
Сначала кто-то ее написал (или вырезал). Известно только, что это было 
некое «благородное» слово. Второй этап — кто-то не без известной изо
бретательности переправил надпись («затерты две-три литеры»), в резуль
тате чего «из слова благородного такая вышла дрянь!» Наконец, третий 
этап истории восприятия надписи — хохочущие странники. Они смеют
ся, конечно, не столько над «благородным» словом, сколько над той лов
костью, с которой неведомый насмешник осквернил чьи-то возвышенные 
чувства. Сама же «барская затея» — надпись на беседке — им чужда и 
непонятна, их искренний смех отмечает завершение длительной истории 
одного идиллического мотива, появившегося впервые в европейской ли
тературе как раз в среде упомянутых аркадских пастухов и пастушек. 

Надпись на беседке в поэме Некрасова — это лишь один вид из вере
ницы разнообразных надписей, которыми начиная с античности и вплоть 
до XIX века украшались сады.3 В античной буколической поэзии таким 
«приятным местом» (locus amoenus) и предшественницей сада была роща,4 

и именно в ней появляется первая надпись такого рода. Естественное 
природное окружение и простодушно-наивный характер далеких от ци
вилизации героев буколической поэзии определили место надписи — кора 
дерева и как следствие определенной сложности исполнения ее кратчай
ший тип — имя возлюбленной или возлюбленного. Герои буколической 
поэзии далеки не просто от цивилизации, а именно от городской цивили
зации, а это весьма существенная черта природы этого жанра.5 Как отме
чал Й. Хейзинга, «по-настоящему наивной и естественной буколика не 
была никогда. У самого Феокрита она предстает плодом усталости от 
городской жизни, бегством от культуры».6 Пастухи и пастушки пишут на 
дереве не только потому, что им не на чем больше писать,— недолговеч
ная и очень личная пастушеская надпись на дереве противопоставлена 
рассчитанным на вечность официозным надписям на камне и металле. 

Этот мотив — имя на дереве — есть уже у классиков буколической 
поэзии, у Феокрита и Вергилия. П.Ю.Львов так перевел в 1796году 
соответствующее место из 18-й идиллии Феокрита: «Никогда не изыдешь 
ты из памяти нашей. Сердца наши стремятся к тебе, как агнцы ко матери 
своей. Лотосовые венцы повесим мы на тенистом яворе. В серебряных 
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