иктином — соз- 
датель Парфенона (447—432 до н. э.). Полигнот (V в. до н. э.) — древ- 
негреческий живописец.

425. РС, 1906, № 12, с. 693, дата: 25 апреля 1846 г. Автографы: 
черновой, с датой: 21 апреля 1846 г. — ГПБЗ; с датой: 21 апреля 
1846— ГПБ4.

426. ИВ, 1906, № 10, с. 236, с ошибкой, без загл. Печ. по авто- 
графу ГПБ4. Другие автографы: без загл. — ГПБЗ; под загл. «Бес- 
сонница»— ГПБ; авторизованная копия, с разночтениями, без за гл .— 
ГПБ.

*427. РС, 1907, №  4, с. 189. Черновой автограф — ГПБЗ.

428. РС, 1907, №  8 , с. 260. Автограф — ГПБЗ.



429. РС, 1906, №  12, с. 694. Автограф — ГГІВЗ.

430. РС, 1907, № 8 , с. 261. Печ. по чернозому автографу ГПБЗ; 
датируется по расположению в тетради.

431. РС, 1907, № 4, с. 191. Черновой автограф — ГПБЗ.

432. РС, 1907, № 4, с. 200. Автографы — ГПБЗ, с датой: 13 июля 
1846— ГПБ4. Е. П. М акропуло  — по-видимому, один из таганрогских 
друзей Щ.

433. РС, 1907, №  4, с. 192. Черновой автограф — ГПБЗ.

*434. РС, 1906, № 12, с. 695. Печ. по беловому слою автографа 
ГПБЗ.

435. РС, 1907, № 4, с. 203, с ошибкой. Печ. и датируется по авто- 
гр аф у — ГПБ. Другой автограф с пометой Щ. «15 декабря» — ГПБ. 
Перевод стихотворения А. Мицкевича «До Д . Д.» («Мо]'а ріезгоіка, 
^сіу \ѵ шезоіеі сіпуііі») (1825).

436. РС, 1907, №  4, с. 201. Автографы: черновой под загл. 
«В. А. Ф ...  .му», с пометой Щ. «19 декабря» — ГПБ; с пометой: «19 де- 
кабря»— ГПБЗ. Год устанавливается по наличию автографа в тет- 
ради ГПБЗ.

437. РС, 1906, № 12, с. 695. Автограф — ГПБ4.

438. РС, 1907, № 4, с. 194, с предположительной датой: конец 
1840-х годов и пометой: «Тимохино, 13 августа». Автограф с пометой: 
«13 августа. Тимохино» — ГПБ. Датируется предположительно сере- 
диной 1840-х годов на основании содержания, почерка и следующего 
свидетельства Щ. в письме к В. М. Л азаревскому от 10 декабря
1844 г.: «Я живу со Старовым на одной квартире» (РБ , 1914, № 4, 
с. 11). Николай Дмитриевич Старов (р. 1793) — педагог, в 40-е годы 
живший в Харькове, в 50-е годы — в Петербурге, где преподавал рус- 
ский язык в Смольном институте и был одним из воспитателей дочери 
Ф. П. Толстого— Е. Ф. Толстой (в замужестве Юнге). Щ. познако- 
мился с ним в Харькове в 1843 или 1844 г., жил с ним на одной 
квартире, впоследствии часто встречался в Петербурге, в доме 
Ф. П. Толстого.

439. РС, 1906, № 12, с. 696, с ошибкой. Печ. по автографу ГПБЗ.

440. РС, 1906, № 12, с. 692. Черновой автограф — ГПБ2. Гангес — 
река Ганг.

441. РС, 1906, №  12, с. 695, дата: 1847 г. Автографы: под загл. 
«Слава Тебе!», с пометой: «15 декабря» — ГПБ; под загл. «Истина мо- 
литвы», с пометой: «1847 г.» •— ГПБ4; две авторизованные копии 
под загл. «Слава Тебе!» — П Д, ГПБ.

442. РС, 1906, № 12, с. 696. Печ. по автографу ГПБ4.



443. РС, 1907, № 4, с. 204. Черновой автограф — ГПБ. Датируется 
иредиоложительно по расположенню на обороте листка со стихотво- 
рением 1847 г. (см. № 441). Перевод ЬХХ стихотворения Катулла 
(см. примеч. 12). Эпиграф — первая строка этого стихотворения.

*444. 0 3 , 1851, № 3, с. 108, без строфы 3; РС, 1906, №  12, с. 697, 
без загл., дата: 1848. Печ. по автографу ГПБ4. Другие автографы: 
два — Ц ГА ЛИ ; авторизованные копии — П Д , две — ГПБ.

445. БдЧ, 1851, № 4, с. 82, без загл. и строф 3—4. Печ. цо РС, 
1907, №  4, с. 204. Автографы: под загл. «Современной женщине», 
дата: 1848— ГПБЗ, ЦГАЛИ. Щ. писал В. П. Гаевскому 26 апреля 
1851 г.: «В «Библиотеке» напечатана другая пьеска: «Современной 
женщине». Я сам, когда переписал, выпустил из нее лучший куплет; 
а у вас тож е еще выпустили один, и пьеса без этих двух куплетов 
стала негодной. Так всегда было с напечатанными в ж урналах моими 
стихами, что, не завися от меня нисколько, служит ко вреду моему» 
(ГП Б).

446. РС, 1907, №  4, с. 202. Автограф — ГПБ4.

447. РС, 1906, №  12, с. 694. Печ. по автографу ГПБЗ. В эту тет- 
радь оно вписано позднее, чем все остальные стихотворения, другими 
чернилами и почерком более позднего периода. Датируется предполо- 
жительно концом 40-х годов.

448. ИВ, 1891, с. 62. Печ. по автографу ГПБ4. Автографы: один 
с подзаголовком: «П освящ (ается) князю Я. Я. Грузинскому» и датой: 
25 октября 1850, другой — с пометой В. П. Гаевского: «Представлено 
в «От(ечественные) зап(иски)», но запрещено» — П Д; в письме Щ. 
к В. Н. Репниной от 7 ноября 1850 г. — Ц ГАЛИ; с подзаголовком: 
«Посвящается князю Я. Я. Грузинскому», датой: 25 октября 1850 и 
примеч. к слову «тине» в ст. 9: «Таганрог» — ГПБ. Тексту этого 
стихотворения в письме к Репниной предшествуют следующие строки: 
«Мой внутренний человек с его убеждениями и сердцем, как в заду- 
шевной исповеди, высказывается в моих произведениях: вы, вероятно, 
их читали .. .  Но жизнь еще имеет другие стороны; одна ее сторона 
моего тяжелого прошедшего и связанного с ним будущего выразилась 
у меня в следующем стихотворении, написанном мною по приезде 
в Москву» (Ц ГА Л И ). Грузинский Яков Яковлевич (1793— 1866) — 
московский фабрикант, в его доме Щ. проживал в начальный период 
своего пребывания в Москве.

449. С, 1851, №  3, с. 141, без ст. 6—8 , 13— 16. Печ. по автографу 
ГПБ (первоначальное загл. этого автографа — «К музам»), против 
ст. 6—8, 13— 16 пометы Щ.: «не пропущено цензурой». Другой авто- 
граф под загл. «Гимн музам» и пометой Щ.: «В ,,Современник“» — 
ПД. В письме к В. П. Гаевскому от 10 апреля 1851 г. Щ. писал: 
« .. .жаль, что в «Современнике» напечатана была искаженная пьеска 
«К музам», не надо было ее печатать» (П Д ).

450. РС, 1907, №  4, с. 194. Автографы: два, один — черновой, дру- 
гой — с датой: 13 марта 1853 г. — ГПБ, пД; копия рукой В. П. Гаев-



ского, с подписью Щ. — П Д. Собираясь опубликовать стихотворение
іі 1851 г., Щ. писал Гаевскому 3 апреля этого года: «В пьесе «Душа 
и природа» я исправил уж кое-что, а после совершенно ее переделаю. 
Я поспешил ее послать, тотчас написанную, и потому она в форме 
у меня не выработалась. Совершенно переделав, я пришлю ее к Вам 
вновь» (П Д ).

451. РА, 1906, № 5, с. 127. Автограф с разночтениями и датой: 
16 августа 1853— ГПБ. Уваров Сергей Семенович (1788— 1855) — 
министр народного просвещения с 1833 по 1849 г., с юности находился 
в дружеских отношениях с поэтом В. А. Жуковским; с 1815 по 
1818 г. оба — члены литературного общества «Арзамас». Поречье — 
имѳние графа Уварова в Можайском уезде Московской губернии. 
В августе 1853 г. в Поречье был открыт памятник Ж уковскому, вы- 
полненный группой художников под руководством А. П. Брюллова. 
Посылая стихотворение С. П. Шевыреву с просьбой прочесть его на 
открытии памятника, Щ. писал: «Я воспитан на Жуковском, обязан 
ему нравственным развитием и поэтическим направлением способно- 
стей» (РА, 1906, №  5, с. 128).

452. П, 1854, №  3, с. 7, под загл. «Музыкальное чувство. П осв(я- 
щ ается) кн. Н. Н. В.»; Заря, 1869, №  8 , под загл. «Внутренняя му- 
зыка». Печ. по автографу ГПБ. Другие автографы: ГПБ; под загл. 
«Музыкальное чувство. Посвящается княжне Н аталье Николаевне 
Волконской» — П Д. Датируется по наличию автографа ГПБ в тет- 
ради под общим загл.: «Стихотворения 1853 г. Село Истопники 
(июнь — август)». 4 сентября 1853 г. Щ. писал В. Р. Зотову: « .. .,,Му- 
зыкальное ж е чувство“ (в исправленном уже виде) в таком только 
случае отдайте в печать, когда вы признаете, что форма ее не требует 
еще исправления. Вам доставлен исправленный экземпляр его через
Н. Д. Хвощинскую» (П Д ). Возвраіцаясь к этому стихотворению 
в письме от 30 сѳнтября, Щ. просил Зотова: «Пьесу «Музыкальное 
чувство» уничтожьте: она мне показалась как-то тяжелой, и потому 
не должна быть пока напечатана» (П Д ).

453. РС, 1906, № 12, с. 698. Автографы: два, один — черновой, 
под загл. «Я не красавица» — ГПБ. Датируется на том ж е основании, 
что и № 452.

454. РС, 1906, № 4, с. 196. Автограф — ГПБ. О М. П. Корниловой  
см. примеч. 75.

455. П ечатается впервые по автографу П Д. Об А. И. Толстой см. 
примеч. 69.

456. РС, 1907, № 4, с. 196. Автограф — ГПБ. Марья Львовна 
Знаменская, по-видимому, родственница или знакомая семьи Щ.; 
у нее Щ. жил в Тагаяроге летом 1859 г.

457. Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Гер- 
цеговины, СПб., 1876, с. 431. Обращено, по-видимому, к графу Федору 
Петровичу Толстому (1783— 1873), вице-президенту Академии худо- 
жеств, известному скульптору и живописцу, 19 августа 1860 г. уезжав-



шему с семьей на длительный срок за границу. ГІознакомившись 
с семейством Толстых в 1855 г., ІД. поддерживал с ним дружеские 
отношения до конца жизни, бывал частым гостем их дома в Петер- 
бурге и Париже, во время своей заграничной поездки 1861 г. В письме 
к П. А. Радищеву от 25 января 1859 г. Щ. писал: «Я, действительно, 
состою в самых дружеских отношениях с семейством графа Ф. П. Тол- 
стого, которого я люблю, как отца, а графиню, как сестру, и которые 
ко мне питают те ж е чувства, но слово «покровительство» так далеко 
от их благородных чувств, от нх нравственного развития и современ- 
ного взгляда на вещ и.. .» (П Д ). Ф. П. Толстой — автор рядз иллю- 
страций к антологическим стихам и драмам Щ. (И, 1858, №№ 1, 2, 11,
15, 25, 30, 35 и др.). Щ. в 1861 г. опубликовал статью «Медальон 
графа Ф. Толстого в память освобождения крестьян» («Современная 
летопись», 1861, № 16, с. 10— 11; такж е опубликовано в «Ье ІЧогсЬ). 
Датируется временем предстоящего отъезда семейства Толстых в Па- 
риж. Авзонийские цветы. Авзония — ю го-западная часть Италии; в 
поэзии употреблялось как название для всей Италии.

458. Юбилей академика кн. П. А. Вяземского, СПб., 1861, с^49. 
Автограф под загл. «1861 год и юбилей князя П. А. Вяземского» — 
ЦГАЛИ. Прочтено Щ. 2 марта 1861 г. на праздновании 50-летия ли- 
тературной деятельности П. А. Вяземского. Вяземский  Петр Андрее- 
вич (1792— 1878) — поэт и критик, друг Пушкина, до конца 1820-х го- 
дов находился в сфере политических и литературных идей декабри- 
стов; впоследствии резко поправел; с 1830 по 1855 г. служил в мини- 
стерстве финансов, с 1855 по 1858 г. — товарищ министра народного 
просвещения. Щ. познакомился с Вяземским в Одессе, в 1850 г.; 
с марта 1855 по 1858 г. служил в Петербурге чиновником особых 
поручений при кн. П. А. Вяземском. Последний неоднократно при- 
нимал участие в судьбе Щ. В славный год, когда свобода и т. д. 
19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Положения» 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

459. РБ , 1914, № 4, с. 9, под загл. «Набросок». Автограф — 
ГП Б8 .

460. РБ , 1914, №  4, с. 10, со ссылкой на автограф (в альбоме 
Е. Н. Ш убинской). Ш убинская Екатерина Николаевна, жена Сергея 
Николаевича Шубинского (1834— 1913), историка, с 1880 г. — редакто- 
ра-издателя, с 1881 г. — редактора «Исторического вестника»; с 1867 
по 1870 г. Шубинский служил в чине майора чиновником особых пору- 
чений в Главном интендантском управлении.

ДРАМ Ы

461. ИОРЯС, 1909, т. 14, № 2, с. 106. Печ. и датируется по авто- 
графу Б Л . Другой автограф — ГПБ. Действие драмы происходит в 
период освободительной борьбы греческого народа 1821— 1827 гг. 
Ипсара-— остров в Эгейском море и главный город на этом острове. 
3 июля 1824 г. Ипсара была захвачена и разорена турками. Сульйот



іЬі — горйое грбчейкое іілёМя, населявіііее город Сули й окружйвшиё 
его деревни. См. такж е приложение, с. 456—474. Д ьякос  Афанасиос — 
паликар, погиб в марте 1821 г. (см.: Греческие народные песни, М., 
1957, с. 43—45, 271—272). Колокотрони Федор (1770— 1843) — коман- 
дующий греческими войсками под Триполицей (см.: Греческие народ- 
ные песни, с. 274). На раздолье небес светит ярко луна  и т. д. — 
1-я строфа ст. «Ю жная ночь» (№ 5, см. примеч. к нему). Миролог —  
см. примеч. 41. См. такж е примеч. ІЦ. к драме.

462. М, 1852, №  1, с. 127, с разночтениями и без посвящения. ГІеч. 
по С1, с. 108. Автограф — ГПБ. См. примеч. Щ. к драме.

Н Р И Л О Ж Е Н И Я

1. Маяк, 1844, т. 16, №  31—32, с. 32. Печ. по ПСС, с. 183.
2. ГС, с. 91. Автограф — Ц ГА ЛИ  (Зел.).



СЛОВАРЬ

Агамемнон (греч. миф.) — аргосский царь, предводитель греков (ахей- 
цев) в Троянской войне, сын микенского царя Атрея, женат на 
Клитемнестре — дочери царя Спарты Тиндарея, от которой имел 
сына Ореста и трех дочерей: Ифигению, Христомиду и Лаодику 
(у греч. трагиков — Электру). После падения Трои А. вернулся 
на родину, где был коварно убит Клитемнестрой и ее возлюблен- 
ным Эгистом.

Агора  — городская площадь, место народных собраний в античной 
Г реции.

Адамант (греч. м и ф .)— непроиицаемая сталь, из которой сделаны 
ворота ада и самый ад.

А ид  (греч. м и ф .)— преисподняя, царство мертвых, иногда — Тар- 
тар, Эреб; такж е — владыка подземного мира и царства мертвых, 
иногда — Плутон.

Аканф  — декоративное растение с зубчатыми темно-зелеными листья- 
ми и белыми, желтыми либо красноватыми цветами; в древней 
Греции было распространено изображение аканфа на предметах 
искусства и архитектуры, в частности, два ряда его листьев укра- 
шают капитель коринфской колонны.

Акафист — хвалебное песнопение.
Акрополь — укрепленная часть древнегреческого города, обычно нахо- 

дившаяся на возвышении.
Алфей  (греч. миф.) — речной бог, преследовал своей любовью реч- 

ную нимфу Аретузу, которая, спасаясь от него, превратилась 
в источник. Но А. стал рекою, догнал ее, и его воды соедини- 
лись с водами Аретузы.

А льцион  (Альциона) — самая яркая из звезд группы Плеяд.
Амфора — сосуд особой формы, сужающийся кверху; был распростра- 

нен в античную эпоху.
Андромеда  (греч. миф.) — дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи; 

жена Персея; после смерти была превращена в созвездие.
Антигона (греч. миф.) — дочь Эдипа и Иокасты, отправившаяся с от- 

цом в добровольное изгнание; после смерти Эдипа возвратилась 
в Фивы, где за погребение тела своего брата Полиника была пре- 
дана смерти.

А поллон  (греч. миф.) — бог света, покровитель поэзии и искусства; 
в переносном смысле — солнце.

Арей  (греч. миф.) — бог войны, сын Зевса и Геры.
Ариадна  (греч. миф.) — дочь Миноса и Пасифаи; дав Тесею клубок



ниток, помогла ему выйти из лабиринга, где он должен был 
убить Минотавра; брошенная Тесеем на о-ве Наксос, она стала 
жрицей и супругой Диониса. В дар от богов А. получила свадеб- 
ный венец, помещениый впоследствии среди звезд (созвездие Се- 
верной Короны).

А ркада—  система арок.
Аркас (греч. миф.) — сын Зевса и Каллисто.
Арматол — командир отряда внутренней стражи в Греции, конца 

XVII — 1-й трети XIX в., находившийся на службе у турецкого 
правительства; зачастую арматолы переходили на сторону клеф- 
тов (см.).

Арнауты — особый род войска в Турции, стражи из христиан.
Артемида (греч. миф.) — дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Апол- 

лона, богиня чистоты и непорочности, покровительница охоты.
Афина (греч. миф.) — богиня неба, повелительница туч и молнии, 

богиня плодородия, мудрости и мирного труда.
Афродита (греч. миф.) — богиня любви и красоты. В V—IV вв. до 

н. э. А. стали различать: А .-Пандемос— божество грубой, чув- 
ственной любви; А.-Урания— божество возвышенной, идеаль- 
ной любви.

Ахелой  — река в Греции; здесь имеется в виду ее верховье.

Багряница — пряж а или ткань багряного цвета; ткани царского одея- 
ния.

Бахус  (римск. миф.) — см. Дионис.
Баядерка  — танцовщица.
Борей  (греч. миф.) — бог северного вегра, в переносном смысле — 

порывистый, холодный ветер.
Брамин —■ жрец, человек, принадлежащий к высшей жреческой касте 

в Индии.
Браиіно — еда, пища, яство.
Б урдю к— мешок, сшитый из шкуры животных и служащий для хра- 

нения жидкостей.
Бурмитское зерно — крупная окатистая жемчужина.

Вакханка  (римск. миф.) — служительница бога Вакха (у греков Дио- 
ниса), всюду его сопровождавшая.

Венера Т аврическая-— Венера (римск. м и ф .)— богиня супружеской 
любви, культ которой слился с культом Афродиты. В. Т. — скульп- 
турное изображение богини, хранящееся в Эрмитаже.

Веста (римск. м и ф .)— у греков Гестия, дочь Крона и Реи, сестра 
Зевса, Посейдона, Аида, Геры и Деметры; божество домашнего 
очага и огня. В храме В. поддерживался весталками вечный 
огонь ■— Вестин огонь; отсюда брали огонь в новые колонии и 
поселения.

Весталки (римск. миф.) — жрицы храма богини Весты в Риме; они 
поддерживали вечный огонь и обязаны были блюсти целомудрие, 
иначе их ж дало жестокое наказание.

Ветрила — паруса.
Виссон — тонкая и мягкая ткань, предмет роскоши.
Внука Л ед ь і— Ифигения, мать которой Клитемнестра была дочерыо 

Леды и спартанского царя Тиндарея.
Водолей  — одно из 12 созвездий Зодиака.



Галатея (греч. миф.) — нереида, морская нимфа, олицетворение спо- 
койного и блестящего моря.

Галлы  — кельтское население Галлии, занимавшее территорию совре- 
менной Франции, северной Италии, Бельгии, Люксембурга, части 
Нидерландов и ІІІвейцарии.

Гебр, или гвебр  — последователь учения Заратустры в Персии; гебры 
поклонялись солнцу и луне.

Геката (греч. миф.) — богиня земли, моря, неба и человечес^их дел, 
позднее она стала богиней призраков, ночных кошмаров, повели- 
тельницей теней в подземном царстве.

Гекзаметр■— античный стихотворный размер, шестистопный дактиль; 
им написаны поэмы Гомера «Одиссея» и «Илиада».

Гермес (греч. миф.) — бог скотоводства, глаш атай богов, покрови- 
тель путников, купцов и торговли, изобретатель лиры, букв и чи- 
сел; воплощение хитрости и сметливости.

Геспер — одно из названий вечерней звезды Венеры.
Гетеры — женщины в Древней Греции, находившиеся на содержании 

у богатых и знатных граждан и отличавшиеся образованностью и 
артистическим талантом.

Гефест (греч. миф.) — бог огня и кузнечного ремесла, сын Зевса и 
Геры, супруг Афродиты.

Гидра  — созвездие южного неба.
Гиматий — большой четырехугольный плащ, дважды обертывавшийся 

вокруг левого плеча.
Гинекей — женские покои в греческом доме.
Грации (римск. миф.) — см. хариты.

Данаиды  (греч. миф.) — 50 дочерей Д аная  — сына греческого царя 
Бела, бежавшего в Арголиду ради спасения своих дочерей от 
преследования сыновей своего брата Египта. Но последние, при- 
быв в Аргос, силой заставили Д аная  отдать им в жены его 
50 дочерей. По приказанию Д аная  его дочери в брачную ночь 
убили своих мужей. Лишь одна из н и х — Гипермнестра — ослуша- 
лась отца и пощадила своего мужа. За  свое преступление да- 
наиды после смерти были обречены вечно наполнять водой без- 
донную бочку.

Д енн и ц а — утренняя заря.
Диана  (римск. миф.) — см. Артемида.
Диатриба—• речь с желчными нападками личного характера.
Д ий  — см. Зевс.
Дионис  (греч. миф.) — бог растительности, покровитель виноградар- 

ства и виноделия.
Д ольний  — земной.
Дриады  (греч. миф.) — нимфы, покровительницы деревьев; лесные 

нимфы.

Ектения — часть православного богослужения; моления, содержащие 
различные прошения.

Елена  (греч. миф.) дочь Зевса и Леды, супруги Тиндарея, супруга 
Менелая, виновница Троянской войны.

Епанча — широкий безрукавый плащ у мужчин; короткая безрукавая 
накидка у женщин.



Иапястье — здесь: браслет.
Зевс, или Зевес (греч. миф.) — верховный бог, царь и отец богов и 

людей, сын Реи и Крона, управляющий всеми небесными явле- 
ниямн, прежде всего громом и молнией.

Зсло  — весьма, очень.

Пнах (греч. миф.) ■— бог одноименной реки в Арголиде, отец нимфы 
Ио.

Ифигения — см. Внука Леды.

Каймак — сливки с топленого молока.
Калхант (греч. миф.) — прорицатель, сопровождавший греков в Трою.
Камей — камень (часто драгоценный) с выпуклой резьбою; здесь — 

застежка.
Камка — шелковая китайская ткань с разводами.
Касоиопея (греч. миф.) — супруга эфиопского царя Кефея, мать Ан- 

дромеды (см.). Ее именем было названо созвездие в Млечном 
Пути.

Кентавр (греч. миф.) — южное созвездие.
Киприда — см. Афродита.
Киферон — лесистые горы, разделяющие Аттику и Беотиль.
Клефт— см. паликар.
Кратер — чаша.
Козерог — созвездие Зодиака в южном полушарии.
Коцит (греч. миф.) — река в подземном царстве, приток Стикса.
Крон (греч. миф.) — одно из древнейших доолимпийских божеств. 

К .— Сын Урана (неба) и Геи (земли), младший из титанов, низ- 
вергший своего отца. К. было предсказано, что, подобно своему 
отцу, он будет низвергнут одннм из своих детей. Поэтому он 
проглатывал своих детей. Этой участи избежал Зевс, который 
впоследствии низверг его.

Кронид  (греч. миф.) — см. Зевс.
Кружало — питейный дом; кабак.
Кукона, куконица— боярыня, аристократка в Бессарабии.

Латона (греч. миф.) — см. Лето.
Лета (греч. миф.) — одна из рек подземного царства Аида, дающая 

забвение всего земного.
Лето (греч. миф.) — титанида, супруга Зевса, мать Аполлона и 

Артемиды.
Лития — молитва об успокоении души умершего.

Магадева — великий бог, одно из имен бога в индийской мифологии 
Шивы.

Мастика — дерево с ароматической смолой; часто —■ просто аромати- 
ческая смола; густая масса различного состава, примбняющаяся 
как склеивающее вещество и для изготовления неболыних из- 
делий.

М едяница— змеевидная ящерица желтого цвета.
Митра (М ифра) (перс. м и ф .)— божество света, солнца и добра.



Мойры  (греч. миф.) — богини человеческой судьбы, олицетворяющін' 
силу рока (судьбы).

М урмолка  — плоская меховая или бархатная шапка; славянофилы 
считали ее необходимой принадлежностыо национального рус- 
ского костюма.

Н авзикая (Н авсикая) (греч. миф.) — дочь царя феаков Алкиноя. От- 
правившись утром, по повелению Афины, на берег моря с рабы- 
нями для стирки одежд, она нашла там потерпевшегб корабле- 
крушение Одиссея, одела его и послала в дом своего отца. 
Встреча Н. и Одиссея — один из лучших эпизодов поэмы Го- 
мера.

Нереиды  (греч. миф.) — нимфы моря, дочери морского бога Нерея и 
Дориды. Наиболее известны н.: Амфитрита — супруга Посейдона, 
Фетида — жена смертного Пелея и мать Ахилла.

Никандра  — род травянистых растений.
Нимфы (греч. миф.) — многочисленные божества, олицетворявшие 

силы и явления природы.
Ниобея (греч. миф.) — жена царя Амфиона, мать двенадцати детей, 

была жестоко наказана Аполлоном и Артемидой за оскорбление 
их матери Латоны: дети Н. были истреблены, а сама она пре- 
вращена в камень.

Номады  — бродячие кочевые племена.

Океан (греч. миф.) — прародитель всех богов, титанов и олимпийцев, 
отец Крона, свергнутого Зевсом.

О ле — «о», старославянское междометие.
Омфала (греч. миф.) — лидийская царица, к которой, в наказание 

за  убийство, был отдан в рабство Геракл; по ее прихоти он 
нарядился в женские одежды и прял шерсть, а О. облачилась 
в его львиную шкуру и носила его палицу.

Орации — правила красноречия.
Ореады (греч. миф.) — нимфы гор.
Орест (греч. миф.) — сын Агамемнона и Клитемнестры, убивший свою 

мать в отмщение за отца.
Орион (греч. м и ф .)— беотийский великан, охотник, сын Гириея (ва- 

риант: Посейдона или Геи). После смерти превращен в созвез- 
дие.

Охабень — верхняя долгополая одежда, сермяжный зипун.

Паволока  — дорогая бумажная или шелковая ткань.
П аладин— рыцарь чести.
П аликар— паликарами, т. е. удальцами, богатырями, называли себя 

бойцы греческих отрядов, сражавшиеся против турецкого господ- 
ства, которых турки окрестили клефтами, т. е. разбойниками.

Парки  (римск. миф.) — см. мойры.
Парфенон — храм богини Афины-девы в Афинах; построен на Афин- 

ском Акрополе в 447—438 гг. до н. э. Иктином и Калликратом.
Персть — пыль, прах, земля, плоть, материя — в противоположность 

духу.
П илад  (греч. миф.) — сын царя Строфия, верный друг Ореста (см.) 

и спутник его во всех злоключениях.



Пифон (греч. миф.) — чудовищный змей, которого убил Аполлон при 
основании им Дельфийского оракула.

Плутон — см. Аид.
Поволока  — ткань.
Померанц — плод померанцевого дерева из семейства цитрусовых.
Портик —• крытая галерея со сводом, обычно обрамляет вход в зда- 

ние; в античную эпоху портики были распространены и как са- 
мостоятельные сооружения, служившие местом отдыха.

Посейдон (греч. миф.) — бог морей, сын Крона и Реи, брат Зевса.
Прометей (греч. миф.) — титан, богоборец и защитник людей, на- 

учивший их пользоваться огнем. В наказание за  это был при- 
кован к Кавказской скале, где каждое утро орел клевал его пе- 
чень; был освобожден Гераклом.

Психея (греч. миф.) — олицетворение человеческой души; обычно изо- 
браж алась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями 
бабочки. По Апулею — возлюбленная Эрота (Амура).

П урпур  — здесь: царская одежда.

Рак — созвездие Зодиака в северном полушарии.
Распуколка  — цветочная почка.
Рок  — см. мойры.

Саламата — еда из муки с салом или маслом; жидкий кисель, кашица.
Селена (греч. миф.) — богиня луны. Один из мифов рассказывает 

о любви С. к прекрасному юноше Эндимиону (см .).
Семела (греч. миф.) — дочь фиванского царя Кадма, возлюбленная 

Зевса, мать Диониса.
Сераль — дворец султана, часть сераля составляет гарем — женская 

половина.
Сикомор — тутовое дерево.
Симпосион, или симпосит — у древних греков — званый пир.
Сирена (греч. миф.) — полуптица-полуженщина.

Там бурин— бубны.
Тантал (греч. м и ф .)— царь, любимец богов, нанесший им тяжкое 

оскорбление и наказанный ими: находясь в подземном царстве 
и испытывая страшные мучения, он, стоя в воде, не мог утолить 
ж аж ды , так как вода отступала, когда Т. наклонялся; ветви 
с плодами, окружавшие его, отодвигались, когда он хотел со- 
рвать их.

Тевтоны — немецкие племена.
Тенар (греч. миф.) — пропасть, вход в подземное царство Аид.
Тетрахорда.— звуковой ряд из четырех нот. Здесь — музыкальный 

инструмент.
Тиндариды  (греч. м и ф .)— дети спартанского царя Тиндарея и 

Леды, — Кастор и Клитемнестра.
Титаны (греч. миф.) —■ дети Урана и Геи, восставшие против Зевса 

и побежденные богами.
Торжник — купец, торгаш.
Т уника— белая одежда.



Фаэтон (греч. миф.) — сын Гелноса и океаниды Климены. Умолив 
отца дать ему на один день управление солнечной колесницей, не 
сумел справиться с конями; колесница помчалась к Земле; желая 
спасти Землю, Зевс поразил Ф. молнией.

Феб (греч. «блистающий») — см. Аполлон.
Ф елука, или фелюга — парусное судно на Средиземном море.
Ф иала  — у древних греков чаша в виде широкой бутыли с гор- 

лышком.
Ф иломела (греч. миф.) — сестра Прогны, жены фракийского царя 

Терея. Филомела стала жертвой насилия со стороны Терея. Что- 
бы отомстить мужу, Прогна убила сына и накормила мужа его 
мясом. Разъяренный Терей хотел убить сестер, но Зевс превра- 
тил их в соловья и ласточку; в поэтическом языке — соловей.

Фокида — область в Средней Греции.
Фрикандо — от французского ігісапсіо — название мясного блюда.
Фрикассе — от французского ігісаззе — название мясного блюда.
Фритредер —  сторонник отмены таможенных пошлин, восстановления 

свободного ввоза и вывоза товаров.
Фустанелла — национальная греческая одежда.

Хариты (греч. миф.) — богини плодородия, красоты, радости, олице- 
творение женской прелести.

Харон (греч. миф.) — сын Эреба и Ночи, перевозчик, который на 
челноке переправляет души умерших до ворот Аида и взимает 
за перевоз плату.

Хиотка — жительница греческого острова Хиоса.
Хрия  — термин школьной риторики, означавший совокупность при- 

емов для развития предложенной темы.

Ц езура  — в метрическом стопном стихе — словораздел, разбивающий 
стих на два полустишия или три части.

Ц еловальник  — продавец в питейном заведении.
Центавр — см. Кентавр.
Цест — пояс, кушак.
Цианы  — род декоративных растений из семейства лилий с голубыми 

или желтыми цветами.
Цитера (Кифера) — самый южный из Ионийских островов; располо- 

жен при входе в Эгейское море.
Цитерна — деревянный сосуд для собирания и хранения воды.

Чекалка — шакал.

Щ уры  — разновидность певчих птиц.

Эдем — земной рай.
Эдип  (греч. миф.) — сын фиванского царя Л айя и Иокасты. Не зная 

своих родителей, он убил своего отца и женился на матери; узнав
о своих невольных преступлениях, Э. ослепил себя и отправился 
в добровольное изгнание в сопровождении своей дочери Анти- 
гоны.

Эклиптика — видимый путь солнца среди звезд, проходяіций через
12 созвездий Зодиака.



Элизий (греч. миф.) — место блаженства в загробном мире, куда по- 
падают души праведников.

Элоквенция — ораторское искусство, красноречие.
Эндимион (греч. миф.) — прекрасный юноша, погруженный в вечный 

сон, возлюбленный богини Селены (или Артемиды).
Эреб (греч. миф.) — олицетворение вечного мрака, сын Хаоса, брат 

или муж Ночи.
Эрот, или Эрос (греч. миф.) — бог любви.

Явор  — белый клен.
Якета — корсет.
Ятаган — большой кривой турецкий кинжал, отточенный с одной сто- 

роны.
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Автору всевозможных «Пустячков» («Отец снотворный А напцова...»)
265

Автору «Книги печалей» («Да! Призванья есть благие...») 269 
Адвокату Лохвицкому («Невинности моей защиту пред судьям и.. .») 

318
Айвазовскому И. К. («Волны по манию кисти твоей животворной...») 

117
Айлуда («Есть домик в лесу, за горою ...» ) 128
Академия наук, по избрании в члены Валуева («Согласен в этот 

раз со всеми я . ..» ) 313 
Акафист блаженной и нищелюбивой Евдокии (Глинке) литературы и 

благотворительности ради юродивой, иже с нею седмидесяти ста- 
рицам, в благотворительном ее приюте голодавшим и от глада 
и хлада в богоспасаемом граде Москве околевшим («Радуйся, 
«Каплп» читание...») 258 

Акафист блаженному борзописцу Василию (Боткину) литературы 
ради юродивому («Радуйся, Испании невидание...» ) 258 

Аксаков И. С. («Теории! Вы гибель для у м о в ...» ) 300 
Алексеевский равелин в 1862 году («Место, где страдал Р ы леев ...») 

295
«Ароматной весенйею ночы о...»  (Моііигпо) 139 
«Ароматный ветер в еет ...»  388
Арсеньеву Илье («Свершился путь твой многотрудный...») 308 
Астрономическая проблема («О, как я ребенком, бы вало...») 269 
Аттическая ночь («Ночь прохладу н авевает ...») 347 
Афродите-Урании («Доступно всё, что светло и вы соко...») 109 
«Ах, зачем я либерал умеренный...»  (Современная элегия) 310 
«Ах, какая он свинья...»  (Петербургский почетный мировой судья) 

301

Бальные грезы («Всегда я лишний гость на вашем светском б а л е ...») 
208

«Бедняков всё слышу клики я . ..»  (Книгопродавец Вольф) 316 
«Без друга сердце н о ет ...»  269



Безмолвие («Я помню час восторженных речей...» ) 244 
«Безмолвно плача и тоскуя ...»  (Стансы) 369 
Бельведер («По Ватиканским галереям . ..») 221 
Бергу и другим немцам-славянофилам («Тепленько немцам у сла- 

в я н .. .») 274
«Берегись, повеса-месяц.. .» (Дон-Хуан и месяц) 338 
Бессонная ночь («Склонившись на руку, сижу я одинокий...») 348 
Бессонница («Как тяжелы душе часы бессонной ночи...») 381 
«Бесталанный горемы ка...»  (Экспромт о П. И. Якушкине) 283 
Б (ецко)м у И. Ю. («Я уж  теперь не тот, что п реж де...» ) 361 
Битва («В дни, когда я молод был душ ою ...») 184 
«Благодарения и чувства...»  (Графу Сергию Семеновичу Уварову 

при открытии памятника Ж уковскому в селе Поречье) 404 
«Благодарю судьбу за бури и борьбы .. .» (Счастье) 150 
«Бледно-розовый свет на востоке...»  (Утро в горах Фокиды) 162 
«Блещут новые светила...»  (Волосы Береники) 78 
«Близок был сумрачный вечер.. .» (Из Гейне) 375 
Бой часов («Я долго смотрел на т е б я ...») 374 
Болезни («Из-за дерев румянится закат . . .») 160 
Болезнь («Мы счастливы не будем никогда...») 205 
«Бросим в землю семя ж изни ...»  (Предсмертная песнь паликаров) 

355
Будущее («Мучимый жаждой от зн о я ...») 198
«Будь в жизни прям и непритворен...»  (В альбом ребенка) 272
«Бывают дни недуга рокового...»  336

В. А. Ф. («Не склонюсь унижённо главою .. .») 395
В альбом В. Ф. К*** («Веселый юноша, я зн аю .. .») 373 
В альбом Е. А. Ковалевской («Свиданье наше мельком бы ло...» ) 401 
В альбом ребенка («Будь в жизни прям и непритворен...») 272 
В альбом С. А. С(онцо)вой («Тяготеет жизнь над н ам и .. .») 245 
«В Главном управленьи.. .» (Вопль Ф. И. Тютчева) 309 
В деревне («Как-то привольней дышать мне под этим живительным 

небом ...») 84 
«В дни, когда я молод был душ ою .. .» (Битва) 184 
«В его художничьей натуре.. .» (По прочтении IV тома «Войны и 

мира») 315
«В зелени темной дремучего леса брожу одинокий.. .» (Лес) 144 
В литературной кунсткамере («Нет! Таких чудес в Е вропе...») 265 
«В мире есть бурные грозы ...»  (Исход) 400 
«В моей душе давно минули бури .. .» (Тишина) 239 
«В наш век любовь — пустое слово .. .» (Любовь) 361 
«В наш век с фиглярством самым быстрым...»  268 
«В нашем духе много воли ...»  (Современная вакхическая песня) 193 
В обществе («Смотрю, так важно и так чинно...» ) 177 
«В полдень скрываюсь отрадно...»  (Ж енщина) 95 
«В портик меня пропусти благосклонно, всевидящий Гёрмес...»  (Гёр- 

мес-привратник) 96 
В портике («Вспомни, Теано, ту пору, когда, утомивш ись...») 101 
«В прогрессе общества у всех одни законы .. .» (Европа и мы) 306 
«В розовом блеске денницы и в мрачном мерцании ночи.. .» (Отры- 

вок) 379



«В России страішый пек н астал ...»  (Теперешішй Майков, 5. Эпиграм- 
мы на Аполлона М айкова) 267 

«В сей жизни огранив довольно тротуаров...»  (Эпитафия И. И. Па- 
наеву) 290

«В сердце свеж ая нам ран а!..»  (Смерть С. С. Дудышкина) 302 
«В славный год, когда свобода...»  (Юбилей князя П. А. Вяземского) 

409
«В слезах любви на жребий свой ропщу я . ..»  (Путешествие в Гре- 

цию) 199
«В толгіе меж юношей прошел я незаметпо...»  (Венки) 72 
«В тот час, как из пены ж емчуж ной...»  (Туника и пояс) 102 
В трибуне («Я много счастлив тем, что с светлым умиленьем...») 219 
«В трудах уставший и разбиты й...»  (Мысль и дело) 164 
«В угаре на себя иапущенных идей ...»  (Эпитафия Аполлопу Гри- 

горьеву) 27Ь
В уединении («Мне душно в городе, мне больно меж лю дей...» ) 222 
В часовне Иверской («Здесь воздух напоен дыханием молитвы. ..» ) 

259
«В широком раздольи природы. ..» (Покой) 397 
Вакханка («Ты жаркие страсти скрываеш ь...» ) 81 
Ваятель и натурщица («Светлым, правдивым художника взором 

окинь, аф инянка...») 104 
«Вглядевшись в Петербург и всё в нем созн авая ...»  (Петербург) 275 
«Везде у нас фразер иль либерал-невеж да.. .» (Исход) 313 
Век («Век девятнадцатый веком бездарности...» ) 311 
«Век девятнадцатый веком бездарности...»  (Век) 311 
«Век для России настал идиллический...»  (Русская идиллия) 306 
Великая панихида («Не от ливня, не от града . ..» ) 225 
Венки («В толпе меж юношей прошел я незаметно. ..») 72 
«Верю, я бессмертен!..»  (Ж изнь) 149 
«Веселый юноша, я зн аю ...»  (В альбом В. Ф. К***) 373 
Весенний гимн («Сладко на солнце дремлю я . ..») 172 
Весенняя песня («Всё, сокрытое в недрах творенья...» ) 75 
Весталка («Друг! Мой возлюбленный друг, отпусти, умоляю !..») 112 
«Вечерний мрак ложился на поляны ...»  (Вечерняя дорога) 348 
Вечерняя дорога («Вечерний мрак ложился на поляны ...» ) 348 
«Вечером мир низлетает на землю ...»  (Симпатии) 147 
«Вечером ясным она у потока сто яла ...»  (Купанье) 84 
«Вижу вас, юные девы, на праздничном п ире...»  (Ж изнь и искус- 

ство) 121
«Вйко прав! В круговращ еньи...»  (Гербелю) 268 
«Виноват, признаюсь, З о я ! ..»  (Фессалийская идиллия) 113 
«Вкусив все горести, коварство и изм ену...»  (Эпиграмма на самого 

себя) 313
«Властелин я над судьбою ...»  (На море) 363 
«Вникая в мир и в жизнь лю дей...»  (После чтения истории) 305 
«Внимая голосу восторженных кликуш ...»  (После чтения одной «Эле- 

гии-оды-сатиры») 263 
Внутренняя музыка («Когда багрец и золото за к а т а ...») 405 
«Внушеньям сердца не вним ая...»  (Сердце) 368 
«Возвести нам, дух Ф аддея ...»  (Вопросы спиритов) 300



«Волны по маииіо кнстн твоей ж ивотворной...»  (Н. К. Айпазовскому) 
117

Волосы Береники («Блещут иовые светила...») 78 
Вопль Ф. И. Тютчева («В Главном управленьи.. .») 309 
Вопросы («Чтб мне ждать! Моим стремленьям...») 393 
Вопросы и ответ («Кто ход людей сдержал от в ек а .. .») 276 
Вопросы спиритов («Возвести нам, дух Ф ад дея .. .») 300 
Воспоминание («Люблю я край заброшенпый и дикий ...») 97 
Восиоминание («Я помню, как венком из белых р о з ...») 134 
«Вот несется черный ворон...»  (Запорож ская мелодия XVII века) 339 
«Всё ждешь каких-нибудь историй.. .» (Современное ожидание) 304 
«Всё идет и проходит чредой...»  (Тимон Афинский) 110 
«Всё комическим началом ...»  (Театралыюе известие) 294 
«Всё людей враждебной силой...»  (Ночь и день) 165 
«Всё назад, наоборот...»  (По взятии Севастополя) 268 
«Все наши таковы Мадзини, Бруты, М уции...»  (Наши титаны) 313 
«Всё, сокрытое в недрах творенья...»  (Весенняя песня) 75 
«Всё татарское России...»  («Русская беседа») 271 
«Все эти бездны да обвалы ...»  (Симплонская дорога) 220 
«Всегда я лишний гость на вашем светском б ал е ...»  (Бальные грезы) 

208
Всеобщий благоприятель («Он меж холопями счптался мудрецом .. .»)

266
«Всех патриотов «Весельчак»...»  (Ж урнал «Весельчак») 275 
«Вспомни, Теано, ту пору, когда, утомивш ись.. .» (В портике) 101 
Встреча («Я с нею встретился нежданио и случайно...») 239 
«Всякий слух меня тревож ит...»  (Литературный вестовщик) 273 
«Вы в мехи новые налили...»  (Эпиграф к повестям Печерского и к 

новой «Северной Пчеле») 289 
«Вы зачем их заключили...»  (Нынешние государственные преступ- 

ники) 295 
«Выбросили сор м ы ...»  (Теперь) 312
Выдержки из книги под названием: «Мечты и звуки».. .  1. Мадри- 

галы к кухарке соседа м оего.. . («Как от тебя страстями пышет 
ж ар к о ...») 255

Выдержки из книги под названием: «Мечты и звуки».. . , 2. Песнь се- 
минариста.. .  («Курс кончив элоквенции...») 256

«Газета Коршева есть двухэтажный д о м ...»  («Петербургские ведо- 
мости») 319

Газета «Молва» («К «Молве» названье не пристало...») 272 
Гербелю («Вйко прав! В круговращ еньи...» ) 268 
Гёрмес-привратник («В портик меня пропусти благосклонно, всеви- 

дящий Гёрмес...») 96 
Герой («Лежу я на поле ш ироком...» ) 77 
«Гибнет чувство мое одинокое...»  (Песня века) 200 
Гладиатору в Капитолии («Я узнаю в тебе черты родны е...» ) 216 
«Говори, ни на миг не см олкая...»  (Ж енские речи) 69 
«Говорят, она резвуш ка...»  (Молва) 352
«Года летят, и дух и тело сокруш ая...»  (Память сердца) 365 
Головнин («Он доказал, при возвышеньи быстром...») 299 
Голоса ночи («Тихо бреду по широкому полю ...») 143



«Гомер Островского, Григорьсв, говорит...»  (Мовое слово) 2(ір.
«Гоняясь за далеким счастьем...»  (Раскаяпие) 367
«Город мелочной заботы ...»  (М. Л . Знаменской) 407
«Горы висят над равнинами...»  (Перед бурей) 171
Граф Александр А (длерберг) («Чужд интриги и обм ана...») 3 * 5
Г раф Г. А. Кушелев-Безбородко («Россииским барином себя <ч

к а за л ...» ) 305 по
Гр(афине) Н. И. Толстой («От жизни я детской душ ою ...») 4(^у 
Графу Григорию Александровичу Кушелеву-Безбородко («Ты 

нец нашел свое призванье...») 292 
Графу Сергию Семеновичу Уварову при открытии памятника Д ^ ѵкп 

скому в селе Поречье («Благодарения и чувства...») 404 ”  в'  
Греческий мир («Нашей бесцветною жизнью, исполненной іц

стремлений...» ) 389 *елких
Грустная мысль («Посмотришь, так всё безотрадно...») 391

«Да! Призванья есть благие...»  (Автору «Книги печалей») 26Й
Д ар Прометея («Лишь заалеется над синими горами...» ) 148
«Два образа предстали пред тобою ...»  372
Д ва титана («Ты разлйлся бесконечно.. .») 94
Д ве ектении («Когда-то бога мы просили.. .») 316
«Двое милых, любясь, вы растали.. .» (Иово и М ара) 226
Двойное горе («Слышим вопли, стон и клики ...») 257
Девочки («Девочки любят меня, и со мною как с ровней играі^ >

123 'э т ...» )
І В О Ч І

123
Девушка у Харона («Хорошо вам, горы, счастье вам, долины .. 
Девушке («Зачем бежишь ты от м ен я.. .») 110 
«„Дело земское“, ребята!. .» (Песня ратникам московского ° П0^ чеіІ )

«Девочки любят меня, и со мною как с ровней играю т...»  (Д%ьочки) 
123

Девушке («Зачем бежишь ты от м ен я...») 110

223
Деревня («На пыльный небосклон лишь тучка набеж ит...» ) 33^
«Дети резвятся, бросая свой маленький диск по дороге.. .» ( Л .

игра) 86 тская
Детская игра («Дети резвятся, бросая свой маленький диск

роге ...») 86 по до'
Дж ульетта Капулетти («Упали две звездочки с н еб а ...») 337 
Дифирамбы («Сладка мне любовь за  волненья...» ) 88 
«До бесчувствия забы ться ...»  (Причина пьянства) 316 
«Доволен я своею долей .. .» (Насмешка из могилы) 360 
«Долго сидел я под ивой, растущей над заводыо синей...»  (V... •, 

1^2 жбньв)
«Долго, трудно ож иданье.. .» (Свидание) 358 
«Доморощенным гигантам ...»  (Французская революция иа ь

лад) 301 Русскии
Дон-Хуан и месяц («Берегись, повеса-месяц...») 338 
Дополнение к «Русскому толковому словарю» («Когда в Россѵ

гопыощей.. .») 317 и мно"
«Доступно всё, что светло и высоко...»  (Афродите-Урании) 1()д 
Древняя колонна («Сижу под цветуіцей мастикой...») 118 
«Друг! Мой возлюбленный друг, отпусти, умоляю !. .» (Веста^,. , 
«Друг мошны бурж уазии...»  (Кто он?) 273 а '



Д уб и Лиана («Что обвилась, зеленая Л н аи а ...») 242 
Д ума о жизни («Мы в жизни всегдашние дети ...») 349 
Душ а и природа («Израненный жизнью ж естоко...» ) 403 
«Дыша прохладой иа поток...»  (Телония) 131

Европа и мы («В прогрессе общества у всех одни законы ...») 306
« Е д у .. .  Быстрою стрелою...»  (Путь) 386
Ему ж е («Ж алки нам твои творенья...» ) 282
«Есть домик в лесу, за горою ...»  (Айлуда) 128
Еще о Валентине («Я из мира сего многошумного...») 314
Еще о Ксенофонте («Фаддея н ет !. .  Но та ж  «П чела»...» ) 277
Еще о «Молве» («Про всё в России говорят...») 272
«Еще так крепко здесь обычное преданье...»  (На острове) 216

«Ж алки нам твои творенья...»  (Ему же) 282
«Ж арко блестящее солнце, помедли!. .  Зачем оставляеш ь...»  (Осен- 

няя элегия) 87 
«Ж ду, сокрытый меж дерев ...»  (Любовь арматола) 351 
Ж еланье («О, прости моему невниманью !..») 76 
Ж еланье («Чуждо совершенства...» ) 202 
Ж енские речи («Говори, ни на миг не см олкая...») 69 
Ж енщина («В полдень скрываюсь отрадно...» ) 95 
Ж енщине («Как над тобою посмеялась...») 176 
Ж изнь («Верю, я бессмертен!..») 149
Ж изнь и искусство («Вижу вас, юные девы, на праздничном п ире...») 

121
Ж урнал «Весельчак» («Всех патриотов «Весельчак» . ..») 275

«За нашу соль, за русский ум я . ..»  (Издателям «Искры») 280 
«Забыв гербы своей породы ...»  (Политический узник Петербурга) 293 
Загадка («Кто у нас умер женатым, по смерти вдовы не оставив...») 

291
Загадка («Скажите, кто меж нас хамелеон душ ой...» ) 268 
Загоревш ая девушка («Хлебородной нивы жницы! ..») 73 
Заметка («Мы крестьян освободили...») 316 
Заметка («Уж такова у нас природа!..») 317
Заметка ретрограда-пессимиста («Поветрием бесплодно ш умным...») 

310
Записка к Е. Н. Шубинской («О, ко мне ль приедет снова...» ) 409 
Запорожская мелодия XVII века («Вот иесется черный ворон ...»)

339
Зараза («Легче мне бежать со свету ...») 307 
«Зачем бежишь ты от м ен я...»  (Девушке) 110
«Зачем бы Гербелю в отставку вы ходить...»  (Ужасаюіцая догадка) 

279
«Зачем лишь под пологом ночи...»  (Чувство художника) 112 
«Зачем ты, мой ангел, прекрасна...»  373 
«Зачем ты розу мне д ари л а ...»  (Поддельная роза) 360 
«Звездное небо в окошко мне видно...»  (Сердцу) 161 
«Звезды в тумане мерцали...»  (Услышанная молитва) 387 
«Звучит вам музыка источниками К сан ф а...»  (Пляска) 353



іхЗдесь воздух напоен дыханием молитвы...»  (В часовне Иверской) 
259

«Здесь текут стихи природы .. (Нбіеі «Ьа Зігепа» в Сорренто) 213 
Земля («Ты помнишь ли случай, родная? ..») 163 
Земская реторика («Наши Земские С обранья...» ) 304 
Зимнее чувство («Как хорошо на севере порою ...») 142 
Знаменской М. Л . («Город мелочной заб оты ...») 407 
«Зоя милая! П рощ ай...»  (2 о>т) [лоо, аа? ауаиш!..)  331

«И здесь, и там, и далее гробница...»  160
«И из разумного способны сделать вздор м ы !..»  (Судебная реформа)

317
«И какой я литератор...»  273
«И серое небо люблю я порою ...»  (Отрада осени) 146 
Идеалы («Своею ревностью докучной...») 114 
«Идеи с формой сочетанье...»  (М адригал Головнину) 298 
Идиллия («О, не тронь ее, Аркас, молю я . ..» ) 70 
Из Анакреона («Родился я бедным смертным...» ) 375 
Из Бакхилида («Честный приходит к хозяину гость и стоит на по- 

роге ...») 110 
Из Гейне («Близок был сумрачный вечер...») 375 
«Из-за дерев румянится за к а т ...»  (Болезни) 160 
Из Катулла («Меня часто жена уверяет...») 399 
Из одной проповеди («Что наш билет кредитный, братие...») 307 
Из Платена («Кто глубоко в прекрасное прозрел...») 376 
«Из русского нутра нам выгнать инозем ца...»  (Москва, 25 септября, 

в «Дне») 300
И здателям «Искры» («За нашу соль, за русский ум я . ..») 280 
«Изнываю незаметно...»  349
«Израненный жизныо ж естоко...»  (Душа и природа) 403
«Иль не сбылись твои мечты...»  (Н. А. Северцову в Киргизию) 298
Ирония («Не гляди на него простодушно...») 197
Ирония в искусстве («Отрицаньем и ложью глубоко...») 115
Истина молитвы («Когда, оболыценный земными соблазнами...») 398
Исход («В мире есть бурные грозы ...» ) 400
Исход («Везде у нас фразер иль либерал-невеж да...») 313
Ифигения в Тавриде 434
«Их двое будут всем в литературе править...»  (Некрасов и Краев- 

ский) 312
й ово  и М ара («Двое милых, любясь, вы растали ...») 226

К К*** («Я думал, что прошлою жизныо убито ...») 399 
«К «Молве» названье не пристало...»  (Газета «Молва») 272 
К морю («С какою радостью я свиделся с тобою ...») 323 
К музе моей («Приди ко мне поздней порою ...») 350 
«К тебе стремлюсь влеченьем смелы м...»  409 
«К тени славной, К тени Б ози о ...»  (Рифмы) 283 
«Как высоко твое, о человек, призванье...»  (Человеку) 175 
«Как люблю я встречаться порою .. » (Незнакомка) 111 
«Как много над юной моей головою ...»  (Моя жизнь) 402 
«Как над тобою посмеялась...»  (Женщине) 176



«Как от тсбя страсгями пышет ж а р к о ...»  (Выдержки из книги под 
названием: «Мечты и звуки».. 1. Мадригалы к кухарке соседа 
м оего...)  255

«Как пленительпа, волш ебна.. .» (Ночь и синьора) 332
«Как распял ветхий мир божественное слово...»  (Поколению) 191
«Как-то привольней дышать мне под этим живительным небом ...»

(В деревне) 84 
«Как тяжело душой унылой...»  (Недовольному) 364 
«Как тяжелы душе часы бессонной ночи...»  (Бессонница) 381 
«Как у себя я в твоей мастерской, о ваятель-художник!..»  (Скульп- 

тору) 116
«Как успехи наши быстры!..»  (Про современное) 291 
«Как хороши восторги заблуж денья...»  387 
«Как хорошо на севере порою ...»  (Зимнее чувство) 142 
«Как я рад, что оставил акрополь!..»  (Невольная вера) 82 
Катков и Аксаков («Кэткоф лорд да смерд И ванец .. .») 304 
«Квартальных Зевс, Макиавелль п аж ей ...»  (Северо-западный поли- 

тик) 315
Клефт и девушка («Кто стоит у вод ручья ...» ) 351 
Клефты («Раз, в ущельи скалы .. .») 325
Книгопродавец Вольф («Бедняков всё слышу клики я . ..» ) 316 
«Ко всему я исполнен холодности.. .» (Признание П. И. Якушкина) 

315
«Когда багрец и золото за к а т а .. .» (Внутренняя музыка) 405 
«Когда бы, красного исполнен изуверства.. .» (По нашей государ- 

ственной логике) 311 
«Когда был в моде трубочист...»  (Наше время) 308 
«Когда в высокие минуты бы тия.. .» 164
«Когда в России многопьющей...»  (Дополнение к «Русскому толко- 

вому словарю») 317 
«Когда давно с креста изречено прощ енье...»  201 
«Когда души горячей излиянья...»  (Подражание) 392 
«Когда к тебе слетает вдохновенье...»  (Творчество) 119 
«Когда колыбельную песню пою ...»  377 
«Когда любовь моя смущает ваше счастье...»  240 
«Когда, обольщенный земными соблазнами...»  (Истина молитвы) 398 
«Когда она веселою порою ...»  395 
«Когда осеннею порой...»  (Осеннее чувство) 352 
«Когда последний дряхлый снег...»  377 
«Когда с Панаевым встречаюсь я порой...»  290 
«Когда твое царство, спаситель...»  (Современпая дума) 174 
«Когда-то бога мы просили.. .» (Две ектеннн) 316 
Кокоревский либерализм («Я не хочу быть либералом ...») 279 
«Комиссией своей вы то нам натворили...»  (Членам-фритредерам 

тарифной комиссии) 312 
Концерт («То, что смутно, непонятно...») 119 
«Корабль готов; шумят ветрила.. .» (Отплывающему) 134 
Красавице («Я стремлюсь вечно-юной душ ою ...») 121 
«Краснотой своей ливреи .. .» Ф едакция «Русского слова») 298 
Кручина доброго молодца («Приглянулся раз ясным звездочкам .. .») 

340



«Кто ГлубоКо в прекрасное прозрел...»  (Из Платена) 376 
Кто он? («Друг мошны бурж уазии...») 273 
«Кто стоит у вод ручья .. .» (Клефт и девушка) 351 
«Кто у нас умер женатым, по смерти вдовы не оставив...»  (Загадка) 

291
«Кто ход людей сдержал от в ек а .. .» (Вопросы и ответ) 276 
Кукольнику («Хоть теперь ты ех-писатель...» ) 277 
Купанье («Вечером ясным она у потока стояла ...» ) 84 
Курочкин В. («Тупоумным для заб авы ...» ) 297
«Курс кончив элоквенции...»  (Выдержки из книги под названием: 

«Мечты и звуки».. . ,  1. Песнь семинариста) 255 
«Кэткоф лорд да смерд И ванец.. .» (Катков и Аксаков) 304

Лавров П. Л . («Он П илад студентской друж бы ...») 292 
«Легче мне бежать со свету...»  (Зараза) 307 
«Легче мне было страдание...»  (П режняя любовь) 394 
«Лежит здесь, вкушая обычный покой неизвестности...»  (Эпитафия 

И. И. Панаеву) 284 
«Лежу я на поле ш ироком...»  (Герой) 77 
Лермонтов Геннадий («Собой забавную нелепость...») 301 
Лес («В зелени темной дремучего леса брожу одинокий...») 144 
Лето на острове Уайте («Я б с тоски бежал отсю да...») 217 
«Либерализм он внес и в руки ...»  (Чернышевскому по поводу Пого- 

дина) 282
Литературный вестовщик («Всякий слух меня тревож ит...») 273 
Лития по усопшем рабе божием Константине Гроте («Мы в гербе 

орла уничтожаем . ..») 318 
«Лишь заалеется иад синими горами...»  (Дар Прометея) 148 
«Лишь только пошлину убавим мы на коф ей ...»  (Тарифная комис- 

сия) 312
«Ложе из лилий и роз приготовил тебе я . ..»  91
«Льстивый раб, царещ забы ты й...»  (Эпиграммы на Аполлопа Май- 

кова, 3) 267
«Люблю я край заброшенный и дикий ...»  (Воспоминание) 97 
Любовная песня, пропетая дико-каменной киргизкой к Н. А. Север- 

цову, во время ученой экспедиции его на реки Сыр-Дарью и Аму- 
Дарью, посланной Академией наук для всестороннего исследо- 
вания дрож ания крылышек у мошек, роящихся над берегами этих 
рек («О ты, айрян моих ж еланий...») 280 

Любовь («В наш век любовь — пустое слово ...») 361 
Любовь арматола («Жду, сокрытый меж дерев ...») 35]
«Людей известных был любителем...»  (Общий друг) 273

М*** А. Я. («Я не могу желать вам счастья...») 391 
Мадригал Головнину («Идеи с формой сочетанье...») 298 
Макропуло Е. П. («Стояла у ворот тележка почтовая...») 393 
Марье Петровне Корниловой («Палимый мыслыо безотрадной...») 

406
«Медленпо кончив свои умащенья, ты вкусные блю да.. .» (Моя боги- 

ня) 125



«Меня томит тяжелое сомненье...» 377 
«Меня часто жена уверяет...»  (Из Катулла) 399 
«Место, где страдал Р ы леев ...»  (Алексеевский равелин в 1862 году) 

295
Миг («Чудный был вечер весенний. Уж солнце в волнах потонуло...») 

94
Министерству («Ты тупоумно, непристойно...») 290 
Министр Головнин («ГІа Руси на всё есть м о д а ...») 297 
Миньйоне («Порой в томленьи изнем ож ет...» ) 202 
Миньйоне («Пусть апрель распускается дольш е...») 244 
Мир («Небо глубокое...» ) 167
«Мир божий и прост и чудесен...»  (Песни мира) 168 
«Мне душно в городе, мне больно меж лю дей...»  (В уединении) 222 
«Мне люди говорят так часто в утеш еиье...»  401 
«Мне нечего от жизни ож идать...»  352 
«Мне скучно ж и ть!. .  Быстрей л етите...»  (Судьбе) 371 
«Много ль морей облетала ты, белая лебедь...»  (Умирающий матрос) 

132
«Мой ангел, давно л и ...»  362
Молва («Говорят, она резвуш ка.. .») 352
М олитва современных русских писателей («О ты, кто принял имя 

сл о ва!..») 275
Монолог на высоте («Мы убежали, подруга, с тобою ...» ) 157 
«Монтаньяры Вшивой Г орки!..»  (Московским красным) 274 
Москва, 25 сентября, в «Дне» («Из русского нутра нам выгнать ино- 

зем ц а ...») 300 
«Москвитянин» («Увы! с эклиптикой всемирной...») 271 
Московским красным («Монтаньяры Вшивой Г орки!..») 274 
Моя богиня («Медленно кончив свои умащенья, ты вкусные блю- 

д а . ..» ) 125
Моя жизнь («Как много над юной моей головою ...») 402 
Мы («У нас чуж ая голова...») 284
«Мы в гербе орла уничтожаем...»  (Лития по усопшем рабе божием 

Константине Гроте) 318 
«Мы в жизни всегдашние дети ...»  (Дума о жизни) 349 
«Мы крестьян освободили...»  (Заметка) 316 
«Мы не живем, как прежде ж и л и ...»  (Наш век) 363 
«Мы погребли с тобою невозвратно...»  390 
«Мы счастливы не будем никогда...»  (Болезнь) 205 
«Мы убежали, подруга, с тобою ...»  (Монолог на высоте) 157 
Музам («Не счастья молю, не п окоя ...») 402 
Музыка («Порой найдут тяжелые мгновенья...») 362 
«Мучимый ж аж дой от зн о я ...»  (Будущее) 198 
Мысль и дело («В трудах уставший и разбиты й...») 164 
Мысль о смерти («Страшна мне смерть!. .  Не от сомненья...») 159 
«Мятежный ураган, пронесшись над зем лей ...»  396

На заре («Я не знаю другого м оленья...») 98
Н а кончину газеты «Век» («Ш агаем мы неимоверно...») 290
«На лазоревом потрке...»  (Прощальное утро) 355
«На меня из цветущего с а д а ...»  (Мойигпо) 242
Н а море («Властелин я над судьбою ...» ) 363



«На небе голубом несутся о б л ак а ...»  397
ІІа острове («Еще так крепко здесь обычное преданье...») 216 
На отъезд*** («Чистую деву земную ...» ) 384 
«На прощанье певцу говорила...»  (Просьба весны) 140 
«На пурпурных мы лож ах сидели.. .» (Пир) 74 
«На пыльный небосклон лишь тучка набеж ит.. .» (Деревня) 336 
«На раздольи небес светит ярко л у н а ...»  (Ю жная ночь) 71 
«На Руси на всё есть м о д а ...»  (Министр Головнин) 297 
«На служение мысли высокой...»  (Поэт) 206 
«На траве-мураве седой дедушка сп ит...»  (Отец и дети) 343 
«На тупоумия м агистра...»  297 
«Напеним наксосом мастиковые чаш и.. .» (Пир) 354 
Напутственное послание к некоему бессребренику и московскому кни- 

гочию, старцу М ихаилу Погодину, отправляющемуся на казенный 
счет изучать монголов — на месте («Отечество наше богато .. .») 
262

«Нас Запад встречает приветно...»  (Переезд через границу) 218 
«Нас тайный Демон посетил...»  (Наш Демон) 182 
«Нас чересчур уж  осудили строго...»  (Наше богатство) 307 
Насмешка из могилы («Доволен я своею долей ...» ) 360 
Насмешнику («У нас кресты — не за талан ты .. .») 318 
Наш век («Мы не живем, как прежде ж и л и ...») 363 
«Наш век и наше поколенье...»  (Оправдание) 204 
Наш Демон («Нас тайньтй Демон посетил.. .») 182 
«Наш «Устав» о номадах достану .. .» («Новое положение» о кочевни- 

ках) 320
Наша любовь («Случайно мы сошлись, случайно полюбили...») 388 
Наше богатство («Нас чересчур уж  осудили строго...») 307 
Наше время («Когда был в моде трубочист...») 308 
«Нашей бесцветною жизнью, исполненной мелких стремлений...»

(Греческий мир) 389 
«Наши гоги и магоги...»  (КиззізсЬез ЗсЬОІегІіесІ) 296 
«Наши Земские С обралья.. .» (Земская реторика) 304 
«Наши очи м ал ы ...»  157
ІІаши титаны («Все наши таковы Мадзини, Бруты, М уции...» ) 313 
«Не боялся б я власти П лутона...»  (Песня у Тенара) 106 
«Не в буйном стане шайки грубой...»  (Юношам — членам славян- 

ского комитета) 320 
«Не в вёдро ль тихое на ясной глади в о д ...»  165 
«Не в шумной оргии, не с пенистым бокалом ...»  (Новый год) 364 
«Не внемлешь ты сужденьям света ...»  246
«Не дивлюсь Косьме, Д ем ьян у...»  (Святые бессребреники) 314
«Не Дунаюшко волнуется...»  (Утопленница) 369
«Не гляди на него простодушно...»  (Ирония) 197
«Не мне соперничать с тобою ...»  (Сопернику) 359
«Не могу, о мать родн ая ...»  (Сапфо) 67
«Не от ливня, не от гр ад а .. .» (Великая панихида) 225
«Не расточайте им — сынам своекорыстья...»  (Поэтам) 179
«Не сердись.. .  Пришлося к слову...»  (Феоктистову) 299
«Не Сипкб ли ты свободы ...»  (Редактору Писаревскому) 292
«Не склонюсь унижённо главою ...»  (В. А. Ф.) 395
«Не слышно на палубах песен...»  (После битвы) 353



«Не созерцая Русь как чуж естранец...»  (Четверостишие Викентия 
Курильского, поставленное в число других обвинительных пунк- 
тов к исключению его из семинарии) 276 

«Не счастья молю, не покоя. . .» (М узам) 402 
«Не уколола никого.. .» (О Константине Аксакове) 272 
«Не шуми, не гуди, непогодушка. . .» (Отчаяние) 324 
«Небо Аттики прекрасной...»  (Узник) 335 
«Небо глубокое.. .» (Мир) 167
«Невинности моей защиту пред судьям и ...»  (Адвокату Лохвицкому)

318
Невозможность эпиграммы («Тумба, щепка иль у х в ат .. .») 274 
Невольная вера («Как я рад, что оставил акрополь! ..» ) 82 
Недовольному («Как тяжело душой уны лой...» ) 364 
Незнакомка («Как люблю я встречаться порою. ..» ) 111 
Некрасов и Краевский («Их двое будут всем в литературе пра- 

ви ть ...» ) 312
«Несчастный! Я даж е не в си лах ...»  (Хор к Эдипу) 381 
«Нет, не змия Всадник медны й...»  (Пред памятником Петру І-му в 

Петербурге) 281
«Нет! Таких чудес в Е вропе...»  (В литературной кунсткамере) 265 
«Ни звук не раздастся под сводами за л ы ...»  (Фонтенбло) 345 
Нигилистам («Нигилисты вы туп ы е...») 293 
«Иигилисты вы тупы е...»  (Нигилистам) 293 
Пнмфа Выоги («Поздней ночыо буря встала. ..») 137 
Новое назпачение («Семь лет тому назад вакансий ряд откры лся...») 

309
«Новое положение» о кочевниках («Наш «Устав» о номадах доста- 

н у ...» ) 320
Новое слово («Гомер Островского, Григорьев, говорит...» ) 266 
Новый год («Йе в шумной оргии, не с пенистым бокалом ...») 364 
Иочь и день («Всё людей враждебиой силой ...») 165 
Ночь и синьора («Как пленительна, волш ебна...» ) 332 
«Ночь покрыла небеса...»  (Русская женитьба) 356 
«Ночь прохладу н авевает...»  (Аттическая ночь) 347 
«Ночь ясна; прохлады полный...»  (Таганрогская ночь) 370 
«ІТу что за гнусная скотина! ..» (Палкину) 307
Нынешние государственные преступники («Вы зачем их заключи- 

л и ...» ) -295

«О Головнии! Твоих уставов гимназисты.. .» 298
«О, горячее сердце вселенной!..»  (Солпцу) 196
«О, если б так же вдохновенно...»  (Розенгейму) 283
«О, засни, мое сердце, глубоко! ..»  (Примиренье) 241
«О, как я рсбенком, бы вало ...»  (Астрономическая проблема) 269
«О, ко мне ль приедет сн ова...»  (Записка к Е. Н. Шубинской) 409
О Константине Аксакове («Не уколола никого...») 272
О........ .. Н. Е. («Я поздно полюбил, глубоко полю бил...») 384
«О, не кляни меня, прекрасное созданье...»  389 
«О, не проси покоя у судьбы ...»  (Поэту) 120
«О, не стыдись, не бойся, не красней ...»  (Просьба художника) 104 
«О, не тронь ее, Аркас, молю я . ..»  (Идиллия) 70 
« 0  поэт! ты — совесть в ек а ...»  (Поэту) 183



«О, прости моему невниманью!..»  (Ж еланье) 70
«О священный эфир, ветерок быстрокрылый. (■ ІІрометей» Эсхиля)

380
«О ты, айрян моих ж еланий.. .» (Любошіаи песня, нронегаи дико- 

каменной киргизкой к Н. А. Северцову, во время учсіюГі ікспе 
диции его на реки Сыр-Дарью и Аму-Дарыо, послашюй Лкадс- 
мией наук для всестороннего исследования дрожания крылышек 
у мошек, роящихся над берегами этнх рек) 280 

«О ты, кто принял имя слова!..»  (Молитва современных русских ни- 
сателей) 275

Обличительному поэту («Я тебе твое значение...» ) 297 
Обличителыюму поэту, или темпому человеку («У русской гласностн 

прося...» ) 280 
Общий друг («Людей известньтх бьтл любителем...» ) 273 
«Одно мы пред судом народов...»  (Русская история) 277 
«Окружена широкими морями...»  (Эллада) 93
«Он Булгарин в «Арлекине» . ..»  (Эпиграммы на Аполлона Майкова, 

2) 267
«Он в «Арлекине» воспевал...»  (Эпиграммы на Аполлоиа Майкова, 

4) 267
«Он всех булгаринских и дей ...»  (Фигура поправления, или Ксенофонт 

Полевой) 276
«Он доказал, при возвышеньи быстром...»  (Головнин) 299 
«Он меж холопями считался мудрецом ...»  (Всеобщий благоприя- 

тель) 266
«Он Пилад студентской друж бы .. .» (П. Л . Л авров) 292 
«Он «Пчелы» м етаморф оза.. .» (Превращение Фаддея в «Нового поэ- 

та») 261
«Он удалый был детина...»  (ГІссня молодки) 365 
«Она моей страсти не зн ает ...»  378 
Оправдание («Наш век и наше поколенье...» ) 204 
Осеннее чувство («Когда осеннею порой...» ) 352 
Осенняя элегия («Ж арко блестящее солнце, помедлн!. .  Зачем остав- 

ляеш ь...») 87
«От жизни я детской душ ою ...»  (Гр(афине) Н. И. Толстой) 407 
«От земли, где веет вью га...»  (Художнику) 408
Ответ грека на эпиграмму русских («Хоть «эллин» я «из Таганро- 

га» ...» ) 281
Ответ Розенгейму на его тупую эпиграмму на меня («Чтоб веру дать 

моим словам ...») 282 
Отец и дети («На траве-мураве седой дедушка спит...» ) 343 
«Отец снотворный А напцова...»  (Автору всевозможных «Пустячков») 

265
Отечественный почет («Я только предаюсь теперь одной заб оте ...»)

309
«Отечество наше богато...»  (Напутственное послание к некоему бес- 

сребренику и московскому книгочию, старцу М ихаилу Погодину, 
отправляющемуся на казенный счет изучать монголов — на ме- 
сте) 262

«Отечество свое немало одолж ил...»  254 
Отплывающему («Корабль готов; шумят ветрила...») 134 
Отрада осени («И серое небо люблю я порою ...») 146



«Отрицаньем и ложью глубоко...»  (Ирония в искусстве) 115 
Отрывок («В розовом блеске денницы и в мрачном мерцании 

ночи ...») 379 
Отчаяние («Не шуми, не гуди, непогодуш ка...») 324 
Отчего я не женюсь («Тяжко жить на свете, други ...») 299

Паки о Геннадии Лермонтове («Россиііской пустоте, фразерству Пет- 
рограда ...» ) 319

«Палимый мыслью безотрадной...»  (Марье Петровне Корниловой) 
406

Палкину («Ну что за гнусная скотина!..») 307 
П амять сердца («Года летят, и дух и тело сокруш ая...») 365 
Перед бурей («Горы висят над равнинами...» ) 171 
Переезд через границу («Нас Запад встречает приветно...») 218 
Песни мира («Мир божий и прост, и чудесен...») 168 
Песня века («Гибнет чувство мое одпнокое. ..») 200 
Песня молодки («Он удалый был д ети н а...») 365 
Песня паликара («Светлой ночью в Триаполице...») 366 
Песня Прометея («Я любимое чадо природы...») 192 
Песня ратникам московского ополченпя («„Дело земское“, ребя- 

т а ! ..» ) 223
Песня у Тенара («Не боялся б я власти П лутон а...») 106 
Петербург («Вглядевшись в Петербург и всё в нем созн авая ...») 275 
Петербургская журналистика («По высочайшему у к азу ...») 319 
«Петербургские ведомостп» («Газета Коршева есть двухэтажный 

д о м ...» ) 319
Петербургский почетный мировой судья («Ах, какая он свинья...») 

301
Пир («На пурпурных мы ложах сидели...» ) 74 
Пир («Напеним наксосом мастиковые чаш и...») 354 
Письмо («Письмо лежит передо мною ...» ) 366 
Письмо («Я теперь не в Афинах, мой д р у г ...») 101 
«Письмо лежит передо мною ...»  (Письмо) 366 
Плачущей девушке («Чувство грудь тебе взды м ало...» ) 116 
Плачущей у гробницы («Что ты режешь для этой могилы ...») 86 
П ляска («Звучит вам музыка источниками К санф а...» ) 353 
«По Ватиканским галереям ...»  (Бельведер) 221 
По взятии Севастополя («Всё назад, наоборот...») 268 
«По высочайшему у к азу ...»  (Петербургская журналистика) 319 
По нашей государственной логике («Когда бы, красного исполнен 

изуверства. ..») 311 
По поводу оплеухи А. А. Берингу («Род Пожарских прекратился...») 

271
По прочтении IV тома «Войны и мира» («В его художничьей нату- 

р е ...» ) 315
«Поверь, что мы чужды душ ою ...»  (Современной женщине) 400 
«Поветрием бесплодно шумным...»  (Заметка ретрограда-пессимиста)

310
«Повсюду печать кретинизма...»  (Теперь) 305 
«Под камнем сим лежат нежнейшие два д р у га ...»  255 
Поддельная роза («Зачем ты розу мне д ар и л а ...») 360



Подозрение («Что ты к этой звезде привязалась . ..») 169 
П одражание («Когда души горячей излнянья...») 392 
«Поздней ночыо буря встала .. .» (Нимфа Вьюги) 137 
«Пока ты юн, — и речью правой ...»  (Слово юноше) 203 
«Покинув горнюю обитель...»  (Хандра) 371 
Покой («В широком раздольи природы...» ) 397 
Поколению («Как распял ветхий мир божественное слово ...») 191 
Политический узник Петербурга («Забыв гербы своей породы ...») 

293
«Попы издревле доказали ...»  253 
«Порой в томленьи изнемож ет...»  (Миньйоне) 202 
«Порой найдут тяжелые мгновенья...»  (Музыка) 362 
После бала («Ты грустна поутру после б а л а ...») 190 
После битвы («Не слышно на палубах песен...» ) 353 
После чтения истории («Вникая в мир и в жизнь лю дей ...») 305 
После чтения одной «Элегии-оды-сатиры» («Внимая голосу востор- 

женных кликуш ...» ) 263 
«Посмотришь, так всё безотрадно...»  (Грустная мысль) 391 
Поэт («На служение мысли высокой...» ) 206 
Поэтам («Не расточайте им — сынам своекорыстья...») 179 
Поэту («О, не проси покоя у судьбы .. .») 120 
Поэту («О поэт! ты — совесть в е к а .. .») 183 
«Появилась она, расцветая ...»  (Смерть весны) 207 
«Правой мысли цвет и си ла ...»  (Русская эпиграмма) 266 
Превращение Фаддея в «Нового поэта» («Он «ГІчелы» метаморфо-

з а . ..» ) 261
Пред древней статуей («Эти груди, плечи, руки ...» ) 123 
«Пред женщиной я не Тотлебен...»  (Стихи, сказанные в сновидении) 

308
Пред памятником Петру І-му в Петербурге («Нет, не змия Всадпик 

медны й...») 281
Пред статуей Венеры Таврической («Ты когда-то ж ила меж лю- 

д ей ...»  ) 125
Предсмертная песнь паликаров («Бросим в землю семя ж и зн и ...») 

355
Предсмертное чувство («Чувствую, силы м ои ...») 154 
П режняя любовь («Легче мне было страдание...») 394 
«Привет мой, весна!. .  Я с тобою ...»  (Природа) 136 
«Приглянулся раз ясным звездочкам...»  (Кручина доброго молодца)

340
«Приди ко мне позднёй порою ...»  (К музе моей) 350 
ГІризнание П. И. Якушкина («Ко всему я исполнен холодности...») 

315
Признание пророка («Я шел тернистою дорогой...») 195
Примиренье («О, засни, мое сердце, глубоко!..») 241
Природа («Привет мой, весна!. .  Я с тобою ...») 136
Природе («Я не скажу, природа, пред тобою ...» ) 173
Причина пьянства («До бесчувствия забы ться...» ) 316
«Пришла пора, и жизнь меня стеснила...»  (Современная юность) 396
«Ііро всё в России говорят...»  (Еще о «Молве») 272
Про совремеиное («Как успехи наши быстры!..» ) 291



«Прометей» Эсхила (« 0  священный эфир, ветерок быстрокрылый.. .») 
380

«Проснулся я — вокруг мепя пусты ня...»  (Пустыия) 159 
Просьба весны («Па прощанье певцу говорила.. .») 140 
Просьба художника («О, не стыдись, не бойся, не красней.. .») 107 
Прощальное утро («На лазоревом п отоке.. .») 355 
«Пугая стаю ястребиную .. .» (Фон Крузе) 279 
Пустыпя («ГІроспулся я — вокруг меня пустыня...») 159 
Пустыня («Ужель в России нет одной живой душ и...») 314 
«Йусть апрель распускается долы пе...»  (Миньйоне) 244 
«Пусть будет стих его понятен и вы сок...»  (Стих) 122 
«Пусть кретинам, как игруш ка...»  (Редакторам «Искры») 313 
Путешествие в Грециго («В слезах любви на жребий свой ропщу 

я . ..») 199
Путь («Е д у .. . Быстрою стрелою. .•.») 386
«Йьем мы за истину, доблесть и зн анье...»  (Тосты) 211

«Радуйся, Испаиии невидание...»  (Акафист блаженному борзописцу 
Василию (Боткину) литературы ради юродивому) 258 

«Радуйся, «Капли» читание...»  (Акафист блаженной и нищелюбивой 
Ёвдокии (Глинке) литературы и благотворительности ради юро- 
дивой, иже с нею седмидесяти старицам, в благотворительном ее 
приюте голодавшим и от глада и хлада в богоспасаемом граде 
Москве околевшим) 258 

«Раз, в ущельи скалы ...»  (Клефты) 325 
Раскаяние («Гоняясь за далеким счастьем .. .») 367 
«Расцветшей зарею ...»  (Утреннее впечатление) 154 
Редакторам «Искры» («Пусть кретинам, как игруш ка...») 313 
Редактору Писаревскому («Не Сипкб ли ты свободы ...» ) 292 
Редакция «Русского слова» («Краснотой своей ливрен ...») 298 
«Рескрипт тринадцатого м а я ...»  (М агдиіз’ сіе \Ѵ(а1ие1Г)) 310 
«Рескрипт тринадцатого м а я .. .» (Энциклика) 302 
Реформа Петра І-го («Реформою своей стяж ал он много сл авы ...» ) 

283
«Реформою своей стяжал он много сл авы ...»  (Реформа Петра І-го) 

283
Рецензия («Явился «Вестник» к нам, обычно...») 306 
Рифмы («К тени славной, к тени Б о зи о ...») 283 
«Род Пожарских прекратился...»  (По поводу оплеухи А. А. Берин- 

гу) 271
«Родила меня моя м атуш ка...»  (С чешского) 344 
«Родился я бедным смертным...»  (Из Анакреопа) 375 
Розенгейму («О, если б так ж е вдохновенно...») 283 
«Российским барином себя он п оказал ...»  (Граф Г. А. Кушелев-Без- 

бородко) 305
«Российской пустоте, фразерству П етрограда...»  (Паки о Геннадии 

Лермонтове) 319 
«Руси детское незнанье...»  (Заріепіі заі:) 303 
Р(усовой) М. Е. («Смотрю на вас я грустными очам и...») 357 
«Русская беседа» («Всё татарское России ...») 271 
Русская женитьба («Ночь покрыла небеса...») 356 
Русская идиллия («Век для России настал идиллическнй...» ) 306



Русская история («Одно мы прсд судом иародов...») 277 
Русская колыбелыіая песня («Спи, мое ди тятко ...») 333 
Русская эпиграмма («Правой мысли цвет и си л а !..» ) 266

«С какою радостью я свиделся с тобою ...»  (К морю) 323 
«С трепетом юного сердца мучительно-сладким...»  (Тантал) 99 
«С увесистой супружницей своей...»  (Эпптафня русскому купцу) 257 
С чешского («Родила меня моя м атуш ка...» ) 344 
Сапфо («Не могу, о мать родн ая ...») 67
«Свершился путь твой многотрудный...»  (Илье Арсеньеву) 308 
Свет («Светлая ночь зам енила...») 197
«Свет ж урнала не читает...»  (Физиология «Нового поэта») 259 
«Светлая ночь зам енила...»  (Свет) 197 
«Светлой ночью в Триаполице...»  (Песня паликара) 366 
«Светлым, правдивым художника взором окинь, аф инянка...»  (Вая- 

тель и натурщица) 104 
Свидание («Долго, трудно ож иданье...» ) 358 
Свидание с морем («Я ребенком расстался с тобою ...») 170 
«Свиданье наше мельком бы ло...»  (В альбом Е. А. Ковалевской) 401 
Свиданье («Страстно просил я бессмертных богов олимпийских...») 

100
«Своею ревностью докучной...»  (Идеалы) 114
Святые бессребреники («Не дпвлюсь Косьме, Д ем ьян у...») 314
Север («У окон бушует вью га...») 368
Северо-западный политик («Квартальных Зевс, Макиавелль па- 

ж ей ...» ) 315
Северцову Н. А. в Киргизию («Иль не сбылись твои мечты...» ) 238 
«Семь лет тому иазад вакаисий ряд откры лся...»  (Новое назначе- 

ние) 309
Сердце («Виушеньям сердца пе вним ая...» ) 368 
Сердцу («Звездпое пебо в окошко мне видно...») 161 
«Сижу под цветущей мастикой...»  (Древняя колонна) 118 
Сила песни («Славньш вином на прощ анье...») 127 
Симпатии («Вечером мир низлетает на зем лю ...») 147 
Симплонская дорога («Все эти бездны да обвалы ...») 220 
«Скажите, кто меж нас хамелеон душ ой...»  (Загадка) 268 
Сказки («Странно! малю ткой...») 150
«Склонившись на руку, сижу я одинокий...»  (Бессонная ночь) 348 
Сколия («Смолкни, ропот своеволыіый. ..») 383
Скрываемая страсть («Ты недоступна была, как богиня Д и ан а ...») 97 
Скульптору («Как у .себя я в твоей мастерской, о ваятель-худож- 

н и к !..») 116
«Славным вином на прощ анье...»  (Сила песни) 127 
«Сладка мне любовь за волненья...»  (Дифирамбы) 88 
«Сладко на солнце дремлю я . ..»  (Весенний гимн) 172 
Слово юноше («Пока ты юн, — и речью правой ...») 203 
«Случайно мы сошлись, случайно полю били...»  (Наша любовь) 388 
«Слышим вопли, стон и клики ...»  (Двойное горе) 257 
«Сменилися отчаяпья тоскою .. .» (О, гітеш Ьгапга!) 240 
Смерть весны («Появилась оиа, расцветая ...») 207 
«Смерть Иоанна Грозного» на сцене («Талантливых наших актеров, 

наверное, тем не обиж у...») 304



Смерть С. С. Дудышкина («В сердце свежая иам ран а!..» ) 302 
Смех («Я чувствовал, смеясь над чувствами других...» ) 382 
«Смолкни, ропот своеволыіый...»  (Сколия) 383 
«Смотрю на вас я грустными очам и...»  (М. Е. Р(усовой)) 357 
«Смотрю, так важно и так чинно...»  (В обществе) 177 
«Со взглядом пьяным, взглядом узки м ...»  (Четверостишие, сказанное 

Близорукой Завистью) 265 
«Собой забавную нелепость...»  (Геннадий Лермонтов) 301 
Совет («Чтоб огромные оклады ...») 302
Современная вакхическая песня («В нашем духе много воли ...») 193 
Современная дума («Когда твое царство, спаситель...» ) 174 
Современная поэзия («Темно уж на улице стало ...» ) 257 
Современная элегия («Ах, зачем я либерал умеренный...») 310 
Современная юность («Пришла пора, и жизнь меня стеснила...» ) 396 
Современное ожидание («Всё ждешь каких-нибудь историй...» ) 304 
Современной женщине («Поверь, что мы чужды душ ою ...») 400 
«Согласен в этот раз со всеми я . ..»  (Академия наук, по избрании 

в члены Валуева) 313 
«Созданье милое! Мне грустно за т еб я ...»  241 
Солнцу («О, горячее сердце вселенной!..» ) 196 
Сопернику («Не мне соперничать с тобою ...») 359 
Софокловой Антигоне («Судил тебе рок непреклонный...» ) 109 
«Спи, мое ди тятко ...»  (Русская колыбельная песня) 333 
«Средь бурного м оря ...»  390
«Средь невнимания, ничтожества, презренья...»  (Ямб) 181 
Стансы («Безмолвно плача и тоск уя...») 369 
Статуе Елены («Стою, как раб, пред дивным изваяньем ...») 90 
Стих («Пусть будет стих его понятен и вы сок...») 122 
Стихи, сказанные в сновидении («Пред женщиной я не Тотлебен...»)

308
«Стою, как раб, пред дивным изваяньем ...»  (Статуе Елены) 90 
«Стояла у ворот тележка почтовая...»  (Е. П. Макропуло) 393 
«Страпио! малю ткой...»  (Сказки) 150
«Страстно просил я бессмертных богов олимпийских...»  (Свиданье) 

100
«Страшна мне смерть!..  ІІе от сомиенья...»  (Мысль о смерти) 159 
«Струями звонкими по роще разли ваясь ...»  (Уединенье) 100 
Стыдливость («Я лукаво смотрел на н ее ...») 83
Судебная реформа («И из разумного способны сделать вздор мы! ..») 

317
«Судил тебе рок непреклонный...»  (Софокловой Антигоне) 109 
Судьбе («Мне скучно ж и ть!. .  Быстрей летите...») 371 
С-цены из жизни греков 413
Счастье («Благодарю судьбу за бури и борьбы ...») 150

Таганрогская ночь («Ночь ясна; прохлады полный...») 370 
Таганрогским грекам («У моря, где одним расчетом ...») 254 
«Талантливых наших актеров, наверное, тем не обиж у...»  («Смерть 

Иоанна Грозного» на сцене) 304 
Тантал («С трепетом юного сердца мучительно-сладким...») 99 
Тарифная комиссия («Лишь только пошлину убавим мы на ко- 

ф ей ...») 312



Творчество («Когда к тебе слетает вдохновенье...») 119 
«Те ж  соловьи и тот ж е с а д ...»  (Ерісейіигп) 107 
Театральное известне («Всё комическим началом ...») 294 
Телония («Дыша прохладой на поток...») 131 
«Темно уж  на улице стало ...»  (Современная поэзия) 257 
«Темный сад лимоном ды ш ит...»  (К аЦ  ѵй-х/га ааС!) 334 
Тень («Ярко на пнре веселом горели лам п ады ...» ) 70 
«Теории! Вы гибель для ум ов ...»  (И. С. Аксаков) 300 
Теперь («Выбросили сор м ы ...») 312 
Теперь («Повсюду печать кретинизма...») 305
«Тепленько немцам у сл авян ...»  (Бергу и другим немцам-славяно- 

филам) 274
Тимон Афинский («Всё идет и проходит чредой...») 110 
«Тихо бреду по широкому полю ...»  (Голоса ночи) 143 
Тишина («В моей душе давно минули бури ...») 239 
«То, что смутно, непонятно...»  (Концерт) 119 
Тосты («Пьем мы за истину, доблесть и зн анье...») 211 
Трущобным Зоилам («Я говорю, когда меня ругаю т...») 317 
«Тумба, щетка иль у х в ат ...»  (Невозможность эпиграммы) 274 
Туника и пояс («В тот час, как из пены ж емчуж ной...» ) 102 
«Тупоумным для заб авы ...»  (В. Курочкин) 297 
Туча («Туча весиою проходит по ясному небу ...») 159 
«Туча весною проходит по ясному н ебу ...»  (Туча) 159 
«Ты гимны воспевал «откинутой коляске»...»  (Дилемма. Эпиграммы 

на Аполлона Майкова, 1) 266 
«Ты грустна поутру после б а л а ...»  (После бала) 190 
«Ты жаркие страсти скрываеш ь...»  (Вакханка) 81 
«Ты когда-то ж ила меж лю дей...»  (Пред статуей Венеры Тавриче- 

ской) 125 
«Ты много мне слов говорила...»  381
«Ты наконец нашел свое призванье...»  (Графу Григорию Александро- 

вичу Кушелеву-Безбородко) 292 
«Ты недоступна была, как богиия Д и ан а ...»  (Скрываемая страсть) 97 
«Ты помнишь ли случай, родная? ..»  (Земля) 163 
«Ты разлился бесконечно...»  (Д ва титана) 94 
«Ты тупоумно, непристойно...»  (Министерству) 290 
«Тяготеет жизнь над н ам и ...»  (В альбом С. А. С(онцо)вой) 245 
«Тяжко жить на свете, други ...»  (Отчего я не женюсь) 299

«У моря, где одним расчетом ...»  (Таганрогским грекам) 254 
«У нас кресты — не за таланты ...»  (Насмешнику) 318 
«У нас чуж ая голова...»  (Мы) 284 
«У окон бушует вью га...»  (Север) 368
«У русской гласности п рося...»  (Обличительному поэту, или темному 

человеку) 280
«Увы! с эклиптикой всемирной...»  («Москвитянин») 271 
Уединенье («Струями звонкими по роще разли ваясь ...») 100 
«Уж такова у нас природа!..»  (Заметка) 317
Ужасающ ая догадка («Зачем бы Гербелю в отставку выходить...») 

279
«Ужель в России нет одной живой душ и ...»  (Пустыня) 314



Уженье («Долго сидел я под ивой, растущей над заводыо синей...») 
152

Узник («Небо Аттики прекрасной...» ) 335 
Узник («Черные стены суровой темницы ...») 156 
Умирающий матрос («Много ль морей облетала ты, белая лебедь...») 

132
«Упали две звездочки с н еба ...»  (Дж ульетта Капулетти) 337
Услышанная молитва («Звезды в тумане мерцали...») 387
Утопленница («Не Дунаюшко волнуется...» ) 369
Утреннее впечатление («Расцветшей зар ею ...») 154
Утренняя молитва («Я пал под горем и бедам и ...») 374
Утро в горах Фокиды («Бледно-розовый свет на востоке...» ) 162

«Фаддея н ет !..  Но та ж  «П чела»...»  (Еще о Ксенофонте) 277 
Феоктистову («Не сердись...  Пришлося к сл ову ...») 299 
Фессалийская идиллия («Виноват, признаюсь, З о я ! ..») 113 
Фигура поправления, или Ксенофонт Полевой («Он всех булгаринских 

идей ...» ) 276
Физиология «Нового поэта» («Свет ж урнала не читает...») 259 
Фон Крузе («Пугая стаю ястребиную ...» ) 279 
Фонтенбло («Ни звук не раздастся под сводами зал ы ...») 345 
Французская революция на русский лад  («Доморощенным гиган- 

т а м ...» ) 301

Хандра («Покинув горшою обитель...» ) 371 
«Хлебородной нивы ж ницы !..»  (Загоревш ая девушка) 73 
Хор к Эдипу («Нѳсчастиый! Я даж е не в си лах ...») 381 
«Хорошо вам, горы, счастье вам, долины ...»  (Девушка у Хароыа) 

130
«Хоть теперь ты ел:-писатель...»  (Кукольнику) 277 
«Хоть «эллин» я «из Т аганрога»...»  (Ответ грека на эпиграмму рус- 

ских) 281
Художнику («От земли, где веет вью га ...») 408

Человек поколения («Я годами м олод ...» ) 247 
Человеку («Как высоко твое, о человек, призванье...») 175 
«Чем я болыпе зн аю ...»  151 
«Черные стены суровой темницы...»  (Узник) 156 
Чернышевскому по поводу Погодина («Либерализм он внес и в 

руки ...» ) 282
«Честный приходиг к хозяину гость и стоиг на пороге...»  (Из Бак- 

хилида) 110
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