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ОРАТОРИЯ «ЦЕЛЕНИЕ САУЛА» 
В СИСТЕМЕ ПОЗДНЕЙ ЛИРИКИ ДЕРЖАВИНА 

Среди поздних произведений Державина существует целый ряд 
стихотворений, почти не обращавших на себя внимание иссле
дователей. Они написаны были после 1805 г., когда Державин 
находился под сильным влиянием А. С. Шишкова и много зани
мался теоретическими исследованиями. 

К ним относятся: «Поход Озирида» (1805), «Эродий над гробом 
праведницы» (1806), «Персей и Андромеда» (1807), «Соломон и Су-
ламита» (1807), «Обитель Добрады» (1808), «Целение Саула» (1809), 
«Сретение Орфеем солнца» (1811), «Жилище богини Фригги» 
(1812), «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечест
ва» (1812), «Новгородский волхв Злогор» (1813), «Христос» (1814) 
и некоторые другие. 

Эти произведения написаны тяжелым языком с обильным упо
треблением архаизмов и славянизмов, отличаются затрудненным 
синтаксисом, жанры их вообще редки для русской лирики, осо
бенно этого периода (баллада,1 кантата, оратория, дифирамб, 
гимн). Тематика их тяготеет к романтической экзотике: Сканди
навия, библейская культура, Древняя Русь (фольклор). 

Большинство современников отнеслось к этим поздним произ
ведениям стареющего поэта скептически и насмешливо. Так, 
в 1815 г. А. С. Пушкин, мастерски пародируя «Гимн лиро-эпиче
ский. . .», писал: 

И спотыкнулся мой Державин 
Апокалипсис преложить.2 

1 Первые баллады Жуковского были написаны в 1808—1809 гг. 
2 «Тень Фонвизина», строки 263—264; см. также: Альтшуллер М. Пред

течи славянофильства в русской литературе: (Общество «Беседа люби
телей русского слова»), Ann Arbor, 1984. С. 74—77. 
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