
чтобы имя только что скончавшегося Дельвига, которо
му он посвятил трогательные надгробные стихи, стало 
предметом двусмысленных разговоров. 

А еще через год не осталось никого из людей, прямо 
причастных к этой истории: в феврале 1833 года умер 
Гнедич, а в мае того же года — Орест Сомов. 

Стихи «К Морфею» печатаются по сей день и в со
чинениях Гнедича, и в сочинениях Дельвига. В послед
ний раз — в издании под редакцией автора этих строк 7 . 
Пришло время, наконец, эту ошибку исправить... 

Самая история ее, однако, интересна и поучительна. 
Выяснить причину ложной атрибуции часто важнее, чем 
указать на самый факт, — ибо только такое изучение 
ведет нас в глубины исторического и литературного со
знания. 
Впервые: Русская речь. 1988. № 5. 

1 Пушкин. Т. 14. С. 233 . 
2 Северные цветы на 1832 год. М., 1980. С. 141. 
8 См.: Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1986. С. 9 7 . 

4 См., напр.: Гаевский В . П. Дельвиг: Статья вторая//Совремев> 
ник. 1853. Т. 36 . Отд. III . С. 9 и след. 

5 См. об этом в нашей книге: С. Д. П.: Из истории литературного 
быта пушкинской поры. М., 1989. 

6 Северные цветы на 1832 год. С 356 . 
7 Дельвиг А. А. Сочинения. Л. , 1986. С. 161—162. 

«Гея» или «Игея»! 
(Заметка к тексту Баратынского) 

Среди ранних стихов Баратынского есть послание, 
которое печатается под названием «К—ву». Адресат 
его — известный в свое время поэт Александр Абрамо
вич Крылов, элегик, одно время приятель Баратынско
го, Кюхельбекера и Дельвига. 

Об их взаимоотношениях в 1819—1820 годах мы зна
ем не так уж много. Известно, однако, что обмен дру
жескими посланиями между ними был обычен. Дельвиг 
также написал послание Крылову, — а среди стихов 
Крылова известно послание к Кюхельбекеру. 

В стихах Баратынского «К—ву» обрисовывается 
портрет молодого поэта, полного жизненных сил и стрем
ления к земным радостям: 
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Любви веселый проповедник, 
Всегда любезный говорун, 
Глубокомысленный шалун, 
Назона правнук и наследник... 

Этот облик, вероятно, стилизован в духе горациан-
ской и анакреонтической лирики. Современники вспоми
нали о меланхолии, отличавшей характер Крылова. 
Впрочем, может быть, изменился сам характер: к концу 
своей короткой жизни Крылов был поражен тяжелой 
болезнью и незадолго до смерти ослеп. 

Как бы то ни было, в стихах 1819 или начала 1820 
года Баратынский призывает своего приятеля ловить 
мгновения любви и веселья, не задумываясь ни о гряду
щей их измене, ни о грозящей всем неизбежной смерти: 

Летящий миг лови украдкой, — 
И Гея, Вакх еще с тобой! 
Еще полна, друг милый мой, 
Пред нами чаша жизни сладкой... 

Перед этими строчками нам следует остановиться, 
потому что они непонятны. 

То, что Вакх появляется в гедонистическом посла
нии, — естественно, традиционно и не требует никаких 
пояснений. Мифологическими уподоблениями наполнено 
все стихотворение: 

Часы летят! — Скорей зови 
Богиню милую любви! 
Скорее ветреного Мома! 

Богиня любви — Венера — Афродита, Мом—бог на
смешки, иронии. Весь этот набор имен обычен в посла
ниях подобного рода. 

Из него решительно выпадает Гея. 
«Гея — мать всего земного; в то же время владычица 

смерти (греч. миф.)», — читаем в комментариях и сло
варных справках к этому стихотворению. «Гея — богиня 
земли, прародительница людей». 

«Общее божество», Гея, Титея, богиня земли, супру
га Урана или Неба, мать титанов и циклопов, — вот то, 
что можно извлечь из «Ручной книги древней классиче
ской словесности» Эшенбурга и Крамера, переведенной 
и дополненной Н. Ф. Кошанским, — по которой учились 
поколения студентов и, в частности, лицеисты. — «...Дм-
белу принимали за Гею, или самую Землю (Tellus) В 
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сем отношении называли ее Вестою или великою материю 
богов. Следственно, ее происхождение относится к от
даленнейшим векам баснословия, а тем самым изъяс
няется и запутанность в ее истории» \ 

Гея, прародительница богов, древнейшее понятие гре
ческой космогонии, — в ряду с Вакхом, в роли покро
вительницы «веселого проповедника любви»... Это вряд 
ли можно истолковать удовлетворительно. Образ этот 
не встречается в гедонистических стихах пушкинского 
окружения; нет его и у Пушкина. И самая синтаксиче
ская структура строки Баратынского не вполне ясна: 
что значит в ней присоединительный союз: 

Летящий миг лови украдкой, — 
И Гея, Вакх еще с тобой... 

Здесь позволительно заподозрить какую-то ошибку 
в тексте. 

Было бы легко проверить наше предположение, если 
бы существовал автограф стихотворения. Но его нет, и 
послание Крылову не входило ни в один прижизненный 
сборник Баратынского. Оно было напечатано единствен
ный раз в журнале «Соревнователь просвещения и бла
готворения» в третьей (мартовской) книжке за 1820 
год, — и напечатано именно так, как мы его процити
ровали. Совершенно естественно, что все последующие 
издания Баратынского — и научные, и массовые, — вос
производили этот текст. 

Между тем, у нас есть все основания думать, что 
сам автор увидел свое стихотворение только в печатной 
книжке и корректуры ее не держал. 

Стихи, о которых идет речь, стали известны издате
лям журнала 19 января 1820 года, когда они были про
читаны в заседании петербургского Вольного общества 
любителей российской словесности, которое и издавало 
журнал «Соревнователь». Самого Баратынского на чте
нии не было: он нес службу в Финляндии, и стихи пред
ставил Дельвиг. Их было предложено «исправить», пос
ле чего они были отданы в журнал для напечатания. 
В с е это проходило, по-видимому, в отсутствие Баратын
ского: в 1820 году он в первый раз появился в обществе 
только 19 апреля 2 . Он уже не мог исправить текст, ко
торый настоятельно требовал исправления. 

В нем, конечно, упоминалась не Гея. 
В нем упоминалась Игея (Гигея) , богиня здоровья, 

дочь Эскулапа, которого «назвали сыном Аполлона и 
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нимфы Коронис, богом врачевания», как сообщал Ко-
шанский. Это имя постоянно встречалось в гедонисти
ческих стихах и более всего у Дельвига, поэтического 
наставника Баратынского в начале его творческого пу
ти. В лицейском послании Дельвига больному князю 
Горчакову (К К. Г. , 1815) читаем: 

Здравия полный фиал Игея сокрыла в тумане... 

В 1823 году он описывал свою болезнь в послании 
«К Софии», адресованном С. Д . Пономаревой: 

И в вашем образе пришла 
Ко мне порою усыпленья 
Игея с чашей исцеленья... 

Но еще более показателен лицейский «Дифирамб» 
Дельвига, где речь идет не о выздоровлении, а о здо
ровье,— совершенно так же, как в послании Баратын
ского. Здесь мы находим ту же пару мифологических 
имен: Игея — Вакх (Лиэй), которую, без сомнения, 
ввел в свои стихи Баратынский: 

При плесканьи полных чаш 
Верьте мне, Игея с нами, 
Сам Лиэй целитель наш! 

Итак, строка Баратынского должна читаться: 

Игея, Вакх еще с тобой, — 

и только такое чтение возвращает ей первоначальный 
смысл. «И Гея» — журнальная опечатка, и мы легко 
представим себе, как она возникла, если взглянем на 
ранние беловые автографы Баратынского: в них нетили 
почти нет межбуквенных связей, каждая буква отделе
на от соседней интервалом, а прописное и строчное «г» 
пишется почти одинаково. Вероятно, прописное «И» в 
слове «Игея», начинавшем строку, отделилось от сосед
него «г» несколько большим интервалом, и наборщик 
принял его за союз. Дальнейшее понятно: появилась 
внешне осмысленная, а по существу лишенная смысла 
строка, которая прошла затем через все издания Бара
тынского. 

Она родилась так же, как родился тыняновский «под
поручик Киже». 

У нас есть все основания исправить ее путем редак
торской конъектуры. 
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Впервые: Русская речь. 1986. № 3. 

1 Ручная книга древней классической словесности, собранная Эшен-
бургом, умноженная Крамером и дополненная Н. Кошанским. 
СПб., 1817. Т. II. С 21 . 

* См.: Базанов В . Г Ученая республика. М.; Л. , 1964. С. 371 , 377. 

Перевод до оригинала 

Есть грот: Наяда там в полдневные часы 
Дремоте предает усталые красы; 
И часто вижу я, как нимфа молодая 
На ложе лиственном покоится нагая, 
На руку белую под говор ключевой 
Склоняйся челом, венчанным осокой. 

Эта необыкновенная по изяществу идиллическая кар
тинка на античный мотив написана Е. А. Баратынским 
в 1826 году и в первом его сборнике носила подзаголо
вок «Подражание Шенье». В самом деле, источник ее 
находится среди отрывков идиллий замечательного 
французского поэта, столь любимого Пушкиным и его 
литературными соратниками. Баратынский воспользо
вался шестым «фрагментом» Шенье «Je sais, quand le 
midi leur fait desirer ГотЬге. . .» , сжал его, сделав стро
ж е и лаконичнее, и лишь в конце довольно близко по
дошел к своему оригиналу: Наяда (нимфа вод) у Шенье 
«спит и при ропоте волн склонила на руку чело, увенчан
ное камышом». 

Все это сейчас легко прочитать в комментариях к 
стихам Баратынского. 

Идиллия не прошла незамеченной. Белинский в 
1842 году включил ее в число стихов, «достойных памя
ти и внимания». Поэты подражали ей и брали из нее 
формулы: 

Толпы Ондин, венчанных осокой...1 

Стихи Шенье через посредничество Баратынского 
входили в русскую поэзию. И никто — даже, как можно 
подозревать, и Баратынский, — не предполагал или не 
помнил, что заключительный образ, точно передающий 
французский подлинник, существовал в русской поэзии 
прежде, чем она познакомилась со стихами Шенье. 

В 1819 году Анри де Латуш впервые собрал стихи 
Андре Шенье и открыл Франции и Европе великого поэ-
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та, до того известного лишь по нескольким строкам его со
отечественников Шатобриана и Мильвуа и по отдель
ным стихотворениям, погребенным в старых газетах и 
альманахах или сохранившимся в памяти мемуаристов. 
С 1819 года имя Шенье называется и в русской литера
туре, а в начале 1820-х годов начинается его широкая 
известность. Формула же «венчанный осокой» появляет
ся ранее-

Мы находим ее у ближайшего друга Баратынского 
А.А.Дельвига в стихах «На смерть Державина» (1816) , 
где он предсказывал Пушкину первое место на русском 
Парнасе: 

Венчан осокою ручей убежал от повергнутой урны, 
Где Бахус на тигре, с толпою Вакханок и древним 

Силеном, 
Иссечен на мраморе — тина льется из мраморной 

урны, — 
И на руку нимфы склонясь, печально плескает 

струею! 

Это была поэзия, полная античных мифологических 
образов. Бахус, Дионис — бог растительности, покрови
тель виноградарства, и виноделия; Силен — его воспита
тель и наставник... И в их числе была Наяда, склонив
шая голову на руку, как в идиллии Андре Шенье. 

Баратынский, конечно, знал эти стихи. В 1819 году 
он жил вместе с Дельвигом, — и, быть может, самый об
раз Наяды получал окончательное воплощение на его 
глазах. В ранних редакциях эта строчка читалась: 

И нимфа, на бреге сидя, уж не плещет в подругу струею... 2 

Что же касается первой строки, то она не была изо
бретением Дельвига. Молодой поэт перефразировал 
«Ключ» Державина: 

Седящ, увенчан осокою, 
В тени развесистых древес, 
На урну облегшись рукою, 
Являющий лице небес 
Прекрасный вижу я источник. 

В 1779 году, когда создавались эти стихи, Андре 
Шенье было семнадцать лет и его идиллия еще не была 
написана. 

«Перевод» был сделан до «оригинала». 
Когда Баратынский прочитал впервые фрагмент из 

Шенье, в его воображении возникли поэтические ассоциа-
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