
ЛвА СТИХОТВОРЕНИЯ НА СМВРТЬ 
А С . ПУШКИНА 

«НА. СМЕРТЬ ПОЭТА» с 

стих. Лермонтова 

Отмщенье, государь^ отмщенье! 
Паду к ногам твоим: 
Будь справедлив и накажи убийцу. 
Чтоб казнь его в позднейшие века 
Твой правый суд потомству возвестила* 
Чтоб видели злодеи в ней пример! 

Погиб поэт! невольник чести — 
Пал, оклешетаниый молвой, 
О свищом в груди и с жаждой мести, 
Поникнув гордой головой. 

5 2 . Не ©ынесла душа поэта 
Позора мелочных обид; 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде, — и убит! 
Убит!.. К чему теперь рыданья, 

10. Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лшет оправданья? 
Судьбы свершился лфигошр! 
Не вы-ль сперва так долго гнали 
Его свободный, смелый дар 

х Стихотворение Лермонтова «На смерть поэта» ходило в 1837 г. но рукам 
с разными заглавиями В академич1еском издании (под редакцией проф. Абра
мовича, т. II, стр. 211) оно названо «Смерть.поэта», в «Деле о непоаволитель-
ных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гуоарского полка Лермонто
вым» стихотворение именуется «На смерть поэта», ню в этом списке есть вообще 
разногласия с каноническим текстом. 

* Цифры обозначают количество стихов. 



15. И для потехи (раадушали 
Чуть затаившийся пожар?.. 
Что-ж? Веселитесь!.. Он мучений 
Последних вынести не мог: 
Угас, как светоч, дивный тени? 

20. Увял торжественный венок. 
Его убийца хладнокровно 
Навел удар... спасенья нет! 
Пустое сердце бьется ровно,— 
В руке н е дрогает пистолет. 

25 И что за диво?.. Издалека, 
Подобный сотням беглецов, 
На ловлю счастья и чинов 
Заброшен к нам но воле рока, 
Смеясь, он дерзко презирал 

30. Земля чужой закон и нравы; 
Не мог щадить он «нашей славы, 
Не мог, понять в сей миг кровавый, 
На что он руку (поднимал!.. 
И он убит, и взят могилой, 

35. Как тот певец, неведомый, но милой, 
Добыча ревности глухой, 
Воспетый им с такою чудной силой, 
Сраженный, как й он, безжалостной рукой. 
Зачем от мирных нег и дружбы нростодушной 

40. Вступил он <в этот свет, завистливый и душный 
Д л я сердца вольного и пламенных страстей? 
Зачем он руку дал клеветникам [ничтожным? 
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,— 
Он, с юных лет постигнувший людей?.. 

45. И прежний сняв (вшок, они венец терновый 
Увитый лаврами, одели на него; 
Но иглы тайные сурово 
Язвили слаотое чело... 
Отравлены его последние мгновенья 

§0. Коварным шюпотом насмешливых невежд, 
И умер он с напрасной жаждой мщенья, 
С досадой тайною обманутых надежд.. 
Замолкли звуки чудных песен, 
Не раздаваться им опять: 

55. Приют певца угрюм и тесен, 
И н а устах его печать. 

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки. 

60. Игрою счастия обиженных родов! 

2 Н. 5Ш. 



18 Я Р О Ф . К . Б . Б А Р Х И Н 

Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, <гбния и славы палачи, 
Таитесь вы под оению закона, 
Пред в ш и суд и правда — все молчи!.. 

65. Но есть, есть божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждет, 
Он не доступен звону злата, 
И мысли и д е т оаг знает налтеред. 
Тогда напрасно 1вы прибегаете к злословью — 

70. Оно вам не поможет в/носвь, 
И вы ие смоете всей (вашей черной кровью 
Поэта праведную кровь! 

Произведение Лермонтова «На смерть поэта», вызвайиое гибелью 
Пушкина, поражает энергией своего стиха, силой наиряокенного чувства. 
Великая скорбь и великий гнав сливаются в этом стихотворении, не нару
шая ого внутреннего единства. 

К чудастщу злобы у Лермонтова примепшв'алось и печальное разодумье, 
мыслящего человека над пустотой, мелочностью, внутренним ничтожеством 
так нвдьшаемого высшего общества, в котором автор вращался, над ролью 
правительства в делах «(печальных и кровавых». Гибель Пушкина вол
нует Лермонтова не только как смерть любимого поэта, но и как престу
пление самодержавия и придворной клики. 

Приводим из клити П. А. Висковатова «М. Ю. Лермонтов, жизнь и 
творчество» (М., 1891) отрывок, передающий историю создания знаме
нитой оды-сатиры «На смерть поэта» (гл. XII, стр. 238—251) 

«Обстоятельства, приводите к роковому поединку, к гибели Пушкина, 
не раз раооматриваишеь в печали. Напомним здесь только, что современ
ное событию общество разделилось на два лагеря: одни обвиняли поэта, 
друше защищает ©го. Ходила молва, что Пушкин лад жертвой таинствен
ной интриги из личной вражды, умышленно возбудившей его ревность-
Эта молва, невидимому, была не лишена оснований. Действительно, суще
ствовала великосветская интрига. 

Юрьев, товарищ и родственник Михаила Юрьевича Лермонтова, рас
сказывал, что все — несчастное событие и симпатия высшего общества к 
Дайтесу, к которому особенно благоволили великосветские дамы,—все 
это раздражало юного ноэта и т ж сильно повлияло на Михаила Юрьевича, 
что он заболел нервным расстройством. Прейсде всего Лермонтов дал 
выход своему нютодовшию, нашисав стихотворение на смерть поэта и 
выставдв в нем противника ка(к искателя приключений: 

Издалека, 
Подобно сотням беглецов, 
На ловлю счастья и чинов 
Заброшен к нам по воле рока, 

1 Подробнее о роковой д у э л и — у ŒI. Е. Щ е г о л е в а «Дуэль и смерть Пуш
кина», П., 1916, в его же книге «Из жизни и творчества Пушкина». М.—Л„ 1931, 
в особенности стр. 140—149, а также в книге А. С. П о л я к о в а «О смерти 
Пушкина», 1922. 



Неполный черновой автограф рукописи М. Ю. Лермонтова 
«На смерть поэта» 



Умы немного утихли, когда разнесся слух 1, что государь желает 
строгого расследования дела и наказания виновных. Тогда-то эпиграфом 
к стихам своим Лермонтов поставил: 

Отмщенье, государь, отмщенье! 
П&ду к ногам твоим: 
Будь, справедлив и накажи -убийцу, 
Чтоб казнь его в позднейшие <века 
Твой правый суд потомству возвестила; 
Чтоб видели злодеи в ней пример! 

Как известно, Лермойтов написал стихотворение свое та смерть Пуш
кина сначала без ааклкхтительных 16 строк. 

Сам поэт, нерзно потрясенный, расстроенный, лежал дома. Бабушка 
послала, даже т, лейб-медиком Арендтом, у которого лечился весь велико
светский Петербург. Он рассказал Михаилу Юрьевичу всю ©попею двух с 
половиной суток — с 27 по 29 января ст. ст., которые прострадал Пуш
кин. Погруженный в думу свою, лежал поет, кковда в комнату вошел его 
родственник... камер-юнкер Николай Аркадьевич Столыпин. Он слуокил 
тогда в министерстве иностранных дел под начальством Не»свельроде и при
надлежал к высшему петербуршвому кругу. Таким образом, его устами 
гласила «мудрость» придворных салонов. Он рассказал больному о том, 
что в них толкуется... Под влиянием этого разговора со Столыпиным 
Лермонтов написал заключения к стихотворению («А вы, надменные по
томки» ж дальше) (П. Висковатый, гл. XII). 

Уже черев три дня после допроса Лермонтова, а затем ареста па 
гауптвахте участь его была решена. Февраля 27 ст. ст. вышел приказ, 

1 Слух, конечно, совершенно «вздорный, лютому что настоящим виновником 
гибели Пушкина был не кто иной, как Николай I. — К. Б а р х и н. 

Ксилогравюра худож. Л. Я . Паолинова 

Дуэль Пушнина с Дантесом 



в -силу которого «лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов пере
водится в Нижегородский драгунский полк (на Кавказе) ». 

Возбуждение во многих кругах петербургского общества, вызванное 
гибелью Пушкина, было настолько сильное, что жандармской полицией 
были приняты срочные меры против воамотаых выступлений (речей у 
гроба), враждебных правительству. 

Приводим заключительную часть (статьи П. Е. Щ е г о л е в а «По
следнее с ш д а ш е в 1836 г.» (книга П. Е. Щ е г о л е в а «Из жшии и 
творчества Пушкина», Госуд. ив-во худож. лит-ры М. — Л. 1931, 
стр. 148—149), в которой приводится доклад пюфа корпуса жандармов 
Бенкендорфа Николаю I. 

«Начальник III отделения, он же шеф корпуса жандармов ежегодно 
докладывал царю отчет по -своему учреждению в форме! «обозрения рас
положения умов и некоторых частей государственнооч> управления». Такой 
отчет был1 представлен Николаю Бенкендорфом и аа 1837 год. В нем на. 
ходим и краткое сообщение о смерти Пушкина, которое дает окончатель
ный взгляд на Пушкину ш^ытожишая, тага оказать, отнопцешя III отде
ления и царя; конечно, к поэту. Приведем эту часть отчета, храняще
гося в настоящее время в Москве, в архиве (внешней политики и 
революции (л. 61 об.—.62 об.). Ни одна деталь отношений III отделе
ния йе должна иачшнуть для потомства. 

«В начале сего года умер, от получению® на поединке раны, знаме
нитый иаш стихотворец Пушкин. — Пушкин соединял в себе два отдель
ных существа: он был великий даэт и вюликий либерал, ненавистник 
всжой власти. — Осыпанный благодеяниями государя, он однако же до 
самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в послед
ние годы стал осторожнее) в изъявлении оных. — Сообразно 1сим двум 
сшюйствам Пушкина, обравовался и круг его приверженцев: он состоял 
из литераторов и m всех либералов нашего общества. И те и другие 
приняли живейшее, самое пламеннее участие в смерти Пушкина; — со-
бранж посетителей при теле было неюбыжжшаное;—отпевание наме
ревались дашалъ торжественное; — многие расшмвагали следовать за 
гробом до самого места погребения в Псковской губернии; — наконец 
дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей 
и вести гроб людьми, приготовив к тому жителей Пскова. Мудрено было 
решить, Hie относились m шее эти почести более к Пушкину-либералу, 
нежели (к Пушкину-поэту. — В сем: недоумении и имея в виду отаьшы 
многих благомыслящих людей, чтю подобное как бы народ&ое изъявление 
скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприлич
ную картину торжества либералов, — высшее наблюдение признало 
CBCteio обязанностью мерами негласными устранить все сии почести, что 
и было исполнено». 

Комментарии к стихотворению 

З а г л а в и е . Стихотворение «Смерть поэта» ходило по рукам -с 
5—6 заглавиями; йз них самым распространенным было: «На смерть 
Пушкина». 

l / Э п и г р а ф взят из драмы Eotrou Venceslas (акт IV, сцена VI). 



С т и х 1. «Невольник чести»... Самое выражение «неволыник чести» 
принадлежит Пушкину («Кавказский плевшк» ч. I: «Невольник чтест* 
башощадной...»). 

У Тютчева в стихотворении «29-е япвася 1837 г.» о Пушкина: 

кровью благородной 
ты жажду чести утолил. 

Стих. 2. Об отношении светских кругов к Пушкину см. в пргаовкйв-
ной выше вьвдесрддаое из статьи 'Висковатова. 

Стих. 5—8, 13—16. Речь вдет о травле, которой подвергался Пуш
кин со стороны великосветского общества. 

Стих. 8—12. Ср. со стихами из «Евгейия Онегина»: 

В тоске сердечных угрызений, 
Рукою стиснув пистолет, 
Глядит на Ленского Евгений. 
«Ну, что ж! убит!», решил сосед. 
Убит!.. Сим страшным восклицаниом 
Сражен, Онегин с содроганием 
Отходит... 

(Гл. VI, строфа 35) 

Стих. 15. В первом наброске было: «Из любопытства», но затем Лер
монтов заменил слово «любопытства» более сильным словом «штехи», 
словом, про(рктоталным вовмущешем и негодованием Лермонтова. 

Стих 16. Ср. в письме оовремеиницы событий Е. Н. Мещерской (до
чери H. М. Карамзина) : «Обидные сплетни и... язвительные толки... вю.я 
эта туча стрет, направленных против огненной оргаоашащии, прошв 
честной, гордой и страстной «его души произвела такой пожар» К 

Стих. 21. В первоначальном наброске у Лермонтова было: 

Его противник хладнокровно... 

Стих. 23—24. 

Пустое сердце бьется ровно, 
В руке не дрогнет пистолет. 

Эти стихи Лермонтова сделались «крылатым словом» и неоднократ
но приводились в статьях, описывающих гибель великих наших поэ
тов— Пушкина и Лермонтову (и .автор стих. «На смерть поэта» был 
убит на дуэли в 1841 г. офицером Мартыновым). 

1 Письмо дочери Карамзина приведено в книге Ю. Я. Г р о г а «Пушкин, 
его лицейские товарищи и наставники». Слб., 1887, стр. 288—290). 





Но потом он, в большем; соответствии с обстоятельствами этого чудо
вищного дела, написал: . 

Его убийца хладнокровно 
Навел удар. 

Стихи 21—24. Ср. со стихами из «Евгения Онегина»: 

. . . Хладнокровно, 
Еще не целя, два врал?а 
Походкой твердой, тихо, ровно, 
Четыре перешли > шага, — 
Четыре смертные ступени. 
Овей пистолет тогда Ев(гений, 
Не преставая наступать, 
Стал первый тихо подымать. 

(Гл. VI, строфа 30) 

Стихи 25—30. Характеристика аристократов-иностранцев, ищущих » 
России «счастья и чинов», написанная в грибоедовском духе. 

Лермонтов здесь высказывает настроение, присущее значительной ча
сти русского офицерства, которое с ненавистью смотрело на иностранцев-
аристократов, добивавшихся в николаевской России благодаря сшоиж 
связям всяких чинов и почестей. 

В «Дневнике» Пушкина имеется запись (1834 г., 26 января) : «Барон: 
д'Антес и маркиз де Пина., два шуана, будут приняты в гвардию прямее 
офицерами. Гвардия ропщет». 

Стихи 20—33 представляют «логическую градацию». 

'Смеясь, о н 1 дерзко презирал земли чужой язык и правы 
(а цотому)— не мог щадить он нашей славы (а потому> 
не лог понять в сей миг кровавый, на что 
он 'руку поднимал!.. 

Такое же построение стихов мы видим и в другом стихотворении Лер
монтова «Тучи»: 

Чужды (вам* страсти (а (потому) и чужды страданья, 
Вечно холодные (а потому), вечно свободные, 
Нет у 'вас «родины (а потому), иет сам ивщания. 

Лермонлювкжое ежодворение «На смерть поэта» заключают в себе как 
бы две речи: трогательную надгробную и лрозную обвинительную. Для: 
последней нужен не только элемент эмоциональный, но и строго логиче
ские доводы. 

1 Убийца Пушкппа 
2 Тучам. 



Дуэль Пушнина 
С картины худож Бореля 



Стихи 29—31. Ср. в письме к дочери Н. Карамзина : «Слышались даже 
оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного 
лоэта, с изуми неявным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести, 
и в то яое враш раздавались подвалы рыцарскому поведению... прохо
димца, у которого было три отечества...». 

После стиха 33 (На что ou руку поднимал) в черновом наброске 
шли стихи, за/чорннутые затем Лермонтовым: 

Е г о 1 душа в заботах света 
Ни разу не была согрета 
Восторгом русского поэта, 
Глубоким пламенным стихом:. 

Стихи 35—38. Владимир Ленский (в романе «Евгений Онегин»). 
Стихи 45—48. Ср. со стихами Жуковского в послании «К П. А. Вя

земскому и В. Л. Пушкину»: 

Зачем он свой сплетать венец 
Давал завистникам с друзьями? 
Пусть дружба нежными перстами 
Из лавров свой венец овила — 
В них зависть тернии вплела! 
И торжествует! Растерзали 
Их иглы славное чело — 
Простым сердцам смертельно зло: 
Певец угаснул от печали 

Потомство грозное отмщенья! 

Стих. 57. С этого стиха начинается позднейшая приписка к оде-
сатире. 

«Приписка» отличается удивительной силой напряженного чувства 
скорби и гнева. 

Это непревзойденный в русской эдтии образец ораторского деклама
ционного стиха. 

Поэт-оралюр клеймит убийц Пушкина эпитетами, которые Белинский 
назвал «рашаьлешыми»: 

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, гения и славы палачи... 

и т. д. 

1 Дантеса. 



И в предыдущей части эпитеты Лермонтова удивительно -сильны и 
метки. Это — эпитеты-дарактеристики : они дышат любовью и безутеш
ной <йкорбью, когда относятся к Пушкину, и ненавистью и презрением, 
когда говорят об убийцах великого поэта — светаких негодяях, поставив
ших Пушкина под пулю Дантеоа. 

Убит!.. К чему теперь рыданья, 
Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лепет 'Оправданья?.. 
Не вы-ль сперва так долго т а л и 
Его свободный, смелый дар?.. 
Его убийца хладнокровно 
Навел удар... спасенья нет! 
Пустое сердце бьется ровно, 
В руке л е дрогнет пистолет... 
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной 
Вступил он в этот свет завистливый и душный 
Для сердца вольного и пламенных страстей? 
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? 
Зачем пюверил он словам и ласкам ложным — 
Он, с юных лет постигнувший людей?. 

Они венец терновый, 
Увитый лаврами, надели на него, 
Но иглы тайные сурово 
Язвили славное чело. 

Впечатление от «приписки» увеличивается и «приемам непосредствен
ного обращения к обвиняемым» («... вы, падметие потомки...»), прие
мом, применяемым ораторами древности («Речь о венке» Д е м о с ф е н а , 
«Первая речь против Катилины» Ц и ц е р о н а ) и ораторами-поэтами 
нового времени (во Франции, например, Барбье, у нас — Некрасовым; 
ср. его стихи в «Размышлении у парадного подъезда», адресованные 
«владельцу роскошных палат»: «Ты, считающий жизнью завидною упое
ние лестью бесстыдною» и т. д.). 

Гибель великого русского поэта потрясла все существо Лермонтова; 
мотивы грозного негодования особенно резко звучат в его лирике после 
рошвого 1837 г. «Смерть Пушкина возвестила России о появлении но
вого поэта — Лермонтова!» (В. А. С о л л о г у б ) . Евг. Соловьев говорит 
по этому поводу: «Смерть Пушкина создала Лермонтова. К этому решаю
щему факту прибавились и другие, и создалась поэзия романтическая, 
негодующая» (Евг. С о л о в ь е в - А н д р е е в и ч — « О ч е р к и по исто
рий русской литературы XIX в.», СПБ, 1902, стр. 81). 

Следует, однако, не упускать из виду и того, что протестующие мо
тивы -звучат в поэзии Лермонтова и в вдоху, предшествующую нвдгаса-
нию им оды-сатиры «Смерть поэта». 



«ЛЕС» 

Кольцова 

{ПОСВЯЩЕНО ПАМЯТИ А. С . ПУШКИНА) 

Что, дремучий лес, 
Призадумался? 
Грустью темною 
Затуманился? 

5. Что Вова-силач 
Заколдованный, 
С непокрытою 
Головой в бою, 
Ты стоишь —поник 

10. И не ратуешь 
С мимолетною 
Туч*ей-оурею. 
Густолиственный 
Твой зеленый шлем 

!5. Буйный вихрь сорвал — 
И развеял в прах. 
Плащ упал к ногам 
И рассыпался... 
Ты стоишь — поник -

20. И не ратуешь. 
Где ж девалася 
Речь высокая, 
Сила гордая, 
Доблесть царская? 

25. У тебя ль, было, 
В ночь безмолвную 
Заливная песнь 
Соловьиная... 
У тебя ль, было, 

30. Дни — роскошество, 
Друг и недруг твой 
Прохлаждаются... 
У тебя ль, было 
Поздно вечером 

35. Грозно с бурею 
Разговор пойдет; 
Распахнет она 
Тучу черную, 
Обоймет тебя 

40. Ветром-холодом. 
И ты молвишь ей 
Шумным голосом* 
«Вороги назад) 
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Черновой автограф А. В. Кольцова «Лес» 

Держи около!» 
45. Закружит она, 

Разыграется... 
Дрогнет грудь твоя, 
Зашатаешься; 
Встрешенувпшся, 

50. Разбушуешься: 
Только свист кругом, 
Голоса и г у л -
Буря воплачется 
Лешим, ведьмою 



55. И несет свои 
Тучи за море. 
Где яс теперь твоя 
Мочь зеленая? 
Почернел ты весь, 

СО. Затуманился... 
Одичал, замолк... 
Только в непогодь 
Воешь жалобу 
На безвременье... 

65. Так-то, темный лес 
Богатыръ-Бова! 
Ты всю жизнь свою 
Маял битвами. 
Не осилили 

70. Тебя сильные, 
Так дорезала 
Осень черная. 
Знать, во время сна, 
К безоружному 

75. Силы вражия 
Понахлынули, 
О богатырских плеч 
Сняли голову — 
Не большой горой, 

80. А соломинкой!.. 

Кольцов преклонялся перед Пушкиным, и известие о безвременной 
кончине величайшего русского поэта потряюло Алексея Васильевича. В 
письме к А. А. Краешшюму от 13 марта 1837 г. Кольцов высказал свои 
чувства: «Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую 
землю... огня животворною силой; едва огласилась могучая Русь стройной 
гармонией райских звуков; едва раздалися волшебные песни родимого 
барда, соловья-лрюрока... Прострелено солнце, лицо помрачилось, бее-
образной глыбой упало на землю ! Кровь, хлынув потоком, дымилася долго, 
наполняя воздух святым вдохновеньем недожитой жизни. Любимцы ис
кусства, глотайте тот воздух, где русского барда с последнею жизнью 
текла кровь на землю, текла и дымилась! Глотайте тот воздух, глотайте 
душою: та кровь драгоценна!» Уже в этом письме Кольцова глубокие пе
реживания нашего поэта, помимо его желания и оовершенно д ж него 
незаметно, вылились в стихи. Приведенный нами отрывок из письма 
Кольцова можно расположить в виде таких стихов' 

Прострелено солнце, 
Лицо помочилось, 
Безобразной глыбой 



Упало на землю! 
Кровь, хлынув потоком 
Дымилася долго, 
Наполняя воздух 
Святым вдохновеньем 
Недожитой жизни... 
Любимцы искусства, 
Глотайте гот воздух, 
Где русского барда 
О последнею жизнью 
Текла кровь на землю 

и т. д. 

Отыскивая в природе образ, напоминающий роковую табель великого 
человека, Кольцов остановился на осенней картине «умирания» леса. 
Голые деревья, колеблемые ветром, уже не шумят ответным шумом; не
слышно песен в лесу: птицы давно покинули его; листья опали и, как 
мертвый прах, носятся по ветру. А каким был этот побежденный «бога
тырь-Вова» в недавнем прошломI Не летняя гроза обожгла его «опнем-
молиией», «дорезали» холодные беэзвеадные ночи, туманные зори, мел
кий дождичек... 

О богатырских плеч 
Сняли голову — 
Не большой горой, 
А соломинкой! 

Великан поэзии и великан природы погибают от рати врагов, кото
рые, не дерзая сразиться с богатырем в честном, открытом бою, подпол
зают в темноте и наносят смертельный удар «безоружному». 

Пушкин, потрясенный известием о смерти Байрона (19 апреля 
1824 г.), сравнил его с морем: 

Шуми, взволнуйся непогодой: 
Он был, о море, твой певец, 
Твой образ был н а нем означен, 
Он духом создан был твоим: 
Как ты, могущ, глубок и мрачен, 
Как ты, ничем непобедим. 

(«К морю», 1824). 

N Пушкин жил тогда как раз в Одессе, на берегу моря, и видел перед 
собой его «волны голубые» и «гордую красу». Английский поэт Шелли 
\сраш!нил саперть выдающихся людей с падением скалы, венчавшей гроз
ную горную вершину. Но Кольцов никогда не видел ни моря, ни гор: 
самое величественное в природе он связывал с лесом. 



Построение стихотворения 

L Л е с о с е н ь ю . 
1) Грусть леса; 
2) его молчание; 
3) опавшая листва. 

II. Л е с в е с н о ю и л е т о м . 
1) «Сила гордая»: 

а) зеленый шлем, 
б) пл<ащ, 
в) «днинроскошество». 

2) «Доблесть леса»: 
а) гостеприимство и великодушие («Друг и недруг твой прохлажда

ются...»); 
б) смелая борьба с врагом (с бу|рею). 

3) «Речь высокая»: 
а) в тихие ночи песни соловья; 
б) в бурные — «свист.. голоса и гул». 

III. Л е с о с е н ь ю (возвращение к 1-й части, так называемое «по
втор ение-напоминание »). 

1. Вид леса—«щочернел... затуманился... одичал, замолк..» 
2. Молчание в тихую погоду и жалобный вой в ненастье (антитеза к «речи 

высокой», см. деление II, з) . 

IV. Г о р е л е с а : 
1 Победоносная борьба с сильными; 
2. Гибель от слабых, ничтожных. 

О б ъ я с н е н и е с л о в и в ы р а ж е н и й 

Стих 3. Грустью темною. В фольклоре: «Теша тост на грудь 
яегла». 

Стих 5. Бова-силт. Бова-̂ силага — образ богатыря, перенесенный 
в русские повести из итальянской поэмы XVI в. В этих повестях Вова 
изображается могучим витязем; еа голове у него шлем о косматым греб
нем; на плечах — длинный плащ. Образ этот, очевидно, повлиял на коль-
довское изобрайсение леса в стих. 5—20. 

Стих 6. Заколдованный. Вова представляется в русских повестях 
недоступным для меча и стрел врага (вследствие особых «чар»). Эпитет 
этот встречается и у Гоголя (один из его рассказов называется «Закол-
дошганюе место» — в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», ч. I I ) ; у Лер-
модтова в «Пленном рыцаре»: «Щит мой от стрелы и меча заколдован»; 
у А. К. Толстого: «В темном бору заколдовапмый клад» и др. 

Стих 10. Не ратуешь — не воюешь. Рать — войско, ратный — 
военный, ратник — воин. Ср. старую поговорку (она была даже юриди
ческой формулой): «Мир стоит до рати (войны), а рать до мира». 

Стих 11. Мимолетная — проносящаяся мимо (теперь употребляется 



см$о мимолетный в другом зшгаении, а именно быстро, без следа про
ходящий). .. 

Стих 12. Туча-буря. Обютно в фольклоре сопоставление двух почти 
однозначущих слов. У Кольцова встречаются еще такие соединения слов: 

Пушнин в гробу 
По рисунку худолс. Бореля 

ЯАТДЛЬЯ ЯИУОЛАЁВНХ Е г т в п & л , сь ду. 
тсваыагь присворФсм» иэтгЬшдл о жоячявЬ 
суидат ел, Двора Е. И. В. Камер* «Ююкро 
Адв«сладгл Св?г*гввчл Н г т ж в н д , НО» 
следовавшей въ 59-и день сего Января, па» 
BopntMiue просить аоздюват» к* отп*вав!к> 
*гЪлл его въ Uctttiencxiu Соборъ, состоявДА 
»> ЛДМИХШТСЙСТВБ, 1-го чпсла Февраля въ 

11 чосшгь до полудня. 

%овыль-трава, радость-веселье, грусть-тоска, горесть-печаль, ум-разум, 
%оре-кууеда, друзья-товарищи, кручина-дума, утро-денъ, заря-еечер, 
путь-дорога, ветер-холод, гром-буря, дуга-радуга. 

Стих 16. Речь высокая — возвышенная, величавая, торжественная. 
У Салтьжова-Щедрииа: «Говоря высоким слогом», у Дельвига: «Нет,' 
лиру высоко настроя, не в силах с музою моей я славить бранный лашр 
героя». 

Стихи 25^-28. Соловей. В письме Кольцова к Краевскому о смерти 
Пушкина читаем: «Едва раздал и ся волшебные песий соловья-пророка...* 

Стих 30, Роскошество — роскошь. 

3 Н . 6 5 7 3 . 



Стихи 33—56 описывают бурю в лесу. В стихах Кольцова часто упо
минается буря. Кольцов относится к буре, не как романтики — Байрон 
или Лермонтов. Кольцов не скажет про -себя: 

О, я, как брат, 
Обняться с бурей был бы рад. 

( Л е р м о н т о в — «Мцыри»), 

Это не лермонтовская «живая дружба меж бурным сердцем и грозой», 
а вызов и смертельная схватка. 

(Ср. стихотворения Кольцова: «В поле ветер воет», «Измена суже
ной», «Дуют ветры, ветры буйные», «В непогоду ветер воет», «Дума сот 
кола», «Бегство», «Перепутье», «Расступитеся, леса темные», «Как здо
ров да молод».) 

Стих 40. Ветром-холодом. См. объяснение к стих. 12. 
Стихи 43—44. Вороти назад! 

Держи около! — 
из окликов возчиков, сопровождающих повозки с кладью и встретившихся 
на узкой доро!ге. Кольцов во время своих бесконечных странствований по 
бывал. Воронежской губернии, должно быть, нередко наблюдал такие 
столкновения возчиков. 

Стих 57. Мочь зеленая — лесная сила. Ср. у Некрасова: 
«Зеленый шум, весенний шум». 

Стих 58. Непогодь — непогода. Диалект, выражение. У Эртеля: «И 
темь и непогодь». 

Стих 59. Безвременье — несчастье. Ср. пословицу «Время красит, 
безвременье старит». 

Стих 60. Маять битвами — утомлять врагов битвами (диалект: 
умаялся — устал). Сам. Кольцов, пытавшийся вырваться из окружавшей 
его обстановки маленьких мещжских интересов, принужденный вести 
постоянную неослабную борьбу со своими родными — людьми грубыми 
и ^крайне корыстными, очень часто употреблял слова битва, биться на 
только в стихах, но и в своих письмах (например, «буду биться до конца 
краю»). 

Стих 71. Дорезала — окончательно добила, уничтожила. 
Стихи 79—80. Смысл: не грозным орудием победила, а ничтожным, 

презренным. Смерть витязя от недруга, подкравшегося ночью к «спя
щему», или" «безоружному», или «припавшему к земле, над ручьем, и по
тому не видевшему подошедшего врага» — мотив многих сказаний (сла
вянских, романских и германских). Ср. в «Песне о Йибелунгах», четве
ростишия 979—983, в XVI авентюре: 

Студеный и прозрачный поток бежал журча... 
Уж Зигфрид нидерландский склонился над ручьем. 
Как Гаген, в крест наметясь, пустил в него копьем. 
Кровь брызнула из сердца на Гагена тогда,. 
Никто столь злого дела еще не делал никогда! 



Смерть Пушкина погряма не только Лермонтова и Кольцова. Изве
стно, ката поразило Гоголя, проживавшего тогда в Париже, известие 
о гибели великого русского поэта. Вот рассказ Гончарова о том, какое 
сильное вшетатление произвела на него смерть Пушкина (И» книги 
А. Ф. К о н и : «Воспоминания об И. А. Гончарове»): 

«Пушкин был в это время для молодежи все: Bice ее упования, сокро
венные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, 
вся поэзия мыслей и ощущений, — все сводилось к нему, все исходило 
от него... Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником!,, 
«переводчикам» при министерстве внутренних дел. Работы было не
много, и я для себя, без всяких целей писал, сочинял, переводил, изучая 
поэтов и эстетиков. Особенно интересовал Винкельман \ Но надо всей 
господствовал он. И в моей скро!мной чиновничьей комнате, на полочке, 
на первом месте стояли его сочинения, где вое было изучено, где вся
кая строчка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и ска
зали, что он убит, что его более вет... это было в департаменте. Я вышел 
в коридор и горько, горько, не владея собой, отвернувшись к стене и 
закрывая лицо руками, заплакал... Тоска ножом резала сердце, и сиезы 
лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его нет, что 
Пушкина нет. Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно 
колена, лежал без дыхания. Я плакал горько и неутешно, как плачут по 
получении известия о смерти любимой женщины... Нет, это нзеверно — 
о смерти матери. Да! Матери». 

1 Речь идет об известной книге И. И. В и н к е л ы м а и а «История искус
ства древности» (Первое издание на немедком языке вышло в 1763 г. Вновь 
проредактированный перевод на русский язык вышел в Ленинлраде в 1933 г. 
(Йзогиз). 



С Т иЛ ЬиЯЗЫк 
А.С.Пушкина 

П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й 
П Р О Ф . К.А.АЛАВЕРДОВА. 


