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Лучший перл таится (Жадовскаядан) 
Лучший перл таится 
В глубине морской; 
Зреет мысль святая 
В глубине души. 
Надо сильно буре 
Море взволновать, 
Чтоб оно, в бореньи, 
Выбросило перл; 
Надо сильно чувству 
Душу потрясти, 
Чтоб она, в восторге, 
Выразила мысль. С. 329 

 
 
Подражание арабскому (Иннокентий Анненскийден) 
В Аравии знойной поныне живет 
Усопшего Межде счастливый народ, 
И мудры их старцы, и жены прекрасны, 
И юношей сонмы гяурам ужасны, 
Но как затмеваются звезды луной, 
Так всех затмевал их Набек молодой. 

 
Прекрасен он был, и могуч, и богат. 
В степях Аравийских верблюдов и стад 
Имел он в избытке, отраду Востока, 
Но краше всех благ и даров от пророка 
Его кобылица гнедая была — 
Из пламени ада литая стрела. 

 
Чтоб ей удивляться, из западных стран 
К нему притекали толпы мусульман, 
Язычник и рыцарь в железе и стали. 
Поэты ей сладкие песни слагали, 
И славный певец аравийских могил 
Набеку такие слова говорил: 

 
«Ты, солнца светлейший, богат не один, 
Таких же, как ты, я богатств властелин; 
От выси Синая до стен Абушера 

Победой прославлено имя Дагера. 
И, море святое увидя со скал, 
На лиру певца я меч променял. 

 
И вот я узрел кобылицу твою. 
Я к ней пристрастился… и, раб твой, молю – 
Отдай мне ее и минуты покою, На что мне богатства? 
Они пред тобою… Возьми их себе и владей ими век!» 
Молчаньем суровым ответил Набек. 

 
Вот едет Набек по равнинам пустынь 
Аравии знойной… И видит – пред ним 
Склоняется старец в одежде убогой: 
«Аллах тебе в помощь и милость от Бога, 
Набек милосердный».- «Ты знаешь меня?» – 
«Твоей не узнать кобылицы нельзя». 
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«Ты беден?» – «Богатство меня не манит, 
А голод терзает, и жажда томит 
В пустыне бесследной, три дня и три ночи 
Не ведали сна утомленные очи, 
Из этой пустыни исторгни меня». 
И слышит: «Садися ко мне на коня». 

 
«И рад бы, о путник, да сил уже нет, – 
Был дряхлого нищего слабый ответ. – 
Но ты мне поможешь, во имя пророка!» 
Слезает Набек во мгновение ока, 
И нищий, поддержан могучей рукой, 
Свободен, сидит уж на шее крутой. 

 
И старца внезапно меняется вид, 
Он с юной отвагой коня горячит. 
И конь, распустивши широкую гриву, 
В пустыне понесся, веселый, игривый; 
Блеснули на солнце, исчезли в пыли! 
Лишь имя Дагера звучало вдали! 
Набек, пораженный как громом, стоит, 
Не видит, не слышит и, мрачен, молчит, 
Везде пред очами его кобылица, 
А солнце пустыню палит без границы, 
А весь он осыпан песком золотым, 
А груды червонцев лежат перед ним. С. 330-333 

3 февраля 1855 Санкт-Петербург 
 

 

Конь Набека  
 
У араба Набека был конь такой редкостный и красивый, что очень многие завидовали его 
владельцу. Один араб из другого племени, по имени Дагер, захотел завладеть этим 
конем. Напрасно предлагал он Набеку а его коня много верблюдов и других богатств 
своих, Набек ни за что не соглашался отдать любимого коня. Тогда Дагер придумал 
добиться своей цели хитростью: он вымазал лицо свое травяным соком, оделся в 
лохмотья, обвязал себе шею и ноги, вроде как изувеченный нищий, и отправился в таком 
виде поджидать Набека на дороге, по которой тот должен был проезжать. 
Когда Набек приблизился к Дагеру, Дагер сказал притворным, ослабевшим голосом: «Я, 
бедный чужестранец. Три дня уже я не могу тронуться отсюда, чтобы пойти искать себе 
пропитание. Я умираю, помоги мне, Бог вознаградит тебя». Набек предложил 
притворному нищему сесть к нему на лошадь и отправиться к нему в жилище, но 
обманщик отвечал ему: «Я не могу подняться, у меня нет сил!» Сострадательный Набек 
слез с лошади, подвел ее к Дагеру и с большим трудом усадил его. Когда Дагер 
почувствовал себя в седле, он ударил лошадь стременами и поскакал, сказав: «Это я, 
Дагер, взял у тебя коня и увожу к себе». Набек закричал ему, чтоб он выслушал одно его 
слово. Дагер, уверенный, что никто его не догонит, повернул лошадь и остановился, но 
только поодаль от Набека, потому что у того в руках было копье. 
И Набек сказал: 
— Ты взял моего коня, если так угодно Богу, то я желаю тебе всякого благополучия, но 
умоляю тебя об одном: обещай мне не говорить никому, как ты ухитрился завладеть 
моей лошадью. 
— Почему? — спросил Дагер. 
— Потому, — отвечал Набек, — что другой человек может попросить помощи в беде, а 
его заподозрят в обмане. Я тогда буду причиной того, что люди не станут оказывать друг 
другу никаких благодеяний, потому что все будут бояться быть обманутыми, как я. 
Дагер, пораженный этими словами, задумался. Потом он слез с лошади и сказал: 
— Я заблудился, потому что ослеплен был завистью, ты показал мне дорогу, прости меня! 



И он обнял Набека и возвратил ему коня. 
 

Источник: Вера и жизнь. – 1974. – №1. 
 
 
 
(Крыловтан) 
К Крестьянину на двор 
Залез осенней ночью вор; 
Забрался в клеть и на просторе, 
Обшаря стены все, и пол, и потолок, 
Покрал бессовестно что мог: 
И то сказать, какая совесть в воре! 

 
Ну так что наш мужик, бедняк, 
Богатым лег, а с голью встал такою, 
Хоть по миру поди с сумою; 
Не дай бог никому проснуться худо так! 

 

Крестьянин тужит и горюет, 
Родню сзывает и друзей, 
Соседей всех и кумовей. 
«Нельзя ли, – говорит, – помочь беде моей?» 

 
Тут всякий с мужиком толкует, 
И умный свой дает совет. 
Кум Карпыч говорит: «Эх, свет! 
Не надобно было тебе по миру славить, 
Что столько ты богат». 

 
Сват Климыч говорит: «Вперед, мой милый сват, 
Старайся клеть к избе гораздо ближе ставить». 
«Эх, братцы, это всё не так, – 
Сосед толкует Фока, – 
Не то беда, что клеть далека, 



Да надо на дворе лихих держать собак; 
 

Возьми-ка у меня щенка любого 
От Жучки: я бы рад соседа дорогого 
От сердца наделить, 
Чем их топить». 

 

И словом, от родни и от друзей любезных 
Советов тысячу надавано полезных, 
Кто сколько мог, 
А делом ни один бедняжке не помог. 

 
На свете таково ж: коль в нужду попадешься! 
Отведай сунуться к друзьям, 
Начнут советовать и вкось тебе, и впрямь: 
А чуть о помощи на деле заикнешься, 
То лучший друг 
И нем и глух. С. 334-335 

 

Гуси (Крыловтан) 
Предлинной хворостиной 
Мужик, Гусей гнал в город продавать; 
И, правду истинну сказать, 
Не очень вежливо честил свой гурт гусиной: 

 

На барыши спешил к базарному он дню 
(А где до прибыли коснется, 
Не только там гусям, и людям достается). 

 
Я мужика и не виню; 
Но Гуси иначе об этом толковали 
И, встретяся с прохожим на пути, 
Вот как на мужика пеняли: 

«Где можно нас, Гусей, несчастнее найти? 
Мужик так нами помыкает, 
И нас, как будто бы простых Гусей, гоняет; 
А этого не смыслит неуч сей, 
Что он обязан нам почтеньем; 
Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей, 
Которым некогда был должен Рим спасеньем: 
Там даже праздники им в честь учреждены!» 

 
«А вы хотите быть за что отличены?» – 
Спросил прохожий их. – 
«Да наши предки...» 
«Знаю, И все читал; но ведать я желаю, 
Вы сколько пользы принесли?» 
«Да наши предки Рим спасли!» 
«Все так, да вы что сделали такое?» 
«Мы? Ничего!» – «Так что ж и доброго в вас есть? 
Оставьте предков вы в покое: 
Им поделом была и честь; 
А вы, друзья, лишь годны на жаркое». 
Баснь эту можно бы и боле пояснить – 
Да чтоб гусей не раздразнить. С. 337-338 

 
(Крыловтан) 



Слепой Осел в лесу с дороги сбился 
(Он в дальний путь было пустился). 
Но к ночи в чащу так забрел мой сумасброд, 
Что двинуться не мог ни взад он, ни вперед. 
И зрячему бы тут не выйти из хлопот, 
Но Филин вблизости, по счастию, случился 

 
И взялся быть Ослу проводником. 
Все знают, Филины как ночью зорки: 
Стремнины, рвы, бугры, пригорки, 
Все это различал мой Филин будто днем 
И к утру выбрался на ровный путь с Ослом. 
Ну, как с проводником таким расстаться? 
Вот просит Филина Осел, чтоб с ним остаться, 
И вздумал изойти он с Филином весь свет. 
Мой Филин господином 
Уселся на хребте Ослином, 
И стали путь держать; 
счастливо ль только? Нет: 
Лишь солнце на небе поутру заиграло, 
У Филина в глазах темнее ночи стало. 
Однако ж Филин мой упрям; 
Ослу советует и вкось и впрям. 
Остерегись! – кричит, – 
направо будем в луже». 
Но лужи не было, а влево 
вышло хуже. «Еще левей 
возьми, еще левее шаг!» 
И – бух Осел, и с Филином, в овраг. С. 340-341 

 
(Надсоннан) 
Быть может, их мечты – 
безумный, смутный бред 
И пыл их – пыл детей, не 
знающих сомнений, 
Но в наши дни молчи, 
неверящий поэт, 
И не осмеивай их чистых 
заблуждений; 

 

Молчи иль даже лги: созрев, их 
мысль найдет 
И сквозь ошибки путь к 
сияющей святыне, 
Как путь найдет ручей с 
оттаявших высот 
К цветущей, солнечной, 
полуденной долине. 

 
Довольно жалких слез!.. И так 
вокруг тебя 
Отчаянье и стон... И так 
тюремной двери 

Не замолкает скрип, и родина, любя, 
Не может тяжкие оплакивать потери... С. 344 
 
 
 

Пушкин из Вольтера 

 
Ты мне велишь пылать душою: 



Отдай же мне минувши дни, 
И мой рассвет соедини 
С моей вечернею зарею! 
 
Мой век невидимо проходит, 
Из круга смехов и харит 
Уж время скрыться мне велит 
И за руку меня выводит. 
 
Пред ним смириться должно нам. 
Кто применяться не умеет 
Своим пременчивым годам, 
Тот горесть их одну имеет. 
 
Счастливцам резвым, молодым 
Оставим страсти заблужденья; 
Живем мы в мире два мгновенья — 
Одно рассудку отдадим. 
 
Ужель навек вы убежали, 
Любовь, мечтанья первых дней — 
Вы, услаждавшие печали 
Минутной младости моей? 
 
Нам должно дважды умирать: 
Проститься с сладостным мечтаньем — 
Вот смерть ужасная страданьем! 
Что значит после не дышать? 
 
На сумрачном моем закате, 
Среди вечерней темноты, 
Так сожалел я об утрате 
Обманов сладостной мечты. 
 
Тогда на голос мой унылый 
Мне дружба руку подала, 
Она любви подобна милой 
В одной лишь нежности была. 
 
Я ей принес увядши розы 
Веселых юношества дней 
И вслед пошел, но лил я слезы, 
Что мог идти вослед лишь ей! 
 

1817 
 
 

 
От Вольтера (Пушкиннен) 



Короче дни, а ночи доле, 
Настала скучная пора, 
И солнце будто поневоле 
Глядит на убранное поле. 

 
Что делать в зимни вечера? 
Пока не подавали кушать, 
Хотите ли теперь послушать, 
Мои почтенные друзья, 
Рассказ про доброго Роберта, 

Что жил во время Дагоберта? 

Из Рима ехал он домой, 

Имея очень мало денег. 
Сей рыцарь был хорош собой, 
Разумен, хоть и молоденек. 

 

В то время деньги 
И дабы впредь не смел чудесить, 
Поймавши истинно повесить 

И живота весьма лишить. С. 346 
 

Конь (Пушкиннен) 
«Что ты ржешь, мой конь ретивый, 
Что ты шею опустил, 
Не потряхиваешь гривой, 
Не грызешь своих удил? 

 
Али я тебя не холю? 
Али ешь овса не вволю? 
Али сбруя не красна? 
Аль поводья не шелковы, 
Не серебряны подковы, 
Не злачены стремена?» 

 
Отвечает конь печальный: 
«Оттого я присмирел, 
Что я слышу топот дальный, 
Трубный звук и пенье стрел; 

 

Оттого я ржу, что в поле 
Уж не долго мне гулять, 
Проживать в красе и в холе, 
Светлой сбруей щеголять; 

 
Что уж скоро враг суровый 
Сбрую всю мою возьмет 
И серебряны подковы 
С легких ног моих сдерет; 

 
Оттого мой дух и ноет, 
Что наместо чапрака 
Кожей он твоей покроет 
Мне вспотевшие бока». С. 347-348 



Песень о вещем Олеге (Пушкиннен) 

Как ныне сбирается вещий Олег 

Отмстить неразумным хозарам: 

Их сёла и нивы за буйный набег 

Обрёк он мечам и пожарам. 

 

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на верном коне. 

Из тёмного леса навстречу ему 

Идёт вдохновенный кудесник, 

Покорный Перуну старик одному, 

Заветов грядущего вестник, 

В мольбах и гаданьях проведший весь век. 

И к мудрому старцу подъехал Олег. 

 

«Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною? 

И скоро ль, на радость соседей-врагов, 

Могильной засыплюсь землёю? 

Открой мне всю правду, не бойся меня; 

В награду любого возьмёшь ты коня». 

 

«Волхвы не боятся могучих владык, 

А княжеский дар им не нужен; 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен. 

Грядущие годы таятся во мгле; 

Но вижу твой жребий на светлом челе. 

Запомни же ныне ты слово моё: 

Воителю слава – отрада; 

Победой прославлено имя твоё, 

Твой щит на вратах Цареграда; 

И волны и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе. 

И синего моря обманчивый вал 

В часы роковой непогоды, 

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 

Щадят победителя годы... 

Под грозной бронёй ты не ведаешь ран; 

Незримый хранитель могущему дан. 

 

Твой конь не боится опасных трудов; 

Он, чуя господскую волю, 

То смирный стоит под стрелами врагов, 

То мчится по бранному полю. 

И холод и сеча ему ничего... 

Но примешь ты смерть от коня своего». 

 

Олег усмехнулся; однако чело 

И взор омрачилися думой. 

В молчанье, рукой опершись на седло, 

С коня он слезает угрюмый; 

И верного друга прощальной рукой 



И гладит и треплет по шее крутой. 

 

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 

Расстаться настало нам время; 

Теперь отдыхай, уж не ступит нога 

В твоё позлащенное стремя. 

Прощай, утешайся, да помни меня! 

Вы, отроки - други, возьмите коня! 

Покройте попоной, мохнатым ковром, 

В мой луг под уздцы отведите; 

Купайте, кормите отборным зерном, 

Водой ключевою поите». 

 

И отроки тотчас с конём отошли, 

А князю другого коня подвели. 

Пирует с дружиною вещий Олег 

При звоне весёлом стакана. 

И кудри их белы, как утренний снег 

Над славной главою кургана... 

 

Они поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 

«А где мой товарищ, – промолвил Олег: – 

Скажите, где конь мой ретивый? Здоров ли?  

Всё так же ль легок его бег? 

 

Всё тот же ль он бурный, игривый?» 

И внемлет ответу: на холме крутом 

Давно уж почил  непробудным он сном. 

Могучий Олег головою поник 

И думает: «Что же гаданье? 

 

Кудесник, ты лживый, безумный старик! 

Песнь о вещем Олеге 

Презреть бы твоё предсказанье! 

Мой конь и доныне носил бы меня». 

И хочет увидеть он кости коня. 

Вот едет могучий Олег со двора, 

С ним Игорь и старые гости, 

И видят: на холме, у брега Днепра, 

Лежат благородные кости: 

Их моют дожди, засыпает их пыль, 

И ветер волнует над ними ковыль. 

Князь тихо на череп коня наступил 

 

И молвил: 

«Спи, друг одинокий! 

Твой старый хозяин тебя пережил; 

На тризне, уже недалёкой, 

 

Не ты под секирой ковыль обагришь  

И жаркою кровью мой прах напоишь! 

Так вот где таилась погибель моя! 

Мне смертию кость угрожала!» 



Из мёртвой главы гробовая змея, 

Шипя, между тем выползала; 

Как чёрная лента, вкруг ног обвилась, 

И вскрикнул внезапно ужаленный князь. 

Ковши круговые заленясь шипят 

На тризне плачевной Олега; 

Князь Игорь и Ольга на холме сидят; 

Дружина пирует у брега; 

Бойцы поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 

С. 349-351 

 
Сказка о рыбаке и рыбке (Пушкиннен) 
Жил старик со своею старухой 
У самого синего моря; 
Они жили в ветхой землянке 
Ровно тридцать лет и три года. 

 
Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу. 
Раз он в море закинул невод, – 
Пришел невод с одною тиной. 

 

Он в другой раз закинул невод, 
Пришел невод с травой морскою. 
В третий раз закинул он невод, – 
Пришел невод с одною рыбкой, 
С непростою рыбкой, – золотою. 
Как взмолится золотая рыбка! 
Голосом молвит человечьим: 
«Отпусти ты, старче, меня в море, 
Дорогой за себя дам откуп: 
Откуплюсь чем только пожелаешь». 

 
Удивился старик, испугался: 
Он рыбачил тридцать лет и три года 
И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 
Отпустил он рыбку золотую 

 

И сказал ей ласковое слово: 
«Бог с тобою, золотая рыбка! 
Твоего мне откупа не надо; 
Ступай себе в синее море, 
Гуляй там себе на просторе». 

 

Воротился старик ко старухе, 
Рассказал ей великое чудо. 
«Я сегодня поймал было рыбку, 



Золотую рыбку, не простую; 
По-нашему говорила рыбка, 
Домой в море синее просилась, 
Дорогою ценою откупалась: 
Откупалась чем только пожелаю. 

 
Не посмел я взять с нее выкуп; 
Так пустил ее в синее море». 
Старика старуха забранила: 
«Дурачина ты, простофиля! 
Не умел ты взять выкупа с рыбки! 
Хоть бы взял ты с нее корыто, 
Наше-то совсем раскололось». 
 
Вот пошел он к синему морю; 
Видит, – море слегка разыгралось. 
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка и спросила: 

 

«Чего тебе надобно, старче?» 
Ей с поклоном старик отвечает: 
«Смилуйся, государыня рыбка, 
Разбранила меня моя старуха, 
Не дает старику мне покою: 
Надобно ей новое корыто; 
Наше-то совсем раскололось». 

 
Отвечает золотая рыбка: 
«Не печалься, ступай себе с богом, 
Будет вам новое корыто». 
Воротился старик ко старухе, 
У старухи новое корыто. 

 

Еще пуще старуха бранится: 
«Дурачина ты, простофиля! 
Выпросил, дурачина, корыто! 
В корыте много ль корысти? 
Воротись, дурачина, ты к рыбке; 
Поклонись ей, выпроси уж избу». 

 
Вот пошел он к синему морю, 
Будет вам новое корыто; 
Воротился старик ко старухе, 
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка, спросила: 
«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей старик с поклоном отвечает: 
«Смилуйся, государыня рыбка! 
Еще пуще старуха бранится, 
Не дает старику мне покою: 
Избу просит сварливая баба». 
Отвечает золотая рыбка: 
«Не печалься, ступай себе с богом, 
Так и быть: изба вам уж будет». 
Пошел он ко своей землянке, 
А землянки нет уж и следа; 
Перед ним изба со светелкой, 
С кирпичною, беленою трубою, 



С дубовыми, тесовыми вороты. 
Старуха сидит под окошком, 
На чем свет стоит мужа ругает. 
«Дурачина ты, прямой простофиля! 
Выпросил, простофиля, избу! 
Воротись, поклонися рыбке: 
Не хочу быть черной крестьянкой, 
Хочу быть столбовою дворянкой». 
Пошел старик к синему морю; 
(Не спокойно синее море.) 
Стал он кликать золотую рыбку. 
Приплыла к нему рыбка, спросила: 
«Чего тебе надобно, старче?» 
Ей с поклоном старик отвечает: 

 
*** 

«Смилуйся, государыня рыбка! 
Пуще прежнего старуха вздурилась 
Не дает старику мне покою: 
Уж не хочет быть она крестьянкой, 
Хочет быть столбовою дворянкой». 
Отвечает золотая рыбка: 
«Не печалься, ступай себе с богом». 
Воротился старик ко старухе. 
Что ж он видит? Высокий терем. 
На крыльце стоит его старуха 
В дорогой собольей душегрейке, 
Парчовая на маковке кичка, 
Жемчуги огрузили шею, 
На руках золотые перстни, 
На ногах красные сапожки. 
Перед нею усердные слуги; 
Она бьет их, за чупрун таскает. 
Говорит старик своей старухе: 

«Здравствуй, барыня сударыня дворянка! 
Чай, теперь твоя душенька довольна». 
На него прикрикнула старуха, 
На конюшне служить его послала. 
Вот неделя, другая проходит, 
Еще пуще старуха вздурилась: 
Опять к рыбке старика посылает. 
«Воротись, поклонися рыбке: 
Не хочу быть столбовою дворянкой, 
А хочу быть вольною царицей». 
Испугался старик, взмолился: 
«Что ты, баба, белены объелась? 
Ни ступить, ни молвить не умеешь, 
Насмешишь ты целое царство». 
Осердилася пуще старуха, 
По щеке ударила мужа. 
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, 
Со мною, дворянкой столбовою? – 
Ступай к морю, говорят тебе честью, 
Не пойдешь, поведут поневоле». 
Старичок отправился к морю, 
(Почернело синее море.) 
Стал он кликать золотую рыбку. 



Приплыла к нему рыбка, спросила: 
«Чего тебе надобно, старче?» 
Ей с поклоном старик отвечает: 
«Смилуйся, государыня рыбка! 
Опять моя старуха бунтует: 
Уж не хочет быть она дворянкой, 
Хочет быть вольною царицей». 
Отвечает золотая рыбка: 
«Не печалься, ступай себе с богом! 
Добро! будет старуха царицей!» 
Старичок к старухе воротился. 
Что ж? пред ним царские палаты. 
В палатах видит свою старуху, 
За столом сидит она царицей, 
Служат ей бояре да дворяне, 
Наливают ей заморские вины; 
Заедает она пряником печатным; 
Вкруг ее стоит грозная стража, 
На плечах топорики держат. 

Как увидел старик, - испугался! 
В ноги он старухе поклонился, 
Молвил: «Здравствуй, грозная царица! 
Ну, теперь твоя душенька довольна». 
На него старуха не взглянула, 
Лишь с очей прогнать его велела. 
Подбежали бояре и дворяне, 
Старика взашеи затолкали. 
А в дверях-то стража подбежала, 
Топорами чуть не изрубила. 
А народ-то над ним насмеялся: 
«Поделом тебе, старый невежа! 
Впредь тебе, невежа, наука: 
Не садися не в свои сани!» 
Вот неделя, другая проходит, 
Еще пуще старуха вздурилась: 
Царедворцев за мужем посылает, 
Отыскали старика, привели к ней. 
Говорит старику старуха: 
«Воротись, поклонися рыбке. 
Не хочу быть вольною царицей, 
Хочу быть владычицей морскою, 
Чтобы жить мне в Окияне-море, 
Чтоб служила мне рыбка золотая 
И была бы у меня на посылках». 
Ничего не сказала рыбка, 
Лишь хвостом по воде плеснула 
И ушла в глубокое море. 
Долго у моря ждал он ответа, 
Не дождался, к старухе воротился – 
Глядь: опять перед ним землянка; 
На пороге сидит его старуха, 
А пред нею разбитое корыто. С. 354-361 

 
Сказка о золотом петушке (Пушкиннен) 
Негде, в тридевятом царстве, 
В тридесятом государстве, 
Жил-был славный царь Дадон. 



С молоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело; 
Но под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел 
И покой себе устроить. 
Тут соседи беспокоить 
Стали старого царя, 
Страшный вред ему творя. 
Чтоб концы своих владений 
Охранять от нападений, 
Должен был он содержать 
Многочисленную рать. 
Воеводы не дремали, 
Но никак не успевали: 
Ждут, бывало, с юга, глядь, – 
Ан с востока лезет рать. 
Справят здесь, – лихие гости 
Идут от моря. Со злости 
Инда плакал царь Дадон, 
Инда забывал и сон. 
Что и жизнь в такой тревоге! 
Вот он с просьбой о помоге 
Обратился к мудрецу, 

Звездочету и скопцу. 
Шлет за ним гонца с поклоном. 
Вот мудрец перед Дадоном 
Стал и вынул из мешка 
Золотого петушка. 
«Посади ты эту птицу, – 
Молвил он царю, – на спицу; 
Петушок мой золотой 
Будет верный сторож твой: 
Коль кругом все будет мирно, 
Так сидеть он будет смирно; 
Но лишь чуть со стороны 
Ожидать тебе войны, 
Иль набега силы бранной, 
Иль другой беды незваной, 
Вмиг тогда мой петушок 
Приподымет гребешок, 
Закричит и встрепенется 

 

* * * 
И в то место обернется». 
Царь скопца благодарит, 
Горы золота сулит. 
«За такое одолженье, – 
Говорит он в восхищенье, – 
Волю первую твою 
Я исполню, как мою». 
Петушок с высокой спицы 
Стал стеречь его границы. 
Чуть опасность где видна, 
Верный сторож как со сна 
Шевельнется, встрепенется, 
К той сторонке обернется 



И кричит: «Кири-ку-ку. 
Царствуй, лежа на боку!» 
И соседи присмирели, 
Воевать уже не смели: 
Таковой им царь Дадон 
Дал отпор со всех сторон! 
Год, другой проходит мирно; 
Петушок сидит все смирно. 
Вот однажды царь Дадон 
Страшным шумом пробужден: 
«Царь ты наш! отец народа! – 
Возглашает воевода, – 
Государь! проснись! беда!» – 
Что такое, господа? – 
Говорит Дадон, зевая: – 
А?.. Кто там?.. беда какая? – 
Воевода говорит: 
«Петушок опять кричит; 
Страх и шум во всей столице». 
Царь к окошку, – ан на спице, 
Видит, бьется петушок, 
Обратившись на восток. 
Медлить нечего: «Скорее! 
Люди, на конь! Эй, живее!» 
Царь к востоку войско шлет, 
Старший сын его ведет. 
Петушок угомонился, 
Шум утих, и царь забылся. 
Вот проходит восемь дней, 
А от войска нет вестей; 
Было ль, не было ль сраженья, – 
Нет Дадону донесенья. 
Петушок кричит опять. 
Кличет царь другую рать; 
Сына он теперь меньшого 
Шлет на выручку большого; 

 
* * * 

Петушок опять утих. 
Снова вести нет от них! 
Снова восемь дней проходят; 
Люди в страхе дни проводят; 
Петушок кричит опять, 
Царь скликает третью рать 
И ведет ее к востоку, – 
Сам не зная, быть ли проку. 
Войска идут день и ночь; 
Им становится невмочь. 
Ни побоища, ни стана, 
Ни надгробного кургана 
Не встречает царь Дадон. 
«Что за чудо?» – мыслит он. 
Вот осьмой уж день проходит, 
Войско в горы царь приводит 
И промеж высоких гор 
Видит шелковый шатер. 
Все в безмолвии чудесном 



Вкруг шатра; в ущелье тесном 
Рать побитая лежит. 
Царь Дадон к шатру спешит... 
Что за страшная картина! 
Перед ним его два сына 
Без шеломов и без лат 
Оба мертвые лежат, 
Меч вонзивши друг во друга. 
Бродят кони их средь луга, 
По притоптанной траве, 
По кровавой мураве... 
Царь завыл: «Ох дети, дети! 
Горе мне! попались в сети 
Оба наши сокола! 
Горе! смерть моя пришла». 
Все завыли за Дадоном, 
Застонала тяжким стоном 
Глубь долин, и сердце гор 
Потряслося. Вдруг шатер 
Распахнулся... и девица, 
Шамаханская царица, 
Вся сияя как заря, 
Тихо встретила царя. 
Как пред солнцем птица ночи, 
Царь умолк, ей глядя в очи, 
И забыл он перед ней 
Смерть обоих сыновей. 
И она перед Дадоном 
Улыбнулась – и с поклоном 
Его за руку взяла 
И в шатер свой увела. 
Там за стол его сажала, 

 

* * * 
Всяким яством угощала; 
Уложила отдыхать 
На парчовую кровать. 
И потом, неделю ровно, 
Покорясь ей безусловно, 
Околдован, восхищен, 
Пировал у ней Дадон 
Наконец и в путь обратный 
Со своею силой ратной 
И с девицей молодой 
Царь отправился домой. 
Перед ним молва бежала, 
Быль и небыль разглашала. 
Под столицей, близ ворот, 
С шумом встретил их народ, – 
Все бегут за колесницей, 
За Дадоном и царицей; 
Всех приветствует Дадон... 
Вдруг в толпе увидел он, 
В сарачинской шапке белой, 
Весь как лебедь поседелый, 
Старый друг его, скопец. 
«А, здорово, мой отец, – 



Молвил царь ему, – что скажешь? 
Подь поближе! Что прикажешь?» – 
Царь! – ответствует мудрец, – 
Разочтемся наконец. 
Помнишь? за мою услугу 
Обещался мне, как другу, 
Волю первую мою 
Ты исполнить, как свою. 
Подари ж ты мне девицу, 
Шамаханскую царицу. – 
Крайне царь был изумлен. 
«Что ты? – старцу молвил он, – 
Или бес в тебя ввернулся, 
Или ты с ума рехнулся? 
Что ты в голову забрал? 
Я, конечно, обещал, 
Но всему же есть граница. 
И зачем тебе девица? 
Полно, знаешь ли кто я? 
Попроси ты от меня 
Хоть казну, хоть чин боярской, 
Хоть коня с конюшни царской, 
Хоть пол-царства моего». – 
Не хочу я ничего! 
Подари ты мне девицу, 
Шамаханскую царицу, – 
Говорит мудрец в ответ. 

Плюнул царь: «Так лих же: нет! 
 

* * * 
Ничего ты не получишь. 
Сам себя ты, грешник, мучишь; 
Убирайся, цел пока; 
Оттащите старика!» 
Старичок хотел заспорить, 
Но с иным накладно вздорить; 
Царь хватил его жезлом 
По лбу; тот упал ничком, 
Да и дух вон. – Вся столица 
Содрогнулась, а девица – 
Хи-хи-хи! да ха-ха-ха! 
Не боится, знать, греха. 
Царь, хоть был встревожен сильно, 
Усмехнулся ей умильно. 
Вот - въезжает в город он... 
Вдруг раздался легкой звон, 
И в глазах у всей столицы 
Петушок спорхнул со спицы, 
К колеснице полетел 
И царю на темя сел, 
Встрепенулся, клюнул в темя 
И взвился... и в то же время 
С колесницы пал Дадон – 
Охнул раз, – и умер он. 
А царица вдруг пропала, 
Будто вовсе не бывало. 
Сказка ложь, да в ней намек! 



Добрым молодцам урок. С. 364-370 
 

Мцыри (Лермонтовтан) 
Немного лет тому назад, 
Там, где, сливаяся, шумят, 
Обнявшись, будто две сестры, 
Струи Арагвы и Куры, 
Был монастырь. Из-за горы 
И нынче видит пешеход 
Столбы обрушенных ворот, 
И башни, и церковный свод; 
Но не курится уж под ним 
Кадильниц благовонный дым, 
Не слышно пенье в поздний час 
Молящих иноков за нас. 
Теперь один старик седой, 
Развалин страж полуживой, 
Людьми и смертию забыт, 
Сметает пыль с могильных плит, 
Которых надпись говорит 
О славе прошлой – и о том, 
Как, удручен своим венцом, 
Такой-то царь, в такой-то год, 
Вручал России свой народ. 
И божья благодать сошла 
На Грузию! Она цвела 
С тех пор в тени своих садов, 
Не опасаяся врагов, 
За гранью дружеских штыков. 
Однажды русский генерал 
Из гор к Тифлису проезжал; 
Ребенка пленного он вез. 
Тот занемог, не перенес 
Трудов далекого пути; 
Он был, казалось, лет шести, 
Как серна гор, пуглив и дик 
И слаб и гибок, как тростник. 
Но в нем мучительный недуг 
Развил тогда могучий дух 
Его отцов. Без жалоб он 
Томился, даже слабый стон 
Из детских губ не вылетал, 
Он знаком пищу отвергал 
И тихо, гордо умирал. 
Из жалости один монах 
Больного призрел, и в стенах 
Хранительных остался он, 
Искусством дружеским спасен. 
Но, чужд ребяческих утех, 
Сначала бегал он от всех, 
Бродил безмолвен, одинок, 
Смотрел, вздыхая, на восток, 
Томим неясною тоской 
По стороне своей родной. 
Но после к плену он привык, 
Стал понимать чужой язык, 
Был окрещен святым отцом 



И, с шумным светом незнаком, 
Уже хотел во цвете лет 
Изречь монашеский обет, 
Как вдруг однажды он исчез 
Осенней ночью. Темный лес 
Тянулся по горам кругом. 
Три дня все поиски по нем 
Напрасны были, но потом 
Его в степи без чувств нашли 
И вновь в обитель принесли. 
Он страшно бледен был и худ 
И слаб, как будто долгий труд, 
Болезнь иль голод испытал. 
Он на допрос не отвечал 
И с каждым днем приметно вял. 
И близок стал его конец; 
Тогда пришел к нему чернец 
С увещеваньем и мольбой; 
И, гордо выслушав, больной 

Привстал, собрав остаток сил, 
И долго так он говорил: 
«Ты слушать исповедь мою 
Сюда пришел, благодарю. 
Все лучше перед кем-нибудь 
Словами облегчить мне грудь; 
Но людям я не делал зла, 
И потому мои дела 
Немного пользы вам узнать, – 
А душу можно ль рассказать? 
Я мало жил, и жил в плену. 
Таких две жизни за одну, 
Но только полную тревог, 
Я променял бы, если б мог. 
Я знал одной лишь думы власть, 
Одну – но пламенную страсть: 
Она, как червь, во мне жила, 
Изгрызла душу и сожгла. 
Она мечты мои звала 
От келий душных и молитв 
В тот чудный мир тревог и битв, 
Где в тучах прячутся скалы, 
Где люди вольны, как орлы. 
Я эту страсть во тьме ночной 
Вскормил слезами и тоской; 
Ее пред небом и землей 
Я ныне громко признаю 
И о прощенье не молю. 

 

Старик! я слышал много раз, 
Что ты меня от смерти спас – 
Зачем?.. Угрюм и одинок, 
Грозой оторванный листок, 
Я вырос в сумрачных стенах 
Душой дитя, судьбой монах. 
Я никому не мог сказать 
Священных слов «отец» и «мать». 
Конечно, ты хотел, старик, 



Чтоб я в обители отвык 
От этих сладостных имен,— 
Напрасно: звук их был рожден 
Со мной. Я видел у других 
Отчизну, дом, друзей, родных, 
А у себя не находил 
Не только милых душ – могил! 
Тогда, пустых не тратя слез, 
В душе я клятву произнес: 
Хотя на миг когда-нибудь 
Мою пылающую грудь 
Прижать с тоской к груди другой, 
Хоть незнакомой, но родной. 
Увы! теперь мечтанья те 
Погибли в полной красоте, 
И я как жил, в земле чужой 
Умру рабом и сиротой. 
Меня могила не страшит: 
Там, говорят, страданье спит 
В холодной вечной тишине; 

Но с жизнью жаль расстаться мне. 
Я молод, молод... Знал ли ты 
Разгульной юности мечты? 
Или не знал, или забыл, 
Как ненавидел и любил; 
Как сердце билося живей 
При виде солнца и полей 
С высокой башни угловой, 
Где воздух свеж и где порой 
В глубокой скважине стены, 
Дитя неведомой страны, 
Прижавшись, голубь молодой 
Сидит, испуганный грозой? 
Пускай теперь прекрасный свет 
Тебе постыл: ты слаб, ты сед, 
И от желаний ты отвык. 

 
Что за нужда? Ты жил, старик! 
Тебе есть в мире что забыть, 
Ты жил, – я также мог бы жить! 
Ты хочешь знать, что видел я 
На воле? – Пышные поля, 
Холмы, покрытые венцом 
Дерев, разросшихся кругом, 
Шумящих свежею толпой, 
Как братья в пляске круговой. 

 

* * * 
И близ меня перед концом 
Родной опять раздастся звук! 
И стану думать я, что друг 
Иль брат, склонившись надо мной, 
Отер внимательной рукой. 
С лица кончины хладный пот 
И что вполголоса поет 
Он мне про милую страну... 
И с этой мыслью я засну, 



И никого не прокляну!..» С. 373-377 


