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РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 
НАЧАЛА X IX  ВЕКА

Литературное развитие неравномерно. За го
дами бурного поэтического цветения следуют 
эпохи молчаіния, внутреннего накопления сил. Но 
и эти, менее яркие, периоды, мимо которых под
час проходит невнимательный читатель, неоди
наковы. История русской литературы знает 
страшные годы, когда реакция подавляла сво
бодную мысль, ломая то, чего не могла согнуть, 
Общество безмолвствует, деморализованное, 
обескровленное утратой лучших деятелей, оглу
шенное, по словам Некрасова, «литературой 
с трескучими фразами, полною духа античело- 
вечного». Литература, как вытоптанное поле, 
зарастает сорняками. Наступает «безвременье». 
Таковы были конец 90-х годов XVIII века, или 
«мрачное семилетье» конца 40-х — начала 50-х 
годов в последующем столетии.

Но бывают и другие периоды, тоже не даю
щие ярких всходов. Это время быстрого истори
ческого развития, время, когда жизнь раскры
вается перед современниками настолько по-но
вому, задает им задачи, столь не похожие на те, 
которые волновали предшествующее поколение,
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что требуются длительные усилия, долгие поиски, 
чтобы найти правильную дорогу. В такое время 
поставить вопросу почувствовать самую потреб
ность времени иногда важнее, чем дать торопли
вый ответ. В искусстве появляются труженики 
и искатели, дающие значительно меньше, чем 
могли бы по силе своего таланта. Но именно они 
прокладывают дорогу великим поэтам буду
щего. Литература в такие годы, как засеянное 
поле, таит в своих недрах жатву будущих поко
лений. Именно такова была литература первых 
двух десятилетий XIX века.

XVIII столетие закончилось. Во Франции рево
люционные бури сменились консульством гене
рала Бонапарта, в России группа придворных 
заговорщиков в ночь на 12 марта 1801 года 
убила императора Павла. Взошедший на престол 
Александр I остановил казни, вернул сосланных, 
торжественно обещал царствовать «по заветам 
и сердцу бабки своей» Екатерины II. Казалось, 
начинающийся век обещал быть спокойным и 
устойчивым. Однако внимательные наблюдатели 
чувствовали приближение великих и трагических 
событий. Поэт С. Бобров приветствовал новый 
век словами, вложенными в уста античного бога 
Януса, ворота храма которого в древнем Риме 
не запирались во время войны:

Едва ль когда мой храм цветущий 
Затворен был в минувший век.
Не чаю, чтоб и век грядущий 
Без молний в тишине протек.
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XVIII век завершился рядом социальных ка
таклизмов — новое столетие началось полосой 
общеевропейских войн. Важнейшая из них — 
Отечественная война 1812 года — на много лет 
определила весь ход русской жизни.

Новый век пришел в таком сложном перепле
тении общественных вопросов, что многие чаяния 
и верования предшествующего показались наив
ными. Пожалуй, самым основным среди вновь 
раскрывшихся перед современниками, прежде не
известных им качеств жизни была сложность. 
Сознание XVIII века воспринимало жизнь как 
соединение многих простых задач, каждая из ко
торых может быть выделена и разрешена в 
отдельности. Я. Козельский, типичный мыслитель 
этой эпохи, считал противоречие логической бес
смыслицей: «Возможное есть то, что не заключает 
в себе противоречий, а невозможное называется 
то, что заключает в себе противоречие». О слож
ности и противоречивости бытия говорили только 
мистики и иррационалисты, но и для них все 
сводилось к механическому соединению двух 
отдельных и разнородных стихий: души и тела, 
добра и зла, страстей и ума. Противоречие вос
принималось не как внутреннее свойство явле
ния, а как насильственное соединение двух про
тивоположных, но внутренне простых сущностей. 
Так же понимал сложность, противоречивость и 
Державин:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю...
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Потребовался глубокий переворот в сознании, 
чтобы материалист и единомышленник Гельвеция 
подівел итог прошедшему столетию в следующих 
стихах:
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно

и мудро,
Будешь проклято вовек, ввек удивлением

всех..«
. .  .Мудрости смертных столпы разрушив, ты их

паки создало;
Царства погибли тобой, как раздробленный

корабль;
Царства ты зиждешь; они расцветут и низринутся

паки.
(Радищев)

Не все было новым в сложном клубке проти
воречий, распутать который предстояло человеку 
XIX столетия. XVIII век завещал острый и не
решенный вопрос уничтожения несправедливого 
феодального общества, основанного на неправде 
и угнетении. Борьба за свободу и равенство, за 
права человеческой личности, мысль о том, что 
сама эта личность выше и значительнее любых 
политических абстракций, что никакие сообра
жения религиозной или государственной власти 
не могут оправдать насилия над человеком,— 
все это составляло живое наследие «философского 
столетия». Идея личности продолжала оставаться 
главной идеей времени.

Однако рядом с ней появилась и другая, не 
менее острая.
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XVIII век знал идею народа. Более того: 
именно в эту пору выдвинута была доктрина 
народного суверенитета, мысль о том, что все 
в политической жизни должно совершаться для 
народа и через народ. Однако сам народ мыс
лился как категория количественная, как много
кратное повторение отдельных, однородных чело
веческих единиц. Полагали, что все свойства 
народа можно изучить на примере искусственно 
изолированного человека, Робинзона. В этом 
смысле идея прав личности и идея народного 
суверенитета не противостояли, а дополняли друг 
друга. Именно поэтому безусловный и полный 
демократизм так легко давался передовым тео
ретикам XVIII века. В начале нового столетия 
народ предстал как единство, 'обладающее не 
только теми же качествами, что и каждая из 
составляющих его единиц. Проблема народности 
получила самостоятельное существование, не за
висимое от идеи прав личности, а порой и всту
пающее в противоречия с этой идеей.

Так определились два основных вопроса, вол
новавших умы в начале XIX века, — идея лич
ности и народность. Они лежали в основе 
страстных дискуссий, которые наложили печать 
на всю литературную жизнь тех лет. В спорах 
о языке, об эпической и лирической поэзии, о бал
ладе и национальной самобытности комедии — 
во всех тех полемиках, которые то вспыхивали 
между сторонниками старого и нового слога, то 
разделяли любителей театра на приверженцев 
Озерова и его противников, то разгорались во-
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круг критики «Россиады» Хераскова Мерзляко
вым и Строевым или «Людмилы» Жуковского 
Катениным и Грибоедовым, — постепенно проясня
лась сущность основных общественных вопросов: 
идеи личности и идеи народности. А за этим 
стояла общественная проблема — соотношение 
передового деятеля и народа и их место в анти
феодальной борьбе.

1

Литература первых двух десятилетий не ре
шила ни одного из этих вопросов. Но она их 
отчетливо поставила, сделала предметом разду
мий и обсуждений, и в этом ее историческая 
заслуга.

XIX век отделялся от предшествующего не 
только условностью хронологического исчисле
ния. Современники почувствовали, что началась 
новая эра. Даже старые, завещанные XVIII веком 
вопросы выглядели по-новому и решались иначе. 
Иными стали сами понятия «история» и «поли
тика». Веками гражданское бытие Европы, опре
деление ее политических судеб было монополией 
узкого круга профессиональных политиков и тео- 
ретиков-философов. История вершилась в Па
риже, Петербурге, Вене и Лондоне. Только здесь 
современники привыкли находить «историческую» 
жизнь. Ученый-исгорик привык ограничивать свои 
кругозор и географически, и социально. Участвую
щие в событиях массы не включались в круг 
«исторических личностей», на них смотрели лип”-
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как на орудия. В первые же годы XIX века поли
тика стала восприниматься как общественное, 
а не узко правительственное дело, потому что, 
в отличие от войн, которые вели абсолютные 
монархии XVII—XVIII веков, антинаполеонов- 
ские войны не были только суммой военных опе
раций. Речь шла не о тех или иных территори
альных изменениях, а об определении будущих 
путей развития Европы. Участие в таких войнах 
было не только военной, но и политической шко
лой. Круг лиц, живущих исторической жизнью, 
непосредственно и сознательно участвующих в 
историческом творчестве, резко возрос.

Другой особенностью явилось изменение темпа 
исторической жизни. Дело даже не в том, что 
размеренный ход событий, дававший ощущение 
прочности социальных институтов, — чувство, ко
торое сквозит во всей поэзии Державина, — сме
нился политическим калейдоскопом европейских 
событий конца XVIII — первых двух десятиле
тий XIX века. Темп жизни был не только бы
стрым — он был постоянно убыстряющимся, и 
тому,, кто хочет понять литературу тех лет, надо 
отказаться от привычного взгляда на время, ее 
породившее, как на годы патриархальной усадеб
ной идиллии. Молодое поколение чувствовало 
себя подхваченным гигантским потоком, «в дыму 
столетий», по счастливому выражению Пушкина.

Именно этот напряженный темп событий поро
дил явление, неизвестное XVIII веку и ставшее 
чрезвычайно типичным для XIX, — разрыв 
между поколениями, коллизию «отцов и детей».
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XVIII век знал очень острые литературные схват
ки, ожесточенные идейные полемики. Но тогда 
писатели, разделенные разницей возраста и миро
воззрения, — Сумароков и Эмин, Княжнин и Кры
лов, Радищев и Карамзин — были людьми, по- 
разному думающими об одном. Они были про
тивниками, но принадлежали к одной эпохе. 
В начале XIX века разница в десять-пятнадцать 
лет разводила людей на такое расстояние, что 
зачастую даже полемика между ними оказы
валась невозможной. Основное чувство, охватив
шее Якушкина после возвращения в 1814 году 
из заграничных походов, — ощущение пропасти, 
отделяющей его поколение от предшествующего. 
«Мы ушли от них на ЮО лет вперед». Это же 
чувство господствует и в «Горе от ума». Не
сколько позже И. Киреевский писал: «Взгляните 
на европейское общество нашего времени: не раз
ногласные мнения одного века найдете вы в нем, 
нет! Вы встретите отголоски нескольких веков, 
не столько противные друг другу, сколько разно
родные между собою. Подле человека старого 
времени найдете вы человека, образованного ду
хом Французской революции; там — человека, 
воспитанного обстоятельствами и мнениями, по
следовавшими непосредственно за Французскою 
революциею».

Особенность эпохи наложила печать на лите
ратуру. На тесном пространстве двух десятилетий 
сошлись поэты нескольких поколений. ' Еще тво
рили и активно влияли на ход литературного 
развития поэты, пришедшие из XVIII века: Дер
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жавин, Дмитриев, С. Бобров, Горчаков, Долго
руков. Жалобы современников на «устарелость» 
их творчества отражают не реальный упадок та
ланта этих поэтов — Державин, например, про
должал создавать поэтические шедевры вроде 
«Евгению. Жизнь званская», — а расхождение 
вкусов поколений. Традиции поэзии XVIII века 
продолжали и многие более мелкие поэты — 
такие, как Панкратий Сумароков, Нахимов, Ма
рин. На рубеже XVIII и XIX веков в поэзию 
приходит новое поколение: Пнин, Гнедич, Вос
токов, Мерзляков, Андрей Тургенев, Воейков. 
В короткий срок эти поэты приобретают авто
ритет «образцовых сочинителей». Так, совсем 
не новичок в поэзии, И. М. Долгоруков, выпу
ская в свет свое собрание стихотворений «Бы
тие сердца моего», предупреждал читателей, 
что не «хотел свои сочинения сделать образ
цовыми для других, как, например, в стихах 
Ломоносов, Державин, Мерзляков, а в прозе 
Карамзин». С. Жихарев в 1805 году считает 
Мерзлякова гениальным.

В Петербурге развертывается деятельность по
этов «Вольного общества любителей словесности, 
наук и художеств», молодые организаторы кото
рого быстро захватывают инициативу в литера
турной жизни Петербурга . Радикализм обще
ственных воззрений, стремление к поэтическому 
новаторству обеспечивают этим поэтам видное 
место в литературной жизни первых лет XIX века. 
Но уже к концу первого десятилетия имена Жу
ковского, Крылова, Батюшкова, Д. Давыдова
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затмевают славу их московских и петербургских 
предшественников, творчество которых начинает 
казаться архаическим. С 1812 года творчество 
Жуковского и Крылова окружено ореолом поэти
ческих выразителей патриотизма эпохи Отече
ственной войны. Но эти поэты находятся еще 
в расцвете сил и апогее славы, а на литератур
ном поприще появляется уже поколение Вязем
ского, Пушкина, Грибоедова, Рылеева, и, полный 
поэтической энергии, Жуковский вынужден в 
1820 году признать себя «побежденным учите
лем». А в 1824—1825 годах Пушкин, подчерки
вая историческую роль Жуковского, еще живо и 
активно пишущего, безжалостно относит его 
творчество к литературным явлениям вчерашнего 
дня: «Жуковского я получил. Славный был по
койник, дай бог ему царство небесное!»

Если прибавить, что по стечению трагических 
обстоятельств жизнь и творчество многих по- 
разному одаренных поэтов этой эпохи — таких, 
как Батюшков, Андрей Тургенев, Пнин, Бенит- 
цкнй, — оборвались в середине, а порой и в на
чале их поэтического расцвета, то станет ясна 
причина очень типичного для эпохи явления — 
расхождения в оценке роли поэта людьми его 
поколения и потомством. И для того чтобы по
нять подлинную историческую картину, следует 
учитывать оба типа оценок. Необходимо помнить, 
что творчество десятков ныне забытых поэтов 
начала XIX века составляло поэтический «воз
дух», которым дышало пушкинское поколение.

Литературной жизни начала XIX века не свой
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ственна четкая разграниченность лагерей и про
граммная определенность. Это обусловлено пере
ходным характером эпохи. Та расстановка сил, 
которая определилась в конце XVIII века, ухо
дила в прошлое — литературные лагери пушкин
ской эпохи еще не сложились. Обычным явлением 
эпохи сделалось расхождение между теоретиче
скими высказываниями писателя — его собствен
ным литературным самоопределением — и реаль
ным смыслом его художественной позиция. 
В подобных условиях далеко не всегда принад
лежность к той или иной писательской группе 
можно рассматривать как свидетельство без
условного принятия ее творческих установок. 
Общеизвестен факт участия Крылова, Державина 
(а в определенный период и Гнедича) в «Беседе 
любителей русского слова». Почти в каждой 
литературной организации начала века найдутся 
подобные примеры.

Обилию расплывчатых в программном отноше
нии объединений соответствовало отсутствие цен
тральной вершины, общепринятого главы словес
ности — фигуры, равной по значению Пушкину, 
Гоголю или Толстому для их эпох. Но несо
мненно: самой крупной фигурой литературного 
движения начала XIX века был В. А. Жуков
ский. В творчестве Жуковского не слились, как 
в фокусе, подобно пушкинскому или гоголев
скому творчеству, все прогрессивные тенденции 
эпохи. Многие, и важные, явления в поэзии тех 
лет развивались помимо Жуковского, многие — 
наперекор ему. Его поэзия была односторонней
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и не может рассматриваться как выразительница 
всей литературы эпохи. И все же именно она была 
главной нотой в поэтическом аккорде времени.

Жуковский явился продолжателем литератур
ного дела Карамзина. Белинский писал: «Карам
зиным началась новая эпоха русской литера
туры». И далее: «Жуковский внес новый живой, 
может быть, еще более важный элемент, в рус
скую поэзию, чем элемент, внесенный Крыловым. 
Жуковский проложил себе собственный путь, 
в котором не было ему предшественников; муза 
Жуковского возросла и воспиталась на почве, 
в то время никому из русских неведомой и недо
ступной, — и, несмотря на то, было бы делом 
чистого произвола отметить именем Жуковского 
какой-нибудь из периодов русской литературы и 
не видеть в нем опять-таки одного из знамени
тейших или даже и самого знаменитейшего дея
теля в том периоде русской литературы, главою 
и представителем которого был Карамзин».

Историческая позиция Белинского, считавшего 
школу Карамзина — Жуковского главным направ
лением литературного развития предпушкинской 
поры и сурово оценивавшего попытки утвердить 
господство этого лагеря на следующем этапе, до
стойна самого пристального внимания.

Определяя пафос Жуковского термином «ро
мантизм» «средних веков», Белинский очертил и 
содержание, и меру прогрессивности позиции 
поэта. Напомним, что во второй статье пушкин
ского цикла, откуда мы заимствуем приведенную 
выше формулу, Белинский трактует понятие ро-
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мантизма несколько специфически, да и сам этот 
термин употребляется здесь в ином, чем в других 
статьях Белинского, значении. Статья написана 
в пору страстного увлечения критика идея
ми утопического социализма. Центральная ее 
мысль — борьба за права и человеческое достоин
ство личности. Белинский употребляет термин 
«романтизм» как синоним идеи личности. «Роман
тизм — принадлежность не одного только искус
ства, не одной только поэзии». И далее: «Где 
человек, там и романтизм». Вместе с тем роман
тизм «средних веков», по Белинскому, — это идея 
личности, толкуемая спиритуалистически, погру
жение во внутренний мир, пренебрежение борь
бой за материальные права и реальные блага 
личности. В этом — ограниченность «средневеко
вого» романтизма. «Обаятельна жизнь сердца; 
но без практической деятельности, источник кото
рой заключался бы в пафосе и идее, самый богато 
наделенный дарами природы человек рискует 
скоро изжить всю жизнь и остаться при одной 
пустоте мечтательных ожиданий и действитель
ного отвращения к чувству бытия. Романтизм 
без живой связи и живого отношения к другим 
сторонам жизни есть величайшая односторон
ность!»

Белинский считал «средневековый романтизм», 
интерес к «жизни сердца» вехой на пути к «ро
мантизму нового времени» — к борьбе за реаль
ное раскрепощение человеческой личности.

Концепция Белинского настолько ясна и исчер
пывающа, что вопрос казался бы весьма простым,
2 Поэты начала XIX века 17



если бы Карамзин и Жуковский были первыми, 
кто внес в русскую литературу идею личности. 
Однако факты истории свидетельствуют, что и 
в общеевропейском, и в русском литературном 
движении идея личности была высказана до ка
рамзинистов, и притом в значительно более реши
тельной форме. Идею личности и ее прав писали 
на своих знаменах «философы» XVIII века и 
Руссо, Лессинг и Шиллер, Радищев и русские 
просветители. По отношению к этим литератур
ным и общественно-идеологическим явлениям 
концепция человека в творчестве Карамзина — 
Жуковского не выступала как новая, наступа
тельная, ведущая вперед. Она выглядела значи
тельно более выхолощенной: ей были чужды 
активный антифеодальный пафос и боевой дух. 
Значит ли это, что творчество Карамзина как 
беллетриста1 и Жуковского играло реакционную 
роль? Значит ли это, что оценка Жуковского 
Белинским неточна? При оценке степени истори
ческой прогрессивности того или иного деятеля 
необходимо исходить из особенностей конкрет
ного исторического момента. В начале 1790-х го
дов Россия переживала время общественного 
подъема. Народные движения в пределах страны, 
явное приближение развала французской монар

1 Из контекста ясно, что Белинский говорит о твор
честве Карамзина 1790-х годов. С этим периодом свя
заны художественные принципы, которые развивались 
Жуковским и последователями Карамзина в начале 
XIX века. Сам Карамзин в дальнейшем отошел от них 
и в эти годы уже «карамзинистом» не был.
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хии — одного из наиболее влиятельных государств 
феодальной Европы — все это заставляло думать, 
что мир находится на пороге эры разума и спра
ведливости. Одним из результатов этого явилось 
быстрое размежевание общественно-литературных 
лагерей. На первый план выдвигалась задача 
создания четкой революционной теории. Обще
ство разделилось на два лагеря: дворянский и 
демократический. Пробным камнем сделалось 
отношение к революции. В подобных условиях 
вперед выступало не то, что разделяло прави
тельственную реакцию и подозреваемого в не
благонамеренности Карамзина, а также мечтав
ших о братстве на земле масонов, а то, что соеди
няло их, — боязнь народных масс и народной 
революции.

Совершенно иная ситуация сложилась в на
чале XIX века. Надежды на близкую революцию 
в России теперь не питают даже самые реши
тельные мыслители. Естественно, что отношение 
к крестьянской революции перестало выступать 
в качестве общественного индикатора: надежд 
на нее не возлагал никто из поколения литера
торов 1800—1810-х годов. Общественные крите
рии сделались значительно менее четкими: сто
ронники прогресса, поступательного движения, 
свободы, даже в самых умеренных ее проявле
ниях, — с одной стороны, и поборники застоя, 
реакционеры, «гасильники» и «хамы», по терми
нологии Н. И. Тургенева, — с другой.

В начале XIX века поэтому уже не могло идти 
речи о размежевании с теми, кто был непосле
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дователен и нерешителен в своей проповеди 
свободы и человеческого достоинства. Для опре
деленного периода общественного развития сде
лалось характерным положение, при котором ин
тересы передовой части общества настоятельно 
требовали объединения всех прогрессивных сил, 
их консолидации. В этих условиях отнюдь не 
борьба с либеральным лагерем могла сделаться 
главной задачей борцов против самодержавия и 
крепостного права. Более того: ів годы резкого 
спада революционной волны и в России, и в За
падной Европе никто уже не мог надеяться со
брать мощные прогрессивные силы вокруг идеи 
народной революции. Временно сложилось спе
цифическое положение: именно умеренные идеалы 
абстрактной свободы позволили собрать и объ
единить те антиправительственные силы, которые 
испугались бы проповеди якобинских идей.

Развитие литературы первых двух десятилетий 
XIX века было чрезвычайно динамичным. То, 
что в центре поэзии встало творчество Жуков
ского, стремившегося перенести внимание поэзии 
на человеческую личность, ее внутренний мир и 
нравственное достоинство, сразу же отделило 
литературу прогрессивную от литературы офи
циальной. И вместе с тем ни на одном из этапов 
литературного развития, в годы наивысшего рас
цвета славы Жуковского, творчество его не рас
сматривалось как уже достигшее апогея, уже вы
разившее передовые чаяния современников. Даже 
самые пламенные сторонники Жуковского никогда 
не смотрели на него как на поэта, уже выпол-
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нывшего свое предназначение. Он воспринимался 
как художник огромных потенций, и от него 
ждали, требовали чего-то большего, чем то, что 
действительно заключалось в его поэзии. Почти 
с самого начала своего творчества Жуковский 
находит критиков не только среди тех, кому его 
поэзия была чужда и непонятна, но и среди 
друзей, сторонников и единомышленников. Раз
даются двоякие упреки: Жуковского осуждают 
за политическую индифферентность и за недоста
точную народность поэзии. Смысл этих упреков 
был неодинаков, и раздавались они из разных 
общественных лагерей.

Наиболее резко осуждал Жуковского за уме
ренность политических взглядов П. А. Вяземский. 
В марте 1821 года он писал Жуковскому: «Доб
рый мечтатель! Полно тебе нежиться на обла
ках; спустись на землю, и пусть по крайней мере 
ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию 
души твоей. Посвяти пламень свой правде и 
брось служение идолов. Благородное негодова
ние :— вот современное вдохновение! При виде 
народов, которых тащат на убиение в жертву 
каких-то отвлеченных понятий о чистом самодер
жавии, какая лира не отгрянет сама: месть! 
месть!»

И вместе с тем Вяземский нигде не восстает 
против самого принципа лиризма, составляющего 
основу художественного метода Жуковского. Он 
считает лишь, что Жуковский слишком узко при
меняет свои собственные художественные прин
ципы: картину сердечных страданий следует до-
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полиить описанием политических невзгод. Все это 
вместе воссоздаст ту полноту индивидуальной 
жизни, погружение в которую — цель поэзии. 
Любовная элегия и гражданская лирика для Вя
земского— не взаимоисключающие, а взаимодо
полняющие жанры. По поводу стихотворения 
Пушкина «Погасло дневное светило» он писал: 
«Жаль, что в этой элегии дело о любви одной. 
Зачем не упомянуть о других неудачах сердца? 
Тут было где поразгуляться». В представлении 
Вяземского, поэзия Жуковского исполнена свобо
долюбивых потенций и дело только в том, чтобы 
убедить поэта развернуть их до конца. Жуков
ский для Вяземского — нераскрывшийся Байрон. 
Свою собственную мятежную поэзию Вяземский 
считает продолжением и развитием лирики Жу
ковского. Политическое свободолюбие для него — 
результат полноты индивидуального бытия. Яр
кость жизни человека и свобода — синонимы. 
Поэтому любовная лирика, дружеское послание, 
уводя поэзию из мира официальности и казен
ности, служат делу «либерализма». Но их недо
статочно для того, чтобы выразить всю полноту 
сердечной жизни человека XIX столетия. В душе 
его живет и жажда политической независимости, 
которая требует поэзии непосредственного граж
данского наполнения. Жуковский признавался 
вождем, но это не был вождь, проложивший 
дорогу до конца, исчерпавший свои принципы и 
ведущий за собой толпу последователей: уже 
первые ученики Жуковского претендовали на 
руководство своим учителем, стремились его на
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правлять, указывали ему пути. Таким образом, 
для первых двух десятилетий XIX века роман
тизм Жуковского не только не играл реакцион
ной роли, но оставался прогрессивным направле
нием в русской поэзии. Положение изменилось 
в начале 1820-х годов. И для того чтобы по
нять причины этих изменений, необходимо от
влечься от чисто литературных вопросов и 
обратиться к явлениям общественно-политиче
ской жизни.

Размежевание с либералами и разоблачение 
их как наиболее гибких защитников существую
щего порядка — характерная черта революцион
ной идеологии в эпохи общественных кризисов — 
присущи далеко не всем этапам развития осво
бодительного движения. Мы можем отметить це
лые периоды — это чаще всего будут периоды 
реакции, — когда борьба за чистоту революцион
ной теории будет заслонена задачей консолида
ции всех антиправительственных сил. Так было 
в конце 40-х годов, когда Белинский пробовал 
организовать блок всех сторонников освобожде
ния крестьян — либеральных и революционно-де
мократических. Так было и в конце 1810-х — на
чале 1820-х годов.

Первые тайные общества декабристов были 
малочисленны, окружены атмосферой глубокой 
конспирации и в силу этого лишь косвенно могли 
влиять на поэзию. Иная картина сложилась в 
эпоху «Союза благоденствия». Это была первая 
декабристская организация, поставившая целью 
широкое воздействие на писателей и литературу.
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Программные установки «Союза благоденствия» 
исключали возможность идейного размежевания 
с либеральной дворянской общественностью. Бо
лее того: задачи поступательного развития рево
люционного движения требовали перехода от 
заговорщической тактики раннего периода к ши
рокой пропаганде, объектом которой должна 
была стать дворянская общественность. В этих 
условиях поиски союзников среди нереволюци
онно настроенных, но оппозиционных современни
ков становились неизбежностью, в то время как 
размежевание с лагерем дворянских либералов 
означало бы лишь возврат к уже опорочившей 
себя тактике заговора. Тактика в вопросах поли
тической борьбы влияла на расстановку сил 
в литературе. Деятели «Союза благоденствия» 
резче, чем Вяземский, ощущают ограниченность 
позиции Жуковского, но, конечно, не рассматри
вают его как поэта, враждебного по своим твор
ческим устремлениям. Жуковский теряет роль 
поэтического вождя, но и не становится еще про
тивником. На него распространяется положение, 
определяющее отношение «Союза благоденствия» 
ко всей либерально-дворянской литературе на
чала 1820-х годов: «В словесности допускается 
только истинно изящное и отвергается все худое 
и посредственное» («Зеленая книга»). Ясно, что 
такая нарочито нечеткая формула могла служить 
основой для стремления воспитать широкий круг 
литераторов, приблизить их к себе. Для разме
жевания потребовались бы другие формулы.

Перелом в отношении к Жуковскому таких во
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многом ему обязанных литераторов, как Рылеев, 
Бестужев, Пушкин, относится приблизительно 
к 1820—1823 годам. И это не случайно. Движение 
декабристов вступает в новую стадию. Соотноше
ние революционного и прогрессивного лагерей 
складывается по-новому. Начинается процесс 
размежевания революционеров и либералов, не 
зашедший, однако, так далеко, как в середине 
XIX века. Прогрессивные возможности поэтиче
ского метода Жуковского исчерпали себя, и он 
оказался в лагере консервативных литераторов.

Другую сторону в позиции Жуковского раскры
вает его отношение к захватившей литературу на
чала XIX века полемике о народности искусства.

Если критика Жуковского за недостаточно 
глубокую, боевую разработку идеи личности исхо
дила со стороны его друзей и последователей и 
велась, так сказать, «изнутри», то упреки в отсут
ствии «народности» исходили со стороны литера
торов, не принимавших самих основ поэзии 
Жуковского. За «нена>родность» Жуковского кри
тиковали и литературные реакционеры, и писа
тели демократического лагеря, и близкие к дека
бристской программе литераторы, группировав
шиеся вокруг Грибоедова и Катенина. Критики 
разных лагерей требовали от Жуковского народ
ности, и нельзя сказать, чтобы поэт игнорировал 
эти требования. История его поэтической деятель
ности между 1806 и 1820 годами дает целую 
цепь попыток выйти за пределы романтического 
субъективизма. На этом пути Жуковского ждали 
такие победы, как «Певец во стане русских вои-
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«ов» и «Светлана». И все же Жуковскому скорее 
принадлежит честь постановки вопроса, чем его 
решения. Требуя воплотить идею народности 
в поэзии, литературная жизнь накануне Отече
ственной войны вновь выдвинула вперед эпиче
ские жанры. Интерес к ним захватил и одарен
ных поэтов разной направленности, и бездарных 
эпигонов классицизма. Но если для Гнедича, Вос
токова, Мерзлякова переход к эпосу ів поэзии был 
равносилен отказу от лирики, то Жуковский 
встал на путь соединения этих элементов. Ему не 
удалось найти синтез — лирический элемент ока
зался главенствующим. Органическое соединение 
эпоса и лирики, объективного и субъективного 
в поэзии было достигнуто лишь на следующем 
этапе развития русской поэзии.

Школа Жуковского была основным, но не 
единственным поэтическим течением эпохи. Кроме 
карамзинистов, в литературной жизни тех лет 
можно выделить еще три направления: поэзию 
широкого, но лишенного четких границ демокра
тического лагеря, поэзию архаически настроенных 
Шишков истов и поэзию зарождающейся дворян
ской революционности. Взаимоотношения между 
этими лагерями были весьма сложными.

Вне любых направлений дворянской литературы 
находились поэты, в той или иной мере насле
довавшие демократические традиции XVIII века. 
Как ни отличались по своим воззрениям, творче
ской индивидуальности и таланту такие поэты, 
как Крылов, Гнедич, Востоков, Мерзляков, Пнин, 
Попугаев, Буринский и многие другие, но у них
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была одна общая черта; все они стояли вне 
любых течений современной им дворянской лите
ратуры, все они были прочно связаны с тради
цией просветительства XVIII столетия. Вместе 
с тем, утратив революционность, они потеряли и 
основу для непримиримого размежевания с дво
рянским лагерем. Конкретные обстоятельства ли
тературной жизни заставляли их смыкаться то 
с той, то с другой из дворянских литературных 
группировок. Лагерь этот не был единым и не 
играл в литературе решающей роли, поскольку, 
в силу целого ряда исторических причин, демо
кратическая идеология в начале XIX века отка
залась от революционных выводов и потеряла 
ведущее место в общественной жизни. В твор
честве многих деятелей этого лагеря отчетлизо 
ощущались черты эпигонства. И все же он сыграл 
весьма знаменательную историческую роль в про
цессе формирования литературного облика эпохи.

Особенно ощутимо участие литераторов этого 
лагеря в полемике по вопросу о народности 
поэзии — одной из центральных проблем в жизни 
искусства начала XIX века,- Поэты этого лагеря 
отрицательно относились к Карамзинскому куль
ту «безделок» и тяготели к искусству «важ
ному»— идейно насыщенному и патриотическому. 
К числу первостепенных задач они относили поэ
тическое воплощение образа народа. Разными 
попытками решения этой задачи были и басни 
Крылова, и песни Мерзлякова, и фольклорные 
опыты Востокова, и идиллии и переводы Гнедича. 
Наследники демократической философии XVIII ве-
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ка, поэты этого лагеря чужды были романтиче
скому противопоставлению народа и личности. 
Особенно интересна в этой связи античная тема 
в поэзии литераторов демократического лагеря. 
Освобожденный от уродующих его социальных 
наслоений, возведенный до той степени совершен
ства, на какую способна его природа, человек 
вместе с тем обладает всеми свойствами народа. 
Противопоставление эпоса и лирики принципи
ально снято. С одной стороны, в народе изобра
жается не его современное угнетенное состояние, 
а героические возможности. Гомер восприни
мается как народный певец, а «Илиада» — как 
рассказ о примитивном, но героическом народе. 
С другой стороны, в лирике поэт «очищает» свои 
переживания от всего индивидуального, возводя 
и свою личность до идеала. Из своих пережи
ваний поэт выделяет героические эмоции. Чело
веческий идеал «Оды достойным» Востокова, 
«Оды Калиетрата» И. Борна, «Переводов из Тир- 
тея» Мерзлякова в равной мере может быть 
выражен в лирике автора или погружен в эпос. 
В первом случае перед читателем возникнет 
героически преображенная личность автора, во 
втором — в центре произведения встанет пред
ставитель народа, как его мыслили себе Гнедич 
или Мерзляков. ,

Другая характерная черта поэтов этого лаге
р я — попытка выразить собственные душевные 
переживания средствами народной песни. Боль
шой интерес к русскому фольклору проявили 
Востоков и Мерзляков.
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Творчество всех поэтов данной группы, сыграв 
определенную историческую роль, все же оста
валось на боковых путях литературного движе
ния. Исключение составлял лишь Крылов 
и по силе таланта, и по исключительной самобыт
ности художественного метода. Крылов нашел 
совершенно новые пути для изображения народ
ного сознания. Раскрывая неповторимые черты 
своеобразия национального и социального облика 
народа, его мышления и речи, Крылов прямо 
подготавливал реализм Пушкина.

Одно из влиятельных направлений дворянского 
лагеря в начале XIX века было возглавлено
А. С. Шишковым. Объединением его сторонников 
была в значительной степени «Беседа любителей 
русского слова». В исследовательской литературе 
утвердилось мнение о связи поэтов этого лагеря 
с безнадежно устаревшими уже в начале XIX ве
ка принципами классицизма. Представление это 
нуждается в коррективах. Если учесть, что опре
деленная группа членов «Беседы» (Крылов, Гне- 
дич, Галинковсюий) не имела с шишковистами 
ничего общего, кроме одинаково отрицательного 
отношения к Карамзину, что в «Беседу» входила 
вызывавшая бесконечные насмешки современни
ков группа поэтов (А. Бунина, Хвостов и др.), 
творческая позиция которых представляла собой 
эпигонство, возведенное в принцип, то останется 
немногочисленная группа одаренных (С. Бобров, 
Шихматов-Ширинский) и весьма посредственных 
(Е. Станевич и др.) поэтов и литераторов, чье 
творчество никак нельзя связать с принципами
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классицизма. Эстетика «беседчика» Шихматова- 
Ширинского, а также и занимавшего особую по
зицию Боброва — это предромантическая эсте
тика масонской формации, основанная на идеях
А. М. Кутузова, впитавшая влияния Мильтона, 
Юнга, Клопштока и позднего Хераскова. В зна
чительной степени на тех же эстетических пози
циях стоял и Г. Каменев. В творчестве С. Боб
рова эта эстетика будет осложнена просвети
тельскими идеями XVIII века и державинской 
традицией «живописной» поэзии. Все это ни тео
ретически, ни практически не укладывалось в рам
ки классицизма.

Наконец, картина развития поэзии первых двух 
десятилетий была бы неполной, если бы мы не 
учли, что в это же самое время намечались кон
туры будущей литературной школы декабризма.

Определение границ тех художественных яв
лений, которые могут быть соотнесены с полити
ческой программой дворянских революционеров, 
особенно на ранних стадиях ее формирования, 
представляет известные трудности. Бесспорным 
признаком декабристской поэзии будет являться 
свободолюбие. Однако взятый сам по себе, этот 
критерий недостаточен для того, чтобы выделить 
в массе оппозиционной поэзии революционную 
струю. Проповедь свободы для личности, даже 
в самых мятежных и бунтовщичесшх формах, 
не говорит еще о выходе за пределы дворян
ского либерализма, если не сопровождается по
становкой вопроса о положении народа. Роман
тизм Жуковского отличался от декабристского
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романтизма не іпросто как искусство политически 
индифферентное от свободолюбивого. Разница 
заключалась в отличии субъективно-идеалистиче
ской эстетики от художественного метода, впи
тывающего демократические идеи. В. И. Ленин 
определил декабристов как дворян, которые 
«были заражены соприкосновением с демократи
ческими идеями Европы во время наполеоновских 
войн».1 Процесс «заражения» демократическими 
идеями был, разумеется, длительным, подготов
ленным задолго до заграничных походов всей 
суммой антифеодальных идей России и Европы, 
включая Радищева и деятелей русского просве
тительства, с одной стороны, и энциклопедистов, 
Руссо и публицистов эпохи Французской рево
люции — с другой. Дворянская революцион
ность — мировоззрение, противоречивое по самой 
своей природе. Оно включает разнородные эле
менты: дворянский либерализм и демократиче
скую идеологию, подразумевая в то же время 
борьбу между этими элементами и постепенное 
возобладание демократических черт миросозер
цания. Период после распада «Союза благоден
ствия» был отмечен все убыстряющимся разме
жеванием революционного и либерального лаге
рей. Однако для декабриста такая борьба была 
связана и с внутренним перерождением. Вместе 
с тем полное торжество демократических элемен
тов мировоззрения означает конец периода дво
рянской революционности и рождение револю
ционности демократической.

1 В. И. Л е н и н .  Сочинения, т. 23, стр. 237.
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Этим объясняются и пути декабристской поэ
зии. Критика романтического субъективизма 
поэтики Жуковского занимала важное место 
в становлении поэтики декабристов. И вместе 
с тем это была критика в процессе внутреннего 
перерождения. Более того: осознавая недостаточ
ность субъективистской поэтики и преодолевая 
ее, декабристы, оставаясь в рамках дворянской 
революционности, не могли преодолеть ее до 
конца.

Таким образом, для зарождающейся поэзии 
декабризма оказываются чрезвычайно важными 
столкновения и полемика между школой Жуков
ского и поэтами, наследовавшими демократиче
скую традицию XVIII века. Споры о народности, 
об эпической поэзии, о русской национальной 
теме и т. д. были теми реальными каналами, по 
которым шло «заражение» дворянской поэзии 
демократическими идеями. Огромную роль здесь 
сыграл 1812 год и пример «Певца во стане рус
ских воинов» — стихотворения, нового в творче
стве Жуковского и вместе с тем органически свя
занного с его лирической поэзией, впитавшего 
опыт русской и мировой героической лирики — 
от «Песни радости» Шиллера до «Славы» и «Пе
реводов из Тиртея» Мерзлякова. Поиски в области 
создания произведений на фольклорные и исто
рические сюжеты, попытки перехода от бессюжет
ной лирики к «объективным» поэтическим жан
рам — все эти и многие другие процессы в поэзии 
начала XIX века глубоко примечательны с точки 
зрения генезиса литературного декабризма.
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Характерной чертой литературной жизни пер
вых двух десятилетий XIX века явилось стремле
ние к организационному оформлению писатель
ских групп. Стремление это являлось следствием 
осознанной потребности в сплочении, столь 
характерном для общественной жизни тех лет и 
нашедшем логическое и историческое завершение 
в создании декабристских литературных объеди
нений — легальной надстройки над конспиратив
ной организацией. Вся литературная жизнь этого 
периода кипит многочисленными объединениями, 
большей частью эфемерными-и быстро распадаю
щимися.

В самом начале века в Петербурге возникает 
«Вольное общество любителей словесности, наук 
и художеств» (1801 —1808), которое почти сразу 
сделалось ареной ожесточенной борьбы, привед
шей его в конечном итоге к распаду. Почти одно
временно в Москве возникает «Дружеское лите
ратурное общество». Внутренняя жизнь и этой 
организации характеризуется борьбой и полеми
кой, сделавшими общество недолговечным. Но не 
успевает ликвидация «Дружеского литературного 
общества» стать фактом, как один из инициато
ров его, Андрей Тургенев, переехав в Петербург, 
организует там новое объединение с участием 
Михаила и Петра Кайсаровых, Галинковского и 
Юзефовича, а другой — Мерзляков — создает 
дружеский кружок поэтов, куда входят 3. Бурин- 
ский, Ф. Иванов, С. Смирнов и некоторые другие
3 Поэты начала XIX века 33



московские литераторы. Возникает кружок поэ
тов, группирующихся вокруг Милонова (Грамма- 
тин, Политковский), кружок Анастасевича-Вара- 
кина. Андрей Кайсаров, только приехав в Дерпт 
(Тарту),’ чтобы занять кафедру профессора, сей
час же приступает к созданию общества пере
водчиков— широко задуманной организации, ко
торая должна была, по его мысли, объединить 
русских литераторов и студентов русских уни
верситетов для широкой просветительской ра
боты. Позже планы создания общества пере
водчиков вынашивал Михаил Орлов. Попав 
в 1812 году в штаб Кутузова, А. Кайсаров и 
здесь не ограничивается выполнением служеб
ных обязанностей — вскоре возникает литератур
ный кружок с участием его самого, Жуковского, 
Воейкова и, возможно, Михайловского-Данилев
ского. После окончания наполеоновских войн воз
никает «Арзамас». Литературные объединения 
растут и в провинции: так, в Оренбурге возникает 
кружок поэта Кудряшева, а в Вяршаве Вязем
ского—Габбе, которые уже вплотную подходят 
к черте, отделяющей преддекабристские литера
турные организации от литературных обществ 
дворянских революционеров.

Кратковременность существования — характер
ная черта этих объединений— не является пока
зателем их исторической незначительности. Имен
но она является интересным свидетельством очень 
важного процесса. В XVIII веке литературный 
кружок был чаще всего приятельским объедине
нием. Его скрепляли узы личной приязни, родство,
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светсюие знакомства «ли совместная служ
ба. В этом смысле чрезвычайно характерен кру
жок Державина. В него входили столь различ
ные по своим литературным и общественным 
воззрениям поэты, как сам Державин, Капнист, 
Львов, Хемницер.

КружСж скрепляли дружба «  родство: Капнист, 
Львов и Державин были женаты на сестрах. 
Между тем, наблюдая литературные объеди
нения начала XIX века, мы можем проследить 
одну общую черту их жизни — художественную 
и общественную поляризацию. Внутри кружков 
возникают лагери и опоры, которые, как правило, 
и приводят к распадению групп. Так проявляется 
процесс постепенного превращения дружеского 
кружка в организацию, спаянную единством про
граммы.

Наряду с внутрикружковой борьбой, большой 
остроты достигает литературная полемика между 
кружками — результат попыток программного 
самоопределения. Литературная полемика — по
рой очень острая — имела место и в XVIII веке, 
но тогда даже принципиальные разногласия, скры
ваясь, как правило, от глаз .наблюдателя, высту
пали на .поверхности литературной жизни в одеж
де личных симпатий, ссор, порой даже дрязг. 
Теперь, напротив, писатели даже личные разно
гласия осознают как разницу позиций — правда, 
пока еще эстетических, а не .политических. Преж
де литературный противник был «зоил», завист
ник. Теперь он, кроме того, еще и «славянофил» 
с варварским вкусом или «враг всего родного»,.
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«противник просвещения» или «сторонник пре
вратных мнений». Правда, политическая дискре
дитация противников, к которой охотно прибегал 
Шишков, еще воспринимается не только как не
что недостойное (такой она и была!), но и как 
внесение в литературу совершенно чуждых ей 
вопросов. Но пройдет недолгий срок, и для Нико
лая Тургенева оппонент в литературной борьбе 
и политический противник — «гасильник», «хам» — 
сольются.

Последствия этого процесса многообразны. Так, 
например, изменяется облик критики — она все 
больше освобождается от мелочных, личных при
дирок и приятельских восхвалений и вместе с тем 
делается более решительной и резкой. Молодой 
литератор Галинковский жаловался в 1805 году 
на критиков, которые, «оградившись чрезвычай
ною скромностью, говорят только так, чтоб уго
дить обеим сторонам, то есть либо виолнехотя 
хвалят, либо вполнехотя критикуют». «Будем 
справедливы против хороших книг... будем опять 
неумолимы, сердиты даже, на сочинения плохие 
и бесполезные и отнимем их у читателей». Галнн- 
ковский был противником карамзинистов. Но 
почти те же самые слова повторил в 1809 году 
карамзинист Вяземский, требуя от Жуковского 
полемики, резкого выражения своей литературной 
позиции. Вместе с тем подобный подход повышал 
значение не только критики, но и эпиграммы, 
литературной сатиры, пародии — всех средств 
внесения в поэзию литературной борьбы. Не слу
чайно именно в этих жанрах наиболее полно
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отразилась литературная тактика кружковой' 
борьбы. Особенно показательны те изменения, 
которые происходили постепенно в поэзии и 
литературной тактике карамзинистов.

Старшее поколение карамзинистов чуждалось 
полемики. Резко не приемля эстетики других 
литературных направлений, они не считали еще 
возможным самую поэзию сделать орудием 
борьбы. Сатира «Чужой толк» и несколько эпи
грамм и пародий Дмитриева в общем облике 
творчества писателей этого лагеря выглядят оди
ноко.

Но уже следующее поколение литераторов- 
данного круга, уступая духу времени, решает 
вопрос иначе: Батюшков, В. Л. Пушкин, Воейков, 
Вяземский превращают сатиру и пародию в бое
вой, ведущий жанр. Меняется и облик эпиграм
мы. Карамзинисты старшего поколения культи
вировали эпиграмму в духе французских поэтов — 
краткую и отвлеченную сентенцию на общий по
рок, умещенную в отточенное двух- или четырех- 
стишие. Но уже в начале 1810-х годов вместе со 
взглядом на литературу как на игру преодолева
лось и представление о том, что полемика уни
жает поэзию. Стих подчиняется борьбе — пока 
еще литературной. Эпиграмма становится резкой, 
не боящейся оскорбительных «личностей». И здесь 
на помощь приходит традиция русской литерату
ры XVIII века с ее требованием сатиры «на лицо». 
Если в 1792 году Карамзин брезгливо писал о 
кружке Крылова: «Qu’est ce qu’il у a de commurr
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•entre nous?»,1 то теперь Вяземский использует 
чисто крыловский прием введения в текст оскор
бительного упоминания лица противника. Крылов 
в письме Соймонову, пущенном по рукам и, бес
спорно, известном Вяземскому, писал: «И послед
ний подлец, каков только может быть, ваше пре
восходительство, огорчился бы поступками, кото
рые сношу я от театра.,. у меня на уме глупый 
Дон-Кишот, ваше превосходительство, который, 
думаю, один мог своим дурачеством уронить 
.,,Инфанту"». Вяземский воспроизвел этот сатири
ческий прием в послании М. Т. Каченовскому:

Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил.

А через несколько месяцев Пушкину уже и Вя
земский покажется недостаточно смело нападаю
щим на «лица».

Возникновение литературных обществ как фор
мы объединения писателей вызвало повышение 
интереса к вопросам организации.

В наследство от традиции XVIII века оста
лись две основные формы литературной органи
зации — официальное общество, «вольное», но на
ходящееся под покровительством правительства, 
и литературный салон. Первое характеризовалось 
весьма жесткими организационными формами, 
второй — почти полным их отсутствием. Ни та,

1 Что может быть общего между нами? (франц.). 
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ни другая форма, однако, яе соответствовала но
вым потребностям литературной жизни. Офици
альное общество было слишком гласным и конт
ролируемым, слишком переносило в литературу 
«должностной» дух. Напомним, как резко реаги
ровал Гнедич на недостаток демократизма во 
внутренней структуре «Беседы». Заметив, что спи
сок членов составлен «по чинам», он в письме, 
исполненном чувства личного достоинства, писал 
Державину: «Из порядка, каким нисаны имена 
гг. членов 2-го разряда, я заключаю, что они 
расставляются по чинам. Отдавая всю справед
ливость и уважение заслугам по службе, я тогда 
только позволю себе видеть имя свое ниже неко
торых гг., после каких внесен я в список, когда 
дело будет идти о чинах». В противном случае, 
писал Гнедич с угрозой, «мне ничего не останется, 
кроме заслужить еще и лучшее о себе мнение, и 
больший чин».

Литературный салон как форма организации 
отталкивал по другим причинам — он был слиш
ком бесхребетным, слишком зависимым от свет
ских, а не мировоззренческих связей и не отвечал 
требованиям возросшего «духа партий».

Новой формой литературного объединения 
стало «Дружеское общество» — группа молодых 
людей, соединенных узами пламенной дружбы. 
Культ дружбы не был в.эту пору чем-то новым,— 
его усиленно пропагандировали старшие карам
зинисты в конце XVIII века. Однако тогда он 
имел иной смысл. Одинокий, фатально не могу
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щий выйти за круг своих ощущений, человек Ка
рамзина івидел в друге лишь средство, при помо
щи которого люди «самих себя сильнее ощутить 
могут», — как писал молодому Карамзину Лафа- 
тер. «Глаз наш не так устроен, чтобы видеть себя 
без зеркала, — а наше «я» видит себя только з 
другом ,,ты“». В духе этих представлений Карам
зин говорил в «Рыцаре нашего времени» о «ми
лой склонности наслаждаться собою в другом 
сердце», а его единомышленник А. Петров писал 
Карамзину, что другом «может быть всякий чест
ный человек, у которого есть уши». Культ друж
бы в литературной жизни начала XIX века имел 
другой смысл и связан был с общей тенденцией 
преодоления карамзинского субъективизма. Дру
зья — это люди, одинаково мыслящие и чувству
ющие, а дружеское общество — организация еди
номышленников. Напряженные, споры о дружбе, 
поиски дружбы, занимавшие столь важное место 
в деятельности литературных групп первых де
сятилетий, выковывали связи между людьми, — 
связи, которые были порождены не близостью 
семейной или социально-иерархической, а идей
ным родством.

Пройдя через огонь военных лет и напряжен
ные послевоенные годы, кружковые связи, оста
ваясь дружескими, превратятся вместе с тем в 
форму политического единомыслия. «Товарищи и 
братья», «братья, товарищи» — так определят 
Грибоедов и Пушкин тот круг людей, единство 
которого будет обусловлено общностью полити
ческих симпатий.
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Сказанное определяет и новый смысл темы 
дружбы в поэзии начала века, и значение харак
терного именно для данной эпохи жанра — дру
жеского послания. Друзья — это мир, противопо
ставленный бездушному «свету». Дружба — сила, 
враждебная власти чинов и жажде богатств.' 
В дружеском кругу господствуют равенство и брат
ство. Сами недомолвки, намеки, делавшие язык 
поэзии кружковым, замкнутым, понятным лишь 
для этого крута лиц, подготавливали конспиратив
ный язык послания Пушкина к В. Л. Давыдову. 
Переход языка дружеских недомолвок в язык по
литической тайнописи, столь хорошо видный на 
примере лирики Пушкина, шел параллельно с пре
вращением сокровенной дружеской беседы «меж
ду лафитом и клико» в политические прения за
говорщиков. Позже, когда тайные политические 
организации уже возникли, дружеская литератур
ная беседа стала восприниматься как бессодер
жательная. «Пустыми» показались и дружеские 
послания, и Кюхельбекер с раздражением писал: 
«Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напе
вают нам о своих несчастиях; еще труднее не 
заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах 
трехстопных стихах друг другу рассказывают, 
что — слава богу! — здоровы и страх как жалеют, 
что так давно не видались!» Но в преддекабри
стский период эти формы были полны живым 
содержанием, и в них вызревали тенденции зав
трашнего литературного дня.
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Противоречивость ■и (разнообразие литературных 
явлений не превращают, однако, поэзию рассмат
риваемого периода в механический конгломерат 
не связанных между собою произведений. Слож
ность картины не снимает ее исторического един
ства, а разнообразие поэтических путей, .не слив
шихся еще ів четкие магистрали, не говорит об 
отсутствии строгой внутренней логики литератур
ного развития. Литература начала XIX века 
прошла через два последовательных этапа раз
вития. Естественную грань между ними пред
ставляют годы Отечественной войны и загра
ничных походов.

Первый период — івремя, охватывающее десять 
с небольшим лет начала века. Своеобразие поэ
зии этих лет заключалось в том, что на сцену уже 
выступили деятели всех основных направлений 
литературы предпушкинской эпохи: поэты, стоя
щие вне любых группировок дворянского лаге
ря,— наследники демократической традиции 
XVIII века, поэты карамзинского направления, 
школы Жуковского и Батюшкова и литературные 
деятели, в чьей эстетической программе и худо
жественной практике намечались черты будуще
го литературного декабризма. И одновременно в 
жизни искусства участвовали поэты, органически 
связанные с разными направлениями литературы 
XVIII века.

Поэзия 1799—1801 годов имеет своеобразную 
физиономию. И в обществе, и в литературе резко
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возрастают аінтимонархические, тираноборческие 
настроения. Годы правления Павла I способ
ствовали дискредитации идеи самодержавия в 
глазах широкой общественности. Конституцион
ные настроения в либерально-дворянской среде 
и республиканские — в кругах более радикаль
ных распространились столь широко, что без 
учета их не могла строиться политика нового 
правительства. Поэзия особенно чутко реаги
ровала на эти настроения.

Сложность обстановки заключалась в том, что 
отход от идеи народной революции и рост нена
висти к неограниченному самодержавному про
изволу протекали параллельно, в одно и то же 
время. Ç одной стороны, это заставляло искать 
защиты от тирана не в революционной энергии 
народа, а в героизме гражданина-тираноборца; 
с другой — характерно стремление придать рес
публиканским идеям абстрактный характер, от
далить их от конкретно-исторических воспоми
наний. Радищев прозревал в русском кресть
янине римского гражданина, а в Федоре Уша
кове— Катона. Теперь идейно-стилистическая 
система меняется и образы античных героев 
позволяют восторгаться идеями республиканизма, 
не вспоминая ни о русском крепостном, ни 
о парижском санкюлоте.

Широко бытует мнение о том, что вздох облег
чения, вырвавшийся у общественности при изве
стии о событиях И марта 1801 года, сопровож
дался взрывом ликования и энтузиазма по адресу 
нового императора, который якобы был встречен
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разноголосым, но дружным хором приветствен
ных од. Подобное представление нуждается в 
коррективах: необходимо иметь в виду, что при
тягательная сила идей республиканизма в эти го
ды значительно усилилась, и это прибавило свое
образную ноту к хору стихотворных панегириков 
новому императору. При этом, поскольку респу
бликанские идеи трактовались порой в условно- 
античном плане, они могли привлекать и деятелей, 
весьма далеких от стремления к немедленным 
практическим действиям по преображению России 
в республику.

Не следует считать, что смелые слова Ради
щева, осудившего в начале XIX века не деспота, 
а деспотизм:

Тиран мертв, но где свобода? —
прозвучали одиноко. Молодые современники Ра
дищева в 1801 году действительно не могли под
няться до целостного и глубокого мировоззрения 
вождя русской демократической мысли XVIII ве
ка. Однако для того, чтобы истолковать убийство 
Павла как шаг к утверждению республиканских 
идеалов, и не надо было особой политической 
зрелости. Для этого порой достаточно было юно
шеского энтузиазма и бурного, но туманного сво
бодолюбия. Республиканские тираноборческие идеи 
прозвучали в поэзии первых лет XIX века весьма 
отчетливо. Так, Мерзляков, посвятив стихотворе
ние смерти тирана, который «погиб тиранства 
жертвой», призывает мщение и на головы его 
потомков:
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А там — свистит дух бурный мщенья 
Против сынов твоих сынов.

Рази, губи, карай злой род,
Прокляты ветви коірня злого;
В них скрыта язва, гибель нова,
В них новый плен для нас растет!

В том же духе писал .и Озеров в «Гимне богу 
любви» — стихотворении, видимо написанном в 
конце павловского царствования: имя тирана со
хранится лишь «в проклятиях народных»,

Не скроет имя и в гробнице,—
Неронов прах клянет весь свет,
И матери своей убийце 
До наших дней покоя нет!

Нерона с Павлом I отождествлял и В. Попу
гаев в стихотворении «Гений на развалинах зо
лотого дворца Неронова». Образ дворца с под
нимающимися на цепях мостами, окруженного 
стражей, которая не спасла тирана, достаточно 
ясно намекал на Михайловский замок — место 
гибели Павла:

Здесь плески радости звучали,
Гремели цепи вкруг мостов,
Мечи у стражи страх вливали, 
Блиставшие из-за щитов...

. .  .Погиб в громаде властелин! 1
1 Ср. слова Карамзина о Павле I: «Думал соорудить 

себе неприступный дворец— и соорудил гробницу», а 
также оду «Вольность» Пушкина.
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Совсем не славословием нового монарха, а 
прославленіием античных республиканских идеа
лов прозвучала «Ода Калистрата» И. Борна. 
В ней в образах, заимствованных из античности, 
прослаівляется подвиг тираноубийц — основателей 
республики:

Тиран дал от руки вашей! вольность 
Дана вами Афинам и правосудие!

Идея тираноборческого или патриотического 
подвига, создание поэзии, его прославляющей, 
привлекали также Востокова, Гнедича, Андрея 
Тургенева, Бенитцкого, Ф. Иванова. В этом же 
ряду следует рассматривать и басни молодого 
Д. Давыдова. Смысл их был ясен современни
кам: В. Г. Анастасевич, переписав стихотворе
ние «Орлица, турухтан и тетерев», против строк:

Убили турухтана,
Избавились тирана, —

приписал на полях: «12 марта 1801 года». Одно
временно родилась и потребность выработки сти
левых средств для гражданской поэзии нового 
содержания. Наиболее удобными формами созда
ния поэзии, гневной, протестующей, эмоциональ
но насыщенной и одновременно зашифрованной 
из цензурных соображений, явилось воспроизве
дение стиля обличительных пророчеств Библии 
и героической поэзии античности.

Вместе с тем уже на этом этапе в разработке
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политической лирики поэтами разных групп на
метились характерные идеологические, следова
тельно и стилевые, расхождения. ■

Перед прогрессивной поэзией начала XIX века 
открылись три пути, которые в пределах первых 
двух десятилетий, уже ощущаясь как различные, 
не были еще противоположными.

Наследники демократической традиции XVIII ве
ка, поэты типа Гнедича, Востокова, Мерзлякова 
требовали гражданственной, высокой поэзии, го
ворящей от лица героя-республиканца. Этот пат
риотический и свободолюбивый образ был при
поднят до абстрактного идеала и удален от мира 
интимных переживаний авторского сердца. Поэ
зия Жуковского с неслыханной для тех лет си
лой и конкретностью раскрыла внутренний мир 
самого автора, резко индивидуализировав худо
жественные средства его выражения. Преддека
бристская поэзия, отождествляя свободолюбие с 
борьбой за полноту человеческого бытия, встала 
на путь попыток синтеза гражданственности и 
лиризма. В этом смысле и творчество Гнедича, 
и творчество Жуковского, не выражая устремлен
ности будущих дворянских революционеров, 
не воспринималось ими как враждебное: в 
нем видели лишь тенденции, подлежащие синтезу. 
Андрей Тургенев, В. Озеров, Бенитцкий, Милонов, 
в определенной степени Ф. Иванов пытались со
единить гражданственность тематики, героическое 
звучание поэзии с психологизмом и лиризмом. 
Не всегда эти поэты возвышались до создания 
органического единства стиля, чаще речь шла о
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более или менее механическом совмещении двух 
идейно-стилистических рядов. В этом проявля
лись и масштаб дарования, и особенность истори
ческого момента — дворянская революционность 
еще не определилась как самостоятельная идео
логия, она лишь существовала как определен
ная тенденция. Естественно, что и художествен
ная программа декабризма еще не могла возник
нуть. Речь может идти лишь о тенденциях, 
получивших в дальнейшем, в новых исторических 
условиях, новое качество.

С середины первого десятилетия Россия всту
пает в длительную полосу войн с Наполеоном. Не
избежность трагического столкновения вырисовы
валась с каждым днем все отчетливее.

Вспоминая чувство, охватившее в 1807 году 
свидетелей подписания Тильзитского мира, Д. Д а
выдов писал: «1812 год стоял уже посреди нас, 
русских, с своим штыком в крови по дуло, с сво
им ножом в крови по локоть». Первые военные 
неудачи уронили авторитет правительства и од
новременно усилили патриотические настроения. 
Именно в эту пору — около 1807—1812 годов — 
в литературе особенно усиливается интерес к 
фольклору, эпико-героическим жанрам. Однако 
была и другая, еще более глубокая, причина вы
движения на первый план идей народности: в 
ходе революционных событий во Франции про
светительские идеи XVIII века были подвергнуты 
всемирно-исторической проверке. Дальнейшее дви
жение вперед требовало углубления философских 
представлений о природе человека, национальной,
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а затем и историко-социальной. К концу первого 
десятилетия проблема народности, поиски народ
ных форм поэзии, обращение к фольклорным и 
национально-историческим сюжетам, попытки ре
формы стихосложения на базе народного стиха — 
все эти общие и частные вопросы живо волно
вали литераторов. Именно в их решении надея
лись найти будущие пути развития русской поэ
зии.

4

Творчество 'второстепенных поэтов интересно не 
только тем, что вносит дополнения в общую кар
тину литературы. Порой именно в массовой ли
тературной продукции эпохи наиболее характерно 
и выпукло проявляются основные черты времени.

Среди поэтов, чьи произведения в равной мере 
принадлежат и концу XVIII, и началу XIX века, 
прежде всего должен быть назван И. М. Дол
горуков. Поэзия его отмечена печатью исклю
чительной самобытности.

Долгорукова лишь условно можно причислять 
к поэтам начала XIX века: самый старший среди 
поэтов, включенных в настоящий сборник, он был 
лишь на два года моложе Карамзина.

Несмотря на то, что он назвал сборник своих 
стихов «Бытие моего сердца» (Вяземский писал: 
«Мог бы он назвать книгу свою «Летописью о 
сердечных мятежах»), поэзия Долгорукова была 
лишена глубокого интереса к миру душевных пе
реживаний. Не внутренняя жизнь сердца, а быт
4 Поэты начала XIX века 49



в его непосредственном житейском облике инте
ресует 'Поэта. Связь его с державинским направ
лением бесспорна. Вяземский писал в «Старой 
записной книжке»: «Если Державин — русский 
Гораций, как его часто называют, то князь И. М. 
Долгоруков, в таком же значении, не есть ли 
русский Державин? В Державине есть местами 
что-то горацианское; в Долгорукове есть что-то 
державинское». И далее: «В том и в другом есть 
поэзия личная, так сказать автобиографическая». 
Но .поэзия Долгорукова, конечно, при несоизмери
мости его таланта с державинским, не представ
ляла бы интереса, если бы была лишь простым 
повторением достижений великого предшествен
ника. Поэзия Долгорукова имеет свое лицо. Он 
совершенно чужд смелого метафоризма Держа
вина, чужд и стремления к философской лирике. 
Среда поэзии Долгорукова — быт, а основное 
своеобразие его лирики составляет язык. Отно
шением к языковому материалу Долгоруков сбли
жался с Крыловым. Как и Крылов, он, перенося 
в поэзию идиоматизм и своеобразие живой речи, 
именно этим путем шел к воссозданию психиче
ского образа, специфического взгляда на мир 
массового носителя этой языковой стихии. Только 
Крылов таким путем проникал в психологию на
рода, а Долгоруков воспроизводил склад ума и 
чувств русского барина. Именно такой образ воз
никал из самого строя поэтической речи, со
единяющей галлицизмы и непереводимые русские 
идиомы, сочный народный язык. Стиль Долгору
кова идиоматичен по существу. Включая в стих
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французские цитаты, он <и здесь берет не первые 
попавшиеся слова, а идиомы. Его «макарониче
ские» стихіи— не пародирование светской смеси 
«французского с нижегородским». Они воссозда
ют образ человека, в сознание которого вошли 
и непереводимое своеобразие русской речи, и не
переводимые обороты французского языка. Глав
ным в этом образе становится характерность, не
стандартность. Долгоруков — поэт непосредствен
ных жизненных наблюдений, противник норматив
ности. В отказе от любых правил и любого тео
ретизирования есть и эмпиричность, закрывшая 
Долгорукову путь в большую литературу; но это 
же позволило ему создавать образы необычайной 
конкретности, и этим творчество Долгорукова, при 
всем своем своеобразии, включалось в общий по
ток литературного развития.

В поэзии Долгорукова была еще одна сторона: 
стремлению к характерности, своеобразию в поэ
зии соответствовала в быту поза чудака, созна
тельно не сливающегося с окружающим его об
ществом. При всей благонамеренности политиче
ских воззрений Долгорукова, это придавало его 
позиции печать свободомыслия. Он дорожил сво
ей «непохожестью». По словам Ф. Ф. Вигеля, он 
«жил и писал» «особняком». Говоря о «чудаче
ствах» Долгорукоіва, Герцен писал: «Удушливая 
пустота и немота русской жизни, странным об
разом соединенная с живостью и даже бурностью 
характера, особенно развивает в нас всякие юрод
ства».
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В острой литературной борьбе, развернувшейся 
В начале XIX века между защитниками и против
никами «нового слога», а затем между поборни
ками и врагами романтизма, первые бросили вто
рым презрительную кличку «классик». Из поле
мики современников она перешла в исследова
тельскую традицию, упорно повторяющую тезис 
о борьбе классицизма и романтизма в русской 
литературе начала 20-х годов XIX века.

Классицизм как живое и достойное полемики 
явление умер в русской литературе почти на пол
века ранее этого срока, и тот реальный против
ник, с которым приходилось иметь дело опреде
ленным группировкам русского романтизма, пред
ставлял собой предромантизм особой — ранней н 
уже архаической в ту пору — формации. На это 
совершенно справедливо указывал Г. А. Гуков
ский: «Были еще и другие ответвления романтиз
ма в начале XIX века, например безнадежная 
попытка задним числом объединить традиции Су
марокова с ультра-романтикой мистики, перена
пряженной лирики и психологической фантастики 
в поэзии Ширинского-Шихматова, пересаживав
шего Юнга и немецкий романтизм в шишковскую 
«Беседу» и полагавшего, что он идет путем Се
мена Боброва, тогда как тот на самом деле был 
гораздо ближе к Радищеву, чем к Сумарокову. 
Вообще «Беседа» в своей литературной продукции 
была усердной, хотя и неумелой, ученицей ро
мантизма».
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Большой интерес в этом отношении представля
ет поэзия С. Боброва. Это поэт, не только биогра
фически связанный с недворянским лагерем в 
литературе конца XVIII века, но и в значитель
ной степени сформировавшийся под влиянием де
мократических идей «философского века». С. Боб
ров— противник сословных привилегий. Он пи
сал: «Хотя мы и привыкли искать великих дел 
только в людях благородного класса — в людях, 
воспитываемых или по крайней мере долженст
вующих воспитываться и руководствоваться к сей 
цели, — в людях, верховной властью призванных 
и одаренных мерами к сим подвигам, — но для 
чего бы не склонить взоров на другие статьи на
рода и не заметить высокого в низшем?»

Кругом интересов С. Бобров живо напоминает 
семинариста из главы «Подберезье» в «Путеше
ствии из Петербурга в Москву», который «Вир- 
пилия, Горация, Тита Ливия іи даже Тацита» знал 
«.наизусть», читал Горация, Монтескье, Блексто- 
на, ратовал за просвещение народа, а уходя, об
ронил из кармана масонскую рукопись, о которой 
Радищев заключил: «На мартиниста похоже, на 
ученика Шведенборга».

Демократическая общественная мысль XVIII ве
ка широко повлияла на Боброва. Он был стра
стным поклонником Ломоносова. Его привлекал 
и образ поэта-плебея, и Ломоносов-ученый. Инте
рес к естественным наукам — астрономии, фи
зике, геологии, ботанике, географии — Бобров 
сохранил на всю жизнь. К Ломоносову восходит 
и его привязанность к научной поэзии, к лирике,
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погруженной в космос. Здесь Бобров не был 
одинок — эту же традицию продолжали и Пнин, 
и Востоков.

Видимо, от Ломоносова же С. Бобров усвоил 
и преклонение перед деятельностью Петра 1. 
Петр у Боброва — просветитель и труженик:

Держа светильник, простирает 
Луч в міраках царства своего,
Он область нощи озаряет —
И не объемлет тьма его...

. .  .Повсюду быв присущ и славен,
Всего себя на всё делил.
Он, мнится, был многосоставен,
Как исполин безмерных сил...

Не прошли мимо Боброва и демократические 
социальные учения конца XVIII :века. С. Бобров 
лично знал Радищева и, видимо, был хорошо зна
ком с его сочинениями. Вряд ли он воспринимал 
в полном объеме программу ■ Радищева, но все 
же решительно нельзя согласиться с представ
лением о нем как о поэте консервативном или 
политически индифферентном. Целые строфы 
С. Боброва звучат как прямая перекличка с Ради
щевым. Так, явные отзвуки рассуждения Ради
щева о сахаре, омытом слезами, потом и кровью 
негров, находим в стихотворении Боброва «Про
тив сахара»:
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То мало: коль за лодлу цену 
Невольник черный быв продан, 
Отводится к позорну плену 
От африканских милых стран...

.. .Идет под тяжкиміи бичами 
Над тростником свой век кончать,
Труд мочит кровью и слезами,
Чтоб вкус Европы щекотать.

И наконец— оін умирает,
Чтоб сластолюбью услужить 
Затем, что без того не зінает 
Оно мудрейших мер открыть.

Что я тогда скажу, смущенный?
Не сахар — сладкий яд мы пьем,
В слезах и поте распущенный,
Не нектар — кровь несчастну льем.

С. Бобров был продолжателем ломоносовской 
традиции. На него особенно сильно повлияла 
научная поэзіия Ломоносова с ее космизмом, па
фосом проникновения в тайны природы, поэзией 
беспредельности мирового пространства. В поэзии 
Боброва легко вскрываются многочисленные отго
лоски научной лирики Ломоносова. Усложненная 
влиянием Клопштока и Мильтона, эта тра
диция отгородила С. Боброва от поэтов, культи
вировавших малые жанры, «легкое стихотвор
ство». Именно С. Боброва имел в виду Карам
зин, когда писал в полемическом предисловии
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к сборнику «Аониды» (1797): «Поэзия состоит не 
в надутом описании ужасных сцен натуры, но 
в живости мыслей и чувств... Молодому питомцу 
муз лучше изображать в стихах первые впечат
ления любви, дружбы, нежных красот природы, 
нежели разрушение мира, всеобщий пожар на
туры и прочее в сем роде».

К Ломоносову восходило и стремление Боброва 
сделать поэзию выразительницей «важного» гра
жданственного содержания. Однако, как -и у Ра
дищева, именно это стремление, объективно го
раздо более связанное с ломоносовской тради
цией, чем квазиломоносовская трескотня од
В. Петрова, приводило к осуждению и содержа
ния, и жанрово-стилистических форм политиче
ской поэзии Ломоносова.

Упорная борьба Боброва .против рифм и ломо
носовской системы стихосложения также шла 
в русле радищевских исканий, и не случайно 
опыты Боброва в этой области встретили одобре
ние Радищева. В поэме «Бова» Радищев, описы
вая свое воображаемое посещение Крыма, сочув
ственно отозвался о поэме Боброва:

.. .с собою
Возьму плащ я для тумана,
А Боброва в услажденье...

В дальнейшем именно эта сторона деятель
ности Боброва была одобрена Пушкиным.

Захваченный общими предромантическими на
строениями эпохи, Бобров проявил интерес и
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к созданию психологической поэзии. Однако пси
хологизм С. Боброва — это или изложенные в сти
хах метафизические размышления о природе 
души, или аллегорические картины, в которых 
бури и ужасы «натуры», описания странствий 
«слепца» должны знаменовать борьбу страстей и 
движение человека по пути нравственного про
зрения. Проявлял Бобров и интерес к фольклору: 
сохранилась выполненная им запись украинской 
народной песни.

Бобров был страстным пропагандистом Миль
тона и Клопштока, однако, влияние на него ока
зал и Шиллер. Так, в одну из своих од о>н вклю
чил несколько стихов дословного перевода «Песни 
к радости» — гимна братству народов:

О радость — радость многоценна, 
Небесна искра, сладость дней,
Эдемска легка дщерь полей,
В млечную ризу облеченна!

Однако воззрения С. Боброва, видимо, всегда 
отличались непоследовательностью и сумбур
ностью. Интерес к науке уживался у него 
с утверждением непознаваемости мира, демокра
тические идеи XVIII века — с масонской пропо
ведью. Масонские идеи, пропагандируемые мос
ковским кружком А. М. Кутузова, захватили
С. Боброва глубоко. Здесь он почерпнул и инте
рес к напряженному лиризму, погружению в глу
бины «нощных размышлений». Обостренное чув
ство катастрофичности жизни, неотступные по
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мышления о смерти, космический символизм 
гиперболизированных образов, окрашенных мис
тической жутью, — все это непосредственно ведет 
к идеям и эстетике Кутузова. Отсюда же возник 
и интерес к Юнгу. Поэт мощного дарования, 
сознательно избегавший проторенных дорог, пред
почитавший лучше быть непонятным, чем трафа
ретным, Бобров с большой силой выразил это 
противоречие.

Основным элементом стиля С. Боброва яв
ляется метафоризм. С. Бобров, бесспорно, учиты
вал поэтический опыт Державина, державинское 
умение средствами поэтического слова сделать 
предмет зримым, придать словесному образу ма
териальность. Однако Бобров применял такого 
рода «вещественную образность» для характери
стики понятий отвлеченных, придавая ощутитель
ную зримость полумиетическим фантомам, кото
рыми он населил свою поэзию:

Все спят — прядут лишь парки тощи...

Отвлеченные, по сути аллегорические картины 
становятся зримыми. Так С. Бобров рисует ката
строфические картины гибели мира — библейский 
потоп:

Тогда тьмы рыб в древах висели,
Где черный вран кричал в гнезде,
И страшно буры львы ревели,
Носясь в незнаемой воде.

Грядущая космическая катастрофа:
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Падут миры с осей великих,
Шаіры с своих стряхнутся мест...

Однако эта же сила образности позволяла 
С. Боброву также создавать смелые картины при
роды, насыщать политическую лирику поэтиче
ской конкретностью:

.. .юный век в зарнице 
Из бездны вечности летит,
Звучит ось пылка ів колеснице...

Перед Суворовым

.. .как серна, смерть шла в боях. ..

Он лег на отдых — в сноп лавровый.

С. Бобров усвоил державинское мастерство 
звукописи:

Звукнул времени суровый 
Металлический язык;
Звукнул, — отозвался новый,
И помчал далече зык.

И все же С. Бобров, подобно Тредиаковскому, 
был больше поэтом-экспериментатором, смелые 
находки сочетались в его поэзии с многочислен
ными срывами и неудачами. Творчество его учи
тывали и ценили крупнейшие поэты его эпохи — 
от Радищева и Державина до Пушкина, но чита
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тель прошел мимо него с насмешливым изумле
нием.

У Боброва была и своя поэтическая школа 
в узком смысле. Влияние его сильно чувствуется 
в стихах Г. Каменева, также затронутого воздей
ствием кутузовской эстетики, и в творчестве 
несправедливо забытого поэта-декабриста 
М. А. Дмитриева-Мамонова.

Г. Каменев иногда именуется в научной 
литературе «первым русским романтиком» (при
чем ссылаются на апокрифическую, вероятно, 
характеристику его творчества Пушкиным). 
В этом есть изрядная доля преувеличения. Г. Ка
менев был одаренным поэтом и не был лишен 
самобытности, но все же он не был пролагателем 
новых путей. В своем наиболее интересном про
изведении — балладе «Г ромвал» — он пытается 
синтезировать масонскую символику с приемами 
сюжетного развития, почерпнутыми из «рыцар
ского» и «готического» романов. Вместе с тем, 
накладывая на действие стихотворения условный 
колорит русской старины, автор, видимо, надеялся 
этими средствами решить волновавший совре
менников вопрос народности литературы.

От традиции С. Боброва отправлялся и 
М. А. Дмитриев-Мамонов. Однако в его поэзии 
еще до 1812 года одержала победу над харак
терными для воспитавшей его школы космизмом 
и безысходным пессимизмом преддекабристская 
тема романтической исключительной личности, 
движущей, вопреки косности людей, человечество 
к счастью:
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Несись, о Гений, над годами 
И веки с славой опреди!
Г ряди необщими путями 1 
И обелиск свой утверди,
Где тонет мыс земель предальных...

...Великий Гений, благодатный, 
Сочелоівеков верный друг —
Тебя поносит мир развратный,
Стесняет дел твоих округ!

Стихи М. А. Дмитриева-Мамонова — шаг к 
поэзии Ф. Глинки и отчасти Кюхельбекера.

Многие из второстепенных поэтов начала 
XIX века испытали воздействие стилистической 
реформы Карамзина. Деятельность их подготав
ливала возникновение «Арзамаса» (1815). Так, 
одно из наиболее шумных столкновений сторон
ников «нового» и «старого» слога перед Отече
ственной войной 1812 года связано с именем
В. А. Озерова. Озеров известен как драматург, и 
именно это определяет его место в истории рус
ской литературы. Однако современники видели 
в Озерове не только драматурга, но и поэта — 
автора трагедий в стихах и стихотворца-лирика. 
Вяземский, отмечая недостатки версификации 
Озерова, все же считал, что он «неоспоримо 
утвердился на чреде первейших наших поэ
тов». Озеров выступил как карамзинист, встав 
на путь психологизации своих драм. Но Озеров

1 Курсив мой. — Ю . Л .
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пошел дальше старшего поколения карамзинистов 
в своем стремлении создавать гражданственно- 
патетические спектакли. Именно своей граждан
ственностью он оказался близок Вяземскому, счи
тавшему, что стихи:
Но брань — конец правам, добытым через

брани..,
.. .Но право сильного мечом отмщать убийство, 
Свободу защищать и отражать наоильство, —
«есть один из красноречивейших отрывков нашей 
поэзии». Гражданственный пафос трагедии Озе
рова был связан с патриотическим подъемом 
эпохи войн с Наполеоном. Однако в сознании 
декабристски настроенных литераторов следую
щего поколения он подвергся переосмыслению. 
Среди декабристов была весьма популярна мысль 
о том, что самодержавие и крепостное право на 
Руси — тяжелое наследие татарского ига. Именно 
такое понимание позволило Рылееву изобразить 
Дмитрия Донского противником самовластья. Не 
случайно также, что совершенно независимо от 
Озерова, к такому же выводу приходит и Ка
тенин. У Озерова:

России миру нет, доколь ее в пустыню 
Свирепостью своей враги не превратят 
Иль, к рабству приучив, сердец

не развратят,
У Катенина:

Не остановятся отныне 
Успехом гордые враги,
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Доколь Россию всю пустыне 
Не уподобят их шаги.

В поэзии Озерова прозвучали те же граждан
ственные ноты. Особенно примечательно стихо
творение «Гимн богу любви», сыгравшее бес
спорную роль в подготовке стилистики поэзии 
декабристов. Творчество Озерова в значитель
ной степени относится к предвоенному десяти
летию. Новая вспышка литературной активности 
карамзинистов наступила в 1815—1817 годах. 
К этому времени болезнь и смерть вырвали Озе
рова из литературы.

«

Значительная группа поэтов, чьи стихи публи
куются в предлагаемом сборнике, начинала свой 
творческий путь в «Дружеском литературном об
ществе»— ікружке, возникшем в 1801 году й в том 
же году распавшемся. Почти все члены этого 
объединения — Жуковский, Мерзляков, Андрей 
Тургенев, Андрей Кайсаров, Воейков, Семен Род
зянко— писали стихи. Составлявшие общество 
поэты в свое время не считались незначитель
ными. В русской поэзии между 1800 и 1812 годом 
Мерзляков был заметной фигурой. В еще мень
шей степени к «(незначительным» литераторам 
может быть отнесен Андрей Тургенев. Только 
смерть помешала этому одаренному юноше за
нять место в нервом ряду литературных деяте
лей. В. К. Кюхельбекер, перечитывая то немногое
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яз поэтического наследия главы «Дружеского 
литературного общества», что было опубликозано, 
писал: «Несчастна Россия насчет людей с талан
том;- этот юноша, который в Благородном пан
сионе был соперником Жуковского и, вероятно, 
превзошел бы его, умер, не достигнув «  20-ти 
лет».

Андрей Иванович Тургенев обладал незауряд
ными способностями поэта и литературного кри
тика. За свою короткую жизнь он пережил 
стремительную эволюцию от убежденного карам
зиниста, преклоняющегося перед личностью 
Карамзина и полностью разделяющего принципы 
его творчества, до решительного и непримиримого 
критика этих принципов.

Борьба Андрея Тургенева с карамзинизмом 
шла в двух направлениях. Последние годы цар
ствования Павла I были для кружка Андрея 
Тургенева временем быстрого политического со
зревания. Ненависть к деспотизму, питаемая 
впечатлениями русской действительности, допол
нялась увлечением тир а и обор чески ми драмами 
молодого Шиллера. Любовь к отечеству и нена
висть к правительству делаются для Андрея 
Тургенева синонимами. В речи, произнесенной в 
«Дружеском литературном обществе», он гово
рил, обращаясь к отечеству: «О ты, пред которым 
в сии минуты благоговеют сердца наши в восторге 
радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыка
лись во прахе рабы; пусть же ползают пред ними 
льстецы с мертвою душою; здесь пред тобою 
стоят сыны твои! Благослови все предприятия их!
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Вінимай нашим священным клятвам! Мы будем 
жить для твоего блага». Чем острее становилась 
политическая оппозиция молодых писателей, тем 
неприемлемее для них делался скепсис и граж
данский индифферентизм Карамзина, призывав
шего

Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока...

Критика камерной, лишенной политического со
держания лир,ики выливалась в требование «высо
ких песен», героической и мужественной поэзии, 
говорящей от лица энергической, готовой к граж
данским подвигам личности. Поэту-скептику и 
беспечному ленивцу противопоставлялся поэт- 
борец: Тиртей, воодушевляющий лирой героев на 
битвы, Оссиан, поющий перед воинами, или Боян, 
воспевающий патриотизм русских князей. Задачи 
создания героической поэзии потребовали поисков 
новых художественных средств, и мы это можем 
легко проследить в творчестве поэтов «Друже
ского литературного общества», то обращавшихся 
к традиции торжественной оды XVIII века, то 
пытавшихся использовать художественный опыт 
«Песни к радости» Шиллера. Памятниками опы
тов членов кружка Тургенева в области граждан
ской поэзии остались стихотворение Тургенева 
«К Отечеству», «Ода на разрушение Вавилона», 
«Оды из Тиртея» и «Слава» Мерзлякова. К этому 
же жанру, вероятно, относился не дошедший до
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нас, чо упоминаемый в источниках «Гимн» Анд
рея Кайсарова.

Другая линия, по которой шла критика карам- 
зинизма, связана была с вопросом народности. 
В речи «О русской литературе» Андрей Тургенев 
требовал, чтобы поэт изображал «великое, важ
ное и притом истинно русское». В этом смысле 
вся русская литература XVIII века и особенно 
творчество Карамзина не удовлетворяли Турге
нева. «Что можешь ты узнать о русском народе, 
читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, 
Хераскоза, Карамзина?» Он призывал поэтов обра
титься к фольклору — русским сказкам и пес
ням. «В большей части из них, особливо в печаль
ных, встречается такая пленяющая унылость, та
кие красоты чувства, которых тщетно стали бы 
искать мы в новейших подражательных произве
дениях нашей литературы».

Интерес к народному творчеству проявился в 
деятельности молодых литераторов широко и 
многообразно: Мерзлякова он привел к созданию 
песен, представляющих смелую для своего вре
мени попытку привить литературе народность, 
Кайсарова — к сбору русского и сербского фольк
лора и попыткам научно подойти к народной 
поэзии. Любопытно, что именно с ссылкой на 
фольклор отстаивал Андрей Тургенев в споре 
с Жуковским правомерность элементов фанта
стики в творчестве Шекспира.

Отношение к Карамзину явилось вопросом, вы
звавшим раскол в обществе, — Жуковский и 
группа Андрея Тургенева (Мерзляков, А. Кайса
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ров) заняли противоположные позиции. Жуков
скому было чуждо стремление к гражданствен
ности в поэзии. Показателен в этом отношении 
подбор произведений в «Собрании русских стихо
творений, взятых из сочинений лучших стихотвор
цев (1810—1815)». Составитель превратил сбор
ник в своеобразную хрестоматию карамзинизма. 
Жуковский не включил сюда стихотворения Анд
рея Тургенева «К Отечеству», что много лет спу
стя вызвало недоумение Кюхельбекера. Кюхель
бекеру эти «стихи» «очень полюбились». «Не 
понимаю, — писал он, — как Жуковский, друг и 
товарищ покойного и сам поэт с талантом, не 
поместил их в своей Антологии». Нс попали 
в «Собрание русских стихотворений» и переводы 
из Тиртея Мерзлякова, что вызвало возмущение 
Вяземского. Последний спрашивал Жуковского 
от имени «современников и потомков»: «Зачем 
не напечатали вы прекрасного перевода Мерзля
кова Тиртеевых од?» Тенденциозность подбора 
Жуковского была ясна современникам. Но имен
но полемика с Жуковским одновременно позво
ляет раскрыть и различие в позиции Андрея 
Тургенева и Мерзлякова. Во взаимоотношениях 
Мерзлякова и Жуковского неясностей не было — 
разница общественной и эстетической позиции 
была столь глубокой, что литературные разно
гласия привели к охлаждению дружбы, вначале 
очень тесной, к ряду острчх столкновений, а за
тем и к полному разрыву. Между поклонником 
Карамзина, склонным к мечтательному мисти
цизму, в будущем арзамасской Светланой, смо
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тревшим на поэзию то как на игру-забаву, то 
как на откровение, и разночинцем-профессором, 
втайне поклоняющимся Карлу Моору и сочиняю
щим в то же время должностные оды к универ
ситетским «актам»; между поэтом, «мечтателем- 
ленивцем», и бьющимся в материальной нужде 
«педантом», литератором-профессионалом, — не 
было ни идейной, ни психологической общности. 
Отношение Андрея Тургенева к Жуковскому было 
более сложным. Для Мерзлякова отказ от Карам
зинской эстетики субъективизма был отказом от 
интимной лирики — он обращается к эпическим 
жанрам. Свои собственные чувства он стремится 
выразить в форме народной песни (так, знамени
тое «Среди долины ровныя...»  имеет прямое 
отношение к биографическим обстоятельствам и 
переживаниям самого поэта), желая, таким обра
зом, выделить в своих чувствах не индивидуаль
ное, а общенародное, не то, что делало личность 
поэта неповторимо своеобразной, а то, что было 
в ней общего с другими людьми. Путь Андрея 
Тургенева был иным. В его небольшом, рано 
оборвавшемся творчестве лирика занимает веду
щее место. Интерес к гражданской поэзии допол
нялся у А. Тургенева интересом к внутреннему 
миру человеческой личности. Его «известная», по 
словам Кюхельбекера, элегия «Угрюмой осени 
мертвящая рука...», еще до того как поэзия Жу
ковского обрела свою художественную определен
ность, закладывала основы великого переворота 
в русской лирике, осуществить который довелось 
Жуковскому. Значение элегии не укрылось от
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такого тонкого наблюдателя, как Кюхельбекер, 
Он писал: «Еще в лицее я любил это стихотво
рение, и тогда даже больше «Сельского клад
бища», хотя и был в то время энтузиастом Жу
ковского. Окончание Тургенева элегии бесподобно:

Там твой смущенный дух найдет себе покой 
И позабудет всё, чем он терзался прежде,
Где вера не нужна, где места нет надежде, 
Где царство вечное одной любви святой».

Что же нового вносила эта элегия в русскую 
лирику? Если подойти к произведению с точки 
зрения сюжета или так называемых «мотивов», 
то нетрудно увидеть зависимость его от Карам
зинской и, шире, от преромантической традиции. 
Но вместе с тем очевидно, что элегия не сводится 
к этой традиции, как не сводится к Карамзинской 
традиции и художественная практика Жуков
ского.

Просветители XVIII века смотрели на живую 
человеческую личность сквозь призму представ
лений о нормальном, естественном человеке. В че
ловеке их интересовала человеческая природа, 
а не то, что делало его этим человеком. Все ин
дивидуально-неповторимое воспринималось как 
наслоение и искажение. Даже изображая инди
видуальные черты, писатель вводил их как 
нарушение нормы, то есть как изображение 
той же общей природы человека, только нега
тивное.

За пределы нормативных представлений не вы- 
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шел, по сути дела, и карамзинизм. Он тоже 
говорил о вечной природе человека, только на 
место доброй, общественной и социально опре
деленной природы он ставил злую, иррациональ
ную, одинокую во враждебном мире. Проповедуя 
отказ от объективной тематики и погружение во 
внутреннйй мир, Карамзин 90-х годов XVIII века 
всей природой овоих художественных средств 
обнаруживает, что предметом его изображения 
является все же сердце человека вообще. Субъ
ективизм не помог преодолеть общей для
XVIII века метафизичности мышления.

Великая цель, вставшая перед европейским
искусством первой трети XIX века, состояла в 
преодолении нормативности сознания. Эта огром
ная задача могла быть решена лишь общими 
усилиями европейских мыслителей и художников 
и завершилась теоретическим осознанием законов 
диалектического мышления. В первые годы
XIX века еще не была подготовлена почва для 
подобного переворота в сознании людей. Жуков
скому удалось решить лишь очень частную про
блему в этой огромной задаче. Он изменил язык, 
поэзии, раскрыв его противоречивость, способ
ность наполняться бесконечно новым содержанием 
в бесконечно новых поворотах. Дело здесь не 
только в том, что в языке лирики Жуковского 
слова теряли свое объективно-предметное значе
ние, наполняясь субъективно-лирическим содер
жанием и становясь зеркалами его поэтического 
«я». Последнее было лишь сравнительно узким 
применением нового и плодотворного принципа
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отношения к языку — результатом того, что сам 
Жуковский, в силу ограниченности его идейно- 
эстетической позиции, свою реформу понимал 
очень узко.

Первый же шаг в преодолении нормативности 
мышления — новый подход к языку поэзии — 
произвел переворот в структуре лирического сти
хотворения. Оно перестало говорить о природе 
человека и заговорило о личности автора; созда
ваемый поэзией образ сделался неслыханно кон
кретным по сравнению со всей предшествующей 
поэтической традицией. Правда, это была лишь 
психологическая конкретность: в силу того, что 
новый принцип в. эстетике Жуковского получил 
Карамзинское истолкование, мир действитель
ности, как и прежде, остался за пределами искус
ства. Это определило и ограниченность реформы 
Жуковского.

В новом подходе к языку поэзии Андрей Тур
генев выступил не только союзником но и пред
шественником Жуковского, что ясно чувствуется 
и в его знаменитой элегии, и в элегических на
бросках, впервые публикуемых в настоящем из
дании.

Общность стилистических средств не означала, 
однако, единства образа, создаваемого лирикой 
Андрея Тургенева и Жуковского, — для А. Тур
генева, ненавистника рабства и свободолюбца, 
тема страданий и горестей будет иметь полити
ческий, а не извечно-психологический подтекст. 
Его герой — человек, чья прекрасная душа стра
дает от зла, царящего в общественной жизни:
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Пусть с доброю душой для счастья ты рожден;
Но, быв несчастными отвсюду окружен. ..
. .  .Не будет для тебя блаженством добродетель.

Именно по этому вопросу между сторонниками 
Карамзина — Жуковского и группой Андрея Тур
генева в «Дружеском литературном обществе» 
произошла полемика, определившая замысел сти
хотворения «Ты добр! Но пред тобой несчастный, 
угнетенный...».

Таким образом, в «Дружеском литературном 
обществе» встретились три основные тенденции 
поэзии начала XIX івека: продолжатели демокра
тической традиции XVIII века (Мерзляков), ка
рамзинисты (Жуковский) и ранние предшествен
ники декабристской литературы (Андрей Турге
нев, Андрей Кайсаров).

Своеобразен и извилист был поэтический путь 
игравшего заметную роль в обществе А. Ф. Во
ейкова. Воейков также начал свой литературный 
путь в стенах «Дружеского литературного обще
ства». В принадлежавшем ему ветхом, полураз
валившемся доме, находившемся на окраине 
тогдашней Москвы — около Девичьего монасты
ря, бывали обыкновенно сборы общества. Боль
шинство членов дружеского кружка были еще 
очень молоды и дома находились под бдитель
ным надзором (особенно это относилось к Турге
невым и Кайсаровым), Мерзляков жил на казен
ной университетской квартире, также неудобной 
для сборов. Положение Воейкова было иным — 
он уже сделался вполне самостоятельным, жіил
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один в своем доме, многое успел испытать (по 
его собственным словам): в январе 1797 года 
«был произведен в офицеры, в конце 1798-го ис
ключен из службы, в январе 1800 года опять 
принят в службу». Служить при Павле было 
нелегко. Воейков вспоминал: «Я был сто раз аре
стован, мне запрещен был въезд в обе сто
лицы. ..»

«Поддевиченский» дом Воейкова сделался 
обыкновенным местом дружеских собраний. Не
сколько позже Андрей Тургенев писал друзьям: 
«Вспомните холодный еще, сумрачный апрельский 
день и нас в развалившемся доме, окруженном 
садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова, 
вспомните себя и, если хотите, и речь мою, шам
панское, которое вдвое нас оживило, торжествен
ный, веселый ужмн, соединение радостных сер
дец».

'Атмосферу встреч у Воейкова хорошо передают 
стихи Мерзлякова:

В сентябрьски вечера ненастны 
С любезной трубкой и вином 
Родные песенки певали 
И с бурей голос соглашали,
Когда б пред нами с тьмой ночной 
Огонь сражался Оссиана,
Древа шумели над главой
И своды горня окиана
Лились в стремительных дождях,
Березы старые скрипели 
На сильных сплетшихся корнях,
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И листья желтые летели 
И стлались по сырой земле...

Однако не только Оссиав и русские песни были 
предметами вечерних споров в доме Воейкова.

Жуковский вспоминал «песни пламенны и му
зам, и свободе», а Воейков писал о дружеских 
встречах:

Где, распалив вином и спорами умы 
И к человечеству любовью,
Хотели выкупить блаженство ближних

кровью. 1

Воейков сразу же выделился на заседаниях 
«Общества» резкостью суждений, почти нескры
ваемыми тираноборческими настроениями. Речи 
Воейкова в «Обществе» сохранились. В одной из 
них он характеризует его членов как «юных рос
сиян, оживленных пламенною любовью к Отече
ству! И если нужна кровавая жертва для его 
счастья, вот сердца наши! Они не боятся кинжа
лов! Они гордятся такою смертию. Сам эшафот 
есть престол славы, когда должно умереть на нем 
за Отечество!» В другой речи он образу «мир
ного философа» противопоставил идеал «гражда- 
нина-тираноборца»: «пренебрегающие смерть ге
рои знамениты потому, что редки». А. Кайсаров 
цитировал в письме слова Воейкова: «Победим 
или умрем!» В полемике, развернувшейся между

1 Курсив мой. — Ю . Л .
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членами «Общества», Воейков примкнул к тем, 
кто стремился привлечь внимание к политиче
ским проблемам, — А. Тургеневу, Мерзлякову,
A. Кайсарову. Литературная позиция его, ви
димо, была далека от карамзинизма. Кайсаров, 
сообщив Андрею Тургеневу, что «Воейков пере
вел первое явление из «La mort de Cézar», до
бавлял: «Стихи его больше похожи на славян
ские, нежели на русские».

«Дружеское литературное общество» скоро рас
палось, но некоторым членам его довелось еще 
раз встретиться в тесном товарищеском кружке, 
правда, совсем в другой обстановке.

В начале кампании 1812 года А. Кайсаров вы
ступил как инициатор идеи создания при Глав* 
ной квартире действующей армии типографии — 
своеобразного пропагандистского центра. Особен
но оживилась деятельность типографии с перехо
дом ее в ведение штаба Кутузова, в период Та
рутинского лагеря. В это время вокруг типографии 
Кайсарова сложился своеобразный литературный 
кружок. Идейным вдохновителем его был А. Кай
саров, основным литературным лидером —
B. А. Жуковский. В этот же кружок попал и 
Воейков. Согласно его неопубликованной авто
биографии, он находился в 1812 году «при Глав
ной квартире». Когда после смерти Кутузова и 
изменения атмосферы в Главной квартире кру
жок распался, Жуковский остался в Вильно, 
а Андрей Кайсаров, демонстративно покинув 
штаб, перешел в партизанский отряд брата. Пока
зательно, что в это время Воейков также «добро-
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вольно вызвался и находился в отряде генерал- 
майора Кайсарова» (автобиография). В поэтиче
ском наследим членов этой литературной группы 
решительно возобладали торжественные граждан
ские мотивы. Даже Жуковский обратился к со
зданию таких произведений, как «Певец во стане 

■ русских воинов» и «Вождю победителей». Аги
тационно-ораторские интонации этих стихотворе
ний (особенно второго) не удивительны — ведь 
они предназначались для печатания в качестве 
боевых листовок. В этой обстановке Воейков со
здал стихотворения «К Отечеству» и «Князю 
Голенищеву-Кутузову Смоленскому».

В идеологической жизни 1812 года кружок
А. Кайсарова в штабе Кутузова занимает само
стоятельное и интересное место. Условия воен
ного времени и задачи борьбы с внешним врагом 
несколько сгладили поляризацию литературы. 
С одной стороны, правительство вынуждено было 
прибегать к либеральной фразеологии, истолко
вывая войну как освободительную и народную, 
направленную против тирании и захватов. С дру
гой — передовая часть общества была настроена 
патриотически, свободолюбиво, но не революци
онно. Антиправительственного лагеря в литера
туре 1812—1813 годов не было и быть не могло. 
Это не значит, однако, что в отношении про
грессивно настроенной общественности к лич
ности Александра I не происходило колебаний. 
В 1812 году авторитет царя упал весьма низко 
и поднялся только во время заграничных похо
дов и пребывания русских войск в Париже.
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Не будучи антиправительственным по своим 
настроениям, кружок Кайсарова—Жуковского— 
Воейкова отнюдь не был официальным. Атмо
сфера штаба Кутузова резко отличалась от 
придворной атмосферы в Петербурге. Водораз
делом здесь являлись вопросы истолкования ха
рактера войны и отношения к личности царя и 
Кутузова. И в манифестах Шишкова, которые 
говорили в 1812 году от имени правительства, и 
в афишках Растопчина Наполеон объявлялся 
исчадием революции, в упрек императору фран
цузов ставилось, что он не «чистой царской кро
ви». Борьба с Наполеоном рассматривалась как 
защита алтарей от «безбожных атеистов». Как 
главное свойство народа подчеркивалась верность 
«вере отцов» и трону. Конечно, в борьбе с Напо
леоном правительству приходилось использовать 
и либеральную фразеологию, мелькали выраже
ния: «борьба за свободу», «деспотизм», «тира
ния», однако не они выражали сущность прави
тельственной позиции в 1812 году.

Центральной мыслью всей деятельности Куту
зова в 1812 году, определившей и атмосферу 
в его штабе, было убеждение в народном харак
тере войны и в решающей роли, которую при
званы сыграть в ней народные массы. В сочета
нии с представлением об освободительном харак
тере Отечественной войны эта идея определила 
и дух листовок, издаваемых штабом Кутузова, и 
стихотворений, создававшихся в поэтическом 
кружке Кайсарова—Жуковского—Воейкова. Сти
хотворение Воейкова «К Отечеству» в этом смыс
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ле весьма показательно — залогом победы автор 
считает героизм и твердость духа русского на
рода:

О Русская земля, благословенна небом,
Мать бранных скифов, мать воинственных

славян!..
...Твои растения не мирты — дубы, сосны;
Не злато, не сребро — железо твой металл, 
Из коего куем мы плуги искривленны 
И то оружие, с которым сын твой стал 
Освободителем Европы и вселенный.

Война, которую ведет народ, — это война за 
свободу. Россия

.. .народам показала,
Как независимость и веру защищать,
Как жизни не щадить, как смерть

предпочитать
Ярму железному, цепям позорным рабства.

Считая свободолюбие исконной чертой русского 
народа, Воейков требовал искать воодушевляю
щих примеров не в римской, а в родной истории: 
«Не Риму — праотцам великим подражай».

При этом он, как и Греч в «Сыне отечества» 
тех лет, искал примеры героизма в народной 
войне скифов против персов. Показательно, что 
в другом стихотворении, обращаясь к Кутузову 
от имени «народов и царей», Воейков поставил 
именно-народы на первое место.
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Другой важной чертой поэтического наследия 
интересующих нас поэтов являлось подчерки
вание роли Кутузова — черта, характерная для 
настроений целой группы прогрессивных поэ
тов той поры. Разбираемые стихотворения созда
вались в период между Тарутинским лагерем н 
выходом армии к границе (стихотворение Воей
кова «Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому» 
было написано при получении известия о смерти 
Кутузова). Холодное отношение царя к Кутузову 
было хорошо известно. Оставление Москвы было 
воспринято в придворных кругах как сигнал к на
чалу травли главнокомандующего. Растопчин 
20 октября 1812 года писал: «Кутузов — самый 
гнусный эгоист, пришедший от лет и от разврата 
жизни почти в ребячество. Спит, ничего не де
лает».

В этих условиях кампания по укреплению об
щественного авторитета Кутузова, прославлению 
его деятельности имела особый смысл. Жуков
ский, опровергая версию о дряхлости и бездея
тельности Кутузова, называл его «бодрым вож
дем»:

С ним опыт, сын труда и лет,
Он бодр и с сединою.

Л после победы под Красным в типографии Кай
сарова было отпечатано отдельной листовкой 
(10 ноября 1812 года) стихотворение Жуковского 
«Вождю победителей», где Кутузов прославлен 
как вдохновитель и организатор побед, а об 
Александре не сказано ни слова. Более того: сти
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хотворение содержало обидный для царя намек 
на Тильзитский мир («росс главу под низкий мир 
склонил»).

Воейков в стихотворении «Князю Голенищеву- 
Кутузову Смоленскому» был осторожнее: он все 
же поместил несколько официальных комплимен
тов царю. Однако именно Кутузов, а не Алек
сандр I — «вселенныя спаситель». Честь победы 
приписана ему. Кутузов — это характерно для 
общего понимания сущности войны — освободи
тель,

Завоевавший гроб священныя свободы, 
Расторгший рабства цепь и сокрушивший бич!

Правда, необходимо отметить, что, в отличие 
от листовок Кайсарова и стихотворений Жуков
ского, Воейков гораздо охотнее подчеркивает 
религиозность народа, видя и в этом признак 
народности.

Вновь в литературном мире Воейков появ
ляется уже после Отечественной войны как 
поэт — член «Арзамаса» и профессор, наследовав
ший место убитого Кайсарова в Тартуском 
(Дерптском) университете. И в это время Воей
ков продолжает еще пользоваться именем лите
ратора, близкого к передовым кругам. Он пишет 
ряд посланий, не выделяющихся над средним 
уровнем литературной продукции тех лет, пере
водит обширные описательные поэмы Делиля. 
Однако популярность его зиждется на другом — 
на создаваемых им язвительных сатирах. Именно
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на этой почве наметилось сближение Воейкова 
с Вяземским, который, начиная с 1809 года, вел 
борьбу за активизацию литературной позиции 
карамзинистов, за обращение их к критике и 
полемике, эпиграммам и сатирам в поэзии. Речь, 
однако, шла не только о литературной сатире. 
Вяземский сближается с Воейковым в 1818— 
1819 годах, во время своего бурного движения 
влево, создания антикрепостнических и антипра
вительственных произіведений. Политические про
блемы для него в это время заслоняют литера
турные. Так, в очень заостренном политически 
письме к Воейкову от 2/14 ноября 1818 года, 
сообщая, что за все, «что говорят попы», он не 
даст ни гроша. Вяземский продолжает: «Но 
охотно дам червонец тому, кто принесет мне но
вые стихи Воейкова, потому что люблю Воейкова 
и стихи, червонец тому, который скажет, что на
шли средство освободить крестьян в России н 
зажать рот мужику Каченовскому, потому что 
после рабства всего для меня ненавистнее подлая 
зависть и бешеная брань». В этом же письме 
Вяземский советует «запрятать» «в свою поэму» 
Радищева (речь идет о поэме «Искусства и 
науки») и добавляет: «Поблагодари меня: я тебе 
дал хорошую мысль. У нас обыкновенно человек 
не видим за писателем. В Радищеве напротив: 
писатель приходится по плечу, а человек его 
головою выше. О таких людях приятно писать, 
потому что мыслить можно».

Воейков привлекал Вяземского смелыми выпа
дами против реакции, которые придали знамени-
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тому «Дому сумасшедших» характер не только 
литературного памфлета. Воейков был собирате
лем запрещенных стихотворных сатир. На это 
намекает следующее интересное свидетельство. 
Среди бумаг, написанных рукою старика Вязем
ского, есть его заметка о сборнике «Лютня» — 
«собрании свободных русских песен», изданном 
в Лейпциге ів 1373 году: «В этой книге на 
44 странице есть пакостные стихи под моим име
нем, которые я никогда не писал... Эти стихи 
слышал я в 19-м или в 20-м году в проезд мой 
через Дерпт». Стихи, о которых идет речь, — это 
известная сатирическая песня «Боже, коль благ 
еси, Всех царей в грязь меси...»  Вяземский про
езжал через Дерпт по пути из Варшавы в Петер
бург, и политические настроения его в 1819— 
1820 годах были весьма отличны от настроений 
70-х годов. Стихи эти он тогда вряд ли находил 
«пакостными». Кто же мог их сообщить Вязем
скому в Дерпте? Единственным знакомым ему 
лицом там был Воейков, а текст песни, предла- 
га:вшей всех великих князей «на кол посадить», 
был не таков, чтобы его можно было получить 
проездом от случайного собеседника. Вместе 
с тем это, как кажется, самая ранняя дата упо
минания песни «Боже, коль благ еси...»  в источ
никах.

Однако уже .в 1818 году обнаружились и отли
чия в позиции Вяземского и Воейкова. Защита 
православия в стихах последнего вызвала резкую 
критику со стороны Вяземского. Он писал Воей
кову, перефразируя его стихотворение «О пользе
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путешествия по отечеству»: «Я не хуже другого 
славянин, а право, вовсе не смиренный церкви 
сын».

Расхождение имело глубокие корни. Морально- 
неустойчивый, но гибкий, легко схватывающий и 
впитывающий чужие мысли, Воейков производил 
впечатление передового писателя, поскольку 
жизнь окружала его передовыми людьми. Но уже 
и тогда даже действительно передовые мысли 
приобретали под его пером оттенок демагогии. 
Если «Сатира к С<перанскому> об истинном 
благородстве» еще звучит как выражение искрен
ней симпатии к деятелю, вышедшему из народа, 
и не менее искреннего осуждения паразитиче
ского барства, то уже в послании «К моему ста
росте» демагогические нотки звучат весьма яв
ственно. В дальнейшем они приведут к понима
нию народности как ортодоксально-церковной 
религиозности, которое вызовет резкий протест 
Вяземского. Легкость, с которой Воейков менял 
свои оценки и принципы в зависимости от личных 
видов и выгод, в 20-е годы войдет в поговорку.

По мере формирования декабризма как пере
довой идеологии, параллельно с политической 
дифференциацией шла дифференциация мораль
ная. Не случайно именно по этическим мотивам 
произошел несколько позже разрыв между Рыле
евым и Булгариным, а члены тайных обществ 
рассматривали нравственную стойкость как не
пременное условие принадлежности к револю
ционному движению. По свидетельству Е. П. Обо
ленского на следствии, «образование молодых лю
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дей, наблюдение за их нравственностью было 
также предметом занятий членов Общества».

Именно моральная неустойчивость облегчила 
уход Воейкова из передового лагеря поэзии и 
обусловила дальнейшую деградацию этого замет
ного в первые два десятилетия XIX века лите
ратора.

7

Отечественная война 1812 года положила пре
дел литературному периоду первого десятилетия 
XIX века. Военная обстановка, особый, народ
ный, характер войны, общественный подъем со
здали совершенно новые литературные условия.

С одной стороны, никогда еще требование на
родности не звучало в литературе с такой силой. 
Д. Давыдов в «Дневнике партизанских действий 
1812 года» писал: «Я на опыте узнал, что в на
родной войне должно не только говорить языком 
черни, но приноравливаться к ней, к ее обычаям 
и ее одежде. Я надел мужичий кафтан, стал 
отпускать бороду, вместо ордена св. Анны пове
сил образ св. Николая и заговорил языком 
вполне народным». Заключительные слова звучат 
почти символически: потребность «заговорить 
языком вполне народным» встала и перед лите
ратурой, и не случайно поэтическим выразителем 
1812 года сделался И. А. Крылов.

С другой стороны, исторические события под
рывали самые основы поэтики карамзинистов: 
камерность, культ «безделок», призыв «играть

84



в душе своей мечтами» (Карамзин), за которым 
стояло убеждение в том, что весь внешний мир — 
«китайские тени моего воображения» (Карам
зин),— все это в свете грозных событий 1812 года 
показалось мелочным и несостоятельным. Батюш
ков сообщал іВ 1812 году Гнедичу: события воен
ного времени «вовсе расстроили мою маленькую 
философию». Действительно, удар был нанесен 
по самой основе «маленькой философии» карам
зинистов— -представлению о внешнем мире как 
недоступном поэту и недостойном его внимания. 
Однако особенно плодотворными оказались уроки 
1812 года для того направления в поэзии, которое 
подготавливало литературный декабризм. Разру
шение в самой историко-политической практике 
жизни привычных норм дворянского мировоззре
ния, например представления о пассивной роли 
народа в истории, создавало благоприятные усло
вия для того «заражения» демократическими иде
ями, в котором Ленин видел характерную черту 
декабризма. Не случайно Грибоедов именно на 
материале событий 1812 года задумал построить 
сюжет трагедии о роли народа в истории. Д. Д а
выдов писал: «Спорные дела государств реша
ются ныне не боем Горациев и Куриациев, не 
поединками полководцев... Ныне народ или на
роды восстают против народа».

Под влиянием самих жизненных событий в со
знание передового дворянина врывались пред
ставления и идеи, уводившие с позиций клас
сово-корыстной дворянской идеологии.

Однако то, что объективно представляло собой
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усиление демократических элементов мировоззре
ния, субъективно осмыслялось в категориях 
привычного мышления. Так рождалась противо
речивая идеология, насыщенная противобор
ствующими тенденциями — дворянской и все уси
ливающейся демократической, которая определила 
природу декабристского романтизма.

Процесс этот хорошо прослеживается на сле
дующем примере. Первые же события Отечествен
ной войны 1812 года показали ее патриотический 
характер. Они же заставили решительно отка
заться от тех военных доктрин, которые логи
чески вытекали из крепостнической идеологии,— 
стремления превратить солдата в послушный ав
томат и связанного с ним преклонения перед 
строевой выправкой, парадностью и механическим 
повиновением. Общая демократизация военно
теоретической мысли проявилась в возрождении 
суворовских традиций и особенно в стремлении 
развязать «малую войну», активное народное пар
тизанское движение. Отмечая этот процесс, 
Д. Давыдов писал: «Грозная эпоха 1812 года, 
ознаменованная столь чрезвычайными событиями, 
причинила в России изменение в главной части 
военного искусства; системы Бюлова1 и подоб
ных ему мечтателей пали, и партизанская война 
поступила в состав предначертаний общего дей
ствия армии». И в другом месте: «Размеренные 
движения регулярной армии заменились, так ска

1 Бюлов Дидрнх-Генрих — теоретик прусской военной 
школы конца XVIII — начала XIX века. В 1805 году 
был активным противником тактики Кутузова.
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зать, устроенным беспорядком вооруженных по
селян».

Объективно включение в военную науку учения 
о партизанской войне — а это было связано 
с представлением о рядовом участнике как об 
активном, сознательном и инициативном бойце, 
а не послушном исполнителе, — подразумевало 
взгляд на крестьянина как на гражданина, а не 
вещь, «мертвую в законе», — означало решитель
ную демократизацию военной теории. Однако для 
Д. Давыдова имела значение другая сторона: 
поэтизация военного поприща. Возникшая в ре
зультате событий 1812 года, военная теория 
воспринималась как романтическая. Давыдов пи
сал о партизанской войне: «Сие исполненное 
поэзии поприще требует романтического вообра
жения, страсти к приключениям и не доволь
ствуется сухою, прозаическою храбростию — это 
строфа Байрона».

Слова Давыдова много проясняют и в вопросе 
формирования декабристского романтизма в лите
ратуре. 1812 год изменил лицо литературы.

Среди поэтов второго ряда, захваченных но
выми веяниями, интересен Федор Федорович 
Иванов.

Ф. Иванов был сыном генерал-майора, зани
мавшего пост в охране Елизаветы, но в кружке 
группировавшихся вокруг Мерзлякова литерато- 
ров-разночинцев он не выделялся. Отец Ф. Ива
нова умер в бедности и, «кроме почтенного 
имени, ничего не оставил в наследство многочис
ленному семейству, которого попечителем и пита
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телем судьба назначила быть Федору, старшему 
его сыну» (Мерзляков). Ф. Иванов вынужден 
был служить и жил на жалованье.

Материальная заинтересованность Ф. Иванова 
в успехах его литературной деятельности вызва
ла насмешки современников. Автор ходившей по 
рукам в Москве 1811 года сатиры на Преснен
ские пруды писал:

Вот Иванов наш в мундире,
То и се, ни Марс, ни Феб,
Пусть бренчит себе на лире,
Продает стихи на хлеб.
Водит в рынок Мельпомену,
За бесценок отдает...

Взгляды Ф. Иванова, не отличаясь зрелостью 
и законченностью, были все же отмечены явной 
печатью радикализма.

Не являясь ведущим писателем, Ф. Иванов 
тем не менее отразил в своем творчестве харак
терные черты определенных сторон литературной 
жизни эпохи.

Характерными мотивами элегии карамзини
стов в 1800—1810-е годы являлись раннее увя
дание . души, разочарование, преждевременная 
смерть.

Ленский пел

.. .поблеклый жизни цвет 
Без малого в осьмнадцать лет.
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Особенно популярен был образ умирающего 
юноши. «Поглядите, в двадцать лет Бледность 
щеки покрывает», — писал Батюшков. А Жуков
ский 4 мая 1811 года писал Уварову: «Вы обе
щали мне прислать французские стихи: «Sur 
1‘avantage de mourir jeune». 1 Эта идея меня 
пленяет; мне самому хотелось бы ее обработать 
на нашем гиперборейском языке, укравши у вас 
несколько мыслей». Само заглавие стихотворения 
Уварова передает атмосферу любования горем 
и смертью, а одновременно выдает чисто лите
ратурный, эстетизированный характер этой темы, 
проникшей в поэзию карамзинистов не без влия
ния популярных в ту пору элегий Мильвуа и 
Жильбера.

В творчестве Ф. Иванова, Милонова, Мерзля
кова тема эта получает неожиданный поворот — 
поэт ведет речь о горестях вполне реальных, им 
самим хорошо изведанных, и в первую очередь 
о материальной нужде. Ф. Иванов в замечатель
ной по проникновению в психологию бедняка 
статье «К несчастным» писал: «Истинное не
счастье терпит тот, кто не имеет насущного 
хлеба. Когда человек имеет пропитание, одежду 
и под кровом скромным огонек, тогда все про
чие бедствия исчезают». Популярный в поэзии 
тех лет образ французского элегика Жильбера, 
ранняя смерть которого истолковывалась роман
тиками как свидетельство враждебности поэзии 
и жизни и вечного одиночества поэта, осмыс

1 «О преимуществе умереть молодым» (франц.).
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ляется иначе: «Без первых необходимостей в 
жизни нет врачевания бедам нашим. Отвай, ко
торый задохнулся от выпрошенного под окош
ком куска хлеба, Гильберт, который помешался 
от горя и в госпитале проглотил ключ, горестно 
почувствовали всю тщету философии в сем от
ношении, хотя были и славные литераторы».

В поэзии Ф. Иванова отразилась и другая 
важная сторона интересов членов мерзляков
ского кружка — размышления о народности ли
тературы. Он обратился от элегий к эпическим 
сюжетам, почерпнутым из древней русской исто
рии. Подобно большинству своих современников, 
Ф. Иванов воспринимал «северные поэмы» Ос- 
сиана как родственные по духу русской народ
ной поэзии. Гнедич в примечании к «Последней 
песне Оссиана» в «Северном вестнике» (1804, № 1) 
писал: «Мне и многим кажется, что к песням 
Оссиана никакая гармония стихов так не под
ходит, как гармония стихов русских». Ф. Ива
нов был в числе этих «многих». В поэзии Оссиа
на он видел средство противопоставить салон
ной поэзии карамзинистов искусство героическое 
и народное. В этом смысле показательно, что 
опубликованное в 1807 году стихотворение Ива
нова «Плач Минваны (Из Оссиана)» написано 
белым четырехстопным хореем с дактилическими 
клаузулами — размером, который воспринимался 
как «русский». Этой же цели служит и — правда, 
весьма условное — воспроизведение элементов 
русского песенного стиля, особенно системы по
стоянных эпитетов. Следующим шагом на пути
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поисков народного искусства явилось обращение 
к сюжетам из русской истории. В 1808 году Ива
нов опубликовал стихотворение «Рогнеда на мо
гиле Ярополковой». Ритмико-стилистическая си
стема его как бы продолжает «Плач Минваны». 
Попытка Ф. Иванова создать сюжетную истори
ческую поэзию представляет большой историко- 
литературный интерес. Произведение лишено по
вествовательной части — это лирический моно
лог. Обо всем случившемся с Рогнедой читатель 
узнает из ее собственных жалоб. Объективные 
события заслонены выражениями горести. Пе
ред нами — произведение, по жанру очень близ
кое к песням Мерзлякова, но расширенное в 
объеме, приуроченное к древней Руси и вложен
ное в уста условного исторического лица. 
К близкому решению построения исторической 
поэзии позже придет Рылеев в «думах». Только 
лирической основой его «дум» будет не песня 
в духе Мерзлякова, а элегия.

К концу первого десятилетия XIX века поли
тические воззрения Ф. Иванова в достаточной 
мере оформились. В 1809 году он опубликовал 
одно из центральных своих произведений — рес
публиканскую драму «Марфа-Посадница». Про
изведение это, проникнутое неприкрытой симпа
тией к «республиканским» идеалам, осуждением 
деспотизма, было запрещено театральной цензу
рой. Мерзляков писал, что «Марфу-Посадницу» 
«не пустили на сцену по неизвестным некоторым 
причинам». И добавлял, что в этой пьесе, «ни
когда не игранной, много мест прекрасных».
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Идея «Марфы-Посадницы» Ф. Иванова проти
востояла и уклончивой позиции «республиканца 
в душе» Карамзина, считавшего равенство и 
вольность прекрасными, но не осуществимыми на 
земле химерами, и рептильной пьесе реакционера 
Павла Сумарокова («Марфа-Посадница, или По
корение Нюва-Гарода», 1807), доказывавшего, 
что глава новгородской республики Марфа — 
обманщица и предательница. Беспомощная и ре
акционная пьеска Павла Сумарокова вызвала из
девательскую рецензию И. А. Крылова (почти в 
тех же выражениях, что и Крылов, о ней писал 
в дневнике С. П. Жихарев). Солидаризируясь 
с Крыловым, Иванов противопоставил П. Сума
рокову свой героический образ русской респуб
ликанки.

Пьесу пронизывает мысль о том, что смерть 
лучше рабства и что над героем, не страшащимся 
гибели, не властен никакой тиран. Убить в чело
веке страх смерти — значит положить непреодо
лимую преграду деспотизму. Не желая сделаться 
рабой, Марфа закалывается со словами, обращен
ными к сыну:

В царе ты изверга, во мне пример свой зри: 
Живя без подлости, без подлости умри.

Эта мысль была весьма распространена в 
XVIII веке ореди сторонников республики. Не
однократно в таком смысле высказывался Ради
щев. В главе «Медное» он писал: «Ты умереть 
не умеешь. Ты склонишься и будешь раб духом, 
как и состоянием». Мысль эта не была присуща
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только Радищеву, и, следовательно, Иванов мог 
ее почерпнуть и из других источников; но она 
была характерна именно для республиканского 
мышления, и в этом’ смысле произведение Ива
нова в высшей степени знаменательно. Подоб
ный же смысл имела в литературе XVIII века 
символика образа Катона Утического как послед
него республиканца, избравшего смерть, но не 
рабство. То, что после «Марфы-Посадницы» 
Ф. Иванов создает два больших стихотворения 
с центральными образами Катона и Брута, сви
детельствует об устойчивости его политических 
настроений. В центре названного цикла — проти
вопоставление героев-республиканцев и рабов:

.. .чьи сердца тирану преданы,
Те Кесарю рабы, но Риму — не сыны!

(«Послание Катона к Юлию Кесарю»)

О Рим, отечество, любовь и жизнь Катона!
Погибнем вместе мы, не знав царя и трона!

(«Разговор Катона с Брутом»)

Опыт создания гражданской поэзии в формах 
торжественного послания (александрийский стих, 
высокая «римская» лексика) был, вероятно, уч
тен Пушкиным, написавшим через три года свое 
послание «К Лицинию».

Сохранившиеся материалы не позволяют вос
становить воззрения Ф. Иванова во всей пол
ноте, но и то, что мы можем установить, в выс
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шей мере интересно для выяснения обществен
ных настроений преддекабристской поры.

Радикально настроенный поэт, видимо, кри
тически относился и к самодержавию, и к лич
ности царя. По крайней мере в 1812 году он 
восторженно встретил назначение Кутузова глав- 
нокоімаіндующим и в сложное время, после по
жара Москвы, обратился к нему с приветственным 
стихотворением (оно написано в начале отступ
ления Наполеона из Москвы), в котором даже 
не упомянул имени Александра I. Мы видели, 
что в условиях кампании 1812 года подобная 
оценка событий могла быть истолкована только 
как демонстрация. Однако положительная про
грамма Ф. Иванова была еще очень туманной — 
он, видимо, надеялся на освободительную энер
гию передовой дворянской общественности. По
казателен, например, его призыв в 1812 году 
«К .российскому дворянству» как к «сынам оте
чества избранным». Большой интерес представ
ляет и перевод Ивановым с французского пьесы 
Ламартельера «Робер, атаман разбойников» (на
звание русского перевода — «Разбойники»), на
писанной по драме Шиллера. Как указывали Мерз
ляков и М. Н. Лонгинов, «„Разбойники" Иванова 
не могли долго быть представлены на сцене, но 
потом игрались с успехом». Лонгинов объяснял 
цензурные трудности тем, что пьеса была 
приспособлена к «вкусу партера времен националь
ного конвента». Однако не приемлемых для цен
зуры мест в пьесе меньше, чем в «Марфе-Посад- 
нице». Интересным новшеством в пьесе Ламар-
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тельера, переведенной Ивановым, является одна 
деталь. Разбойники Шиллера — это народ, вос
ставший во главе с благородным свободолюбцем 
против неправды феодального общества. Разбой
ники Ламартельера — Иванова — это тайное об
щество, «таинственное и ужасное судилище, кото
рое поражало неизбежной омертию тех, которые 
мощию своею или богатством умели отвращать 
от себя меч обыкновенных законов. Права наши 
основаны на их злодеяниях. Мы поддерживаем 
права сии силою, умеем учинить их почтенным 
нашим правосудием! Да трепещет злодей, какой 
бы знатности он ни был, услыша, что существуют 
судии непоколебимые. ..»  1

Идея, что «бессилие законов, несправедливость 
хранителей их» вынуждают создать тайное об
щество для борьбы с неправдой, в высшей мере 
интересна. Она является свидетельством тех на
строений, которые после войны 1812—1813 годов 
дали качественно новый этап в освободительном 
движении — этап тайных обществ. Любопытно, 
что первая идея тайного общества, зародившаяся 
у М. Орлова, подразумевала создание закон
спирированной организации, которая, борясь с на
рушением законов, содействовала бы правитель
ству в искоренении зла.

1 Ламартельер развил эту идею дальше во второй 
пьесе— «Грозный Трибунал, или Продолжение Робера, 
атамана разбойников» (1793). Пьеса, видимо, тоже бы
ла известна Ф. Иванову.
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Параллельно с московским кружком Мерзля
кова— Буринского — Ф. Иванова в Петербурге 
действовал родственный ему по духу писатель
ский кружок, группировавшийся вокруг журнала 
«Цветник». Кружок этот был многими нитями 
связан с «Вольным обществом любителей словес
ности, наук и художеств». Душой его был ода
ренный литератор А. Бенитцкий. Журнал «Цвет
ник» — одно из центральных преддекабристских 
изданий. Он объединил на своих страницах и 
представителей радикально настроенной недво
рянской литературы, и деятелей, в чьем творче
стве вызревали черты будущего декабризма. 
Круг сотрудников был широк и включал таких 
литераторов, как Батюшков, Катенин, Гнедич. 
Не случайно именно в «Цветнике» Вяземский 
напечатал статью, осуждающую литературную 
пассивность и всеядность карамзинистских жур
налов того периода.

Автор интересных литературно-критических ста
тей и сатирических «восточных» повестей, Бенитц
кий был и заметным поэтом. Не свободный от 
влияния Карамзинской традиции, он испытал весь
ма плодотворное воздействие творчества поэтов 
«Вольного общества любителей словесности, наук 
и художеств» и особенно Востокова. В творчестве 
поэтов, группировавшихся вокруг «Цветника», — 
Бенитцкого, Милонова, А. Измайлова (поэтиче
скую периферию составляли авторы менее ода
ренные, с не столь ярко выраженной индивиду-
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альностью: Н. Грамматин, П. Никольский) — ощу
щаются две основные тенденции.

Первая выразилась в интересе к героическим 
образам, вторая проявилась в культивировании 
сатиры. И Бенитцк'ий, и Милонов, и А. Измайлов 
были сатириками. Их интерес к сатире был обу
словлен глубокой неудовлетворенностью окру
жающим. Однако сатирическая умонаправлен
ность проявилась в творчестве этих писателей в 
различной форме. Милонов разрабатывал «высо
кую», обличительную сатиру. А. Измайлов писал 
сатирические басни. Басни эти выделяются ори
гинальностью творческой манеры и по праву за
нимают заметное место в истории русской поэ
зии начала XIX века. Как поэт А. Измайлов 
остался верен традиции XVIII века. Он сохра
нил принцип сатиры «на лицо», или, как он 
сам говорил, «на рожи». Традиционная поэтика 
XVIII века предполагала — для низких жан
ров — предельную индивидуализацию, доходящую 
до персональной карикатуры, грубости языка 
и низменности образов. Мир реальной >$изни 
воспринимался как скопление разрозненных и 
безобразных фактов. Он был комичен, потому 
что реален, а нравственная и эстетическая 
норма классицизма выражалась лишь в логиче
ских образах идеального мира, противоположно
го житейскому. Однако эта же индивидуализа
ция, возведенная в эстетический принцип всей ли
тературы, а не только низких комических жанров, 
делалась уже средством борьбы с классицизмом. 
В начале XIX века она получила новый смысл,
7 Поэты начала XIX века 97



противостоя салонной сглаженности сатиры ка
рамзинистов. Сравнение басен А. Измайлова и 
И. Дмитриева раскрывает определенные положи
тельные стороны творчества первого. Однако до
статочно сопоставить их с баснями Крылова, 
чтобы стала очевидна архаичность художествен
ного метода Измайлова. Отказавшись от норма
тивного мышления просветителей, Крылов нашел 
положительный идеал в реальном, исторически 
конкретном облике народа. Решающим для опре
деления позиции автора в данном случае являет
ся отношение его к стихии народной речи. Мир 
героев-зверей и у Крылова, и у Измайлова — 
мир, подлежащий осмеянию, отрицаемый мир 
аморализма, социальных пороков и несправедли
вости. Но для Крылсша в басне есть еще один 
образ: сама стихия народной речи, воспроизво
дящая народную психологию, является здесь по
ложительным началом. Она оригинальна, но не 
комична; ни сатира, ни ирония на нее не рас
пространяются. Она сама является судьей, но
сителем иронии. Именно из этой стихии народ
ной речи возникает образ мудрого рассказчика, 
который включает в себя и автора, и народ с его 
точкой зрения на окружающий мир. Поэтому на
родная речь — носитель этической и эстетиче
ской нормы — берется не в своих грубых, вуль
гарно-лексических, а в характерных, идиоматиче
ских проявлениях.

У А. Измайлова языковая стихия как бы при
росла к отрицательным героям и в этом смысле 
отделена от автора. Язык сам как бы свидетель
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ствует о низости изображаемого. Смех вызывают 
и басенные персонажи, и басенный язык. Дми
триев смотрит в баснях на изображаемое с точки 
зрения светских приличий, Крылов — глазами 
народного сознания, а Измайлов — с позиции 
отвлеченного разума, возмущенного хаотич
ностью, неразумием и дикостью окружающей 
жизни.

Художественный метод Измайлова — не реа* 
лизм. Он эмпиричен. Однако этот эмпиризм, 
сатира «на лицо» (в какой-то мере аналогичная 
театральной сатире Шаховского), по мере изме
нения других литературных направлений функцио
нально играл различную роль. Когда в конце 
1821— в 1822 году наметился поворот в отноше
нии Пушкина к сатире и он от торжественного 
обличения пороков, облаченных в античные оде
жды, начал переходить к изображению современ
ной действительности, путь к конкретности про
лег именно через сатиру «на лицо». Пушкин внес 
в высокую поэзию приемы эпиграммы. В посла
нии к Вяземскому он отгораживается от «высо
кой» сатиры:

.. .в глупом бешенстве кричу я, наконец, 
Хвост<Ъву>: ты дурак, а Стурдзе: ты подлец.

И не случайно именно в этом стихотворении 
Пушкин делает попытку в новых условиях исполь
зовать типично измайловские стилистические 
средства.
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Браниться жажду я — рука моя свербит... 
...Т ак  точно трусивший буян обиняком 
Решит в харчевне спор надежным кулаком.

9

Наиболее значительным деятелем в рассматри
ваемой группе был Михаил Милонов. Поэт раз
ностороннего дарования, Милонов был в первую 
очередь сатирикрм. Однако принципы сатиры 
Милонова существенно отличались от художе
ственного метода Измайлова. Политический 
кругозор Милонова был шире, а его оппозицион
ность— гораздо более глубокой и последова
тельной. Его не удовлетворяло изображение от
рицательного как смешного. Милонов желает 
возбудить в читателе не смех, а негодование. 
В его творчестве формировалась та ювеналов- 
ская сатира, которой позже столь значительное 
внимание уделяли поэты декабристского лагеря. 
Не случайно, осуждая ту романтическую иронию 
Жуковского, которая позволяла смеяться над 
всем и, делая смех самоцелью, составляла основу 
знаменитой арзамасской «галиматьи», Милонов 
писал Жуковскому:

*. .останемся мы каждый при своем —
С галиматьею ты, а я с парнасским жалом, 
Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом.
Смысл подобного противопоставления прекрас

но раскрыл Кюхельбекер: «Сатирик — саркастик:
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Ювенал, Персий ограничиваются одним чув
ством — негодованием, гневом. Юморист, напро
тив, доступен всем (курсив Кюхельбекера.— 
Ю. Л.) возможным чувствам; но он не раб их,— 
не они им, он ими властвует, он играет (курсив 
мой. — Ю. Л.) ими, вот чем, с другой стороны, 
отличается он от элегика и лирика, совершенно 
увлекаемых, порабощаемых чувствами. Юморист 
забавляется ими и даже над ними».

«Высокая» сатира прежде всего подразумевала 
наличие образа гражданина, скорбящего об 
упадке нравов и торжестве неправды. Позже де
кабрист М. А. Дмитриев-Мамонов в письме к 
М. Ф. Орлову, говоря о том, как следует «волновать 
умы» и в чем состоит «великое искусство руко
водителя революции», писал, что в процессе вос
питания борца «ко всему этому нужно примеши
вать что-нибудь римское». Именно «примешивая 
что-нибудь римское», следовало, по его мнению, 
создавать в поэзии образ гражданина — судьи со
временности. Такое построение подразумевало, что 
и «пороки» выступят не в их конкретно-бытовом, 
современном обличии, а в отвлеченном, пред
ставленном крупным планом, тоже в античных 
одеждах. Это будут не «пороки», а «злодейства». 
Являясь абстрактным, такое обличение было зна
чительно более смелым и общим, чем допуска
ли бы цензурные возможности, когда речь шла 
о современности. От образов стихотворения 
«К Рубеллню» на читателя веяло республикан
ским духом римской сатиры. В преддекабрист
ский период, когда речь шла не о борьбе за
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точно сформулированные пункты программы, 
а о воспитании пусть неясного, но свободолюби
вого чувства, необходима была именно такая 
структура сатиры. В дальнейшем, в период 
«Союза благоденствия», подобное художествен
ное решение будет отклонено во имя сатиры 
современно-бытовой, которая приведет к «Горю 
от ума» и первой главе «Евгения Онегина».

Милонов был мастером именно «высокой» са
тиры, написанной александрийским стихом, на
сыщенной «римской» символикой.

Но вместе с тем в поэзии Милонова была и 
другая сторона, хорошо известная современни
кам. Он культивировал поэзию дружеского круж
ка, не предназначенную для печати, создавав
шуюся без оглядки на цензуру. Недаром в пись
ме Грамматину от 17 ноября 1810 года Милонов 
беспокоился: «Хочу знать, получил ли ты пись
мо мое через Чагина. 1 Для меня весьма непри
ятно, если оно попадет в чужие руки, ибо я 
писал слишком откровенно». Потаенная полити
ческая сатира Милонова почти не сохранилась, 
но, вероятно, среди анонимных эпиграмм конца 
1810-х — начала 1820-х годов не одно стихотво
рение принадлежит ему. По крайней мере такой 
хорошо осведомленный доносчик, как В. Н. Ка
разин, приписывал Милонову известную эпиграм
му на Сенат:

1 Земляк Милонова, сосед его по квартире в ПеТ£р-> 
бурге.
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Какой гут правды ждать в святилище закона!
Закон прибит к столбу, и на столбе корона.

(Имеется в виду эмблема Сената, изображенная 
на пуговицах сенатских мундиров). К такой 
кружковой поэзии, не предназначенной для пе
чати, принадлежит и «Послание в Вену к друзь
ям». Стихотворение, созданное в форме письма 
друзьям и явно антиправительственное по духу, 
написано языком намеков, дружеских недомол
вок, очень близко напоминающих язык друже
ской конспирации в пушкинском «Послании
В. Л. Давыдову». Автор сам подчеркнул эту 
особенность стиля:

Не осердитесь хоть из дружбы,
Что речь покажется темна.
Ведь я чиновник статской службы,
А в оной ясность не нужна.

Милонова постигла общая беда поэтов-демо- 
кратов тех лет: материально необеспеченный, ну
ждающийся во всем необходимом, вынужденный 
служить из-за денег и презирающий службу, 
Милонов начал опускаться. В конце 1810-х го
дов почти единственный путь сохранения вер
ности прогрессивным идеям состоял в организа
ционном союзе с единомышленниками. Для того 
чтобы не отстать от передовой части общества, 
надо было двигаться вместе с ней, а движение 
это подошло к критическому рубежу — оно пре
вращалось в конспиративное и сознательно ре-
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волюционное. Демократ и оппозиционер, Мило
нов не был человеком революционного мышле
ния. Более демократичный, чем декабристы, он 
не мог, однако, подняться до их революционно
сти и остался в стороне. Темы его стали мель
чать. Дружеский литературный кружок, пред
шественник тайного общества, в момент, когда 
тайные общества уже возникли и вобрали лю
дей, стремившихся к объединению на основе по
литического единомыслия, или сближался со сво
им прежним антагонистом — светским салоном, 
или превращался в кружок собутыльников. 
Именно эта последняя участь постигла кружок 
Милонова — Политковского. Сохранилась тетрадь 
последнего — «Зеленая книга» — со стихами чле
нов кружка, и в частности Милонова. Темы сти
хов, написанных порой с блеском, — нужда, по
иски средств для покупки вина, размышления о 
разнице между «шестирублевым» и «четырехруб
левым» коньяком и водкой. Пушкин записал ха
рактерный анекдот: «Сатирик Милонов пришел 
однажды к Гнедичу, пьяный по своему обыкно
вению, оборванный и растрепанный. Гнедич при
нялся увещевать его. Растроганный Милонов 
заплакал и, указывая на небо, сказал: „Там, там 
найду я награду за все мои страдания. . .” „Бра
тец, возразил ему Гнедич, посмотри на себя в 
зеркало: пустят ли тебя туда?”» Ф. Ф. Вигель 
писал в своих записках: «Огромный талант Ми
лонова можно сравнить с прекрасною зарей ни
когда не поднявшегося дня».
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В 1815 году в Петербурге организовалось ли
тературное общество «Арзамас». В «Арзамасе» 
объединились ведущие литераторы тех лет: Жу
ковский, Батюшков, Вяземский, Д. Давыдов, 
Пушкин-лицеист. В «Арзамасе» не было творче
ского единства — в стенах его протекал тот же 
процесс поляризации, который характеризовал и 
литературу тех лет в целом. Внутреннее измене
ние творческих принципов было присуще не 
только ведущим поэтам «Арзамаса» — оно за
хватило и второстепенных его участников, и ар
замасскую периферию. С одной стороны, мы 
здесь встречаем популяризацию художественных 
принципов Жуковского, с другой — попытки вы
работать новую позицию, теснее связанную с 
современностью и более приспособленную для 
литературной, а затем и общественной борьбы. 
В качестве примера первого пути можно на
звать творчество Александра Ивановича Мещев- 
ского — «приемыша Арзамаса». Поэт не без да
рования, писавший гладкие и звучные стихи, он 
создавал элегии и баллады, подражая стилю Жу
ковского, и перекладывал в стихи повести Ка
рамзина.

Сложная эволюция поэтических принципов ка- 
рамзинизма хорошо прослеживается на примере 
Василия Львовича Пушкина.

В. Л. Пушкин был старше других арзамас- 
цев и принадлежал по возраату к раннему по
колению карамзинистов. Первые стихи его по-
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явились в печати в 1793 году, то есть когда 
Жуковскому было десять лет, а Вяземскому не 
было и года! Развиваясь в русле поэзии Карам
зина и Дмитриева, поэзия его культивировала 
поэтические «безделки», альбомную лирику, глад
кие басни в духе Дмитриева.

Однако к началу 10-х годов, когда поэтические 
принципы старших карамзинистов давно уже 
оказались исчерпанными, В. Л. Пушкин проявил 
способность понять новые литературные по
требности. Он (так же как и Батюшков) понял 
необходимость соединения поэзии с полемикой. 
Позже он имел основание гордиться именем од
ного из первых застрельщиков поэтической пере
палки с «Беседой» и шишковистами:

.. .первый, может быть,
Осмелился глупцам я правду говорить; 
Осмелился сказать хорошими стихами,
Что автор без идей, трудяся над словами, 
Останется всегда невеждой и глупцом;
Я злого Гашпара убил одним стихом...

Поворот В. Л. Пушкина к семантически чет
кому, сентенциозному стиху, восходящему к тра
диции XVIII века, был для карамзинистов нов
шеством. Но обращение к такому стиху не слу
чайно. Если старшие карамзинисты противопо
ставляли «надутой славянщизне» вкус как основ
ной критерий художественного достоинства, то 
в полемике 1811 —1816 годов акценты смешаются. 
Рядом с критерием вкуса выдвигается критерий
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ума и просвещенности. Достоинство писателя из
меряется ими, а не религиозностью и народно
стью, понимаемыми беседчиками как верность 
старине. Спор о том, какие слова употреблять в 
поэзии, заслоняется другим — вредны ли для 
России просвещение и европеизация.

Слов много затвердить не есть еще ученье, 
Нам нужны не слова — нам нужно

просвещенье, —

писал В. Л. Пушкин в 1810 году. Противо
поставление пропаганде православной религи
озности Шишкова и мистицизму Шихматова- 
Ширинского здравого смысла не могло осуще
ствляться средствами стилистики Жуковского, 
мистической по своему существу. С этим свя
зано тяготение Вяземского, Батюшкова, В. Л. Пуш
кина к поэтической и философской традиции 
XVIII века и к прозрачной четкости стиля 
французской поэзии. При этом происходит 
парадоксальное явление: для борьбы с «бесед
чиками», которые считаются «классиками», мо
лодые романтики — Вяземский, Батюшков, Пуш- 
кнн-лицеист — используют авторитет Буало. В то 
же самое время «архаисты» ссылаются на имена 
Клопштока, Юнга и Мильтона. В этом отно
шении обращение к поэтической традиции 
Буало, легко ощутимой в посланиях В. Л. Пуш
кина, имело глубокие корни и означало опре
деленный этап в развитии карамзинизма как 
направления.
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Однако центральным произведением В. Л. Пуш
кина сделались не послания, а поэма «Опасный 
сосед». Поэма эта, исполненная полемических 
выпадов против шишковистов, привлекала и сво
ей бесцензурностью — открытой установкой ав
тора на создание стихотворения, не предназна
ченного для печати. Не без влияния поэзии Де
ниса Давыдова В. Л. Пушкин смело расширил и 
сферу допустимого в изображении быта, и круг 
лексических средств. Подобный художественный 
метод еще не был реалистическим, поскольку за 
поэзией признавалось лишь право изображать 
обычную жизнь как смешную. Каждодневный 
быт брался поэтому в своих грубых, низменных 
проявлениях. И вместе с тем это было решитель
ное расширение самой сферы поэтического — шаг 
в сторону сближения поэзии и жизни.

Одной из отличительных особенностей поэзии 
начала XIX века было то, что литературное 
«завтра» рождалось в это время не в рамках 
какого-нибудь одного направления, — оно подго
тавливалось всем ходом развития поэзии, выра
батывалось деятелями различных и часто вра
ждовавших между собою лагерей. Многие из 
действительно прогрессивных явлений поэзии тех 
лет имели- разные истоки, текли по различным 
художественным руслам, но все они составили 
как бы единый поэтический бассейн, питавший 
главную магистраль — пушкинское творчество. 
Причем такую роль поэтического синтеза всех
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передовых явлений эпохи пушкинское творче
ство играло именно в свой первый период. 
В дальнейшем Пушкин будет значительно более 
сурово отсекать то те, то иные (в зависимости 
от изменения внутреннего содержания его худо
жественного метода) генетические связи.

Возможность поэтического синтеза определена 
была не только особенностями личного дарова
ния Пушкина — она органически завершала раз
витие русской поэзии первых двух десятилетий 
XIX века. Потребность такого слияния вытекала 
из самой сущности поэзии 1815—1820 годов.

Поэтическим итогом XVIII века явилась ли
рика Державина. Душа, пафос этой лирики за
ключались в вере в высокое предназначение че
ловека именно как человека — вне мундирных 
различий, вне всего, порождаемого, по убежде
нию Державина, «мнениями».

Высшая похвала герою — человечность. Поэто
му в Суворове подчеркивается простота, а но
ворожденному наследнику престола дается на
путствие-

Будь на троне человек!

Однако державинское понимание «человече
ского» было весьма специфично. Оно совсем не 
означало поэтизации «простого» или «малень
кого» человека. Черты простоты и человечности 
выделялись именно в героической личности. Це
нилось соединение размаха, широты деяний, об
щегосударственной значимости поступков и не
притязательности, скромности и гуманности.
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Герой классицизма величествен потому, что 
нечеловечен, превосходит обычного человека. Ге
рой Державина величествен и человечен одно
временно. Щедро окружающий его быт — это не 
«фламандской школы пестрый сор», не «смирен
ная проза». Количественное нагромождение 
бытовых подробностей создает впечатление гран
диозности, изобилия, роскоши. Оставаясь чело
веком, герой вместе с тем и богатырь, и окру
жающий его быт — быт богатырский.

Вместе с тем простота и величие героя вы
ступают в поэзии Державина как внешние про
явления личности — первое как скромность лич
ных привычек, второе как грандиозность дел и 
поступков. Не случайно описание внешности ге
роя занимает в поэзии Державина такое значи
тельное место.

Человеческий идеал, возникший в прогрессив
ной поэзии конца 1810-х годов, был иным. 
В пушкинской лирике этих лет появляется об
раз личности, наделенной необычным богатством 
душевной жизни, внутренних возможностей. 
Отличительной чертой этой личности является спо
собность ее ко всей полноте человеческих пере
живаний: она вбирает в себя и душевную тон
кость поэтического идеала Жуковского, и соеди
ненное со скепсисом стремление к гармонии и 
совершенству, присущее лирике Батюшкова, и 
героические эмоции гражданских поэтов 1800— 
1810-х годов. Причем именно эта полнота и гар
моничность внутреннего мира, нашедшая свое 
выражение в лирике, а не только та или иная
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острая политическая сентенция, делали ее глу
боко свободолюбивой. Поэзия в любом своем 
проявлении — интимно-лирическом или граждан
ственном — в равной степени несла мысль о зна
чительности человеческой личности, духовное 
богатство которой оттенялось казенным убоже
ством официально-бюрократического существо
вания.

Только на следующем этапе, когда поэтиче
ский идеал передовой личности уже должен был 
не просто осуждать самим фактом своего суще
ствования все причастное к официальной сфере 
жизни, а указывать направление действий, по
явится новый идеал — идеал борца. Он будет 
активнее, действеннее, но зато и риторичнее. По
эзия сердечной полноты, душевного богатства 
сменится проповедью героической односторонно
сти:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя Отчизна страждет. . .

( Рылеев )

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь. ..

(В. Ф. Раевский)

В это же время в поэзии наступит пора раз
межевания. Однако это будет размежевание ме
жду направлениями, уже внутренне обогащенны
ми той эпохой сближения передовых поэтиче
ских тенденций, которая явилась литературным
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выражением этапа и требований «Союза благо
денствия».

Но и поэзия зрелого декабризма, рылеевской 
школы уходила корнями в литературное дви
жение первых двух десятилетий XIX века. Де
кабристская поэзия была богата и противоре
чива, — сложной, чуждой единообразия была и 
подготовлявшая ее преддекабристская граждан
ская лирика 1800—1810-х годов.

Общие исторические закономерности, проби
вавшие себе дорогу сквозь многообразие и пе
строту литературных явлений переходного вре
мени, порой особенно ярко проявлялись именно 
в поэзии массовой, составлявшей историческую 
атмосферу, окружавшую Пушкина, Жуковского, 
Рылеева, Грибоедова. Это была почва, которая 
не только впитывала то, что давали литератур
ные корифеи, но и сама питала и обогащала 
их.

Понимание этого в свою очередь заставляет 
внимательнее присматриваться к творчеству по
этов, хотя и не перворазрядных, но внесших все 
же свою лепту в общий поэтический труд эпохи.

Ю. Лотман



И. М. ДОЛГОРУКОВ





Князь Иван Михайлович Долгоруков (1764—• 
1823) принадлежал к древнему роду, но боль
шого состояния не имел. Служить Долгоруков 
начал рано. После короткого пребывания в Мо
сковском университете он поступил на военную 
службу. С 1791 по 1797 год служил вице-губер
натором в Пензе. В результате служебных не
приятностей Долгоруков был отставлен от дел. 
С 1802 по 1812 год занимал должность граждан
ского губернатора во Владимире, но после но
вых служебных неприятностей вышел в отставку.

Поэтическая деятельность Долгорукова нача
лась в 1780-е годы. Долгоруков охотно печа
тался в периодических изданиях, но это не ли
шало его творчество характерного привкуса 
«домашнего стихотворства». Организатор домаш
них спектаклей и сам умелый актер и имитатор, 
мастер поэтического экспромта, Долгоруков 
писал много и легко, печатал свои стихи без 
разбора. Сам он признавался: «Я очень мало 
поправлял мои стихи... ни одной безделки, ни 
одного стиха не вымарал, потому что всякий на
поминает мне какое-либо происшествие, или 
мысль, или чувство». Это была типичная и со
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знательно подчеркнутая поза поэта-дилетанта. 
От поэтики Державина Долгоруков унаследовал 
стремление сделать свое творчество зеркалом 
своей личности, запечатлеть в стихах не только 
собственные чувства, но и внешность, бытовой 
уклад жизни. «Я люблю быть всегда Я, не за
имствуя чужих нарядов», — писал он.

О с н о в н ы е  и з д а н и я  с т и х о т в о р е н и й  
И. М. Д о л г о р у к о в а :

Бытие сердца моего, или Стихотворения князя 
Ивана Михайловича Долгорукого, ч. J—4. М., 
1817—1818.

«Поэты-сатирики конца XVIII — начала 
XIX в.». «Библиотека поэта», Большая серия, 
Л., 1959.



КАМИН В ПЕНЗЕ

Камин, товарищ мой любезный! 
Куда как я тебя люблю!
С тобою в сей юдоли слезной 
Заботы все свои делю.
Когда природа умирает,
Когда нас осень запирает 
В темницу скучных наших стен, 
Тогда, как лист, и я желтею,
К огню прибежище имею,
Играю с ним, уединен.

Хотя без всякого убранства 
Из камней грубых ты сложен,
Не монументом гордым чванства 
В моем углу ты быть сужден; 
Тебя не мрамор одевает,
Не стали луч в тебе сияет,
Не грань хрустальная блестит; 
Приятство ломкого фарфора 
Толпы невежд не тешит взора, — 
Зато ты греешь, тот — давйг.



Как ночь войдет ко мне в окошко 
И дня прогонит белый свет,
Внесут ко мне дровец лукошко:
В моем быту затеев нет; 
Вельможам я не подражаю,
На кораблях не добываю 
Ни знатных угольев, нн дул; 
Дубовыми топлю дровами 
Своими попросту руками,
И сам расклал, и сам раздул.

Пока еще не разгорится 
Костер моих дешевых дров,
Мой взор с приятностью дивится, 
Смотря на быстрый бег дымов, 
Смотря, как искра искру тронет, 
Как, иссыхая, влага стонет 
И место пламени дает;
Огонь все поры распирает,
Дрова трещат, а он пылает 
И, что ни встретит, мигом жжет.

Один впотьмах, нога на ножку,
Я в креслах нежусь у огня;
То сон вкушаю понемножку,
То мысль к мечтам зовет меня: 
Высоки замки шпански строю, 
Стада рабов зрю пред собою. 
Готовых манию внимать;
Вселенну всю межую взглядом, 
Царей даю смятенным градом, 
Гоню морей пределы вспять.
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Или, наскучивши войною,
С досад далеко бросив шлем. 
Гонясь за новой суетою,
Спешу в мечтании моем 
Судей, корыстью обольщенных, 
Судейских чучел изумленных 
Поганы гнезда разорить,
Злых ябед жало притупляя, 
Злодейства капища сжигая,
Во храм свят правды обратить.

Или, намыкавшись по свету.
Наделав пропасть славных дел, 
Опять к любезному предмету 
Несу убогий свой удел:
Камин поленьями питаю,
Все думы в кучу созываю 
И, грезы сонные прогнав.
Влекусь ко сладку размышленью. 
Плету хвалы уединенью,
Мирских сует тщету познав.

«Чего ты хочешь, горделивый, — 
Вещаю мысленно к себе, —
Ко счастью муж несправедливый. 
Чего не достает тебе?
Ты хлеб свой с прихотью съедаешь, 
Жену прекрасную лобзаешь.
Детей любезных тормошишь;
Ты млад и незнаком с недугом,
От стужи печь к твоим услугам,
И в неге сколько хочешь спишь.

119



Ты всуе молишь провиденье,
Чтобы, как Крез, ты был богат; 
Сребро и злато — обольщенье: 
Бедняк покойнее стократ.
Кто мер желаниям не ставит,
Тот, сколько золота ни сплавит,
Всё будет беден перед тем,
Кто, по прибаске русской, ножки 
Тянуть умеет по одежке 
И медный грош ценит рублем.

Напрасно и о том скучаешь,
Что не живешь в ином краю; 
Неужли ты воображаешь,
Что Лондон и Париж в раю?
Ах, нет! во все года и веки 
Везде те ж были человеки.
Бог миру дал всё пополам;
Нигде нет ясного блаженства,
Нигде нет благ всех совершенства: 
Есть смеху час, есть час слезам».

Так думу думал и, вздыхая, 
Воображал наш краткий век;
С собой беседу продолжая,
«Не прах ли, — мнил я, — человек? 
Постигнет и его кончина 
Так точно, как среди камина 
Теперь огонь щепы палит.
Вчера сей дуб был знатен, славен, 
В лесу ни с чем он не был равен; 
Сегодня — срублен и горит.
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Колико мы ни нарохтимся 
Один другого выше стать, 
Напрасно, право, суетимся;
Хоть титло в лист, а умирать! 
Рожденья миг есть шаг к могиле. 
Нельзя противиться нам силе 
Законов вечных естества;
Конца достигнет вся вселенна,
И скот, и тварь одушевленна 
В свой час лишатся существа».

И так-то бредя в кабинете 
Меж многих мертвых мудрецов,
Я прогонял на белом свете 
Тоску осенних вечеров;
То рубль один мильоном множил, 
То всю Сибирь на фраках прожил, 
То пир Лукуллиев давал;
Иль философии стезею,
Простясь с гостившею душею, 
Червей в могиле ожидал.

Камин! к тебе я обращаюсь!
Ты в скуке мне великий друг!
Коль в мрачну думу углубляюсь, 
Ты всю ее разгонишь вдруг;
Ума и сердца заблужденья, 
Страстей жестокие волненья 
На память тотчас мне явишь;
Чего напомнить не умеешь!
Со всяким вздором вмиг поспеешь, 
Чело улыбкою даришь.
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Какое множество ласкательств 
Тебе я в жертву приносил!
Любовных клятв и отрицательств 
Тебе стопами я дарил;
Нередко шитые жилеты,
Колечки, перстни, силуэты 
С лучиной вместе зажигал,
Огонь физический с моральным,
В угоду случаям печальным,
Со всякой скромностью венчал.

О сердца сладкие обманы!
Что может с вами быть равно?
Не вы спокойствия тираны,
Вам царство радостей дано.
Стократ благословенны годы,
В которы красоты природы 
Влюбляют снова, каждый день!
Всё в мире лживо нас пленяет.
Где ж правда? — В небе обитает; 
Внизу ее лишь только тень.

Учитесь, смертные! учитесь 
Во всем средину познавать,
И, буи, мира умудритесь!
Чего бог не дал, где же взять?
Кто свет таким, как есть он, создал, 
Кто всем из нас свой жребий роздал, 
Пред тем винися всяка тварь.
Во всем на власть его надеюсь,
А между тем сижу и греюсь;
Камин мой двор, при нем я царь.
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Я вижу часто, как родится 
От искры пламенной пожар;
Не так ли царств судьба вертится? 
Горит война от мелких свар.
Но там камины зло калятся,
И сплошь дрова так разгорятся, 
Что не зальет морской кувшин;
А здесь воды, чуть жарко станет, 
Графина одного достанет:
Спросил да влил — погас камин.
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АВОСЬ

Хочу стихи писать от скуки,
От скуки, точно для себя, — 
Беру перо теперь я в руки,
О ближний мой! не для тебя.* 
Да что писать? Ей-ей, не знаю! 
Предметов много я встречаю, 
Но было писано про всё;
За мысль чужую ухватиться,
По мне, так это не годится:
Нет! — лучше выдумать свое.

Любовь! тебя во всех возможных 
Наречиях стихотворят;
Богов и истинных, и ложных 
Давно уж рифмами дарят;
Давно псалтирь в них наряжали, 
Царям как пар их поддавали;
Что знатный пан, то акростих! 
Безделки, реченьки, камины,
Измену Лизы, верность Нины 
И Феклу кто-то впрятал в стих.
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С чего ж начать свою мне оду, 
Покамест жар мой не простыл, 
Чтобы попасться ею в моду,
Чтоб все кричали: «Как он мил!» 
С чего? — Или кто мил безмерно, 
На вкусы всех тот трафил верно? 
Нет, также, чаю, на авось.
Авось! — что лучше сей обновки? 
Твои я стану петь уловки;
Как, браво, кстати ты пришлось!

О слово милое, простое!
Тебя в стихах я восхвалю!
Словцо ты русское прямое,
Тебя всем сердцем я люблю!
Без важных вычур, но прекрасно! 
Ты кратко всякому и ясно 
Свой вес почувствовать даешь. 
Куда с копытом конь помчится, 
Туда же рак ползком тащится; 
Обоих в путь один ведешь.

Исчислить всех чудес не можно. 
Какие строишь ты, авось!
Скажу — и это, чай, не ложно, — 
Что без тебя весь ум хоть брось. 
Трудись, потей, слагая темы, 
Исчерпай естества системы, —
И всё ты с места никуда;
А тот, кто за авось возьмется.
Ни думав, ни гадав, плетется 
И промах редко даст когда.
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Со мной не хочешь ли поспорить, 
Высокомудрый философ?
Напрасно станешь ум задорить:
На правду-матку мало слов. 
Пожалуй, разводи бобами,
Слыхал я их семи веками,
Красны они лишь на письме;
А как на деле пешку сдвинуть,
К царю свою ладью придвинуть, 
Так тут у всех авось в уме.

На свете мыкался я много,
Ходил, езжал и так, и сяк; 
Пойдешь авось — везде отлого, 
Пойдешь с умом — всё буерак. 
Удача, матушка ты наша!
Земля такая ныне каша,
Что без тебя всё наплевать. 
Наперекор рассудку смело 
Ломай, коверкай всяко дело;
Коль тут авось, всё тишь да гладь.

Не ныне, ах! во всяко время 
Удача бог была земной!
Прочтите древних книг беремя, 
Давно сей сякнет ключ дрянной. 
Взгляните вы на римлян, греков,
На белых, черных человеков, — 
Откуда что у них взялось?
Что был бы Ромул, витязь бравый, 
Сей римлян царь превеличавый, 
Что был бы, если б не авось?

128



Коснусь ли здесь я для примера 
Вина не пьющих мусульман? 
Взгляните там на изувера,
Алтарь низвергша христиан.
Что Магомет-богохулитель.
Востока вредный обольститель,
Что Александр, весь свет пленя,
Что б были знатные герои, 
Богатырей водящп строи,
Что без авось? Точь-в-точь, что яі

Колико нежных сибаритов, 
Блестящих златом и сребром, 
Дающих дань толпе пиитов,
Чтоб зла их тонкость звать добром? 
Когда бедняк пот крови точит, 
Слезами каждый грош промочит, 
По лестнице тот благ летит:
«Авось взойду!» — себе вещает 
И, где не сеял, пожинает,
Что восхотел, то и творит.

А сколько тех сирен прекрасных,
Что знать бы век не довелось,
Когда бы в помыслах их страстных 
Не поселилося авось?
Но, в рост пустив свои приятства. 
Снискали славу, честь, богатства, 
Пошевеля'ся как-то в час.
Когда иная шить устанет,
Ценой камзола хлеб достанет 
И съест, не осушая глаз.
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А в о сь  всему и всем подпора,С  ним лю бо и за карты сесть;Н е  глядя в них, кричи знай скоро: «Б о сто н !»  —  открыл —  он тут и есть! В  беседе миленькой девчонки, В лю бился ль кто в ее гл а з е н к и ,—  С к а ж и  «лю блю », ск а ж и , не бось;И  верь, что неж но то словечко П рой дет насквозь ее сердечко.В  любви прем удрость вся —  авось.В еш ай те, мудрецы ! вещ айте,Д е л я  на классы школьный бред! П тен ц ам  его преподавайте;А  тот смеется вам , кто сед.Вы  то, а свет твердит иное,Х о т я  и мнится, что пустое,Д а  вить его не стать учить;Н е  к нам обычай применится,А  нам с ним надо согласиться:С  волками надо волчьи выть.В гл азах у матуш ки играя,Р ебенок иногда сш алит,П о  мере лет обман сл ага я,А в о сь  она не разглядит;Р астет  —  тогда ш алит важ нее,В сё с тою целью , хоть скромнее. Ч то  с рук авось-либо сойдет; М у ж а е т  с тою ж е повадкой, П и та я ся  надеж дой сладкой.Ч то  он-то всех и проведет.
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С о ж и тел ь ж ен ку уверяет,Ч то он ч уж и х не терпит ж ен; С у п р у га  м уж а лобы зает,Т верд я, что боле всех мил он; Скуп о й  свою  ш катулку прячет; Бродяга весь свой век маячит; Приказны й крадет, что есть сил; А  всякий сам в себе смекает: А в о сь никто-де не узнает,Ч то  я проказу сгородил.Стар и к, одной ногою в гробе, М ечтает год прож ить еще;О н , чая жизни новой в небе, З д есь любит суеты вотще;П о  склонности своей природной,В  часок, от немощи свободны й, К а р аб кается  мыслью вверх: А в о сь , дескать, я знатен б уд у ,И  денег н аж и в у я груду!М ен я чем лучш е сей изверг?З а  что зовем того злодеем ,К то мастер счастье добы вать, К то случаем , как дети змеем П о  ветру, смыслит управлять? Ч у ж о е  благо нас тревож ит;Н о  разве всяк из нас не м ож ет О д н ою  с ним стезей идти?Е го авось вить удается;П о ди  за ним, коль не споткнется Твоя нога на сем пути.
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А в о сь  велико, право, дело!О н всех затеев наш их руль;Л ови усп ех, чтоб всё кипело,К оль в мире быть не хочеш ь нуль, —У  в с е х ’ такие ныне мысли.П о  мне, меня чем хочеш ь числи,Л и ш ь был бы я здоров и сыт;Затем  ни в ш ахи не ж елаю ,И  предков слов не забы ваю :Закон  мой —  п р а вд а, бог —  мой щит!И  так тебе хвал у  воздавш и,С л о вц о  языка моего!Твои доброты  описавш и,П р о ш у  вниманья твоего!В  отечестве моем преславном ,Н и с чьим в подсолнечной не равном, О стан ься  друг мне навсегда!А  если я подчас рехнуся,
К тебе под крылья подобьюся,Н е  посрам и меня тогда!И  точно так, коль друг по моде,Ч тоб д р у ж б у  сильно мне явить,О т  ва ж н ы х дел своих в свободе З а д у м а е т  мне яму рыть;Н о , средств на то честных не зн ая,А  на тебя лишь уповая,К оль станет гнуть меня в д угу , —Ты с ним, п о ж ал уй , не якш айся,В овраг спихнуть его старайся, В ступи сь за верного слугу!
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О , час досуга вож деленн а!П р ош ел , и в вечность канул ты;С  ним вместе д у х а  восхищ енна И счезли пылкие мечты!Н о  плод сей незабвен пребудет,В  бюро моем хран иться будет, Д о кол е жить мне довелось!Созрей ты там возле Кам ин а! 1 Е го устроена судьбин а;Н о  ты сравниш ься ль с ним? . .  АвосьѴ
< І7 9 8 ->

1 Сие относится к оде моей под названием «Камни».



ПАРФЕІГУП а р ф е н ! напрасно ты взды хаеш ь О  том, что долж ен жить в степи, Гд е с горя, с скуки изнываеш ь. Ты беден —  следственно, терпи.Б л аж ен ств о  даром  достается Т аки м , как ты, на небеси;А  здесь с поклону всё дается.Ты беден —  следственно, проси.К ол ь барин на см ех поднимает, Вм еняй то в честь и не ропщи; Тобой он тешиться ж елает.Ты беден —  следственно, молчи.Н е  смей отнюдь тем обиж аться, Ч то  некогда ему тобой В своей уборной заним аться.Ты беден —  так в сенях постой.И ной ш ага не переступит,С  софы не тронется своей,А  сходн о всё достанет, купит.Ты беден — бегай и потей.
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О  бедность! горько ж ить с тобоюЕ Н ельзя и чувствам  воли дать.
Я, рассуждая сам с собою,Н е  мог вовек того понять,К а к  могут люди быть такие,У  коих м нож ество всего,И  в том ж е свете есть д ругие,У  коих вовсе ничего?И ной в прекраснейш ей палате Д а е т  вседневный пир д рузьям ;А  рядом сГ ним в подземной хате Д р уго й  не ест по целым дням .Богач теряет десятину,И  все кричат: «К акой урон!»А  бедный выронит полтину —И  никому не ж ал о к он.О би ж ен  сильный —  ш ум , т р ев ога ; О би ж ен  сирый —  быть долж н о!И л ь в области всесильна бога П ар ф ен  и Крез не всё равно?У ж л и  различны всем на свете У д ел  судьбы , природы дар!Ины м  все радости в предмете, Д р уги м , что ш аг —  то и удар.А х , нет! нельзя, чтоб провиденье. С о з д а в  меня, тебя, его,
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П р ол и ло всё благотворенье И з нас из трех на одного.Р ав н о  нас матери утроба,Рав н о  и носит, и родит;И всем , в свой час открыв дверь гроба. Р ав н о  нас смерть туд а валит.З а  что ж ? —  О п я ть позабы ваеш ь,Ч то ты не долж ен р а ссу ж д а ть ,К о всем вопросы посы лаеш ь;А  знал бы ты, П ар ф ен , —  молчать.Терпи свое тихонько горе,И  знай, что наш а ж изнь была И  будет впредь такое море,В котором гадов несть числа.Р а ссуд к о м  тщ етно ты хлопочеш ь П р ед р ассу ж д ен ь е одолеть;И  если волею не хочеш ь,Н аси льно будеш ь ж е терпеть.Т ак  верь ты мне, П ар ф ен І держ ися П ословицы  казачьих стран,П о  их системе жить учися:Терпи —  и будеш ь атам ан .
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яТы хочеш ь знать меня? —  И зв о ль , мой д руг, ск а ж у  И  с радостью  тебе портрет мой п о каж у;С о  всем, что бог ни д ал , на сцену я предстан у, П о ро ков убирать моих отнюдь не стану.Т ак слуш ай ж е теперь, кто я, чей сын, чей внук, И  в правде слов моих поверь мне без порук.Я  м елкая кроха князей тех крупны х, славны х, И з коих на Р уси  один во днях недавных Великом у царю  велику п равду рек.Н е мне чета был князь и громкий человек!В сю  жизнь свою  провел в обы чае угрю м ом , О течества был столп, отцу его был другом .В н ук этого —  мой дед —  познал, как говорят, Ч то  вправду близ царя — близ смерти все стоят. М о н а р х  его лю бил, вельмож и величали;Т ам  сослан и казнен —  и поминай как звалиі Ж ен а его с ним всё делила так, как д руг, М илей сам ой себя ей был ее супруг;Л и ш ася  в нем всего, в м онахинях сп асал ась  И , схим у восприяв, средь К иева скончалась. О тец мой (и того у ж е  к себе взял бог)Д у ш о ю  был богат, а счастием убог.М оя почтенна мать тяж елы й крест свой носит,
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В  н едугах изнурясь, вседневно смерти просит.А  я Je a n n o t  tout c o u r t 1 и гол так, как сокол, С л у ж а  18 лет, в четвертый класс вош ел.Ж е н а  моя д обр а, лю блю  ее как д уш у,Л ю бл ю  — но и подчас тря су ее как груш у.Д етей  вокруг себя привел бог восемь счесть;Н о  д в у х  спросил н азад, осталось только ш есть. Т ворец да будет им прибеж ищ е и сила,И  что восхощ ет он, чтоб с ними то и было!З а  ним, уверен я, ничто не пропадет:М о л и тв а , взд ох , слеза —  всё м зду свою  найдет. Д о в о л ен  будь, мой д руг, ты сею родословной! З а й м у  тебя теперь я описью подробной В сего  того, что здесь своим могу назвать. С н а р у ж и  наперед начну я рисовать.Н а т у р а  м аску мне прескверну отпустила,
А нижню челюсть так запасну припустила,Ч то  м ож но б из нее по н уж д е, так сказать,В  убыток не вхо дя , д ругом у две стачать;Г л аз  пара пребольш их, д а под носом не ви ж у. То есть я близорук, —  лорнета н ен авиж у;Х о т ь  ростом никогда не буду великан,Н о  в рекрутский набор и мой годится стан.В о т  всё, что мне на крест природа полож и ла! У ви дим  ниж е, чем душ он ку снарядила.Н о , вместе всё см еш ав, нельзя ей попенять, Ч тоб  метила во мне товар лицом продать. Родитель мой меня воспиты вал как д ол ж н о: У чил ся я всем у, чему придум ать м ож но;Д а  что-то я на всё тупенек см ал у был:

1 Просто Иванушка (франц.). — Р е д .
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И ное не д алось, иное позабы л.П о  мере лет моих прош ел я все науки,Н а  разны х язы ках мололи мне аз, буки; Л аты н ь, одну латынь —  по скл ад у, по толкам , Твердил семь битых лет, и всё по пустякам ;Ч то денег бог пош лет, в минуту сосчитаю ,А  математики совсем , мой д руг, не знаю ,И  сколько мастеров ни смучил я за ней,Д о ш ел  до д ел еж а и в пень стал у дробей. Учился ф ехтовать за дорогую  цену,И  вечно попадал не в цель, а прямо в стену. Бивал все в барабан  бои до одного,А  ныне, хоть убей, не помню  ничего.В м ан еж е три зимы меня ль не муш тровали,К  езде на л ош ад ях всемерно приучали;Н о  всуе затевать, чего нет на роду:Н е  только что с  коня —  с клячонки у п ад у.Ты видишь, что я льстить нимало не намерен, И та к , в моих сл о в ах , п о ж ал уй , будь уверен. Учился я всем у, но был успех в том плох;Н а у к а  в стороне, а я стал ском орох:П л я ш у , пою, резвлю сь, комедии играю И  в знатных лю дях тем по н уж д е промыш ляю . Сп а си б о , что хотя на что-нибудь да гож !Д о  сих пор мой портрет со мною очень сх о ж ; Ж а л ь  только, что моя пропала ш тукатура! П осм отр им , чем внутри снабдила м ать-натура. С л ы хал  я от ж ены, что будто я умен;Бы ть м ож ет, что и впрямь в своем углу смыш лен. К о гд а о чем-нибудь я с ней перебиваю ,С к а ж у  без хвасто вства, не всё ж е  повираю .Д а  в этом вслух нельзя призваться мне никак,
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А  то вить ск а ж у т  все: какой-ста он дурак!П у ст ь  буду я тако з, я, право, не сержу'ся З а  то, что в список ваш , лю д умный, не го ж уся . Н е  чван ли я? —  О  нет! и' если б знатен был,З а  всякий бы поклон поклоном я платил. С а м ол ю б и в ли я? — К  несчастью , очень много,И  сей порок во мне хоть ш колят очень строго, Н о  что ж е делать с ним, коль сл аб его унять?В о  всех частях собой кто м ож ет уп р ав л ять?Я  дик, тяж ел и груб; но льзя ли быть иначе С  развратны ми лю дьм и, с такими наипаче, К оторы м , говоря о правде каж ды й час,В сё бойся, как бы им не траф ить камнем в глаз? П риятно ль встретить вдруг на ры царской ходули Т ого, кто в целый век не видывал и пули?Ч то  хочеш ь говори, бичуется вся кровь,К о гд а иной подлец взды м ает горду бровь,К о гд а сам о себе и бог весть что мечтает, Уверить хочет всех, что звезды он хватает;А  ты, когда пред ним как подлый раб стоишь, Внутри своей душ и в алтын его ценишь.Я  гибкости в себе нимало не имею,В  клубок ни перед кем свернуться не умею ;И д у  своим путем, как долж н ость мне велит,И  где споткнется ум, там совесть подкрепит.Я  вспыльчив, но во мне д ух  злобы не гнездится, И  мщением моя д уш а не возгорится. К о в ар ство в ать ни с кем не смы ш лю  никогда,И  с чувствам и язык согласен мой всегда. Здоровьем  небогат, однако ж е доволен,И , слава богу! я не очень часто болен.В герои не влечет меня мой тихий ш аг,
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П о  склонности уш ел от ры царских отваг.Н е  зная, лучш е что из этих д в ух  игруш ек: П ы рнуть нож ом в углу иль дать туза из пуш ек, П о  логике моей давн о расп ол о ж и л ,Ч то так ли, или сяк, да плохо, как убил.М н е мамки натвердя: вон, батю ш ка князь, бука! П угн ули так, что я боялся долго ж ук а;А  нынче, как у ж  стал нем нож ко смыш ленёй,Т ак только лишь одних бою сь, мой друг, —  людей, И  для того от них поодаль часто ж м у ся ,И з-за  угла на их проказы я см ею ся, —П о до бн о  как в лесу громовою  стрелой П а д е т , разбит в щ епы, кудрявы й д уб больш ой; Гр ом ад о ю  его весь мелкий лес разится,Что преж де защ и щ ал , то вмиг стрем глав валится; В  то ж время деревцо в кустарнике глухом ,Гд е чуть-чуть раздались стихиев пря и гром,О т  солны ш ка в тени, от бурь в уединеньи Разгн еван н ы х небес не чувствует волненьи. П р ирод а не д ала мне больш е сих даров;В есь тут, как видишь ты, и без обиняков.Н о  спросиш ь ты меня, чем в жизни н а сл аж д аю сь И  в праздности какой забавой заним аю сь? —  М ой друг! от карт меня уволить я прош у, Б остону жертвы я совсем не принош у;З а зайцем по полям с собакам и гоняться —Сим  правом сильного не мастер величаться.О  женщ ины! лишь вас с пристрастием лю блю ; З а  вас —  для вас —  по вас я многое стерплю! Л и ш ь  взвиж у где корсет —  пропал душ ой и телом! Н е  д ум ай , чтоб ш утил; нет, право, самы м делом. К а к и х краев и лиц я ж енщ ину ни зрю,
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Готов для всякой храм  и сердцем всех дарю . П р ем уд ро сти  богов, о ты, залог прекрасный, -  О  ж енщ ины і какой не любит вас несчастный? П р и  вас я и крохам сухо го  хлеба рад,Б ез вас —  не надо мне и м рам орны х палат. Причины  у всего просил я околодка,П о что  я весь не свой, как встретится красотка; В ся к  бредит свой д ов од , а каж ется , все врут. Ч т о  н уж ды , пусть меня Сердечкины м зовут; К у п и д у , верь, мой друг, никто не одолеет,И  всяк из нас его по-своем у лелеет.Д о к о л е  свет стоит и см ертны х род ж ивет,О т  женщ ин нас ничто нигде не отвлечет.В се  моды, п роходя, одна другой менялись: М уж ч и н ы  то в ш иш ак, то в шали наряж ал ись. Б ы вал о, к ак  іизволь, везде без пошлин ври,А  нынче сядь за стол и делай de l ’esprit. 1 В ек на век не придет: то вдруг затею т драться. Т о  примутся пахать, хозяйством  заним аться; Т еперь ж е посмотри (когда весь мир вверх д н о м ), М у ж ч и н а  за кан ва, а ж енщ ина в е р х о м .. .П р о сти  —  я от моей материи отбился;Н о  к слабостям  лю дским отчасти устремился Н а  тот один конец, чтоб делом показать,Ч т о  тот ж е вкус всегда не м ож ет нас пленять. И т а к , среди всего, что столь непостоянно,А м у р ! хоть от тебя сердцам  лю дским изъянно, А м у р ! один лиш ь ты с А д ам о вы х времен Д а н ь  брал и будеш ь брать со всех земных племен. А д а м  в раю  один за Евою  гонялся,
1 Остроты (франц.). — Р е д .
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П отом ство тем взм анил, —  весь свет с тех порвлю блялся,Н о  с той по временам и лю дям разнотой,Ч то  все .любезны быть имели способ свой.Л ет  триста, например, назад том у, я чаю , Л ю бовн и к не певал: « А х! я вас о б о ж а ю !» Гуляф н ою  водой распрысканный Си н ав Сл авян ским  красотам  не трафил бы на нрав; Д етрейш е Генрих сам  не так бы полю бился, К о гд а бы прочь усы и в фрачек нарядился;И  т ак ж е вряд теперь понравится п аш а,Которы й, сняв ч алм у, проскачет ан траш а.Н о , впрочем, всяк свою  красоточку голубит! В лады ка под венцом, м уж ик в отрепьях любит. За что ж е одного винить в любви меня?Ж е л а л  бы посмотреть, кто ж  в этом и не я?Я  дум аю , что ты, мой друг нелицемерный, Д оволен  долж ен быть картиною  столь верной. П рости! . .  пора письмо на почту отсы лать;В  М оскве всему свой час, бою ся опоздать.Л ю би Je a n n o t; хоть он детина незадорный,Н о  будет навсегда слуга твой всепокорный.
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ПИР

Ah! il n’est point de fête, 
Quand le cœur n’en est pas.iВ зм анил меня на дн я х знакомый малый вздорный В  деревню  к богачу на праздник преогромный: Т ам  стерлядь, хвастал  он, арш ина в полтора,К  том у ж е, говорил, ж ивого осетра С  курьером во весь д у х  из Волги притащ или, — В чера его при мне в садок здесь посадили;В ин а —  хоть окунись —  какого хочеш ь есть,И , словом , лиш ь была б охота пить и есть,А  впрочем, всякий там найдет, чего ж елает: Гостям  хозяин рад, как принц их принимает.Я  слуш ал и м олчал, см екая сам  с собой:Н и крошечки не л ж ив детина дорогой.З ачем  поеду я обедать в дальни гости?В ерст тридцать от М осквы  лом ать напраснокостиН ет  нуж ды  никакой; а есть ли сила в том .Ч т о б  стерлядь запивать диковинным вином И  в куче разны х лиц незнаемы х ш ататься,Т о , право, лучш е мне в своей семье остаться. Д вор ян ский наш базар меня у ж  не дивит, 1

1 АхІ это уж не праздник, когда сердце не в нем 
(франц.). — Р вд .
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А  каш ею  крутой я т ак ж е буд у  сыт.Н о  вдруг поехать с ним мне что-то рассуди лось, И ль пущ е оттого, что мне в тот деньсгрустилось.«Р еш и л ся , так и быть, поедем !» —  я сказал  И  цугом залож ить коляску приказал.П о к а  мой экип аж  к по хо ду сн а р я ж ал ся  И  К олобов, 1 как бес, по всем избам прощ ался (У  всякого своя приманка в свете есть:Л ю бов ь не всё одну боярску холит честь,Н е  всё она к одной прекрасной тянет рож е; Б род яга часто в ней поспорит и вельм ож е.А  что до красоты , то свет давн о пустил П о сл ов и ц у в Р уси : не по хор ош у мил,А  по милу х о р о ш ) — итак, пока впрягали,Н а м  просто, без затей позавтракать собрали;М ы , съевши хлеба край, хлебнули молочка, П рекрасен  был тот день —  ни туч, ни облачка; П осовестивш ись брать с собой в д орогу книж ку, О т  голоду в зап ас взял вязем ску ковриж ку.Н е  рифму здесь хоч у для книжки прибирать — Н ет , истинно лю блю  я пряники ж евать.М е ж  тем у ж е  в подъезд коляску подвозили;М ы  прыг в нее тотчас —  тряхнули —  покатили Без цели тридцать верст скакать, бог вестьзачем .Е д в а  ль, опричь меня, случалось это с кем!А х ! если б я умел здесь ж и во и прекрасно П ером  то написать, что мне молол всечасно 1
1 Слуга мой.
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Т о вар и щ  на п у т и .. .  уверен бы я был,Ч то  повестью  такой и мертвых рассм еш ил.Л и ш ь  сел и закричал: «П о ш ел ! К ак тихо едем! М ы  эдак никогда до места не д оедем ».—  «П ом ил уй! пять минут лиш ь только со двора».—  «К ак о е пять минут! часа у ж  с полтора.Ф у! что за пекла здесь! нет мочи —  задуш ился! Вели спустить хоть верх». —  «Ты оченьзаш али лся».—  « П о ж а л у й , п ри каж и !» С л у га  лишь соскочил:—  «П о стой , постой!» —  «Ч то там ?»
— «Я тросточку забыл».—  « Н е у ж т о  нам за ней турить домой лакея?»—  « Д о б р о , у ж  так и быть —  пош ел, дапоскорея».О тъ ехал и саж ен ь: «А й! ай! вон косогор, —  К ол яска на боку». —  « П у ст о е , братец, вздор!»В от так-то он бл аж и л , а я всё с ним чинился. Н аскуч и л  мне сум бур , и я за ум хватился:Н е  сл уш ал  ничего, что далее ни врал.А х , бож е мой! как он меня тогда залгал!Вестей не есть конца —  всего и всех коснулся; С к а к ал и  три ч аса, хоть в слове бы запнулся; Д а  пущ е-то всего он тем мне надоел,Ч то  сряду д вух минут в покое не сидел:К ак живчик, — то и знай в коляске он вертится; В д р уг крикнет: « Н у , пош ел!», вдруг: «Д а йостановиться!»Т ам  кочка, сям бугор —  «О й ! вы валят тотчас»; П о дъ ед ем  ли к реке —  «П р ости , уходят нас!»Я  только что спрош у, когда заколобродит:« Д а  часто ль на тебя такая дрянь находит?»

144



К а к  стали мы к селу верст на пять подъ езж ать, « П о с т о й т е !» — закричал. —  «К о гд а  теперь стоять! Ч то там бог дал ещ е?» —  «В он  в рощ е незабудка; Сорви ее, сл уга!» —  « И ! полно, что за ш утка!Н е слуш айтесь его!» — я лю дям  закричал,И кое-как в село к обеду п рискакал.О п рави ли сь, взош ли. —  В прекраснейш ем строеньиХ у д о ж е ст в а  везде находим  превращ еньи.Хозяин  из-за карт а b ras o u verts 1 беж ит; Хозя й ка на соф е, разн еж ивш ись, леж ит. Ф ран цузских слова два она нам отпустила; Т овар ищ  мой тотчас: « А х! как у вас всё мило! М ы  видим возле вас О лим п среди полей».И  подлинно тогда набег к ним был гостей: Иной кричит «бостон», иной «сам п ран др у» просит;Тот песенку поет, другой стихи подносит; Ф ран цузов, немчуры —  бесчисленный народ,П о  всем углам  торчит иноплеменный сброд. Т оварищ  мой ко всем с приветством подбегает; И ного руку ж м ет, другого обнимает.Д ев и ц прекрасны х строй, лю безны х ж енщ ин тьма, И  было б, мож ет быть, с чего сойтить с ум а;Н о , к счастью  м оем у, ум дом а я оставил,А  сердце на житье к Р аи д е я отправил,И тут среди гостей вздохнул об ней тогда:С  ней розно не могу быть весел никогда. П ош едш и на балкон окинуть глазом виды,
1 С открытыми объятиями (франц.). — Р ед . 10 Поэты начала XIX века 145



Н еч ая н н о  наш ел в диване «А он иды »,Р аскры л  —  мой первый взор П а р а ш у  повстречал: П о д  именем ее тебя тогда мечтал,Р а и д а ! не страш ись в приязни ты измены;В се  пали пред тобой: П а р а ш и , Селимены .Д р у г  дома м еж д у тем, гл я ж у, ко мне катит И  д в у х  в поддачу нам бостонщ иков тащ ит.Н о  двери настеж ь в зал —  когда ж  игратьсадиться?Н а р о д  и повалил —  давн о всем стерлядь спится! К ув ертов я у них без м ала со сто счел:К а к о й  огромный дом! какой богатый стол! П о к ое м  пребольш им хотя он был поставлен,П р и  всем том их сервиз не мог быть весьуставлен.Я  под бок к своем у товари щ у подсел.В о  весь обед звук труб и бой литавр гремел.И  рыбы, и м яса, и всякие приправы Д л я  пищи ж ивотам  и зренья для забавы  Н а  бл ю д ах в д ва ряда носили вкруг стола;А  стерлядь всем сам а хозяй ка р а зд ал а.О т  пращ уров у них п о суд а та осталась,В л ом бардны х кладовы х доселе не валялась. О т к у д а  ни возьми, на пробу и на вес,Д о б р а  со всех сторон, и лиш них нет примес. П оп утчик мой везде глазам и во схи щ ался,К а к  самы й тонкий п ух, на воздух поды мался;А  я молчал, как пень, и крепко лишь туж и л,Ч то  так некстати тут я целый день убил. П о к уш а в ш и , когда нем нож ко толщ е стали,Д р у г  к д ругу наклонясь, как м ухи з а ж у ж ж а л и ; Ч а с  от ч а су  потом и громче, и сильней
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Гость каж ды й речь свою  запел, как соловей: И н ой, схватя  пирог, в две щеки утирает И  д ум ает, что он Морф на штык са ж а е т ; И ндѳичье крыло терзая, там другой Р ассказы ва ет  всем про Макдональдов бой;Н а д  ж ирной ветчиной уездный Б уш м а преет И  крайне о д ол гах д ворянских со ж ал еет; П о тя ги вая  пунш , беззубы х двое тут Гр устя т, что скоро дни последние придут;Н икто ни с кем ни в чем не хочет бытьсогласны м,.А  всякий свой довод считает распрекрасны м . Х о зя и н , чтобы вдруг все мысли согласить, Спросил больш ой покал —  и ну здоровье пить. О н  наш е, мы его пока ш ам панским  пили,П о  ноте много лет нам певчие сулили.П отом  со всех сторон пошли десерт таскать. В сего , что было тут, нельзя п ересказать.Ж е л а я  истощить всей неги усл аж д ен ья  И  сам ы х тонких чувств растрогать в насд виж енья,Н а  арф е д вух  певиц заставили играть И  нежны голоса со звуком  струн сливать. Х озя й ка м еж д у тем, ж ем ан яся  непутно,Б ол тал а всякий вздор ф ранцузский поминутно; Д евицы  про себя: «Ты знаеш ь, chez P ierrso h n  1 П р еп ро п асть навезли bo n n ets à la N e ls o n .1 2 И  вот у ж  —  быть нельзя —  тотчас ведь споритьстал а;А  я вчера з а ним нарочно з а е з ж а л а » .
1 У Пьерсон (франц). — Р ед .
2 Чепчики à Іа Нельсон (франц.). — Р е д .
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■— « П о е д у  ж е  и я». —  «С егод н я  у ж  когда?»—  « Т ак  завтра». —  « А  как всё раскупят —  вотбед а!»—  « К а к а я  здесь corvée! 1 терпенья не достанет. Н ет! маменька меня вперед у ж  не зам анит».А  м аменька в уш ко соседке: « А х! мой свет! В згл я н и -ка, —  шепчет ей, —  не см ялся ль мойкорнет?»Ч а д  винный м е ж д у  тем объявш и все утробы , Т рон улись страсти в нас, вскипел в уста х  ядзлобы.М о й  хватик дал сигнал, возвы ся первый тон; И сч езл и речи все —  стал слыш ен рев и стон. Х о з я й к а  «A h! j ’ ai p e u r !» 1 2 взв и зж ал а и ум чалась, З а  нею дам  толпа в минуту р а зб еж ал ась , —И  тут-то начался порядочный содом ,А  лю ди то и знай, что всех поят вином.В  ином углу драл и сь, в ином ещ е бранились; К о й -гд е гостей у ж  нет —  давн о под столсвалились.З а  ж енщ инам и вслед и я было урыл,Д а  пьяный мой сосед за ф ал д у ухватил: « П о ст о й ! после стола спектакль нам п о каж ут». — К а к о й  тебе спектакль: у ж  в лыко все не вя ж ут. П о д  эту речь М о р т и в р ,3 проснувш ися со сна, Д в о р ец к о м у кричит: « Д а й  сладкого вина!» П р истал и все рабы , с попырок у рту пена;Д а  пьяным, говорят, и море по колена.Н е  ведаю , как я непьяный уцелел.
1 Тяжелая работа, барщина (франц.). — Ред.
2 Дхі я боюсь (франц.). — Ред.
8 Имя хозяина.
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М о й  хватик, нагрузись, едва у ж е  сидел.П о  рюмке поднесли ещ е нам дрей-м адеры , —Т ут новые у всех родилися химеры:К то в ш ахи захотел, кто в знатны господа,К то хочет миллион иметь рублей всегда,Иной стрельнул в М а д р и д  с испанцами п одраться, Д р уго й  готов весь век с соседям и тягаться,Тот весь индийский скарб в баул свой полож и л, А  этот в свой чулан сераль перетащ ил:Ч то  разум , то расчет, что сердце, то ж еланьи. Х озя и н  посреди сих пьяных восклицаний,К о мне оборотись: « А  вы, гость дорогойі Ч его  б хотелось ва м ?» —  « Д о м о й , сударь,домой», —О тветствовал ему я очень равнодуш н о.—  «Так рано!» —  « Д а  мне здесь, помилуй бог,как скучн о!»П острел мой унимать: « П о ж а л у й , погоди.Н а  фейерверк у ж о  нем н ож ко погляди!Т акого, мне поверь, не видывал вовеки:Ф онтаны , бураки и пламенные реки;С  собор Успенский щит и тысяч сто фузей».— « А х! полно, братец, врать! П о  милости твоей Я  слы ш ал у ж  и так, как л ж еш ь ты превосходн о, И  далее с тобой транж ирить мне несходно».—  «Т ак я останусь здесь». —  « О ! ты хотьдо утр а,П о ж а л у й , пей и ж ди ж ивого осетра;А  мне пора в М о ск в у» . —  Н и с кем я неп р о щ ал ся ,Вскочил из-за стола, на цы почках убрал ся . Н ед ол го  на крыльце своей коляски ж д а л ,
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И  в город во весь д ух  скакать я п риказал. Д о р о го й  разм ы ш лял: вить есть ж е в свете лю ди, К оторы  осетров хотят ловить на уди.К  Р а и д е  прикатил, — Р аи ды  милой взгляд И  путь мне, и обед вознаградил стократ. С в о б о д е н  от чинов, без всяких принуж дений, Б л а ж е н , когда могу ей делать угож деньи!С  ней м ал и целый день, с д ругою  длинен час,И  тут я испытал у ж е  не в первый раз,Ч т о  где мне ни польстят к утехам  разны виды,А х , нет! я не могу быть счастлив без Р аи ды !
< ;Ш 2 >



Без тебя, моя Г л аф и р а,Без тебя, как без д уш и , Н икакие царства мира Д л я  меня не хорош и.М н е повсю ду будет скучно, Н е  могу я быть ечастлйв, Б уд ь со мною неразлучно, Б уд ь  со мной, доколе ж ив!

*  *  *

Н и  богатства не ж ел аю ,Н и  в больш ие господа,В с ё  другим то уступ аю ,Б уд ь лиш ь ты со мной всегда. В от одно мое ж еланье!У  меня другого нет,Без тебя —  вся ж изнь страдан ье, Без тебя —  пустыня свет.
Я  лю блю  тебя всех боле,Я  лю блю  одн у тебя,В  толь приятной сердцу доле С  кем сравн яю  я себя?
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А х , ни с кем, ни с кем, конечно Только ты люби меня,Б у д у  счастлив, будеш ь вечно Ты мой друг и ж и зн ь мояі
1802



ИЗ ЦИКЛА
,ГУДОК ИВАНА ГОРЮНА44Ф екла! сем -ка мы с тобою  Стан ем  ж ить да п ож ивать, Стан ем  мы без ссор и бою С е б е  хлебец н аж ивать.М ы  свой век и без А м у р а  П р ом аячим  кое-как,Ты невинна, что ты д ур а,Я  невинен, что дур ак .Я  наук не понимаю ,С  вострякам и не во ж усь ,В  речь разум н у не вступаю  И  в собран ьях не го ж усь .Н а с  пустила в свет натура Н и на что, как только так,Ты невинна, что ты д ур а ,Я невинен, что д урак.В книгах я не о бращ аю сь, Ариф м етики бою сь,С  Я ш кой ры жим не якш аю сь, 1 Ч асто  с азбукой браню сь.

.1 Жан-Жак Руссо.
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Н а  зуб а х  у бал агур а П у ст ь  слывем мы так и сяк, Ты невинна, что ты д ур а,Я  невинен, что д урак.В е к  охоты не имею Н и в картиш ки, ни на бал, Д н е м  си ж у, х о ж у  и прею, Н очью  дры хн у н аповал.М оей Ф еклы мне натура Вечно ж ить велела так.Ты невинна, что ты д ур а,Я  невинен, что дур ак .Д ен ь га деньгу в сум ку манит, А  за деньгой грош а ж д и ,У м  д о х о д у  не притянет, Скол ько в книгу ни гляди. В идн о, хочет так н атура,Ч тоб  ум дёньгам был батрак, Т а к  пускай ты будеш ь д ур а, Я  рад вечно быть дур ак .



СЕМИРА БОЛЕСЛАВНАП о сл уш ай те меня, Се м и р а Болеславн а!О ткро ю  тайну вам ; она весьм а заб ав н а.Вестим о буди вам , чтоб в добрый молвить час, Что дернул сатан а меня влю биться в вас. Н евм очь у ж е  терпеть; или сей час ж ениться,И л ь  тяж кий сделать грех —  на своре удавиться. А  что бы за резон? П он ять изволь, мой свет: П етро в день на дворе —  мне стукнет двадц атьлет;У  матуш ки в селе крестьяне в это время В се  ж ен ятся давн о, мне ж изнь без другабрем я, —С л о н я ю сь всё один, ни бабы , ни детей,И  некому ходить за паж итью  моей.Н ет , полно! у ж  пора заж и ть дом ком  господским ; О б  этом толковал я и с попом приходским ,А  к 'нам вот на Святой лиш ь только посвящ ен К акой -то богослов — и сильно обучен.О н часто мне твердит, что лучш е обвенчаться. Чем  страстию  любви суш иться и терзаться.И  впрям ь, коль рассудить, голубуш ка моя,Ч то толку одном у маячить век, как я?Го сп о дь благословил меня-таки достатком : К рестьян за мной в степи душ  тристаи с остатком ;
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С к о т а  — не перечтешь! а ж ита что! а птиц! С у се к о в  не стает, —  нигде таких пшениц!О в с а  ли, как у нас в уезде, не родится;Ч то  лесу на бору, и в стройку весь годится;А  рыбы-то в п руд ах —  не видано такой,И  наши караси весь круглый год с икрой.У ж  то ли не ж и т ь е !— Д а  что б добра ни бы ло, Б ез милого д р у ж к а на свете всё постыло:И  солнце не светло, и месяц не на вкус,И  в душ у никакой нейдет любимый кус. П о й д еш ь на скотный двор —  с  навозу станетдуш н о,А  с матуш кой сидеть —  помилуй бог как скуш но! Т а к а я  лезет дрянь, такой найдет столбняк,Ч то  суток пять л еж и ш ь, как в стойле аргам ак. Л и ш ь  только б до венца мне как-нибудьд обр аться ,А  то я м олодец, могу хоть с кем равняться; Д ети н а напоказ, натурою  счастлив,И  туловищ ем д ю ж , и р ож ею  см азлив;Х о т ь  речью говорить зам орской не умею , П р и зн аться , и свою  тупенько р а з у м е ю ,—Д а  разве тем одним на свете только ж ить,И  бабу целовать, и детуш ек родить,К оторы е, с тех пор как ш колы появились, Н ев едо м о  какой грам м атике учились?П у ст о е  не потачь! — Х оть я не грамотей,'Д а й  сроку, как ж ен ю сь, и я взведу детей.Ч то  много р а ссу ж д а ть ? Се м и р а Болеславн а! П о д и -к а  за меня —  и заж и вем  мы славно!В сё , ягода м оя, тебе во власть отд ам ,П рош ен ье в земский суд  по ф орм е я подам ;
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В елю  в нем написать, что весь мой скот рогатый, И  закром , и подвал, и пчельник мой богатый П отом ственно тебе, су д а р у ш к а , дарю :П у ск а й  ж е знаю т все, как ж а р к о  я горю,И пусть по всем торгам разносится молвою ,Ч то  скоро я вступлю  в законный брак с тобою. И сп равн и к н судьи к нам гурьбой налетят, Н ацедим  пива чан, н ареж ем  поросят;В день свадьбы  подарю  волосяно колечко И  с перлам утрам и янтарное сердечко;А  сам  надену ф рак, что мой отец носил,К о гд а по сторонам амуриться ходил.,Кой час из-под венца воротиш ься со мною,Б е л ю  псарям встречать музыкой роговою ;А  там я прилож усь к малиновым у с т а м ,—Х е! хе! —  и будеш ь ты, как водится, мадам. Н а за в тр а  пир горой; мой староста с народом У д ари тся челом; а бабы хороводом  П р и д ут вокруг тебя венки зелены плесть И  станут песни петь, что силы в груди есть.
К а к  праздники пройдут, начнем суш ить овины, П о д  ивами гулять мы станем вдоль плотины, Холопей за собой нарядим ровно д в у х ,Ч т о б  веничком они обм ахивали м ух;Н е то —  велим по нас приехать д рож камс клячей,О бъ ед ем  вместе хлеб молоченый, стоячий;Д л я  случая велю срубить сот пять дерёв, П л отам и по реке пригоним их в Венёв,Ч тоб м ож но было там на временну забав у
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П остави ть флигелек с светелочной на сл аву,И  было бы куда просить гостей к себе;А  еж ели и то соскучится тебе, —Т а к  что ж ?  —  неволи нет: расклан язш ися м ир у, В  коляску — и м ахнем  поблизости в К а ш и р у. Т а м  станем день и ночь по улицам  катать,С  настойкой чаю пить, к знакомы м заезж ать. У ж  то ли, я с к а ж у , не разливанно море?К а к о е  м ож ет нас тогда постигнуть горе! Сорокоум ники напрасн о все твердят,Ч то  Питер да М о ск в а одни лиш ь веселят; П у ст о е! —  в этом наш поспорит околодок. В о-п ер вы х, нет нигде таких отменных водок; I К  том у ж е  никакой в столице господин 4Н е  ссилит выпить то, что наш брат дворянин.У  нас вить то и знай попоичкам причины: П ом инки ли, сговор, рож д ен ье, именины,Без хмелю  никакой здесь случай не пройдет; Х о зя и н  всем поит, а гость всего прильет.П о  крайней мере мы, когда набьем утробы , Х о т ь  съездиш ь и в висок со сед а, д а без злобы , Н а за в тр а  ж е и мир —  и снова наливай;А  инде-то небось со всячинкой, я чан!Д а  что нам до лю дей, п редбуд ущ а суп руга!М ы  будем  ликовать взаимно друг для друга.П о  милости творца я полный господин!В сё  вдоволь у меня, —  на что мне важ ны й чин? Я  сроду не сл уж и л , по вольности д ворянства, И  впредь из одного лиш ь только окаянства,К а к  многие у нас, сл уж ить я не хочу; Д о статоч ен  бог д ал , а вдаль не хлоп очу.
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Взбредет ли мне на мысль смотреть какойпотехи —В елел запрячь коней, и нет ни в чем пом ехи; Н а  м есяц или д ва слетать куда сбер усь —В о  власти всё моей, и в отпуск не прош усь. С к а ж у  не хвастовски , С ем и ра Б олеславн а! Б аш ка моя дотоль блага и своен равна,Что еж ели в нее какая дичь влетит,Н икто не выбьет вон, хоть будь митрополит;Н о  верь, что для твоих забав не по ж ал ею  Н и дворни, ни скота —  всего, что я имею.У бр авш и сь в красны дни работой полевой,М ы  хлебец продадим , а с деньгами зимой В ш ироких розвальн ях, м орозу не робея И  совокупно в них под полстью мягкой прея, М ы  дернем, —  например, куда бы? —  в Е п и ф ан ь — У ж  не М о скве чета! —  и П итер-то их дрань.Т ам  славный есть трактир, вседневная ж е р ё ха ! З а  гривну серебра увидиш ь ско м ор оха;О н  в обруч проползет, свернувш ися кольцом, И л ь ш п агу на носу поставит острием,И  столь он каж ет там уж асн ы е ф игуры ,Ч то  ваши сестры все валяю тся, как дуры ;П р а х  ведает его, откуда в полчаса Н епостиж и м ы е берутся чудеса!П ры гнёт сперва на стол, в отдуш ин у под кры ш ку. П одп устит порош ку и даст такую  вспы ш ку,Ч то  инда зад р о ж и т хором ина-та вся.А  ф окус отойдет, поднимется возня;Т ут стряпчий удалой вприсядку славно пляш ет,А  заседательш а над ним ширинкой м аш ет.



Д а  мало ли забав! Л и ш ь  дёньга бы была,У ж  зал ю буеш ься, красотка, до зела.С в е з у  тебя к сестре недели на две в гости;У  ней по вечерам играю т часто в кости. М алеван ы й гусек, и восемь гнезд вокруг,Н а  к аж д о м  свой цифирь —  раскинуть надо вдруг; И  если траф иш ь так, что кость числом темляж ет,К оторое гнездо гусиное покаж ет,Т а  ставочка твоя. —  Я сам любил играть,Д а  больно дом а бит, приш лося перестать,А  то бы и своих костей не досчитался.Я  с этою сестрой с младенчества свы кался. М ой дядю ш ка ее был деверю  свояк,А  ближ е довести родства не знаю  как;Н о  слы ш ал от того, кто нас учил закон у,Ч т о  бог велит любить Д а л м а т о в у  П и он у З а т е м , что я ей брат, а мне она сестра.Р о д н ю  свою  хвалить негож е —  а востра!
Д о во л ьн о  ль изъяснил, С ем и ра Б олеславн а, В се  выгоды ж итья со мною вам исправна? М уд рен ы х от меня не ж дите вы словес,А  в срок купить горазд и сено, и овес;Н о  если как осел под вьюком я вспотею ,То лучш е ничего сказать вам не сум ею , К а к  то, что ат любви ш атаю сь без ум а,И  в теле, и в мозгу у ж а сн а  кутерьм а.Готов я и на то, против природной лени. Ч т о б , ставш и на часок пред вами на колени, И з  книжки прочитать страницу наизусть,
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К а к  некий описал свою  лю бовну грусть Восточный Д у р и л о м , собравш ий в а ж н у  силу, Чтоб в плен с собой угнать с орды кн яж н уН енилу:«О  ты, таинственна небесна красота! В ообр аж ен и я сл ад чайш ая мечта!Д у ш и  моей кумир и ланды ш  благовонный!Воззри на гордый д у х , красе твоейпреклонный! . . »А х ! как, бишь, там ещ е? П остойте! д а , —  « Л у н а  Н а  Север е не так в кругу своем полна,Н е столько видно мачт на гордом океане,Н е столько М агом ет сум бурит в А л коран е,Н е столько дал добра ост-индский нам народ, Колико мне лю бви, тебе дал бог красот!»К аков восточный ш а х , —  но я косноязычен И  к вы чурам таким см ален ька не обычен;Я  попросту одно заладил и твер ж у,К огда к тебе в окно с плотины п огляж у: «Венчаться поскорей!» —  и мать сбил с ногродную :« Д а  вы сватай ж е мне сосед ку д орогую !»А  м атуш ка твердит всеобщ ую  м олву: .«Сы нок! да поезж ай искать жены  в М о скв у;Там  девок, говорят, тьм а-тьм ущ ая в народе,К ак репы родилось на нашем огороде;Л и ш ь стоит кошелек пошире развязать,И з тысячи дад ут лю бую  выбирать:Д л я  трехсот душ  степных одну ж ем ан н у д уш у Кто з а м уж  не отдаст за этакую  туш у?Вот мой тебе совет! Н а д у м а й ся , ступай 1
1 Поэты начала XIX века 161



И  с милою ж еной по ярм аркам  качай.Н у , что тебя, ск аж и , к плотине привязало?»— «К орм илицу спроси —  меня приколдовала К аки м -то  кореш ком одна воро ж ея ;В е д ь  драться с сатаной не станеш ь, и нельзя, — Н а  том и кончим сп о р». —  Я  губу вдруг н адую . У й д у  в дремучий лес, д а м есяц и бунтую ;А  там опять за то ж . — У ж  будет ли конец?И л и  кин ж алом  в бок, или надеть венец.У совести сь, прош у, С ем и ра Болеславн а!Г р е х  смертный волочит меня и так издавна. П о д х о д и т  м ясоед —  реши мою судьбу!Я  к свадьбе заказал  миндальную  трубу;У ж е  готово всё: двусп ал ьн ая перина,П о д н о ж и е , свечи, попу с дьячком полтина, Трезвоны на мази —  вся дворня м арш ируй!Л и ш ь  только скаж еш ь: « Д а !»  —  И сай е, ликуй!!!< Ш 6 >



ИА ПЛАП ГОРОДА БЕРЕЗОИАП о д  страж ей мой отец на месте сем родился, М о й  дед и друг царев в остроге здесь томился А  я, как П ав ел  крест, всех выше титлов чту И  дедов эш аф от, и отчу нищ ету.





СЕМЕН БОБРОВ





О  жизни Сем ен а Сергеевича Б оброва (ок. 1767— 1810) мы имеем скудны е сведения. О н  не был дворянином, воспиты вался в духовн ой семинарии, а затем о бучался в М о ско вско м  университете. В 1785 году, окончив университет, он вынуж ден был поступить на с л у ж б у . М атериальн ая необеспеченность застави ла его не снимать м ун дира до последнего дня ж изни.Л итературн ая деятельность Б оброва началась в 1784 году. Сблизивш ись в М о скв е со студен ческой м олодеж ью , тяготевш ей к к р у ж к у  Н о в и кова, он стал сотрудничать в м асонских ж у р н а л ах — «Утреннем свете», «Вечерней заре», « П о коящ емся трудолю бце», а т акж е в «Д етском  чтении», «Зеркале света». Л ичность и воззрения Н . И . Н о ви ков а, идеи А . М . К у т узо в а  произвели на Боброва глубокое впечатление. П е р еехав  в П етер бур г, Бобров вош ел в литературное общ ество «Д р узей  словесны х наук» и сотрудничал в его ж урн ал е «Б еседую щ ий граж дан и н ». Здесь он познакомился с Р ад и щ евы м . Р епресси и, обруш ивш иеся на Р ад и щ ев а и других писателей, к которым был близок Б обров, непосредственно его не задели, однако вряд ли вне связи с ними находится неожиданны й переезд Боброва в 1790-х го дах на Ч ерн ом орское побереж ье. Б о б 
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ров сл уж ит в Н и к о л аев е, бывает в К ры м у. В  эти ж е  годы он перестает печататься, на что многозначительно нам екнул в некрологе его д руг, так ж е подвергш ийся репрессиям по делу Н о ви ков а, —  М . Н евзоров. В  1798 году в Н иколаеве вы ш ла поэма Боброва «Т ав ри да, или М ой летний день в Таврическом  Х ерсон есе» (второе издание — в 1804 году под названием «Х ер со н и д а, или К артин а лучш его летнего дня в Херсо н есе Т ав ри ческо м »),В начале царствования А л ексан д ра I Бобров получил возм ож н ость вернуться в П етер бур г, где сблизился с «Вольны м  общ еством  любителей сл о весности, наук и х уд о ж е ств » , печатался в прогрессивном ж у р н а л е И . И . М арты нова « С е в е р ный вестник». У м ер Бобров в бедности.
О с н о в н ы е  и з д а н и я  с о ч и н е н и йС . С .  Б о б р о в а :Т ав р и д а, или М ой летний день в Таврическом  Херсо н есе, поэма в сти хах . Н икол аев, 1798.Р ассв ет  полночи, или С озерц ан и е славы , торж еств а и мудрости порф ироносны х, браненосны х и мирных героев Р осси и с последованием д и д актических, эротических и других разного рода опытов, ч. 1— 4. С П б ., 1804 (ч. 4 — «Х ер сон и д а » ) .Д р ев н я я  ночь вселенной, или Странствую щ ий слепец. П о эм а  в ст и хах , ч. 1— 3. С П б ., 1807— 1809.Р оссы  в буре, или Гр озн ая  ночь в японских в о д ах . С П б ., 1807.



ИЗ «ТАВРИДЫСвет раздирает кровы м рака,Гром  давит д ол у робкий мир.В д р уг твердь трещ ит, —  и вдругиз твердиСлетел стрем глав смертельный блеск,В  тьме выстрелов сей резкий треск Р ассы п ал ся  над головой.Преступники д р о ж а т , —  бледнеют О т  бледной молнии, ниспадш ей О т  грозных гласов судии,Н о  ах! —  всегда ль уд ар  его Прицелен на чело злодея?К оликократ н еосторож на Н евинность гибла от уд а р а? Н есчастны й Р и хм ан ! —  П у ст ь  моя С л еза на мшистый гроб твой канет!Д а в н о  Урания рыдает О  бедном сем своем питомце.Т а ж  сам ая эфирна сила,К оторой в царство он входил С  отвагой редкой м удр еца,Е го  похитила к себе.П р и р о д а, мнится, клав его В. м ладенческую  колыбель,
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Е щ е  в то время усум н илась О  слезном бытии его.Л и ш ь усум н ил ась, —  парка хитра Со кры лася в ж елезном  пруте. 1 Н о  Л о м о н о со в , друг его,Н е  так несчастлив был тогда,К а к  в смелом опыте того С у д ь б а  свое скры вала ж ал о  И  токмо ш ага о ж и д ал а,О н самы й ж ребий превозмог:П р о ш ед  он философ ский мир,Д о сти г святилищ а природы.Н е  многие пределы крылись В безмерной области наук О т  взоров пламенны х его.А х ! как он в сердце восхищ ался П ри испытании эф ира,К о гд а ш ипящ ие лучи,О деян ны  в цветы различны,С какал и  с треском из металла?«С к ор  быстрый ш аг бегущ их ветров, — Т а к  он в то время р а с с у ж д а л ,— Е щ е  быстрее ветр эфирный!О н , быв от точки отраж ен И  быстро преносясь по тверди,Л етит мгновенно в точку зренья:Н о  звук, эфирным ветром данный, П о д о б н о  как бы луч звенящ ий,С л о и  воздуш ны  потрясая
1 Известно", что г. Рихман, профессор Санктпетербург- 

ской академии, убит громом при испытании электри
ческой силы.
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И  д але круг свой расш ир яя, Слабейш и м  ш агом  в сл ух  течет. СмотриІ —  сверкнул эфирный луч! С м о т р и !— как сребрен вихрь крутится Зм иеобразною  чертой!С  какой чудесной быстротой Стрем ится в ж и д к у  часть из сж атой! Зд есь он в стремлении ш ум ит.Ш ип ит, трещит —  и твердь сечет.А  глас далек —  приходит поздно.У ж е  гроза на кры льях ветра С ю д а  сокрытый пламень мчит,Который скоро покоритС ебе д рож ащ и й здешний воздух.П ер ун  чертится полосами П о  растяж енны м  черным свод ам ;С е  сто небесных тяж ки х м латоз Готовы  свой удвоить стук!»Т ак  мыслил северный мудрец;В д р уг грянул гром —  а ты,О  неисследны небеса!А  ты, достойный плача Р и хм ан , П ечальной опыта стал жертвой! П о тр ясся  тут, вострепетал Сердоболящ ий Л о м о н о со в , 1 У зря бездуш ного тебя.
С У 7 Р З >

1 См. письмо г. Ломоносова о исследовании громо
вой силы и участи профессора Рихмана.



ночьЗвучит на баш не медь —  час нощ и — В о м раке стонет томный глас.В се  спят —  прядут лишь парки тощ и, А х , гроба ночь покрыла нас.В сё тихо вкруг, лиш ь м еж  собою  Т олпящ ись тени, мнится мне,К а к  тихи ветры над водою ,В туманной ш епчут тишине.Сон  мертвый с дикими мечтами В о  тьме над кровами парит,Ш ум и т  пуш истыми кры лами,И  с крыл зернистый м ак летит, Верьхи Петрополя златые К а к  бы колеблю тся средь снов,Т ам  стонут птицы роковые,С и д я  на высоте крестов.Т ам  м еж  собой на тверди бьются Столпы  багровою  стеной,То разбегутся, то сопрутся И  сыплют молний треск глухой.З в езд а Полярна над столпами Задум ч и во  сквозь пар глядит;
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Н е  д в и ж ась с прочими полками,Н а  оси золотой д рож ит.Встаю т из моря тучи хладн ы , Скв озь тускл у тверди вы соту,К ак вранов м чася сонмы гладны , С у гу б я т  грозну темноту.Чреваты  влагой, капли нощи С  воздуш ны х падаю т зыбей,К а к  искры на холм ы , на рощи, Ч тоб перлами блистать зарей.К р о вав ая  л ун а, вступая Н а  высоту полден своих И  скромный зрак сзой закры вая Завесой облаков густы х,Слезится втайне и тускнеет, Печальны й м е т е т  в бездны взгляд, См отреться в тихий Белы  не смеет, За ней влечется лик П л и а д .Огни блудящ и рассекаю т Т ьм у в разных полосах кривых И  след червленый оставляю т Л и ш ь только на единый миг.О  м уза! толь виденья новы Н е значат рок простых лю дей,Но рок полубогов суровы й.Н е такова ли ночь висела Н а д  Палатинскою горой,К огд а над Юлием ш ипела
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Сокры та молния под тьмой,К о гд а под вешним зодиаком В к уш а л  сей во ж д ь последний сон?О н зрел зарю  —  вдруг вечным мраком П окры л ся в Капитольи он.С е  полночь! —  петел восклицает, П о д о бн о  роковой трубе.П о л к  бледный тёней убегает, П о кор ствуя  своей судьбе.Кто ж д ет в сии часы беспечны.Чтоб превратился милый сон В  сон гроба и дремоты вечны И  чтоб не видел утра он?С м о три , какой призрак крылатый Толь быстро ниц, как мысль, летит И ли как с тверди луч зубчатый, К р утя ся  в крутояр, ш ум ит?Н а  кры лиях его звен ящ их В  подобии кимвальны х струн Л е ж и т  устав судеб грозящ их И  с ним засвеченный перун.То ангел смерти —  ангел грозный;О н  медлит —  о твращ ает зрак,Н о  тайны рока непреложны ;Ц ел ь  метких молний кроет мрак;О н  паки взор свой отвращ ает И  соверш ает страш ный д о л г .. .  С м о тр и , над кем перун сверкает?Чей проницает мраки вздох?
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Варяг, проснись! —  теперь час лютый; Ты спиш ь, а т а м . . .  протяжный звон; Н е  внемлеш ь ли в сии минуты Ты колокола смертный стон?К ак здесь он во здух раздирает?И  ты не ведаеш ь сего!Е щ е , ещ е он ударяет;П росн еш ься ли? —  А х ! нет е г о . . .Е го , ком у в недавны леты Вручило небо ж ребий твой,И  долю  дольней полпланеты,И  миллионов ж изн ь, покой, —Е го  у ж  нет; и смерть, толкаясь То в терем, то в ш алаш  простой, Х ватает  ж ер тв у, улы баясь,Ж елезн ою  своей рукой.Т аков, вселенна, век твой новый, Н есущ ий тайностей фиал!Л и ш ь век седой, умреть готовый,В  последни прош ум ел, упал И  лег с другими в ряд веками —О н  вдруг ф иалом  возгремел И , скрыпнув медными осями,В  тьму будущ его полетел.М иры  горящ и покатились В  гармоньи новой по зы бям ;Т ут  их влиянья ощ утились;Т ут горы, вы сясь к обл акам ,И  одночасны е пылины,
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Н осим ы е в л уч ах дневны х,С  одной внезапностью  судьбины , Д р огн ув ш и , исчезаю т вмиг.С е  власть веков неодолим ы х, Что кроют радугу иль гром! О дни падут из тварей зрим ы х, Д р уги е восстаю т потом.Т огда и он с последним стоном, В Авзоньи, в Альпах возгремев И  зи ж д я  гром над Албионом, У сн ул , —  уснул и грома гнев.Т ак ш ар в у крайне с тьмою  нощи Топленой меди сыпля свет,Вы ходит из-за дальней рощи И , мнится, холм и дол со ж ж е т ; Н о дальних гор он не касаясь , Л етит, ш ум ит, кипит в зы бях,В д о ж д е огнистом рассы паясь, В др уг с треском гибнет в о блаках.А х! нет его, —  он познавает В полудни ранний зап ад  свой; Зв езду  Полярну забы вает И закры вает взор земной.Прости! —  он рек из гроба, мнится, П рости, земля! — приспел конец! — Я  зрю , трон вышний тамо рдится! . Зовет, зовет меня т в о р е ц ...с / ш >



К ПРАХУ РОССИЙСКОГО ГАННИБАЛАВ от персть бессмертного в героях,П р ед  кем, как сер н а, смерть ш ла в бо ях, З а  кем, как тень, ш ла сл ав а вслед, Р о д я ся , мнится, с ним на свет! П о п рав ш и  Альпов страх громовый,О н  лег на отды х —  в сноп лавровы й.И  ангел чуть дерзал д охнуть,Бессм ертие его тронуть;Тронул —  час звукн ул боевыйі И  Ган нибала нет, увы!П р и  колыбели —  сл ав а трепетала,Ч тоб ране в дни его не онеметь П л и  чтоб ране с ним не умереть;П р и  гробе ж е  его —  тор ж ество вала,Что в вечность купно с ним у ж е  пойдет И  с Росским Ганнибалом —  не умрет.
1800
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полнощьО ткры л ось царство тьмы над дремлю щ ейвселенной,Т у м а н , что в море сп ал , луною  осребренный, П о д ъ ем л ется  над сей у ж асн о й  глубиной И л ь  пресм ы кается над рощ ею  густой,Г д е  тени прячутся и дрем лю т м еж  листам и, К а к  разливается он всю ду над полями!О  м рачн а нощь! отколь начало ты влечеш ь?О т  коего отца иль матери течеш ь?Н е  ты ль, седая дщ ерь тьмы оной первобытной, К о т о р а  некогда взош ла над бездной скрытной Л ел еи ть нежныя природы колы бель?Т а к , черн овласая Х а о с а  древня дщ ерь,Ты успш и дня труды  покоишь и теперь,Ты дремлю щ ий полкруг под тению качаеш ь, У вы ! ты т а к ж е  взор ум ерш его см ы каеш ь.
О  нощ ь! Л и ш ь погрузиш ь в пучину м рака твердь, Т репещ ет грудь моя —  в тебе, м ечтаю , смерть. Т ам  зрю узлы червей, где кудри завивались, Т а м  зрю  в лан и тах ж ел ч ь, где розы усм ехали сь.
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О д р  спящ его и гроб бездуш ный —  всё одно,С о н  зрится см ертию , смерть сном, и всё равно.С е  полнощ ь! тихо всё, лун а с среды  нисходит И  к западны м  водам  П л и а д  с собой уводит. З д е сь  силю ся вознесть я полусонный взор Н а  крыты бледным м хом  хребты дрем отны х гор. Л у н а  сребрит пары, что из могил восстали И  человеческ вид в л уч а х  образовали.Е го  ли слы ш у глас —  иль шепчет ветр из рощ и? Н е т , здесь язык ш ум ит, язык невнятный нощ и.Д в е н а д ц а т ь  бьет —  вся тварь вокруг менямолчит.
Грех спит ли? —  мудрость бдит! и —  м ож но ль?—  зависть бдит!Н о  труд, невинность —  всё почиет под тенями; Л и ш ь кличут совы там  с огнистыми о чам и .В озд уш н о  озеро, ссе д а я ся , беж ит,С в еркает  молния —  и твердь вдали гоемит. Селитряны й огонь восток весь озаряет И  сум рачны х холм ов вершины убеляет.Кто там о посреде восточны х туч грядет?Н е  страш ный ль судия с собою  рок несет? П р еды дет огнь ем у, а следом кровы мрачны,Л и ц е его блестит, как образ солнцезрачны й, В ся  риза в молниях волнуется на нем И  препоясана зодиаком  кругом —О н  быстро в мир грядет, и сам стопой сафирной П р о н зае т  в вы спренних стр ан ах  помост эфирный.
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С е  в час полунош и грядет Ж е н и х , одеян в страш ный свет*Б л аж ен  тот раб. его ж е  срящ ет Готового в небесный брак;Н есчастен ж е , кого обрящ ет П о вер ж ен н а в унылый мрак!Б лю ди, д уш е моя см ущ ен н а,Д а  сном не будеш ь отягченна И  вечной смерти о суж д ен н а,Н о , воспрян ув от сна, гласи:О  трисвятый! воззри! спаси!Е щ е  ль, д у ш а , в м ечтах несвязны х п огруж ен и я, Е щ е  ли в у за х  спиш ь стозвенны х зад уш ен н а? В осстан ь! возж ги елей и созерцай чертог.Гд е ж д ет тебя ж ен и х, твой суди я, твой бог!О  ты, надеяйся на будущ и  годины,Забы вы й строгое условие судьбины ,Сы н неги, ищ ущий бессмертья в днях своих! В острепещ и , когда познает сей ж ен их,Ч то м асло во твоем скудельнике скудеет И  огнь живый небес внутри тебя мертвеет!Ты буйствен, ты не мудр —  проснись! ступайсо мной!О т к р о ю , где чертог прем удрость зиж дет свой —  Н а  мш исты х сих гр о бах, где мир небесный веет! С т у п ай ! учись! гроза преш ла, —  лун а б а г р е е т .. .



Г. П. КАМЕНЕВ





Гав ри л а П етрович К ам ен ев (1772— 1803) родился в К азан и , в богатой купеческой семье. О б р азо в ан и е он получил в закры том  немецком пансионе Вольф инга. Л итературн ы е склонности Г . К ам ен ев а проявились рано. Е щ е  в пансионе он, вероятно, озн аком ился с немецкой предромантической литературой. В  90-е годы X V I I I  века Г . Кам енев сблизился с С . А . М оскотельни- ковым и вош ел в руководим ы й последним д р у ж еский литературный к р у ж о к . В 1799 году К ам ен ев посетил М о ск в у  и завя зал  связи с ведущими литературными деятелям и. Н есколько позж е он вступил в петербургское «В ол ьн ое общ ество любителей словесности, наук и худ о ж е ств » . К этом у времени здоровье К ам ен ев а было у ж е п одорвано, и вскоре он скончался.В  печати Г . Кам енев вы ступил впервые в 1796 году, опубликовав ряд стихотворений в ж ур н а л е « М у з а » . П о сл е  поездки в М о ск в у  он напечатал ряд сочинений и переводов в ж у р н а л е  «И п п окрен а». В  1802 году Кам енев издал в М о скв е несколько переводов и завязал
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св язь с ж урн ал ом  «Н о во сти  русской литературы ». Больш инство сохр ан и вш и хся  стихотворений К а м енева было опубликовано у ж е  после его смерти.
О с н о в н о е  и з д а н и е  с о ч и н е н и й  Г.  П .  К а м е н е в а :«П оэты -р ад ищ евцы . В ол ьн ое общ ество лю бителей словесности, наук и х у д о ж е ст в » . «Б и блиотека поэта», Б ол ьш ая  серия, Л .,  1935.



КЛАДБИЩЕП тица ночная ж алобны м  криком Д у ш у  см ущ ает, трогает сердце,В робость приводит, мятет.С  свистом унылым быстро с могилы,М о хо м  обросш ей, любит спускаться К  куче co m  наш их костей.С л у х  мой полету мрачной сей птицы В сл ед  с ней стремится. Ч то ж  я тут слы ш у? Томный и тихий лишь стук.Д у х  мой объемлет трепет и у ж а с! Знатностью  п реж де, гордостью  полна С  кучи катилась гл ав а.Г д е твоя пыш ность, дерзкий н евеж д а?Гд е твоя знатность? —  Н ет ее больш е! С л а б  и порочен сей свет!С тр а ш н ая  птица тотчас спустилась С  кучи на кам ен ь, гордость где преж де Твердо являла свой вид.
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Горд ость исчезла, —  время со ж р ал о  Н ад п и сь зл атую , знатные титла,К ам ень остался один.Вы соком ерны й! зри те гробницы,С к о л ь они пышны! —  В ерн о, со треском С к о р о  исчезнут, п адут.Ч естью  и славой ныне украш ен,С к о р о  лиш иш ься титл и богатства;Т ак ж е  ты точно падеш ь!Сч астл и в стократно бедный, но честный. В  жизни он терпит; в смерти получит Вечности счастие всё.



В ечер любезный! вечер багряный В  вл аж н ом  н аряде сизой росы!Д р у г  твой несчастный сердцем  тоскует,В тихой долине слезы лишь льет.В  тихой долине пусто, безмолвно!Д р у г  твой при речке там быстрой сидит. М ы сли он только к ней устрем ляет,К  деве лю безной здеш ней страны.Д е в а  прелестна! где ты, где ныне?Гд е во здух тонкий питает тебя?Г д е ты, где зы блеш ь грудь лебедину?Гд е изливаеш ь пламень очей?Г р уд ь твоя лучш е розы цветущ ей,К  солнцу раскры вш ей свеж и листы! А л ы е губы прелестны и милы!Р ук и  белее в поле лилей!Г д е  Э д ал ьви н а? где ты, где ныне?Кто твоих видит прелесть ланит? Кроткий румянец! нежным оттенком М и л о играеш ь в них для кого?

*  *  *
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О  Э д ал ьви н а! в горькой печалиЖ и зн ь я несчастну здесь проведу! Будьте во м раке вечно сокрыты, Слезны е вздохи песни нощ ной.
Бури свирепством  роза погиблаіН е ж н о , душ исто на стебле цвела.Алы е листья лиш ь расп усти ла,Б ур я свирепством сгубила ее.Гр озд  винограда! милый, багряный!С о р в ан  ты ж ад н о й  и хищ ной рукой! Р ан о  ты сорван с гибкого древа!С о к  твой любезный во прахе погиб! Р о за ! почто ты рано зав я л а?Грозд виноградный! почто не дозрел? Д е в ы , ры дайте1 слезно, печально,Ю н о ш и , плачьте, тоскуйте о том.О  Э д ал ьви н а! в тихом ты гробе,Т и хо , покойно, безм олвно леж иш ь;Ветр на могиле воет уныло,С к о р о  снег зимний засы плет ее. Горькой ты смерти юна невеста!Брачны е песни зам олкли навек! Страш ен ж ен их твой, страш ен и бледен. Х л ад н о  и пусто на брачном одре. Н еж н ой  красою  всех была лучш е,Ю н а я  д ева , ты в ж изни своей.Гр уд ь твоя ныне низко о п ал а,Очи померкли и мертвы уста.О  Э д ал ьви н а! . .  здесь на могиле,Густо  обросш ей травою , си ж у.
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Ветер холодны й мрачныя нощи Роется бурно в м оих в о л о сах.О  Э д а л ь в и н а !. .  в горести лютойВ сю  здесь проплачу уны лую  жизнь! Бледен, как солнце в осень печальну,Т и х и безмолвен, как темный твой гроб.



НА НОВЫЙ, 1802-й ГОД
К ДРУЗЬЯМЕ д в а  спеш а вослед звездам ,Ц а р ь  дня рум яны е смирил востока волны И  сы пал миллионы А л м азо в  по снегам ,К ак на лугё сребросапф ирном ,В  ковчеге благости д е р ж а  дары  судьбин , Вторы й столетья сын С  челом скатился мирным.П р ед ста л  —  н а д е ж д , ж еланий сонм В о  сретенье ем у, как легкий пар, толп и тся,И  всякий суетится О  счастии своем .О д н и хотят чинов для чван ства,Д р уги е  ордена, титулов и честей Д л я  роскош ны х затей,Л ю бовн и цы , богатства.А  я без прихотей искусств К  лю бим цу времени иду с лицом см иренны м . С о  взором , орошенным Сл езой душ евн ы х чувств;П р о ш у  —  да круг друзей мне милый И з  чаш и радостей нектар бл аж ен ства пьет, Н а д е ж д ы  кроткой свет
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П р оч ь гонит м рак унылый;Д а  ж изни их прозрачной ток Н е  остановит смерть ды ханьем ледовиты м .Н а д  гробом , вновь зары ты м,Н е  ш епчет в е т е р о к .. .Н е  дай им за сребро полуду,П р ям о го  сч асти я , спокойства не лиш и,В  спокойстве их душ и И  я спокоен буду.
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ГРОМВАЛМ ы сленны м взором я быстро стремлю сь, Бы стро проникнул сквозь м рачность времян. П о дн им аю  зав е су  седой старины —И  Гр ом в ал а я в и ж у  на бодром коне.Зы блю тся перья на ш лем е его,Стрелы  стальны е в колчане звучат;О н  по чистому полю несется как вихрь,В воронены х д о сп ехах  с булатны м копьем.Сол н ц е склонялось к кремнистым горам . Вечер сп ускал ся  с  воздуш н ы х высот. Богаты рь п риезж ает в глухие л еса.С кв озь вершины их видит лиш ь небо одно.Б ур я , облекш ись в угрю м ую  ночь,М чится с зак ат у  на черных кры лах;За р ев ел а пучина, дубр ов а ш ум ит,И  столетние дубы  скрипят и трещ ат.Н егде укры ться от бури, д о ж д я ,Н ет ни пещ еры , не видно ж и лья,Л и ш ь во мраке сгущ енном сквозь ветви дерев Т о  блеснет, то померкнет вдали огонек.
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В сердце с н адеж до й , с отвагой в душ е, Е хав ш и  тихо сквозь лес на огонь,Богаты рь п риезж ает на берег ручья, Д ревн ий зам ок он видит вблизи пред собой.Синее пламя из зам ка блестит,С в ет  о тр аж ая  в струистом  ручье,Тени в окнах мелькаю т и взад  и вперед, Завы ван и я, стоны в нем глухо звучат.В итязь, сош едш и поспеш но с коня,/И д ет к воротам , заросш им  травой,У д аря ет  в них сильно булатны м копьем, Н о  на стук отвечаю т лиш ь гулы в лесу.Вм иг потухает внутрь зам ка огонь,С в ет  ум ирает в объятиях тьмы,Завы ван и я, стоны утихли, м олчат, У сугуб и л ась буря, удвоился д ож д ь.Сильны м ударом  могучей руки Р уш и тся  твердость старинны х ворот, Отлетели запоры , скрипят вереи,И  во . внутренность входит бесстраш ны йГ ром вал.М еч обн аж и вш и , готовый разить,О щ уп ью  тихо он зам ком  идет.Тиш ина распростерта, и м рачность везде, Л и ш ь  сквозь окна и щели вихрь бурныйсвистит.
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В итязь в д о са д е и в грусти вскричал: «Хищ н ы й волш ебник, коварный Злом ар!Ты  Гр ом в ал а принудил скитаться как тень, Ты похитил Р о гн ед у , столь милую  мие!!М н оги е царства и земли прош ел,Ры царей сильных, чудовищ  побил, Великан ов сразил я могучей рукой,Н о  Рогнеды  лю безной ещ е не наш ел!Г д е  обитаеш ь ты, лютый Зл о м ар ?В  д ебрях ли диких, в пещ ер ах, в лесах;В  подзем ельях ли м рачн ы х, в пучине морской У кры ваеш ь ее ты от взоров м оих?Е сл и  найду я ж илищ е твое,Злобны й волш ебник, лихой чародей!И зв л ек у  из неволи Р о гн ед у  мою ,В ы р в у черное сердце из груди твоей».В итязь, ум олкнув, почувствовал сон,О д р  ем у стелют усталость и ночь.Н е  сним ая д осп ехо в, в броне, в ш иш аке, П р и ко р н ув, засы пает глубоким он сном.Т учи пром чались, Борей зам олчал,Звезды  потухли, сереет В осток ,П о б о р а е т  свет м рака, Зи м церла сквозь флер З а а л е л а сь  как роза. —  Г р ом в ал  еще спит.К ати тся солнце по св од у небес,Блещ ет с полудня каленым лучом ,
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И  по соснам  слезится см ол а сквозь кору, Н о  Гр ом в ал а всё держ и т в объятиях сон.Н о чи  предтеча с смуглы м  челом См отрит с В осто ка на лес, на л уга ,У сы п ает из урны росой м ур ав у;Н о  Гроімѳала всё держ ит в объятиях сон.Н о чь с кипарисным венком на главе, •В  ризах, сотканны х из м рака и звезд ,П о  ступеням , н ахм уря сь , на трон свой идет, А  Гр ом в ал а всё д ерж и т в объятиях сон.Т учи сом кнулись на своде небес,М р ачн ость густеет, н астала полнбчь; Богаты рь, воспрянувш и от крепкого сн а , И зу м и л ся , не видя румяной зари.В д р у г  затрещ ало по зам к у, как гром,Стены трясутся, окошки звенят,И , как молния быстро блистает во тьме, О св ещ ается  зал а вмиг синим огнем.Н а ст е ж ь  все двери стучат отворясь.В  са в а н а х  белы х, с  свечами в р у к а х ,В хо д я т  медленно тени; за ними несут Гр об ж елезны й скелеты в р уках костяны х.Зал ы  в средине поставили гроб,К р ы ш ка слетела мгновенно с него,И  волш ебник З л о м ар , синевато-багров, Безды хан ен л е ж а л  в нем, открывш и гл аза.
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П о л  р асступ и л ся, зеленый огонь С  вихрем трескучим оттоле летит,О х в а т и в  гроб ж елезны й, как ж а р  раскалил, З а ст о н а л  стоном тяж ким  геенны З л о м ар .В  ди ко бл уд я щ и х кровавы х гл азах  У ж а с  трепещ ет, отчаянье, скорбь;И з о  рта пена черная клубом кипит,Н о  леж ит н еп одвиж но, как труп , чародей.Д у х и , скелеты, рукам и схватя сь ,Г а р к а ю т , вою т, ры каю т, свистят,В  исступленном восторге бесн уясь, они П л я ш у т  ад скую  пляску вкруг гроба его.В  страш ны х за б а в а х  проходит полночь, В оп л ь их, клики гром чае звучат.Н о  лишь утра предвестник три раз пропел —  И сч еза ю т вмиг д ухи , скелеты и гроб.Т ь м а , как в могиле, с глухой тишиной З а в е с печальный спустила опять; У д ивл яется чуду смущ енный Гр ом в ал , И зум и в ш и сь, не верит себе сам о м у.Н еж н ы е тоны свирелей и струн Э х о  сквозь мраки на кры льях несет. Р аств ор и л ся  свод залы , и розовый луч Р а зо гн а л  тихим светом сгущ енн ую  ночь.В  облаке легком душ исты х паров,Г д е  волновался ж ем чуж н ы й отлив,
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К а к  по в о зд у х у  п ух лебединый плы вет. О п уск ается  плавно волш ебн ица в зал .Ч ищ е лилеи о д е ж д а  ее,П о я с  по чреслам  —  как яхонт небес;К а к  игра златояркой восточной звезды , Д обродетель сияет у  ней во очах.Гол осом  стройным Д о б р а д а  рекла:«Р ы цар ь печальный, покорствуй судьбе,Н ет  Зл о м ар а на свете, смерть острой косой В  Т ар тар д уш у  низвергла злодея сего.Зевом  несытым в кип ящ ую  хлябь Ч елю сть геенны его п о ж р а л а ,С  клокотанием лавы  и с ревом огня В ой и стон его бездна лиш ь будет вним ать.С м ер ть, преступивш и природы закон,Ч увств не лиш ила волш ебника труп, Р азвращ ен н ы х им тени погибш их людей К аж д он о ч н о  здесь в зам ке терзаю т его.Ры ц ар ь, спеши ты к Р огн ед е своей;К  ю гу за лесом , в песчаны х степях,Т а м  Зл о м ар ов а зам ка в темнице стальной Д в а  кры латы х Зи л ан та 1 ее стерегут.
1 Зилантом называли в старину змея, жившего, по 

баснословному преданию, в пещере одной горы, возвы
шающейся над Казанкою. И поднесь монастырь,- тамо 
построенный, именуется Знлантовым. А в гербе Казани 
видно его изображение. >
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Р о г  сей волш ебный прими от меня,Гр озн ую  челюсть чудовищ  сомкнуть,Н о  внимай: ты не м ож еш ь Рогнеды  спасти, Н е  пролив ее крови: судьбы  так велят».С т р ун ы , свирели вторично звучат,О б л а к о  кверху с Д о б р а д о й  летит. П о раж ен н ы й  сей речью , Гр ом в ал  вне себя, И ст у к а н у  подобен, вслед смотрит за ней.Р о г  изумрудны й д ер ж а вш и  в руке,С  горькой д осадой вскричал богатырь: «Веролом н ой волш ебницы пагубны й д ар,Т ы  убийством Рогнеды  мне счастье сулиш ь.Н е т ! трепещ у я от мысли одной, —С е р д ц е  из груди ей в ж ер тву летит.Н о , Г р ом в ал , повинуйся глаголу судьбы , Ч ар од ей ство З л о м а р а  спеш и истребить.■Если не м ож еш ь Ро гн ед у спасти,З а м о к  разруш ить, Зилантов сразить, Богаты рскую  кровь ты пролей за нее И  геройскою  смертью  лю бовь увенчай».К р асн ое утро янтарным лучом Со сен  столетних верхи золотит;О б р а щ а я  на полдень коня своего,О став л я ет  наш  витязь и зам ок, и лес.Д е б р и , вертепы, стремнины , хребты  С то н ут от тяж к и х ударов копыт,
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П ы ль густа я, как туча, крутивш ись столбом , П о  поднёбесью  вьется, где скачет Гр о м в ал .М рачны м  ущ ельем  скалистой горы В ы ехал  ры царь в обш ирную  степь; О ткры вается взорам , песка океан,И  вдали будто с небом сливается он.Ветр не волнует сы пучую  зыбь,Д ы ш ит тлетворным ды ханием  зной;Н и  кусты не ш ум ят, ни ж у р ч ат  ручейки, К а к  в полночь на кладбищ е, всё ноет, молчит.В  дикой пусты не, в сих страш ны х полях Н ет ни дороги, не видно следов,Л и ш ь  к В осто ку приметна крутая гора,И  на ней крепкий зам ок чернеет вдали.С  ж а ж д о й  и зноем ср а ж а я сь  три дни, См ерти препоны расторг богаты рь.Н а  коне утомленном, в кровавом  поту, П о д ъ е зж а е т  он тихо к подош ве горы.В скользких стрем нинах навислы х камней, С тр а ш н о  грозящ их низринуться в дол, О б р ы вая сь над бездной по узкой тропе, Д о сти гае т  вершины и зам ка Гром вал.Силой геенны и адских д ухов М рачны й сей зам ок построил З л о м ар . В згром ож ден н ы е баш ни из черных камней П р ед в ещ аю т погибель и лю тую  смерть.
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В  сердце с Рогн ед ой, с геройством в душ е, Б ур е свирепой подобный Гром вал С о к р у ш ае т  чугунны х ворот вереи,В  зам ок крови вступает с булатны м мечом.Грозно идет он, —  под крепкой пятой М ертвы е кости, черепья хрустя т ,В ран ы , птицы ночные и нетопыри П р о б у ж д а ю т ся  в мш исты х расселин ах стен.О б л ак о м  вью тся над зам ком  они,В о з д у х  колеблет уж асн ы й их крик;И  Зиланты , послы ш ав Г р ом вал ов приход, И сп у ск а ю т  вой, свисты и кры льями бьют.Челю сть разинув, летят на него,К оп ьям и ж ал ы  торчат из пастей,Ч еш уею  брячат, извивая хвосты ,В ы п ускаю т мертвящ ие когти из лап.В  рог изум рудны й трубит богаты рь,З в у к  оглуш ил их, —  как камни пад ут, П о д сек аю т ся  крылья из кож и н ж и л, П о грузи вш и сь в сон смертный, горами л е ж а т .Р ы ц ар ь в восторге к темнице летит С  пламенным сердцем Р о гн ед у обнять;Н о  огром ная дверь растворяется вдруг,И  навстречу вы ходит в броне И споли н .Грозны е взгляды  —  кометы во тьме,М е д ь  на нем —  панцирь, свинец —  б у л а в а ,
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Серы й м ох по болоту —  брада у  него, Черный лес после бури —  власы  н а челе.С  силой уж асн о й  взм ахн ув бу л ав у ,С  свистом в Г р о м в ал а пустил И сп о ли н ; П о р а ж а е т  его по буйной голове, С о д р о гается  эхо , по зам ку звуча.Ш л е м , зазвен евш и, дробится в куски . Сы плю тся искры из темных очей,Б ул а в а  от у д а р а  согнулась д угой.Н о  не двинулся с места Г р ом в ал , как скалаМ еч  в богаты рской руке забл истал ,Бурны м  перуном злодея разит.Р азл етел ась бы в части и вдребезги м едь. Н о  скользит леэв'иё по волш ебной броне.В  беш енстве лю том ревет великан,А д о м  зияет, от злости д р о ж а ,Н ап р яга ет  он мышцы укладисты х плеч, У гр о ж а е т  Гр ом в ал а в руках задуш ить.См ер ть неизбеж на, погибель близка, Страш н ы е длани касаю тся лат;Н о  Громвал.. ухв атя  его ногу, как д у б , П о тр яхн увш и , поверг, опрокинул его.Б аш н е подобно гром ы хнул Гигант,Зв уко м  уж асн ы м  весь зам ок потряс, Р ассед аю т ся  стены, валятся зубцы .О н , уп авш и , в сырой зем ле ям у в д ав и л .
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В зя вш и  за горло могучей рукой,М еч  ем у в челюсть вонзает Гр о м в ал ,П о  бул ату зубам и скрипит великан, З а р ы к а л , застон ал он, подобно волу.Ж е л т а я  пена, багр овая кровь Х л е щ е т , клубится из синего рта,Стервен ея от боли, со смертью  борясь,Р о ет  землю  ногам и, трепещ ет, хрипит.В м есте сливаясь ж урч ащ ей  струей,П у ч и т ся , бродит гигантова кровь,О б л ач к о м  поднявш ись, легкий пар от нее О б р а з у е т  Рогнеды  прекрасной черты.Р о зы  в лан и тах, лю безность в о чах,А л ы е губы м анят поцелуй;П о  плечам , отливаясь как б ар ха т, власы О сен я ю т ее лебединую  грудь.Ч у д у  таком у дивится Гр ом вал ,П р и зр ак  ли это или сущ ество?П р и б л и ж а я сь  с н адеж дой и с робостьюк ней,Н е  мечту, но Ро гн ед у он к персям п ри ж ал .Р ад о ст и  пламень, перун быстротой,Т ом н ую  д у ш у  героя проник,Восхищ ен н ое сердце под крепкой броней П о тр я сает  дебелую  ры царя грудь.В  страстном  восторге целуя ее,Гол осом  кротким Гр ом вал  говорит:
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« Д о л го , долго тебя я, Р о гн ед а, искал И  по белому свету скитался, как тень».Т я ж к о  взд охн увш и , вещ ает она:«Л ю ты й волш ебник, коварный Зл о м ар , Р азд раж ен н ы й  презренною страстью  своей, В  чародейский сей зам ок меня перенес.З д е сь , прикоснувш ись волш ебным ж езл ом , П а м я т и , чувства меня он лиш ил; П огрузи вш ись мгновенно в таинственный сон, Я  с тех пор в бездне м рака сокры та была».З а  руку взявш и Р о гн ед у , Гром вал Т и хо  спустился к подош ве горы,П о сад и в ш и  ее на коня за собой,П о  дороге обратно стрелой полетел.З а м о к  объемлет глубокая тьм а,Гром ы  во мраке свирепо звучат,Аквилоны  завы ли, сорвавш ись с цепей, Затр ещ ал о  кремнистое недро горы.С  ревом уж асн ы м  разверзлась зем ля, Р ухн ул и  баш ни в бездонную  пасть, Н испроверглись Зиланты , тем ница, Гигант, Ч ародей ство Зл о м ар а разруш ил Гр ом вал .



соиР д я н ое солнце в облаке мрачном С ко р о  сокры лось от глаз;В сё  приумолкло, всё приуныло, Д р ем л ю т л еса.Н очь в колеснице, черной, печальной, Т и хо  с В осто к а летит;В л аж н ы е тени стелет на зем лю , Тускнет река.Скуки унылой тяж ко е бремя Д у ш у  мою тяготит;Скорби ж естоки, горести чует С е р д ц е мое.С ерд ц е тоскует, слезы лию тся Гр ад ом  из томны х очейі В сё  будто к аж ет , всё предвещ ает Б лизку мне смерть.В хи ж и н у мирну, к милой подруге С  смутной д уш о ю  спеш у,В  н ед р ах покоя —  кроткой дремоты  Го р е забы ть.
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В  длинной о д еж д е, бледен, печален,П ер ст  прилож ивш и к губ ам ,С о н  опускает черную  ризу М н е на глаза.С  д ухом  смущ енны м я засы паю :С ерд ц е хладеет во мне.М рачны е виды взору открылись:У ж а с  и страх!В  пасмурный вечер, с трепетом в чувствах, Я  на кладбищ е си ж у;К ам ни надгробн ы , смерти ж и л и щ а,О крест меня.Заревны м  цветом небо покрыто,См отри т кровавы м  лицом;В  рдяном пространстве око не видит Звезд и луны.В  во здухе душ ном  всё увядает,Блекнет, на что ни взгляну;Д р евн и е сосны зноем том ятся,Н ою т —  молчат.В о з д у х , сгущ енный паром зловонным, Гр уд ь мою тяж ко теснит;В  лютом мученьи чувствую  близко Горькую  смерть.К ам ни надгробны вдруг п отрясайся, Скорбны й услы ш ал я вздох;
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Г л у хо  и томно он отозвался В сердце моем.В  робости, в стр ахе, мог ли приметить, В зд о х  сей отколь происш ел?В и ж у : откры лась хладн а могила Близко меня.В и ж у : вы ходит медленным ш агом  Страш ны й мертвец из нее —В гробной о д еж д е, в сав ан е белом М н е предстает.Я у ж а сн у л ся , волосы дыбом В стали над бледным челом.Тень, п о д о ж д авш и , гласом  могильным М не прорекла:« В з д о х  этот тяж ки й, чадо печали,В  сл ух  твой проник из земли.Стонет природа, тленью предавш ись:С е  твой удел!С к о р о  и ты здесь, в н едрах безмолвны х М атери нашей земли,С к о р о  здесь будеш ь, в тесной могиле, С  нами леж ать».
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ВЕЧЕР 14 ИЮНЯ 1801 ГОДАВчера с друзьям и я ходил В  тени сосновой темной рощ и, П р охл ад н ой  о ж и д ая  нощ и,Т ам  с ними время проводил. П р и ро д а сум раком  оделась —  Угрю м о на закате рделась Тускло-червленая заря.Т ум ан  спустился на л уга ,Зефир засн ул , д рева м олчали, Н а х м ур я сь , небо покрывали Черн о-густы е о бл ака,Л у н а  из-за горы лесистойЯ ви ла нам сквозь во здух мглистыйБ ледно-багровое чело.Я ви ла —  и печальный свет П о  рощ е тихой разл и вал ся,В  тоску и м рачность облекался, К а за л о сь , каж ды й там предмет. Уны ние в при зн аках черных Н а  нас, безм олвны х, утом ленны х, П ростерло свой свинцовый ж езл .
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О т р а д а  удали л ась прочь:М о е  тут сердце приуныло,Забивш и тиш е, говорило:« В  твоей д уш е темно, как ночь! Н а д е ж д ы  тусклый луч затм ился, О ставлен  всем, всего лиш ился,И  цель твоя —  одна лиш ь смерть».В  гл азах , где жизни огнь погас, С л е з у  мне горесть н авернула;П р и  сум раке она блеснула П еч ал ьн о  в сей прискорбный час. « Д р у з ь я ! —  сказал  я, —  я несчастен, М о й  ж ребий беден и уж а се н , С т р а д а н ь е  —  ж изн ь, темница — свет.Н а  всё гл я ж у  сквозь черный флер, Н и гд е, ни в чем красот не в и ж у,В  веселы х кликах стоны слы ш у, П р и  солнце мрачность кроет взор. Вино мне в яд преобратилось, — В осторгов сердце тех лиш илось, Ч то  чувства неж ат и томят.
Я  вздохом  начинаю  день, С м у щ е н н ы  взоры вкруг вр ащ аю , И щ у  отрад —  тоску встречаю . П еч ал ь  следит за мной, как тень. И сч езл а радость, н асл аж д ен ье, П р ош л и  забавы  и мученье.Р укой  железной сердце ж м ет.
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Влачи тся в скуке ж изнь м оя,Л и ш а сь  подруги кроткой, милой,В  сей жизни горестной, унылой Том ятся сердце и д уш а .Н о  скоро я глаза закрою  И  смерти хладн ою  косою  В м огилу темную  сойду.Т о гд а , как солнце, скры вш ись в понт, О ставит в туч ах свод лазурны й; П ом еркн ет свет сребристый, лунный. Т ум ан  задернет горизонт,К а к  ночь разверзет мрачны недры И  заревут, завою т ветры,Д р узья ! придите вы сю д а.Придите! древних сосн в тенях Н адгробны й камень там белеет,П о д  ним —  ваш  друг несчастный тлеет, Слезой его почтите прах.П о чувствуй те в д уш е унылой,К а к  над безмолвною  могилой,В о мраке ночи воет ветр».
І803(?)

14 Поэты начала XIX века





П. П. СУМАРОКОВ





П ан кратий П латон ович С у м а р о к о в  (1765—  1814) происходил из культурной и обеспеченной дворянской семьи. О н  приходился родственником известному поэту X V I I I  века А . П . С у м а рокову и, получив хорош ее дом аш н ее о б р азо в ание, рано оказался причастным литературным интересам. Опрометчивы й поступок, истолкованный как попытка подделать ассигнацию , привел к трагическим собы тиям , круто наруш ивш им  м ирное течение его ж изни. Д евятнадцатилетний П . С у м ар о к о в  был отдан под суд, лишен д во рянства и сослан в Си бирь навечно. П я тн ад цать лет (1786— 1801) он находился в Т обольске. З д есь  разверн улась его литературная д ея тельность, н ачавш аяся ещ е до ссылки. П рим кнув к группе радикально настроенны х литераторов, П . С ум ар о к о в выступил как один из инициаторов издания первого в Сибири ж у р н а л а —  «И рты ш , превращ аю щ ийся в И п п окрен у» (1789— 1790). В  1793— 1794 годах он и здавал «Б и блиотеку ученую, эконом ическую , нравоучительную , историческую  и увеселительную ». Е сть не поддаю щ ееся пока проверке предполож ение о том , что в 1790 году в Тобольске сущ ество вала связь
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м е ж д у  П . С ум ар око вы м  и сосланны м в Сибирь Р ад и щ ев ы м , П . С у м ар о к о в  сотрудничал в сто личны х изданиях, присылая стихи в «П риятное и полезное препровож дение времени». Некоторы е, его стихи попали в издание «А ониды , или С о брание новых стихотворений». П о сл е смерти П а в л а  I С у м а р о к о в  получил возм ож н ость возвратиться а столицу. В  начале X I X  века он пробовал  выступить в качестве редактора ж ур н а л а (« Ж ур н а л  приятного, лю бопы тного и забавного чтения», 1802; «В естник Е в ро п ы », 1804), однако вы нуж ден был оставить эти попытки. Выпустил с коммерческой целью ряд хозяйственны х руководств.
О с н о в н ы е  и з д а н и я  с о ч и н е н и й  П.  П.  С у м а р о к о в а :Сочинения и переводы П . С у м а р о к о в а . М ., 1807.Стихотворения П . С у м а р о к о в а . С П б ., 1832.



АМУР, ЛИШЕННЫЕ ЗРЕНИЯП ою  несчастие, от коего Э ро т С т ал  слеп, как крот.О  вы, чувствительные душ и!Р азвесьте уш и,Разиньте рот;Д ы хан и е свое сколь м ож но притаите И  песне ж ал кой сей в н е м л и т е .. .Н о  нет, немного погодите,М не долж н о сделать здесь возглас: О тд е л а ю сь тотчас.О  ты, что на Сибирь взираеш ь исподлобья! 1 С к а ж и  мне, светлый Ф еб, за что до нас ты лих? З а  то ль, что своего блестящ его подобья Н е видишь здесь ни в чем, как лиш ь почтив однихП розрачны х и льдяны х сосул ьках Д а  в таковы х ж е  пульках,Которы бедная А в р о р а вместо слез,О т  стуж и п л ач ущ а , бросает к нам с небес?Н о  кто ж  виновен в том, коль сам  ты насне грееш ь?Ты права не имеешь К оситься так на нас.
1 Эта повесть сочинена в Сибири.
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У сл ы ш ь ж е  мой к тебе охриплый с стуж и глас, П о ж а л у й , сделай одолж енье!П р осун ь сквозь снеж ны х туч Х отя один свой луч И  мерзлое мое . распарь воображ ен ье.Теперь, читатели, прош у мне сделать честь, П р очесть,Ч т о  об Э ро те вам ж ел аю  я донесть.О ст а в я  некогда небесные чертоги,З а д у м а л и  сойти на землю  древни боги; О м ир-покойн ик был тогда ещ е в ж и вы х,И  он-то позвал их.З а ч ем , вы спросите, — не знаю :О т к уш а ть , м ож ет быть, или на чаш ку чаю; И зв естн о , что он был им закадычный друг: Е д а л  ам врозию , тянул и нектар с ними;С о  сп я щ и х ж е  богинь обм ахи вал он м ух И  часто забавл ял  их сказкам и своими.Н о  полно вам скучать подробностями сими. Т еперь поедем мы на час в небесный дом :М н е хочется, чтоб вы со мною прокатились И  посмотрели б там , как боги в путь пустились. О н и отправились в порядке вот каком :Зе вес сел на орла с Ю н он ою  верхом ,Н а  всякий случай взяв с собой в д ор огу гром; П о то м  за прочими начальными богами В ул к а н  шел с молотом и с длинными рогам и, К оторы  приобрел своею  он виной,Ревниво поступав с ж еной.П о зв о л ь те на часок мне здесь остановиться, Х о ч у  с ревнивыми немного побраниться.
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П о сл уш а й те, д рузья,Ревнивы е м уж ья!С о ветую  вам  яН е  слиш ком строгости к суп ругам  предаваться, К о гд а не лю бите бодаться.Н е  стройте из дом ов своих монастырей,Н е  запирайте ж ен , как стариц иль зверей;А  то, когда на час явится им свобод а,Т огда-то го сп ож а П р и р о д а С в о е возьмет,И  то, над чем с трудом  вы много лет корпели, В минуту пропадет;А  вы навек с рогами сели.Совет полезный давш и вам ,Я  обращ аю ся к богам .Зефиры  собрались на пир туд а ж е  с ними,Т ак и начнем мы ими.Н а д м е р у  нежные и малые бож ки,Д а б ы  не простудили н ож ки,О бул ись в теплые сапож ки И , чтоб от ветру им сберечь свои уш ки,Н адели лисьи треуш ки,И  сели в д р о ж к и ,В которы х бабочек впряж ен был целый цуг;А  на зап ятках вместо слуг С т о я л а пара ш пан ских м ух;Д а  сверх того ещ е бо ж ков конвоевали Ш естн адц ать бойких ком аров,Н о сам и  острыми и писком погоняли Кры латы х, легких скакун ов.Н о  чья везется колесница Четверкой сизы х голубей?
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Конечно, то любви царица Ж е л а ет  прокатиться в ней?Т ак точно. В от она садится;З а  нею вслед, резвясь, толпится Р о й  целый С м е х о в , И гр , А м ур о в  и У т ех.Н о  как их посадить с собой богине всех? Н ел ьзя; одн ако ж  с ней иные залом ались, Д р уги е в ноги поброоались,И ны е, не успевш и сесть,Ц епочкой свивш ися, за нею полетели,Б росали к ней цветы и песни пели Богине в честь;И ны е втерлись к ней за спинку,И ны е скрылись в во л о сах,Ины е в ям ках на щ ек а х,Ины е впутались в косы нку,И н ы е .. .  Н о  оставим их;Д а в н о  пора мне д огадаться ,Что я болтать отменно лих;Н о  впредь не буду я так много завираться И  в д в у х  ск а ж у  сти хах О  прочих всех богах:О н и туд а ж  помчались,Иной на радуге верхом ,И н ой на облаке, иной пошел пеш ком;А  д ом а лиш ь Э рот с Д ур ач еств о м  остались, О д и н  затем , что м ал, другой затем , что глуп. Н о  что ж е делать им, оставш ись на просторе?М о л чать? Э р о т у  горе;К ал якать о лю бви? — Его товарищ  туп:Н е  знает и начал прекрасной сей науки. Н аскучив наконец сидеть, п одж авш и руки,
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Э р о т  сказал ему вот так: « Д у р а к ! Теперь одни с тобой мы д ом а ,Т ак  станем как-нибудь играть,Х оть в ж м урки , ведь игра тебе сия зн аком а, В сё л учш е, неж ели от скуки нам зевать».— « О х  нет! —  в ответ сказал глупец Э р о т у , Д а в н о  я потерял к играм таким охо ту;А  дай мне свой колчан на час,Х о ч у  я испытать один хоть в жизни раз, У м ею  ль действовать и я, как ты, стрелами; Я  сам тебе за то, голубчик, отплачу,П узы рики пускать тебя я научу:К л ян уся в том тебе и Сти ксом , и богам и». Э р о т  было сперва и слуш ать не хотел;Н о  сладить с д ур ако м , скаж и те, кто б ум ел? И  так он наконец был долж ен согласиться: Д у р ач ест в о  ж  к нему умело подлеститься, Д а в  опыт, пузыри из мыла как пускать. Э ро ту новость та чрезмерно полю билась, Т оварищ  ж е его взял лук и стал стрелять;Н о  вот беда какая вдруг случилась: Д у р ач ест в о , разинув -рот,В безмерной радости не видя, где Э р о т , Стрельнуло изо всей своей дурацкой мочи И  вы ш ибло ребенку очи!К акой нелепый поднял вой Лиш енны й зрения крылатый мой герой! И скусны й ж е  стрелок, от стр аха и печали Разинувш и свой зев,Такой пустил уж асны й рев,К ак будто бы с него ж ивого к о ж у драли. Вытье его оттоль пові юду разн еслось,
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В сё  зданье от того небесное тряслось.Н о  бросим мы на час сих д в ух  глупцовнесчастны хИ  съездим в тленный мир.Я  чаю , кончился у ж е  давн о тот пир,Который ж ителям  небес д ав а л  О м и р .Н а  л и ц ах их, от спирта красны х,Сверкаю т радости следы.Н е  ведая совсем у ж асн о й  той беды,К отор ая без них на небесах стряслася,Т о л п а бож ественна всвояси подн ялася,С  хозяином  простясьИ  точно так ж е , как и п реж де, пом естясь. К а к ая  сд ел ал ась тревога,К а к  мать слепого бога Д о м о й  приш ла!А х ! что она наш ла!Богиня видит токи крови,Зрит сына своего:П релестны е ж  глаза где были у него,Т ам  только ямочки осталися да брови.Т огда-то скорбь ее все меры превзош ла:К а к о е  зрелищ е для матери столь неж ной!Н а  место роз вступил в лице ее цветснеж ны й,Затм и лнся ее небесные красы ;Тер зает в горести она свои власы ;К олени слабы е едва ее д ерж али ,И  если бы когда богини ум ирали,Т о  этой, верно б, умереть;Н о  боги ведь не мы, так как ж е  быть?—  Терпеть.
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Н о  м ож но ль перенесть столь бедствие несносно?Богине ж е не мстить и горько, и поносно:Горя отмщ ением, вдр уг силу ощ утив И  взор с плачевного предмета совратив,Н а  кры льях беш енства летит она в чертоги,Где был Зевес и прочи боги.К иприда в ярости, в отчаяньи, в сл езах ,В б е ж а в  растрепан а, во всех вселяет страх, Б росается З е в есу  в ноги.И , вздохи тяж ки е пуская без числа,О  бедствии своем , ры дая, донесла.Зевес, услы ш а то, столь сильно огорчился,Что чуть с престола не свалился.О , лю тая напасть!О тец богов, разинув пасть,Ревет быком и стонет,Богов с О л и м п а гонит;П о то м  с отчаянья он на стену полез.Н е  столько в бурный ветр ш умит дремучий лес, Н е  столько турок зол, соделавш ись с рогам и, К а к  злился наш З е вес, кричал, стучал ногами, С б и р а я сь  пересечь богов всех батогам и.О н  рвет И  мечет,П о п авш и хся  ему дерет,К а к  перепелок кречет;Ш у м и т ,Г  ремит,Своей зам орской ищет трости И  хочет изломать Д у р а ч е ст в у  все кости. У ставш и наконец, Зевес потише стал



И  драться перестал;Н о  вот что бедном у Д у р а ч е ст в у  сказал: «Скотин а!З а  то, что ослепил Кипридина ты сы на, Которы й мой любимый внук,Д о стои н  ты ребром повешен быть на крюк;Н о  я свой гнев см ягчаю  И  вот какую  казнь тебе определяю :С  сего часа всегда с Эротом  ты ходи;К у д а  б он ни пош ел, везде его води.В от что навеки я тебе повелеваю !»П о то м  пощечины две-три ему влепил Д а  тем и заклю чил.С  тех пор Д ур ач ест в о  всегда с А м уро м  ходит. Н о  это бы еще не в а ж н ая  беда,А  вот лишь плохо что: Д у р ач ест в о  всегда, К о гд а  стреляет он, его рукам и водит;К акой ж е м ож ет быть тут л ад ? Б езм озгло бож ество стреляет невпопад;У д а р  любви с тех пор нам в голову приходит Почти всегда ‘И  очень метко;А  в сердце никогда,И л ь очень редко.
< 1791>



НОВИЗНАВ стран у, дурачество в которой обитает, З а ш л а  одн аж д ы  Н о ви зн а;Н а р о д  навстречу ей беж ит и восклицает:« О ! как ж е хор ош а он а!»« М л а д а я  Н овизн а! останься ж ить ты с нами! — Кричали дети суеты , —Ты будеш ь действовать над наш ими душ ам и Сильней ум а и красоты ».—  «С огл асн а с вами я, друзья мои, остаться, — Рекл а богиня д у р а к а м ,—Вы завтра ж  м ож ете со мною повидаться, Коль так мила я стала вам ».Л и ш ь только день настал, богиня нарядилась Т ак  точно, как была вчера;Н о  первый, коему она лишь появилась, В скричал: « А х! как она стара!»
<П 91>
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ОДА
В ГРОМКО-НЕЖНО-ИЕЛЕПО-НОВОМ ВКУСЕ і

„Croyez moi, résistez à vos tentations,
Dérobez au public vos occupations,
Et n’allez point quitter, de quoi que l’on

vous somme,
Le nom, que dans la cour vous avez d’honnete

homme,
Pour prendre de la main d’ un avide imprimeur 
Celui de ridicule et misérable auteur".

M is a n tr . ,  a c t  1, s c .  2.С а ф и р о -хр абр о -м уд р о-н о ги й , Л азур н о-б ур н ы й конь, П ега с!С  П ар н асск ой  свороти дороги И  прискачи ко мне на час. 1
1 К сочинению сего вздора подали мне мысль неко

торые из новых наших стнходеев, из коих одни желают 
подражать Горацию нашему Г Д <^ерж ави>ну, а дру
гие К<^арамзи>.ну и Д < ; мнтрие>.ву; но как, вместо 
вкуса и таланта, имеют они только непреодолимую 
охоту марать бумагу, то и пишут точно такую чепуху, 
какую читатель найдет в сей оде. если будет иметь 
терпение ее прочитать.

2 Поверьте мне, боритесь с собою, скрывайте от лю
дей свои занятия и не оставляйте, как бы вас к этому 
ни побуждали, своего имени, которое слыло при дворе 
именем честного человека, ради того чтобы принять из 
рук жадного печатника имя смешного и жалкого ав
тора.

М и за н тр о п , д е й с т в и е  I, я в л . 2 (франц.). — Р ед .
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И л ь , дав в К а в к а з  толчок ногами И  вихро-бурны м и крылами Р ассекш и  в о зд у х , прилети.Х во стом  сребро-злато-м ахровы м  И л ь радуж н о-гн ед о-багровы м  С л ед ы  пурпурны  зам ети.Ж ем ч уж н о -к л ю к о в н о -п о ж ар н а В ы ходит из-за гор заря;И з  кубка плам енно-янтарна Брусничный морс льет на м оря. См а р агд о -б и сер н о  светило,П о д н я в  огнем д ы ш ащ е рыло И з  сольно-горько-синих вод, У соподобны м и лучами Зл ати т, как будто бы рукам и,Н а  полимент небесный свод .С к в о зь  бело-черно-пестро-красны х Б улан о-м рачн ы х облаков Л у н а , сты дясь гостей столь ясны х, Н е  каж ет им своих рогов И , м ертво-бело-снеж ны м  цветом П окры вш ись перед солнца светом , Н а  небе места не найдет.Ветр ю го-западн о-восточн ы й И л ь  северо-студено-м очны й Е рош и т гладкий вод хребет.О ктябр о-н еп огод н о-бур н а, Д и ко-густей ш а тем нота, Сурово-п ри тор н о сум б ур н а,
15 Поэты начала XIX века 225



Сб ро до -п ор ы вн а гл ухота М ер ц ает  в скорбн о-ж елтом  сл у хе , Р и сует в том н о-алом  д ух е  Тум анно-светлы й небосклон.В  уны ло-м утно-кротки воды Гл я д я тся  черны хороводы  П ун ц ов о-р о зов ы х ворон.Н о  вдруг картина пременилась; У сл ы ш а л  стоп я голубка,У  Клары  слезка покатилась И з  левого ее глазка;К а ти л ась по лицу, катилась,Н а  щ ечке в ямке поселилась.К а к  будто в л уж и ц е вода.Н е  так-то были в прежни веки Н а  слезы скупы человеки;Н о  лю ди были ли тогда?К о л ь д евуш ке тогда случалось В  разлуке с милым другом  быть, Т о  д о л ж н о , д ур е, ей казалось,О  том реками слезы лить.Н о  в наш и веки просвещ енны К а к  м огут лю ди огорченны Т а к  слезы проливать рекой?В ед ь ныне слезы дорогие, С р ав н я тся  ль древние простые С  алм азной нынешней слезой?Теперь посмотрим мы, как вьется Г о л уб у ш к а  н ад голубком ;
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А  сердце бьется, ж м ет ся , рвется И  в грудь стучит, как м олотком. Голубчик вы пустил, знать, д у ш к у . Н ет ж изни в нем ни на п о л уш к у . У ж  носик съ еж ил ся его.О всян ки , ласточки, синички, В аракуш ки  и прочи птички Роняю т слезки на него.О т  этой ж алостной картины, Читатель, если ты не взвыл,А  от начальной пиндарщ ины В восторг когда не приходил,То сердца твоего тон низок,У м ом  ты к готтентотам близок И  так, как лютый тигр, ж есток.Ты б д ол ж ен  на стену бросаться И ли в лоскутья истерзаться О т  сих гром ко-прискорбны х стро к.



БЛАЖЕНСТВАБ л а ж е н , ком у всегда печаль и скука чуж ды ; Б л а ж е н , кто не имел в родных ни разу нуж ды  Б л а ж е н , кто не роптал вовеки на судьбу; Б л а ж е н , равняю щ ий с Расин ом  К < о ц е б у > . ‘С то к р ат  блаж ен н а та судебная п алата,К о тор а трезвыми подьячими богата:Б л а ж е н , кто не имел, однако ж , с ними дел. Б л а ж е н , кто от стихов своих разбогател; Б л а ж е н , кто верную  лю бовницу имеет;Б л а ж е н , кто Кантовы  писанья разум еет;Б л а ж е н  ревнивый м у ж , прож ивш ий без рогов; Б л а ж е н , кто, д о сл у ж а сь  до старш их генералов, Н и разу не видал ни пуш ек, ни врагов; Б л а ж е н , кто не бывал издателем ж урн ал ов ;Н о  тот блаж еннее едва ль не всех святы х,К то  не читал поэм и д р ам , К леон, твоихі
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À. H. НАХИМОВ





Аким  Н иколаевич Н ахи м о в  (1782— 1 8 1 4 )— литератор, чья недолгая ж изнь и поэтическая деятельность протекала в провинции. У р о ж ен ец  С л о бодско-У краин ской , то есть Х арько в ской , губернии (отец его был помещ иком среднего д о ст а т к а ), он провел несколько лет своей м олодости в М оскве и П етер бур ге, с тем чтобы в начале X I X  века навсегда вернуться на родину. С  1805 по 1808 год он учился в Харько в ском  университете, который окончил со степенью кан ди дата. В дальнейш ем он ж ил на хуторе под Х а р ь к о в о м , периодически при езж ая в университет для чтения лекций. П рочн о связав свою  судьбу с недавно организованным Харьковским  университетом, Н ахи м о в стал одним из вы разителей настроений того культурного к р у ж к а , который возник в этом м олодом центре просвещ ения. О рган изац ия университета вы звала прилив в Х ар ьк о в учен ы х, в том числе и словесников, среди которы х были люди высокой культуры , как, например, И . С . Р и ж ский или сменивш ий его в 1812 году И . Е . С р е з невский.Н ахи м о в —  поэт-сатирик, прославивш ийся е д кими н ападкам и на чиновников. П р и  ж изни поэ
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та стихи его почти не печатались, но вошли в рукописны е сборники.
О с н о в н ы е  « з д а н и я  с о ч и н е н и й  А.  Н а х и м о в а :Сочинения А ки м а Н а х и м о в а  в ст и хах  и прозе, напечатанны е по смерти его в Х арько в е 1815 года.Сочинения А ки м а Н а х и м о в а  в ст и хах  и прозе, напечатанны е по смерти его, изд. 3-е, дополненное. М ., 1822.«П оэты -сатирики конца X V I I I  —  начала X I X  в.». «Б и бл иотека поэта», Б ол ьш ая серия. Л .,  1959.



ЭЛЕГИЯВ осп л ачь канцелярист, повытчик, секретарь, Н ад см о тр щ и к возры дай и вся приказна тварь! Л аниты  в горести чернилами натрите И  в перси перьями друг д руга поразите:О , сколь вы за грехи наказаны  судьбой!Зрят тучу страш ную  палаты над собой.Которой молния грозит вам просвещ еньем,И  акциденций всех, и ябед истребленьем.К а к  древо сокруш ен, падет подьячих род;Увы ! настал для вас теперь плачевный год! К акие времена! долж н ы  вы слуш ать курсы , Суд ебн ы е места все превратятся в бурсы .А х ! если бы воскрес один хоть думный дьяк И , с челобитною явясь пред царский зрак,Ч ем  засл уж ил и гнев мои, воскликнул, внуки, Что посы лаю тся к ним палачи науки?Ты хочеш ь, чтоб от их немилосердны х рук Р асп р ав и л ся  илй переломился крюк.О  солнце! не лиш ай ты филинов затменья!Д а  крюк пребудет крюк по силе улож ен ья! Н о  что! где дьяк и где прош ение к царю ?Б еда ко ллеж ском у теперь секретарю .О  чин асессорскнй, толико вож деленны й!Ты убегаеш ь днесь, когда я, восхищ енны й,
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М н и л  обнимать тебя, как д р у га , как алтын;Быть м ож ет, навсегда прости, любезный чин! С к о л ь тяж ко  для меня, степенна человека, Учиться начинать, прож ивш и у ж  полвека.К аки е каверзы , какое зло для нас О  просвещ ении гласящ ий нам указ!Д р у з ь я ! пока ещ е не свётло в наш ем мире,Н а  счет просителей пойдем гулять в трактире;С  отчаянья начнем как м ож но больш е драть: С в е т  близок — дол ж н о  ли ворам  теперь дрем ать?
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ПЕСНЬ ЛУЖЕП уск а й  иной, потея годы ,С  надсадой трубит страш ны оды Р учь ям , озерам  и морям!Н е  море —  л у ж у  воспеваю :Грязь в ж ем ч уг я преобращ аю ,У д ари в лиры по струнам .С у д е б  благоугодн о воле,Ч тоб, л у ж а , ты, в несчастной доле Бы ла других всех ниж е вод:Ручьи нас веселят струям и,М о р я  приводят в страх волнами,А  л уж ей брезгует народ.Н о  насекомы неисчетны,Д л я  гордых взоров неприметны,Зрят в л у ж е  дивный океан И  в подлы х ж а б а х  —  страш ны х китов! Ч етвероногих сибаритов Ты вместе ванна и диван.П а ш и , украш енны щетиной, П резренною  твоею тиной *Н е  променяю тся на п ух;
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З а  бар хат  грязь они считаю т И  в роскош и такой не чаю т,Ч то  их готовят под о б ух .Н и пред ручьем, ни пред рекою Ты не похвалиш ься водою ;Н о  страннику в несносный ж ар  В о д а  твоя в степи Л ивийской И ли в пустыне А равийской Н ебесны й к аж ется  нектар.П р остран ством  море пусть гордится, Ш у м и т  волнами и стремится Д о сти гн уть грозной высоты.В  обш ирности неизмеримой,О дн и м  всесильным обозримой,И  море —  л у ж а , как и ты.Х о т я  б на дне его л еж ал и  Блестящ ий бисер и кораллы , П рим ан чивы  для алчны х глаз;Н о  что ж ! пред м удры м и очами Сто л ь почитаемые нами К о р ал л  и бисер —  та ж е  грязь.Н ет! л уж и  я не презираю ;Я  в л уж е пользу обретаю  —  Н астав н и к л у ж а  для меня:Читает мне урок прекрасны й,С  которым опыты согласны ,С и ю  нам истину глася:
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Ч ей д ух ленивый дремлет вечно, В  том мысль и чувствие сердечно К а к  в л у ж е  м утн ая вод а;И  праздности его в н аграду П ороки в нем, подобно гад у , П л о д я т ся , м н ож атся всегда!



к людямГордитесь, смертны е, ум ом ;Н о  беспристрастно кто в деянья ваш и вникнет, С  прискорбием воскликнет:А х , мир сей —  су м асш ед ш и х дом!
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СТИХИ НА ПУТИ ИЗ ГОРОДА 
В ДЕРЕВНЮУ ж  за заставо й я:К а к а я  мне отрада!П ер ед о  м н о й — 'прелестные поля,З а  мною —  пыль и кирпичей гром ада!
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З Е Р К А Л О  И  У Р О Д
У р о дТ ы , грубое стекло, меня приводиш ь в стыд. Т а к  гнусно смееш ь ты и зображ ать мой вид? Б уд ь веж ливо: польсти!

З е р к а л оЛ ьстить, право, неумею:Л е ст ь  свойственна лисе, собаке и лакею .



B. À. ОЗЕРОВ





Л итературн ая деятельность поэта и д р ам а ту р га В л ад и сл ав а А л ексан д рови ча О зе р о в а  (1769—  1816) не была продолж ительной. П ервы й его л и тературный опыт —  перевод героиды К о л а р д о  «Э л о и за к А б ел я р у» —  был опубликован в 1794 году, а у ж е  в конце первого десятилетия X I X  века его поразила д уш евн ая  болезнь, за  которой вскоре последовала смерть. И- несмотря на это, творчество О зер о в а сы грало определенную роль в развитии русской поэзии и стихотворной драм ы .О зер о в происходил из культурной дворянской семьи, воспиты вался в С ухо п утн о м  ш ляхетном  корпусе, который окончил в 1787 году. Н е б у дучи м атериально обеспеченны м, он вы нуж ден был быть «в сл у ж б е более тридцати лет». О д нако он тяготился чиновничьей деятельностью  и после неприятностей по сл у ж б е  вышел в о тставку. П ер вая  пьеса О зер о в а —  «Я ро п ол к и О л ег» (1798) — не принесла ем у известности. З а то  усп ехом  пользовалась его вторая трагедия —  «Э д и п  в А ф и н а х »  (1804). Через год был поставлен «Ф ин гал» по сю ж ет у , навеянном у « О сси ан о м ». Связан ны й творческими устремлениями с л аге
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рем карам зинистов, О зер о в пользовался в первом десятилетии X I X  века ш умной славой реф орм атора русской сцены. О со бен н ую  поп ул ярность принесла ем у трагедия «Дм итрий Д о н ской» (1 8 0 7 )— попытка соединить Карамзинский психологизм  с национально-патриотическим сю ж ето м . У сп ех  пьесы был в значительной степени определен общ ественным подъемом 1807 года. П ь еса  восприним алась как отклик на угрозу н аполеоновского вторж ен ия. Сти хи  О зеро ва пользов ал и сь меньшей известностью . О д н ако  д аж е сур о в о  оценивавш ий творчество О зер о в а Белинский писал в 1834 году: «Теперь никто не будет отрицать поэтического таланта О зер о в а ».
О с н о в н ы е  и з д а н и я  с т и х о т в о р е н и й  В А.  О з е р о в а :Сочинения О зе р о в а , т. 1— 2. С П б .,  1816— 1817. Сочинения О зер о в а , ч. 1— 3. С П б ., 1828.В . А . О зер о в. Трагедии и стихотворения. « Б и блиотека поэта», Б ольш ая серия. Л .,  1960.



ГИМН БОГУ ЛЮБВИО  бог лю бви, д уш а  вселенной!Ты огнь во л ь д а х, ты в м раке свет; И  мир, тобою  оживленны й,Течет в свой путь чрез волны бед.В отщ е, как брегу яры воды,Т ак  разруш енье нам грозит;О т  истощ ения природы Благий закон твой мир хранит.В отщ е д у х  алчности и злобы Стрем ится в наши времена П реобратить все царствы  в гробы И  поглотить все плем ена.П о  бороздам  опустош енья,Г д е д у х  вр аж д ы  лил стр ах  и кровь. Ты разливаеш ь н асл аж д ен ья  И  населяеш ь землю  вновь.В отщ е воитель ставит твердый И  пышный столп свои х побед;Р ук ою  Х р о н  немилосердый Сотрет столпа последний след.
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В о т щ е  и ты свои злодейства М еч таеш ь в тайне скрыть, тиран! Х р о н  м рак сорвет и с тайн сем ейства, К а к  ветры рвут с морей тум ан .Без дел прем удры х, благородны х Ч е ст ь  наш а нас не преж ивет,И  лиш ь в проклятиях народны х Тиран ов имя перейдет.Н е  скроет имя и в гробнице, —  Н ер он ов прах клянет весь свет.И  матери своей убийце Д о  наш их дней покоя нет!Б л аж ен  влады ка, кто не страхо м , Л ю б о в ь ю  правит свой народ; Благословение над прахом  Е м у  возш лет позднейший род.О  бог лю бви, д уш а  вселенной!Ты огнь во л ь д а х, ты в м раке свет, Тобою  смертный оживленны й Течет в свой путь чрез волны бед.
М е ж д у  1799 и 1801
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ПЕРЕВОД СТИХОВ РАСИНА
Из трагедии «Эсфирь»Я  нечестивца зрел землей боготворенны м.К а к  крепкий горный кедр, челом он дерзновенным Н адм енн ость возносил до высоты небес,Г д е  громы содвигал безбож н ою  рукою ,Д а в и л  своих врагов ш ирокою  пятою .Я  мимо лишь протек —  и он с земли исчез.

IS01(?)
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волки и овцы
Б а с н яУ  племени В ол ков и племени О вец  В ел ась война чрез тысячные лета. Со скучи вш и сь, они реш ились наконец М и р  вечный заклю чить, не собирав совета, П о  обстоятельствам , чтоб время не терять.Сош л ись в о ж д и , велели написать Н а  гербовы х листах подробны договоры ,И  приложить больш ую  к ним печать,И  по обряду разменять.П р и том , чтобы вперед у них не вышло ссоры , О ни для верности в закл ад  В олчон ков отдали, своих лю безны х чад;А  О вц ы , сущ и простофили,В залоги отпустили С о б а к , своих друзей И  стары х сторож ей,К оторы е, как мир дела закончил ратны, О стал и сь праздны и заш татны .И т а к , во всем краю  н астала тиш ина,С в о б о д а  резвая на п аж и т я х  видна,У ж  Волки на О в е ц  вдали лиш ь скалят зубы И  пастухи В ол ков не ходят бить на ш убы ,
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К а за л о сь , что сош ел на землю  век златой. Волчонки м еж д у  тем повыросли матеры ,В  уме у  них один разбой,И  стали, как отцы, прямые ж иводеры .Л и ш ь только п астухов спустили со д во ра,Сии залоги клятв и договоров мирныхК а к  с  словом : « Н а м  домой пора», Н ап ал и  на ягнят: на лучш еньких, на ж ирны х, И  пастиюі их мчат под тень гл ухи х лесов.Т ам  волчий весь н арод принять их был готов. Со б ак и  лиш ь, о том не знав и без печали Н ад ея вш и сь на мир, спокойно почивали (Гд е нет забот, там крепок со н ),И  Волки их отнюдь не разбудили,А , подведя сильнейш его закон,И х  просто сонны х задави ли.Без устали, д рузь я, пойдем войной на злых! Залоги пагубны и лож ны  клятвы их.К о гд а там мир бы вает прочным, Который заклю чен с бессовестно-порочны м ?
1807





АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ





Андрей И ван ович Тургенев (1784— 1803) —  старш ий из известных в литературе и общ ественной жизни начала X I X  века братьев Т урген евы х. О тец поэта —  И ван  П етрович Т урген ев, известный м асон, друг Н . И . Н о ви ков а и директор М осковского университета. А н дрей Тургенев провел детство в симбирской деревне отца, куда И в а н  П етрович Тургенев был вы слан по делу Н о ви ков а.В 1796 году А . Тургенев поступил в университет. В  1797— 1800 годах образовал ся д р у ж е ский кр уж о к , в который входили, кроме А н дрея Т урген ева, его брат А л ексан д р, Ж уко вски й , М ер зля ко в, В оей ков, Андрей и М и хаи л  К а й с а ровы , С . Р о д зя н ко . В начале 1801 года круж ок организационно определился в « Д р у ж е ск о е  литературное общ ество». В ноябре 1801 года Андрей Тургенев переехал в П етер бур г, где поступил на сл у ж б у  и был причислен к канцелярии Н о восильцева. Затем  он был отправлен ди п л о м атическим курьером в В ен у; в ф еврале 1803 года возвратился в П етер бур г, а 8 июля того же года неож иданно скоропостиж но скончался от «горячки с пятнами».
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В ся  короткая ж изнь А н дрея И ван овича Т у р генева была заполнена непрерывным литературны м трудом : с детских лет он неустанно у п р аж н я ется  в п ер евод ах, переводит десятки со чинений, в том числе пьесы Ш и л л ер а, «В ертер а» Гете, сочинения Р у ссо , д в аж д ы  (с немецкого и с английского) переводит «М а кбета» Ш експ и ра. П очти все эти труды  до нас не дош ли; лиш ь некоторые сохранились в отры вках. Речи Т у р генева в « Д р уж е ск о м  литературном  общ естве» свидетельствую т о том , что он обл ад ал  н езауря д ным дарованием  критика. П оэтическое наследие А н дрея Т урген ева никогда не было собрано воедино и издано. Стихотворения «Э леги я» и « К  отечеству» появились при ж изни автора в «В естнике Европы » и потом неоднократно перепечаты вались. « К  ветхом у поддевическом у дом у А . Ф . В —в а »  было опубликовано в 1830 году в «С л а вя н и н е». О стальн ы е стихотворения публикую тся впервые по рукописям , хран ящ и м ся в И Р Л И  (П уш кинский Д о м ) А Н  С С С Р  и Г П Б  им. М . Е . С а л т ы к о в а -Щ е д р и н а в Л ен и н граде.



А. С. К<АИСАРО>ВУК о гд а весенняя улы бка Ч ел о  природы озарит,К о гд а  в ды хании зеф ира П рольется сладость и восторг, Сильней сердца в груди забью тся И  кровь лю бовью  закипит,К о гд а в вр агах  мы узрим братьев И  в их объятиях прольем С л е з у  прощ енья, примиренья, — Т о гд а , тогд а, мой милый друг, У зр ев , как после бурь у ж асн ы х. К а к  после мрачныя зимы П р и р о д а снова зеленеет И  снова добры е сердца Зовет к святом у н асл аж д ен ью , —  Стрем ись в объятия ее,Впивай в себя весны ды ханье И  томну грудь им ож иви.Е е  влиянье благодатно Уны лость в сердце истребит; Н а д е ж д а  кроткая, благая Р ассеет  м рак душ и твоей,И  светлые лучи бл аж ен ства В озбл ещ ут в радостны х сл езах . 
< І 7 9 7 >
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ЭПИГРАММЫ
Т. К. Ф.ÿ :): £З а  что ты на меня сердита, я то зн аю , —  З а  то, что для тебя стихов не сочиняю ? П р о сти  ты в том меня, ведь это оттого, Ч т о  не ж ел аю  я злословить никого.

1797 * * *О ,  как свящ ен н ая религия страдает! Вольтер ее бранит, К утузо в защ и щ ает.
1797 # * %О н  сроду не краснел, краснеть и не умеет.О н  врет, он л ж ет —  и не краснеет.Н о  м ож ет в краску он всегда других вводить, Л и ш ь  только их начнет хвалить.
1797
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С. И. П<ЛЕЩЕЕВ>У
25-го  с е н т я б р я  1799 г о д аВ  чьем сердце добродетель Св ой  трон соор уд и ла,К то ею согреваем ,К а к  братьев любит ближ н их, И м  предан всей душ ою  И  счастлив их бл аж ен ством ; Ч ей путь в сей жизни краткой Л ю б о в ь друзей неж нейш их, Л ю б о в ь  супруги милой,В зор ангельский м ладенца (З ал ога неж ной страсти) Ц ветам и  устилаю т;К то  в горестны минуты,В минуты испытаний Н а х о д и т  утеш енье В святом благотворенье, —Тот счастлив, счастлив прямо! Х о т ь  проливает слезы,В  слезах его играет Л у ч  кроткия отрады ,В д уш е его источник Б л а ж е н ств а , наслаж дений!
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П < л е щ е е в > , здесь узнай себя!И , зря святы х небес к тебе благоволенье, Бл агосл овл яй творца в сердечном умиленьи! . .  Ч е го  ж ел ать ещ е осталось для тебя?
1799



*  *  *О  ты! которую  несчастье угнетает,Ч ь е  сердце горестью  питается одной,Н и гд е, ни в чем себе отр ад  не обретает, П о кры та чья д уш а отчаяния тьмой, —В оззри на небеса с сердечным умиленьем,К  небесном у отцу простри свой томный глас И  с пламенной слезой моли об утеш еньи.Н о  счастья не ищи —  его здесь нет для нас, В  сем мире, где злодей, страх бож ий заб ы в ая . В о  злодеяниях найти бл аж ен ство  мнит,Р у к о ю  дерзкою  сирот и вдов теснит,С л е з а м , отчаянью , проклятьям не вн им ая.
1799
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К ПОРТРЕТУ ГЕТЕСвободны м  гением натуры вдохновленны й, О н  в пламенных чертах ее и зо бр аж ал ,И  в чувстве сердца лиш ь законы почерпал, З а кон ам  никаким другим не покоренный,
10 а в г у с т а  1800
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К ВЕТХОМУ ПОДДЕВИЧЕСКОМУ ДОМУ
А. Ф. В<ОЕЙКО>ВАСей ветхий д ом , сей сад  глухой —  ' У б еж и щ е д рузей, соединенных Ф ебом ,Г д е  в радости сердец клялися перед небом, К лялись своей душ ой,Зап ечатл ев обет слезам и,Л ю бить О течество и вечно быть друзьям и .

1801
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*  *  *

У м а  ты светом озарен И  видиш ь бездны пред собою ; Н о  к ним стрем иш ься, увлечен С л еп о ю , пламенной душ о ю ..Н а  небо скорбный вздох летит, Ты слаб —  оно тебя терзает,В  тебя отчаянье вливает И  тверды м быть тебе велит. Св об од ы  ты постиг блаж ен ство, Н о  цепи на тебе гремят;Л ю б в и  постигнул соверш енства —  И  пьешь с лю бовью  вместе яд.И  ты терзаеш ься тоскою ,К о гд а другого в гроб кладеш ь! Л ей  слезы над самим собою , Р ы д ай , ры дай, что ты ж ивеш ь!
2 я н в а р я  1802

262



*  *  *И  в д вад ц ать лет у ж  я довольно испытал!Быть прямо счастливы м  н а д е ж д у  потерял, П ростился навсегда с лю безнейш ей мечтою И  д ол ж ен  лиш ь в прош едш ем  ж ить,В  прош едш ем радость находить;И  только иногда отрадною  слезою  У в я д ш е сердце ож ивлять.Невинность сердца! У тро  ясно Б л аж ен н ы х детских дней! Зачем  ты так прекрасно. Зачем  так быстро ты? Л и ш ь  по тебе взды хать О стал о сь бедном у, ты всё мое богатство!Ж и ви хоть в памяти моей И  каплю  бальзам а в стесненну д уш у влей!
21 м а р т а  1802

263



*  *  *П у ст ь  ей несчастлив я один,Н о  миллионы ей блаж енны ;О течества усердны й сын,Я  прославлял ее; но, сердцем восхищ енны й,Н е  милости искал, святую  милость пев.Н е  н уж но п равом у прощ енье:О н  видит в милости другое оскорбленье,Т о м у  ль, кто чист в д уш е , у ж асен  царский гнев?
1802
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*  *  *Ты добр! Н о  пред тобой несчастны й, угнетенный, Невинный к небесам возносит тяж кий стон, Зл о д ей, и в почести, и в знатность облеченный, Сияю щ ий в к рестах, и веру, и закон В  орудие злодейств свои х преобращ ает.Н ет  правосуди я, защ иты нет нигде,Земные боги спят в б есп е ч н о ст и .. .И  самы й гром небес на время ум олкает.И щ и  ж е  счастья здесь, о добрый д руг лю дей, И щ и  его себе.
1802
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*  *  *З а б уд е м  здесь искать блаж ен ства В  ю доли горести и слез, —Т а м , там , на вы сотах небес Ж и л и щ е б л ага , соверш енства. П у ст ь  бедный труж еник земной, Д о сти гн ув вечного покою ,У зн ает , что есть бог благой;Н о  здесь, тягчим его рукою ,В  нем видя грозного судью ,К а к  тень от горя исчезая, Н ап р асн о  слезы проливая,К лянет он молча ж изнь свою .
1802
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ЭЛЕГИЯУ грю м о й  осени м ертвящ ая рука Уны ние и м рак повсю ду разливает;Х ол од н ы й , бурный ветр поля оп устош ает,И  грозно пенится ревущ ая река.Г д е тени мирные доселе простирались, Беспечной радости где песни р азд ав ал и сь , —  П облекш и е леса в безмолвии стоят,Т ум аны  стелю тся над долом , над холм ам и . Г д е  сосны древние задум чиво ш ум ят У со п ш и х поселян над мирными гробам и,Г д е всё вокруг меня глубокий сон тягчит, Л и ш ь  колокол нощной один вдали звучит,И  медленных часов при томном удареньи В  пусты х р азвал ин ах я слы ш у стон глухой, —  Н а  кам не гробовом печальный, тихий гений Си д ит в молчании, с поникш ею главой;Е го  прискорбная улы бка мне вещ ает: «С м отри , как сохнет всё, хладеет, истлевает; С м о три , как грозная, безж ал о стн ая  смерть В се  ваш и радости навек уничтож ает!В сё  ж и л о , всё цвело, чтоб после ум ереть!»О  ты, кого ещ е н а д еж д а обольщ ает,Беги, беги сих мест, счастливый человек!Н о  вы, несчастны е, гонимые судь бою ,
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В ы , кои в мире сем простилися навек Б л а ж е н ств а  с милою , прелестною  мечтою,В  чьих горестны х сер д ц ах  ум олк веселья глас! П ридите —  здесь ещ е бл аж ен ство есть для вас! С  лю безною  навек иль с другом  разлученный! П р и д и  сю да о них в свободе разм ы ш лять.И  в сам ы х горестях нас м ож ет утеш ать В осп ом и н ан и е м инувш их дней блаж енны х!А х ! только им одним страд ал ец и живет! П у ск а й  счастливца мир к веселию зовет,Н о  ты, во цвете лет ср аж ен н ая  судьбою , П р и д и , приди сю д а беседовать с тоскою !Н и  ю ность, для других заря прекрасны х дней, Н и прелести у м а, ни рай душ и твоей, К оторой всё вокруг тебя счастливо было, Н и ч то, ничто судьбы  ж естокой не смягчило! К а к  будто в сладком  сне, узн ала счастье ты, П р о сн ул а сь  —  и у ж  нет пленительной мечты! Н а п р а сн о  вслед за ней д уш а твоя стрем ится, Н а п р а сн о  хочеш ь ты опять засн уть, мечтать: А х ! тот, кого б ещ е хотела ты приж ать К  иссохш ей груди —  плачь! —  у ж  онне возвратитсяВ о в ек ! . . Зд есь  будеш ь ты оплакивать его, В с е х  в ж изни радостей навеки с ним лиш енна: З д е сь  бурной осенью  природа обнаж енна Р азд ел и т с неж ностью  грусть сер дц а твоего; П ечальны й м рак ее с душ ой твоей сходнее, Т еб е ли радости в мирском ш ум у найти?О д и н  увядш ий лист несчастн ом у милее.Ч ем  все блестящ ие весенние цветы.И  горесть сноснее в объятиях свободы !
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З д е сь  с ним тебя ничто, ничто не разделит: З д есь  всё тебе о нем лиш ь будет говорить.С  улы бкой томною  отцветш ия природы Е го  последню ю  улы бку вспом ниш ь ты;А  там , узрев цветов печальные следы ,Ты скаж е ш ь: где они? здесь только прах ихтлеет,И  скоро бурный вихрь и самы й прах развеет!И  время быстрое бл аж ен ства твоего,И  тень свящ ен ная, и образ вечно милый В оскр есн ут , о ж ивут в душ е твоей унылой.Ты вспом ниш ь, как сам а цвела в гл азах его! К а к  неж ная рука тебя о бразовал а И  прелестью  добра тебя к добр у влекла;К а к  ты все радости в его любви вм ещ ала И  радостей иных постигнуть не м огла;К а к  раем для тебя казал ась  вся в с е л е н н а .. .Н о  ж изн ь —  обм ан; а ты, минутой обольщ енна, Х отел а вечно ж ить для счастья, для него; Х отел а —  гром гремит —  ты в и д и ш ь ...гроб его! . .Ч т о  счастье? Быстрый луч сквозь мрачны х тучосенних:Блеснет —  и только лиш ь несчастныйв восхищ еньиК  нему объятия и взоры устремит,У ж е  сокры лось всё, чем бедный веселился; О традны й луч исчез, и мрак над ним сгустился, И  он, обм ануты й, растерзанный стоит И  небо горестной слезою  укоряет!Т ак! счастья в мире нет; и кто ж ивет —страдаеті
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Н а п р а сн о  хочеш ь ты, о добрый друг лю дей, Н ай ти  спокойствие внутри душ и твоей; Н а п р а сн о  будеш ь ты сей мы слью  веселиться,Ч т о  с мирной совестью  твой д у х  не возм утится! П у с т ь  с доброю  душ ой для счастья ты рож д ен ; Н о , быв несчастными отвсю ду окруж ен ,Н о  бедствий ближ него со всех сторон свидетель, Н е  будет для тебя бл аж ен ством  добродетель! К а к  часто д обр о м у отрада лиш ь в сл езах , Сп окойстви е в зем ле, а счастье в н ебесах!Н е  вечно и тебе, не вечно здесь томиться! У т е ш ь ся ; и туда твой взор да устрем ится,Г д е  твой смущ енны й д у х  найдет себе покой;Г д е  п озабудеш ь всё, чем он терзался п р еж д е; Г д е  вера не н у ж н а , где м еста нет н адеж де;Г д е  царство вечное одной лю бви святой!
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К ОТЕЧЕСТВУСы ны отечества клян утся,И  небо слыш ит клятву их!О , как сердца в них сильно бьются! Н е  кровь течет, но плам я в них. Т ебя, отечество святое,Тебя лю бить, тебе сл уж и ть —В от наш е звание прямое!М ы  ж изнию  своей купить Т во е готовы благоденство.П огибель за тебя —  бл аж ен ство,И  смерть —  бессм ертие для нас!Н е  содрогнем ся в страш ны й час Среди мечей на ратном поле.Т ебя , как бога, призовем,И  враг не узрит солнца боле,И л ь  мы, сраж ен н ы е, падем  —И  наш а смерть благословится!С о н  вечности покроет нас;К о гд а вздохнем  в последний раз, Сей вздох тебе ж е посвятится.
1802
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<В. А. ЖУКОВСКОМУ>См иренны й жизни путь цветами устилая, Ж и в и , мой милый друг, суд ь б у благословляя, И  ввек лю бимцем будь ее.Б л аж ен ств о  вольности, лю бви, уединенья И  муз святые вдохновенья П рон икнут сладостью  всё бытие твое.А  мне судьба велит за счастием  гоняться, И ск ать его, не находить.Н о  я не буду с ней считаться,Коль будеш ь ты меня любить.
/ я н в а р я  1803
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<М. М. ХЕРАСКОВУ>Забавны й старичок, прославленны й пиита, К о м у  дорога к нам давн о у ж е  открыта.Н е  знаю , до тебя дойдет ли речь моя. Ж а л ь , если не дойдет, но в том невинен я. См ирен ья дол ж н ого границы преступая,В смирении своем тебя с собой равняя.Что « К а д м а »  ты сл о ж и л , прощ ает Ф енелон,- Н о  если сведает о «П о л и д о ре» он?
11 ф е в р а л я  1803
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*  *  *М о й  друг! К ол ь мот ты за б л уж д а ться  И  с чистой, пламенной душ ой Б л аж ен ств ом  на земли л аск аться , —  Скорей простись с твоей мечтой.С  твоей сердечной простотою  О б м ан о в  ж ертвой будеш ь ты;У зн аеш ь опытностью злою ,Ско л ь едко ж а л о  клеветы;В се х  добры х дел твоих в зап л ату Злодеи очернят тебя.В р а гу  ты ввериш ься, как брату,И  в пропасть ввергнеш ь сам себя. В осстан еш ь, роком пораж енны й,Н о  слез не будеш ь проливать, Безм олвной скорбью  отягченный, С у д ь б ы  ты будеш ь проклинать. П о тухн ет  в сердце чувства плам ень, П о гасн ет  жизни луч в очах,В  груди носить ты будеш ь камень,И  взор твой будет на гр о б ах .
31 м а р т а  1803
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*  *  *

У ж е  ничем не утеш ает С е бя  смущ енный скорбью  д у х ; В есн а природу воскреш ает,Н о  твой осиротелый друг Среди см ею щ ейся природы О дин скитается в тоске,Н ап р асн о  ж д ет , лишен свободы , Счастливой части и себе!Н е  верит, кто благополучен,М ой д руг, несчастного сл езам .Н о  кто страд ал  в сей жизни с а м . К то сам тоскою  был размучен И , миг себя счастливым зрев, Н авеки счастия лишенный,Суд ьбы  ж естокой терпит гнев,И , ей на м уку осуж ден ны й,Н е  зрит, не зрит бедам  конца, —  Т о м у  все бедства вероятны ,Т о м у везде, везде понятны В печали ноющ и сер дц а.
25 и ю н я  1503
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А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ





Алексей Ф едорович М ер зляков (1778— 1830) происходил из семьи мелкого провинциального купца. О н был отдан учиться в П ер м ск ое народное училищ е, где ’ тринадцати лет написал оду на мир со Ш веци ей , которая обрати ла на себя внимание в П етер бур ге. М ерзляков был переведен в М о ско вскую  университетскую  гим н азию . Д ал ьн ей ш ая  его ж изн ь о казал ась тесно связанной с М осковски м  университетом. З д есь он проходит все ступени научной карьеры от бакал авр а (в 1803 году) до декана (в 1817 го д у ). Д о л ж н о ст ь  эта сохр ан я ется  за М ерзляковы м  до сам ой смерти в 1830 году.У ж е  в середине 1800-х годов М ер зля ко в — популярный преподаватель, гордость М о ск о в ского университета. О н  постоянно сотрудничает в «Вестнике Е вропы » и «Т р уд ах  общ ества лю бителей российской словесности при М осковском  университете», в 1815 году, совм естно сС . См ирн овы м , издает ж урн ал  «А м ф и он ». М е р з ляков был не только поэтом: Грибоедов, Л е р монтов, П о л е ж а е в , Белинский получили на его лекциях первое знаком ство с теорией поэзии и историей русской литературы .
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Д л я  Л ерм он това и П о л е ж а е в а  М ер зляков т а к ж е  был и практическим наставником  в ранних поэтических опы тах. В  последние годы жизни М ер зл я к о в стоял в стороне от литературы . У м ер он, преследуем ы й материальной н уж дой .
О с н о в н ы е  и з д а н и я  с т и х о т в о р е н и й  М е р з л я к о в а :А . Ф . М ер зл я к о в . П о д р а ж а н и я  и переводы из греческих и латинских стихотворцев, ч. 1— 2. 1825— 1826.А .  Ф . М ер зл я ко в. П есн и и ром ансы . 1830.А . Ф . М ер зл я к о в. Сти хотворен и я, ч. 1— 2. М ., 1867.А . Ф . М ер зл я к о в. Сти хотворен и я. «Б иблиотека п о эта» , Б ол ьш ая серия. Л .,  1958.



С Л А В АХ о рС л а в у , м атерь лир свящ ен ны х, Д у ш у  подвигов бессм ертны х, С л а в у , россы , призовем!П есн ь всемощ ной воспоем !П о д  ее благой звездою  Р о сс  родился, возрастал ; Р о сс-м л ад ен ец  царств судьбою  У  груди ее играл;Росс-герой ее знам ена Ч ерез тем-но поле бед П ерен ес, восстал из плена И  потряс надменный свет; Р о сс благий/ великосерды й, Заклю чив уста гром ов, П р остир ает щ ит свой твердый Н а  друзей и на врагов.
ХорС л а в а , бо ж ество  вселенной, Гений россов неизменный, С л а в а , с нами ввек ж иви! Сл ав ы  огнь, теки в крови!
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С л а в а  с вечностью  родилась,В  ней носился бож ий д ух! С л а в о й  временность раскры лась, К а к  цветок прозябш ий вдруг! П ервы й глас творца: « Д а  будет!» О тгол о со к славы : «Б ы сть!»Ч у в ст в о  чувства спящ и будит,И  хвалебны й мир гремит;Ж и зн и  первое дви ж енье —  С л ав о сл ов и е творца!П ер в о е душ и стремленье —  С л ав о сл о в и е отца.
ХорД и вен  бог, творец вселенной, С и л о й , м удростью  свящ енной, Д и вен  благостью  д аров,Д и вен  славой в век веков!Е ю  блещ ут и ж и вятся В се  творенья на земли,Горы  всходят и ды м ятся, П р е в р а щ а я сь  в алтари.К а к  кадильницы природы,Х ол м ы  ды ш ат перед ней,В  лоно бисерное воды Л о в я т  блеск ее лучей;Д ревн ий бор в благоговеньи Д в и ж е т  старческой главой И  в свящ енном  исступленья Говорит с сам им  собой. . .
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Го ры , холм ы  и д убр ав ы , П овторяйте имя славы !С л а в а  светит в тьме пустынь, Д ы ш и т в н ед р ах скал , стремнин!В радостном  весны сияньи М и р улы бку славы  зрит;Л е т а  в пламенном ды ханьи С л а в а  блещ ет и гремит.В  бурях осени смущ енной Н и сп ускается  она И  в снегах зимы надменной Л ь е т  на тварь утехи сна;Ц а р ст в о  светлое пернатых В  славе чтит цари цу-м ать;С л о н  и червь, от глаз изъятый, —  Н осит всё ее печать.
ХорС л а в ь т е  сл ав у, тварей хоры ,М и р стихий, стихий раздоры ;Д ен ь  и ночь ее красой О бн овляйте образ свой.Н е  она ль д уш а движ енья В  чудной маш ине миров?Е ю  бьется пульс творенья И  текут ряды веков.В  бездн ах света неизмерных В еет сильный славы  д у х ,

Хор
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С о л н ц а , им одуш евленны , Со ставл я ю т братский круг.В  мир из м ира льется, блещ ет Ч ув ст в о  в пламенны х л уч ах ,И  вселенная трепещ ет В  гармонйи и х в а л а х .Х о рС а д  созданий бесконечный, П роц ветай лю бовью  вечной! Б о ж е  дивный твари всей, Ц а р ств уй  славою  своей!
Н о  —  увы! —  восторг напрасны й! Ч т о  здесь вечно? В сё  пройдет! Ч а с  ударил! Со л н ц е красно,К а к  увядш ий цвет, падет!Г л а с  творений ум ирает В  разруш ительны х гро м ах. См ер ть триум ф  уготовляет.С т о й , исчезни, ада страхі О бо др и тесь, славы  чада! Благость! Д о бл есть! П р ав о та!Н е  умрет для вас наград а, С л а в а  с вами завсегдаіХ о рК то  имеет сердца силы,П р ёзр и  лож ны й стр ах  могилы. Н ет  ни в чем преграды  нам!М ы  реш ились! С л а в а  там!
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Т а м , где гений испытаний М л ад о сть робкую  ведет П о  стези скорбей, страданий; Ф ем истокл где, в цвете лет,Узы  страсти и покоя,О кропленны  током слез,Тени м удрого героя В  ж ер тву славн ую  принес;Т а м , где рок, скупой и злобный, П обеж денн ы й наконец,О тд а ет  на деке пригробной Н ам  победу и венец.Х о рП р оч ь, призраки горды мира! О нем ей, сирены лира,З л а то , в п рахе истлевай,Н а м  бессм ертья светит рай!
П осм отрите. . . З л о ба блешет Н а д  ж илищ ем  тишины!М и р вздрем авш ий встал, трепещ ет: Видит зарево войны!М олний яркими цепями С к о в а н , стонет неба свод! П р о в о ж д а е м а  смертям и,В  бурны х вихрях брань течет;С  нею уж асы  д р о ж ащ и , С а м о л ю б ье , месть, разврат Сы плю т факелы  палящ и В  зрелый мира вертоград.
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Д ет и  славы , пробудитесь, В стан ьте, встаньте, ополчитесь,К  вам  отечество гласит,Брань вокруг вас, брань горит!Гр ад ы  мирные пы лаю т, С т р а ж д е т  д р у ж б а  и лю бовь; Ц еп и  доблесть отягчаю т,И  течет по нивам кровь!«К р о вь со ж ж е т  ж елезо плена, К р овь да смоет рабства сты д!» Стар ость ищ ет, ож ивленна, О бгорелы й шлем и щит, Х р аб р о сть  мирты разры вает Р ж а в ы м , ра д уя сь , мечом, П р азд н ость праздный о ставляет, Сл абы й стал богаты рем!Х о рД ети  сл ав ы , ополчитесь,В крепость, в силу облекитесь. Ч есть , бл аж ен ство —  ваш  венец. И стреби сь раздор вконец.Д а  погибнут брани бранью ,М а р с  гремит стальны м мечом; Рдяно-огнен ною  дланью  Я ро сть кроет буйный сонм .Б рат не видит в брате бр ата,И  отец забыл детей;

Х о р
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Треск о руж и й , гром —  отрада К р о в о ж а ж д у щ и х  зверей.И м  предходит мщ енья пламень, Сл ав ы  знам я впереди;О гн ь во в зо р ах , в сердце камень, -гг Ч еловечество прости!Х о рМ щ енье, мщ енье! гром за громом! Б ур я с бурей! сонм за сонмом! Л а в р ! —  победа! —  цвет побед Вы рвем  мы из адских недр!«Стойте, пламенны герои,С  вами бог! средь вас лю бовь!» —  Ан гел рек; ум олкли бои,Н а  мече засты ла кровь!Ч а д а  брани исступленны Гнев и милость к а ж у т  вдруг;Брань беж ит со страхом  в бездны; О зар и л ся  неба круг;Т и хи х зёф иров в ды ханьи,В  благодатном  громе лир,Золоты х зарей в сияньи К  нам нисходит горний мир!
ХорМ и р прелестный, мир, друг неба,В  ад низвергни д щ ерь Э р е б а , У кротися сонм зверей,С  нами мир! здесь хор друзей!
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О бр уч ен  с святой победой,К а к  с невестою ж ен их,М и р  идет, герои следом И  гремящ ий бардов лик.С т а р е ц  поднял слабы  руки М и л ы х чад благословить;Т ам  объемлю тся супруги И  не могут говорить;О тр о к  отчий меч лобзает;Д е в а  робкая, сты дясь,Л а в р  героя приж им ает К  сердц у, крою щ ем у страсть.Х о рШ ествуй  к нам, триум ф  свящ енный. О т  небес благословенны й,Ц а р ст в у й , мир, во всех стран ах, Ц а р ств уй  славы  ты в лучах!
О н  идет, и всё играет. Р а й  цветет вокруг него; Р а д о ст ь , счастье осеняет Светлы м  облаком  его. П р а в д а  вечная клянется У кр а ш ать его алтарь, О к еан  богатством льется, П р ин ося ему свой дар; И зоби лие благое Н исп усти лось на поля;И  в веселии, в покое О бн о в и л ась вся зем ля.288



Х о рД ети славы , веселитесь,Зд есь , на л а в р а х , преклонитесь У  лю бови на р у к а х ,Гром ы , спите на цветах!Н ет! М ы  славы  недостойны; Н е горит ли кровь на нас?Н е бегут ли вслед нам стоны, П о б еж д ен н ы х ж алки й гл ас? Н е  на труп ах лавры  зрею т; Клятвы  в гробе загрем ят,И  триум ф ы  помертвею т;С л а в а  горький, смертный яд Грозной, мстительной рукою  П о д а ет  врагам  лю дей.Ч а д а  славы ! слез рекою См о ем  кровь с свои х мечей!Х о рК  нам в объятия летите,В сё  забы то! нас простите;Н е  враги вы нам —  друзья! Будьте счастливы всегда!М ы  одно составим  племя Всем  нам общ его отца! Рай ско го  бл аж ен ства сем я, Н ам  лю бовь влита в сер дц а. Н а с  лю бовь да п рославляет, Н а с  лю бовь да просветит;
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И з лучей лю бви сплетает Н а м  бессм ертье новый ш ит. М у зы , ж ертвы  принесите Д о бр о й  славы  на алтарь!Н е б е са , благословите В  нас лю бви свящ енны й ж ар !
ХорП р оц ветай те, дни лю безны,Д ет и  Ф ебовы  прелестны, В о звы ш ай ся , мирный край,Р а й  в сер д ц ах , в природе рай!П р а в д а , будь всегда началом В сякой мысленной черте!Б уд ь пы лаю щ им зерцалом  Л ести , злобе, клевете!Т вердость, в м у к ах  в о зр о ж д ай ся , Д о б л ест ь , в бед ствах созревай, Б л агость , благом  увен чайся, В ерн ость, в гробе не сгнивай, М есть , прощ еньем у сл ад и ся ,Р у к у , падш ий друг, прими, Ч ел овечество, проснися И  права свои возьм и.Х о рС л а в а , гений добры й, сильный, С о хр а н и  сою з наш  мирный, Трудны й путь нам освещ ай И  бессм ертьем  нас венчай.

2 9 0



О зар я й  благим воззреньем И  ш ал аш , и храм  златой, У л ы бай ся при рож денье И  вды хай в нас пламень твой. Близ невинности несчастной Ты невидимо пари;Н а д  засл угою  изгнанной Л у ч  отрадный распростри!В н едрах д р уж б ы  благотворной Ты лю бимцев утеш ай И  в темнице нас позорной,И  в час казни укрепляй.
ХорСильны й, светлый гений см ертны х, Спутник доблестей свящ ен ны х,В  сам ом  образе смертей Б уди наш ей ты душ ей!

К а ж д о  сердца в нас биенье С л а в е  бога посвятим,Н а ш а  ж изн ь ем у —  хвален ье, Н а ш а  смерть ем у есть гимн.Н а  одре скорбей, болезни В  сердце мы найдем бал ьзам ,И  во в зо р ах  смерти слезны х У л ы б ай ся , вечность, нам .Ц в е т  веселья, терн печали —Н а  алтарь лю бви отцу.М ы  д обр о, мы зло видали:С л а в а  богу и творцу!
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Х о рС л а в ь т е  бога все языки!М и л ость вы ш него владыки Н а  зем ле и в небесах С л а в ь ся  в праведны х д уш а х!О б о д р и сь , гнетомый злобой,С л а в а  смертным су д  дает,С е е т  клятвы злы х над гробом, Я звой пам ять их гниет!Н о  в алтарь 'п р е о б р а щ а е т  А ристи дов гроб простой;Ц в е т  бессм ертья развивает П о д  гробовою  доской;Ж и зн ь возбудит в п рахе, в тленье, О бескр ы л ит времена;В озгрем ит м ирам : « П а д ен ь е!»И  речет им: «В ечность я ! . . »Х о рО б о д р и с ь , несчастный смертный, Стран н и к слабы й, утомленный!Т ам  отец! . .  там лучш ий м и р .. .  С л ы ш иш ь гл ас зов ущ и х лир? . .Строй тесь в хор , друзья лю безны . Д а й т е  руки в час благой.С л ав ы  в храм  пойдем чудесны й, См ер ть и ад попрем ногой. Н а сл ад и м ся  нашим маем,С л а в а  нас к себе зовет, П осм отр ите! светлым раем
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Т ам  отечество цветет.Д ети славы , обнимитесь,М ы  к р а са его и щ ит, Ф ри дрихи, П етры , проснитесь, И  вселенна рай узрит!Х о рС л а в ь ся , росс непобедимый, С л ав ы  сын, герой лю бимы й, С л а в ь ся , д руг прям ы х доброт; С л а в ь ся , росс, из рода в род.
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ОДА НА РАЗРУШЕНИЕ ВАВИЛОНАСверш ил ось! Н ет  его! Сей град, Гр оза и трепет для вселенной, Величья памятник надменный,У п а л ! . . Е щ е  вдали горят О статки роскош и полмертвой.Тиран погиб тиранства ж ертвой, З а м о л к  торж еств и славы  клич, Я рем  позорный прекратился, Ж елезн ы й скиптр перелом ился,И  сокруш ен н ародов бич!Т аков Е го в а , царь побед!Т ак о в предвечный правды  мститель! Ско н ч ал ся  в м ук ах  наш мучитель, И сся к л о  море наш их бед.В оскр есл а радость, мир блаж енны й, П о дв и гн ул ся  Л и в ан  свящ енны й, Г л а в у  подъемлет к небесам ;В восторге кедры встрепетали,«Ты умер наконец, —  вещ али, —  Теперь чего страш иться н ам ?»Трясется ад , сомненья полн,Тебя сретая в мрачны сени,Бегут испуганны е тени,
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К а к  в бурю  сонмы белы х волн.Ц а р и , герои царств преш едш их В стаю т с престолов потемневш их Ч уд о в и щ е земли узреть.« К а к , ты, равнявш ийся с богам и,И  ты теперь ср авн ял ся  с нами,Н е  д ум ав вечно ум ереть?»П о что  теперь тебе вослед Величье, пыш ность не д ерзает?П о что  теперь не у сл а ж д а е т  Т вою  надм енность звук побед?Ты нё взял ничего с собою .К а к  тень, исчезло пред тобою  В ол ш ёб ство льстивы х, светлы х дней.Ты в ж изнь копил себе мученье,Твой дом есть ночь, твой одр —  гниенье, П о кро в —  кипящ ий рой червейіВ ы соко на го р ах  небес Светило гордое блистало,В чера всех взоры ослепляло.Сегод н я см отрят —  блеск исчез.В чер а смирял народы  в стр ахе ,См и рен , сегодня тлеет в прахе!Вчера мечтал с собою  ты:«В зн есусь , пойду над облакам и , П о ставл ю  трон м еж д у  звездам и,П о п р у Си он а высоты,П р остр у повсю ду гнев и ст р ах ,У строю  небеса чертогом
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И  бу д у  в нем всесильным богом !» И зр ек  —  и превратился в прах!И д ет  сегодня путник бедный И  зрит в пусты не труп твой бледный. Н а  пищ у брош енный зверям !Сто и т, не верит в изумленьи;П о то м  в сердечном  сокруш еньи В озводит взор свой к небесам :« Н е  се ли у ж а с  наш их дней?Н е  сей ли варварской десницей С о д е л а л  целый мир темницей, Ж и л и щ ем  гл ад а, бед, скорбей?Н икто пред смертию  не встанет!Н о  пам ять д обр ы х не увянет!И х  прах святится от сынов.Б лагою  славой ограж ден ны й,Сл езам и  бедны х ож ивленны й,О н  спит в обители отцов!Е дин  твой труп в позор и срам  Л е ж и т  на грозном поле брани;Зем ля последней бедной дани Н е  хочет д ать твоим костям .Своей земли опустош итель,Н а р о д а  своего гонитель,Л е ж и ш ь  м еж  трупам и вр агов, Лиш енны й чести погребенья;А  там  —  свистит д у х  бурны й мщенья П ротив сынов твоих сы нов.Р а з и , губи, карай злой род,П рокляты  ветви корня злого;
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В  них скры та язва, гибель нова,В  них новый плен для нас растет!» Всесильный рек: «Я  сам  восстан у, П р и д у , оденусь в бури, гряну И  истреблю  всё племя злы х.В  гр а д а х  их звери поселятся,И х  земли морем поглотятся,П огибн ет с ш ум ом  пам ять их».И зр ек! —  и свят его обет,И  вечно неруш имо слово!И зр ек! —  событие готово!И з р а и л ь !— лести в боге н е т !.Е го в а  сломит рог тиранства И  узы тягостны е рабства О гнем  и кровию  со ж ж е т ;П одн им ет руку над вселенной,И  —  кто удер ж и т гром разж ж ен н ы й, К то  с богом брани в брань пойдет?
М а р т  и ли  а п р е л ь  1801



Ч ерн обровы й , черноглазый, М о л о д ец  удалы й В л о ж и л  мысли в мое сердце, З а ж е г  ретивое!Н ел ьзя  солнцу быть холодн ы м , С в ет л о м у  погаснуть;Н ел ьзя  сер дц у ж ить на свете И  не ж ить лю бовью !Д л я  того ли солнце греет, Ч тобы  травке вянуть?Д л я  того ли сердце лю бит, Ч тобы  горе мыкать?Н е т , не дам  злодейке-скуке Ретивого сер дц а,П о л е ч у  к лю безну д р угу  О сен н ею  пташ кой.П о к а ж у  ем у платочек,Е го  ж е  подарок, —Со сч и тай  горючи слезы Н а  алом платочке,И ссу ш и  горючи слезы Н а  белой ты груди.И л и  сладким и их сделай, С м е ш а в  со с в о и м и .. .
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В оет сы р-бор за горою , М етели ца в поле;В ст а л а  вью га-непогода,З а п а л а  дор ога.О ст а в а й ся , бедна птичка, З а п ер т ая  в клетке!Н е  отвориш ь ты слезам и О теческий терем;Н е  увидиш ь дорогого,Н и  преж него счастья!Н е  ходить бы красной девке В д о л ь  по л угу-л угу;Н е  искать было глазам и П р и го ж и х , удалы х!Н е  лю бить бы красной девке М о л о д о го  парня;П о бер ечь бы красной девке С в о е  неж но сердце!
180-3



оды
И з  Т и р тея

IН е  тот достоин вечной славы ,Н е  тот наследник гром ких хв а л ,К то  первым был в кругу забавы ,В потеш ны х играх п о беж д ал .П у ст ь  силой, крепостью  телесной О н  диво-богаты рь в ря д ах;П у ст ь  быстротою  стоп чудесной О н  ветры уп р е ж д а л  в полях;П у ст ь  прелестью  лица и станом В Титоне зависть возродил;П ел о п са превы ш ая сан ом ,М и д а са  златом  удивил;П у ст ь  он, вития средь совета,В речах Д д р а ст а  посрам лял: В л ад етель всех сокровищ  света Велик —  но пред героем м а л ! . .О н  м ал, когда не пламенеет Завидн ой страстью  встретить смерть,
зоо



В  глаза в р агу смотреть не смеет И  не спеш ит злодея стерть!О н  мал! . .  Ты , доблесть, к вышним в е р а , К  отчизне плам ен на лю бовь —Е д и н а ты величий мера!Ты кровь А л ки д а —  н аш а кровь!Герой в р я д у д руж ин ы  ратной,Т рясущ ий грозно копие, —С е  дар от неба благодатны й!С е , С п а р т а , счастие твое!Стоит! О н  бегство презирает.Забы в о ж и зн и, помнит честь;В  кипящ ем сердце вопрош ает:« Г д е  ст р а х ? К у д а  погибель несть?»« С ю д а ! —  зовет д рузей-героев, —С ю д а ! нам стыдно ран не знать! П о й д ем !»  В рубили сь в недра строев — И  всколебалась см утн а рать!Бегут враги, —  он вслед, как пламень; О н  правит вихрем битв, как бог;Н а  зам ы сл —  бы стр, а в буре —  камень, Р ав н о  в удаче, трате строг;О н  кончит ж изн ь в пылу ср аж ен ь я , С р ед и  смятенны х страхом  сил! . .П о ги б —  и над страной рож денья Блеск новой славы  воспалил!
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Д о сп е х и , кровию  покрыты,М еч а останок с ж а в ш а  длань,К опье без д р ев а, щит избитый, Г р уд ь в ран ах —  вот отчизне дань!П о в сю д у  слезы, стон, см ущ енье; С о б о р  старейш ин и м уж ей Е го  сверш аю т погребенье;П о в сю д у  вопль: пал друг лю дей!В овек свята его могила,И  род его цветет в честях;Гер оя и м я — рати сила!Героя пам ять —  ч уж д ы х страх!О н  ум ер. Н ет! —  всяк видит, слышит Е го , как бога, пред собой;В сё вкруг него бессмертьем ды ш ит; В сё  полно дел его хвалой!Н о  если, покровен богам и,Н е  пораж енны й, брани сын Е е  кровавы ми стезями П рой дет, победы властелин,И  лавры  со цветами мира Рассы п лет на родимый гр а д , —О , где его достойна лира?Гд е мера почестей, н аград?С о ве та м у ж  среди собраний,В о ж д ь , суди я, суп руг, отец,
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Д у ш а  благих предначинаний, Л ю бов ь признательны х сердец;Гр яд ет —  все старц а о к р у ж аю т ; В ся к  ищет взорам и его,Е м у  все место уступ аю т;О н  радость пирш ества всего!К то  здесь, кто доблести ревнует? К то  хощ ет славы  и венцов?Н а  брань! т уд а , где смерть буш ует, С п еш и , лети, рази врагов! . .
иО ткол е нега, сон? —  К о гд а Я вим  лице вр агам ? . .Бегите, скройтесь от сты да: С м еется  ближ ний вам!Вы  миром льстились на земли! . .О  братья! зрите вкруг:В ойна! война! —  ш ум ит вдали О п устош ен ья д ух!К  м ечам , друзья! —  щиты вперед П ротив свистящ их стрел!Без мести храбры й не умрет! См ерть храбры м  не предел!К а к а я  сл ав а, радость, честь З а  ж ен , за милых чадзоз



Н а  брань кипящ е сердце несть И  погибать стократіК ол ь парки осудили нас,П а д е м  в кровавы й прах! , 5Возвы сим  меч в последний раз:Т о  будет мести взм ах!Д а  воспы лает под щитом О твагой ратна грудь;Упейтесь пылкости вином,О зн ач ьте карой путь!Ч т о  в стр ахе? —  Д ан н о й  мне судьбой Черты  не перейду!О т  племени богов герой П а д е т  в свою  чреду!К а к  часто робкий, битв боясь,Н е  слы ш ав свиста стрел,Н а  м иртах встретил грозный час, К о гд а забавы  пел!О н  умер! —  не понес к отцам Л ю бви  и слез лю дей;Ч ем  был он здесь, не ск аж е т тамі Там  нет ем у друзей!Великий пал! —  о, благ залог!О  см ерть, отдай его!О н  сл ав а наш а! он наш бог В  дни века своего!
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Героев многих многий труд О дин он соверш ил;В  час бури дал совет и су д , В о ж д е м  и кровом был!
ШН е вы ль, потомки Гер к ул еса , П о б ед  лю бимы е сыны?Н а д  вам и взор и длань З е в е са ;В а м  отдан ж ребий злой войны!Ч т о  вас, герои, устр аш ает? П резренны  скопищ а врагов?К  щ и т а м !— т уд а , где брань пылает, Стрем итесь в славный путь отцов!И л ь  мир приятней вам посты дный, М и лее рабство в лоне нег?Н ет! —  воин знает дальновидны й,Ч т о  см ерть надеж ней, чем побег!В осп ом н и м , что мы потеряли Т о гд а , как грудию  одной П о ш л и , сразились, бой венчали И  сл ав у  принесли дом ой?Так! робкий лиш ь при первом ш аге Теряет силы , крепость вдруг, В редит соратника отваге,С м у щ а е т  храб р ы х тесный круг!
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О , срам ! —  вид ж алки й и презренный! В л ач а сь  во п рахе и стеня,О н  к аж ет  меч, в хребет вонзенный,И  молит смерть: «Убей меня! . .»О н  пораж ен  в бегу обратном . . .А х ! так  ли действует герой?Н е бы стр, не хладен в деле ратн ом , Ж и вущ и й  славою  одной,И д ет бесстраш ною  стопою !П окры ты  грудь и рамена Щ и то м  огромны м, как стеною ;Д у ш а  отечеством полна.И д ет, противных согл яд аст,И  верен стрел его полет;П ернаты й ш лем его сияет,К а к  знам я гордое побед!Учитель ваш  на бурном поле,Он водит за собою  рать;И  где опасность битвы боле,Е го  не н уж н о  там искать.Н е ж д ет вр агов, он их сретает,Н е  спросит тайно, сколько сил;К о гд а  отечество взы вает —П р и ш ел , увидел, победил!См еш ал и сь строи —  первый в сече, Р у к а  с рукой —  со грудью  грудь;
3 06



М о гу щ , бесстраш ен , быстротечен,Творит себе из трупов путь!
Т о  стрелы от него стрем ятся,Т о  п о р аж а ет он мечом;В р аги  и там , и здесь толпятся;О н  к ним, как см ерть, всегда лицом .
И  ты, д р у ж и н а легких воев,Н а ш  подвиг славны й разделяй;Н еси сь , как вихрь, пред рядом  строев И  камни градом  рассевай!
Герои! М а р с а  сонм крылатый!С е ! время копья испытать!О  крепкие лиш ь токм о латы К оп ья не ж а л к о  изломать!

IVП очтим  великого в м у ж а х ,К то , меч подъ яв, идет Н а  брань за братий, —  злобны х страх Д р узь я м  отчизны —  свет!О н  подал гл ас, но трус беж ит Родительских полей,Увы ! —  для хлеба ж изн ь влачит У  ч уж д ы х он дверей!
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О т е ц  и м ать влекутся вслед,И  д ряхл ость, и недуг;Ж е н а , невинна ж ер тв а бед,И  малы  ч ад а вкругіП резреньем  встретит каж д ы й взгляд Е го  в пути скорбей;В ся к  молча оттолкнет назад П р о ся щ его  снедей!Д о  времени и сл аб , и стар,Ж и вой в семье Мертвец,Ч т о  детям он готовит в д ар ? О тчаянны й конец!Т а к  в мрачны х бедствия путях,О т  всех людей забы т,О н  всё погубит, всё и —  ах! —  П о губ и т самы й стыд! . .Д р у з ь я ! страстям , порокам  —  брань!Гоните праздность, лесть!В ся  храбр ы х ж изн ь —  отчизне дань! И м  пищ а —  благо, честь!Т р уд ы , походы , м раз и глад —Т о ратника врачи!Терпенье крепче медны х врат, О стрее, чем мечи!К о л ь  виден страх —  не верь глазам , К осн ись его к о п ь е м !. .зоз



Н о  час н астал, ж еланны й нам! Бесстраш ны е, пойдеміК а к ! старцам  ли седым Н а  трепетны х ж е з л а х  П рилично биться здесь одним,А  нам сидеть в стен ах?О , стыд! —  стари к, лишенный си л, Д о се л ь  гроза вр аго в,Р укой иссохш ей меч схватил В  о чах  свои х сы нов, —Р ази т, падет! . . К о гд а  в пыли Гер оя кровь кипит,Т о гд а м лады й, д р о ж а  вдали , О кам ен ел  стоит!Герой , кончая смертью  брань,Д етей  напрасн о ж д ет;В зд о хн ув , оледеневш у длань К  свящ енной ране ж м ет.К а к о е зрелищ е! —  о, срам !Я  о твращ аю  взор.О  юноши! спеш ите, вам Н а у к а  —  сей позор!К оснитесь старц а льняны х влас!О беты  правоте!Грем и, святыя клятвы глас:«И л ь щ ит, иль на щ ите! . .»
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В п еред  ж елезн ою  стеной!В п еред , друзья п о б е д ! . .  О тчизн е —  сл ав а и покой! О тчизне —  вечность леті



*  *  *

Я  не д ум ал а ни о чем в свете туж и ть, П р и ш л о  время —  начало сердце круш ить; С  возды хан ья белой груди тяж ело!Т о  ли в свете здесь лю бовью  прослыло: П о л ю б я  д р у ж к а , от горести изныть,К то  по сердцу мне, не сметь того лю бить? Злы е лю ди все украдкою  глядят,М ен я , д евуш ку, заочно все бранят.К а к  ж е  сл уш ать пересудов мне л ю дских? С е р д ц е  лю бит, не спросясь лю дей ч уж и х, С е р д ц е лю бит, не спросясь меня сам ой! Вы  уймитесь, злые лю ди, говорить!Н е  уйметесь —  научите не любить! П о ту ж и те  лучш е в горести со мной:Бы ло время —  и на вас была беда,Ч ь е  сердечко не болело никогда?В ся к  изведал грусть-злодейку по себе,А  не всякий погорю ет обо мне!Ч т о  ж е  делать с горемычной головой?К у д а  спрятать сердце бедное с тоской? Д р у г  не знает, что я плачусь на него; Л ю д я м  н уж ды  нет д о  сердца моего!В ы , забав уш ки  при радости моей,Ц веты  алы е, поблекните скорей!
311



В а с  горю чими слезам и оболью ,В а м  одним с к а ж у  про горесть я свою . К а к  без солны ш ка не м о ж н о  вам пробыть, М н е  без милого не м о ж н о  больш е ж ить.
с ‘ S0Ù >



*  *  *

А х  деви ца-кр асавиц а!Т ебя лю бил —  я счастлив был! Забы т тобой —  ум ру с тоской! П еч ал ь н а я , победная Го л ов уш к а м олодецкая!Н е  знала ль ты, что рвут цветы Н е  круглый год, —  м ороз п р и д е т .. .  Н е  знала ль ты, что счастья цвет Сегод н я  есть, а завтра нет!Л ю б о в ь —  роса на пол часа.А х , век ж и вут, а в миг ум рут! Л ю б о в ь , как п ух, взовьется вдруг; Т о ска —  свинец внутри сердец.А хт и , печаль великая!Т о ска моя несносная!К у д а  беж а ть, тоску девать?П о й д у  к л есам  тоску губить, П о й д у  к рекам печаль топить, П о й д у  в поля тоску терять,В  долинуш ке печаль скончать.В густы х л есах  —  она со мной!В  струях реки —  течет слезой!В  чистом поле —  тр ав у  сушгіт!В  дол и н уш ках —  цветы морит!
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О т  батю ш ки, от матуш ки Ск р ы ва ю ся , ш атаю ся .А х т и , печаль великая!Т оска моя несносная!К у д а  б еж ать, тоску девать?
С 1806 ,̂



*  *  #

« А х  что ж  ты, голубчик, Н евесел сидиш ь И  н ерадостен ?»—  « А х ! как мне, голубчику, В есел о м у  бытьИ  радостном у!В чер а вечерком я С  голубкой сидел,Н а  голубку глядел,И гр а л , цел овал ся,П ш ен ичку клевал.П о у т р у  голубка У би та леж и т,Застрел ен н ая,П отерян н ая!Г о л уб к а убита Боярским  слугой!А х ! кстати бы было М ен я с ней убить:К о м у  из вас мило Без милыя ж и ть?»—  «Го л уб чи к печальны й,Н е  плачь, не туж и !Ты м о ж еш ь в о траду
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Х отя  ум ереть, —М н е д о л ж н о  для горя И  ж и ть, и терпеть! Г о л уб к а до смерти Т воею  бы ла;М о ю  ж е  голубку Ж и в у ю  берут,З а м у ж  отдаю т, П р осв аты ва ю т» .



*  *  *Н е липочка кудр яв ая  Колы ш ется ветром,Н е  реченька глубокая Кипит в непогоде,Н е белая ковы ль-трава В ол н уется в поле —  В ол н уется ретивое.К ипит, кипит сердце;У  красной у девицы К олы ш утся груди; П ерекатны м  бисером Т екут горьки слезы;Текут с лица на белу грудь И  грудь не покоят!А х , преж де красави ца В се х  нас веселила,А  ныне красави ца В д р уг стала уны ла. Р азвейтесь, развейтесь вы, Д евически кудри!П облекн и , поблекни ты, Д ев и ч еска прелесть!К чему вы мне надобны , К оль вы не для д р уга?
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К  чему мне наряды  все, К оль он не со мною?С  кем сл ад ко п орадую сь,С  кем сл ад ко поплачу?Ты , милый д р уг, радостью , Ты был мне красою !Тебя только сл ы ш ала, Тобою  д ы ш ал а,В  тебе свет я видела,В  тебе веселилась! . .С  собою  ты сердце взял — Ч ем  ж и ть, веселиться? Родн ы е вкруг сердятся, Ч т о  я изменилась;Д р у ги е  притворствую т,А  я не ум ею ! . .А х , с дальней сторонуш ки П риш ли ко мне весточку, Ч т о  здр ав ты и радостен И  что меня помниш ь!Т о гд а улы бнуся я Н а  белый свет снова; Т о гда и в разл уке злой Со л ьем ся  сердцам и!Т о гд а о ж и в у  опять Д л я  ва с, добры  лю ди!
М е ж д у  1806 и 1810



*  *  *М о й  безмолвный друг, опять к тебе иду,М ой зеленый са д , к тебе тоску несу!Ро вн о  три весны встречал ее с тобой,Н е  пленяй меня и нынешней весной.Без лю безной, без ж естокой мне не жить!Я  иду к тебе с могилой говорить!Н еуж ел и  и она мне ж есто ка?З д есь д р о ж а щ а я  отш ельника рука Близ беседки пусть посадит на гряде Л и ш ь  подсолнечник, пример моей беде!П у ст ь  в гл азах моих подсолнечник растет: Д л я  лю бви своей, для солнца он цветет. Ц елы й день кр уж и тся , бедненький, за ним; О н  и зреет, он и сохнет только им.А х ! какого ж е  д о ж д еш ь ся  ты конца?Без отрады гаснет ясный цвет лица,Птицы  вы клюют все зерныш ки долой,Ты приклониш ься один к земле сырой,Ветер бурный сломит нежный стебелек,И  не спросят: что твой д руг к тебе ж есток? Сол н ц е красное вы соко, далеко,А  подсолнечник в долине глубоко!
М е ж д у  1806 и 1810
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*  *  *

Ср ед и долины ровныя Н а  гладкой высоте,Ц ветет , растет высокий дуб В  могучей красоте.Вы сокий д уб , развесисты й,О^іин у всех в гл азах;О д и н , один, бед н яж ечка,К а к  рекрут на часах!В зойдет ли красно солныш ко — К о го  под тень принять?У д ар и т ли погодуш ка —К то  будет защ и щ ать?Н и  сосенки кудрявы я,Н и ивки близ него,Н и кустики зеленые Н е  вью тся вкруг него.А х , скучно одиноком у И  дереву расти!А х , горько, горько м олодцу Без милой ж изн ь вести!Е сть много ср ебра, золота —  К ого им подарить?Е ст ь  много славы , почестей — Н о  с кем их разделить?
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Встречаю сь ли с знакомы ми —  П окл он , да был таков;В стречаю сь ли с пригож ими —■ П окл он  да пара слов.О д н и х я сам  п угаю ся,Д р уго й  беж ит меня.В се  други, все приятели Д о  черного лиш ь дня!Гд е ж  сердцем отдохнуть м огу. К о гд а гроза взойдет?Д р у г  нежный спит в сырой зем ле, Н а  помощ ь не придет!Н и роду нет, ни племени В  чуж ой мне стороне;Н е  ластится лю безная П о д р уж ен ь к а ко мне!Н е  плачется от радости С тар и к , глядя на нас;Н е  вьются вкруг малю точки, Т ихохонько резвясь!Возьм ите ж е всё золото,В се  почести назад;М н е родину, мне милую ,М н е милой дайте взгляд!
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*  *  *В ы летала бедна пташ ка на долину,Вы рон яла сизы перья на долине.Быстрый ветер их разносит по дуброве; Сл абы й голос раздается по пустыне! . .Н е  скликай, уны ла птичка, бедны х пташ ек, Н е  скликай ты родных деток понапрасну —  Злой стрелок убил м алю ток для забавы ,И  гнездо твое развеяно под дубом .В  бурю  ноченьки осенния, дож дливой Бродит по полю несчастна горемы ка, О д и н ехон ька с печалью , со кручиной;Черны  волосы бед н яж ка вы рывает,Б ел у грудь свою  л ебедуш ка терзает. П р о п ад ай  ты, красота моя, злодейка!Онем ей ты, сердце неж ное, как камень! Р аств ор и ся , мать сыра зем ля, могилой!Н е  расти в пустыне хм елю  без подпоры ,Н е  цвести цветам под солныш ком осен н и м ,— М н е не м ож но ж ить без милого тирана.Н е  браните, не судите меня, люди:Я  пропала не виной, а простотою ,Я  не д ум а л а , что есть в лю бви измена,Я  не зн ала, что притворно м ож но плакать. Я  в сл езах его читала клятву сердца,
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Д л я  него с отцом я, с матерью  расстал ась. З а  бедой своей летела на ч уж би н у,З а  позором п р о б еж а л а долы , степи,Б уд т о  дом а ж ен ихов бы не сы скалось, Б уд т о  в городе лю бовь совсем  д р угая , Б уд то  радости ж и вут лишь за горам и. . .  И л ь  ч уж а  зем ля теплее для могилы?Ты ск аж и , злодей, к ком у я п о к а ж у ся ? К т о  со мною слово л асково промолвит?О  безродной, о презренной кто потуж ит? К то  из милости бед н я ж к у похоронит?С Ш 0 >



ВЕЛИЗАРИЙМ а л ю т к а, шлем нося, просил,Д л я  бога, пищи лиш ь дневныя С л еп ц у, которого водил,Кем славны Рим и В изанти я. «Тронйтесь ж ертвою  судеб!(Он так п ро хож и х ум оляет) П о дай те мальчику на хлеб:О н Велизария питает.Вот шлем того, который был Д л я  готф ов, вандалов грозою ; В раго в отечества сразил,Н о  сам ср аж ен  был клеветою . Тиран лишил его очей,И мир хранителя лиш ился.Увы ! свет солнечных лучей Д л я  Велизария закры лся!Н есчастны й, за кого в сл езах О дин вознес я глас смиренный, Водил царей земных в цепях, Законы  подавал вселенной;Н о  в счастии своем равноО н не был гордым, лю ты м, диким
324



И  ныне мне твердит одно:« Н е  назы вай меня великим!»Н е  видя света и лю дей,П ар и т он мыслью  в царстве славы И  видит в памяти своей Н ар о д ы , веки и д ер ж а вы .В о т постоянство здеш них благ!Ско л ь чуден промысл твой, содетельі И  я, сиротка, в юных днях С т а л  В ел изар ью  благодетель!»
1814>



ГИМН ВЕНЕРЕ
ОТ САФЫЦ вето н о сн ая , вечно ю ная,А ф р о д и т а, дщ ерь З е в са  вы ш него,М и л ы х хитростей матерь грозная!Н е  круш и мой д у х  ни печалями.Ни презрением!Н о  приди ко мне, у м о л я ю щ е й ,—К а к  и преж де ты страсти робкия Голос сл ы ш ала, часто сл ы ш ала,И  неслась ко мне из блестящ его Д о м а  отчего.В колеснице (что легче во зд у х а ,К ою  быстрые, красовиты е М ч ат воробуш ки, часто кры лами У даряю чи по златы м зыбям Н еба дальнего)Н изл етал а ты, м н огодарная,И , склоня ко мне свой бессмертный взор. В оп р ош ал а так с неж ной ласкою :«Что с тобою , д руг? что сгр устил ася?Ч т о  звал а меня?
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Ч то ж ел ал ось бы сильно, пламенно С е р д ц у  страстн ом у? —  Н а  кого бы я И зли ла свой огнь, изловила бы В  сети вечные? —  С а ф о , кто тебя О скорби ть дерзнул?Кто беж ал  тебя —  скоро вслед пойдет, К то даров не брал —  принесет свои;Кто лю бовны х мук не испытывал,Тот узнает их, хоть бы этого Н е искала ты!»А х ! —  И  ныне так приидй ко мне. О ты м и, отвей тягость страш ную ;В чем надеж ды  цвет, сладость радостей, Ч ем  могу я ж и ть, то исполни ты,Б уд ь пом ощ ница! . .



ГИМН ПАНУО  сы не М еркурия милом поведай мне, М у з а ,О  том козлоногом, д вурогом  лю бителе песней, К оторы й с лесистого П и н д а , дев пляш ущ их хору П о сл уш н ы й , нисходит, когда от утесовкремнистыхЕ г о  призы ваю т, м охнатого пастбищ ей бога, В есел о го, коем у милы и холмы дубравны ,И  горные дебри, и хладн ы е камней вертепы. Беспечны й, он бродит туд а и сю да в крутоярах; Т о  неж ится сладко в прохладе рекисреброструйной,Т о , с скалы на скал у  ш агая  над пропастьми,странникБ л у ж д а е т , лю буясь рассеянны м стадом  в долине; Н е р е д к о  преследует ланей по мшистымверш инам,Н ер ед к о  он рыщет по хол м ам , убийца ж ивотн ы х, Л о в е ц  дальновидны й. Т о гд а , усладивш ись охотой, П р и  праге пещеры си дя, на свирели играет О н  томные п е с н и .. .  А х , птица веснымногоцветной,Г о р ю я  с лю бовию , так не поет зауны вно!Е м у  припевая лю безноречисты е нимфы И  мило резвяся на бреге м уравчатом  пляш ут, И  горное эхо  на глас их ответствует звучно!
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А  сам он, к р у ж а сь  и кривляясь средь хор а,забавны й,Топочет ногами и плещ ет рукам и в л ад  песней. П о л ян а играет под ним, испещ ренная пышно Ц ветам и  прелестными, злакам и трав благовонны х.Х вал ы  ж е поют всем бессмертным О л и м п а ,но паче —М еркурия славят: подлунном у миру полезный, О н  воли всевыш них быстрейш ий для насблаговестник.А р к ад и я , водообильная матерь стад  овчих, П р и я л а его на роскош ны х д ол и н ах; там рощ а Е м у  процветает Ц и л ен ская ; там о, небесный, Забы в бож ество, был он страж ем  козлиногостад а,С л уж и тел ем  смертного м у ж а . . . —  К  чемуи бессмертны хЛ ю б о в ь не приводит? —  О н  страстию  таялк Д р и о п е,П рекраснейш ей деве: родила, прелестная, сы на, —О , чудо! —  д вурогого, с козьими в шерсти ногами,Л ю бителя песней, веселого, резвого сына! К орм илица-м атерь от ст р аха б е ж а л а , увидев М о хн атое чадо —  уродство игривой природы! —  Н о  принял М еркурий приветно на отчие длани Р о ж д ен ь е любезной и в сердце своем веселился! М гновенно несется к О л и м п у , лелея на персях М л ад ен ц а, покрытого м ягкою  кож ею  зайца; В ступ и в ж е в обители светлы великого З е в са ,
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Б о га м  и богиням его показал; восхитились Б ессм ертны е; более ж  всех л ю бовался им Б а х у с . Т у т  Паном его нарекли, ибо всем был п р и я те н .1 К р а су й ся , царь-пасты рь, и к песням склонисьбезы скусны м.

1 П а н  от гр е ч е с к о го  с л о в а ісаѵ, что зн ач и т « в с ё » .



Ф. Ф. ИВАНОВ





Ф едор Ф едорович И ван ов (1777— 1816) родился  в семье ген ерал-м айора, бы вш его приближ енного Елизаветы , в дальнейш ем  обедневш его. О б у ч а л с я  Ф . И ван ов в гимназии при М о ск о в ском  университете. В 1794 году он был вы пущ ен во второй морской полк капитаном  и принял участие в морской кампании против Ш веции. В  1797 году вышел в отставку, одн ако материальны е трудности заставили его через два го д а снова вступить в сл у ж б у  в К ом и ссию  м осковского ком иссариатского д ел а. К  середине 1800-х годов относится сближ ение И в ан о в а с М ер зляковы м , 3 . Буринским , Н . Сан д ун овы м . В  это ж е  время начинается и его литературная деятельность. В 1808 году появляется д рам а « С е мейство Стар ичковы х». В 1809 году И ван ов переводит пьесу Л ам ар тел ье р а «Р о бер т, атам ан разбойн иков», переработку драмы  Ш и л л ер а (русское название «Разбойники») и пишет трагедию  в стих а х  « М а р ф а -П о са д н и ц а » . В 1815 году принимает участие в ж урн ал е М ерзлякова «А м ф и он ».О с н о в н о е  и з д а н и е  с о ч и н е н и й  Ф.  И в а н о в а :Со бр ан и е сочинений и переводов Ф . Ф . И в а н о ва, ч. 1— 4. М ., 1824.
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ПЛАЧ МИНВАНЫ
(Из Оссиана)С  сердцем , грустию  исполненным, И  с лицом, от слез зардевш им ся, Ж д ет  М и н в ан а белогрудая М и л а друга с поля ратного,С  поля ратного, кровавого; П ом инутно обращ ает взор К  морю  синем у, тум ан ном у;Там  лиш ь волны с тихим ропотом П л ещ ут в дикий камень берега И  уныние родят в д уш е. . .В дал еке знам ена взвеяли;Серд це дрогнуло, заби лося,Слезы  вдруг остановилися;В зор вперился, неподвиж ен стал, И  ды ханье притаилося. П р и бл и ж ал и сь тихо ратники,Рино верные товарищ и,Стройно все текли в безмолвии; Д о л у  очи их потуплены —В них печаль и зо б р а ж ал ася .У  М инваны  сердце сж а л о ся ,
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Закип ел о и вдруг зам ерло.А х ! неуж ли то предчувствие Б ед, мучений, злополучия? —Т ут герои прослезилися,И  один из них, взд охн ув, сказал: « О  М и н ван а белогрудая!Н е  ходи ты в ночь тум ан ную  Н а  крутой брег моря синего;Н е  склоняй ты у ха  чуткого К о  зы бучим, ко немым волнам:Н е  промолвят речи сладостной, С т р а ст н а сердца не обрадую т!О  М и н ван а! не сиди одна У  покрыта камня м хом  седы м.А х ! не ж ди ты д р уга милого; К расн ы  дни твои пром чалися:Р ино храбр ого  не зреть тебе!Тень его взнеслась на облако; Г о л о с тихий там с зефирами У  потока мы у ж  слы ш али И  на холм е во траве густой;Б уд то  громы из багровы х туч Н а  м ладое пали дерево,И  сребристый лист посы пался С  вётвей, только расп усти вш и хся», Т ак  М и н ван у поразила весть, — П одкоси л ись ноги быстрые,П о т  холодны й, будто град, с лица П о кати л ся  на вы соку грудь.«Т ак не стало сына юного,С ы н а  храбр ого Ф ин гал ова? . .
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П ол овин а сердца убыло У  М инваны  злополучны я!Д а  рука, его ср ази вш ая,Н е  обнимет вечно милыя!П у ст ь  рукою  той кровавою  О чи всех родных закрою тся! —Н о  отрада ль то для бедны я?А х ! теперь я, как пустынный холм ,Н а  котором век тум ан леж ит.А х ! одна я на сырой земле!Д н и  постылы, ж изнь несносная! —Н ет, не долго мне здесь мучиться. Ветры  буйные, пустынные!Я  недолго буд у  смеш ивать В  дебрях стон мой с ваш им посвистомі П о б егу  на поле ратное,Г д е леж ит мой друг поверж енны й. Х о т ь  в сл езах пути не взв и ж у я, С е р д ц е к д р угу  доведет меня.П р и п ад у  там к телу хладн ом у,Я  при ж м усь к устам  запекш им ся И  слезам и см ою  кровь с лица.
Ч то  я в и ж у ? ах! оруж и я і И х  несут твои товарищ и;Щ и т , на полы пересёченный.М еч булатный переломленный, О ст р а  сталь копья притуплена, К ален ы х стрел во колчане нет, Л у к  упругий твой распущ ен зрю ; Ветр играет тетивой его!П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а  337



Н а  заре у ж  не воспрянеш ь ты О т глубока сна, мой милый другі Л егкие твои псы верные Н е услы ш ат сл ад ка голоса,Н а  ловитву их зовущ его!Серн а будет спать в беспечности Н а  покате хол м а ближ него.Все тропинки зарастут травой К  д ом у друга опустелом у,И на л о ж е  лиш ь совьет гнездо П тиц а вещ а полунощ ная;Крик ее встревож ит путника С р ед ь осенней ночи темныя.О  мой Ри н о, друг возлюбленный!Л ьзя  ль М инване переж ить тебя?Нет! —  иду, бегу, лечу к тебе,И , повергнувш ись на грудь твою ,Я взд охн у —  взд охн у в последний раз!О  мои подруги юные!Н е ходите по следам  моим,П ри согласном  сладком  пении Н е ищ ите вы несчастныя;В а ш и х  песней не услы ш у я:Я ум ру подле лю безного».



НА ОТЪЕЗД К. Н. БАТЮШКОВА 
В АРМИЮП и том ец юный муз,Сы н неги и прохлады !Ты с Аполлон ом  рвеш ь сою з И  о твращ аеш ься от плачущ ей наяды .З а  что? куд а спеш иш ь?И л ь гром прельстил тебя Беллоны?И л ь  ищ еш ь лавровой, кровавой ты короны?Н а  розы, мирты не глядиш ь!Увы ! зрю, шлем пером и сталью  твой блистает. Звучит булатный меч;М ы сль не в ж и ли щ е валк витает,Ж и ве т в боях среди кровавы х сеч;П у ст а  и кверху дном , зрю , чаш а круговая,И  пиршествен разбит фиял,И  лира на стене забы та золотая,И  пальмовый венок завял.К то ж  в д р уж еск и х пирах К  веселью  первый д аст  сигналы?И  с ясной радостью  в очах С  кем грянем мы и в арфы , и в кимвалы ?
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С т у п ай , ж естокий друг!У к р а сь ся  лавром  и честями;О т еч е ств о  зовет, простись с друзьям и. П у ст ь  над тобой витает добрый д у х , Х ран и т тебя в боях кровавы х И  шепчет на ухо  об нас;Н е позабудь друзей средь бранной славы . П рости! ступай и —  в добрый час!
1807



НОЧЬ НА МОГИЛЕА р ф а , расстроясь ,З в ук  издает Скорбны й, унылый, Сходн ы й с душ ой; С е р д ц у  не внятен Рад о сти  звук!Гр устн о  без милой! Ж и зн ь мне —  печаль! См олкни ж , презренна, См ол кн и , лю бовь!М н е ли бл аж ен ство В  жизни вкуш ать?Сн идем  к м огилам . З д есь  тиш ина,Ж реби й усопш их В  д уш у прольет С л ад о ст ь  н адеж ды  В  гробе заснуть.Н о чь на вселенну Б роси ла тень;Бледный в тум ан е
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М е ся ц  взош ел;Ветер осенний Св и щ ет в полях.В оет д уб р а в а ,Ели скрыпят;П ти ц а нощ ная Стон ет в дупле; Колокол гл ухо  П ол н очь пробил.Я  лиш ь с природой Бури делю .Т учи багровы  Н е б о  м рачат;Т я ж к а я  горесть В  сердце м оем .С  нею , как с другом . Д н и  я делю ;С  ней, как с подругой, Н очи не сплю ;С  ней и в б еседах,С  ней и один!Т ы , кто спозн ала С  грустью  меня!В зо р  твой сулил мне Радостны  дни, — Л ьсти в ы  обеты! С ч а ст ь я  мечты!
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Ты не увидиш ь М р ач н а лица,Ты не услы ш иш ь С тон ов м оих;Я  не встр ево ж у Сч астл и вы х дней.Б уд ь ты покойна С  другом  иным; П у ст ь  он владеет Благом  моим;П у ст ь  им хранится С ч аст ь е твое!Гр усть истощ ила С е р д ц е  мое;М а л о  осталось Д н ей мне считать; Взором  померкш им В землю  гл я ж у.С л езы , остатки Скорбн ой душ и! Л ей тесь на гробы! С к о р о  засн у В тихой могиле Сл ад остн ы м  сном!
< 1808->



РОГНЕДА
НА МОГИЛЕ ЯРОНОЛКОВОЙП ерестан ьте, ветры бурны е, П ерестаньте буш евать в полях; Тучи грозные, багровы е, П ерестаньте крыть лазур ь небес! М е ся ц  бледный, д р уг задумчивы й Д у ш , том ящ ихся печалию ,О сребри лучом трепещ ущ им Х ол м ы , дрем лю щ и во тьме нощний О свети тропу, пролож енну Н е стопами путеш ественны х,Н е п оходом  хр аб р а воинства,Н е копытами коней его;Освети тропу, пролож енну Д евой страстной, злополучною  Н е ко гр а д у , не ко терем у,Н о  к могиле, к гробу м рачн ом у.
Н аступ ил  у ж е полночный час — Утихаю т ветры бурные!
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М еся ц  ясный, как серебрян щ ит Д р у г а , милого д уш е моей,Н а  лазури стал и смотрится В  зыбки волны тиха озера.Л у ч  ударил в берег каменны й; П релом ился и, рассы павш ись П о  долине и крутым хол м ам , О светил тропу лю бим ую .С ерд ц е скорбное! пойдем скорей К о  хол м у, куда сокры лися Ясны  дни твои и радости,В се  н адеж ды , все ж ел ан и я .
В от те холмы величавые,П р а хи  храбр ы х опочию т где;В от и камни те безмолвные,М хо м  седым вокруг поросш ие. В и ж у  сосны те печальные,Ч то  склоняю т ветви мрачные Н а д  могилой д руга милого;Черны  тени их, угрю м ы е, Р азо стлал и ся  в душ е моей.Вот цветы полупоблекш ие;И х  в сл езах вчера рассы пала О д ин окая  на всей земле.О  любезный друг душ и моей,И з пригож их всех прелестнейш ий, Г л а с  чей сл ащ е соловьиного,В  рощ ах он когда лю бовь поет; Разговор был чей приятнее Звуков арфы златострунны я;
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Ч ей в боях меч, будто молния, Белый огнь струит по ребрам гор, Р ассек ая  так щиты врагов,С ы п ал  искры ты вокруг себя!
Ско л ько  сильны х от руки твоей П а л о  ниц! —  И  стоны скорбные,Стоны  томные, последние,Д о н есл и сь в их домы ветрами; Р азд ал и ся  в сердце матери И ли в сердце девы неж ныя!О  любезный друг душ и моей!Я  узн ала по сам ой себе,К а к  у ж а сн а  роковая весть,Ч т о  осудит ж ить одной душ ой!А х ! я знаю , каково, вздохн ув,Н е  слы хать, чтоб повторил кто вздох! Н о , к сверш енью  муки лю тыя,П р е д  глазам и поминутно зреть Б ед  виновника безж ал о стн а,Л ю т а  брата Я ро п ол ко ва! . .А х ! рукою  он кровавою  Ж м е т  Рогнеды  руку хладн ую !С м о л кн ут сердца тут биения,И  д уш а , полна отчаянья,Вы ры вается из тела вон.О н  вдову твою , печальную ,В  брачный храм  зовет с собой. . .Н ет , убийца д руга милого!Н е  клади змию  на одр к себе,Я д  волью в уста злодейские
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И  мучения неслы ханны П р ин есу тебе в п р и д а н о е .. .А х , друг милый сердца страстного! Ско л ько  слез горю чих пролито! . .
Л и ш ь придут на д у м у  горькую  С п озн аван ья речи сладостн ы ,Клятвы  век хранить лю бовь в душ е И  златы е дни протекш ие;Д у х  взы грает, сердце пламенно О ж и ви тся  ж изнью  новою .Н о , ах! кратки те мгновения;В м иг представится прощ ание,К а к  сбирался ты в кро ваву брань. В и ж у  д руга я в стальной броне И  чело вы соко, гордое,Т я ж ки м  ш лемом осененное;Щ и т  серебряны й с насечкою ,В нем играет луч полуденный; О стры й меч звучит в златы х н о ж н а х, А  уж а сн о е  копье твое С т р а х  родит в сер дц ах бестрепетны х; См ер тью  лук самой натянуты й,З а  плечьми колчан калены х стрел. К а к  м е ж . прочих древ высокий дуб, Т ак  м еж  храбры х отличался ты Величавой сановитостью ;К а к  м еж д у  цветов в моем сад у  В се х  ф иалка зауны внее,Т ак  м еж д у подруг печальны х я В сех  грустнее, всех несчастнее.
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Н ет ч а са  мне в долгий летний день, Н ет минуты в длинну зимню ночь. Ч тобы  сердце страстно, скорбное, Ч тоб д уш а  осиротевш ая О тдо хн ул и  б от тоски своей;Ч т о б  уста мои поблекш ие О ж и в и л и ся  улы бкою .Речь разум н ая  отцовская И  . беседа милой матери М н е невнятны; я ответствую  И х  ласкан ьям  только с т о н а м и .. .  Затворилось сердце грустное К о упрекам  тихим родственны м,К  утеш еньям д руж бы  сладкия. Слезы  матери, как град, текут Н а  з а со хш у  грудь дочерню ю .Слезы  милые, бесценные!Н е согреть вам груди хладн ы я,В  ней тоска, как будто лютый м раз. Зазн оби л а чув ств а, радости.С е р д ц е плам енно, обыкш ее Ц в есть ласканьем  друга милого, Ж и ть единым с ним ды ханием ,В сё иссохл о и трепещ ет лиш ь П ри названьи имя сладкого,Д р у г а  милого погибш его! . .
Зд есь  с могилою  безмолвною ,С  безответным белым камнем сим. К а к  с друзьям и , я беседую ; В о п р о ш аю  —  но ответа нет.
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А х , ответствуйте, друзья мои, Д о л го  ль, долго ль мне скитатися В  белом свете, как среди пусты нь? Д о л го  ль литься горючим слезам Н а  сыпучие ж елты  пески?С к о р о  ль смерть рукой холодною  Р азо рв ет дней цепь тяж елую  И  душ ою  с нареченным мне О бвен чает в хладн ом  гробе нас?А х ! ответствуйте, ответствуйте! . . Вы  м о л ч и т е .. .  всё безм олвствует; Л и ш ь  тоска, как птица вещ ая,В  сердце крикнула, сказал а мне, Ч то  заря потухла утрення,П ал и росы на зеленый лес:Д а  падет слеза последняя Н а  могилу, скры вш у радости;Д а  прерву беседу сл ад кую  С о  друзьям и безответными!Д о  полуночи, друзья мои,Д о  свиданья, сердцу милого.А х ! когда бы солнце красное,Холм  теперь сей осветив лучом , О свети ло бы мой гроб на нем!



<ИЗ ТРАГЕДИИ «МАРФА-ПОСАДНИЦА*>Х о р  и н а р о д  
(С л ы ш е н  з в о н  в е ч е в о г о  к о л о к о л а .)Г л а с, лю безнейш ий народу, Гн усн а рабства грозный врагі Г л а с , вещ аю щ ий свободу И  тиранам  гордым страх!В ек  по стогнам разд авайся И  св обо д у здесь тверди,В  сердце вольном отзы вайся,И  бл аж ен ство нам блюди!М ы , славян ские потомки,С л а в у  предков сохрани м ;И х  деянья чудны , громки И  уставы  свято чтим.П у ст ь  в у ж асн о й  злобной доле В ечн о стонет тот из нас,К то неволю  сладкой воле П редпочтет хотя на час.Х о р  н а р о д а  П о й д ем , друзья! знам ена вею т В р ага свободы  за стеной;
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Венки лавровы е вам зреют Н а д  И оан н овой главой.О н  ваш их ж ен и чад лю безных Ц еп я м и  хощ ет отягчить;Д а  гибнет враг в м ечтаньях вредных И  гибель всех подвластны х зрит.П ом ощ н ик правде бог, —  дерзайте! М илее жизни вольность вам ;У р о к  уж асн ы й , славный дайте Н еп р авы м , хищ ны м , злым царям !



ПОСЛАНИЕ
К А<ЛЕКСЕ>Ю Ф<ЕДОРОВИ>ЧУ 

М<ЕРЗЛЯК0>ВУН ет! в мир сей введены мы не на ж ер тву бед! П у ст ь  плачем мы подчас, пускай подчаскруш и м ся,И  часто круто нам бы вает, д руг сосед!К то винен? —  Н е  в свои мы сани все сад и м ся, И л ь , сидя и в свои х, хватаем ся  рукой В сегд а за кус ч уж о й .Н е  удало сь —  и закричали,Ч т о  здешний мир —  ю доль печали, Ч то  ж ребий наш таков,Ч тобы  миг радостей слезам и покупали! . .Н ет! меньш е прихотей, мой милый М ерзляков, И  ж изнь легохонько помчится.Ты знаеш ь, век никто на розах не проспит. Б езум н о временщ ик удачам и гордится,П и рует он у рока на кредит,Н о  прйдет срок ем у слезам и расплатиться. Счастл ив, когда в величии своем Он никого напрасно не обидел,Тек истины святой путем,И несчастливец в нем защ и ту видел;К о гд а от долж н ости отцов не отреш ал В  угоду низкую  лю бовницы иль ш ута;
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И  д ур ака богатого и плута В  места почетны не са ж а л ;К о гд а был гордости и мести не причастен, —О н  року не подвластен;В нем совесть чистая; он неба доблий сын; П еч ал ь его ти ха, д уш а  его спокойна:О н в счастии м удрец, в несчастьи исполин,И в бедствах зависти судьба его достойна!А  льзя ль величию завидовать того,Великим м ож ет ли тот д а ж е  и н азваться,К ого на высоте несчастные боятся,К о гд а льстецы, как псы, облегши вкруг него, Н а  ж д ущ и х помощ и и правосудья лаю т И  лаем ш умны м стон несчастны х загл уш аю т? Увы ! восстонет так несчастный перед ним.К а к  пред кремнистою  скалой волна стенает!И  как волна, в скал у уд а р я сь , исчезает, Погибнет бедный так, —  но К рез неумолим! С традан ья  ч уж ды е ем у ль считать бедою ? П рикры та грудь его алм азною  звездою ,И  сердце сквозь нее не тронется тоскою ! И м ущ еств о  сирот разделит он льстецам И  беззащ итного осудит на мученье,И  дни, назначенны отчизне на сл уж ен ье, Разм ы чет по пирам.Страш и сь, С а р д а н а п а л ! судьбина строго учит. Ц а р ь  гибкостью  твоей наскучит И  взглянет на д ел а. . .Т огда при праге бед тебя я о ж и д аю ;Т о гда узреть ж ел аю ,Т верда ль твоя д у ш а , как в счастии бы ла?Без власти, равен став с граж дан ски м и правам и,23 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а  353



К а к  встретиш ься с обиженным тобой?К а к  ты увидиш ься с ограбленной вдовой?К аким и взглянеш ь ты глазам и .Н а  бледные толпы отчаянны х сирот,
Тобой лиш енных лю стоянья?П ольется по челу холодный градом пот, П оп росиш ь покаянья!Вотщ е! —  и совесть иссуш ит О к ругл о сть тучную  ланит,И  в тиш ине глубокой ночи Н е  встретят сл ад к а сна твои померкш и очи. П о чувств уеш ь тогд а. . . Н о  предадим  судьбе К аран и е злодеев сильных.М ы  в неизвестности, с Ф ортуной век в борьбе, В д н я х, бурями обильных. П о тщ и м ся , милый друг, так править нашчелнок,Ч тобы  от нас был берег недалек;П р и  первой чтоб грозе иль ветра при порыве П ричалить мы могли к родимой, злачной ниве, С  которой на борьбу валов м орских см отря, М ы  ж д ал и бы, когда прояснится заря .Т а к ! д уш у оградя от зависти и лести,Н е станем мы ж елать И  тягостной, и незавидной чести,Т о л п у поклонников Ф ортуны  ум н ож ать И  д ум ать, как дойти дорогой к ней п р я м о ю ...  Т еб я , мой д руг, снабдил Ф еб арфой золотою ; В  душ е твоей покой:Бряцай и пой.Н аш  век обилен ч у д е с а м и !. .П ой с  адом Р о ссо в бой,
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И л ь, А л ексан д ра ты восхйтяся делам и,Е го  вы сокою  душ ой,П оклон ник доблести одной,Звучи громовыми струнами И  к подданным лю бовь, и милость ко в р а га м ;И л ь, обратясь к л уж ай к ам  и полям,П ой резвы ш алости пастуш ек с пастухам и ,С  обычною беспечностью  твоей.П у ск ай  прошли и нет у ж  тех счастливы х дней,. К о гд а поэты вдохновенны ,У в а ж е н ы , почтенны Л ю бим цам и богов, красави ц и царей,Н а  л ирах золоты х бряцали И  в гимнах доблесть чествовали; П о р о к их песней трепетал;Н и временщ ик, сын лести иковар ства.Н и откупщ ик, ограбивш ийполцарства,И з уст их никогда приветане слы хал;К а к  Энний, подвиги воспевш ийСципи он а,П о д  м рамором одним с героем полож ен ,И  бар д  великий А лбиона В ряду с царям и погребен.П у ст ь  в наш премудры й век не славыза могилойП ев ец  за песни ж дет:П усть въявь или тайком Ф ортуне прихотливой Ч ел ом  на риф м ах бьет
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И  язы кам  богов, как смирною , торгует:П а м ф и л  предателя Колбертом  именует,Водян ы й рядит Клит невеж д у в мудреца И ли в лю бимца муз бессмы сленна писца;О н , древних и назвать не зная именами, Б ессовестн о зовет своими их друзьям и,И  хвали т коль кого сей лож ны й Зл ато уст  — j «Тот пиш ет, как П р оп ер с, а этот, как С а л л ю ст!»  Б алббонов в своих посланьях всех ругает;В се  мелют только вздор, один лиш ь он поэт,И  ум его не постигает,К а к  не кадит ему согласно целый свет;И , в ож идании всеместна воскурен ья,Б ред  порет на сти хах к себе от удивленья; Е р м и л  в ж у р н а л е врак, судья всего и всех,О н мерит ум своим арш ином И  не поставит в смертный грех Х в ал и ть  вздор, писанный поэтом -господином . Увы ! мой друг! всё это так!В  поэзию прокрались отношенья;И  зависть, и корысть таланты гонят в мрак! К т о  не страдал от их змиина уязвленья?И  ты, питомец муз, краса протекш их дней Тоскую щ ей российской М ельпомены ,О  О зеров! и ты в душ е твоей.Ж есто ко  пораж енны й,С т а л  ж ертвой и ум олк для сирых росских муз! Н езам ен им  с тобой их рушенный союз!А х ! долго им скорбеть, скорбеть без утеш енья И  безотрадны слезы лить. 1
1 Т а к  м н и м ы е н а ш и  уч е н ы е  и с к а ж а ю і и м ен а  д р ев н и х. 356



Н ап р асн ы  дерзких покуш енья П е в ц а  Д о н ск о го  нам на сцене заменить!Увы ! не знав страстей, сердец обуреванья,Зн ав только меру дать стихам ,И  М ельпом ене в зло, и вкусу для страдан ья,И  в казнь чувствительным душ ам  —  П р ад он ы  новые друг д р уга лиш ь сменяю т!И х  мета —  бенефис, не лавровы й венок.З а то  рож денья в день они и ум ираю т,И  провож дает их в забвение свисток.М ир вракам  их —  и мир ненаруш имый!Н о  отвратим наш взор от ш алостей лю дских, Уйдем  хотя на час от козней городских Н а  брег М осквы -реки, под клен густой, лю бимы й;Там  на л угу  раскинем скатерть мы, П остави м  м асло, сыр и полные фиалы ,И з  коих, прыгая как звезды , брызги алы Н а ш  успокоят д у х , развеселят умы.В седьмой фиал в ф иал мы, стукн ув, обой м ем ся, И  солнце тихо сядет за горой!М ы , проводив его, в десяты й поклянемсяП р е д  мощной не роптать судьбой.
1811 ( ? )



ПОСЛАНИЕ КАТОНА К ЮЛИЮ КЕСАРЮП у с т ь  рок благоволит измене дерзновенной, Е ст ь  право для д уш и , невинно угнетенной. Н ел ьзя  его, нельзя со деки свободы  стерть, Н еп обед им ое, святое право —  смерть!Н а д е ж д а  праведны х! в нем бед моих отрада! — М н е  ч уж д о  всё твое: и мщ енье, и п ощ ад а.Я  ж изнию  своей могу располагать;К а то н а ль К есар ю  прощ еньем униж ать?Н е т ! —  д ух незыблем мой, спокойствомограж денны й;В руках моих Платон и —  мечнепритупленный:О д и н  бессмертие душ и моей гласит,Д р у го й  свобод у мне до смерти сохранит.Увы ! у ж  Рим а нет; почто ж е ж ить К атон у?О н  зрел во мне против тиранства оборону;Я  римлянам казал тобой изрытый ров,Я  тяж есть предвещ ал позорных сих оков; П р оти в тебя я шел с П ом пеем  в поле брани; В  крови рабов твоих мои ды м ятся длани,Т а к , К есарь, чьи сердца тирану преданы,Т е  К есарю  рабы , но Р и м у — не сыны!
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Зн ай: если пред тобой всё пало с униж еньем , К атон еще не пал Ф арсальским  пораж еньем !Н а  бреге А ф рики , собрав остатки сил,П ротив злодейства я св обо д у ополчил;М н е изменил там рок, но д у х  мой тверд остал ся. Х о т я  бы звук оков по всей земле разд ал ся ,Х оть небо, возведя на трон тебя, злодей,П р ед а ст  тебе во власть и Р и м , и всех царей, Х отя  бы целый мир д р о ж а л  перед тобою , — П ер ед  изменником я не склоню сь главою .Т а сила, кою меч и лесть тебе дает,Вселенн ую  объяв, меня не досягнет!С туп ай  и посрамляй Рим  гордой колесницей. С в о б о д у  скованну влеки твоей десницей!Н е  мни, чтоб стон ее для римлян новым был: Ты токмо то сверш иш ь, чем Си л л а им грозил. Я ви  им торж ество счастливого злодея —Вели перед собой нести главу П ом пея И  в Капитолии, повергнув пред алтарь, Воскликни: «Рим  в цепях! и Ю лий —  мирацарь».Т ам  лики праотцев в пример сынам блистаю т, См отри : и в м рам оре, тиран, они рыдают!И х  слы ш у, мнится, стон! —  и стены потряслись, И з  камня хладн ого слез токи полились!О  м уж и славные! скорбь ваш у измеряю ;Колико гнусен взор изменника, я знаю :К о гд а и вы у ж е страдаете в сей час,В озм о ж н о  ль превзойти мне твердостию  в ас? Б л аж ен , когда сравню сь! . .  Катон изнемогает,И , тверд в своих б ед ах , о Ри м е он ры дает.
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С у д ь б а  таинственна! се царствиям  урок! I З д е сь  в у за х  Рим  —  а там К атон  льет слезныйток!В о ззр и , тиран, воззри, успехам и хвали ся! А зи й ски е брега от крови упилися.Т ам  пали троны вкруг, там пали тьмы лю дей, Т ам  всё тебе гласит: «О  К есарь! ты злодей!» В оззри  ты на народ, кр а су  и честь вселенны, В л а д ы к у  зрели в ком цари порабощ енны;Тобой он посрам лен, поверж ен и в цепях;З р и , п ад ая , как Рим  влечет вселенну в прах,И  в будущ ем  познай отечество злосчастно, Т и р ан а м , извергам покорное, безгласно, Горды ни произвол приемлю щ е в закон!В о т  все дела твои —  вот страж дет чем Катон! С ты д и сь, тиран, стыдись в кровавой сей короне! Н е  римлянин у ж  ты вселенныя на троне.С к о л ь  выше я тебя! —  за Рим  мой век у гас; К ато н  в л у ч а х , а ты —  в бесчестье ты погряз!И  м ож но ль чью судьбу с твоей сравнитьсудьбою ?Р а ск а я н ь е , как тень, отныне за тобою ; 'З а  слезы римские оно тебе отмстит,Ф арсал ьски  уж а сы  везде тебе явит.Ч ь и  тени воют там ? . .  О  страш ный вид измены! С е  трупы со гр аж д ан , растерзанны  их члены!С е  падш ий здесь П ом пей к отчизне за лю бовь, И  римска вкруг тебя ды мится морем кровь!Н о  мнишь ли, что твой век спокойно закатится? Зл о д ей ! меч мщ ения в безмолвии острится;
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П о вер ь, готова м зда злодействиям твоим!И  изды хаю щ ий —  ещ е у ж асен  Рим !Н о , ах! вотщ е герой, ко мести устремленный, В осстан ет, кровию  тиранской обагренный!Сим  подвигом беды ум н ож атся  стократ.Увы ! злодеями стал ныне Рим  богат!И та к , сверш илось всё! отечество погибнет!Н о  не узрит К ато н , как римлян стыд постигнет, К а к  сл ав у и богов гр а ж д а н е предадут И  милостей искать к тирану потекут!Т ак , К есарь! Рим  у ж  раб: мир выю преклоняет; К атон  —  не раб: тебя и мир твой презирает!О  вы, умевш ие в себе соединять Д о бро ты  мирные с искусством  п обеж д ать,Герои славны е, чьи подвиги высоки К  величью римлянам открыли путь широкий: Бестрепетный К ам и л л , кем в п рах низринут галл;Т о ркват, и ты, кем пал уж асн ы й Ган нибал, П резревш ие врагов, гоненья рока люты! П рим ите днесь в ваш  лик, герои пресловуты , П р им ите, отвратя от мира взор и сл у х,О статки римские —  К а то н а скорбный д ух!< 1812>



РАЗГОВОР 
КАТОНА С  БРJ ТОМ

( И з  Л у к а н о в о й  « Ф а р с а л и и » )В глубокой нощи час, терзаемы й тоскою ,Т ечет к К ато н у Брут поспеш ною  стопою . П р и тек —  ещ е был ч уж д  К ато н а сладкий сон; Н ет , в д ум у  п о груж ен , над Рим ом  бдит К атон. Д у ш а  веліикого, как бурная пучина:В глубокой д ум е сей вселенныя судьбина! « Д р у г  добродетели, гонимой искони,К атон ! —  вещ ает Брут, —  ко мне твой слухсклони;П оры вны й счастья вихрь ничтожен пред тобою ; Рим  властвует один высокой сей душ ою !О  доблестный Катон! ты будь светильник мой, Я ви мне правый путь, подай совет благой:П у ст ь  К есарю  одни, другие вслед П ом пею ;О д и н  Катон мне в о ж д ь , —  другого не имею! В е щ а й , пребудеш ь ли ты другом  тишины, К о гд а весь стонет мир от ярости войны?И л и  алчбу вож дей содейством  увенчаеш ь, М е ж д о у с о б н у  брань участьем оправдаеш ь?А х ! в пагубну сию , позорну Р и м у брань,Д л я  вы год лиш ь своих всяк ополчает длань: О д и н , чтоб избеж ать засл уж ен н ы я казни, З а б ы л , презрел свой долг из рабския боязни;
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Д р уго й , чтобы не пасть в томленье нищеты, Злой хищ ник, мчится вслед обманчивой мечты И  чает золотом ограбленной вселенной У вр ачевать беды, плод жизни развращ енной. К о м у  в борьбе властей, и бедствий, и сует З д есь нечего терять, тот всё приобретет.У ж ел и  и К атон для браіни брань возлю бит?К  чему ж  тогда, увы! к чему ем у послуж ит Тот доблественный д у х , в волнении умов Н епотрясаем ы й, как камень средь валов?В тот стан или -в другой сын Р о м ул а  строптивый, В ор вавш ись яростно с победой злочестивой, Я ви т свое чело, покрытое сты дом ,И , кровью  сограж дй н  омы т, в свой внидет д ом , —  К о гд а К атон был с ним, К а то н у о суж ден ье!О  боги! —  нет! . .  да прочь отыдет преступленье О т  доблести сея, не знаю щ ей укор!Н е  дайте, чтоб в веках покрыл ее позор,Ч тоб неповинные, доселе чисты длани С  отцеубийственным мечом явились в брани! Т а к , будь участник ты —  и над твоей главой В се  бедствия падут, рож денны  сей войной.Кто не похвалится, изъязвленный средь бою, Ч то смерть ему дана Катоновой рукою!И всяк за смерть свою  у ж е  сторицей мстит, К оль смертию  своей К ато н а он винит.Спокойетво среди зол —  отличье душ  вы соких! Т а к .в  безднах в о зд уха небесного далеких Течет светил собор в предписанный им путь; Р азд о р  стихий до них не смеет досягнуть.
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Т ря сется  дольний мир, колеблемый громами, О л и м п  покоится и светл за облакам и — Нѳпрем еняем ы й таков природы чин.Н о  сколько К е сарю  для тор ж ества причин,К а к  сердце Ю л ия от радости взыграет,К о гд а во стане он, неистовый, узнает,Ч то  добродетельный и твердый сей Катон М еж д о усо б и я  стремленьем увлечен!И  за него ли ты или за виды чуж д ы ,Е м у  в том вовсе нет иль очень мало н уж ды . У ж  К е сарю  К атон ж ел ан н у платит дань,К о гд а  в м ятеж ны х прях простер с мечомон длань.С е н а т , патриции и консулы смятенны Т екут под зн ам ен а, П ом пеем  в о д р у ж ен и и . К ато н ! склоннся к ним сей добльственной главой —-И  К есарь лишь один свободен под луной.Н о  если ты за Р и м , за отчески законы,Н о  еслй станеш ь в бой гр а ж д а н  для обороны, Т о гд а , К атон , я твой, во власти я твоей; Т о гд а располагай ты ж изнию  моей!Бы ть м ож ет, всё теперь усилие напрасно. О течество, увы , отечество злосчастно!Н о  знай, не К есарь мне и не П ом пей мне враг; Б р ут  будет враг том у, п о бед а в чьих рук ах!»И зр ек , — К атон подъял взор, мглою  покровенный, И  потекли из уст сл о ва сии свящ енны:«Ты  право мы слиш ь, Б рут! м е ж д о у со б н а  брань —  
З л о  тя ж к о , коим нас казнит всевы ш них д лан ь;36-1



Н о  я последую  нетрепетной стопою  В путь, мне назначенный таинственной судьбою . П реступником  меня коль боги учинят,П у ст ь  в преступлении себя и обвинят!Н о кто, о пылкий Б рут, с душ ой несокруш енной Спокойно м ож ет ж д ат ь  падения вселенной? Н ар од ы  дикие, сыны ч уж и х морей,Участие берут в уж асн о й  битве сей;Ц а р и , рож денны е под дальными звездам и, Делим ы е от нас законом  и страстям и,В круг римских днесь орлов стеснилися, как рой; А  я, я, римлянин, —  могу ль вкуш ать покой?О  всем огущ ие, о боги всеблагие!Д а  падаю щ ий Р и м , тряся концы земные (К оль так п о л ож ен о), пусть суд ваш  соверш ит, Н о  пусть в падении К ато н а раздробит!О  Р и м , отечество, лю бовь и ж изнь К атон а! П огибнем  вместе мы, не знав царя и трона!И  не расторгнуть нас, доколе не приму Я  вздох последний твой и пепл не обниму!О  небеса! итак, весь Р и м , обитель славы ,Всё ж ертвой д ол ж н о быть: свобод а, чесгьи нравы!Н е скроем ничего из жертвы  роковой И  склонимся во прах под тайною рукой!О  если б мог собрать все римлян преступленья Н а  собственну. гл аву, и —  ж ертва очищ енья —  Возм ог бы я предстать пред яростных богов! . .  К ак славно Д еций пал средь вр аж еск их рядов! П усть оба воинства, свирепствую щ и ныне, К атона одного увидят посредине!
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Н а  стрелы я пойду, пойду против мечей: О ткры ты  взор и грудь, —  стрѳмися, сонмсмертейіИ злейтесь на меня, и язвы, и мученье!Б л а ж е н , коль кровь пролью отчизне искупленьем, К о л ь гибелью моей престанет гнев богов!Н о  для чего губить сии толпы рабов, П окорны й сей народ, к ярм у у ж е  готовый, Способны й лобы зать тирана скиптр свинцовый? М ен я единого потребно истребить,М е н я , стрем яш егось законы оградить!П р ол и та мною кровь, и смерть моя блаж енна —- С в о б о д ы  тор ж ество, печать ее свящ енна!К то без меня возм нит раздоры  воспалять,Н е  узрит нуж ды  тот к оруж ью  прибегать.Н о  д о сего, о Брут! в бездействии ль томиться? Р и м , Рим  зовет сынов, и д ол ж н о  ополчиться! К о л ь победит П о м п ей , кто м ож ет ож и д ать, Ч тобы  он возмечтал вселенной обладать? П о й д ем , и под его мы станем знам енам и.Д а  знает он, что брань не за него с врагами! К о л ь ратником К атон  в р я д ах П о м п ея  стал, К о гд а сразим врагов —  победу Рим  стяж ал ».



М Е Л А Н Х О Л И ЯВот здесь, где черный бор ш умит Густы е ветвия тень м рачн ую  расслали,Г д е воды «онные едва ручей катит,З д есь М ел ан хо л и я , сестра П еч ал и ,Н а  локоть оперш ись, сидит,В глубоку д ум у п о груж ен н а.Т оска ее душ и известна только ей;Таіит ее от всех, и д а ж е  от друзей.Б еж и т свидетелей, —  уединенна,Сокры то слезы льет!И  слезы сладки е й !— как ланды ш  росу пьет И  ею о ж ивает,Т ак  М елан хо л и я  слезам и грусть питает, П р едм етом  лишь одним вся мысль ее полна, Един о имя повторяет.М ечтой обольщ ена,В восторге назовет и тусклыми очами Б л уж д ае т  вкр уг и ж дет —  и тщ етно ж дет она; Т о взоры томные наполнятся слезами И , неотертые, засохн ут слезы сам и,То посреди подруг случится воздохнуть —  З а вед ает  сей вздох одна стесненна грудь.И л ь  робко иногда произнесет ж елан ье,А  сердце в тог ж е миг: «Н ап р асн о  упованье! . л
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Н а п р а сн о ! етропий рок! —  и упованья нет.С е го  последнего несчастны х обольщ енья,С е го  мгновенного в страд ан ья х усыпленья!О  Н и н а! для тебя печален, мрачен свет.Д ен н и ц а для тебя как будто не всходи ла;Ты на заре ещ е твоих весенних дней Р а сста л а сь  с счастием душ и твоей И  радости твои все в землю  полож ила.В о т щ е в осенню ночь, как облака грядой Н а д  Бородинскою плывут равниной,К ресты  могильные осветятся луной,И  закачает бор печальною  верш иной.В о т щ е, водим ая сердечною  тоской.П о д о бн о  призраку или унылой тени,Б л уж д ае ш ь  ты среди могил!В о тщ е, перед крестом ты ставш и на колени, С т е н а я , ж д еш ь, чтоб стон твой повторил И з-п о д  сырой земли глас сладкий, незабвенный! Увы ! твой друг почил глубоким , вечным сном. К олы ш ется ковыль над гробовым холмом —И  нет отзыва, нет! —  твой стон неповторенный, Пусты нны м  ветром разнесенный,О тд а стся  в сердце лишь твоем.В отщ е зовеш ь, вотщ е ты в дум е исчисляеш ь Н ад еж д ы  всех протекш их дней И  час уж асны й вспоминаеш ь,К о гд а в последний он, д уш а душ и твоей,П р и ж а в  тебя к груди своей И  показав на Бородинско поле,С к а за л : « Н е ж ди меня, доколе Н е встанут здесь холмы из в р аж еск и х костей, Д о к о л е  на Р у си , на родине моей,
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В р ага останется хоть след н езам етен н ы й !. .»  С к а за л  —  и панцирь закаленны й В зд ы м ал ся  на груди стесненной,И  тяж ки й, тяж кий вздох речь друга п е р е р в а л .. — « И  Н и н а за тобой! нет, нет! я не отстану! Гд е ты падеш ь, я там увя н у!»—  «Н ет , Н и н а! —  он с к а з а л ,—К оль лю биш ь ты меня, коль я того достоин,Н е м нож ь опасностей присутствием своим. О д ин  иду на брань надеж ен и покоен;П окоен  о тебе —  и я непобедим!Н о  коль п ад у , врагом глубоко изъязвленный, Ты врачевание на язівы мне пролей.Я , к жизни возвращ енны й Л ю бовию  твоей,У ж а сн е й , гибельней явлю сь перед врагам и! . .  И д и  ко терему и горькими слезам и,О  Н и н а, милый друг!Н е  ослабляй мой д у х » .С к а за л  —  и трубы загремели!И  от мечей отпрыгнул луч.К а к  молния из грозных туч.У  Нины чувства онемели.В  последний он взд охн ул ,Н а  полум ертвую  взглянул И  к небесам возведш и руки:« О  бож е! коль сей м и г — миг вечныя разлуки, С п а си  О течество и Н ин у сохрани! . .Я  дорого продам мои злодею  дни!»О п ом ии лась —  но друг у ж  за стенами.Н е слыш ит труб и — ах! —  не зрит И  праха, ратными взм етаем а стопам и.24 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а  369



Н а п р а сн о  вслед его свой взор стремит;Н е видит глаз, и сл ух  не чует!Утихло в с ё . . .  лиш ь д ух  тоскует! . .П р о хо д и т день,И  ночь р ассл ал а м рачну тень.В ок р уг М осквы  всё небо запы лало;К р оваво зарево сияло Н а д  станом от огней,И  сон не д ося гал  до Н инины х очей;И  в тереме своем , как призрак бледный, бродит Т у т  грустно! тут тоска! —  и места не находит. П о ш л а  погоревать на каменно крыльцо,И  слезы каплю т на кольцо.Н о  глядь —  и сердце сж ал о сь! Кольцо венчально распаялось,И  пес любимый д руга взвыл, —Х л а д  д уш у  о б л о ж и л .. .«О  милый друг! — она взы вает, —И л ь всё в природе предвещ ает,Что мне тебя у ж  не видать И  сиротою  ж изнь уны лу коротать!»Ты , сердце, угадало Н есчастие свое!Л ю безн ого не стало,Он встретил грудию  копье.
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гимп,
ПЕТЫЙ В КОНЦЕРТЕ, ДАННОМ РОССИЙСКИМП 

МУЗЫКАНТАМИ В ДОМЕ ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИ- 
ТЕЛЬСТВА С. С. АПРАКСИНА, В ПОЛЬЗУ РОЖДЕННОГО 

П ВОСПИТАННОГО В МОСКВЕ МУЗЫКАНТА 
Г . РЕЙНГАРДА, ЯНВАРЯ 7 ДНЯ 1814 ГОДАО  К утузо в , истребитель Ч еловечества врагов!Ты отечества спаситель!Богаты рь ты всех веков!Х в а л а , хв а л а  тебе, герой!П о п р ан , растерзан галл тобой.С л а в а  вечно не затм ится,Н е  увянет твой венок;Гул  чрез веки так пром чится,К а к  чрез горы чистый ток.Х в а л а , герой, тебе, хвал а!Росси ю  длань твоя сп а с л а .Тень свящ ен ная! прострися К  нам из облачны х долин!*
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К ликом  нашим взвеселися; П а м я т ь  мы твою  бл аж и м .И з  века в век тебе хв ал а! Ро сси ю  длань твоя сп а сл а .
1814



А. Ф. ВОЕЙКОВ





Александр Ф едорович Воейков (1779— 1839) провел детство в М о ск в е. В 1791 — 1796 годах он учился в Б лагородн ом  пансионе при М осковском  университете. В  1796 году вступил в конную  гва р дию . В дальнейш ем он подвергся правительственным гонениям, был исключен из сл уж бы . Видим о, это определило его резкую  антиправительственную настроенность в годы царствования П а в л а  I . В  1801 году Воейков вош ел в « Д р у ж е ск о е  литературн ое общ ество», собрания которого обычно происходили в его дом е в М о ск в е, у Д евичьего монасты ря. В 1812— 1813 го дах Воейков н аходи л ся в действую щ ей армии, в 1814— 1820 го д ах з а нимал каф едру русского язы ка и словесности з Д ер п тск ой  (Тартуском ) университете. П о сл е 1820 года он переехал в П етер бур г и сделался профессиональным ж урн ал и стом . П еч ататься  В о ейков начал рано. У ж е  в конце X V I I I  века появляю тся его стихотворения в изданиях, связанн ы х с М осковским  университетом. П ер во е стихотвор е н и е—  « К  ж и в о п и сц у » — в ж ур н а л е «П риятное и полезное препровож дение времени» (1797, ч. 16). В 1816 году отдельным изданием вышел его вольный перевод поэмы Д ел и л я  « С а д ы » . В  начале
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X I X  века Воейков сотрудничает в «Вестнике Е в ропы », « Т р уд ах  общ ества лю бителей российской словесности при М осковском  университете», « Р о с сийском  м узеум е», «Сы н е отечества», «С о р ев н о вателе просвещ ения и благотворения», « П о л я р ной звезде». К р о м е того, он был издателем ряда ж ур н а л ов и газет: «Р усск о го  инвалида» (1822—  1839), «Н овостей литературы » (1822— 1826), « С л а вяни на» (1827— 1830) и «Л и тер атур н ы х прибавлений к „Р у с с к о м у  ин вал и д у"» ( 1831-— 1836).В  молодости Воейков пользовался репутацией вольнодум ца и либерала. О д н ако  все более резко п ро я вл я вш ая ся  с 1820 года литературная и политическая беспринципность В оей кова привела его во вторую  половину жизни в лагерь реакции.
Сти хотворени я В оей кова, рассеянны е по р а зным изданиям, никогда не были собраны  воедино.И з д а н и е  с т и х о т в о р е н и й  А.  Ф.  В о е й к о в а :«П оэты -сатирики конца X V I I I — н ачал а X I X  в .». «Би блиотека поэта», Б ол ьш ая  серия. Л .,  1959.



САТИРА К С<ПЕРАНСКОМ>У 
ОБ ИСТИННОМ БЛАГОРОДСТВЕС < д т е р а н ск и й > , друг лю дей, полезныйграж дан и н ,Великий человек, хотя не дворянин!Ты сл авн о победил людей несправедливость, С о б о ю  посрам ил и барство, и кичливость.Ты свой возвысил род; твой герб, твои чины И  сл ав а —  собственно тобой сотворены ;Твои после тебя наследую т потомки Л ю б о в ь к отечеству —  не титлы только громки. О д н ак о  ж е нельзя дворянство вздором  счесть, К о гд а , с засл угам и соединяя честь,Почтенный дворянин, блистая орденам и,Быть хочет так, как ты, полезен нам делам и. Д в ор ян ств о  помнит он лиш ь только для того, Чтобы  достойным быть отличия сего;Засл уги  праотцев своими ум н ож ает —И  честь их имени ещ е светлей сияет!Н ап р оти в , не могу я вы терпеть никак,Чтобы  воспитанный ф ран цузам и д ур ак Ч уж и м  достоинством бесстыдно украш ался  И  предков титлами пред светом величался. П у ст ь  праотцев его сияет п о хв а л а ,П у ск ай  в истории бессмертны и х  д ел а,
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П у ск а й  м онархи им, за верное сл уж ен ье, П о ж а л о в а л и  герб, дипломы в н а г р а ж д е н ь е ,—  Гер бы  и грамоты в гл азах  честных людей Гнилой пергамент, пыль, объедки от червей, К о л ь , предков сланные являя нам деянья,В  их внуке не во зж гут  к честям поревнованья. К о гд а  без славны х дел, тщ еславием  набит, П о то м о к  глупый их в презренной неге спит,А  м еж д у тем сей князь, боярин этот гордый, Н ад уты й  древнею  вы сокою  породой,Гл я д и т, как будто он нас царством подарил И  бог не из одной нас глины сотворил;К а к  будто с М инихом  делил труды и сл аву И л и  с Суворовы м  взял гордую  В а р ш а в у . Н е у ж л и  вечно мне глупца сего щ адить? О д н а ж д ы  навсегда хочу его спросить:С к а ж и , о дивный м у ж , отличное творенье! К а к и е у людей ж ивотны е в почтенье?М ы  дорого ценим ретивого коняЗ а  то, что статен он, горяч, как пыл огня;З а  то, что никогда в бегу не утом лялся И  на ристалищ е стократно отличался;Н о  будь А л ф ан ов он или Б аярдов внук,Д а  кляча по себе, —  тотчас сбы ваю т с рук; П р о щ а й  почтение и к племени, и к роду!Н а  нем тащ ат дрова или привозят воду.З а ч ем  ж е хочеш ь ты слепить нас миш урой? Р о д н я  великим ты —  примеры пред тобой: Р ум ян цев и О р л о в —  среди громовы х звуков;В  посольстве —  князь Репнин, в сенате —Д о л гор ук о в;С п аси тел ь Еропкин от язвы, от врагов;
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Л ю бители наук —  Ш у в а л о в , М ур авьев ;Х ер а ск ов —  наш Гом ер, воспевш ий древни брани, Р осси и тор ж ество , падение К азан и ;П о это в красота, вельм ож ей образец,Д е р ж ав и н  — славны х битв, лю бви, богов певец: О н  дви ж ет в нас сер дц а, златы е д в и ж а струны;О н  неж ен , как лю бовь, и звучен, как перуны.К  засл угам  и честям прем нож ество дорог! Н асл ед н и к бабуш кин и маменькин сынок,Н е  на одних сл о вах —  будь барин сам ы м  делом ; Великих сих м уж ей поставь себе примером:Б уд ь честен, как они, — и княж еством  хвались; П олезен о б щ е ст в у — и предками гордись;П у ст ь  бабуш ка твоя от крови будет царской,А  прародителем князь Курбский иль П о ж ар ск и й . Х оть ты не внучек их, но м ож еш ь внучком слы ть,— Кто смеет М инина породой укорить?Н о  знай, что кто в д ед ах  считает. Гер кул еса ,Н е д олж ен  быть ни трус, ни глупая повеса.Н о  ты не внемлеш ь мне! —  ты вечное пятно, Бесчестье праотцев. Я ви ж у то одно,Ч то ты д ур ак , подлец, бездельник благородны й, О т  корня доброго гнилой сучок, н его д н ы й .. .О стан о ви сь, мой д у х , в д оса д е на бояр,Ты слиш ком далеко простер усердья ж ар !С о  знатным будь всегда учтивее, скромнее. Суро во сть усмирив, спроси его неж нее:« К а к  древность рода вы изволите считать?»—  «О ! я за триста лет могу вам д оказать,И  доказательство так ясно и бесспорно:
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Д и п л ом ы , гр а м о т ы !. . »  —  «П ом илуйте, довольн о!» А  кто поручится, когда вас см еть спросить,Ч то не изволили п рабабуш ки шутить Н а д  знаменитыми свои х супругов лбам и, П р остонародны м и украся  их рогам и?И  не было ли встарь проворны х м олодцов, К оторы е у сих почтенных старичков Чистейш ей крови ток в теченьи возм утили?И л ь ваш и праотцы других счастливей были И  в длинный ряд веков, па грешной сей земли,В родство с Л аи сам и  ни р азу не вош ли? . .  П р и том , как р усско м у, вам д ол ж н о быть известно,. Ч т о  местничество здесь нимало не совместно; П о д  скиптром благости для всех права даны: П олезн ы е сыны отечеству равны,И  сам ы й древний род, богатое наследство Н е  есть отличное для служ бы  царской ср ед ств о. Н о  если как-нибудь, ошибкой или так,И  выйдет в знатный чин ленивец и д ур ак , П очтения к нему нимало не прибудет —О н из простых глупцов глупцом чиновным будет.О течество мое! ты будеш ь ввек цвести;Д л я  всех сынов твоих отверстые пути К  победе на бою , к три ум ф у после боя!И з бедного слуги соделал П етр героя,Который не родством , а сам  собой блистал —И  выбор м удрого заслугой оп равдал .П у ск а й  ж е  мальчики болтаю т и танцую т,П о то м ки  воинов всю  ж изнь п ровальсирую т; П у с т ь  эти гордецы , без чести, без засл уг,
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С т ар аю т ся  набрать толпу больш ую  слуг,Л а к е е в  отличать ливрейны ми цветами И  с ног до Головы обш ить их галунам и.Н е в е ж д е  нуж но быть отличну от людей К аф тан ов пестротой и статью  лош адей;Н о  горькие плоды их старость ож и д аю т, П р езр ен и е и см ех на бал со п ро во ж д аю т.М е ж  тем, С < п е р а н с к и й > , ты, трудясь, какм уравей,Ч ин  знатный засл у ж и л  прилеж ностью  своей; Т воею  доблестью  отечество гордится:-Осмелится ль с тобой дворянский сын сравниться, Который газы лиш ь и фейерверки ж ж е т  И ли на псарне ж изнь прекрасную  ведет? С < п е р а н с к и й > , ты наук, словесности любитель, О т  сильных слабом у покров и защ ититель;Т ы  д ухом  дворянин! труди ся, прод ол ж ай,В о сл е д  за Сю лли ем , за Кбльбертом ступай;Н е орденской звездой —  сияй ты нам делам и; П р ев о схо д и  других д у л о ю — не чинами;М о н а р ху  славн ом у со славою  сл уж и ;Д о б р о м  и пользою вселенной д ок а ж и ,Ч т о  Александр к делам  людей избрать умеет И  ревностных сынов отечество имеет.
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К МОЕМУ СТАРОСТЕО течеств а, семьи и барина кормилец,Брадаты й староста, безграмотный м удрец,В  повиновении, в убож еств е счастливец,С  тобой поговорить мне д ол ж н о  наконец! Д и ви ш ься  ты, что я, и праздны й, и богатый,И  независим ы й, ропщ у на ж ребий свой,Т о гд а как ты, блаж ен средь дымной, низкой хаты , Н е  ропщ еш ь на судьбу и весел над сохой.Ты веруеш ь в душ е, что с т у ж а , зной, работы Здоровей праздности; что барин долж ен знать О д н и х  лишь ры саков д а псов своей охоты И , как придверный пес, ж иреть, лениться, спать.М о й  друг! ты белый свет и город знаеш ь худ о! О д н и м  покроем ввек ш ьеш ь длинный свой сермяк! К о гд а  б хоть на два дни с тобой рок сделалчудо,О бр ивш и бо ро д у, надев короткий ф рак,В один карм ан влож ил предлинные экстракты И з  крю чкотворны х дел, в другой карм ан часы, Г р уст ь , скуку поверять; д ал  в руки мели картыИ  д в а  хо х л а  на л бу поставил для красы ;
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К о гд а бы Кривотолк по силе уло ж ен ья,П о  силе грамоты о вольности дворян Х ватай к е отсудил часть твоего именья В  противность истине, в противность всемправам ;К о гд а бы родственник к тебе из сож ален ья П р овор н о схоронил в свой родственный карм ан, В  сей ненасытный проб монет, твои алтыны; К о гд а бы друг тебя наверну обы грал, —С к а ж и , увидевш и столь неж ны е картины,К ак ты о счастии моем бы дум ать стал?П р и бав ь ж е к этом у всех больш ее несчастье —  Зреть торж ествую щ им  неистовый разврат,В судьбе обм ануты х ж и вое брать участье И  видеть совести с ф ортуною  разл ад ;С  грабителем казны изобличенным вместе Быть в лучш ем общ естве, в почетнейш их д о м а х, С  злодеем , коего давн о на лобном месте Н ам  видеть надо бы у  палача в р уках;См отреть, как делатель фальш ивы я монеты Д л я  света целого дает богатый пир;П ед ан та Кольбертом  зоівут в сти хах поэты И  как разбойника признал владыкой м и р .—  Т о гда бы ты сказал , спеш а под кров домаш ний: «Я  лучш е со глаш усь взрыть целый огород, П р остую  воду пить, вкуш ать простые браш ны И  в хиж ине своей укры ться от хлопот!А х! я не ведал бы в объятиях сем ейства,К о м у судьба людей в гр а д а х  поручена,Гд е всё на откупу, и самы е злодейства,Гд е всё п родаж н ое: и совесть, и ж ен а!Там  не видал бы я людей в крестах без веры,
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Без чести в почестях, в почтеньи без засл уг, З а  деньги вы ш едш их в дворяне, в офицеры И з  целовальников, из сам ы х подлы х слуг!В  селе не знал бы я, что д а ж е  в х р а м а х  веры С  смиренной хар ею , с двуличною  душ ой,В о  всеуслы ш анье взд ы хая, лицемеры См ы ш л я ю т обм ануть и бога, и лю дей!»Н о  если б сверх того ты, сделавш ись поэтом З а  тяж ки е своих родителей грехи,Л ю б и л  читать, читать, читать пред целым светом П о сл а н ь я , басенки, водяны е стихи,Г д е и без «абие» слов много бестолковы х,Л ю б и л  и трепетал, чтоб ваксы  и сельдей К у п е ц  не обернул сатирою  твоей;Чтобы  поэма в честь, во сл ав у  дел П етровы х Н а  полке не . сгнила кус лакомы й червей! Ч тобы  мессии в честь, настроя громку лиру,С  Сурм ины м  К лоп ш току дерзнул идти вослед, Н е  написать, как он, на здравы й смысл сатиру И  в сум асш ед ш и х дом в ж а р у  не залететь, —  Т о гд а бы ты узн ал, что тяж ело поэту И  русские стихи порядочно писать,Ч т о  надо быть, как я, бессовестну, чтоб свету С в о й  ж алкий бред в сти хах ф ран цузскихпредлагать.О  ты! который ж ил всегда со всеми в мире. Которы й никого в свой век не проклинал,Ты проклял бы и ж изнь, и страсть играть на лире И  Ф еба с музам и в ад к дьяволу послал!Т еп ер ь, мой друг! сразн и, сообрази прилежно Быт барский хлопотный и тихий свой удел.
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Ты ж изнь ведеш ь ум но, спокойно, безм ятеж н о,В  крестьянстве быть всегда свободны м  ты ум ел; А  я! . .  о верная примета сум асбр од ства! Свободны й званием , но в сам ом  деле раб,Р а б  честолю бия, раб страсти стихотворства,Я  ж адности писать сопротивляться слаб!С в о б о д а  не одно с испорченною  волей —П овер ь: бедняк, как ты, стократно веселей, С то крат довольнее своей смиренной долей,Ч ем  сонм ф илософ ов, вельм ож ей , богачей. П о в е р ь .. .  и Греция, и Р и м  тебе порукой,Сии невольники —  Е зо п  и Э п и к т е т .. .А х ! я забы л, что ты не просвещ ен наукой,Что незнаком тебе республик древних с в е т .. .Н о  ты и в этом прав: с простым и добрымсердцемИ  с маленьким ум ом , довольны м  про себя,К а к  я ж ел ал  бы быть таким , как ты, младенцем! К а к  рад бы я прийт.и учиться у тебя!Н е  зная римских прав, ж ивеш ь в лад ус со седом ;Без математики ты знаеш ь свой рубеж  И , веры праотцев не и ск аж ая  бредом, П о сти ш ься , молиш ься и тихо крест несешь.Н е  спраш иваеш ь ты Ж а н -Ж а к а  и П л а т о н а ,К а к  целом удренно ж ен у свою  лобзать;У м ееш ь выполнить свой долг без Ц иц ерон а; Готов последний грош убого м у отдать.Ты трезв, трудолю бив, спиш ь на пуку солом ы , Р аб оте, отды ху —  всем у урочный час;С  ф ранцузской кухнею , с ш ам панскимнезнакомы й,25 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в ек а  385



Е ш ь  каш у русскую , пьешь в будни русский квас, А  в праздник русское, а не зам орено пиво.З а т о  и в пятьдесят ты бодр, румян в тягле;З а т о  всп ахать тебе полнивы в день не диво;З а т о  не д ум аеш ь ещ е об косты ле;З а т о , мать суд о р о г и дочь н евоздерж ан ья, П о д а г р а  твоего не посетит одра.О н а  пойдет искать великолепна зданья И  л о ж а  пыш ного, на коем д октора,М игрен и, колики и спазм ы  испытуют Терпенье богача; где совести укор И  веры  тайный глас впервые торж ествую т И  где наследников веселы х полон двор.Т о гд а  как ты, простяк, без ст р аха ,без томленья,С  ж и вою  верою к могиле подойдеш ь И , дальний, трудный путь сверш а,до воскресенья,П р о ст я к , с дом аш ним и п ри л яж еш ь и заснеш ь!А  м ы .. .  безумны е с н а у к а м и .. .  но полно!Н е  всё, что на сердце леж и т, пересказать!И  так  я час болтал без ум ол ку, довольно!М н е  врем я рифмы плесть —  тебе пора пахать!
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К ОТЕЧЕСТВУО  русская зем ля, благословенна небом,М а ть  бранны х скифов, мать воинственных славян ! Ю г , зап ад  и восток питаю щ ая хлебом:К оль выспренний удел тебе судьбою  дан!Твой климат, х л а д  и м раз, для всех другихстоль грозный»И ноплеменников изнеженны х мертвит,Н о  крепку росса грудь питает и крепит.Твои растения не мирты —  дубы , сосны;Н е  злато, не сребро —  ж елезо твой м еталл,И з  коего куем мы плуги искривленны И  то оруж ие, с которым сын твой стал О свободителем  Европы  и вселенны.Н е  производиш ь ты ал м азо в, ж ем чугов:Седой гранит, кремень —  твой драгоценны йкамень,,В  которых заклю чен струей текущ ий пламень, К а к  пламень м уж ества в сердцах твоих сынов.О  Р у сск а я  земля! ты ввек не производиш ь Н и тигров яростных, ни алчных кров.и львов,.Н и  злых крамольников, страш нейш их тех чудовищ . Н ет , матерь! не твоей утробою  рож ден С ей  лютый крокодил, короны похититель,
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Ч ерто гов, алтарей, престолов сокруш итель,Н е у в аж а ю щ и й  законов естества,В р а г человечества, враг дерзкий бо ж ества , К о тор ого  рука полмира оковала И  у гр о ж ать тебе неволею  дерзал а,К о тор ого  алчбе подлунный тесен круг! —Твой росс есть ада враг, твой росс естьнеба друг!В ел и ко сер дая  реш ительница споров М е ж  царствам и земли! тобой рож ден С ув о р о в , П етр  — диво, Александр —  краса земных влады к, И  Задун ай ски й  в о ж д ь, и Кры м ский, и Чесменский, И  громом свергш ий в ад Д ен н и цукнязь См оленский.О ,  да прильпнет навек к гортани мой язык, Д е с н а я  пусть рука моя меня забудет,К о гд а  не ты, не честь твоя и сл ав а будет В осто р го в, хвал моих единственный предметі О  р усская  зем ля, отечество героев!С  благоговением тебе дивится свет.Н е  драгоценностей ты ищ еш ь среди боев.Н е  царства, не града прияла мздой побед,Н о  благодарн ость лиш ь единую  ст я ж ал а И , лаврон осн ая! едино у д ер ж ал а И з  п рав, присвоенных над слабы ми мечом,Л и ш ь  право быть царям  и царствам  образцом В ел и ко д уш и я; народам  п оказал а,К а к  независим ость и веру защ и щ ать,К а к  жизни не щ адить, как смерть предпочитать Я р м у  ж елезн ом у, цепям позорным рабства.В  сер дц ах сынов твоих пылает бранный ж а р ,
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И  пусть пылает он! ещ е один уд а р  —И  идол сокруш ен, н аказан о коварство,И  в преисподняя низвергнуто тиранство!О  росс! вся кровь твоя отчизне —  доверш ай!Н е  Р и м у —  праотцам  великим п о д р аж ай .С м о три , перед тобой деяний и х  зерцало; И зд р евл е м уж ество славян одуш евляло;Ц а р и ц а  ски ф ская, рассеяв персиян,Н есы тного кровей гл ав у отъемлет К и р а; О пустош и телю  П ер сеп ол я и Тира В ещ аю т их послы: «Б о гам и  ски ф ам  дан П л у г  —  чтоб орать поля, меч —  битьсяза св обо д у;Б уд ь  д ругом , не врагом  ты храбр ом у народу. Ж ен оподобн ы х нет м еж  нами индиян;Н ет тканей пурпурны х, см ар агд о в , перл и зл ата , С трел ам и , копьями и бронями богата Л и ш ь С ки ф ская  зем ля. М у ж е й  увидиш ь здесь —  З а  независимость все, все мы ополчимся,И ли смирим твою неистовую  спесь,И л ь л яж ем  все костьми; тебе ж  не покорим ся!» М а м а й  с ордой татар, как волк на верный лов, З уб ам и  ск р еж ещ а, беж ит из нырищ , гладный;Н о , развернув хоругвь свободы , н а врагов Дим итрий с гр о м а м и — и варвар кровож адны й Н аш е л  не добы чу, а вечный срам  и смерть.Л е в  скандинавский, К а р л , грозит Р оссиюстерть,М ечтает увенчать себя бессмертной славой,Н о  погребает честь и гордость под П ол тавой. Стрем ится Ф ридерйк Е в р о п у  возмутить,
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П о  воле править мнит вселенныя судьбою ;Н о  равновесие м еж  царств восстановить С  полкам и Салты ков едва вы ходит к бою —И  низлож ён других народов покоритель, Н еп обед им ости исчезнула мечта.И  се восстал ещ е уж аснейш ий губитель!И  вновь обеты всех к тебе: « Г р я д и , спаситель! Г р я д и , о росс! вина такой войны свята;Н о , возвратив покой отчизне, миру кровью,Н а д  миром царствуй ты не у ж а со м  —  лю бовью ».
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КНЯЗЮ ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ 
СМОЛЕНСКОМУ 1Князь славы ! именем народов и царей, Иноплеменничья и збавивш и хся плена,О бъ ем лю  я твои свящ енны е колена —О , будь благословен, верховный в о ж д ь в о ж д е й , Завоевавш и й гроб свящ енны я свободы , Расторгш ий рабства цепь и сокруш ивш ий бич! Тебе со плесками воскликнули народы ;Тебе звук арф , глас труб , торж еств и славы  клич: Ты не отечества —  вселенныя спаситель!У ж е , господствуя, Е в р о п у  зря в цепях,В цареубийственны х вращ ая скиптр рук ах ,И грал  судьбою  царств коварный похититель; У ж е , проны рствами и дерзостью  велик,Н а троны возводил и низводил влады к; Безверный потоптал законы и святыню ,М нил мир весь полож ить в безлю дную  пусты ню , М нил видеть славы  храм  вдали у ж е  отверст, Мнил свой поставить трон вы соко, вы ш е’ звезд. 1

1 Н а п и с а н о  д о  п о л у ч е н и я  п л а ч е в н о г о  и зве сти я  о  кон чине в е л и к о го  н а ш е г о  п о л к о в о д ц а .
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И  тьмы тем, всадники , кони и колесницы, Тристаты  и пешцы по манию десницы Готовы  ринуться. К а к  сонмы веш них вод, Свирепы е, сломив спасительный оплот,У н о ся т  хиж ины  и затопляю т нивы,П а с т у х , оцепенев, зрит преж де край счастливый И  плод рачения лет многих и трудов Д обы чей ж ал к о ю  свирепости валов, —Т ак галлов полчищ а несметны, нечестивы,В Р о сси ю  хлы нули и полились в М о ск в у .У сп ехо м  упоен, в р аг  верит горделивый:« Р о сс  склонит под ярмо позорное гл аву!»Н о  гибельны пути лукавы  и строптивы;И  справедливы й бог не тако со вещ ал;О н  перстом на тебя м о н ар ху ук азал .О , вид торж ественны й! о, зрелищ е прекрасно! Д оверенн ости ю  полсвета окруж ен ,П он и к седым челом, коленопреклонен,Н е  в лы стех м уж еск и х , не в силе войск уж а сн о й . Н е  в конской крепости —  слезящ ий взор простер, Ты в боге полож ил сердечно упованье И  молиш ь, в бой идя за веру, за царя , Благословить твое святое начинанье.И  не ум едлил бог! кто сильный постоит?Ты стал  в лице вр агам , как ангел-истребитель:В се  вспять! полки, в о ж д и , сам мира п о б ед и т ел ь .. .В о сл е д  им м разы , гл ад , отчаяние, стыд И  твой губящ ий гром —  посол твоей десницы, К а к  выш него глагол, несущ ий казнь для злы х,О т  коего д р о ж и т  в осн овах мир свои х;И  где Сен н ахер н б? где кони, колесницы?
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Прокляты й господом , исторгнут корень злы х; И  на расп ути ях и х  трупы воссм ердели,К а к  ж абы  мерзкие, излезш ие из блат.И  россы цепи рвать германцев полетели: Л и кую т небеса, и стонет мрачный ад.Теки, о исполин! рази , карай злодейство;М и р миру славны ми победами даруй И  раны со гр аж д ан  спокойством уврачуй.Д а  будет целый мир —  единое семейство!Д а  обним аю тся, как братия, цари!Д а  встанут новые для Ф еба алтари!П о д  Алексан дровой счастливою  д ер ж аво й  Д а д у т  науки плод, искусства процветут;Тебе обязаны  спокойствием и славой,О тчизне и тебе дань сердца принесут.У ж е  бессмертие от муз тебе готово:В екам  провозгласит дела твои П л ато н , Х в а л а м и  возгремит об оных Ц ицерон, Со звезд ье в небесах откроет Герш ель ново И  именем твоим великим наречет;Р а ф а э л ь  ож ивит твой образ на холстине,В  меди и м рам оре твой в и д — гроза гордыне. Я  зрю: твой обелиск до облак восстает,И  восседит орел полночный на верш ине.Я  слы ш у гласы лир: славнейш ие певцы, Д е р ж а в и н , Д м и тр и ев , плетут тебе венцы; Колом бы  росские вкруг света обтекаю т,Д е л а  твои в концах вселенной возвещ аю т,И  имя сл авн ое твое из рода в род В  благословениях к потом ству перейдет.
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К ЖУКОВСКОМУТы , который с равной легкостью ,С  равны м даром  пишешь сказочки, О д ы , песни и элегии;М у з  лю бимец и учитель мой В  описательной поэзии!Д обры й  друг, открой мне таинства! Где ты взял талант божественный В осхи щ ать , о бво ро ж ать умы,Н е ж и ть  сердце, вображ ѳн ие?Н е  Зевес ли полож ил печать Н а  челе твоем возвы ш енном?Н е  М и н ерва ль обрекла тебя П р и  рож деньи чистым м узам  в дар? Н а м  талантов приобресть нельзя, М ы  с талантам и ро ж д аем ся .В се  пиитики, риторики,В се  Л агар п ы , Аристотели Н е  соделаю т поэтами.Ч то н аука? Кормчий смысленный, И скуш енны й и воспитанный В  ш коле времени и опытов;Н о  без ветра морем плыть нельзя И  писать без д арования.Ты поэтом родился на свет,
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В  колыбели повит л аврам и .Р од ил ся —  и улы бнулася М а ть-п р п ро да сыну милом у,И  все виды для очей твоих В  красоту преобразилися,И  все звуки для уш ей твоих —В  сладкоглаоие небесное. П р ед ставл яеш ь ли ф антазию ,К а к  она по свету ры скает, П одославш ій сам олет-ковер,Алы й мак д е р ж а  в одной руке,А  в другой ш иринку белую , —  П ретворяеш ь в пурпур рубищ е,В  пышный храм  ш ал аш  соломенный, Узы  тяж кие ж елезны е В  вязь легчайш ую , цветочную .В се блестящ и краски радуги Н а  палитру натираеш ь ты,В се  цветы, в полях растущ ие, Разноцветны , разновидны е,Рвеш ь, плетешь из всех один венок И  венчаеш ь им прелестную  Д щ е р ь  Зе в есо в у  —  ф антазию .С о  друзьям и ли беседуеш ь П о д  покровом кленов сетчатым,Н а  ковре лугов узорчатом ,Гд е ручей ж урчит по кам ы ш кам ,Гд е шум сладкий бродит по л е с у ,—  Ты, сливая голос с лирою . П о ощ р я еш ь к насл аж д ен и ям ,К  сладострастию  изящ ном у.
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« О  друзья мои! —  вещ аеш ь ты, — Ж и зн ь есть миг, она пройдет, как сон, К ак  улыбки след прелестныя,К а к  минутный ф иломелы глас У м о лкает за долиною .П осм отр ите, как за часом час О став л я ет  нас украдкою .И  как знать? Быть м о ж ет, завтра ж е М ы  уснем в могиле праотцев;Т а к  почто ж е  дни столь краткие О трав л ять ещ е заботам и,П о дл о й  страстью  сребролю бия, Д о м ога ться  пресмыканием М зд ы  за низкость ж а л к и х  почестей? Н а сл ад и м ся  днем сегодняш ним!В чаш е радости потопим грусть И , стаканом  об стакан стуча,См ерть попросим , чтоб нечаянно П о сети л а среди пирш ества,Т ак , как добры й, но неж данны й д р уг» . И л ь  с Л ю дм и л ою  тоску делиш ь О  потере д руга милого.И л ь  с Светл ан о ю  прелестною Вечерком  крещ енским рёзвиш ься, Топиш ь в ч аш у белый ярый воск И , бросая свой золот перстень,Ты поешь подблю дны песенки.О  соперник Гете, Бю ргера!Этой сладкою  поэзией,Этой милой философией Ты пленяеш ь, восхищ аеш ь нас;
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П р ево схо д ен  и в безделицах,Кисть А л ьб ан а в сам ы х м елочах.Н о  почто ж е, мой почтенный друг,Ты с цветка лиш ь на цветок летишь Т а к , как пчелка златокры лая,Т а к , как резвый мотылек весной?Ты ум ееш ь соколом парить И  конем лететь чрез поприщ е. Со стязай ся  ж  с исполинами,С  увенчанными поэтами;С о вер ш и  д вен адцать подвигов:Н ап и ш и четыре части дня.Н ап и ш и четыре времени,Н ап и ш и  поэм у славную ,В  русском  вкусе повесть древню ю : Б уд ь  наш В и л ан д, А риост, Баян!М ы  имели славны х витязей,С в я т о сл а в а  со Д обры нею ;А  В ладим ир —  русско солны ш ко,Н а ш  Готф ред или Великий К а р л ;А  Дим итрий —  басур м ан ов бич;П етр —  С а м п со н , раздравш ий челюстьльва,Великан м еж д у великими;А  Суво р о в —  меч отечества, Затем нивш ий славой подвигов А л ек сан д р а , К а р л а , Ц е са р я ;А  К утузов —  шит отечества,М ы ш цей крепкою, высокою  Сокруш и вш и й тьмы и тысячи К олесн иц, коней и всадников Т а к , как ветр великий севера
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И стребл яет пруги алчные,Губи т ж абы  ядовитые,И з  гнилых болот излезшие И  на нивах воссм ердевш ие;А  П л а т о в , который так, как во л хв . Серы м  волком  рыщет по лесу, Сизы м  орлом по поднебесью ,Щ у к о й  зоркой по реке плывет И  в единый миг и там , и здесь К ол ет, гонит и в полон берет! Вы бирай, со о б р аж а й , твори!М н ого славы , много трудностей. С л а в а  ценится опасностью , О долен ны м и препятствам и.В  колыбели сын Ю питеров За д уш и л  змей черных зависти;Н о  зато И р ак л  на небо взят;И  тебе, орел поэзии,П о д л е  Г р ея, подле Т ом сон а М есто  на небе готовится!< 1813>



К Е. А. ПРОТАСОВОЙИ т а к , оставить сей гостеприимный кров,Гд е снова с тишиной .и радостью  д р уж и л ся  И  с каж д ы м  днем добрей и лучш е становился! Н о ся  из края в край отеческих богов,Ски тал ся  долго я, как странник бесприютный, Д а л е к о  от родны х, от м илы х, от друзей, В стречал холодный взгляд, холодн ы х лиш ь людей И , перестав у ж е  погоды ж д ат ь  попутной, В зд р ем ал  под бурей бед уны вш ею  душ ой. К о гд а , несытая разлукою  одной,С у д ь б а  из малого лю безного мне круга В бою  похитила ещ е героя-друга,Незалеченны е открылись раны вновь,И  д р уга преж него ж есто кая  утрата,И  смерть во цвете лет лю безнейш его брата,И  в гробе матери неж нейш ая лю бовь! . .В отщ е мой кликал глас, мои искали взоры Н еобход им ы я утехи и подпоры!Н о  сердце привело к обители т в о е й .. .В  Жуковском обнял я утраченны х друзей И  спутников ж и вы х, рассеянны х судь бою , —В  нем был соединен весь мир мой предо мною. П р остр ан ство , врем я, смерть исчезли в сладкийчас!
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М ы  испытания минувш ие забы ли,Биение сердец приветствовало нас,И  слезы лиш ь одне в восторге говорили!О  радость полная превыш е бед моих!Я  поспеш ал сю да в объятья только брата,И  что ж е? — Я  наш ел твой дом  семьей родных! И  м есяц радостей за год скорбей заплата!И  быстро по цветам сей м есяц пробеж ал В  неизмеримую  пучину лет и вёков!И  своенравный рок стезю  мне указал  И з  мира ангелов в мир низкий ч е л о в е к о в .. .  У д е л  мой —  находить в сем мире и терять,И  чащ е грустью  см ех, чем см ехом  грустьсменять.П р ости те, милые! В какой бы край судьбам и О тброш ен  ни был я —  всё бу д у  сердцем с вами! К  в а м , к вам , под тихий кров, растерзаннойдуш ой! . .Р ассееш ься  ли ты, тум ан а м рак уж асн ы й? П риветны й солнца луч блеснет ли надо мной? Д о ж д у с я  ли тебя, возврата день прекрасный? И  скоро ль п о л ож у дорож н ы й посох свой? . .
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<ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСК0МУ>. .  .во многих городах полицмейстерыН ередко для страстей свои х К  слезам и стонам  ближ н их мертвы, Л ю б ую тся , смотря на судороги их,И  реж ут хладн окровно ж ертвы ,
Очень знаю, что нередкоИ справни к здесь и там ,С  ворам и пополамН ачальни к области беспош линно, безданно,Е е  сочтя деревнею  своей,К а к  хан татарский, ею правит;Берет оброк, зап ас, ж нет, косит, старостставит,И  рубит, и сечет, и давит П о  милости своей.
Благодаря рабству в Белеве, например, видел я 
барина,Которы й целый век свой прож ил с лош адям и , Который лош адей не разнил с сы новьям и, Которы й ан гела-супруги был палач,В  д ом у которого рабынь биемых плач26 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а  401



И  стон терзаем ы х кровавы м и бичами Р а б о в , м еш айся со скреж етом  зубов,С  отчаяньем детей, со звоном кан далов, О бр азчи к на зем ле являли мне геенны.
В Рязани ................................. .  .Б уя н о в развращ енны й,О бо гащ аю щ и й  прелестниц записны х,Б ар к о в а ценящ ий всех вы ш е в свете книг, Собачий меценат, изящ ны х вин л ю би тел ь—■ И , ко сты ду дворян, губернский предводитель. В езд е, я не м огу без горьких вспомнить слез, В  гостиницах у иностранок В  рабы нях купленны х я видел россиянок, Росси ян , проданны х на овоз,Т о м я щ и хся  у них в работе беспрестанной: Герой, героев племя —  росс,М о й  брат, с невольником алж ирским  в долеравны й.
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ДОМ СУМАСШЕДШИХ

1Д р у ги  м'илые, терпенье!Р а с с к а ж у  вам чудный сон; Н е  игра воображ ен ья,Н е  случайны й призрак он. Н ет , но мщ енью  преды дущ ий И  грозящ ий неба глас,К  покаянию  зовущ ийИ  пророческий для нас.
В вечер у, простивш ись с вами, В  уголку сидел один,И  К у т узо в а стихамиЯ  растапливал камин. П о д б ав л я л  из Глинки сору И  твоих, о М ер зля ко в,И з  « А м ур а »  по сю пору Н е  дочитанны х стихов!
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3Д ы м  от смеси этой едкой Н о с мне саж е й  закоптил И в н аград у крепко-крепко И  приятно усыпил.Сн илось мне, что в П етро граде, Ч рез О б у х о в  мост пешком П ер еш ел , спеш у к ограде —И  вступ аю  в Ж елты й Д о м .
4О т  лю бови сум асш ед ш и хВ список бегло я взглянул И  твоих проказ прош едш их Длинны й ряд воспом ян ул, К а р ам зи н , Тит Л ивий русский!Ты , как Ш ал и ков , стонал. Щ е го л я л , как ш ут ф р а н ц у з с к и й ... А х , кто м олод не бы вал?
5Я  и с а м . . .  но сновиденьеП р е ж д е , други, р а сск а ж у .Н а  второе отделеньеБеш ены х глупцов в х о ж у . «Б ерегитесь, здесь Н аглицкой! — Н а с  вож аты й упредил. —О н  укусит ва с. не близко! . .»Я  с боязнью  отступил.
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вП р е д  безум цем , на ам воне —  К авал ер ски х связка лент,П росьбица о пенсионе,Святц ы , список всех а р е н д ,;Д а ч , лесов, земель казенных И  записка о д ол гах.В разм ы ш леньях столь д ухов н ы х И зл и вал  он яд в сл о в а х .
1«Горе! Д о бр ы й  царь на троне.Вер терпимость, пыток нет!. .,А х , зачем не при Н ерон еЯ  рож ден на белый свет!Благотворны й бы представил Инквизиции проект;П р и  себе бы сечь заставил Ф илософ ов разны х сект.8Я , как дьявол, н ен авиж у Б ога , ближ них и царя;Зл о им сделать —  сплю и ви ж у В  честь Х ри сто ва алтаря!Я  за деньги —  христианин,Я  за орден —  мартинист,Я  за землю  —  м усульм ан ин ,З а  аренду —  атеист!»

405



9Д р у ги , признаю сь, из кельи,У ш и  я з а ж а в , б е ж а л .. .Р я д ом  с ней на новосельи Злунич бегло борм отал:« В и ж у  бесов пред собою ,О т ученья спибнул свет,Этой тьме Н евтон виною И  безбож ник Б оссю эт».
10Полный бешеной отваги, Д ом орощ ен н ы й О м ар  Книги д р ал , бросал бум агиВ печку на пылавш ий ж а р .Н о  кто сей скелет исчахш ий И з  чулан а к аж ет нос?То за глупость пострадавш ийХ а н ж е ц о в .. .  Ч у , вздор понес!п«Х очеш ь мельницу построить,П у ш к у  слить, палаты  скласть, С и л у пороха удвоить,О т  громов храм  бож ий спасть; Сп равить слом ан н ую  ногу,С  глаз слепого бельмы снять. Н е учась, молися богу, —И  пош лет он благодать!
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12К  смирненькой своей овечке П ринесет чертеж , разм ер, П р о б у  по ро ху в меш ечке.Б лагодати я пример!Х оть без книж ного ученья И  псалтырь один читал,А  директор просвещ енья И  с звездою  генерал!»
13С л ы ш а речь сию невеж ды , С у м а сб р о д а  я ж ал ел  И  малейш ия н адеж ды  К  излечѳнью не им ел.Н аш  П устелин недалеко Т а м , в чулане, засед ал  И , ropé возведш и око,И сп о вед ь свою  читал:
14« К а к , меня лиш ать свободыИ  са ж а ть  в безумный д ом ? Я  подлец у ж е  с  природы,С о р о к  лет х о ж у  глупцом ,И  Н аглицкий вечно мною,К а к  тряпицей черной, трет; К а к  кривою  кочергою ,З агребает или бьет!»407



1 5«Б а! Зачем  здесь князь Пы тнирский?К рокодил, а с  виду тих!Э то  что?» —  «У став  алж ирский О  печатании книг!»В к р уг него кнуты, батоги"И Трусовский — ноздри р в а т ь .. .  Я  —  скорей д авай бог ноги!З д есь не место р а ссуж д а ть .ю«Ч то за страш ны х д в у х  соседов У  стены ты приковал?»—  «Э т о  пара лю доедов! —  Н ад зи р атель отвечал, — Вельзевуловы  обноски,И х  давн о бы истребить,Д а  они как черви —  плоски:Трудн о их и раздавить!»
17Я д р о ж ащ и м и  ш агам и Ч ерез зал у  переш ел И  увидел н ад  дверям иО чень четко: «Сей отдел П р о з аистам и поэтам ,Ж у р н ал и ст ам , авторам ;Н е  по чину, не по летамЗ д есь места —  по н ум ерам ».408



18Д в ер и  настеж ь надзиратель О тво р я , мне говорит:«Н ум ер первый, ваш  приятель К<Саченовск]>ий здесь сидит. Б ук в у  Э  на эш аф отеС  торж еством  и лики ж ж е т ;Ум  его всегда в работе:П о  крю кам  стихи поет;
19То кавыки созерцает,То, обн ю хивая, гниль Д у х у  роз предпочитает;То см етает с книж ек пыль И , в восторге восклицая,Н аби вает ею рот:«С ор славянский! пыль родная! С л а щ е  ты, чем мед из сот!»
20В от на розовой цепочкеСпичка Ш < а л и к > о в , в сл езах . Р азрум янен ны й, в веночке,В  ярко-ллан ш евы х чул ках. П р и ж и м ает веник страстно,И щ ет граций здеш них мест И , м яуча сл адострастн о,Р азм азн ю  без м асл а ест.409



21Н ум ер третий: на л еж ан кеИсты й Г < л и .н к > а  восседит;П ер ед  ним д у х  русский в склянке Н еоткупорен стоит.«К н ига К о р м ч ая » отверста,А  уста отворены,С л о ж ен ы  десной д ва пёрста,О чи вверх устремлены .
22« О  Расин ! о ткуда сл ав а?Я  тебя, д р у ж к а , поймал:И з российского «С то гл ав а »«Ф ед ру» ты свою  украл.Ч ув ств возвы ш енны х сиянье,Вы раж ений красота,В  «А н д р о м ахе » —  подр аж ан ье „П о греб ен и ю  кота“ ».
йз«Ты ль, Хлы стов? —  к нему вош едш и, Вскрикнул я. —  Тебе ль здесь быть? Ты д ур ак , не сум асш едш и й,Н е  с чего тебе сходить!»—  « В  Б уа л о  я смысл добавил, Л аф он тен а я убил,А  Р аси н а переправил!» —Бы стро он проговорил.
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24И  читать мне начал о д у . . .Я  искусно ускользнул О т  мучителя; но в воду П р я м о  из огня ю ркнул.З д есь старик, с лицом печальным, Букв сл авян ски х красоту — М а ж е т  золотом сусальны м П р есл ов утую  Ф иту.
25И  на мебели повсю ду Коронованное кои,С тар ов ерски х книж ек груду И  в окладе ик и пои;Т о м , в саф ьян  переплетенный, Т редьяковского стихов Я  увидел, изумленный —И  узн ал, что то Ш < и ш к > о в ..(>В о т  С л ад ковски й. Восклицает:« С е , се россы! С е  сам П етрІ С е  со всех сторон зияетМ олния ‘из тучны х недр!И  чрез В ор ск л у, при преправе, Гр ад ов на суш е творец С  драгостью  пошел ко славе,А  поэме сей —  конец!»
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27В от Ж < у к о в с к > и й !  В  сав ан  длинный С к у т ан , лапочки крестом,Ноги вы тянувш и чинно,Ч ерта дразнит язы ком.Видеть ведьм у в о бр аж ает:То глазком  ей подмигнет,То кадит и отпевает,И  трезвонит, и ревет.
28Вот К а р тузо в! —  О н  зубам и Бю ст грызет К арам зи н а; П е н а  с уст течет ручьями, К ровью  грудь обагрена!И  н ап расн о  м рам ор глож ет,Только время тратит в том , О н  вредить ему не м ож ет Н и  зубам и, ни пером!
29Н о  С < С т а н е в и > ч , в отдаленьи У см о тр ев, что это я,Возопил в остервененьи:«М и р! П отом ство! за меня З л о м у  критику отмстите,М ой из бронзы вылив лик, М он ум ен т соорудите:Я  велик, велик, велик!»
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80Ч уд о ! —  П о д  окном на ветке К рош ка Б атю ш ков висит В  светлой проволочной клетке;В  баночку с водой глядит, И  поет он сладкогласно:«Тих, спокоен св ер ху  вид, Н о  спустись на дно —  уж асны й Крокодил на нем леж и т».
81В о т И < з м а й л > о в ! — А втор басен, Р ассуж д ен и й , эпиграм м ,О н  пищит мне: «Я  согласен ,Я  писатель не для д ам .М ой предмет —  носы с пры щ ами, Ходи м  с м узою  в трактир В о д к у  пить, есть лук с сельдями — М ир квартальны х есть мой мир».

В от П л уто в —  нахал в натуре,И з ч уж и х лоскутьев сш ит.О н  —  цыган в литературе,А  в торговле книжной —  ж и д. Вспом иная о прош едш ем ,Я дивился лиш ь том у.Что зачем он в сум асш ед ш ем ,Н е в смирительном дом у?
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83Т ут кто? —  « П л у то в а со б ак а З а б е ж а л а  івместе с ним».Т а к , Ф лю гарин-забиякаС  рыльцем мосичьим своим,С  саблей в п е т л е .. .  « А  ф ран цузской К рест уж ел ь надеть забы л?В ед ь его ты кровью  русской И  предательством  купил!»
34«Что ж  он делает здесь?» —  «Л ает,.Б ры зж ет пеною с брылей,М ечется, рычит, кусаетИ  дом аш н их, и друзей».—  « Д а  на чем он стал пом еш ан?»—  «С овесть ум свихн ула в нем: Всё боится быть повешен И ли высечен кнутом !»
35Вот в передней раб-п исатель, К < а р а з и > н  хам елеон!Ф илантроп, законодатель.В зглянем : что м арает он?П еснь свободе, деспотизм у,Брань и лесть властям  зем ны м . Гимн хвалебны й атеизму И  акаф ист всем святы м .
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В от Грузиінцев! О н  в короне И  в сан дал и я х, как царь;Го р д  в миш урном он хитоне, Д е р ж и т  греческий букварь.«В ерн о, ваш и сочиненья?» —  Скром н о сделал я вопрос.«Н ет , Соф окловы  творенья!» —  О твечал он, вздернув нос.
37Я  бегом без дальних с б о р о в .. .  «В от ещ е!» ■— сказали мне.Я взглянул. М аксим  Н евзоров Углем  пишет на стене:«Е сли б, как стихи В ольтера, Христианский мой ж урн алР а схо д и л ся . Горе! вера,Я  тебя бы докон ал!»

З в

3SО т  досады  и от см ехуУ том лен , я вон спешил Горькую  прервать утеху;Н о  смотритель дол ож ил : «Р а д и  вы или не ради,Н о  указ у ж  получён; В ам  нельзя отсель ни пяди!» И  указ тотчас прочтен:
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89«Тот В оей ков, что бранился,С  Гречем в подлый бой вступал.Ч то с Булгарины м  возился И  себя тем з а м а р а л ,—Д о л ж е н  быть как сум асбродны й С а м  по саж ен  в Ж елты й Д о м .Го л ов у обрить сегодниИ  тереть почащ е льдом !»40В ы сл уш ав , я уж а сн у л ся ,Х л а д  по ж и лам  п робеж ал ,И , просн увш ись, не очнулся,И  не верил са м , что спал.Д р у г и , ваш его совету!Без него я не реш усь;Н е  писать —  не Ж'ить поэту,А  писать начать —  боюсь!

1814— 1830



Н. Ф. остолопов





Н иколай Ф едорович О стол оп ов (1782— 1833) —  плодовитый писатель и ж урн ал и ст , заним авш ий зам етное место в литературе начала X I X  века. О н  был участником  писательских общ еств, поэтом, прозаиком , переводчиком , составителем учебны х пособий и критиком, оставивш им после себя весьм а обш ирное литературное наследие. В  начале X I X  века он сотрудничал почти во всех периодических изданиях. О н  был членом «В ольн ого общ ества лю бителей словесности, наук и худ о ж е ств » , примыкал к к р у ж к у  А . Е . И зм а й лова и входил в д ерж ави н ское окруж ение 1800-х годов. (В 1822 г. он напечатал «Клю ч к сочинениям Д е р ж а в и н а  с кратким описанием жизни сего знаменитого п о эта»),В  1806 году О стол о п о в начал издание ж у р н а л а  «Л ю битель словесности». В 1821 г. он вы пустил «С л о в а р ь  древней и новой поэзии» (т. 1— 3 ). О столопов был ш ироко образованны м  литератором , знал несколько западноевропейских языков и хорош о владел техникой сти ха, однако не обладал оригинальностью  литературны х с у ж д е ний. В о  втором десятилетии X I X  века его твор-
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■чество и взгляды  восприним ались у ж е  как архаические.
И з д а н и я  с т и х о т в о р е н и й  Н.  О с т о л о п  о в а:Н . О стол о п о в. П р еж н и е досуги и опыты в некоторы х ро д ах стихотворства. С П б ., 1816.Н . О стол о п о в. А пологические стихотворения с присовокуплением  поэмы «П ривидение». С П б ., 1827.«П о эты -р ад и щ ев цы . Вольное общ ество лю бителей словесности, наук и х уд о ж е ств » . «Библиотека п о эта» , Больш ая серия. Л .,  1935.



БЕДНАЯ ДУПЯА хІ не лебедь ходит белая П о  зеленой травке ш елковой!Х од и т Д у н я , ходит бедная С  томным сердцем , в м ы слях горестных!:Н е  лю буется цветочкам и,К расны м  утром не пленяется,И  певуньи малы пташ ечки У ж  не могут веселить ее!Снегобелы м рукавом  своим Закры вая  очи ясные,Только слезы льет к р асави ц а, •Только д ум у  крепку дум ает:« Н а  кого меня покинул ты,Н а  кого, сердечный милый д руг?Н е  клялся ли ты любить меня?Н е  клялась ли я тебя лю бить?Я  отстала от п о д р уж е к  всех,И  от батю ш ки, от м атуш ки;Я  покинула сестер моих И  сторон уш ку родим ую ;
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У б е ж а л а  и поверилась Д р у г у  милом у, сердечн ом у; Р асп л е л а я косу русую  И  с весельем отд ал ась тебе.М н е светлей казал ось солныш ко И  цветочки все душ истее,К а к  в твоих объ ятьях сладостны х З а б ы ва л ась я, несчастная!А х ! раскройся, мать сыра земля! П оглоти м еня, преступницу!Д л я  кого ж  мне ж ить о сталося, Е сл и  милый мне неверен с т а л ? . .»Т ут  пош ла она по берегу,П о  крутом у, по вы соком у,И , всплеснув рукам и белыми, П о грузи л ась в волны быстрые!
1802



НА КОНЧИНУ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНА 
17 СЕНТЯБРЯ 1805Д и виться ль, см ерть, твоей нам злобе? Ты не ж а л ел а никого;Ты взд ум ала —  и П нин во гробе,И  мы не зрим у ж е  его!Н о  тщетно ты его сразила:О н будет ж ить в сер дц ах друзей!Н ичто твоя над теми сила,Л ю бим  кто в ж изни был своей.В  сем мире всё превратно, тленно,И  всё к ничтож еству идет;Л и ш ь имя добры х незабвенно:О н о  из века в век пройдет!Д р узь я ! мы д р уга не забудем  В  отмщ ение тиранке злой,М ы  помнить вечно, вечно будем ,К ак Пнин пленял своей душ ой!К а к  он приятной остротою  Л ю безен в общ естве бывал И  как с сердечной простотою  Св ои  нам мысли открывал



М ы  будем  помнить, что старался О н  просвещ енье у ск о р и т ь 1 И  что нимало не боялся В  твореньях п равд у говорить.М ы  будем помнить —  и слезами Ето могилу окропим,И  истинными п охвалам и В  потомство пам ять п р е д а д и м .. .Б л а ж е н , кто в жизни сей умеет П ривлечь к себе лю бовь сердец! Б л аж ен ! —  н а д е ж д у  он имеет О бр есть бессмертия венец!
1805

1 Е г о  со ч и н ен и я : « В о п л ь  н ев и н н о ст и , о т в е р г а е м о й  з а к о н о м » , « О п ы т  о п о о с в е щ е н и н , о тн о си те л ь н о  д о  Р о с си и »  и н ео к о н ч ен н о е  « О  в о з б у ж д е н и и  п а т р и о т и з м а » . « С .-П е т е р б у р г с к и й  в е с т н и к » , и зд ан н ы й  им в 1798 г о д у , и м н о г и е  ст и х о т в о р е н и я  з а с л у ж и в а ю т  у в а ж е н и я  к а к  л ю б и т е л е й  с л о в е с н о с т и , т а к  и л ю б и т е л е й  ф и л о с о ф и и . С м . и з д а н н ы й  в 1805 г о д у  г. Б р у с и л о в ы м  « Ж у р н а л  р о с с и й с к о й  с л о в е сн о ст и »  №  10.



ПЕСНЯ( Н а  г о л о с  п р о с т о н а р о д н о й  п е сн и :
«Скучно, грустно мне в деревне жить одной. . .» )Со л н ц е красное! оставь ты небеса,Ты скорей катись за темные леса!Я сны й месяц! ты останься за горой!Вы  оденьте івсё ночною темнотой!Д ай т е времечко укры ться от людей И  наплакаться об участи моей!Л ю д и  бегаю т от горестей ч уж и х;Л ю д я м  нуж но ль знать причину слез м оих?А х ! где милый мой, где ангел дорогой?Н е  навеки ли простился ты со мной?Н ет  ни грамотки, ни вести от тебя!Н ап и ш и хоть, что забыл у ж  ты меня,Д а й  отраду мне скорее умереть! —М н е на белый свет постыло у ж  смотреть!В  нем не видят ничего мои гл аза, П окры вает их горю чая слеза.В ы , подруж еньки, вы сж ал ьтесь  надо мной, Н е ш утите вы над лю тою  тоской!У делите часть вы горя моего!
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П р ид ет врем я, вы узнаете его; Страсть-зл одейка не минует никого! А х ! зачем нельзя без горести лю бить? А х ! зачем нельзя неверного забы ть?
< 1806>



А. П. БЕНИТЦКИЙ





Биографические сведения, которыми мы расп олагаем  относительно А л ексан д ра П етрови ча Бе- нитцкого (1780— 1809), чрезвы чайно скудны . Д в о рянин по происхож дению , Бенитцкий не обладал ни состоянием , ни поместьями, был бедняком и всю  ж изнь вы нуж ден был сл уж ить. О н  получил хорош ее, по нормам конца X V I I I  века, воспитание в пансионе Ш а д е н а . И з  пансиона он определился в военную  с л у ж б у , но в 1803 году вынуж ден был выйти по состоянию  здоровья в отставку. В 1804 году Бенитцкий вступил в гр а ж дан скую  с л у ж б у  в качестве переводчика в К о м и ссии составления законов, где и сл уж и л  до самой смерти.П и сать Бенитцкий начал рано, одн ако литературная известность его связан а со второй половиной 1800-х годов. О н сотрудничает в « С е в е р ном вестнике», вступает в «В ольн ое общ ество любителей словесности, наук и х уд о ж еств » (1806). В  1807 году Бенитцкий издает ал ьм ан ах «Талия, или Собр ан и е разных новых сочинений в стихах и прозе», в значительной степени заполненный его сочинениями. Вторая часть этого альм ан аха была отпечатан а, но (возм ож н о, по цензурным
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обстоятельствам ) не см огла появиться в свет. Я 1809 году Бенитцкий организовал издание курнала «Ц ветн ик», ставш его одним из централь- іых русских периодических изданий тех лет. Произведения Бенитцкого при жизни писателя не были собраны в отдельном «зд ан и и . Некоторы е остаю тся в рукописях по настоящ ее время.
Н а и б о л е е  п о л н о е  и з д а н и е  с т и х о т в о р е н и й  А.  Б е н и т ц к о г о :«П оэты -радищ евцы . Вольн ое общ ество лю бителей словесности, наук и х уд о ж еств ». «Б и бл иотека поэта», Б ол ьш ая серия. Л ., 1935.



С Е Н Т Я Б Р ЬА  м и н тВ о з д у х  колеблю т бури ревущ и,Н еб о  покрылось вмиг темнотой; Бы стро несутся влаж ны е тучи,Д о ж д ь  на долины льется іволной.В сё  возвещ ает осень печальну: Х м ур я сь , ни сходит мрачный сентябрь.
Х л о яВ етр, возды м ая волны седы е,

Г о ін іи т  с  стремлением тихи ручьи, Гонит —  трепещ ут рощи густы е, Сы плю тся кучей листья в струи;М р а к  и безм олвье лес о круж аю т, Гром копою щ ий см олк соловей!Д  о р іи тВойте, бури раздраж ен н ы ,П о  долинам и лугам ;Разноси те вопль смятенный,Войте! —  я см ею ся  вам!П у ст ь  лилеи, розы вянут —М о ж н о  сосной заменить;П у ст ь  и птички петь престанут —  Будем  без музыки пить.
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П резрим  осени оковы;В а к х  нисходит с сентябрем!С  ним забавы  —  вина новы; О бо др и тесь, и —  нальем!А  м и н тП а ж и т и  тучны пусты , унылы;П естры х не видно стад на полях, Только зловещ ий вран чернокрылый. П ищ и ал кая, бродит в б р а зд а х ; Голосом  хриплы м кличет ненастье, Х л ад н ы е вью ги, спутниц зимы.
Х л о яСветлое солнце бег со кращ ает,Н ощ и угрю мой стелется тень;В  сум раке черном ж ить начинает,В сум р аке меркнет пасмурны й день. Бледное утро чуть лиш ь покаж ет Томны е взоры —  вечер спеш ит.Д  о р и тМ р ак и , тучи —  всё пустое!С в ет  бутылки светит в тьме.С т у ж а  грозит —  выпьем вдвое!Н е  бы вать у нас зиме.П усть наденет шлем алм азны й,В руки примет снежный щит, О блечется в льды уж асн ы  И  на м разах к нам слетит —Вм иг зардятся щеки белы (И  зим а, я чаю, п ьет!),
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Е сл и  милый сын Сем елы  Х оть пол чаш и ей нальет.А  м и н тС к о р о  засы плю т инѳи мшисты Ж елты е стебли мертвых цветов;С ко р о  иссякнут реки сребристы , Скр ою тся в св о д ах  зёркальны х льдов; С к о р о .. .  но мне ли сетовать с Х л оей ? С  нежной подругой радость одн а.Х л о яП у ст ь  извергаю т хляби небесны Я ры е бури, ветры и х л а д , —Х л о я  с тобою , друг мой любезный! Н ай дет несчетны сонмы о т р а д .. .  М олнии б л е щ у т .. .  громы к а т я т с я .. .К  сердцу А м и н т а !. .  стихла грозаі Д  о р и тК  сердцу? . .  что вы! всё напрасн о,Т ам  вина ни капли нет;А  без вин везде ненастно:Скучен-тем ен белый свет.Н еж н ость скоро просты вает,К р о вь под старость не шипит;К то ж  лю бовь с вином меш ает, Вечно-вечно тот горит.М олньи блещ ут —  гром к а т и т с я .. - Ч то  ж , за дело! —  всякий знай:Г д е лю бовь и В а к х  сд р у ж и т ся ,Т ам  сентябрь —  веселый майіС Ш 5 >
2 8  П о э т ы  нач ала X I X  в е к а



КОИЧИНА ШИЛЛЕРА

Т а м  у в и д и м ся  мы  о п я т ь , или — н и к о г д а . . .
Т р а г е д и я  « Р а зб о й н и к и »З р и !— там  звезда лучезарна В синем эфире,Светлой протягш ись чертою,Т и хо  померкла.Р о к  то; звезд а, путь оконча,В бездне затм илась:См ертны й івеликіий 1 со славой В  вечность отходит.Слы ш иш ь? . .  —  Ч у ! —  стонет медяный К олокол смерти;Стонет, и своды  земные Бой потрясает.В мирной ограде покоя Гений ры дает;

1 Ч е л о в е к  (п о л к о в о д е ц  или п и с а т е л ь , в се  р а в н о ) , д о с т и гш и й  в с в о е м  н а м е р е н и и  с о в е р ш е н с т в а , есть вёл и к и й  
ч е л о в е к . Ш и л л е р  в и з б р а н н о м  и м  р о д е  т р а ге д и й  п о к а з а л  и д о с т и г  п о с л е д н е й  ' в о з м о ж н о й  степ ен и  с о в е р ш е н с т в а .
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Д о л у  п оверж ен, ды мится П лам ен н ик ж изн и.Ветви навислы е ивы К рою т могилу;Л истви я с ш ум ом  колеблю т Ветры  пустынны.Л и р а  поэта при корне Д р е в а  безм олвна,О стры й кин ж ал М ельпом енин В п рахе сверкает.М у з а  печальна, трепёщ а,У р н у  объемлет;Слезы  по бледным ланитам Г р ад о м  катятся.К то  извлекает стенанья Д ев ы  парнасской?К то сей, над коим тоскует Д щ е р ь  М нем озины ? . .У ж а сы  хладн ы я смерти К а к  вы коснулись?Горе! певец М ельпом енин — Ш иллер —  во гробе? . .Ш иллер —  пред кем цепенели О р к у са  силы,Стиксовы  воды мутились, Ф урии млели.С к о р о , ах! скоро умолкнет Звон похоронны й;К ам ень надгробный истлеет, И в а  завянет.Гд е ж е  певец М ельпом енин? Гд е его память?
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С л а в а  в е л и к и х —  кончина, П ам я т ь  —  творенья. Гений, как в тверди светило, В ек  не м ерцая,Греет, ж ивит, восхищ ает Взоры  вселенной.Я ркий светильник не скрою т М р аки тум анны ;Н очью  лун а свет приимет: У зр я т в ней солнце.
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С Ч А С Т Ь Е« Н астав ь  меня, м удрец, как счастие найти? Т ебе, я д ум аю , оно известно?»—  «Б л и ж а й ш и х три к нему пути.
Будь подл, но это, знай, и трудн о, и бесчестно 
Будь честен, но тогда возненавидит всяк;В сего  ж е  легче: будь дурак»,
С 1807>
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БАЛКЛУТА
Отрывок из Оссиановой поэмы «Картон»( К л е с с а м о р  п о в е ст в у е т  в о з в р а т и в ш е м у с я  со  с р а ж е н и я  Ф и н г а л у  о л ю б в и  св ое й  к п р е к р а с н о й  М о й н е , д о че р и  Р ю т а м и р о в о й ; о п о е д и н к е  с  и н о п л е м ен н ы м  в о ж д е м , к о т о р ы й , п р и ш е д  в ч е р т о ги  Р ю т а м и р а , п о с л е  со ед и н е н и я  К л е с с а м о р о в а  с  М о й н о ю , р а з д р а ж и л  его  с в о е ю  д е р з о - с т и ю . К л е с с а м о р  п о б е д и л  ч у ж е с т р а н ц а , н о , б у д у ч и  п р е о д о л е н  его в о и н а м и , у ш е л  на к о р а б л ь  св о й  и о т п л ы л  от Б а л к л у т ы , гд е  т о с к у ю щ а я  М о й н а  у м е р л а  от г о р е ст и . Ф и н г а л , в ы с л у ш а в  К л е с с а м о р » , в е щ а е т )

Воспойте, барды , песнь п охвальную  М ойне; Воспойте —  пусть ваш  глас, простерш исьпо долине,Н а  холмы  наши тень несчастной призовет. П у с к а й  с светилами она протекш их лет П р еб уд ет  навсегда отны.не съединенна;Д а  успокоится среди красот М орв ен а.Я  сам  Б ал кл уту  зрел: плачевные места!Д а в н о  у ж е  она, давно была пуста.Р азр уш и л  пламень в ней все домы и кострами Ж и л и щ а  завали л . У п ад ш и м и стенами,Гр ом ад о й  камней, древ, поверж енны х на дно, Течен и е реки ее совращ ен о.В е з д е  колеблется лиш ь терн уединенный,
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И  м ох густой растет по зданьям  сокруш енны м . Пусты нны  звери там  ж и вут теперь одни;И з  мрачности руин по временам они,К а к  привидения уж асн ы е, взираю т.В ок р уг их глав кусты и травы  развеваю т. Ч ертог М оинины х отцов осиротел,В  нам страш н а тиш ина, навек он опустел!О  барды! возгремим песнь плача в честьзабвенны х,Восплачем  о судьбе сынов иноплеменных.И х  нет у ж е , их нет! несчастные давно П огибли , пали —  ах! —  и мы падем р а в н о ! ..О  смертный! для чего чертоги созидаеш ь?С е  ныне с горды х ты высот своих взираеш ь —  З а ут р а  нет тебя! поверж ен меч твой, щ ит,И  шлем гниет! вокруг их бурный ветр свистит. Н о  пусть приидет ветр пустынный,разъяренный —Д л я  славы  наши дни пребудут незабвенны! В сем  памятны мои останутся дела.П о в ед аю т  о них и бранны е поля,И  песни бардов. Т ак , я буду ж ить по смерти! Стрем итесь, о друзья! веселый глас простерта;В осторгом  радости д а возгремит мой дом ,И  чаш а пирш ества пош лется пусть кругом ! . ,О  ты, огнистый ш ар , светило быстротечно!О  солнце, царь небес! когда и ты не вечно,К оль некогда и твой померкнуть долж енсвет, —Т о  слава дел моих тебя переживет.



Л Е Т Н Я Я  Н О Ч ЬК о гд а  мерцание серебряной луны Л е са  дрем учи освещ ает И  сыплет кроткие лучи на купины,К о гд а свой за п а х  разливает Д у ш и с т а  липа вкруг синею щ их лесов И зем лю , от ж а р о в  уны лу,С в е ж и т  ды хан ие весенних ветерков, — Т о гд а, восклонш ись на могилу Р о д н ы х м оих, друзей, мерцания луны Я в горести не примечаю  И  за п а х  лип не обоняю ,Н е  слы ш у ветерков приятныя весны.Увы ! я с милыми р асстал ся,В с е  чувства рок во мне несчастьем притупил;А х ! некогда и я пленялся Л у н о ю  в летню ночь, и я ды ш ать любил П о д  свесом липы благовонной П р о хл ад н ы м  во зд ухо м , —  но без друзейи ты ,П р и ро д а! вид прияла томный,И  ты утратила свой блеск и красоты .
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БАХУСА  
ИЗ ИНДИИ

Д и ф и р а м б

(И з  соч . В и л л а м о в а )
В о л ь н ы й  п е р е в о д  с н е м е ц к о г оХ о р  с а т и р о вЭ в а н , эвое! победитель!Зе веса  златорогий сын!Тебе послуш ны бурны воды, П окорен Т артар и О л и м п . Столкнем  наполненные чаши Пенисты м  нёктаром , столкнем! Э во е! весело запляш ем ,Твои победы  воспоем!Х о р  м е н а дЭ в а н , эвое! победитель!Р о ж д ен  под грохотом  гром ов, М л ад ы м и нимфами взлелеян В  свящ енной темноте пещ ер! У вь ем , увьем цветами чаш и И  развеваю щ и власы ,Э во е! весело запляш ем ,Т вои победы воспоем !
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С и л е нТ а к , верны ратники ироя, Споспеш н ики великих дел! П л я ш и те, пусть земля трепещ ет П о д  резвоскачущ ей стопой; Венчанны  розам и и свеж им  Зубчатоліиственным плю щ ом, Пляшіите! восклицайте с громом К и м вало в, бубнов и цевниц!Э в о е! слаівный победитель Гр яд ет за вами в торж естве.С е  он под пурпурны м наметом Гр яд ет, ш атая сь , на слоне,Н а  сыне дебрей а р а в и й ск и х .. .  Сей ! гибкий тирс его свистит.Я  зрел, как он, ещ е м ладенцем, И зв л ек для вас из тирса мед —  О  чудо! но пред чудесам и, К оторы е влады ка наш Я вил при Ган ге крутобрегом ,Н а  глинистых х о л м ах , —  ничто. О н  повелел —  и на бесплодной Зем ле родился виноград;О.н рек —  и на песчаны х нивах Возникло белое пшено.Н а  глас его народы дики, Ски тавш и ся в пещ ерах гор И ли под кокосовой тенью,И л ь  ж ивш и в низких ш ал аш ах И  почернелые от солнца, —  П риш ли селиться в го ро дах,
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Стен ой высокой обнесенны х.П риш ли —  он их образовал И  д ал  прем удры е законы .Н о  гром оверж ца грозный сын Был встречен дерзостной толпою  Ч уд о ви щ н ы х лю дей; см еясь Н а д  легионами сатиров И  восклицаю щ их м енад,П редстали К а л и ст р и й ц ы 1 с л аем , Энотекеты  1 2 и кругом В в л а са х  заросш и е П и г м е и .3
1 К те зи й ,  описы вая редкости И н д и и , говорит, м е ж д у  

прочим , сл ед ую щ ее: « В  И н д и и , на известны х го р ах , ж и 
вут лю д и , им ею щ ие собач ьи  головы . И х  одеяние с о 
стои т в зверины х к о ж а х . О н и  не говор ят, а л аю т. З у б ы  
их несколько больш е соб ач ьи х, ногти ж е  соверш енно  
п о хож и  на когти сих ж и во тн ы х, только нем ного д ли н 
нее и круглее. О н и о би таю т на го р а х , пр ости раю щ и хся  
до реки И н д а , и цветом  черные. И н дейц ы  назы ваю т  
их К а л и с т р и й ц а м и ,  то есть П е с ь е г л а в ы м и » .

2 О  сих уп ом и н ает С т р а в о н  в X V  книге своего З е м л е 
опи сан и я, р асск азы вая м н о ж ество  д иковинок о ж и телях  
И н д и и . «И н ы е , — говорит он, — назы ваю тся Э н о т е к е т а -  
м и ;  сей н ар од  имеет у ш и , д ости гаю щ и е д о  л о ды ж ек; 
они с л у ж а т  им во врем я сна п о д у ш к ам и ».

3 В ы ш еупом януты й К те зи й  описы вает и си х ч удовищ . 
« В  среди не И н ди и , — пиш ет он, — ж и вут черные лю д и, 
и м енуем ы е П и г м е я м и  и говорящ ие одним язы ком  с и н
д и й ц ам и . О н и чрезвы чайно м ал о го  р оста. С а м ы е  вы со 
кие не больш е д в у х  локтей с половиною ; обы кновенная  
ж е  их величина —  полтора локтя. П и гм еи  им ею т пре
длинны е волосы  на голове, таки е, что они д остаю т у  
ни х до колен и ниж е, и непом ерно долги е бороды . 
К о л ь скоро бор од а у них вы растет, то у ж е  не имею т  
они надобности ни в каком  платье, а р а сп у щ а ю т  н а 
зади  волосы , спереди ж е  б о р о д у, потом , р аспр остерш и  
сии волосы  кругом  всего те л а, опоясы в аю тся сверх  
он ы х, что и составляет всю  их о д е ж д у » .
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Т о гда-то  раздраж ен н ы й бог Д а л  к битве знак своей десницей! Взревел мой тигр, сей верный зверь, Готовясь к кроволитной брани,И  гибель возвестил вр агам .О бъ яты  беш енством , фиады Н ап ал и  с лю тостью  на них;И  вдруг тирс каж ды й превратился В о  смертоносное к о п ь е .. .О  брань, исполненная славы!П озн ал и дерзкие врали Устройство В а к х а  ратоборцев И  мощ ь сатиров и менад.М ы  ринулись — и трепет с страхом  В се х  сопостатов обуял!Слоны  побегли столпоносны ,П обегл и смелые враги —И сч езл а храбр ость их и сила!См ерть алчная пред нами ш ла И  злы х чудовищ  п о ж и р ал а,С в ер га я  ты сящ ам и в ад.Н адм ен н ы е с стыдом погибли! И скоренен их гнусный род Н епобедим ы м и полками В лады ки неба и земли!Х о р  с а т и р о в  Э в о е , грозный тирсоносец!Богоотступны х чад земли См иривы й львиными к о г т я м и 11 М о р с к и е  р а з б о й н и к и , п о й м а в  В а к х а  н а о ст р о в е  Н а к с е ,  х о т е л и  у в е зт и  его  и п р о д а т ь  или п о л у ч и т ь  б о га ты й  в ы -
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И  виноградною  лозой У д а р  смертельный А м ф исвен е Н ан есш ий и ядовиту пасть.Э в а н , эвое! кто посмеет Т ебя, уж асн ы й , р а зд р аж ат ь ?Х о р  м е н а д  Э в о е , грозный тирсоносец!Ты гнусный вид полнощ ных птиц Д а л  нечестивым М и н е и д а м ;* 2 Ты повелел нам отомстить —И  се П е н ф е й 3 высоковыйный, Р астер зан , плавает в крови!Э в а н , эвое! кто посмеет Т еб я , уж асн ы й , ра зд р аж ат ь ?
С и л е нО  ф авн ы , нимфы и ф иады ,В ы , упоенные вином!

куп, но бы ли им за сие н ак азан ы : ины х преврати л он 
в д ельф инов, д р у ги х  ж е р астер зал  лев, яви вш ий ся на 
корабле. С м . О м и р  « И м н  Д и о н и з у »  и « О в и д ^ и е в ы ^ .  
П р е в р ^ а щ е н и я ^ .» ,  кн.. I I I ,  Б а с н ^ и ^ .  8, 9 и 10.

2 Д оч ер и  М инин  отреклись уч аство вать при п р азд н о 
вании О рги и  в Ф и в а х  и зан ял и сь в ту  ночь р а сск а 
зы ванием повестей, за что бы ли превращ ены  в летучих  
мы ш ей. С м . « О в и д ^ и е в ы ^  П р е в р ^ а щ е н и я ^ » ,  кн. IV ,  
Б а с н - ^ и ^ . 1 и 12.

3 П ен ф ей ,  внук К а д м а ,  повелел прибы вш его в Ф и в ы  
Б а х у са  заклю чи ть в оковы и привести к себе; но когда  
посланны е не могли исполнить его пр иказания, тогда  
он сам  устр ем ился на гору Ц и тер о н ,  где неи стовство
вали В а к х а н а л и и ,  д абы  посм еяться их о б р я д а м , но 
заплатил за сию  д ер зость ж и зн ью ; М е н а д ы  — в числе 
коих н ах од и л ась мать его А г а в а  и тетка А в т о н о я  —
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К р уж и тесь около іироя —И  всё последие круж ись!Д а  легки, радостны е скоки П о в сю д у  видит сланный В а к х .Л икуйте! под его защ итой О стал и сь невредимы вы О т  остры х стрел и ядовиты х,К оторы м и при студ ен цах М н оголесистого М ер о са Б ы строгубящ ий Аполлон Н а  ва с, как частым градом , сы пал. К у р я щ и х  мирру, аром ат,Ч рез кои шли сквозь виноградны П л ю щ о м  поросш ие врата,Веселы м  гласом  восклицая:« Д а  здравствует наш Б асса р ей !»  —В се , все рекут: «Здесь шли со славой И рой В а к х а  в торж естве!»Л икуйте ж , славны ратоборцы , Споспеш н ики великих дел!П ляш ите! пусть земля трепещ ет П о д  резівоскачущей стопой;Венчанны  розам и и свеж им  Зубчатолиственны м  плю щ ом ,П ляш ите! восклицайте с громом Кимвалоів, бубнов и цевниц!
Х о р  с а т и р о в  Э в о е , мощный В а к х , эвое!М ы  пьем твой нектар из мехов

р асте р зал и  несчастн ого Пенфея. С м . « О в и д ^ и е в ы ^ .  
П р е в р ^ а щ е н и я ^ .» ,  кн. I I I ,  Б асн < ^ и ^ >  8, 9 и 10.
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Глубокодон ны х и п р о ст р а н н ы х ,—О  восхигитель! враг скорбей! Н епобедим ы й! благодатны й! П иролю бивы й! князь утех!И сполнены  тобой, эвое!Твое мы славим торж ество!Х о р  м е н а д  Э в о е, мощный В а к х , эвое!М ы  пьем вино твое из чаш ,У виты х авеж им и цветам и, —О  пестун д р уж бы  и лю бви!О  миротворец! ж и зн одавец!О тец! и друг! и царь! и бог!И сполнены  тобой, эвое!Твое мы славим  торж ествоі Д алеко м еч ущ и й  на гнев П ротив ироя Д и о н и за,Склонен царицею  богов.О н а , питая к В а к х у  злобу,О зл оби л а против его М едоточивы м и словам и Властителя парнасских дев.И  вдруг лучи огнисты Ф еба И злили зной и мор на вас.Т огда Ю п и тер, восприявш и В и д  криворогого 1 овна,Я ви лся и к клю чам прохладны м  Т ом им ы х ж а ж д о ю  привел.
1 Гигин в 133 басн е говорит сл ед ую щ ее: «К о гд а  Б а 

х у с  искал воды  на песчаны х степях и не м о г найти, 
то явился овен и ук азал  ем у клю ч».

447



Сп асен н ы  вы от лютой смерти! П орф ирн ы е столпы , плю щ ом И  свеж им  гроздием обвиты, В екам  позднейш им возвестят О  ч уд а х , сотворенны х В а к хо м . О ни поведаю т на бреге,Н а  бреге дальня О к еан а,Велики Б а х у с а  д ел а.З а н е столпы сии свящ енны ;И з ж ертвенны х, агатны х чаш  М ы  вкупе с В ак хо м  возлияли Н а  них игривое вино.Р екут  и грады все и веси,Чрез кои ш ли мы по цветам , М е ж д у  рядов златы х кадильниц.С / ш >



А. Е. ИЗМАЙЛОВ





Александр Еф и м ови ч И зм ай л о в (1779— 1831) родился в небогатой дворянской семье. Н е  имея состояния (он был владетелем  семи крепостны х « д у ш » ), И зм ай л о в вы нуж ден был всю  ж и зн ь сл уж ить.В 1797 году И зм а й л о в окончил Горны й кад етский корпус и до J821 года сл уж и л  в Э кспеди ции государственн ы х д о х о д о в . В 1826 году он был назначен тверским вице-губернатором , а в 1828 году занял такую  ж е  д ол ж н ость в А р х а н гельске. О д н ако  попытки его бороться с чиновничьими злоупотреблениям и привели к конф ликтам и отставке. П осл ед н и е годы жизни И зм а й л о в  провел «в соверш енной нищ ете», под гнетом не* справедливого обвинения. Он- перебивался уроками словесности, которы е д а в а л  в П а ж е ск о м  корпусе.Л итературн ое поприщ е И зм ай л о в начал публикацией в «С ан кт-П етер бур гском  ж ур н ал е» П ни на перевода стихотворения М а л е р б а  «См ерть» (1798). В  1799— 1801 го д а х  был опубликован его ром ан «Евгений, или П агуб н ы е следствия дурного воспитания и с о о б щ е с т в а » , написанный в сам ом
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начал е литературного поприщ а И зм а й л о ва. В  1801 — 1804 годах вы ходят прозаические сочинения И зм а й л о в а, о тр аж аю щ и е влияние Вольного общ ества любителей словесности, наук и х у д о ж е ст в , активным членом которого он являлся. С  начал а X I X  века И зм ай л о в начинает печатать в различны х ж у р н а л а х  басни, которые в 1814 году в ы хо д я т  отдельным сборником . Св ои  стихотворные сочинения И зм айл ов потом переиздавал нео дн окр атн о . В  1826 году вы ш ло последнее приж изн енное, наиболее полное издание его сочинений («Сочинения в прозе и сти хах в двух ч а ст я х » . Ф актически вы ш ло три части: вторая книга —  «Б асн и и сказки» —  вы ш ла в д в у х  час- ,т я х ) .  И зм айл ов принимал участие в издании ’ « Ц в е тн и к а», сначала совместно с А . Бенитцким, затем  —  с П . Н икольским . В 1812 году под его . редакцией вы ходил «Сан кт-П етербургский вестник». В  1817 году И зм ай л о в участвовал в редакт и р о в а н и и  «С ы н а отечества», а с 1818 по 1826 год .о сущ е ств л я л  вы пуск ж у р н а л а  «Б л агон ам ер ен н ы й » . С  1816 по 1825 год был председателем р о л ь н о г о  общ ества и возглавлял в нем правое j кры ло.
■ О с н о в н ы е  и з д а н и я  с т и х о т в о р е н и й  ( А.  Е.  И з м а й л о в а :Б асн и и сказки А л ексан д ра И зм ай л о ва в трех ч а ст я х . С П б ., 1826.А . И зм айл ов. П о л н о е собрание сочинений, т . 1— 3. М ., 1890.
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«П оэты -р ад ищ евцы . В ольн ое общ ество лю бителей словесности, н аук и х уд о ж е ств » . «Б и бл и о тека поэта», Б ол ьш ая  серия. Л .,  1935.« Р у сск а я  басня X V I I I  и X I X  веков». «Б и бл иотека поэта», Б ол ьш ая  серия. Л .,  1959.«П оэты -сатирики конца X V I I I — н ачал а X I X  в .» . «Библиотека поэта», Б ол ьш ая серия. Л .,  I960.





СМЕРТЬ
СС ф р а н ц у з с к о г о )О  смерть! свирепее тебя кто м ож ет быть? Ты просьбам  наш им не вним аеш ь,С о  см ехом  уш и заты каеш ь И  оставляеш ь нас ры дать и слезы лить. У б о ш й  в хиж и н е, солом ой покравенной, Д а н ь  тя ж к ую  тебе, стеная, отдает,И  на престоле царь, стр аж ам и  Окруженный, О т  твоея косы , как  сельный зл ак , падет.

1798
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С О Н Е Т  О Д Н О Г О  И Р О К О И Ц А , П А П И С А Н Н Ы И  Н А  Е Г О  П Р И Р О Д Н О М  Я З Ы К ЕГ д е  хол о д н о, цветы все худ о  там растут,Л и ш ь  вы ходиш ь, они показы ваться станут, —То солнечны е им лучи потребны тут,Н о  вм есто солнца д о ж д ь , снег, град —  онии вянут.К а н а д а  есть сия хол о дн ая  стран а,Ц веты  —  писатели, а солнце —  одобренье;И  н аш а нация, к несчастью , есть о дн а,Г д е  авторы  в таком н аходятся презренье.У теш ьтесь , бедные! и прочие науки В се  одобряю тся не более у нас;В озьм и те, ю нош и, не книги —  карты в руки,В ертитесь , кланяйтесь —  чины, места ж д у т  вас. Б о с т о н о м ,1 танцам и составить счастье м ож но,А  с просвещ ением в леса сокры ться д ол ж н о.
1 П р и м е ч а н и е  п е р е в о д ч и к а .  М о ж е т  б ы т ь , к а р т о ч н а я  и гр а  б о с т о н  п о л у ч и л а  с в о е  н а з в а н и е  от г о р о д а  се го  ж е  и м е н и , кот о ры й  н а х о д и т с я  в С е в е р н о й  А м е р и к е , гд е и К а н а д а ;  т а к  м у д р е н о  л и , что о н а т а м  и м ее т в е л и к о е  у в а ж е н и е , к о гд а  и з д е с ь  б е з  н ее ж и т ь  не м о г у т .
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СТИХИ НА КОНЧИНУ 
ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНАЧ то слы ш у? —  Пнин у ж е  во гробе! У ст а его навек ум олкли,Которы м удростью  пленяли!Н авеки сердце охл ад ел о ,К оторое добром ды ш ало!Н ав ек рука оцепенела,К о тор а истину писала!Н авеки мы его лишились!О  смерть! исчадье ада злое!- З а чем , зачем его ср ази л а?О н  был ещ е в цветущ и х л етах!А  часто изверги уж асн ы ,Которы  землю  оскверняю т,Которы  кровь пьют беззащ итн ы х, Ж и в у т  до старости глубокой! Зачем  не их, его ср азил а?К а к  древо юное весною В са д у  при солнце зеленеет И , будучи покрыто цветом,П л о ды  обильны обещ ает,П л о ды , которые бываю тН а  нем всегда год года л у ч ш е ,—
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В се  им лю бую тся и перстом Е го  д руг д р угу  у к а з у ю т .. .Н о  міраз сп ускается на землю  —  В ал и тся  цвет и лист зе л е н ы й .. .  В о тщ е садовник истощ ает С в о е  искусство, попеченья:П р екр асн о  древо сохн ет, сохнет И  г л я д ь .. .  совсем  у ж е  засо хл о , —  Т а к  точно П нин погиб несчастный!С е го  ль, друзья! мы о ж и д а л и ? .. П очтим  ж е  прах его слезам и, Ц в ет ам и  гроб его украсим  И  пам ятник ем у воздвигнем Н а д  хладн ою  его м о ги л о й ,1 Х о т я  он памятник поставил Е щ е  д авн о себе, и вечный, —В сер дц ах у нас, в своих твореньях, О  П нин! друг милый и почтенный! М ир п р а х у  твоем у навеки!Твое век имя будет славно И  пам ять вечно драгоценна Д л я  н а с и для потомков наш их!К о гд а писать что долж ен буду Д л я  пользы я м оих со гр аж д ан , Т о гд а, о П нин, мой друг любезный! П р и д у  я на твою  могилу И , тень твою  во о б р а ж а я ,
1 Д р у з ь я  е го  х о т я т  в о зд в и гн у т ь  е м у  п а м я т н и к  с  н а д п и с ь ю : « П н и н у  — д р у з ь я » .
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Т воим  исполнясь івдохновеньем, П и сат ь  тут лучш е, лучш е ст ан у . К о гд а ж е  мне судьба сулила Е щ е  прож ить на свете долго И  небо мне сы нов д арует,То им д оставлю  воспитанье П о  правилам , изображ енны м  В твоем полезнейш ем ж у р н а л е .1 Т ебя в пример им ставить буд у  И  приведу на то их место,Г д е п рах теперь твой почивает. С л езам и  мы его окропим И  с благодарн остию  будем П роизн осить твое мы имя,П о к а  с тобой не съединим ся.
1805

1 С а м а я  п р о д о л ж и т е л ь н а я  и п р е к р а с н а я  п и еса  в « С .- П < ^ е т е р ;> б у р г с к о м  ж у р н а л е »  1798 г о д а , к о т о р ы й  и з д а в а л  П н и н , есть « О  в о с п и т а н и и » . М ы с л и , н а х о д я щ и е с я  в н ей , б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  п о ч е р п н у т ы  из тв о р ен и й  с л а в н о го  Ф и л а н д ж и е р н . Н а д  си м  с о ч и н ен и ем  т р у д и л с я  один  п о чтен н ы й  д р у г  П н и н а , н о , к а ж е т с я , и с а м  П н и н  т у т у ч а с т в о в а л . « С .- П < ^ е т е р > .б у р г с к и й  ж у р н а л »  б ы л  п е р вы м  о п ы т о м  его  у п р а ж н е н и й  в с л о в е с н о с т и , н о к ч е сти и з д а т е л я  д о л ж н о  п р и со в о к у п и т ь  т о , что сей  ж у р н а л  е ст ь  из л у ч ш и х  н а ш и х  е ж е м е с я ч н ы х  и зд ан и й  и что нет в н ем  ни о д н о й  п очти п и е сы , к о т о р а я  бы  н е с л у ж и л а  к п о л ь зе  или к н а с т а в л е н и ю  ч и т ат ел е й . А х І  д л я  чего он не у с п е л  о к о н ч и т ь  с в о ю  с л а в у  « Н а р о д н ы м  в ест н и к о м » , к от о р ы й  н е з а д о л г о  п р е д  с в о е ю  к о н ч и н о ю  п р и н я л  н а м е р е н и е  и з д а в а т ь .



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПОЛЬЗА БАСИИО д н а ж д ы  —  кто б поверить мог? —К  царю , в его чертог,В ош ла вдр уг И стин а нагая!Ц а р ь  в гневе закричал: «Бессты дница какая! К а к  смела ты войти, и кто ты тако ва?»—  «Я —  И сти н а ». —  «З ач е м ?» —  «С к аза ть  лишьслова д в а:Л ьстецы  престол твой окр уж аю т;Н а р о д  вельм ож и угнетаю т;Ты н аруш аеш ь сам  нередко свой з а к о н .. .»—  «В он , дерзкая! вон! вон!Гей! стр аж и ! гей! войдите,Возьм ите, отведитеЕ е  в смирительный иль в сум асш ед ш и й д о м !»Х о р о ш  был И стине прием!В зд о хн у л а  бедная —  и вм иг из глаз п ропала.О х о т а  после ей припала И д ти  опять к царю ; п о д ум ал а, пош ла,Н о  у ж  не голая, как п реж де, —В блестящ ей, дорогой о д еж д е,К о тор ую  на час у В ы м ы сла взяла.См ягчивш и грубый тон, к царю  она с почтеньем П р и б л и ж и л ась и с ним вступила в разговор. Ц а р ь  вы сл уш ал  ее с великим сн и схож д ен ьем ;
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П ерем енился скоро двор:Врем енщ ики упали;П риш ел на знатны х черный год; Вельмож.и новые не спали;Ц а р ь  сл ав у  приобрел, и счастлив стал  народ.
1802, 1813



ГРАФ N И ЕГО СЕКРЕТАРЬГ р а фП о сл у ш а й , a p r o p o s ,1 что ж  списки о чинах,.0  н агр аж д ен и я х, в ещ ах и орд ен ах?С е к р е т а р ьЯ  ночь сидел насквозь, извольте, все готовы .
ГрафК о го  ж  ты написал?

( П е р е с м а т р и в а е т .)Сем ен и П етр В ралевы , М о и  племянники, —  их д ол ж н о поощ рить,С  крестам и, верно, у ж  не стан ут так ш али ть. З а  ними кто? Б а! ба! Вклю чил ты и О словаГ Д а ,  ведь побочный сын он князя П у ст о сл о в а . Рем иэин! хорош о! играет по рублю . Вертуш кин! ну! его не очень я лю блю . Г р а ф и н я ? . .
(М о р щ и т с я  и п о т и р а е т  л о б .)С е к р е т а р ь  Т о чн о-c так, ещ е в ч е р а .. .

1 М е ж д у  прочим (ф р а н ц .) . —  Р ед .
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Граф Д о во л ьн о !П у ск а й  и он в д ет , хотя другим  и больно. М ош нинІ о , м олод он, и как д ать крест к у п ц у .., Д а ,  п р а вд а, д ол ж ен  я ещ е его о т ц у .. .Чины  теперь ком у, посмотрим: Е зел ьм ан у — Н у ! нем ец он, пускай —  Л ен тяги н у И в а н у , Ф р о л у Скотинину! . .  как м о ж н о ? он д ур ак!С е к р е т а р ь
(к л а н я я с ь )Д вою р од н ы й мой брат.

1810

ГрафН у ! разве у ж е  так! 
(П о д п и с ы в а е т .)



ОСЕЛ И КОПЬО дин ш алун О сл а  имел,Которы й годен был лиш ь ездить за водою ;О н на него чепрак надел,В есь  шитый золотом , с богатой бахром ою . О с е л  наш важ ничать в таком наряде стал И , уши вверх подняв, прегордо вы ступал.Н австр еч у Конь ем у попался,А  на К он е чепрак обыкновенный был.Тут длинноухий рассм еялся И  рыло от него свое отворотил.Т ак и х ослов довольно и м еж  нами,Без чепраков, а с чем? —  ну, догадайтесьсами
1810,  1811
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ШУТ В ПАРИКЕО д н а ж д ы  в м аска р ад е Я ви лся  старый ш ут в неслы ханном наряде:С  хрустальной запонкой и воротом косым И з ткани пестрыя на нем была срачица,Д а  с  гульфиком большим А тл асн а черна исподница.С  нагнутых плеч его висел Запачканны й тулуп, но настоящ ий русский;Н а  голове ж е  он имел Распудрен ны й парик ф ран цузский.З а  старым ш утом вслед шел м олодой чудак В  престранном тож е одеянье —В каком-то ш ахм атн о м , смеш ном полукаф танье, И  с колокольчиком торчал на нем колпак.Л и ш ь в зал у чучелы вступили,В се брооилися к ним, кругом их обступили.Н икто не мог свести с них глаз.Стар и к , п о ж ав плечьми, воскликнул: « В и ж д у  аз, Коликой степени достигли развращ енья!О ! ...............  но воздержимся еще от удивленья!О  буйно скопищ е безум цев и невеж д!И  м уж еск пол, и ж ен ск совлекся тех о д еж д , Которы е дедов и бабок украш али.П о что  ф ранцузские вы моды переняли?30 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в ек а  465



В оззр и те на меня, на ю нош у сего,Т а к  иноземного не найдеш ь ничего.В с ё  русское на нас, изящ но всё и депо;М ы  лю бим старое, и вы лю бйте с л е п о .. .»Т у т  некто старика прервал И  веж ливо ем у сказал:« З а  что всех, д ед уш к а , поносиш ь?Ты  сам парик ф ранцузский носиш ь».О ,  если бы кто видел тут,К а к  разозлился старый ш ут.С н а ч а л а  у  него язык прильпе гортани;П о то м  у ж  кое-как собрался с силой он,И  полился из уст его источник брани. «Б езбо ж н и кІ —  закри чал, —  изменник!ф ранкм асон!С ж е ч ь  надобно его, на веру н ап ад ает!»Ч т о  ж  это был за ш ут, никто не отгадает.
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ЦЕНСОР И СОЧИНИТЕЛЬС о ч и н и т е л ьН а  рассм отренье вам  принес я сочиненье. Ц е  н с о рС а д и те сь , сделайте-с, прош у в а с , одолж енье. А  как-с заглавие, позвольте вас спроаить?С о ч и н и т е л ь« О  Р азум е». Ц  е н с о рН и как-с не м ож но пропустить. « О  Р а зу м е » ! нельзя-с! оно ум но, прекрасно, Н о  разум  пропускать, ей-богу, нам опасно!С о ч и н и т е л ьИ звольте наперед с вниманием прочесть.Ц  е н с о рП о ж а л у й т е -с ,
(б е р е т  р у к о п и с ь )вот здесь и кар ан д аш и к есть,
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Ч тоб  зам ечать м еста, —  с нас взы скиваю т строго.
(Ч и т а е т .)П о зв о л ь те-c мне у вас здесь вы м арать немного. 

Невежда судия! З а  что-с судей бранить?Н ел ьзя  ли-c, право, как-нибудь переменить? П о д у м а й те -с . С о ч и н и т е л ь  Т ут нет противного У ст а в у .Ц  е н с о рК онечн о-с, только мне невежда не по нраву, П о ставьте лучш е вы надменный суди я.С о ч и н и т е л ьЧто ж  выйдет из того? сум б ур , галиматья!Ц  е н с о рН у -с ! очень хор ош о, покамест я оставлю ,А только-с черточку карандаш ом  поставлю .
(Ч и т а е т  д а л е е .)П р екрасн о  пишете, у вас слог очень ч и с т .. .Ч то  это? нет-с, нельзя! безумный журналист!Т у т-с  личность, пропустить не м ож н о, воляваш аіС о ч и н и т е л ь

U  е н с о рД а  нет-с, зелит так долж н ость н аш а.
П о м и л у й т е .. .



С о ч и н и т е л ьК л я н усь , что личности тут нету никакой. Ц  е н с о рБыть м ож ет, ж урн алист и сы щ ется такой. С о ч и н и т е л ьТ а к  что ж ? Ц  е н с о рТ ак -с очень м ож ет статься,Что право будет он иметь сим о би ж аться.С о ч и н и т е л ьП у ст ь  обиж ается, а мне что до того.Ц  е н с о рЕ й -б о гу! обиж ать не дол ж н о  никого.Д о ст ан ет е в р а ж д у  через такую  вольность,А  лучш е сохранить во всем благопристойность.С о ч и н и т е л ьВ рагам и  д ур аков иметь я не бою сь И  наставлений брать от вас не со гл аш усь.Ц  е н с о рЯ , п раво-с, так сказал , меня вы извините,Я  у в а ж а ю  ва с. С о ч и н и т е л ь  И  я.
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Ц  е н с о  р П ерем енитеИ з  д руж бы  хоть ко мне.С о ч и н и т е л ьВ ам  хочется ш утить?Ц  е н с о рБез этого никак не м ож но пропустить.С о ч и н и т е л ь  С к а ж и т е , почем у? Ц  е н с о рД а  пропустить опасно. С о ч и н и т е л ьЯ  в и ж у , что писал я целый год напрасно; П о ж а л у й т е  мою мне рукопись назад.Ц  е н с о рЯ , право, пропустить ее охотно рад,М н е  очень нравится, но сам и п о с у д и т е .. .Вы  так упрям итесь, поправить не х о т и т е .. .  Н у ! что зам ечу я, так выкиньте то вы.С о ч и н и т е л ь  
( б е р е т  р у к о п и с ь )Что ж  будет за урод без рук и головы.Ц  е н с о рЕ сть новый у меня один роман ф ранцузский —
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Ж а н л и с, не то Р а д к л и ф . Н е  худ о  бы на русский П еревести его. Я  вам  сейчас сы щ у.С о ч и н и т е л ь  
(к л а н я е т с я  и у х о д и т )Н е  беспокой тес я.

1811

Ц  е н с о р
(в с л е д  е м у )Я  всё там п роп ущ у.



ПОЕДИНОКО с л а  нечаянно толкнул Л о ш а к .«С м отри ж е  ты, д ур акі —О се л  мой закри чал, —  как смееш ь ты толкаться?»— « А х , скот! как смееш ь ты ругаться?Я  ж ив быть не х о ч у ,К огда тебя не проучу;Р азд ел ай ся  со мной». —  « И з в о л ь .. .  Н а  чемугодн о?»— « Н у , на копы тах?» —  « О ! охотн о!»—  «М о й  секундант Б ар ан ». —  « А  у меня К озел». В от через час, не боле,С  К озлом  О се л ,С  Б аран ом  ж е  Л о ш а к  явились в чистом поле;У  обойх блистает гнев в гл азах .Д р о ж а т  от ярости; друг к д р у ж к е  задом  стали, И  очень близко: в д в у х  ш а га х .У ж  кинут ж ребий —  знак секунданты  дали. С п е р в а  Л о ш а к  лягнул —  О сел  ляпнул потом. О т к у д а  ни возьм ись, Хозяин тут с кнутом.Н ет , с плетью, виноваті Н е  говоря ни слова, Д а в а й  стегать того он и другого;П о  очереди им всю  спину исстегал.
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«П рокляты е! —  ш  сил он вы бивш ись, вскричал, —  Д а  что вам взд ум алось лягаться?» С кв озь слез О сел  на это говорит:«К о гд а point d ’h o n n e u r 1 велит,Н е  рад, а долж ен д раться .С а м  посуди, он стал т о л к а т ь с я .. .»—  «А  он так стал р у г а т ь с я .. . »—  « А  если станете вы у меня л ягаться, —  Хозяин  подхватил, —Х о т ь  и не рад, за плеть я д ол ж ен  буд у  взяться. См отри те ж е !»  —  Т ут он им плетью погрозил. П р и  взгляде на нее герои онемели;Ж е ст  более ещ е подействовал, чем речь,И  после не было у ж е  у них дуэли.Ч то, если бы велели М альчи ш ек розгами за поединки сечь?
1 декабря 1815

1 Чувство чести (франц.). — Ред.



П Ь Я Н И Ц АП ьян ю ш ки н , отставной квартальны й, Советн ик титулярный,И сп равн о  н асандалив нос,В  худ ой  ш инелиш ке, зимой, в больш ой м ороз, П о  улице ш ел утром  и ш атал ся .Н ав стр еч у  кум ем у, майор П етров, попался. « М о е  почтение!» —  «А ! здравствуй , Ем ельян А рхипович! да ты, брат, видно,У ж е  п озавтракал! Н у  как тебе не стыдно!Е щ е  обеден нет, а ты как стелька пьян!»—  « А х ! виноват, мой благодетель!В ед ь  с горя, мой отец!» —  «Т ак с горя-тои пить?»—  « Д а  как ж е  быть!В о т бог вам , Алексей И ван ови ч , свидетель:Е сть нечего; все дети бооиком;Ж е н у  оставил я с одним лишь пятаком.Г д е  взять? Д а в н о  у ж е  без места я, несчастный! Сгуби л  меня разбойник пристав частный!Я  до отставки не пивал.Сп р оси те, ск аж е т  весь квартал.Теперь ж е  с горя как напью ся,
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Т о будто бы развеселю ся».—  « Н е  пей, так я тебе охотно пом огу».—  «В  рот не возьм у, ей-богу, не солгу; Госп одь п о р у к о ю !..»  —  « Н у  полно, не б о ж и ся , В о т  крестникам снеси полсотѳнки рублей».—  «О тец! . .  дай ручку! . . »  —  « Н у , поди дом ой,проспися,Д а  чур, смотри, вперед не пей».Л етит П ьяню ш кин наш , отколь взялися ноги,И  чуть-чуть не упал раз пять среди дороги; Л е т и т .. .  дом ой? —  О  нет! — Н е у ж е л и  в каб а к ? — Д а , как бы вам не так!В  трактир, а не в кабак , заш ел, чтобыпроменаС  бум аж ки  беленькой напрасно не платить, Спросил ветчинки там и хрена,Н ем н о ж ко  так перехватить,Д а  рю м ку водочки, потом буты лку пива,А  после пунш ику стакан ,Д р у г о й .. .  и наконец, о диво!П ьяню ш кин напился у ж е мертвецки пьян.К  несчастию , еще в трактире он подрался,А  с кем? за что? —  и сам  того не знал;Н а  лестнице споткнулся и упал,И  весь, как черт, в грязи, в кровиперем арался.В от вечером его по улице ведут Д в а  воина осанки важ н ой,С  секирам и, в броне серм яж н ой.Т олп а кругом . И кум , где ни возьм ися, тут. У ви д ел , изумился,П о ж а л  плечами и спросил:
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« Ч т о ? верно, с горя ты, бедняк, опятьнапился?»—  « З а  здравие твое от радости я пилі»У  пьяницы всегда есть радость или горе,В сегд а есть случай пьяным быть;З а к ает ся  лиш ь только пить,Д а  и напьется вскоре.О д н а к о  н адобно, чтоб больш е пил народ:Х оть лю дям вред, зато откупщ икам  д оход .
16 м а я  1Ы6



СОВЕСТЬ РАЗБОЙНИКАП о п а  пред казнию  Р азбойн ик попросил. П р и ход и т П о п . —  Е м у  тот в ноги повалился И  прослезился.«П рости т ли бог м еня?» —  он у него спросил.—  «П о кая ть ся  тебе чистосердечно д о л ж н о ., .Н у , сколько душ  ты потерял?»—  « Д а  как упомнить м ож ноі Я , право, не считал».■— « А  что, посты, чай, со бл ю д ал ?»—  «П о м и л уй , батю ш ка! да разве я татарин,Ч тоб не соблю л поста?И зб ави  бог! я христианин;Т ак стану ль мясом в пост сквернить свои уста!»И  не разбойники за грех больш ой считают В пост оскором иться, обедню  прогулять;А ближ него оклеветать,И м ение и с ним нередко ж изнь отнять —В достоинство еш е и в честь себе вменяю т,
7 октября ійіь

477



КАПРИЗ ГОСПОЖИ« П о сл у ш а й , м ам ен ька, мой д руг, —С у п р у ге  говорил суп руг, —В ан ю ш ка давиче мне в ноги п о в а л и л с я .. . »—  «Ч то, верно, пьян вчера напился?Н у , папенька, прости для праздника его».—  «Н е т , м ам ен ька, не то; он, знаеш ь ли,влю бился».— «В л ю бил ся! а в кого?»—  « Д а  в горничную  К атерин у;О х о т о ю  идет К а тю ш а за него».—  «Велю  я полож ить ж ен итьбу им  на спину!»—  «Ты ш утиш ь?» —  «Н и к огд а я с вами не ш учу!»—  «П о сл у ш а й , м а м е н ь к а ...»  —  « И  слуш атьне хочуіЖ е н и те их, а я у ж  на своем поставлю :В деревню  их отправлю  И  там овиней пасти заставлю .В от вздум али —  женить слугу!Д а  я, сударь, терпеть ж ен аты х не м огу».
27  я н в а р я  1817

478



КРЕСТЬЯНИН И КЛЯЧА« Н у , м а т у ш к а !. .  о, дьявол! стала! (Ф илат так К л яче говорил В л есу , где дров он пропасть нарубил И  воз престраш ный н авал и л ).И  с места не сош ла ещ е, а у ж  устал а, Д в ор ян ка! . .  я тебе вот д а м !»П р и  слове сем схватил Ф илат мой хворостину И  ею ну возить он бедную  скотину И  по спине, и по бокам .У п а л а  К л яча на колени,К а к  будто милости хотела сим просить; Ф илат неумолим, терпеть не м ож ет лени И  п род ол ж ает бить.П р и п о д н ял ась она тут нехотя на ноги И  кой-как потащ ила воз.« П о ш л а , пош ла! легко: смотри какой м ороз!» Н о  К л я ч а стала вдруг опять среди дороги И  далее нейдет.О п я ть  Ф илат ее с плеча дубиной бьет.У п а л а , бедная, и у ж е  не встает,Н е  тронется, не ш евелится.Ф илат, приметя то, дивится —  П осм отрит: К л яча ум ерла!
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К а к  взвоет мой м уж и к: «О д н а  лишь и была Л о ш а д у ш к а  —  и та вот пала! П р о п ал а голова моя теперь, пропала!Ч ем  прогневил тебя, о господи, Ф илат?»А  сам , бездельник, виноват!У ж  нечего сказать, крестьяне К а к  м учат бедны х лош адей!Н е  х у ж е , право, чем людей В  какой-нибудь глуш и дворяне.
6 января 1819



Б  Л И П ЫН а  М аслени це здесь один П р иезж ий дворянинП роси л приятеля к себе блинов покуш ать.(Н е  лучш е ль есть блины, чем оды , притчисл уш ать?)П риш ел тот и принес с собою  аппетит.И  водка, и икра у ж  на столе стоит.Хозяин  на лю дей кричит И  подавать блины велит.«С кор ее ж  п о д а в а й т е !. .Угодн о в о д о ч к и ? . .  полнее наливайте!»Вот подали блины.Чернехоньки все, со ж ж ен ы !« Н а з а д , назад! Я  этих есть не стану!О каж и те К уп р ия н у,Чтобы прислал други х,Д а  не таких.П о л у ч ш е .. .  слы ш иш ь ли? с яичками, с припекой! С корее ж !»  —  « С л у ш а ю -с» , —  сказал  лакейвысокий,У ш ел, и через пять минут Блины другие подаю т.Блины у ж  были не такие —С  припекою! зато прекислые, сырые.31  П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в ек а  481



« И  этих есть нельзя! В от , право, грех каков!Н о  делать нечего, быть, видно, без блинов!Х оть хлебца нам к икре подайте!С е л е д к у , м асл а, сыру дайте.С к а ж у  ва м , у меня ведь повар золотой!И  предводитель наш такого не имеет;Готовить куш анья он только не умеет —Н у , каш и не сварйт простой.Н о , впрочем , я им страх доволен ».—  « Д а  чем? ж ел ал  бы знать». —  « А х! как онбогом олен!»
17—18 декабря 1821



ПРИКАЗНЫЕ СИНОНИМЫК акой -то человек имел в приказе дело.О н  прав был и богат; итак, взяв денег, смело К  секретарю  ранехонько идет,Челом  ем у, а сам  м ош онку вынимает И  перед ним на стол крестовики кладет.Т от, бросивш и перо, просителя са ж а е т ,Н о  с денег сам  не сводит глаз.«В чераш н его числа в приказ Я  п о д а л , батю ш ка, прош енье. . .»—  «Ч итал его, ты праві всё зн аю !» —  « А  реш енье К о гд а последует? осм елю ся спросить».—  « Д а  стоит только доложить...А  там и в город свой ты м ож еш ь убираться, Ч ем  здесь напрасно п рож и ваться».—  «С частл и во  ж  о ставаться!»П роситель через день пришел опять в приказ.«Ч то ж , батю ш ка, указ П о  делу м оем у? К о гд а б сегодня м о ж н о .. . »—  «В ед ь я сказал тебе, что доложить мнедолжно;».Проситель принуж ден был с  м есяц тут прож ить И  слы ш ал то ж  да то: лишь только доложить. Н е  знал, что делать, челобитчик;Н о  сж ал и л ся  над ним повытчик.« Н у , полно, не т уж и , —* 483



Ш е п н ул  он так ем у, —  всю  правд у мне скаж и  —  Ч то  дал секр етарю ?» —  « Д а  двад ц ать пятьцелковы х»,—  « Н у , так десяточек ещ е ты доложи.Д а  мне пять рубликов! Учи вас, бестолковы х! Н е  смыслите, что долож ить В сё  то ж е, что и п р и л о ж и т ь .. .Ф ун т чаю взять ещ е с тебя за объясненье». И стец исполнил всё тотчас,И  на другой ж е  день как раз П о сп ел  экстракт, определенье,И  выдали ему указ.
6 сентября 1822



ВОЛЧЬЯ ХИТРОСТЬП о  н уж д е В ол к постился:Со б ак и  стерегли и день и ночь овец;О д н ак о  ж е и В ол к был не глупец:В от д ум ал , д ум ал  он —  и ухитрился.Д а  как ж е ? П а сту хо м  проклятый нарядился: Н а д е л  пастуш ий бал ахо н ,Н акры л себя пастуш ьей ш ляпой,И , оперш ись о посох лапой,П о д к р а л ся  в полдень к стад у он. П а с т у х  под тенью спал; собаки тож е спали,И  овцы все почти, закры в гл аза, л еж ал и ;Л ю б ую  вы брать мог.« А  что? —  В ол к д ум ает, — когда теперь примуся Д уш и ть овец, то вряд отсю да уберуся:Н ач н ут блеять, а я не унесу и ног.Д а й  лучш е отгоню подалее всё стад о.П остой , да ведь сказать хоть слово д урам  надо; Я  сл ы ш ал, как п астух с овцам и говорил».И  вот он п астуха как раз передразнил —Завы л.П о дн ял ся  вдруг Б ар бос; за ним М у р за  вскочил; З а л а я л и , бегут. М ой В ол к у ж  прочь от ст ад а,Н о  в амуниции плохая ретирада:З а п ут а л ся  он в платье и уп ал .
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Б ар боска вмиг его нагнал,З у б а м и  острыми за ш ею  ухвати л ся;М у р з а  тут подоспел, за горло уцепился;П а с т у х  ж е бал ахон  и ш куру с В ол ка снял.О  святках был я в м аскараде:Г л я ж у , стоит в к р у ж к у  какой-то Генерал,В  крестах весь, вы тянут, как будто на пар ад е, И как о тактике он врал!Ч то  ж  вы ш ло? это б ы л .. .  капралі
1822



Л Г У НП ав л уш к а медный лоб (приличное прозванье!) И м ел  ко л ж и  больш ое дарованье.М н е к аж ется , ещ е он в колыбели лгал!К о гд а ж е с барином в П а р и ж е  побывал И  через Л он дон с ним в Ро сси ю  возвратился, В от тут-то лгать пустился!О д н а ж д ы .. .  ах! его лукавы й п о б е р и !. .  О д н а ж д ы  этот лгун бездуш ный Р асск азы в а л , что в Тю льери С п ускал и  ш ар воздуш ны й. «П ред ставьте, —  говорил, —  как этот ш ар велик! К л ян уся честию, такого не бы вало!С  А д м и р а л т е й ств о !. .  что? нет, мало!А  делал кто его? — М у ж и к ,Н а ш  русский маркитант, коломенский мясник, Соф рон  Егорович К ул и к,Ж ен а его М атрена И  Т ан я , м аленькая дочь,Случи лось это летом в ночь,В день именин Н ап о л ео н а.Н а  ш аре вышиты герб, вензель и корона.Я  срисовал —  хотите? —  п о к а ж у .. .Н о  п о с л е .. .  слуш айте, что я теперь ск а ж у :
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Н а  лодочку при ш аре посадили П я ть тысяч человек стрелков И  м узы ку со всех полков.Все лучш ие тут виртуозы были.П р и е х а л  Б он ап арт, и заиграли м арш .Н ап о л ео н  м ахн ул рукою ,И  вот С оф рон  Ёгоры ч наш ,В каф тане бар хатн ом , с предлинной бородою , К а к  хватит топором —К а н а т  вмиг пополам ; ра зд ал ся  р уж ей  гром —  Ш а р  в небе очутился И  вдруг весь газом осветился.Н а р о д  кричит: « D iab le! v iv e  N ap oleo n !B ra v o , M o n sieu r S o p h ro n !»  1 Ш а р  вы ш е, выше всё —  и за звездамиск р ы л с я .. .А  знаете ли, где сп устился?Н а  берегу м орском , в К ал е!Д а , о п ускаяся  к земле,З а  сосну как-то зацепился И  на суку повис,Н о  по веревкам все спустились тотчас вниз; Ш а р  только п рорвал ся и больш е не г о д и л с я ... К а к о в  ж е м уж ичок К ул и к?»—  «П овесил бы тебя на сосну за я з ы к ,—  С к а за л  один старик. —Н у , П ав ел , исполать! К а к  ты людей морочишь! О бм ан ы вал  бы ты в П а р и ж е  дур аков,Н е зем ляков.
1 Ч е р т  в о з ь м и і Д а  з д р а в с т в у е т  Н а п о л е о н І Б р а в о , го с п о д и н  С о ф р о н І ( ф р а н ц .)  — Р ед .

4 8 8



См отри , брат, на кого н а ск о ч и ш ь !. .К а к  ш ар-то был велик?»—  «Свидетелей тебе п редставлю , если хочеш ь:В  объеме б у д е т .. .  с полверсты ».—  « Н у  как ж е прицепил его на со сн у ты?З а  олухов , что ль, нас считаеш ь?П р ям о й  ты медный лоб! Н и  крошки нетсты да!»—  « Э ! полно, миленький, неуж ели не знаеш ь, Ч то  надобно прикрасить иногда».
15 сентября 1823



СУДЬЯ ФАДДЕЙН е т , не было ещ е такого из судей,К а к о в  был в старину чугунный лоб Ф аддей: Ц ы ган е все ем у в бессты дстве уступали!С л у ж и л  он в коннице, как ротмистр Б рам ербас, И  из конюшни вдруг переведен в П р и каз!!К а к  в старину места давали!О д н а к о  ж е П р и каз не то ведь, что П ар н ас!И  на П ар н асе здесь кого мы не видали?Ф аддейН е  из ученых был лю дей,Н е  так-то грам отен; в П р и казе ж  был подьячий, 
Подьячий с приписью, искусник, сын собачий!Зн ал  все крючки, но не был смел;Б л уд л ив, как кот, труслив ж е, как зайчиш ка, П о д ь яч еская  так д уш иш ка!И  потом у один не мог он делать дел.П одьячий походил на хитрую  со баку,К оторая исподтиш ка К усает, а не лезет в д раку ,Чтобы  не потерять уш ка.Ф ад д е й  же сд ур у лез всегда, как конь в атаку. Н о , впрочем, был он не дурак:С уд и л  почти всегда вот так:« К а к  смел ты вопреки закону
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Д л я  церкви поправлять икону?» —О н  подсудим ого в присутствии спросил,А  подсудимы й сам  иконописец был;Тот отвечает смело:« А  мне какое дело?О тец  Василий мне икону эту дал;Т ак я ее и подн овлял».—  «Д о б р о  бы подновлял ты краски,З а чем , ск аж и , переменял?Такие ль были п реж де глазки?Такой ли носик?» —  « Н ет , у ж  слиш ком малбыл носТ а к  я его прибавил;О дин глаз был велик, так я его убавил,Д а  и спрямил, чтобы угодник не был кос».—  « А  знаеш ь, ск азан о , что аще кто прибавит
Или убавит,

Да будет проклят тот!»В от как свящ енное писанье понял, скот!—  « П о м и л у й т е !..»  —  «Н и слова больш е!Вот я тебя уйму!В тю рьму!Я знаю , как судить: ведь я и вы рос в П о л ьш е!»И зб ави господи нас от таких судей,К аков безграмотный чугунный лоб Ф аддей!
30—31 м а я  1824



СОБАКА И СЕКРЕТАРЬ
Быль и сказкаВ от Соф ьи Дм итревн ы  не сталоі И  Гёктор стал совсем  другой,У ж  не такой,Ч то  был при ней. Б ы вало,Н и  на кого он не глядел И  кроме барыни, других знать не хотел,Х л еб белый ню хал, а не ел!К  одной лиш ь госп ож е л аск ал ся ,Н а  слуг и на гостей ры чал,Поэто-в-баловней —  и тех не отличал!В с ё  по диванам  он, как граф какой, валялся! . . Н о  после М асленой всегда приходит п о с т .. . Теперь Гектор, п одж авш и хвост.Л е ж и т  —  но только не в диванной.А  где ж е? В кухн е, на полу,В углу,И  без подуш ечки саф ьянной.П о вер ят ли том у? Х л е б  черный начал есть! «Г ек то р к а!»  —  скаж ет кто —  ем у и это в честь. У ж е  Гекторинькой его не назы ваю т,У ж  на диван его, на креслы не саж а ю т И  куш аньки ему не воврем я даю т.К о м у  его кормить? —  С л егл а в постель В а р в а р а ,
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Зал ай лиш ь только он —  того и ж ди удара.О  варвары ! Гектора бьют,Н е розгой тоненькой, ка.к бары ня бивала,А  чем попало!Н е возвратить ему счастливы х преж них дней!О  госпож е своей и день и ночь он туж ит,Ч то более ее не видит, ей не служ ит.О  Гектор! не один ж ал ееш ь ты об ней!И м ел  я честь знать барина б о л ь ш о г о ,1 Который был не так умен,К а к  С о ф ья  Д м и тревн а П о н о м ар ев а,Н о  горд —  как ф араон .Н а  старости он был влюблен В секретаря; а тот был Гектора умнее,О д н ак о  не честнее:Н е только что с ч уж и х, и с родственников брал. П оклон ится ем у, бы вало, генерал —О н  на него почти не взглянет,А  милость — говорить коль станет И  за руку возьмет; ходил поднявш и нос И , господи прости! как пес Н а  бедны х всех просителей кидался,О б л ает  всякого, лиш ь только не кусался.Т ак вел себя он до того,П о к а  начальника его,В ел ь м о ж у  гордого известнейшей породы , Уволили на теплы воды;Секретаря ж е, подлеца.
1 Н е  в ер ьте: это у ж е  не б ы л ь , а  с к а з к а  — в п р о ч е м , н р а в о у ч и т е л ь н а я .
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И зо  дворцаП репроводили в караульн ю .Т ут вопомнил фаворит цирюльню,В которой некогда учился кровь бросать,П о к а  он не умел ещ е ее сосать.В  уединеньи, в заточеньи И  в сильном огорченьиЧ т о  делать как не пить?И  так он пил, для подкрепления д у х у , С п е р в а  ш ам п ан ское, там ром , а там си в у ху  —И  той не всякий день, к несчастью , мог купить!И  трезвый он и пьяный всё сердился.Н а  гауп твахте тут с полгода просидел;П отом  освободился И  находилсяД о  сам ой смерти не у дел —Н икто об нем не п ож ал ел .Врем енщ ики! временщ ики!Н е  забы вайтесь, не гордитесь —И  если вы не д ураки,У ч ти во , ласково со всеми обходитесь,П оверьте —  горды е, хоть поздно, но п адут,А  добрые нигде не пропадут.
1824



Э П И Г Р А М М Ы*  * *«Ты друг м не?» —  « Д р у г» . —  « А  чем д окаж еш ь?» —  «Что ни прикаж еш ь,В сё  сделать рад».—  « Д а й  денег мне взайм ы ». —  « И з в о л ь .. .  давайзаклад».
1807 * * *Я  м есяц в гвардии сл уж и л , А  сорок лет в отставке был. В  деревне я учил собак , Л ов и л  зверей, курил табак, Н али вки пил, секал крестьян, Ж и л  весело и умер пьян.

1809

К ИЗОБРАЖЕНИЮ ФЕМИДЫ
(С немецкого)О д н ой рукой —  весы , другою  —  меч д е р ж у . К л ади те —  св еш у я; коль мало —  п о раж у!

1809
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*  *  *П о д  камнем сим леж и т губернский предводитель. О н  был собак борзы х и гончих покровитель.
1809 * * *П о д  камнем сим леж ит великий генерал. Е го  солдаты  не забудут И  долго, долго помнить будут,К а к  он их палками бивал.

1 8 1 0 (?) * * *Н у , исполать Ф аддею !П рим ер прекрасный подает!П ротив отечества давно ль сл уж ил  злодею , А  «Сын отечества» теперь он издает.
Вторая половина 1820-х годов

* *  *«Твои портреты очень схо ж и :Н а  лица пиш еш ь всё!» —  «Н ет, я пиш у на рож и ».



М. В. МИЛОНОВ





М и хаи л  Васильевич М илон ов (1792— 1821) происходил из семьи просвещ енн ого, но небогатого воронеж ского пом ещ ика. М атер и альн ая  н у ж д а  была постоянны м жизненны м спутником М и л он ова. В  1803 году он поступил в Б л а го р о д ный пансион при М о ско вско м  университете. С  1805 по 1809 год учился в М о ско вско м  университете, который успеш но закончил, получив степень кан дидата. Затем  М и лон ов п ереезж ает в П е тербург и поступает на с л у ж б у , сн ачала в М и н и стерство внутренних дел, а затем , пользуясь покровительством И . И . Д м и тр и ев а, —  в М и н и стерство юстиции. В  1812 году он пы тался при п осредстве П . А . В язем ско го  вступить в ф орм ируем ы й гр. М . А . Д м и тр иевы м -М ам он овы м  гусарский полк. П о сл е  1815 го да, когда он бросил с л у ж б у , М илон ов страш но бедствовал и, пристрастивш ись к водке, начал опускаться. П о п ы т ки снова сделаться чиновником, поступив на с л у ж б у , ни к чему не привели. П осл ед н ие годы жизни М илон ов провел больной и голодны й, п о чти потерявш ий р а зум , но не утративш ий интереса к литературе.
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П оэтические уп раж н ен и я М и лон ова начались ещ е в университетском пансионе, а в печати стихи его стали появляться в 1807— 1809 годах («У тренняя зар я », «В естник Е в р о п ы » ), Затем  он приним ает активное участие в «Ц ветн ике» и «С ан к т-П етер б ур гск о м  вестнике» И зм а й л о в а, « С ы не отечества», «Б л агон ам ер ен н ом » и других периоди ческих изданиях.
И з д а н и я  с т и х о т в о р е н и й  М.  В.  М и л о н о в а :С а ти р ы , послания и другие мелкие стихотворения М и хаи л а М и л он ова. С П б ., 1819.«П оэты -сатирики X V I I I  —  начала X I X  в.». «Б иблиотека поэта», Б ольш ая серия. Л ., 1959.



К  Р У  Б Е Л Л И І О
Сатира ПерсиеваЦ а р я  коварный льстец, ве л ь м ож а напыщённый,В  сердечной глубине таящ ий злобы яд,Н е  доблестьми д уш и , проны рством вознесенный, Ты мещ еш ь на меня с презрением твой взгляд! П о ч т у  ль внимание твое ко мне хвал о ю ?У н и ж уся  ли тем, что униж ён тобою ?О д н о  достоинство и счастье для меня»Ч т о  чувствам и душ и с тобой не равен я!Ч т о  твой минутный блеск? что сан твойгорделивый?С ты д  смертным и укор суд ь бе несправедливой! С тать лучш е на р я д у  последних плебеян,Ч ем  выситься на см ех , позор свои х гр а ж д а н ; П у ст ь  скрою сь, пусть навек бегу от их собора, Ч ем  вы ставлю  свой сты д для строгого их взо ра; К о гд а величием прямым не одарен,Ч т о  пользы, что судьбой я бу д у  вознесен? Бесценен лавр п ростой, венчая лик героя, Св я щ ен  лиш ь на царе влады чества венец;Н о  коль на поприщ е, устроенном для боя, Н еравн ы й силам и, уродливы й боец,Г д е сл ав у зреть стеклись бесчисленны народы , Я ви т уб о ж е ств о , п осм еш ищ е природы,
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И , с  низкой дерзостью , героев станет в ряд, — У ж е л ь  не обличен он наглы м ослепленьем И  мене на него уставлен взор с презреньем?Т ам  все его шаги о нем заговорят.Б есславны й тем подлей, чем больш е ищет славыI Ч то  в том , что ты в честях, в кругу льстецовл укавы х,В е л ь м о ж и  на себя приемлеш ь гордый вид,К о гд а  он их сам и х украдкою  смеш ит?Р убел л и й ! Титла лиш ь с достоинством  почтенны, Н е  блеском  собственны м, сияя им одним, З а ст а в я т  ли меня дела твои презренны Н е п р а в о  освящ ать хвалением  моим?Л е ст ь  сы щ еш ь, но хвалы  не купиш ь .справедливой!М и н уто ю  одной приятен лести глас;Н о  нуж ны  доблести для ж изни нам счастливой, О н и  нас усл ад ят, они возвы сят нас!Г о р д и ся , окруж ен ласкателей собором ,Н о  зн ай , что предо мной, пред м удры х строгимвзором ,Р а в н о  презрен и лесть вним аю щ ий, и льстец. Н а е м н а я  хвал а —  бесславия венец!К то  чтить достоинства и чувства в нас не знает,В  неистовстве своем теснит и гонит их,П о в е р ь  мне, лиш ь себя ж естоко оорамляет; Унизим  ли мы то, что выше нас сам и х?К о гд а  презрение питать к тебе я см ею ,Я  силен —  и ни в чем ещ е не оскудею ;В  изгнаньи от тебя пусть целый век гублю ,Н о  честию твоих сокровищ  не куплю !
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М н е ль д ум ат ь , м не ль скры вать для общ апосмеяньяУ бо ж ество  душ и богатством  одеянья?М н е ль ползать пред тобой в толпе твоихльстецов?П усть Альбий, А р зел ай —  но П ерсий не таков!Ты д ум аеш ь сокрыть дела свои от мира —В мрак гроба? но и там потомство нас найдет; П у ст ь  целый мир рабом  к стопам твоим паде;г, Рубеллий! Трепещ и: есть П ерсий и сатира!
<ш я>



К ЛУКАЗИЮ
С а т и р а  в т о р а яЛ ук а зи й ! реш ено: ты хочеш ь быть поэтом И  требуеш ь, чтоб я снабдил тебя советом .К а к  славы  достигать и имени певца;Ч то  легче, как найти невеж д у и льстеца?И щ и  их и пиши: всё будет соверш енно! П и сател ем  прослыть весьм а обыкновенно.С ти хи  свои хвалой наполни гнусны х дел.Б уд ь дерзок, подл и льстец —  и сл а в а  твойудел!

Рубеллию тверди, что он р о ж д ен  вельм ож ей, Ж е н е  его ш епни, что всех она пригож ей,А  Балдусу, вр ал ю , что первый он поэт,И  одам и зови его высокий бред;У теш ь его, ск а ж и , что добрый час настанет И  св ет  стихи его порочить перестанет,Ч т о , рано ль, поздно ли, насмеш ники помрут — И  томы пыльные читателей найдут;К  Вралеву забеги с  иренизким ты поклоном:Е м у  не в первый раз вступаться Ц ицероном  З а  скаредн ы х певцов, уродство их хвалить, Д ер зн и  его хоть раз с Горацием  сравнить —И  он, не устр аш ась, провозгласит пред светом Т ебя и П и н д аро м , и классиком -поэтом !
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Там  к Бавию иди: сей ж д ет тебя бедняк,О тец помесячных нелепостей и врак,Д а й  что-нибудь ему! он скоро разорится —И  ж изнь твоя как раз в ж ур н а л  его вклеится!С  огромною  своей поэмою  спеши В дом Клита и ему усердно припиши:О н  знатный господин, талантов покровитель И  просвещ ения в отечестве ревнитель,Страницей лести лишь пож ертвуй —  и твой труд Н а  счет его казны тисненью предадут!Л и ш ь книга д обр ая явиться в свет не смеет,А  вздорная везде заступников имеет,Н ет нуж д ы , что о ней заб уд ут  через день!Тем л учш е, сочинять Л ук а зи ю  не лень;Комедии своей ж ел ае ш ь ли усп еха:Зови друзей в театр для хлопан ья и см еха —И  сл ав а о тебе промчится в шумный рай!В обш ирных зам ы сл ах свои х не унывай:Быть м ож ет, за игру актрисы превосходной П о хв а л я т  и стихи в трагедии негодной;Тогда тебя введут к Лукуллу в пышный д ом ,Гд е он, обсаж ен ны й невеж дам и кругом ,З а  к аж д у ю  строку твоей подлейш ей лести Сторицею  воздаст хвал ы  тебе и чести!В ученых общ ествах ты станеш ь засед ать,К у д а  стекаю тся не сл уш ать —  а зевать;Г д е Мидас, мстя ж ен ам , в бессмыслии суро во м . Н ед авн о их морил своим  похвальны м  словом ;Н о  только ли ещ е? —  о гении твоем И  Клузий возвестит в издании своем,И  Глазунов, сей м у ж , толико благодарн ы й, Распиш ет о тебе хвалой вы сокопарной,
505



И  кн иж ного ум а брадаты й продавец В се х  будет уверять, что первый ты певец!У  нас кто захотел в поэты —  зап исал ся;Х о т ь  новый рекрут сей с грамматикой не знался.Н е т  нуж ды  до того! отвага, дерзость, лесть Н е в е ж д  и подлецов нередко вводят в честь! С м ел е й  бери перо! примеры пред тобою ;Т а к  Мевий, разр од ясь сатирою  одною И  вы дав сто дурны х стихов наперечет,П о п а л  в певцы и всем  свой строгий суд  дает;А х , сколько есть таких, которы, от рож денья Н е  могши написать д в у х  строк без попрешенья, В зя л и сь о прави лах и вкусе говорить;Н е в е ж д а  боле всех имеет страсть учить.И  ты, хоть не богат своим природным даром , С т а р а й с я  заменить его отвагой, ж а р о м , Н а й д у т ся  многие, которые простят Бессм ы слице твоей за то, что в ней узрят И  цель полезную , и рвение благое,К отор ы  облечеш ь ты в рубищ е х у д о е ,—Ч т о  добрый граж дан и н , что в сл уж б е ты давно; К а к  будто граж дан и н  и автор —  всё равно!К а к  будто стыд том у, кто всех из нас честнее. Бы ть в м ы слях правильней и в связи их яснее; П у ст ь  Фабий, нежный д руг, пусть добрый онотец.П у ст ь  м у ж а верного он будет образец,В се  качества сии достойно у в а ж а ю ,Н о , сл уш ая  его трагедии, —  зеваю ;И  если б кто дерзнул в присутствии моем С к а з а т ь , что он рож ден трагическим п е в ц о м ,—
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И  мне бы отвечать на то не м ож но было: М ол чан ие мое льстеца бы обличило.И  к ак , не измени и чести, и сты ду,О см ел ю ся  назвать я, к собственну вреду, Н еокладного певца поэтом превосходны м ,Х о т я  б он в доброте С о к р а ту  был подобны м? 
Радковского вранье поэмою  считать,С  российским П и н даром  Бессмыслова равнять И , чтоб никто в моем безум стве не сом нился, К ричать, что снова Ю н г в Плаксевиче родился! Скорей рош усь принять уж асн ы й приговор,Ч то  буд у  помещ ен поэтов сих в собор,С ко р е е соглаш усь смеш нее быть Шутова,Гл уп ее Бавия и д а ж е  злей Злослова!Н о  это для себя, Л ук ази й , я ск азал ,Ты смело достигай великих сих похвал;Т а к  Фирса Т о м асом  друзья его назвали,Х о т ь  см ы сла у него в твореньях не встречали,Н о  он привык искать не см ы сла —  длинных слов, И  м ало ли ем у подобны х есть творцов?И х  д р уж бы  ты ищ и, их слуш ай наставленья,Я ви себя рабом нелепого их мненья,Н а у к а  их легка: не д ум ать ни о чем,Л и ш ь  странным щ еголять в болтаньи язы ком;Т ак  Вадий нанизал поэм у в их расколе И з смеси чудны х слов, неслы ханны х дотоле, —  И  вправду славен он! поэмой будет сей Теперь определять безумие людей!Н о  главный мой совет: будь тверд в своемты мненьеИ  бранью  защ и щ ай нелепое творенье;Н а  всё за детищ е лю безное дерзай,
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И  умным, и глупцам  ни в чем не уступай. Быть м ож ет, иногда ты встретиш ь, хоть их мг Л ю д е й , которы е острят на глупость ж ал о , Т о гд а , рассвирепев и взявш и лрозный вид, Брани их наповал, забы в и честь, и стыд; «Б езбо ж н и к, —  закричи, —  злодей и изверг све К то смеет не почтить в Л ук ази и  поэта!»Н о  этих см ельчаков немного м еж  лю дей,И  прозе, и стихам  больш ая часть судей: П ед ан т, над книгами в течение полвека Утративш ий и см ы сл, и образ человека, Которы й всякий час, с надменною  мечтой,В а м  будет зам енять грам м ати ку собой, Который всё н аук прош ел обш ирно поле,И  сам  —  том древния грам м атики, не боле, И л ь  автор мелочей, в посланиях свои х,Г д е  с здравой логикой в раздоре каж ды й ст Д аю щ и й  вес ум ам , познаниям , талантам ;И л ь Вариус, что с х о ж  с огромным ф олиантом, В котором столько ж е  нелепиц, сколько слов, И л ь  славы ищ ущ ий ругательством  Злослов, К т о , площ адную  брань нам вы дав за су ж д еі С е б е  вменяет в честь всеобщ ее презренье;И л ь  Друз, что о лю бви к отечеству твердит И  первый сам  его невеж еством  срамит! С т у п ай , Л ук ази й  мой, хран я  в душ е о тв агу . См елей переводи чернила и бум агу,Т акое ремесло нимало не во вред!Н о  ви ж у, что тебя см ущ ает мой совет;Таким и ль, говориш ь, такими ли путями Д е р ж а в и н , Д м и триев .прославились м еж  нам и? Н е все под счастливой планетой рож дены ;
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Л ук а зи й , чтоб дерзать за славой, как они,Чтобы  стяж ать венцы, которы их покрыли,И м  равны е, ск аж и , имееш ь ли ты силы?П и таеш ь ли в груди божественны й сей ж а р , Которы й от небес немногим послан в д ар,С и ю  вы сокость чувств и д ух а  благородство: Д остои н ство лю дей, поэтов превосходство!Д л я  славы истинной отваж и ш ься ль на всё, Н ай д еш ь ли ты в себе возмездие свое?Л ук ази й ! не мечтай: мне цель твоя известна!С  дрямым талантом лесть и низость несовместна.Д л я  тех особый путь назначен был судьбой;Тебе ли, как они, прославиться собой,О д н у  лиш ь страсть к стихам несчастную  имея? Ч то подвиг Геркула для слабого пигмея?С о в е т . ж |  мой легок —  и к славе путь прямой, Реш ился —  в добрый час! пиши —  и бог с тобой!



< Н . Ф . Г Р А М М А Т И Н > УТвоя комедия без или,И  на театре ей не быть:О н а  сгниет в архивной пыли; Д а  почем у ж  ей и не сгнить, К о гд а и с шр'ибавленьем или Д ав н ы м -д ав н о  две Л изы  сгнили? Я  разум ею : Л и з у , или П ризнательности торж ество; 1 И  ту, какой и естество Н е  со зд ав ал о : Л и з у , или Распрѳпечальны й результат И  гордости и обольщенья. 1 2 Н у , та« бери свои творенья Д а  и скорей их в печку, брат!
1810(7)

1 «Лиза, или Торжество благодарности», драма Н. И. Ильина.2 «Лиза, или Следствие гордости и обольщения», драма Б. М. Федорова.
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У Н Ы Н И ЕЛ ю бл ю  в д уш е моей уныние питать.П р и р о д а всякий час готова нам внимать, Н астав н и к истинный, товарищ  драгоценный!Н о  более всего лю блю  тот час свящ енны й,К а к  гаснет в о б л ак ах , п рощ аясь с миром, день К а к  длинная с холм ов в долины л яж ет тень, П ол дн евн ы х ш ум работ умолкнет постепенно И  пение певцов слабеет отдаленно,Скр ы ваю тся цветы, чернеют зыби вод,К а к  света царь, скончав торж ественны й свойходП ом еркш ее чело скры вает за тум аном  —И  теплится заря на зап ад е багрян ом .Т о гда, м ечтается, с прохладны м  ветерком М олчан ие летит под маковы м венком,Д р у г  ночи и о ней ж еланны й возвеститель!Ты мир и сон ведеш ь оратая в обитель.Ч а с  вечера в полях —  печальный жизни вид! С т р у я  сокрытых вод вокруг меня ж урчит,И  аром ат с цветов невидимых восходит;Т о гда во глубину свою  мой д ух  нисходит:Сп я т ч у в с т в а — и мечта его ож ивлена!П арен и ям  ее вселенная тесна.С ю д а  питать ее, под наклоненной ивой,
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С а ж у с ь  —  и углублен в беседе молчаливой — С ю д а  —  уныния и мудрости друзья!Л и к  м есяца блеснул на зеркале ручья!П р е д  мною храм  села, в очах моих кладбищ е, О т ш ед ш и х от земли пустынное ж и ли щ е,Н е  брон за, не гранит —  вещ атели похвал! П олуобруш ен н ы й , покрытый дерном вал, З а р о сш и х  ряд могил, где м ох лиш ь, поседевш ий Н а  кам н ях гробовы х иль вновь зазеленевш ий, П очи вш и х время сна являет для очей;З д есь  пепел их свеж ит извилистый ручей,К а к  братья, как д рузья, гроб вместе старца,м л ад а.И х  персти не делит ж елезная ограда!П р и  них взор странника стремится отдохнуть,О  братья, вместе течь и вместе кончить путь!О  тленности мечта здесь д ух  мой посещ ает,Ш а г  каж ды й мой себе подобны х попирает,И з  п р аха наш его состави лась зем ля.А  там , где день и ночь гремит творцу хв ал а,В природной простоте ума не озаренн а,Н е  хитростью  его, а чувством соплетенна,Г д е, мнится, сам отец внимает чад своих, В сел яет в злобных страх и милует благих,Г д е  древность на стенах секирой твердой сталиН еизгладим ы е означила скр и ж ал и , —В сем храм е мысль моя со трепетом парит, П риникш и к алтарям , поющи лики зрит,Д у х  —  верою , мольбой —  ланиты воспаленны, У ст а , несущ и песнь, и очи умиленны;Т ам  молится, предстать готовясь пред судом ,612



Р аскаян ье, к земле приникш ее челом,В потоке слез свое сретает искупленье; Б лагословляя там от мира удаленье,Согбенны й лётам и, под бременем скорбей,Ж е л а я  ускорйть кончиною своей,Д о м  тесный труж ени к себе уготовляет,Н е кончен зрится т р у д .. .  а старец истлевает! . .С ю д а , в час осени, стекайтеся, друзья!К а к  с ш орохом  листов смесится ш ум  ручья И  ток, рассвирепев, в расш иренном стремленье, К  окрестным понесет ж и ли щ ам  потопленье.К а к  ветер восш ум ит, внезапный гость лесов,И  обн аж и т верхи дря хл ею щ и х д убов,К о гд а отцветш ие дубравы  и долины П р едставя т взорам  вид печальныя картины И  вы не встретите в зерцале мутны х вод Н и утра зарево, ни неба ясный свод,Ф еб скроется, узрев природы разруш енье,И , в скорби, сократит для ней свое теченье, К огда она, сорвав красот своих венец,С а м а  —  как стари ца, сретаю щ а конец, —Т о гд а , мои друзья, в сей мрачный лес вступайте;Св ой  собственный закат всеобщ им усл аж д ай т е, См ерть менее страш н а, коль дум аем  о ней. Си д ящ и м  вам в м ечтах, быть м о ж ет, вестниксей.Н а  мшистой высоте повременно звучащ ий, Которы м  говорит вам миг, от нас летящ ий, М оленья скаж ет ч а с . . .  во хр ам е огнь блеснет, В ся к  к м есту, в нем себе избранн ом у, придет:
33 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а  513



Т о рж ествен  час хвал ы , предвечному несомый! Бы ть м о ж ет, о круж ив почивш их тесны д ам ы . Б л агосл овен и я на п рах их притекут,М ол ен и е и скорбь свой тихий гимн солью т,И  ззы дет фим иам  над дремлю щ им в покое. . .  Т а м  веры чувствуйте величие простое!И л и  всю  скорбь в себе стремитеся вместить,В сю  силу ближ него несчастие делить,К о гд а , сквозь частый кров, составленныйветвями,С  бледнею щ им челом, с померкш ими очами,С  вл асам и , падш ими в небреж ности на грудь, Вы  узрите к расу, тая щ у робкий путь К  м огиле, где ее о трада заклю ченна:Д у х  скорбью  у сл аж д ен , грудь плачем облегченна! С к л о н я сь  на мшистый крест задум чивы м  челом , Уны ния она вам будет бож еством .
< . і * и  >



ПОХВАЛА СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

B e a lu s  i l le  q u i p r o c u l e t c .
Ног. »Б л а ж е н , кто жиань свою  в свободе провож дает,. К а к  первобытныя всѳлешіы граж дан и н , Д о ставш и й ся  ему удел распростран яет И  в отческих полях работает один.Е го  не устраш ит тр уб а, войну гл ася щ а, Свирепы х воинов во трепет п ри водящ а,Н и разъяренны я стихии грозный вид;Коры сти он вослед чрез бездны не летит.Н о , лучш ею  себя забавой у сл а ж д а я ,В  са д у  су ху ю  ветвь пилой отъѳмлет прочь, О сл а б ш ую  крепит, с другой сочетав а я,Т ам  тополу спеш ит л ю бим ом у помочь;С  веселием стада с полей свои х встречает.Т ам  круторогую  телицу загоняет,Т ам  агницы стриж ет сребристое руно,И л ь , златом полное, обходит он гумно. 1

1 Б л а ж е н , кто в д а л и  и т . д . Г о р а ц и й  ( л а т .) . —  Р е д .



К о гд а  ж , венчанная рум яны м и плодам и,К  нам осень притечет, обильная в д а р а х ,К а к  матерь щ ед р а я , о ж ид ан н а сы нами,И  пирш ество для них устроит на полях —  П р и сп ел а сл ад кая трудов его н аград а,Т а м  точит пурпурны й он сок из винограда,Т а м  им взращ енный плод рука его берет И л ь  в ч аш у светлую  янтарный цедит мед.В с ё  вам , о боги, в дар! вам жертвы обреченны, Властители лесов, стрегущ ие стада И  быта сельского хранители свящ енны,П рин оси т первого избытки он плода;В а ш  храм , украш енный работою  простою ,Н а  утрие его исполнится хвал о ю ,Ц е р е р е  принесет он юного овна И  В а к х у  на алтарь —  обильный ток вина.С а д и т с я  ль он дубов развесисты х под тенью, Н а  мягкой зелени, кропимой ручейком,В н и м ает ли его приятному теченью,Согбен ны й дум ою  или объятый сном,Л етаю щ и й  зефир в него прохладой дует,Н а  ветви голубок, уединясь, воркует,И  сам  поет вблизи пернатых царь певцов,В о  мраке притаясь чуть веемых листов.К о гд а  ж  печальную  и хл адн ую  часть года Ю пи тер от небес на землю  низведет,П р есл ед ует  зверей различного он рода,С о  стаей псов, вокруг расставленны х тенет, — В о т щ е  тогда бегут и заяц торопливый,
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Стрем ящ и йся сокрыть в излучинах свой след. Щ етинисты й кабан и серна боязлива, П р и гн увш ая  рога на трепетный хребетіК а к  весело домой с добычей возвратиться!Там  матерь н еж н ая, лю бим ая ж ен а,П ер ед  пылаю щ им горнилом суетится,М алю тки милые толпятся вкруг огня; Ум еренность, обед приправив с простотою ,С то л  кроют дедовский с старинною  резьбою , И  травы , и плоды —  сад о в дом аш н их дар,М е д  чистый и вино —  посланье щ едры х лар!Т ам  летним вечером его встречаю т взоры, К а к  весело бегут, тесняся м еж  собой,О вечки сытые в скры пящ ие затворы ,С кл о н я ся  под ярмом дебелою  главой,К а к  медленно идут волы, оставя нивы,И  скачут разм етав кони златы е гривы!Н и  скука, ни тщ ета, ни скорбь, боязни д щ ерь. Н е  входят никогда в его простую  дверь.
< ш і >



К МОЕМУ РАССУДКУ
Сатира третияС м и р и сь, р ассудо к мой! к чему такое рвенье? С а т и р а  для людей — худ о е наставленье.С  сим  страш ным рем еслом  ты будь всегда готов П р иязн и руш ить связь, наж ить себе врагов;В с е  ск а ж у т  о тебе: насм еш ник сей несчастный Е ст ь  язва общ ества, ум вредный и опасны й,Б еги его, страш ись —  для острого словца В  сатире уязвит он матерь и отца!И  те, которые слывут тебе друзьям и И  смелыми подчас пленяю тся стихам и,В  обиж енном  лице портрет увидя свой,С м е я ся  всл ух над ним, а тихо над тобой,К  толпе твоих врагов тотчас п ередадутся И  д р у ж ест в а с тобой под клятвой отрекутся; С а т и р а , в коей ж елчь и злоба лиш ь видна,Б ез пользы для других писателю  вредна; И сп р а в и ш ь  ли порок насм еш кою  одною ?С т и х и  ль подействую т над зверскою  душ ою ? Н а п р а сн о ! все труды останутся вотщ е.Т ак и е чудеса не слы ханы  еще.Ты  будеш ь обличать Г р а б и л и н а  злодейства,И м  разоренные показы вать сем ейства:Ч т о  пользы ? Хищ н ик сей покоя и добра
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И л ь  друг с вельм ож ам и , иль силен у д вораі Х о т ь  всеми бранными осыпь его словам и,О н , откуп новый сняв, сравнен с полубогам и!И  день и ночь пиры богатые дает,Н а  коих —  крокодил! —  он кровь и слезы пьет! Ты скаж е ш ь: на суде, пред взорам и К л е о н а ,  У сн у л а грозная блю стительность закон а, Невинный осуж д ен , оправдан п л у т .. .  а он?О н  знатен, он богат, на что ем у закон?С у д а  для сильных нет —  он слабы м  лишьу ж асен ;П реступн ик чем знатней, тем боле безопасен. Я ви ш ься  ль в общ ество осм еивать порок И л ь  юности давать спасительный урок,Бранить невеж ество, пустую  знатность р о д а ,— Ч то  ж  будет? все тебя в нем примут за уро да, Которы й долж н ого почтенья не хранит И  см ело знатном у о чести говорит!П и сателей дурны х исправить ты ж ел аеш ь, —В о т цель прем удрая! как будто вы ставляеш ь С е б я  лишь одного для них ты образцом ;В сатире, где едва смысл вяж ется с стихом , П р и ш ел , вскричат они, давать нам наставленья, К а к  будто бы писать нельзя у ж  без ученья! Н ач н еш ь ли Б а л д у с а  порочить скучный бред — О н  добрый человек, —  услы ш иш ь ты в ответ;К то право дал тебе бранить его нещ адно?В ся к  волен здесь писать и складн о, и нескладно; П ростительн о отцу лелеять милы х чад;К  том у ж  ввели ль кого стихи его в разврат, Н едолговечн ы е творения поэта,К оторы е гниют, не знав дневного света?
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В р а л е в а  упрекнеш ь —  все ахнут: бо ж е мой,Ч т о  труд  Б е с с м ы с л о в а  возносит он хвалой!Ч е го  ж е  хочеш ь ты? вр аж д ы  м еж д у  друзьям и, К о тор ы е ж ивут взаимными хвал ам и ?О ст а в ь , оставь навек такое рем есло,П о к а  оно тебе вреда не принесло;П о э м а  вздорная, нелепо песнопенье Г ер о ю  и певцу есть вместе посрамленье!П у с т ь  тонет, пусть горит, в незнании от всех, С к а з а в  о ней, родиш ь лиш ь ж ал о сть , а не см ех; П ечатн ы й всякий вздор исчезрнет сам  собою :Е г о  ли воскресить осм елиш ься хул о ю ?Т еатр а наш его и сл ав а наш их дней:
С у м б е к а , Р а д а м и с т , Э л е к т р а  и А т р е й , —  Д о в о л ь н о  на себя врагов вооруж или:П ы л ь , черви, сы рость, мгла войну им объявили! И  ты, на сцену вновь явивш ийся, Э д и п ,И з  нищ его —  царем безж алостн о погиб,П р е д т е ч у  своего вотщ е затмить стрем ился, С л е п е ц  афинский ж ив —  а ц а р ь  Э д и п  сокрылся П р и  плеске зрителей вы сокого райка!Н о  м о ж н о  ль сосчитать, упомнить, хоть слегка, Т р а гед и й , драм  собор, труд цеха заказного, К о тор ы  погреблись в п о д в а л а х  Гл азун ов а;П у с т ь , клятвой отягчась расчетны х продавцов, С к р ы в а ю т  там себя и сты д своих творцов, —Н е т , м ало! для твоей обидной им забавы  Ты оты скал в пыли валявш ийся « Х р а м  славы », Б и о н а с М осх'ом вновь несчастный перевод,И  Ф е д р у  Б а в и я , и кучу разны х од,У л и к у  ж ал к ую  бессм ы слия, безум ства;Н о  мщ енье ж д ет тебя за дерзость и кощ унство!
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У ж  В з д о р к и н  для тебя по дням и по ночам Терзает бедный ум для ж ал к и х эпиграм м ;У ж  вновь бессвязное послание готовит,В  котором очернит тебя и озлословит,И , в гибельном бр еду, бум аж ны й витязь сей,С  костра возопиет к д руж и н е так своей:«Зачем  мы, д руг, с тобой на сем костре палящ ем ? Я  ср од у не писал ни а б и е , ни а щ е !О н  враг мой, он злодей, в посланиях м оих, Ж естоки й! обличил в бессмыольи каж ды й стих, А  их хвалил и ты, хвалил мой благодетель,С а м , в радостны х сл езах, я был том у свидетель; О ! вечно я ему сей злобы не прощ у И л ь  а б и е  скорей в стихи мои вм ещ у! . .»Т ак  В з д о р к и н  на тебя в посланьи ополчится, П р о си  его иль нет, у ж  он не примирится, Тиснению  себя безж алостно предаст;Ты ш епчеш ь: «В  добрый час! не так-то онгоразд»;С о гл асен  в том с тобой; но разве не случалось, Ч т о  д а ж е  Б а л д у с у  нередко удавал о сь Н асм еш к о ю  платить насм еш никам  своим;Н е  сам  ли он тебя под именем чуж им  Н ед ав н о  разбранил и с другом  поплатился,Ч т о б  глупость тот его назвать своей реш ился; В  немногих сы щ еш ь ты ум а и остроты;В о  всех достанет сил для подлой клеветы;И  брань ли требует таланта здесь какого,К ол ь льется нам она с пера и с уст З л о с л о в а ?  П у ст ь  Б а л д у с  не страш ит, пускай его весь век В  кропании стихов уродливы х протек,Н о  Б а в и й , М е ѳ и й , Ф и р с , поющ ий доброгласно,
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Н о  злобных рифмачей соборищ е уж асн о !О д и н  у ж  пред тебя с ругательством  предстал, Т о ргаш  бессмыслицы и продавец похвал,Которы й всех морит в горячке стихотворной Ж у р н а л о м , вирш ами и прозою  позорной: С тр а ш и сь , страш ись толпы рассерж енны х певцов, У ж  гром их над тобой обруш иться готов. Неистовы й порок обиды не прощ ает,И  гибельный конец злословье ож идает!Н о  тиш е —  ты в ответ и в опор со мной идешь: Ты вид злоречию  совсем иной даеш ь;К о гд а  бы, например, в горячности безмерной, О ткры л  пред светом я тот путь неимоверный, П о  коем у достиг Р у б е л л и й  до честей,С т а л  властвовать лю дьм и, раб низкий всехстрастей,К о гд а  бы, гнусную  сорвав с него личину,Я  подлы х дел его открыл хоть половину И , в виде собственном представив на позор, У ж асн ы й  произнес над ним бы приговор;К о гд а  бы обличил я страш ны  злодеянья,К о тар ы , в поздние минуты покаянья,
Х а н ж и х и н , устр аш ась и см ертны х, и богов, См ирен но облачил в монаш еский покров;К о гд а  бы, позабы в к прелестным уваж ен ье,В се х  тайн К о к е т к и н о й  я сделал откровенье И л ь  ж изнь Р а с п у т и н а  порочить стал бы вслух, К а к  в ветхой хиж и н е, хран я он бодрый д ух  И  м удрость с ранними обретш и сединам и,Н а с  ж алким и о ней смеш ит проповедями, —П о  праву б ты меня злоречивым назвал;
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Н о  чтобы над глупцом смеяться я престал? Ч т о б , В а д и я  стихи внимая на мученье,Я  мог вы казы вать в лице своем терпенье;Ч т о б , стоя с низостью пред знатным подлецом , П р естал  бы со глаш ать я сердце с язы ком,И л ь чтоб в кругу д рузей, с людьми иль м ежстенами,
Б у р р у н а , Б а ѳ и я  назвал бы я певцами;Ч то б , оды Б а л д у с а  читая, не зевал,В  них каж д о й  бы строки с досады  не м арал, Н а  ж алкий перевод Р аси н а и Вольтера Спокойно бы смотрел и хлоп ал  из п а р т е р а ,—  Н а  это нет' моей покорности к тебе:Я  это повелеть не в силах сам себе.П р едавш и  своем у печатный вздор суж д ен ью . М еш аю  ль от него купцов обогащ енью ? Б л аго даря  ум у своих покупщ иков,К а к  К р ез, от глупы х книг разж и л ся Гл азун ов; И  в чем ж е винен я, когда, за наказанье, Купивш и и прочтя Б е с с м ы с л о в а  м аранье,С к а ж у , что лучш е б он его не изд авал , —Т огда его глупцом никто бы не назвал;Полезны й сей совет всяк право дать имеет Т о м у, кто пишет вздор и вздор печатать смеет. П усть автор плачущ ий наниж ет пять страниц, Гд е просит милости, пощ ады , павши ниц,Н е  внемлет ничего читатель беспристрастный: С ти хи летят в огонь —  и гибнет труд неечастныйі К  тому ж е в си лах ли сатирой я своей Х о т ь  м ало обратить на разум  риф м ачей?Я  Б а л д у  с у  твер ж у: ты не рож ден поэтом;Б уд ь д ругом , будь отцом , полезен будь советом
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И л ь  пом ощ ью  другим ; лишь кончу мой совет, А  Б а л д у с  за перо —  и вновь полился бред,И  мне ж  за доброе приязни наставленье Н есн осн ы е стихи читают на мученье!Я  В з д о р к и н у  сто раз стыд тяж кий предрекал, К о гд а  он в свет свои посланья издавал;А  В з д о р к и н  —  что ни день, то басня или ода, А  В з д о р к и н ,  нового произведя ур о д а ,С к р оп а вш и  д ва стиха, н адулся и кричит:« О  радость! о восторг! и я, и я пиит!»В о т щ е  пред Б а в и е м  все силы истощ аю  И  к см ы слу здр ав ом у склонить его ж ел аю ; Р и ф м а ч  неколебим —  и с к а ж д о ю  луной Н а с  новою дарит в ж у р н а л е чепухой;С о в е то м  оскорбясь, себе ж  к сты ду и ср ам у, С м е ш н у ю  на меня пускает эпиграм м у;И  это ль ты во мне злоречием зовеш ь,З а  это ли конца у ж асн о го  мне ж д еш ь?Н е  м:не ли одолж ен тем Б а л д у с  многоплодный, Ч т о , м ож ет быть, его прочтет потомок поздный? Безвестны  имена: Ф и р с , М е в и й  и  З л о с л о в ,  —  И звестн ость обретут ценой моих стихов,И , м о ж ет быть, с гудком  мой Б а ѳ и й , вместо лиры, П о  смерти рассм еш ит читателей сатиры!З а  это ль на себя их мщ енье навлеку,Ч т о  я им лишний год прибавлю  на веку?Н о , м уза! зам олчим , покорствовать ум ея,Д о  первого глупца —  и первого злодея!
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к юностиТы утекаеш ь невозвратно,О  время юности моей,К а к  сна мечтание приятно Л етит с зарею  от очей!Зо в у  тебя —  судьба ж естока Н е  обращ ает вспять потока,В котором гибнет миг и век; И счезло всё, что п реж де льстило, Затм и л ось дней моих светило,И  ранний сум рак их притек.Г д е вы, забавы  лет счастливы х, Беспечность, радость и покой,Гд е зам ы слы , мечты игривы,Д ар ы  ф антазии благой?К а к ою  силою чудесной Р азр уш ен  стал сей мир прелестный, Г д е зрел я доблести в венцах, Л ю бов ь, м ан ящ ую  отрадой,Ф ортун у, льстящ ую  наградой,И  правду в солнечных лучах!К а к  в м раке путником возж ж ен н ы , Огни мелькаю т средь степей,Т ак призраки сии мгновенны
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Сокры лись от м оих очей;И сч езл а сл ав а бы строкры ла, Л ю б о в ь к отраде изменила.В к р уг солнца истины святой Т ум ан  сомнения развился —И  опыт весть меня явился Тропой колю чей в тьме густой!Г д е п реж де юность сози дала Великолепный храм  честей,К у д а  парить она мечтала Д и ви ться благости людей —Т а м , вместо доблести и чести. П о р о к а лик, рукою  лести У вен чан , в блеске ей предстал.Т ам  опыт показал ей строгий Злодейства страш ны е дороги, —Я , их узрев, вострепетал!С  улы бкой ты меня манила, Л ю б о в ь , мечта прелестных дней! Н о  взорам  страстным не открыла Н ебесной красоты  твоей;П о р а  любить проходит тщ етно, Ж е л а н ь е гаснет неприметно,И  одинокая тоска То л о ж е горькими слезами К ропит, что для тебя цветами М о я  украси ла рука.В  о б м ан ах, в скорби и страданьи Стремлений сердца ж а р  потух,
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Л и ш ь благ протекш их вспоминанье Ж и ви т мой изнуренный д ух;Л и ш ь ты, сопутница бл агая, О брекш ись до могильна края И дти со мною в жизни сей,Л и ш ь ты ко мне простерла руку,М н е усл а ж д а е ш ь  скорбь и муку,О т  коих пал бы я без ней!О  д р у ж б а , сердца усл аж д ен ье!К акие в мире сем беды,К а к ую  горесть иль мученье Н е  усладиш ь собою  ты?Н е  ты ль, источник благ обильный, К репиш ь в борьбе сердца бессильны? Ч то  рок бы нам ни присудил —С  тобой и слабый бодр творится, С у д е б  гоненья не страш ится:Твой щит их стрелы притупил!И  вы, которые столь неж но Х ран ите д руж ески й сою з,О д н о  богатство здесь н адеж н о,О  н асл аж д ен ья чистых муз!В осторг ваш , непорочность, силу В ливайте в грудь мою уны лу,Гоните горесть и тоску П релестны х ваш их струн игрою —Д а  с бодрой я ещ е душ ою  П у ть  краткий к гробу протеку.
С Ш 2 >
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К ПАТРИОТАМП и с а н о  в 1812 г о д у , п о  за н я ти и  ф р а н ц у з а м и  С м о л е н с к аЦ а р и  в плену, в цепях народы!Ч а с  рабства, гибели приспел!Г д е  вы, где вы, сыны свободы ?И л ь  нет мечей и остры х стрел?И л ь м уж ество в груди осты ло,И  мстить ж елезо позабы ло?В России в р а г .. .  и спит наш гром! П о что  не в бой? он нам ли страш ен? У ж е  верхи см оленских баш ен В ию тся пламенным столбом!С е  вестник кары —  враж ьей траты: И х  кровь ж а р  мести утолит!К  мечам! вперед! блаж ен трикраты, К то первый смертью  упредит! Р азвейтесь, знамена победны, Героев-предков дар наследный!З а  их могилы биться нам!Н а  гибель злым и м алодуш ны м ,С а м  браней бог вож дем  воздуш ным Л ети т святым сим знам ен ам !
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И х  сл ава нарекла своими —И  носим имя мы славян!В п ер ед , рядам и —  вместе с ними, П ер ун ом  грянем в враж ий стані С р ази м , иль всяк костями ляж ет,И  гробный холм  потом ству скаж ет: З д есь скрыт бестрепетных собор,И  ск а ж у т  веки и стихии:О н  сл аву защ и щ ал  России И  мстил вселенныя позор!Сты д о м , проклятием покрытый,Сей царь земли, сей бог побед,В рсив гибели, для нас изрытый,С  высот честей своих падет!Н е сонм наемников иль пленных,К  алчбе, корысти устремленны х, П редателей страны своей,Которы  в страхе рабском пали,В добы чу всё врагам  отдали —И  прах отеческих костей!О н  встретит в нас героев славы , И звестны х свету россиян,С п а са в ш и х  чуж ды е держ авы , Которы х су ш а, океан В победах громких созерцали, Которы х царства трепетали,Кого д р о ж ал  и храбры й ш вед,И  прусс, и галл непостоянный.С а м  вож д ь его, в боях венчанный, И  спящ ий в гробе М агом етІ
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В осста н ь, героев русски х сила,К о го  и где, в каких боях Т во я  десница не разила?Д н е сь  брань встает в родных полях — Гд е персть, древа и камни хладн ы , В о з ж гу т  твой д у х , ко славе ж адны йі О д и н , один врагу удар —И  вся Е в ро п а отомстится:З д есь  Бельт от крови зады м ится,А  там  —  вспы лает Ги бралтар!
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МАТЬ-УБИЙЦА
Из ШиллераСлы ш иш ь? бьет ужаоны й часГ Укрепитесь, силы! Вм есте к смерти! ищ ут насБросить в ров могилы В сё исчезло: бож ий свет И  небес отр ад а,Д л я  меня вас боле нет —Я  добы ча ада!А х , прости, и светлый день, В зоров усл аж д ен ье, Сл ад о стр астн а ночи тень, Ч ув ст в  обворож енье! Блеск отрадный ваш  погас,О , мечты златые! Быстро скрылись вы от глаз, Р ад о сти  земные!Я , в убран стве юных лет, В есел я сь красою , У л ы бал ась здесь, как цвет.Н а заре весноюі
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Д н е сь  во гроб о суж д е н а , —И  покров кончины Бледны й лик, где смерть видна, Скры л до половиныіД е й т е  слезы надо мной,О , подруги милы!В ы , кому даны  с красой И  душ евны  силы!У  ж естокого в р у к ах ,В радости беспечной,В  милых яд пила уста х  —И  погибла вечно!М о ж е т  быть, теперь с другой,О , изменник лютый!К а к  встречаю  я с тоской См ертны е минуты,П ьет о.н радость и лю бовь.С ко рб ь забы в и с т р а х и .. ,  А  моя здесь брызнет кровь Вы соко от п л а х и !. .
Э д в и н , Э д ви н , за тобойП усть сей глас печальный, В сю д у  следует сей вой,Страш ны й, п о гр е б а л ь н ы й !.. П у ст ь  всегда в твоем умеСм ерть Л уи зы  бедной,
И  призрак ее во тьмеП р е д  тобою бледный!
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Веролом ны й! страсти ж а р  —Н и цветущ а м ладость,Н и залог любви —  сей д ар,Л ьво в и тигров р а д о с т ь .. .В сё отвергнул! —  на землиС ко рб ь со мной оставив,Ты летишь один вдали,П а р у с а  расправив!А  м ладенец? горький плод!А х , почто явился?В полном образе красотЛ и к  твой обновился, —С ерд ц е матери мечтойС л ад ко й  ож ивилось;В д р уг отчаянье с тоской В нем соединилось.« Г д е  отец мой? —  вопросилО н  уж асн ы м  взором , —Гд е суп руг т в о й ? » — он грозил М н е немым укором .О , невинность! горе нам!О н  навек с д ругою ,Г л у х  к стенаньям и м ольбам , Вечный стыд с тобою!
А х , и м а т е р ь ? .,  грозный ад —Т ам  ее обитель!Страш ен  милый твой мне взгляд* М уки  возвеститель!
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К а ж д ы й  см ех твой на устах —  Е сть мое страдан ье,К а ж д ы й  вопль твой —  сердца страх И  душ и терзанье!А д  навек у ж е  со мной!П р оч ь твои лобзанья!Вопли фурий —  голос твой —  С л ы ш у их воззванье;Зд есь , спеш ите, —  вот оне!А дский сонм явился!И х  огонь вспылал во м н е .. .И  кин ж ал вонзился!Э д ви н , Э д ви н ! за тобой Тень сия летает;Х л ад н ой  пусть своей рукой Гр уд ь твою  ласкает!П у ст ь  ее последний взглядТы повсю ду встретиш ь; В зоры  страш иы ; с ними в ряд Тень мою приметишь!
З д е сь , смотри, у ног упал,В есь облитый кровью , Будто к матери припалС  детскою  лю бовью ! С л ы ш у  грозный глас судей:В сердце глас боязни; З д е сь , готова! смерть скорей! М уки  лютой казни!
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Э д ви н ! милостив т в о р е н іе небесна сила К азн ь смягчает злы х сердец: Я  тебя простила.В сё исчезнет! клятв обет, П о цел уев сладость Л ю ты й пламень всё пож рет;У ж  горит —  о, радость!А х , не льститесь красотой, Д ев ы  непорочны 1 К р асо та —  губитель мойИ  удел непрочный! П у т ь  ко плахе мне скорей!Ч а с  ударил, мститель! М ать-уби й ца —  не бледней, Казн и исполнитель!



ДОГОВОР СО СМЕРТИІО
К друзьям моимТ а к , други, умереть на,м дол ж н о,В  конце ль, в начале наш их дней, П редвидеть смерти невозм ож но,Н и защ итить себя от ней.П рим ите ж  мой совет нелестный, Д а  каж ды й д ум ает из вас,К а к  в путь сбираться неизвестный И  быть готовым каж ды й час.Ч то  до меня —  то я, не л ож н о , Спокойны й к ней склоняю  взор И  был бы р а д , когда б возм ож но В ступи ть с ней д а ж е  в договор.О  смерть! разящ а без р а з б о р а ,— Т ак стал бы я ее м о л и т ь ,—О тсрочь, не приходи ты скоро М ой тесный угол навестить;М н е двадц ать лет —  немногим боле. Д а й  столько ж е ещ е ж елать,А  там в твоей у ж  будет воле;Н о  ране тяж к о  ум ирать.
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К а к а я  честолю бью  пища О ставить только по себе,Ч то  на краю  прочтут кладбищ а: 
М о л и т е с ь  о  е г о  с у д ь б е !Нет," смерть! мне ж изнь ещ е не бремя; П у ст ь  п ож иву на свете я;К  тому ж  у нас военно время!Тебе дел бездна без меня!Л и ш ь  двад ц ать лет прош у —  и точно, М инуты  боле ни одной,Готов я буд у  безотсрочно,И  с благодарн ою  душ ой Т о гда твоей предам ся власти, Благословляя свой предел,Уівы, возьмут на равны части Л ю бов ь и д р у ж б а  сей удел!З а  то ни одного упрека Д а ю  обет не допустить И , сколько твердость человека Н а м  дозволяет, твердьш  быть;Н е  возмутит м ольба, роптанье М ои последние часы,В сё , что узриш ь при расставан ье, —■ Л и ш ь  пара слов и две слезы!Е щ е . . .  о будь мне благосклонна!К а к  роковой ударит миг И  устрем иш ься, непреклонна,П охитить свет от глаз м оих, П р едвестника из страш ной свиты Н е  шли к мучительной борьбе;Н а  то чертоги знамениты,П у ст ь  там д о л о ж ат  о тебе;
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К о  мне ж , увидя вход нескрытный, П о сл ом  не возвещ ай приход,Я  сам , хозяин старобытны й,С  тобою  встречусь у ворот;Д р у г  д ругу мы —  поклон учтиво!Н е будет спора м еж д у нас;В оп р ос, ответ, всё торопливо:«Готовы  ль вы ?». —  «Готов сейчас». М инут последних я не м н о ж а,Н а  свет прелестный п о гл яж у И  мигом, мягкое от л о ж а ,В озглавье в гроб п ерелож у;Вот всё —  иль нет! еще два слова:К  чему уж асн ы й сей наряд,П р и ч уд а варварства сурова,И  этот креп? и сей обряд?К  чему коса? и пожелтелы й Скв озн о й , гремящ ий твой скелет?Ты ом рачиш ь мой путь веселый,А  мне другой не страш ен свет!Н ет , см ерть, ты в р адуж н о й  о д еж д е. К а к  ангел благости, явись,Вели вперед идти н а д е ж д е ,С а м а  ж  за в е р у  придерж ись!И  путь к могиле мне цветами,Н е  кипарисом устели;Вы ж , други, братскими руками П о  горсти матери-земли!И  гимны в пам ять, коль угодно,Н о  прочь гоните плач и стон, Приличней пирш ество надгробно Н ам есто  мрачных похорон;
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Оберитесь все —  и без печали Т о гда на мой вы бросьте прах Т е юны розы, что венчали П р и  вас чело мое в пирах!



Н О Ч Ь  Н А  М О Г И Л Е  Д Р У Г АСол н ц е село —  сум р ак  летний У в л а ж и л  собой поля,Я  спешил под д уб столетний С л у ш а т ь  песни соловья:Гром ко в воздухе душ истом Р азл и в ал  любви восторг,И  в р а ск ат ах, с звонким свистом , У том и сь, певец ум олк.В сё  вкуш ало сна о траду,Тиш ина в поля сош ла,И  среди небес л ам п ад у Бледна Цинтия з а ж гл а ;П о  лазури распестрился Звезд  горящ их миллион, Сребровидны й отразился Ток п ад ущ и х с ш ум ом  в о л н .. .Спи т счастливец, усыпленный С л ад о стр асти я  рукой,Сп и т страд ал ец изнуренный, Р азд ел и  свой одр с  тоской,Л егки призраки спустились — Бедный узник усыплен,
540



Ц еп и розами увились,Г л а с свободы  слышит он!О , бесценный дар природы,С и л  податель, сладкий сон, Ж е р т в а  скорби в юны годы!Я  один тебя лишен!З в уко м  горестной цевницы Близ твоей, почивший друг, М х о м  поросш ия гробницы У с л а ж д а ю  скорбный д ух.С к о л ь  б л аж ен , тебе подобно, К то навек почил от зол И от странствия бесплодна П ристан ь верную  наш ел;В о твоей могиле тесной В озд ы хан ья , плача нет,Н ет тоски, со мной всеместной, Л ю ты х горестей и бед.Н и уж асны й страсти пламень, Н и борьба с самим собой,Ты недвиж им , тих, как камень, Водруж ен н ы й над тобой!Н и судеб, ни смертных злобе Н е подвластна персть твоя;А х , почто с тобой во гробе Н е сокры лся вместе я!Д о н а  на брегу вы соком,С р ед ь обители отцов,
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Я  л еж ал  бы в сне глубоком Близ свящ енны х их гробов —Л и к  увядш ий, тихий, бледный И  к груди приж аты й крест;С к о р о  ль, скоро ль, странник бедный, У  родим ы х будеш ь мест?
18І 6(?)



♦  *  *Ж ук о вск и й , нс забуд ь М и л он ова ты вечно, Которы й говорит тебе чистосердечно,Ч то начал чеп уху ты врать у ж  не путем. И т а к , останем ся мы каж д ы й при своем — С  галиматьею  ты, а я с парнасским  ж а л о м . Зовись ты Ш ил л ер ом , зовусь я Ю в ен ал о м ; П о то м ство  судит нас, а не твои д рузья,А  Б л уд о в , каж ется , м еж  нами не судья.
3 сентября 1818
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ПОСЛАНИЕ В ВЕНУ К ДРУЗЬЯМДаівно ж и вущ ие средь Вены И  мне давниш ние друзья,Д у ш а  к которым без измены Д а в н о  приверж ена моя.Я  к вам от Северной П альм иры  Теперь, настроя звуки лиры,Х о ч у  послание писать И  о себе кой-что сказать.О бн явш и брата В л ад и сл ав а,Ч ерез него я шлю к вам весть,К а к  здесь Росси йская д ерж ава Н е  престает поныне цвесть.К а к  здесь министры все спокойны, У строясь во взаимный л ад ,И  их чиновники достойны Берут чины наперехват.К а к  здесь в обш ирном П етрограде, Н а  д о ж д ь  и слякоть несмотря,В о  всем величьи на параде М ы  видим нашего царя.К а к  он, Е в ро п у созерцая,И м еть мечтая перевес,О бш и рн о царство оставляя, Сп окойн о едет на конгресс,
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Ч то  ж д ет вдали —  того не знает, Н о , други, согласитесь в том,Ч то  трон, который покидаем , Н есчастны м  каж ется рулем.Н е осердитесь хоть из д руж бы . Ч то речь покаж ется темна.Ведь я чиновник статской сл уж бы , А  в оной ясность не н уж н а. О ст а в я  сей предмет высокий,Я  о другом  вам р а сск аж у:И  красоту здесь, и пороки Л итературы  п о к аж у.Здесь пиш ут менее чем было,И  повестей хор ош и х нет:Н е  всходит более светило П оэзии средь наш их лет. Д е р ж а в и н  спит давно в могиле, Ж уковски й пишет чепуху,Кры лов молчит и у ж  не в силе Св ари ть Д ем ья н о ву у ху ,И зм ай л о в, общ ий наш приятель, Х оть издает здесь свой ж ур н а л , Н о  он лишь только что издатель И  ничего не написал.
1818

П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а



ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ
ЭлегияР ассы п ан  осени рукою ,Л е ж а л  поблекший лист кустов;Зимы  предтеча, страх с тоскою  У м о л к ш и х прогонял певцов;М е ста  сии опустош енны С т р а д а л е ц  юный проходил;И х  вид во дни его блаж енны  О ч а м  его приятен был.Т вое, о рощ а, опустѳнье М н е предвещ ает ж ребий мой,И  каж д о го  листа в паденье Я  ви ж у смерть перед собой!О  Э п и д ав р а прорицатель!У ж асн ы й  твой мне внятен глас: «Д ол ин  отцветш их созерцатель,Ты здесь у ж е  в последний раз!Т воя весна скорей промчится,Ч ем  пож елтеет лист в полях И  с стёбля сельный цвет свалится», И  гроб отверзт в моих очах!О сен ни ветры восш умели И  дыш ат хладо м  средь полей,



К а к  призрак легкий, улетели Златы е дни весны моей!В ал и сь , валися, лист мгновенный,И  скорбной матери моей М ой завтра гроб уединенный Сокрой от слезны х ты очей!К о гд а ж  к нему, с тоской, с слезами И  с распущ енны м и придет В ок р уг лилейных плеч власам и М о и х подруга юных лет,В безмолвьи осени угрю м ом ,К а к  станет пом рачаться день,Т огда буди ты легким ш ум ом  М о ю  утеш енную  тень!С к а за л  — и в  путь свой устрем ился, Н а з а д  у ж е  не приходил;П оследний с древа лист сронился, П оследний час его пробил.Близ д уб а юноши могила;Н о , с скорбию  в д уш е своей,П о д р уга к ней нс приходила,Л иш ь пасты рь, гость нагих полей, П орой вечерния зарницы,Гоня стада свои с лугов,Глубокий мир его гробницы Тревож ит ш орохом  ш агов.





В. Л. ПУШКИН





Василий Л ьвович П уш кин  (1770— 1830) в свое время был заметным литератором . П ол учив отличное, по представлениям того времени, домаш нее воспитание, он поступил в И зм а й л о вский гвардейский полк, но рано вышел в отставку и поселился в М оскве, предавш ись литературным занятиям . В печати В . Л . П уш кин впервые выступил в П 9 3  году, опубликовав в «Сан кт-П етербургском  М еркурии» стихотворение «К  камину». Н ачин ая с 1809 года, принимал активное участие в полемике против ш ишкови- стов. В 1811 году В . Л . П уш кин написал свое лучш ее произведение —  поэму «О пасны й сосед». В 1812 году, потеряв в огне м осковского пож ара обш ирную  библиотеку и почти все им ущ ество,В . Л . П уш кин б еж ал  в Н иж ний Н о вго ро д. В  1815 году был избран «старостой» литературного объединения карам зинистов « А р з а м а с» , однако сл уж и л  постоянной миш енью для острот и ш уток своих сотоварищ ей по этом у литературном у общ еству. В 1820-е годы В . Л . П уш кин продолж ал активную  литературную  деятельность, которая,
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о д н ак о , не привлекала у ж е  внимания соврем енников.О с н о в н ы е  и з д а н и я  с т и х о т в о р е н и йВ.  Л .  П у ш к и н а :Стихотворения В . Л . П у ш к и н а. С П б ., 1822.Сочинения В . Л . П у ш к и н а, изданные под ред.В . И . С аи тов а. С  биографическим очерком и примечаниями. С П б ., 1895.«И рои-ком ическая поэм а». «Библиотека поэта», Б ольш ая серия. Л .,  1933.«К арам зи н  и поэты его времени». «Библиотека п оэта», М а л а я  серия. Л ., 1936.«П оэты -сатирики X V I I I  —  начала X I X  в.». « Б и блиотека поэта», Б ольш ая серия. Л .,  1959.



*  *  *К акой -то стихотвор (довольно их у нас!)П о сл ал  две оды на П а р н а с .О н в них описывал к расу  природы, неба.Ц вет  розо-ж ел т ы й  облаков,Ш у м  листьев, вой зверей, ночное пенье сои И  милости просил у Ф еба.Ч и т а я , Ф еб зевал и наконец спросил:« К ак и х лет стихотворец был И  оды громкие д авн о ли сочиняет?»—  « Е м у  пятнадцать лет»,—  Э р а т а  отвечает. —  «П я тн ад ц а ть только лет?» —  « Н е  более того!»—  «Т ак розгами его!»< / 7 5 5 >
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К В. А. ЖУКОВСКОМУ

L l - u i .  s e m p e rq u e  H ceb lt S ig n a tu m  p r a e s s e n te  n o té  p ro d u c e re  n o m e n .U t  s i lv a e  fo l i is  p ro  n o s  m u ta n tu r  in a n n o s , P r im a  c a d u n t; ita  ve rb o ru m  v ê tu s  in terit a e ta s . E t ju v e n u m  ritu  fio r e n t m o d o  n a ta  v i g e n iq u e .
Horat. Ars. poét.iС к а ж и , любезный д руг, какая прибыль в том. Ч т о  часто я т р у ж усь  день целый над стихом ? Ч т о  Кондильяка я и Д ю м а р се  читаю,Ч т о  логике учусь и ясным быть ж ел аю ? К а к ая  слава мне за тяж ки е труды ?Л и ш ь  только всякий час себе я ж д у  беды: Сти хом арател ей здесь скопищ е упрям о.Н е  ставлю  я нигде ни с е м о , ни о в а м о ;Я , признаю сь, лю блю  К арам зин а читать И  в слоге Д м и тр еву  стараю сь п о др аж ать. К то  мыслит правильно, кто мыслитблагородно,Тот изъясняется приятно и свободно. 1

1 В с е г д а  б ы л о  и б у д е т  в п р е д ь  п о з в о л е н о  и с п о л ь з о в а т ь  с л о в а , о с в я щ е н н ы е  у п о т р е б л е н и е м . К а к  л е с а  на с к л о н е  год а  м ен я ю т л и с т ь я  и о п а д а ю т  те , что п о я в и л и с ь  п р е ж д е , т а к  п р о х о д и т  п о р а  с т а р ы х  с л о в  и в у п о тр е б л е н и и  ц в е т у т  и к р е п н у т  в н о в ь  п о я в и в ш и е с я . Г о р а 
ций, П о э ти ч е с к о е  и с к у с с т в о  ( л а т .) . — Р ед .
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Сл авян ские сл ова таланта не д аю т,И  на П а р н а с они поэта не ведут.К то русской грам оте, к а к  д ол ж н о, не учился, Н ап р асн о  тот писать трагедии пустился; П о эм а  гром кая, в которой плана нет,Н е  песнопение, но сущ ий только бред.В о т  мнение мое! Я  в ном не ош ибаю сь И  на Горация и Д еп р ео  ссы лаю сь:О ни против врагов мне твердый будут щит; Р а ссу д о к  следовать примерам их велит. Т ал ан т нам Ф еб дает, а вкус дает ученье. Ч т о  просвещ ает ум ? питает д уш у ? —  чтенье. В  чем уверяю т нас П а с к а л ь  и Боссю эт,В  Синопсисе того, в Степенной книге нет. О течество лю блю , язык я русский знаю ,Н о  Т редьяковского с Р асин ом  не равняю ;И  П и н дар н аш их стран тем слогом не писал, К аким  Баян в свой век героев воспевал.Я  прав, и ты со  мной, конечно, в томсогласен;Н о  п равду говорить безум цам  —  труднапрасен.Я  ви ж у весь собор безграм отны х С л ав я н , Которы ми здесь вкус к изящ ном у попран, П р оти в меня теперь ры каю щ ий у ж а сн о .К  друж ин е вопиет наш Б а л д ус велегласно: « О  братие мои, зову на пом ощ ь вас!У д ари м  на него, и первый буд у аз.К то нам грам м атике советует учиться,В о  тьму кром еш ную , в геенну погрузится;
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И  ащ е смеет кто К а р ам зи н а хвалить,Н а ш  долг, о лю дие, злодея истребить».Н е  бойся, говориш ь ты мне, о другпочтенный,H #  бойся, м рак исчез —  настал нам векблаженный?Великий П ет р , потом великая ж ен а,Которой именем вселенная полна,Н ам  к просвещ ению , к наукам  путь открыли, Венчали лаврам и и светом озарили.Вергилии и О м е р , С о ф о к л  и Э врипи д, Гораций , Ю в ен ал , Салл ю сти й, Ф укидид Знаком ы  стали нам, и к вечной славе россов В о  хладн ом  Север е родился Л ом он осов!Н а  лире золотой Д е р ж а в и н  возгремел, Б ессм ертную  в сти хах  бессм ертны х онвоспел;Л ю бим ец аонид и Ф ебом вдохновенны й П р едставил  Д у ш ен ь к у  в поэме несравненной. В о  вкусе час настал великих перемен: Я вились К арам зин  и Д м и тр ѳв-Л аф о н тен !Вот чем все русские долж н ы  гордиться ныне! Х в а л а  В еликом у! Х в а л а  Екатерине!П у ст ь  Клит рецензии тисненью предает — Б езум ц у вопреки поэт всегда поэт.И та к , любезный д р уг, я см ело в бой вступ аю ; В  словесности раскол , как д о л ж н о , о с у ж д а ю . Арист д уш ою  добр, но автор он дурной,И  нам от книг его нет пользы никакой;В  странице каж д о й  он слог древнийвы хваляет
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И  русским івсем словам  прямой источникзнает, —Ч т о  н уж д ы ? Толстый том, где зависть лишьвидна.Н е  есть Л а га р п о в  курс, а пагуба о дн а.В  славян ском  языке и сам  я пользу ви ж у, Н о  вкус я варварский гоню и нен авиж у.В  душ е своей нош у к изящ ном у лю бовь; Творенье без идей мою волнует кровь. С л о в .м н о го  затвердить не есть ещ е ученье, Н а м  нужны  не слова —  нам нуж нопросвещ енье.
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К Д. В. ДАШКОВУ

En blâmant ses écrits, ai-je d’un style affreux Distillé sur sa vie un venin dangereux?
B o i l e a u ,  s a t .  I X .  1Ч т о  слы ш у я, Д а ш к о в ? К а к ое ослепленье! К а к ое лю тое безум цев ополченье!К то тщ ится ж изн ь свою  наукам  посвящ ать, Р аскольн и ков-славян  дерзает уличать,К то пиш ет правильно и не ва р я ж ск и мслогом —Н е  любит русски х тот и виноват пред богом! П овер ь: сл о ва н евеж д  — пустой ким вала звук; О н и безум ствую т —  сияет свет наук!Н еу ж ел ь  от того моя постр аж д ет вера,Ч т о  я подчас прочту две сцены из В ольтера? Я  христианином , конечно, быть могу,Х отя  ф ран цузских книг в камине и не ж гу .В  п редубеж ден иях нет святости нимало:О ни мертвят наш ум и варв арства начало. Ученым быть не грех, но грех во тьме ходить. Н е в е ж д а  м ож ет ли отечество лю бить?Н е  тот к стране родной усердие питает, * IX1 О с у ж д а я  его  со ч и н е н и я , и зл и в а л  л и  я в у ж а с н ы х  в ы р а ж е н и я х  на его  ж и з н ь  о п а сн ы й  я д ?  Б у а л о , с а т .

IX  —  ( ф р а н ц .) . — Р е  д.
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К то  хвалит всё свое, ч уж о е презирает,К то слезы льет о том, что мы не в бородах И , бедный мыслями, печется о сл о вах!Н о  тот, кто, сл едуя п охвальном у внуш енью , Чтит д арован ия, стремится к просвещ енью ; К то , со гр аж д ан  лю бя, ж ел ает славы их;Кто ч уж д  и зависти, и п редр ассуд ков злых! Квириты храбры е полсветом обл ад ал и,Н о  общ еж итию  их греки обучали.Н аук и  перешли в Рим гордый из А ф ин,И  славный Ц иц ерон , орато р-граж дан и н , С р а ж а я  В ер р еса, вступаясь за М ур ен у,Был велеречием обязан Д ем о сф ен у.Вергилия учил поэзии Гом ер;Г р яд ущ и м  врем енам  век А в густо в пример!Т ак сын отечества наукам и гордится,В о  м раке утопать н евеж ества сты дится,Н е  проповедует расколов никаких И  в старине для нас не видит дней благих. Х в а л у  я воздаю  счастливейш ей судьбине,О  мой любезный д руг, что я родился ныне! Своб од н о  я могу и мыслить и ды ш ать,И  д аж е а б и е  и а щ е  не писать.Вергилий и Гом ер беседую т со мною;Я с возвыш ённою  иду везде главою ;М ой разум  просвещ ен, и Сены  на брегах Я пел лю безное отечество в ст и хах .Н е  улицы одно, не площ ади и домы —  С е н -П ь е р , Д ел и л ь, Ф онтан мне были тамзнакомыО ни свидетели, что я в земле чуж ой
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Гордился русским быть, и русский былпрямой.Н е  грубым остяком , достойным со ж ал ен ь я , — П р ед ста л  пред ними я лю бителем ученья;О н и то видели, что с юных дней моих П озн аний я искал не в им енах одних;Ч т о  с восхищ ением  читал я Ф уки д ид а, Т ац ита, П линия —  и, признаю сь, «К ан д и д а» .Н о  благочестию  ученость не вредит.З а  бога, веру, честь мне сердце говорит. Родителей моих я помню наставленья:Сы н церкви долж ен  быть и другомпросвещ енья!Спасительны й закон ниспослан нам с небес, Ч т о б  быть подпорою  средь счастия и слез.О н  благо и лю бовь. П р оч ь клевета и злоба! Б езбож н ик и х а н ж а  равно порочны оба.В су ж д е н ь я х  таковы х не ви ж у я вины:З а  что ж  мы на костер с  тобой о суж д ен ы ? З а  то, что мы, лю бя словесность и науки,Н е век над букварем  твердили «аз» и «буки». З а  то, что смеем мы учение хвалить И  в слоге варварском  ош ибки находить.З а  то, что мы с тобой Л а га р п а  понимаем,В  расколе не ж и вем , но по-славянски знаем .Ч то  делать? Вот наш грех. Я  каяться готов. Я , например, твер ж у, что скучен С т а р о с л о в , Ч т о  длинные его, сухи е поученья —М орф ея д ар б л а ш й  для смертных усы пленья;
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И  если вздор читать приш ла моя чреда, Н еуж ел и  заснуть над книгою беда?Я  каю сь, что в речах иных не ви ж у плана. Ч то  томов не пиш у на древнего Б ая н а;Ч то  муз и Ф еба я с П а р н а с а  не гоню, П исателей дур н ы х, а не людей браню . Н аш естви е татар не чтим мы веком славы ; М ы  правд у говорим —  и, следственно, неправы.
1811
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ОПАСНЫЙ СОСЕДО х І дайте отдохнуть и с силами собраться!Ч т о  прибыли, д рузь я, пред вами запираться?Я  всё п ер ескаж у: Б уян ов, мой сосед,И м ен и е свое прож ивш ий в восем ь лет С  цы ганкам и, с б. . . ми, в тракти рах с ям щ икам и, П р и ш ел  ко мне вчера с небритыми усам и, Р астрепанн ы й, в п уху, в картузе с козы рьком, П р и ш ел , —  и понесло повсю ду кабаком .« С о с е д , —  он мне сказал , —  что д елаеш ь ты д ом а ? Я  славн ы х ры саков подтибрил у П а х о м а ;Н а  М аслен ой тебя я лихо прокачу».П о т о м , с улы бкою  ударив по плечу,«М о й  д руг, —  прибавил он, —  послуш ай: естьн ахо дка;Н е  девка —  золото; из всей М о скв ы  красотка. Ш естн а д ц ать только лет, бровь черная дугой,И  в ремесло пош ла лишь нынешней зимой. С т у п а й  со мной, качнем !» К  плотском у страстьимея,Я  виноват, д рузья, по сл уш ался  злодея.М ы  сели в обш ив ни, покрытые ковром ,И  п ри стяж н ая вмиг св ерн ул ася  кольцом. И звозчик ухарский , лю буясь ры сакам и,
562



« Н у ! —  свистнул, —  соколы , отдернемс господам и».П усти л ся  дым густой из плам енны х ноздрей П о  улицам как вихрь н есущ ихся коней; Кузнецкий м ост, и вал, А р б а т , и П о в а р ск а я  Д и ви ли сь д в о и ц е , на бег ее взиірая.П о зв о л ь , в а р я го -р о сс, угрюмый наш певец, Сл ав я н оф и л ов к у м , взять слово в образец. Д о се л ь , в невеж естве коснея, утопая,М ы , п а р о й  двоицу по-русски н азы вая,П и сал и  для того, чтоб понимали нас.Н у , к  черту ум и вкус! пишите в добрый час! « П р и ехал и » , —  сказал  извозчик, о тр яхая сь . Д о м и ш к а , как тростник от ветра колы хаясь,С  калиткой на крю ку представился очам .
Х е р ы  с П о к о я м и  сцеплялись по стенам.«К то там ?» —  нас вопросил охриплый голосгрубый.«П роворней отворяй, не то —  ракалью  в зубы , — Б уянов закричал, —  готовы кулаки »,И  толк ногою в дверь; слетели все крюки.М ы , сгорбивш ись, вошли в какую -то кам орку,И  что ж ?  С  купцом играл дьячок приходскийв горку;П у н ш , пиво и табак стояли на столе.С  ш ирокой задницей, с угрями на челе,В ся  провонявш ая и чесноком, и водкой,С и д ел а сводня тут с известною  красоткой; С ул тан  Се л и м , Вольтер и Ф ридерик Второй См иренно в рам очках висели над соф ой;Д в е  гостьи дю ж ие см еялись, р а ссу ж д а л и  И  С т е р н а  Н о в о г о  как диво величали.
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П р я м о й  талант везде защ итников найдет!Н о  вот кривой лакей им кофе подает;Б езн о сая  стоит к ухар ка в душ егрейке;Уры льник, сам овар и чашки на скамейке;«Я  здесь», —  провозгласил Б уянов-м олодец.В с е  вздрогнули —  дьячок, и сводня, и купец;■Но все, привстав, поклон нам отдали учтивый. « Н и  с м еста, —  п ро д ол ж ал  С о се д  велеречивый, — Н и  с м еста! все равны в . . .  у . . . ;Н е  обиж ать пришли мы честных здесь лю дей. П ан кратьев н а, садись; целуй меня, В арю ш ка; Д а й  пунш у; пей, дьячок». —  И  началась пируш каі В д р у г  шепчет на ухо мне гостья на беду: « П о сл у ш а й , я тебя в светлицу поведу;Ты мной, ж изненочек, останеш ься доволен; В ар ю ш к а м олода, но с нею будеш ь болен:О н а  охотница подарочки дарить».Я  на нее взглянул. Ч ерт дернул! —  так и быть! П о ш л и  по лестнице вы сокой, крю чковатой; К у х а р к а  вслед кричит: «Боярин тороватый.Д а й  бедной за труды , всю правду д ол о ж у.И з  чести лиш ь одной я в доме здесь сл у ж у» . С у н д у к  засаленны й, периною покрытый,О г а р о к  в черепке, рогож ы о пол обитый,Р уб аш к и  на ш естах, два медные таза,К о т  серый, курица мне бросились в глаза. Зн ако м ка новая, обняв меня рукою ,« Д р у ж о к , —  сказал а мне, —  повеселись со мною ; Ты добрый человек, мне твой приятен вид,И , верно, девуш ке не сделаеш ь обид.Н е  бойся ничего; ж и ву я на отчете,И  ск аж е т вся М о ск в а , что я лиха в работе».
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П р окл я та я! С т ы ж у сь , как падок, сл аб ваш  друг! С в ет  в черепке погас, и близок был с у н д у к .. .  Н о  что за ш ум ? К ричат! Н есется вопльв светлицу.П релестница моя, накинув исподнйцу,О т  стр аха босиком по лестнице беж ит;Я  вслед за ней. В есь дом колеблется, д р о ж и т. О  у ж а с! мой С о се д , могучею  рукою  К  стене при ж ав д ьячка, тузит купца другою ; П ан кратьевн а в крови; подсвечники летят,И  стулья на полу ногами вверх л еж ат .В ар ю ш к а пьяная бранится непристойно;О дин кривой лакей стоит в углу спокойно И , ню хая табак , с почтеньем ж дет конца. «Б уян ов , бей дьячка, но пощ ади куп ца», —Б . . .  толстая кричит сердитом у герою.Н о  вдруг красавицы  все приступаю т к бою . Л е ж а л и  на окне « Б о в а »  и « Е р у с л а н » ,
« Н е сч а ст н ы й  Н и к а н о р » , чувствительный роман, 
«.См ерт ь Р о л л ы », «А р ф а к с а д », « Р у с а л к а » , « Д е в а

С о л н ц а » - ,О ни их с м уж еством  пускаю т в ратоборца.Н а  доблесть храбры х жен я с трепетом взирал; В се  пали ниц; С о се д  победу о д ер ж ал .У ж асн о й  битве сей вот было что виною:Д ь я ч о к , купец, С о се д  пунш пили за игрою . Ум енье в свете ж ить ж ел ая  показать;В ар ю ш к а всем гостям старал ась подливать; Благопристойности ничто не н аруш ал о.Н о  Б а х у с  бедствиям не р а з бывал начало. З а б а в  невинных враг, любитель козней зл ы х,Н е  дремлет С а та н а  при сл учая х  таких.
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К у п е ц  почувствовал к В арю ш ке вож деленье,(А  б . . в том спору нет, есть общ ее именье.)К  А сп ази и  подсев, дьячку он дал толчок; Б уя н о в а  толкнул, н ахм уривш ись, дьячок;Б уя н о в , не стерпя приветствия такого,З а д е л  дьячка в лицо, не говоря ни слова; Д ь я ч о к , р асхо ро бр ясь , купца ударил в нос;К у п е ц  схватил с стола буты лку и поднос,В  приятелей м ахн ул , —  и С а та н е потехаі В  ю доли сей, увы! плач вечно близок см еха!Н а  быстрых кры лиях веселие летит,А  горе тут как т у т ! . . .  Гнилая дверь скрипит И  отворяется; спокойствия рачитель,Б рю хасты й офицер, полиции служ итель,В ст уп а е т  с важ н остью , в мундирном сертуке. « П о т и ш е, —  говорит, —  вы здесь не в кабаке; П ристойно ль, госп од а, у бары ш ень вамд раться?Н ем едленн о со мной извольте расквитаться». Т ар ел кою  С о се д  ответствовал ему.Я  близ дверей стоял, ко счастью  моем у.М о й  слабы й д у х , боясь лю тейш его ср аж ен ь я, Един ствен но в ногах искал себе спасенья;В  светлице позабы л часы и кош елек;Ч р е з  бревна, кирпичи, чрез полный см рада ток П ер еско чи в, б еж а л , и сам куда не зн ая. К о см а т ы х  церберов уж асн ей ш ая  стая,И сч а д ь е  адово, вдруг стала предо мной,И  всю ду ра зд ал ся  псов алчных лай и вой.Ч т о  делать! —  Я  шинель им отдал на съеденье. С н ег мокрый, сильный ветр. О ! страш ное мученье! В  тоске, в отчаяньи, промокш ий до костей,
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Я  -в полночь наконец до хиж ины  моей,О  милые д рузья, калекой дотащ и лся.Н ет! полно! —  Я  навек с  Буяновы м  простился. Б л а ж е н , стократ бл аж е н , кто в тишине живет И  в сонмищ е людей неистовых нейдет;К т о , веселясь подчас с подругой м олодою ,З а  нежный поцелуй не н аграж д ен  бедою ;С  кем не встречается опасный мой С о се д ;К то любит и ш утить, но только не во вред;К то иногда стихи от скуки сочиняет И  над рецензией славянской засы пает.
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К ЖИТЕЛЯМ НИЖНЕГО НОВГОРОДАП рим ите нас под свой покрою, П итом цы  во л ж ски х берегов!П рим ите нас, мы все родные!М ы  дети м атуш ки М осквы !В есел ья , счастья дни златы е,К а к  быстрый вихрь, промчались вы!П рим ите нас под свой покров, П итом цы  вол ж ски х берегов!Ч а д , братий наш их кровь ды м ится, И  стонет с у ж а са м  земля!А  враг коварный веселится Н а  баш н ях древнего К рем ля!П рим ите нас под свой покров, П итом цы  во л ж ски х берегов!Св яты е храм ы  осквернились, Со к р о ви щ а расхищ ены !Ж и л и щ а в пепел обратились! Ски таться  мы принуж дены !
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П рим ите нас под свой покров. П итом цы  во л ж ски х береговIД а в н о  ли славою  блистала?Своей гордилась красотой?К а к  неж на мать, нас всех питала? М о ск в а, что сделалось с тобой?П рим ите нас под свой покров, Питомцы  волж ски х берегов!Тебе ль платить позорны дани? П о д  игом приш леца стенать? О тм сти за нас, бог сильный брани! Н е  дай ему торж ествовать!П рим ите нас под свой покров, Питом цы  в о л ж ски х берегов!Погибнет оні М о ск в а восстанет! О н а  и в бедствиях славн а; П огибнет он! Б ог русских грянет! Р осси я будет спасена.Примите нас под свой покров, Питомцы вол ж ски х берегов!
1812



К КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Q u a n d  je  p e n s e  a u  d é g o û t q u e  le s  P o e te s  o n t à e s s u y e r , je  m ’ é to n n e  q u ’ il  y  e n  ait d 'a s s e z  h a rd is  p o u r  b rà v e r  l ’ ig n o r a n c e  de la  m u lt itu d e , et la  c e n s u r e  d a n g e r e u s e  d es d e m i- s a v a n s  q u i c o r r o m p e n t  q u e lq u e fo is  le  ju g e m e n t  d u  P u b l ic .
L e  S a g e . iК а к  трудно, В язем ски й, в плачевном нашем мире В сем  лю дям нравиться, их вкусу угож д ать! Почтенный К а р ам зи н , на сладкозвучной лире, В  прекраснейш их сти хах воспел святую  рать, 1 П ад ен и е вр ага, царя России сл аву,Героев подвиги и радость всех сердец:К акой  ж е  получил лю бимец муз венец?О н , вкуса следуя и разум а уставу,В се  чувствия душ и в восторге изливал,К а к  друг отечества и как поэт писал, —Н о  многие ль, ск аж и , ценить талант умею т? 11 К о г д а  я д у м а ю  о те х  о с к о р б л е н и я х , к о т о р ы е  п р и х о д и т с я  сн о си ть  п о э т а м , я у д и в л я ю с ь  т о м у , что с р е д и  н их н а х о д я т с я  о т в а ж н ы е  н а с т о л ь к о , ч то б ы  п р е з и р а т ь  н е в е ж е с т в е н н о с т ь  т о л п ы  и о п а с н у ю  ц е н з у р у  п о л у у ч е н ы х , к о т о р ы е  и н о гд а и с к а ж а ю т  с у ж д е н и е  п у б л и к и . Л е с а ж  ( ф р а н ц .) . — Р ед .
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О  горе, горе нам от мнимых знатоков! С уд и л и щ е у м а — собранье чуд аков,И  в праздности сердца к изящ ном у хладею т.Д а в н о  ли, ш ествуя Корнелию  вослед,П о эт  чувствительный, питомец М ельпом ены , Т ворец Д и м итри я, Ф ин гала, П оликсен ы ,Н а  севере б л и с т а л ? . .  и О зер о в а нет! Зави стн иков, невеж д он учинился ж ертвой;В  уединении, стенящ ий, полумертвый,У сп ехи  он свои и лиру позабыл!О  зависть лю тая, дщ ерь ад а , крокодил,Ты  в исступлении достоинства караеш ь, С л е за м и , горестью питаеш ься д ругих,В  безум цах видишь ты прислуж ников своих И , просвещ енья враг, таланты ун иж аеш ь!И  я на лире пел, и я стихи лю бил,В  беседе с музам и блаж ен ство находил, С в о й  ум обогащ ать учением старал ся,И , виноват, подчас в посланиях моих Я  над невеж еством и глупостью  см еялся; Ж елан ья  моего я цели не достиг:В рал и не престают злословить д арован ья, П еч атать вздорные свои иносказанья И  в публике читать, наперекор ум у, П о хв ал ьн ы х кучу од, не годных ни к чему!И т а к , я стал ленив и празден поневоле; В р аго в я не найду в моей безвестной доле. П у ст ь  лью тся там стихи нелепые рекой,Н ет нуж ды  — мне всего лю безнее покой.
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Н о , от учености к забавам  обращ аясь,Д а в н о  ли, славою  мы русской во схи щ а я сь . Т о рж ество вал и  здесь желанны й всеми м ир? И  тут мы критиков, мой друг, не удерж али : П р и  блеске празднества, при звуке промких лир. Зоилы подвиг наш и рвенье о суж д ал и : И ск усств о , пы ш ность, в к у си  прелестей собор —  В сё сделалось виной их споров и укор!Н е угодиш ь ничем ум ам , покрытым тьмою ,И , право, не греш но см еяться над молвою ! К акой-то новый К рез, свой написав портрет, О б ж о р л и вы х друзей к обеду приглаш ает: Богаты м искони ни в чем отказа нет.Д р узь я  съ езж аю тся  —  хозяин ож идает,Ч то  будут славного худ ож н и ка хвалить, И звестного давно искусством , дарованьем ;Н о  сборищ е льстецов кричит с негодованьем , И  точно д ум ая  тем К р езу  угодить,Ч т о  в образе его м алейш его нет сход ства, Н ет  ж ивости в лице, улы бки, благородства. П ослуш н ы й Апеллес берет портрет домой. Ч р ез  м есяц наш Л ук у л л  дает обед другой; Д р узь я  опять на суд. Д ворецкий объявляет, Ч т о  барин нуж ного курьера отправляет И  просит п о до ж д ать. С а д я т ся  все кругом;О  мире, о войне вступаю т в разговоры ; Е в р о п у разделив, политики потом Н а  труд худ о ж н и к а свои бросаю т взоры. «П о ртрет, —  решили все, —  не стоит ничего: П р ям о й  уро д, Э з о п , нос длинный, лоб с рогами!
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И  долг хозяина предать огню его!»—  «М ой долг не у в аж а ть  такими знатоками (О  чудоі говорит картина им в ответ):П р ед  вами, господа, я сам , а не портрет!» — В от наш их критиков, мой друг, изображ енье! О став и м  им в удел упрям ство, ослепленье. П о вер ь, мы счастливы , умея дар ценить,У м ея  чувствовать и сердцем говорить!С  тобою  жизни путь украсим  мы цветами: Ж ук о вск и й , Б атю ш ков, Кокош кин и Д аш к о в  Я вя тся  вечерком нас усл а ж д а т ь  стихам и; Воейков пропоет твои куплеты с нами И  острой насмеш ит сатирой на глупцов; Ш ам п ан ск о е в бокал пенистое польется И  громкое у р а  веселью  разнесется.



к ***

C u ju s  a u te m  au re s v e r ifa t l  c la u s a e , u t ab  a m ic o  v e r u m  a u -  d lr e  n e q u e a n t , h u ju s  s a lu s  d e s - p e r a n d a  e st .
C ice roЯ  грешен. В идн о, мне кибитка не П а р н а с;Н о  строг, несправедлив караю щ ий ваш гл ас, И  бедные стихи, плод шутки и дороги,П о  мненью м оем у, не стоили тревоги. П росодии в них нет, нет вкуса —  виноват!Н о  вы передо мной виновнее стократ. Р а зб о р , поверьте мне, столь едкий, не усл уга: Я  слух ваш  оскорбил —  вы оскорбили друга. В ы  вспомните о том, что первый, м ож ет быть, О см ел и лся  глупцам  я п равду говорить; О см ел и лся сказать хорош им и стихам и,Ч т о  автор без идей, трудяся над словам и, О стан ется  всегда невеж дой и глупцом;Я  злого Г а ш п а р а  убил одним стихом, 11 Т о т , чьи у ш и  за к р ы т ы  д л я  и сти н ы  д о  т а к о й  ст е п е н и , что они  н е в со ст о я н и и  у с л ы ш а т ь  с л о в а  п р а в д ы , п р о и з н о си м ы е  д р у г о м , д л я  т о го  нет н а д е ж д ы  н а б л а го п о л у ч и е . Ц и ц е р о н  ( л а т .) .  — Р е д .
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И , гнева не боясь варягов беспокойны х,В  восторге я хвали л писателей достойны х! Н еблагодарн ы е! О  том забыли вы,И  ныне, не щ ад я  седой моей главы ,Вы  издеваетесь бесчинно надо мною; Д о во л ьн о  и без вас я был гоіним судьбою !В  дурны х сти хах больш ой не ви ж у я вины; П риятели беречь приятеля долж н ы .Я  не обидел вас. В д уш е моей незлобной, Л и ш ь к пламенной лю бви и д р уж еств у  способной,Н е  приходила мысль над другом  мне ш утить! С  прискорбием ск а ж у : что прибыли любить? З д есь острое словцо приязни всей д о р о ж е ,И  друж ество  почти на ненависть п о хо ж е.Н о  бож е сохран и , чтоб точно д ум ал  я,Ч т о  в наши времена не водятся друзья!Н е т , бурны х дней м оих на пасм урном  закате Я  истинно счастлив, имея друга в брате! Серд цам и сход ствуем ; он точно я другой:Я  горе с ним делю ; он — радости со мной. Б л аго дарю  судьбу! Ч его  ж ел ать мне боле? П роказн и чать, ш утить, см еяться в ваш ей воле. Вы  все любезны мне, хоть я на вас сердит; Н а м  быть в согласии сам Аполлон велит. П р я м а я  наш а цель есть польза, просвещ енье, Богатство языка и вкуса очищ енье;Н о  долж н о ли ш утя о пользе р а ссу ж д а ть ? Глупцы  не престаю т возиться и писать, Д урач и ть Талию , ругаться М ельпом ене: См еем ся  мы тайком —  они кричат на сцене. Н ет , явною войной искореним врагов!
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Я  верный ваш собрат и действовать готов; И х  оды ж алки е, забавны е их драм ы . П о хв ал ьн ы е слова, поэмы, эпиграммы , Конечн о, не уйдут от критики моей: Н е в е ж д  учить лю блю  и у в а ж а ть  друзей.
1816



ЭПИГРАММЫ

*  *  #К акой учтивец стал Д а м о н !Ч то за диковинка? —  Теперь в отставке он.
1815

*  *  *П риятель наш Л и к аст  Н а д  сочиненьями трудится и потеет;Н о  он писать стихов, к несчастью , не умеет, А  прозой —  не горазд.
1814

*  *  *« Н а  что мне ж изн ь? Л и ш и л ся  я друзей, Которы е меня любить всегда хотели».—  «Ч то ж , умерли они, к злой горести твоей?» —  «Н ет: ж ивы , но разбогатели».
1821

37 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в ек а





ПРИМЕЧАНИЯ





В  настоящ ий сборник включены произведения, которые долж ны  ознакомить читателя с м ассо вой поэзией первых д в у х  десятилетий X I X  в.Н асто ящ и й  сборник является дополнением к вы пускам  М ал о й  серии «Библиотеки поэта», п освящ енным наиболее значительным поэтам тех лет: Ж у к о в ск о м у, Б атю ш ко ву , Гн еди чу, Д .  Д а вы дову и др. Творчество В осто ков а и поэтов «Вольн ого общ ества лю бителей словесности, наук и х уд о ж еств » в сборник т акж е не вклю чено, п оскольку им посвящ ен специальный вы пуск. В се  эти тома М алой серии в своей совокупности призваны обрисовать перед читателем картину русской поэзии в период м еж д у  Д ер ж авин ы м  и П уш кин ы м .Больш инство публикуем ы х поэтов в н астоящ ее время забы ты ; не все из них сум ели собрать и издать свои произведения при ж изн и. Т ак, в настоящ ем  сборнике впервые предпринята попытка собрать стихотворения А н д рея  Т урген ева. П е чатаем ы е в этом разделе про и зв ед ен и я,и склю ч ая  известную  «Элегию » и стихотворение « К  О течеству», в печати появляю тся впервые. Р ед ко  переиздавались и такие поэты, как М е р зл я к о в , Ф . И в а н о в , М и л он ов, С . Б обров, Д о л го р ук о в  и д р .
581



П рои зведен и я каж д о го  поэта располож ены  в хронологическом  порядке. Д а т ы  первой публикации (или год, не позднее которого написано д ан н ое произведение) заклю чены в угловые ско бки . Д аты  предполож ительны е отмечаю тся вопросительным знаком .К  сборнику приложены словари: устаревш их, м алоупотребительны х слов и понятий и м иф ологический.
И. И. ДОЛГОРУКОВК а м и н  в П е н з е .  Н и  зн а т н ы х у г о л ь е в , н и  

д у л .  Топить камин каменным углем , который привозили из-за границы, считалось в X V I I I  в. роскош ью . З а м к и  ш п а н с к и  ст р ою . Строить испанские (ш пански) замки —  мечтать. Г р а д о м  —  градам ; стари н н ая  ф орм а дательного п ад еж а м н ож ественного числа. М е ж  м н о г и х  м ерт вы х м у д р е ц о в  —  в библиотеке. Л у к у л л  — римский богач, сл авивш ийся своими роскош ны ми пирами. Ш и т ы е ж и 
лет ы , к о л е ч к и , п ер ст н и , си л уэт ы  —  обычные в то врем я лю бовны е сувениры.А  в о с ь .  Н аи бол ее популярное стихотворение Д о л го р у к о в а , упом ян уто П уш кин ы м  в отры вках X  главы «Евгения О н егин а». Б е з д е л к и , р е ч е н ь к и , 
к а м и н ы  —  популярны е темы поэзии конца X V I I I  в. «М о и  безделки», « И  мои безделки» —  названия сборн иков H . М . К а р ам зи н а и И . И . Д м и тр и ев а. « К а м и н  в П ен зе», «К ам ин  в М о ск в е», «В ой н а ка-
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минов» —  стихотворения сам ого Д о л го р ук о в а . В  1793 г. В . Л . П уш кин дебю тировал стихотворением «К ам и н у». Р а з в о д и  б о б а м и  —  т. е. говори ч еп уху, м удри. Р о м у л  —  легендарный основатель Р и м а , в м ладенчестве был брош ен вместе со своим братом Рем ом  в реку Т ибр, но случайно сп асся  от гибели: река вы несла братьев на берег, а волчица вскорм ила их. Что М а г о м ет  и т. д . Речь идет о том, что без случая и риска ( а в о с ь )  ни М а гом ет , ни А л ексан д р М акедон ский, ни другие герои не смогли бы стать великими.П а р  ф е н  у. К р е з  —  сказочн о богатый царь древней Л идии, здесь: богач.Я . И з  к о и х  н а  Р у с и  о д и н  в о  д н я х  н е д а в н и х  и т. д . К н . Я ков Ф едорович Д ол гор уки й (1659—  1720) смело противоречил П е т р у  I в Сен ате. 
О т ц у е г о  —  отцу отечества, т. е. П ет р у  I. М о й  
д е д  и т. д . И м еется в виду И в ан  А лександрович Д о л гор уки й , ф аворит П ет р а II  и участник реакционного заговора «верховников». П о сл е смерти П етр а II  был сослан и казнен. Ж е н а  е г о  —  Н а талья Борисовна Д о л го р ук а я  (у р о ж д . Ш е р е метьева) п оследовала за м уж ем  в ссы лку. Чет
верт ы й к л а с с  —  в табели о ран гах ему соответствовали действительный статский советник и генерал-м айор. Г у л я ф н а я  в о д а  —  розовая вод а, д ух и . С и н а е  —  здесь: древнерусский витязь, по имени героя трагедии С у м а р о к о в а  «С и н ав и Т р у вор». Д е т р е й ш а — Габриель д ’Э ст р е (1573— 1599), лю бовница ф ран цузского короля Ген ри ха IV .
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П  и р. З н а к о м ы й  м а л ы й  в з д о р н ы й  —  П етр И в а нович Ш ал и ков (см . стр. 612). С а м п р а н д р — испори. sa n s prendre —  без прикупа, карточный терм ин. «Аониды » —  сб. стихотворений, издан в 1796— 1799 гг. H . М . К арам зин ы м ; в ч. 3 (1798, стр. 264) было напечатано стихотворение Д о л го р ук о в а  « П а р а ш а » . П о к о е м  —  в ф орм е буквы «п». М о р о  (1763— 18 1 8 )— виднейший ф ран цузский полководец эпохи револю ции и империи (п о зж е изгнан Н ап о л ео н о м ). М а к д о н а л ь д  (1765— 1840) —  м арш ал, ф ранцузский полководец эпохи револю ции и империи. Толки о М о р о  и М а к д о нальде связаны  с итальянским п оходом  С у в о рова 1799 г. У е з д н ы й  Б у ш м а  —  вы раж ение, одн отипное пуш кинском у «м еханик деревенский». Б у ш м а  —  испорч. Б усм а (B o u sm ard ) А н р и -Ж ан - Б ати ст  (1749— 1807), известный французский ин ж ен ер, автор трудов по ф ортиф икации. М о р -  
т ивр  —  от ф ран цузского m ort ivre —  смертельно пьяный.

С е м и  р а Б о л е с л а в н а .  В е н е в , К а ш и р а ,  
Е п и ф а н ь  — уездные города Тульской губернии. 
И с а й е ,  л и к у й  —  восклицание церковного хора при бракосочетании.

Н а  п л а н  г о р о д а  Б е р е з о в а .  Б е р е з о в  —  местечко в Сибири, куда был сослан дед Д о л го р ук ов а (см . стр. 583). П а в е л  —  апостол П а в е л , отказав ш и й ся , согласно легенде, ради мученического венца от звания римского граж дан и н а.
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С Е М Е Н  Б О Б Р О В
И з  « Т а в р и д ы » .  О тры вок из поэмы « Т а в ри д а, или М ой летний день в Таврическом  Херсо н есе». О тры вок приведен из ранней редакции поэмы (Н и кол аев, 1798), поскольку вторая, вы ш едш ая в 1804 г. под названием «Х ер со н и д а, или К артин а лучш его летнего дня в Х ерсо н есе Т аври ческом », слабее в худ ож ествен н ом  отношении (это единодуш но отметила д а ж е  р асп ол о ж ен ная к Б об ро ву критика), а религиозно-м истические тенденции в ней усилены. Р и х м а н  Георг Вильгельм (1711— 1 7 5 3 )— физик, близкий д руг Л ом о н о со ва. Вм есте с ним производил опыты по изучению атм осферного электричества, во время которы х был убит молнией 26 июля 1753 г. С о д е р ж а н и е  этого отрывка почерпнуто из письма Л ом о н о со ва И . И . Ш у в а л о в у : «С его  июля в 26 число в первом часу пополудни п о д нялась гром овая туча от норда. Гром  был нарочито силен, д о ж д я  ни капли. Вы ставлен ную  гром овую  м аш ину посм отрев, не видел я нима- лого признаку электрической силы. О д н а к о , пока куш ан ье на стол ставили, д о ж д а л ся  я нарочиты х электрических из проволоки искор, и к тому пришли моя ж ен а и другие; и как я, так и они беспрестанно до проволоки и до привеш енного прута доты кались, затем что я хотел иметь свидетелей разны х цветов огня, против которы х покойный п роф ессор Р и хм ан  со мною споривал. Внезапн о гром чрезвычайно грянул в сам ое то врем я, как я руку д ер ж а л  у ж ел еза , и искры
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трещ али. В се  от меня прочь п обеж али . И  ж ен а просила, чтобы я прочь ш ел. Л ю бопы тство у д ер ж а л о  меня ещ е две или три минуты, пока мне ск азал и , что шти простынут, а притом и электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел нёсколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Р и хм а н а , весь в слез а х  и в страхе зап ы хавш и сь. Я  д ум ал , что его кто-нибудь по дороге бил, когда он ко мне был послан; он чуть выговорил: «П р о ф ессо р а громом заш и бл о». В  сам ой возм ож ной страсти, как сил было много, при ехав, увидел, что он леж ит безды хан ен . Б ед н ая  вдова и ее мать таковы  ж е , как он, бледны. М н е и м инувш ая в близости моя см ерть, и его бледное тело, и бывш ее с ним наш е согласие и д р у ж б а , и плач его ж ен ы , детей и д ом у столь были чувствительны, что я великом у м н о ж еству сош едш егося народа не мог ни на что дать слова или о т в е т а .. .  М е ж д у  тем умер господин Р и хм ан  прекрасною  смертию , исполняя по своей профессии долж н ость. П ам я т ь  его никогда не ум олкнет, но бедная вд о ва, тещ а, сын пяти лет, который добрую  показы вал н а д е ж д у , и две дочери, одна д вух лет, другая  около п о л уго д а, как об нем, так и о своем крайнем несчастий п л ачут!» П и сьм о  это, восхищ авш ее П уш ки н а, Б обров мог прочесть в «Сочин ениях» Л ом о н о со ва издания 1784 г. С к о р  бы ст ры й ш а г  б е г у щ и х  вет
р о в  и т. д. Бобров излагает теорию Л о м о н о со в а об электрической природе молний и гром а. Л о м о носов пришел к вы воду, что гром и молния не причина, а результат присутствия в атм осфере
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электричества и вторичны по отнош ению к нему. О б  этом Л ом о н о со в писал 4 июня 1753 г. в «М осковски х ведом остях»: «Электрическая в воздухе сила далее громов ого треску распространяться и без действительного гром у быть м ож ет. Е ж е л и  второе п равд а, то не гром и молния электрической силы в во здухе, но сам а электрическая сила гром у и молнии причина». Р а с с у ж дения, близкие к сл о вам  Л о м о н о со в а, у Боброва см . т акж е в «С л о ве о явлениях воздуш н ы х, от электрической силы прои схо д ящ и х». С м о т р и !  — 
к а к  с р е б р е н  в и х р ь  крут ит ся  и т. д. У  Л ом о н о со ва: « Р а с с у ж д а я  кривизны и выгибы, которыми молния блещ ет, весьма за вероятное почитаю , что она спиральною  линиею извивается; оттуду, по разн ом у полож ению  зрителей, выгибы, углы и кольца показы ваю тся». Ст рем ит ся в ж и д к у  часть 
и з сж атой. Л ом он осов пояснял движ ение воздуха разницей давления, а атм осферное электричество считал результатом трения д в и ж ущ и хся  во здуш ных частиц.Н о ч ь .  Стихотворение написано на смерть А . В . С у в о р о в а . И  с  к р ы л  зер н и ст ы й  м а к  летит. Бог сна М орф ей (греч.) и зо бр аж ал ся  в виде кры латого старика; его атрибутом был м ак, из которого добы вается опиум . П е т р о п о л ь  —  П ет ер бург. П т и ц ы  р о к о в ы е  —  вороны. Ст о л п ы  б а г р о в о ю  
ст ен ой  —  северное сияние. Бельт  —  здесь: Финский залив. П л и а д ы  (П леяды ) — созвездие. Н е  т акова  
л и  н о ч ь  в и с е л а  и т. д. С т р о ф а  описы вает собы тия накануне убийства Ю л и я  Ц е за р я . П а л а т и н 
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с к а я  г о р а —  свящ енный холм  в центре Р и м а. 
Ю л и й  —  Гай Ю л и й  Ц е за р ь  (100— 44 до н. э .) , полководец и государственны й деятель в д ревнем Ри м е. За хв ати л  диктаторскую  власть и был убит загоіворщ иками-реопубликанцами. К о г д а  п о д  
в е ш н и м  з о д и а к о м  и т. д. Ц е з а р ь  был убит в м арте. Зо д и ак — пояс из двенадцати созвездий, по котором у в античности определяли смену м есяцев. П о к р ы л с я  в К а п и т о л ь и  о н  —  Ц езар ь  был убит у входа в К апитолий. П о д о б н о  р о к о в о й  
т рубе  —  намек на евангельскую  легенду о том, что конец мира будет возвещ ен звуком  а р хан гельской трубы . В а р я г  —  здесь: русский воин. 
С м е р т ь , т ол к а я сь  и т. д. —  переф разировка стиха из Горац и я . В  А в з о н ь и , в А л ь п а х .  Речь идет о сл ав е суворовских п оходов —  итальянского (А в- зония) и ш вейцарского. А л б и о н  (Альбион) — А н гл и я . Ш а р  в у к р а й н е  с  т ьм ою  н о щ и  —  т. е. р а к ета , о круж ен н ая тьмой ночи. З а п а д  —  здесь: за к а т , смерть.К  п р а х у  р о с с и й с к о г о  Г а н н и б а л а :  Стихотворение посвящ ено смерти А . В . С у в о р о в а . 
Г а н н и б а л  (247— 182 д о  н. э.) — карф агенский полководец, соверш ивш ий беспримерный переход через Альпы . Бобров назы вает С у в о р о в а  Ган ниб ал о м , имея в виду переход через Альпы  русских войск в 1799 г.П о л н о щ ь .  Стихотворение написано под сильным влиянием «ночной» поэзии Ю н га ; (1683—  1765). Д р е м л ю щ и й  п о л к р у г — полм ира, погру-
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ж е иные в сон. В о з д у ш н о  о з е р о , с с е д а л с я , б е 
жит и т. д . —  излож ение теории Л о м о н о со в а о вид ах  и происхож дении атм осферны х электрических явлений. С е  в  ч а с  п о л у н о щ и  гр ядет  и т. д . —  переф разировка евангельского текста. 
З о д и а к  —  см . стр. 588.

Г. П. КАМЕНЕВГ р о м в а л. Сю ж етн ы е мотивы, близкие к поэме Г. К а м ен ев а, в изобилии встречаю тся в русских «ры царских» р о м ан ах X V I I I  в. К  ним ж е восходит изображ ение древнерусского витязя как стран ствую щ его ры царя.С о н .  Стихотворение написано Г . Кам еневы м  незадолго до смерти, дош ло до нас в обработке С . А . М оскотильникова.В е ч е р  14 и ю н я  1801 г о д а .  Н азван ие произведения, видимо, связано с датой какого-то оставш егося нам неизвестным события в жизни К ам ен ева.
II. П . СУМАРОКОВА м у р ,  л и ш е н н ы й  з р е н и я .  Сти хо тв ор ение написано в традиции «бурлескной поэзии» X V I I I  в. О  м и р  —  Гом ер. С  д л и н н ы м и  р о г а м и  и т. д. Со гл асн о  античной легенде, богиня любви Венера изменяла своем у м у ж у  В ул к ан у с М а р со м .589



О д а  в г р о м к о - н е ж н о - н е л е п о - н о в о м  в к у с е .  Стихотворение представляет собой п ародию  на поэтов держ авинской ш колы, к которым П . С у м а р о к о в  причисляет и С . Б об р о ва, и «чувствительную » лирику п родолж ателей К а рам зина и Д м и тр и ев а. О дноврем енно задеты и сам и эти поэты. П и н д а р щ и н а — высокопарный одический слог (от имени П и н д а р а , древнегреческого одо п исца). Готтентот —  здесь: дикарь.Б л а ж е н с т в а .  Р а с и н  Ж а н  (1639— 1699) —  ф ранцузский д р ам а тур г, корифей классицизм а. 
К о ц е б у  А в густ  (1761— 1 8 1 9 )— немецкий д р а м а тург, автор чувствительных д р ам , вы зы вавш их многочисленные насм еш ки. К ант  И м м ан уил  (1724— 1804) — немецкий' ф илософ .

А. Н. НАХИМОВЭ л е г и я .  Стихотворение вы звано толками вокруг принятого по инициативе М . М . С п е р а н ского указа от 6 августа 1809 г. об обязательной сд ач е праж данским и чиновниками экзаменов по общ еобразовательн ы м  дисциплинам. Д у м н ы й  
д ь я к  —  высокий административный чин в допетровской Р у си . К р ю к  —  здесь: придирка в деле. 
Б е д а  к о л л е ж с к о м у  т еперь се к р е т а р ю . О  чи н  
а с е с с о р с к и й . К оллеж ски й секретарь —  чиновник 10-го кл асса , один из наиболее низких чинов. К о л л еж ски й  асессор —  чиновник 8-го кл асса. П о  у к а з у  6 августа 1809 г. производство в восьмой чин требовало у ж е  сдачи экзам ена.
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n .  A . О З Е Р О ВГ и м н  б о г у  л ю б в и .  Н е р о н  —  римский им ператор (37— 6 8 ), отличавш ийся диким д есп о тизм ом ; здесь —  П ав ел  I.П е р е в о д  с т и х о в  Р а с и н а .  О тры вок из 9-й сцены I I I  действия трагедии «Э сф и р ь ». Тем а трагедии Р аси н а —  низверж ение тирана. П е р е вод О зе р о в а , в о зм о ж н о , представляет отклик на убийство П а в л а  I 11 м арта 1801 г.В о л к и  и о в ц ы .  Б асн я  представляет отклик на Тильзитский мир, вы р аж а я  господствовавш ее в общ естве критическое к нему отнош ение. С о 
ш л и с ь  в о ж д и  —  Тильзитский мир был подписан после свидания Н ап о л ео н а и А л ексан д ра I на плоту на середине Н ем ан а.

АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВА . С . К  < а  й с а р о >  в у . А д р есо ван о  А н дрею  Сергеевичу К а й са р о в у  (1782— 1813), д ругу А н дрея Т урген ева, члену « Д р уж е ск о го  литературного общ ества».« О , к а к  с в я щ е н н а я  р е л и г и я  с т р а д а  е ті . . »  К у т у з о в  —  П а в е л  И ван ович Голенищ ев- К утузо в (1767— 1829), реакцион ер, автор доносов на К ар ам зи н а (см. «Д о м  сум асш ед ш и х» А . Ф . В о е й к о в а ).
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С . И . П  < л  е щ  е е в >  у . Сергей И ван ович П л е щ е е в  (1752— 1802) —  м асон, друг И . П . Т у р генева.К  в е т х о м у  п о д д е в  и ч е с к о м у  д о м у  А.  Ф.  В < о е й к о > в а .  Стихотворение п о свя щ ено д ом у А . Ф . Воей кова в М о скв е около Д е вичьего монасты ря. В этом дом е происходили з а седан ия « Д р у ж е ск о го  литературного общ ества». С ти хотвор ен и е посвящ ено центральном у событию в ж изни « Д р уж е ск о го  литературного общ ества» —  «экстраордин арн ом у собранию » в честь отечества. А н дрей Тургенев прочел на нем речь о любви к отечеству. П о з ж е  он писал друзьям  об этом дне: «В спом ните этот холодны й ещ е, сумрачный апрельский день и нас в разваливш ем ся дом е, окруж ен н ом  сад ом  и прудам и. В спом ните гимн К а й са р о в а , стихи М ер зл я к о ва, вспомните себя и, если хотите, и речь м ою ». Речь Тургенева з а кан чивалась призывом не щ адить себя ради отечества, «быть его сы нам и, с опасностию  всего ж ертвовать его благоденствию ».« П у с т ь  е й  н е с ч а с т л и в  я о д и н . . . »  О сн о в н ая  мысль стихотворения —  непримиримость в борьбе с деспотом , неж елание принять и сам ую  милость из рук тиранической власти. Э т у  ж е мысль п озж е выразил Ф . И ван ов: «К атон а ль К е сар ю  прощеньем ун и ж ать»? («П осл ан ие К атона к Ю л и ю  К е са р ю » ), П олитические настроения А н дрея Тургенева в этот период — недвусмы сленно тираноборческие. В речи в « Д р уж е ск о м  литератур-
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■ном общ естве» он св язал , о бр ащ аясь к отечеству, гр а ж дан ско е сл уж ен и е и борьбу с царям и: «О  ты, перед которым в сии минуты благоговею т сердца наши в восторге радости! Ц а р и  хотят, чтоб пред ними пресмы кались во прахе рабы , пусть ползаю т пред ними льстецы с мертвою  д уш о ю , здесь пред тобою  стоят сыны твои! Благослови все предприятия их». В дневнике Андрей Тургенев записал: « Ц а р ь  народа русского! Сколько горьких слез, сколько крови на твоей душ е». З а мысел стихотворения раскры вается из его плана и записи в дневнике от 3 октября 1800 г. В дневнике под этим числом Андрей Тургенев писал: « Р о сси я , Р о сси я, д р аж а й ш ее мое отечество, слезами кровавыми оплакиваю  тебя; тридцать миллионов по тебе рыдаю т! Н о  пусть они рыдают и терзаю тся! О т этого усл аж д аю т ся  два человека, их утучняет кровавый пот их; их утучняю т горькие слезы их; они у сл аж д аю т ся ; на что им заботиться! Н о  если этот бесчисленный угнетенный народ, над которым вы так дерзко, так бесстыдно, так бесчеловечно ругаетесь, если он будет действовать так, как он мыслит и чувствует, вы, ты и бесчеловечная, сл адострастн ая ж ен а твоя, вы будете первыми ж ертвам и! Вы бы -могли облегчить его участь и это бы ничего вам не стоило! И  при всем этом вы могли этого не хотеть». Д а л е е  в рукописи следует стропа выразительных точек, не м о гущ ая, однако, завуал и ровать смысла последую щ его, которое нельзя истолковать иначе, как призыв реш иться на героический подвиг в борьбе с деспотизмом : «Тебя наградят благо-38 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а  593



Словения миллионов. Т ебя наградит совесть, которая тогда пробудится для того, чтобы хвалить. О т в а ж ь ся ! Д о сти гай  этой награды ». В  плане стихотворения, хр ан ящ ем ся  в Г П Б  им. М . Е . С а л ты к о ва-Щ ед р и н а, намечены три основны е темы: «Ч то  превосходнее милости», обращ ение «к ц а рям» и к единомыш ленникам («Н о  друзья! К а кая бы ни была судьба наш а —  будем  твер ды »). П о сл ед н я я  мысль разверн ута в наброске строф ы , со д е р ж ащ е м  призыв к бесстраш ной гибели и мысль о бессмертии героев в пам яти потом ства:Сойдем  во гроб —  но светлый луч,Скв озь мрак проникнув грозных туч,Д л я  нас над гробом воссияет.Э л е г и я .  Н а ч а л о  стихотворения отразилось в сти хах лицейской элегии П уш ки н а «О сен нее утро»: « У ж  осени холодн ою  рукою  Главы  берез и лип обнаж ены ». Т ы , в о  цвете лет с р а ж е н н а я  
с у д ь б о ю .  Р еч ь идет о В ар в ар е М и хайл овн е С о - ковниной, сестре возлю бленной А н дрея Тургенева Катерины  М ихайловны  Соковниной. П о сл е см ер ти своего отца В . М . Соковнина тайно покинула родной д ом , взяв с собой лишь том Р у ссо  и библию , и поселилась в крестьянском  дом е; затем постриглась в монахини. Андрей Тургенев п о свя тил ей сделанный им совместно с М ерзляковы м  перевод «В ертер а» Гете. Н а п р а с н о  х о ч е ш ь  ты, о  
д о б р ы й  д р у г  л ю д е й , Н а й т и  сп о к о й ст в и е  внут ри  
д у ш и  т воей  —  полемическое вы ступление против Карамзинской идеи «.внутреннего» счастья, независимого от внеш них условий. Ж уко вски й  в речи
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« О  счастии» на заседан ии « Д р у ж е ск о го  литературного общ ества» д оказы в ал , что счастье следует искать «во внутреннем располож ен ии своей д у ш и». Э т у  ж е полемику см. в отры вках «У м а  ты светом о з а р е н .. .» ,  «З аб уд ем  здесь искать блаж ен ств а. . . »< М .  М . Х е р а с к о в у > .  О трицательное отношение к Х ер а ск о в у  было обусловлен о не только устарелостью  исповедуем ы х им худ ож ествен н ы х принципов, но и откровенной реакционностью  его взглядов в  начале X I X  в. Весной 1800 г. Андрей Тургенев записал в дневнике: «В ы ш ел „ Ц а р ь ” », поэм а М < и х а и л а >  М < а т в е е в и ч а  Х е р а ск о в а > .  И  седой старик не посты дился посрамить седины свои подлейш ими ласкател ьствам и, и притом безо всякой н уж ды . К а к о е предисловие! К акой н ад о бно иметь д у х , чтобы так нагло, подло, так бесстыдно писать от лица истины, какая мораль:Закон ов выше княж еские троны!И  ему сем ьдесят лет, и его никто ни в чем не п одозревает, и он после ж е будет говорить, что п роповедовал истину, исправлял лю дей, был гоним за правду! О ни не чувствую т, как униж аю т и посрам ляю т поэзию !» « К а д м »  —  «К ад м  и Г а р м о ния»; « П о л и д о р »  —  «П о л и д о р, сын К а д м а  и Г а р м о н и и » —  романы Х е р а ск о в а . Ф е н е л о н  Ф ран суа де Сали н ьяк де ла М от (1651— 17 1 5 )— ар хи епископ, французский писатель, автор романа «П риклю чения Т ел ем ака». Сочинение Ф анелона*
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сч и тал о сь образцом  эпической политико-дидактической прозы —  ж а н р а , н а саж д аем о го  в России Х ер а ск о в ы м . Ф енелон вы ступал против неограниченного сам о д ер ж а ви я , проповедником которого сд е л а л ся  Х е р а ск о в , начиная с «П о л и д о р а».
А .  Ф. МЕРЗЛЯКОІІС л а в а .  Ч е р в ь , от г л а з  изъят ы й  — мелкий, невидимый червь. Ф ем и ст о к л  (о«. 525— 461 до н. э . ) — афинский политический деятель. Т е н и  

м у д р о г о  г е р о я  и т. д. —  апокрифический эпизод из биографии Ф ем истокла, якобы плакавш его перед статуей М и льти ада; в литературе X V I 11 в . — пример патриота, «ревн ую щ его» к славе великих предш ественников. Д щ е р ь  Э р е б а  — порож дение -мрака, ад а; здесь, вероятно, — война. А р и с т и д  (ок. 540— 467 до н. э.) —  афинский политический д еятель, противник Ф ем истокла. В литературной традиции X V I 11 — начала X I X  в. — образ безупречного гр а ж д а н и н а. Ф р и д р и х  — Ф ридрих В е л и кий (1712— 1786), король прусский, известный полководец, писатель.О д а  н а  р а з р у ш е н и е  В а в и л о н а .  С т и хотворение представляет заш ифрованны й отклик на убийство П а в л а  I. М . А . Д м итриев вспом инал: «М ногие обвиняли М ер зля ко ва за эту оду, н а хо д я  в ней некоторые применения к смерти им ператора П а в л а . Д ействительн о, М ерзляков написал это стихотворение вскоре по его кон
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чине». С л ед у я  традиции X V I I I  в., М ер зляков построил политическое стихотворение в ф орме п одр аж ан и я  п салм у. Э т о  делало стихотворение менее уязвимым в цензурном отношении и позволяло опереться на у ж е  привычную читателю тр адицию политического истолкования библейской символики. Н азва н и е и первые строки произведения связы ваю т его с гл. 14 из пророка И сай и , однако дальнейш ее содерж ан ие оды не находит соответствия в библейском тексте. Т и р а н  п о г и б  
т иранст ва ж ерт вой . . .  С к о н ч а л с я  в м у к а х  н а ш  
м уч ит ель —  стихи имеют в виду убийство П а в ла I. Л и в а н  —  горный хребет вдоль м ал оазиатского побереж ья Средизем ного моря. С и о н  —  гора в И ерусали м е.О д ы .  Тирт ей  —  афинский поэт V I I  в. до н. э. В о  время Второй мессенской войны вдохновлял спартанцев военными песнями, в наград у за что получил спартанское гр а ж д а н ство . П р и ш е л , у в и 
д е л , п о б е д и л  —  ставш ие крылатыми слова Ю лия Ц е за р я  из донесения сен ату о победе над пон- тийским царем Ф арн ако м . « И л ь  щит, и л ь  н а  щ и 
т е» —  т. е. или с победой (со щ и то м ), или мертвым (на щ и те).В е л и з а р и й .  В е л и з а р и й  —  византийский полководец V I  в. У спеш н о воевал против вест- и остготов, вандалов, вел войны в Азии. В ы звав подозрения им ператора Ю сти н и ан а, подвергся опале. Со гл асн о  легенде, был ослеплен, И стол ко вание образа Велизария как добродетельного
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гр а ж д а н и н а, ж ертвы  деспотизма было весьма распространенны м  в просветительской литературе X V I I I  в. П освящ ен ны й этой теме роман М арм он - теля был известен русском у читателю в д вух пер е в о д а х: «В елизер, сочинение г. М арм онтеля. П е реведен на В ол ге» . М ., 1768 (коллективныйперевод Екатерины  II  и ее приближ енны х) и «В ел и сари й , сочинение г. М арм о н тел я». С П б ., 1769 (переводчик П . П . К у р б а т о в ).Г и м н  В е н е р е  о т  С а ф ы .  П ер ево д  стихотворения С а ф о  —  древнегреческой поэтессы V I I  в. до н. э.Г и м н  П а н у .  П ер евод  гом еровского гимна.
Ф. Ф. ИВАНОВП л а ч  М и и в а н ы  (И з О с с и а н а ). О с с и а н  —  легендарны й ш отландский бар д , котором у М а к ф ерсон приписал изданные им в 1760—  1762 гг. песни. Стихотворение —  перелож ение поэмы О с си ан а «М и н ван а», содерж ан ие которой —  плач М инваны  о своем возлю бленном Р и н о ,  сыне Ф и н гал а, убитом в И рлан дии. Ф и н г а л  — отец О с си ан а —  один из центральных героев поэм О с с и ана. П о б е г у  н а  п о л е  рат ное  и т. д. —  стихи не имеют соответствия в тексте О сси а н а  и навеяны П л ач ем  Я рославн ы  из «С л о в а  о полку И гореве».Н а  о т ъ е з д  К.  Н.  Б а т ю ш к о в а  в а р- м и ю. К . Н . Батю ш ков в 1807 г. при известии
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о вторжении Н ап о л ео н а в П р усси ю  записался в ополчение. С  к руж ко м  Ф . И ван о в а Батю ш ков был связан через 3 . Бурин ского, покровительствуемого М . Н . М уравьев ы м . В дом е последнего он в 1805 г. познакомился и с приезж авш им  в П етербург М ерзляковы м . М ы с л ь  н е  в ж и л и щ е  
в а л к  витает —  намек на увлечение Батю ш кова «северными поэм ам и» —  О сси ан о м  и скан ди н авскими легендами, известными русском у читателю  по ф ранцузским  переводам М алл е.Р о г н е д а  н а  м о г и л е  Я р о п о л к о в о й .  С ю ж е т  заим ствован из летописи. Р о г н е д а  —  дочь П ол оц кого князя Р о гво л од а; согласно летописи, была невестой великого князя Я роп ол ка С в я тославича. Киевский князь В ладим ир С в я т о сл а в и ч —  брат Я роп ол ка —  в 980 г. взял П о л оц к и, убив Р о гво л од а, насильно овладел Рогнедой. Я роп ол к т ак ж е был им убит. С ю ж е т  этот, д а ющий возм ож н ость соединить лирическое звучание стихотворения с образом  князя —  деспота и насильника, привлекал многих писателей. Е го  р а зрабаты вали Н ареж ны й, Ры леев и др. Н е  к л а д и  
з м и ю  н а  о д р  к  с е б е . С о гл асн о  летописи, Рогнеда пы талась убить спавш его Вл ад им ир а.< И з  т р а г е д и и  « М  а р ф а - П о с а д н и -  ц а » > .  Н ар од н ы е хоры из первого и второго действия пьесы. С о д е р ж а н и е  трагедии «М а р ф а - П о сад н и ц а» —  борьба новгородских республиканцев с сам о д ерж ави ем  М осковского князя И оан н а. В  качестве материала Ф . И в ан о в  и с
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пользовал сю ж ет повести К арам зин а « М а р ф а- П о са д н и ц а » , решительно переосмы слив ее идейную  направленность. М а р ф а -П о с а д н и ц а — М а р ф а  Б о р ец к ая , посадница Н о в го р о д ск ая , И оан н  —  великий князь М осковский —  действую щ ие лица трагедии. С л ы ш е н  з в о н  в е ч е в о г о  к о л о к о л а . В е чевой колокол в литературе X V I I I  —  начала X I X  в . — сим вол республиканских традиций Н о в го р о д а . А . Н . Р ад и щ ев писал: «Вечевой колокол —  палладиум  вольности Н овгородской ».П о с л а н и е  к А < л  е к с е > ю  Ф < е  д о р о -  в и > ч у  М < е  р з л я к о в у > в  у.  К р е з — см.  стр. 583. С а р д а н а п а л  —  легендарный царь А с сирии, двор которого отличался роскош ью , здесь: праздны й вельм ож а. Э н н и й  —  римский поэт. I I I — II  вв. до н. э. Рим ский полководец Сципион из у в аж е н и я  к литературным трудам  Энния прик азал  после смерти поэта полож ить его прах в своей фамильной усы пальнице. Б а р д  в е л и к и й  
А л б и о н а  —  Д ж о н  М ильтон (1608— 1674), английский поэт, похоронен в Вестм инстерском  абб атстве. К о л б е р т  —  Ж а н -Б а т и ст  К ольбер (1619—1683), ф ранцузский государственны й деятель, министр Л ю д о в и к а X I V ;  здесь: мудрый вельм о ж а . Злат оуст  И оанн (673— 754) —  церковный писатель, считался образцом  красноречия. П р о 
п е р с , С а л л ю с т  —  произнесенные на французский л ад  имена римского сатирика П роперция и историка Сал л ю сти я. С р .: «А ристотеля, перекрестив в А ристота, почитаем ф ран цузом » (М ер зл я к о в ). Е р м и л  —  здесь: А . Ш а хо в ск о й . Ж у р -
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н а л  в р а к  —  «Д рам атически й вестник», ж у р н а л , издаваемый Ш ахо в ск и м  и близкими к нему литераторами (1808). О  О з е р о в !  и  ты в д у ш е  
твоей и т. д. П о сл е  сравнительно неудачной постановки «П оликсены » (14 мая 1809 г.) О з е ров реш ил «бросить перо, приняться за заступ и, обрабаты вая свой огород, возвратиться опять в толпу обыкновенных лю дей». О ко ло  1812 г. он сош ел с ум а. В литературны х кругах ш ироко бытовала версия об ответственности за несчастья О зеро ва его «зоила» А . Ш ахо в ск о го . 
П е в е ц  Д о н с к о г о  —  О зер о в , написавш ий трагедию «Димитрий Д о н ско й ». П р а д о н ы  н о в ы е  —  видимо, Ш а хо в ск о й ; Н икола П р ад ой  (1632—1698) — ф ранцузский д рам атург. Безуспеш но со перничая е Раси н о м , стал миш енью для насм еш ек и эпиграм м . И м я  его стало нарицательным для обозначения бездарного и завистливого д рам атурга .П о с л а н и е  К а т о н а  к Ю л и ю  К е с а- р ю. К ат он  М ладш и й (Утичестойй; 95— 46 д о  н. э.) — римский государственны й деятель. О б раз К атон а Утического, сурового республиканца, который покончил с собой, не ж ел ая  признать един одерж авия Ц е з а р я , был весьма популярен в просветительской литературе X V I I I  в. О со б о е  внимание уделял ем у Р ад и щ ев . В  главе «К ре- стьцы» он упоминает «слово ум ираю щ его К а тона», т. е. предсмертный монолог К ато н а из одноименной трагедии английского писателя А д дисона. «Единословие К атон а Утикокого у А д -
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Дисон а» он вспоминает и в тр актате «О  человеке, о его смертности и бессмертии». М онолог этот повлиял и на стихотворение Ф . И в ан ов а. В трагедии А д д и сон а Катон т акж е появляется с трактатом  П л ато н а о бессмертии душ и и обнаж енны м  мечом в р у к а х . Гай  Ю л и й  Ц е з а р ь  (100— 43 до и. э.) — римский государственны й деятель, заменивш ий республиканские институты личной диктатурой. К е с а р ь  —  Ю лий Ц езар ь. 
П о м п е й  Гней (I в. до н. э.) — римский го суд ар ственный деятель, противник Ц е з а р я . К ат он  е щ е  
н е  п а л  Ф а р с а л ь с к и м  п о р а ж е н ь ем . В битве при Ф а р с а л а х  (48 г. до и. э.) Ц езар ь  победил П о м пея. С и л л а  (С ул л а) Л уц ий Корнелий (138— 78 до н. э.) —  римский диктатор. К а п и т о л и й  —  св я щ енная гора в центре древнего Р и м а. К а м и л л  М а р к  Туллий ( V — I V  вв. до н. э.) — римский полководец, победитель галлов; в литературной традиции —  добродетельны й граж дан и н . Т о р к -  
ват —  Тит М анилий И м пери оз Торкват ( I V  в. до н. э .) , кон сул; по преданию , казнил собственного сына за наруш ение законов республики. 
Т ы , к е м  п а л  у ж а с н ы й  Г а н н и б а л  —  П ублий К о р нелий Сципион А ф рикан ский , римский полково- іе ц , разбивш ий при З а м е Ган н и бал а.Р а з г о в о р  К а т о н а  с Б р у т о м  ( И з  Л у к а н о в о й  «Ф  а р с а л и и » ) . Л у к а н  (38— 65) —  римский поэт, автор неоконченной поэмы «Ф ар - сал и я» в 10 книгах, посвящ енн ой истории гр а ж д ан ск и х войн в Рим е. Б р ут  М а р к  Ю ний (85— 42 до н. э.) —  римский политический деятель,
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республиканец, один из убийц Ц е з а р я ; вторым браком  был ж ен ат на дочери К а та н а. О бр аз Б рута ш ироко использовался в литературе конца X V I I I  —  начала X I X  в. как политический сим вол. Е го  имя было связан о с идеями республиканизм а и тираноубийства. П ар ол ем  см о ленского к р уж к а К а хо в ск и х  в конце X V I I I  в. было: « Б р ут , ты спиш ь, а отечество в о ковах!» 
С ы н  Р о м у л а  —  римлянин. Н а р о д ы  д и к и е , сы н ы  
ч у ж и х  м о р е й . В 1815 г. этот стих переф разировал П уш кин в стихотворении «Л ицин ию »: « Н а роды дикие, сыны свирепой брани» (в дальнейшем П уш кин заменил «дикие» на «ю н ы е»). Д в -  
ц и й  — римский полководец I V  в. до н. э., пож ер твовав жизнью , доставил победу римским войскам .

А. Ф. ВОЕЙКОВС а т и р а  к С  < п е р  а и с к о м  у > . . .  С п е р а н 
с к и й  М и хаил  М ихайлович (1772— 18 3 9 )— го сударственны й деятель 1808— 1812 гг., ближ айш ий сотрудник А л ексан д ра I . Сы н сельского свящ енника, человек передовы х взглядов, Сперанский своими проектами б ур ж уазн ы х реформ возбудил ненависть реакционны х кругов. 17 марта 1812 г. был отрешен от всех долж н остей и отправлен в ссы лку. Возвращ ен ны й в 1816 г., он в дальнейш ем капитулировал перед реакцией. 
М и н и х  Б ур ха р д -Х р и ст о ф о р  (1688— 1 7 6 7 )— видный государственны й деятель в России X V I I I  в. 
А л ф а н  —  лош адь одного из героев в поэме
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А р иосто «Неистовы й Р о л ан д ». Б а я р д  —  легендарный конь, упоминаемы й во ф ран цузской средневековой литературе. Р у м я н ц е в  П етр А л е ксандрович (1725— 17 9 6 )— знаменитый русский полководец X V I I I  в. О р л о в  Алексей Григорьевич (1737— 1807)— ком андовал русским флотом в. Ч есм ен ском  сраж ении 1770 г. и ряде других м орски х битв. Р е п н и н  Н иколай Васильевич (1734—  1 8 0 1 )— приближенный П а в л а  I, заним ал ряд высш их военных и диплом атических постов. В  С е 
нате —  Д о л г о р у к о в .  О  Я . Ф . Д о л гор ук о ве см. стр. 583. Е р о п к и н  П етр Д м итриевич (1724— 1803) —  ген ерал, подавивш ий «чумный бунт» в М о ск в е в 1771 г. Ш у в а л о в  И ван  И ван ович (1727— 1797) —  ф аворит императрицы Елизаветы  П етровны , покровитель Л о м о н о со в а, принял активное участие в организации М осковского университета. М у 
р а в ь е в  М и хаил Никитич (1757— 18 0 7 )— поэт и писатель, с 1802 г. попечитель М осковского университета, отец декабристов Никиты и А л ек сан д ра М уравьев ы х. Х е р а с к о в  М и хаи л  М атвеич (1733— 1807)— поэт, автор эпических поэм. Р о с 
с и и  т орж ество, п а д е н и е  К а з а н и . П о эм а  Х е р а ск о ва « Р о сси а д а »  посвящ ен а взятию К азан и. К у р б 
с к и й  Андрей (1528— 15 8 3 )— боярин, соратник И в а н а  I V , затем изменил отечеству, перейдя на сторон у П ол ьш и. М и н и н  (ум . 1616) — К узьм а М и нин З а хар ь ев  Сухо р ук и й  — и кн. П о ж а р с к и й  Д м и трий М ихайлович (1578— 1642) —  руководители народного ополчения в 1612 г. М инин происходил из народа (торговал в Н иж н ем  Н овгороде рыб о й ). Л а и с а —  имя д в у х  известных куртизанок в
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■древней Греции; здесь в нарицательном значении. 
И з  б е д н о г о  с л у г и  с о д е л а л  П ет р  г е р о я . И м еется -в виду А . Д .  М е н т и к о в . С ю л л и  (1560— 1651) — ■французский государственны й деятель, министр. 
К о л ь б е р т  —  см . стр. 600.К  м о е м у  с т а р о с т е .  П остроение стихотворения о бн ар уж и вает его зависим ость от « П о сл а- ,ния к слугам  моим Ш ум и л о в у , В ан ьке и П е т р у ш ке» Д . И . Ф онвизина. Э к ст р а к т — извлечение из дела, ф орм а деловой судебной бум аги. Г р а м о т а  
о  в ол ь н ост и  д в о р я н  —  указ 1762 г., закреплявш ий сословны е привилегии дворянства. Героиня « Н е доросля» П р остак о ва истолковы вала этот указ как оправдание произвола. Текст В оейкова н ам ек ает , на ее реплику. Х в а т а й к о  — прокурор-взяточник, персон аж  комедии В . В . Капниста «Я б ед а». 

.Р а з б о й н и к а  п р и з н а л  в л а д ы к о й  м и р . Речь идет о Н аполеоне. Г д е  в с ё  н а  от к у п у , и са м ы е  з л о д е й 
ст ва, Г д е  в с ё  п р о д а ж н о е : и сов ест ь, и ж ен а !  ,С т и х  переф разирован в 1815 г. П уш кин ы м  в по- .сланни «Лицинию »-Где всё на откупе: законы , правота,И  ж ены , и м уж ь я , и честь, и красота.
С  с м и р е н н о й  х а р е ю  —  цитата из стихотворения Д . И . Ф онвизина «Л иси ца-казн од ей ». Г д е  и б е з  <га б и е » с л о в  м н о г о  б е с т о л к о в ы х  —  вы пад против карам зинистов, боровш ихся с употреблением архаической лексики. К л о п ш т о к  Ф ри др их-Готл иб (1724— 18 0 3 )— немецкий поэт, автор религиозной поэмы « М е сси а д а ». Е з о п  (Эзоп) (V I в. д о н . э.) —
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баснописец; был рабом . Эпикт ет  (конец I —  н ачало II  в . ) — ф илософ -стоик; был рабом . Ж а н -  
Ж а к —  Ж а н -Ж а к  Р у ссо  (1712— 1778), ф р ан ц узский ф илософ  и писатель. П л а т о н  ( V I — V  вв. до н. э . ) — древнегреческий ф илософ . Р у ссо  и П л а тон упомянуты  как ф илософ ы -м оралисты , стремивш иеся теоретически обосновать нормы нравственности и укрепить чистоту и крепость сем ейных уз. Ц и ц е р о н  М а р к  Туллий (106— 43 до н. э.) —  римский оратор и политический деятель; имеется в виду его книга «О б  о бязан н остях».К  О т е ч е с т в у .  С е й  лю т ы й к р о к о д и л , к о р о н ы  
похит ит ель  —  Н ап о л ео н . З а д у н а й с к и й  —  Р ум ян ц ев , см . стр. 604. К р ы м с к и й — Г . А . П отем кин кн. Т а в рический (1739— 1791). Ч е с м е н с к и й  —  А . О р лов, см. стр. 604. С м о л е н с к и й  —  М и ха и л  И л л а р и о нович Го л ен и щ ев-К утузо в См оленский (1745—  1813). Ц а р и ц а  с к и ф с к а я , р а с с е я в  п е р с и я н  и т. д. П очерпнуты е у  античных историков данные о побед ах скифов над персами воспринимались в 1812 г. как параллель к современным собы тиям . 
О п уст о ш и т ел ь  П е р с ё п о л я  и Т и р а  —  Александр М акедон ский (356— 323 до н. э .) , завоевавш ий Азию . Э п и зо д  обм ена его послам и и грам отам и со скифам и апокриф ичен, восходит к хронограф ам  X V I I  в. Д и м и т р и й  —  Дим итпий Д о н ско й , разб и вший татар в Куликовской битве (1380). К а р л  —  К ар л  X I I ,  ш ведский король (1682— 1718). Ф р и д е -  
р и к  —  Ф ри дрих II  П р усски й —  инициатор С е м и летней войны (1756— 1763). С а л т ы к о в  П етр С е м е нович (1698— 1772) — главноком ан дую щ ий русской
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армией в Семилетню ю  войну, победитель при К ун ерсдорф е.К н я з ю  Г о л е н и щ е в у - К у т у з о в у  С м о л е н с к о м у .  Н е  в лы ст ех м у ж е с к и х  —  т. е. не в расцвете сил. С е н н а х е р и б  —  воинственный царь древіней А ссирии, здесь: Н ап о л ео н . П л а т о н  —  см . стр. 606, здесь: ф илософ . Ц и ц е р о н  —  см . стр. 606, здесь: оратор. Г е р ш е л ь  Вильям  (1788— 1882) —  английский астроном. К о л о м б ы  —  К ол ум бы .К  Ж у к о в с к о м у .  Л а г а р п  (1739— 18031 —  ф ранцузский критик и теоретик литературы . А р и 
стотель (384— 322 до н. э.) —  древнегреческий фил ософ . З д есь упом янут как автор нормативной эстетики. Л ю д м и л а , С в е т л а н а  —  героини одноименных бал л ад  Ж ук о в ск о го . Т о п и ш ь  в ч а ш у  б е 
л ы й  я р ы й  в о с к  и т. д. — пересказ отры вка из баллады  Ж ук о в ск о го  «С ветл ан а ». Речь идет о га д ан ья х в К рещ ен ье. Гет е  (1749— 1832) упом янут здесь как автор бал л ад  с народно-поэтическими сю ж етам и . Б ю р г е р  Го тф р и д -А в густ  (1747—  1794) —  немецкий поэт; сю ж ет его баллады  «Л ен о р а» Ж уковски й вольно воспроизвел в « Л ю д миле». А л ь б а н  Ф ран ческо (1578— 16 6 0 )— зн ам енитый итальянский худ ож н и к . В и л а н д  Хри стоф ор- М артин  (1733— 1813) —  немецкий поэт, здесь упомянут как автор сказочн ой эпопеи «О берон». 
А р и о с т  Л одови ко (1474— 15 5 3 )— итальянскийпоэт, автор поэмы «Н еистовы й Р о л ан д ». Б а я н  —  упомянуты й в «С л о ве о полку И гор еве» древнерусский певец. Б у д ь  н а ш  В и л а н д , А р и о с т , Б а я н  —
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призыв к Ж у к о в ск о м у  создать русскую  поэм у с народно-ф антастическим  сю ж етом  вы раж ал общ ее настроение кр уж ка карам зинистов тех лет. 
С в я т о с л а в  (942— 972) —  киевский князь. В л а д и 
м и р  Святославич (ум. 1015) — киевский князь. 
Д о б р ы н я  — его д яд я. Н а ш  Г о т ф р в д  и л и  В е л и к и й  
К а р л . П о эм у на русский исторический сю ж ет Воей ков мыслил как воспроизведение «ры царских поэм ». Э тот смысл имеет сравнение Владим ира с Готф редом  (Готф ридом  Бульонским ) и Карлом  Великим  —  центральными персон аж ам и цикла легенд о первом крестовом походе и о подвигах ры- царей -ф р ан ко в. П ет р  —  С а м п с о н , р а з д р а в ш и й  
челю ст ь л ь в а . Библейский рассказ о богатыре С а м соне, победивш ем льва, еще в литературе П е т ровской эпохи получил аллегорическое тол кование благодаря наличию в ш ведском  гербе геральдического льва. А л е к с а н д р  М акедонский ( I V  в. до н. э . ) — завоеватель Греции, М алой Азии и Еги п та, создатель мировой эллинизированной монархии. К а р л  Великий (742— 814) —  король ф ранков, завоевавш ий огромные территории. 
Ц е с а р ь  — см . стр. 692. П л а т ов  М атвей Иванович (1751 — 1818)— атаман донских казаков, п р о сл авивш ийся в О течественную  войну 1812 г. А  П л а 
тов, кот оры й так, к а к  в о л х в  и т. д. —  вольная цитата из «С л о в а  о полку И гореве». В  к о л ы б е л и  
с ы н  Ю п и т е р о в . И м еется в виду легенда о Г е р кулесе { И  р а к л е ) , который младенцем задуш ил д в у х  змей, подползш их к его колыбели. Г  р е й  Т о м а с (1716— 1 7 7 1 )— английский поэт-элегик. П ер во е получивш ее известность стихотворение
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Ж ук о в ск о го  —  перевод «С ел ьского кладбищ а» Гр ея. Т о м с о н  Д ж е м с  (1700— 17 4 8 )— английский поэт, автор описательны х поэм.К  Е . А . П р о т а с о в о й .  А д р есат  —  Е к а т е рина А ф ан асьевн а П р о т а со в а , мать будущ ей жены В оей кова, А лександры  Андреевны  П р отасовой («С ветл ан ы »), одаренной ж ен щ ин ы , игравш ей з а метную роль в литератѵрной жизни своей эпохи. 
В  б о ю  п о хи т и л а  е щ е  г е р о я -д р у г а . И м еется в виду А . С . К ай сар о в, погибший в 1813 г. (о нем см. стр. 591). См ерт ь в о  цвет е лет л ю б е з н е й ш е г о  
брат а. Брат В оейкова погиб от ран, полученных при взятии П а р и ж а .< И  з п и с ь м а  к П . А . В  я з е м с к о м у > .  
Б у я н о в  —  герой поэмы В . Л . П у ш ки н а «О пасны й сосед». Б а р к о в  И в ан  (1732— 1768)— поэт и переводчик, автор п орнограф ических поэм.Д о м  с у м а с ш е д ш и х .  Текст воспроизводится по автограф у В оейкова ( Г П Б  им. М . Е . С а л ты ко ва-Щ ед ри н а, архив В оей ко ва, ф . 151, on. 1, ед. хр. 4 ), который дает наиболее интересную исторически редакцию  стихотворения. Ранние его тексты имеют характер чисто литературной сатиры и лишены политической остроты, более поздние варианты отразили открытый переход В оейкова в лагерь реакции (например, выпады против Б елин ского). П убликуем ы й текст следует датировать временем не ранее 1830 г., так как содерж ан и е стихотворения содерж и т намеки и а39 П о э т ы  н а ч а л а  X I X  в е к а  609



собы тия до 1830 г. вклю чительно. И м ен а печатаю тся  в том ж е  виде, какой дает рукопись. С т р о ф ы , выведенные сам им  Воейковы м  из осн овного текста в прилож ение, —  бестактны е нападки на слепоту поэта К озл ова и «ж ен ское отделение», —  не представляю т особого интереса и не воспрои зводятся. Р а б о т а  Воей кова над текстом стихотворения отличалась своеобразием : откликаясь па свеж ие события введением новых строф , В оей ко в не исклю чал у ж е  ставш ие популярными куплеты . Т ак  возникало характерн ое явление: в р а м к ах  одного текста совм ещ аю тся строфы больш ой хронологической отдаленности. П о  неоднократн ом у заявлению  автора, стихотворение было написано в 1814 г. Этим  временем, однако, следует датировать лишь часть стихов. Строф ы , посвящ енны е литературной полемике, явно отр аж а ю т  «ар зам асски е» настроения, т. е. датирую тся второй половиной 1810-х годов. Н асм еш к а над Ш ал и ковы м  т акж е совп ад ает с аналогичными вы сказы ваниям и ар зам асцев (например, В я зе м ск о го ). К  этим ж е годам  следует отнести строфы о Батю ш кове и Ж ук о в ск о м . О ни явно написаны до н ачала психической болезни Батю ш кова (1821— 1822); Ж уко вски й  ж е  характеризуется как балладн и к, увлеченный романтической ф ан тастикой, что так ж е очень характерн о именно для этого периода. С тр о ф а о К арам зин е такж е прин адлеж и т к ранним. О н а , видимо, представляет отклик на вышедший из круга «Д р уж е ск о го  литературн ого общ ества» (автор —  А . С . К ай саро в) и очень популярны й в ту пору (первом пятиле
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тии X I X  в.) пам ф лет-п ародию  « С в а д ь б а  К а р а м зин а». П оявление политических строф , видим о, надо отнести к 1819 г. К а к  свидетельствует переписка Вязем ского с А . Тургеневы м , деятельность М агницкого и Рун и ча именно в это время вы звала бурный протест д а ж е  в кругу умеренны х ар зам асц ев. К  1819— 1820 гг. следует отнести и строф у о К арази н е. З акул и сн ая  сторона деятельности его была хорош о известна в литературном  окруж ении В оей ко ва. О т  В язем ско го  он мог знать о провокационной деятельности К а р ази н а во время организации Н . Тургеневы м и Вязем ским  о б щ ества вельм ож  —  сторонников освобож ден ия крестьян. С т р о ф а о кн. П . А . Ш и р и н ск о м -Ш и хм а- тове начинает новый цикл политических стихов —  в ней упоминается «чугунный» цензурный устав 1826 г. О н а  открывает серию сатирических куплетов, навеянны х последекабристской ситуацией. К  периоду после 1825 г. относится т ак ж е строф а о «д вух л ю д оед ах». Ф ор м ул а В в л ь з е в у л о в ы  (т. е. А р акчеева) о б н о с к и  недвусмы сленно свидетельствует о том , что п о дразум еваю тся аракчеевцы , оставш иеся у власти после падения их покровителя. Характер исти ка Греча и Б ул гари н а, вероятнее всего, определена полемикой 1830 г. И м енн о в эту пору в пуш кинском окруж ении возникла кличка «Ф лю гарин». Строки: С о в ест ь  у м  с в и х н у л а  
в н ем : В с ё  боит ся быть п о в е ш е н . . .  —  объяснимы только при учете событий конца 20-х гг. К рай не беспринципный, Булгарин все ж е  примыкал д о  1825 г. к передовом у литературном у лагерю . О н  умы ш ленно аф иш ировал свою  близость к Р ы 
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л е е в у , д р у ж б у  с Грибоедовы м . П о сл е 1825 г. п равительство стремилось путем подкупов и ш ан т а ж а  привлечь на свою  сторону уцелевш их около- д екабристских литераторов. П о д о б н ом у давлению  подвергались П уш кин , Вяземский и многие д р у гие. П о это м у разоблачение в 1830 г. связей Б у л гарина с правительством могло быть воспринято как  свидетельство ренегатства, испуга перед последствиям и своих д руж ески х связей с револю ционными кругами Р осси и. И менно в эту пору Б ул гари н а стали третировать в литературны х к р угах  как предателя и перебеж чика, припоминая его бы лую  сл у ж б у  в вой сках Н ап о л ео н а. В с п о 
м и н а я  о  п р о ш е д ш е м  и т. д. В  1830-е годы Греч бы л реакционным ж урн ал истом , одн ако, со вр еменники помнили ещ е его как сотрудника д ек аб ристских изданий, д руга Ф . Глинки, ревнителя «л ан кастерски х ш кол». О т сю д а —  намек на возм о ж н о сть тю ремного заклю чения. К у т у з о в  П ав ел  И ван ов и ч  (1767— 1 8 2 9 )— бездарный поэт, в качеств е попечителя М осковского университета просл ав и л ся  как крайний реакционер, автор многих д он осо в; особенно злобным нападкам  с его стороны подвергался К арам зин . Г  л и н к а  Сергей Н и колаевич (1775— 1 8 4 7 )— писатель и драм атург, редактор ж урн ала «Русски й вестник», занимал позицию  реакционного «квасного» патриотизма. 
И з  « А м у р а »  п о  с ю  п о р у  и т. д. —  имеется в виду поэм а М ерзлякова «А м ур и первые минуты р азлуки с Д уш ен ькою ». Тит Л и в и й  (I в. до н. э.) —  римский историк. Ш а л и к о в  П етр Иванович (1768— 1852)— малоодаренны й последователь К а 
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рам зина, автор чувствительных повестей. Н а г л и ц -  
к и й  —  М агницкий М и хаи л  Леонтьевич (1778—  1855), реакционер и о бскуран т; будучи попечителем К азан ского округа (1819— 1826), разгром ил университет за «безбож н ое направление». О т л и чался хан ж еством  и коры столю бием. К а в а л е р 
с к и х  —  орденских. С п и с о к  в с е х  а р е н д . А рен да государственны х зем ель, д ава вш ая  простор зл оуп о треблениям, рассм атри вал ась как верный, но бесчестный способ н аж ивы . Н е р о н  (I в . ) — римский император, отличавш ийся особенной ж е стокостью . М ар т ин ист  —  масон. З л у н и ч  —  Рун и ч Дм итрий П авл ович (1780— 1860), попечительС.-П етер б ур гск ого  учебного округа, м ракобес и гонитель просвещ ения. Н е в т о н  —  Н ью тон . Б о с -  
сюэт  Ж а к -Б е н и н ь (1627— 1 7 0 4 )— ф ран цузский проповедник, писатель и церковный деятель. О п р е деление ярого церковника Б оссю эта как « б е зб о ж ного» характеризует степень нетерпимости Р у н и ч а . 
О м а р  ( V II  в . ) — второй мусульм анский калиф . В 642 г. взяв ш турм ом  А л ексан дри ю , сж ег зн аменитую  библиотеку. И м я  его стало нарицательным для определения враж ды  к просвещ ению . 
Х а н ж е ц о в  — П о п ов Василий М ихайлович (1771 —  1842), чиновник, сотрудник М агницкого, реакционер и мистик. Н а ш  П у с т е л и н  —  Дм итрий А л ександрович Кавелин (1778— 1851); «П устелин » —  соединение фамилии К авели н а и его ар зам асско й  клички «П усты нн ик», нам екаю щ ее на ум ственную  пустоту К авели н а. К авели н, будучи с 1819 г. ректором С .-П етер б ур гск о го  университета, зареком ендовал себя как гонитель просвещ ения и б л и ж ай 
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ший сподвиж н ик М агницкого. « Н а ш » , так как К авел и н  был ар зам асцем . А . И . Т ургенев 30 м ар та 1821 г. писал П . А . В язем ско м у: «О дин из н аш и х ар зам асц ев, К авелин, сделался соверш енным пальясом  < п а я ц о м >  пальяса М агницкого». 
П ы т н и р с к и й  —  Ш и р и н ски й -Ш и хм ато в П л атон  А л е ксан дрович (1790— 1853), член Российской акад емии, с 1850 г. —  министр народного просвещ ения. Был инициатором изуверского («чугунного») цензурного устава 1826 г. В других вари ан тах н азван «князь И езуитский». Т р у с о в с к и й  (в других ва р и ан тах  — Скверновский) — К расовски й А л е ксан др И ван ович (1780— 1857), петербургский цензор (1821 — 1828), известный тупостью  и м ракобеси ем . П а р а  л ю д о е д о в  —  первый, видимо, П . А . Клейнм ихель (1793— 1869), приближенный А р а к ч е е в а  и его преемник по управлению  военными поселениями, был известен своей ж есто костью ; личность второго —  неясна. К а ч е н о в с к и й  М и ха и л  Трофимович (в вари антах —  «К ап усто в- ский») (1775— 1 8 4 2 )— проф ессор, историк, издатель «Вестника Е вропы », в кругу ар зам асцев считал ся педантом , образцом  мелочного, завистливого критика, слепо привязанного к рутине. П р о б о в а л  реформ ировать русский алф авит, приблизив его к греческом у, в частности уничтожив б ук в у  «э». И  л и к и  —  и ликами, с торжественным пением (архаич. творительный п ад еж  м н ож ественного числа от «лик» —  хор, пение). П о  к р ю 
к а м . Крю ки —  древнерусское нотное письмо. Ш а 
л и к о в —  см. стр. 612 (в вариантах — « Ш а л у н о в » ), 
П л а н ш е в ы й  — желты й. Р а з м а з н ю  б е з  м а сл а  ест.
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Ш ал и ков был очень беден. Г л и н к а  —  Сергей Глинка (в вари ан тах « С в и н к а » ). К н и г а  К о р м ч а я  — древнерусская книга, сборник правил церковного строения. Д в а  перст а. Т о , что Глинка крестится как старообрядец (д вуп ер стн о), подчеркивает его привязанность к старине. О  Р а с и н !  от к уд а  с л а в а  и т. д. —  насм еш ка над стремлением Глинки с реакционных позиций унизить европейскую  (особенно ф ран цузскую ) культуру и ож ивить интерес к церковной литературе древней Р уси . « С т о 
г л а в »  —  сочинение середины X V I  в ., сборник решений «Стоглавого собора» (1551). « Ф е д р а » ,
« А н д р о м а х а »  —  трагедии Р а си н а . « П о г р е б е н и е  
кот а» —  лубочная картинка начала X V I I I  в. Х л ы 
с т о в —  Х во стов Д м итрий И ван ович (1757— 1835), бездарны й поэт и граф ом ан (в вариантах —  « О сл о в » ) . В  Б у а л о  я  с м ы с л  д о б а в и л  и т. д. Х в о стов перевел «П оэти ческое искусство» Б уа л о , переводил басни Л аф о н тен а, «А н д р о м аху » Р а сина. Ш и ш к о в  А лексан др Семенович (в вари ант а х —  «Свистков») (1754— 1841)— ад м ирал, президент Российской академии и глава «Беседы  лю бителей российского сл о ва», убеж денны й защитник старины , противник К арам зи н а. Ф ит а, 
к с и , п с и  —  буквы церковнославян ского алф авита. 
С л а д к о в с к и й  Ром ан — незначительный поэт, автор поэмы «П етр Великий» (1803). С т р о ф а  воспроизводит стиль поэмы Сл ад к о вск о го . Ж у к о в 
с к и й —  в вариантах «Б ал л ад и н ». К а р т у з о в  —  К у тузов (см. стр. 612). С т а н е в и ч  Е встаф ий И ванович (1775— 18 3 5 )— в вари ан тах «С атан евич» —  м ало
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одаренный писатель-мистик, член «Б еседы ». Т и х ,  
с п о к о е н  с в е р х у  в и д  и т. д. —  цитата из стихотворения Батю ш кова «С частл и вец (П о д р а ж а н и е  К а - сти )» . Я  п исат ел ь н е  д л я  д а м  —  намек на грубость языка и картин в б асн ях И зм а й л о ва. К арам зин исты , считая изящ ество формы основным критерием ценности литературного произведения, провозгласили «дам ский вкус» главным судьей поэтических достоинств. М и р  к в а р т а л ь н ы х  
есть м о й  м и р . И м еется в виду басня «П ья н и ца» об отставном  квартальном . П л у т о в — Греч Н и к о лай И ван ович (1787— 1867), ж урн ал и ст, издатель «С ы н а  отечества»; до 1825 г. примыкал к либерал ьн о м у лагерю . В дальнейш ем  сблизился с Булгарин ы м  и сделался одной из наиболее оди озных литературны х ф игур. Ф л ю г а р и н  —  Булгарин Ф ад дей  Венедиктович (1790— 1859), ж урналист и писатель, известный моральной нечистоплотностью . В о  вторую  половину 20-х гг. сделался литературным агентом ш еф а корпуса ж ан д а р м о в Б ен кен до рф а. С а б л я  в пет ле —  знак ордена Анны I V  степени. К а р а з и н  Василий Н азар ович (1773— 1842) — общ ественный деятель первой четверти X I X  в., известный многочисленны ми, ч асто противоречивыми проектами, которые он под а в а л  правительству, и доносам и на п ередсзы х литераторов. В ерси я, согласно которой адресатом  строф ы  был не К арази н , а К а р ам зи н , лиш ена оснований и никакого доверия не засл уж и в ает . 
Г р у з и н ц е в  А л ексан д р Н иколаевич (1779— 1840) —  д р ам а тур г и поэт, примыкавш ий к «Б еседе», ком-
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лидировал свои драм ы  из различны х источников. 
Н е в з о р о в  М аксим  И ван ович (1763— 1827)— м асон, издатель ж ур н а л а « Д р у г  ю нош ества».

Н. Ф. остолопонН а  к о н ч и н у  И в а н  П е т р о в и ч а  П н и н а .  И . П .  П н и н  —  см . стр. 619. Н . О столопов читал это стихотворение на траурном  заседании «В ольн ого общ ества лю бителей словесности, наук и х уд о ж еств », посвящ енном памяти И . П . П н и н а, 23 сентября 1805 г. И  что н и м а л о  н е  б о я л с я  и т. д. —  переф разированны е строки из стихотворения П нина на смерть Р а д и щ е в а . В примечании О стол о п о ва — неточности: издание П ни на и Б е ст уж е в а назы валось «Сан кт-П етербургский ж у р нал», а не «Вестник». П ублицистические сочинения П нина назывались: «В оп ль невинности, отвергаем ой законам и» и «О пы т о просвещ ении относительно к России».П е с н я .  Нет  н и  гр а м от к и , н и  вест и от тебя —  переф разировка стиха из «Сельской элегии» М ер зля ко ва («Н ет ни грамотки, ни вести никакой») .
А. П. БЕІІИТЦКПЙК о н ч и н а  Ш и л л е р а .  Т ворчество Ш иллера вы зы вало напряж енны й интерес у  радикальны х
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писателей 1800-х гг. Э п и гр аф  —  вольный перевод слов А м али и из 2-го явления II  действия драм ы  Ш иллера «Разбой н ики ». В  пьесе Ам али я говорит: «Т ам , там , превыш е светил, мы встретимся опять». П р и б ав к а Бенитцким скептического «или никогда» показательна для решения им вопроса о бессмертии душ и . П ер ево д  эпиграф а принадлеж ит сам о м у Бенитцком у —  единственный имевш ийся в ту пору русский перевод «Разбо й н и ко в» (Н . С а н д ур о в а ) был выполнен со сценического варианта пьесы («трагедии») и уп о м януты х слов не со д е р ж ал  вообщ е. Д щ е р ь  М н е -  
м о з и н и  —  М ел ьп ом ен а. С л а в а  в е л и к и х  —  к о н ч и 
н а , П а м я т ь  —  т вор ен ья  и т. д . Эти слова вы раж аю т  основную  мысль стихотворения —  бессм ертие человека в памяти о его д е л а х . Эти ж е р а змыш ления определили интерес Бенитцкого к трактату  Р ад и щ ева « О  человеке, его смертности и бессм ертии», откликом на чтение которого явились следую щ ие строки, пересказы ваю щ ие о сновной тезис трактата и явно нам екаю щ ие на его автора: «„М ы ш л ю , следовательно, сущ ест в у ю !" —  говорил К артезий, „Н е сч а ст л и в , сл ед о вательно, бессм ертен!" —  говаривал один д обр о детельный, но злополучный человек» («Ц ветник», 1809, №  1, стр. 114).Б а л к л у т а .  М о р в е н  —  скал а в Ш отлан ди и; там н аходился зам ок Ф ин гала, отца О сси а н а , см. стр. 598. С л а в а  д е л  м о и х  тебя переж ивет  —  см. преды дущ ее примечание.

618



В о з в р а щ е н и е  Б а х у с а  и з  И н д и и .  Вольны й перевод д иф ир ам ба И о ган н а-Го тл и ба В и л л ам о ва « D a s  B a ch u s  R ü c k z u g  aus In d ien » . Стихотворение, видимо, привлекло внимание лицеистов. П уш кин  в 1817 г. пишет «Т о рж ество  В а к х а » ; встречаю щ ийся в стихотворении эпитет «р езв о скач ущ ая » п о зж е употребил Кю хельбекер в послании к Гр ибоед ову. К т ез и й  (правильнее: Ктесия) —  греческий историк V — IV' вв. до н. э. 
С т р а в о н  (правильнее: Страбон ) —  греческий географ  I в. Д а л е к о м е ч у щ и й  и власт ит ель п а р н а с 
с к и х  д е в  —  А поллон . Ц а р и ц а  б о г о в  —  Ю н о н а. 
Г и г и н  Гай Ю лий (I в. до н. э.) — римский писатель.

А. Е. ИЗМАЙЛОВС м е р т ь .  П еревод 19-й и 20-й строф  сти хо творения М а л е р ба Ф р ан суа (1555— 1628) C o n s o latio n  à М . D u P érier sur la m ort de sa fille .С о н е т  о д н о г о  и р о к о й ц а .  С ти хо тв ор ение имеет в виду состояние русской литературы и полож ен ие русских писателей.С т и х и  н а  к о н ч и н у  И в а н а  П е т р о в и ч а  П н и н а .  П н и н  И ван  П етрович (1773— 1805) —  поэт и ф илософ , один из руководителей «В ольн ого общ ества лю бителей словесности, н аук и худ о ж е ств » . Н ач ал о  произведения представляет переделку стихотворения И . П . П нина на смерть Р ад и щ ев а . У  П нина:
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И та к , Р ад и щ ев а не стало!М ой д руг, у ж е  во гробе он!То сердце, что добром ды ш ал о,П о стиг ничтож ества закон;У ст а , что истину вещ али,Увы ! —  навеки з а м о л ч а л и ..У  И зм а й л о в а:Ч то  слы ш у? —  П нин у ж е  во гробе! У ст а его навек ум олкли,Которы  м удростью  пленяли!Н авеки сердце о хл ад ел о ,К оторое добром  ды ш ало!
Е сл и  учесть, что И зм ай л о в о бр ащ ал ся  к аудитории, которая прекрасно помнила это стихотворение П н и н а, то станет ясно, что он сознательно проводил параллель м еж д у  судьбам и П нина и Р а д и щ е в а . См ерть П ни на вы звала отклики в «Вольн ом  общ естве лю бителей словесности, наук и худ о ж е ств » . Сти хи  по поводу его кончины написали, кроме А . И зм а й л о в а, С .  Глинка, Б а тю ш ков, Н . О стол о п о в, А . В арен цов и Ф . Л ен - кевич. Ф и л а н д ж и е р и  Гаэтан о  (1752— 1788) —  итальянский ю рист; сочинения его интересовали деятелей русского просвещ ения. Д р у г  П н и н а  — А . Ф . Б естуж ев (1761 — 1810), соиздатель П нина в «С ан кт-П етербургском  ж ур н а л е», отец д е к а б ристов; ем у принадлеж ит трактат « О  воспитании», опубликованный в ж ур н ал е.
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Ш у т  в п а р и к е .  Басн я направлена против А . С .  Ш и ш к о в а, вы веденного в облике «старого ш ута ». М о л о д о й  ч у д а к  —  С . А . Ш ирин ский -ІН и х- м атов. О  зам ы сле этой басни Д .  И . Х в о ст о в  в свои х зап исках писал: «Зам ы сел  весь клонится на показание, что сам  вице-адм ирал Ш иш ков см еш ивает часто неудачно с славянским и обо роты и речения ф ран цузские и для того на голове у старика парик ф ранцузский с пудрою . . .» 
С р а ч и ц а  ( а р х а и ч .) — сорочка; издевка над стр астью Ш иш кова к ар хаи зм ам . Б е з б о ж н и к !  —  з а 
к р и ч а л , —  и з м е н н и к ! ф р а н к м а с о н !  и т. д. О дной из основ своего м етода литературной полемики Ш иш ков сделал политическую  дискредитацию  своих противников, обвинение их в отсутствии патриотизм а. П одобн ы е выпады звучали как политический донос. Ф р а н к м а с о н  —  свободный к а менщ ик, участник религиозно-моралистического движ ения, имевшего целью всеобщ ее нравственное обновление человечества. М асон ы  преследовались правительством.Ц е н с о р  и с о ч и н и т е л ь .  У ст а в  —  цен зурный устав.П о е д и н о к .  Басня н аправлена против представлений об особой сословной дворянской чести и дуэли, как одного из наиболее ярких проявлений корпоративной морали. Критика дуэли как порож дения сословной этики была расп ространена в демократической литературе X V I I I  в. С р . обращ енны е к сыновьям слова крестицкого

621



дворянина в «П утеш ествии из П етер бур га в М о ск в у»  Р ад и щ ев а : «Н ауч и л  я вас и в а р в ар ск о м у искусству ср аж ат ь ся  мечом. Н о  сие искусство  д а  пребудет в вас м ертво, доколе со б ственная сохранн ость того не востребует. О н о , у п о в аю , не соделает вас наглы ми; ибо вы твердый имеете д ух  и обидою  не сочтете, е с л и  о с е л  
в а с  ул я г н ет »  (курсив мой —  Ю .  Л . ) .Б л и н ы .  Н а  сходны й сю ж ет в 1808 г. была написан а басня К р ы л ова «М узы кан ты ». И зм а й лов использовал его для насм еш ки над мистическими настроениями придворны х и правительственны х кругов начала 20-х гг. X I X  в.В о л ч ь я  х и т р о с т ь .  И зм ай л о в использовал сю ж ет  басни Л ом о н о со ва «Л и ш ь только дневной ш ум  зам олк. . .» для создания сатиры на ар ак чеевских ставленников в армии.Л г у н .  Басн я направлена против издателя «О течествен ны х записок» П а в л а  Свин ьин а. С о стоя на диплом атической сл у ж б е , Свиньин много п утеш ествовал. О пи сан и я своих странствий он п о зж е опубликовал. В  своем ж ур н а л е Свиньин систематически печатал м атериалы  о талантливых русски х сам о у ч к а х , однако интерпретировал их в реакционном д у х е  «квасного патриотизм а». Ц енн ость его публикаций была ничтожна ввиду ош ибочности и заведом ой лож ности многих из со об щ аем ы х им данн ы х. Б асн я И зм а й л о ва, видим о, бы ла учтена П уш кин ы м  при создании с а 
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тиры на Свин ьин а «М аленький л ж ец »: « П а в л у ш а  был опрятный, добры й, прилежны й мальчик, но имел больш ой порок —  он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать. . . П а в л у ш а  увер ял , что в дом е его родителей н аходи тся п о вар ен ок-астроном, ф орейтор-историк и что птичник П р о ш к а сочиняет стихи лучш е Л о м о н о со в а». Б асн ю  «Л гун » высоко ценил Белинский. Т ю л ь е р и  —  д в о рец в П а р и ж е , резиденция Н ап о л ео н а I .С у д ь я  Ф а д д е й .  Б асн я  направлена против Ф . В . Б улгарин а —  ж у р н а л и ст а, ставш его после 1826 г. наемным агентом правительства. В 1824 г., когда м еж д у  И зм айловы м  и Булгарины м  р азв ер н улась острая полем ика, последний ещ е не был столь одиозной ф игурой, как в дальнейш ем , и д а ж е  п одд ер ж ивал  д руж еск и е связи с рядом  передовы х литераторов. О д н а к о  беспринципность Б ул гарин а, его склонность использовать орудие литературной критики для сведения личных счетов проявились у ж е  тогд а. П о д ь я ч и й  —  п о д разум евается Н . И . Греч. П о д ь я ч и й  с  п р и п и -  
с ь ю  —  т. е. чиновник, скрепляю щ ий своей п од писью бум агу; здесь идиом атическое вы раж ение (в полном виде: «подьячий с приписью У р в ан - А лты н ник»), озн ачаю щ ее «взяточник». А щ е  кто 
п р и б а в и т  и т. д . —  вольная цитата из евангелия. 
Я  и в ы р о с  в П о л ь ш е  —  нам ек на польское происхож д ен и е Б улгарин а.С о б а к а  и с е к р е т а р ь .  С о ф ь я  Д м и т р и е в 
н а — С.  Д .  П о н о м ар ев а, хозяй ка литературного

623



са л о н а , п осещ аем ого членами «В ольн ого общ ества лю бителей словесности, наук и худ о ж еств ». Ч асты м и  посетителями салон а были И зм ай л о в, Д ел ь в и г, Бараты нский, К ю хельбекер и др.С .  Д .  П о н о м арев а ум ерла 4 мая 1824 г. Г е к 
тор —  лю бим ая собачка С . Д .  П о н ом аревой. П о э 
т ы -б а л о в н и  —  Д ел ьви г и Бараты нский, литературн ы е противники А . И зм а й л о в а в «Вольном  общ естве» и соперники в салоне С . Д .  П о н о м а ревой. Отнош ение И зм ай л о ва к ним было неприязненны м. У в о л и л и  н а  теплы в о д ы  — отставили под благовидным предлогом . В  этих стих а х , во зм ож н о, содерж и тся намек на смерть А л е к са н д р а  I. Т огда смысл темы стихотворения —  судьба собаки после смерти хозяина —  раскры вается очень остро как намек на А р а к чеева. В р е м е н щ и к и !  в р е м е н щ и к и !  и т. д . —  видим о, представляет собой вы пад против А р акч еев а, отнош ение И зм ай л о ва к нему было резко отрицательны м .« Н у , и с п о л а т ь  Ф а д д е ю ! . . »  Э п играм м а на Ф . Б ул гарин а. П р о т и в  от ечест ва д а в н о  ль  
с л у ж и л  з л о д е ю  —  нам ек на сл у ж б у  Ф . Б у л га рина в вой сках Н ап о л ео н а. « С ы н  от ечест ва» — ж у р н а л ; в его редактировании Булгарин начал принимать участие с 1826 г.« Т в о и  п о р т р е т ы  о ч е н ь  с х о ж и . . . »  Э п и гр ам м а содерж и т автохарактеристику со б ственного сатирического м етода. Н а  л и ц а  п и 
ш е ш ь  в с е !  П и сать «на лица» —  литературный
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термин X V I I I  з ., означаю щ ий сатирическое изображ ение не отвлеченного порока, а конкретного лица.
м. в. мплонопК  Р у б е л л и ю .  В ф орм е п одр аж ан ия рим ском у сатирику П ер си ю  (34— 62) М илонов со з дал политическое стихотворение, которое истолковы валось современниками как вы пад против А р акч еев а. Сатиры  под названием « К  Р у б е л лию» у П ерсия нет. Со зд а н н ую  М илоновы м т р а дицию в дальнейш ем использовал Ры леев. И м е на: А л ь б и й , А р з в л а й  —  в ж урнальной публикации сопровож дены  примечаниями: «А льбий» — «м зд о имец, кровосмеситель и убийца», «А рзелай — страш ный н ев еж д а».К Л у к а з и ю .  С а ти р а М илон ова направлена против целого ряда литераторов и из лагеря ш иш ковистов, и прим ы кавш их к группе к а р а м зинистов, и не входи вш и х ни в ту, ни в д ругую  группировку. Н екоторы е из них заш иф рованы  прозрачными условными именами с расчетом на легкую  д еш иф ровку. Н ап р им ер , из членов «Беседы »: Р а д к о в с к и й  —  Сл ад ко вски й , П л а к с е -  

в и ч  —  Стан евич, Ш у т о в  —  Ш иш ков, М и д а с  —  И . С . З а х а р о в , автор «П о хв ал ы  ж ен ам »; из к а рамзинистов: З л о с л о в  —  Д а ш к о в . П о д  именем 
Б а в и я  осмеян писатель и библиограф  В . Г . А н а - стасевич, издатель еж ем есячного ж у р н а л а «У л ей ». О д н ако  иногда М и л он ов, стрем ясь к обоб-
4 0  П оэты  начала X I X  века 625



щ ению , сознательно затрудн ял истолкование того или иного сатирического портрета как изобр аж ен и я  конкретного лица. Т ак , черты Ш и ш кова даны  не только Ш у т о в у , но и Д р у з у ; со вр еменники считали, что Ш и хм атов -Ш и р и н ски й  — п рообраз и Б ессм ы слова и В а д и я . Расш и ф ро вка некоторы х имен вообщ е затруднительна (хотя современники и искали в каж д о м  из них конкретное лицо) —  дело, видимо, идет об обобщ енных о б р азах  бездарного поэта, невеж ественного вельм ож и  и т. д . Н екоторы е предлож енны е со временниками М илон ова и воспринятые ком ментаторам и расш иф ровки вообш е неверны. Т ак , Б а л -  
д у с  объясняется как Д е р ж а в и н . Э т о м у  противоречит вы сокая оценка Д е р ж а в и н а  в конце стихотворен ия. Ц и ц е р о н  —  см . стр. 606. П и н д а р  —  см . стр. 590. И  ж изнь твоя к а к  р а з  в ж у р н а л  е г о  
в к л е и т ся !  В  «Улье» А н астасев и ч а был постоянный био-библиографический отдел, где печатались биографии русских и польских писателей, в том числе —  соврем енны х. Л у к у л л  — см. стр. 582. Г л а з у н о в  И ван  П етрович (1762— 1831) —  книгоиздатель и владелец книжной лавки. С о 
крат  ( V I  в.) — греческий ф илософ . Р о с с и й с к и й  
П и н д а р  —  Л ом о н о со в. Ю н г  в П  л а к с е в и ч е  р о 
д и л с я . Станевич переводил Ю н га и по др аж ал  ем у. Т о м а с  (вернее Том а) (1732— 1785) — известный ф ранцузский писатель. В  и х  р а с к о л е — т. е. в их секте, круж ке.< Н .  Ф . Г р а м м  а т и н у > .  Текст сохранен в воспом ин аниях С . Ж и ха р е в а  и в собрании со-



чинений М илон ова не вклю чался. Ж и х а р е в  х а рактеризует его как «ш уточный экспромт Н . Ф . Грам м атин у по случаю  попытки его отдать на театр какую -то ком едию , переведенную  из Гольдони». Г р а м м а т и н  Н иколай Ф едорович (1786— 1 8 2 7 )— поэт и переводчик, приятель .М и л он ова. И л ь и н  Н иколай И ван ович (1777— 1823) —  д рам атург. Ф е д о р о в  Борис М и хайл ович (1794—  1875) —  м алоодаренны й литератор, стихотворец, и ж урн ал и ст.У н ы н и е .  П о л д н е в н ы х  ш у м  работ  ум о л к н ет . С р . у П уш ки н а: « Н а  нивах ш ум работ ум ол к» («Евгений О негин», гл. I V ) .  П о д  м а к о в ы м  в е н 
к о м —  см . стр. 511.П о х в а л а  с е л ь с к о й  ж и з н и .  П ер ев о д  знаменитого второго эпода Горац ия « B e a tu s  ille , qui procul n e g o tiis» . Стихотворение это, по т р а диции, идущ ей от Т реди аковского, неоднократно привлекало русских поэтов X V I I I  —  начала X I X  в. поэтизацией крестьянского тр уд а . П о  этой ж е традиции не переводились четыре последних стиха эпода Горац и я , говорящ ие о ж елании ростовщ ика А льф и я сделаться зем левладельцем  и п ридававш ие всему стихотворению  ироническое звучание. В переводе монолог А л ьф и я п ревращ ается в авторскую  речь, благодаря чему ирония сним ается. М илон ов усугубил те стороны эпода, которые д авал и возм ож н ость истолковать его как прославление крестьянской ж изни. Н есм отря на больш ую  точность перевода М и л он ов а, он убрал
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упом инание о со бравш и хся  к уж и н у р а б ах  (стих €5 у Горация) и ввел отсутствую щ ее у Г о р а ция указание на личный труд героя ( В  отче
с к и х  п о л я х  работ ает  о д и н ) . В м есте с тем он не только не о слабил, а д а ж е  несколько сгустил античный колорит, развив часть стихотворения, посвящ енн ую  ж ертвопринош ению . Э т о  необходимо было для того, чтобы читатель понял, что б л а ж ен ство —  спутник жизни не русского крестьянина, а того, кто «ж изнь свою  в свободе про- в о ж д ает», —  крестьянина, освобож денного от уродств ф еодального порядка, ж ивущ его «как первобытныя вселенны граж дан и н ».К м о е м у  р а с с у д к у .  П о д р а ж а н и е  9-й с а тире Б уал о. С у м б е к а — героиня трагедии А . Г р у- зинцева «П окорен н ая К а за н ь , или М илосердие И оа н н а В аси льеви ча» (1811), или пьесы С . Глин ки «С ум б е к а , или П ад ен и е царства казан ского» (1807). Р а д а м и ст  —  « Р а д а м и ст  и З е н о -  
б и я » , трагедия П р о сп е р а-Ж о л и о  Кребильона (1674— 1762), перевод С . В исковатова (1810). 
Э л ек т р а  — «Э л ектра и О р е ст» , трагедия А . Гр у- зинцева (1809), А т р ей  — «Атрей и Ф иест», т р а гедия К ребильон а, перевод С . Ж и ха р ев а (1811). 
С л е п е ц  а ф и н с к и й  ж ив  —  а ц а р ь  Э д и п  с о к р ы л 
с я — противопоставление усп еха трагедии В . О з е рова «Эдип в А ф и н ах» неудаче пьесы А . Гру- зиниева «Э д и п -ц ар ь» (1811). Г л а з у н о в  —  см . стр. 626. « Х р а м  с л а в ы »  —  « Х р а м  славы  российских героев от Гостом ы сла до царствования Р о м а н овы х», книга П . Ю . Л ь в о в а (1803). Б и о н  и628



М о с х  —  древнегреческие поэты-идиллики. Зд есь имеются в виду переводы их произведений П . И . Голенищ евы м -К утузовы м  (1804). Ф е д р у  
Б а в и я  —  перевод М . Е . Л обан овы м  трагедии Р аси н а «Ф ед р а ». В з д о р к и н  —  В . Л . П уш кин . 
Я  с р о д у  н е  п и с а л  н и  а б  и е , н и  а щ е  —  пародия на стихи В . Л . П уш ки н а из послания «К  Д . В . Д а ш к о в у » . К р е з  —  см . стр. 583. « О  р а д о ст ь ! о  
в о ст о р г! и я , и я  пиит !»  —  заклю чительный стих из послания В . Л . П уш к и н а « К  лю бимцам м уз». В о т щ е  п р е д  Б а в и е м  и т. д . —  имею тся в виду нападки А н астасев и ч а на М и лон ова. 
С м е ш н у ю  н а  м ен я  п уск а ет  э п и г р а м м у . А н астасе- вич в «Улье» напечатал в 1812 г. ряд эпиграмм против М и л он ова.ПОСОБИЕ СОВЕТУ:

М ы с л е т к и н  мнил снабдить Л у к а зи я  советомБыть тем, чем отроду он не был сам , —  поэтом.«П и ш и -д е, лиш ь найди невеж д у и льстеца. . .»Л ук а зи й , не трудись. . . ты возле о бразц аі . .МИЛОНУМ илон! Д а в н о  ли ты поддел сатира м аску?Н е верю и сей сл ух хочу считать за ск азк у .У спееш ь харей нас р ога т ого  смеш ить,К о гд а не с д е в а м и , а с б а б о й  будеш ь ж ить.
С ати р  —  поэтический символ сатиры —  и зображ а л ся  с рогам и; девы —  музы . П р отив А4ило-
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нова ж е , вероятно, направлена опубликованная в «У л ье» эпиграм м а «М илы й человек».
К  П а т р и о т а м .  Б о г  п о б е д  —  Н аполеон . 

Б е л ь т —  пролив в Балтийском  море; здесь: Б а л тийское море. Г и б р а л т а р  —  пролив, который отделяет И спан ию  от А ф р и ки .М а т ь - у б и й ц а .  П ер ево д  стихотворения Ш и л л ер а « D ie  K in d esm ô rd erin » .« Ж  у к о в с к и й ,  н е  з а б у д ь  М и л о н о в а  т ы  в е ч н о . . . »  С  га л и м а т ьею  ты, а  я  с  п а р н а с 
с к и м  ж ал ом . В ы со кая  обличительная сатира противопоставляется здесь безобидной ш утке. Ж у ковский проповедовал «галим атью », которая «не всегда р о ж д ается  от безум ия», — д р уж еск ую  ш утк у , за б а в у , как основной принцип сатиры . Н о  у ж е  в 1817 г. арзам асцы  почувствовали общ ественную  пассивность подобной позиции. А . И . Тургенев говорил, что «А р зам ас» в своей остроум ной галиматье «нередко представлял пустоту , достойную  света». З о в у с ь  я Ю в е н а л о м .  ■Формула М и лон ова подготавливает известное изречение Вязем ского: «М ой Аполлон —  негодован ье», являю щ ееся перефразировкой стиха Ю в е нала: «Н егодован ье р о ж д ает стихи». Б л у д о в  Д м и тр ий Н иколаевич (1785— 1 8 6 4 )— член « А р з а м а са » . А р истократ и пурист, Б лудов пытался зан я ть в кр уж ке Ж ук о в ск о го  позицию зако н о д ат ел я  вкусов.
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П о с л а н и е  в В е н у  к д р у з ь я м .  А д р е сат —  братья К н яж еви чи , А л ексан д р М аксим ович (1792— 1872) и Д м итрий М аксим ови ч (1788— 1842), которые в 1814— 1815 гг. служ или в В ен е. 
С е в е р н а я  П а л ь м и р а  —  П етер бур г. Брат  В л а д и 
с л а в  —  В л ад и сл ав М аксим ович К н яж еви ч. К а к  
з д е с ь  в о б ш и р н о м  П е т р о г р а д е  и т. д. Вязем ский писал А . И . Тургеневу: « Д о ж д ь , сырость так с неба и падает, а вся кавалерия мочится на у ч ении. Р азум еется , и госуд ар ь тут. Вот что они называю т царствовать». С п о к о й н о  едет н а  к о н 
г р е с с . 27 августа 1818 г. А л ексан д р I вы ехал из Ц а р ск о го  С е л а  на конгресс Свящ ен н о го  С о ю за в А а хе н . «Д е м ь я н о в а  у х а »  —  басня И . А . К р ы л о ва. С в о й  ж у р н а л  —  «Б лагонам еренн ы й».П а д е н и е  л и с т ь е в .  П ер ево д  элегии ф р ан цузского поэта М и л ьвуа (1782— 1816) « L a chute des fe u illes» . О тдельны е стихи из этого перевода в дальнейш ем были использованы  П уш кин ы м  для предсмертной элегии Л ен ско го . Э п и д а в р  — город в древнем А р го се, центр культа Э ск у л а п а . Э п и -  
д а в р а  п р о р и ц а т е л ь  —  здесь: врач.

В . Л .  П У Ш К И Н« К а к о й - т о  с т и х о т в о р  ( д о в о л ь н о  и х  у н а с ! ) . . . »  С ю ж е т  эпиграммы  был позднее использован А . С . П уш кин ы м  в полемике с Н . И . Н ад еж д ин ы м  («М ал ьчиш ка Ф ебу гимн п однес. . .» ) .
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К  В . А . Ж у к о в с к о м у .  К о н д и л ь я к  Этьен- Бон н о (1715— 1780) —  ф ранцузский ф илософ -сен су ал и ст , автор популярны х руководств по изучению ф илософии и логики. Д ю м а р с е  С е за р - Ш ен о  (1676— 17 5 6 )— ф ранцузский грам м атик, редактор лингвистического отдела «Э н ц икл оп едии». С е м о , о в а м о  (старосл.) —  здесь, там — насм еш ка над архаическим  языком ш иш ковистов. 
К а р а м з и н  и Д м и т р и е в  упом инаю тся тут как писатели, давш ие образцы  нового, простого и ясного, сл о га. Г о р а ц и й  Ф л акк (65— 8 до н. э.) —  римский поэт, свои литературно-теоретические воззрения излож ил в произведении «П оэтическое искусство». Д е п р е о - Б уал о  Н икола (1636— 1711) — ф ран цузский поэт и теоретик классицизм а. П а 
с к а л ь  Блез (1623— 1662) — ф ранцузский м атем атик, ф изик, писатель и ф илософ . Б о с с ю э т  —  см . стр. 613. В  С и н о п с и с е  того, в С т е п е н н о й  к н и г е  
нет. «С ин оп си с» —  первое печатное пособие по русской истории, составлен ное, видимо, ар хи м ан дритом Иннокентием Гизелем , первое издание в К и ев е в 1674 г.; «Степен н ая книга» —  историческое сочинение X V I  в.; полемический выпад против архаи ков-ш иш ковистов, приверженны х к русской старине. П и н д а р  н а ш и х  ст ран  —  М . В . Л о м о н о со в . Б а я н  —  легендарный русский поэт, певец, упоминаемы й в «С л о в е о полку И го р еве ». Б а л д у с  —  у М ол ьер а —  педант; здесь: А . С . Ш и ш ков . В е л и к а я  ж е н а , б ессм е р т н а я  —  Е катер и н а I I . В и р г и л и й  и  О м е р , С о ф о к л  и  Э в р и 
п и д  и т. д. —  перечисляю тся античные поэты, драм атурги и историки. Л ю б и м е ц  а о н и д  —

632



И . Богданович, автор поэмы « Д у ш ен ь к а». Л а 
ф онт ен  Ж а н  (1621 — 1695) — ф ранцузский баснописец; И . И . Д м итриев был известен своими басням и. Толст ы й том, г д е  завист ь л и ш ь  в и д 
н а  —  « Р а ссуж д ен и е о старом  и новом слоге российского язы ка» А . С . Ш и ш к о в а (1803). Л а г а р п  Ж а н -Ф р а н су а  (1739— 1803) — ф ранцузский критик, автор курса теории литературы .К  Д . В . Д а ш к о в у .  Стихотворению  предпослано было следую щ ее «П редуведом ление»: «П ер во е из оих «П ослан ий» (к В . А . Ж .)  напечатано было в 12-м номере «Ц ветн и ка» 1810 года и было причиною происш ествия, весьм а странного в нашей словесности. Всем  известна польза, проистекаю щ ая из сего рода дидактических со чинений: древние и новые писатели употребляли оные для исправления пороков, или, переходя от общ его к частном у, для направления на прямой путь в словесности м олоды х, неопытных авторов. В а ж н а я  и благородн ая цель сочинений сих всегда была достойно у в а ж а е м а , —  кто бы п о дум ал , что в наш е просвещ енное время будут презирать их, п одр аж ан ия оным назы вать м од ными посланиями и, что всего х у ж е , отвечать на них непозволительными личностям и? В  одном присовокуплении, читанном, как уверяю т, в А к а демии (в чем, однако ж , я весьм а со м н ев аю сь), г. сочинитель говорит следую щ ее: «Сии судьи и стихотворцы  в посланиях своих взы ваю т к Виррилиям, Гом ерам , С о ф о к л а м , Е в ри п и д ам , Г о рациям , Ю в ен ал ам , С а л л у ст и я м , Ф уки д и д ам , за-
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твердя одне только имена их и, что всего уди вительнее, научась благочестию  в К ан д ид е и б л а гонравию  и знаниям в п ар и ж ски х п ереулках, с повреж денны м  сердцем и помрачненным умом вопию т против невеж ества и, о бр ащ аясь к теням великих лю дей, толкую т о н ауках и просвещ ении!» R isu m  ten eatis am icii, 1 и я, вместо того чтобы сердиться на такую  нескладицу, хотел бы л учш е сам посм еяться ей от доброго сердца; но обвинения, относящ иеся до нравственности и веры, слиш ком важ ны . Я долж ен  был опровергнуть оные и, каж ется , исполнил сие во втором послании к Д . В . Д а ш к о в у , равномерно навлекш ем у на себя учтивою  критикою гнев новейших н аш их С л ав я н ». Д а ш к о в  Дм итрий Васильевич (1788— 1839)— критик карам зинского лагеря.О д ин  из основателей « А р з а м а са » . П у с т о й  к и м 
в а л а  з в у к  —  ш ум ная бессодерж ательн ая речь. 
С р а ж а я  В в р р в с а , в ст у п а я сь  з а  М у р е н у .  Имеется в виду обвинительная речь Ц ицерона против наместника в Сицилии В ар р еса и речь в защ иту консула М урен ы . В . Л . П уш кин  приводит эти речи как образец сл уж ен и я интересам родины. 
Д е м о с ф е н  ( I V  в. до н. э . ) — знаменитый аф инский оратор. В е р г и л и й  (70— 19 до н. э.) — римский поэт. С е н - П ь е р  Бернарден (1737— 1814) —  ф ран цузский писатель, автор ром ана «П ол ь и Виргиния». Д е л и л ь  Ж а к  (1738— 1813)— ф р ан цузский поэт, автор описательны х дидактических поэм. Ф он т а н  Л у и  (1757— 1 8 2 1 )— ф р ан ц уз

1 У д е р ж и т е  с м е х , д р у з ь я  ( л а т .) . — Р е о .
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ский поэт и оратор эпохи империи и реставр ации. Чит ал я  Ф у к и д и д а , Т а ц и т а , П л и н и я  — т. е. античных историков. « К а н д и д »  —  «К ан д и д , или О птим и зм », антицерковный сатирический роман В ольтера. Л а г а р п  —  см . стр. 633. С т а р о с л о в  — А . С . Ш и ш ков . Что томов н е  п и ш у  н а  д р е в н е г о  
Б а я н а . В 1805 г. Ш и ш ков опубликовал обш ирный комментарий к « С л о в у  о полку И гореве».О п а с н ы й  с о с е д .  П а х о м  —  московский бирж евой ямщ ик. К у з н е ц к и й  мост, и  в а л , А р б а т , 
и П о в а р с к а я  —  м осковские улицы . Д и в и л и с ь  
д в о и ц е ,  н а  б е г  е е  в з и р а я  —  насм еш ка над С . А . Ш и хм атов ы м -Ш и р и н ски м , употребивш им в стихотворении слова ' «двоица» вместо «пара». 
У г р ю м ы й  н а ш  п е в е ц  —  С . А . Ш и хм атов -Ш и р и н - ский. Г о р к а  («гора») —  азартн ая карточная игра, ш ироко распространенная в 90-е гг. X V I I I  в.; во время действия поэмы в больш ом свете уж е вышла из употребления. С е л и м  —  турецкий с у л тан ( X I X  в .) . Ф р и д е р и к  В т о р о й  —  см. стр. 606. 
И  С т е р н а  Н о в о г о  к а к  д и в о  в е л и ч а л и  —  вы пад против А . Ш а х о в ск о го , автора н ап равленной против К арам зин а комедии «Н овы й С тер н ». И з  чести л и ш ь  о д н о й  я в д о м е  з д е с ь  
с л у ж у  —  игра слов: «И з чести» озн ачало «без ж ал о в ан ь я », работу за чаевы е. Л е ж а л и  н а  о к н е  
Б о в а  и Е р у с л а н  и т. д. — перечисляю тся произведения, интерес к которым в начале X I X  в. сохран и лся лиш ь в среде полуобразованны х читателей: «Н есчастны й Н икан ор» —  роман (1755), «С м ерть Роллы » —  трагедия А . К оц ебу (русский
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перевод 1802 г .) , « Д е в а  Со л н ц а» —  его ж е  (р усский перевод 1803 г .) , « А р ф а к са д , халдей ская повесть» —  роман П . З а хар ьи н а (1793— 1796), « Л е ст а , ' или Д н еп ро вская  р усал ка. Р ом ан тическая повесть», вольный перевод с немецкого, М ., 1806. А с п а з и я  —  греческая гетера V  в. до н. э.К  ж и т е л я м  Н и ж н е г о  Н о в г о р о д а .  П о к и н ув в 1812 г. М о ск в у  перед вступлением в нее ф ран цузов, В . Л . П уш кин уехал  в Н иж ний Н о в го р о д . Д о м  его в М оскве со всем им ущ еством и обширной библиотекой сгорел.К  к н я з ю  П.  А.  В я з е м с к о м у .  П о ч т е н 
н ы й  К а р а м з и н , н а  с л а д к о з в у ч н о й  л и р е  и т. д . П о д р азум е в ает ся  стихотворение К арам зин а « О с во бо ж д ен и е Европы  и сл ав а А л ексан д ра I» (1814). К о р н е л и й  —  Корнель П ьер (1606— 1684), ф ран цузский д р ам а тур г. Т в о р е ц  Д и м и т р и я ,Ф и н 
г а л а , П о л и к с е н ы  —  В . А . О зер о в . К р е з  —  см . стр. 583. А п е л л е с  —  древнегреческий худ ож н и к I V  в. до н. э .; здесь: знаменитый ж ивописец. 
Л у к у л л  —  см. стр. 582. Э з о п  (V I в. до н. э.) —  греческий баснописец, отличавш ийся, по п реданию, безобразием . П р е д  в а м и , г о с п о д а , я  с а м , 
а  н е  портрет! Э п и зо д  этот был превращ ен в 1821 г. А . Ш ахов ск и м  в оперу-водевиль «Ж ивы е картины ». К о к о ш к и н  Ф е д о р  Ф е д о р о в и ч  (1773—  1838) —  писатель, переводчик М рльера, друг В о е й к о в а , Б атю ш кова.К  * * *. Стихотворение обращ ено к ар зам ас- ц а м . Н ап и сан и ю  предш ествовали следую щ ие об

636



стоятельства: в м арте 1816 г. приехавш ий в П етер бур г В . Л . П уш кин  был принят в « А р з а м ас», а затем избран «старостой» А р з а м а са  с прозвищ ем «В от я вас». Н а  обратном пути в М о ск в у , на станции Я ж ел би ц ы , В . Л . П уш кин скропал весьма неуклю ж ие вирш и, присылка которы х в П етер бур г побудила арзам асцев на экстренном заседании р а зж а л о в ать В . Л . П уш кин а в «В отр уш ку». П ослан и е « К  * * * »  является оправдательны м стихотворением . П о сл е чтения его в « А р зам асе» В . Л . П уш кин  был полностью р е абилитирован. П р о с о д и и  в н и х  нет —  т. е. нет правильного соотнош ения ударны х и безударны х слогов. Я  з л о г о  Г а ш п а р а  у б и л  о д н и м  ст ихом . И м еется в виду вы пад против А . Ш ахо в ск о го  , в «О п асн ом  соседе». Г аш п ар —  герой поэмы Ш а ховского «Р асхи щ ен н ы е ш убы ». В а р я г и  — а р х а исты, сторонники Ш и ш к ов а. С м е е м с я  мы тай
к о м  —  о н и  кричат  н а  с ц е н е . «Б есе д а» подвергалась осмеянию  со стороны ар зам асцев на интимных д руж ески х засе д а н и я х-у ж и н а х , м еж д у тем как Ш ахов ск о й  ввел карикатурны й образ поэта Ф иалкина (имелся в виду Ж уковски й) в публично представленную  в П етербурге ком едию «Л ипецкие воды».



СЛОВАРЬ
УСТАРЕВШИХ, МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

СЛОВ И ПОНЯТИЙ

А б и е  —  тотчас.
А г н и ц а  —  овца.
А з — название первой буквы славян ского и древнерусского ал ф авита; я.
А к ц и д е н ц и и  —  здесь: взятки.
А л к о р а н  —  свящ енная книга м усульм ан .
А л т ы н  —  старинная русская монета в три копейки.
А м в о н — возвыш ение (или каф едра) в церкви для чтения проповедей.
А р г а м а к  —  порода верховы х л ош адей.
А щ е  —  если.
Б а р д  —  кельтский народный певец; в переносном см ы сле —  поэт.
Б лаж ит ь  —  восхвал ять.
Б о с т о н  —  карточная игра.
Б р а ш н ы . —  куш анья.
Б у е р а к  —  овраг.
Б у и  —  буйные.
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Б у к и  —  название второй буквы славян ского и древнерусского ал ф авита.
Б у р а к — род ф ейерверка.
В е р е я  —  столбы , на которые навеш иваю тся створки ворот, воротный створ.
В ер т еп  —  пещ ера.
В е р т о г р а д  — сад , виноградник.
В е с ь  —  деревня.
В о т щ е  —  тщ етно.
В с у е  —  напрасн о.
Г  а л л  —  ф ран цуз.
Г  е е н н а  —  ад.
Д е н н и ц а  —  утренняя зар я , утренняя звезд а; такж е  имя падш его ангела.
Д е с н а я  —  правая.
Д е с н и ц а  —  правая рука; рука.
Д л а н ь  —  ладонь.
Д о б л и й  —  доблестный.
Д е к а  — д оска, плита.
Д у л о  —  меха для раздуван ия огня в камине. 
Д щ е р ь  —  дочь.
Ж в р ё х а  —  по-видим ом у, сущ ествительное, образованное от слова «ж р ат ь ».
З а б ы в ы й  —  забы вш ий.
З о и л  —  завистливы й, злобный критик.
З р а к  —  вид.

639



И р о й  —  герой.
И р о к о е ц  —  ирокезец, т. е. индеец из племени ирокезов.
И сп о л а т ь  —  х в а л а , многие лета.
К а п и т о л и й  —  храм  в Р и м е, где происходили за седання сен ата.
К а п и щ е  —  языческий храм .
К в и р и т ы  —  римляне.
К и м в а л — музыкальный ударны й инструмент, упоминаемы й в Библии.
К л я т в а — в архаическом  словоупотреблении не только присяга, но и проклятие.
К о н в о е в а т ь  — конвоировать.
К о р н е т  — старинный женский головной убо, вроде чепчика.
К р ест о в и к . —  серебряны й рубль.
К р у т о я р  — глубокий овраг, крутизна.
К у в е р т — столовый прибор.
К у п и н а  — куст.
Л а н и т ы  —  щеки.
Л а с к а т е л и  —  льстецы.
Л а ск а т е л ь ст в о  —  лесть.
Л и к  —  хор.
Л о н о  —  недра, грудь.
Л ы с т о  — голень.
М й ш и н а  —  в конце X V I I I  —  н ачале X I X  в. не только «м аш и н а», но и «м ахи н а», «гр ом ад а». 
М ет а  — цель.
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М и р т — вид кустарника, миртовая ветвь —  сим вол мира.
М я с о е д  —  период, когда православной церковью разреш алось употребление м я са. В  это время играли свадьбы .
Н а д е я й с я  —  надею щ ийся.
Н а д м е р у  —  чрезмерно.
Н ам ет  —  покры вало.
Н а  п о л ы  —  пополам.
Н а р о хт и т ь ся  —  стараться.
Н ы р и щ е  —  здесь: логово, нора.
О б ш и в н и  —  розвальни, ш ирокие сан и.
О  в е к  —  баран.
О р а т а й  —  п ахарь.
П е р е б и в а т ь  —  здесь: говорить, болтать,
П е р с и  —  грудь.
П е р с т ь  —  прах.
П е р у н ,  п е р у н ы  —  молния, гром.
П ет ел  —  петух.
П е и щ ы  —  пехотинцы, простые воины.
П о з о р  —  зрелищ е.
П о л д е н ь  —  юг.
П о л и м е н т  —  олонецкая глина, которой грунтовали предметы перед позолотой.
П о л н о ч ь  —  север.
П о н т  —  море.
П о с л е д и в  —  спутники.
П о  т олкам  —  по скл ад ам .
П р а г  —  порог.41 Поэты начала XIX  века 641



П р и б а с к а  —  п рисказка, поговорка, пословица. 
П рист ат ь  —  устать.Я  р о з я б ш и й  —  проросш ий.
П р у г и  —  саранча.'
П р я  —  распря, спор, борьба.
Р а й  —  раек, галерка.
Р а м е н а  —  плечи.
Р а м о  —  плечо.
Р а ч е н и е  —  старание.
Р д и т ь с я  —  рдеть.
Р о г  —  здесь: гордость, сила.
С а ф и р н ы й  —  сапфирны й.
С е л ь н ы й  —  полевой.
С к у д е л ь н и к  —  глиняный со суд , черепок.
С м и р н а  —  драгоценное благовоние.
С о н м  —  собрание, толпа, множ ество.
Сретать —  встречать.
С р е т е н ь е  —  встреча.
Ст езя  —  путь.
С т о гн ы  —  п лощ ади, улицы.
С т уд ен ц ы , —  ключи.
С у с е к  —  закром .
С я к н у т ь  —  истощ аться, пропадать.
Т в е р д ь  —  небосвод.
Т и р с  — прут, перевитый плющ ом или виноград ной лозой, ж езл В а к х а .
Тристаты  —  военачальники.
Т ь м а  —  ты сяча; тьма тем —  тысячи тысяч, вели кое м нож ество.
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У б р у с  —  головной платок; здесь: монаш еский головной убор.
У  рыть —  удрать.
У  спили  —  усопш ий.
Ф и а л  —  чаш а.
Ф у з е и  —  кремневые р уж ья ; здесь: ракетницы.
Ц е в н и ц а  —  п астуш еская свирель.
Ц е л о в а л ь н и к  —  продавец водки, вина.
Ц у г  —  зап р я ж к а лош адей гуськом .
Ч ел о в е ч ест в о  —  в конце X V I I I  —  начале X I X  в.имело т ак ж е значение «человеколю бие». 
Ч е р в л е н ы й  —  красный.
Ч р е с л а  —  бедра.
Ш п а н с к и й  —  испанский.
Ю д о л ь — долина; в переносном значении —  зем ная ж изнь с ее печалями,
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СЛОВАРЬ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

А в р о р а  (римск.) —  богиня утренней зари.
А д р а с т  (греч.) —  легендарный царь А р го са , организатор п охода «сем еры х против Ф ив».
А к в и л о н  (римск.) —  северо-восточный ветер.
А л к и д  ( г р е ч ,) — одно из имен Г ер акл а (по отцу А л к е ю ).
А м в р о з и я  (греч.) —  пищ а богов.
А м у р  (рим ск). —  см . Э ро т.
А м ф и с в е н а  (греч.) —  одно из бож еств загро бного мира.
А о н и д ы  ( г р е ч .) — см . М узы .
А р к а д и я  —  область П елопон неса в Греции.
А ф р о д и т а  (греч.) —  богиня лю бви.
Б а с с а р е й  ( г р е ч .) — одно из имен В а к х а .
Б а х у с  ( р и м с к .)— см . В а к х .
Б е л л о н а  (римск.) —  богиня войны.
Б о р е й  ( г р е ч .) — северный ветер.
В а к х  (греч.) —  бог плодородия и виноделия, сын Зевса (Ю питера) и смертной женщины Сем елы . Ревн и вая Гера (римск. —  Ю н он а) посоветовала Сем ел е попросить Ю п и тер а,

644



чтобы он явился к ней во всем блеске своего величия. Зе вс явился с громом и молниями, которые испепелили смертную  С е м е л у . Ю п и тер вынул В а к х а  из ее чрева и заш ил его себе в бедро. П о сл е вторичного рож дения В а к х а  Герм ес отнес его в Н и су  (п ом ещ алась древними то в А р авии , то в Египте, то в И н д и и ), где отдал на воспитание ним фам . В о з вр ащ ая сь из Н исы  в Грецию , В а к х  прошел через Си ри ю , Азию  (вплоть до И н д и и ), везде утв ер ж д ая  свой культ, творя ч удеса и уча людей ви н оградарству. В  его ш ум ном  экстатическом ш ествии участвовали ж енщ ины , покрытые звериными ш курам и , с тирсами в р у ках , —  менады , или вакханми.
В а к х а н к и  ( г р е ч .) — спутницы В а к х а .
В а л к и , В а л ь к и р и и  (сканд.) —  дочери верховного бога О д и н а, девы -воительницы. Ж и л и щ е валк —  В а л га л л а , загробное местопребы вание храбры х воинов.
В у л к а н  (римск.) —  бог ремесл, кузнец.
Г е р а к л  (Геркулес, И р а к л ) — полубог, герой, отличавш ийся огромной силой.
Д и о н и с  ( г р е ч .) — см . В а к х .
Е г о в а  (И егова) (библ.) —  бог, создатель вселенной.
З е в с ,  З е в е с  (греч.) —  верховное бо ж ество , отец богов, гром оверж ец.
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З е ф и р  (греч.) —  западны й ветер; легкий ветерок.
З и м ц е р л а  — в X V I I I  в. считалась древнеславянским бож еством  утренней зари и весны.
К и п р и д а  (греч.) —  одно из имен Аф родиты .
К р о н  ( г р е ч .) — бог времени.
К у п и д а  (Купидон) (р и м с к .) — см . Э ро т.
Л а р ы  ( р и м с к .)— боги-покровители дом аш него очага.
М а р с  (римск.) —  бог войны.
М е л ь п о м е н а  ( г р е ч .) — м уза трагедии, и зо б р а ж алась с кинж алом  в руках.
М е н а д ы  ( г р е ч .) — см . В акхан ки .
М е р к у р и й  (римск.) — бог торговли; покровитель стад, вестник богов.
М и д а с  (греч.) — царь, награж денны й Дионисом  даром  превращ ать предметы в золото.
М и н е р в а  (римск.) —  богиня р а зум а, наук, рем есел.
М н е м о з и н а  ( г р е ч .) — богиня памяти, мать муз.
М о р ф е й  ( г р е ч .) — бог сна.
М у з ы  ( г р е ч .) — девять бож ественны х дев — покровительниц наук и искусств.
Н а я д а  ( г р е ч .) — речная или морская нимфа.
Н е к т а р  (греч.) —  напиток богов.
Н и м ф ы  ( г р е ч .) — водяные или лесные бож ества в женском образе.
О л и м п  — гора в Греции, легендарное местопребывание богов.
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О р к у с  (р и м с к .) — одно из имен П л уто н а, бога подземного мира.
П а н  ( г р е ч .) — сын Герм еса (М еркурия) и смертной женщ ины  Д р иоп ы ; б о г — покровитель лесов, п астухо в и стад; изображ ал ся с козлиными копы тами, бородой и рогами.
П а р к и  ( г р е ч .) — три богини судьбы (одна из них прядет нить человеческой жизни, другая проводит нить через превратности ж изни, третья о б р езает ).
П е л о п о с  ( г р е ч .) — легендарный царь, подчинивший своей власти весь П елопон нес.
П и н д  —  гора в Греции, легендарное местопребывание муз.
С а т и р ы  ( г р е ч .) — спутники Д и он и са ( В а к х а ) , козлообразны е лесны е духи.
С е м е л а  (греч.) —  мать Д и он и са.
С и л е н  ( г р е ч .) — сын П а н а  (иногда —  Г ер м е са ), сатир. ;
С и р е н ы  (греч.) —  злые духи-обольстители в о б разе сл адкогласн ы х полуптиц-полуж енщ ий. Собл азн ял и и влекли к гибели мореплавате^ лей своим пением.
Ст и к с  (греч.) —  река в царстве мертвых.
Т а л и я  ( г р е ч .) — м уза комедии.
Т ар т ар  ( г р е ч .) — подземное царство.
Тит он  ( г р е ч .) — прекрасный ю н ош а, похищенный Э о с  (богиней зари) на небо. Н агр ад и в Титона бессмертием, богиня забы ла даровать ему647



вечную  ю ность. П отеряв в старости красоту, он см орщ ился и был превращ ен богам и в кузнечика (по другой версии —  в св ер ч к а).
У р а н и я  (греч.) —  м уза астрономии.
Ф е б  (греч.) —  А п оллон , бог солнечного света , покровитель искусств.
Ф и а д ы  —  см . В ак ха н к и .
Ф и л о м е л а  (греч.) —  дочь первого аф инского ц а р я  П ан д и о н а. Бы ла обращ ен а в соловья (по другим м ифам —  в л аст о ч к у ); в переносном смы сле —  соловей.
Ф о р т у н а  (римск.) —  богиня сл учая  и счастья.
Ф у р и и  (римск.) —  богини мщ ения.
Х а о с  (греч.) —  пустота, зияю щ ее пространство, сущ ество вавш ее д о  создания м ира. Н о чь счита л а сь  порож дением  х а о са .Хром  —  см . К рон.
Ц е р б е р  ( г р е ч .) — адский пес, стерегущ ий вход в царство теней.
Ц е р е р а  ( р и м с к .) — богиня п лодородия.
Ц и л е н с к и е  (Килленские) горы —  горы в А р к а дии, названны е так по имени нимфы Кил- лены , дочери Зе вса  и К алли сты , по другим м иф ам  —  сестры П а н а .
Ц и н т и я  (р и м с к .)— л ун а.
Э р а т а  (Э р ато) (греч.) —  м уза лирической поэзии.
Э р е б  (греч.) —  первобытный м рак; царство теней.
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Э р о т  (греч.) —  сын А ф родиты , крылатый бо ж ок лю бви. И зо б р а ж а л ся  с луком , стрелами и повязкой на гл азах .
Ю н о н а  ( р и м с к .)— ж ен а Ю п и тер а, верховная богиня.
Ю п и т ер  (римск.) —  см . Зевс.
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