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«Бог людей свободных, боже сильный! Я долго молился царю, твоему представителю на земле.. .  Царь не услышал моей ж а лобы. . .  ведь так шумно вокруг его престола! Если, как говорят наши священники, раб — также твое творение, то не осуждай его, не выслушав, как это делают бояре и слуги боярские. Я орошал землю потом своим, но ничто, производимое землей, не принадлежит рабу. А  между тем наши господа считают нас по душам; они должны были бы считать только наши руки. Моя суженая была прекрасна, — они отправили ее в Москву, в дом к нашему молодому барину. Тогда я сказал себе: есть бог для птицы, для растений, но нет бога для раба! Прости меня, о боже, в милосердии твоем! Я хотел молиться тебе, и вот — я тебя обвиняю!»Этой жалобой, этим воплем русского крепостного открывалось бы собрание произведений Александра Ивановича Одоевского, если бы его юношеское стихотворение «Молитва русского крестьянина» дошло до нас в подлиннике. Но дошло оно, к сожалению, лишь в сделанном одним из учителей Одоевского французском прозаическом переводе, и нет возможности судить о том, насколько он точен.Однако и общего смысла этого стихотворения достаточно, чтобы убедиться, насколько сильны были в самом начале творческого пути Одоевского те чувства, которые увлекли его в ряды восставших на Сенатской площади; насколько искренни были те его помыслы, которые нашли выражение в знаменитой строке «Из искры возгорится пламя . .» , ставшей впоследствии эпиграфом для ленинской «Искры». Стихи Одоевского сохранились лишь в незначительной их части. Но этим стихам, ставшим широко известными с шестидесятых годов, принадлежало, после произведений Рылеева,
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первое место в создании литературного образа декабриста — бескорыстного борца за общественное благо. А  те произведения Одоевского, которые были обнаружены уже после Великой Октябрьской революции, позволили еще лучше понять, как велика была его вера в грядущее освобождение русского народа, в правоту дела декабристов, в признательность потомства.
1Александр Иванович Одоевский родился 26 ноября 1802 года. Одоевские вели свое происхождение от удельных князей черниговских, но уже давно потеряли свои когда-то крупные владения. Отец А . И . Одоевского, генерал-майор, князь Иван Сергеевич Одоевский был владельцем небольшого имения и около двухсот душ крестьян. Но от матери, скончавшейся в 1820 году, А . И . Одоевский унаследовал крупное поместье в Ярославской губернии.Воспитывался Одоевский дома. Детство, вероятно, он провел в деревне; годы учения протекли в Петербурге. Одоевский получил широкое, преимущественно гуманитарное и главным образом литературное образование. Несомненно, что литературные интересы уже в юности были для него основными; об этом, в частности, можно судить по некоторым записям в дневнике за 1820— 1824 годы К . С . Сербиновича, с которым юноша Одоевский был в приятельских отношениях.1 Превосходное знание Одоевским русского языка и истории литературы не раз отмечалось впоследствии его товарищами по каторге и по военной службе на Кавказе.Друзья и знакомые единодушны в восторженных отзывах о молодом Одоевском. «С открытым живым взглядом, с каким-то сердечным сообщающимся смехом, Александр был чрезвычайно симпатичен, умен, учился хорошо и в душе был поэт», — вспоминает одна из его родственниц, Е. В . Л ьвова.2 Его двоюродный брат, в будущем известный писатель В. Ф. Одоевский в своем юношеском произведении «.Дневник студента» (1821), несомненно, изобра1 Дневниковые записи К. С . С е р б и н о в и ч а .  Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 195, on. 1, ед. хр. 5581. Выписка из дневника за 1820 г. — Центральный государственный исторический архив, ф. 1066, on. 1, ед. хр. 4. Частично опубликованы в сообщении В. С. Н е ч а е в о й  «Пушкин в дневнике К . С . Сербиновича». «Литературное наследство», № 58. М ., 1952, стр. 241—246.2 И . А . К  У б а с о в. А . И . Одоевский. — А. И . Одоевский. Полное собрание стихотворений и писем. М .—Л ., 1934, стр. 39.
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зил А . И . Одоевского. «Александр был эпохою в моей жизни. Ему я обязан лучшими минутами оной. В его сообществе я находил то, чего везде искал и нигде не находил», — читаем в «Дневнике студента». 1В 1821 году Одоевский вступил в военную службу. В Конногвардейском полку он общается с кругом образованных, как он выразился в одном из писем, — ученых, «с утонченным, даже строгим вкусом»2 офицеров. Не забывая о светских удовольствиях, Одоевский погружается в литературные занятия, много читает, много пишет, живет напряженной внутренней жизнью. «Его пылающая душа кажется огненным лучом, отделившимся от солнца, так она ярка», — пометил кто-то из друзей на обороте миниатюры с портретом Одоевского. Характерно, как он писал о себе В. Ф. Одоевскому 10 октября 1824 года: «У меня есть что-то, пусть — идеал, но без меры и без счету. Шагаю себе, может быть лечу, но сам не знаю как, и вместе с тем в некоторые мгновенья наслаждаюсь истинно возвышенной жизнью, всегда независимою, и которая кипит во мне, как полная чаша Оденова меду. Она не льется через край ни для тебя, ни для света, ты еще ни капли не отведывал, и в этом ли вина моя?» Кюхельбекер отозвался в одном из своих писем об Одоевском: «Чем более узнаю этого человека, тем более он выигрывает в моем мнении: это как бы прекрасный отрывок из Виргилия, в котором открываешь все новые красоты при каждом чтении».3Чуждый, по его собственным словам, «журнального славостя- жания», Одоевский ничего не печатает, несмотря даже на то, что его друзья сами издают альманахи и приглашают его участвовать. Д . Д . Благой объяснял такое «презрение к печатному бытию» «феодальной гордостью» Одоевского, о которой писал сам поэт.4 Но эти шутливые слова сказаны были Одоевским совсем по другому поводу — в связи с распространением «Мнемозины». Как видно из писем Одоевского к двоюродному брату, он постоянно оставался
1 П . Н. С  а к у л и н. Из истории русского идеализма. Князь В . Ф. Одоевский, т. 1, ч. 1. М ., 1913, стр. 95.2 Письмо к В. Ф. Одоевскому от 15 октября 1821 г. А. И . О д о е в с к и й .  Полное собрание стихотворений и писем. М . — Л ., 1934, стр. 259. В этом издании напечатано подавляющее большинство известных в настоящее время писем Одоевского. Далее все цитаты из его писем приводятся по этому изданию без ссылок.3 Ю . Н . Т ы н я н о в .  В. К. Кюхельбекер. — В. К- Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. 1. Л ., 1939, стр. X L I.4 Д . Д . Б л а г о й .  Поэзия декабристской каторги. А . И . Одоевский. Полное собрание стихотворений и писем, стр. 9— 10.
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неудовлетворен своими писаниями. Так, например, Одоевский сообщал брату: «Люблю писать стихи, но не отдавать в печать,, как Хвостов и как пропасть безмысленных, которым кстати' было бы и быть бессловесными.. .  я бы прислал к тебе десяток од, столько же посланий, пять или шесть элегий и начала двух поэм, которые лежат под столом полуразодранные и полусожженные — по обыкновению» (из письма от 19 марта 1824). Неудовлетворенность Одоевского связана была с теми высокими требованиями, которые он к себе предъявлял. Выражением этой неудовлетворенности явилось впоследствии его стихотворение «Венера небесная».Атмосфера свободомыслия и возвышенной любви к отечеству окружала юношу Одоевского. Нежная и страстная дружба связывала его, несмотря на разницу лет, с А . С . Грибоедовым, называвшим его своим «питомцем», «кротким, умным, прекрасным Александром». 1 С  юных лет Одоевский мечтал «всецело посвятить себя служению искусству и наукам», живо интересовался русской историей, называл Руссо «мой Ж ан-Ж ак» и «знал наизусть» Вольтера. Характеризуя Одоевского, Грибоедов писал в 1825 году С. Н . Бегичеву: «Помнишь ли ты меня, каков я был до отъезда в Персию, таков он совершенно. Плюс множество прекрасных качеств, которых я никогда не имел».2Еще до 1820 года Одоевский горячо возмущался крепостным правом — об этом мы знаем из «Молитвы русского крестьянина». Нам известно об его горячем споре в 1822 году с К . С . Сербино- вичем, который доказывал пользу и ценность монашества. В 1823— 1824 годы Одоевский неустанно упрекает брата за увлечение немецкой идеалистической философией и за участие в журнальной полемике (см. письма от 23 января, 2 марта 1823 г.; 26 мая, 10 октября 1824 г.). Одоевский требует от брата применения в жизни высокого, полезного и прекрасного вместо отвлеченного, умозрительного философствования. Для возвышенного ума «нужны труды высокие и поприще благородное. Иначе все, что он ни присвоит, будет казаться пристройкой лачужки к великолепному храму», — писал Одоевский. Он иронизировал по поводу «глубокомысленных воззрений непонятного Шеллинга», демонстративно подчеркивал в полемическом задоре разницу между «философом» В. Ф. Одоевским и собою, «едва просвещенным» корнетом. Но суть возражений Одоевского состоит именно в призыве к «благородному поприщу» и «трудам высоким», противопоставляемым как отвлеченным заня
* А . С . Г р и б о е д о в .  Сочинения. Л ., 1953, стр. 533, 577.2 Там же, стр. 537.
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тиям, так и мелкой журнальной войне: «Высокое, высокое, высокоеі Восклицание за восклицанием! Но если бы пламень горел в душе твоей, то, и не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хотя скважину, чтобы выбросить искру. Где она? Видно, ты на огне Шеллинга жаришься, а не горишь.. .  Ты попал в болото и лежишь под целым роем немилосердно квакающих лягушек. Эй, брат! приучишься квакать.. .  Суесловие всегда высокопарно, но убеждает ли оно? . . несмотря на слово высокое, привык ты иметь дело с мелкою тварью».«Высокие труды» и «благородное поприще», — это не были абстрактные и громкие фразы. Известно, что скрывалось за этими терминами в кругу декабристов и их литературных соратников. Декабристская программа утверждала «силу и прелесть» литературы «более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих» (из «Законоположения» Союза благоденствия).1 Р еволюционный смысл этих терминов раскрывается в обращенном к декабристам знаменитом пушкинском послании:Не пропадет ваш скорбный трудИ  дум высокое стремленье.Революционный порыв «привести в боренье права народа и права самодержавия и ежели не иметь успеха, то, по крайней мере, оставить историческое воспоминание» (из показаний на следствии декабриста Г. С . Батенькова) 2 требовал горячих, искренних переживаний.«Я страшусь общего порока сентиментальности», — писал а письме от 23 декабря 1823 года Одоевский. Он отрекался этим от чувствительности по мелочам, от сентиментального умиления идиллическими картинами природы и дружбы, от всего неглубокого и показного. Одоевский это резко подчеркивал: «Я не Стерновой секты.. .  я говорю, что чувствую». Русские романтики 20-х годов не были едины — это были два противостоящих друг другу лагеря. Для одних романтическое мировоззрение выражалось в бесплотных мечтаниях о «тайном, незнакомом, незримом, таинственном», как иронически перечислял Одоевский в письме к брату от 27 мая 1828 года. Другой, активный и насыщенный гражданским содержанием романтизм вел к восторженной жаж де «благородного поприща».
1 Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. 1. М ., 1951, стр. 270.2 Там же, стр. 185.
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Одоевский формулировал не только свое собственное жизненное credo, когда еще совсем юным писал: «Ничто более не возмущает меня, как холодность, особенно в молодом человеке» (из письма к В. Ф. Одоевскому от 24 августа 1821). К  15 октября того же года относится его чрезвычайно характерное письмо: «Может быть, — писал он брату, — прочел ты до конца последний мой вздор и, может быть, подумал, что я не в полном уме; все зависит от минуты, когда ты распечатывал письмо: стоило только быть хладнокровным, чтобы почесть меня сумасшедшим. Итак, едва ли уже не сбираешься ты описать в элегии несчастие молодого человека, который, по крайней мере, чем-нибудь похож на Торквато. Называй меня полоумным, сумасшедшим: я не буду оправдываться; не буду отдавать тебе отчета ни в чувствованиях, ни в мыслях, ибо только хладнокровный человек может следовать за связью мыслей своих. Я упустил из рук нить Ариадны и бродил в лабиринте: это худо, весьма худо, признаюсь в том откровенно, но ум может ли быть в вечном согласии с сердцем?» Далее следует четверостишие, посвященное той же мысли. Вспомним слова Чацкого: «Ум с сердцем не в ладу». Александр Одоевский был одним из тех, о ком говорил Грибоедов устами Чацкого:Теперь пускай из нас один,Из молодых людей, найдется — враг исканий,Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,В науки он вперит ум, алчущий познаний;Или в душе его сам ббг возбудит жар К  искусствам творческим, высоким и прекрасным, — Они тотчас: разбой! пожар!И  прослывет у них мечтателем! опасным!!Зимой 1824— 1825 годов Одоевский был принят в Тайное общество.
2Облик Александра Одоевского был искажен дореволюционным литературоведением. О понимании им декабризма как якобы «противозаконного насилия» писал монархический историк А. И . Сиро- тинин. Некоторые литературоведы (Н. А . Котляревский, Ю . И . Ай- хенвальд и другие), признавая верность поэта гуманным убеждениям, изображали, однако, эти убеждения крайне расплывчато, лишали их какого-либо конкретного содержания. Более того, иногда Одоевский изображался верившим в торжество правды лишь в
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потустороннем мире и считавшим день 14 декабря преступным. П . Н . Сакулин писал о «случайном декабристе». Д аж е впоследствии, в советский период, когда были опубликованы новые, ранее неизвестные стихи Одоевского, П . Н . Сакулин продолжал характеризовать его как- человека и поэта, чуждого революционному пафосу. 1Всем этим утверждениям противостоят факты, противостоит и то, что говорили об Одоевском другие декабристы. Так, например, знавший его хорошо Н . И . Лорер писал, что Одоевским руководили «не ребячество, а любовь к отечеству и стремление на развалинах деспотизма, самого самодурного, самого пагубного для общества, <построить> благо России».2Советские исследователи декабристской литературы доказали искренность и глубину убеждений Одоевского. При этом, однако, об участии его в Северном обществе нередко говорится не вполне справедливо: зная о революционных планах, являясь сторонником вооруженного восстания, Одоевский будто бы был захвачен лишь романтической стороной предстоящего подвига и даже не разбирался как следует в целях и задачах Общества. Между тем нельзя не видеть значительно большей роли Одоевского в Обществе. Он находился в самом центре событий, причем вовсе не только перед самым восстанием. Его квартиру на Почтамтской улице М . В. Неч- кина совершенно справедливо называет «революционным гнездом»;3 это был один из трех центров заговора (квартиры Рылеева, Оболенского, Одоевского). Одоевский организовал коллективную переписку «Горя от ума», а, как известно, распространение списков «Горя от ума» было существенным моментом пропагандистской деятельности декабристов. Одоевский получил от H . М . Муравьева последний вариант его конституции, видимо для той же цели.4 Мы знаем, что Одоевский принял в Общество двух членов — А. Е . Рыи- кевича и А. А . Плещеева, вел беседы о «деспотическом правлении» с В. М . Голицыным, А. К- Ливеном, А . А. Суворовым, пытался вовлечь в Общество двоюродного брата; влиянием Одоевского обь- яснял Кюхельбекер свое, как он выразился, возвращение «на путь1 См. П. Н . С а к у л и н .  Русская литература, ч. 2. М-, 1929, стр. 413; см. также его статью: А. И . Одоевский в неизданных письмах. Сб. «Декабристы на каторге и в ссылке». М ., 1925, стр. 124—200.2 Н . И. Л о р е р .  Записки. М ., 1931, стр. 178.3 См. М . В. Н е ч к и н а .  Грибоедов и декабристы. М ., 1951, стр. 393.4 См. H . М . Д р у ж и н и н .  Декабрист Никита Муравьев. М ., 1933, стр. 159— 160, 166.
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самоотвержения и добродетели».1 Участвовал Одоевский и в обсуждении проектов конституции.2 В показании Рылеева об известном эпизоде с Якубовичем, которого он отговаривал от убийства Александра I, мы находим неоднократные упоминания об активном вмешательстве Одоевского.3 «Восторженный и увлекающийся» — постоянные эпитеты, применяемые к Одоевскому, безусловно справедливы, но тот оттенок снисхождения, который им обычно сопутствует (в политике, мол, Одоевский разбирался мало, но увлекся все же всерьез), явно не оправдан.В ноябре — декабре 1825 года Одоевский вполне в курсе предстоящих событий. По словам декабриста Оржицкого, будучи в Москве, Одоевский дает понять московским членам, «что что-то у них приуготовляется».4 Д . И . Завалишин вспоминал, что именно Одоевский срочно выехал в Петербург из Москвы, чтобы «узнать, что намерены там делать».5 Утверждая, будто вернувшийся в Петербург Одоевский был болен «и мало кого видел, так как тотчас по возвращении вступил в исполнение своих обязанностей по полку», И . А . Кубасов повторяет нарочитые показания Одоевского». 6 Между тем имя Одоевского встречается во многих показаниях, связанных с активными действиями в течение декабря. На совещаниях у Рылеева, предшествовавших восстанию, принимали участие далеко не все петербургские декабристы, а, как следует из показаний Е. П . Оболенского, не более десяти — и в  том числе Одоевский; в то же время он участвовал и в совещаниях у Оболенского. 7 Накануне восстания и в самый его день Одоевский вел себя как один из наиболее активных заговорщиков; он принял участие в решающем совещании у Рылеева 13 декабря, одним из первых явился на площадь и командовал там заградительной цепью. Кстати сказать, обычно даже это командование стрелковой цепью трактовалось в литературе таким образом, будто Одоевский только и делал, что «удалял чернь» и «унимал солдат,- стрелявших без спросу». Но все это ведь основано на показаниях Кюхельбекера и Одоевского, выгораживавших и себя, и друг друга. В дей
1 Восстание декабристов. Материалы, т. 2. М .—Л ., 1926, стр. 155.2 См. там же, стр. 250—251, 262, 270.3 Восстание - декабристов. Материалы, т. 1. М .—Л ., 1925, стр. 181— 182.4 М . В. Н е ч к и н а .  Грибоедов и декабристы, стр. 162.5 Д . И . З а в а л и ш и н .  Записки декабриста. С П б., < 1 9 1 0 > , стр. 175.® И . А . К у б а с о в .  А . И . Одоевский, стр. 57.7 Восстание декабристов, т. 1, стр. 246—247.
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ствительности же заградительная цепь, которой командовал Одоев* ский на площади, активно выполняла возложенные на нее задачи.1 Одоевский пытался воздействовать на прибывших для подавления восстания однополчан — есть сведения, что и самая медлительность в выходе Конногвардейского полка из казарм объясняется агитацией Одоевского (до того, как он сам отправился на Сенатскую площадь); он ездил поднимать лейб-гренадерский полк, и в результате этой поездки часть полка под командой Сутгофа и Панова прибыла на площадь.По-видимому, Одоевский принимал непосредственное участие в литературно-пропагандистской деятельности рылеевской группы. По крайней мере, в кармане С. П . Трубецкого, после его ареста, было найдено не дошедшее до нас стихотворение «Безжизненный град», подписанное именем умершего к тому времени М . П . Загорского, но написанное, по словам Трубецкого, Одоевским. Стихотворение, без всяких сомнений, предназначалось для революционной пропаганды, ибо, как сказано было Трубецкому Рылеевым, имя Загорского было поставлено «для скрытия настоящего имени2.Одоевский был принят в Северное общество А . А . Бестужевым, представителем постепенно формировавшегося и крепнувшего радикального течения. Как выражался А . А . Бестужев, Одоевский «по пылкости своей сошелся более с Рылеевым», вождем этого течения. Конечно, и входившие в группу Рылеева оставались дворянскими революционерами, далекими от народа; конечно, и рылеевской группе тактика военной революции представлялась предотвращением новой пугачевщины. Но все же большая демократичность идеологии этой группы, ее революционной тактики, ее эстетических позиций несомненна. И  нельзя не согласиться с М . В. Нечкиной, что «дворянская ограниченность мировоззрения членов тайного общества — участников рылеевского течения — выражена менее сильно, нежели у основателей Северного общества».3 Отсюда — и иное отношение к народу. В частности, созданные Рылеевым и Бестужевым замечательные агитационные песни, рассчитанные на распространение среди солдат, в особенности заставляют нас понять колебания этого радикального течения даже по вопросу о возможности участия народа в военной революции. И в то время, как революционные настроения аристократов-гвардейцев все больше выдыхались, вокруг Рылеева сплачивалась решительная группа дворянских1 См. М. В. Н е ч к и н а .  Движение декабристов, т. 2. М ., 1955, стр. 272—274.2 Восстание декабристов, т. 1, стр. 14, 22.3 М . В. Н е ч к и н а .  Движение декабристов, т. 2, стр. 29.
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революционеров, подымавшая вопросы о близком вооруженном восстании и цареубийстве.Одоевский сам показывал на следствии, что именно вместе с Рылеевым он «мечтал» «о будущем усовершенствовании рода человеческого» Ч Подавляющее большинство декабристов-аристократов непосредственного участия в событиях 14 декабря не приняло; некоторые оказались даже в войсках, прикрывавших артиллерию Николая (что, впрочем, не спасло их от каторги). Нельзя не отметить, что Одоевский был единственным из аристократов-гвардей- цев, примкнувших к рылеевскому течению. Пойдя за Рылеевым, Одоевский остался верен идеалам «благородного поприща».Примкнув к этому революционному течению, он оказался втянут и в размышления о роли народа, подготовившие его произведения тюремного и каторжного периодов.
3После разгрома восстания Одоевский при содействии его друзей, H . Н . Чебышева, А . А . Жандра и В. С . Миклашевич, переодевшись, пытался бежать, но, проблуждав день по окрестностям Петербурга, вернулся 16 декабря в город, к родным. Как рассказывал Е . Е . Комаровский, «усталый, с отмороженными конечностями, весь распухший и с потрескавшеюся от холода кожею, он решился.. .  искать защиты у < Д .  С .>  Ланского, женатого на кн. Одоевской, родной сестре его матери. Около 10 часов вечера он пришел в дом Ланского (на площади около Конногвардейских казарм) и, узнав, что дядя дома, велел лакею доложить о себе. Ланской вышел к нему. «Моя судьба и жизнь в Ваших руках», — сказал ему Одоевский. «Принимаю тебя под свою защиту, — ответил ему Ланской, — но ты так грязен и устал и обезображен морозом, что я прежде всего считаю необходимым вычистить тебя. Хочешь в баню? Поедем туда вместе». Одоевский согласился на предложение. Ланской велел запречь экипаж, сел в него с племянником и поехал — прямо к тогдашнему Санктпетербургскому ген<ерал>-губернатору графу П . В . Кутузову, которому и передал декабриста. В обществе поступок Ланского возбудил множество толков. Одни защищали его, другие обвиняли. Сам Ланской оправдывал себя следующими доводами: раз как племянник явился к нему и был узнан его прислугою, то появление его не могло остаться тайной. Спасти его, 1

1 Восстание декабристов. Материалы, т. 2, стр. 251.
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укрыть не было никакой возможности. Но произвольное предание себя в руки правительства могло, по мнению Ланского, послужить к уменьшению вины Одоевского»1. Таким образом, можно думать, что, вернувшись в город, Одоевский не собирался сдаваться властям. В таком же освещении этот эпизод дошел и до деревни Одоевских через вернувшегося туда старого слугу: «Одоевский сам явился к своему д я д е.. .  и просил его совета, что делать дальше? Но дядюш ка.. .  предал племянника-декабриста.. .  арестовал его и отвез в шпионскую канцелярию во дворец его царского величества». 1 217 декабря состоялся первый допрос; в тот же день Одоевский был заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.Документы следствия говорят о крайней растерянности Одоевского в первые месяцы тюрьмы. Убеждение в том, что настали последние часы его жизни, допросы, одиночное заключение лишили его душевного равновесия. Постепенно Одоевский успокаивался, что видно хотя бы по тону его более поздних показаний. Ко времени после объявления приговора и возобновившегося общения Одоевского с товарищами относится воспоминание Н . В. Басаргина: «Против нас сидел князь Одоевский, очень молодой и пылкий юноша-поэт. Он, будучи веселого, простосердечного характера, оживлял нашу беседу и нередко мы проговаривали по целым ночам» 3.В литературе, посвященной Одоевскому, много говорится о его нестойкости во время следствия, о его раскаянии — в формах, граничащих чуть ли не с душевным расстройством. Однако при этом нельзя не отметить, что при всех кажущихся наивными объяснениях своего участия в Тайном обществе и в восстании молодостью, тем, что «кровь бросилась в голову, как со мною часто случается» 4, при всех обещаниях ничего не скрыть и раскрыть все сокровенные тайны Одоевский, в сущности, решительно ничего не сообщил Следственному комитету. Можно сказать, что Одоевский, все отрицая, все тут же признавал и затем вновь отрицал, так что даже Комитет был вынужден занести в протокол, что «ни на одно
1 М . А . В е н е в и т и н о в .  Рассказы дяди Комаровского. Отдел рукописей Государственной библиотеки С С С Р  им. В . И . Ленина, Венев., п. 21, 6.2 Запись краеведа М . Орлова (1925) «Крестьянин Полушкин 

о декабристе А. И . Одоевском». Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 368, on. 1, ед. хр. 2.3 Н . В. Б а с а р г и н .  Записки. П г., 1917, стр. 80.4 Восстание декабристов, т. 2, стр. 246.
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Слово Одоевского положиться нельзя».1 Это обстоятельство совершенно игнорировалось, исследователями; впервые на демонстративный и показной характер «чистосердечных» показаний Одоевского обратил внимание В. Г. Базанов.2 Во всяком случае, то, что касалось других — кроме, правда, П . Г. Каховского, — Одоевский главным образом отрицал. Так, например, он утверждал сначала, что не знает, кто был автором конституции, и, лишь убедившись в сознании самого H . М . Муравьева, отказался от своих слов, которые он объяснял тем, что хотел спасти Муравьева как человека женатого. В этом эпизоде Одоевский вел себя совершенно аналогично Н . И . Лореру, признавшему, что ему известно, где зарыта «Русская правда», лишь после того, как ему было предъявлено собственноручное свидетельство П . И . Пестеля3.12 июля 1826 года за участие «в умысле бунта» и личное действие «в мятеже с пистолетом в руках» Одоевский был приговорен к 15-летней каторге, сокращенной при утверждении приговора Николаем I до двенадцати лет.1 февраля 1827 года Одоевский, вместе с несколькими другими декабристами, был отправлен в Сибирь. Видевший Одоевского на пути в каторгу сенатор Б. А . Куракин отнес его в своих донесениях А . X . Бенкендорфу к числу «находившихся в раскаянном и совершенно отчаянном положении».4 Однако, поскольку Куракин отнес к этой же группе таких мужественных и стойких декабристов, как М . А . Фонвизин, И . И . Пущин, поскольку он отметил, что «отчаяние» Фонвизина и А. Ф. Бриггена «превосходило отчаяние прочих», можно думать, что психологические изыскания сенатора не отличались большой глубиной. Сопоставление с Пущиным скорее подтверждает обратное — то, что Одоевский к этому времени уже обрел спокойствие и твердость, нашедшие выражение в стихотворении «Сон поэта».С  1827 по 1830 год Одоевский находился в Читинском остроге; в августе 1830 года декабристов переводят в Петровский завод.Как и прежде родные и друзья в Петербурге, товарищи Одоевского единодушны в своих отзывах о нем. «Одоевский — ангельской доброты. Пиит и учен.. .  По богатству был в Петров-
1 И . А . К у б а с о в .  А . И . Одоевский, стр. 64.2 В . Г. Б а з а н о в .  А . И . Одоевский. — А. И . Одоевский. Стихотворения. Л ., 1954, стр. 12.3 Восстание декабристов, т. 1, стр. 315. См. также Н . И . Л  о- р е р .  Записки, стр. 102.4 См . Б. Л . М о д з а л е в с к и й .  Декабристы на пути в Сибирь.— Сб. «Декабристы». Л ., 1925, стр. 116.
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СкоМ Остроге в числе тамошних магнатов. Несмотря на богатство, он всегда в нужде, ибо со всеми делится до последнего», — передавал провокатор Р. Медокс со слов декабристов — по-видимому, И . Д . Якушкина, И . А . Анненкова и А . П . Юшневского 1. Н а публичных чтениях — «в каторжной академии», как декабристы называли эти чтения в тюрьме — Одоевский читал курс истории русской словесности и русскую грамматику. Здесь же читал он и свои стихи. Из того незначительного фонда произведений Одоевского, который до нас дошел, большая часть написана в Чите и в Петровском заводе.Одоевский становится признанным певцом сосланных декабристов. «Звучные и прекрасные стихи Одоевского, относящиеся к нашему положению, согласные с нашими мнениями, с нашей любовью к отечеству, нередко пелись хором и под звуки музыки собственного сочинения какого-либо из наших товарищей-музыкантов», — пишет Н . В. Басаргин2. О том же вспоминали М . А . Бестужев, А . Е. Розен, А . П . Беляев и другие. Надо думать, что именно Одоевскому посвящено четверостишие, сочиненное кем-то из узников Петровского завода 12 февраля 1830 года и сохранившееся в списке И . И. Пущина рядом с его записями стихов Одоевского:В темнице чувствами высокими дыша,Ты изливаешь жизнь в священные порывы;И  бесконечная душа В твои созвучные теснится переливы3.
4На одном из совещаний, предшествовавших восстанию 14 декабря, Одоевский воскликнул: «Умрем, ах, как славно мы умрем!. .»  По другому свидетельству, он говорил: «Умрем славно за родину!» В этих патетических фразах как нельзя ярче выражена вся романтическая восторженность рылеевской группы. В литературном творчестве Одоевского эта романтическая восторженность приобрела особые, индивидуальные черты.Из произведений Одоевского, созданных до заключения в П етропавловской крепости, почти ничего не сохранилось. Подавляю1 См. С . Я . Ш т р а й х .  Роман М е д о к с ... М ., 1930, стр. 165.2 Н. В. Б а с а р г и н .  Записки. Пг., 1917, стр. 118.3 Центральный государственный исторический архив (Москва), ф. 279, ед. хр. 248.

2 А . О д оев ски й 17



щее большинстве их было, видимо, уничтожено самим Одоевским раньше. После 14 декабря его бумаги в селе Николаевском были сожжены отцом, а то, что находилось в петербургской квартире, очевидно, погибло в результате обыска. По сохранившимся двум наброскам в письмах, отрывку из поэмы и двум законченным стихотворениям невозможно сделать какие-либо серьезные выводы, и исследователям остается лишь предполагать, что, вероятно, Одоевский писал не только «изящные безделушки» вроде стихотворения «Луна». Правда, предположение это подтверждается «Молитвой русского крестьянина» и сведениями о «Безжизненном граде». Следует также отметить, что при всей своей подражательности отрывок из «Чалмы» может рассматриваться как проявление характерного для гражданского романтизма использования в вольнолюбивом плане «восточного стиля»1. И  стихотворение «Бал» (1825) можно понять не просто как традиционную разработку темы «пляски смерти». Картина петербургского бала, где вокруг усталого поэта пляшет «сборище костей», — это, несомненно, отзвук настроений пылких «вольнолюбцев», наталкивавшихся на тупое равнодушие окружающего их светского общества. Ведь в это же время Рылеев писал: Всюду встречи безотрадные!Ищешь, суетный, людей,А  встречаешь трупы хладные Иль бессмысленных детей.. .И , в сущности, ту же ситуацию рисовал Грибоедов, когда, сталкивая Чацкого с светским обществом, завершал его гневный монолог ремаркой: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием».• Шесть из дошедших до нас стихотворений Одоевского написаны, очевидно, в Петропавловской крепости. Едва ли он там писал в первое время. Начало возобновления поэтической деятельности Одоевского можно отнести к концу марта— апрелю 1826 гота.Вероятно, еще до 14 декабря возникала перед Одоевским тема назначения поэта. Тема эта красной нитью проходит через творчество всех поэтов-декабристов, а для друга Одоевского — Кюхельбекера это, пожалуй, центральная тема. В свете приводившихся выше цитат из писем Одоевского просто нельзя не предположить,
1 См. об этом Г . А . Г у к о в с к и й .  Пушкин и русский романтизм (Очерки по истории русского реализма, ч. 1). Саратов, 1946, стр. 230—232.

18



что у него и раньше были стихи о высоком Прйзванйй поэта. В Петропавловской крепости Одоевский пишет стихотворение «Сон поэта»: В темнице есть певец народный, Но — не поет для суеты .. .. .  .Почтите сон его священный, Как пред борьбою сон борца.
Д аж е через 55 лет это стихотворение все еще казалось властям опасным, — рассматривая в 1881 году рукопись издания сочинений Одоевского, цензор находил, что «Сон поэта» подлежит исключению.В ряде стихотворений, написанных и в Петропавловской крепости, и позже, в Сибири, Одоевский развивает тему поэта («Амур- Анакреон», «Два пастыря», «Сон поэта», «Тризна», - «Умирающий художник», «Последняя надежда»), сливающуюся у него с темой о творчестве вообще («Венера небесная», «Два духа», «Как я давно поэзию оставил!..» ) .В трактовке темы поэта Одоевский продолжал дело Рылеева, создавшего образ восторженного агитатора, борца за общественное благо. Его стихи о поэзии перекликаются со стихами Кюхельбекера, негодовавшего на тех, рабов или тиранов, которым чужд поэтический восторг и ненавистны музы. Но в то же время образ поэта отличается у Одоевского существенно иными чертами.У  Ф. Н. Глинки, у Кюхельбекера поэт — это прежде всего пророк, гневный обличитель. Давид у Грибоедова — воин, победитель; он силен, правда, духом, а не «крепостью телесной», он — псалмопевец, но побеждает все же не песней, а мечом. Поэт Рылеева— это прежде всего оратор, трибун, гражданин — даже, демонстративно и подчеркнуто: не поэт, а гражданин.Как и у Рылеева, Кюхельбекера, Раевского, Глинки, образ поэта у Одоевского противопоставлен карамзинистскому беспечному эпикуреизму; он «не поет для суеты». Образ «певца народного», каким Одоевский осознал себя в Петропавловской крепости, проходит сквозь всю его поэзию. Бонн в его поэме «Василько» с горечью поет: Видел я мира сильных князей,Видел царей пированья;Но на пиру, но в сонме гостей Братий Христовых не видел.
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Слезы убогих искрами ébiof В чашах шипучего меда.Гости смеются, весело пьют Слезы родного народа.Искренняя любовь к родному народу запечатлена >в мужественных строках Одоевского:Спите, <равнины > угрюмые!Вы забыли, как поют.Пробудитесь!. .  Песни вольные Оглашают вас.Славим нашу Русь, в неволе поем Вольность святую.Весело ляжем живыеВ могилу за святую Русь.Но поэт Одоевского — не обличитель, не трибун. Это, прежде всего, певец-утешитель, чья «страдательная и сладкая» поэзия подымает дух, обещает «земное воскресение». Он может это обещать, потому что постиг «красу и стройность мира». Не случайно образ певца народного раскрывается в строках:Срывает он душой свободной Небес бессмертные цветы.В «Венере небесной» поэт говорит о себе; и эти слова могут послужить эпиграфом ко всему творчеству Одоевского:Взор лучезарный мне в душу запал,С  ним — и мученье, и сладость.Поэзия, по Одоевскому, это «божий глагол»,И  пеньем птиц, и бурями воспетый,То в радугу, то в молнию одетый,И  в цвет полей, и в звездный хоровод,В порывы туч, и в глубь бездонных вод,Единый ввек и вечно разнозвучный!Этот лирический, вернее — лирико-философский образ поэта очень близок к аналогичному образу у Д . В . Веневитинова.Сопоставление декабриста Одоевского с «любомудром» Веневитиновым может показаться случайным. Но близость к декабристской поэзии в стихах Веневитинова и в его критических выступ
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лениях очевидна. Сам он, как известно, будучи арестован в 1826 году, заявил, что если он и не принадлежал к обществу декабристов, то «мог бы легко принадлежать ему» Ч И  в его образ поэта, в котором, конечно, воплощены шеллингианские мотивы, врывается иной пафос — мы можем с полным правом назвать его гражданским: Д а! Смерть мила, когда цвет жизни Приносишь в дань своей отчизне.
(«Смерть Байрона»)Когда пророк свободы смелый,Тоской измученный поэт.. .
(«К  Пуш кину»)Строки из стихотворения Веневитинова «Утешение» уже сопоставлялись с ответом Одоевского на послание Пушкина. Но еще больше эти строки напоминают «Последнюю надежду» Одоевского.Сохранился отзыв Одоевского о Веневитинове: « . .  .мне дали прочесть его стихи, в которых были не поэтические ощущения, не порывы души юной и впечатлительной, как у Бенедиктова, но глубокое чувство, которое так редко можно встретить в русских стихах» (из письма к В. И . Ланской от 17 июля 1836 г .) .1 2 Отметим, что именно в поэзии Веневитинова, содержательной, подчеркнуто смысловой, Одоевский видит «глубокие чувства». И  в посвященном памяти Веневитинова стихотворении «Умирающий художник» он, используя фразеологию Веневитинова, даже просто его повторяя, оттеняет то, что было свойственно и ему самому, — эмоциональное восприятие мира, его единства:Все впечатленья в звук и цвет И  слово стройное теснились;И  музы юношей гордились И  говорили: «Он поэт!..»Характерно, что стихотворение «Умирающий художник» воспринималось друзьями Одоевского как написанное им о самом себе.Но то, что сближает Одоевского с Веневитиновым, — только один аспект его образа поэта. «Краса и стройность мира», пости1 А . П . П я т к о в с к и й .  Князь В. Ф. Одоевский и Д . В. Веневитинов. С П б., 1901, стр. 127.2 Письмо на франц. языке; перевод, опубликованный в Полном собрании стихотворений и писем А . И . Одоевского, неточен.
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гаемые поэтом, приводят к вере в конечное торжество правды на земле: Пройдут князья, пройдет и суд князей,Но истина на небе и в потомстве Как солнце просияет.Нет возможности установить, сложился ли этот образ поэта у Одоевского еще до четырнадцатого декабря 1825 года. Но, во всяком случае, после поражения декабристов этот образ певца- утешителя не только не был отступлением от революционных традиций — наоборот, в новой, последекабрьской обстановке он помогал сохранению революционной перспективы.
5В подавляющем большинстве дошедших до нас произведений Одоевского воплощена героическая тема «вольности святой».Борьба за самобытность и народность русской литературы, которая так характерна для писателей гражданского романтизма, вела, естественно, к исторической тематике. В выборе тем из русской истории, в их трактовке сказывался истинный патриотизм Одоевского, любовь к родине и желание видеть ее свободной. В соответствии с настроениями декабризма, выросшего на почве национального подъема эпохи войны 1812 года и воспринявшего впечатления от общеевропейской революционной ситуации 20-х годов, от освободительной борьбы испанских и португальских колоний в Ю ж ной Америке, Одоевский органически сливает в своих стихах вольнолюбивые и патриотические мотивы.Историческая концепция «Девы 1610 года» (отрывка из незаконченной поэмы о Василии Шуйском) в точности соответствует раннему пропагандистскому документу декабристов — «Любопытному разговору» H . М . Муравьева. «Вопрос. Что было причиной побед и торжества татар? — Ответ. Размножение князей дома Рюрикова, их честолюбие и распри, пагубные для отечества. — 

Вопрос. Почему же зло сие не кончилось с владычеством татар? — 
Ответ. Предания рабства и понятия восточные покорили их оружию и причинили еще более зла России. Народ, сносивший терпеливо иго Батыя и' Сортана, сносил таким же образом и власть князей московских, подражавших во всем сим т и р а н а м » У  Одоевского: 11 Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. 1. М ., 1951, стр. 332..



Моголов бич нагрянул: искаженный Стенал во прах поверженный народ,И  цепь свою, к неволе приученный,Передавал из рода в род.Татарин пал; но рабские уставы Народ почел святою стариной.У  ног князей, своей не помня славы,Забыл он даже образ мой.Абстрактное вольнолюбие, представление о «божественной вольности», боготворимой в «западном мире», воплощенное в .«Деве 1610 года», далеко, конечно, от того критического отношения к буржуазной демократии, которое мы находим после 1825 года у Н . А . Бестужева, у М . С . Лунина. Стилистически в этом отрызке Одоевский, пожалуй, наиболее близок к Рылееву. Иначе звучат другие его произведения.Очевидно, в 1829— 1830 годы Одоевским были написаны четыре песни поэмы «Василько» из времен княжеских междоусобиц. В поэме скрещиваются две тематические линии: одна — национально- освободительная (Василько ведет народ на врагов Руси); другая — национально-объединительная (Василько — жертва княжеских раздоров). Примечательно, что имя Василька находилось в словнике «Словаря знаменитым людям Российского государства», задуманного членами «Зеленой лампы». Н . И . Гнедич собирался писать о Васильке поэму; сохранился набросок ее начальных строк:Беда висит над землею русскою,Беда грозит Киеву престольному.Раздоры князей накликают беду на землю .1Есть предположение, что с этим списком был знаком Рылеев.1 2 Рылеев мог с ним познакомить и Одоевского.Если это и простое совпадение, оно, во всяком случае, также свидетельствует о верности Одоевского гражданской тематике периода подъема революционного движения. Однако, убедившись, что «30 или 40 человек, по большей части ребят, и пять или шесть мечтателей не могут произвести перемены» (из показания на следствии),3 Одоевский вносит в поэму то, чего не было ни у кого из1 См. И. Н . М е д в е д е в а .  Н . И . Гнедич. — Н . И . Гнедич. Стихотворения. Л ., 1956, стр. 44.2 И. Н . М е д в е д е в а .  Н . И . Гнедич и декабристы. Сб. «Д екабристы и их время». М .—Л ., 1951, стр. 145.3 Восстание декабристов, т. 2, стр. 262.
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декабристских поэтов до 1825 года, — мотив поддержки народа, опоры на народ. Василько — любимец народа; именно этим прежде всего — как показал в своем подробном анализе поэмы В. Г. Базанов — противопоставлен Василько его врагам .1Нет сомнений, что раздумья о причинах поражения декабристов повлияли на замысел поэмы «Василько». Ослепление Василька в поэме ставится в связь с тем, что в решительную минуту его не поддержала «чернь». Четвертая песня кончается у Одоевского ослеплением Василька и победой темных сил — между тем в летописи, послужившей основой для поэмы, история о Васильке на этом не кончается, и враги его терпят поражение. Однако поэма Одоевского не была закончена — об этом мы знаем из письма А . Е . Розена к М . А . Назимову от 24 октября 1881 года: «Одоевский сам был недоволен своею поэмою, отмахивался рукою, когда я просил его продолжить и окончить. Он отговаривался скудостью исторических документов и недостатком топографических указаний». 2 Если не учитывать этого и воспринимать поэму как завершенную, неизбежным будет одностороннее ее понимание.3 Сводить замысел поэмы только к вопросу о роли народа нет достаточных оснований.В другом отрывке из поэмы о Василии Шуйском — та же тема единства и независимости России вопреки боярским козням:
Предав царя на заточенье,Бояре сеют злой развет.Без Думы — Русская земля,И  лях, разрушив град престольный, Смеется нам со стен Кремля!Х о р  н а р о д аВасилий развенчан, но царь нам — Россия!

1 См. В. Г. Б а з а н о в .  Поэты-декабристы. М .—Л ., 1950, стр. 198—204.2 Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук С С С Р , P I, on. 24, ед. хр. 79, л. 118.3 С р., например: «В поэме Одоевского «Василько» ставится излюбленная декабристами тема гражданского мужества в условиях политической катастрофы, постигшей героя» (А. Н. С о к о л о в .  Очерки по истории русской поэмы X V I I I — первой половины X IX  века. М ., 1955, стр. 557); ср. также В. Г. Б а з а н о в .  Поэты-декабристы, стр. 205.
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Одной из традиционных тем декабристской и околодекабристской поэзии была борьба Новгорода и Пскова с Москвой. Исторический смысл этой борьбы, объективная прогрессивность политики московских князей были недоступны декабристам, видевшим в новгородцах и псковитянах лишь борцов за вольность. Продолжая традицию, Одоевский создает целый цикл стихотворений, посвященных различным эпизодам падения Новгорода и Пскова. Но это не просто продолжение традиции. Идейная концепция в стихах Одоевского та же, и это совершенно естественно, ибо так же продолжали думать, так же продолжали воспринимать новгородскую вольность и H . М . Муравьев, и М. А. Фонвизин, и М . С . Лунин и другие. Стилистически же «новгородский» цикл Одоевского резко отличается от вольнолюбивой лирики Раевского, Рылеева, Языкова на новгородскую тему. Это вообще не лирика, это, если можно так выразиться, историческая живопись. В основе каждого из этих стихотворений лежат летописные или житийные повествования. В стихи вплетаются фольклорные обороты, текстуальные выписки из источников. Конкретизация образов, попытки воссоздания исторического колорита характеризуют эти картины. В особенности это относится к стихотворениям «Старица-пророчица», «Зосима», «Кутья».Выразительной иллюстрацией может послужить сопоставление образа Марфы Борецкой в стихах Раевского, Рылеева и Одоевского. У  Рылеева: Была уж  полночь. Бранный шум Затих на стогнах Новограда,И  Марфы беспокойный ум —Свободы тщетная ограда —Вкушал покой от мрачных дум.
(«Марфа Посадница»)

У  Раевского: Но там бессмертных имена Златыми буквами сияли:Богоподобная жена,Борецкая, Вадим — вы пали!
(«Певец в темнице»)

У  Одоевского: Много лет вдове Борецкого!Слава Марфе! Много лет Ç  нами жить тебе да здравствовать!»



Марфа, кланяясь гостям,Целый пир обводит взором,Все встают и отдаютЕй поклон с радушной важностью.
(«Зосима»)Стремлением к воссозданию исторической эпохи отличается и поэма «Василько», лишенная того лирического характера, который был свойствен гражданским поэмам Рылеева.В сущности, мы не можем утверждать, что к этой — несомненно более реалистической — трактовке древнерусской темы Одоевский пришел именно на каторге. Он сам писал отцу 22 ноября 1833 года: «С очень давних пор история России служит источником моих обычных вдохновений — древняя история, столь простая и иногда столь прекрасная в устах наших монахов-летописцев». Это могло быть сказано и о годах до каторги. Дворовые Одоевских вспоминали о стихах юного Одоевского «про старину седую».1 Но каковы были эти стихи, мы не знаем. Характерно, что Одоевский в Сибири бросает, не заканчивая, свои более крупные исторические произведения (поэма о Василии Шуйском, «Послы Пскова», «Василько») по той же причине, на которую жаловался на Кавказе А. А . Бестужев, — по недостатку источников, отсутствию документальных данных. 2Конечно, исторические анахронизмы, свойственные поэзии декабризма, встречаются и в творчестве Одоевского, например, «Россия» в устах смолян 1611 года или вольнолюбивая формулировка начала X IX  века в устах норвежского скальда:Пусть доблестный дух до могилы кипит,Как чаша заздравная в память отчизны.Но по сравнению с откровенными историческими анахронизмами Рылеева («древние права граждан» в устах князя Дмитрия Донского, «щит с гербом России» в эпоху войн Руси с Византией в начале X  века) анахронизмы в стихах Одоевского не столь явны. Вместе с тем, например, негодующие обращения «Девы 1610 года» имеют, несомненно, иносказательный смысл и обращены к современникам Одоевского — подданным Николая I. Иносказательный смысл имеет, конечно, и «Тризна» — смысл напоминания о повешенных 13 июля 1826 года. Посвящение «Тризны» смелому и реши

1 Запись краеведа М . Орлова.2 Ср. приведенное выше письмо А. Е. Розена.
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тельному декабристу Ф. Ф. Вадковскому еще явственнее подчеркивает это и в то же время говорит о твердой вере Одоевского в революционный дух сосланных декабристов.Высокое революционное и патриотическое чувство особенно отличает стихи Одоевского, написанные во время длительного перехода декабристов из Читинской в Петровскую тюрьму.Революционную направленность вносит Одоевский в стихи, посвященные национально-освободительной борьбе славянских народов. Возможно, что здесь сказалось сближение Одоевского на каторге с членами наиболее демократической декабристской организации — «Общества соединенных славян», в которой идея всеславянского объединения под знаком национально-освободительной борьбы играла важную роль.Одно из самых любимых ссыльными декабристами стихотворений Одоевского «Славянские девы» характерно глубоко прогрессивным пониманием великих задач России, «старшей сестры в семействе Славяна».Показателен поэтический отклик Одоевского на польскую революцию 1830 года. Отношение подавляющего большинства русского дворянского общества, даже его передового слоя, к восставшей Польше было резко отрицательным. Ссыльные декабристы видели в поляках, боровшихся с русским царизмом, с Николаем I, союзников. В стихах, написанных Одоевским при получении известия о польской революции, он сливает сочувствие к ней с воспоминанием о пяти казненных декабристах — жертвах того же Николая:Едва дошел с далеких берегов Небесный звук спадающих оков И вздрогнули в сердцах живые струны, —Все чувства вдруг в созвучие слились.. .Нет, струны в них еще не порвались!Еще, друзья, мы сердцем юны!
В этой уверенности в осуществление декабристских идеалов и был действенный смысл поэзии Одоевского. Эта уверенность — существеннейшая черта, отсутствующая в последекабрьских произведениях других декабристов. И  связано это, очевидно, не только с личными качествами Одоевского, не только с особенностями его творческого метода, но и с тем, что он находился в это время в кругу соузников, а Бестужев и Кюхельбекер были оторваны от друзей и единомышленников, томясь в крепости, на поселении, в кавказской ссылке.
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Одоевский высказывает эту уверенность прямым образом от лица всех декабристов в ответе на послание Пушкина:
Мечи скуем мы из цепей И  пламя вновь зажжем свободы:Она нагрянет на царей.

Одоевский высказывает эту уверенность и устами «исторических» персонажей:Нет, веруйте в земное воскресение:В потомках ваше племя оживет,И  чад моих святое поколение Покроет Русь и процветет.
Ее он переносит и в свою лирику; убежденный, что его надежды — Не случайное виденье,Что приснятся и другим И  зажгут лучом своим Дум высоких вдохновенье.1
Уверенность эта перерастает в его «Элегии» в широкое символическое обобщение:Но вечен род! Едва слетят Потомков новых поколенья,Иные звенья заменят Из цепи выпавшие звенья.. .В лазурь небес восходит зданье:Оно незримо, каждый день,Трудами возрастает века;Но со ступени на ступень Века возводят человека.
В этом абстрактном историко-философском представлении о восходящем развитии несомненно следует видеть художественноисторическое оправдание подвига декабристов.
1 Р  первоначальном варианте— «Дел высоких вдохновенье».



вД о последнего времени стихотворение Одоевского «Сен-Бернар», написанное в Петровском заводе, казалось случайным явлением в его творчестве. Может быть, поэтому оно не привлекало внимания исследователей, даже, в сущности, не комментировалось. Ме- 'жду тем это стихотворение примечательно — в нем вновь встает проблема народа. В этом стихотворении, посвященном Наполеону, воплощено декабристское понимание Отечественной войны 1812 года как войны народной:Свершая замыслы всемирного похода,Ты помни: твой предтеча Аннибал С  юнеющей судьбой могучего народа В борьбе неравной шумно пал.СтрашисьІ Уж е на клик отечества и славы Встает народ: он грань твоих путей!Всходящая звезда мужающей державы У ж е грозит звезде твоей!. .
И  если несколько смущают как будто однозначные, по Одоевскому, понятия — народ и держава, то еще яснее сказано в другом варианте: Ты помни: твой предтеча Аннибал,Вождей разбив, не победил народа И  грозный поворот фортуны испытал.

Обнаруженные ныне стихотворения «Венера небесная», «Дифирамб», «Два духа» позволяют думать, что пребывание Одоевского в Петровском заводе отличали интенсивные историко-философские и философско-эстетические размышления. В частности, стихотворение «Дифирамб» примыкает по своей идейной концепции, по стилистике и даже по теме к «Сен-Бернару». Это также стихотворение о Наполеоне, и также стихотворение о роли народа.Тема Наполеона в 20—30-х годах X IX  века концентрировала в себе важнейшие идеологические проблемы этого времени. Неоднократно к судьбе Наполеона обращались Пушкин и Лермонтов.Нам известны отклики декабристских писателей на эту тему. Непосредственно по получении известия о смерти Наполеона в 1821 году появилось стихотворение Ф. Н . Глинки «Судьба Н а полеона». Традиционный образ Наполеона Глинка ничем не обогащал:
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Он шел — и царства трепетали,Сливался с стоном звук оков,И  села — в пепл, града пылали,И в громе битв кипела кровь;Земля пред сильным умолкала.. .Он, дерзкий, скиптрами играл;Он, грозный, троны расшибал:Чего ж душа его алкала?
Глинка фактически отрицал какое-либо влияние Наполеона на дальнейшие судьбы Европы:И  все узнали: умер он,И  более о нем ни слова;И  стал он всем как страшный сон,Который не приснится снова:О нем не воздохнет любовь,Его забыли лесть и злоба.. .Молва и слава зазвучала,Но — не о нем .. .  В могиле он,И  позабыт НаполеонІ —Чего ж  душа его алкала?В том же духе упоминал Наполеона Рылеев в оде «Гражданское мужество» (1824):Где славных не было вождей К  вреду законов и свободы?От древних лет до наших дней Гордились ими все народы;Под их убийственным мечом Везде лилася кровь ручьем.Увы, Аттил, Наполеонов Зрел каждый век своей чредой:Они являлися толпой.. .Но много ль было Цицеронов? . .К  1824 году относится и незаконченный прозаический набросок Рылеева о Наполеоне. Враг свободы и законов, поскольку все средства для него равны, низверженный, униженный царями при помощи народов, — таков образ, намечаемый Рылеевым, скорее психологический, чем исторический.

30



Неясно когда, но не исключено, что после 14 декабря 1825 года написано было стихотворение «Наполеон» Н. И . Лорером. В стихотворении есть отдельные словесные переклички с Одоевским, но вся концепция, все отношение к Наполеону прямо противоположны:Моя соперница — Россия,Но победитель мой — судьба.. .Я шел не по следам Батыя,И  не бессмысленна была моя борьба:Я движим был не погремушкой славы.Я видел пепл Москвы, но я не Герострат...Все царства я б сложил в итог одной держ авы .. .Я прав перед людьми, пред богом — виноват.Я не постиг его предназначенья,Но, ослеплен успехом чудных дел,Хотел переступить в пылу самозабвенья Божественным перстом начертанный предел.Здесь уже, в сущности, присутствует романтическая наполеоновская легенда.Пушкин, пересматривая свои прошлые оценки, пришел в 20-е годы к более исторической характеристике Наполеона; это было тесно связано с тем, что, говоря словами Б. В. Томашевского об оде «Наполеон» (1821), «принцип революции был в эти дни прочно усвоен Пушкиным»:1И обновленного народа Ты буйность юную смирил,Новорожденная свобода,Вдруг онемев, лишилась сил.Ода Пушкина заканчивалась словами:Хвала! Он русскому народу Высокий жребий указал,И  миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал.Одоевский в сложном отношении к Наполеону — преклонении перед его величием, оценке его как поработителя свободы, проложившего «всемирной войной» путь для свободы будущей, — следует за Пушкиным:
1 Б. В. Т о м а ш е в с к и й .  Пушкин, кн. 1, М .—Л ., 1956,стр. 559.

31



Могучий дух все бури укротйЛ,Когда явился он в пылу грозы кровавой.Едва дохнул на мир и громоносной славой Свободы голос заглушил.Втоптал [он в прах] главы нестройного народа,И  в тучах и громах по миру полетел,И  замерла пред ним бессмертная свобода,И  целый мир оцепенел.Одоевский осуждает Наполеона, но не перед богом, как Лорер, а перед людьми, и вместе с тем утверждает историческое предназначение Наполеона:Напрасно павший вождь царей Для мира вынес гром цепей Из бурь народного броженья.Он своего не понял назначенья И  власть гранитную воздвигнул на песке.Весь мир хотел он сжать в руке,Но узами любви соединил народы;И  увлекаемый таинственной судьбой,Невольно вытоптал кровавою стопой Высокий, тайный путь для будущей свободы.. .Перед Одоевским встает по существу тот же вопрос, который задавал Пушкин в 1824 году:Зачем ты послан был и кто тебя послал?Чего, добра иль зла, ты верный был вершитель?Тема Наполеона вела к теме свободы. «Дифирамб» в еще большей степени, чем о Наполеоне, стихотворение о революции. И  не только потому, что приведенные строфы наиболее яркие, центральные в стихотворении; в сущности, все стихотворение — это аллегорическая картина французской революции, дифирамб «тысячегла- всму борцу», народу.
Еще в 1825 году в своей единственной критической статье «О трагедии «Венцеслав», сочинение Ротру, переделанной г. Жанд- ром», Одоевский хвалил А . А. Жандра за «важную перемену»: «Самый смелый, вольный метр (Одоевский имеет в виду нерифмованный пятистопный я м б.— М . Б .) заступил место натянутого и надутого шестистопного стиха ямбического, которым никто из наших стихо
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творцев не владел и не владеет совершенно.. .  Французы имеют ту особенность, что у них стихосложение силлабическое и что ударения падают неопределенно. У нас же шесть тяжелых ямбов, худо заменяемых пиррихиями, тащатся друг за другом и бьют молотом в с л у х .. .  Итак, сохраняя обыкновенное наше стихосложение, должно искать возможного разнообразия» 1.«Возможное разнообразие» очень характерно для творчества самого Одоевского. Он пишет белыми стихами, обращается к народному стиху, широко использует редкие в русской поэзии начала X IX  века дактилические рифмы, применяет неожиданные перебои ритма. Новаторство Одоевского в стихотворении «Что за кочевья чернеются.. .» далеко опережает его эпоху; в строках этого стихотворения, которое пели декабристы на пути из Читы в Петровский завод, непосредственно звучит ритм народной песни, ломающий метрические каноны: Дикие кони стреножены,Дремлет дикий их пастух;В юртах засыпая, узники Видят Русь во сне.За святую Русь неволя и казни —Радость и слава.Весело ляжем живые За святую Русь.Во второй песне поэмы «Василъко», в сцене в вертепе чуть ли не каждая строфа написана иным стихотворным размером; то же — в «Осаде Смоленска»; резко меняется размер в разных строфах «Дифирамба». Необычайно смелой сменой метров отличается более позднее стихотворение «Брак Грузии с Русским царством»:Вышла невеста навстречу; любовьЗноем полудня зажгла ее кровь;И , откинув покрывало От стыдливого чела,В даль всё глядела, всем звукам внимала.Там, под Казбеком, в ущелье Дарьяла Жениха она ждала.Ритмические эксперименты Одоевского были им принципиально обоснованы; в той же статье о трагедии «Венцеслав» он писал:
1 А . И . О д о е в с к и й .  Полное собрание стихотворений и писем, стр. 249—250. Исправлено по первопечатному тексту.
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«Неужели наш русский язык, и звучный, и мужественный, будет вечно заключен в сей тесной, однообразной оболочке для выражения самых пламенных порывов, — тесной не для одного отдельного счастливого изречения, но для полноты чувств и непрерывной связи мыслей». И  правилом «истинного стихотворства», требующего «самых тонких оттенков», Одоевский считает «музыкальную соответственность между смыслом и размером»1.Поэтические достижения Одоевского особенно четко выявились в его элегических стихах, являющихся звеном между поэзией 20-х годов и поэзией Лермонтова.К  середине 20-х годов противоречия литературного развития в России достигли крайней остроты. Перед литературой стояла важнейшая задача расширения, ее идейного содержания; в поэзии это было особенно трудно реализовать; прежние литературные жанры все явственней теряли свою действенность. Ведущее в начале века карамзинистское направление явно не соответствовало задачам повышения общественной значимости литературы. Разгорались споры между «классиками» и «романтиками». Московский кружок «любомудров» вносил в поэзию отвлеченное философское содержание. Декабристская пропаганда «высоких ощущений» и «глубоких мыслей» выражалась в ораторской поэзии Рылеева, в творчестве Грибоедова, Катенина:, Кюхельбекера, обращавшихся к библейским образам, к одической традиции.Передовых русских писателей этих лет — и в  первую очередь декабристов — отличает желание поднять национальное значение русской литературы, забота о ее подлинной самостоятельности, стремление к народности — в том ограниченном смысле, какой им поневоле был доступен.Главным объектом нападений передовой критики была сентиментально-романтическая элегия школы Жуковского с ее атрибутами — условной грустью, бесплотной мечтательностью, традиционным литературным пейзажем, гладкостью стиха. Яростным борцом против этой элегии был, в частности, товарищ Одоевского — Кюхельбекер. «Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску», — писал Кюхельбекер о романтической элегии в «Мнемозине», в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие».2
1 А . И . О д о е в с к и й .  Полное собрание стихотворений и писем, стр. 250—251.2 «Декабристы». Сост. В. Н . Орлов. М .—Л ., 1951, стр. 551—552.
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Путь Одоевского к повышению общественного значения поэзии был, однако, иным, хотя и он иронизировал над мечтательностью школы Жуковского, «которая прямо заведет в желтый» (из письма к В. Ф. Одоевскому от 27 мая 1822). По существу же элегический жанр был близок Одоевскому, и ему удалось вложить в элегию реальное, общественно значимое содержание. Его подлинная жизненная трагедия, тоска «зарытого» в темнице узника, придала особый оттенок романтической элегии.Одоевский усиливает ее личностный элемент, превращает беспредметные элегические жалобы в насыщенное конкретным психологическим содержанием меланхолическое размышление. Он вносит в элегию рефлектирующие моменты, смягчаемые интимностью тона. Одоевский отказывается от традиционного элегического пейзажа; элегические жалобы приобретают в его стихах характер широкого философского обобщения.Всем этим Одоевский подготовил превращение элегии в «думу». Лермонтов завершил этот процесс.Некоторая, правда умеренная, гиперболизация, анафорическое построение, убыстренный, как бы задыхающийся темп превращают сентиментально-романтическую медитацию в лирический, патетический монолог: Кто был рожден для вдохновений И  мир в себе очаровал,Но с юных лет пил желчь мучений И  в гробе заживо леж ал.. .. .  .Кто жаждал жизни всеобъятной, Но чей стеснительный обзор Был ограничен цепью гор,Темницей вкруг его темницы;Кто жаждал снов, как ждут друзей, И проклинал восход денницы.. .. .  .Кто с миром связь еще хранил, Но не на радость, а мученье,Чтобы из света в заточегіье Любимый голос доходил.. .. .  .Кто прелесть всю воспоминаний, Святыню чувства, мир мечтаний, Порывы всех душевных сил,Всю жизнь в любимом взоре слил.. .  . .  .Тот мог спросить у провиденья: Зачем земли он путник был
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И  ангел смерти и забвенья,Крылом сметая поколенья,Его коснуться позабыл?Язык Одоевского сохранил в большой степени условно-романтический характер. Элегическое настроение находит выражение в традиционном словаре, традиционных образах начала 20-х годов. Н о сочетание этих образов подчиняется основной задаче — патетически усилить элегическое размышление. В 1825 году, в своей статье, напечатанной в «Сыне отечества», «О трагедии „Венцеслав", сочинение Ротру, переделанной г. Жандром» Одоевский писал: «Многие ищут в стихотворении не поэзии, но заметных стихов; восхищаются, когда поэт стройностью целого жертвует мысли отдельной, часто блестящей от одной расстановки понятий и мнимонравоучительной» 1. Речь идет о подытоживающих формулах, заканчивающих стихотворение, заостряющих его мыслью .или сравнением. Впоследствии Одоевский широко пользовался такими «формулами», но в его стихах этот метод применяется очень осторожно, приглушенно: «формулы» эти не живут у Одоевского сами по себе, они лишь заостряют отдельные строфы. И х назначение— обобщить смысл стихотворения. Например:Минула жизнь без потрясений,Огонь без пламени погас.. .. .  .Как тени, исчезают лица В тебе, обширная гробница.. .. .  .Но со ступени на ступень Века возводят человека.. .Проступающий сквозь лирический монолог единый образ поэта- узника, подлинного героя элегии, обогащал ее идейно и подымал до политической лирики:Кто ядом облит был холодным И  с разрушительной тоской Еще пылал огнем бесплодным И  порывался в мир душой,Но порывался из могилы.. .Тот жил! — Он духом был борец:Он, искусив все жизни силы,1 А. И . О д о е в с к и й .  Полное собрание стихотворений и писем, стр. 250.
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Стяжал страдальческий венец;Он может бросить взор обратный И  на минувший темный путь С  улыбкой горькою взглянуть.Большинство элегий Одоевского появилось в печати в 1830— 1831 годах в «Литературной газете» и в альманахе «Северные цветы». Напечатаны они были анонимно, но думаем, что автор их не остался неизвестен многим из тогдашних читателей. Первой из напечатанных была «Элегия на смерть А . С . Грибоедова», которая появилась под полным заглавием; ее содержание, несмотря на произведенные из цензурных соображений поправки, подсказывало, что автор — реальный узник, что он действительно друг Грибоедова. Все это должно было усиливать ту политическую окраску, которая является своеобразием элегий Одоевского.Характеризуя элегический стиль Одоевского, мы должны вновь вернуться к стихам Веневитинова. То же использование традиционного словаря, те же притушенные стиховые «формулы», лирический монолог, прерываемый риторическими повторами и обобщающими суждениями, — все это очень близко Одоевскому. Сравним, например, из второго послания к H. М . Рожалину:Когда б ты видел этот мир,Где взор и вкус разочарован,Где чувство стынет, ум окован И где тщеславие — кумир;Когда б в пустыне многолюдной Ты не нашел души одной,—Поверь, ты б навсегда, друг мой,Забыл свой ропот безрассудный.. .Именно усиление смыслового момента в лирическом цикле отмечалось исследователями, писавшими о Веневитинове как предшественнике Лермонтова. Это же можно сказать и о лирике Одоевского. 8
8В середине января 1833 года Одоевский переходит на поселение — сначала в Тельму под Иркутском, затем, в том же году, в деревню Елань, Иркутской губернии, и, наконец, в 1836 году после усиленных ходатайств родных, незадолго до перевода на Кавказ, — в г. Ишим, Тобольской губернии.
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Он не оставил после себя никаких бумаг, никаких документов. Все, что мы знаем о нем, почерпнуто из воспоминаний друзей, из немногих его сохранившихся писем, из записей некоторых произведений в бумагах друзей.От периода поселения, (февраль 1833 — август 1837) до нас дошло лишь несколько стихотворений Одоевского. Частично это объясняется, конечно, тем, что рядом с ним не было товарищей, которые могли бы сохранить его произведения; характерно, что все, написанное безусловно в эти годы, представляет собой обращения к кому-либо (послание к отцу, стихи А . М . Янушкевичу, альбомная запись; даж е стихотворение «Как я давно поэзию остави л .. .»  в одном из списков названо «Послание к Е . , . »).  Но, очевидно, Одоевский вообще в это время очень мало сочинял; об этом прямо сказано в названном только что наиболее интересном его произведении 1833— 1837 годов — «Как я давно поэзию оставил...». В этом стихотворении наиболее широко раскрыто то понимание Одоевским поэтического творчества, о котором мы уже говорили выше. Оно свидетельствует о внимании Одоевского к животрепещущим вопросам литературной жизни 30-х годов: Одоевский откликнулся этим стихотворением на борьбу с «торговым направлением», с опошлявшей высокое представление о задачах искусства деятельностью О. И . Сенковского. Справедливо отмечено было В. Н. Орловым, что «по своему смыслу и пафосу» стихотворение «Как я давно поэзию оставил...»  находится в полном соответствии со статьей Кюхельбекера 1835— 1836 годов «Поэзия и проза».1В августе 1837 года по распоряжению Николая I несколько поселенных в Сибири декабристов и в том числе Одоевский были определены рядовыми в Кавказский корпус. Милость эта была довольно относительная — посылая своих «друзей 14 декабря» на Кавказ, Николай I рассчитывал не столько на облегчение их участи, сколько на их скорую гибель. Однако солдатская служба на Кавказе сулила и возможность выслуги в офицеры, а значит, и отставки. Некоторые из переведенных вместе с Одоевским декабристов — например, М . М . Нарышкин — восприняли известие о предстоящей солдатской лямке крайне болезненно. Одоевский же рвался на Кавказ, он сам об этом просил.Двухмесячное путешествие ранней осенью в обществе друзей
1 См. В. Н . О р л о в .  Статья Кюхельбекера «Поэзия и проза» (1835— 1836). «Литературное наследство», № 59. М ., 1954, стр. 388.
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почти через половину России, встреча в Казани с отцом, проводившим его до Симбирска, мысли о юге,. .  .где яхонт неба рдеет И  где гнездо из роз себе природа вьет —
(«Куда несетесь вы, крылатые станицы?..» )не могли не воодушевить Одоевского. Это подтверждается написанным в пути его стихотворением «Как сладок первый день среди полей отчизны...»  Вместе с тем и мысли о том, что ожидает их на Кавказе, не покидали Одоевского и его друзей. Н . И. Лорер вспоминал об отъезде из Ставрополя: «Вечером нас потребовали в штаб для объявления, кто из нас в какой полк назначен.. .  В эту же ночь должны мы были отправиться по полкам. Нам дали прогоны каждому на руки. В первый еще раз с выезда из Сибири мы отправились без провожатых.. .  Была туманная черная ночь, когда несколько троек разъехались в разные стороны. Что ожидает нас в будущем? Черкесская ли пуля сразит, злая ли кавказская лихорадка уложит в мать-сырую землю?» 1 Эти же размышления выражены и в стихотворении Одоевского «Куда несетесь вы, крылатые станицы? . .»Но все же нет решительно никаких оснований утверждать, будто (как это казалось до последнего времени) кавказские годы жизни Одоевского были годами предсмертной тоски, душевного упадка, обострения религиозных настроений, мыслей о ничтожестве человека. Эти утверждения целиком были основаны на приписывавшихся Одоевскому чужих произведениях («Глетчер», «Лавина», «Охлаждение»), на неверных датировках, и потому неверном понимании стихотворений «Зачем ночная тишина.. .» , «Как я давно поэзию оставил...» .Воспоминания друзей Одоевского свидетельствуют о другом. «Всегда беспечный, всегда довольный и веселый.. .  он легко переносил свою участь; быв самым приятным собеседником, заставлял он много смеяться других и сам хохотал от всего сердца», — таким запомнился Одоевский Розену в Тифлисе. А. П . Беляев писал, что «каким друзья знали Одоевского в тюрьме, таким точно остался он до конца: всегда или серьезный,, задумчивый, во что-то углубленный, или живой, веселый, хохочущий до исступления»2. Этому

1 Н . И . Л о р е р .  Записки, стр. 189— 190.2 А. Е. Р о з е н .  Записки декабриста. С П б., 1907, стр. 243; А. П . Б е л я е в .  Воспоминания декабристов о пережитом И перечувствованном. С П б., 1882, стр. 413.
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не противоречат, конечно, раздумья о том, что ожидает его на Кавказе, или «грусть тихая» и чувство усталости, отраженные в стихотворении «Моя Пери».Переведенные на Кавказ декабристы встретили, вопреки расчетам Николая I и стараниям высшего военного начальства, сочувственное и внимательное отношение непосредственных командиров (некоторые из них в прошлом сами были членами тайных обществ)'. Одоевский от трудностей солдатской жизни был в значительной мере освобожден; изредка встречался он со старыми друзьями, с увлечением отдавался боевой жизни, бывал в Тифлисе, провел некоторое время в Пятигорске и Железноводске.На Кавказе Одоевский встретился с М . Ю . Лермонтовым, Н . П . Огаревым, H . М . Сатиным. В работах последнего времени раскрыты связи Одоевского с представителями передовой грузинской культуры *. Александр Чавчавадзе перевел одно его стихотворение на грузинский язык. Отголоском бесед и размышлений о взаимоотношениях русских и грузинских деятелей, о прогрессивном историческом смысле присоединения Грузии к России явилось стгіхотворение Одоевского «Брак Грузии с Русским царством».От кавказского периода до нас дошло также всего лишь пять стихотворений Одоевского, причем одно из них — совершенно незначительное, написанное «на случай». Поэтому пытаться делать какие-либо обобщения о его стихах последних двух лет жизни было бы просто несерьезно. Но что он в это время писал, явствует из воспоминаний Н. П . Огарева. Приходится признать, что последний этап творчества Одоевского нам, в сущности, остается пока что неизвестен. 1 2В июне 1839 года на Черноморском побережье (где погиб недавно А . А . Бестужев, где Николай I рассчитывал погубить Лермонтова) Одоевский узнал о смерти отца. Письмо его к М . А . Назимову от 21 июня и воспоминания Лорера говорят о таком душевном потрясении Одоевского, которое, вне всяких сомнений, его
1 См. И . Л . А н д р о н и к о в .  Лермонтов. М ., 1951; И . Л . А н д р о н и к о в .  Лермонтов в Грузии в 1837 году. М ., 1955; А. В. П о п о в .  Одоевский на Кавказе. Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 4, 1952, стр. 219—238.2 В. С . Шадури справедливо отметил, что в кавказской ссылке «в противоположность каторге, Одоевского редко окружали заботливые соузники, записывавшие и хранившие его произведения» <В. С . Ш а д у р и .  Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, стр. 334).
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сломило. Ему предлагали уехать с друзьями в Крым — он отказался; по всему видно, что он решил погибнуть от черкесской пули. Но умер он от «кавказской лихорадки», злокачественной малярии 15 августа 1839 года в укреплении Псезуапе (ныне Лазаревское).
9Еще до первой ссылки на Кавказ Лермонтов не мог не знать стихов Одоевского, напечатанных в «Литературной газете» и в «Северных цветах». Он не мог не знать также, кто их автор. В 1832 году он посещал в Петербурге дом своей родственницы В. Н . Столыпиной *, вдовы друга декабристов А. А. Столыпина, которому в 1825 году посвятил стихотворение Рылеев; сын Столыпиных стал близким другом Лермонтова (Монго-Столыпин). Лермонтов, вероятно, знал и те полученные П . А. Вяземским стихи Одоевского, которые не были напечатаны, мог слышать и рассказы о самом Одоевском — в доме Столыпиных и в кругу своих московских знакомых Лужиных и Комаровских1 2, родственников сослуживцев Одоевского по Конногвардейскому полку. Лермонтов осведомлен был о жизни и настроениях декабристов на каторге — свидетельством этого являются стихи в поэме «Последний сын вольности», написанной в конце 1830 или в начале 1831 года:Но есть поныне горсть людей,В дичи лесов, в дичи степей;Они, увидев падший гром,Не перестали помышлять В изгнаньи дальном и глухом,Как вольность пробудить опять;Отчизны верные сыны Еще надеждою полны.Биографы Лермонтова расходятся во мнениях о том, когда именно произошла встреча Лермонтова и Одоевского. Одни считают, что это имело место еще в Ставрополе, в октябре 1837 года, на пути Одоевского к месту службы, и что Лермонтов и Одоевский совершили совместно поездку от Ставрополя до Тифлиса (Одоевский был назначен в Нижегородский драгунский полк, где служил и Лермонтов; полк стоял неподалеку от Тифлиса). Другие относят1 См. В . А. М а н у й л о в .  Семья и детские годы Лермонтова. «Звезда», 1939, № 9, стр. 85.2 Указано нам И . Л . Андрониковым.
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знакомство Лермонтова и Одоевского к началу ноября, к приезду Одоевского в Грузию 1. Как бы то ни было, общение Одоевского и Лермонтова продолжалось недолго — в начале декабря Лермонтов уже возвращался в Россию.Но хотя и недолгое, общение это было, как можно думать, очень интенсивным. Об этом свидетельствует одно из лучших, вдохновенных стихотворений Лермонтова — «Памяти А. И. Одоевского». Под бедною походною палаткой Болезнь его сразила, и с собой В могилу он унес летучий рой Еще незрелых, темных вдохновений,Обманутых надежд и горьких сожалений!. .  .Но до конца среди волнений трудных,В толпе людской и средь пустынь безлюдных В нем тихий пламень чувства не угас:Он сохранил и блеск лазурных глаз,И  звонкий детский смех, и речь живую,И  веру гордую в людей и жизнь иную .. .
Стихотворение это дает возможность понять, чем был для Лермонтова Одоевский. Его стихи, его судьба, его личность не только глубоко запечатлелись в сознании Лермонтова, но сыграли существенную роль для кристаллизации представления Лермонтова о современной ему российской действительности, столь чуждой подлинной поэзии: Что за нужда? Пускай забудет свет Столь чуждое ему существованье: Зачем тебе венцы его вниманья И терния пустых его клевет?
1 Подробнее см. А . В. П о п о в. М . Ю . Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949, стр. 84—94; И. А н д р о н и к о в .  Лермонтов, стр. 195; А. В. П о п о в .  А. И. Одоевский на Кавказе, стр. 219— 230; Л . И в а н о в а .  Лермонтов и декабрист М . А . Назимов. — «Литературное наследство», № 58. М ., 1952, стр. 431—440; Д . А. Г и- р е е в  и С.  И.  Н е д у м о  в. К истории знакомства Лермонтова с декабристами. — «Литературное наследство», № 60, кн. 1. М ., 1956, стр. 507—514. Хотя последняя статья имеет характер итоговой, но и она, на наш взгляд, оставляет вопрос 0 первой встрече Лермонтова и Одоевского открытым.
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Идейный наследник декабристов, продолжатель их литературного дела, Лермонтов встретился с одним из тех «сынов снегов, сынов славян», о чьих помыслах,Как вольность пробудить опять,он писал еще в 1830— 1831 годах. Декабрист-поэт Одоевский был для Лермонтова реальным воплощением того высокого образа поэта-гражданина, о котором Лермонтов писал в юности:За дело общее, быть может, я паду,Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу.В стихотворение, посвященное Одоевскому, он внес черты своего лирического героя — романтический образ отверженного светом Мятежного изгнанника, которыймеж людьми ни раб, ни властелин,И  всё, что чувствует, он чувствует один!Именно из этого стихотворения 1832 года («Он был рожден для счастья, для надеж д...» )  перенес Лермонтов в стихотворение «П амяти А . И . Одоевского» с незначительными изменениями стихи:Он был рожден для счастья, для надежд,И вдохновений мирных! — но безумный Из детских рано вырвался одежд И  сердце бросил в море жизни шумной;И  мир не пощадил — и бог не спас!Еще две строфы перенесены сюда Лермонтовым (с некоторыми изменениями) из поэмы «Сашка», написанной до первой ссылки Лермонтова на К авказ.1 Именно в этих строфах находятся строки о гордом одиночестве поэта:Ты умер, как и многие, без шума,Но с твердостью. Таинственная дума Еще блуждала на челе твоем,Когда глаза закрылись вечным сном;И то, что ты сказал перед кончиной,Из слушавших тебя не понял ни единый.. .
1 О сложном вопросе датировки поэмы «Сашка» см. Э . Э . Н  а й- д и ч. О тексте и датировке поэмы М . Ю . Лермонтова «Сашка». «Труды Государственной Публичной библиотеки им. М . Е. Салтыкова-Щедрина», т. 5 (8). Л ., 1958, стр. 201—208.
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Перенося в стихотворение «Памяти А . И . Одоевского» строки из более ранних своих произведений, Лермонтов в то же время переосмысливал их, наполнял глубоким общественным содержанием.Реальный облик Одоевского помог Лермонтову в дальнейшем развитии образа его лирического героя. Об этом говорит нам стихотворение «Памяти А. И . Одоевского» в значительно большей мере даж е, чем о самом Одоевском.
Творчество Одоевского, его личная и поэтическая судьба знаменуют преемственность революционных поколений. Н . П . Огарев видел в его лице живую связь со своими предшественниками- декабристами: «Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь», — вспоминал Огарев о встрече с Одоевским.1 Но не только как память о мучениках — как завет первых русских революционеров, как призыв к продолжению их революционного дела жили стихи Одоевского. Поэзия Одоевского полностью сохранила до наших дней эстетическую ценность. Стихи его помогают понять, каков был путь русской поэзии между 14 декабря 1825 года и расцветом творчества Лермонтова.

М. Брискшн

1 Н . П . О г а р е в .  Избранные социально-политические и философские произведения, т. 1. М ,  1952, стр. 406.



С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я





И  е сл и  ты  з а  то  со ч е л  б е з у м н ы м  б р а т а ,  
Ч т Ь  с е р д ц е  с с о р и т с я  с  у м о м ,

Т о  в е р н о  бы  п р и ш л о с ь  и с а м о г о  С о к р а т а  —  
В р а с п л о х — о т п р а в и т ь  в ж е л т ы й  д о м .

15 октября 1821 
Велиж

* * *
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И л ь , с б р о с и в  б р е м я  с в е т с к и х  у з ,
В  к р ы л а т ы е  ч а сы  о т д о х н о в е н ь я ,

С  б е с п е ч н о с т ь ю  л ю б и м ц а  м у з  
П и т а ю  о гн ь  в о о б р а ж е н ь я  

М е ч т а м и  л е с т н ы м и , ц в е т а м и  з а б л у ж д е н ь я . 
М е ч т а ю  и н о г д а , что я п о э т ,
И  л а в р а  т р е б у ю  з а  п л о д  з а б а в ы ,

И  д е р з о с т н ы м  о р л о м  л е ч у , к у д а  з о в е т  
У п р я м а я  б о ги н я  с л а в ы :
Б е з  з а б л у ж д е н ь я  —  с ч а с т ь я  н ет.

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

Н о  в д р у г  с у щ е с т в е н н о с т ь  ж е з л о м
в р а ж д е б н ы м

Р а з р у ш и л а  м еч ты  —  и я у ж  не п оэт!
Я  не п о эт ! —  и т щ е т н ы е  ж е л а н ь я  

Д у х  ю н ы й  о т я гч и л и  м ой!
Н а д е ж д а  р о б к а я  и г р у с т н ы  в с п о м и н а н ь я  
Г о с т ь м и  н е ж д а н н ы м и  я в и л и с ь  п р е д о  м н о й .

15 октября 1821
Велиж

* * *
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ЧАЛМА

Отрывок из повести

Д и к и х  в з о р о в  к р а с о т о й ,
К о с  б л е с т я щ е й  ч е р н о то й  
Я  п р е л ь с т и л с я , к а к  б е з у м н ы й :
Я  т у р ч а н к у  п о л ю б и л .
Я  бы л  м о л о д . С  н е ю  ш у м н о ,
С  н ею  в е с е л о  я ж и л .
П о  к о в р а м  о н а  с к а к а л а  
И  к р у ж и л а с ь ; н а  л е т у  
П о ц е л у й  с  м е н я  с р ы в а л а ,
Т о  со  с м е х о м  о б н а ж а л а  
Ю н ы х  п е р с е й  к р а с о т у ;
Ж а р к о й  г р у д ь ю  п р и ж и м а л а с ь  
М н е  ко г р у д и ; у в и в а л а с ь  
Б е л о й , в к р у г  м е н я , р у к о й ,
И ,  у с т а л а я , с о  м н о й  
Д о л г о , д о л г о  ц е л о в а л а с ь .. .

Г р е й т е с ь  в ш у б а х , н а  с н е г а х ,
П о д  м е т е л и ю  п о л н о ч н о й !
М н е  т е п л е е  н а  г р у д я х  
У  к р а с а в и ц ы  в о ст о ч н о й !
Ч т о  в д р у з ь я х  м н е ? Ч т о  в р о д н ы х ?  
П ы ш е т  х о л о д о м  о т них!
Я  во с н е  ж е  и х в и д а ю ;
Н о  п р о с н у с ь , и н а я в у  
Я  Р о к с а н у  о б н и м а ю ;
Я  п р о с н у с ь , я о ж и в у  
Н а  у с т а х  м о е й  Р о к с а н ы ,

4  А . О д оевский 4 9



И  з а б у д у  и с н е г а ,
И  р о д н ы е  б е р е г а ,

И  б о л о т н ы е  т у м а н ы .. .

« С о л н ц е  з н о й н о ; я р о к  с в е т ,
К а к  о ч ей  т в о и х  с и я н ь е ;

К а к  ни с л а д о к  т в о й  ш е р б е т , 
С л а щ е  у с т  т в о и х  д ы х а н ь е . 
Н а к л о н и с ь  ко м н е  ч е л о м ,

У с т  р у м я н ы х  ж г и  о г н е м , 
П о ц е л у й  м е н я , Р о к с а н а !»

Я  р у к о й  ей р у к у  ж а л ,

И  л и ц о  и п р е л е с т ь  с т а н а  
С т р а с т н ы м  в з о р о м  о з и р а л  
С к в о з ь  д у ш и с т ы й  д ы м  к а л ь я н а . 
« Н а к л о н и  с в о е  ч е л о ,
П о ц е л у й  м е н я , Р о к с а н а !

Ч т о  ты  д ы ш и ш ь  т я ж е л о ?
М н е  т а к  в е с е л о  с  т о б о ю !

Ч т о  у х о д и ш ь  т ы ? П о с т о й !

Я  ш е р б е т  не д о п и л  т в о й ;

С я д ь  к о  м н е , п о б у д ь  с о  м н о ю !»  
Н а к л о н и л а с ь  го л о в о й  
И  к у с т а м  м о и м  п р и л ь н у л а ;  
Г р у с т н о  в очи м н е  в з г л я н у л а :  
( К а к  и в с е м , с г р у с т н у л о с ь  ей) ! 

« Т ы  с  Р о к с а н о ю  в е с е л о й  
Н е  с ч и т а е ш ь  ш у м н ы х  д н е й ;

Н о  н а г р я н е т  ч а с  т я ж е л ы й , 
К а м н е м  л я ж е т  он н а  г р у д ь . 
Р у с с к и й ! р у с с к и й ! д а й  м н е  р у к у !  
И  н а  н а с , к о г д а -н и б у д ь ,
Ч е р н ы й  д у х  н а ш л е т  р а з л у к у .  
З д е с ь  ты  в е к  н е п р о ж и в е ш ь . 
Б е д н ы й  р у с с к и й ! Т ы  у м р е ш ь !

Н е  н а  р а д о с т ь , а н а  с к у к у . . .

В  б а н е , л е ж а  н а  с о ф а х ,

М н е  о в а ш и х  н е б е с а х  
Р а з  а р м я н к а  г о в о р и л а .. .
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В с е  с л о в а  й з а т в е р д и л а ,  
Х о т ь  не о ч ен ь п о н я л а !

Т ы  у м р е ш ь ! Х о т ь  н е о х о т н о ,
А  п р о с т и ш ь с я  ты  со  м н о й ,
И  в з л е т и т  т в о й  д у х  б е с п л о т н ы й  
Н а  п у с т ы е  н е б е с а ;
С к у ч н о й  ж и з н и  б е ск о н е ч н о й  
Н е  у т е ш и т  д е в ы  в еч н о й  
В е ч н о -ю н а я  к р а с а !»
И  о п я т ь  в з г л я н у в  с  п е ч а л ь ю , 
Ш а л ь  с  г р у д и  о н а  с н я л а  
И  ч ел о  м н е  м я г к о й  ш а л ь ю , 
У л ы б а я с ь , о б в и л а .
« Р у с с к и й ! К а к  т е б е  п р и с т а л а  
М н о ю  с в и т а я  ч а л м а ,
Я  ее бы  н е с н и м а л а ;
И  т в о ю  бы  я с а м а  
Г р е б н е м  б о р о д у  ч е с а л а » . . .  
У л ы б а л а с ь , ц е л о в а л а  
И  о п я т ь , к а к  б е з  у м а ,
И  р е з в и л а с ь , и с к а к а л а .

К о н ь  о с е д л а н ; р а б  м о й  ж д е т ;  
У  к р ы л ь ц а  н е т е р п е л и в о  
Б о р з ы й  к о н ь  к о п ы т о м  б ь е т . 
М н е  Р о к с а н а  п у т ь  сч а с т л и в ы й  
П о ж е л а л а  из о к н а ;
О п у с к а я  п о к р ы в а л о , 
П о к л о н и л а с я  о н а .

Начало 1820-х годов (?)



В с т а л  ветер  с  з а п а д а ; с е д ы м и  о б л а к а м и  
П о к р ы л  н е б е с  п о т у х ш и й  о к е а н .

С к в о з ь  то н к и й  в и д и ш ь  л и  т у м а н ,
К а к , у в л е к а е м ы й  в о л н а м и ,
Ч е л н о к  л е т а е т  з о л о т о й ?

В о т  о н  и с ч е з .. .  б л е с н у л .. .  в о т  с к р ы л с я  з а  в о л н о й , 
В о т  с н о в а  он и в ы п л ы л , и с и я е т ,

И  а н г е л  с в е т л ы х  з в е з д  к о р м и л о м  у п р а в л я е т .

1824
Стрельна

ЛУНА
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О т к р ы л с я  б а л . К р у ж а с ь , л е т е л и  
Ч е т ы  м л а д ы е  з а  чет о й ;
О д е ж д ы  р о с к о ш ь ю  б л е с т е л и ,
А  л и ц а  —  с в е ж е й  к р а с о т о й .
У с т а л ы й , из т о л п ы  я с к р ы л с я  
И , ж а р к у ю  с к л о н я  г л а в у ,

К  о к н у  в р а з д у м ь е  п р и с л о н и л с я  
И  з а г л я д е л с я  н а  Н е в у .
О н а  п о к о и л а с ь , д р е м а л а  
В  с в о и х  г р а н и т н ы х  б е р е г а х ,
И  в т и х и х , с р е б р я н ы х  в о д а х  
Л у н а , к у п а я с ь , т р е п е т а л а .
С т о я л  я д о л г о . З а л  г р е м е л .. .
В д р у г  б е з  р а з м е р а  п о л е т е л  
З а  з в у к о м  з в у к . Я  о г л я н у л с я ,  
В п е р и л  г л а з а ; в е сь  с о д р о г н у л с я ;  
М о р о з  по т е л у  п р о б е ж а л .
С в е т  м е р к н у л .. .  В е с ь  о г р о м н ы й  з а л  
Б ы л  п о л о н  о с т о в о в .. .  Ч е т а м и  
С п л е т я с ь , т о л п я с ь , д р у г  д р у г а  м ч а , 
О б н я в ш и с ь  ж е л т ы м и  к о с т я м и , 
К р у ж а с я , п о  п о л у  с т у ч а ,
О н и  з а л  б ы с т р о  о б л е т а л и .
Л и ц  п р е л е с т ь , с т а н о в  к р а с о т а  —
С  к о с т е й  и х  —  в с е  п о к р о в ы  с п а л и . 
О д н о  о с т а л о с ь : и х  у с т а ,
К а к  п р е ж д е , в с ё  е щ е  с м е я л и с ь ;

БАЛ
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Н о  о д и н а к о в  б ы л  у  в с е х  
Ш и р о к и х  у с т  б е з г л а с н ы й  с м е х . 
Г л а з а  м о и  в т о л п е  т е р я л и с ь ,
Я  н и к о го  н е в и д е л  в н ей :
В с е  б ы л и  с х о д н ы , в с е  с м е ш а л и с ь .. .  
П л я с а л о  с б о р и щ е  к о ст е й .

1825



П р о б и л а  п о л н о ч ь . . .  Г р я н у л  г р о м ,
И  г р о х о т  р а д о с т н ы й  р а з д а л с я ;
О т  з в о н а  в о з д у х  к о л е б а л с я ,
О т  п у ш е к , в с у м р а к е  н о ч н о м ,
П о  н е б у  з а р е в а  б е ж а л и  
И , р а з л е т а л с я  во  т ь м е ,
М е н я , з а б ы т о г о  в т ю р ь м е ,
Б а г р о в ы м  с в е т о м  о с в е щ а л и .
Я , н а  к о л е н я х  с т о я , п ел ;

С  л ю б о в ь ю  к н е б е с а м  с в о б о д н ы й  в зо р  л е т е л . . .
И  с е р а ф и м о в  т ь м ы  в н е з а п н о  з а п ы л а л и  

В  н а д з в е з д н о й  в ы ш и н е ;
И х  п есн и  с л ы ш а л и с я  м н е.

С  и х г л а с о м  в с е  м и р ы  г а р м о н и ю  с л и в а л и ,
С р е д ь  г о р н и х  си л  С п а с и т е л ь  н а ш  с т о я л ,
И  д е н ь , б л е с т я щ и й  д е н ь  си я л  

Н а д  с у м р а к а м и  н оч и;
С т о я л  он р а д о с т н ы й  с р е д ь  во л н  н е б е с н ы х  си л  
И  п о л н ы е  л ю б в и , б о ж е с т в е н н ы е  очи  

Н а  м и р  с п а с е н н ы й  н и з в о д и л .
И  с л а в у  в ы ш н е го , и н а з е м л е  с п а с е н ь е  

Я  т и х и м  г л а с о м  в о с п е в а л ,
И  м о й , м о й  т а к ж е  г л а с  к в о с к р е с ш е м у  в з л е т а л :  

И з  г р о б а  п ел  я в о с к р е с е н ь е .

18 апреля 1826 
Петропавловская крепость

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Р а с с в е л о , щ е б е ч у т  п ти ц ы  
П о д  о к н о м  м о е й  т е м н и ц ы ;
К а к  н а  в о л е  л ю б о  им !
П р е д  т ю р ь м о й  п о ю т , п о р х а ю т , 
Я с н ы й  в о з д у х  р а с с е к а ю т  
Р е з в ы м  к р ы л ы ш к о м  с в о и м . 
П т и ц ы ! К а к  в а м  п еть не с т ы д н о , 
В ы  с м е е т е с ь  н а д о  м н о й .
А х !  т е п е р ь  м н е  в с ё  з а в и д н о ,
Д а ж е  т о  з а в и д н о  м н е,
Ч т о  и с н е г  н а  сей  с т е н е , 
З а с т и л а я  к а м е н ь  м ш и с т ы й ,
Н е  с о в с е м  его  п о к р ы л .
К т о  ж  м ен я  в с е г о  з а р ы л ?
В ы д у  л и  н а  в о з д у х  ч и ст ы й  —
Я , к а к  д ы ш а т  и м , з а б ы л .

Начало 1826 (?)

УТРО
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Ч т о  м ы , о б о ж е ?  —  В  д о м  н е б е с н ы й , 
Г д е  сы н  тв о й  ж д е т  з е м н ы х  г о с т е й ,
Т ы  н а с  в е д е ш ь  д о р о г о й  т е с н о й , 
П у т е м  т о м и т е л ь н ы х  с к о р б е й ,
С к в о з ь  о гн ь н е с б ы т о ч н ы х  ж е л а н и й !  
М ы  в с е  п р и е м л е м  ч а с  с т р а д а н и й  
К а к  и с п ы т а н и е  т в о е ;
Н о  д л я  ч е го , о б еск о н е ч н ы й !
В л о ж и л  ты  м ы с л ь  р а з л у к и  в еч н о й  
В  одноночное б ы т и е?

‘'Начало 1826 (?)

* * *
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С т а д а  ц а р я  А д м е т а  
Д в а  п а с т ы р я  п а с л и ;  
В с т а в а л и  п р е ж д е  с в е т а  
И  в п о л е  в м е с т е  ш л и . 
О д и н  б ы л  ю н  и с т а т е н ,
И  п е се н  д а р  и м е л ;
Г л а с  з в у ч е н  б ы л , п р и я т е н ; 
В  о ч а х , к о г д а  он п ел , 
Н е б е с н ы й  о гн ь  г о р е л . 
Д р у г о й  в н и м а л ; н е в о л ь н о  
Д о с л у ш а в  д о  к о н ц а ,
С  у л ы б к о й  н е д о в о л ь н о й  
Г л я д е л  он н а  п е в ц а . . .  
« П л е н я т ь  я н е у м е ю  
Н а п е в о в  к р а с о т о й ;
Н о  п е сн и  —  д а р  п у ст о й !  
Х о т ь  с л у х а  н е л е л е ю ,
Н е  х у ж е  я т е б я !»  —  
Ш е п т а л  он п р о  с е б я .

Р а з  ш е л  он з а  с т а д а м и ;  
Т о в а р и щ  н е б ы л  с  н и м . 
З а  си н и м и  г о р а м и  
А л е л  т у м а н а  д ы м ;  
Р а с с ы п а л а с ь  д е н н и ц а :  
В з о м ч а л а с ь  к о л е с н и ц а  
Н а  р а д о с т н ы й  в о с т о к ,
И  п л а м е н и  п о т о к  —

ДВА ПАСТЫРЯ
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Г о р я щ и м и  с т о п а м и  
Б е с ч и с л е н н ы х  л у ч е й  —  
Л е т е л  н а д  о б л а к а м и  
И з  п ы ш у щ и х  к о н ей .

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

1826
Петропавловская крепость



СОН ПОЭТА

Т а и т с я  з в у к  в б е з м о л в н о й  л и р е , 
К а к  и с к р а  в т е м н ы х  о б л а к а х ;
И  п е с н ь , н е з н а е м у ю  в м и р е ,
Я  в ы л ь ю  в о г н е н н ы х  с л о в а х .
В  т е м н и ц е  е ст ь  п е в е ц  н а р о д н ы й . 
Н о  —  н е п о е т  д л я  с у е т ы :  
С р ы в а е т  он д у ш о й  с в о б о д н о й  
Н е б е с  б е с с м е р т н ы е  ц в е т ы ;
Н о , п о х в а л о й  не о б о л ь щ е н н ы й , 
Н е  и щ е т  р а н н е г о  в е н ц а . —  
П о ч т и т е  со н  его с в я щ е н н ы й , 
К а к  п р е д  б о р ь б о ю  с о н  б о р ц а .

Меж ду июлем 1826 и февралем 1827 
Петропавловская крепость



АМУР-АНАКРЕОНЗ а ф н а ,  Л и д а  и т о л п а  г р е ч е с к и х  д е в у ш е к .
3  а ф  н а

Ч т о  ты  с т о и ш ь ?  П о й д е м  ж е  с н а м и  
П о с л у ш а т ь  п есен  с т а р и к а !
К а к , с т р у н  к а с а я с я  с л е г к а ,
О н  в д о х н о в е н н ы м и  п е р с т а м и  
У м е е т  д у ш у  в о л н о в а т ь  
И  о л ю б в и  н а  л и р е  з в у ч н о й  
С  у с м е ш к о й  с т р а с т н о й  н а п е в а т ь .

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

За фна
Т е б я  н е у б е д и ш ь  с л о в а м и ,
Т а к  с и л о й  у в е д е м  с  с о б о й .

(К  подругам)

О п у т а й т е  ее ц в е т а м и ,
В е д и т е  у з н и ц у  со  м н о й .
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П о д  в е т х и м  д е р е в о м  в е т в и ст ы м  
С и д е л  с т а р и к  А н а к р е о н :
В  ч е ст ь  В а к х а  л и р у  с т р о и л  о н .
И  п о л н а я , с  в и н о м  д у ш и с т ы м ,

О б в и т а  с в е ж и х  р о з в е н д о м ,
С т о я л а  ч а ш а  п р е д  п е в ц о м .
В а ф и л  и ю н ы й , и п р е к р а с н ы й , 
О б л о к о т я с я , п е сн и  ж д а л ;
И  ч а ш у  с т а р е ц  с л а д о с т р а с т н ы й  
П о д н е с  к  у с т а м  —  и з а б р я ц а л .. .
Н о  д е в у ш е к , с  х о л м а  с х о д я щ и х ,  
Л и ш ь  он в д а л и  з а в и д е л  р о й ,
И  с т р у н , в е с е л и е м  г о р я щ и х ,
О н  з в о н к и й  п е р е л а д и л  ст р о й .

3  а ф н а

П е в е ц  н а ш  с т а р ы й ! б у д ь  с у д ь е ю :
К  т е б е  п р е с т у п н и ц у  в е д е м .
Б у д ь  с т р о г  в р еш ен и и  св о е м  
И  не п л е н и с я  к р а с о т о ю ;
В о т  с л у ш а й , в ч ем  ее в и н а :
М ы  ш л и  к т е б е ; ее с  с о б о ю  
З о в е м  м ы , п р о с и м ; но он а  
Т е б я  и в и д ет ь  не х о т е л а !
В з г л я н и  —  в о т с о в е с т и  у к о р :
К а к , в д р у г  в ся  в с п ы х н у в , п о к р а с н е л а  
И  в з е м л ю  п о т у п и л а  в зо р !
И  м а л о  л и  что н а с к а з а л а :
Ч т о  н е ж н о с т ь  к с т а р ц у  не п р и с т а л а , 
Ч т о  у  т е б я  о с т ы л а  к р о вь !
Т а к  н а к а ж и  з а  п р е с т у п л е н ь е :
С п о й  н е ж н о , с л а д к о  п р о  л ю б о в ь  
И  в п е р си  ей в д о х н и  т о м л е н ь е .

С т а р и к  н а  Л и д у  п о г л я д е л  
С  у л ы б к о й , но с  у л ы б к о й  з л о ю .
И ,  п о к а ч а в  с е д о й  г л а в о ю ,
О н  т и х о  п р о  л ю б о в ь  з а п е л .
О н  п е л , к а к  гр о з н ы й  сы н  К и п р и д ы  
С в о и х  л ю б и м ц е в  б е р е ж е т ,
К а к  м с т и т  х а р и т а м  з а  о б и д ы  
И  л ь е т  в н и х  я д о в и т ы й  м е д ,
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И  ж а л и т  и х , и в н и х  с т р е л я е т ,
И  в с е р д ц е  г о р д о е  в л е т я ,
С т р о п т и в ы х  г р а ц и й  п о к о р я е т  
В о о р у ж е н н о е  д и т я . . .
В н и м а л а  Л и д а , и н е  с м е л а  
Н а  с т а р и к а  п о д н я т ь  очей  
И  с к в о з ь  р о с к о ш н ы й  ш е л к  к у д р е й  
Р у м я н ц а  п л а м е н е м  г о р е л а .
В с ё  п ел  п р и я т н е е  п е в е ц ,
В с ё  я р ч е  г о л о с  р а з д а в а л с я ,
В  ед и н ы й  с  л и р о й  з в у к  с л и в а л с я ;
И  р о б к о  Л и д а , н а к о н е ц ,
В  и з б ы т к е  с т р а с т н ы х  ч у в с т в  в з д о х н у л а ,  
П р и п о д н я л а  ч е л о , в з г л я н у л а .. .
И  не п о в е р и л а  о ч а м .
П ы л а л , ю н е л  с т а р и к  м а с т и т ы й ,
В е с ь  п р о с и я л ; его  л а н и т ы  
Ц в е л и  к а к  р о зы ; по у с т а м  
Л ю б в и  у л ы б к а  п р о б е г а л а  —
У с м е ш к а  р а д о с т н ы х  б о го в ;
Б р а д а  с е д а я  и с ч е з а л а ,
И з - п о д  с е р е б р я н ы х  в л а с о в  
З л а т ы е  в ы п а д а л и  в о л н ы .. .
И  в д р у г . . .  р а с с е я л с я  т у м а н !
И  л и р у  п р е в р а т и  в к о л ч а н ,
И  в зо р  б р о с а я , г н е в а  п о л н ы й ,
Г р о з я  п е р н а т о ю  ст р е л о й ,
П р е л е с т е н  д е т с к о й  к р а с о т о й ,
В з м а х н у л  к р ы л а м и  сы н  К и п р и д ы  
И  п р о л е т а я  м и м о  Л и д ы ,
Е е  в у с т а  п о ц е л о в а л .
В з д р о г н у л а  Л и д а  и з а м л е л а ,
И  г р у д ь  л ю б о в ь ю  з а к и п е л а ,
И  я д  по ж и л а м  п р о б е ж а л .

Меж ду 1826 и 1829



Т е б я  л и  не п о м н и т ь ? П о к а  я д ы ш у ,
Т е б я  и п о г и б ш е й  в о в е к  н е з а б у д у .
Д о р о ж е  ты  в с к о р б и  и с у м р а к е  б у р ь ,
Ч е м  м и р  о с т а л ь н о й  при  си я н и и  с о л н ц а .
Б у д ь  в о л ь н о й , в е л и к о й  и с л а в о й  г р е м и , 
Б у д ь  ц в е т о м  з е м л и  и ж е м ч у ж и н о й  м о р я ,
И  я п р о с в е т л е ю , ч ел о  в о з н е с у ,
Н о  с е р д ц е  т е б я  не с и л ь н е е  п о л ю б и т :
В  ц е п я х  и к р о в и  ты  д о р о ж е  с ы н а м ,
В  с е р д ц а х  и х  о т с к о р б и  л ю б о в ь  в о з р а с т а е т ,
И  с к а ж д о ю  к а п л е ю  к р о в и  тво ей
П ь ю т  ч а д а  л ю б о в ь  из ж и в и т е л ь н ы х  п е р се й .

1827 или 1828 (?)

* * *
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ДЕВА 1610 ГОДА 
(К  «Василию Ш уйскому»)

Я в и л а с ь  м н е  б о ж е с т в е н н а я  д е в а ;  
З е л е н ы й  л а в р  в и л ся  в ее в л а с а х ;  
С л о в а  л ю б в и , и ж а л о с т и , и гн е в а  

У  ней д р о ж а л и  н а  у с т а х :

« Я  в а м  ч у ж д а ; м ен я  вы  п о з а б ы л и , 
О т в ы к л и  вы  от к р а с о т ы  м о е й ,
Н о  в с е р д ц е  вы  н а в е к  ли  п о т у ш и л и  

С в я т о е  п л а м я  д р е в н и х  д н е й ?

О  р у с с к и е ! Я  в а м  б ы л а  р о д н а я :  
Д ы ш а л а  я в о т е ч е ст в е  с л а в я н ,
И  з а  м е н я  с т о я л а  Р у с ь  с в я т а я ,

И  ю н ы й  пел м е н я  Б о я н .

П р о ш л и  в е к а . Р о с с и я  з а д р е м а л а ,
Н о  т я г о с т н ы й  б ы л  п р е р ы в а е м  с о н ;
И  ч а с т о  я с  в о с т о р г о м  н и з л е т а л а  

Н а  в е щ и й  к о л о к о л а  з в о н .

М о г о л о в  би ч н а г р я н у л : и с к а ж е н н ы й  
С т е н а л  во п р а х  п о в е р ж е н н ы й  н а р о д , 
И  ц е п ь  с в о ю , к н е в о л е  п р и у ч е н н ы й , 

П е р е д а в а л  из р о д а  в р о д .

Т а т а р и н  п а л ; но р а б с к и е  у с т а в ы  
Н а р о д  п о ч ел  с в я т о ю  с т а р и н о й .
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У  н о г к н я з е й , св о е й  не п о м н я  с л а в ы , 
З а б ы л  он д а ж е  о б р а з  м о й .

Г д е  ж  р у с с к и е ?  Г д е  п р е д к о в  д у х  и с и л а ?  
Р а з в е я н а  и с а м а я  м о л в а ,
П о ж р а л а  и х  н е щ а д н а я  м о г и л а ,

И  с т е р л и с ь  н а д п и с и  с л о в а .

Б е з  ч у в с т в  л ю б в и , б е з  к р а с о т ы , б ез ж и з н и  
С ы н ы  с л а в я н , п о л м и р а  м е р т в е ц о в ,

М о е й  н е с л ы ш а т  у к о р и з н ы  
О т  о г л у ш а ю щ и х  о к о в .

Б е з у м н ы й  в зо р  в о з в о д я т  и м о л и т в у  
П о с т ы д н у ю  в о з н о с я т  к н е б е с а м .
П о р а , п о р а  н а ч а т ь  с в я т у ю  б и т в у  —

К  м е ч а м ! з а  р о д и н у  к м е ч а м !

Д а  с м о л к н е т  б и ч , л и ю щ и й  к р о в ь  р о д н у ю !  
Д а  в с п ы х н е т  бой! К  м е ч а м  с в о с х о д о м  д н я  
Н о  г д е  ж  м еч и  з а  р о д и н у  с в я т у ю ,

З а  Р у с ь , з а  с л а в у , з а  м е н я ?

С в е р к а е т  м еч , и п а д а ю т  г е р о и ,
Н о  не з а  Р у с ь , а з а  т и р а н о в  ч е с т ь .
К о г д а  ж , к о г д а  м о и  н а г р я н у т  ст р о и  

И с п о л н и т ь  в е к о в у ю  м е с т ь ?

Ч т о  м е д л и ш ь  т ы ? И з  з а п а д н о г о  м и р а ,
Г д е  я д ы ш у , г д е  ц а р с т в у ю  о д н а ,
И  г д е  д а в н о  к р о в а в а я  п о р ф и р а  

С  б о г о в  н е п р а в д ы  с о р в а н а ,

Г д е  р а б с т в а  н ет, но б р а т ь я , но г р а ж д а н е  
Б о г о т в о р я т  б о ж е с т в е н н о с т ь  м о ю  
И  т ы с я ч и , к а к  в о л н ы  в о к е а н е ,

С л и л и с ь  в е д и н у ю  с е м ь ю , —

И з  с т р а н  м о и х , и в о л ь н ы х , и с ч а с т л и в ы х , 
К  т е б е , н а  т в о й  я п р и л е т е л а  з о в  
У з р е т ь  ч ел о  с а р м а т  в о л е л ю б и в ы х  

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

Б л а г о с л о в е н ь е  н и з в о ж у » .

Меж ду 1827 и 1830 (?)



ОСАДА СМОЛЕНСКА
< К  <гВасилию Ш уйскому> >(Соборный храм Б о ж < и е й >  М < а т е р и > . — Перед иконами затеплены свечи. — Иереи стоят перед царск<им и> дверями и молятся шепотом. Посадник; несколько купцов, старцы, жены толпятся посреди храма.)С т а р е ц

Я  с т р а ж е м  б ы л  н а  з а п а д н о й  б о й н и ц е ;
Б о й ц о в  р а з в о д и т  н о ч ь; п и щ а л е й  г р о м  
З а т и х ; н о  в н о в ь  з а у т р а , н а  д е н н и ц е  
В т е с н и т с я  в р а г  в п р е д а т е л ь с к и й  п р о л о м :
М ы  д о  з а р и  н е  д о в е р ш и м  з а в а л а . . .
Н а ш  с ы н , н а ш  б р а т  С м о л е н с к у  и зм е н и л !

Я  в и д е л : н а  р а с с е л и н у  з а б р а л а  
П р е д а т е л ь  с а м  п и щ а л и  н а в о д и л .

Х о р  и е р е е в  и н а р о д а  
С т р а ш и с я , и зм е н н и к ! Н е б е с н ы й  к а р а т е л ь  
Н е д р е м л ю щ и м  в з о р о м  к о в а р н ы х  б л ю д е т !
П у с т ь  г и б н е т  б ез г р о б а  о тч и зн ы  п р е д а т е л ь !
Д а  ги б н е т ! и п а м я т ь  его  не п р е й д е т ! . .

Ж е н а  и м е н и т о г о  г р а ж д а н и н а  
В з о й д е т  з а р я : о п я т ь  в к р о в а в о й  б и т в е  

П а д у т  и б р а т ь я , и м у ж ь я . . .
Г о с п о д ь  и С п а с !  в н е м л и  м о ей  м о л и т в е :

Д а  н а с  п р и к р о е т  д л а н ь  т в о я !
П р и з р и  н а  н а с : м ы  в с е  о си р о т е л и !

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

К л и р о с

Б у д ь  н а ш и м  п о к р о в о м , п р е ч и с т а я  д е в а !  
З а с т у п н и ц е й  н а ш е й  п р е д  с ы н о м  т в о и м !
Д а  с т р е л ы  п о т у х н у т  г о с п о д н е г о  г н е в а ,
И  д а с т  он с п а с е н и е  л ю д я м  св о и м !

П о с а д н и к

Г о с п о д ь  ед и н ы й  —  н а м  с п а с е н ь е :
У  н а с  з е м н о й  о п о р ы  нет!
П р е д а в  ц а р я  н а  з а т о ч е н ь е ,
Б о я р е  с е ю т  з л о й  р а з в е т .
Р а з в е н ч а н  ц а р ь  —  ч е р н е ц  н е в о л ь н ы й ;
Б е з  Д у м ы  —  Р у с с к а я  з е м л я ,
И  л я х , р а з р у ш и в  г р а д  п р е с т о л ь н ы й , 
С м е е т с я  н а м  со  сте н  К р е м л я !

Х о р  н а р о д а

В а с и л и й  р а з в е н ч а н , но ц а р ь  н а м  —  Р о с с и я !

Между 1827 и 1830 (?)



ТРИЗНА

Ф. Ф. Вадковскому

У т и х н у л  б о й  Г а ф у р с к и й . П о  в о л н а м  
Л е т я т  и з гн а н н и к и  о тч и зн ы .

О н и , п р и с т а в  к И с л а н д и и  б р е г а м ,  
У б и т ы м  в ч е ст ь  г о т о в я т  т р и зн ы . 

З л а т и т с я  м е д , и г р а е т  м еч с  м е ч о м .. .
О б р я д  и сп о л н и л и  с в я щ е н н ы й ,

И  м р а ч н ы е  в о с с е л и  п р е д  х о л м о м  
И  в н е м л ю т  а р ф е  в д о х н о в е н н о й .С к а л ь д

У т е ш ь т е с ь  о п а в ш и х ! О н и  в о б л а к а х  
П ь ю т  ю н ы х  В а л к и р и й  ж и в ы е  л о б з а н ь я .
И х  ч е л а  ц в е т у т  н а  н е б е с н ы х  п и р а х ,
Н а д  п р а х о м  к о с т е й  р а с ц в е т а е т  п р е д а н ь е . 
У т е ш ь т е с ь ! З а  п а в ш и х  в а ш  м еч о т о м с т и т .
И  г д е  б ни п о т у х н у л  н а ш  п л а м е н н и к  ж и з н и , 
П у с т ь  д о б л е с т н ы й  д у х  д о  м о ги л ы  к и п и т, 
К а к  ч а ш а  з а з д р а в н а я  в п а м я т ь  о тч и зн ы .

1828
Чита
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З в у ч и т  в ся  ж и з н ь , к а к  з в о н к и й  
О т  ж а р а  ч у в с т в  д у ш а  не в я н е т . 
Л ю б л ю  я в с е х , и п ь ю  за  в с е х !  
В и н а , е й -б о г у , н е д о с т а н е т !

Я  м е н ь ш е  п ь ю , з а т о  к в и н у  
В о д ы  в о в е к  не п р и м е ш а ю .. . 
Л ю б л ю  о д н у  —  и з а  о д н у  
В с ю  ч а ш у  ж и з н и  о с у ш а ю !

1828
Чита
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В с е  в п е ч а т л е н ь я  в з в у к  и ц в е т  
И  с л о в о  ст р о й н о е  т е с н и л и с ь ,
И  м у з ы  ю н о ш е й  г о р д и л и с ь  
И  г о в о р и л и : « О н  п о э т ! . .»
Н о  н ет, —  е д в а  л у ч и  д ен н и ц ы  
М о е й  к о с н у л и с я  зен и ц ы  —
И  с в е т  во в з о р а х  п о т е м н е л ;
П л о д  ж и з н и  св е я н  н е д о сп е л ы й !
Н е т ! С н о в  н е б е с н ы х  к и с т ь ю  с м е л о й  
О д у ш е в и т ь  я не у с п е л ;
Г л а с  п е с н и , м н о ю  н е д о п е т о й ,
Н е  д о з в у ч и т  в з е м н ы х  с т р у н а х ,
И я  —  в н е тл е н и е  о д еты й  —
Е е  д о с л ы ш у  в н е б е с а х .
Н о  н а  з е м л е , гд е  в чи ст ы й  п л а м е н ь  
О г н я  д у ш и  я не и з л и л ,

Я  у м е р  в е с ь . . .  И  г р у б ы й  к а м е н ь , 
О б ы ч н ы й  к р о в  н е м ы х  м о г и л ,
Н а  ч е р е п  м о й  о ст ы в ш и й  л я ж е т  
И  с о п л е м е н н и к у  н е с к а ж е т ,
Ч т о  р а н о  в ы п а л а  из р у к  
Е д в а  н а с т р о е н н а я  л и р а ,
И  н е у с п е л  я в ст р о й н ы й  з в у к  
И з л и т ь  к р а с у  и с т р о й н о с т ь  м и р а .

1828
Чита

УМИРАЮЩИЙ ХУДОЖНИК

72



С т р у н  в е щ и х  п л а м е н н ы е  з в у к и  
Д о  с л у х а  н а ш е г о  д о ш л и ,
К  м е ч а м  р в а н у л и с ь  н а ш и  р у к и ,
И — л и ш ь  о к о в ы  о б р е л и .

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

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

М е ч и  с к у е м  м ы  из ц еп ей  
И  п л а м я  в н о в ь  з а ж ж е м  св о б о д ы !  
О н а  н а г р я н е т  н а  ц а р е й ,
И  р а д о с т н о  в з д о х н у т  н а р о д ы !

Конец 1828 или начало 1829 (? )
Чита

* * *
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П р о м е л ь к н у л  за  г о д о м  го д ,
И  з а  ц е п ь ю  д н ей  м и н у в ш и х  
У л е т е л  н а д е ж д  б л е с н у в ш и х  
Л у ч е з а р н ы й  х о р о в о д .
Л и ш ь  о д н а  из д ев в о з д у ш н ы х  
З а п о з д а л а . С л а д к и й  в з о р , 
Л е г к и й  ш е п о т  у с т  р а д у ш н ы х , 
Т в о й  н е б е сн ы й  р а з г о в о р  
В н я т н ы  м н е. Т е б е  о х о т н о  
Я  в в е р я ю с ь  в сей  д у ш о й !
Т и х о  п л а в а й  н а д о  м н о й , 
П л а в а й , д р у г  м о й  н ео тл етн ы й !  
В с е  и с ч е з л и . Т ы  о д н а  
Н а я в у , во  в р е м я  с н а  
Н а в е в а е ш ь  у т е ш е н ь е .
Т ы  в з а л о г  о с т а л а с ь  м н е, 
З а в е р я я , ч то  он е  
Н е  с л у ч а й н о е  в и д ен ь е ,
Ч т о  п р и с н я т с я  и д р у г и м  
И  з а ж г у т  л у ч о м  с в о и м  
Д у м  в ы с о к и х  в д о х н о в е н ь е !

1S29
Чита
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К а к  м н о го  с и л ь н ы х  в п е ч а т л е н и й  
Е щ е  д у ш е  н е д о с т а е т !
В  т ю р ь м е  м и н у л а  ж и з н ь  м гн о в е н и й , 
И  м е д л е н , и т я ж е л  п о л ет  
Д у ш и  м о е й , не о б н о в л е н н о й  
Я в л е н и й  н о в ы х  к р а с о т о й  
И  д н ей  т е м н и ч н ы х  ч е р е д о й ,
Б е з  с н о в  л ю б и м ы х , у с ы п л е н н о й . 
П р о ш л и  м гн о в е н ь я  бы ти я  
И  н а  з е м л е  н а с т а л а  в е ч н о с т ь . 
О д н о о б р а з н а  ж и з н ь  м о я ,
К а к  о к е а н а  б е с к о н е ч н о с т ь .
Н о  он к и п и т .. .  св о и  г л а в ы  
П о д ъ е м л е т  он н а в ы зо в  б у р и ,
Т о  о т р а ж а е т  с в о д  л а з у р и  
Б е з д о н н ы м  с в о д о м  си н е в ы ,
П ы л а е т  в з а р е в а х , к р о в а в ы й  
О н  б р а н и  п о ж и р а е т  сл е д ,
Ш у м я  в о т в е т  н а  гр о м ы  с л а в ы  
И  к л и к и  р а д о с т н ы х  п о б е д .
Н о  м ы с л ь  м о я  —  е д в а  ж и в а я  —  
Т е ч е т , в с е б е  н е о т р а ж а я  
В е л и к и х  м и р а  п е р е м е н ;
В с ё  п р е ж н и й  м и р  о н а  о б ъ е м л е т ,
И  з а  о г р а д о й  д у ш н ы х  с т е н  —  
В о с т о к а  у з н и ц а  —  не в н е м л е т  
В о с т о р г а м  з а п а д н ы х  п л е м е н .

1829
Чита
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Г д е  о н ? К о г о  о н ем  с п р о с и т ь ?
Г д е  д у х ?  Г д е  п р а х ? . .  В  к р а ю  д а л е к о м  
О , д а й т е  г о р ь к и х  с л е з  п о т о к о м  
Е г о  м о г и л у  о р о с и т ь ,
Е е  с о г р е т ь  м о и м  д ы х а н ь е м ;
Я  с  н е н а с ы т и м ы м  с т р а д а н ь е м  
В о п ь ю с ь  о ч а м и  в п р а х  е го ,
И с п о л н ю с ь  весь м о ей  у т р а т о й ,
И  г о р с т ь  з е м л и , с  м о ги л ы  в з я т о й , 
П р и ж м у  —  к а к  д р у г а  м о его !
К а к  д р у г а ! . .  О н  с м е ш а л с я  с  н е ю ,
И  в с я  о н а  р о д н а я  м н е .
Я  т а м  о д и н  с т о с к о й  м о е ю ,
В  н е н а р у ш и м о й  т и ш и н е ,
П р е д а м с я  в се й  п о р ы в н о й  с и л е  
М о е й  л ю б в и , л ю б в и  с в я т о й ,
И  п р и р а с т у  к его  м о ги л е ,
М о г и л ы  п а м я т н и к  ж и в о й .. .

Н о  п о д  и н ы м и  н е б е с а м и  
О н  и п о г и б , и п о г р е б е н ;
А  я —  в те м н и ц е ! И з - з а  сте н  
Н а п р а с н о  р в у с я  я м е ч т а м и :
О н и  м е н я  не у н е с у т ,
И  к а п л и  с л е з  с г о р я ч е й  в е ж д ы  
К  н е м у  н а  д е р н  н е у п а д у т .
Я  в у з а х  б ы л ; —  н о  т е н ь  н а д е ж д ы  
В з г л я н у т ь  н а  в зо р  его  о ч ей ,

ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ А. С. ГРИБОЕДОВА
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В з г л я н у т ь , с ж а т ь  р у к у , з в у к  речей  
У с л ы ш а т ь  н а  о д н о  м г н о в е н ь е  —  
Ж и в и л о  г р у д ь , к а к  в д о х н о в е н ь е , 
В о с т о р г о м  п о л н и л о  м ен я !
Н е  и з м е н и л о с ь  з а т о ч е н ь е ;
Н о  от н а д е ж д , к а к  о т о г н я , 
О с т а л и с ь  т о л ь к о  —  д ы м  и т л е н ь е ; 
О н и  — м н е  о гн ь : у ж е  д а в н о  
В с ё  ж г у т , к ч е м у  ни п р и к о с н у т с я ;  
Ч т о  г о д , что д е н ь , то с в я з и  р в у т с я , 
И  м н е , м н е  д а ж е  н е д а н о  
В  т е м н и ц е  п р и з р а к и  л е л е я т ь , 
З а б ы т ь с я  м и г в е с е л ы м  с н о м  
И  г р у с т ь  с е р д е ч н у ю  р а з в е я т ь  
М е ч т а н ь я  р а д у ж н ы м  к р ы л о м .

1829
Чита



Ч т о  вы п е ч а л ь н ы , д ети  с н о в , 
Л е т у ч е й  ж и з н и  п р и в и д е н ь я ?
К а к  х о р о в о д ы  о б л а к о в ,
С  н е б е с , по в о л е  д у н о в е н ь я ,
Л е т я т  и т а ю т  в в ы ш и н е ,
С л е д о в  н и гд е  не о с т а в л я я ,
Р а в н о  в п о д о б л а ч н о й  с т р а н е  
Н е с л и с я  вы ! . .  Е д в а  м е л ь к а я ,
Е д в а  к а с а я с я  з е м л и ,
В ы  м и р а  м р а ч н ы е  п е ч а л и ,
В с е  б у р и  с е р д ц а  м и н о в а л и  
И  б е зы м е н н о  п р о т е к л и .
В ы  и п ы л и н к и  з а  с о б о ю  
В  т е ч е н ь е  д н е й  не у в л е к л и ,
И  б е зо т ч е т н о ю  с т о п о ю ,
П у т и  в з м е т а я  л е гк и й  п р а х ,
С л е д о в  не в р е з а л и  в г р а н и т е  
И  не о с т а в и л и  в с е р д ц а х .
З а ч е м  ж е  вы  н а з а д  г л я д и т е  
Н а  п у т ь  п р о й д е н н ы й ? Н е т  д л я  в а с  
Н и  г о р ь к и х  д у м , ни у т е ш е н и й ; 
М и н у л а  ж и з н ь  б ез п о т р я с е н и й , 
О г о н ь  б е з  п л а м е н и  п о г а с .

ЭЛЕГИЯ

К т о  б ы л  р о ж д е н  д л я  в д о х н о в е н и й  
И  м и р  в с е б е  о ч а р о в а л ,
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Н о  с  ю н ы х  л е т  п и л  ж е л ч ь  м у ч е н и й  
И  в г р о б е  з а ж и в о  л е ж а л ;
К т о  я д о м  о б л и т  б ы л  х о л о д н ы м  
И  с  р а з р у ш и т е л ь н о й  т о с к о й  
Е щ е  п ы л а л  о гн е м  б е с п л о д н ы м ,
И  п о р ы в а л с я  в м и р  д у ш о й ,
Н о  п о р ы в а л с я  из м о г и л ы .. .
Т о т  ж и л і О н  д у х о м  б ы л  б о р е ц :
О н , и с к у с и в  в с е  ж и з н и  с и л ы , 
С т я ж а л  с т р а д а л ь ч е с к и й  в е н е ц ;
О н  м о ж е т  б р о с и т ь  в з о р  о б р а т н ы й  
И  н а  м и н у в ш и й , те м н ы й  п у т ь  
С  у л ы б к о й  г о р ь к о ю  в з г л я н у т ь .

К т о  ж а ж д а л  ж и з н и  в с е о б ъ я т н о й ,
Н о  чей с т е с н и т е л ь н ы й  о б з о р  
Б ы л  о г р а н и ч е н  ц е п ь ю  г о р ,
Т е м н и ц е й  в к р у г  его  т е м н и ц ы ;
К т о  ж а ж д а л  с н о в , к а к  ж д у т  д р у з е й , 
И  п р о к л и н а л  в о с х о д  д е н н и ц ы ,
К о г д а  от р о з о в ы х  л у ч е й  
В и д е н ь я  л е г к и е  н оч ей  
Т о л п о й  в о з д у ш н о й  у л е т а л и ,
И  он т е м н и ц у  о з и р а л  
И  к н и м  о б ъ я т ь я  п р о с т и р а л ,
К  с и м  у т е ш и т е л я м  п е ч а л и ;
К т о  с м и р о м  с в я з ь  е щ е  х р а н и л ,
Н о  н е н а  р а д о с т ь , а м у ч е н ь е ,
Ч т о б ы  из с в е т а  в з а т о ч е н ь е  
Л ю б и м ы й  г о л о с  д о х о д и л ,
К а к  по у м е р ш и м  с т о н  п р о щ а л ь н ы й , —  
Ч т о б ы  у т р а т а м  с л у х  в н и м а л  
И  о т з ы в  п есн и  п о г р е б а л ь н о й  
В  т ю р ь м у  с в о б о д н о  п р о н и к а л ;
К т о  п р е л е с т ь  в с ю  в о с п о м и н а н и й , 
С в я т ы н ю  ч у в с т в а , м и р  м е ч т а н и й , 
П о р ы в ы  в с е х  д у ш е в н ы х  с и л ,
В с ю  ж и з н ь  в л ю б и м о м  в з о р е  с л и л ,
И ,  н е б е с а м  во в с е м  п о к о р н ы й ,
П р о с и л  в м о л и т в а х  о д н о го :
О т  д р у г а  в е ст и  ж и в о т в о р н о й ;
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И  к то  у з н а л , что нет его  —
Т о т  м о г  с п р о с и т ь  у  п р о в и д е н ь я , 
З а ч е м  з е м л и  он п у т н и к  б ы л ,
И  а н ге л  с м е р т и  и з а б в е н ь я , 
К р ы л о м  с м е т а я  п о к о л е н ь я ,
Е г о  к о с н у т ь с я  п о з а б ы л ?

З а ч е м  м у ч и т е л ь н о ю  т а й н о й  
Н е п о с т и ж и м ы й  ж и з н и  п у т ь  
В о л н у е т  т р е п е т н у ю  г р у д ь ?
К а к  з в а н ы й  г о с т ь , или с л у ч а й н ы й , 
П р и ш е л  о н  в э т о т  ч у д н ы й  м и р ,
Г д е  с к у д н о  с е р д ц а  н а с л а ж д е н ь е  
И  с к о р б и  с  р а д о с т ь ю  с м е ш е н ь е  
Т о м и т , к а к  п о х о р о н н ы й  п и р ;
Г д е  н а с  о б ъ е м л е т  р а з р у ш е н ь е ,
Г д е  к о л ы б е л ь  —  м о ги л ы  д а н ь ,  
Р а з в а л и н  ц е п ь  —  п о л я  и го р ы ;

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

Н о  вечен р о д ! Е д в а  сл е т я т  
П о т о м к о в  н о в ы х  п о к о л е н ь я ,
И н ы е  з в е н ь я  з а м е н я т  
И з  ц еп и  в ы п а в ш и е  з в е н ь я ; 
М л а д е н ц ы  с н о в а  р а с ц в е т у т ,
В н о в ь  з а к и п и т  м л а д о е  п л е м я ,
И  д о  м о ги л ы  ж и з н и  б р е м я ,
К а к  д а р  б е з  ц е л и , д о н е с у т  
И  с б р о с я т  п у т н и к и  з е м н ы е .. .
Б е з  ц е л и ! . .  К т о  м н е  д а с т  о т в е т ?
Н о  в н а с  п о р ы в ы  е сть  св я т ы е ,
И  ч у в с т в а  ж а р , и м ы сл ей  с в е т , 
В ы с о к и х  м ы с л е й  д о с т о я н ь е ! . .А. Одоевский 81



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

1829
Чита



Н а  м о с т у  с т о я л а  с т а р и ц а ,
Н а  м о с т у  ч р е з си н и й  В о л х о в ;  
П р д о ш е л  в д о с п е х а х  м о л о д е ц , 
М о л в и л  с л о в о  ей с  п о к л о н о м :  
« З а г а д а й  ты  м н е  н а  с ч а с т и е , 
В о р о ч у с ь  ли  ч е р е з В о л х о в » .
З а  Ш е л о н ь ю  в р а н ы  к а р к а ю т ,  

.П л а ч е т  в т е р е м е  н е в е с т а .
« Г о й  еси  т ы , к р а с н ы й  м о л о д е ц !  
Е с т ь  о д н а  т е п е р ь  н е в е с т а ,
Е с т ь  о д н а  —  с в я т а я  С о ф и я :  
О б р у ч и с ь  ты  с  ней д у ш о ю ,  
У б е р и с я  ч е ст н о  р а н а м и  
И  о м о й с я  а л о й  к р о в ь ю . 
О б р у ч и с я  ты  с  н е в е с т о ю :
З а  Ш е л о н ь ю  л я ж ь  к о с т я м и . 
Е с л и  ж  ты  м е ч о м  не в ы р о е ш ь  
С е р д ц у  в о л ь н о м у  м о ги л ы ,
Н е  н а  в еч е, н е  н а  р о д и н у , —
А  п р и д е ш ь  ты  н а  н е в о л ю !»

СТАРИЦА-ПРОРОЧИЦА

Т р у б ы  з в у ч а т  з а  Ш е л о н ь ю -р е к о й :
Г р о з н о  в з в е в а ю т  м о с к о в с к и е  с т я г и !
С  р а д о с т н ы м  к л и к о м  С о ф и и  с в я т о й  
С т а л а  д р у ж и н а  —  и п о л н ы й  о т в а г и  
Р и н у л с я  с  б е р е г а  в с а д н и к о в  с т р о й .
С  ш у м о м  р а с х л ы н у л и с ь  в о л н ы , в ск и п е л и  
Д в и н у л а с ь  п е н а  с е д а я  г р я д о й .
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С т р о и  с м е ш а л и с ь , м еч и  з а г р е м е л и ;  
И с к р я т с я  м о л н и и  с  з в о н к и х  щ и т о в ,
С  т р е с к о м  в к у с к и  р а з л е т а ю т с я  б р о н и ; 
К р о в ь  п о т е к л а .. .  Р а з ъ я р е н н ы е  кони  
Г р у д ь ю  с ш и б а ю т  и т о п ч у т  в р а г о в ;  
С т е л ю т с я  т р у п ы  н а  б е р е г  Ш е л о н и .

К р о в ь ю  д ы м и л о с я  п о л е ; с т и х а л  
В  с т о н а х  п р е р ы в н ы х  и з а м е р  г л а с  б и т в ы . 
Т е п л о й  т в о е й , о С о ф и я , м о л и т в ы  
С п а с  н е у с л ы ш и т .. .  и Н о в г о р о д  п а л .

Н а  м о с т у  с т о я л а  с т а р и ц а ,
Н а  м о с т у  ч р ез си н и й  В о л х о в :
Н е  п р о й д е т  л и  к р а с н ы й  м о л о д е ц  
Ч р е з  ш и р о к и й  си н и й  В о л х о в ?  
П р о е з ж а л о  м н о г о  в с а д н и к о в ,
М н о г о  п е ш и х  п р о х о д и л о ,
Б ы л о  м н о го  и з у в е ч е н н ы х  
И  п о к р ы т ы х  ч ер н о й  к р о в ь ю .
Ч т о  ж ?  п р о ш е л  л и  д о б р ы й  м о л о д е ц ?  . .  
Н е  п р о ш е л  он ч ер ез В о л х о в .
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З а ч е м  н о ч н а я  т и ш и н а  
Н е  п р и н е с е т  ж и в и т е л ь н о г о  сн а  

Т е б е , с т р а д а л и ц а  м л а д а я ?
У ж е  д а в н о  з а с н у л и  н е б е с а ;

К а к  у с ы п и т е л ь н а  и х  с о н н а я  к р а с а  
И  д р е м л ю щ и х  п о л ей  н е д в и ж и м о с т ь  « о ч н а я !  
С п у с т и л с я  м и р н ы й  с о н ; но с о н  не о с в е ж и т  

Т е б я , с т р а д а л и ц а  м л а д а я !
О п я т ь  н е д у г  п о р ы в о м  н а б е ж и т ,

И  ж и з н ь  т в о я , к а к  л и с т  п р е д  б у р е й , з а д р о ж и т .  
О н  ж и л ы  н е ж н ы е , к а к  с т р у н ы , н а п р я г а я ,
И д е т , б е ж и т , по н и м  у д а р и т , —  и в  о т в ет  

Т ы  в ся  з в у ч и ш ь  и с т р а х о м , и с т р а д а н ь е м ;  
О н  ж ж е т  т е б я , м е р т в и т  с в о и м  д ы х а н ь е м ,
И  по л и с т у  с р ы в а е т  ж и з н и  ц в е т ;
И  к а ж д ы й  м и г , у с и л и в а я  м у к у ,

О н  в  г р у д ь  т в о ю  в п и л с я , он ц а р с т в у е т  в теб е!  
Т ы  в с я  и з н е м о г л а  в м у ч и т е л ь н о й  б о р ь б е ;
Н а  в ы ю  с  т р е п е т о м  ты  н а л о ж и л а  р у к у ;

Т ы  в с к р и к н у л а ; о гн ь б р ы з н у л  и з о ч ей ,
И  н а  о д р е  б е з р а д о с т н ы х  ночей  

П р и в с т а л а , б л е д н а я ; в о ч а х  г о р я т  м у ч е н ь я ;  
С т р а д а л ь ч е с к и м  о гн е м  б л е с т и т  б е з у м н ы й  в з о р , 
Б л у ж д а е т  ж а л о б н ы й  и м о л и т  о б л е г ч е н ь я .. .  
Е щ е  п р о х о д и т  м и г; в н о в ь  т я н у т с я  м г н о в е н ь я .. .  
И  р в е т с я  из г р у д и  ч у т ь  с л ы ш и м ы й  у к о р :
« Н е т  ж а л о с т и  у  в а с ! п о ст о й те ! вы  т а к  б о л ь н о , 

Т а к  ч а с т о  м у ч и т е  м е н я . . .

* * *
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Н е т  с и л ы  б о л е е ! н ет н о ч и , н е т у  д н я ,
М и н у т ы  н ет п о к о й н о й . Н е т ! д о в о л ь н о  
С т р а д а л а  я в сей  ж и з н и ! си л ы  н е т . . .
Н о  б о л ь  р а с т е т : в с е  с т р у н ы  н а т я н у л и с ь .. .  

З а ч е м  о п я т ь  вы  и х  к о с н у л и с ь  
И  в о п л е й  п р о с и т е  в о т в е т ?

Е щ е  —  и в с е  о н и  п о р в у т с я ! В а ш и  р ук и  
Б е з ж а л о с т н о  н а т я г и в а ю т  и х .

В а м  р а з в е  с л а д о с т н ы  б о л е з н е н н ы е  з в у к и , 
С т е н я щ и й  р о п о т  с т р у н  м о и х ?

Н о  к то  в ы ? К т о  из в а с , и з л о б н ы й , и м о гу ч и й  
В с ю  л и р у  б е д н у ю  р а с с т р о и л ?  Ж и з н ь  м о ю  
В о з ь м и т е  о т м е н я : я с  р а д о с т ь ю  п р о л ь ю  

П о с л е д н и й  г у л  з е м н ы х  р а з з в у ч и й ,

И  п о с л е  д о л г и х  ж и з н и  м у к  
В з д о х н у  и с л а д к о  и п о к о й н о ;

Н а  н е б е  д о д р о ж и т  п о с л е д н и й  с к о р б н ы й  з в у к ;
И  в с ё , что  б ы л о  з д е с ь  т а к  д и к о  и н е с т р о й н о , 

Ч т о  н а  з е м л е , с л и в а я с ь  в с м у т н ы й  с о н , 
З е м н о ю  ж и з н и ю  з о в е т с я , —

С о л ь е т с я  в с л а д к и й  з в у к , в н е б е с н о -я с н ы й  з в о н , 
В  с о з в у ч и е  л ю б в и  б о ж е с т в е н н о й  с о л ь е т с я » .
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Б ы л  к р а й , с л е з а м  и с к о р б и  п о с в я щ е н н ы й , 
В о с т о ч н ы й  к р а й , г д е  р о з о в ы х  з а р е й  
Л у ч  р а д о с т н ы й , н а  н е б е  т о м  р о ж д е н н ы й , 
Н е  у с л а ж д а л  с т р а д а л ь ч е с к и х  о ч ей ;
Г д е  д у ш е н  б ы л  и в о з д у х  веч н о  я с н ы й ,
И  у з н и к а м  к р о в  с в е т л ы й  д о к у ч а л ,
И  в е с ь  о б з о р , о б ш и р н ы й  и п р е к р а с н ы й , 
М у ч и т е л ь н о  н а  в о л ю  в ы з ы в а л .

В д р у г  а н ге л ы  с  л а з у р и  н и зл е те л и  
С  о т р а д о ю  к с т р а д а л ь ц а м  то й  с т р а н ы , 
Н о  п р е ж д е  с в о й  н е б е сн ы й  д у х  о д е л и  
В  п р о з р а ч н ы е  з е м н ы е  п ел ен ы .
И  в е ст н и к и  б л а г и е  п р о в и д е н ь я  
Я в и л и с я , к а к  д о ч е р и  з е м л и ,
И  у з н и к а м , с  у л ы б к о й  у т е ш е н ь я ,
Л ю б о в ь  и м и р  д у ш е в н ы й  п р и н е с л и .

И  к а ж д ы й  д е н ь  с а д и л и с ь  у  о г р а д ы ,
И  с к в о з ь  н ее н е б е с н ы е  у с т а  
П о  к а п л е  и м  т о ч и л и  м е д  о т р а д ы .. .
С  т е х  п о р  л и л и с ь  в т е м н и ц е  д н и , л е т а ;
В  з а т в о р н и к а х  п е ч а л и  в с е  у с н у л и ,
И  л и ш ь  они с т р а ш и л и с ь  о д н о го ,
Ч т о б  а н ге л ы  н а  н е б о  н е в с п о р х н у л и ,
Н е  с б р о с и л и  п о к р о в а  с в о е г о .

25 декабря 1829 
Чита

КН. М. Н. ВОЛКОНСКОЙ
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ВАСПЛЬКО

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ 1
К и п е л  н а р о д  н а  с т о г н а х  Т е р е б о в л я :  
Г л а ш а т а я  п о с л ы ш а  г р о м к и й  з о в ,
С п е ш и л и  с т а р  и м л а д ; о н и , к а к  в о л н ы ,
С о  в с е х  с т о р о н  с т е к л и с ь  н а  к н я ж и й  д в о р , 
С о ш л и с ь  в т о л п ы  и ш е п ч у т : « Ч т о  з а д у м а л  
Н а ш  В а с и л ь к о ?  з а ч е м  он п о з в а л  н а с ? »
В  в о л н е н ь и  ж д у т , ж у ж ж а  к а к  р ой  п ч ел и н ы й . 
И  в ы ш е л  к н я з ь  со  с в е т л о ю  д р у ж и н о й .

2

Я в и л с я  о н , к а к  м е с я ц  в с о н м е  з в е з д . 
З а м о л к л и  в с е  и н и зк о  п о к л о н и л и с ь .
С к л о н я  ч е л о , он с к р а с н о г о  к р ы л ь ц а  
З а в о д и т  т а к  о т е ч е с к о е  с л о в о :
« В ы  з н а е т е , сы н ы  м о и ! д л я  в а с ,
Д л я  ти ш и н ы  в сей  Р у с и  п р а в о с л а в н о й ,
Б ы л  с ъ е з д  к н я з е й , г д е , п о т у ш и в  р а з д о р ,
М ы  к л я т в о ю  с к р е п и л и  д о г о в о р .3
К н я з ь  С в я т о п о л к  и М о н о м а х  р а з у м н ы й ,
И  в с е  к н я з ь я , се в  н а  о д и н  к о в е р ,
М ы  в Л ю б и ч е , к а к  б р а т ь я , п р и м и р и л и с ь . 
Н е т !  п о л н о  н а м  г у б и т ь  с в я т у ю  Р у с ь :
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М ы , р у с с к и е , з а б ы л и  м а т ь  р о д н у ю ,
У  м а т е р и  —  сы н ы  т е р з а л и  г р у д ь .
Н о  м и р  н а с т а л  —  и к р е с т н о е  л о б з а н ь е  
Е е  н а в е к  о к о н ч и л о  с т р а д а н ь е .

4
У ж е  н а  Р у с ь  н е п р и д у т , к а к  н а  п и р ,
Т о л п ы  в р а г о в  з а  в р а ж ь и м и  т о л п а м и ;
И  г о с п о д о м  б л а г о с л о в е н н ы х  нив  
И х  б у р н ы е  н а б е г и  н е п о т о п ч у т .
В  б ы л о й  к р а с е  в о с с т а н у т  г о р о д а ,
И  г д е  т е п е р ь  ц е р к в е й  с е р е е т  п е п е л ,
Т а м  с н о в а  С п а с  с б е р е т  п о д  о тч и й  к р о в  
С в о и х  л ю д е й , с п а с е н н ы х  от о к о в .

5

В о  в р е м е н а  р а з д о р а  б о г  в с е  к а р ы ,
И  г л а д , и м о р  н а н а с  н и с п о с ы л а л ;
Н о  он п р и зр и т  н а  к л я т в у  п р и м и р е н н ы х . 
М ы  н а  к р е с т е  п р о и з н е с л и  о б е т :
Д а  б у д е т  Р у с ь  н а м  о б щ е ю  о т ч и з н о й ,
И  е сл и  к то  и з н а с  н а р у ш и т  м и р ,
В о с с т а н е м  в с е : п о й д у т  н а б р а т а  б р а т ь я ,
И  к р е с т  и о гн ь  —  п а л я щ и й  о гн ь  п р о к л я т ь я !

в
Т е п е р ь , к о гд а  в с я  Р у с с к а я  з е м л я  
О г р а ж д е н а  и к р е с т н ы м  ц е л о в а н ь е м ,
И  д р у ж н ы м и  щ и т а м и  в с е х  к н я з е й ,
Ч т о  м е д л и т ь  н а м ?  П о д ы м е м  с т я г  н а  л я х о в , 
В  п р е д е л ы  и х в н е с е м  о г о н ь  и с м е р т ь ,
И  с л о м и м  д у х  в р а г о в  н е п р и м и р и м ы х .
Н о  к то  из в а с  п о с л е д у е т  з а  м н о й  
В  в е се л ы й  пы л т р е в о г и  б о е в о й ?

7

П о й д е м , д р у з ь я , з а  с л а в о й  и д о б ы ч е й  
В  с т р а н у  в р а г о в . П у с т ь  с т а р ц ы , п у с т ь  о тц ы
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Б л ю д у т  д о м а  и в е ж и  о х р а н я ю т ;
Н о  т р у б н ы й  з в у к  в а с , ю н о ш и , зо в е т!
В о  б р а н я х  вы  е щ е  н е и с к у с и л и с ь . 
И д и т е  в б о й  —  и л я ш с к и м  с е р е б р о м  
С о б о р н ы й  х р а м  з а б л е щ е т ; н а ш и  ж е н ы  
У к р а с я т  и м  Д о м а ш н и е  и к о н ы .

8

Ч т о , д р у г и ? »  —  « В с е  г о т о в ы  з а  то б о й ! —  
В о с к л и к н у л и  и ю н о ш и  и м у ж и .—
М ы  р а д ы  в с е  з а  н а ш и м  В а с и л ь к о м !»
И  д в и н у л и с ь  к  н е м у  в п о р ы в е  с е р д ц а ,
И  п л а м е н ь , к а к  з а р н и ц а , з а и г р а л  
В о  в с е х  о ч а х  т о л п ы  т ы с я ч е г л а в о й .
В с е  р в у т с я  в б о й , в с е  в о с к л и ц а ю т  в н о в ь : 
« Т в о и  —  н а ш  к о н ь , н а ш  м еч , в с я  н а ш а  к р о в ь !»

9

Т о г д а  о д и н  и з г о р о д с к и х  с т а р е й ш и н  
С т у п и л  в п е р е д : « К т о  о т д у ш и  не р а д  
И  ч е ст ь  и с м е р т ь  д е л и т ь  с  т в о е й  д р у ж и н о й ?  
Н о  ты  у  н а с  г о с т и ш ь , а не ж и в е ш ь ,
А  б е з  т е б я  м ы  к р а с н ы х  д н е й  не в и д и м . 
О с т а н ь с я : с у д  н у ж н е е  н а м  в о й н ы .
К о г д а  ты  з д е с ь  —  и т я ж б ы  н ет в н а р о д е :  
Ж и в е м  в л ю б в и  н а  о т ч е ск о й  с в о б о д е .

10
К  т е б е  и д ем  н а  с у д , н а к н я ж и й  д в о р  
В с е  с  р а д о с т ь ю : и с м е р д  и г о р о ж а н и н .
П о й д е ш ь  в п о х о д , —  т и у н  т в о й  с у д и т  н а с ,
А  не м и р и т , к а к  ты , н а ш  м и р о т в о р е ц » . —  
« Н е л ь з я  н а м  ж д а т ь , —  к н я з ь  с т а р ц у  о т в е ч а л : —  
Д н и  о сен и  н а с т а л и , а в е с н о ю  
Н е  з а х о ч у  о р а т а я  к о н ей  
О т т о р г н у т ь  о т н е в с п а х а н н ы х  п о л е й .
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и
В а с  л я х  с в о и м  с ч и т а е т  д о с т о я н ь е м :

О н  п о м н и т  д а н ь  Ч е р в е н с к и х  г о р о д о в . 
Н е т , в ё р ь т е  м н е : в д у ш е  е го  к о в а р н о й  
Н е  д р е м л е т  м е с т ь , он не з а б у д е т  в в е к , 
К а к  н а ш у  Р у с ь  от п о л о в ц е в  с п а с а я ,  
Н а в е л  я и х  н а  П о л ь ш у ; к а к  п о л я  
О п у с т о ш а л  я х и щ н ы м и  п о л к а м и  
И  с е л а  ж е г , г у б я  в р а г о в  в р а г а м и .

12

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

13

К н я з ь  В а с и л ь к о  о к и н у л  в с е х  о ч а м и ,
И ,  п о к л о н я с ь  н а р о д у , в г р и д н ю  он  
С  д р у ж и н о ю  при  к л и к а х  в о з в р а т и л с я . 
В с е  р а з о ш л и с ь  о б р а т н о  по д о м а м ;  
М л а д ы е , с н я в  со  с т е н  м еч и  и к о п ь я , 
О с т р и л и  и х , и х о л и л и  к о н е й ,
Д а  с л у ш а л и , к о г д а  о тц ы  и д ед ы  
В е л и  р а с с к а з  п р о  п р е ж н и е  п о б е д ы .

14

О с е д л а н  к о н ь  к н я ж о й ; он у  к р ы л ь ц а  
Х р а п и т  и р ж е т , п о  в с а д н и к е  т о с к у я ;  
Г р ы з е т  он с т а л ь  и м еч ет го р д ы й  в з о р  
Н а  к о н н ы й  с т р о й , о р у ж и е м  б л е с т я щ и й . 
К а к  ж а р , г л а з а  его  с в е р к а ю т . П о д  у з д ц ы  
Д в а  о т р о к а  е го , л а с к а я , д е р ж а т ,
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И , п о д  с е д л о м  и г р а я , б у р ы й  к о н ь  
Г о р и т  в з л а т ы х  о т л и в а х , к а к  о го н ь .

15

В е с ь  с о н м  б о я р  н и с х о д и т  по с т у п е н я м ;
Н о  к н я з я  н е т. В  б о ж н и ц у  он в о ш ел  
О б н я т ь  с в о ю  М с т и с л а в н у  н а  п р о щ а н ь е ;
О н  к н ей  в с т у п и л , и в с п л а к а л а с ь  о н а .
« Т ы  е д е ш ь ?  ты  не т р о н у л с я  р у ч ь я м и  
Г о р ю ч и х  с л е з ?  м е н я  т е б е  не ж а л ь ,
Н е  ж а л ь  м е н я , п р е д ч у в с т в и е м  т о м и м о й .

Т е п е р ь  н е я , а м еч —  т в о й  д р у г  л ю б и м ы й » .

16

О г о н ь  т еч ет —  н е  сл е з ы  —  из очей!
« С е р д е ч н ы й  д р у г ! н ет, ты  м е н я  не л ю б и ш ь !
Н е  в е р и ш ь  м н е! —  н е в е р ь , а ж д е т  г р о з а !
В ч е р а  м о и  д в е  д е в у ш к и  с е н н ы е  
К  в о р о ж е е  х о д и л и : « Ч е р н ы й  п у т ь !»
З а с н у л а  я , н о  с м у т н о е  в и д ен ь е ,
З л о в е щ и й  с о н  м о ю  в с т р е в о ж и л  г р у д ь ,
И  с л ы ш а л о с ь  в п р о с о н ь е : « Ч е р н ы й  п у т ь !»

17

Н е  з н а ю  я , с о р о к и  и л и  в е д ь м ы ,
Н о  з л у ю  в е с т ь  н а  у т р е н н е й  з а р е  
Н а д  т е р е м о м  в е щ у н ь и  щ е к о т а л и :
, ,Н е  б ы т ь  д о б р у ” » . —  « Н и  с л о в , ни т е м н ы х  си л  
Н е  б о й с я ! Я  п р о е з д о м  ч е р е з К и е в  
С в е р ш у  о б е т ; м о л е б е н  о т с л у ж у  
В  о б и т е л и  с в я т о г о  М и х а и л а :
Н а с  о с е н и т  п о к р о в  его и с и л а .

18

Я  п о м о л ю с ь , и д а с т  п о б е д у  н а м  
З а с т у п н и к  м о й , н е б е с н ы й  в о е в о д а » .—
« Т а к  е д е ш ь  т ы ? Н о  в с п о м н и  —  н а с  г о с п о д ь  
Б л а г о с л о в и л : в  с е б е  н о ш у  я б р е м я !
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Т в о й  п е р в е н е ц  р о д и т с я  в б о ж и й  м и р  
Н е  п р и  т е б е ; и к то  ж е  п е р в ы й  в з г л я н е т  
Н а  т в о е г о  м л а д е н ц а ? »  С л о в  с в о и х  
Н е  к о н ч и л а , н е в о л ь н о  г о л о с  с т и х .

19

О н а , в з д о х н у в , к  его  г р у д и  п р и п а л а  
И , к а к  д и т я , с л е з а м и  з а л и л а с ь .
« Н е  п л а ч ь ! п о х о д  н а  л я х о в  не п р о д л и т с я .. . »  
Н о  с л о в о  с а м  е д в а  д о г о в о р и л .. .
Г л а в о ю  к н ей  с к л о н и л с я , о б н я л  д р у г а ,  
П о ц е л о в а л  в ч е л о , п е р е к р е с т и л ,
И ,  с к р ы в  в д у ш е  к р у ч и н ы  т я ж к о й  б р е м я , 
С о ш е л , с т у п и л  в с е р е б р я н о е  с т р е м я .

20

Д в о р  з а с т у ч а л  от т о п о т а  к о п ы т .
Д ы х а н ь е  з а н я л о с ь  в г р у д и  М с т и с л а в н ы ;
И з  т е р е м а  в з г л я н у л а  —  н ет его .
П о с л е д н и й  с т р о й , р я д  о т р о к о в  и г р и д н е й ,
В  т е с о в ы е  т е с н и л с я  в о р о т а ,
Н а п у т с т в и я  п о с т о г н а м  р а з д а в а л и с ь ,
Д в о р  о п у с т е л  —  н о  в о п у с т е л ы й  д в о р  
Е щ е  о н а  в п е р я л а  т у с к л ы й  в з о р .

21

З а т и х  и ш у м  в д а л и , н о  ж а д н ы м  с л у х о м  
Е щ е  о н а  л о в и л а  к а ж д ы й  з в у к ,
И  к р у п н ы е  ж е м ч у ж и н ы  к а т и л и с ь  
С  г о р я ч и х  в е ж д  из г л у б и н ы  о ч ей .
О н а  в т о с к е  у п а л а  н а  к о л е н а ,
К  и к о н е в з о р  с к в о з ь  с л е з ы  в о з в е л а ;
И  с к о р б ь  д у ш и , в с ю  т я г о т у  п е ч а л и  
Е е  у с т а  в м о л и т в е  и з л и в а л и .

22

Г р а ж д а н е  м е ж д у  т е м , з а  с т р о е м  с т р о й , 
Н а  к р а с н ы й  д в о р  н е с л и  св о и  д о с п е х и ,93



З а  н и м и  в с л е д  р а з д а л с я  с т у к  к о л е с . 
К у д а  в е з у т  и х  б р о н и ? Н а  В л а д и м и р ,  
А  ч ер ез д е н ь  и д е т и в о й с к о  в п у т ь . 
Т р и  м е ч н и к а  н е с у т  к н я ж й е  л а т ы , 
З в е н я щ у ю  к о л ь ч у г у , ш л е м  с т а л ь н о й , 
У к р а ш е н н ы й  н а с е ч к о й  з о л о т о й .

23

М с т и с л а в н а  с б о р  у с л ы ш а л а  п о х о д н ы й  
И  д е в у ш к у  с е н н у ю  п о з в а л а .

« Т ы  в и д е л а : б е з  ш л е м а , б е з  к о л ь ч у ги  
П о е х а л  к н я з ь ?  О н  п о л о в ц а м  с е б я  
Д о в е р и т , к а к  д р у з ь я м . Я  в с ё  з а б ы л а !  
Е г о  л и  у д е р ж а т ь  я не м о г л а ?
Н о  н а  м е н я  д о х н у л а  з л а я  с и л а ,

И  в с ё  н е  то я в с т р а х е  г о в о р и л а .

24

В о р о ж е я  г а д а л а  п р и  т е б е ?
С к а ж и  м н е . . .  нет! п у с т ь  с н о в а  з а г а д а е т .
Ч т о  ж  в ы п а л о ? »  —  « О н а  ш е п т а л а  н а м :
Б е д а  —  к а к  г р о м : не ж д е м , о т к у д а  г р я н е т !»  —  
« Т а к , п о л о в ц ы ! . .  М н е  с н и л о с ь : в г р у д ь  его  
В о н з и л с я  н о ж , м ен я  о б р ы з г а л  к р о в ь ю ;  
О щ у п а л а  р у к о ю ,—  но п о  м н е  
Л и ш ь  к а п л и  с л е з  с т р у и л и с ь  в ч у д н о м  с н е .

25

М е н я е м о е  д и т я  —  он в с ё  о с т а в и л . 
З а ч е м  н а р о д  н е  у м о л и л  е го ?
А  я ?  З а ч е м  в б е с п а м я т с т в е  р а з л у к и  
Я  и м е н е м  г о с п о д н и м , в с е х  с в я т ы х ,
К  н о г а м  п р и п а в , его  не з а к л и н а л а ?  
Н о  п о з д н о ! О н  н а  к и е в с к о м  п у т и , 
В з м е т а я  п ы л ь  с л е т у ч е ю  д р у ж и н о й , 
У ж е  м о е й  н е т р о н е т с я  к р у ч и н о й » .94



Пе с н ь  в т о р а й
1

К р а с у е т с я  п р е с т о л ь н ы й  К и е в -г р а д ,  
О д у ш е в л е н  н а р о д н ы м  л и к о в а н ь е м :  
В е с е л ы й , г р о м к и й  г у л  к о л о к о л о в  
Р а с х о д и т с я , к а к  в л а г и  к р у г  с т р у и с т ы й ;  
И  з в у к и  с у р н  и б у б н о в , сл и т ы й  ш у м  
В с е х  г о л о с о в , в с е х  к л и к о в  б л а г о д а р н ы х ,  
Б л а г и х  н е б е с  д о с т о й н ы й  ф и м и а м ,  
С о е д и н я с ь , в о с х о д и т  к н е б е с а м .

2

В о  в с е х  ц е р к в а х  х в а л у  г о с п о д н ю  п ел и  
З а  к р е с т н ы й  м и р , з а  св е т л ы й  с ъ е з д  к н я з е й . 
Т о л п ы  г р а ж д а н  по г р а д у  в о л н о в а л и с ь  
И з  к р а я  в к р а й ; во х р а м ы  р ои  ж е н  
Ш л и  в ф е р я з я х  к а м ч а т н ы х , д а  к р а с н е л и  
К а к  м а к о в  ц в е т ; а г р и д н и  н а  к о н я х ,
К а к  с о к о л ы , по у л и ц а м  л е т а л и  
И  н и щ и х  н а  к н я ж о й  о б е д  с з ы в а л и .

3
В с е  с о б р а л и с ь  н а  Я р о с л а в о в  д в о р  —  
У б о г и е , и с т р а н н и к и , и с т а р ц ы ;  
П е р е к р е с т я с ь , у с е л и с ь  в к р у г  с т о л о в ;  
Д у б о в ы е  п о д  б р а ш н а м и  т р е щ а л и . 
Д о б ы ч а  с м е л о й  л о в л и  —  т а м  б у й -т у р , 
Т у т  к а б а н ы  с т о я л и , к а к  ж и в ы е ,
И  с в л а г о ю  и с к р и с т о -з о л о т о й  
О д н а  с т о п а  ш и п е л а  з а  д р у г о й . 4

4
С а м  л а с к о в ы й  х о з я и н  с  т у р ь и м  р о го м  
Х о д и л  в о к р у г  и с т а р ц а м  п о д н о с и л  
К и п я щ и й  м е д  из р у к  с в о и х  д е р ж а в н ы х .  
З а  н и м  и к н я з ь  В л а д и м и р с к и й  Д а в и д
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И  в с е  б о я р е  ш л и  д а  у г о щ а л й .
Н а р о д , т е с н я с ь , т о л п и л с я  в к р у г  д в о р а  
И  п о в т о р я л  г о с т е й  в е с е л ы х  к л и к и :
« Д а  з д р а в с т в у е т  н а д о л г о  к н я з ь  в е л и к и й !»

5

З а  т р а п е з о й  б ы л  с т р а н н и к ; н а  ч ел е  
Б е з д о м и е , б ы т ь  м о ж е т , и н е в з го д ы ,
А  н е л е т а , п р о р е з а л и  б р а з д ы .
В з о р  п л а м е н е л  и з -п о д  с к л о н е н н о й  в е ж д ы ;  
В  о к л а д и с т о й  и ч ер н о й  б о р о д е  
Д о в р е м е н н о  се д и н ы  п р о б и в а л и с ь :
Т а к  с е р е б р и т  л у н ы  н е з р и м ы й  л у ч  
О к р а и н ы  ш и р о к и х  т е м н ы х  т у ч .6
О н  в с т а л , к о г д а  п р и б л и з и л с я  д е р ж а в н ы й ,
С  п о к л о н о м  т и х о  в с т а л  он со  с к а м ь и ,
В з г л я н у л , —  п е ч а л ь  в о ч а х  е го  с к а з а л а с ь .
« Т ы  б е д е н ?  я н а  р а д о с т ь  п р е л о ж у  
Т в о ю  п е ч а л ь : и п а в о л о к  и з л а т а  —
В  се й  д е н ь  п р о с и  в с е г о !»  —  « В е л и к и й  к н я зь !
Я беден, но что у души отъято,
Н е  в о з в р а т и т  т в о е  к н я ж о е  з л а т о .

1

Я не тужу о бедности своей;
Б о г а т ы м  я н е ж и л  и не р о д и л с я .
Н е т ! н а  с е р д ц е  и н о е н а л е г л о :
Я  в с п о м н и л .. .  но з а ч е м  т е б я  п е ч а л и т ь  
И  о б л а к о  н а  с о л н ц е  н а в о д и т ь ? »  —
« Н е т , с т р а н н и к , с к о р б ь  п о в е д а й  м н е !»  —  « Т в о й

о б р а з
М н е  б р а т а , к н я з ь , н а п о м н и л  т в о е г о :
В ы с о к и й  с т а н  и о р л и й  в з г л я д  е го .

8

У ж е  д а в н о  н е т  к н я з я  Я р о п о л к а !
О н  в з е м л ю  л е г , н о  п а м я т н у ю  п е сн ь
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Е щ е  сы н ы  Б о н н а  н а п е в а ю т .
Я пел дела, я пел и смерть его;
П р и  м н е  он п а л , я г н а л с я  з а  Н е р я д ц е м ,  
М о й  ж а д н ы й  м еч  у б и й ц ы  не н а с т и г .
Н о  в о т  р у б е ц і н а  п а м я т ь  он о с т а л с я ,
Ч т о  ч е ст н о  я з а  к н я з я  п о д в и з а л с я » .—

9

« Д а й  з л а т а , к н я зь ! —  п р е р в а л  п е в ц а  Д а в и д ,  
О н  от т е б я  н а г р а д ы  ж д е т  з а  р а н у » . —  
« Н е т , г о с у д а р ь , ж д у  м и л о с т и  и н о й : 
Д о з в о л ь  т в о е  в о с п е т ь  г о с т е п р и и м с т в о . 
П у с т ь , н и щ и е , з а  х л е б  и с о л ь  т в о ю  
О т п л а т и м  м ы  х о т ь  б л а г о д а р н ы м  с л о в о м ,
И  м о й  н а п е в , п р о й д я  из у с т  в у с т а ,
У м ч и т  его  в г р я д у щ и е  л е т а » .

10
З а п е л  Б о я н . В  с е р е б р я н ы е  г у с л и  
Н е  у д а р я л  он л е г к о ю  р у к о й ,
И  с  г о л о с о м  н е с о з в у ч а л и  с т р у н ы .
Н е т , с  х и т р о с т ь ю  п е в е ц , к а к  с о л о в е й ,
Н е  с о ч е т а л  б о ж е с т в е н н о г о  д а р а .
Л и л а с я  п е с н ь , к а к  в о л ь н а я  с т р у я ,
П о  п е р в о м у  п о р ы в у , б е з  и с к у с с т в а ,
О т  п о л н о ты  в о с т о р ж е н н о г о  ч у в с т в а .

« В и д е л  я м и р а  с и л ь н ы х  к н я з е й ,
В и д е л  ц а р е й  п и р о в а н ь я ;

Н о  н а  п и р у , н о  в с о н м е  го ст е й  
Б р а т и й  Х р и с т о в ы х  н е  в и д е л .

С л е з ы  у б о г и х  и с к р а м и  б ь ю т  
В  ч а ш а х  ш и п у ч е г о  м е д а .

Г о с т и  с м е ю т с я , в е с е л о  п ь ю т  
С л е з ы  р о д н о г о  н а р о д а .

С л а в а  те б е ! ты  л ю б и ш ь  н а р о д , 
Ч е с т в у е ш ь  б е д н ы х  и с т а р ц е в .  

С л а в а  из р о д а  в б у д у щ и й  р од!  
С о л н ы ш к у  н а ш е м у  с л а в а !А . Одоевский 9 7



Т ы  с  М о н о м а х о м  Р у с ь  у м и р и л  
К р о т к о й , м о г у ч е й  д е с н и ц е й ;

Т у ч и  р а з в е л , ты  о з а р и л  
Р у с с к о е  н е б о  д е н н и ц е й .S

С л а в а  к н я з ь я м ! но в с т а е  о р л о в , 
С л ы ш и т е , г р а е т  и в о р о н .

О н  н а п и т а л с я  т у к о м  г р о б о в ,
Л о с н я т с я  п е р ь я  о т к р о в и .

О ч и  —  к р а с у  м о л о д о г о  ч е л а  —
О ч и , п о д о б н ы  д е н н и ц е ,

О н  р а с к л е в а л , —  и к р о в ь ю  о р л а  
Р д е е т с я  в о р л е й  с т а н и ц е » .

11

Е щ е  с т о я л  о с а н и с т о  п е в е ц ,
И  ч ер н ы й  в з о р , к а к  м о л н и я  из м р а к а ,  
С в е р к а л . Г л я д е л  он д о л г о  н а  к н я з е й . 
Н а р о д  н е з н а л , х в а л и т ь  л и , н ет Б о я н а ,
И  к н я ж и х  с л о в  в н е д о у м е н ь и  ж д а л .
Н о  С в я т о п о л к  б е з м о л в н о  о з и р а л с я ,  
С г у щ а л а с ь  т ь м а  н а  с у м р а ч н о м  л и ц е ,
И  в г о р е с т и  з а б ы л  он о п е в ц е .

12
О н  в г р и д н и ц у  м е д л и т е л ь н о й  с т о п о ю  
И д е т , с к л о н я  у г р ю м о е  ч ел о .

И ,  п р о в о д и в  п е ч а л ь н о г о  о ч а м и ,
С  у п р е к о м  в с е  в з г л я н у л и  н а  п е в ц а .
З а ч е м  он п и р  р а с с т р о и л ?  . .  З а  д е р ж а в н ы м  
О д и н  Д а в и д  п о с л е д о в а т ь  д е р з н у л ,

П ы т а л  л и ц а , очей его д в и ж е н ь е  
И  н а к о н е ц  п р о м о л в и л  у т е ш е н ь е :

13

« Я  б л и ж н и й  тво й  по к р о в и ; к то  и ной  
О т  в с е й  д у ш и  т в о е  р а з д е л и т  го р е ?
М н е  б ы л  он по т е б е  д о р о ж е  в с е х ,
И  д о л г о  с а м  я с е т о в а л  о п а д ш е м .98



О т к р о й  ж е  м й е  в с ю  Д у ш у : я т в о й  д р у г і  
И з л е й  п е ч а л ь  о б р а т е  Я р о п о л к е ,
И  б у д е т  н а м  о т р а д н е е  в д в о е м  
И  г о р е в а т ь , и п о м и н а т ь  о н е м .

14

Г о с п о д ь , г о с п о д ь  ед и н ы й , а не л ю д и ,

Т е б я  и н а с  у т е ш и т . Н о  к ч е м у  
В  д е н ь  п и р ш е с т в а  п е в е ц , п р е зр е н н ы й  н и щ и й , 
Н а  я з в у  я д  и з л и л ? Ч т о  д о  к н я з е й  
З а  д е л о  и м ? »  —  « Я  з а  л ю б о в ь  к о  б р а т у  
П р о щ а ю  в с ё  е м у . Н о  что он п ел ?
Н е  в е р ю  я . . .  Н е т ! я л и  в е р и т ь  с т а н у  
П о р ы в у  ч у в с т в  и п ы л к и х  д у м  о б м а н у !»  —

15

« Ч т о  п е с н ь !»  —  « Ч т о  п е с н ь ? Д а в и д , я  с о з н а ю с ь ,  
М н е  в д у ш у  п е сн ь  в д о х н у л а  п о д о з р е н и е .
О  к о м  он п е л ? »  —  « Т ы  з н а е ш ь , С в я т о п о л к ,  
И з в е с т н о  в с е м , к у д а  б е ж а л  Н е р я д е ц » . —
« К у д а  б е ж а л ! . .  но б ы т ь н е м о ж е т , к н я з ь ,
Н е  м о ж е т  б ы т ь . К а к , д ети  Р о с т и с л а в а  —  
У б и й ц ы ?  н ет, они в к р о в и  р о д н о й  
Н е  о б а г р я т  р у к и  св о е й  ч е с т н о й » . —

16

« Я  д у м а л , что ты  з н а е ш ь , м н е  к а з а л о с ь ,  
С к р ы в а е ш ь  ты  в г р у д и  св о е й  в р а ж д у  
Д л я  ти ш и н ы  о т ч и з н ы » . —  « Я ?  Д о  г р о б а  
Я  б у д у  м с т и т ь  з а  б р а т а  м о е го ,

Д о  г р о б а  м с т и т ь , и д о  п о с л е д н е й  к а п л и  
Я  в ы п ь ю  к р о в ь  у б и й ц ы .. .  Б е д н ы й  б р а т !
Т ы  ю н ы й  п а л , д у ш о й  и с т а н о м  к р а с н ы й ,
И  не в б о ю  п о м е р к н у л  в зо р  тв о й  я сн ы й .

17

Н о  м н е  т в о и м  не в е р и т ся  с л о в а м .
С к о р е е  в с е , ч ем  д е т и  Р о с т и с л а в а . . .99



Н е  в е р ю !»  —  « Я  н а п о м н ю , С в я т о й о л й :
Т ы  т р е б о в а л  от н и х  г л а в ы  Н е р я д ц а ? »  —
« Я  т р е б о в а л , и бы л  бы  в ы д а н  о н ,
Н о  о н  б е ж а л » . —  « Ж и в е т  он в Т е р е б о в л е » . —  
« К а к ?  В а с и л ь к о . . .  у б и й ц у . . .  в с в о й  у д е л . . . 
Н е  п р и н я л , н ет! н е он его  п р и з р е л .. .

18

Х о л о д н ы й  п о т с  р а з д у м ь я  п р о с т у п а е т ;  
С к а ж и  м н е , к н я з ь , у ж е л и  В а с и л ь к о ?
П у с т ь  В о л о д а р ь , у м е р ш и й  б р а т  и х , Р ю р и к  —  
Н о  т о т  л и , к то  и с л а в и м  и л ю б и м .. .»  —  
« О н  ч ер н и  л ь с т и т  н а  веч е, а д р у ж и н а  
З а  т о  его  в о з н о с и т  д о  н е б е с ,
Ч т о , с  ю н ы х  л е т  ее п о с л у ш н ы й  к л и ч у , 
В о д и л  е е  у с п е ш н о  н а  д о б ы ч у .

19

Д а  что н а р о д ! п у с т ь  с л а в и т  он его ;
И з  г р о б а  н а м  н е в ы з в а т ь  Я р о п о л к а » .. .  
И  в з о р а м и  в п и л с я  в его ч ел о :
О н  ж а д н о  з р е л , к а к  д у м а  т я ж е л е л а .
В  п о м о с т  г л а з а  у с т а в я , С в я т о п о л к  
Б е з м о л в е н  б ы л . О н  ш е в е л и л  у с т а м и ;
О т  с м у т н ы х  д у м  г о р е л а  г о л о в а ,
Н о  н а у с т а х  н е с т р о и л и с ь  с л о в а .

20

П о  г р и д н и ц е  п о с п е ш н ы м и  ш а г а м и  
П р о ш е л . « М е н я  с о м н е н ь е  т я г о т и т ;
Г д е  н и щ и й ? »  —  « К н я з ь , ты  н и щ е м у  д о в е р и ш ь ?  
Е м у  л и  з н а т ь , он т е м н ы й  ч е л о в е к » . —
« А  ты , Д а в и д , к а к  з н а е ш ь ? »  —  « Я ?  О т  м н о г и х .. .  
О т  Т у р я к а . . . но в с п о м н и , С в я т о п о л к ,
М ы  п о к л я л и с ь  п р е д  в с е м и , н а  н а л о е ,
Б л ю с т и  л ю б о в ь  и Р у с ь  х р а н и т ь  в п о к о е .100



21

И  п е р в ы й  ты ! З а б у д ь  ж е  м е с т ь  с в о ю » .—  
« М н е  б р а т , м н е  к р о в ь  его  д о р о ж е  м и р а . 
Н е  б у д у  я п о к о е н .. .  н е м о г у  
П о к о й н ы м  б ы т ь , п о к а  я не о т к р о ю  
В с е й  т а й н ы . Н е  т о м и : с к а ж и  м н е  в с ё . . . 
Н е т ! ты  н е л ю б и ш ь  б р а т а . . .  И з  м о ги л ы  
О н  м о л и т ! к н а м  в о з н о с и т  с к о р б н ы й  г л а с :  
Н е  б р а н ь , Д а в и д , н а  м е с т ь  з о в е т  он н а с .

22

О н  п р е д о  м н о й  ст о и т  о к р о в а в л е н н ы й .. .
Т ы  п о б л е д н е л , Д а в и д ?  ты  с а м  в л и ц е  
О т  ж а л о с т и  и г н е в а  и з м е н и л с я .
К л я н и с ь  ж е , д а й  о б е т , что б у д е ш ь  м с т и т ь  
К а к  д р у г , к а к  б р а т !»  —  « Я  п о м н ю  Я р о п о л к а !  
А  н а  д у ш у  г р е х а  я не п р и м у ;
Н е  н а в л е к у  н а  и м я  у к о р и з н ы ,
Ч т о  п е р в ы й  я н а р у ш и л  м и р  о т ч и з н ы » . —

23

« Т а к  в о т , Д а в и д , т в о я  л ю б о в ь  к о  м н е ? »  —  
« П о в е р ь  м н е, что я п р е д а н  в се й  ^ у ш о ю  
Т е б е , м о й  б р а т  с т а р е й ш и й , но к а к  д р у г  
Н е  р а с т р а в л ю  т в о е й  се р д е ч н о й  я з в ы .
И  т а к  с к а з а л  я л и ш н е е » . —  « П о с т о й !
И д и ! Т ы  с т а л  д у ш о ю  с л а б » . И  д о л г о  
Х о д и л  о д и н  п о  г р и д н и ц е  п у с т о й  
Т о  б ы с т р о ю , то  м е д л е н н о й  с т о п о й .

24

Л у н а  в з о ш л а  н а в ы ш и н у  л а з у р и  
И  с ы п л е т  с в е т  с  б е з о б л а ч н ы х  н е б е с  
И  н а  ве н ц ы  С о ф и и  в е л и ч а в о й ,
И  н а  с в я т о й  П е ч е р с к и й  м о н а с т ы р ь .
Г л а в ы  ц е р к в е й , к а к  з в е з д ы , о т д е л и л и с ь , 
С в е т л е я  о т с е р е б р я н ы х  л у ч е й ,
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И  С п а с у  в ч е ст ь  и х  с о н м  б л и с т а е т  з в е зд н ы й , 
К а к  и н е б е с  с в е р к а ю щ и е  б е зд н ы .

25

П р е с т о л ь н ы й  г р а д , по ш у м н о м  т о р ж е с т в е ,  
П о к о и т с я , к а к  м о р е  п о с л е  б у р и .
З а д у м ч и в  Д н е п р :  е д в а  с т р у и т с я  о н ;
В  е го  в о л н а х  не п л е щ у т с я  р у с а л к и  
И  п е сн е й  з а у н ы в н ы х  н е п о ю т ;
И х  д р е в н и е  п р и ю т ы  о п у с т е л и ,
И  к р е с т  с в я т о й  из я с н о -с и н и х  в о д  
И з г н а л  н а в е к  п о д в о д н ы й  х о р о в о д .

26

У ж е  л у н а  с р е б р и с т е е  м е р ц а е т ,
И  с у м р а к и  с п у с т и л и с я  н а  Д н е п р ,  
П р о з р а ч н о е  н а к и н у в  п о к р ы в а л о  
Н а  г о р ы  и н а  со н н ы й  К и е в -г р а д .
Н е д в и ж и м  он! И  т о л ь к о  г д е  В л а д и м и р  
К р е щ е н ь я  с в е т  и зл и л  н а  с в о й  н а р о д ,
В о  м р а к е  ч е л н , м е л ь к а я  п о д  г о р о ю , 
К о л ы ш е т с я , л е л е е м ы й  в о л н о ю .

’ 27

Н о  к то  с т о и т , о п е р ш и с ь  н а  в е с л о ?
С  ч е л н а  г л я д и т  он н а  в ы с о к и й  б е р е г ;
К а к  т е н ь , д р у г о й  с п у с т и л с я . В  зы б к и й  челн  
Е д в а  с т у п и л : « У з н а л  л и  т ы , г д е  н и щ и й ?»  —  
« Я  с п и р ш е с т в а  к н я ж о в а  ш ел  з а  н и м ,
Н а д  н и м  д ы ш а л , но во в р а т а х , в н е з а п н о  
О т б р о ш е н н ы й  с т р е м л е н и е м  т о л п ы ,
У ж е  с  т р у д о м  с л е д и л  его  с т о п ы .

28

О н  с к р ы л с я . Я  и с к а л  е щ е  г л а з а м и ,
К у д а  он п у т ь  н а п р а в и л ; но в т о л п е  
П е с т р е ю щ е й  и с т р а н н и к о в  и н и щ и х  
Н е  р а с п о з н а л  я р у б и щ а  его .
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Р а с с ы п а л и с ь  п о л у н а г и е  г о с т и ,
О с т а л с я  я о д и н . Н о  б у д ь  х р а н и м  
О н  в е д ь м а м и , в в е р т е п а х  п о д  з е м л е ю ,,

Я всё его пристанище открою».

29

С к а з а л , и чел н  он о т т о л к н у л  в е с л о м ;
У д а р и л  и м  п о  в л а г е ; о т ск о ч и л о  
О н о  от в о л н  и с  п л е с к о м  п а л о  в н о в ь .
Ч е л н  в ы ш е л  и з -п о д  тен и  го р  п р и б р е ж н ы х ;  
Б л е с н у в , с т р у я  з м е е ю  р а з в и л а с ь ,
Д о ш л а  д о  п о л -Д н е п р а , и по т е ч е н ь ю  
Ч у т ь  з ы б л е м ы х , о б ъ я т ы х  н его й  в о л н  
О н а , с в е т я с ь , с л е д и л а  л е гк и й  ч е л н .

30

Б е з  в е се л  он с п у с к а л с я . Д н е п р  п о к о й н о  
К а ч а л  е го , к а к  с т а р е ц  к о л ы б е л ь .
« Т ы  с л ы ш и ш ь  л и , Т у р я к ?  з в у ч н е е т  п е н ь е .
У д а р ь  в е с л о м » . П р о т я ж н о  г о л о с а  
И с х о д я т  из о б и т е л и  П е ч е р с к о й ;
В  ней л у ч  б л е с н у л ; н е з р и м а я  р у к а  
П о  х р а м у  ц е п ь  з л а т у ю  п р о т я н у л а ,
И  п о л о н  Д н е п р  м о л и т в е н н о г о  г у л а .

31

« М н е  т я ж е л о , Т у р я к !»  —  « В е р н е м с я , к н я з ь » .—  
« Н е т , в с ё  р а в н о : я С п а с у  н е у г о д е н .
В  о б и т е л и  е щ е  я у т р о м  б ы л ;
Д а в а л  о б е т  е м у  п р и д е л  в о з д в и г н у т ь ;
Ч т о  ж  о т в е ч а л  м н е  с х и м н и к  И о а н н ?  —
Л е ж и т  л и  г р е х  н а с е р д ц е , —  п о к а я н ь е ,
А  не с р е б р о м  о б л о ж е н н ы й  п р и д е л  
О м о е т  д у х  т в о й  от г р е х о в н ы х  д е л » . —

32

« В с ё  м а л о  д л я  м о н а х о в ! И м  х о т е л о с ь  
В  т в о е к н я ж о е  с е р д ц е  з а г л я н у т ь » . —
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« О т  с х и м н и к а  я к в е щ у н у  п о е х а л ,
Н о  о т л о ж и л  д о  н о ч и . Ч е р н е ц ы  
В с ё  в и д я т , з н а ю т : р а з г л а с я т  в н а р о д е , 
Ч т о  ж е р т в у  ж г у  б о г а м  м о и х  о т ц о в . . .  
К а к  б у д т о  и г р е ш н о  п р е д  н е б е с а м и  
С е г о д н я  з н а т ь , что з а в т р а  б у д е т  с н а м и .

33

Н о  б у д е т  ли  он з а в т р а ? . .»  —  « Е д е т  о н » .—  
« Н о  е д е т  л и  н а  К и е в ? »  —  « О т  К у л ь м е я  
Ч т о  м н е  к у д е с н и к  п е р е д а л  в ч е р а ,
Т е б е  п е р е с к а з а л  я , к н я з ь , и в р е м я  
П р и б ы т ь  е м у » . —  « П р е з р и т е л ь н ы й  п е в е ц  
Е д в а  и з р у к  д о б ы ч и  не и с т о р г н у л .
К а к  он м е т а л  б е с с т ы д н о  н а  м е н я  
С в о й  м р а ч н ы й  в з г л я д , и сп о л н е н н ы й  о гн я!

31

М н е  ч у д и л о с ь , что в е сь  н а р о д , в с е  очи  
В  м е н я  в п и л и с ь !»  —  « Т у т  б ы л  я , г о с у д а р ь ,
Я  з а м е ч а л  з а  в с е м и : н а  Б о я н а  
Г л я д е л  в е с ь  м и р  и в з о р о в  н е с в о д и л » .—
« Я  з н а ю  с а м , м н е  т о л ь к о  п о к а з а л о с ь ,
Н о  есл и  б я н е г л а с н о  м о г  п е в ц а . . . »  —
« Ч т о б  п р о в о д и т ь  его  н а  н о в о с е л ь е ,
Ч т о  д у м а т ь  т у т ?  л и ш ь  с л о в о , к н я з ь , д а

з е л ь е . . . »  —

35

« М о л ч и , Т у р я к , ты  и з в е р г » . —  « Г о с у д а р ь !  
Я  з а  т е б я  г о т о в  в о го н ь  и в в о л н ы ,
И  в с а м ы й  а д » . —  « Н о  что бы  он ни п е л , 
О н  п о в о д  д а л  к т о м у , ч его  я ж а ж д а л ,  
Т у р я к ! Т е п е р ь  н а п р а в л е н  С в я т о п о л к .
О н  п о з о в е т  т е б я , б у д ь  с к у п  н а  с л о в о  —  
Я  с о б с т в е н н о й  п р е д а л  его  б о р ь б е ,
И  п л а м я  он р а з д у е т  с а м  в с е б е » .
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« П о п а л  л и  з в е р ь , п у с т ь  он в т е н е т а х  б ь е т с я , 
Л и ш ь  т о л ь к о  бы  т е н е т  не р а з о р в а л » .—
« В  н у ж д е  ш еп н и  д в а  с л о в а  о К у л ь м е е . . .
Н о  е сл и  н и щ и й  р а з  ещ е п р и д е т ? »  —
« Д в а  л о в ч и е  в б л и з и  д в о р а  к н я ж о в а ,
Т в о и  б о я р е , Л а з а р ь  и В а с и л ь ,
Ж д у т  н е д р у г а , и д о  и с х о д а  ночи  
Б л ю д у т  в о к р у г  н е д р е м л ю щ и е  о ч и » . —

37

« Н о  е сл и  к то  у в и д и т  с л у г  м о и х ?
М о л в а  —  о г о н ь , ч у т ь  в с п ы х н е т , в с ё  о б х в а т и т .. .  
К а к  м е д л и т  он! Д о ж д у с ь  л и ? Ч е р в ь  з а б о т  
М е н я  т о м и т , к а к  о г н е н н а я  ж а ж д а ;
Н о  к а к  с в е р ш и м , то  о т д о х н е м  д у ш о й :  
Н а к а з а н н ы й  —  п р е д  ч е р н и ю  в и н о в е н ! . .

И  в п р о п а с т и  п о м е р к н е т  б е з  с л е д а  
С  в ы с о т  н е б е с  у п а в ш а я  з в е з д а .

38

Ч т о , д р у г , у с п е х ? »  —  « В с ё  в м и р е , к н я з ь ,
г а д а н ь я ,

Х о т ь  и н о к и  с ч и т а ю т  и х  з а  г р е х ,
Н о  ж р е ц  т е п е р ь  н а м  т а й н у  р а з г а д а е т .
М ы  В ы д у б и ч  м и н у л и » . В п р а в о  чел н  
Н а п р а в и л  о н . —  « Н о  что з а  в и з г  и в о п л и ? »  —  
С п р о с и л  Д а в и д . —  « Н е д а р о м , г о с у д а р ь ,
В е д е т с я  с л у х  д а в н о  п р о  э т у  г о р у ,
Ч т о  не т и х а  в п о л у н о ч н у ю  п о р у » .

39

Е щ е  в з м а х н у л  он в е с л а м и . « Т у р я к !
З а к и н ь  б а г о р !»  —  и, чел н  п р и ч а л и в , о б а  
В з б и р а ю т с я  по к р у т и з н е  го р ы ,
И ,  с л е в а  о б о г н у в  ее в е р ш и н у ,
В  у щ е л ь е , по у с т у п у , гд е  з е м л я  
О б р у ш и л а с ь  и п о р о с л а  к у с т а м и ,
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С о к р ы л и с ь . Т а м  за  к а м н е м  т е сн ы й  х о д  
В  п е щ е р ы  вел  п о д  л о н о  с а м ы х  в о д .

40

П о д з е м н ы й  п у т ь  во  в с е  к о н ц ы  в е т в и т с я ,
С т о  о т з ы в о в  в о т в ет  н а  к а ж д ы й  з в у к  
Г р о х о ч е т  в н е м : то  с в о д ы  з а х о х о ч у т ,
Т о  в с п л е щ у т , то  з а в о ю т . В е д ь м а  п у т ь  
П е р е б е ж а л а , г р о м к о  з а с в и с т а л а ,
З а  с в и с т о м  с в и с т  р а з д а л с я  ей в о с л е д .
« Г д е  п у т ь ?  з е м л я  к о л е б л е т с я  п о д  н а м и .
И  я во  т ь м е  т е р я ю с я  о ч а м и .

41

К у д а  с т у п и т ь ? »  —  « В с ё  н и ж е , к н я з ь » . Б л е с н у л  
И м  в очи я р к и й  св е т о ч  —  и не д е в а  
Я в и л а с ь , не з е м н а я  к р а с о т а ,
Н о  с  н е б о м  а д  с л и л и с я  в о б о л ь щ е н ь е ,
В  г р о з у  очей и п р е л е с т ь  г н е в н ы х  у с т .
В  р у к е  б ы л  м е ч , в д р у г о й  —  п ы л а в ш и й  с в е т о ч . 
И  в з о р  б л у ж д а л , к а к  с л о в о  н а  у с т а х  —  
Б е з у м н ы й  в з о р  в п л е н и т е л ь н ы х  о ч а х .

42

Б л е д н а  —  и г р у д ь  п о д  р у с ы м и  в о л н а м и ,
К а к  л е г к и й  п л а м е н ь  в т р е п е т н о й  р у к е ,
Т о  п а д а л а , то  в о з д ы м а л а с ь  с н о в а ,
Д ы х а н ь е  п р е р ы в а л о с ь , и у с т а ,
К о г д а  и с к а л и  з в у к о в , то п р и в ы ч н о й  
У л ы б к о ю , к а з а л о с ь , р а с ц в е т у т .
« П р и ш е л ь ц ы !»  —  и п р о м ч а л о с ь  с л о в о  г н е в а , 
К а к  п е р в ы й  з в у к  в о л ш е б н о г о  н а п е в а .

4В

« О т в е т ! о тв ет ! п о т у ш е н  ли  о г о н ь ? »  —  
« Н е у г а с и м » , —  о т в е т с т в о в а л  б о я р и н ,
И  п о в т о р и л  Д а в и д :  « Н е у г а с и м ! »  —

« Н а д  с и м  м е ч о м  з а в е т н ы м  н а ш и х  п р е д к о в
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К л я н и т е с ь  в е к  б л ю с т и  с в я т ы н ю  т а й н !»  —  
« К л я н е м с я !»  —  « Е с л и  т а й н у  р а з р е ш и т е , 
И с п е п е л и т  в а с  п л а м я  по ч а с т я м ,
И  в и х р и  в а с  р а з в е ю т  по п о л я м » .—

44

« К л я н е м с я !»  —  С в о д ы  к л я тв ы  п о в т о р и л и .
И м  у с м е х н у л а с ь  ч у д н а я  ж е н а  
И , б у д т о  н е с т у п а я , п о б е ж а л а .
З а  н е ю  п л а м я , к а к  с в е т и л а  х в о с т ,
Л е т е л о  в н и з , п о т у х л о  в л е г к о м  б е г е ,
И  п у т н и к о в  о б ъ е м л е т  п р е ж н и й  м р а к .
Н а д  и х ч е л о м  п р о н е с с я  зв о н к и й  х о х о т ,
И  в н о в ь  к р у г о м  з в у ч и т  с т о г у л ь н ы й  г р о х о т .

45

И  в д о л ь  п у т и  г л у х и е  г о л о с а  
И з  стен  п е щ е р н ы х  и м  ш е п т а л и  в у ш и :  
« Х р а н и т е  т а й н у : есл и  в р а г  п р о  н а с  
У з н а е т , м ы  и с е с т р ы  о б е р н е м с я  
В  с т а н и ц у  п т и ц  н о ч н ы х  и н а  к у с к и  
К о г т я м и  р а с т е р з а е м  в а ш е  т е л о ,
И  в о с к р е с и м , и р а с т е р з а е м  в н о в ь ,
И  в ы с о с е м  п р е д а т е л ь с к у ю  к р о в ь .

46

К л я н и т е с ь  ж е  и в т р е т и й  р а з !»  —  « К л я н е м с я !  
В н е з а п н о  д в е р ь  о т в е р з л а с ь  —  п о н е с л и с ь  
С т р е м и т е л ь н о  н а в с т р е ч у  туч и  д ы м а ;
С к в о з ь  о б л а к о  в е р т е п , к а к  с м у т н ы й  с о н , 
О т к р ы л с я : с е м ь  к у м и р о в , о гн ь п р е д  н и м и , 
К р у г о м  б о го в  к р у ж и л а с ь  ц е п ь  с т а р у х ,
И  в к р у г  н ее с  в е с е л о с т ь ю  б е з у м н о й  
Ц е п ь  ю н ы х  д е в  м е л ь к а л а  в п л я с к е  ш у м н о й .

47

Н е з р и м ы й  х о р  при  з а к л и н а н ь я х  п ел :

« П е р у н  л и  в т у ч а х  н а  к р ы л а х  С т р и б о г а



П р о м ч и т с я , в с л е д  по р а д у г е  с о й д у т  
В е л е с , б о г  с т а д , К у п а л а -п л о д о н о с е ц ,
К а л я д о  с  м и р о м , Л а д о  —  б о г  л ю б в и ,
А  г д е  л ю б о в ь , т а м  б л а г  п о д а т е л ь  —  Д а ж - б о г » .  
Н о  с м о л к н у л  х о р . П р и  в х о д е  д в у х  .гостей  
Р а с п а л и с ь  .з в е н ь я  п л я ш у щ и х  ц е п е й .

Ж р е ц

Д о б р ы е  го сти !

Х о р

Д о б р ы е  го ст и !
В е д ь м ы , р у с а л к и ! с н о в а  д в о й н о ю  
Ц е п ь ю  с к а ч и т е . В е ч н о  м е н я я с ь  —
Ю н о с т ь  и с т а р о с т ь , л е т о  —  з и м а  
П л я ш у т , л е т я т  д в о й н о й  вер ен и ц е й  
В к р у г  н е и з м е н н ы х  в е ч н ы х  б о г о в .
С н о в а  л е т и т е  п т и ц а  з а  п т и ц е й ,
Ш у м н о  к р у ж а с ь  д в о й н о й  ве р ен и ц е й !

Ж р е ц  П  е р у н о в

К р у ж и т е с ь  в к р у г  вечн о  ж и в о г о  к о с т р а  
И  п о й т е  вечн о е п р о к л я т ь е !

Н и з р и н у т  н е б е сн ы й  в п у ч и н у  Д н е п р а  —  
П р о к л я т ь е , в е ч н о е  п р о к л я т ь е !В с е

П р о к л я т ь е ! В е ч н о е  п р о к л я т ь е !

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

Г л а в у , с т о п ы  его  с в я т ы е ;
И  п е р е д  т е м , к то  в е р ж е т  г р о м , 
П о к о р н о  в о л н ы  в е к о в ы е  
П о н и к л и  т р е п е т н ы м  ч е л о м .

П е р у н о в  ж р е ц  
К о с т е р , р а з м е т а н н ы й  в р а г а м и ,
П ы л а е т  с н о в а  п е р е д  н и м !



Пусть тушат хладными устами,—  
С в я щ е н н ы й  огнь неугасим!В с е
С в я щ е н н ы й  о гн ь  н е у г а с и м .

[ В е р х о в н ы й  ж р е ц  
П е р у н !  Т в о й  о г н ь , с о к р ы т ы й  п о д  з е м л е ю ,  
И з  н ед р  ее п ы л а ю щ е й  р ек о ю  

Н а  г р а д  п р е с т у п н ы й  п о т е ч е т,
И  п е п е л  с т е н , и п р а х  н е в е р н ы х  б р а т и й , 
П о с т и г н у т ы х  с т р е л о й  т в о и х  п р о к л я т и й , 

К а к  ж е р т в у , н е б у  в о з н е с е т .]

Х о р  ж р е ц о в

Г р у д н ы х  м л а д е н ц е в , н е п р и ч а с т н ы х  
Г р е х у  о т ц о в ,

Н е с и т е , в е д ь м ы  и р у с а л к и ,
П р е д  л и к  б о го в !

М ы  н а  к о с т р е  с о ж ж е м  н а ч а т к и  
О т  и х  в о л о с ,

Ч т о б  сы н  с л а в я н  б о г а м  с л а в я н с к и м  
В о  с л а в у  р о с .

Т р и  в е д ь м ы

М ы  з м е е ю  з а ш и п е л и  
И  к а к  в и х о р ь  п о н е с л и с ь ;
С  в и з го м  в т е р е м ы  в л е т е л и ,
И  д е т е й  из к о л ы б е л и  
М ы  с х в а т и л и  и в з в и л и с ь .

В с е  в е д ь м ы

Ц е п к и  у  в е д ь м ы  м е д в е ж и н  л а п ы , 
Л е г о к  н а ш  к о н ь -п о м е л о ,

С в и щ е м  и с к а ч е м , п о к а  н а  в о с т о к е  
Н е  р а с с в е л о .

Р у с а л к и  
Н е с л ы ш н о й  с т о п о ю  
К а с а я с ь  з е м л и ,
М ы  р у к у  с  р у к о ю ,
К а к  в е т в и , с п л е л и .
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М ы . п е сн ь  Н а п е в а л и  
И  в л у н н ы х  л у ч а х ,

К а к  тени  м е л ь к а л и  
Н а  Л ы с ы х  г о р а х .
М ы  д е в  з а м а н и л и  
Н а  п есен н ы й  г л а с .
В к р у г  л и п ы  в о д и л и ,
И  с  к а ж д о й  и з н а с ,
С м е я с ь , ц е л о в а л и с ь  
О н и  с к в о з ь  в е н о к ,
И  с  н а м и  с п л е т а л и с ь  
В  р у с а л ь н ы й  к р у ж о к .
В о т  с х о д и м . К а к  п т и ц ы ,
П о е м  и л е т и м ;
С о  с м е х о м  в св е т л и ц ы  
П о р х н е м  к м о л о д ы м :
Т о  ш е п о т о м  с л а д к о  
Н а д  л ю л ь к о й  п о е м ,
П о е м  —  и у к р а д к о й  
Д и т я  у н е с е м .

В е р х о в н ы й  ж р е ц  
С в я т ы х  п о с т р и г  с о в е р ш е н ы  о б р я д ы ,
И  с е м ь  с л а в я н  б о г а м  п о с в я щ е н ы !
Д а  б у д у т  и х  м л а д е н ч е с к и е  сн ы  
И с п о л н е н ы  б о ж е с т в е н н о й  о т р а д ы .
П у с т ь  Л а д о  к ни м  в в и д ен и и  с о й д е т , 
П у с т ь  и м  в н у ш и т  к б о г а м  б л а г о г о в е н ь е  —  
И  с л а д к о е  м л а д е н ч е с т в а  в и д ен ь е  

Г л у б о к о  в д у ш у  з а п а д е т .

Х о р  ж р е ц о в

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

В е р х о в н ы й  ж р е ц  
Е с т ь  н е б е с а  н а д  н е б е с а м и  
П р е в ы ш е  м о л н и й  и г р о м о в ;
Е с т ь  з в е зд н ы й  т е р е м  н а д  з в е з д а м и !  
И  ни ед и н ы й  из б о го вПО



Н е  п р е с т у п а л  его  п о р о г а .
С у д ь б а !  —  при  и м е н и  с в я т о м  
В о  п р а х  п о н и к н и т е  чел о м !
С а м а  с у д ь б а  е с т ь  м ы сл ь  Б е л б о г а !

В с е  ж р е ц ы  
О б р я д  с в е р ш е н .

В е р х о в н ы й  ж р е ц  
Т е п е р ь  р а с п а д и т е с ь  
В с е  з в е н ь я  ц е п е й :
Д в а  г о с т я , с т у п и т е  
П р е д  ж е р т в е н н ы й  о гн ь . 
В о п р о с  в а ш  я з н а ю ,
И  д а м  я о т в е т . . .
Р у с а л к и  и в ед ьм ы !
П о  д е б р я м , г о р а м  
В ы  с к а ч е т е  н о ч ь ю  
В к р у г  к и е в с к и х  ст е н .
К т о  п р и б ы л ? К т о  п р и б ы л ?

Р у с а л к и  
Н а  Р у д и ц е  ст а н !

В е д ь мы  
Н а  Р у д и ц е  ст а н !
И  ч у ж д о м у  б о г у  
В  ш е л к о в о м  ш а т р е  
Т а м  м о л и т с я  в и т я з ь .

В е р х о в н ы й  ж р е ц  
Т о т  б о г  не с п а с е т !
З а п е к ш е й с я  к р о в и  
В о з ь м и т е  о т ж е р т в ;
С к а ч и т е  в к р у г  с т а н а ,  
П р о м ч и т е с ь  г р о з о й ;
О т  к р о в и , с о г р е т о й  
Д ы х а н и е м  у с т ,
В ы  б р о с ь т е  тр и  к а п л и  
Н а  в и т я з я  с т а н .
Т а м  в р а г , т а м  го н и те л ь  
С л а в я н с к и х  б о г о в .111



Р у с а л к и  и в е д ь м ы ,
П о  д о л а м , по г о р а м  
Р а с с е й т е с ь , н е с и т е  
П о г и б е л ь  в р а г а м .

48

Р а с с е я л и с ь . О д и н  в е р х о в н ы й  ж р е ц  
О с т а л с я . « З н а т ь  г р я д у щ е е  л и  ж а ж д е ш ь ?  
И д и  з а  м н о й !»  —  Д а в и д у  он с к а з а л .
И  п у т н и к о в  с к в о з ь  р я д  б о г о в  п р о в о д и т .
В  с в я щ е н н ы й  с у м р а к  т и х о  с х о д и т  о н : 
Ч у т ь  с в е т и т  л у ч  от т л е ю щ е г о  ж а р а ,
В  к р о в и  с т о и т  п р е д  н и м и  Ч е р н о б о г ,
И  ч е р е п ы  п о в е р ж е н ы  у  н о г.

49

В е р х о в н ы й  ж р е ц  н а  у гл и  к и н у л  ж у п е л  
И  в си н и й  п л а м е н ь  ч ер еп  п о л о ж и л ,
О н  ш е п о т о м  н е в н я т н ы м  з а к л и н а н ь я  
Н а д  н и м  ч и т а л . В о т  ч ер еп  п о ч е р н е л ,
И  н а к о н е ц  о п е п е л и л и с ь  к о с т и ;
В о т  ж р е ц  н а  н и х  п е р с т о м  с л е д и т  ч ер ты : 
« В н и м а й , Д а в и д , б л а г о г о в е й н ы м  с л у х о м :  
У с п е х  т о м у , к то  б о д р  и си л е н  д у х о м !

50

К т о  ч а ш у  я д а  с м е л о  п о д н е с е т  
И  д а с т  в р а г у  и сп и т ь  ее д о  к а п л и !
Т е б е  е с т ь  п у т ь , но н ет п о л у п у т и :
О т  р о б к о г о  и б о ги  о т л е т а ю т » . —
« Н а  в с ё  г о т о в , —  о т в е т с т в о в а л  Д а в и д  
В  с м я т е н ь и . —  Я  р у ч а ю с ь  з а  н а ч а л о !
Н о  что к о н е ц .. .  к а к  н и зк и е  р а б ы ,
М ы  п р и  к о н ц е  з а в и с и м  от с у д ь б ы » .

51

« В  с в и д е т е л и  п р и е м л ю  Ч е р н о б о г а ,  
Д а в и д !  Ч е р т ы  по ч е р е п у  л егл и112



В о  з н а м е н ь е  ж е л а н н о г о  у с п е х а ;
Н о  в с п о м н и : не п р и ш л е ц  из ч у ж д ы х  с т р а н ,  
Н о  б о г р о д н о й  у с п е х  т е б е  д а р у е т ,
Н о  б о г  с л а в я н , его  ж  о т в е р г л а  Р у с ь ,
З а т е м , ч т о б  н а м , п и т о м ц а м  б р а н н о й  с л а в ы , 
Б е с с и л ь н ы й  г р е к , н а ш  д а н н и к , д а л  у с т а в ы ;

52

П р и з н а й , л ю б и  о т е ч е с к и х  б о го в :
К л я н и с ь !»  —  Д а в и д  н е в о л ь н о  п о д н я л  р у к у ,  
Н о , к а к  с в и н е ц , о т я ж е л е л а  д л а н ь  
И  н а  п л еч о  б о я р и н а  у п а л а ;
Т у р я к  в з г л я н у л  с  у с м е ш к о й  н а  н е го .
« У ж е л ь  т е б я  х р и с т ь я н с к и й  р а й  ч а р у е т ?  —  
В о с к л и к н у л  ж р е ц . —  Н о  т а м , с р е д ь  ч е р н е ц о в , 
Т ы  б у д е ш ь  си р  и ч у ж д  с в о и х  о т ц о в .

5В

З а к о н  х р и с т ь я н  не д о б л е с т ь , а с м и р е н ь е .
У ж е  н а р о д  ж е н о п о д о б е н  с т а л ,
И  п р е ж д е  в с е х  с а м  д р е в н и й  к н я з ь  В л а д и м и р ,  
В о т  п е р в ы й  б и ч. Е щ е  и ной гр о зи т!
С  з а р и  в о с х о д я т  туч и ! О б р а т и т е с ь !
У ж е  к у е т  о к о вы  гн е в н ы й  б о г  
И  п р е в р а т и т  в с ю  Р у с ь  с  ее к н я з ь я м и  
В  р а з в а л и н ы , с ц е п л е н н ы е  б и ч а м и » .

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

1
У ж е  д а в н о  п а л а т ы  С в я т о п о л к а  
М о г и л ь н а я  о б ъ я л а  т и ш и н а  
И  ц а р с т в у е т  с о  с у м р а к а м и  н о ч и . 
Л е н и в о  со н  н а  с т о л ь н ы й  К и е в -г р а д  
С к л о н и л  св о и  р а с п у щ е н н ы е  к р ы л ь я . 
Н о  С в я т о п о л к  не д р е м л е т ; он го р и т , 
О н  от с е б я  с у с и л ь е м  го н и т д у м у  
И  в т и ш и н е  ещ е в н и м а е т  ш у м у .А. Одоевский 113



It

«Как он любим, как он любим, Давид! 
Е щ е  м н е  в е ч е  в с л у х е  р а з д а е т с я .. . »
( Т а к  м о л в и л  о н . Д а в и д  с т о я л  п р е д  н и м  
И  н а б л ю д а л  д у ш и  его п о р ы в ы .)
« Я  с а м  у ш е л ; в с ё  веч е р а з о ш л о с ь  
П о  К и е в у ; но д о х о д и л и  к л и к и  
Е щ е  ко м н е , ср е д и  м о и х  п а л а т ,
Г р е м я , к а к  в т у ч а х  г р о м а  п е р е к а т .3
Н е с н о с н ы й  г у л ! в с ё  с л ы ш у  те  ж е  кл и ки! 
З а ч е м  д а в н о  ты  не п р и ш е л  ко м н е , —
В  т о т  с а м ы й  м и г , к а к  р а с п у с т и л  я веч е?  
Я  ж д а л  т е б я , т в о и х  с о в е т о в  ж д а л » . —  
« Н о , С в я т о п о л к , с  д р у ж и н о ю  д о  ночи  
Т ы  в г р и д н и ц е  г р е м е л  п р о т и в  г р а ж д а н ,
И  в ш у м е  с л о в , в п ы л у  н е г о д о в а н ь я ,
Н е  м о г  в е с т и  с о  м н о ю  с о в е щ а н ь я .

4

Я  л и ш н и й  б ы л . Т е п е р ь  у ж е  п о р а  
Н е  с л о в , а д е л а » . —  « М н е  о д н о  о с т а л о с ь  
Д а в и д ! . .  п у с т и т ь  н а  в о л ю ! . .  В е с ь  н а р о д  
З а с т у п и т с я  з а  к н я з я . И з  т е м н и ц ы  
О н  м н е  н а з л о  и с т о р гн е т  В а с и л ь к а . . .  
К а к  д у м а е ш ь ?  . .  В е л ю  я с н я т ь  о к о в ы !»  —  
« Н о  п р е ж д е , чем  о с в о б о д и ш ь  е го , 
С о й д е ш ь  л и , к н я з ь , с  п р е с т о л а  с в о е г о ?

5

С о в е т у ю  со й т и  т е б е  с  п р е с т о л а :
У ж е  он к о в  з а м ы с л и л  н а  т е б я ,
Н о  н е  и м е л  к т о м у  е щ е  п р е д л о г а .
Т е п е р ь  н а  в с ё  р е ш и т с я : е ст ь  п р е д л о г ,—  
И  н а  п р е с т о л  он с т у п и т  и з п о р у б а !
Т о г д а  и н о й  у с л ы ш и ш ь  г у л . Н а р о д  
И з м е н о й  н е п о ч тет св о е й  и зм е н ы  
И  к л и к а м и  п о к о л е б а е т  с т е н ы .
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ô
В с я  ч ер н ь в о с к л и к н е т : « М ы  с п а с л и  ê f ô ,  
М ы  с о в л е к л и  о к о в ы : он н е в и н е н ,
О н  п р а в е д н и к , н а ш  с в е т л ы й  В а с и л ь к о !»
И  с т а н е т  г н а т ь  т е б я , к а к  в е р о л о м н а :  
С е б я  п о ч тет п р е с т у п н ы й  тв о й  н а р о д  
Т в о и м  с у д ь е й , п о с т а в л е н н ы м  от б о г а ,
И  б у д е ш ь  из з е м л и  к о н ц а  в к о н е ц  
С к и т а т ь с я , к а к  н е с ч а с т н ы й  т в о й  о т е ц » .—

1

« Н е  д о п у щ у  с е б я  д о  п о с р а м л е н ь я ,
Д а в и д !  Н о  я , х о т я  и у б е ж д е н  
В  д у ш е , к а к  т ы , что  В а с и л ь к о  п р е с т у п е н .. .  
Н о . . .  е сл и  он н е в и н е н ? . . »  —  « П о з д н о , к н я з ь !  
З а ч е м , з а ч е м  ты  п р е ж д е  не р а з м ы с л и л ,
П о к а  его  е щ е  не о с к о р б л я л ?
В  п о р у б е  о н , о к о в а м и  т я г ч и м ы й ,
У ж е  го р и т  в р а ж д о й  н е п р и м и р и м о й .

8

Т е п е р ь  в с ё  п о з д н о , к н я з ь ! Н е в и н е н  о н ?
Т о  б у д е т  м е с т ь  г р о з н е е . О н  н е в и н е н ? . .  
П у с т ь  в ы й д е т  из т е м н и ц ы : г л а с  его  
В о  в с е  к о н ц ы  по Р у с и  п р о н е с е т с я :
Ч т о  и сти н ы  с и л ь н е е ?  —  с о з о в е т  
П о б о р н и к о в  с в о е й  п р а в д и в о й  м е с т и , 
П р и д е т  в с я  Р у с ь  п о  д о л г у , из л ю б в и  
И  у т о л и т  с е б я  в т в о ей  к р о в и . 9

9

К о г о  м ы  р а з  в се й  ж и з н и  о с к о р б и л и ,
Т о г о  д о л ж н ы  с т е р е т ь  с  л и ц а  з е м л и .
Т е б е  н е л ь зя  п р и з н а т ь  его  н е в и н н ы м ; —  
Н о , в п р о ч е м , я , к а к  т ы , у в е р е н , к н я з ь ,
Ч т о  он в п о л н е  п р е с т у п е н » . —  « Я  н е з н а ю ,  
Д а в и д , н а  что р е ш и т ь с я . Н е  м о г у
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Убить е го ; держать его  —  н е  с м е ю ,
И  в м ы с л я х  я , т е р я я с ь , ц е п е н е ю .

10
Д а в и д !  у ж е  м я т е ж н ы й  в е ч а  к л и к  
Н а п о м н и л  м н е , что б ы л о  з а  В с е с л а в а . . .»  —  
« Ж е л а е ш ь , к н я з ь ?  Я  у в е з у  его :
Н а  в с ё  г о т о в  д л я  б р а т а  и д л я  д р у г а » .—  
« В е з и  е г о . . .  он к а к  и гл а  в о ч а х . . .
В е з и  с к о р е е , д е л а й  с  н и м  что з н а е ш ь .. .  
В о н , в о н  о т с ю д а ! О н  н е с н о с е н  м н е,
Я  у б е ж д е н  во в се й  его  в и н е .. . »

11

Г р я д а м и  т у ч  з а в о л о к л о  в с ё  н е б о ;
В  б е з м е р н о м  м р а к е  с в е т я т  д в а  о г н я ,
Д в а  с в е т о ч а  г о р я т  п е р е д  п о р у б о м .  
Т е м н и ч н ы е  з а т в о р ы  в т и ш и н е  
В н е з а п н о  з а г р е м е л и . К н я з ь  о ч н у л с я .
П о  с л а д о с т н о й  м о л и т в е  он д р е м а л .  
М с т и с л а в н е -д р у г у  в т и х о м  сн о в и д е н ь и  
Е г о  у с т а  ш е п т а л и  у т е ш е н ь е .

12

В о ш е л  Т у р я к , и ч е т в е р о  з а  н и м ,
И  о с в е т и л  т е м н и ц у  я р к и й  св е т о ч .
« И д и  з а  н а м и , к н я з ь ; н и к т о , к а к  бог! 
Н а д е й с я , к н я з ь , н а к р о т о с т ь  г о с у д а р я » .—  
« М о й  С п а с  —  м о я  н а д е ж д а . Н о  м ен я  
К у д а  т е п е р ь  в е д е т е ? ..»  —  « Т ы  у з н а е ш ь ,—  
С у д ь б а  т в о я  к  р е ш е н и ю  б л и з к а » .
И ,  о к р у ж и в , в ы в о д я т  В а с и л ь к а .

13

Н а  н ем  г р е м я т , с ш и б а я с я , о к о в ы ,
С  т р у д о м  ст о п ы  п е р е д в и г а е т  он.
В о т  в ы ш е л  к н я з ь ; м е д л и т е л ь н ы м  д ы х а н ь е м  
В  с е б я  в д ы х а е т  в о з д у х ; к  н е б е с а м

116



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

14

У ж е  по с т о г н а м  к и е в с к и м  с т у ч а т  
Т я ж е л ы е  к о л е с а . Д о м  з а  д о м о м  
М и н у е т с я , но ни ед и н ы й  в зо р  
В о  т ь м е  н о ч н о й  и в т и ш и н е  б е з л ю д н о й  
И з  о к о н  не с т р е м и т с я  к В а с и л ь к у ,
Н е  в з г л я н е т  н а н его  из с о с т р а д а н ь я ;
К а к  ш у м н ы е  к о л е с а  ни с т у ч а т ,
Н о  м и р н ы й  со н  о б ъ е м л е т  ст о л ь н ы й  г р а д .

15•
З а ч е м  и х с т у к  в с е р д ц а х  не о т о з в а л с я , 
З а щ и т н и к о в  с о б о й  н е п р о б у д и л ?  . .
П р о е х а в  ч р ез в о р о т а  З о л о т ы е ,
К н я з ь  В а с и л ь к о  п р о щ а л ь н ы й  б р о с и л  в з о р  
Н а  К и е в -г р а д , г д е  б р а т ь е в  он о с т а в и л ,
Н е  с н я в  г р е х а  с  п р е с т у п н о й  и х д у ш и .
У ж е  с го р ы  б ы с т р е е  с к а ч у т  к о н и :
П о м ч а л и с ь , к а к  р а з б о й н и к  от п о го н и .

16

В к р у г  у з н и к а , п о  с т о р о н а м , В а с и л ь  
И  Л а з а р ь , с л у г и  в е р н ы е  Д а в и д а ,
И  Д м и т р , его к о н ю ш и й , и С н о в и д ,
А  в п е р е д и  д в а  т б р ч и н а  си д е л и .
« К у д а  м ен я  в е з е т е ? »  —  « В  Т е р е б о в л ь » ,—  
С к а з а л  В а с и л ь , и в с е  з а х о х о т а л и ,
С о ш е л с я  в з г л я д  с о  в з г л я д о м ; и зо  в с е х  
И с х о д и т  в н о в ь  н е в о л ь н ы й  д и к и й  с м е х .

17

К н я з ь  В а с и л ь к о , в з г л я н у в  н а н и х  с  у ч а с т ь е м , 
О т  г л у б и н ы  д у ш и  св о е й  в з д о х н у л ,
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Н о  в о т  з а  н и м  р а з д а л с я  к о н с к и й  т о п о т ,
Л е т и т  к а к  в и х о р ь  в с а д н и к  м о л о д о й :
« М о й  к н я з ь , о т е ц  м о й  к р е ст н ы й ! Д а й т е !  Д а й т е  
М н е  с е с т ь  к н е м у !»  —  в о с к л и к н у л  М и х а и л .  
К о н ь  м ч и т с я , в е сь  н а  в о з д у х е ; но д а р о м  
Н а  с к а ч у щ и х  он д ы ш и т  т е п л ы м  п а р о м .

18

« С т о й , с т о й !»  —  ещ е в о с к л и к н у л  М и х а и л . 
К  н е м у  В а с и л ь  м гн о в е н н о  о б е р н у л с я ,
И ,  п а л и ц е й  у д а р я , с ш и б  с  к о н я .
О н  п а л , из г о р л а  к р о в ь  з а к л о к о т а л а .
« О  б о ж е , б о ж е ! —  у з н и к  з а к р и ч а л ,—
К а к  И о в а  м е н я  ты  и с к у ш а е ш ь » .
И  к  с ы н у  в з о р  л е т е л  с к в о з ь  ночи т ь м у ;  
Н о  в з о р , но к р и к  н е д о х о д и л  к н е м у .

19

П р о с т ы л  и с л е д  з а  у з н и к о м  д е р ж а в н ы м .  
С  н е б е с , з а т к а н н ы х  т е м н о й  п е л ен о й ,
Л у н а  из т у ч  у н ы л о  п р о г л я н у л а  
И  о з а р и л а  б л е д н о е  л и ц о  
М л а д о г о  М и х а и л а . О н  н е д в и ж и м  
Л е ж а л ;  в р у к а х  п о в о д ь я ; ве р н ы й  к о н ь  
Е г о  ч е л а  к а с а л с я  д л и н н о й  гр и в о й  
И  з е м л ю  р ы л  н о го й  н е т е р п е л и в о й .

20
Ш е л  н и щ и й  п о  д о р о г е . О н  е д в а  
В  р у ч ь я х  к р о в а в ы х  о т р о к а  з а в и д е л ,
Б е ж и т  к н е м у  с т р е м г л а в . С  и с п у г а  конь  
Ш а р а х н у л с я , и М и х а и л  о ч н у л с я .
« Г д е  В а с и л ь к о ?  . .  К у д а  в е з у т  е го ? . .
С к а ж и  м н е , д о б р ы й  ч е л о в е к ! . .  Н е  з н а е ш ь ?  . .  
О н и  м е н я  не в з я л и . Н е т !  З л о д е й  
М е н я  у д а р и л  п а л и ц е й  с в о е й » .—
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21

« Т ы  о т р о к  В а с и л ь к а ?  —  с  у ч а с т ь е м  н и щ и й  
С п р о с и л  его  и п о б е ж а л  к р у ч ь ю ,

Ч е л о  с т р а д а л ь ц а , г р у д ь  его  б о л ь н у ю  
О н  о с в е ж и л  с т у д е н о ю  в о л н о й .—
Ч т о ?  л у ч ш е  л и ? Т е б е  р у к о ю  д р я х л о й  
Я  п о м о г у  д е р ж а т ь с я  н а  к о н е » .
В о т  о т р о к  с е л , и н и щ и й  о с т о р о ж н о  
П о в е л  к о н я  к д у б р о в е  п р и д о р о ж н о й .

22

В  б о р у  о го н ь  из х и ж и н ы  м е р ц а л .
Н а  с т у к  в ы х о д и т  с  д о ч е р ь ю  с т а р у ш к а ,  
И  с н и щ и м  о б е  ю н о ш у  с к о н я  
С н и м а ю т ; н а с о л о м е н н о е  л о ж е ,
В н е с я  е го , с п у с к а ю т  т и х о  с  р у к ;
И  д е в у ш к а , к а к  а н ге л  н а д  м о г и л о й ,
С  п е ч а л и ю  с к л о н и л а с я  н а д  ним  
И  г р е е т  г р у д ь  д ы х а н и е м  с в о и м .

23
« Л ю д е й  н а ш л и  м ы  д о б р ы х , —  м о л в и л  н и щ и й , —  
Т е п е р ь  п р о ст и ! я ш е л , к а к  ты , в о с л е д  
З а  В а с и л ь к о м . С п е ш у !  п р о  в с ё  у з н а ю ,
И  в Т е р е б о в л ь  н а к р ы л ь я х  п о л е ч у » .—
« В о з ь м и  к о н я , —  с к а з а л  с у с и л ь е м  о т р о к ,
И  в п а л  в з а б в е н ь е : —  к о н ь , м о й  к о н ь , л е т и . . .  
К а к  ш и б к о  с к а ч у т . . .  С т о й ! . .  Я , к н я з ь , с  т о б о ю !  
Я  б у д у  ц е п ь  п о д д е р ж и в а т ь  р у к о ю .. . »

24
У ж е  п о д  н и щ и м  с к а ч е т  б о р з ы й  к о н ь  
П о  то й  д о р о г е , г д е  д а в н о  со  с т р а ж е й  
П р о е х а л  св е т л ы й  у з н и к . В а с и л ь к а  
У ж е  в то в р е м я  в Б е л г о р о д  п р и м ч а л и  
В о  т ь м е  н о ч н о й , в г л у б о к о й  т и ш и н е ,
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Е г о  в в е л и  в и с т о п к у , р а з л о ж и л и  
П р е д  н и м  к о с т е р , —  и т о р ч и н  Б е р е н д е й  
В ы н о с и т  н о ж  и з -з а  п о л ы  с в о е й .

25

О н  т о ч и т  н о ж , б р о с а я  в з г л я д  н а  к н я з я .
Т о г д а  з а р я  з а р д е л а с ь  в н е б е с а х  
И  н а  ц е п я х  его  з а с е р е б р и л а с ь .
О н , р а з г а д а в  с к в о з ь  с у м р а к  т я ж к и х  д у м ,
С в о й  го р ь к и й  ж р е б и й , в с т а л , в з г л я н у л  с  л ю б о вьк >  
Н а  я с н у ю  п р е д ш е с т в е н н и ц у  д н я .
В о  в с е й  к р а с е , в о д е ж д е  р а з н о ц в е т н о й ,
Л и л а  о н а  по н е б у  с в е т  п р и в е т н ы й .

26

И д е т  во  в с е м  вел и ч и и  ж е н и х  
З а  с в е т л о й , з а  к р а с н е ю щ е й  н е в е с т о й .
П ы л а е т  с о л н ц е , н е б а  и с п о л и н ,
Ж и в и т  в е сь  м и р , и п л а м е н н о е  о к о  
В с т р е ч а е т  в з о р  п р о щ а л ь н ы й  В а с и л ь к а .
К а к  р а д о с т е н  в о с х о д  по д о л г о й  ночи!
И  у з н и к  в п а м я т ь , с  ж а д н о с т ь ю  очей ,

В р е з а е т  м и р , б л е с т я щ и й  от л у ч е й .

27

« К а к , С п а с ,  ты  л ь е ш ь  и с в е т , и ж и з н ь  н а
з е м л ю !»  —

В о с к л и к н у в  г р о м к о , д у ш у  в с ю  и зл и л  
О н  в у т р е н н е й  и п л а м е н н о й  м о л и т в е .
Е д в а  о к о н ч и л , т о р ч и н , Д м и т р , С н о в и д ,
В с е  б р о с и л и с ь  н а  к н я з я ; но ц е п я м и  
О н  и х р а з и т , и п а д а ю т  во п р а х ;
В с т а ю т  —  и в н о в ь  п о в е р ж е н ы : о к о в ы  —
В р а г о в , к а к  м еч , в с е г д а  р а з и т ь  го т о в ы .

28

Н а  к р и к  в б е ж а л и  д в о е . Н а  к о вер  
О н и  его  п о в е р г н у в  и о п у т а в ,
Н а  г р у д ь  в з л о ж и л и  д о с к и : по к о н ц а м120



С н о в и д  и Д м и т р , В а с и л ь  и Л а з а р ь  с е л и . 
О н  з а с т о н а л , и з а т р е щ а л а  г р у д ь ;  
П о с л е д н и й  св е т л ы й  в з о р  у ж  з а к а т и л с я ,  
Л у ч и  д у ш и  п о т у х н у л и  в о ч а х ,
И  з а м е р  ст о н  н а  т р е п е т н ы х  у с т а х .29
В з я л  то р ч и н  н о ж , г о т о в я с ь  к о с л е п л е н ь ю ;  
У д а р и л  —  но н е в о ч и : он л и ц о  
С т р а д а л ь ц а  п е р е р е з а л . « Т ы  н е л о в о к » ,—  
С к а з а л  В а с и л ь . К р а с н е я , т о р ч и н  н о ж  
О т е р  п о л о ю ; в о т его  в з е н и ц у  
В в е р н у л : к р о в ь  б р ы з н у л а  и з -п о д  н о ж а ;  
В в е р н у л  его в д р у г у ю , и л а н и т ы  
У ж е  во л н о й  б а г р о в о ю  п о к р ы ты .30
В с е  в ы ш л и  в о н . О с т а л с я  В а с и л ь к о  
О д и н . —  О н  н а  к о в р е , к а к  т р у п  к р о в а в ы й , 
Н е д в и ж и м , б ез д ы х а н и я  л е ж а л ,
И  з а п е к л и с ь  —  не оч и, н о  о т в е р с т ь я ;  
Ч е р н е ю т  д в а  к р о в а в ы е  п я т н а .
Т ы  и х , Д а в и д , не с м о е ш ь  с  кн и ги  ж и з н и :  
Н е т л е н н ы е , они г о р я т  н а  н ей ,
И  п л а м я  м у к  з а ж г у т  в д у ш е  тво ей !31
У ж е  о п я т ь  м у ч и т е л и  с т р а д а л ь ц а  
С б и р а ю т с я  в д о р о г у . Д м и т р , С н о в и д  
В о ш л и ; из г л а з  с л е з а  у  н и х  п р о б и л а с ь .
В о т , з а в е р н у в  его в к о в е р , н е с у т ,
К а к  м е р т в о г о ; в з л о ж и л и ; с к а ч у т  к о н и ;
В о т  З д в и ж е н с к ; м о с т  п о д  н и м и  п р о д р о ж а л ;  
И  в. д о м , к п р и е м у  п у т н и к о в  го т о в ы й ,
У ж е  л е т я т  по п л о щ а д и  т о р г о в о й .32
С в я щ е н н и к  б ы л  х о з я и н  д о м а . О н  
Г о с т е й  т а к и х  не ж д а л , нет! д ы б о м  в о л о с121



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

83
И  в д р у г , с п е ш а , ее н а  д в о р  в ы н о си т ,
И  д е р ж и т  н е д в и ж и м о  п р е д  с о б о й ;  
В з р ы д а л а . « Н а ш и м  в о п л е м  не п о м о ж е м ,
Н е  п л а ч ь , с т а р у ш к а ! — н и щ и й  ей с к а з а л .—
К  ч е м у  т в о й  с т о н ?  Н е т , л у ч ш е  д а й  р у б а ш к у ;  
Н а  н ей  н у ж н а  м н е к р о в ь . . . »  И , в з я в , и сч е з; 
Н о  с т а р и ц а  р ы д а л а ; в о п л е й  с и л а  
С т р а д а л ь ц а  из з а б в е н ь я  п р о б у д и л а .

34
П р и в с т а в , —  « Г д е  я ? »  —  п р о м о л в и л  т и х о  он . 
« Т ы  в З д в и ж е н с к е » , —  с к а з а л  В а с и л ь . « А х ,

д а й т е
В о д ы  и с п и т ь » . З а  к а п л е й  к а п л ю  п ь ет , 
В з д о х н у л , с е б я  о щ у п а л . « Г д е  р у б а ш к а ?  —  
В о с к л и к н у л  о н . —  С в л е к л и  ее с  м е н я ?
Е е  з а ч е м  вы  с н я л и ?  Н е т , в со р о ч к е ,
Н е т , я х о т е л , о д еты й  в к р о в ь  м о ю , 
П р е д с т а т ь  п е р е д  в с е в ы ш н е го  с у д ь ю » .

35
И  о с л а б е л  он с н о в а  от у с и л ь я .
П р е д  ним  с т о я л  с в я щ е н н и к : « П о м е р т в е л !  
О т х о д и т  он! З а п а с н ы м и  д а р а м и  
Я  п р и ч а щ у  с т р а д а л ь ц а » . —  « Н о  з а ч е м ?  —  
С к а з а л  В а с и л ь , —  он о с у ж д е н  к н я з ь я м и , 
З а ч е м  с п а с т и  ты  х о ч е ш ь  д у х  е г о ? »  —  
« Г о с п о д ь  с у д а  от м и р а  не п р и е м л е т !»  —  
Р е к  с т а р е ц ; но с л о в а м  н и к т о  не в н е м л е т .
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36

« П р е д  С п а с о м  не в и н о в е н  В а с и л ь к о ,
И  п р е д  л ю д ь м и  с т р а д а л е ц  н е в и н о в е н :  
П р о й д у т  к н я з ь я , п р о й д е т  и с у д  к н я з е й , 
Н о  и с т и н а  н а  н е б е  и в п о т о м с т в е  
К а к  с о л н ц е  п р о с и я е т » . —  « О н  у м а  
О т  с т а р о с т и  л и ш и л с я » , —  м о л в и л  Л а з а р ь ,  
И  в с л е д  з а  н и м  з а х о х о т а л  в о к р у г  
В е с ь  д и к и й  с о н м  к н я з ь я м  п о к о р н ы х  с л у г .

37
С т р а д а л ь ц а  п у т ь  о к о н ч е н . В о  В л а д и м и р  
З а р а н е е  п р и е х а л  к н я з ь  Д а в и д  
И  те сн ы й  д о м  к п р и е м у  п р и го т о в и л :
О н  В а с и л ь к а  з а  с т р а ж е ю  п р о в е л  
И  в д у ш н у ю , и м р а ч н у ю  т е м н и ц у .
З а ч е м , Д а в и д ?  П о  с у м р а к е  ночей  
У ж е  е м у  не с в е т и т с я  д е н н и ц а ,
И  ц ел ы й  м и р  —  к а к  м р а ч н а я  т е м н и ц а !

1829— 1830
Чита



ЗОСИМА
Новогородская святопись 

1
У  Б о р е ц к о й , у  п о с а д н и ц ы ,
Г о с т и  с х о д я т с я  н а  п и р .

В о т  б о я р е  н о в о г о р о д с к и е  
С е л и  з а  д у б о в ы й  с т о л ,
С т о л , н а к р ы т ы й  б р а н о й  с к а т е р т ь ю . 
Н о с я т  б р а ш н а ; з а ш и п я ,
П о с е д е л о  п и во  ч е р н о е ;
С л е д о м  з о л о т и с т ы й  м е д
В о н  из к у б к о в  ш у м н о  п р о с и т с я .
Р а з г у л я л с я  пи р к а к  п и р :
О ч и  св е т л ы е  з а и с к р и л и с ь ,—
П о  к р а я м  л и  з в о н к и х  ч а ш  
Х о д и т  п е н а  и с к р о м е т н а я ?  —
Н а  у с т а х  д у ш а  к и п и т  
И  т е с н и т с я  в с л о в о  к р а с н о е .
К т о  м о л о ж е  —  с л о в а  ж д е т ,
А  з а в о д я т  речь —  с т а р е й ш и е  
П р о  с в я т ы й  С о ф и и  д о м :
« К т о  н а  б о г а , к то  н а  Н о в г о р о д ? »  —  
Р е ч ь  б е ж а л а  в д о л ь  с т о л а .
« П у с т ь  и д е т  н а в о л ь н ы й  Н о в г о р о д  
В с я  м о г у ч а я  М о с к в а :
Н а ш и х  с и л  о н а  о т в е д а е т ! —
В е ч е  в о я м и  ш у м и т  
И  г о р и т  з а м о р с к и м  з о л о т о м .

К р е п к и  н а ш и  р а м е н а ,

1 2 4



А  г л а в а  у  н ас  —  п осад н и ц а, 
Н о во го р о д ц а  ж е н а .
М ного лет в д о в е  Б о р ец к ого !
С л а в а  М ар ф е ! М ного л ет  
С  н ам и  ж и ть  теб е  д а  з д р а в с т в о в а т ь !»  
М а р ф а , к л а н я я сь  го стям ,
Ц ел ы й  пир об вод и т в зо р о м ,
В с е  в с т а ю т  и о тд а ю т
Е й  поклон с р ад у ш н ой  в аж н о сть ю .
З а  сто л ом  сидел чернец.
Он, п р и встав , рукою  м едленной , 
Ц еп ен ею щ и м  п ерстом  
Н а  пи рую щ и х у к а зы в а л ,
И зб и р ал  их и бледн ел .
П ер стьм и  грозн ы й  о стан о ви тся  —  
П о б л ед н еет  светл ы й  гость.
В с е  у ст а  го р я т  во п р о сам и ,
Очи в инока впи ли сь;
Н о в ответ  чернец  за д у м а л с я  
И  склонил сво е  чело.

2

П о н ародн ой  Н о вгор од ск ой  п л о щ ад и  
Ш ел  бел ец  с м он ахо м ,

А  на б аш н е , з а л и в а я с ь , к ол окол  
С о зы в а л  н а вече.

«О тч его , —  спроси л б елец  у  и н о к а ,—  
Н а  пиру Б орец кой  

Н а  бояр  рукою  ты  у к а зы в а л  
И  б ледн ел  от с т р а х а ?

Ч то , З о си м а , ви дел  ты  з а  т р а п е зо й ?»
У о тц а  свя то го  

З а п ы л а л и  очи, прори ц ани ем  
И зл етел о  сл ово .

В
«С к о р о  их за м о л к н у т  л и к о ван ья , 
С м ен ят пир иные п и ро ван ья , 

П и р о в ан ь я  в их гр о б а х .

1 2 5



Трупы Ёидел я безглаше, 
Т о п о р а  сл ед ы  к р о в а в ы е  
М н е ви дн ели сь на чел ах . 

К о л о ко л , на вече п ри зы ваю щ и й ! 
Я  у сл ы ш у  гул твой  ум и раю щ и й , 

Н е  во ск ресн ет  он в век ах . 
П о д н я л а с ь  М о ск в а  п р естол ьн ая , 
И  теб я , сто л и ц а во л ь н ая ,

З а м е т е т  р а зв а л и н  п р а х » .

1829 или 1830 (?)



У ж е то л п а  п ослед н яя и згн ан н и ков 
В ы хо д и т  из родн ого Н о в а го р о д а ,

В ы хо д и т  на М осковски й  путь.
В  тол п е  идет н евед о м ая  ж ен щ и н а ,
Г ор ю ет, очи ясн ы е за п л а к а н ы ,

А сл о во  к а ж д о е  —  л ю б о вь .

С небесны х уст  св я то е  утеш ен и е,
К а к  сок  целебны й, сход и т в д у ш у  путников, 

В  них о ж и в а е т  св ет  очей.
В о к р у г  ж ен ы  то л п а  тесн и тся , с л у ш а е т ; 
У слы ш и т сл о во  —  серд ц е р асш и р я е т ся  

И усы п л яется  п ечаль.

У ж е тем н еет небо, путь тум ан и тся .
И д у т . . .  Н о в во зд у х  ч у д н ая  ц ел ебн и ц а 

С  пути п о д ъ ем л ется , к а к  п ар .
Ч ел о  зв е зд а м и  светл ы м и  увен ч ан о ,
Ч ем  вы ш е, всё  летучий стан  в о зд у ш н ее  

И  св ет о зар н е е  чело.

В  ту м ан е  с нею н ад  гл а в ам и  стр ан н и ков  
Н е ангелы , но, к а к  он а, небесны е,

М ер ц а я , м едленно плы вут.
П л ы вет  он а, и с н еб а  сл о во  ти хое  
С п а д а е т , з а м и р а е т  в сл ухе  путников,

Н е  п р и к ас ая с ь  до  зем л и .

НЕВЕДОМАЯ СТРАННИЦА
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« З а б ы т а  Р у сью  б о ж и я  п ослан н и ц а.
М ой д ом  бы л п ред ан  д ы м у  и мечу,
И я, к а к  вы  —  зем л и  родной и згн ан н и ц а —  

У ж е  в свой  го р од  не слечу.

В а с  цепи ж д у т , бичи, тем ницы  тесн ы е;
В  ст р а д а н и я х  прой дет з а  годом  год.
Н о пусть мои три  дочери  небесны е 

У т е ш ат  бедны й мой н арод .

Н ет, вер у й те  в зем н о е  воскресен и е:
В  п о то м к ах  в а ш е  п л ем я ож и вет ,
И  ч ад  м ои х свя то е  поколение 

П о к р о е т  Р у сь  и п р о ц ветет».

1829 или 1830 (?)







ИОАНН ПРЕПОДОБНЫЙ 
(Гробокопатель )

1
У ж е д р о ж и т  ночей сопутн и ца 
С к в о зь  ветви  сосен  веко вы х , 
З а го в о р и в ш и х  грустн ы м  ш ел есто м  
В о к р у г  б езм о л ви я  м огил.

П о д  сен ью  сосен  за с т у п  свети тся  
В  р у к а х  м о н а х а — лунны й луч 
Т о сер еб р и тся  вд о л ь  по за сту п у ,
То, чуть б л и стая , п ром олчит.

У стал  м о н а х . . .  М оги л а в ы р ы та . 
О б л око ти сь  на за с т у п  свой, 
В н и м ател ьн о  -с к р у то го  б ер ега  
Н а  В о л х о в  тр у ж ен и к  глядит.

П р о во д и т  в згл я д о м  волны  тем н ы е —  
Ш у м я , пусты нны е, бегут,
И  вн о вь  тя ж ел ы й  за с т у п  д в и ж е т ся . 
И вн о вь  р асх о д и тся  зем л я .

К о м у  м оги лу з а  м огилою  
Г о то ви т  с т а р е ц ?  Н а  свой  тр у д  
Ч ерн ец  п ри ход и т до  полуночи, 
У ходи т в кел ью  д о  за р и .А . Одоевский 129



Н е сар ан ч и  ли тучи ш ум н ы е 
Н а  н и вах  п о гл о щ аю т зо л о то ?

Н е  тучи сар ан ч и !
Ч то  го л о д  ли с п о вал ьн ой  я зв о ю  
П о сто гн ам  ры щ ет, не н ар ы щ е т?

Н е го л од  и не м ор .

С оф йи п о гл о щ ает  зо л о то ,
П о  сто гн ам  п о сек ает  гол овы  

М оско вски й  грозн ы й  ц ар ь . 
Н е зван ы й  гость п ри ехал  в Н о вгор од , 
К  свя то й  С оф ии в дом  разру ш ен н ы й  

И т а м  устрои л  торг.

Он н ен асы тен : на р асп у ти ях ,
В д о л ь  б ер его в  кручинны х В о л х о в а ,

В о  в сех  пяти ко н ц ах ,
В е зд е  з а  бойней бойни стр о я тся ,
И  чел овеч ье  м ясо  р е ж етс я  

Д л я  гр о зн о го  ц а р я .

С р е д ь  п л о щ ад и , ср ед ь  волн  нем ею щ и х 
Б л е стя щ и й  круг оп исан  копьям и,

С то и т н ад  п л ахою  п а л а ч ;—  
Б е зм о л в н о  ж д у т . . .  вд р у г  п л о щ ад ь

вскр и кн ул а,
Г л ухи м и  о т о зв а л о с ь  воп л ям и  

П а д ен ь е  то п о р а .

В  тол п е  м о н ах  м ол и л ся  ш еп отом ,
В  м ол и твен н ом  сам о заб в е н и и  

Он им я н а зы в а л .
В з г л я н у л . . .  П а л а ч , покры ты й кровию , 
Д е р ж а л  отсеченную  го л ову  

Н а д  бледн ою  толп ой . ■

Он б р о с и л .. .  и т о л п а  отхл ы н ул а. 
П а л а ч  в зя л  п л а т . . .  отер им м едленно 

С во й  кап л ю щ и й  топ ор,
И  поднял  с н о в а . . .  И м я  новое
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С вято й  отец  п реры вны м  ш еп отом  
В  м ол и тве  пом и н ал.

Он м ол и тся , а трупы  п ад аю т. 
Н еутоли м ой  ж а ж д о й  м учи тся 

М осковски й  грозн ы й  ц ар ь . 
В е зд е  з а  бойней бойни стр о я тся  
И  м ечут ночью  в волны  В о л х о в а  

Б е зг л а в ы е  т е л а .

3
Ч то , п арус, пена ли бел еется  
Н а  тем н ы х В о л х о в а  в о л н ах ?
Н а  б ерег пену с труп о м  вы несло,
И тень сп у ск ается  к во л н ам .

П о к р о во м  черны м  труп  оки н ула,
Е го  в зл о ж и л а  н а себ я  
И на б ерег под нош ей в л аж н о ю  
В о сх о д и т  м едленной  стопой.

И  пена вн о вь  п л ы вет в д о ^ ь  б ер ега  
П о тем н ы м  В о л х о в а  во л н ам ,
И ти хо тень к реке  сп у ск ается ,
Н о пена м им о п р о н есл ась .

О п ять п л ы в е т .. .  В о  ть м е  по В о л х о в у  
З а с р ё б р и л а с я  чеш уя 
О тветн о  о б л а к у  б л естя щ ем у  
В  п ро стран н ом  су м р а к е  небес.

С к в о зь  тучи тихий рог п р о р еза л ся ,
И  зави д н ел и сь  н а в о л н ах  
Т ел а  б езгл ав ы е , и головы ,
К а ч а я с ь  м едленно, плы вут.

Л ю д ей  р а зв а л и н ы  р а зм е т а н ы  
П о  п ол усум рачн ой  р е к е ,—
Т ечет ж и в а я , полна л аск о ю ,
И  труп ы  треп етн о  несет.

131



С то и т  чернец , ск л о н ясь  н ад  В о л х о в о м , 
Н а  плечи он п о д ъ ем л ет труп ,
И на б ер ег  под нош ей в л аж н о ю  
В о сх о д и т  м едленной стопой.

1829 или 1830 (?)



Г р озн ы й  зл о б н о  п о теш ается  
В  Б ел ок ам ен н о й  М оскве .

Н е в п а л а т а х  р азу к р аш ен н ы х , 
Н е на сл ад ки й  ц арски й  пир 
Б ы ли  гости  тай н о со зван ы .
Т и хо сели вд о л ь  сто л а ,
В д о л ь  сто л а  б ел о д у б ового . 
С ер еб р о  ли —  чисты й снег 
И х  о к л ад и сты е  бород ы ;
И х м асти то е  чело 
С д авн и х  л ет  не у л ы б ает ся ; 
П о м у ти л ся  светл ы й  взо р .
У р ад у ш н о го  х о зя и н а  
Б р а т ь я  кро вн ы е в го стя х : 
Н о вгор од ск и е  изгнанники.

Ч ем  он б р а т ь е в  у гости т?
Н ет, не сах ар н ы м и  я ств ам и ,
Н е ш ипучим м едом  солнечны м  
У гостил он и згн ан н ы х сем ью . 
П р о ш еп тал и  песнь отходную  
В  п ам я ть  п авш и х  в  Н о вегб р од е , 
И на стол  п о стави л  он кутью .

Г розн ы й  зл о б н о  п о теш ается  
В  Б ел ок ам ен н о й  М оскве .
В  небе ти хо м ол и т С оф и я 
О р а зм е т а н н ы х  сы н ах.

1829 или 1830 (?)
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ОТРЫВОК
(И з «Послов Пскова»)

П осол , погибели п ред теч а, 
З а м о л к ; но зв у к  последних, слов 
Е щ е  гр ем ел , к а к  ш ум  оков,
В  се р д ц а х  вн и м ател ьн о го  веч а. 
Н а  бл ед н ы х л и ц ах  ск о р б ь  и гнев 
С м ен и ли  м иг оц епененья.
Н о д ья к , на степени во ссев , 
С р е д ь  воп л я , кри к ов  и см ятен ья  
П ок оен  бы л, о т в е т а  ж д а л  
И  с оскорб и тел ьн ы м  терп ен ьем  
Б есси л ье  бури о зи р ал .
Т ак , не д ости гн уты й  волн ен ьем , 
Я  ви дел , к ак  з а  вал о м  в ал , 
В ен чан ны й  пеной, с м оря м ч ал ся , 
Н о б ер его в  е д ва  к а с а л с я ,
И  с гро зн ы м  воп л ем  з а м и р а л . . .

1829 или 1830 (?)
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* * *

Ч то  з а  ко чевья  черн ею тся
С р ед ь  п ы л аю щ и х  огней? —

И д ут под за т в о р ы  м олодц ы  
З а  свя ту ю  Р усь .

З а  святу ю  Р у сь  неволя и к азн и  —  
Р а д о с т ь  и с л а в а !

В есел о  л я ж е м  ж и вы е 
З а  свя ту ю  Р усь .

Д и ки е кони стрен ож ен ы .
Д р е м л е т  дикий их п асту х ;

В  ю р т а х  за с ы п а я , узники 
В и д я т  Р у сь  во сне.

З а  свя ту ю  Р у сь  н евол я  и к азн и  —  
Р а д о с т ь  и с л а в а !

В есел о  л я ж е м  ж и вы е 
З а  свя ту ю  Р усь .

Ш еп чут д е р ев ь я  н ад  ю р там и , 
С т р а ж а  о к л и к ает  с т р а ж ,—  

В ещ и й  гол ос сонны м  сл ы ш и тся  
С  родины  святой .

З а  свя ту ю  Р у сь  н евол я  и к азн и  —  
Р а д о с т ь  и с л а в а !

В есел о  л я ж е м  ж и вы е  
З а  свя ту ю  Р у сь .

1 3 5



З ы б л е г с я  свето м  о б ъ я т а я
С осен  цепь н ад  ряд о м  ю рт.

З в е зд ы  светл ы , к а к  видения,
П о д  н авесо м  ю рт.

З а  свя ту ю  Р у сь  н ево л я  и казн и  —  
Р а д о с т ь  и с л а в а !

В е се л о  л я ж е м  ж и вы е  
З а  свя ту ю  Р у сь . .

С п ите, < р а в н и н ы >  угрю м ы е!
В ы  заб ы л и , к а к  пою т.

П р о б у д и тесь ! . .  П есни  вольн ы е 
О г л а ш а ю т  в ас .

С л а в и м  н аш у  Р у сь , в н евол е  поем 
В о л ь н о сть  святу ю .

В е се л о  л я ж е м  ж и вы е
В  м оги лу з а  с в я т у ю  Р усь .

Август 1830



Н а  гро зн о м  приступе, в пы лу к р о ва в о й  би твы  
Он неж ной м атер и  нигде не з а б ы в а л ;

Он им я сл ад к о е  сл и вал  
С о  сл о во м  искренней м о л и т в ы .. .
О п ять  у ви д еть  взо р  очей,
У сл ы ш ать  рад о стн ы е зву ки ,
П р и ж а т ь  к у ст ам  у ста  и руки 
Л ю би м о й  м атер и  с в о е й ,—
В о т  бы ли все  его ж е л ан ь я .
У ж е минули дни с т р а д а н ь я !
Е е  оп ять  уви дел  он;
Н о дни м инутны е сви д ан ья ,
Н о их в заи м н о -сл ад к и й  сон 
Е д в а  приснился и м . . .  и сн о ва  
И з-п о д  сем ей ствен н ого  к р о в а  
Он в к р ай  восточны й п олетел ;
В о сто р го м  в зо р  ещ е  горел ;
Е щ е  от сл ад к о го  волн ен ья 
В зд ы м а л а с ь  р а д о ст н а я  гр у д ь ;
И , не докончив сн ови ден ья,
У ж е  он кончил ж и зн и  п у т ь . . .

К о гд а  в последний ч ас  из у ст  тесн и л ся  дух, 
Он вспом н и л с го рестью  гл у бокой  

О неж ной м атер и , об  узн и ц е д а л е к о й ,—
И с третьи м  им енем  потух.

* + *
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СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ. СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ

Н еж н ы  и бы стры  в аш и  н ап евы ! 
Ч то  ж  не поете, л я ш ск и е  девы ,
В  л а д  у д а р я я  легкой  стопой ? 
С ер б ск и е  д евы ! песни просты е 
Л ю б и те  петь; но ч у в ст в а  ж и вы е 
В  ди ком  н ап еве  б л ещ у т  красой .

К то  ж е  н ап евы  чёхинь услы ш цд, 
З ву ч н ы е песни сл ад о стн ы х  д ев, —  
Д ы ш и т  л ю б о вью , с л а в о ю  ды ш ит, 
П о м н я  всю  ж и зн ь  и песнь и н ап ев 
Д ев ы ! со гл асн о  что не поете 
П есни  свя то й  м и н увш и х врем ен ,
В  го л ос единый что не со л ьете  
В с е х  го л о со в  сл авя н ск и х  п лем ен ?

Б о ж е ! к о гд а  ж е  со л ью тся  потоки 
В  реку  одну, к а к  источник один?
Д а  потечет сей поток-исполин,
Ясны й, к а к  небо, к а к  м оре  ш ирокий, 
И , у в л а ж а я  п ол м и ра собой,
З ем л ю  у к р аси т  м огучей красо й !

1 3 8



С т а р ш а я  дочь в сем ей стве  С л а в я н а  
В с е х  п р е в зо ш л а  величием  с т а н а ; 
С л а в о й  грем и т, но гру стн о  поет.
В  тер ем е  дни провод и т, к а к  ночи, 
Б л ед н о  чело, з а п л а к а н ы  очи,
И  зау н ы вн о  песни поет.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ. СТАРШАЯ ДЕ ПА

Ч то  ж е  не вы й д еш ь в чи стое поле,
Н е р а згу л я е ш ь  гру сти  своей ?
С в е тл о  д у ш е  на сол н ы ш к е-вол е!
С ер д ц у  теп л о  от ясн ы х лучей!
В  поле спеш и с м ены нйм и сестр ам и  —  
И  х о р о во д  веди з а  собой!
Д р у ж н о  сп л е тая  руки с ру к ам и , 
С л ад к у ю  песню  с ними зап о й !

Б о ж е ! к о гд а  ж е  со л ью тся  потоки 
В  р ек у  одну, к а к  источник один? 
Д а  потечет сей поток-исполин, 
Ясны й к а к  небо, к а к  м оре  ш ирокий, 
И , у в л а ж а я  п о л м и ра собой,
З е м л ю  у к р аси т  м огучей к расо й !

1830 ( ? )



М н е в ранней  ю ности д в а  о б р а з а  п ред стал и  
И , вечно ясны е, н ад  сум рач н ы м  путем  ■ 
С л и л и сь в со зве зд и е , свети л и сь  ск в о зь  печали 
И  со гр евал и  д у х  ж и ви тел ьн ы м  лучом .

Я  во зн о си л ся  к ним с м оли твой  б л аго д ар н о й , 
С л ед и л  их м ирны й свет  и ж а ж д а л  их огня,
И  к а ж д а я  ч ер та  к р асы  их свето зар н о й  
З а п а л а  в д у ш у  м не и в р е з а л а с ь  в меня.

Я  м и р а  не у зн а л  в отл и ве  их си ян ья —  
К а з а л о с ь , п редо мной отк ры л ся  мир чудес;

.О н их л уч ам и  ц вел ; и б л еск  всего  с о зд ан ь я  
Б ы л  о тсве т  о б р а зо в , свети вш и х  мне с небес.

И  ж а ж д а л  я на в с ё  п роли ть их вд охн овен ье , 
Б л естя щ и й  ими путь ск в о зь  бури п р о в е с т и .. .
Я  в м ор е  б р о си л ся , и бурн ое волн ен ье 
П л о в ц а  у м ч ал о  в д а л ь  по ш у м н ом у  пути.

С вети л и сь  д ве  зв е зд ы , я ви дел  их ск в о зь  тучи; 
Я  ими в зо р  поил; но в с т а л  д евяты й  вал ,
Н а  в л аж н у ю  г л а в у  п од ъял  меня могучий,
М ен я, н ед ви ж н ого , понес он и п ри м чал , —

И с пеной вы б р оси л  в м оги льн ую  п у с т ы н ю .. .  
Ч то  ш а г  —  то гр о б , на ж и зн ь  —  ответной  ж изни

нет;

ДВА ОБРАЗА
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Н с я ещ е х р ан и л  душ и  моей святы н ю ,
З а в е т н ы х  о б р а зо в  небесны й огнь и свет !

Ч то и скри лось в д уш е, что из душ и  тесн и л ось , —  
В сё  бы ло их огнем ! их луч меня ж и ви л ;
Н о небо н ад о  мной п о м еркл о  и сп у сти л ось  —
И пали  д в е  зв е зд ы  на кам н и  д ву х  м о г и л .. .

Они р ассы п ал и сь ! они см е ш ал и сь  с п р ах о м !
Г д е  о б р а зы ?  И х  нет! Я  к а ж д у ю  черту  
Л о в л ю , х р ан ю  в д у ш е  и с н еж н о стью  и ст р а х о м , 
Н о не м огу  их сл и ть в ж и ву ю  полноту.

К то силу воск реси т п отухш и х вп ечатлен и й  
И в о б р а зы  св ед ет  н есвязн ы е черты ?
Л о в л ю  все  п р и зр ак и  л етучи х сновидений —
Н о в них б ож ествен н ой  не б л ещ ет  к р асо ты .

И  тол ько  в п ам яти , к а к  на п л и тах  м огилы ,
Д в а  имени го р ят ! К о гд а  я их прочту,
К а к  струны  з а д р о ж а т  все  ж и зн ен н ы е силы ,
И  всп ом н ю  я ск в о зь  сон всю  м и ра к р асо ту !

1830 ( ? )



Н ед вй ж и м ы , к а к  м ер твы е  в гр о б ах , 
Н ево л ьн о  мы в б олезн ен н ы х се р д ц ах  
Х орон и м  ч у вств  привы чны е поры вы ;
Н о их о б ъ я л  ещ е  не вечны й сон,
Е щ е  стр у н а  и зд а с т  б ы вал ы й  звон ,

О н а д р о ж и т  —  ещ е  мы ж и вы !

Е д в а  д о ш е л  с д ал ек и х  берегов  
Н ебесн ы й  з в у к  сп ад аю щ и х  оков 
И  в зд ро гн у л и  в се р д ц а х  ж и вы е струн ы , —  
В с е  ч у в с т в а  в д р у г  в со звуч и е с л и л и с ь .. .  
Н ет, струн ы  в них ещ е  не п о р вал и сь !

Е щ е , д р у зь я , мы серд ц ем  юны!

И  в ком  оно от ч у вств  не за д р о ж и т ?
В ы  сл ы ш и те : н а В и сл е  б р ан ь  кипит! —
Т а м  с Р у сью  л я х  во ю ет  з а  сво б о д у  
И  в ш у м е  б и тв  поет з а  упокой 
Н есч астн ы х  ж е р т в , п рол и вш и х луч святой  

В  сп асен ье  р у сск ом у  н арод у .

М ы  б р а т ь я  и х ! . .  С в я ты е  имена- 
Е щ е  го р я т  в д у ш е : он а полна 
И х  о б р а зо в , и м ы слей , и страд ан и й .
В  их имени таи т ся  чудны й зв у к :
В  н ас  б уд и т он всю  гр у сть  м и н увш и х м ук, 

В с ю  цепь во звы ш ен н ы х  м ечтаний.

* * *
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Н ет! В  н ас  ещ е  не гасн у т  их м ечты .
У н ас  в сер д ц а  их в р еза н ы  черты ,
К а к  и м ен а в н ад гробн ы й  к ам ен ь .
Л и ш ь  всп ы хн ет огнь во  глуби н е серд ец , 
П я т ь  ж е р т в  в с т а ю т  п ред  н ам и ; к а к  венец, 

В к р у г  выи в ьется  синий п л ам ен ь .

С ей  огнь п о ж ж е т  чело их п ал ач ей ,
К о гд а  п ред  суд  вл ас т и т ел я  ц арей  
И  п ал ач и  и ж е р т в ы  ста н у т  р я д о м .. .
Д а  суд и т бог! . .  А  нас, мои д р у зь я ,
П у ск ай  у теш и т м и р н ая  кутья

С вои м  таи н ствен н ы м  о б р я д о м .

13 июля 1831 
Петровский завод



П о д о р о ге  сто л бо во й  
К о ло ко л ьчи к  за л и в а е т с я ;
Ч то  не п арен ь у д ал о й  
Ч и сты м  снегом  о п у ш ае тся ?
Н ет, а л а ст о ч к а  л е т и т —  *
П о д о р о ге  к р а сн а  д еви ц а.
М ч атся  к о н и .. .  О т копы т 
В ь е т ся  л е гк а я  м етел и ц а.

К р о я сь  в пухе соболей ,
В с я  д у ш о ю  в д а л ь  ун оси тся ;
И з за д у м ч и в ы х  очей 
К а п л я  сл е з  з а  кап л ей  п роси тся : 
Г р у стн о  е й . . .  Р о д н а я  м ат ь  
Т у ж и т  тугою  сердечн ою ;
Б о л ьн о  д у ш у  о т о р в а т ь  
О т д уш и  р азл у к о й  вечною .

С ер д ц у  го ре  суж д ен о,
С ер д ц е  н ад во е  не д ел и тся , —  
Р а з р ы в а е т с я  о н о .. .
Д ал ьн и й  путь п ред  нею стел ется . 
Н о за ч е м  в  степную  д а л ь  
С в е т -д у ш а  стр ем и тся  в зо р а м и ?  
Ж д е т  и т а м  ее п ечал ь 
З а  ж ел езн ы м и  за т в о р а м и .

« С  д р у го м  л ю б о  и в тю р ьм е! —
В  д у м е  м ы сли т к р асн а  д еви ц а. —

*  *  *
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С в е т  он м не в м огильной  т ь м е  
В с т а н ь , неси м еня, м етел и ц а ! 
З ан еси  в его т ю р ь м у .. .
П у ст ь , к а к  птичка д о м о ви та я , 
П ри л еч у  я —  и к нем у 
П р и таю сь , лю д ьм и  з а б ы т а я !»

Сентябрь 1831 (?)
Петровский завод

Ю  А. Одоевский



В о  л ьд ян ы х  ш л е м а х  вел и к ан ы  
С то я т , те р я я сь  в н еб есах ,
И  молний полны е колчан ы  
Г р е м я т  на крепких р а м е н а х ;
Т у м ан ы  зы б ки м и  гр я д ам и ,
К а к  пояс, стан  их облегли ,
И  р асст у п и л ас ь  гр у д ь  зем л и  
П о д  их гран и тн ы м и  сто п ам и .

Х р ан и те  б л аго д атн ы й  юг,
С о ед и н я сь  в заветн ы й  полукруг,

В ы , ч а д а  плам ен и , о А льпы -исполины !
Х р а н и те  вы  из в ек а  в век  

И сточники  вечно ш у м я щ и х  рек  
И н еж н о -зл ач н ы е Л о м б ар д и и  долины .

К то  м чится к А л ь п а м ? К то  л ети т 
Н а  огненном питом це Н и л а?
В  о ч ах  покойны х в зо р  горит,
Д у ш и  неодолим ой си л а!
В  нем зр е е т  н о вая  б о р ь б а ,
Г р я д у щ и й  ряд  п обед  летучи х;
И  н еи зб еж н ы , к а к  су д ь б а ,
Р еш ен ья  дум  его м огучих.

С  коня сош ел  он. Ч у я  бой,
В о ск л и к н у л  С е н -Б ер н ар : «К т о  мой покой 

Н а р у ш и т ь  с м е л ?»  Он рек  —  и ш у м н ая  л ави н а  
Н и с п ал а  и з а р ы л а  д о л ;

СЕН-БЕРНАР
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П р о тя ж н о  в сл ед  з а  гулом  гул п ош ел ,
И А льпы  слили в гром  гл аго л ы  и сп оли н а:

«Я  у зн аю  теб я ! Ты  с нильских п и рам и д  
С л етел  ко мне, орел  неутом им ы й!

Т ебя, бессм ертн ы й  во ж д ь , м учи тельно то м и т  
П об ед ы  гл а д  неутолим ы й!

И им я, к а к  са м у м  на п лам ен н ы х п еск ах ,
Ш у м я щ ее  губи тельн ой  грозою ,

Ты хоч еш ь в п еч атл еть  ж ел езн о ю  стопою  
В  м оих н етаю щ и х  сн егах !

Н ет, нет! И тал и и  нё уступ лю  б ез б о я !»  —

«В п е р е д !»  —  о твет  могучий п р о з в у ч а л .. .
У ж е н ад  б езд н ам и  висит сте зя  героя ,

И в в е р х  по р е б р ам  голы х ск ал ,
Г д е  нет когтей  сл ед о в , где  гн езд  не в ью т орлиц ы , 

И дут полки с д о вер ьем  з а  во ж д е м ;
В схо д я , ц еп л яю тся  б есстр аш н ы х  вереницы  

И в м едн ы х ж е р л а х  в зн о ся т  гр о м .
М рач н еет  С е н -Б е р н ар ; одеян  бурной м глою ,
В д р у г  с тр еск о м  р уш и тся , то  вн о вь  стои т ск ал о ю ;

С то  уст , сто  б езд н  р аск р ы в  со в сех  сторон ,
В сем  м р а зо м  см ерти  ды ш и т он.

«В п е р е д !»  —  воскли кн ул  во ж д ь . « В п е р е д !»  —
п р о м ч ал и сь  клики.

Р ед еет  м гл а , и небо р а с с в е л о .. .
И гордую  стоп у у ж е  за н е с  Великий 

Н а  исп олинское чело.

«И т а л и я  —  тв о я ! мой чудны й п обеди тель!
В  л у ч ах  б л ести т М ар ен го ! Ц еп ь  п о бед  

П о м иру п р о г р е м и т .. .  но в стан е т  крепкий
м сти тел ь,

И ты  на свой  н аступ и ш ь след.
С в е р ш а я  за м ы сл ы  всем и рн ого  п оход а,

Ты  помни: твой  п редтеча А н ни бал 
Ç ю нею щ ей суд ьбой  м огучего н ар о д а  

В  б о р ьб е  н еравн ой  ш ум н о пал .

С тр аш и сь ! у ж е  на клик отеч ества  и с л а в ы  
В с т а е т  н ар о д : он гр ан ь  тво и х  п у т е й !. .•

147



В с х о д я щ а я  з в е з д а  м у ж а ю щ ей  д е р ж а в ы  
У ж е  гр о зи т  з в е з д е  т в о е й ! . .

В  полночной м гл е , в сн егах , есть  конь и всад н и к
м е д н ы й .. .

У д ар и т  конь ко п ы там и  в гр ан и т 
И , кинув огнь в сер д ц а , он искрою  победной 

Т во й  грозн ы й  л а в р  и сп еп ел и т!»

1831 ( ? )



ДИФИРАМБ

К а к  м ирен о к еан ! З асн у л , и б ез д ви ж ен ья  
В а л ы  п о коятся , к а к  сонны е борцы .
К о гд а  п ро бу д и тся  б орец  ты ся ч егл авы й  
И вски н ет на себ я  ср еб ри сты е  вен ц ы ?

Он ж и зн и  ж д е т . Н о  нет, не д ы ш и т бесп редельн ы й . 
Р о вн а , м е р т в а , к а к  степ ь, пусты ня сонны х вод .
И  целый ок еан , б е з  зы б и , б уд то  к а п л я  
В о зн о си т  в св о д  н ебес свой  н еоб ъятн ы й  свод .

К о гд а  п овеет ж и зн ь ?  И , свеж и м и  у ст ам и  
Зеф и р  к а с а я с ь  волн , к р ы л ам и  за ш у м и т ,
И древний ок еан  сп росон ья  ул ы бн ется ,
И  легки м  го во р о м  вол н а за го в о р и т ?

К о гд а  п о веет ж и зн ь ?  Ты ж а ж д е ш ь  д ун овен ья , 
Т ебе том и телен  невольны й твой  покой.
Д л я  ж и зн и  со зд ан н ы й , д л я  вечного вол н ен ья ,
Ты  м ер твою , к а к  р аб , о к ован  тиш иной.

Твой н еобъятн ы й  труп  л е ж и т  передо м ною .
Н о вр ем я  м ер тво го  покоя п ротекло ,
И вн о вь  у см еш к о ю  за зы б л и л о с ь  чело,

Б л есн у л о  ж и зн ен н ой  к р асо ю .

З а к о л е б а л и с ь  н ебеса.
З а  полосою  полоса
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П о  м орю  б ы стро  п р о б е ж а л а  
И  в л а г у  сонную  ш и роко в зв о л н о в а л а .

П о в е я л  д у х  вечерних стр ан ,
В о л ь н ее  д ы ш и т океан ,
Ч то  миг р а ст е т  его д ы хан ье .

И  б есп р ед ел ьн о го  о б ъ я л о  во л н о ван ье .

О т я ж е л е л  тем н ею щ и й  о б зо р ,
В е с ь  о п о я сал ся  гр я д ам и ,
И  м р ач н ы х  волн, летучи х гор 
Н еп ереры вн ы м и  х р еб там и  
П о к р ы л о сь  м оре; м олний луч 
Н а д  о к еан ом  за зм е и л с я ,
Он к р о вь ю  облил лоно туч 
И в  гр у д а х  бездн ы  о тр ази л ся .

З а  б л еск ом  б л еск  к р о вавы й , горы  во д  
Б егу т , го р я т  в крови  текучей .
Г р о хо ч ет  небо; гулкий сво д  
П о ви с  н ад  м орем  черной тучей.
Т о всп ы хн ет в л а г а  вся  огнем ,
В с я  дикой ж и зн и ю  за б л е щ е т ,
Т о, к а к  ж и в а я  под н ож о м ,
О н а и сто н ет  и треп ещ ет.

Н а  бурны й ветер  ветер  н а б е ж а л .
И з р у к  его он в ы р в а л  грозн ы й  вал  
И  за ш у м е л  победны м и кр ы л ам и .
Б о р ен ь е  б у р ь  за в ы л о  н ад  во д ам и .
Н е у с т а ю т  во зд у ш н ы е  борцы .
С м е ш ал и сь ! В  чудной п л яске  мир к руж и тся , 
И  ок еан  б еж и т во  все  концы ,
П о  во л е  их и м ечется и м чится.

З ам о л к н и те , ветр ы ! борец  не по в а с  
З о в е т  в а с  на би тву . Он и зд ал  свой  гл ас .
Он встан е т , и небо н ап олн и т собою ,
И  м ор е  утоп чет возд у ш н ой  стопою .

Н а  к р ы л ь я х  б еж и т у р а га н .
О т с т р а х а  за т и х  О кеан ,
Д р о ж и т  пред лицом  В е л и к а н а .

Ï50



М огучий все  бури  п о ж р ал ,
И крепкой  стопой у то п тал  
С ед ы е в ал ы  о к еан а .

З а м о л к . Н а с т а л а  тиш и н а.
Ч ер н еет  небо н ад  водою ,
И з а  лени вою  волною  
С л ю б о вью  л аст и т ся  вол н а.

С в е р к а я , пенится б е зб р е ж н а я  пучина,
В о к р у г  пусты нны х с к а л  б езд о н н ая  uiyMifr.
И  та м , на тем е  их, м огильны й к р ест  стои т.
Т ам  см ол к н у л  бурны й гл а с  иного И сп ол и н а.

М огучий д ух  все  бури укроти л ,
К о гд а  яви л ся  он в пы лу гр о зы  к р о вав о й .
Е д в а  д охн ул  н а м ир, и гром оносной  сл ав о й  

С во б о д ы  гол ос загл у ш и л .
В т о п т а л  [он в п рах] гл а в ы  н естрой н ого н ар о д а , 
И  в ту ч ах  и гр о м а х  по м иру полетел ,
И за м е р л а  п ред  ним б ессм ер тн ая  св о б о д а ,

И  целы й мир оцепенел.

[Я сл ы ш у  вой ск бесчисленны й ( ? ) ]  во сто р г, 
П об ед ы  р ад о стн ы е клики.
Ц а р и ! пред в ам и  пал  Великий .

Н о кто из рук  его вселен н ую  и сто р г?
Он [нрзб.\ крепкий д у х ; но м олненное тел о  
Н а  д ал ьн ем  С е в ер е  во  л ь д а х  оц епенело.

Он п ал , в зд о х н у л  и сн ова  поднял стан ,
Н о в ы со х л а  н ав е к  руки м огучей си л а . 
В о к р у г  вы соки х ск а л  б уш ует ок еан ,
Н а  те м е  в ы р ы та  пусты н ная м о ги л а.

Г л у б о к а я  н а с т а л а  ти ш и н а 
В  с т р а н ах , усеян н ы х м огильны м и х о л м ам и . 
К а к  б л а г о д а т н а  б р ан ь ! В с ем и р н ая  вой н а 

С в я з а л а  мир —  сд р у ж и л а  п л ем ен а, 
С р о д н и л а их под бран н ы м и  ш а т р а м и .

Н а п р а сн о  п авш и й  в о ж д ь  ц ар ей  
Д л я  м и р а вы н ес гром  цепей
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И з б у р ь  н арод н ого  б р о ж ен ья .
Он сво его  не понял н азн ач ен ья  

И  в л а с т ь  гран и тн ую  во зд ви гн у л  н а песке.

В е с ь  мир хотел  он с ж а т ь  в руке,
Н о  у за м и  л ю б ви  соединил н аро д ы ,
И , у в л ек ае м ы й  таи н ствен н ой  суд ьбой , 
Н ево л ьн о  вы то п тал  к р о в а в о ю  стопой 
В ы соки й , тай н ы й  путь д л я  б уд ущ ей  свобод ы . 

•
Е го  у ж  нет. К остям и  б р ан н ы х  сил 

Ц а р и  п оля его  покры ли,
И  р у ж ей  б л еск  ск в о зь  тучи пыли 

О б р атн ы й  путь в отчи зн у о с в е т и л !. .

В о  все  концы  летучий п р ах  к л уб и тся ;
С ер ея , тя н у тся  сухи е о б л а к а .
Т еп ер ь  под ними вой ск  ш и р о к ая  р ека ,

И  бесконечно сер еб р и тся .

1831 ( ? )



К л у б и тся  черн ь: во сто р го м  б езо тчетн ы м  
П ы л а е т  в зо р  бесчисленны х очей;
П р охо д и т гул з а  гулом  м и м ол етн ы м ; 
Н естрой н ое слияние речей 
Р а с т е т ; но вн о вь  во сто р г  оцепенелы й 
С ом кн ул  толп ы  ш у м л и вы е у с т а . . .
Н е м р ам о р , нет! не к ам ен ь  ярко-бел ы й ,
Н е х л а д н а я  богини к р а с о т а  
И ссечен а в а я т е л я  рукою ;
Н о р о ск о ш ь неги, ж и зн и  п о л н о та ; —
И  что ни в згл я д , то  н о в ая  ч ер та ,
С к о л ь зя  из г л а з  ок р угл о стью  ж и вою ,
С к в о зь  неж ны й м р ам о р  д ы ш и т п ред  толп ою .
В с е  ж а ж д а л и  оч ам и  о с я за т ь
Сей чудны й о б р а з , созд ан н ы й  и ск у сством ,
И  с треп етн ы м  б л агоговей н ы м  ч у вство м  
П од н о ж и е д ы х ан ьем  л о б ы за т ь .
К а за л о с ь  им : из волн , п ред  их очам и , 
В с п л ы в ае т  Д и онеи  в л аж н ы й  стан  
И в к р у г  нее сам  стар ец -О к еан  
Е щ е  ш ум и т влю блен ны м и  в о л н а м и .. .  
С гл ян ул и сь в упоеньи : к аж д ы й  в зг л я д  
И ск ал  в тол п е  ж и во го  со у ч астья ;
Н о кто ср ед ь  них? Ч ьи  очи не го р ят ,
Н е т а ю т  в светл о й  в л а г е  с л а д о с т р а с т ь я ?
Е го  чело, его покойный взо р  
С м ути ли  чернь, и ш еп отом  укор 
П р он есся  —  б уд то  л и стьев  тр еп етан ье .
«О н  к ам ен н ы й !»  —  п ром олви л  кто-то . «Н е т ,

ВЕНЕРА НЕБЕСНАЯ
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З а ви с т н и к  о н !»  —  воскли кн ули  в ответ ,
И  всп ы х н у л а  г р о за ; н егод о ван ье,
Ш у м я , во л н у ет  п л о щ ад ь ; вк р у г  него 
Т о л п я тся  всё  тесн ее и т е с н е е .. .
« К т о  з в а л  т е б я  на н аш е  п р а зд н е с т в о ?»  —  
Г р е м е л а  чернь. «О н  п ятн а в Д и он ее  
Н а ш е л !»  —  «Т ы  б о го х у л ьн и к !»  —  «П у с т ь  р езец  
В о зь м е т  он: он —  в а я т е л ь !»  —  « Я  —  п о эт».
И  в руки в зя л  он ли ру  зо л о ту ю ,
В зг л я н у л  с улы бкой  ясной, и сл егк а  
Д о  зво н к и х  струн  д о тр о н у л ась  р у к а ;
Он ‘н ач ал  песнь м л ад ен чески  простую :

«Л е гк и е  хор ы  п ленительны х дев  
Т и хо п л я сал и  под говор  П ел ея ;
Н егу  д ви ж ен и й  я в ли ру  в д ы х ал , 

С л ад о стн о  пел Д ионею .

В  о б р а з  небесны й зем н ы е к р асы  
С л и л  я, к а к  зву к и  в со зву ч н ое  пенье; 
С о зд а л  я о б р а з , и вери л  в н е г о ,—

В ер и л  в м ою  Д ионею .

Х о р ы  со кры л и сь . Ц а р и ц а  ночей,
Ц и н ти я том н о на небо в сх о д и л а ;
К  л и ре  скл о н ясь , я з а б ы л с я . . .  но вд р у г 

З а м е р л о  серд ц е: я в и л а сь

Д о ч ь  о к еа н а ! Н а д  солнц ем  О лим п 
С вети т  б ез тени; т а к  в неге О л и м п а,
В  светл о й  л ю б ви  б ез зем н о го  огня 

Т ая л и  очи небесной.

С он  ли я ви д ел ? Н ет, о б р а з  ж и вой ;
Д о л го  сл ед и л  я эф и рн ую  поступь,
В зо р  л у ч езар н ы й  м не в д у ш у  з а п а л ,

С  ним —  и м ученье и сл ад о сть .

Н ет, я  не в  си л ах  д л я  брен н ы х очей 
Т к ан ью  п ро зрач н о й  обл ечь н езем н у ю ;
Г о л о с  н ем еет в у с т а х . . .  но я весь  

П ол он  В ен ер ы  н ебесн ой ».

1831 или 1832 (?)



С т о и т  п р е с т о л  н а к р ы л ь я х : с е р а ф и м ы ,
С к л о н я  ч е л о , п ы л а ю т  п е р е д  н и м ;
И  о к е а н  го р и т  н е у г а с и м ы й  —
Б е с п л о т н ы й  с о н м  п р е д  г о с п о д о м  с в о и м .
В с е  д у х и  в д у х  с л и в а ю т с я  ед и н ы й ,
И ,  к а к  и з у с т  е д и н о го  п е в ц а ,
И с х о д и т  п е сн ь  из с о л н е ч н о й  п у ч и н ы ,
З в у ч и т  х в а л у  в с е м и р н о г о  т в о р ц а .
Н о  г д е  с р е д ь  в о л н  с и я е т  св е т  п р е д в е ч н ы й , 
У ж е  в о т в е т  з в у ч н е ю т  г о л о с а  
И , в н е м л я  и м , с т и х а ю т  н е б е с а ,
К а к  с т р у н н ы й  т р е п е т  а р ф ы  б е с к о н е ч н о й .. .  
« В ы  с о з д а н ы  б ез м ер ы  и ч и сл а  
П р е д в е ч н ы х  у с т  б о ж е с т в е н н ы м  д ы х а н ь е м .. .  
И  б е з д н а  в а с  с  л ю б о в ь ю  п р и н я л а ,
У к р а с и л а с ь  н е т л е ю щ и м  с о з д а н ь е м .
Н а  ч у д н ы й  т р у д  в с е в ы ш н и й  в а с  п р и з в а л :  
В а м  д а л  он м и р , в с ю  б у д у щ у ю  в е ч н о с т ь  —  
Н о  в е щ е с т в а , в с ю  м и р а  б е с к о н е ч н о с т ь  —
Н а  ве ч н о е  с т р о е н ь е  д а р о в а л .
Д о л ь е т с я  в а ш а  т в о р ч е с к а я  с и л а ! . .
Б л у д я щ и е  н е с т р о й н ы е  с в е т и л а
В в о д и т е  в п у т ь , к а к  с т р о й н ы й  м и р  з е м н о й ,

К а к  З е м л ю . Д у х а  в ы ш н е го  с т р о е н ь е
И с п о л н и т е  и зм е н ч и в ы е  тл е н ь я
С в о е ю  н е и з м е н н о й  к р а с о т о й » .
З а м о л к л а  п е с н ь . Д в а  д у х а  св е т л ы м  с т а н о м  
Б л е с н у л и  н а д  б е с п л о т н ы м  о к е а н о м ;

ДВА ДУХА
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И м  б о ж и й  п е р с т  н а  п р о п а с т ь  у к а з а л .
П о д  н и м и  з а  м е л ь к а ю щ е й  З е м л е ю  
Т о  т и х о , то  с  п о р ы в н о й  б ы с т р о т о ю  
Д в а  м и р а , к а к  з а  в а л о м  т е м н ы й  в а л ,
В  б е з д о н н о й  м г л е , с в е т и л а м и  б л е с т я щ е й , 
В  т е ч е н ь и , в в и х р е  с о л н е ч н ы х  к р у г о в  
К а т и л и с ь  с р е д ь  б е с ч и с л е н н ы х  м и р о в , 
Б е ж а л и  —  в б е с к о н е ч н о с т и  л е т я щ е й .

С к л о н я я  в з о р  п ы л а ю щ и х  о ч ей ,
Д в а  а н г е л а  к р ы л а м и  з а ш у м е л и ,  
Н и з р и н у л и с ь  и в б е з д н у  п о л е т е л и , 
С в е т л е е  з в е з д , б ы с т р е е  и х  л у ч е й .
М и н у л и  м и р  за  м и р о м ; н е п р е р ы в н о ,
К а к  з а  в о л н о й  в о л н а  п а д у ч и х  в о д , 
В с х о д и л  п р е д  н и м и  з в е зд н ы й  х о р о в о д ;
И ,  н а к о н е ц , в  к р а с е , о т в е к а  д и в н о й , 
Я в и л а с ь  и м  З е м л я , к а к  р а й с к и й  с о н ,
И  о д н о го  и з а н ге л о в  п л е н и л а .
Н а д  н е ю  д о л г о . . .  т и х о . . .  п л а в а л  о н ,
И  в и д е л , к а к  б о ж е с т в е н н а я  с и л а  
В е с ь  м и р  з е м н о й  е щ е  ж и в о т в о р и л а .
В е з д е  —  ч е р т а  б о ж е с т в е н н ы х  с л е д о в :
В о  г л у б и н е  б у ш у ю щ и х  в а л о в ,
Н а  т е м е  г о р , в с т а ю щ и х  н а д  г о р а м и . 
В е н ч а н н ы е  а л м а з н ы м и  в е н ц а м и ,
О н и  м е т а ю т  п л а м я  и з с н е г о в ,
С к в о з ь  р а д у г и  с в е р г а ю т  в о д о п а д ы ,
Т о , в е я  т и х о  к р ы л ь я м и  п р о х л а д ы  
И з  л о н а  с е н е л и с т в е н н ы х  л е с о в ,
Т е р я ю т с я  в д о л и н а х  б л а г о в о н н ы х ,
И  г р о з н о  в н о в ь  и с х о д я т  из в а л о в ,
И з - п о д  м о р е й , б е з б р е ж н ы х  и б е з д о н н ы х . 
Д у ш и с т о й  п ы л ь ю , н его й  в с е х  ц в е т о в  
И  в с е х  с т и х и й  в е л и ч ь е м  и к р а с о ю ,
Л е т а я , а н ге л  к р ы л ь я  о т я г ч и л ,
И  м ед л е н н о , п о д н я л с я  н а д  З е м л е ю ,
И  в б е з д н у , с к в о з ь  з л а т у ю  ц е п ь  с в е т и л , 
Л е т я щ и й  м и р  о ч а м и  п р о в о д и л .
Е щ е  в с е б е  х р а н я  о ч а р о в а н ь е , 
И с п о л н е н н ы й  в с е х  о т ц в е т о в  з е м н ы х ,
В с е х  о б р а з о в  н е д в и ж н ы х  и ж и в ы х ,156



Ô h  п р и л е т е л .. .  и н а ч а л  м и р о з д а н ь е .. .
М и р  в д в о е  б ы л  о б ш и р н е е  З е м л и .
П о  н ем  ж и в ы е  в о д ы  не т е к л и ,
В е с ь  м р а ч н ы й  ш а р  б ы л  с м е с ь ю  б е з о б р а з н о й .  

' Д у х  в л а г у  с в е л  и п о д н я л  ц еп и  г о р ,
В к р у г  т е м я  и х  п р о в е л  в е н е ц  а л м а з н ы й ,
И  н а  д о л и н ы  к и н у л  я с н ы й  в з о р ,
И ,  в е я  с в е т о з а р н ы м и  к р ы л а м и ,
У с е я л  и х  и л е с о м  и ц в е т а м и .
И  З е м л ю  в н о в ь , к а з а л о с ь , д у х  у з р е л .
В с е  о б р а з ы  з е м н ы е  в н о в ь  п р е д с т а л и ,
Е г о  о п я т ь  с о б о й  о ч а р о в а л и ,—
Д р у г о й  ж е  д у х  е щ е  в ы с о к и х  д ел  
Н е  к о н ч и л . О н  л е т а л . Е г о  д ы х а н ь е , 
Н е т л е н н ы х  у с т  в е сь  ж и в о т в о р н ы й  ж а р  
П ы л а л . . .  ж и в и л .. .  о г р о м н ы й , м е р т в ы й  ш а р .  
И з р и н у л и с ь  с т и х и и / .. М и р о з д а н ь е  
В з д р о г н у л о .. .  Т р е п е т  в н е д р а х  п р о б е ж а л .. .  
В с е  г л а с ы  б у р ь  з а в ы л и ; н о  п о к о й н о  
В  б о р ь б е  с т и х и й , н а д  п е р с т и ю  н е с т р о й н о й  
Д у х  т в о р ч е с к и й  и п л а в а л  и л е т а л . . .  
П о к р ы л с я  м и р  п а л я щ е й  л а в о й ; л ь д и н ы , 
Г р о м а д ы  л ь д о в  р а с т а я л и  в о гн е,
Р а с п а л и с ь  н а ш у м я щ и е  п у ч и н ы ,
И  о гн ь  п о т у х  в и х м р а ч н о й  г л у б и н е ;
В з о ш л и  л е с а , в о т в е т  и м  з а ш у м е л и .
Н о  в к р у г  л е с о в , в ы с о к и х  и г у с т ы х ,
Е щ е  о с т а т к и  п е п е л ь н ы е  т л е л и ,
О г р о м н ы е , к а к  ц еп и  го р  з е м н ы х .
О к о н ч и л  д у х . . .  у с т р о и л  м и р  о б ш и р н ы й .. .  
В з в и л с я . . .  о ч а м и  о б н я л  ц ел ы й  т р у д ,
И  в о с п а р и л . П р е д  н е п р е л о ж н ы й  с у д  
Д в а  а н г е л а  п р е д с т а л и . Д у х  в с е м и р н ы й  
С  п р е с т о л а  в с т а л . . .  С в о й  б е ск о н е ч н ы й  в зо р  
С  в ы с о т  н е б е с  с к в о з ь  б е з д н у  он п р о с т е р .. .  
К а т и т с я  м и р , но м и р , в б л и з и  п р е к р а с н ы й , 
Н е с т р о е н  б ы л . В с ё  ч у ж д о е  ц в е л о ,
Н о  о б р а з о в  и м е р а , и ч и сл о  
С  о б ъ е м о м  м и р а  б ы л и  н е с о г л а с н ы .
У з р е л  г о с п о д ь , и м а н и е м  п е р с т а  
Р а с с т р о и л  м и р . З е м н а я  к р а с о т а ,
В с ё  ч у ж д о е  с л е т е л о  и п о м ч а л о с ь ,
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С к в о з ь  ц е п ь  м и р о в  с З е м л е ю  с о ч е т а л о с ь . 
Д р у г о й  ж е  м и р , к а к  з д а н ь е  б о ж ь и х  р у к , 
Ю н е л . В  к р а с е  я в и л с я  он с у р о в о й ,
Н о  в б е з д н е  о н , —  о тв ет н ы й  з в у к а м  з в у к  —  
С и я е т  в е к  о д е ж д о й  вечн о  н о в о й ,
Ч а р у е т  в еч н о  ю н о й  к р а с о т о й ;
И ,  о б л и т  с в е т а  го р н е г о  л у ч а м и ,
Б е с п л о т н ы й  З о д ч и й  с л ы ш а л  г л а с  с в я т о й , 
В н и м а л  с л о в а м , в о с п е т ы м  н е б е с а м и :
« Т ы  к  в ы с ш е м у  с т р е м и л с я  о б р а з ц у ,
И  с т р о и л  т р у д  н а  ве ч н о м  о с н о в а н ь и , - 

И  н е т в о р е н ь ю , но т в о р ц у  
Т ы  п о д р а ж а л  в с в о е м  с о з д а н ь и » .

1831 или 1832 (?)



С н а ч а л а  он п о л к о м  к о м а н д о в а л  г у с а р с к и м , 
П о т о м  у б и й ц е ю  он в ы з в а л с я  б ы ть ц а р с к и м , 

Т е п е р ь  он з у б ы  р в ет  
И  в р е т .

1831 или 1832 (?)

* * *
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С п и , м о й  м л а д е н е ц ,
М и л ы й  м о й  А т и й ,
С л а д к о  у сн и !
П у с т ь  к и з г о л о в ь ю  
А н г е л -х р  а н и т е л ь  
Т и х о  с л е т и т .

В о т  о н , н е з р и м ы й ,
Л ю л ь к у  к а ч а е т , 
К р ы л ы ш к о м  м и р н ы й  
С о н  н а в е в а е т .

А т и й , м о й  А т и й  
В е я н ь е  к р ы л ь ев  
С л ы ш и т  с к в о з ь  с о н ;
С л а д к о  он д ы ш и т ,
С л а д к о й  у л ы б к о й  
В с к р ы л и с ь  у с т а .

А н г е л -х р а н и т е л ь  
Л ю л ь к у  к а ч а е т , 
К р ы л ы ш к о м  т и х о  
С о н  н а в е в а е т .

К о г д а  ж е  т ы , м л а д е н е ц , в о з ъ ю н е е ш ь , 
О к р е п н е ш ь  т е л о м  и д у ш о й  

И  в с т у п и ш ь  в м и р  и м ы с л и ю  с о з р е е ш ь , 
Б л е с н е ш ь  в з м у ж а в ш е й  к р а с о т о й , —

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЬ
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Т о г д а  к т е б е  с о й д е т  д р у г о й  х р а н и т е л ь ,
Т в о й  с о и м е н н ы й  в н е б е с а х !

С е й  сы н  з е м л и  б ы л  веч н ы й  н е б о ж и т е л ь !
О н  с в о д и т  н е б о  в ч у д н ы х  с н а х !

С  л ю б о в ь ю  н а  т е б я  св о й  я сн ы й  в з о р  он с к л о н и т , 
И  н а  т е б я  д о х н е т , и в д у ш у  о гн ь  з а р о н и т !
И  очи с  т р е п е т о м  у в и д я т , к а к  в в е н е ц  
В к р у г  вы и си н и й  п л а м е н ь  в ь е т с я ,
И  в с п о м н и ш ь  ты  з е м н о й  его  к о н е ц ,

И  г р у д ь  тцоя н е в о л ь н о  с о д р о г н е т с я !
Н о  о н , д а р у я  ц е л ь  з е м н о м у  б ы т и ю ,
П о  в е р н о м у  п ути  ст о п ы  тво и  н а п р а в и т , 
Б л а г о с л о в и т  н а  ж и з н ь , и н ет —  не с м е р т ь  с в о ю ,  
Н о  т о л ь к о  ж и з н ь  в з а в е т  т е б е  о с т а в и т .

2 июля 1832 
Петровский завод

А. Одоевский



Е щ е  тв о й  о б р а з  с в е т л о о к о й  
С т о и т  и д ы ш и т  п р е д о  м н о й ;
К а к  в д у ш у  он з а п а л  г л у б о к о !  
Т р е в о ж и т  он ее п о к о й .

Я  п о м н ю  г р у с т н у ю  р а з л у к у :
Т ы  м н е на м ой д а л е к и й  п у т ь ,
К а к  с т а р ы й  д р у г , п о ж а л а  р у к у  
И  м н е  с к а з а л а : « Н е  з а б у д ь !»

Т е б я  я в с т р е т и л  н а м гн о в е н ь е , 
Н а в е к  р а с с т а л с я  я с т о б о й !
И  в сё  —  к а к  со н ! У ж е л ь  в и д ен ь е  —  
М е ч т а  д у ш и  м о ей  б о л ь н о й ?

Н о  есл и  т о л ь к о  с н о в и д е н ь е  
И г р а е т  б е д н о ю  д у ш о й ,
К т о  д а с т  м н е со н  б е з  п р о б у ж д е н ь я ?  
Н е т , л у ч ш е  с м е р т ь  и о б р а з  твой!

Между 1827 и 1833 (?)

МОЙ НЕПРОБУДНЫЙ СОН
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Т е б я  у ж  н ет, но я т о б о ю  
Е щ е  д ы ш у ;

Т у д а , в л а з у р ь , я з а  т о б о ю  
С п е ш у , с п е ш у !

К о г д а  ж е  л а с т о ч к о й  в з о в ь ю с ь  я 
В  т о т  л у ч ш и й  м и р ,

Р а с т а ю  и с  т о б о й  с о л ь ю с ь  я 
В  о д и н  э ф и р ,

Ч т о б  с  н е б а  п а с т ь  р о с о й  ж е м ч у ж н о й ,  
А л м а з о м  с л е з  •

Н а  б е д н ы й  м и р , г д е  к р е с т  я д р у ж н о  
С  т о б о ю  н е с .

Н о  н а  з е м л е , б л е с н у в  с л е з а м и ,  
В з о в ь ю с ь  я в н о в ь

Т у д а , г д е  веч н ы м и  з а р я м и  
Б л е с т и т  л ю б о в ь .

Меж ду 1828 и 1835 (?)

* * *
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И з  д е т с к и х  в с е х  в о с п о м и н а н и й  
О д н о  в о  м н е  с в е ж е е  в с е х ,
Я  в н е м  и щ у  в ч а с ы  с т р а д а н и й  
Д у ш е  м л а д е н ч е с к и х  у т е х .

Я  п о м н ю  л и п у , н е р а з д е л ь н о  
Я  с  н е ю  ж и л ; и л и с т ь е в  ш у м  
М н е  в е я л  п есн ей  к о л ы б е л ь н о й ,
В с е й  н е го й  п е р в ы х  д е т с к и х  д у м .

К а к  в етв и  с л а д о с т н о  ш е п т а л и !
К а к  о т в е ч а л  и м  л е п е т  м ой!

М ы  б у д т о  в м е с т е  п е сн ь  с л а г а л и  
С  л ю б о в ь ю , с  р а д о с т ь ю  о д н о й .

Д а в н о  я с  л и п о й  р а з л у ч и л с я ;
О н а  к а к  п р е ж д е  з е л е н а ,
А  я ?  К а к  с т а р ! К а к  и з м е н и л с я !
Н е  м о л о д и т  м ен я  в е с н а !

У в и ж у  л ь  л и п у  я р о д н у ю ?
Т а м  м о г  бы  с е р д ц е  я с о г р е т ь  
И  п е с н ь  м л а д е н ч е с к и  п р о с т у ю  
С  т о б о й , м о й  д о б р ы й  д р у г , з а п е т ь .

Т ы  с т а р , но л и с т ь я  м о л о д е ю т ,
А  л ю д и , л ю д и ! Ч т о  м н е  в н и х ?
Ч е м  с т а р е й — б о л ь ш е  в с ё  ч е р с т в е ю т  
И  ч у в с т в  с т ы д я т с я  м о л о д ы х !

М еж ду 1832 и 1835 (?_)

* * *

164



К а к  н е д в и ж й м ы  во л н ы  г о р , 
О б н я в ш и х  т е с н о  м о й  о б з о р  
Н е п р о н и ц а е м о ю  г р а н ь ю !
З а  н и м и  —  п о л н ы й  ж и з н и  м и р ,
А  з д е с ь  —  я о д и н о к  и с и р ,
О т д а л  в с ю  ж и з н ь  в о с п о м и н а н ь ю .

В с ю  ж и з н ь , о с т а т о к  п р е ж н и х  с и л , 
Т е п е р ь  в о д н о  я ч у в с т в о  с л и л ,
В  л ю б о в ь  к т е б е , о т е ц  м ой  н е ж н ы й , 
Ч ь е  с е р д ц е  т а к  е щ е  т е п л о ,
Х о т я  п е ч а л ь н о е  ч ел о
Д а в н о  п о к р ы л о с ь  т у ч е й  с н е ж н о й .

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

К о г д а  ж  о б  о тч и й  т в о й  п о р о г  
П ы л ь  ч у ж д у ю  с  и с с о х ш и х  н о г  
С т р я с е т  тв о й  п е р в е н е ц -и з г н а н н и к , 
В о й д е т , р а с т а е т  в е с ь  в л ю б о в ь ,
И  н е б о  в д у ш у  п р и м е т  в н о в ь ,
И  н а  з е м л е  не б у д е т  с т р а н н и к ?

Н е т , н е в х о д и т ь  м н е  в о тч и й  д о м  
И  н е м о л и т ь с я  м н е  с  о т ц о м

* * *
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П е р е д  д о м а ш н е ю  и к о н о й ;
Н е  у т е ш а т ь  его  с е д и н ,
Н е  б ы т ь  м н е  от з а б о т , к р у ч и н  
Е г о  м л а д е н ц е в  о б о р о н о й !

М е н я  ч у ж б и н ы  в и х р ь  у м ч а л  
И  б р о с и л  н а  д е в я т ы й  вал  
М о й  ч е л н , с к о л ь з и в ш и й  б ез к о р м и л а ;  
О ч н у л с я  я в ст е п и  г л у х о й ,
Г д е  м н е  не к р о в н о ю  р у к о й ,
Н о  в ь ю г о й  в ы р ы т а  м о г и л а .

С  т е х  п о р , з а й м е т с я  ли з а р я ,
М о л ю  я с о л н ы ш к о -ц а р я  
И  н а ш у  с в е т л у ю  ц а р и ц у :
М е н я , о с о л н ц е , в о с к р е с и ,

И  д а й  м н е  н а  с в я т о й  Р у с и  
У в и д е т ь  х о т ь  о д н у  д е н н и ц у !

В з н е с и  о п я т ь  м о й  б е д н ы й  ч е л н , 
И г р а л и щ е  б е з у м н ы х  в о л н ,
Н а  о к е а н  тв о ей  д е р ж а в ы ,
С  н е б е с  м н е  к р о т к и й  л у ч  п р о л е й  
И  г р е ш н о й  ю н о с т и  м о ей  
Н е  п о м я н и  ты  в ц а р с т в е  сл а в ы !

14 апреля 1836 
Елань



А. М. ЯНУШКЕВИЧУ,
РАЗДЕЛИПШЕМУ СО ИНОЮ ВЕТКУ КИНАРИСОПУІО 

С МОГИЛЫ ЛАУРЫ

В  с т р а н а х , гд е  со ч н ы  л о зы  в и н о г р а д н ы е ,
Г д е  в о з д у х , с о л н ц е , се н ь  л е с о в  

Д а р я т  ж и в ы е  ч у в с т в а  и о т р а д н ы е ,
И  в д е в а х  д ы ш и т  ж и з н ь  ц в е т о в ,

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

Г д е  ж  в с т р е т и л  я т е б я , т е п е р ь  и з г н а н н и к а ?
В  с т е п я х , в к р а ю  сн е г о в  и туч !

И  что о с т а л о с ь  в п а м я т ь  с о л н ц а  ю ж н о г о ?
О д н у  л и ш ь  в е т к у  ты  х р а н и л  

С  м о ги л ы  Л а у р ы : —  п о л н ы й  ч у в с т в а  д р у ж н о г о ,  
И  т у  с о  м н о ю  р а з д е л и л !

Т а к  б у д е м  ж е  п е ч а л я м и  з а в е т н ы м и  
Д е л и т ь с я  з д е с ь , в о т ч и зн е  в ь ю г ,

И  к р ы л ь я м и , д л я  м и р а  н е з а м е т н ы м и , 
П е р е л е т а т ь  н а ч у д н ы й  ю г ,

Т у д а , г д е  д о л  ц в е т ет  в е с н о ю  я р к о ю  
П о д  ш е п о т  А в и н ь о н с к и х  с т р у й  

И  м ы с л ь  т в о я  с  Л а у р о й  и П е т р а р к о ю  
С л и л а с ь , к а к  н е ж н ы й  п о ц е л у й .

30 августа 1836 
Ишим
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Т ы  з н а е ш ь  и х , к о го  я т а к  л ю б и л ,
С  к ем  ч е р н у ю  г о д и н у  я д е л и л .. .
Т ы  з н а е ш ь  и х! К а к  я , ты  ж а л  им  р у к у  
И  п е р е д а л  м н е  д р у ж н и й  р а з г о в о р ,
Д у ш е  м о е й  з н а к о м ы й  с  д а в н и х  п о р ;
И  я о п я т ь  в н и м а л  р о д н о м у  з в у к у , 
К а з а л о с ь , б ы л  н а  р о д и н е  м о е й ,
О п я т ь  в к р у г у  с о у з н и к о в -д р у з е й .

Т а к  п у т н и к и  и д у т  н а  б о г о м о л ь е  
С к в о з ь  о г н е н н о -п е с ч а н ы й  о к е а н ,
И  п а л ь м ы  т е н ь , с т у д е н ы х  в о д  п р и в о л ь е  
М а н я т  и х  в д а л ь . . .  л и ш ь  с л а д о с т н ы й  о б м а н  
Ч а р у е т  и х ; но и х  б о д р е ю т  с и л ы ,
И  д а л е е  п р о х о д и т  к а р а в а н ,
З а б ы в  п р о  зн о й  п ы л а ю щ е й  м о ги л ы .

Я октября 1836 
Ишим

* * *
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П у с т ь  н е ж н о й  д у м о й  —  ж и з н и  ц в е т о м  —  
Б л а г о у х а е т  т в о й  а л ь б о м !
П у с т ь  б у д е т  д у м а  т а  з а в е т о м  
И  в е р н ы м  п а м я т и  з в е н о м !

И  е сл и  к то  —  а л ь б о м а  д а н н и к  —  
О к о н ч и т  г р у с т н ы й  п у т ь  з е м н о й  
И , л у ч ш е й  ж и з н и  н о в ы й  с т р а н н и к ,
Н а в е к  р а з л у ч и т с я  с  т о б о й ,—

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

К а к  н а  п у ст ы н н ы й  с к р о м н ы й  ц в е т , 
Ц в е т у щ и й  н а д  м о ги л о й .

1836 (?)

* ♦  *
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К а к  я д а в н о  п о э з и ю  о с т а в и л !
Я  т а к  ее л ю б и л ! Я  ч е р п а л  в ней  
В с е  р а д о с т и , у с л а д у  с к о р б н ы х  д н е й ,
К о г д а  в с н е г а х  п у с т ы н н ы х  м и р  я с л а в и л , 
Е г о  к р а с у  и с т р о й н о с т ь  веч н ы х д е л , 
Г о с п о д н и х  д е л , г р я д у щ и х  к в ы сш е й  ц ел и  
Н а  н е б е , г д е  м н е з в е з д ы  не я с н е л и ,
И  н а  з е м л е , гд е  в у з а х  я к о с н е л ,
Я  т и х о  п ел  п ути  ж и в о г о  б о га  
И  в се й  д у ш о й  его  б л а г о д а р и л ,
К а к  ни т е м н а  б ы л а  м о я  д о р о г а ,
К а к  ни т е р я л  я с в е ж е с т ь  ю н ы х  с и л . . .
В  п о э з и и , в г л а г о л а х  п р о в и д е н ь я , 
В с е п р е д а н н ы й , и с к а л  я у т е ш е н ь я  —
Ж и в о й  в о д ы  и сто ч н и к  я н а ш е л !
П о э з и я !  —  н е б о ж и й  л и  г л а г о л ,
И  п е н ь е м  п т и ц , и б у р я м и  в о с п е т ы й ,
Т о  в р а д у г у , то в м о л н и ю  о д е т ы й ,
И  в ц в е т  п о л е й , и в з в е зд н ы й  х о р о в о д ,
В  п о р ы в ы  т у ч , и в г л у б ь  б е з д о н н ы х  в о д , 
Е д и н ы й  в в ек  и вечн о  р а з н о з в у ч н ы й !
О  д р у г , со  м н о й  в п е ч а л я х  н е р а з л у ч н ы й ,
П о э з и я ! с л е т и  и м н е  п о вей
О п я т ь  т в о и м  б о ж е с т в е н н ы м  д ы х а н ь е м !
М о й  ве р н ы й  д р у г ! к о гд а  о д н и м  с т р а д а н ь е м  
Я  м е р и л  д н и , с ч и т а л  ч а с ы  н о ч е й ,—
Б ы в а л о , к то п р и н и к н е т к и з го л о в ь ю

* * *
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И  ш е п ч е т м н е , ц ел и т м ен я  л ю б о в ь ю  
И  с л а д о с т ь ю  в о з в ы ш е н н ы х  р еч ей ?
С л е т а л а  т ы , м о й  а н г е л -у т е ш и т е л ь !
П у с т ь  д р у г  с у е т , с т о л и ц  ж и в о т н ы й  ж и т е л ь , 
Г л о т а я  п ы л ь и п р о з у  м о с т о в о й ,
Н е б е с н а я , с м е е т с я  н а д  т о б о й !
П у с т ь  н а ш  П р о т е й  Б р а м б е у с , тв о й  г о н и т е л ь , 
П у т и  у м а  у с ы п а в  о с т р о т о й ,
К а т а е т с я  п о  п р о зе  вечн о  г л а д к о й  
И  с е е т  с л у х , что век  п р о х о д и т  тво й !
Н е  з н а е т  о н  п о эзи и  с в я т о й ,
П о э з и и  с т р а д а т е л ь н о й  и с л а д к о й !
В  д н и  ч ер н ы е не н е ж и л  тв о й  н а п е в  
Е г о  д у ш и ; его  п о н я т е н  гн е в :
Т в о й  р а й с к и й  ц в е т  с  его  д ы х а н ь е м  в я н е т ,
И  н а  т е б я  л ь  о д н у ?  —  н а  в с ё , н а  в с е х  
О н  с  г о р я  м еч ет с у д о р о ж н ы й  с м е х  —
К р о и т  ж и в ы х , у  м е р т в ы х  ж и л ы  т я н е т .
О н  не р о с у  н е б е с , но я д  з е м л и  —
З л о с л о в ь е  л ь е т , к а к  д е м о н , от б е с с и л ь я ;
Н е  в н е б е с а х  с л е д и т  он о р л и  к р ы л ь я ,
Н о  т о л ь к о  т ен ь и х л о в и т  он в п ы л и ,
И  т о л ь к о  п р а х  н е се т  н а м  в д а р  к о в а р н ы й  —  
С в я т о й  Р у с и  п р и е м ы ш  б л а г о д а р н о й !
Н о  н ет! в п ы л у  з а н о с ч и в ы х  с т р а с т е й  
Н е  у б е д и т  п р и ч у д л и в ы й  П р о т е й ,
Ч т о  ч а с  п р о б и л  с в е р ш а т ь  по м у з а м  т р и з н ы , 
Ч т о  п е сн ь  д у ш и  —  и г р у ш к а  д л я  д е т е й ,
И  ц а р с т в у е т  о д н а  л и ш ь  п р о з а  ж и з н и .
Н о  в ж и з н и  е ст ь  м и н у т ы , г д е  от м у к  
С о ж м е т с я  г р у д ь , и с е р д ц у  не д о  п р о з ы , 
Т е с н и т с я  в з д о х  в м о гу ч и й , ч у д н ы й  з в у к ,
И  д р о ж ь  б е ж и т , и г р а д о м  л ь ю т с я  с л е з ы .. .  
М у ч и т е л ь н ы й , н е б е сн ы й  м и г! П о э т  
В  св о й  т е сн ы й  с т и х  в д ы х а е т  ж и з н ь  и в е ч н о с т ь , 
К а к  с а м  г о с п о д ь  в д о х н у л  в св о й  б о ж и й  с в е т  —  
В  к о н еч н ы й  м и р  —  в с ю  д у х а  б е с к о н е ч н о с т ь .

К о г д а  ш у т я  н а ш  М е н ц е л ь  л е п и т  в о ск  
И  п о д  н о го й  св о й  и д е а л  н а х о д и т ,
Б а л ь з а к а  в р а г , его ж е  л ж и в ы й  л о с к  
Н а  ч у ж д ы й  н а м , н а б о р н ы й  с л о г  н а в о д и т ,—
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П о э т  го р и т ! из г л у б и н ы  го р н и л  
Т е к у т  с т и х и , —  и х п л а в и т  в д о х н о в е н ь е ;
В  н и х  д ы ш и т  м ы с л ь , п о р ы в  б е с с м е р т н ы х  си л  —  
Д у ш и  т в о р ц а  н е в о л ь н о е  т в о р е н ь е !

Конец 1836 или начало 1837 (?)



*  *  *

К а к  с л а д о к  п ер в ы й  д е н ь  ср ед и  п о л е й  о т ч и зн ы ,
Н а  б е р е г а х  и з л у ч и с т о й  У с ь м ы !
О п я т ь  б л е с н у л  н а м  л у ч  д а в н о  м и н у в ш е й  ж и з н и  
И  в ы в е л  н а с  из д о л г о й  с к о р б н о й  т ь м ы .. .
М ы  о ж и л и ! Н а ш  в з о р  т о н у л  в з е л е н о м  м о р е  
Р о д н ы х  п о л е й , и р о щ е й , и х о л м о в .
Т а м  го р ы  т я н у т с я , т у т  в ж и в о п и с н о м  с п о р е  
С  л а з у р ь ю  с т р у й  с е н ь  п ы ш н а я  л е с о в .
У с ь м а  то  с к р о е т с я  в л е с у , то  в н о в ь  п р о г л я н е т , 
О д е т а , к а к  н е в е с т а , в б л е с к  н е б е с ,
В  о б ъ я т ь я  к и н е т с я , а т а м  о п я т ь  о б м а н е т  
С к л о н е н н ы й  к н ей , в н ее в л ю б л е н н ы й  л е с .
Т у т  к а к  д и т я  ш а л и т : то  с  м е л ь н и ц е й  и г р а е т  
И  р е з в и т с я , к а к  б е л к а  с  к о л е с о м ,
Т о  о с т р о в  с р я д и т  и, его  о б ъ е м л я , з а с ы п а е т ,
К а к  м ы с л ь  л ю б в и , з а с т и г н у т а я  с н о м ;
И  с л а д к и й  со н  ее с и я е т  н е б е с а м и ,
В с е й  п р е л е с т ь ю  о с е н н и х  я с н ы х  д н е й ,

П о к а  о н а  о п я т ь  р а з г у л ь н ы м и  с т р у я м и  
Н е  п о б е ж и т  в д о л ь  р о щ е й  и п о л е й .
И  м о ж е т  л и  что б ы т ь  м и л е е  и п р и в о л ь н е й  
О б з о р а  м и р н о г о  п р и я т н ы х  э т и х  м е с т ,
Г д е  и з д а л и  б л е с т и т  н а  б е л о й  к о л о к о л ь н е ,
М а н и т , к а к  ж и з н и  ц е л ь , о т р а д н ы й  с п а с о в  к р е с т ?

Сентябрь 1837
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К у д а  н е с е т е с ь  вы , к р ы л а т ы е  с т а н и ц ы ?
В  с т р а н у  л ь , г д е  н а  г о р а х  ш у м и т  л а в р о в ы й  л е с , 
Г д е  р е ю т  р а д о с т н о  м о гу ч и е  о р л и ц ы  
И  т о н у т  в с и н е в е  п ы л а ю щ и х  н е б е с ?
И  м ы  —  н а  Ю г І  Т у д а , гд е  я х о н т  н е б а  р д е е т  
И  г д е  г н е з д о  из р о з с е б е  п р и р о д а  в ь е т ,

И  н а с , и н а с  д а л е к и й  п у т ь  в л е ч е т .. .
Н о  с о л н ц е  т а м  д у ш и  не о т о гр е е т  
И  с в е ж и й  м и р т  ч е л а  не о б о в ь е т .

П о р а  о т д а т ь  с е б я  и с м е р т и  и з а б в е н ь ю !
Н о  т е м  л и , п о с л е  б у р ь , н а м  б у д е т  с м е р т ь  к р а с н а ,  
Ч т о  н а с  н е С е в е р а  у г р ю м а я  с о с н а ,
А  ю ж н ы й  к и п а р и с  св о е й  п о к р о е т  т е н ь ю ?
И  ч то  не м е р з л ы й  р о в , не с н е г о в о й  у в а л  
Н а с  м и р н о  п о д а р я т  п о с л е д н и м  н о в о с е л ь е м ;
Н о  к р о в ь ю  ж а р к о ю  о б р ы з г а н н ы й  ч а к а л  
Г о с т е й  б е з д о м н ы й  п р а х  р а з б р о с и т  по у щ е л ь я м .

Октябрь—декабрь (?) 1837

*  *  *
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З а ч е м  с к л о н и л а с ь  т а к  п е ч а л ь н о ,
Ч т о  н е г л я д и ш ь  ты  н а  м е н я ?
Д а в н о  п о ю  и с л а в л ю  р о з у ,
А  ты  н е с л у ш а е ш ь  м ен я !

—  З а ч е м  м н е  с л у ш а т ь ?  С л и ш к о м  г р о м к о  
П о е ш ь  ты  п р о  с в о ю  л ю б о в ь .
М н е  г р у с т н о : ты  м е н я  не л ю б и ш ь , 
П о е ш ь  не д л я  м е н я  о д н о й .

—  Н о  т ы , к а к  д е в а  Ф р а н к и с т а н а ,
Н е  р а с т о ч а й  д у ш и  с в о е й :
М н е  о д н о м у  о т д а й  в с ю  д у ш у !
Т о г д а  я т и х о  з а п о ю .

Конец 1837 
Тифлис

СОЛОВЕЙ И РОЗА
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В з г л я н и , у т е ш ь  м е н я  у с л а д о й  м и р н ы х  д у м ,  
С т е п н ы х  н е б е с  з а м а н ч и в а я  П е р и !

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

Т е п е р ь , т о м л ю  л и  г р у с т ь  в во л н е н и и  л ю д е й , 
М е н я  с м е ш и т  и х с у е т н а я  р а д о с т ь ;

И щ у  я д у м о ю  п о д е р н у т ы х  очей;
Л ю б л ю  р еч ей  з а д у м ч и в у ю  с л а д о с т ь .

М е н я  т р е в о ж и т  с м е х  д р я х л е ю щ и х  д е т е й ,
С  у с м е ш к о ю  г л я ж у  н а  н и х  у г р ю м о й .

Н о  ж и з н ь  м о я  ц в е т е т  у л ы б к о ю  т в о е й ,
Т в о й  я с н ы й  в з о р  с  м о е й  с р о д н и л с я  д у м о й .  

О  П е р и ! у л е т и  со  м н о ю  в н е б е с а ,
В  т в о ю  о т ч и з н у , гд е  в с ё  н его й  в е е т ,

Г д е  т и х о  и с в е т л о , и в р е м е н и  к о с а
П р е д  ц в е т о м  ж и з н и  ц е п е н е е т .

К а к  о б л а к о  п л ы в е т  в и н о й , п р е к р а с н ы й  м и р  
И  т а е т , п р о с и я в  в е ч е р н е ю  з а р е ю ,
Т а к  п о л е ч у  и я , р а с т а ю  в е сь  в э ф и р  
И  о б о в ь ю  т е б я  в о з д у ш н о й  п е л е н о ю .

Февраль 1838 
Кйраагач
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Д е в а  ч е р н о г л а з а я ! Д е в а  ч е р н о б р о в а я !
Г р у з и я !  д о ч ь  и з а р и , и о гн я!

С т р а с т ь  и н ега  т о м н а я , п р е л е с т ь  вечн о  н о в а я  
Д ы ш а т  в т е б е , с о ж и г а я  м ен я !

Н е  т о м и т  т е б я  к р у ч и н а  
П р е ж н и х , п а с м у р н ы х  го д о в !
М н о г о  б ы л о  ж е н и х о в ,
Т ы  и з б р а л а  —  И с п о л и н а !

В о т  он и д е т : по м о гу ч и м  п л е ч а м  
П ы ш н о  б е г у т  с в е т л о р у с ы е  в о л н ы ;
В з о р ы  п о д о б н ы  н е б е сн ы м  з в е з д а м ,
В е с ь  он и ж и з н и  и к р е п о с т и  п о л н ы й ,

Г о р д о  и д е т , б ез щ и та  и м е ч а ;
Т о л ь к о  с л е в о го  п л е ч а ,
З ы б л я с ь , п а д а е т  п о р ф и р а ;

С в е т л  о н , к а к  сн е г; г р у д ь , что с т е п ь , ш и р о к а , 
А  ж е л е з н а я  р у к а  
Т в е р д о  п р а в и т  о с ь ю  м и р а .

В ы ш л а  н е в е с т а  н а в с т р е ч у ; л ю б о в ь  
З н о е м  п о л у д н я  з а ж г л а  ее к р о в ь ;

И ,  о т к и н у в  п о к р ы в а л о  
О т  с т ы д л и в о г о  ч е л а ,

В  д а л ь  в сё  г л я д е л а , в се м  з в у к а м  в н и м а л а , 
Т а м , п о д  К а з б е к о м , в у щ е л ь е  Д а р ь я л а ,  

Ж е н и х а  о н а  ж д а л а .

БРАК ГРУЗИИ С РУССКИМ ЦАРСТВОМ
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В  с л а д о с т н о м  в о с т о р г е  с  н и м  п о в с т р е ч а л а с ь  
И  п е р с т н я м и  п о м е н я л а с ь ;
В  п е н е  Т е р е к а  к н е м у  

Б р о с и л а с ь  б у р н о  в о б ъ я т ь я , п р и п а л а  
Н е ж н о  н а  г р у д ь  ж е н и х у  с в о е м у .
П р и н я л а  д у м у , и в с я  —  п р о с и я л а .
П р о ш л ы х  в е к о в  н е т р е в о ж ь с я  п е ч а л ь ю , 
В е ч н о  к Р о с с и и  л ю б о в ь ю  г о р и ,—
С л и т а я  с  н е ю , к а к  с  б р а н н о ю  с т а л ь ю  

П у р п у р  з а р и .

12 апреля 1838 
Тифлис



* *  *
Я  р а з л у ч и л с я  в к о л ы б е л и  
С  о т ц о м  и м а т е р ь ю  м о е й ,
И  л ю д и  г р у с т н о  п е сн ь  з а п е л и  
О  б е с п р и ю т н о с т и  м о е й .

Н о  ж а л о с т ь  и х — о го н ь  б е с п л о д н ы й , 
Ж ж е т  у к о р и з н е н н о й  с л е з о й ;
Л и ш ь  д е в а , а н ге л  з е м н о р о д н ы й , 
П р о с т е р л а  к р ы л ь я  н а д о  м н о й .

М н е , с и р о м у , ты  з а м е н и л а  
О т ц а  и м а т ь , в д а л и  от н и х ,
И  в п о л о в и н у  о б л е г ч и л а  
П е ч а л ь  р о д и т е л е й  м о и х .

С  о т ц о м  и м а т е р ь ю  р о д н о ю  
Т е п е р ь  у в и д е л с я  я в н о в ь ,
Ч т о б  в в е к  м е ж  н и м и  и т о б о ю  
Д е л и т ь  с ы н о в н ю ю  л ю б о в ь .

22 июня 1838 
Пятигорск
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К а к  н о с я т с я  т у ч и  з а  в е т р о м  о с е н н и м ,
Я  м ы с л ь ю  н о ш у с ь  з а  т о б о ю , —

А  в с т р е ч у с ь  —  з а б ь е т с я  в г р у д и  р ет и в о е ,  
К а к  л и с т  з а п о з д а л ы й  н а  ветке.

Х о т е л  бы  —  к а к  н е б о  в г л у б ь  с и н е г о  м о р я  
С м о т р е т ь  и с м о т р е т ь  т е б е  в очи,  

П р и в е т л и в о й  речи, к а к  п е с н и  р о д и м о й ,
В  и з г н а н ь и  х о т е л  бы  п о с л у ш а т ь !

Н о  с в е т а  в п р о с т р а н с т в е  п а д у ч е й  з в е з д о ю  
М е л ь к н е ш ь ,  н е н а г л я д н а я ,  м и м о ,  —

И  с н о в а  н е в и д н о ,  и с н о в а  т о с к у ю ,  
У с т а л о й  д у ш о й  с и р о т е я . . ,

* 4 *
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* * *

Н а  з а п а д е  п о д ъ е м л е т с я  з а р я ,
Н а  в с т р е ч у  ей к и п и т  н а р о д  м о г у ч и й  
И  ш л е т  п р и в е т  н а с л е д н и к у  ц а р я ,
С л и в а я  г у л  из в с е х  л ю б в и  с о з в у ч и й .
И  в з д р о г н у л а  от р а д о с т и  с в я т о й  
В с я  р у с с к а я  з е м л я ,  з а к о л е б а л а с ь :
« К  н а м  б у д е т  г о с т ь  д е р ж а в н ы й ,  н а ш  р о д н о й !»  
И  м ы с л ь ю  то й , к а к  с о л н ц е м  о б н о в л я л а с ь :  
« Д у м  ц а р с т в е н н ы х  о т е ч е с к у ю  ц е л ь  
И с п о л н и ,  г о с т ь ,  с л е й  д у ш у  ты с  п о л с в е т о м !

В с т у п и л  он в п у т ь ,  и Р у с и  к о л ы б е л ь  
О н  п е р в у ю  п о чтил с в о и м  п р и в е т о м .
С а м  Р ю р и к - к н я з ь ,  с д р у ж и н о й  у д а л о й ,
Н а  Н о в г о р о д  из с в е т о з а р н о й  тучи  
Г л я д и т  и п ь ет из ч а ш и  к р у г о в о й  
Я н т а р н ы й  м е д ,  к а к  р а д о с т ь  их, ш и п у ч и й ;
А  т а м ,  н о с я  с в я т ы н ю  ч е с т н ы х  р а н ,  
М о н г о л ь с к и х  м у к  н е т л е н н о е  п р е д а н ь е ,
К н я з ь  М и х а и л  с н е б е с  с к л о н я е т  с т а н ,
С в о е й  Т в е р и  он с л ы ш и т  л и к о в а н ь е :  
« Н е ж д а н н ы й  з д е с ь ! »  У  в с е х  з а б и л а с ь  г р у д ь ,  
И  Т в е р ь  его с л ю б о в ь ю  у г о с т и л а ,
И  в с я ,  к а к  взор о д и н , с л е д и л а  п у т ь ,
Г д е  в с т р е т и т  г о с т ь  и н о г о  М и х а и л а .
В и т а я  н а д  о б и т е л ь ю  с в я т о й ,

Г д е  Р у с ь  н а ш л а  е д и н с т в о  и п а с е н ь е ,

1 8 6



О н  с  н еб а  ш л е т  н е в и д и м о й  р у к о й  
Н а п у т н о е  т е б е  б л а г о с л о в е н ь е .

О н  п р е д о к  т в о й , П е т р а  в ы с о к и й  д е д ,

К е м  л ж е ц а р е й  о к о н ч е н  пир к р о в а в ы й .
Р о д н и к  в с е х  д е л  в е л и к и х ,  в с е х  п о б е д ,
И  п е р в ы й  л у ч  н е у г а с и м о й  с л а в ы .
В з г л я н и :  в о л н о й  с м е н я е т с я  в о л н а ,
Т е с н а  д л я  н и х  ш и р о к а я  д о р о г а ;
С п е ш а т  к т е б е  в с е й  Р у с и  п л е м е н а  
Т в о й  в с т р е т и т ь  в з о р  и г р о м к о  с л а в я т  б о г а .
Ч т о  г р а д ,  что в е с ь ,  —  в с ё  з д р а в ы й  р у с с к и й  у м ,  
П л о д ы  т р у д а  и р у с с к о е  п р и в о л ь е ;
Д л я  ч у в с т в  д о б р а ,  д л я  б л а г о т в о р н ы х  д у м  
В е з д е  ц а р ю  р о с к о ш н о е  р а з д о л ь е .

И  г д е  п р е д е л ?  Т а м  —  г р а н ь ю  А р а р а т ,
Т у т  —  в е ч н ы х  л ь д о в  п о л я р н ы е  г р о м а д ы ,
И  т а  ж е  м ы с л ь  в с ё  д в и ж е т :  вс е  г о р я т ,
Ж д у т  н а  в с ю  ж и з н ь  о д н о й  с е б е  о т р а д ы .

Н о  з д е с ь  —  чь я  т е н ь ?  К т о  в д у м у  п о г р у ж е н ?  
Н а д  И р т ы ш е м  с т о и т  Е р м а к  п е ч а л ь н ы й .
В с ё  с к о р б ь  о д н а  его т р е в о ж и т  с о н ,
О п а л ь н ы й  с о н :  о б р е л  он к р а й  о п а л ь н ы й .
В е к а  и д у т ,  о б е р е г  б ь е т с я  в а л ,
И  к а ж д ы й  в а л  п р и н о с и т  п л а ч  и з г н а н ь я .
Н е  к р а й ,  а м ир  Е р м а к  з а в о е в а л ,
Н о  той с т р а н ы  с т р а ш а т с я  и н а з в а н ь я .

В з и р а й :  к р у т и т  И р т ы ш ;  д о  к р а й н и х  с т р а н  
П р о м ч а л а с ь  в е с т ь ,  з а  н ею  л и к о в а н и й  
Н е с е т с я  г р о м ,  и л ь д я н ы й  О к е а н  
З а и с к р и л с я  от р а д у ж н ы х  с и я н и й .
С л и л а с ь  С и б и р ь  в г и м н  р а д о с т и ;  с е р д ц а  
В  ее с ы н а х  з а б и л и с ь  р у с с к о й  к р о в ь ю ,  
Б о г о т в о р я  о т е ч е с т в а  о т ц а , —
К  т е б е  с н и  и с п о л н е н ы  л ю б о в ь ю .
С и б и р ь  с т р я с л а  д в у х в е к о в о й  у к о р  
И  —  в с я  в о с т о р г — 'К  с т о п а м  т в о и м  п р и п а л а .  
К а к  с л а д о с т е н  ей п е р в ы й  ц а р с к и й  в з о р !
Т в о й  взо р  б л е с н у л ,  и р у ш и л а с ь  о п а л а .
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М и н у л а  н о ч ь :  о т  с о л н ц а  т ь м а  б е ж и т ;
Т е п е р ь  С и б и р ь  не т а  ж е  ли Р о с с и я ?
У ж  г о с т я  нет! н о  в с я  е щ е  д р о ж и т ,
Х р а н я  о н е м  п р е д а н и я  с в я т ы е .
У ж  г о с т я  нет! К у д а  ж  д а л е к и й  п у т ь  
Л е ж и т  ц а р я  в о з л ю б л е н н о м у  с ы н у ?
Т у д а ,  г д е  Р у с ь  е м у  о т к р о е т  г р у д ь  
И  к р е п к и й  д у б  о к а ж е т  с е р д ц е в и н у ,  
П р и в о л ж и е  —  г о р н и л о  р у с с к и х  с и л ,
Г д е  Н и ж н и й - г р а д  р а з г у л  г о т о в и т  ц а р с к и й  
И  гд е  ч е т о й  х р а н и т е л ь н ы х  с в е т и л  
Н а м  с в е т я т с я  и М и н и н  и П о ж а р с к и й .

А  т а м ,  к а к  Р и м ,  р а з л е г ш и с ь  н а  х о л м а х ,  
В з н о с я  т ь м ы  г л а в ,  с в я т ы н и  у к р а ш е н ь е ,  
М о с к в а  х р а н и т  и х п а м я т н и к  в с т е н а х ,
К а к  в е ч н о е  п о т о м с т в а  в д о х н о в е н ь е .
С п а с е н ь я  г р а д ,  г д е  в р а г  в е л и к и й  п а л ,
Ч ь я  д л а н ь  г р о з о й  п о б е д н о ю  в л а д е л а ;
С в я т ы й  к о с т е р ,  г д е  г и б л и  л я х  и г а л л  
И  д в а ж д ы  Р у с ь  к а к  ф е н и к с  в о з ъ ю н е л а ,  
М о с к в а !  М о с к в а !  В  ч ь е м  р у с с к о м  с е р д ц е  нет  
О т з ы в н ы х  ч у в с т в  н а  к л и к  сей  в е л и ч а в ы й ?  
О н а  б л е с т и т  и с л а в о й  д р е в н и х  л е т ,
И  т в о е г о  р о ж д е н ь я  ю н о й  с л а в о й ;
С в о й  п е р в ы й  в з о р  ты  к и н у л  н а М о с к в у ,  
Т в о й  п е р в ы й  з в у к  о т г р я н у л  в н и х  г р о м а м и ,  
В н е м л и  ж  ее в о с т о р ж е н н о м у  з в у  
И  о з а р и  п р е с т о л ь н у ю  о ч а м и ,
В с е й  ю н о с т ь ю  и к р а с о т о й ,
Е е  н а д е ж д  н е б е с н ы м  и с п о л н е н ь е м !
С в я т и  ж  и б у д ь  н а м  р а д о с т н о й  с у д ь б о й ,
Н а с  р а д у й  в с е х  б е з о б л а ч н ы м  в о з з р е н ь е м .

Н о  п о д в и г  т в о й  не к о н чен! Н е  с в е р ш е н  
В о з в ы ш е н н ы й  у р о к  с а м о д е р ж а в ь я .
Т ы  с л ы ш и ш ь  л и  п е ч е р с к и й  зв о н  
Н а д  п е р в о ю  к у п е л ь ю  п р а в о с л а в ь я ?
Т у д а  т в о й  п у т ь :  во  с р е т е н ь е  с п е ш и т  
В е с ь  К и е в - г р а д  в е с е л ы м и  т о л п а м и .
И  с а м ы й  Д н е п р  т о р ж е с т в е н н о  ш у м и т  
П о д  м и р н ы м и  о б и т е л и  с т е н а м и .
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Л а з у р ь  н е б е с  р а с к р ы л а с ь  н а д  т о б о й .  
С п л е т я с ь  в в е н ц ы , г о р я т  л у ч и  з л а т ы е ,
И  р а й с к о ю  с и я ю т  в н и х  к р а с о й  
Р о с с и и  в с е й  х р а н и т е л и  с в я т ы е ;
К о  г о с п о д у  в о з н о с я т с я  х в а л о й  
А п о с т о л - к н я з ь  и в с е  с в е т и л а  в е р ы ,
И  в т о р я т  и м  из г л у б и н ы  з е м н о й  
У г о д н и к о в  с в я щ е н н ы е  п е щ е р ы .
О т  б о г а  —  в л а с т ь  и в г о с п о д е  п р е д е л  
П у т е й  з е м н ы х  и в с е х  б л а г и х  д е я н и й .  
К о н е ц  п у т и  в с в я т ы н е  ты  о б р е л ,  
И с п о л н и в  ц е л ь  в ы с о к и х  н а з и д а н и й .

Ж д е т  г о с т я  ц а р ь :  к р ы л а т ы х  с т о  п о л к о в  
П р и в е т с т в у ю т  и х  с л а д к о е  с в и д а н ь е ;
И  п р и м е т  с ы н  н а г р а д у  в с е х  т р у д о в ,  
Р о д и т е л е й  д е р ж а в н ы х  ц е л о в а н ь е .
В  т о т  с а м ы й  м и г ,  с к л о н я  к о л е н о  в п р а х ,  
В з н е с е т  ц а р ю  ч е л о  с в о е  Р о с с и я ;  
П р и з н а т е л ь н о с т ь  б л е с т и т  в ее о ч а х ,
У с т а  д р о ж а т  о т  р а д о с т и  н е м ы е ,
И  с в е ж и х  ч у в с т в  в с е й  ю н о с т ь ю  г о р и т ,  
М о г у ч и м  в ся  в о с т о р г о м  п л а м е н е е т  
И  з а  т е б я  его б л а г о д а р и т :
М у ж а я с ь  в н е м , о н а  в т е б е  ю н ее т ,  
Б л а г о д а р и т  з а  с в е т  т в о и х  очей  
Ц а р я - о т ц а  и к р о т к у ю  ц а р и ц у ,

П р о з р е в  в т е б е  б е с с м е р т н ы й  ц в е т  ц а р е й  
И  б у д у щ и х  с у д е б  с в о и х  д е н н и ц у .





П Р И Л О Ж Е Н И Е





Dieu des hommes libres, Dieu fort! J ’ai longtemps prié vers ie tzar qui est ton représentant sur la terre .. .  Le tzar n’a pas écouté ma plainte.. .  il se fait tant de bruit autour de son Trône!Si, comme nos prêtres le disent, l’esclave est aussi ta créature, ne le condamne point sans l’entendre, comme le font les boyards et les serviteurs des boyards.J ’ai arrosé la terre de mes sueurs, mais rien de ce que la terre produit n’appartient à l’esclave. Cependant, nos maîtres nous comptent par âmes; ils ne devraient compter que nos bras.Ma fiancée était belle,— ils l’ont envoyée à Moscou dans la maison de notre jeune maître: alors Je me suis dit: il y a un Dieu pour l’oiseau, pour les plantes, il n’y a point de Dieu pour l’esclave!Pardonne-moi dans ta miséricorde, ô mon Dieu! Je  voulais te prier, et voi'à que je t’accuse!1

P R IÈ R E  D ’UN PA Y SA N  R U S S E

1 Перевод см. на стр. 5. 
13 А. Одоевский





П Р И М Е Ч А Н И Я





В данное издание входят все известные в настоящее время произведения А. И . Одоевского.Издание стихотворений Одоевского представляет особую трудность. Несмотря на свидетельства друзей поэта о «многих тысячах» написанных им стихов, до нас дошло лишь несколько более грех тысяч его стихотворных строк. Одоевский редко сам записывал свои стихи; чаще — диктовал их, а многое, очевидно, только импровизировал. Так было на каторге, на Кавказе. До 14 декабря 1825 г. дело обстояло иначе: «Стихи пишу и весьма много бумаги мараю не только в продолжение года, но даже ежедневно, смотря по вдохновению»,— сообщал он В. Ф. Одоевскому в 1824 г. Но, записывал ли он сам или диктовал, Одоевский неоднократно перерабатывал свои стихи, исправлял их, постоянно оставался неудовлетворен и немало своих произведений сам же уничтожал. Д о 14 декабря 1825 г. он ничего в печать не отдавал, за исключением одной критической статьи.1 После 14 декабря известна лишь одна попытка П . А . Му-1 «О трагедии «Венцеслав», сочинение Ротру, переделанной г. Жандром» («Сын отечества», 1825, № 1, стр. 100— 105, подпись: А. О .) . Авторство Одоевского засвидетельствовано В. К- Кюхельбекером (см. «Дневник В. К. Кюхельбекера». Л ., 1929, стр. 105). В издании произведений Одоевского 1934 г. статья помещена в числе приписываемых ему сочинений, хотя в комментарии никаких сомнений в авторстве Одоевского не высказано. М . К. Азадовский предполагал, что статья приписана Одоевскому Кюхельбекером по догадке, на основании сходства инициалов, и вопрос об авторстве Одоевского решал отрицательно, т. к. в том же году в «Сыне отечества» другая статья, явно не Одоевского, была подписана теми же инициалами (см. М . К- А з а д о в с к и й .  Затерянные и утраченные произведения декабристов. «Литературное наследство», № 59. М ., 1954, стр. 772). Но Кюхельбекер именно в 1825 г. был дружен с Одоевским, жил у него на квартире; сближали их, прежде всего, литературные интересы; сам Кюхельбекер в 1824— 1825 гг. не раз печатался в «Сыне отечества», — все это решительно не позволяет даже предположить, чтобы он не знал твердо, кем написана статья о русском стихосложении (поводом для которой, тем более, послужил перевод, выполненный А. А. Жандром — близким другом А . С. Грибоедова и Одоевского).



ханова — надо думать, с ведома Одоевского — напечатать несколько его стихотворений (см. ниже).Наконец, многое, записанное друзьями Одоевского, погибло в условиях тюрьмы и ссылки, а также и впоследствии. Какие произведения Одоевского не сохранились, невозможно сказать даже приблизительно. Известно, во всяком случае, что не дошли до нас написанные им в 1823 г. стихотворение «К товарищам», в 1824 г .— «К юности», стихотворение «Безжизненный град», стихи, посвященные Никите Муравьеву как президенту Северного общества, 3-я песнь поэмы «Василько», тюремная песня на голос «Во саду ли, в огороде.. .» ,  ряд эпиграмм, стихотворение, посвященное М . Л . Огаревой, предсмертная импровизация о лечившем Одоевского молодом враче (подробный обзор сведений о не дошедших до нас произведениях Одоевского см. в упомянутой в примечании на стр. 197 работе М. К . Азадовского, стр. 685—686, 700—706, 726, 729). Кроме того, дворовые Одоевских помнили ранние стихотворения Александра Ивановича о липе и о русалках в пр уд у;1 есть основание думать, что в 1837— 1838 гг. Одоевским было написано второе стихотворение памяти А . С . Грибоедова.2- Первым и единственным до сих пор академическим изданием произведений Одоевского было «Полное собрание стихотворений и писем», вышедшее в 1934 f. и подготовленное И . А . Кубасовым, под редакцией Д . Д . Благого.При подготовке настоящего издания обследованы все известные печатные тексты и рукописи и выявлен ряд новых, не входивших в научный оборот.Сравнительно с изданием 1934 г., в настоящем сборнике помещено свыше четырехсот ранее неизвестных стихотворных строк Одоевского, причем три стихотворения — «Иоанн Преподобный», «Дифирамб» и «Два духа» — публикуются впервые.Вместе с тем в данное издание не включены восемь стихотворений, обычно печатавшихся в собраниях произведений Одоевского: «Глетчер», «Лавина», «А. М . П-ой», «Охлаждение», «На приезд в Сибирь наследника цесаревича», «Склонясь рукой на грань Ур а л а . . «Вдруг над высями У р а л а .. .» ,  «Итак, исполнены желанья. . .»  (последние четыре стихотворения были объединены в издании 1934 г.- в одно). Все они принадлежат другим авторам.3 Кроме того, вызывают серьезные сомнения в авторстве Одоевского стихотворения «Как носятся тучи за ветром осенним...»  и «На западе подъемлется за р я .. .» ,  включавшиеся обычно в основной корпус; здесь они перенесены в раздел приписываемых (подробнее см. в примечаниях к названным стихотворениям).Вовсе не помещены — даже в числе приписываемых — «Песня» («Бывало, в доме преобширном.. . » ) , 4 «Луна» («Тебя ли вижу из
1 См. запись краеведа М . Орлова. Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 368, on. I, ед. хр. 2.2 См. А. Е . Р о з е н.'Записки декабриста. М ., 1907, стр. 243.3 См. наше сообщение «Мнимые стихотворения А. И . Одоевского». Сб. «Декабристы и их время». Л ., 1951, стр. 204—2(3.4 См. цздание 1934 г., стр. 246—247, 411.
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окн а...» )  1 и так называемые стихи о наводнении («И день настал, и истощилось.. .» ) . Для приписывания их Одоевскому нет решительно никаких оснований. Ввиду большого интереса, который вызывает отрывок «И день настал, и истощилось.. .» ,  мы считаем необходимым остановиться на нем несколько подробнее.Отрывок этот был опубликован в журнале «Былое» (1906, № 5, стр. 1—2) по списку Н . И . Второва, собирателя 40—50-х годов, как принадлежащий М . Ю . Лермонтову (первые четыре строки печатались и ранее в некоторых собраниях его сочинений). Основываясь на том, что Д . И . Завалишин вспоминал о «дифирамбе на наводнение» Одоевского, Н . О . Лернер в 1925 г., в статье «Мелочи прошлого. IV . Стихи о наводнении», приписал этот отрывок Одоевскому. 2 С тех пор в изданиях сочинений Лермонтова эти стихи не печатаются даже в разделе «Dubia». В собрании сочинений Одоевского, в числе приписываемых, оно помещено впервые в 1934 г. М . К. Азадовский, в обзоре «Затерянные и утраченные произведения декабристов», категорически отверг возможность авторства Одоевского и подробно аргументировал свою точку зрения. Аргументация М . К- Азадовского сводится к тому, что стихотворение, о котором вспоминал Завалишин, было, судя по его передаче содержания, посвящено действительному наводнению в 1824 г.; между тем в отрывке, о котором идет речь, изображено не наводнение, а революционное восстание, символом которого является наводнение. «Все эти соображения приводят к мысли о невозможности отождествлять упоминаемые Завалишиным стихи о наводнении со стихотворением, обнаруженным в сборнике Второва и четыре первых стиха которого сохранились в автографе Лермонтова. Э т о — два различных произведения; подлинное же стихотворение Одоевского пока не разыскано». 3 Доводы М . К. Азадовского относительно несоответствия отрывка «И день настал, и истощилось.. .»  и стихотворения, о котором вспоминал Д . И . Завалишин, вполне убедительны; это несоответствие отметил также В. Н . О рлов.4 А  ведь это кажущееся соответствие было единственным основанием приписывать отрывок Одоевскому. Но, конечно, Д . И . Завалишин мог и неточно передать содержание «дифирамба» Одоевского. Однако в таком случае гораздо больше оснований видеть в его словах воспоминание о стихотворении, так и озаглавленном: «Дифирамб», впервые печатаемом в данном издании. Вопрос об авторе стихотворения «И день настал, и истощилось.. .»  остается открытым.Из автографов Одоевского известны лишь 24 строки в юношеских письмах к В. Ф. Одоевскому, одно стихотворение 1838 г. и одна строфа из другого стихотворения конца 1837 г. Последние два автографа — без подписи; собственная рука Одоевского засвидетельствована его друзьями — М . М . Нарышкиным и А . Е . Розеном. Одно стихотворение дошло в писарской копии, подписанной Одоевским, одно — в публикации несохранившегося автографа. Все же1 Рукописный сборник второй половины X IX  века. Государственная библиотека С С С Р  им. В. И. Ленина, О Р , № 256.2 «Каторга и ссылка», 1925, № 8 (21), стр. 243—247.3 «Литературное наследство», № 59. М ., 1954, стр. 702—704.4 См. сб. «Декабристы». Л ., 1951, стр. 638.199



остальное дошло до нас лишь в записях (некоторые с поправками, очевидно, самого Одоевского) и в списках.Любое издание стихотворений Одоевского поэтому в какой-то мере гипотетично; понятие канонического текста здесь неприменимо; понятие последней авторской воли весьма условно, и можно даже сказать, что часть стихотворений печатается, вероятно, в редакции декабристского круга друзей Одоевского. 1 Выбор того или иного варианта, датировка и хронологическая последовательность стихотворений, самая принадлежность их перу Одоевского часто предположительны и нередко' требуют детальных мотивировок.*Основными авторитетными источниками для уточнения круга произведений, несомненно принадлежащих Одоевскому, и для установления их текста являлись до сих пор так называемое издание 1883 г. (фактически 1882 г .) ,2 в основе которого лежали списки декабриста А. Е. Розена, и две тетради с записями и списками друзей Одоевского по каторге (в частности, П. А. Муханова), хранящиеся ныне в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии наук С С С Р .Издание 1883 г. в течение почти семидесяти лет рассматривалось в целом как подготовленное друзьями поэта, и тем самым принадлежность перу Одоевского всего помещенного в издании 1883 г. не подвергалась сомнению. Между тем в издании этом были объединены стихотворения, имевшиеся в списках у А. Е. Розена, и произведения, добавленные фактическим редактором издания, Г. П. .’Данилевским, на основании разнообразных источников. Ясно, что авторитетность этих двух частей издания совершенно различна. И  действительно, среди произведений, помещенных вслед за собранными А. Е. Розеном, ныне обнаружено несколько чужих стихотворений. Таким образом, авторитетным источником является только та часть издания 1883 г., где опубликовано собрание самого А . Е . Розена.С  другой стороны, общеизвестная добросовестность А. Е . Розена не позволяет усомниться в правдивости его заявления: «Собранные мною стихотворения А. И . Одоевского были им самим прочтены в моей памятной книжке, в Пятигорске, в 1838 году, за год до его кончины. . .  .и сам ставил знаки препинания ко всем своим пьесам» (издание 1883 г., стр. 14— 15). Существенно, что подобное же утверждение сделано А. Е. Розеном не только в печатном предисловии, но и частным образом: « . .  .собранные мною стихотворения Одоевского, им же самим пересмотренные и исправленные в Пятигорске»
1 Характерно, как озаглавил декабрист А . Е. Розен свою тетрадь со списками стихотворений Одоевского: «Стихотворения князя Александра Ивановича Одоевского, сочиненные на память без помощи пера или карандаша, большею частью продиктованные А . П . Беляеву и А. Е. Розену. От переписывания копии с копии встречаются в печати и рукописях ошибки И пропуски...»  (Институт русской литературы Академии наук. Рукописный отдел, ф. 265, оп. 2, № 1874, л. 1).2 Полное собрание стихотворений князя Александра Ивановича Одоевского (декабриста). Собрал бар. А . Е . Розен. С П б., 1883.
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(и? письма к М . А . Н ази м ову).1 2 А  отсюда следует, что тексты А. Е. Розена — безразлично, печатались ли они по копиям или автографам — это, в сущности, последняя авторская редакция, более, таким образом, достоверная, чем даже сохранившиеся записи и списки периода Читы и Петровского завода. Между тем обстоятельство это до сих пор вовсе не принималось в расчет при подготовке всех советских изданий стихотворений Одоевского.Однако при этом надо учитывать, что издание 1883 г., печатавшееся без непосредственного участия А. Е. Розена (что окончательно подтверждается письмами А. Е. Розена к М. А. Назимову),* не могло быть гарантировано от ошибок — от элементарных опечаток и от вполне возможного вмешательства .Г. П. Данитевского. Так оно и оказалось. В архиве «Русской старины» (в Институте русской литературы Академии наук С С С Р ) находится тетрадь со списками рукою А. Е. Розена почти всех стихотворений из его собрания, предоставленная им в 1870 г. М . И . Семевскому. Д о сих пор эти списки не привлекались для подготовки изданий произведений Одоевского. Правда, это не те списки, которые были в руках Одоевского в 1838 г., но тем не менее они, конечно, еще более авторитетны, чем само издание 1883 г. Все разночтения в этом издании объясняются, как это очевидно из сопоставления его со списками А. Е. Розена, типографскими опечатками или недосмотром Г. П. Д а нилевского. Лишь в одном случае расхождение не может быть этим объяснено — замена стиха. 15 в стихотворении «Воскресенье».Авторитетность текстов А. Е. Розена не распространяется на заглавия и даты, которые у него так часто противоречат прочим источникам, что каждый раз требуют сугубо критического отношения (даты, кроме того, нередко различны в тетради и в издании); впрочем, в приведенном выше заявлении А. Е. Розена о просмотре его записей Одоевским, собственно, ни о датах, ни о заглавиях ничего, и не сказано.Записи и списки друзей Одоевского по каторге (в двух тетрадях) были впервые изучены и введены в научный оборот И . А. К убасовым и Н. В. Измайловым. 3 Одна тетрадь (сохраняем для нее условное обозначение: тетр. А, принятое в издании 1934 г.) 4 представляет собою в основном черновые, а в отдельных случаях бело1 Институт русской литературы Академии наук. Рукописный отдел, ф. 1, оп. 24, ед. хр. 49, л. 108; см. о том же л. 111.2 Институт русской литературы Академии наук. Рукописный отдел, Р1, оп. 24, ед. хр. 49.3 И . А. К у б а с о в .  Декабрист А. И . Одоевский и вновь найденные его стихотворения. П б., 1922; Н. В. И з м а й л о в .  Обзор хранящихся в Академии наук С С С Р  материалов о декабристах. II. Пушкинский Дом- Сб. «Памяти декабристов». I II . Л ., 1926, стр. 240—241; Н . В . И з м а й л о в .  Неизданное стихотворение Одоевского. Примечание. «Атеней», кн. 3. Л ., 1926, стр. 28—29;А. И . О д о е в с к и й .  Полное собрание стихотворений и писем. М .—Л ., 1934.4 А. И . О д о е в с к и й .  Полное собрание стихотворений и писем. Подготовка текста, биографический очерк и комментарии И. А. К убасова. Вступительная статья и редакция Д . Д . Благого. М ., 1934.
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вые записи различными почерками пятнадцати стихотворений и отрывков поэмы «Василько», с многочисленными поправками (в 1922 г. И . А . Кубасов и в 1926 г. Н . В . Измайлов ошибочно рассматривали эти записи как автографы, что в 1934 г. было признано самим И . А . Кубасовым). Тетр. А  дала множество разночтений к известным уже произведениям Одоевского, семь неизвестных к тому времени стихотворений и три ранее опубликованных без подписи и не входивших в собрания сочинений Одоевского. Обнаруженная в дальнейшем тетрадь из собрания П. И . Бартенева (сохраняем для нее условное обозначение: тетр. Б, принятое в издании 1934 г.) заключает в себе беловые списки, иногда с поправками, скопированные в основном с тетр.- А . Здесь находится одно стихотворение, не известное по другим спискам, и ряд разночтений; почти все стихотворения датированы. Эти списки также были сначала приняты за автографы. Оказалось, что именно эта тетрадь была послана П . А. Мухановым в 1829 г. П. А. Вяземскому в надежде на ее опубликование; часть стихотворений, действительно, была опубликована — без подписи А . И . Одоевского и с некоторыми отступлениями от рукописного текста — в «Литературной газете» и в альманахе «Северные цветы».Подробное описание этих тетрадей и изложение истории проникновения произведений Одоевского в печать (с некоторыми неточностями) см. в статье И . А. Кубасова «Литературное наследие А . И . Одоевского в рукописях и в печати».1 Необходимо только отметить, что, исходя-из посылки тетр. Б в Петербург в 1829 г., И . А . Кубасов считал, будто все находящееся в тетр. А  написано не позднее 1829 г. и все это — более ранние редакции сравнительно с тетр. Б. Однако анализ обеих тетрадей показывает, что работа над тетр. А  продолжалась и после отправки в Петербург тетр. Б, — но, очевидно,, не позднее 1830 г., так как ни одного из известных нам стихотворений периода Петровского завода здесь нет.Следует также отметить, что почерк Одоевского был крайне неустойчив (достаточно сравнить воспроизведенные в данном издании два автографа, относящиеся к одному и тому же году); недаром обе тетради были сначала приняты за автографические. П оэтому, хотя ряд поправок в тетр. А мы, так же как и И . А. Кубасов, считаем принадлежащими самому Одоевскому,, всякий раз в примечаниях мы отмечаем степень вероятности этого предположения. Из пятидесяти семи произведений, напечатанных в настоящем издании (не считая приписываемых), к текстам А. Е . Розена и к тетрадям А  и Б -восходят тексты тридцати стихотворений. Из пяти произведений, сохранившихся в автографах и в списке, подписанном Одоевским, два также имеются в списках А . Е. Розена, с тем же текстом.Остальные источники текстов произведений Одоевского можно разделить на три группы. К  более достоверной мы относим записи и списки М . А . Бестужева, П. А. Муханова, И . И . Пущина и секретного архива III Отделения. Менее авторитетны списки других це-1 А . И. О д о е в с к и й .  Полное собранно стихотворений И пи
сем, стр. 335—349,
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кабристов. Особую группу составляют восемь стихотворений, печатавшихся неоднократно в собраниях сочинений Одоевского: «Тебя ли не помнить...» (Из М ура), «Недвижимы, как мертвые в гр о б ах...»  (При известии о польской революции), «Как я давно поэзию оставил! . .»  (Поэзия), «Пусть нежной думой — жизни цветом.. .»  (В альбом) и обнаруженные нами: «Иоанн Преподобный», «Венера небесная», «Дифирамб», «Два духа». Записи и списки всех этих стихотворений принадлежали друзьям Одоевского, находятся среди списков других его произведений, но не имеют помет об его авторстве (кроме стихотворения «Пусть нежной думой — жизни цветом. . .» , которое в одном случае помечено именем Одоевского, а в другом — именем Н. И . Лорера). Таким образом, принадлежность этих восьми стихотворений Одоевскому, в сущности, документально не подтверждена и аргументируется рядом косвенных доказательств.Заглавия стихотворений, кроме имеющихся в тетр. А  и Б, сохранены тогда, когда они подтверждаются несколькими списками, а также в тех случаях, когда самая структура заглавия не позволяет предположить постороннее вмешательство (например, «А. М . Янушкевичу, разделившему со мною ветку кипарисовую»). Указания на разночтения и на поправки в записях и списках даются выборочно; однако невозможность прямого доказательства авторской воли Одоевского заставляет нас приводить ряд вариантов даже для отдельных строк.Детальные обоснования выбора того или иного варианта даны в примечаниях к отдельным произведениям. При идентичности всех дошедших до нас текстов, стихотворения печатаются по первой публикации, что в примечаниях специально не оговаривается.Предположительные даты сопровождаются знаком: (?), причем в датах двойных знак вопроса относится не к последнему году, а ко всей дате. Все остальные датировки либо имеются в авторских и авторизованных списках, либо точно установлены.Орфография в данном издании в основном приведена к современным нормам. Модернизируя пунктуацию, мы старались все же сохранить своеобразие интонации Одоевского, которое можно обнаружить, сопоставляя издание 1883 г. и различные списки.Слова, зачеркнутые в рукописях, воспроизводятся в квадратных скобках; слова, восстановленные составителем по смыслу, — в угловых скобках.Ниже, в примечаниях, фамилия Одоевского указывается сокращенно: О .
У с л о в н ы е  с о к р а щ е н и я ,  п р и н я т ы е  в п р и м е ч а н и я хБЛ  — Государственная библиотека С С С Р  им. В . И . Ленина. Отдел рукописей.ГП Б  — Государственная Публичная библиотека им. М . Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей.изд. 1883 г. — Полное собрание стихотворений князя Александра Ивановича Одоевского (декабриста). Собрал барон Андр. Евг. Розен (с дополнениями и примечаниями издателей < Г .  П . Данилев- ского> , с портретом и facsimile князя А. И . Одоевского). СПб-, 
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изд. 1934 г. — А. И . О д о е в с к и й .  Полное собрание стихотворений и писем. Подготовка текста, биографический очерк и комментарии И . А. Кубасова. Вступительная статья Д . Д . Благого. М .—Л ., 1934.изд. 1936 г. — А. О д о е в с к и й .  Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания М . Брискмана. Л ., 1936 («Библиотека поэта». Малая серия).изд. 1954 г. — А. И . О д о е в с к и й .  Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. Г. Базанова. Л ., 1954. («Библиотека поэта». Малая серия).И Р Л И  — Институт русской литературы Академии наук С С С Р  (Пушкинский Д ом ). Рукописное отделение.Л Г  — «Литературная газета».Л Н  — «Литературное наследство».О З  — «Отечественные записки».Р А  — «Русский архив».Р Б  — «Русская беседа».P C  — «Русская старина».сб. 1922 г. — И . А. К у б а с о в .  Декабрист А. И . Одоевский и вновь найденные его стихотворения. ТТб., 1922 (Труды Пушкинского Дома ппи Российской Академии наук).С С Д  — Собрание стихотворений декабристов. <<Ред. Н. Н. Гер- беня.> Лейпциг, 1862 (Библиотека русских авторов, т. 2. На обл .— 1863).Тетр. А  — тетрадь, подаренная Б. Л . Модзалевским Пушкинскому Дому, с записями друзей Одоевского. Рукописное отделение Института русской литературы Академии наук С С С Р  1648,'СІѴ б. 18.Тетр. Б — тетрадь, принадлежавшая П. А. Вяземскому. Рукописное отделение Института русской литературы Академии наук С С С Р  (21. 210, С Х Ѵ ІІ б. 3).Тетр. Розена — тетрадь со списками рукой А. Е. Розена. Рукописное отделение Института русской литературы Академии наук С С С Р  (ф. 265, оп. 2, № 1874).Ц Г А Л И  — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).Ц Г И А М  — Центральный государственный исторический архив (Москва).Ц Г И А Л  — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я«И  е с л и  т ы з а  т о  с о ч е л  б е з у м н ы м  б р а т а . . . »  (стр. 47). Впервые— P C , 1904, № 2, стр. 373, публикация И. А. Бычкова по автографу (ГП Б , арх. В. Ф. Одоевского, II, № 826/4) из письма О. к В. Ф. Одоевскому от 15 октября 1821 г. «Рассудок, который привык все класть на весы свои, не может взвешивать чувствований», — писал в этом письме О . См. также вступит, статью, стр. 10.« И л ь  с б р о с и в  б р е м я  с в е т с к и х  у з . . . »  (стр. 48). Впервые — там же, стр. 373—374, публикация И . А . Бычкова по
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&вГ0графу (ГП Б , арх. В . Ф. Одоевского, ІІ , № 826/4) из того жё письма, что и предыдущее четверостишие.Ч а л м а  (стр. 49). Впервые — РА , 1873, кн. 1, стр. Х С І Х —C I, по списку из тетр. Б, без последних семи строк; последние строки впервые — сб. 1922 г., стр. 42, по записи в тетр. А . Полностью впервые — изд. 1934 г., по записи в тетр. А , с подзаголовком по тетр. Б (ошибочно: «из поэмы» вместо: «из повести»). Печ. по этому тексту. В изд. 1934 г. стихотворение датировано: до 1829 г. Действительно, текст в тетр. А , л. 20—22 об. — с поправками, возможно рукой О ., что свидетельствует о работе над стихотворением в читинском остроге. Поскольку в другом тексте в той же тетр. А , л. 23—25, имеется заключение, отсутствующее в тетр. Б, ясно, что работа над стихотворением была продолжена даже после 1829 г., когда тетр. Б была отослана в Петербург. Но, с другой стороны, характер отрывка резко отличается от известных нам произведений О. периода каторги, и В. Г . Базанов, очевидно, прав, относя «Чалму», к «ранним поэтическим опытам Одоевского, создававшимся под влиянием пушкинской поэмы «Кавказский пленник» (изд. 1954 г., стр. 17). Не случайно в тетр. Б отрывок посвящен А. С . П уш кину. Следует предположить, что на .каторге О. вспоминал, но вместе с тем и перерабатывал свое более раннее произведение. Ш ер- 
Сет— прохладительный напиток. Кальян — восточный прибор для курения.Л у н а  (стр. 52). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г. С П б., 1830, стр. 92, по списку из тетр. Б , без подписи. Впервые под именем О. — изд. 1883 г. В тетр. А  и Б дата: 1824; в тетр. Б — место написания. В изд. 1883 г. А. Е. Розен сопроводил стихотворение примечанием: «В читинском остроге, во дворе, окруженном частоколом. Экспромт во время прогулки после заката солнца, 1827 года». Примечание это — одно из доказательств того, с какой осторожностью следует относиться к датировкам А . Е . Розена.Б а л  (стр. 53). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г. С П б., 1830, стр. 93—94, по списку из тетр. Б, с ошибкой в ст. 12, без подписи. Впервые под именем О . — РА , 1873, кн. 1, стр. C I —C H , по тому же списку, с изменением в ст. 2. Исправно — изд. 1934 г., стр. 108— 109. Печ. по этому тексту. В тетр. А  и Б ст. 31 первоначально: [Но в ней я не искал друзей]В тетр. Б посвящено П. А. Вяземскому и датировано: 1825. П оэтому весьма сомнителен рассказ А. П . Беляева, описывающего свой отъезд из Петербурга в Сибирь 1 февраля 1827 г.:« . .  .У  крыльца стояло несколько троек. Нас посадили по одному в каждые сани с жандармом, которых было четверо, столько же, сколько и нас, и лошади тихо и таинственно тронулись. Городом мы проехали мимо дома Кочубея, великолепно освещенного, где стояли жандармы и пропасть карет. Взглянув на этот бал, один из наших спутников, Одоевский, написал потом свою думу, озаглавленную «Бал мертвецов» (А. П . Б е л я е в .  Воспоминания декабриста о пе-.
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режитбМ и перечувствованном. С П б., 1882, стр. 204). Возможно, 440 это — позднее осмысление декабристами ранее написанного О . стихотворения.В о с к р е с е н ь е  (стр. 55). Впервые — P C , 1870, № 1, стр. 72— 73 (1-е изд.), по списку М . А. Назимова, под заглавием: «В светлое воскресенье 1826 года в к< р еп ос> ти  С.-Петербурга». Иные тексты — «Записки декабриста» А . Е. Розена. Лейпциг, 1870, стр. 128— 129, и Р А , 1873, кн. 1, стр. С П , по списку из тетр. Б. Печ. по тетр. Розена, л. 1—2, поскольку его тексты были проверены и исправлены О . в 1838 г. Сохранилось в ряде списков, со значительным числом разночтений. Запись в тетр. А  с поправками, может быть рукой О . Список в тетр. Б с поправками (в том числе к заглавию приписано: «Светлое»), сделанными, по мнению И. А. К убасова, при подготовке стихотворения к печати П . А . Вяземским. Этому, однако, противоречит то, что - одна из поправок совпадает с текстом А . Е. Розена, а в публикации П . А . Вяземского 1873 г. именно эта поправка отсутствует (ст. 7). В различных списках и воспроизведениях в печати заглавия: «Светлое воскресенье», «Светло-Христово воскресенье», «Светло-воскресная заутреня», «Полночь». В тетр. Б посвящено В. И. Ланской. В тетр. А:ст. 7 Меня, поющего в тюрьме,ст. 8 Багряным светом освещалист. 10 Со звуком уст моих на небо взор летелст. 11 И  херувимов тьмы вспылалист. 15 Воскресший средь их [волн] бездн стоялВажнейшие разночтения в других списках и в печатных публикациях: ст. 6 И  разлетаяся во мгле ст. 7 Меня, зарытого в тюрьме ст. 11 И  херувимы запылали ст. 15 Воскресший бог средь ангелов стоял Воскресший в сонме их стоял Средь горних сил воскресший бог стоял.О переживаниях декабристов, заключенных в Петропавловской крепости, в ночь на 18 апреля 1826 г. вспоминали Д . И. Завалишин, Н . И . Лорер и др., причем Н . И . Лорер даже перефразировал О.: « . .  .вошел сторож и . . .  предупредил меня, предлагая заткнуть уши, ибо надо мной сейчас будут палить из пушек, как всегда во время великой заутрени. И действительно, вскоре раздался над головой потрясающий гром, и пламя осветило мою мрачную келью.. .  я упал на колени и горячо молился. Из гроба я пел мысленно Воскресенье. Окошечко мое разлетелось вдребезги, и только холод, меня охвативший, привел меня к действительности...»  (Н. И . Л о р е р .  Записки. М ., 1931, стр. 105).У т р о  (стр. 56). Впервые — сб. 1922 г., стр. 33, по записи в тетр. А . Исходя из содержания стихотворения, И . А . Кубасов предположил, что оно написано в 1826 г. в одиночном заключении. Предположению этому не противоречит и то, что стихотворение в



îê îp . A  записано начисто, без каких бы то НИ было поправок, на/ первой странице, т. е. оно, очевидно, было совершенно закончено ко времени заполнения этой тетради в читинском остроге.« Ч т о  мы,  о б о ж е ?  — В д о м н е б е с н ы й . . . »  (стр. 57). Впервые — «Атеней», 1926, № 3, стр. 8, публикация Н . В. Измайлова по списку из тетр. Б под заглавием «Сетование». В рукописи перечеркнуто; заглавие приписано почерком, напоминающим почерк П . А . Вяземского (см. примечание к стихотворению «Воскресенье»). И . А . Кубасов в изд. 1934 г. ограничился условной датировкой: до 1829 г., поскольку стихотворение находится в тетр. Б, отправленной ГІ. А . Вяземскому в 1829 г. Поместив, однако, стихотворение между произведениями, несомненно написанными в читинском остроге, И. А . Кубасов, как нам кажется, поступил очень формально. В тетр. Б, как известно, находятся и стихотворения, написанные еще в Петропавловской крепости и даже до 14 декабря 1825 г. В большинстве случаев тексты этих стихотворений записаны без существенных поправок, почти начисто. Таков же и текст данного стихотворения. Поэтому очень вероятно предположение В. Г. Базанова, что оно написано в 1826 г., в дни следствия и ожидания приговора (см. изд. 1954 г., стр. 186).Д в а  п а с т ы р я  (стр. 58). Впервые — Л Г , 1830, № 68, стр. 259, по списку из тетр. Б, без подписи. Впервые под именем О . — сб. 1922 г., стр. 40—41. В тетр. А  заглавие первоначально: «Два пастуха». В тетр. Б посвящено М . Н . Глебову. Под списком в тетр. Б дата: 1826 (в изд. 1934 г. ошибочно указано: 1829). В. Г . Базанов, сомневаясь в том, что О . «в одиночной камере, во время суда и следствия, писал анакреонтические стихи» (изд. 1954 г., стр. 17), отнес предположительно «Два пастыря» к ранним опытам О ., до 14 декабря 1825 г. Но, во-первых, дата, стоящая под авторизованным списком, достаточно авторитетна; во-вторых, нам представляется, что данное стихотворение вовсе не анакреонтическое; это стихотворение о высоком значении поэта, примыкающее тем самым к следующим. Певец, о котором говорится в стихотворении, — Аполлон " (греч. миф.), покровитель искусств, бог света, отождествлявшийся часто с богом солнца. По одному из мифов, Аполлон, в наказание за убийство Циклопа (одноглазого великана), девять лет служил пастухом у царя Адмета. Глебов Михаил Николаевич (1804? — 1851), член Северного общества, отбывал каторгу в Чите и в Петровском заводе.С о н  п о э т а  (стр. 60). Впервые — изд. 1883 г., стр. 23, по списку А. Е. Розена. Печ. по тетр. Розена, л. 6. Заглавие подтверждается списком в секретном архиве III Отделения (Ц ГИ А М , ф. " 109, on. 1, ед. хр. 2234). Этот же список и список в тетр. Розена подтвердили предположение И . А. Кубасова, не реализованное им в изд. 1934 г., об опечатке в ст. 7: «скрывает он душой свободной» (предположение это было реализовано В. Н . Орловым в антологии «Декабристы». Л ., 195І). В тетр. Розена дата: 1827. В изд. 1883 г. помета: «В каземате Петропавловской крепости. 1826». Та же дата — в перечне стихотворений О ., отосланном А. Е. Розеном207



M. À . Назимову (Й Р Л И , Р . 24, ед. хр. 49, л. 108). Датируется временем пребывания О . в Петропавловской крепости, после объявления приговора. Цензурные органы, рассматривая представленнуюA . А . Краевским в 1881 г. рукопись сборника произведений О ., предложили стихотворение исключить, поскольку в нем, как писал цензор, «поэт с гордостью восхваляет свою деятельность как борца за свободу» (цит. по изд. 1934 г., стр. 351). Однако в изд. 1883 г. стихотворение все же осталось — вероятно, в результате неофициального содействия П . П. Вяземского, бывшего председателем Совета Главного управления по делам печати и в то же время предоставившего материалы для этого издания из принадлежавшего ему* архива (официально все исключения, предложенные СП б. цензурным комитетом, были санкционированы Советом Главного управления под председательством того же П . П. Вяземского. — Ц Г И А Л , ф. 776, оп. 2, № 21).А м у р - А н а к р е о н  (стр. 61). Впервые— Л Г , 1831, № 35, стр. 284, по списку из тетр. Б, с ошибками в ст. 16, 20, без подписи. Впервые под именем О . — сб. 1922 г., стр. 36—38, по записи в тетр. А . Печ. по списку из тетр. Б, как более позднему. В тетр. Б посвящено П . А . Вяземскому. С  предположением И. А . Кубасова иB. Г. Базанова, что «Амур-Анакреон» написан до 14 декабря 1825 г. (предположение это нашло отражение и в тексте изд. 1954 г.), согласиться невозможно. В тетр. Б дважды указана дата: 1826. Кроме того, в тетр. А  — текст с поправками, послуживший источником для тетр. Б; на л. 19 об. — несколько строк карандашом, наброски к ст. 71—73. Все это свидетельствует о дальнейшей работе над стихотворением в читинском остроге. Поскольку же в тетр. Б также ряд поправок, а первоначальный текст соответствовал первоначальному тексту тетр. А , ясно, что работа над стихотворением продолжалась и в 1829 г. Апелляция же к характеру стихотворения, будто бы относящегося к «циклу ранних стихотворных опытов» (изд. 1934 г., стр. 51), также неубедительна. При всей своей анакреонтичности, это, как нам представляется, кроме того, произведение о силе поэзии, о поэте-творце, и тем самым оно входит в какой-то мере в один цикл со стихами «Два пастыря» и «Сон поэта». В тетр. А:
Iст. 2 Послушать песни старикаст. 39 Вот видишь совести укорст. 42 И мало ли что ни сказалаПервоначально:ст. 15 Запутайте ее цветамист. 63—64 [И] все приятней [пел] певец,[И] ярче голос раздавался ст. 71—73 Старик пылал, лицо юнело,[В лучах божественных яснело;По расцветающим] устам.

Сын Киприды  (ант. миф.) — Амур. Киприда — одно из имен Афродиты, богини красоты и любви. 208



« Т е б я  л и  не  п о м н и т ь ?  П о к а  я д ы ш у . . . »  (стр. 64). Перевод стихотворения Томаса Мура «Remember thee». Впервые — сб. 1922 г., стр. 54, под заглавием: «Из Мура», по списку тетради из бумаг В. Е. Якушкина (И Р Л И , ф. 353). Принадлежность О. этого стихотворения обосновывается тем, что вместе с его списком в тетради находятся только стихотворения О.; все это, несомненно, записи, сделанные в кругу декабристских друзей О .; возможно даже, что некоторые стихотворения («Бал», «Чалма») помещены в более поздней редакции. И . А . Кубасов предполагал, что тетрадь была получена Е. И . Якушкиным в Иркутске в 1855 г., что весьма вероятно (ср. письмо Е. И . Якушкина к жене от 9 декабря 1855 г. Сб. «Декабристы на поселении». М ., 1926, стр. 58). Датировать перевод следует временем пребывания О. в Чите, т. к. все остальные стихотворения, находящиеся в тетради, созданы не позже 1830 г.; кроме того, очевидна идейная связь со стихотворением «Тризна». Поэзия Т. Мура была весьма популярна в среде передовых русских писателей начала X IX  в. В этом стихотворении Т. Мур обращался к И рландии, окончательно потерявшей свою независимость после подавления национально-освободительного движения 1798— 1801 гг.Перевод О. очень близок к подлиннику. Последние две строки в переводе не вполне понятны. В подлиннике: «Чьи сердца, как птенцы в гнезде птицы пустынь, пьют любовь в каждой капле живительной влаги, текущей из твоей груди». Птица пустынь — пеликан, распространенный поэтический символ материнского самопожертвования: пеликан кормит птенцов, прижимая их близко к груди; отсюда создалась легенда, будто мать, разрывая грудь, кормит птенцов собственной кровью.Д е в а  1 6 1 0  г о д а  (стр. 65). Впервые — сб. 1922 г., стр. 43— 44, по'записи в тетр. А . Запись — с поправками, целиком перечеркнута карандашом. Печ. по списку из секретного архива III Отделения (Ц ГИ А М , ф. 109, on. I, ед. хр. 2234, л. 6). Заглавие и подзаголовок— по тетр. А. Текст тетр. А , очевидно, не удовлетворил О .; стихотворение не сохранилось ни в каких других списках, и самый факт наличия его в тетрадке III Отделения заставляет рассматривать ее как авторитетный источник; остальные списки стихотворений О . в этой тетрадке совпадают с наиболее достоверными; наконец, разночтения печатаемого текста в тетр. А  в ст. 41 и 55 являются несомненными исправлениями. В тетр. А  разночтения:.ст. 17 Но вы в груди навек ли потушилист. 21 Моголец пал; но рабские уставыст. 31 Моей понять не могут укоризныст. 41—42 Сверкает меч, и гибнут как герои, Но не за Русь, а за поляков честь ст. 44 Исполнят вековую местьст. 55 Узреть чело венгерцев горделивых
Н ад строкой: тирановПервоначально:ст. 41 [Играет] меч, и гибнут как герои ст. 45 Что медлишь ты? Из [стран моих, из]В списке секретного архива III  Отделения заглавие: «Дева». Стихотворение, очевидно, представляет собой набросок к поэме,
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озаглавленной «Василий Шуйский», о борьбе с польскими интервентами (ср. «Осада Смоленска»). Датируется временем пребывания О. в Чите. Божественная дева — вольность. Вещий колокола звон — звон колокола, созывающего на вече. Моголов бич — нашествие татар. Сарматы — поляки.О с а д а  С м о л е н с к а  (стр. 68). Впервые — сб. 1922 г.,стр. 46—47, по записи в тетр. А. Запись — с более поздними поправками, первая половина стихотворения зачеркнута карандашом. Это также, очевидно, один из набросков к поэме о борьбе с польскими интервентами (ср. «Дева 1610 года»). Датируется временем пребывания О . в Чите. Завал — заграждение, засека. Наш  сын, наш брат 
Смоленску изменил. Осада, длившаяся 20 месяцев, закончилась взятием Смоленска из-за измены боярского сына Андрея Дедешина. 
Забрало — верх крепостной стены. Предав царя на заточенье. Имеется в виду насильственное пострижение Василия Шуйского в монахи и заточение его в Чудов монастырь. Развет — умысел. 
Дум а  — боярская дума.Т р и з н а  (стр. 70). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г. С П б ., 1830, стр. 86, по списку из тетр. Б, с некоторыми изменениями, без подписи, Впервые под именем О. — сб. 1922 г., стр. 34, по записи в тетр. А. В изд. 1934 г., стр. 119, — по списку из тетр. Б , как более позднему, но неисправно; точный текст впервы е— изд. 1936 г., стр. 47. Печ. по этому изд. В тетр. А  — текст с поправками, очевидно, рукой О.; скопирован в тетр. Б, где первоначально текст соответствовал тетр. А . В тетр. А:ст. 5 Златится мед, взгремел оружий [слышен] гром ст. 7—8 И  мрачные [воссев] перед холмом [Внимают песне] вдохновенной ст. 11 [Их подвиг промчится на крыльях преданья][Их тени слетают на голос преданья] ст. 12 [И в наших деяньях себя воскресят] ст. 15 Пусть доблестный дух до могилы [горит]В тетр. Б дата: 1828. В обеих тетрадях посвящено Ф. Ф. Вадков- скому. Тема стихотворения — неудачная борьба норвежских ярлов (независимых князей) с королем Харальдом Харфагром, на время объединившим под своей властью всю Норвегию. Побежденные в битве при Хафрсфьюре в 872 г., виднейшие роды бежали в Исландию и на другие острова. Тризна — торжественные поминки в честь умершего. Вадковский  Федор Федорович (1800— 1844), член Северного и Южного обществ, организатор Петербургского филиала Ю ж ного общества, сторонник цареубийства; поэт, композитор, математик; был на каторге в Чите и в Петровском заводе; автор музыки к стихотворению О. «Славянские девы» (см. также примечания на стр. 215, 224). Бой Гафурский — битва при Хафрсфьюре. Скальды  — древнескандинавские певцы-поэты. Валкирии (сканд. миф.) — воинственные божественные девы, повелевающие битвами и уносящие с поля боя павших героев в райское жилище Валгаллу.« З в у ч и т  в с я  ж и з н ь ,  к а к  з в о н к и й  с м е х . . . »  (стр. 71). Впервые — С С Д , стр. 34, под заглавием: «Экспромт», по
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списку А . Ф. Брштена, с датой: 1828, Петровское. В списке Ло- рера, с датой: 2 мая 1830 г., как посвященное ему (Б Л , О Р , № 59/16; повторено в копии в прибавлениях к запискам Н . И . Ло- рера). В С О Д , на стр. 223, в примечании приведена выдержка из письма А. Ф. Бриттена: «ііришедши ко мне, в мой нумер (на Петровском заводе, куда были сосланы декабристы), и нашедши там несколько товарищей, Одоевский воскликнул (следует экспромт). Надооно сильное воображение поэта иметь, чтобы сказать это, ибо у меня ни вина, ни пива не было в нумере; одна только вода, да дурной артельный квас». Основываясь на том, что в 1828 г. декабристы были в Чите, а не в Петровском, и что в публикации Н . И . Лорера (РА , 1874, кн. 9, стр. 7U4) стихотворение датировано 1830 г., И . А. Кубасов в изд. 1934 г. отнес это восьмистишие к 1830 г. Но А. Ф. Ьригген в Петровском заводе не был; он провел в Чите лишь один год и в 1828 г. был отправлен на поселение. Поскольку он запомнил стихотворение, ясно, что оно написано именно в 1828 г. Упоминание же о Петровском заводе, несомненно, вставлено в цитату из письма А. Ф. Бриггена составителем «Собрания стихотворений декабристов» H . Н. Гербелем. Учитывая словарь передовых дворянских кругов 10—20-х годов, думаем, что под «одной» имеется в виду свооода (ср. у Пушкина: «И за здоровье тех и той до дна, до капли выпиваем»).У м и р а ю щ и й  х у д о ж н и к  (стр. 72). Впервые — P C , 1870, № 1, стр. 73 (1-е изд.), 14 последних строк, по списку М . А . Назимова, дата: 1827. А. Б. Розен дооавил первые 10 строк и заглавие (P C , 18/0, № 11, стр. 527). В «Записках декабриста» (Лейпциг, 1870, стр. 368) Розен указал, что стихотворение написано на смерть Д . В . Ьеневитинова, а в изд. 1883 г. — дату: 1831. Обычно в собраниях произведений О. печаталось в редакции, опубликованнойA. Е . Розеном и подтверждаемой тетр. Розена, л. 6 об. 'ІолькоB. Г. Базанов (изд. 1054 г.) поместил в основном тексте другую редакцию, по тексту письма О. к В. И . Ланской от 17 июля 1836 г. (РА, 1885, кн. 1, стр. 129, сообщение М . А . Ьеневитинова; также в изд. 1934 г., стр. 329). В письме к. В. И . Ланской О . писал о том, что, узнав о смерти поэта, он «сымпровизировал приблизительно т а к .. .»  Эта же редакция — в списке неизвестной рукой в архиве Якушкиных (Ц ГИ А М , ф. 279, ед. хр. 1048). Приводим текст стихотворения из письма к В. И . Ланской:Все впечатленья в звук, и в цвет,И в слово стройное теснились.И  музы юношей гордились И говорили: «Он — поэті»Но только первую страницу Заветной книги он прочел,И  вечный сон затмил зеницу,Где мир так нежно, пышно цвел.И замер вздох задумчивой печали С  вопросом жизни на устах.Зачем же струны так дрожали?Чего они не дозвучали,
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Он допоёт на небесах!Но на земле, где в яркий пламень Огня души он не излил,Он умер весь, и грубый камень,Обычный кров немых могил,Н а охладевший череп ляжет И  соплеменнику не скажет,Что рано выпала из рук Едва настроенная лира,И  не успел он в ясный звук Излить его душой разгаданного мира.Стихотворение датируется 1828 г., так как в том же письме к В. И . Ланской О. писал: «Первый и единственный раз, когда я его < Д .  В. Веневитинова> встретил, это было на балу у Степана Степановича Апраксина.. .  Три года спустя я узнал о смерти поэта.. .  и сымпровизировал» (РА, 1885, кн. 1, стр. 129; на франц. яз.). Встреча эта могла иметь место только в 1825 г., когда О. был в Москве. Дата: 1828 — указана и в тетр. Розена. Друзья О. воспринимали стихотворение как посвящение Д . В. Веневитинову и вместе с тем как предсказание О. своей ранней смерти. Так, под впечатлением известия о смерти О ., А . Е. Розен писал Н . И . Лореру: « . .  .Вы помните надгробную, написанную самим поэтом в Чите, во время работы нашей; но тогда он не думал покоиться на скале Черного моря, а, вероятно, в степи бурятской. Вот она: «Глас песни <іи т. д .> »  (выписка рукой Н. И . Лорера в альбоме, подаренном А. А . Капнист, — Б Л , О Р , № 59/16). В «Записках декабриста» А. Е . Розена: «В читинском остроге сочинил он на смерть Веневитинова «Умирающий художник» — как будто написал для себя» (С П б ., 1907, стр. 246). Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805— 1827) — поэт, один из виднейших участников кружка «любомудров». Веневитинов, несмотря на кратковременность его литературной деятельности, оказал влияние на русскую поэзию 30-х годов. Его ранняя смерть произвела большое впечатление на современников, тем более что его личное обаяние также было очень велико. В указанном выше письме О. писал: «Его манера держаться полностью выдавала, что он — новичок в высшем свете; но изящный облик — что гораздо реже встречается, чем элегантность в манерах, полная грусти улыбка, которой он пытался придать оттенок легкой иронии, чтобы смягчить ее неуместность, — всё это дало мне почувствовать, что он был далек и от этого бала, и от этого мира. . .  .Вскоре после этого мне дали прочесть его стихи, в которых были не поэтические ощущения, не порывы души юной и впечатлительной, как у Бенедиктова, но глубокое чувство, которое так редко можно встретить в русских стихах» (РА, 1885, кн. 1, стр. 129; на франц. яз.).« С т р у н  в е щ и х  п л а м е н н ы е  з в у к и . . . »  (стр. 73). Впервы е— сб. «Голоса из России», изд. Вольной типографии А. И. Герцена, кн. 4. Лондон, 1857, стр. 40, под заглавием: «Ответ на послание Пушкина» с примечанием: «Кто писал ответ на послание— неизвестно». Тот же текст, с тем же заглавием был перепечатан в т. 1 «Русской библиотеки» («Собрание стихотворений Пушкина, Рылеева, Лермонтова и других лучших авторов», Лейп-
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циг, 1858У, в 1-м издании — анонимно, а во 2-м с подписью: Искандера. Впервые под именем О . — «Стихотворения Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений». Берлин, 1861, в примечании к посланию А. С . Пушкина «Во глубине сибирских р у д .. .»  Неоднократно печаталось в зарубежных изданиях. В России впервые с пропусками — РА , 1881, кн. 1; впервые полностью — в примечаниях Н . О . Лернера к т. 4 Собрания сочинений А . С . Пуш кина, под ред. С . А . Венгерова. С П б., 1910. Сохранилось в нескольких авторитетных списках. Печ. по идентичным спискам И. И . Пущина (Ц ГИ А М , ф. 279, on. I, ед. хр. 248, л. 4 об. — 5) и секретного архива III Отделения (Ц ГИ А М , ф. 109, on. I, ед. хр. 2234, л. 2 и 4), с поправкой в ст. 4 по «Запискам» М . Н . Волконской, где, очевидно по цензурным соображениям, был заменен ст. 8 и опущена последняя строфа. За исключением ст. 1, тексту И . И . П у щина тождествен и список рукой П . И . Бартенева (Ц Г А Л И , ф. 46, оп. 2, ед. хр. 445). По тексту Пущина — Волконской стихотворение напечатано впервые — изд. 1936 г. До настоящего времени считается несомненным, что послание А . С . Пушкина декабристам написано было в конце 1826 — начале 1827 гг. и передано было в январе 1827 г. А . Г. Муравьевой, уезжавшей в Сибирь. Отсюда и ответ О. всегда датируется 1827 г. Но в неопубликованной работе М . К- Азадовского, посвященной этому стихотворению А. С . Пушкина, убедительно доказано, что в действительности послание А . С . Пушкина написано в конце 1828 г. Следовательно, и ответ О. не мог быть написан ранее конца 1828 — начала 1829 гг. Дата: 1828 имеется также на списке П . И. Бартенева; все остальные списки стихотворения О. даты не имеют. В большинстве списков (главным образом, поздних) и в печатных текстах разночтения:ст. 4 Но лишь оковы обрелист. 11 И  православный наш народст. 14— 15 И  вновь зажжем огонь свободы,И  с нею грянем на царейКроме того, в списке П . И . Бартенева:ст. 1 Струн вещих памятные звукиОтвет А. С . Пушкину — самое известное стихотворение О ., распространившееся в многочисленных списках и прочно вошедшее в арсенал подпольной революционной поэзии. Строка «Из искры возгорится пламя» послужила эпиграфом для ленинской «Искры».П о с л е д н я я  н а д е ж д а  (стр. 74). Впервые— Л Г , 1831, № 32, стр. 258, по списку из тетр. Б, без подписи. Впервые под именем О. — РА , 1873, кн. 1, стр. CI 11, по тому же списку, с ошибкой в ст. 7. У  А . Е. Розена имелся автограф этого стихотворения (см. P C , 1870, т. 2, стр. 527), однако при подготовке изд. 1883 он им не располагал. По словам А . Е. Розена, стихотворение было посвящено ему. В тетр. Б ст. 21 первоначально:Дел высоких вдохновенье! 213



У з н и ц а  В о с т о к а  (стр. 75). Впервые — Л Г , 1830, № 26, стр. 204—205, по списку из тетр. Б, без подписи. Впервые под именем О . — изд. 1883 г., стр. 24—25, по списку А. Е. Розена, под заглавием ' «Дума узника:» (опечатка; в тетр. Розена — «Дѵша ѵзни- ка»). Печ. по тетр. Розена с исправлением ст. 19 (где явная опипса) по тексту Л Г . В тетр Б. посвящено П . А. Мѵхановѵ. В изд. 1883 г. помета: «В каземате Петропавловской крепости, 1827 года, перед отправкой». Однако в тетр. Розена: «Чита, 1828», так же как и в тетр. Б.Э л е г и я  на  с м е р т ь  А.  С.  Г р и б о е д о в а  (стр. 76). Впервы е— Л Г , 1830, № 19, стр. 149— 150. по списку из тетр. Б, с изменениями, без подписи. Впепвые под именем О. — изд. 1883 г., стр. 29—30, под заглавием «Дѵма на смерть Александра Сергеевича Грибоедова», по списку А. Е. Розена. В изд. 1934 г., стр. 143— 144,— по списку из тетр. Б. В изд. 1936 г., стр. 63—64, — по записи в тетр. А (не вполне исправно). Тетр. А — запись с поправками рукой О . Печ. по этому тексту, так как не считаем возможным принять текст А. Е. Розена: в изд. 1883 г. стихотворение напечатано неисправно: в тетради пропущена одна строка. И . А. Кубасов неправ, считая, будто редакции в тетр. А и Б тождественны. Текст в тетр. Б подвергся в Петербурге правке при подготовке к печати, несомненно из цензурных соображений, но при этом нет возможности установить, где — в Чите или в Петербурге — бычи сделаны поппавки в ст. 5 и 21. Кроме того, есть основания считать, что работа над текстом в тетр. А продолжалась и после отправки тетр. Б. В тетр. А , л. 15— 15 об. последние 6 строк отсутствуют, так как следующий лист вырван. — восстанавливаем по списку из тетр. Б. В тетр. Б дата: 1829. подтверждающая дату А. Е . Розена. В тетр. А  и Б первоначально:ст. 1 Кого [мне здесь] о нем спросить?
В тетр. Б: ст. 1 [Кого мне на земле]Где он? Где д р у г ? .. Кого спросить?Э л е г и я  (стр. 79). Впервые — Л Г, 1830, № 52, стр. 127— 128, по списку из тетр. Б, под заглавием «Пленник», без последних 5 строк, без подписи. Впервые полностью и под именем О. — изд. 1883 г., стр. 31—35, по списку А. Е. Розена, с датой: 1830. Список в тетр. Б — с датой: 1829 и с посвящением В. И . Ланской. Однако список этот подвергался правке в Петербурге, когда стихотворение подготовлялось к печатанию в Л Г  (о затруднениях при прохождении его через цензуру см. Н. К- З а м к о в .  К истории «Литературной газеты» А. А. Депьвига — P C , 1916, т. 166. стр. 258). Поэтому определить, на каком этапе переделан был ст. 1, нет возможности. Разночтение в тетр. Б:

ст. I Бесцветной [летучей] жизни привиденья
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Ланская Варвара Ивановна (1800— 1845)— троюродная сестра О ., жена С. С . Ланского. Постоянно выполняла поручения О. во время его пребывания в Сибири. Обзор  — в смысле «горизонт». И  кто 
узнал, что нет его. Речь идет, несомненно, о смерти А . С . Грибоедова. Иные звенья заменят из цепи выпавшие звенья — повторение сказанного О. петербургскому генерал-губернатору П. В. Гопечи- щеву-Кутузову на первом допросе: «Je suis un chaînon perdu» («Я — выпавшее звено»). Ср. слова Е. П. Оболенского: «Я составляю малейшее звено огромной цепи».С т а р и ц а - п р о р о ч и ц а  (стр. 83). Впервые — Л Г , 1830, JVj 24, стр. 191, по списку из тетр. Б, с изменением в ст. 17, без подписи. Неоднократно печаталось под именем А. С . Пушкина. Впервые предположительно под именем О . — сб. 1922 г., стр. 75—76, по списку рукой М . А. Бестужева (не вполне исправно). В изд. 1934 г. — вновь по списку из тетр. Б. Печ. по списку М . А. Бестужева (И Р Л И , ф. 604, ед. хр. 6/5545, л. 201 об.), как более позднему, поскольку он записан в Петровском заводе после отправки в П етербург тетр. Б, в которой стихотворение датировано и посвящено А. А . Дельвигу. В тетр. Б:ст. 39 Спас не услышал.. .Первоначально:ст. 5 [Сворожи] ты мне на счастиест. 27 Двинул [ось] облако пены седойПо воспоминанию Д . И . Завалишина, стихотворение было положено на музыку Ф. Ф. Вадковским. Тема стихотворения — битва новгородцев с войсками московского великого князя Ивана III 14 июля 1471 г., закончившаяся поражением новгородского войска, хотя и превышавшего по численности московскую рать. В результате битвы на Шелони падения Новгородской боярской республики в полном смысле слова еще не последовало, хотя оно и было по существу предрешено; возможно, что этим объясняется исправление ст. 39. 
Шелонь — река, впадающая в озеро Ильмень. Святая София считалась покровительницей Новгорода.« З а ч е м  н о ч н а я  т и ш и н а . . . »  (стр. 85). Впервые — изд. 1883 г., стр. 126— 127, по списку неизвестной рукой из архива В яземских, без последних 19 строк. Впервые полностью — Л Н , № 60, кн. 1. М ., 1956, стр. 260—261, в нашем сообщении, по спискам из архива Вяземских (Ц Г А Л И , ф. 195, ед. хр. 5183 и 5612). На другом списке — примечание Е. П. Нарышкиной (жены декабриста М. М . Нарышкина, друга О .): «Стихи Александра Ивановича Одоевского, писанные им во время болезни Натальи Дмитриевны Фонвизин, с рассказов Ивана Дмитриевича Якушкина, который ходил за больною в Чите, в доме Александры Григорьевны Муравьевой. И . Д . Якушкин был старинным другом Михаила Александровича Фон-Визина. Лечил больную Фердинанд Богданович Вольф. Болезнь именовалась la danse de st. Guy <пляска св. В и тта> , но в ней что-то выражалось духовного, как бы искушение. Бред был поэти-
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ческий, по натуре больной, которая выходит из ряда обыкновенных людей. Помнится, что она болела в зиму 29-го года» (Ц ГА Л И , ф. 368, on. 1, ед. хр. 1, л. 3—4). Упомянутые списки из архива В яземских — с аналогичной, но более краткой припиской неизвестной рукой (в нашем сообщении «Мнимые стихотворения Одоевского» — «Декабристы и их время». Л ., 1951, стр. 210 — эта приписка ошибочно названа припиской М . М . Нарышкина). Стихотворение обычно' рассматривалось как автобиографическое и написанное О . незадолго» перед смертью. Поэтому оно истолковывалось как трагическое; осмысление О. своей судьбы. Фонвизина Наталья Дмитриевна, рожд.. Апухтина (1805— 1869)— жена декабриста М . А. Фонвизина, последовавшая за ним в Сибирь, впоследствии жена декабриста И . И . П у щина.К  н. М . Н . В о л к о н с к о й  (стр. 87). Впервые — «Библиографические записки», 1861, № 5, стр. 132, по списку, принадлежавшему М . И . Муравьеву-Апостолу. Сохранилось в ряде списков в тождественной редакции; в той же редакции напечатано в «Записках» М . Н . Волконской. Написано в день ее рождения. Датируется по указаниям на списках М . А . Бестужева (И Р Л И ), И . И . Пущина (Ц Г А Л И ) и в «Записках» Н . В. Басаргина, подтверждающим датуС . В . Максимова (изд. 1883 г.). Волконская Мария Николаевна, рожд. Раевская (1805— 1863) — жена декабриста С. Г. Волконского, последовавшая за ним в Сибирь. М . Н . Волконская, приводя это стихотворение, поясняет, что оно было написано «в воспоминание того, как мы, дамы <ж ены  декабристов>, приходили < в  Ч и те> к ограде и приносили заключенным письма и известия» (М. Н . В о л к о н с к а я .  Записки. Л ., 1924, стр. 58). Декабрист Н . В. Басаргин писал, что в этом стихотворении О. верно и прекрасно высказал чувства всех узников (см. Н . В. Б а с а р г и н .  Записки. П г., 1917, стр. 120). «Наш милый поэт Ал. Ив. Одоевский воспел их < ж е н  декабристов^ чуднозвучными и полными чувства стихами», — вспоминал А . П . Беляев (А. П . Б е л я е в .  Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. С П б., 1882, стр. 231).В а с и л ь к о  (стр. 88). Впервые — P C , 1882, №№ 2—3\стр. 313—336 (песни 1—2), стр. 647—656 (песнь 4), публикация П . А . Ефремова, по списку И . И . Пущина, принадлежавшему А . П . Беляеву, не вполне точно. Печ. этот текст с исправлениями по списку Пущина. В списке ряд поправок и дополнений разными почерками, причем некоторые поправки вызывают сомнения (И Р Л И , ф. 265, оп. 2, № 1876). В том же году, в т. 34 P C  было помещено письмо А . П. Беляева к М . И. Семевскому: «Как я рад был увидеть на страницах «Русской старины» поэму А . И . Одоевского, сочиненную им еще в Чите и переписанную Иваном Ивановичем П ущиным. . .  Третья песня, должно быть, выпала как-нибудь из моих бумаг при переездах с квартиры на квартиру, потому что до сих пор не нашел ее. В ней заговор Давида о погублении Василька, разговор с Святополком, вступление Василька с дружиной в Киев, посещение им храма, раздача милостыни, наконец, явление его во дворец к Святополку и по клевете Давида, напугавшего Свято- 
полка, его арестование и отправление за город, где в какой-то теп-
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лушке совершается ослепление. Мне тем более досадна эта потеря, что другого списка поэмы «Василько» не было, и значит, она пропала безвозвратно» (стр. 564). Как справедливо указал В. Г. Б азанов, «А. П. Беляев не совсем точно передает содержание утраченной главы, внося в нее мотивы, известные нам по другим песням» (изд. 1954 г., стр. 190— 191). В тетр. А  имеется более ранний текст песни 1-й и 47 строф песни 2-й. В тетр. Б — первые 7 строф поэмы. Датируется указанием А. П. Беляева и тем, что в тетр. Б, отправленной в Петербург в 1829 г., помещены всего лишь первые 7 строф. Детальное сличение печатного текста поэмы с рукописным было проделано И. А. Кубасовым в примечаниях к изд. 1934 г. (стр. 374—387). Здесь мы приводим из тетр. А  лишь три места, полностью отсутствующие (за исключением одной строки) в списке И. И . Пущина.Песнь 2-я, строфа 10, после ст. «Русское небо денницей»:Спас совершил молитву мою:С  воплем, на гробе господнем,Я поминал отчизну свою,Вдовую Русь поминал я;Думал о ней, молился о ней,Сердце питая слезами;В дальних странах, на лоне морей Видел ее пред очами.С  посохом я [весь мир обошел] по миру ходил.Но и в самом Цареграде Не обаянным взором обвел Эллинов [чудные] хитрые зданья.Нет! Я дела отчизны следил,Подвиги славы бывалой!Там, где Олег свой щит пригвоздил,Сердце мое трепетало.Где на ладьях, полетом ветрил,Вещий по суше промчался,Где Святослав врагами прудил Синие волны Дуная.<■ 10 последних строк перечеркнутыйТолько дела отчизны следил,Вещего славил [помнил] Олега.Там предо мною Русь ожила,Древнею славой блеснула;Стан вознесла и пепел с чела,Кровью облитый, стряхнула.Но не одною памятью дел [Русь] Ты предо мною воскресла![С Русского] К  родине с моря струг прилетел; Бросил я сходни на берег;Видел, не верил: край ли отцов?Миром отчизна сияла И  с вышины станица орлов Крыльями Русь осеняла.
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[И вопль, и] И  хохот, плеск и заклинаний гул [Смешались] Сливались. Синий свет мерцал на лицах ,  И ведьм, и дев. Семь стариц пред костер[Несли] младенцев принесли. С  их глав[ы] кудесник В священный пламень бросил клок волос;Ступил вперед: остановилась пляска;Распались два звена живых цепей.И жрец взглянул сурово на гостей.После вступительной песни хора:

Песнь 2-я (строфа соответствует строфе 47):

1 -  й х о рСлава Перуну! тучи горят;Землю объемля молний пожаром, Грозно грохоча радостным даром, Влагой небесной землю дарят.
2 -  й х о рДажбог тихо с небосклона Сходит радуги путем,Уст божественных огнемИз увлаженного лонаНегой веющих полейИзвлекает волны злата[Век дарует, а] И , даруя, он возвратаНе приемлет от людей.
1 -  й х о рНебо томится в тяжком покое,Сохнет на нивах злато живое,Камни от зноя трещат.Стрибог с летучей внуков толпою Мчится, и, внемля свисту и вою,Горы и долы дрожат.Дышит он тише, свежестью веет, — Снова леса главы вознесли;Крыльями Стрибог нежно лелеет Лоно земли.
2 -  й х о рВетров легкими крылами Оживилася земля,И на злачные поля С  длиннорогими стадами Снегорунные стада Мирный бог Велес выводит,Холит их, дозором ходит.Ни заботы, ни труда Не щадит пастух небесный.218



То под сению древесной Дед баянов, бог Велес Славит ясный свод небес,Славит пажитей приволье.Стадо бродит по лугам,Внемлет сладостным струнам И  тучнеет на раздолье.1 -й  х о р[В снежных странах, в заветных лесах,В темя скал несокрушимых]Врезаны тайны чар в письменах,И для ведьм непостижимых,Вечно хранимых цепью духов.Там, в ущельях, пред богами Пышут костры из целых [дубов] лесов.И  кровавыми столпами Пламя во мраке всходит по льдам,Глыбы топит ледяные,Вверх по скалам летит к небесам —Меркнут звезды золотые.<12 последних строк перечеркнуты.>В основе поэмы лежит летописный рассказ об ослеплении Василька Ростиславовича, князя теребовльского, Давидом  Игоревичем, князем владимиро-волынским, в результате междоусобных раздоров после сгезда удельных князей в Любиче в 1097 г., на котором было заключено соглашение о распределении уделов. Брат киевского великого князя Святополка Изяславовича, Ярополк, был убит дружинником Нерядцем, бежавшим во владения Ростиславовичей. Это навлекло на них подозрение в содействии убийству Ярополка. В поэме князь Давид пользуется этим подозрением, чтобы погубить В а силька. Теребовль — город в Галицкой Руси, ныне Трембова. М оно
м а х — князь Владимир Всеволодович, в то время князь пере- яславльский, впоследствии великий князь киевский. Червенские го
р о д а — по городу Червену, в районе Днестра. Тиун — боярский или княжеский слуга, часто несший административные и судебные обязанности. Гридня, гридница — первоначально помещение для младшей дружины князя; впоследствии — княжий покой. Сурна  (зурн а ) — широко распространенная на Ближнем Востоке особого устройства свирель, основной инструмент восточного оркестра. Ф е
рязь — древнерусская верхняя одежда с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Камчатная — сделанная из камки, узорчатой цветной ткани. Гридни — младшая дружина древнерусских князей. 
Тур — древняя порода быка, ныне вымершая. Буй-тур — обычное выражение в русской народной поэзии (буй — смелый). Паволока — привозная дорогая ткань, особенно бумажная и шелковая. Воло- 
дарь, Рюрик — братья Василька. Туряк — воин из дружины Давида. 
Вертеп — пещера. Кульмей — один из бояр Василька. Выдубич — местность близ Киева, где, по преданию, выплывал сброшенный в Днепр во время крещения Руси идол Перун. Перун  (слав, миф.) — верховный бог, бог грома. Стрибог (слав, миф.) — бог ветра. Велес219



(слав, миф.) — бог скотоводства. Купала (слав, миф.)1 — бог плодородия. Калядо (слав, м и ф .)— бог мира. Ладо  (слав, миф.) — бог правды и любви. Даж -бог (слав, миф.) — бог солнца. Белбог (слав, м и ф .)— бог добра. Чернобог (слав, миф.) — бог зла. Ж у 
пел — горящая смола или сера. П оруб  — яма со срубом, погреб. 
Несчастный твой отец — Изяслав Ярославович, сын Ярослава I, князь киевский, дважды выгнанный киевлянами и принужденный искать убежища то у поляков, то у немцев. Всеслав — князь полоцкий Всеслав Брячеславович. Имеется в виду освобождение его из темницы киевлянами, восставшими в 1068 г. против Изяслава. Всеслав был провозглашен князем, а Изяслав бежал и вернулся в Киев лишь в следующем году. Золотые ворота — сооружены в 1037 г. князем Ярославом. Василь, Лазарь — воины из дружины Давида. Дмитр — конюх Давида. Сновид — конюх Святополка. 
Торчин — торки, одно из тюркских племен; в X I —X II вв. часть их жила в полуоседлом состоянии на левом берегу Днепра и впоследствии смешалась со славянскими племенами. Белгород — ныне небольшое' село на р. Ирпени. Здвиженск — по-видимому, теперешняя Здвижка, быв. Радомысльского уезда. Обаянный — очарованный.З о с и м а  (стр. 124). Впервые — сб. 1922 г., стр. 51—53, по записи в тетр. А , не вполне исправно. Запись — с поправками, возможно рукой О. Печ. по тетр. А , л. 38—39 об., с исправлением несомненно ошибочной пунктуации, меняющей смысл, в ст. 56—57. Датируется предположительно 1829— 1830 гг., исходя из указанной в тетр. Б даты: 1829 под стихотворением «Старица-пророчица»; оба стихотворения, так же как и три следующих, относятся к одному, «новгородскому» циклу; с другой же стороны, в тетр. Б, отосланной в Петербург в 1829 г., помещено из всего этого цикла лишь стихотворение «Старица-пророчица», — это дает основание думать, что в 1829 г. было закончено только оно. В тетр. А  первоначально:ст. 9 Вон из [чаши сильно] просится ст. 17 А  заводят [слово — старшие] ст. 19—20 Кто на бога, кто на Новгород [Смело руку вознесет]ст. 39 На [гостей как смерть] указывал ст. 57—59 Запылали очи [вдохновением И  чернец промолвил]Первоначальное -заглавие: «Новогородское предание». В основе стихотворения лежит легенда о видении игумена Соловецкого монастыря Зосимы (ум. 1478). Бояре, на которых указывал Зосима на пиру, были обезглавлены по приказу Ивана III в 1471 г. Свято- 
пись — житие святого. Борецкая Марфа (Марфа Посадница) — вдова новгородского посадника Исаака Борецкого, стоявшего ьо главе боярской партии, враждебной Москве. Вначале 1479 г. Марфа была по приказу Ивана III заточена в монастырь. В декабристской поэзии образ Марфы являлся одним из символов вольнолюбия, борьбы с тиранией. Б раш на— яства, пища. Святой Софии дом — Софийский собор; иногда употреблялось как синоним Новгорода. 
Кто на бога, кто на Новгород. Поговорка новгородцев: «Кто против бога и великого Новгорода» — неоднократно приводилась или
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йерефразировалась декабристами (Ф. Н . Глинкой, А . А . Бестужевым, М. Н . Муравьевым-Апостолом, В. К- Кюхельбекером). См. об этом: С . С . В о л к .  Исторические взгляды декабристов. М . — Л ., 1958, стр. 328. Рамена — плечи. Белец — живущий в монастыре и готовящийся к пострижению.Н е в е д о м а я  с т р а н н и ц а  (стр. 127). Впервые — сб. 1922 г., стр. 49—50, по тексту в тетр. А . В записи последняя строфа зачеркнута; первоначальные заглавия: «София Целебница», «Новогородская изгнанница». Датируется предположительно, на тех же основаниях, что и стихотворение «Зосима». В тетр. А  первоначально:ст. 8 Как сок целебный [льется] в душу путников ст. 17 В тумане с нею над главами [путников] ст. 22 Она [поет] и с неба слово тихое ст. 28 Уж е [на землю] не слечу.В стихотворении идет речь о покорении Новгорода Иваном III в 1478 г. Неведомая странница — св. София, покровительница Новгорода. М ой дом — Софийский собор. М ои три дочери — Вера, Н адежда, Любовь.И о а н н  П р е п о д о б н ы й  (стр. 129). Печ. впервые по записи рукой П . А . Муханова, вшитой в тетрадь с черновыми рукописями его прозаических произведений (Ц ГИ А М , ф. 1707, on. 1, ед. хр. 2). Основания, по которым мы считаем стихотворение принадлежащим О ., следующие: а) известно, что в Чите и в Петровском заводе многие декабристы, в том числе и П . А . Муханов, записывали со слов О. его стихотворения; в частности, в тетр. А  и Б ряд стихотворений записан именно П . А . Мухановым, причем часть поправок сделана рукой О ., а часть — другими декабристами; б) поправки и последние 20 строк в записи этого стихотворения очень схожи по почерку с частью поправок в тетр. А; в) поскольку записан черновой текст, ясно, что стихотворение создано в Сибири; г) никому из находившихся в Чите и Петровском заводе вместе с П. А . М ухановым декабристов, кроме О ., стихотворение, конечно, принадлежать не может; д) самим П. А . Мухановым написан был ряд очерков и рассказов; однако никаких сведений о его стихотворных произведениях до нас не дошло, если не считать нескольких совершенно элементарных «хоров» в раннем либретто комической оперы А. А . Алябьева «Лунная ночь, или Домовые» (1822), притом написанном вместе с П. Араповым. Единственное упоминание в литературе о сохранившихся будто бы набросках стихотворений М уха- нсва (см. М . К. А з а д о в с к и й ,  цит. статья, стр. 700) основано лишь на том, что в описании бумаг А. А . Сиверса (Ц ГИ А М , ф. 1069), среди которых ранее находились также и бумаги П . А . М уханова, одна из тетрадей называлась «Тетрадью стихотворений Муханова» (ср. примечание к стихотворению «Дифирамб»); е) стилистически стихотворение отличается теми чертами в трактовке исторической темы, которые характерны именно для О . (см. вступительную статью); ж) по содержанию и идейному смыслу стихотворение примыкает к так называемому «новгородскому» циклу О . и непосредственно предшествует стихотворению «Кутья». Поэтому и
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датировать его следует — как и весь «новгородский» цикл — 1Ô29 или 1830 гг. В рукописи первоначально:ст. 7 Когда вздохнет по казням Новгород?В стихотворении (как и в «Кутье») имеются в виду массовые казни 1570 г. в Новгороде. В основе стихотворения лежит, возможно, упоминание в «Истории.. .»  H. М . Карамзина о нищем старце Иоанне Ж гальцо, который «один с молитвою предавал мертвых земле в сие ужасное время» (см. H . М . К а р а м з и н .  История государства Российского, кн. 3. С П б ., 1845, стлб. 89).К у т ь я  (стр. 133). Впервые — сб. 1922 г., стр. 148, по записи в тетр. А. Запись с более поздними поправками, частично, возможно, рукой О . В тетр. А  первоначально:между ст. 11— 12 [Камень на сердце лежит,Не светло им на душе] ст. 20 [Все запели] песнь отходную ст. 25 В небе тихо плачет София 
Н ад строкой: молитДатируется предположительно, на тех же основаниях, что и стихотворения «Зосима» и «Неведомая странница». В стихотворении имеются в виду массовые казни 1570 г. в Новгороде.О т р ы в о к  (стр. 134). Впервые — сб. 1922 г., стр. 45, по записи в тетр. А. Подзаголовок и незначительные поправки в тетр. А  — возможно, рукой О. Это, очевидно, -отрывок из незаконченной или не дошедшей до нас поэмы, примыкавшей по теме к «новгородскому» циклу; поэтому датируется предположительно, на тех же основаниях, что и предыдущие стихотворения. В тетр. А  первоначально:ст. 8 Средь воплей, крика и смятенья ст. 10 И  с оскорбительным [презреньем]В отрывке имеется в виду эпизод, относящийся к 1510 г., когда, по приказу вел. кн. Василия Ивановича, дьяк Третьяк Далматов объявил псковитянам: «Чтобы у вас веча не было, да и колокол бы вечной сняли» (Псковские летописи, вып. 2. М ., 1955, стр 255). 

Послы Пскова. В январе 1510 г. вел. кн. задержал в Новгороде представителей Пскова, прибывших к нему с жалобами на наместника Репню-Оболенского. Степени — ступени, возвышенное место, с которого обращались к народу на вече.« Ч т о  з а  к о ч е в ь я  ч е р н е ю т с я . . . »  (стр. 135). Впервые — сб. 1922 г., стр. 78—79, по записи М . А. Бестужева, под заглавием: «Стихи на переход наш от Ч . . .  в П . . . » , с ошибкой в ст. 12. Печ. по тексту М . А. Бестужева (И Р Л И , ф. 604, ед. хр. 6/5575, л. 206 об.), за исключением ст. 33, где очевидна описка: «Спите, рабыни угрюмые». Конъектура, принятая нами, предложена В. Г. Базановым (изд. 1954 г., стр. 39). Переход декабристов из Читинского острога в Петровский завод состоялся в августе 1830 г. Описание
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этого перехода дано в воспоминаниях Басаргина, Беляева, Завалишина, Лорера, Розена, Якушкина, в дневниках Штейнгеля и М . А. Бестужева, в письмах Розена и Фаленберга. Длительное путешествие пешком и на подводах, дневки и ночевки в степи, общение с бурятами, встречи с населением — все подымало дух декабристов. Перед самым Петровским заводом до них дошли известия о революции во Франции.« Н а  г р о з н о м  п р и с т у п е ,  в п ы л у  к р о в а в о й  б и т в ы . . . »  (стр. 137). Впервые — Р Б , 1859, № 13, стр. 3—4, под заглавием «На смерть П. П . Ко. . .» Текст этот подтверждается списком в собрании бумаг Нарышкиных и Коновницыных (Б Л , М . 5827/10). Почти тождественны списки Н . И. Лорера (БЛ, О Р , N° 59/16 и М . 6065 б) и неизвестной рукой (Ц Г А Л И , ф. 368, on. 1, ед. хр. 6). Фамилия П. П . Коновницына расшифрована в С С Д , стр. 40. В РБ дата: 1832, на списке БЛ: 1830. Коновницын Петр Петрович (1802— 1830)— член Северного общества. 14 декабря 1825 г. ездил вместе с О. подымать лейб-гренадерский полк. Был разжалован в рядовые, служил в Семипалатинске и на Кавказе. В 1828 г. ему было возвращено офицерское звание. После кратковременного разрешенного ему свидания с матерью умер во Владикавказе от холеры. Об узнице далекой — о сестре П . П . Коновницына, Елизавете Петровне (1801— 1864), жене декабриста М . М . Н а рышкина, последовавшей за мужем в Сибирь и на Кавказ. 
И  с третьим именем потух. Думаем, что имеется в виду младший брат П. П . Коновницына, Иван Петрович, также принявший участие в восстании 14 декабря.С л а в я н с к и е  д е в ы  (стр. 138). Впервые — Р Б , 1859, № 16, стр. 10. Печ. по списку И. И . Пущина (Ц Г А Л И , ф. 392, ед. хр. 6). Печатаемому тексту тождественны (в том числе и по пунктуации, что в данном случае имеет существенное смысловое значение) другой, более ранний список И. И. Пущина (Ц ГИ А М , ф. 279, on. 1, ед. хр. 248) и один из списков, сохранившихся в секретном архиве III Отделения (Ц ГИ А М , ф. 109, on. 1, ед. хр. 2234); незначительные отличия — в другом списке в секретном архиве III Отделения. Болес существенно разночтение, отражающее, очевидно, бытование песни в декабристской среде после известия о польской революции:ст. 34 Радостно песню свободы запой!(в публикации Н . Н . Гербеля — С С Д , стр. 42, и в изд. 1883 г. по списку С. В. Максимова). Возможно, впрочем, что это вариант, принадлежащий и самому О ., так как мы находим его и в записи М. А. Бестужева (И Р Л И , ф. 604, ед. хр. 6/5575, л. 203 об. — 204). Датируется на основании письма М . И . Муравьева-Апостола к А. П. Сазонович 1877 г. (Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, В 8/5. 68560/1335, № 35). Та же дата в списках III Отделения. Помимо того, ст. 2—3 могли быть написаны, думаем, только до известия о польской революции. Среди декабристов «Славянские девы» пользовались особой популярностью. И . И. Пущин называл стихотворение «отголоском нашей мечты, может быть несбыточной» (Ц Г А Л И , ф. 392, ед. хр. 6). В де-
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сйТилеткюю годовщину восстаний Декабристов, в 1835 г., стихотвО-1 рение было положено на музыку Ф. Ф. Вадковским и стало одной из любимых песен декабристов в Петровском заводе (см. воспоминания М . А . Бестужева, Д . И . Завалишина и наше сообщение с воспроизведением музыки Ф. Ф. Вадковского — Л Н , № 60, кн. 1. М ., 1956, стр. 264—270).Д в а  о б р а з а  (стр. 140). Впервые — Р Б , 1859, № 14, стр. 2—4, с датой: 1832. Список под тем же заглавием, рукой Н . И . Лорера, в его альбоме 1866 г., подаренном А. А . Капнист (повторено в писарских копиях, в прибавлениях к «Запискам» Н . И . Лорера). Заглавие «Два образа» упоминает и А. Е. Розен в письме к М . А. Н азимову (И Р Л И , P I, on. 24, ед. хр. 49, л. 108 и 111— 111 об.). В примечаниях к этому стихотворению Н. И . Лорер дважды утверждает, что оно написано в Чите, под впечатлением известия о смерти А . С . Грибоедова и датирует его 1830 г. Кого имел в виду О. под вторым образом, остается неустановленным; неясно это было, очевидно, и его друзьям; так, желая объяснить стихотворение, Н . И . Лорер ошибочно указал, что О. тогда же получил известие о смерти матери (скончалась в октябре 1820 г.!). Можно думать, что О. имел в виду неизвестную нам любимую женщину, — А. Е . Розен разъяснял в упомянутом письме к М . А . Назимову стихотворение следующими словами: «Любовь и Правда».« Н е д в и ж и м ы ,  к а к  м е р т в ы е  в г р о б а х . . . »  (стр. 142). Впервые — сб. «Русская потаенная литература X IX  столетия». Лондон, 1861, стр. 423, под заглавием: «При известии о польской революции», с датой: 1831. Авторство О. подвергалось иногда сомнению; даже И . А . Кубасов в сб. 1922 г. поместил стихотворение в числе приписываемых, хотя и обнаружил запись рукой М . А. Бестужева (И Р Л И , ф. 604, ед. хр. 6/5575, л. 201—201 об.) среди записей других стихотворений О.; однако в изд. 1934 г. оно помещено в основном корпусе. Аналогичный текст — в тетради стихотворений О ., принадлежавшей П . А . Муханову (Ц ГИ А М , ф. 1707, on. 1, ед. хр. 3). С  пометой: 13 июля. В записи М . А . Бестужева озаглавлено: «Стихи, писанные при известии о польской революции». И  в шуме 
битв поет за упокой  и т. д. В Варшаве была отслужена панихида по казненным декабристам. Пять жертв — пятеро казненных декабристов. П ускай утешит мирная кутья — стихотворение написано в годовщину казни декабристов.« П о  д о р о г е  с т о л б о в о й . . . »  (стр. 144). Впервые — РБ, 1859, № 14, стр. 4—5, под заглавием: «Далекий путь». Несколько иные тексты в С С Д , стр. 37—38 (видимо, по списку А. Ф. Бриггена)) и в изд. 1883 г., стр. 87, по списку С . В. Максимова, под заглавием: «На приезд в Сибирь к жениху». Печ. по записи М . А . Бестужева, сделанной в Петровском заводе (И Р Л И , ф. 604, ед. хр. 5575, л. 201 Об.). Разночтения в списках и в печатных текстах:ст. 3 Что не парень молодой ст. 4 Белым снегом опушается ст. 5 Нет, то ласточка летит.
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ст. 17 Сердце горю суждено ст. 26 В думе молвит красна девица В душе молвит красна девица Мыслит — молвит красна девица.Заглавие «Далекий путь» — также в списке Н. И . Лорера (БЛ, О Р , №  59/16) и упоминается в письмах А. Е. Розена к М. А. НазимоТзу. Стихотворение посвящено Камилле Петровне Ле-Дантю (1803— 1839), приехавшей в Петровский завод, чтобы выйти замуж за декабриста В. П. Ивашева. В РБ дата: 1832. Датируется временем приезда К- П. Ле-Дантю (1831). Та же дата в С С Д  и на втором списке Н . И . Лорера (писарской рукой — БЛ. М . 60516).С е н - Б е р н а р  (стр. 146). Впервые — «Современник», 1838, т. 10, стр. 167— 169, с подписью: А. О. Впервые под именем О ., по другому и, видимо, неисправному списку — О З, 1844, № 1, стр. 3—4.В С С Д , стр. 28—30, — с разночтениями. Печ. по тетр. Розена (в изд. 1883 г. — ряд опечаток). Разночтения в печатных текстах:ст. 2 Стоят, теряясь в облакахст. 17 В очах покойный взор горитст. 26 Ниспала и закрыла долст. 45 Мрачится Сен-Бернар, одеян бурной мглоюст. 53 Я узнаю тебя, мой чудный победительст. 59—60 Вождей разбив, не победил народаИ грозный поворот фортуны испыталВ изд. 1883 г. датировано 1831 г. Сен-Бернар. Имеется в виду Большой Сен-Бернар, горный перевал в Альпах, который Наполеон перешел 16—21 мая 1800 г. с 30-тысячной армией. Н а огненном пи
томце Нила — на арабском коне. Маренго — селение в северной Италии; переход Наполеона через Альпы завершился победой 14 июня 1800 г. над австрийскими войсками у Маренго. Победа Н а полеона при Маренго способствовала достижению им диктаторской власти. Маренго стало как бы символом славы и могущества Наполеона. Аннибал (Ганнибал, 247— 183 до н. э .) — карфагенский полководец, тщетно боровшийся с Римом. В полночной мгле, в сне
гах и т. д. — памятник Петру I работы М . Фальконе; здесь — как символ могущества русского народа, сокрушившего Наполеона.Д и ф и р а м б  (стр. 149). Печ. впервые по записи рукой П . А. Муханова в тетради из его бумаг. Тетрадь эта находилась ранее в бумагах А . А. Сиверса (Ц ГИ А М , ф. 1068) и называлась «Тетрадью стихотворений П . А . Муханова». В ней записаны стихотворения: «Недвижимы, как мертвые в гробах.. .» ,  «Дифирамб», «Венера небесная» и «Два духа», все — без указания автора. В тетрадь вшиты также записанные неизвестным почерком и на другой бумаге черновики трех совершенно ученических стихотворных набросков. Ныне тетрадь эта находится в собрании П . А. М уханова и носит название «Тетрадь списков рукой П . А. Муханова» (Ц ГИ А М , ф. 1707, on. 1, № 3). Запись «Дифирамба» — на л. 2—4, с рядом поправок. Основания, по которым мы считаем стихотворение принадлежащим О ., следующие: а) как уже указывалось в при
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мечании к стихотворению «Иоанн Преподобный», сведения о каких- либо стихотворных произведениях П . А. Муханова вообще отсутствуют, а стихи О. Муханов на каторге записывал неоднократно; б) хотя по содержанию стихотворение и весьма далеко от того, что рассказывал Д . И . Завалишин о стихотворении О ., названном км «Дифирамб на наводнение» (см. вступит, заметку к примечаниям), но это совпадение названий не может быть вовсе оставлено без внимания; в) стихотворение находится в тетради рядом с несомненно принадлежащими О . стихотворениями «Венера небесная» и «Недвижимы, как мертвые в гробах.. .» ,  записанными также без имени автора, причем первое — начерно; г) ничего, кроме этих произведений и стихотворения «Два духа», в тетради не было записано; д) по отдельным мотивам и стилю стихотворение очень сходно со стихотворением О. «Сен-Бернар». Стихотворение автором не было закончено. В рукописи первоначально:ст. 17 Твой бесконечный труп лежит передо мною ст. 63 И  вот, настала тишина ст. 70 Там умер бурный глас иного Исполина ст. 87 Вокруг пустынных скал бушует океанДатируем приблизительно, исходя из сходства со стихотворением «Сен-Бернар» и из того, что после января 1833 г. О. и П . А . М уханов больше не встречались. Написано, вероятно, в связи с десятилетием смерти Наполеона (1831). Он своего не понял назна
ченья И  власть гранитную воздвигнул на песке. Эти слова о Наполеоне почти полностью совпадают с аналогичной оценкой его исторического значения в записках декабриста А . В. Поджио: «Н аполеон.. .  не понял своего назначения и пал, как падают и все строители на песке» («Записки декабриста». М .—Л ., 1930, стр, 47).В е н е р а  н е б е с н а я  (стр. 153). Впервые— Л Н , № 60, кн. 1. М ., 1956, стр. 236—238, в нашем сообщении, по списку из архива Якушкиных (Ц ГИ А М , ф. 279, on. 1, ед. хр. 1048, л. 3 об. — 4 об.), находящемуся среди списков других стихотворений О. Принадлежность этого стихотворения О. доказывается тем, что ст. 59 («Долго следил я эфирную поступь»), да и все содержание стихотворения в точности соответствует воспоминанию Н . П. Огарева об одной из его встреч с О .: «Мы пошли в л е с .. .  Одоевский говорил свои стихи.. .  Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся. Долго следил я эфирную поступь.. .Он окончил.. .»  (Н. П . О г а р е в .  Кавказские воды. Избранные социально-политические и философские произведения, т. 1. М ., 1952, стр. 406). Помимо того, в бумагах П . А . Муханова (Ц ГИ А М , ф. 1707, on. 1, ед. хр. 3; ранее — ф. 1068, on. 1, д. 721) находится незаконченный текст стихотворения, писанный П . А . Мухановым, с поправками, возможно, рукой О . Приводим этот текст без первоначальных и зачеркнутых вариантов:226



Клубится чернь: восторгом' безотчетным Пылает взор безмысленных очей,Из уст в уста за словом мимолетным Проходит гул неявственных речей.Пройдет, и вновь восторг оцепенелый Сомкнет толпы шумливые у ст а .. .Венеры лик, как пена, ярко-белый,Стоял перед народом.. .  Красота Лица и стана каждая черта Пленяли взор округлостью живою.Вокруг толпа теснилась за толпою И  жаждала очами осязать Бессмертный образ, созданный искусством,И  с трепетным, благоговейным чувством Подножие дыханьем лобызать.Никто на ложе грубых наслаждений Н е лобызал подобной красоты.Но негою горевшие черты,Но спелый плод высоких упражнений,Прекрасный труд искусного резца Н е восхищал изящным изваяньем Среди толпы стоявшего певца.Мгновенно весь народ с негодованьем Заметил взор певца— холодный взор;Вглянулась чернь, и вырвался укор Из уст толпы. Она заколебалась.«Он каменный! — воскликнула она, —Завистник он!» — и за волной волна Теснее вкруг любимца муз стекалась.«Ты богохульник...» — все взгремели. « . . .Н е т » ,— Сказал певец.. .  И  струны золотые У ж е дрожат на лире, и в ответ Текут слова, младенчески простые:«Юный я близ Ид бродил,И, усталый, сладко заснул < Л о д >  лавровою сенью.Мне <іпри> снилась.. .  трепетный, я П р о б < у д и л ся > .. .  Весь я пылал поверить виденью.Удалялся образ живой.Стан я видел.. .  Поступь узнал,Стан Венеры небесной;Как златились волны волос И  вились по снежным плечам,Полным жизни небесной!И  с тех пор земные красы Не пленяют взоров моих,Весь я полон богини.Сам я в голос робкой струны Не могу вдохнуть божества.Но я полон богини.Датируется предположительно, исходя из того, что после отъезда



из Петровского завода, в январе 1833 г., О . и П . А . Муханов больше не встречались. Венера небесная (ант. миф.) — олицетворение чистой и целомудренной любви, в противоположность любви земной, чувственной. Дионея  (ант. миф.) — нимфа, дочь Океана и Фетиды, родившая от Юпитера Венеру. Одновременно имя Дионеи прилагалось и к Венере. Пелей  (ант. миф.) — отец Ахилла, муж морской богини Фетиды. Цинтия (ант. миф.) — одно из имен Артемиды как богини луны.Д в а  д у х а  (стр. 155). Печ. впервые по записи рукой П . А . Муханова в тетради из его бумаг, л. 9— 11 (см. примечание к стихотворению «Дифирамб»). В записи ряд поправок — возможно, рукой О . Основания, по которым мы считаем стихотворение принадлежащим О ., частично те же, что и для стихотворения «Дифирамб»; кроме того, по фразеологии стихотворение очень напомщ нает такие произведения О ., как «Зачем ночная тишина.. .» ,  «Венера небесная», «Два образа», «Как я давно поэзию оставилі. .»  К  последнему оно близко и по идейному смыслу. Датируется предположительно по месту в тетради П . А . Муханова — рядом с «Венерой небесной», «Дифирамбом», «Недвижимы, как мертвые в гробах.. .» ,  а также исходя из того, что после отъезда на поселение в январе 1833 г. О. и П . А . Муханов больше не встречались. Кроме того, в стихотворении можно обнаружить следы чтения поэмы В. И . Соколовского «Мироздание» (ценз. разр. — май 1832).« С н а ч а л а  о н  п о л к о м  к о м а н д о в а л  г у с а р с к и м . . . »  (стр. 159). Впервые— «Литературный вестник», 1904, т. 8, стр. 203, публикация П . Е . Щеголева по письму Д . И . Завалишина, где он писал: «Я думаю, что, за исключением меня, И. И . Пущина, П . С . Бобрищева-Пушкина и разве двух, трех из наших товарищей, едва ли кого пощадили его < 0 . >  эпиграммы» («Литературный вестник», 1904, т. 8, стр. 204). В изд. 1883 г. в примечаниях были приведены строки из письма С . В . Максимова к Г . П . Данилевскому: «Арт. Зах. Муравьев, задавшись мыслью записывать все высказанное и написанное поэтом в заточении в Чите и Петровске, собрал целую тетрадь, где экспромты считаются десятками. Где эта тетрадь — неизвестно, но она памятна многим из товарищей. В нее старательно и четко записывалось все, что вылетало из уст поэта. Если долгое время не пополнялась тетрадь новым и свежим материалом, Арт. Зах. простодушно докучал поэту, и раз со стороны последнего вызвал за то характерный экспромт в четырех стихах, обрисовавший прошедшее и настоящее А . 3. Муравьева». Текст этого экспромта в изд. 1883 г. отсутствует; можно думать, что это и есть эпиграмма, приведенная Завалишиным. Датировать ее следует, очевидно, годами заключения в Петровском заводе. Муравьев Артамон Захарович (1794— 1846)— полковник, командир Ахтыр- ского полка, член Союза Благоденствия и Южного общества.К о л ы б е л ь н а я  п е с н ь  (стр. 160). Впервые — изд. 1883г., по автографу О ., принадлежавшему А. Е. Розену (см. P C , 1870, т. 2, стр. 527), без последних 18 строк, запрещенных цензурой. Печ. по тетр. Розена, л. 9 о б .—ДО. Как указывал цензор, в последних
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строках «декабрист Рылеев представляется ангелом-хранителем младенца и . . .  советуется этому младенцу идти по его стопам» (Дело С П б. цензурного комитета 1881 г. — Ц Г И А Л , ф. 277, оп. 3, д. № 85,. л. 4). Строки эти впервые опубликованы по цензурному делу Л . С . Любимовым («Литературная мысль», 1923і, альм. 2, стр. 235— 236). Разночтение в списке из цензурного дела:ст. 38—39 Благословит на жизнь, а не на смерть свою,И  только жизнь в завет тебе оставитДата в тетр. Розена. Атий — сокращенное имя второго сына А . Е. Розена, Кондратия, родившегося 5 апреля 1831 г. в Петровском заводе. Вкруг выи синий пламень вьется. Речь идет о гибели К- Ф. Рылеева на виселице.М о й  н е п р о б у д н ы й  с о н  (стр. 162). Впервые — P C , 1870, JMj  1, стр. 74 (1-е изд.), по списку М . А . Назимова. Текст подтверждается тетр. Розена, л. 7 об. В изд. 1883 г. дата: 1827, в тетр. Розена: 1833. Тельма. К кому обращено стихотворение — остается неизвестным.«Т е б я у ж не т ,  но  я т о б о ю . . . »  (стр. 163). Впервые — О З, 1841, № 8, стр. 159, под заглавием: «Матери» и с подписью: А-ий. Впервые под именем О. — С С Д , стр. 27. В другой редакции — P C , 1870, № 1, стр. 74 (1-е изд.), под заглавием: «К отлетевшей», по списку М . А . Назимова (И Р Л И , ф. 217, оп. 2, № 1873). Текст Назимова подтверждается тетр. Розена, л. 7—7 об., поэтому печ. по P C . Разночтения в ОЗ:ст. 11 На землю ту, где крест я дружно ст. 13— 16 И на земле, блеснув слезою,Взовьемся вновь,Туда, где вечною зарею Горит любовь.В изд. 1883 г. с указанием: «В Читинском остроге в 1828 году», В тетр. Розена датировано: Ишим. 1835.« И з  д е т с к и х  в с е х  в о с п о м и н а н и й . . . »  (стр. 164). Впервые— P C , 1870, № 2, стр. 156 (1-е изд.), по списку М . А . Н а зимова, под заглавием: «Липа». В изд. 1883 г. дата: 1832. В тетр. Розена датировано: Ишим, 1835.« К а к  н е д в и ж и м ы  в о л н ы  г о р . . . »  (стр. 165). Впервы е— О З, 1841, № 7, стр. 154— 155, под заглавием: «Отцу», с подписью: А-ий. Впервые под именем О. — С С Д , стр. 25—27. Печ. по изд. 1883 г. Сохранилось в наибольшем числе списков и неоднократно воспроизводилось с разночтениями. Один из списков — писарский, с подписью и пометой о дате и месте написания и с надписью неизвестной рукой: «Собственноручная подпись и помета». Хотя подпись для О. необычна, однако она похожа на его подпись в прошении на имя Николая I (1833 г.). Кроме того, существенно, что список находится в альбоме Е . Делер, подаренном ей П . А . В я
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земским и принадлежавшем до этого В. А. Жуковскому. Поэтому ■ мы можем рассматривать список как авторизованный. Текст его совершенно тождествен с текстами тетр. Розена и изд. 1883 г., что лишний раз подтверждает авторитетность розеновских списков. Разночтения в других списках и в воспроизведениях в печати:ст.ст.ст.
ст.ст.ст.ст.ст.ст.ст.ст.ст.

2 Обнявших тесный мой обзор7 Всю ж изнь.. .  Остаток прежних сил13 Проснется ль темный свод небес Займется ль темный свод небес Зажжется ль дальний свод небес14 И  загорится ль дальний лес Заговорит ли темный лес15 И  золотой зашепчет колос 20—21 Пыль чуждую с усталых ногСтряхнет твой первенец-изгнанник 31 Меня в чужбину вихрь умчалМеня судьбины вихрь умчал 37 С  тех пор, засветит ли заря 39 И  вот к нему мое моленье42 Побыть, вздохнуть одно мгновенье43 О , вознеси мой утлый челн48 Не поминай ты в царстве славы Не вспомяни во царстве славыВ  различных списках и публикациях озаглавлено: «Отцу», «К отцу», «Песнь к отцу», «Послание к отцу». А . Е. Розен писал, будто О. ■ был обязан этому стихотворению своим переводом на Кавказ: якобы из III Отделения, куда направлялась вся корреспонденция декабристов, это стихотворение было передано Николаю «и так понравилось ему по выраженным чувствам любви сына к отцу, а может быть и за поэтическое выражение или сожаление о прошлом, что приказал тотчас освободить Одоевского от вечного поселения в Сибири и перевести его рядовым на Кавказ. Одни укоряли Одоевского за такую выходку, другие извиняли его тем, что поэту все дозволяется: и кадить, и льстить, и проклинать, и благословлять — лишь бы отборными музыкальными стихами.. .  Поэт сам смотрел на эти стихи как на единственную пилу, которой он мог перепилить железную решетку своей темницы и выйти на волю». (А. Е . Р о з е н .  Записки декабриста, стр. 243). Однако распоряжение о переводе О. на Кавказ было дано в июне 1837 г. после его специального ходатайства, дошедшего до нас в подлиннике. Одновременно с О . были переведены на Кавказ и другие декабристы. Д а  в этом стихотворении и нет вовсе таких признаков раскаяния, которые могли бы «тронуть» Николая, в свое время считавшего О. одним из опаснейших заговорщиков и достаточно проявившего свою мстительность по отношению к «друзьям 14-го декабря», как он называл декабристов. Возможно, конечно, что последние две строфы были добавлены О ., поскольку его отец рассчитывал воспользоваться этим стихотворением при ходатайстве о переводе сына из Елани в Ишим. Но перевод этот был разрешен, лишь когда за хлопоты взялся на правах родственника И . Ф. Паскевич, который
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раньше ничего не делал для облегчения участи О ., несмотря на упорные просьбы А. С . Грибоедова. Характерно, что при подготовке изд. 1883 г. цензурой не была пропущена следующая фраза из биографического очерка, написанного А . Е. Розеном: «Одоевский до кснца своей жизни твердо держался благих убеждений своих; и если в каком-нибудь из его стихотворений проглядывает шаткость, стремлений, то надобно вспомнить, что в самых гармонических стихах встречается отступление от правил, где оно послужило единственным средством его освобождения из неволи; о таком условии был он предупрежден и отцом своим, и другом, и недругом». Цензор заметил при этом, что, «без сомнения», издатель намекает на. стихотворение «Послание к отцу» (Ц Г И А Л , ф. 777, оп. 3, д. № 85,. л. 3 об.).А . М . Я н у ш к е в и ч у ,  р а з д е л и в ш е м у  с о  м н о ю  в е т к у  к и п а р и с о в у ю  с м о г и л ы  Л а у р ы  (стр. 167). Впервые —  О З, 1844, № 5, стр. 146, под заглавием: «Я-чу, который подарил автору ветку с могилы Лауры в Авиньоне», с подписью: А . Од-ий. Впервые под полным именем О . — Р Б , 1859, № 15, стр. 3. Печ. по- изд. 1883 г., текст которого подтверждается записью в альбоме Н. И . Лорера, подаренном А . А . Капнист (Б Л , О Р , № 59/16). В «Записках» Н . И . Лорера — явная ошибка переписчика. Неоднократно воспроизводилось в печати по разным спискам. Разночтения в печатных текстах:ст. 7 И  где же встретил я тебя, изгнанникаст. 8 В степях, в стране снегов и тучПечаталось иногда как посвященное И. Д . Якушкину. Посвящение- А. М . Янушкевичу, заглавие и дата в «Записках» Н . И . Лорера и в нзд. 1883 г. Янушкевич Адольф Михайлович (1803— 1857) был арестован в 1832 г. за участие в Польском Патриотическом обществе- и сослан на поселение в Сибирь. В 1836 г. встретился и подружился с О. Авиньон — город в южной Франции, где находится могила Лауры, возлюбленной знаменитого итальянского поэта Петрарки. Воклюзский ключ — источник близ Авиньона, воспетый' Петраркой.«Ты  з н а е ш ь  их,  к о г о  я т а к  л ю б и л . . . »  (стр. 168). Впервые — сб. «Вчера и сегодня», ч. 1. С П б.. 1845, стр. 68, с подписью: А . Од-ий. Впервые под полным именем О . — С С Д , стр. 43— 44. В изд. 1883 г. заглавие: «Ему же < А . М . Януш кевичу>, передавшему привет от курганских товарищей», дата: 3 октября 1836 г.;, в списке Н . И . Лорера (Б Л , О Р, № 59/16) без заглавия, та же- дата. Иногда печаталось под заглавием: «Приезжему из Кургана». В Кургане были поселены несколько бывших соузников О . по П е тровской тюрьме, которых он не видел со дня перевода на поселение.« П у с т ь  н е ж н о й  д у м о й  — ж и з н и  ц в е т о м . . . » -  (стр. 169). Впервые— изд. 1883 г., стр. 46, по списку А. Е . Розена,, под заглавием: «В альбом», с изменением в последнем стихе, очевидно сделанным Г. П . Данилевским. Печ. по тождественным тек
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стам тетр. Розена и альбома Н. И . Лорера, подаренного А. А. Капнист. Н . И . Лорер открыл свой альбом этим стихотворением, надписав над ним: «Александре Алексеевне Капнист» и выставив дату: «Ноябрь 27 1866 г.». Исходя из этого, И . С . Зильберштейн, опубликовавший впервые исправный текст, считает автором стихотворения Н . И . Лорера (см. Л Н , № 59, кн. 1. М ., 1956, стр. 172— 173). Однако тетр. Розена, в которой находится это стихотворение, была передана М . И . Семевскому в 1870 г. Трудно предположить, что меньше чем через четыре года А . Е. Розен мог бы допустить подобную ■ ошибку. Ясно, что Н . И . Лорер использовал стихотворение О ., список которого им был получен, вероятно, от Розена. Датировано в тетр. Розена.« К а к  я д а в н о  п о э з и ю  о с т а в и л ! . . »  (стр. 170). Впервы е— изд. 1883 г., стр. 115— 117, под заглавием: «Поэзия», по списку из архива Вяземских. Печ. сводный текст по тому же списку и записи, сохранившейся в архиве Якушкиных, под заглавием: «Послание к Е. . .»  (Ц ГИ А М , ф. 279, on. 1, ед. хр. 1048). Список — писарский, запись — неизвестной рукой, оба без указания имени О. Авторство О . обосновывается тем, что находятся они рядом с другими стихотворениями О. или приписывавшимися ему. Хотя текст в архиве Вяземских, очевидно, более поздний (в тексте из архива ■ Якушкиных нет ряда отрок), по это — неисправная копня; поэтому, печатая стихотворение в основном по списку из архива Вяземских, мы в местах явных ошибок восстанавливаем текст по записи из .архива Якушкиных (ст. 7—8, 34, 57, 59). Приводим остальные разночтения в этой записи:ст. 3—4 Все радости, усладу горьких дней,Когда вдали от мира мир я славил ст. 6 Господних дел, грядущих к тайной целист. 10 И от души его благодарилст. 30 Ты, ты была мой ангел-утешитель ст. 31 Пусть раб сует, столиц животный житель ст. 41—51 Ты не ему ниспослана в отраду!Он чужд тебе! Свидетель Корион,Что и за рифмой как ни вьется он,Но нанизать и двух не может сряду;Бегут, скользят жемчужины из рук И  нить в руке нагая остается.Он ловит их; но вдохновенный звук,Ответный звук на звук не отзовется.Потом, в сердцах, уверил нас Протей,Что мир давно свершил по музам тризны ст. 65 Когда, шутя, прозаик лепит воск ст. 67—69 Что вздумает, то лепит; модный лоскНа ровный пол, как на паркет, наводит —Поэт горит! пылая, из горнил•Обычно считается, что стихотворение написано на Кавказе — на основании стиха «Когда в снегах пустынных мир я славил», понимаемого как воспоминание о Сибири. Поскольку, однако, оба списка232



находятся среди произведений, написанных в Сибири; поскольку незаконченный текст едва ли мог бы сохраниться в архиве Якушки- ных, если бы стихотворение писалось на Кавказе; поскольку именно в 1833— начале 1836 гг., во время поселения в Елани, О ., очевидно, почти не писал стихов («Как я давно поэзию оставил! . . ») — по крайней мере, до нас дошло лишь одно стихотворение этих лет, послание к отцу, да и то 1836 г.; поскольку, наконец, из письма О . к В. И . Ланской от 17 июля 1836 г. (РА , 1885, кн. 1, стр. 130), -видно, что до середины 1836 г. О . еще не читал Менделя, — естественнее всего датировать стихотворение концом 1836 — началом 1837 гг. О «снегах пустынных» О. мог, понятно, писать и в Сибири. Д а  и само содержание стихотворения говорит о том же: это отклик на злободневные вопросы литературной жизни 1834— 1836 гг. В тексте из архива Якушкиных есть даже конкретное указание иа «Библиотеку для чтения» 1835 г. (см. ниже о «Корионе»). Замечание И . А . Кубасова о влиянии на стихотворение статьи К- Н . Б атюшкова «Нечто о поэте и поэзии» верно только в отношении ст. 69—70. Протей (греч. миф.) — одно из морских божеств, обладавшее даром перевоплощения; имя это стало нарицательным для обозначения человека, выступающего под разными личинами. В данном случае имеются в виду многочисленные псевдонимы, под которыми выступал О. И . Сенковский (1800— 1858), критик, беллетрист и фельетонист, редактор «Библиотеки для чтения». Брамбеус — наиболее известный псевдоним О. И . Сенковского. Святой Р уси  при
емыш благодарной — О . И . Сенковский был поляк и начал свою литературную деятельность как польский писатель и ученый. М ен- 
цель — О . сравнивает Сенковского за реакционность, нападки на прогрессивную литературу и за пристрастность с известным немецким писателем, критиком и историком Вольфгангом Менцелем (1788— 1873). В частности, нашим Менцелем О . называет Сенковского за его декларативно-отрицательное отношение к современной французской литературе. Однако, несмотря на неоднократные выпады, например против Бальзака, Сенковский в то же время сам ему подражал (его же лживый лоск). В оценке слога самого Сенковского (чуждый нам) О . солидарен с другими литераторами-де- кабристами, например с Н . А. и М . А. Бестужевыми, писавшими из Петровского завода о «французском построении фраз» Сенковского и сочинении «самых слов не з духе русском». «Корион» — одна из ранних стихотворных комедий Д . И . Фонвизина, переделка пьесы Ж- Б. Грессе «Сидней». Комедия была очень небрежно напечатана по рукописи из бумаг В. А. Озерова в «Библиотеке для чтения», 1835, т. 13, стр. 121— 160. Считал, что рукопись неполна, Сенковский, совместно с А . В . Тимофеевым, «для полноты действия и вящего наслаждения читателей», приделал конец (как справедливо писал П. А. Ефремов, «до того глупый, что совестно его перепечатывать». Д . И . Ф о н в и з и н .  Сочинения. С П б., 1866, стр. 667). Об авторстве Брамбеуса было сказано в примечании.« К а к  с л а д о к  п е р в ы й  д е н ь  с р е д и  п о л е й  о т ч и з н ы. . . »  (стр. 173). Впервые — P C , 1870, № 2, стр. 156— 157 (1-еизд.), по списку М . А . Назимова, под заглавием: «Река Усьма». В изд. 1883 г. напечатано не вполне исправно, под заглавием: «Река Усьма
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или Усмань (по-татарски — красавица)». Печ. по P C , так как список Назимова подтверждается текстом тетр. Розена, л. 8—8 об. Датируется по указанию А. Е. Розена: «Во время проезда из Сибири в Грузию по Тамбовской губернии, где Усьма впадает в Воронеж (1837 года)».«К  у д а  н е с е т е с ь  в ы,  к р ы л а т ы е  с т а н и ц ы ? . . »  (стр. 174). Впервые— Р Б , 1857, № 6, стр. 145, первые 13 строк, под заглавием: «С севера на юг», дата: 1838. Последние 4 строки впервы е— в кн. А . Е . Розена «Записки декабриста» (Лейпциг, 1870, стр. 331). Текст «Записок декабриста» подтверждается тетр. Розена, л. 2 об., и автографом последних четырех строк (И Р Л И , ф. 357, оп. 2, № 259). Печ. текст тетр. Розена. Разночтение в некоторых списках, в том числе и самого же А . Е. Розена, в письме к А . Ф. Бриггену (И Р Л И , ф. 582, IX , л. 42):ст. 3 Где грают радостно могучие орлицыВ изд. 1883 г. — под заглавием: «Экспромт» и с подзаголовком: «На пути за несколько верст до Ставрополя, при виде стаи журавлей, летевших на юг к К авказу.. .  «Приветствуй их!», — сказал М . А. Н азимов, сидевший на повозке рядом с А. И . Одоевским, и вот ответ (1837 года, в октябре)». Указание это подтверждается М . А . Назимовым (P C , 1870, № 2, стр. 157), Е. П. и М . М . Нарышкиными (в пометах на списках стихотворения в Ц Г А Л И ) и самим А. Е. Розеном в письме к А . Ф. Бриггену от 9 декабря 1837 г. («Литературный вестник», 1901, № 4, стр. 423). В своих же «Записках» А. Е. Розен указал, что стихотворение написано, не доезжая Георгиевска. П оследние четыре строки, как неоднократно указывал А. Е. Розен, были добавлены в его записи О. собственноручно в Пятигорске, в 1838 г. Но, вероятно, сочинены они О . раньше, не позже начала декабря 1837 г., так как они отразились в стихотворении М . Ю . Лермонтова «Спеша на север издалека.. .»  Мирт — эмблема любви. 
К ипарис— эмблема смерти. Чапал — шакал.С о л о в е й  и р о з а  (сгр. 176). Впервые — О З, 1841, № 7, стр. 189, под заглавием: «Роза и соловей», с подписью: А-ий. Впервые под полным именем О . — С С Д , стр. 30—31. Печ. по списку, помещенному в прибавлениях к «Запискам» Н. И . Лорера (копия редакции Р А  — Б Л , М . 6051 б, л. 71 об.), где имеется помета о дате и месте написания. Ср. также примечание М . В. Нечкиной к изд. «Записок» Н . И . Лорера 1931 г., стр. 420. Разночтение в ст. 1:Что ты склонилась так печально?Стихотворение было переведено на грузинский язык А . Чавчавадзе, С . Размадзе и Л . Исарлишвили.М о я  П е р и  (стр. 177). Впервые — P C , 1870, № 1, стр. 73—74 (1-е изд.), по списку М . А . Назимова. Печ. по тексту тетр. Розена, л. 7, идентичному другому его списку (И Р Л И , ф. 357, оп. 2, № 250). Датировано М . А . Назимовым и А. Е. Розеном. Пери  (персидск.
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миф.) — божественные женские существа. Образ пери был распространен о русской поэзии начала X IX  в. под влиянием Т. Мура.Б р а к  Г р у з и и  с Р у с с к и м  ц а р с т в о м  (стр. 178). Впервые — изд. 1883 г., по неисправному списку из архива Вяземских (Ц ГА Л И , ф. 195, ед. хр. 5483). Печ. и датируется по автографу с пометой М . М . Нарышкина (Ц ГА Л И , ф. 368, on. 1, ед. хр. 1, л. 6—7). Первоначальное заглавие: «Брак Грузии с Россией». А. Е. Розен называл это стихотворение «Сочетание Грузии с Россией» (см. письмо к М . А. Назимову — И Р Л И , P I, on. 24, ед. хр. 49, л. 108— 109). А. В. Попов считает, опираясь на слова А . Е. Розена: «Часто хаживал он < 0 . >  на могилу своего Грибоедова, воспел его память, воспел Грузию звучными стихами», что это стихотворение посвящено памяти А . С . Грибоедова. «Для Одоевского, как и для многих других декабристов, сосланных на Кавказ, брак Грибоедова и Нины, дочери известного грузинского поэта и общественного деятеля А . Г. Чавчавадзе, был символом нерушимой дружбы и братства русского и грузинского народов. Одоевский, конечно, знал, что на Кавказе Грибоедова называли зятем грузинского народа» (А. В. П о п о в. Одоевский на Кавказе. Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 4, 1952, стр. 232). Предположение это, на наш взгляд, мало обосновано. У  А. Е . Розена речь идет, очевидно, о двух разных стихотворениях. Идейный смысл стихотворения «Брак Грузии с Русским царством» значительно шире. Анализ стихотворения (к сожалению, по весьма неисправному тексту) см.: И . Л . А н д р о н и к о в .  Лермонтов в Грузии в 1837 году. М ., 1955, стр. 106— 108, и В. С . Ш  а д у р и. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, стр. 336—338.«Я р а з л у ч и л с я  в к о л ы б е л и . . . »  (стр. 181). Впервые — изд. 1883 г., стр. 57—58, по автографу О ., принадлежавшему А. Е. Розену (см. P C , 1870, т. 1, стр. 527), под заглавием: «Песня, спетая Евгением <істаршим сыном Р озена> в Пятигорске, 23-го июля 1838 года, в день ангела тетки его, Марьи Васильевны Вольховской, рожденной Малиновской, которая до замужества и после оного заменила ему мать, уехавшую к мужу в читинский острог, когда сыну ее было четыре года от роду, на голос „Вот едет тройка“ ».
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я ,  П Р И П И С Ы В А Е М Ы Е  

О Д О Е В С К О М У« К а к  н о с я т с я  т у ч и  з а  в е т р о м  о с е н н и м . . . »  (стр. 185). Впервые— «Современник», 1853, № 11, стр. 79, под заглавием: К * * * , с подписью: А . О-ий. Отсюда, только на основании этого криптонима, было перепечатано Н. Н . Гербелем в С С Д , стр. 31, а затем Г. П . Данилевским — в изд. 1883 г. Основание явно недостаточное. Так, на аналогичном основании (подпись в первой публикации: А. О-й) входило во все издания произведений О . и стихотворение «Охлаждение»; тем не менее автором его оказался в действительности не О ., а Э. И . Губер. Таким образом, авторство О .235



для стихотворения «Как носятся тучи. ..» , в сущности, ничем не аргументируется. Поскольку все же не исключена возможность того, что стихотворение может принадлежать О ., помещаем его в числе приписываемых.« Н а  з а п а д е  п о д ъ е м л е т с я  з а р я . . . »  (стр. 186). Впервы е— изд. 1883 г., стр. 60—65, под заглавием: «На проезд наследника престола, цесаревича Александра Николаевича в 1837 году», где опубликовано по списку М . А . Назимова (И Р Л И , ф. 265, on. 2, № 1873). Из переписки А. Е. Розена и Назимова (И Р Л И , P I, оп. 24, ед. хр. 49, л. 111— 111 об.) выясняется, что среди записей А. Е . Розена стихотворения этого не было; он поместил его в изд. 1883 г. дополнительно, только на основании текста, присланного ему М . А . Назимовым (напечатано стихотворение в изд. 1883 г. неисправно). Нам известен также еще один список этого стихотворения в архиве Вяземских, без упоминания имени О ., за подписью: N N. Хотя на Кавказе О. и М . А . Назимов, как известно, сдружились, однако ранее, в Сибири, они даже не встречались (М. А . Назимов на каторге не был, находился все время на поселении). Назимов не был достаточно осведомлен о том, что предшествовало кавказскому периоду творчества О. Так, например, в 1870 г. им была предоставлена М . И. Семевскому лишь вторая половина стихотворения, написанного на смерть Д . В. Веневитинова, причем М . А . Назимов даже не знал, что оно посвящено памяти Веневитинова, и, кроме того, неверно указал возраст О . Тогда же на списке стихотворения О . «Как сладок первый день. . .»  он пометил: «Река Усьма в Уральском хребте», в то время как Усьма (точнее — Усмань) протекает за 1U00 километров от Урала. Если допустить, что стихотворение, о котором идет речь, действительно написано было О ., то его можно понимать только как вынужденное средство добиться перевода на Кавказ, о чем О. просил Николая I в начале мая 1837 г. Так и рассматривал это стихотворение И. А. Кубасов (изд. 1934 г., стр. 92— 93, 402—403). Однако гипотеза И . А. Кубасова о пересылке О. стихотворения из Ишима в Курган поселенным там декабристам для передачи его В. А. Жуковскому, сопровождавшему Александра в путешествии по России, малоправдоподобна; во всяком случае, решительно никаких сведений о передаче стихотворения В. А . Ж уковскому в Кургане мы нигде не находим. А. Е. Розен, рассматривая в своих «Записках» послание О. к отцу как повлиявшее на решение Николая I (что также не соответствует действительности — см. примечание к этому посланию), ничего не говорит о стихотворении, посвященном приезду наследника. Это особенно странно, поскольку А. Е . Розен посвятил в «Записках» ряд страниц приезду Александра в Курган, встрече с В. А. Жуковским и своим попыткам ходатайствовать через него о возвращении в Россию. Почему же Назимов} стихотворение известно, а А. Е. Розену неизвестно? Н . И . Лорес также был в Кургане в это время, он также описывает в свои? «Записках» встречи с В. А. Жуковским, подробно пишет на соседних страницах об О. и опять-таки не упоминает об этом стихотворении. Правда, до H . М . Муравьева (бывшего в 1837 г. еще ï П етровском заводе) дошли какие-то поздние сведения о сіихотво рении О. в честь наследника, но похоже, что в действительное™236



речь шла о послании к отцу (Муравьев писал о желании О . «отдаться заботам о престарелом отце» — из письма Муравьева к матери от 19 января 1840 г. см. H . М. Д р у ж и н и н .  Декабрист Никита Муравьев. М ., 1933, стр. 268). Однако, даже если и существовало подобное стихотворение О ., оно никак не могло быть тем именно, которое напечатано в изданиях 1883 и 1934 гг. Дело в том, что в нем с точностью описан весь маршрут Александра, как до1 посещения Сибири (май 1837 г.), так и после его отъезда из Сибири, вплоть до окончания путешествия 19 октября, что стало известно из печати лишь в ноябре. Кроме того, в стихотворении есть- намек на частичную амнистию поселенным в Сибири (не политическим) преступникам, которая была объявлена после отъезда оттуда Александра. Как же мог все это предвидеть О ., сидя в Ишиме, в- мае того же года? Остается — пусть нелепое — предположение, что стихотворение О. мог написать на Кавказе, в 1838 г.І Но, во-первых, Муравьев объяснял поступок О. именно желанием вырваться- из Сибири. Во-вторых, стихотворение явно написано в Сибири: об1 этом говорит его первая строка («На западе подъемлется заря») — иначе она просто бессмысленна! — и особый, «местный» тон строф, посвященных посещению Сибири. Тем не менее все же, поскольку стихотворение находится в тетради М . А . Назимова 1870-х годов, озаглавленной «Стихотворения Александра Ивановича Одоевского», и мы не в состоянии это объяснить, помещаем стихотворение в числе приписываемых.
П Р И Л О Ж Е Н И ЕP r i è r e  d ’u n  p a y s a n  r u s s e  (стр. 193). Прозаический перевод на франц. язык юношеского стихотворения О. «Молитва русского крестьянина», не дошедшего до нас в подлиннике. Впервые— «La Revue indépendante», 1843, t. 8, pp. 198—230, сообщение и: перевод Ж --М. Шопена (J. М . Chopin). Впервые в обратном переводе на русск. язык — сб. «Декабристы и их время», т. 1. М ., 1928,. стр. 215, публикация и перевод Б. И . Николаевского. Ш опен  — автор ряда работ о России; долго жил в России, был одним из учителей О. Датировать это стихотворение возможно только приблизительно, исходя из того, что Шопен уехал из России в 1819 г. Обратный перевод Б. И . Николаевского, с нашими поправками, см. во вступит, статье, стр. 5.



1. Фронтиспис. Портрет А. И . Одоевского работы Н . А . Бестужева (1832— 1833?). Акварель (Собрание И . С . Зильберштейна. М осква).2. М еж ду стр. 64 и 65. Портрет А . И . Одоевского работы И . П . Фридрица (1823— 1825?). Миниатюра на кости (Всесоюзный музей А . С . Пушкина). Н а обороте надпись на франц. яз.: «Его пылающая душа кажется огненным лучом, отделившимся от солнца, так она ярка. Скрытый от всех взоров и схороненный в глубине сердца его нежных друзей».3. Стр. 77. Запись «Элегии на смерть А . С . Грибоедова» с поправками рукой А . И . Одоевского (Институт русской литературы А Н  С С С Р ) .4. М еж ду стр. 128 и 129. Портрет А. И . Одоевского работы Н . А . Бестужева (между 1827— 1833). Литография А ѵ Т. Скино (конец 1850-х годов).5. Стр. 175. Последняя строфа стихотворения «Куда несетесь .вы, крылатые станицы? . .»  Автограф (Институт русской литературы А Н  С С С Р ) .6. М еж ду стр. 176 и 177. Портрет А . И . Одоевского работы неизвестного художника (1830-е годы). Рисунок карандашом (Всесоюзный музей А. С . Пушкина). Н а обороте имелась надпись рукой А. Е . Розена: «Александр Иванович Одоевский...»7. Стр. 179. Стихотворение «Брак Грузии с Русским царством». Автограф (Центральный государственный архив литературы и искусства).
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А . М. Янушкевичу, разделившему со мною ветку кипарисовую с могилы Лауры («В странах, где сочны лозы виноградные...» )  167 Амур-Анакреон («Что ты стоишь? Пойдем же с нам и...» )  61Бал («Открылся бал. Кружась, летели...» )  53 Бал мертвецов. См.: БалБрак Грузии с Русским царством («Дева черноглазая! Дева чернобровая! ..» )  178«Был край, слезам и скорби посвященный.. .»  (Кн. М . Н . Волконской) 87В альбом. См.: «Пусть нежной думой — жизни цветом...»В светлое воскресенье. См.: Воскресенье«В странах, где сочны лозы виноградные.. .»  (А. М . Янушкевичу, разделившему со мною ветку кипарисовую с могилы Лауры) 167 Василий Шуйский. См.: Дева 1610 года. Осада Смоленска. Василько («Кипел народ на стогнах Теребовля...» )  88 Венера небесная («Клубится чернь: восторгом безотчетным...» )  153 «Взгляни, утешь меня усладой мирных д у м ...»  (Моя Пери) 177 «Во льдяных шлемах великаны.. .»  (Сен-Бернар) 146 Воскресенье («Пробила полночь. Грянул гр ом ...») 55 «Все впечатленья в звук и цвет.. .»  (Умирающий художник) 72 «Встал ветер с запада; седыми облаками.. .»  (Луна) 52«Где он? Кого о нем спросить...» (Элегия на смерть А. С . Грибоедова) 76Гробокопатель. См.: Иоанн Преподобный.«Грозный злобно потеш ается...» (Кутья) 133 1

А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й !

1 В алфавитный указатель включены также названия стихотворений из предыдущих изданий сочинений А . И . Одоевского, которые либо изменены, либо опущены в настоящем сборнике.239



Далекий путь. См.: «По дороге столбовой.. .»Д ва духа («Стоит престол на крыльях; серафимы...» )  155 Д в а  образа («Мне в ранней юности два образа предстали...» )  140 Д в а  пастыря («Стада царя А дм ета...» )  58 Д ева 1610 года («Явилась мне божественная д е в а ...» )  65 «Дева черноглазаяі Дева чернобровая!. .»  (Брак Грузии с Русским царством) 178«Диких взоров красотой.. .»  (Чалма) 49Дифирамб («Как мирен океан! Заснул и без движенья...» )  149 Д ум а на смерть Александра Сергеевича Грибоедова. См.: Элегия на смерть А . С . Грибоедова Д ум а узника. См.: Узница Востока Д уш а узника. См.: Узница Востока«Еще твой образ светлоокий.. .»  (Мой непробудный сон) 162 «Зачем ночная тишина.. .»  85«Зачем склонилась так печально.. .»  (Соловей и роза) 176 «Звучит вся жизнь, как звонкий с м е х ...»  71 Зосима («У Борецкой, у посадницы...» )  124«И  если ты за то сочел безумным брата.. .»  47«Из детских всех воспоминаний.. .»  164Из Мура. См.: «Тебя ли не помнить? Пока я ды ш у...»«Иль сбросив бремя светских у з .. .»  48«Иоанн Преподобный» («Уже дрожит ночей сопутница...» )  129К *** См.: «Как носятся тучи за ветром осенним.. .»К  отлетевшей. См.: «Тебя уж  нет, — но я тобою .. .»К  отцу. См.: «Как недвижимы волны го р .. .»«Как мирен океан! Заснул и без движенья.. .»  (Дифирамб) 149 «Как много сильных впечатлений.. .»  (Узница Востока) 75 «Как недвижимы волны г о р ...»  165 «Как носятся тучи за ветром осенним.. .»  185 «Как сладок первый день среди полей отчизны.. .»  173 «Как я давно поэзию оставил!. .»  170 «Кипел народ на стогнах Теребовля.. .»  (Василько) 88 «Клубится чернь: восторгом безотчетным...»  (Венера небесная) 153 Кн. М . Н . Волконской («Был край, слезам и скорби посвященный. ..» )  87Колыбельная песнь («Спи, мой младенец...» )  160 «Куда несетесь вы, крылатые станицы?..»  174 Кутья («Грозный злобно потеш ается...») 133Липа. См.: «Из детских всех воспоминаний.. .»Луна («Встал ветер с запада; седыми облаками...» )  52М . Н . Волконской. См.: Кн. М . Н . Волконской Матери. См.: «Тебя уж  нет, — но я тобою ...»«Мне в ранней юности два образа предстали.. .»  (Два образа) 140 Мой непробудный сон («Еще твой образ светлоокий...» )  162 Молитва русского крестьянина. См. приложение Моя Пери («Взгляни, утешь меня усладой мирных д у м ...»), 177240



«На грозном приступе, в пылу кровавой битвы.. .»  137«На западе подъемлется за р я .. .»  186«На мосту стояла старица.. .»  (Старица-пророчица) 83Н а приезд в Сибирь к жениху. См.: «По дороге столбовой.. .»На приезд наследника престола. См.: «На западе подъемлется зар я .. .»На смерть Д . В . Веневитинова. См.: Умирающий художник На смерть А . С . Грибоедова. См.: Элегия на смерть А . С . ГрибоедоваНа смерть П. П . Коновницына. См.: «На грозном приступе, в пылу кровавой битвы.. .»Неведомая странница («Уже толпа последняя изгнанников...» )  127«Недвижимы, как мертвые в гробах...»  142«Нежны и быстры ваши напевы!. .»  (Славянские девы) 138Осада Смоленска («Я стражем был на западной бойнице...» )  68 Ответ на послание Пушкина. См.: «Струн вещих пламенные звуки.. .»«Открылся бал. Кружась, летели.. .»  (Бал) 53Отрывок. И з  «Послов Пскова»  («Посол, погибели предтеча...» )  134Отцу. См.: «Как недвижимы волны го р .. .»Песнь к отцу. См.: «Как недвижимы волны го р .. .»Песня, спетая Евгением. См.: «Я разлучился в колыбели. . .»«По дороге столбовой.. .»  144 Полночь. См.: ВоскресеньеПослание к Е . . .  См.: «Как я давно поэзию оставил.. .»Послание к отцу. См.: «Как недвижимы волны го р .. .»Последняя надежда («Промелькнул за годом го д ...» )  74 Послы Пскова. См.: Отрывок«Посол, погибели предтеча...» (Отрывок. И з  «Послов Пскова») 134 Поэзия. См.: «Как я давно поэзию оставил!. .»При известии о польской революции. См.: «Недвижимы, как мертвые в гробах.. .»Приезжему из Кургана. См.: «Ты знаешь их, кого я так лю бил.. .»  «Пробила полночь... Грянул гр о м ...»  (Воскресенье) 55 «Промелькнул за годом го д .. .»  (Последняя надежда) 74 «Пусть нежной думой — жизни ц ветом ...»  169«Рассвело, щебечут птицы ...» (Утро). 56Река Усьма. См.: «Как сладок первый день среди полей отчизны.,..» Роза и соловей. См.: Соловей и розаС  севера на юг. См.: «Куда несетесь вы, крылатые станицы?..»  Светло-воскресная заутреня. См.: Воскресенье Светлое воскресенье. См.: Воскресенье Сен-Бернар («Во льдяных шлемах великаны...» )  146 Сетование. См.: «Что мы, о боже? ..»Славянские девы («Нежны и быстры ваши напевы! ..» )  138 «Сначала он полком командовал гусарским ...» 159 Соловей и роза («Зачем склонилась так печально...» )  176 Сон поэта («Таится звук в безмолвной лире...» )  6016 А. Одоевский 241



«Спи, мой младенец.. .»  (Колыбельная песнь) 160 «Стада царя А д м ета.. .»  (Два пастыря) 58 Старица-пророчица («На мосту стояла старица...») 83 Стихи на переход наш от 4<іи ты >  в П<етровский завод > . См.: «Что за кочевья чернеются.. .»«Стоит престол на крыльях; серафимы.. .»  (Два духа) 155 «Струн вещих пламенные звуки.. .»  73«Тебя ли не помнить? Пока я ды ш у.. .»  64 « Тебя уж нет, — но я то бо ю ...»  163 «Таится звук в безмолвной л и р е ...»  (Сон поэта) 60 Тризна («Утихнул бой Гафурский. По волнам ...») 70 «Ты знаешь их, кого я так любил.. .»  168«У Борецкой, у посадницы.. .»  (Зосима) 124«Уже дрожит ночей сопутница...» (Иоанн Преподобный) 129«Уже толпа последняя изгнанников.. .»  (Неведомая странница) 127Узница Востока («Как много сильных впечатлений...» )  75Умирающий художник («Все впечатленья в звук и цвет...» )  72«Утихнул бой Гафурский. По волн ам ...»  (Тризна) 70Утро («Рассвело, щебечут птицы...» )  56Чалма («Диких взоров красотой...» )  49«Что вы печальны, дети сн ов.. .»  (Элегия) 79«Что за кочевья чернеются.. .»  135«Что мы, о боже? — В дом небесный.. .»  57«Что ты стоишь? Пойдем же с нами.. .»  (Амур-Анакреон) 61Экспромт. См.: «Звучит вся жизнь, как звонкий см е х .. .»Экспромт. См.: «Куда несетесь вы, крылатые станицы?..»Элегия («Что вы печальны, дети сн ов...» )  79 Элегия на смерть А . С . Грибоедова («Где он? Кого о нем спросить? ..» )  76Эпиграмма на А . 3. Муравьева. См.: «Сначала он полком командовал гусарским.. .»«Я разлучился в колыбели.. .»  181«Я стражем был на западной бойнице...»  (Осада Смоленска) 68 «Явилась мне божественная д ев а .. .»  (Дева 1610 года) 65 Якушкину. См.: А . М . Янушкевичу, разделившему со мною ветку кипарисовую с могилы ЛаурыЯнушкевичу, передавшему привет от курганских товарищей. См.: «Ты знаешь их, кого я так лю бил.. .»
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