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Е.В.Морозова 

Всероссийский музей А.С.Пушкина, Санкт-Петербург, e-katerina.m@mail.ru 

Выявлены и проанализированы черновые рукописи баллады Г.Р.Державина «Новогородский волхв Злогор», 
показавшие, что поэт работал над ним в течение двух лет. Автором было создано два варианта баллады, которые отличаются 
друг от друга по композиции. Отличия обусловлены стремлением Державина подчеркнуть песенную природу жанра. Вопросы 
текстологии данного произведения ранее не рассматривались. 
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The article analyzes the manuscripts of the ballad text «Novogorodsky Volkhv Zlogor» (Novgorodian magus Zlogor) by G.Derzhavin. 
The study showed that Derzhavin had been writing the ballad for two years. He created two types of the text that are different in composition. 
So that Derzhavin wanted to highlight that the ballad is the song genre. The textual criticism of this ballad hasn’t been studied before. 
Keywords: Derzhavin, ballad, Novgorodian text 

 
Баллада Г.Р.Державина «Новогородский волхв 

Злогор» не обойдена вниманием исследователей. Под-
робный комментарий к ней был сделан Я.К.Гротом [1]. 
В дальнейшем этот «новгородский текст» рассматри-
вался главным образом в контексте темы 
«Г.Р.Державин и В.А.Жуковский» [2]. За пределами 
внимания исследователей остались вопросы текстоло-
гии, обращение к которым позволяет сделать некото-
рые новые наблюдения. 

Мы располагаем следующими источниками. 
1. Черновой автограф первых трех с половиной 

строф баллады, написанный на отдельном полулисте, 
имеющем буквенный водяной знак «АО», и зачеркну-
тый Державиным [3]. На обороте черновой автограф 
письма епископу Евгению (Болховитинову) [4], дата 
которого (14 марта) названа в ответном письме адре-
сата от 4 апреля 1813 г. из Вологды [5]. По всей ви-
димости, черновик баллады был написан ранее чер-
новика письма.  

2. Черновой автограф баллады с многочислен-
ной правкой Державина и его пометой (сделанной 

другими чернилами, возможно позднее, при состав-
лении объяснений) «Марта 13 числа 1813 года в Пе-
тербурге» [6]. Автограф находится в «зеленой тетра-
ди» (книге для записей, переплетенной в зеленый 
сафьян), объемом 128 л., с филигранью «Pro Patria». 
Тетрадь озаглавлена: «Сочинения Державина. Часть 
VI». Она включает в себя тексты, созданные в 1807 — 
1814 гг. Значительная их часть, переписанная набело 
секретарем поэта Е.М.Аврамовым, предназначалась 
для публикации в 5-й части «Сочинений» Державина 
(СПб., 1816).  

3. Черновой, с незначительной правкой, авто-
граф баллады, написанный на обороте письма 
А.М.Бакунина Г.Р. и Д.А.Державиным от 20 декабря 
1814 г. [7]. Бумага с белой датой «1812», лист почто-
вого формата, сложен пополам, автограф на внутрен-
ней части листа. Сверху помета красным каранда-
шом: «На обороте рука Державина», внутри также 
помета красным карандашом: «Рукою писано Держа-
вина». Гротом при публикации баллады данный авто-
граф не привлекался.   
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4. Беловой текст в составе рукописи 5-й части 
«Сочинений» Державина, переписанный Е.М.Авра-
мовым, с незначительной правкой (большей частью 
карандашом) рукой поэта, подготовленный для печа-
ти [8]. Цензурное разрешение на печатание было по-
лучено 30 апреля 1815 г. [9]. Карандашная правка 
могла быть внесена позднее, так как книга вышла из 
печати только в мае 1816 г.  

Таким образом, работа над «Новогородским 
волхвом Злогором» продолжалась в течение двух лет: 
первые черновые автографы баллады (рук. №2 и №3) 
появились в марте 1813 г., а последний — в конце 
декабря 1814 — начале 1815 гг. (до сдачи в цензуру 
5-й части). 

После публикации баллады Державин больше 
не возвращался к ней, о чем свидетельствует отсутст-
вие правки ее текста в печатном экземпляре 5-й части 
«Сочинений» поэта (1816) [10]. Я.К.Грот в академи-
ческом издании «Сочинений Державина» воспроиз-
вел (с незначительной орфографической правкой) 
текст издания 1816 г.да, зафиксировавший послед-
нюю авторскую волю.  

К числу графических отличий этих двух пуб-
ликаций относится то, что в первой из них «хор» пе-
чатался курсивом (вероятно, с целью подчеркнуть его 
«факультативность» по отношению к сюжету), во 
второй курсив был снят. Сделать последнее Гроту в 
известной степени позволяли карандашные пометы 
Державина в рукописи 5-го тома «Сочинений» поэта. 
Первоначально по вертикали вдоль текста «хора», 
начинающего балладу, было помечено: «Курзифом» 
(курсивом. — Е.М.) (л.97), на обороте соседнего лис-
та (л.96 об.) написано: «подчеркнутые строки отме 
<нрзб> (карандаш стерся. — Е М.) литерами, но не 
курзифом». Текст второго хора имел помету: «курзи-
фом», текст третьего «хора» — «также», вследствие 
чего все «хоры» в первой публикации баллады были 
напечатаны курсивом. Существенно то, что в печат-
ном тексте баллады Державин не отменил курсив. 
Следовательно, при ее публикации «хоры» должны 
печататься курсивом.  

В первом академическом издании «Сочинений 
Державина» Я.К.Грот привел в подстрочных приме-
чаниях к балладе разночтения по рукописи №1 [11], 
во втором — дополнил их (начиная с 7-й строфы) 
разночтениями по рукописи №4 [12]. Другие черно-
вые рукописи не привлекались, что не может быть 
упреком ученому, учитывая тот огромный материал, 
с которым ему приходилось иметь дело. 

В ХХ в. вопрос о текстологическом комментарии 
баллады «Новогородский волхв Злогор» не ставился. 

Исследователи уже называли в качестве одной 
из главных причин обращения Державина к жанру 
баллады успех баллад Жуковского. В этой связи име-
ет значение публикация в январском номере «Вест-
ника Европы» за 1813 г. баллады «Светлана» [13], а в 
февральском — баллады «Адельстан» (перевод с анг-
лийского баллады Р.Саути «Rudiger») [14]. Безуслов-
но, это было определенным импульсом для Держави-
на, годом ранее написавшего «скандинавскую» бал-
ладу «Жилище богини Фригги», предназначавшуюся 
для записи в альбом императрицы Марии Федоровны. 

Вместе с тем дата начала работы над произве-
дением — 13 марта 1813 г. знаменательна сама по 
себе. Она вполне соответствует сюжету баллады, по-
священной злодею волхву, душу которого «взяли 
черти». Независимо от степени случайности двойное 
повторение числа «13» несет в данном случае само-
стоятельную смысловую нагрузку.    

В то же время, возможно, не случайно «новго-
родская тема» возникла именно в марте: 19 марта 
праздновались именины супруги поэта, хозяйки 
Званки Дарьи Алексеевны Державиной [15]. В 1813 г. 
В.Л.Боровиковский работал над ее портретом на фоне 
Званки, где оказался изображенным и «могильный 
холм» Злогора [16].  

В выборе «новгородского» сюжета баллады 
определенную роль сыграло творческое общение по-
эта с епископ Евгением (Болховитиновым), что уже 
отмечалось Гротом [17]. Бесспорно также влияние  
«древнего» свитка с «песней Бояновой Одену», полу-
ченного поэтом от А.И.Сулакадзева. 

Баллада «Новогородский волхв Злогор» состо-
ит из девяти  восьмистрочных строф («песнь» Скаль-
да) и трижды повторенного «хора», с которого и на-
чинается. По классификации, приведенной 
Г.Р.Державиным в его трактате «Рассуждение о ли-
рической поэзии», она относится к «неправильным». 
Здесь говорится: «Настоящая правильная баллада 
пишется тремя куплетами одинакового рода и меры 
стихов. Каждый куплет по восьми строк, а сверх трех 
еще куплет прибавляется в четырех  <…> При каж-
дом куплете, равно и в обращении последний стих 
одинакой повторяется припевом прежнего стиха (или 
рефреном)» [18]. 

Анализ перечисленных выше рукописей пока-
зывает, что композиция баллады «Новогородский 
волхв Злогор» сложилась не сразу. Первоначально 
три восьмистрочные строфы заканчивались, как в 
«правильной» балладе, четырехстрочным припевом 
(рук. №№1,2): 

Дела славян прошедших лет [19], 
Из праха извлекав забвенья 
Потомкам поздним в удивленье, 
Пой, скальд, и воскрешай их в свет. 

Однако повтора в каждом «куплете» последне-
го стиха не было. 

В первом из черновых автографов (рук. №1) 
припев соотносился с начальной строфой: 

Боянов послух, скальд седый! 
На мутном Волхове, ленивом  
Воссядь и в гуле гор игривом 
Пой арфой древних лет следы, 
Пой с южной как пришли отчизны 
Оден, Велес на край нощной 
И волхв Злогор для вечной тризны 
Как лег холмом, потек рекой. 

Во второй черновой рукописи припев завершал 
каждые три строфы. Следующий за ним текст начи-
нался с просьбы-обращения к скальду: «Пой волхв 
Злогор как враг был всем…», «Скажи, как он же все, 
Злогор…». 

Лишь в черновой рукописи №3 начало первой 
строфы и припев были объединены в «хор»: 



2011  ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  №63 
 

 82 
 

(Хор) 
Боянов послух, скальд седый! 
На мрачном Волхове, ленивом 
Воссядь — и в гуле гор игривом,  
На арфе древние следы 
Из праха извлекав забвенья 
Потомкам поздним в удивленье, 
Воспой дела нам прошлых лет, 
Из тьмы их воскрешая в свет. 

Оставшиеся две с половиной строфы были до-
полнены четырьмя стихами и стали «партией» Скаль-
да. Ранее они являлись обращенной к последнему 
развернутой просьбой слушателей (или автора балла-
ды) петь «о делах прошлых лет». 

Примечательно, что в «хоре» вместо эпитета 
«мутный», употребленного по отношению к Волхову, 
появился эпитет  «мрачный». В оде «Тишина» (1801) 
поэт назвал Волхов «темным». В объяснениях к оде 
«Волхов Кубре» (1804) писал: «Река Волхов, текущая 
по иловатой почве, имеет воды мрачные, однако же 
довольно тихие…» [20].  

Последнее изменение в текст «хора» было вне-
сено перед публикацией баллады (рук. №4). Вместо 
«воспой» в предпоследней строчке появилось энер-
гичное «грянь», созвучное «гулу гор игривому»: 

Грянь, пой дела нам прошлых лет, 
Из тьмы их воскрешая в свет. 

«Хор» в балладе, исполняемой Скальдом, мо-
жет рассматриваться и как прием, напоминающий об 
«удивительных и почти непонятных песнях» скаль-
дов, в которых «иногда для украшения, для избежа-
ния единозвучия или для возвышения новым духом 
содержания бывают хоры» [21]. Они включены уже в 
первую «скандинавскую» балладу Державина «Жи-
лище богини Фригги» (1812), исполнитель которой 
назван Певцом. Здесь «хоры» четырехстрочные, по-
вторяются после каждой восьмистрочной строфы, 
имеют характер общей сентенции и любопытны при-
сутствием лирического я автора, не характерным для 
жанра баллады: 

Боги любят добродетель, 
Сердце верное хранят. 
Благ, щедрот их я свидетель, 
За терпение наград [22]. 

В обоих произведениях Державину важно было 
подчеркнуть песенное начало жанра. В то же время в 
«хорах» «Новогородского волхва Злогора» отчетливо 
ощутима установка на театрализацию. Они, подобно 
ремарке в пьесе, описывают место действия. Берег 
«мрачного Волхова» становится своеобразной сценой, 
главное действующее лицо на которой — Скальд. 

Анализ рукописей показывает, что более по-
стоянной, по сравнению с композицией, была система 
образов баллады «Новогородский волхв Злогор». Уже 
в рукописи 1813 г. (№2) присутствуют Скальд, волхв 
Злогор, Оден, Велес, Гостомысл, Добрыня, Ярослав, 
Марфа, Грозный. Образы эти почерпнуты Держави-
ным из легендарного повествования о Волхве, «древ-
него свитка» А.И.Сулакадзева, поэзии Оссиана [23], 
фольклора. Главным персонажем баллады является 
волхв Злогор, черты которого в процессе работы над 
текстом становились более определенными. Так, если 

в рукописи №2 Злогор «на лучах» «у посадников в 
избах летал в повалуши и в башни», то в рукописи 
№3 о нем уже сказано: 

Был жен посадничьих дружок, 
Летал в повалуши их, в башни 
И вниз, и вверх, как голубок. 

Злогор выступает универсальной демонической 
силой, творящей недобрые дела и способной обретать 
разные облики. В этой связи в балладе появляется ряд 
мифологических и «социально-детерминированных» 
персонажей. Любопытно посмотреть, как в ходе рабо-
ты над текстом менялся их круг. Во всех рукописях 
рассматриваемого произведения говорится, что Злогор 
мог обращаться «во громы, в молньи, в вихрь и 
дождь». Далее в рукописи №2 идет строка: «был кро-
кодил, волк, жрец и вождь». В дальнейшем появляется 
«князь»: «был крокодил, волк, князь, жрец, вождь» 
(рук. №3), в окончательном тексте баллады слово 
«волк» Державин исправляет на «волхв»: «был кроко-
дил, волхв, князь, жрец, вождь» (рук. №4). Из перечис-
ленных персонажей более всех внимание читателей и 
исследователей привлек «крокодил». Бытованию этого 
образа и лексического «экзотизма» на русской почве 
посвящена фундаментальная работа К.А.Богданова, 
где детально проанализированы и случаи обращения 
Державина к данному образу, в том числе — в балладе 
«Новогородский волхв Злогор» [24]. Не повторяя этих 
наблюдений, можно лишь отметить, что интересую-
щий нас персонаж появился в этом произведении не 
сразу. Первоначально (рук. №2) вместо «крокодил» 
стояло «аспид», т. е. змей. Хотя лексема «аспид» была 
снята, но от образа змея Державин не отказался. В ру-
кописях №3 и №4 волхв Злогор, «сделавшись рекой», 

Стал Волховом с времен тех  зваться, 
Могильны холмы омывать,  
Сребристым змием изгибаться, 
Вкруг враном и сычом летать. 

«Вран» появился лишь в окончательном тексте бал-
лады (рук. №4), ранее было: «Вкруг Волхова сычом 
летать». 

Определенным изменениям подверглась по-
следняя строфа рассматриваемого произведения. В 
рукописи №2 говорилось, что волхв Злогор «златой 
луной на воды слазит / в них пишет звезды, холмы, 
лес». В окончательном тексте (рук. №4) стало: «зла-
той луной на Волхов слазит / лучом в нем пишет го-
ры, лес». Наконец, последнее, чем занимается глав-
ный персонаж баллады: «в холм могильной / Залег-
ши, в мрак храпит, как гром» (рук. №4), тогда как в 
рукописи №2 было: «обходит в тьме свой холм мо-
гильный / и стонет тихо в нем, как гром».   

Таким образом, обращение к рукописям балла-
ды «Новогородский волхв Злогор» позволило увидеть 
два ее варианта, отличающиеся своей композицией. В 
первом случае основной текст баллады был обращен-
ной к скальду просьбой слушателей «петь о делах 
прошлых лет». Каждые три восьмистишия заканчива-
лись четырехстрочным припевом. Во втором вариан-
те вместо припева появился восьмистишный «хор», с 
которого начинается баллада и который затем дваж-
ды повторяется вместо припева, а основной ее текст 
стал песней Скальда. 
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