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«П о в е с т ь в р е м е н н ы х л е т » «И с т о р и я г о с у д а р с т в а 
Р о с с и й с к о г о » H. M. К а р а м з и н а 

И }кивяше Олег мир имеа ко всем Сей Герой, смиренный летами, хотел 
странам, княжа в Киеве." уже тишины и наслаждался всеобщим ми

ром. Никто из соседов не дераал прервать 
его спокойствия.12 

Князю Святославу възрастъшю и Сей князь, возмужав, думал един-
възмужавшю, нача вой совкупляти многи ственно о подвигах великодушной храб-
и храбры, и легъко ходя, аки пардус, рости, пылал ревностию отличить себя 
войны многи творяше.13 делами и возобновить славу оружия рос

сийского, столь счастливого при Олеге; 
собрал войско многочисленное и с нетер
пением юного героя летел в поле.14 

Бросается в глаза, что созерцательно-конкретное сравнение «аки пардус» 
элиминировано Карамзиным. 

Героические жизнеописания обоих князей с начала X I X в. воздей
ствовали на фантазию русских патриотов.15 В упоминавшейся уже 
статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут 
быть предметом художеств» Карамзин связывает образы Олега и Свя
тослава с проблемой русского национального характера. При этом он 
подчеркивал, что Святослав дорог русским уже потому, что «родился 
от славянки».16 

В стихотворении «Святослав» (1812) С. Саларев выдвигает на пер
вый план не героические черты жизни этого князя, а трагические; вспо
миная о его насильственной смерти, он создает меланхолическую картину 
в оссианистском духе: 

Героя тень во тьме блуждает 
Окровавлена по холмам.17 

Тень убитого Святослава, блуждающая по берегу Днепра, вдохнов
ляла и Н. И. Гнедича в 1818—1820 гг.18 

Когда К. Ф. Рылеев с декабристских позиций обратился в своих ду
мах к образам Олега и Святослава, он, следовательно, мог опереться уже 
на известную традицию. Дума «Олег Вещий» передает не только мо
заичный ряд событий, но и типичный для народной эпики беззаботный 
оптимизм летописи. Некоторыми деталями характера Рылеев обязан Ка
рамзину. Так, например, в первой строке выражение «наскучив мирной 
тишиною»19-—почти дословное заимствование из «Истории государства 
Российского».20 

Легкость, с которой в летописном рассказе Олег одерживает победы 
над врагами, подчеркнута у Рылеева метафорическими средствами, при
чем метафоры и украшающие эпитеты опираются, с одной стороны, 
на эмоциональную динамику одической поэзии классицизма, а с другой — 
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