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Ш - Ч Т О 0 ЯАШЙХЪ ПОЭТАХЪ. 

Мы часто читали въ своихъ и въ иностранныхъ 
журналахъ разсказы о томъ какъ пишутъ, писали 
и чѣмъ вдохяовлялись разныя европейскія литера-
турныя знаменитости. Мы знаемъ, что у Жоржа 
Занда кабинетъ весь обитъ чернымъ; что Жюль 
Жаненъ имѣетъ даръ писать въ комнатѣ полной 
болтающими его знакомыми и т. п.—Литературные 
сплетники, собиратели новостей, предатели-друзья 
слѣдятъ за писателями, подмѣчаютъ ихъпривыч-
киг, ловятъ ихъ на дѣдѣ, во время творчества и 
писаиія и потомъ всеэто разсказываютъ въ жур-
налахъ и журнальчикахъ на весь читающій по-
Французски міръ. Отъ нихъ мы узнали, что есть 
литераторы пишущіе не иначе, какъ лежа ничкомъ 
на козрѣ, и что другимъ никогда не придетъ ни 
одного стиха въ годову, если они не лежатъ на 
диванѣ, взодравъ ноги выше уровня туловища. 
Англійская публичность тоже помогаетъ этому 
разглашенію домашнихъ обычаевъ цисателей. У 
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англичанъ есть біограФІи образцовыя по обстоя-
тельности до мелочей. Въ Германіи литератур-
ныя біограФІи и характеристики тоже очень ио-
дробны и іцепетильны, но нѣмцы обыкновенно 
выжидаютъ смерть своихъ знаменитостей и тогда 
тотчасъ образуется цѣлая литература о писателѣ. 
Не прошло года по смерти Гейне, какъ появились 
четыре книги о немъ. Впрочемъ, долго умиравша-
го Геііне не оставляли въпокоѣ и при жизни его. 
Каждый пишущій нЬмецъ, бывпіій въ Парижѣ, 
считалъ обязавностью описать свое свиданіе съ 
Гейне, или разсказать о немъ по слухамъ. 

Всѣ эти тацны жизни поэтовъ, закадышные 
разговоры, подробчости быта ихъ, черты нрав-
ственной ихъ ФИЗІОНОМІИ, сплетни о нихъ — все 
это читается съ любопытствомъ. Многимъ изъ 
насъ, обыкновеннымъ смертнымъ, которымъ не 
только не удавалось произвести двухъ складныхъ 
стиховъ, но даже не случалось вд-время приду-
мать риФму въ мазуркѣ, намъ чрезвычайно инте-
ресно знать, какъ это пишутъ люди стихами, какъ 
они приходятъ въ восторгъ, какъ это слетаетъ къ 
нимъ вдохновеніе и что съ нимп происходитъ въ 
это время? У всякаго писателя своеобразный спо-
собъ творчества, свои пріемы въ работѣ и осо-
быя привычки. Иногда извѣстныя обстоятельства 
и обстановка иомогаютъ этому творчеству и под-
стрекаютъ воображеніе. Все это любопытно, осо-
бенно для нестихотворцевъ. 

Мы, какъ извѣстно, бѣдны біограФІями нашихъ 
писателей и тѣ біограФІи, какія имѣемъ, бѣдны 
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извѣстіями особенно о внутренной, духовной жиз-
ни лицъ, о домашнемъ ихъ бытѣ, привычкахъ., 
Рѣдко наши біограФы дарятъ насъ страницею, 
гдѣ-бы лицо, ими описываемое, являлось передъ 
нами по домашнему, въ халатѣ. 0 современныхъ 
людяхъ и ихъ житьѣ-бытьѣ мы писать откровенно 
не можемъ, а о прежнихъ имѣемъ или только ли-
тературныя монограФІи, составленныя по книгамъ, 
или немногія записки и воспоминанія, которымъ 
мы хоть и должны дорожить, какъ рѣдкостью, но 
черезъ которые предметъ иногда виднѣется до-
вольно тускло... Но будемъ довольны малымъ и 
чѣмъ въ сотый разъ говорить о знаменитостяхъ 
запада, постараемся допросить нашихъ біограФОвъ 
о томъ, какъ писали нѣкоторые изъ нашихъ по-
этовъ и передадимъ эти отрывочныя черты ихъ 
творчества и воображенія. Соберемъ хоть кое-что, 
можетъ, и это немногое покажется не лишнимъ и 
стоющимъ прочтенія. 

Изъ жизнеописаній Капписта узнаемъ, что онъ 
былъ очень лѣнивъ, какъ настоящій малороссъ и 
болыпею частію писалъ лежа напостелѣ, увѣряя, 
что это самое естественное положеніе человѣка. 

Костровъ искалъ вдохновенія въ горькой чашѣ. 
Державит. Ужьесли кого изънашихъ поэтовъ 

представлять себѣ бардомъ, бряцающимъ на лирѣ; 
со взорами обращенными горе, такъ это его. Ѳ. П. 
Львовъ, родственникъ его, разсказываетъ *), что 

*) Львова, Объясненіе йа сочиненія Державина, (СПб 
1834), стр. 3. 
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первая мысль написать оду Богъ ему пришла въ 
1780 году, когда онъ былъ во дворцѣ, у все-
нощной, въ 1-й день Пасхи; по пріѣздѣ домой на-
писалъ онъ нѣсколько строкъ, которыя такъ и 
остались безъ продолженія за суетою, городскою 
и служебною. Долго ему не было досуга написать 
оду. Наконецъ онъ съѣздилъ въ Нарву, сказавъ 
женѣ, что ему нужно осмотрѣть польскія его де-
ревни. Тамъ нанялъ онъ комнату со столомъ у од-
ной старушки нѣмки, заперся и писалъ эту оду 
нѣсколько дней сряду. <«Но не окончивъ послѣд-
няго куплета, (что было ночью), уснулъ предъ 
свѣтомъ; увидѣвъ во снѣ, что блещетъ свѣтъ въ 
глазахъ его, проснулся; въ самомъ дѣлѣ, вообра-
женіе его такъ разгорячено было, что, казалось 
ему, вокругъ стѣнъ бѣгалъ свѣтъ, и съ симъ вмѣ-
стѣ появились пбтоки слезъ изъ глазъ его. Онъ 
всталъ, при освѣщающей лампадѣ написалъ по-
слѣднюю строфу, окончивъ тѣмъ,< что въ самомъ 
дѣлѣ проливалъ онъ благодарныя слезы за тѣ по-
нятія, которыя ввѣрены ему были.» 

Державинъ умѣлъ себѣ составить пріятный до-
машній кругъ пріятелей, еще при первой женѣ 
своей, которую очень любилъ. Кънему собирались: 
Хемницеръ, Капнистъ, Львовы, А. С. Хвостовъ, 
Нелединскій, Оленинъ и другіе. Тутъ были и лю-
бители музыки и художествъ. Читали, судили, спо-
рили, играли и пѣли. Часто подъ шумокъ бесѣды, 
или при звукахъ пѣнія вдохновлялся нашъ поэтъ 
и ходя скорыми шагами по комнатѣ и подъ влія-



ніемъ говора и шума этого кружка сочинялъ мно 
го пьесъ *). 

И. И. Дмитріевъ познакомйлся уже съ 50-лѣт-
гіимъ Державинымъ. Вотъ чю читармъ между 
прочимъ въ его запискахъ **) : 

«Державйнъ при всемъ своемъ геніи съ вели-
кймъ Трудомъ поправлялѣ свои стйхи. Онъ сйй-
сходительно выслушивалѣ совѣты и замѣчанія; 
охотнобрался запередѣлку стиха, норѣдкоимѣлъ 
вътомъ удачу. Вездѣ и непрестанйо вниманіеего 
обращено было къ поэзіи. Часто я заставалъ его 
стоявшимъ неподвижно противъ окна и устремив-
шимъ глаза свои къ небу. Что вы задумались? од-
нажды спросилъ я. «Любуюсь вечернйми облака-
ми» отвѣчалъ онъ. И чрезъ нѣкоторое йремя по-
слѣ того вышли стихи: Къ дому любящему ученіе 
(къ семейству граФа Строганова), въ которыхъ 
онъ впервые назйалъ облака краезяатыми. Въ 
другой разъ замѣтилъ я, что онъ за обѣдомъ сво-
имъ смотритъ на разварную щуку и что-то шеп-
четъ; спрашиваю тому причину: «я думаю, сказалъ 
онъ, что еслибы случилось мнѣ приглашать въ 
стихахъ кого-нибудь къ обѣду, то при исчисленіи 
блюдъ, какими хозяинъ намѣренъ потчивать, мо-
жно бы сказать, что будетъ и «щука сг голубымъ 
перомъ.» Мы чрезъ годъ или два услышали этотъ 
стихъ въего посланіи къкнязю А.А. Ёезбородйѣ. 

*) Львова, объясненія стр. 26. 
**) Москвитяниііъ 1842 Л? 1, стр. 153. 



Объ лирикѣ Василіѣ Петровѣ вотъ что гово-
ритъ его біограФъ *): 

«Во время бесѣды съ геніемъ онъ углубля̂ лся 
въ предметъ̂  свой до того, что ничего не прцмѣ-
чалъ происходившаго предъ собою^ ръ> такомъ по-
ложеніи ддн три ходилъ взадъ и вцередъ по( гор-
ницѣ. Дѣйствіе страсти изображалряь тогда на 
лицѣ его; печальное содержаніе описщвзаемаго имъ 
предмета исторгало изъ глазъ его рл з̂̂ і, Въ сіе 
время сонъ его, который былъ всегда кроггокъ, 
дѣлался слабѣе. Петровъ, исполненный своего со-
чиненія, не рѣдко посвящалъ цѣлитедьнрму успо-
коенію не болѣе одного часа и пртомъ сцова цри-
нцмался за трудъ свой, такъ что, казалось, онъ со-
чцнялъ и въ самомъ снѣ.» 

БіограФЪ выставилъ позта слишкомъ ярко. Во-
сторженное состояніе это, длившееся такъ долго, 
вело къ напышеннымъ, холоднымъ одамъ, согрѣ-
тымъ иногда только сильнымъ патріотизмомъ. 

Акимъ Ндхимовъ, сатирикъ п баснописецъ, имѣ-
ющій свой и немалочисленный кругъ читателей и 
почитателей, что доказывается частымъ изданіемъ 
его стиховъ, двляется цамъ, какъ и Капнистъ, 
лѣнтяемъ-малороссомъ. Объ немъ мы имѣемъ сви-
дѣтельства знавшаго его Масловича **): 

«Кабинетъ его и спальную составляла одна щТ 
ленькая горница, которая была столицею безпо-
рядка и богатымъ предметомъ для живописца, же-

*) Въ Соревнователѣ Просвѣщенія и Благотворенія 
1830, .4* 1. 

**) Память оНахимовѣ, СПб. 1818 8. 
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лающаго изобразить въ карикатурѣ жилище уче-
наго! *) На столѣ, подъ столомъ, наокошкахъ, въ 
углахъ, на постелѣ, и по всему полу были ралбро-
саны кучи книгъ, развернутыхъ, измятыхъ, сви-
дѣтельствующихъ о безпечности, незаботливости 
и о пріятномъ неглиже хозяина, котораго по боль-
шей части заставали занимающагося чтеніемъ, по 
студентеки, т. е. лежащаго на постелѣ. Когда же 
онъ приходилъ въ такъ называемый поэтическій 
восторгъ, или располагался писать, то приказы-
валъ, ежели это случалось днемъ, закрыть окна, 
подать свѣчу и запергаись, начиналъ бесѣдовать 
съ музами. Тогда вся вселенная была имъ забы-
та; етопушечный залпъ не могъ бы прервать за-
нятій поэта; а по сему шумъ и стукъ навѣщавшихъ 
въ сіе время товарищей его, были безуспѣшны.» 
Въ послѣдствіи, онъ черпалъ жаръ поэтическій 
въ источникѣ, который свелъ его въ могилу 

Кннзь Иванъ МихаЬловичъ Долгорукой, поэтъ-
селадонъ старыхъ временъ, котораго стихи такъ 
нравились по легкости и игривости нашимъ ба-
бушкамъ, любилъ женщинъ и ими преимуществен-
но вдохновлялся, имъ писалъ мадригалы и пѣсни. 

0 женщины! лишь васъ съ пристрастіемъ 
люблю, 

За васъ, для васъ, по васъ, — я многое 
стерплю! 

Муза бесѣдовала съ нимъ въ тиши уединенія. 
«Одинъ изъ отличительныхъ признаковъ поэта,» 

*) Нахимовъ былъ харьковскій студентъ. 



— 10 — 

говоритъ его біограФъ *), наклонность къ уедине-
нію, столь благодріятствующему мечтательности; 
эта черта была и въ характерѣ князя Долгору-
кова, несмотря на то, что онъ любилъ разсѣяніе, 
веселости, и шумъ народной. Въ обыкновенномъ 
житеискомъ чедовѣщЬ мы назвали бы это непо-
стоянстволгь; но смѣю ухверждать^ что въ поэтѣ 
это пройсходитъ отъ сп^собноста души быстро 
оереходить отъ одного яцечатлѣнія къ другому, 
часто противуположному, отъ живой иріемлемости 
внечатлгЬній и отъ живости Фантазіи, требующей 
разнообразноіі ппщи, и дляума, и для сердца. Де-
ревня княізя Долгорукова находилась недалеко отъ 
города Щуи. Тамъ на рѣчкѣ Рпѣни, на берегу 
противоположномъ городу, устроена была хижи-
на, въкоторой поэтъ, въ свободные дни отъслуж-
бы, любилъ по нѣскольку часовъ въ день преда-
ваться совершенному уединенію: таадъ онъ читалъ, 
мечталъ и писалъ стихи.» 

Шмайловъ А. Е. баснописецъ въ своемъ Бла-
гонамѣренномъ» самъ разсказываетъ.о себѣ **) 
слѣдующее. «Отъ безсонницы многіе совѣтуютъ 
читать дурные стихи. Часто страдаю этою болѣ-
знію; но не читаю въ этовремядурныхъстиховъ, 
а самъ пигау стихи, дурные и хорошіе, какъ слу-
чится. Какое удовольствіе бодрствовать тогда, ког-
да всѣ опятъ, и безмолвно бесѣдовать въ потем-
кахъ съ музами. Полежишь,полежишь,понюхаешь 
_ { — п 

*) М. Дмитріевъ, въ Москвитянинѣ 1851, «/И* 1, стр. 285. 
**) См. статью о немъ А. Галахова, въ Современникѣ т. 

44, отд. III, стр. 56. а. і 
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табачку, да и вскочйшь съ постеля, чтобы зажечь 
свѣчку и записать четыре или пять стиховъ. Не 
поспишь ночь, и готовы двѣ или три эпиграммы, 
мадригалъ, либо какіе нибудь стишки въ альбомъ. 
Не поспишь ночи двѣ, три сряду и впишешь въ 
собраніе собственныхъ своихъ стихотвореній но-
вую басню или сказку»!... 

«Писалъ стишкй онъ въ часъ досуга», говорит-
ся въ его надгробіи. 

Мы покуда ймѣемъ только отрывки изъ запи-
сокъ И. И. Дмитріева и еще не знакомы съ нимъ 
коротко. Но племянникъ его М. Дмптріевъ, въ 
«Мелочахъ изъ запаса моей памяти»,(м. 1654) со-
хранилъ намъ многія черты его личности и раз-
сказалъ нѣсколько анекдотовъ, — изъ коихъ уз-
наемъ *), что Дмитріевъ любилъ писать въ тиціи 
деревенскаго уединенія и чтоегоодушевлялапри-
рода. Лучшія произведенія онъ написалъ въ де-
ревнѣ, близъ Сызрани, гдѣ жилъ во время отпу-
сковъ изъ гвардейской службы. «Планъ Ермака 
обдумывалъ онъ,играя въ шашки, съ однимъ го-
стемъ своего отца»—Въ Мелочахъ читаемъ далѣе: 
«Когда онъ рисовалъ въ воображеніи картину, ко-
торую намѣревался представйть въ стйхахъ, онъ 
имѣлъ привычку обдумьйать всѣ ея части ипод-
робности, и спрашивать себя: могъ-ли бы ихъ изо-
бразить на полотнѣ живописецъ?—Только въ та-
комъ случаѣ онъ призналъ картину достойною 
кисти поэта. 

*) Меліочи стр. 83. 
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Д. Давыдовъ писалъ, не думая о печати и словѣ, 
иисалъ,потому чтописалось, — а печатали егопрі-
лтели. Его біограФЪ говорить *): «болыііая часть 
спковь его иахнетъ бивуакомъ. Они были писа-
ны на привалахъ, на дневкахъ, между двухъ де-
ж\|мчнь, между двухъ сраженій, между двухъ 
воінь; это пробные почеркн иера, чинимаго для 
ипсанія рапортовь начальникамъ, приказаній иод-
командующимъ». 

Первое стихотвореніе Жуковскаю, обратпвшее 
на него вииманіе публики, — переводъ Сельскаю 
кладбищаГірея, написано имъ было въ1802 г., вь 
живописномъ селѣ Мишенскомъ (подъ Бѣлевьшъ) 
ана холмѣ возлѣ церкви». Въ деревенской тиши 
написаны лучшія произведенія его молодости и 
природа вдохновляла его. Въ 1805 писалъ онъ: 

«Мнѣ рокъ судилъ брести невѣдомой стезей, 
«Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы при-

роды, 
«Дышать подъ сумракомъ дубравной тишиной, 

«И взоръ склонивъ на пѣнны воды, 
«Творда, друзей, любовь и счастье воспѣвать. 

Въ тихій утра часъ, «онъ лиру соглашалъ съ 
свирѣлыо пастуховъ и пѣлъ свѣтила возрож-
денье». Военная жизнь и 1812 годъ настроили эту 
лиру на другіе звуки, на Пѣснь въ станѣ русскихъ 
воиновъ. Но природа всегда живительно дѣйство-
вала на поэта и когда онъ наслаждался ея преле-

*) Сочиненія Давыдова, изд. А. Смирдина, стр. XXIII. 
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стями въ Швейцаріи онъ написалъ лучшіе поэмы 
свои. Оттуда разъ писалъ онъ: «хочу, у подош-
вы горъ, посидѣть на томъ низкомъ холмикѣ, на 
коемъ стоялъ нашъ Мишенскій домъ съ своею 
смиренною церковью, на коемъ началась моя по-
эзія Греевой элегіею». ' 

Это онъ писалъ г-жѣ Зонтагъ, около 1833, про-
ся у нея присылки одной изъ ея повѣстей, на-
поминавшихъ ему молодость. Тамъ-же онъ пи-
салъ первыя главы Ундины, которая окончена 
внослѣдствіи тоже въ сельскомъ уединеніи, лѣ-
томъ, близъ Дерпта.—Греева элегія, переведенная 
въ Мишенскомъ, снова была передѣлана когда 
Жуковскій увидѣлъ близъ Виндзора самое клад-
бище, вдохновившее Грея. 

Батюгиковъ — 
«Иѣлъ, мечталъ, подъ часъ стихами, 
Горесть сердца услаждалъ, 
Ііѣлъ отъ лѣни и досуга 

въ своей «хижинѣ», которую такъ живописно йзо-
бразилъ *) 

Сладкогласнаго и нѣжнаго Батюшкова, пере-
водчика италіанскихъпоэтовъ,вдохновляла нетоль-
ко Италія и югъ, но и сѣверная природа. 

Но тамъ-ли, гдѣ всегда роскошная природа 
И раскаленный Фебъ съ безоблачнаго свода 
Обаліемъ поля счастливыя даритъ, 
Таланта колыбель и область Піеридъ? 

*) Мои Пенаты. См. Соч. Батюшкова. 
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Нѣтъ! нѣтъ! И въ сѣверѣ любимецъ ихъ не дреді-
летъ: 

Но гласу громкому самой природы внемлетъ. 
Свершая славный путь, предписанный судьбой 

Такъ, свыше нѣжною душою одаренный, 
Піитъ, отъ юности до сребрянныхъ власовъ 
Лелѣетъ въ памяти страну своихъ отцовъ, 
На жизненномъ пути ему даруетъ геній 
Неизсякаемый источникъ наслажденій 
Въ замѣну счастія и скудныхъ міра благъ; 
Съ нимъ муза тайная живетъ во всѣхъ мѣстахъ 
И въ мірѣ дивный міръ любимцу созидаетъ 

Эта память родины, эти неизгладимыя впечат-
ленія знакомыхъ мѣстъ и людей, эта невольная 
привязанность къ своему поприщу молодости — 
заставляла Языкова на берегахъ рейна описывать 
Волгу, а Гоголя въ Италіи изображать такъ вѣр-
но его Россію.... 

Мы вспомнцли Языкова. Читая болыпую часть 
его стихотвореній надо думать, что его только и 
вдохновляло вино, да дѣвы но не пермесскія, да 
забубенныя пѣсни студентовъ. 

Послушайте напримѣръ, что поэтъ вамъ раз-
сказываетъ: 

Восхитительно играетъ 
Драгоцѣнное вино! 
Снѣжной пѣною играетъ, 
Златомъ искрится оно! 
Услаждающая влага 
Оживитъ тебя всего: 
Вспыхнутъ радость и отвага 
Блескомъ взора твоего; 
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Самобытнммн мечтами 
Нагуляетъ голова, 
И, какъ волны за волнами, 
Изъ души польются сами 
Вдохновенныя слова 

Кажется такъ! но поэтамъ не всегда надо и 
можно вѣрить. Намъ, не добиравшимся до вер-
шинъ Геликона и не черпавшимъ вдохновенія въ 
винѣ, кажется, что для того, чтобы написать сти-
хи складно и ладно, прежде всего надо быть трез-
вымъ. И когда 

Чудно пьянствуетъ поэтъ! — 
онъ пишетъ не стихи, а вензеля — ну, хотьсвоей 
милой. Бѣлинскій въ критикѣ своей о стихахъ 
Языкова, основательно замѣтилъ, что въ то вре-
мя были входу поэтическія идеализаціи своей 
особы. Онъ говоритъ: «вообще о нравственности 
тогдашнихъ поэтовъ отнюдь не должно заключать 
по ихъ стихамъ въ честь вину и пьянству: въ 
этомъ случаѣ, они реторически налыгали на себя 
небывалыцину». — Сладострастныя его стихотво-
ренія точно также далеки отъ дѣйствительности, 
отъ впечатлѣній жизни болыпею частію. 

То играло сновидѣнье, 
Безтѣлесная мечта! 

Поэзія его была тогда поэзіею молодости. Когда 
вышли его стихи, Пушкинъ сказалъ: «зачѣмъонъ 
назвалъ ихъ стихотвореніями Языкова? ихъ бы 
слѣдовало назвать просто: хмѣль!» *). 

*) См. статью Гоголя о Языковѣ въ его перепискѣ съ 
Л]>у:зьнми. 
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Тригорское и свиданіе съ Пушкинымъ сильно 
вдохновили Языкова. Онъ самъ говоритъ — «не 
нахожу во всей моей жизни ничего подобнаго кра-
сотою нравственною и Физическою, ничего пріят-
нѣйшаго и достойнѣйшаго сіять золотыми буква-
ми на доскѣ памяти моего сердца, — нежеди мѣсто 
1826 года!» *) 

Москва, лѣтъ черезъ десять послѣ дерптской 
жизни, дала поэту другое настроеніе, болѣе высо-
кое и онъ иаписалъ тамъ нѣсколько пьесъ, въ 
трезвомъ вдохновеніи, великолѣпныхъ по выраже-
нію и полныхъ поэтическими картинами и иде-
альными стремленіями. Но всѣони чужды обще-
ственнымъ интересамъ и движеніямъ и въ этомъ 
выразился образъ жизни поэта, въ дали отъ свѣ-
та, въ тѣсныхъ кружкахъ, въстранствіяхъивда-
ли отъ столицъ. — Заграницею, гдѣ онъ лечился, 
особенно въ Римѣ, онъ былъ боленъ и скученъ, 
и это состояніе его отразилось и въ стихахъ его, 
тамъ писанньЪхъ. Тогда уже жизнь и болѣзнь 
измѣнили его, и прежніе хмѣльные и буйные по-
рывы являлись въ отдѣльныхъ стихахъ, какъ 
отголосокъ юношескихъ воспоминаній. 

0 томъ какъ писали Пушкинъ и Гоголь, намъ 
многое передалъ П. В. Анненковъ **), изучившій 
процессъ ихъ творчества, Пушкина — по рукопи-
сяагь его, а Гоголя—во время знакомства съ нимъ. 

*) Соч. Языкова, изданіе 1858, т. I. стр. V. 
**) См. матеріалы для біограФІи Пушкина и Воспомина 

нія о Гоголѣ, въ Библіотекѣ для Чтенія 1857 года. 
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Все это еще въ памяти читателей и потому неза-
чѣмъ представлять выписокъ. 

Кольщова воодушевляла южно-русская природа, 
особенно степь. Скитаясь по ней съ гуртомъ ско-
та, онъ написалъ нѣсколько пьесъ ей посвящен-
ныхъ. Складывать стихи онъ началъ прочитавъ 
Дмитріева, ко^гораго аочиненія случайно какъ-то 
купилъ. Когда ему было 17 лѣтъ, онъ влюбился 
и вотъ явился новый родникъ пѣсней, которыя 
теперь подтягиваетъ вся Русь. 

Музыка также сильно дѣйствовала на него и 
вызывала слагать стихи. «Однажды въ Москвѣ, 
въ концертѣ, слушая игру Серве, онъ дрожалъ 
какъ въ лихорадкѣ. Тотчасъ послѣ концерта онъ 
выбѣжалъ въ другую залу, и тамъ экспромтомъ 
написалъ въ своей записной книжкѣ стихотворе-
ніе: «Миръ Музыки» *). 

*) Статья о немъ, Юдина, въ Опытахъ въ сочиненіяхъ 
студентовъ Харьковскаго университета, т. I. стр. 223. 

Г. Геішади, 


