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как совершенно справедливо отметил еще Я. К. Грот, «в развитии 
самих частей оды и всех ее подробностей Державин сохраняет 
полную свободу и оригинальность» (3; 22). Об этом и сам он гово
рит в «Рассуждении»: «. . .Бровн,— (с оратории которого.—М. А) 
< . .> я подражательно сделал свою,— начал таким образом: 

Восстань, о Месть! из преисподней 
Со пламенных своих одров 
И лей казнь на главу его.— 

У меня же — как светская большая кантата, потому что в церквах 
наших ораториев не бывает,—начинается предуведомительным 
речитативом: 

Саул, Сиона царь, сын Кисов, волю Бога 
Взгордясь презрел, тем власть его уничижил».26 

Длинная оратория (446 строк) написана с большой ритмиче
ской свободой. Это в основном разностопный ямб с разбросом 
от трех до шести стоп в строке. Державин, возможно, и не 
следил внимательно за четкой организацией ритмической струк
туры. Словесный поток, с его точки зрения, должна была орга
низовать музыка: «Главное свойство ораторий — хор. Он есть глас 
церкви, или лучше целой вселенной, славословящей едиными 
устами своего Создателя. Равномерно лицы в оратории допуска
ются только для того, чтобы разными их характерами сочините
лю музыки дать случай блистать своим искусством в оттенках 
чувств или страстей».27 Более того, стихи в оратории совсем не 
обязательно должны быть совершенными и тщательно отделан
ными: «Стихотворец для сочинения оратории потребен не са
мой высокой степени, но посредственной, который бы умел 
только делать стихи для музыки способные. . .»28 Себя Держа
вин, несомненно, считал стихотворцем «самой высокой степе
ни». Взявшись за сочинение оратории, он очевидно выполнял 
чисто экспериментальную работу. Он не следовал даже собствен
ным указаниям: «Стихи должны быть в ней (оратории.—М. А) 
без всякой пышности и натянутых прикрас, плавны, просты, 
умилительны». В «Целении Саула» стихи не просты и не плав
ны, скорее тяжелы, пышны и вполне могут быть названы наду
тыми и «натянутыми». Следуя плану оды, предложенному Брау
ном, Державин сосредоточился на изображении величественных 
космогонических картин, которые требовали особой поэтики, спе-
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