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Полтавской губ. Тамъ отецъ его, Иванъ Назарьевичъ, 
быль завфдывающимъ конскими табунами въ имфни 

Гавриила Родзянко, небезъизвфстнаго въ ПолтавщинВ 
потомка стараго украинскаго рода. Семья Родзянокъ 
была изъ интеллигентныхъь и образованщыхъ. (Сыновья 
Родзянко водили знакомство @$ Йушкинымь, Давы- 
довымъ и другими писателями того времени. Осенью 
1828 г. Пушкинъ, пр!Бхавъь къ Родзянкамъ, читалъ у 
нихъ «Евгенмя Онфгина». Одинъ изъ сыновей Гаврила 
Родзянко, Аркадш, и самъ писалъ стихи. 

Иванъ Назарьевичъ ГлЪбовъ былъ принятъ въ семь 
своего хозяина не какъ служаций, а какъ другъ и со- 
вЪтникъ. Поэтому то крестнымъ отцемъ сына его Лео- 
нида быль Платонъ Гавриловичъ Родзянко, а впосл$д- 
стаи братъ его Порфирй взялъ на себя заботы о его 
воспитани. 

По смерти отца, а потомъ и матери, братья Родзянки \ 
подфлились оставленнымъ имъ въ наслфдство имуще- 
ствомъ. Порфиршю Гавриловичу досталось с. Горбы Кре- 
менчугскаго уфзда, куда онъ и перефхалъ, пригласивъ         
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къ себЪ и Ивана Назарьевича Глфбова. Въ этомъ сел 
Леонидъ Ивановичь ГлЪбовъ прожилъ свое счастливое = 

дЪтство. х 

Веселый добрый мальчикъ пользовался общей лю- 

бовью. Его любили и въ своей семь, и въ семьЪ Род- 

зянокъ, любили его и кр5постные дворовые, такъ какъ 
много разъ приходилось ему съ успфхомъ ходатайство- 
вать за нихъ, когда имъ случалось въ чемъ нибудь прови- 
ниться. НЪкоторыхъ изъ нихъ по его просьбЪ Родзянко 
даже выпустилъ на волю. 

Порфирий Родзянко былъ изъ тЪхъ ‘малорусскихъ 
помфщиковъ, въ семьБ которыхъ соблюдались вс$ 
старинные украинске обряды и обычаи. То-же самое 

было и въ семьЪ ГлФбова. Маленьюй Леонидъ, или, какъ 

его называли, Леликъ, принималъ во всемъ этомъ самое 
дфятельное участе. 'Го, исполняя возложенную на него 
почетную обязанность, ставитъ онъ «кутю на покуть», 
то съ бабусею Одаркою разрисовываетъ «пысанкы», 
то хлопочетъ о томъ, чтобы пасхальная заутреня или 
водосвят!е «на Тордани» сопровождались стрЪльбою. 

«Колядныкы», «шедривныкы», «засивальныкы», «виршу- 
вальныкы» смфло шли въ пансюй дворъ, гдф встр$чали 

радушный премъ и щедрое угощеше. Пруемомъ этихъ 
праздничныхъ гостей завфдываль Леликъ, въ распо- 
ряжен!е котораго давались нужныя для этого деньги. 

Поэтическая натура’ ребенка проявилась еще и въ 
любви его къ цвЪтамъ. Замфтивъ эту любовь, ему по- 

ручили присмотръ за цвЪтникомъ. Его завфдыван!е ивЪ- 

тами было настолько усп$шно, что мальчикъ получилъ 

даже прозвише: «квитчастый король». Здороваясь съ нимъ, 

обыкновенно говорили: «Здоровъ бувъ, Льолыку, квит- 

частый королыку!» 

Вообще впечатл$н!я дЪтства Глфбова были самыя 

благоприятныя: любящая семья, теплое отношеве воспита- 

теля, поэтические обычаи малорусскаго села, картины род- 

ной природы и цв$ты —все соединялось для выработки 
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четыре буквы” и посль этого. ‘накормила. его › вкусною 
кашею, тоже согласно обычаю. Законъ Божий, ариеме- 

‚ тику, языки латинсюй и гречесюй преподавалъ мальчику. 

мЪстный священникъ о. Яковъ Заблоцюй, а писать училъ 
его Порфиршй Гавриловичъ Родзянко, не жалфвиий ни 
труда, ни денегъ для образования своёго любимца. 

Въ 1840 году Леонида отвезли учиться въ Полтав- 
скую гимназю. Хотя мальчикъ былъ очень хорошо под- 
готовленъ дома, но директоръ гимнази Капнистъ посо- 

_вЪФтовалъь помфстить его въ первый классъ, чтобы онъ 

прошелъ систематически весь курсъ гимнази съ самаго 

начала. 
Леонида поместили на квартиру къ Василю Сте- 

пановичу Проксфьеву. Это былъ добрый человЪкъ и, по 
всей вЪфроятности, онъ благотворно влялъ на развите 

симпатичныхъ чертъ характера мальчика. При его по 
’® мощи Леонидъ очень успфшно учился въ гимназ!и. 

Поступивъ въ гимназю, Леонидъ, до того времени 
постоянно живший въ кругу родныхъ, сильно затоско- 
валъ за домомь и излилъь свою тоску въ небольшомъ 
стихотвореши: «Сонъ». Но тосковаль онъ только первое 
время, а потомъ привыкь и хорошо жилось ему въ 
ПолтавЪ. Въ 1844 гобу посфтило его первое большое



         

  

тивиийся. 

И послф его смерти Леонидъ продолжалъ у 
въ гимназ!и, но окончить курсъ ему таки не прищл 

къ отцу въ Кременчугский т. и тамъ жилъ, и 
ляя свое здоровье. 

ВыздоровЪвъ, онъ хотфлъ поступить въ Кевскй 

университеть на медицинсюй факультетъ, такъ какъ. 
очень любилъ медицину, прочелъ много медицинскихъ 
книгь и даже пробовалъ практически заниматься этою 
наукою подъ руководствомъ врача Бонишевскаго. Но 

къ большому его огорченшю попасть въ университетъ ему 
не удалось и въ 1849 году онъ поступиль въ НЪжин- 
сюй лицей. с 

Въ 1851 году Леониду Ивановичу снова пришлось 

пережить еще боле тяжкое, горе: отецъ его, пере$зжая 
зимою черезъ Днфиръ по льду, провалился въ воду, за- 
боллъ послЪ этого горячкой и умеръ. Черезъ два года 
умерла и мать его. 

Посл смерти отца Леонидъ Ивановичъ на годъ ос- 
тавиль лицей и жиль у себя на хуторЪ. Въ 1852 году, 

12 мая, онъ женился на дочери нфжинскаго прото1ерея 
Прасковь$ Оедоровнф Бордоносовой. 

Окончивъ въ 1855 году, уже женатымъ, НЪжинсюй 

лицей, ГлЪбовъ былъ учителемъ географии и истори въ 
Черномъ ОстровЪ Подольской губернйи, въ тамошнемъ 

дворянскомъ училищ и, кром$ того, надзирателемъ 

общей ученической квартиры при томъ же училищЪ *). 
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*) ГлЪбову не нравилось въ Черномъ Островф: «Весна меня 

оживила; я радъ ей, какъ дитя. Мфстоположеше въ Черномъ Ост- 

ров очень не дурно: прекрасный садъ, вода; все цвфтетъ, дышеть 

жизнью... а я, подъ часъ, грушу по родинф и невольно повторяю 

слова Чужбинскаго: «Далеко десь моя симъя, а тутъ усимъ нерид- 

ный я». Во время оно, подъ вляшемъ подобной грусти (натура  
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на»—въ ‘изд. 1882 г. ‘стр. 102, № ‚хых. Баки эта. аи понра- 

звится вамъ, попробуйте, пожалуй, посадить ее на почв боле 

родной, на пол неофф. части вашихъ ВЪФдомостей». (Письмо къ 
ТШишацкому Илличу отъ 17 мая 1858). 

*) Историкъ малорусской литературы профессоръ О. Огоновскй 
со словъ г. Костя Одовця, напечатавшаго критическёй разборъ 

«Очерковъ истори украинской литературы» Петрова («Дило» 1884, 

3№ 55) говоритъ, что Глфбовъ, бывши въ лицеф, «написалъ по мало- 

русски` драматическое произведен!е «Остапова правда». Выйдя изъ 

лицея, онъ поступилъ на службу въ Черниговъ, и здфсь театраль- 

ная труппа Домбровскаго играла его «Остапову правду». Такъ какъ 
она очень нравилась публик, то Домбровский сталъ уговаривать 
ГлЪбова поступить актеромъ въ его труппу; но онь рфшилъ быть 

учителемъ и учительствовалъ сначала въ Черномъ-ОстровЪ Подоль- 

ской губ., а затфмъ въ 1858 г. перешелъ учителемъ въ Чернигов- 

скую гимназшю, гдЪ служилъ до 1863 г.» («Зоря» 1887, стр. 301). 

Врядъ ли это сообщеше вЪфрно. Изъ формулярнаго списка Л. И. 

ГлЪбова видно, что, окончивъ въ 1856 г. курсь Нфжинскаго лицея 

о степенью дФйствительнаго студента, онъ въ томъ же году, 1-го 

сентября, опредЪленъ быль на службу въ Черноостровское уфздное 

дворянское училище. Что касается сообщен1я, будто бы имъ на- 

писано драматическое произведене «Остапова правда», то на это 
нЪть никакихъ указаши ни въ бумагахъ самого ГлЪбова, ни его 

друга А. А. Тищинскаго. Глфбовъ дЪйствительно написалъ «Оста- 
пову правду», но это небольшое стихотворене, напечатанное. въ 
Черниговскихъ Губернских»е Вфдомостяхъ 1855 г., № 48. 

а а Ве
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употребляя опредфленное на это время на чтеше учени- 
камъ книгъ, часто совсфмъ не относившихся къ его 
спещальности. При этомъ онъ никогда и никого не на- 
казывалъ. И на его урокахъ всегда былъ образцовый по- 
рядокъ, потому что даже самые отчаянные шалуны не 
находили возможнымъ нарушать покой на лекшяхъ лю- 
бимаго учителя. На экзаменахъ тоже всегда какъ то такъ 
выходило, что ученики Глфбова исторю и географию 
знали какъ слЪдуетъ, и постороные экзаменаторы уходи- 
ли изъ гимнази съ убЪфждешемъ, что въ ГлЪбовЪ$ они 
имфють учителя, требующаго отъ учениковъ точнаго и 

безукоризненнаго изучения положенныхъ по штату учеб- 
НИКОВЪ. | 

Бывши учителемъ гимнази въ ЧерниговЪ, Гл$бовъ 
съ юля 186т года началъ издавать еженедЪльную газету 

«Черниговсюй Листокъ». Газета печаталась на двухъ 
языкахъ: русскомъ и малорусскомъ. Но уже въ 1863 году 
она должна была простановиться, ГлЪФбовъ потерялъ 

должность и долженъ былъ выфхать изъ Чернигова. 

Онъ перефхалъь въ НЪжинъ къ своему тестю. Здесь на 
него обрушился рядъ несчастий. ВскорЪ посл пере$зда 
въ НЪжинъ умерла его жена, и самъ онъ тяжко забо- 

лфлъ. Думали, что и онъ умретъ; но онъ остался живъ, 
хотя послфдстыемъ болфзни явилось сильное ослаблене 

зря, а въ старости почти полная потеря его. Больному, 

лишенному почти всякихъ средствъ къ жизни, ГлЪбову 
жилось очень тяжело и только благодаря и нравственной, 
и матеральной поддержкЪ нфкоторыхъ друзей могъ онъ 

пережить это тяжелое время. 
По причинф исключительныхъ обстоятельствъ, въ 

которыхъ онъ находился, пристроиться гдЪ нибудь на 
мфсто было ему очень трудно. Между прочимъ онъ про- 

бовалъ получить службу въ ВаршавЪ при помощи слу- 

жившаго тогда тамъ П. А. Кулиша, но дЪло не удалось»). 

*) Вотъ касающееся этого письмо Кулиша оть 25 мая 

1867 года, имЪфюшее значеше не только для б1юграфи 

  

 



  

  
_мъсяцемь. / Но когда ` она ен ‘уже. почти `удободослгаеною, 

вдругъ все `разстроилось. Съ\ удалешемь моего главнаго директора кн. 
Черкаскаго, я очутился среди завистниковъ и недоброжелательныхъ 
людей безъ всякой опоры. Меня могли-бы удалить совсфмъ; но 

спасло меня мое извфстное здЪфсь трудолюб!е, равное извфстному 

въ ЧерниговЪ безразсудству. Какъ человЪка, способнаго работать за 

десятерыхъ, меня пощадили; оторвали отъ моего жалованья 562 руб. 

50 коп. и оставили только при 6000 руб. состоящимъ при 
Учредительномъ Комитет, т. е. ничфмъ. Изъ этого печальнаго 
разсказа Вы увидите, что теперь менфе нежели когда. либо я имфю 

влмяне на вызовъ чиновниковъ на службу въ Царство Польское. 

МнЪ поручаютъ ‘то одно, то другое дфло; но какъ человЪкъ громко 

заявивиий себя оскорбленнымъ, я не пользуюсь расположешемъ 

сильныхъ м!ра сего и держусь отъ нихъ такъ далеко, какъ будто 

живу не въ ВаршавЪ, а на хуторф. Сколько могу судить, я обязанъ 

тфмь, что не вытфсненъ отсюда, одному Намфстнику, человЪку 

очень умному и доброму; но разстояе между нимь и мною такъ 
велико, что я долженъ довольствоваться только его благосклоннымъ 
вниманемъ. Прочихъ же лицъ, отъ которыхъ зависятъ мфста, я не могу 
ни о комъ просить потому, что моя справедливо. возмущенная про- 
тивъ нихъ гордость поставила меня въ холодныя и далекя къ нимъ 
`отношевя. Если и есть между ними человфка два, которыхъ мож- 

но бы немножко нотормошить въ Вашу пользу, то—или ны у 

нихъ подходящихъ мЪстъ, или они лишены возможности исполнить 

мою просьбу. Притомъ же теперь здЪфсь не къ риздву йде, а къ 

велыкодню: мномя должности вскорф упразднятся совсфмъ, вслЪд- 

стые оканчивающихся реформъ, и почти. всЪ мы помышляемь о 
/
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бовъ пробыль до смерти. За это время его жизнь про- 
шла спокойно и однообразно, не отм$ченная ничфмъ 
особенно замфчательнымъ. Занят!я по службЪ, въ лучшие 
часы заняя литературой... Популярный и любимый въ 
ЧерниговЪ среди своего кружка знакомыхъ, онъ тихо 
доживалъ свои посл$дне годы среди тишины маленька- 

го городка. 

|9 

Въ дфтствЪ, еще до поступлен!я въ гимназю, Гл$- 

бову часто приходилось слышать въ семь Родзянокъ о 

разговоры о литератур$ и писателяхъ, а также присут- 
ствовать при чтен!и различныхъ тогдашнихъ новинокъ 
русской литературы. Да и самъ онъ перечиталъ много 
книгъ изъ обширной библотеки Родзянокъ. Благодаря 
всему этому, онъ съ дфтства близко стоялъ къ литера- 

тур$ и вь дБтствЪ-же проявились и его писательсюя 

наклонности. Первымъ его произведенемъ была сатира ‘на 
какого то м$стнаго .панка,—избранный имъ родъ поэзи 

возвращен!и во свояси. Едва ли и одинъ годъ прослужу еше въ 
Царствз Польскомъ: такъ близко закрыте Учредительнаго Коми- 
тета. Тогда, взявши ноги на плечи, съ облегченнымъ сердцемъ по- 
шкандыбаю въ хуторъ. Положене мое здЪфсь весьма для меня тя- 
гостно, не смотря на то, что я получаю 4500 руб. ординарнаго и 
т500 р. экстраординарнаго жалованья. А могъь бы я—при извфет- 

ныхъ комбинашяхъ — помфстить Васъ въ ВаршавЪ, якъ у Бога за 
дверыма! Не для фразы говорю Вамъ, что это было постояннымъ 

моимъ желашемъ. Любовь и непраязнь къ людямъ такъ неизм$нна 

У меня, какъ зр$ше, слухъ и пр.; а я Васъ любилъ даже и тогда, 

когда, можетъ быть, Вамъ казалось, что я вовсе Васъ не люблю. 

Зачфмъ я такь долго не писалъ къ Вамъ? И на это есть причины. 

Къ инымъ пишу, любя ихь несравненно меньше, а къ Вамъ не 
отозвался ни разу. Въ одной книг прекрасно сказано, что лучшее 

изъ богатствъ загробной жизни будетъ состоять въ возможности 
открыть передъь всфми все сокровенное, что ни таится въ сердц$. 
Но это, разумЪется, только алгебраическая выкладка, для опред$- 
лен1я противоположнаго состояншя нашей души. Довольно, доволь- 

но объ этомъ». 
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уже п предвЪщалъ будущаго баснописца. Поступивъ въ 

гимназшо и затосковавъ за семьею и родною обстанов- 

кою, Глфбовъ выразилъь свои чувства въ небольшомъ 

стихотвореши «Сонъ», которое и не скрылъ отъ това- 

рищей. Посл$дне же, гордясь тфмъ, что среди нихъ. 

оказался поэтъ, показали стихотворен!е учителю русскаго 

языка Мирецъ-Имшенецкому. Учитель похвалилъ стихо- 

творен!е, посовфтоваль назвать его «Малиновкой» и 
обЪфщалъ напечатать его въ мфстныхъ губернскихъ вф- 
домостяхъ. Въ тоже время онъ далъ автору совфтъ про- 
должать писать стихи. 

Похвалы учителя и товарищей подЪйствовали на 
мальчика ободряющимъ образомъ. Когда онъ былъ въ 
пятомъ классЪ (1845—1846), то у него уже было болФе 
сотни ,различныхъ стихотворешй. Онъ передалъ ихъ ру- 
'копись своему квартирному хозяину В. С. Прокофьеву. 
Послфдыйй выбралъь изъ нихъ 50 пьесъ, показавшихся 

ему лучшими, и въ 1847 году напечаталъь ихъ отдль- 
ною книжкою. 

Стихи не отличались особыми достоинствами и бы- 

ли написаны подъ вляшемъ поэзи Пушкина, Жуков- 

скаго и другихъ русскихъ писателей. Но фактъ ихъ 
появлен1я въ печати долженъ былъ подфйиствовать обо- 

дряюще на молодого поэта. 
Врядъ ли радостное сознан!е чувствовать себя «по- 

этомъ, произведеня котораго печатаются,» было сильно 
омрачено налетфвшею на него неожиданно грозою со 
стороны гимназическаго начальства. Гроза эта вызвана 
была тфмъ, что печаташе «Стихотворешй Л. ГлЪбова» 

было произведено безъ в$дома и дозволен1я начальства. 
Поэтому, когда книга вышла изъ печати, инспекторъ 
гимназии Ив. Ив. Боровиковскй сдфлалъ за таковое са- 

мовольство строми выговоръ ученику ГлЪфбову и даже 
грозилъ посадить его, поэта, въ карцеръ. 

Дальнфйшихьъ послфдстый эта исторя не имЪла, 

тфмъ болЪфе, что уже въ 1848 году, т. е. черезъ годъ,



ОТ р, С УраРАКЬ Ст ЗРЕЛОЕ 
  

10. — 

Глфбовъ совсфмъ вышелъ изъ гимнази и очутился на 
хуторЪ. Тамъ онъ усиленно занялся чтетемь ие 

Еще раньше П. Г. Родзянко подарилъ ему «Коб- 
зарь» Шевченка. Теперь Глфбовъ прочелъ его. Онъ но-. 
томъ до смерти помнилъ, какъ онъ читалъ эту книгу 
подъ любимымъ яворомъ, и какое впечатлфн!е она на 
него произвела. Много новыхъ мыслей зародилось въ 
его голов при этомъ чтеши. Благодаря вмяншю «Коб- 
заря», а также чтенйо прекрасныхъ «Прыказокъ» Гребинки 
и полтавскому знакомству съ Аеанасьевымъ-Чужбинскимъ, 
авторомъ сборника малорусскихъ стиховъ «Що було на 

серци», ГлЪбовъ, тогда впервые началъ писать по мало- 
русски, преимущественно басни. Но печатать ихъ онъ 
началь позже, съ 1853 года въ Черниговскихъ Гу- 
бернскихъ ВЪФдомостяхъ. Редакторомъь неоффишальной 

части ихъ въ то время быль А. В. Шишацюай-Илличъ, 
имфвиий прикосновене къ украинской этнографии и ли- 

тературЪ. Въ литературныхъ прибавленяхь къ «Черни- 
говскимъ Губернскимъ ВЪдомостямъ» онъ печаталъ свои 
этнографическия записи и стихи *). Въ то время имя 

*) Отдфльно у Шишацкаго-Иллича вышли въ ЧерниговЪ въ 

1857 г. «Сборникъ малорусскихъ пословицъ и поговорокъ», а въ 

1856 и 1857 гг. въ двухъ частяхъ его сборникъ стихотворений: «Укра- 

инська квитка». Въ письмахъ къ Шишанкому ГлЪбовъ очень хвалитъ 

его стихотворен!я: «Дви квитки, расцвфтиия въ вашей душЪ, со- 

грфтой поэтическимъ увлечешемъ, доставили мн$ большое удоволь- 

стве. Ваши пфсни, Ваши думки перенесли меня на своихъ крыльяхъ, 

якъ того Ивася, на поля родныя. Впечатльше, произведенное въ 

душ$ моей вашими стихотворен!ями,—прежде всего породило мысли, 

что въ сокровишниц$ поэзи Вашей затаены таке перлы, которые 

скрывать непростительно... Теперь нфсколько словъ откровенныхъ о 

моемъ взгляд на ваши произведен!я. — О первой книжкЪ «Укра- 

инской Квитки» было уже говорено въ лФтописи, которая печата- 

лась въ «Черн. ВЪд.»; рецензаю о 2-й книжкЪ я еще не читалъ и 

потому, получивъ вашъ гостинецъь, я прежде всего взялся за вторую. 

Изъ думокъ и пфсенъ мнЪ чрезвычайно понравилась имфющая за- 

главе «До могилъ». Съ удовольстыемъ прочель я также ипфсню: 
«Кажуть люде, я щаслива». Эта пфсня, кажется, ровесница моей 
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ПУ катастроф, — стр. 58—60. Но Выше всфхь красоть поэмы-—это опи- 

_ Саше ночи и рокового свидав!я Васыля съ Галей, — стр. 41—42. 

о: _Какъ хорошь этотъ моментъ ночи: ` зи 

: «Ще разъ сходыть мисяць ясный, 
Степы задрималы, 

Задумалысь ти могылы, 
Шо въ поли стоялы; 

‚ Дви тополи пры дорози 
Лыстомъ шамотилы, 

Та дви пташкы середъ неба 
'  Стыха пролетилы!... 

Недостатокъ времени и мфста не позволяеть мн$ разговориться 

такъ, какъ бы слфдовало, и потому я указалъ Вамъ только на нЪ- 

которыя м$ста псальмы, которая и въ цфломъ составЪ очень хоро- 
_ша.—Какъ на лучшаго цфнителя вашихъ литературныхъ трудовъ и 

произведений, я укажу на представителя или, лучше сказать, шефа 
писателей Южной-Руси—Кулиша. Обратите внимаше на статью его 

въ Русскомъ ВъфстникЪ 1857 (томъ 19, 2-я декабрьская книжка, 
УИ рубр. «Современная р Въ этой статьф говорится 
и о Васъ и о пишущемъ эти строки...» (Письмо оть 1 февраля 
1858 г.). И дальше (въ письм$ отъ 29 марта того же года): «Вы нашли 

въ моемъ взгляд на Галю нЪсколько пристраст1я, подъ вмяшемъ 

котораго я написалъ Вамъ много сладкихъ вещей... Да простить вамъ 
Богъ за такое подозрфше! Ваша Галя, повторяю, очень хороша и  
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русски; но онъ не привелъ въ исполнеше этой мысли *). 
Въ 1861 году въ Петербург, подъ редакщей Бфло-_ 

зерскаго и (неоффишально) Кулиша, началь выходить 

журналъ Основа, вокругъ котораго сгруппировались тог- 
дашн!е малорусске писатели, въ числ$ которыхъ былъ 
и Глфбовъ. Здесь онъ отчасти повторилъ н$которыя 
изъ прежде напечатанныхъ своихъ стихотворенйй, отча- 
сти напечаталъ новыя. 

Еще въ конц$ 1857 года А. В. Шишацюй-Илличь 
предложилъ ГлЪбову издать его басни отдфльной книж- 
кой. Глфбовъ, однако, отклонилъ это предложеше, такъ 

какъ петербургске его земляки г.г. А. М. Лазаревский и 
Г. А. Милорадовичъ (нын графъ Г. А. Милорадовичъ) 

хороша потому, что натуральна. Пожалуй, если мы станемъ разби- 

рать ея достоинства аналитически, то, можетъ быть, найдутся и 

недостатки, которые въ сравнеши съ красотами —нуль». 

Шишацкому, однако, не понравилась статья Кулиша, что вид- 

но изъ письма Глфбова къ нему: «Статья Кулфша въ Русск. ВЪстн. 

написанная по поводу издашя оповидан!й М. Вовчка, порядоч- 

но разсердила Васъ. Мнфше Кулфша обо мнЪ, можетъ быть, спра- 

ведливо: не могу сказать, чтобъ я быль большой филологъь и. по- 

тому иногда выражаюсь не по народному. За то выражешемъ, ска- 

заннымь Кулфшомъ въ началЪ рфчи обо мнЪ, неначе по губамъ 

помазано. Помните:... «выше всфхь исчисленныхъ мною писателей» 

ит д-—Вы полагаете, что М. Вовчокъ тотъ же Кулишъ... Едва-ли. 

Если въ книжкЪ и видно вмяне Кулиша, то это очень естествен- 

но: онъ издатель и редакторъ. А мнЪ кажется, что авторъ опови- 

данй— женщина и чуть-ли не изъ фамили Марковичей. Не правда 

ли, что разсказы не дурны? Я съ удовольстшемъ читалъ. Мн$ очень 

нравится языкъ. Воть ужь здфсь нфтъ вавилонскаго смфшен1я»ь 

(Письмо отъ 17 мая 1858 г.). 

*) Письмо кь Шишацкому-Илличу (отъ 17 мая 1858). «Но не 

знаю: разсказы Вовчка почти то-же» — замфчаетъ тамъ-же ГлЪфбовъ 

по воводу своего плана. 
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*) т января 1858 г. ГлЪбовъ писаль изъ Чернаго Острова. 
А. В. Шишацкому: «На предложеше ваше —издать мои Байки от- 

‚ дльною книжкою,—я, къ сожалфышю, никакъ не могу и не смфю 

теперь согласиться по слфдующей причинЪ. На такъ давно, въ но- 

ябрЪ, я получиль письмо съ такимъь же предложенемъ, какъ и 

ваше,—изъ С.-Петербурга отъ гг. Лазаревскаго и Григ. Милорадо- 
вича. Нашедши ‘удобными для себя предложенныя ими условя, я 

тогда же послалъ имъ свое согламе на право издаюя моихъ пере- 
водовъ, приложивъ и нфсколько баекъ новыхъ». 
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**) Относительно этого изданя находимъ интересныя сообще- 
ня въ «Воспоминаняхь Н. Д. Богатинова», напечатанныхь въ 

№№ 9 и то «Русскаго Архива за 1899 Г. Богатиновъ сообщаетъ, 
что что «для училищь печатали (въ 1863 г.) на казенный счетъ 

«Байки». Попечитель учебнаго Клевскаго округа (Ширинскй-Ших- 
матовъ) отдалъ приказане Богатинову, какъ зав$дывающему книж- 
нымъ складомъ народныхъ училишъь, гдф хранилось еще до 
`пятисоть экземпляровь «Баекъ Глфбова», «до единаго эк- 
земпляра этихъ баекъ сжечь какъ вредное издане, которое не 
должно имфть м$ста въ народномъ училищЪф, что и было испол- 

нено мною. Только ради смфха, я оставилъ на память себф одну 

эту, истинно смфхотворную книженку, читая которую на исковер- 
канномъ (!) малорусскомъ язык нельзя не смФяться..» (Клевская 
Старина 1900 г., № П, Библографля, стр. 109). 

      



  

ною до т89г года. 

Съ юля 1861 года Глфбовъ самъ началь издавать 
въ ЧерниговЪ еженедфльную газету «Черниговский "Ли-. 
стокъ» на русскомъ и малорусскомъ языкахъ **). 

ня За 

*) Противъ даты 1862 г. говоритъ то, что тогда еще не было 
мировыхъ судей. Но такъ какъ мировой сулья собственно въ дЪИ- 

ств!и не участвуетъ, то Глфбовъ очень легко могъ вставить миро- 

вой судь вм$сто просто судъ уже впосл$детви. 

**) По малорусски тамъ напечатано немного. За все время из- | 
давая «Черниговскаго Листка» въ немъ были помфшены сл$дуюцая 

малорусскя произведеня: 

т8бг. 

№ г. Кузьменко Ц. «Ой выйду я, выйду, погляну на воду». Стих. 

3. Овечка Семенъ. Не пытай! Стих. 

4. Бовкунъ Харло. «Мы зустрилыся зъ тобою». Стих. 

5. » » Одынъ я хожу понадъь водою. 

6. Овечка Семенъ. Петро Спыця. Разсказъ. 

Кониссюи А. До вбогои. Стих. 

› 7. Овечка Семенъ. Петро Спыця. Разсказъ оконч. 

Верныгора М. «Закувала зузуленька». Стих. 

то. Сирыкъ Ив. Голосъ украинця. Стих. 

тг. Кулишь П. Остання писня. Стих. 

у у 

1862. 

№ г. Кирьяковъ ©. Не шо-дня брехня, де-колы й правда. Разск. 

2. Номисъ М. Де шо про украинське пысання и про слово- 

сбиръ Шейковського. 

3. Тоже. Окончан!е. . 

4. Кирьяковъ ©. Чернеча пустка. Разсказъ. 

Билокопытый М. «Ось выйды послухай». Стих. 

5. Кирьяковъ ©. Чернеча пустка. Разсказъ. Окончание.



  

  72. Тоже. Продолжение. 

Переходовець О. `Рецензйя на книгу Д. Мороза «Арыхметыка». 

23. Номисъ М. Замиткы про збирословъ К. Шейковського. Пр. 

25. Тоже. Продолжеше. > 

27. Кулишъ П. Сонетъ. 

28. Переходовець О. Корреспонденшя изъ Полтавы. 

29. Номисъ М. Замиткы про збирословьъ К. Шейковського. 
Продолжение. : 

31. Тоже. Продолжене. 

32. Конисскюй А. Купованый батько. Зъ нар. устъ. Разск. 

33—34: Переходовень_ О. Корреспонденшя изъ Полтавы. у 

Казкапроцаренка Йванаи чортову дочку. Записалъ М.Номисъ. 

35—36. Улаевъ. Изъ путевыхь замфтокъ станового пристава. 

ЗдЪсь есть разсказъ лфсника о своемъ хозяинЪ на малорусск. языкф. 

Сирыкъ Ив. Козачый жаль Стих. 
Номисъ М. Замиткы про збирословъ К. Шейковського. Окон- 

Е 
чан!е. 

1863. Ь 

№ 1. Кулишъ П. Дивоче серце. Идимя. 

Глфбовъ Л. Мышача рада. Байка. 

2. Т-й А. (Тищинск). Зъ надснивъянського села. Корреспон. 

Кулишь П. Дивоче серце. Продолж. `
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вслфдств!е этого газета выходила не въ полномъ числ 
нумеровъ: въ 1861 г. съ 14 юля до конца года вышло 
только тт нумеровъ; въ 1862 г. первый нумеръ вышелъ 
8-го апрЪля, а всего вышло въ этомъ году 36 нум. вм$- 

сто 52-хъ; въ 1863 г. первый нумеръ вышелъ только 7-го 

мая, а всфхъ нумеровъ, кончая 6-мъ августа, когда газета 
прекратилась, вышло 14. 

Сотрудники по большей части были иногородне. 

Изъ именъ, встр$чавшихся въ «Черниговскомъ Листк$», 
кром$ самого ГлЪбова, сл$дуетъ назвать П. А. Кулиша» 
П. Кузьменка, А. Конисскаго, М. Номиса (М. Т. Симо- 
нова), А. В. Марковича, А. А. Тищинскаго, А. М. Лаза- 
ревскаго, П. С. Ефименка *). 

3. Кулишь П. Дума‘ про Саву Кононенка. Стих. 

Кулишъ П. Дивоче серце. Продолж. 

4. Тоже. Окончание. 

5. Гл5бовъ Л. Панъ на всю губу. Байка. 

6. Программы спектакля «Наталка Полтавка» и живыхъ кар- 

тинъ въ г. ЧерниговЪ. 

Кирьяковъ ©. Щыре кохання. Разсказъ. 

8. Тоже. Окончаше. 

то. Опанасъ (А. В. Марковичъ?). Корреспонден. изъ Новгородка. 

М-чъА.В.(А.В. Марковичъ). Двичирточкы зънашыхъ русалокъ. 

Номисъ М. Реценз:я на драму Стеценка «Доля» и извфсие 

о выход вь свЪть книги С. Опатовича «Оповидання зЪъ святого 

пысання». Вып. [. 

14. Три народныя пфсни въ корреспонденши изъ Новгородка. 

*) Самъ ГлЪфбовъ писалъ въ газет подъ собственнымъ именемъ 

и подъ различными псевдонимами, одинъ изъ которыхъь Кениръ 
сдфлался впослфдств!и очень извфстенъ въ Галиши. Происхождеше 

его таково. Отецъ ГлЪбова купилъ себЪф канарейку, по малорусски 
«Кеныра». Канарейка такъ понравилась своимъь ифШемъ сосфдямъ, 

что они приходили ее слушать и прозвали старика ГлЪфбова «Ке- 

ныромъ». Потомъ это прозваше перешло къ Леониду Ивановичу и 

употреблялось имъ какъ псевдонимъ. 
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По направленю своему «Черниговсай Листокъ» 
примыкалъь къ лучшимъ петербургскимъ и московскимъ 
изданямъ того времени, сочувствовавшимъ реформамъ 
бо-хъ годовъ. Въ литературномъ отношен!и газета была 
гораздо блфднфе столичныхъ издан, но за то носила 
такя мфстныя черты, которыя дфлали ее, въ извЪстномъ 
отношен!и, болфе интересной для южнорусской публики 
чфмъ большя газеты и журналы Москвы и Петербурга. 
Не смотря на это, газета все же не имфла болышаго круга 
подписчиковъ. Это обстоятельство побуждало редактора- 
издателя изыскивать способы для ея распространения. 
Между прочимъ онъ обращался къ тогдашнему черни- 
говскому архиерею Филарету съ просьбой сдфлать ра- 
споряжен!е о выпискф «Черниговскаго Листка» для цер- 
квей, получающихь Епархальныя ВЪдомости. Преосвя- 
щенный Филаретъ отнесся сочувственно къ просьбЪ ГлЪ- 

бова и изъявиль свое согласе на его предложеше. Од- 
нако ГлЪбову, кажется, не пришлось воспользоваться 

имъ, такъ какь вскорф «Черниговский Листокъ» былъ 

пр!остановленъ, а его редакторъ очутился не у дЪль въ 
Н$жин$ въ очень стфсненномъ, какъь мы видфли, по- 

ложени. 

Эта перемЪна въ судьбЪ, въ связи съ послфдующи- 
ми несчаст1ями, подЪйствовала угнетающимъ образомъ на 
творчество ГлЪбова. Въ течене около двухъ лфтъ жиз- 

ни въ Н-жинЪ онъ почти ничего не писалъ, если не 

считать сохранившихся въ его бумагахъ двухъ-трехъ сла- 
быхъ стихотворенй по русски. Въ послфдуюцие годы 
онъ пробовалъ писать въ «ЗанозЪ», «Осф» и н$кото- 

рыхъ другихъ издан!яхъ, но его руссюя произведен!я съ 

трудомъ находили себЪ издателя, такъ какъ не отлича- 
лись ни оригинальностью идей, ни яркостью исполнения. 

Въ 1872 году вышло въ ЧерниговЪ новое (второе) 
изданше его «Байокъ» мючавшее уже 50 басенъ. Эти 
четырнадцать новыхъ их Ъннымъ 

1 
плодомъ его творчес ‘оз ифремяи с 1863Е бат 2 Г. 
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Впрочемъ еще одно литературное предприятие почему 
то заняло около 1865 года жившаго въ НЪжинЪ Гл$- 
бова: составлеше для народа малорусскаго оракула подъ 
загламемъ «Ворожка». Была объявлена даже подписка 
на него и выдавались въ получен!и денегъь печатные би- 

леты. Издаше, однако, не состоялось, о чемъ врядъ ли 

приходится жалФть *). | 

*) Самъ Глфбовъ, какъ видно изъ объявлешя о «Ворожк$» 

смотрфлъ на эту книгу, какъ на «невинно-праятное развлечеше въ 

часы досуга», но съ такимъ взглядомъ врядъ ли можно согласиться. 

Кто жильвъ деревнф, тотъ знаетъ, что тамъ «бабы-ворожкы» и «ди- 

ды-ворожбыты» и до сихъ поръ пользуются довфраемъ очень и очень 

многихъ. И теперь еще бываютъ случаи, когда люди за два-три 

десятка версть Фдутъ къ какой нибудь знаменитой «ворожкЪ», от- 

возя ей иногда послфдыя деньги. Обладателю «Оракула» мноме 

завидуютьъ и ходятъ къ нему гадать въ случаяхь пропажи чего 

либо, долгаго отсутстыя кого либо изъ семьи и т. п. При од- 

номъ удачномъ отвфтф «ворожки» или оракула забываются десятки 

неудачныхъ, и вЪра въ гаданье продолжаетъ проивЪфтать. Если мы 

признаемъ существоване такой вЪфры нежелательнымъ, то нежела- 

тельнымъ является и распространеше книгъ, могушихъ поддержать 

эту вру. Поэтому и нельзя согласиться, что «Ворожка», составлен- 

ная Л. И. ГлЪфбовымъ, была бы полезною или даже безвредною 

книгою. Но, какъ видно изъ писемъ сохранившихся въ бумагахъ 

Глъбова, вопросъ о «ВорожкЪ» интересовалъ тогда не одного толь- 

ко составителя ея. Это указываеть на ошибочность взглядовъ 

н$которой группы лицъ на народное просв$шене. Ради характеристи- 

ки этихь взглядовъь приводимъ здЪфсь матерлалъ, касаюцийся 

предмета. 

Своихъ средствъ для издашя «Ворожки» ГлЪбовъ не имфлъ, но 

нашелся человЪкъ, В. А. Косовневъ, которому мысль ГлЪбова очень 

понравилась, и онъ согласился дать взаймы деньги на издаше. Но 
между авторомъ и издателемъ возникли спорные пункты. Они за- 
ключались въ томъ, что авторъ и издатель никакъ не могли сго- 

вориться относительно отвЪтовъ «Ворожки». (Книжка должна была 

состоять изъ отвфтовъ, расположенныхь подъ номерами — вродф 

такъ называемаго «Соломона». Косовцевъ не удовлетворялся про- 

стыми отвфтами Глфбова. По его мнфышю «речи бабуси должны 

быть типичны необыкновенно... Ирон!я, юморъ, наивность, образ- 

ность..... вся суть изъ сборника Номиса должна быть занесена въ 
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Пробовалъь еще ГлЪбовъ себя и на почвЪ драмати- 
ческой литературы. Какъ сказано выше, ‘онъ написалъ 
водевиль «До мырового». КромЪ того, въ его бумагахъ 
нашлись два русскихъ водевиля *), но все это не было 

  

«Ворожку». Если нфтъ пословицы готовой, брать пфсню, такъ 

какь Вы сдфлали съ нЪФкоторыми отвфтами. Тогда щегольнемъ 
«Ворожкою»` такъ, что ее на расхвать разберутъ». И онъ пред- 
лагаль Глфбову свою помошь въ составлешши , отв$товъ. «Я не 

хлопочу о томъ, поставите ли Вы мое имя въ предислои или 
нфть, — для меня все равно. Но я хочу, чтобы «Ворожка» вы- 

держала самый строши взглядъ знатока и заслужила внимаше и 
сочувстые людей, любящихъ родную рЪчь». Дальше Косовцевъ пи- 

шетъ: «Да я, сказать Вамъ правду, и понять Васъ не могу: то Вы 

рады моей помощи, то вновь хлопочете объ авторской самостоя- 

тельности. Я было началъ пересыпать «Ворожку» пословицами, ма- 
лорусскими ид1отизмами, ифснямий; но теперь не смфю послЪ Ва- 
шихъ словъ. Отчего мы расходимся? Вы говорите: Ворожка—это 

простая умная бабуся съ теплою душею; а я говорю: Ворожка— 
это народная мова со всфми своими типичными премами, ‘остро- 
умемъ, поэз!ею, богатствомъ образовъ, выработанныхь народной 

жизнью, —подчасъ звучащихьъ болью сердца, ировшею рфдкою,—какъ 
простая бабуся не найдется сразу... я нисколько не имфю претензи 
выставлять себя способнфе Васъ,—я не знатокъ, а языкомьъ народ- 

нымъ занимаюсь всего около трехь лЪтъ, но боле Васъ имфю до- 

сугу». 

Въ конц концовъ они таки пришли къ соглашен!ю, но изда- 
не «Ворожки» не состоялось: она осталась неоконченною. 

Въ 188т г. вопросъ о ней быль снова поднятъ. П. С. Ефимен- 

ко писалъ ГлЪбову, сообщая ему, что Залюбовсюй изъ Екатерино- 

слава говоритъ, что у грамотнаго народа большая потребность въ 
гадальникЪ, и хорошо было бы составить таковой. Вспомнивъ, что 

Глфбовъ уже составлялъ гадальникъ, г. Ефименко просилъ его до- 

кончить работу и отправить ее въ цензуру, предлагая добыть сред- 
ства для издан!я, если ихъ нфть у ГлЪбова. Но и на этотъ разъ 

издан!е «Ворожки» не состоялось. 
Однако попытка напечатать малорусскй оракулъ была сдфлана 

вЪ 1888 году еше разъ, но уже не ГлЪбовымъ, а инымь лицомъ. 

Попытка окончилась неудачно. (См. львовсюй журналъь «Зоря» 

1889 года, № 4, стр. 65). 

*) г. «Гипическя сцены съ живыми картинами». Оригиналь- 

ный эпизодъ изъ уфздной жизни въ 5 отдфл. и 5 карт. 1867. 

2. «Веселые люди или кровь не вода». Оригинальный воде- 
виль въ одномь дЪиств!и. Въ передЪлкЪ онъ названъ «Хуторяноч-
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напечатано, да врядъ-ли и стоило печати, за исключен!- 
емъ «До мырового», 

ПослЪ 1872 г. наступаеть еще болфе безплодный 
пер1одъ. Литературная дфятельность Глфбова въ это вре- 
мя проявляется лишь въ томъ, что онъ, очевидно для 
усилев1я своихъ денежныхъ средствъ, пишетъ коррес- 
понденщи въ газеты. КромЪ того, онъ издаль нфсколько 

крошечнаго формата книжечекъ, состоящихъ каждая изъ 
нфсколькихъ листочковъ и заключающихъ въ себ юмо- 

ристическ!я стихотворешя по русски—по поводу мЪст- 
ныхь черниговскихъ происшествй; эти книжки могли 
быть интересны лишь извфстной части Черниговцевъ, 
(Очевидно и самъ авторъ смотрфлъ на нихъ какъ на 
шутку). Но въ той сферЪ, въ которой Глфбовъ былъ 
наибольшимъ мастеромъ, въ сферЪ басенъ, онъ не далъ 
за это время ничего, и новое издаше его «Байокъ», 
вышедшее въ КевЪ въ 1882 году, не принесло ни од- 

ной новой вещи. Это молчан!е талантливаго поэта, въ 

значительной мфр$ объясняющееся отсутстыемъ перюо- 

дическаго органа, въ которомь онъ могъ-бы помфщать 
свои «байкы» и малоруссюя стихотворения *), 

ка. Очень обыкновенный случай изъ украинской жизни». Отрывокъ 

изъ этого водевиля подъ заглавемъ «Профзж!е» былъ напечатанъ 

въ «Черниговскомъ листкф» (1862, № 3). 

Въ бумагахъ покойнаго А. А. Тищинскаго есть указане на 

то, что пьесы эти были дозволены цензурою къ представленю' и 

игрались на Черниговской и другихъ провиншальныхъ сценахъ. 

*) Правда, въ 1866 г. Ф. В. Волховскй предлагаль Глфбову 

принять участе въ альманахЪ, который онъ предполагалъ издавать; 
затфмъ въ 1868 г. просили его сотрудничества въ дфтской христо- 

мат!и «Забавка» и въ альманахЪ ‘«Скрыня», но всЪ эти предпола- 
таемыя изданя не появились и потому неизвфстно, лавалъ-ли 
ГлЪфбовь для нихь свои сочинен!я. Затфмъ г. Старицкй про- 

силь Глфбова прислать что нибудь для его альманаха «Рада», но и 
въ послфднемъ нфтъ ничего, принадлежащаго ГлЪбову. 
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продолжалось вплоть до 1890 года, когда ГлЪбовъ на- 

чалъ писать для галицкихъ журналовъ. 
Въ 1890 г. въ Галищи началъ издаваться журналъ для 

дфтей Дзвинокз, и Глфбовъ сразу дЪФлается его дЪятель- 
нымъ сотрудникомъ. Онъ печатаетъ тамъ свои новыя бас- 
ни, лирическ!я стихотворен!я, а также подъ, ‚псевдони- 
момъ Дидуся Кеныра, изящныя загадки въ стихахъ, ко- 
торыя особенно нравились маленькимъ галичанамъ. КромЪ 
Дзвинка, его лирическя стихотворения и басни печата- 
ются до самой его смерти еще! въ’двухъ галицкихъ ма- 
лорусскихъ журналахъ: «Зоря» и «Илюстрована библю- 

тека для молодижи». 
Имя Глфбова извЪстно было въ Галищи и раньше 

уже по одному тому, что его басни, вмфстЪ съ произ- 

веденями иныхъ малорусскихъ писателей, давно вошли 
въ составъ различныхъ хрестоматй, употребляющихся 

въ галицкихъ народныхъ школахъь и гимназаяхъ. Но по- 
слфдвя его произведен!я, печатавиияся въ Галищи, до- 

ставили ему тамъ такую популярность, что когда 
въ 1891 году праздновался въ ЧерниговЪ пятидесяти- 

лЪтнй юбилей литературной дфятельности поэта, то га- 

личане выразили большое внимане къ юбиляру. Галиц- 

ке журналы и газеты напечатали о немъ сочувственныя 
статьи и б1ографическя свЪфдЪния *), иллюстрированныя— 

(Дзвинокъ, Зоря) помфстили и его портретъ **). Дзвинокъ 
посвятилъ юбиляру весь 4-й номеръ. На помфщенномъ 

тамъ рисунк$ черниговскаго художника И. Г. Рашев- 
скаго находится`портретъ ГлЪфбова въ вЪфнкЪ изъ дубо- 

выхъь и лавровыхъ листьевъ, окруженный дЪйствующими 

лицами изъ`его «байокъ»—звЪрями, одфтыми въ малорус- 

ске костюмы. Внизу рисунка слБдуюций «Прывитъ Лзо- 
ныдови Глибову». 

*) Дзвинокъ № 4, Зоря №№ 4и7, Правда, марть 

вып. Ш, Дило № 63, Народна часопись № 67 и друг. 

**) Портретъ Глфбова былъ еще раньше помфщенъ въ № 12 
Дзвикнка за 1890 г.
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«Гарная муза Тебе, Леониде, 
Литъ пъятдесятъ вже кохае. 
Иидкого усмиху, згирдного слова) | 
Блеску фальшывого й крапли не знае. 
Опроминена любовъю сердечною 
Вильна та ясна душа твоя й мова». 

Зат$мъ слфдуетъ коротенькая б1ографИя юбиляра, 
написанная А. А. Тищинскимъ. 

Но безъ сомнфнйя самою прятною вещью для по- 
эта-юбиляра было помЪщенное въ юбилейномъ номер$ 
„Дзвинка стихотвореше отъ имени галицкихъ дфтей, оза- 
главленное: „Дидусеви Кенырови в 50 литню ричныцю 
йою праци литературнои щедрованне дитей. ДЪти поз- 
дравляютъ юбиляра съ его праздникомъ, благодарятъ за 
написанныя для нихъ прекрасныя стихотворения, байки и 
загадки, за то, что: 

«Вже пивсотни литъ 
Винъ вчыть дитей 

Любыть людей, 

По правди жыты до загыну, 
Любыты ридную Вкраину 
Едыну на ввесь свитъ». 

Въ ЧерниговЪ праздноваше юбилея происходило 
29 сентября 189т г. Въ помфщен!и клуба почитателями 
поэта былъ устроенъ обфдъ, на который приглашенъ 
былъ юбиляръ, встрфченный при вход торжественными 

звуками марша. Привфтственное слово отъ лица всЪхь 
присутствующихъь сказаль А. И. Ханенко и поднесъ 

юбиляру подарки отъ черниговцевь и изъ иныхъ горо- 
довъ. Леонидъ Ивановичъ отвфтилъ на привфтстве сти- 
хами. Во время обфда прочтены были привфтственные 

адресы и телеграммы изъ Львова, КЛева, Одессы, Хер- 

сона, Харькова и Петербурга. Сказано было много р$- 

чей и тостовъ, на которые отв$чалъ стихами тронутый 

юбиляръ. 
Этотъ день, день въ который чествовали его, какъ 

проповфдника взглядовъ выраженныхъ имъ въ его луч- 

` 

  

 



шихъ литературныхь произведешяхъ, долженъ былъ 

явиться для Глфбова нравственнымъь возмезщемъ за т 

тяжелыя времена несчасмй и горя, которыя ему приш- 

лось пережить раньше. 

А Но недолго прожилъ Глфбовъ послф своего юби- 
лея. Здоровье его приходило въ упадокъ, зрф:ше все осла- 
бЪвало и дошло до того, что онъ могъ видфть только 

однимъ глазомъ и то съ помощью’ лупы. Онъ уже не 
могъ завфдывать дфлами типограф1и,-—за него, подъ его 

руководствомъ, работалъ его сынъ. 

Тихо погасала жизнь старика поэта *). Онъ уже съ 

годъ или даже болфе недомогалъь и хотя не выходилъ 

изъ дому, но и въ постели не лежалъ; по большей ча- 

сти онъ сидфлъ на диванЪ, а иногда прохаживался по 

комнатЪ. Временами онъ сильно кашлялъ; но съ докто- 

рами совЪтоваться не хотфлъ, а лБчилъ себя самъ и из- 

рЪдка только совфтовался со своимъ старымъ праятелемъ 

докторомъ И. Н. Лагодою. Болфзнь его протекала спо- 
койно, и окружающимъ казалось, что онъ боленъ не 

смертельно и можетъ еще долго прожить. Только въ 

конц сентября, послЪ врачебнаго осмотра, выяснилось 

опасное состоянйе его здоровья; оказалось, что онъ бо- 

ленъ астмою, что и сердце, и легюя, и печень у него 

слабы и что, кромЪ всего этого, у него брайтова бо- 

лЛЪзНнь. 

Еще 24-го октября онъ сидфлъ въ постели и да- 
же продиктовалъ А. А. 'Тищинскому новую басню «Огонь 

и гай» (въ послфдне годы жизни онъ, за слфиотою, 

самъ не писалъ, а обыкновенно диктовалъ свои басни 
сыну или прятелямъ). Но уже 26-го ему стало хуже, 
а 28-го совсфмъ плохо. 

Сознанйя и памяти онъ не утратиль почти до по- 

слЪдней минуты и въ послфдай день своей жизни уз- 

*) Св$дшя о послфднемъ времени жизни и о смерти его 
заимствую изъ статьи А. А. Тищинскаго (Дзвинокъ 1894, № т).
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наваль окружающихь и изрФдка разговаривалъ, хотя 
уже очень плохо-себя чувствовалъ. 

Уже два дня онъ не принималъ пищи, такъ какъ 
не могъ глотать, и для поддержавя силъ ему давали 
вино съ водою. Одинъ разъ попросилъ чистой воды, а 
ему дали молока, чтобы узнать, сохранился-ли у него 
вкусъ,—но онъ не захот$лъ его пить и сказалъ съ уко- 
ромъ: «На шо жъ дурыты?» Зная, что смерть близка, онъ 

часто просилъ провфрить пульсъ и радовался, если 
пульсъ подымался, а отъ консилума врачей отказался, 
говоря: «Не треба, ничого воны не поможуть». Даи 
видно было, что уже никто и ничто ему не поможетъ, 
такъ замфтно для глаза онъ догоралъ. 

29 октября его не стало. 

3т-го октября происходили похороны. День былъ 
ясный и теплый... Почти весь Черниговъ собрался про- 
водить останки всЪфмъ черниговцамъ извфстнаго и лю- 
бимаго Леонида Ивановича. Происходившее въ то вре- 
мя уфздное земское собранйе, почтивъ память поэта вста- 

ван!емъ, постановило не собираться въ день его похо- 
ронъ и возложить на его гробъ вЪнокъ. 

Кромф этого вЪнка передъ гробомъ несли еще 

вЪнки: отъ губернской земской управы, отъ земской ти- 

пограф!и, отъ городской управы и городского банка, отъ 
купповъ, «Славетному байкарю-поэтови видъ прыхыль- 
ныкивъ» и отъ юевлянъ «Ветерану украинського пысьмен- 
сьтва». Гробъ сослуживцы и друзья покойнаго несли на 

рукахъ до могилы въ оградЪф 'Троицкаго монастыря (вер- 
сты за двЪ или больше отъ города). Женщины ' несли 

крышку гроба и вЪнки. 

Въ 1899 году надъ могилою Л. И. Глфбова пос- 

тавленъ надгробный памятникъ изъ бФлаго мрамора какъ 

дань уважешя къ нему земляковъ. Съ одной стороны 

памятника помфщенъ портретъ покойнаго, исполненный 

на фарфорф и подъ нимъ надпись: «Леонид Глбов, 
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поет байкарь. Народився 19 лютого 1827. Умер 29 

жовтня 1893». Съ другой стороны выр$зана золотая лира 

и подъ ней два куплета изъ стихотворетя г. Самйленка, 

сказаннаго надъ гробомъ покойнаго. 

Ласкавымъ голосомъ писень ты намъ дававъ 
У наше чесне дило виру, 

И гоминъ радосты й нади провожавъ 
Твою, теперъ розбыту, лиру. 

И оть замовкъ тый гласъ: погасъ огонь ясный, 
Шо въ темному свитывъ околи; 

Але не вмре поэтъ у памъяти людськй: 
Згадаемъ мы тебе въ недоленьци лых!й 

И въ кращый часъ новои доли!... 

М. Зиирня. 

НР 

Лучшая театральная пьеска ГлЪбова «До мырового» 

написана живо и не безъ юмора, но не представляетъ 
изъ себя ничего выдающагося. Главное значеше ГлЪбова 

въ его басняхъ и н$фкоторыхъ лирическихъ стихотворе- 
Н1ЯХЪ. 

ВсЪхъ басень ГлЪфбовъ написалъ 107.За неболь- 

шими исключен!ями, сюжеты ихъ взяты у Крылова или 

Дмитр!ева (въ «Черниговскихъ Губернскихь ВЪфдомос- 
тяхъ» при каждой баснф обозначено, изъ какого автора 

она заимствована). Но это врядъ-ли имфетъ большое 

значене при оцфнк$ творчества баснописца. Въ этой 

области творчества болфе чЪфмъ въ какой либо иной 

сюжеты являются общимъ достояшемъ, переходящимъ 
изъ рукъ въ руки. 

Греческая басни Эзопа или непосредственно, или 

при посредствЪ латинской передфлки Федра и другихъ 

безчисленныхъ переводовъ и передфлокъ въ течеше бо- 
лъе двухъ тысячъ лфтъ распространили свои сюжеты по 
Азим и ЕвропЪ. Каждый изъ баснописцевъ, пользуясь



    

уже готовыми сюжетами, прибавляль нЪФкоторые свои, 
и такимъ образомъ составился тотъ запасъ басенныхъ_ 
сюжетовъ, которымъ мы располагаемъ въ настоящее вре- | 
мя. Подобнымъ образомъ поступали и новые извфстные 
баснописцы (Лафонтенъ, Геллертъ, Лессингъ, Крыловъ, \ 

Гребинка и др.). . 
Значеше, центръ тяжести басни совефиъ не въ 

сюжетЪ, а въ той нащональной обработкЪ, въ томъ мфет- 

номъ колоритЪ, который придается баснф ея авторомъ 

при пересадкЪ общечеловфческаго, бродячаго сюжета на 

свою родную почву. И талантъ баснописца тфмъ выше, 

чфмъ удачнфе можетъ онъ дфлать эту пересадку, чЪмъ 

нашональнЪе, народнфе его произведеня, чфмъ болЪе 

они, при не мфстномъ сюжетЪ, своими образами, карти- 
нами, духомъ составляютъ оригинальные мЪстные про- 
дукты творчества, сильно затрагивающие умъ и чувство 
народа, представителемъ котораго является создавший 
ихъ поэтъ. 

МЪстная природа, нашональные характеры и чувства 
и, пожалуй, нфкоторая, нашюнальная склонность къ пред- 

почтеншо извфстныхъ идей, а затБмъ какъ можно боле 

народная форма—въ этомь значен!е басни; сюжетъ-же 

здЪфсь вешь даже не второстепенная. 
Съ этой точки зрфыя народности басень слфдуетъ 

смотрЪть на басни вообще и на басни ГлЪфбова въ част- 

ности. 

Первые шаги ГлЪбова въ этомъ направлени пока- 
зываютъ, что нашъ баснописецъь находится еще подъ 
сильнымъ вмяшемъ своихъ образцевъ. Перечитывая въ   «Черниговскихь Губернскихъ ВЪФдомостяхъ» самыя ран- 

ня басни его, замфчаешь, что онъ часто просто перево- 
дитъ Крылова слово за словомъ. Вотъ, напр., басня «Лебедь 

щука и ракъ»: 

Якъ у товарышивъ ладу немае, 
Той дило ихъ ладу не знае. | 

Колысь то лебидь, ракъ та щука | 

  

Прыставыть хуру узялысь.



  ве о Просы я (Степана! 
« Такъ я у його вкравъ барана». 

— Бижы жъ,—ажъ-генъ жыве Трохымъ!— 
»Трохымъ? Боюсь этыся зъ нымы» 

— Погано жы... Ну... а чы не прыйме Клымъ—и 
` 

М) 
У Крылова то-же мЪсто: 

«Васенька, мой другъ! Скажи скорЪе, 
Кто здЪфсь изъ мужичковъ добрЪе!» 

— Проси скорЪфй Степана! 
«То такъ, да у него я ободраль барана.» 
— Бфги жь, вонъ тамъ живетъ Трофимъ. 

«Къ Трофиму? НФтъ, боюсь и встрФтиться я съ нимъ.» 
— НУ, плохо-жъ! Но авось тебя укроетъ Климъ!— 

ЗдЪфсь переводъ настолько близокъ, что является 
почти подстановкой слова подъ слово; во избЪжаше 
нахождения новыхъ рифмъ не только сохранены имена 

  

*) Черниговскя Губернскя ВЪдомости 1853, № 8, стр. $6 
**) Тамъ-же, № 8, стр. 55. 

\
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оригинала, но даже одно слово употреблено съ русскимъ 
ударев!емъ: барана вм. барана. 

ВмЪфсто замфны употребляемыхъ Крыловымъ велико- 
русскихъ пословицъ соотвфтствующими малорусскими, 
ГлЪбовъ иногда переписываетъь ихъ слово за словомъ. 
У Крылова: ` 

— (Самъ себя вини: 
Что ты посфялъ, то и жни. 

У Глфбова (Вовкъ и китъ): 
Самъ себе выны: 
Що, братику, пойявъ, те й пожны. 

Или у Крылова (Левъ и мышь): 
Не плюй въ колодезь, пригодится воды напиться. 

У ГлБбова въ той-же баснЪ: | 
Не плюй въ колодязь, —прыгодыться воды напыть- 

ся *) и тд: 
Понятно, что въ такихъ передачахъь Крылова мало- 

руссюй языкъ присутствуетъ почти только въ видЪ за- 

м$ны % на и, а и на ы. Иногда это слишкомъ усердное 
слЪдован!е оригиналу приводитъ нашего автора даже 
къ н5которымъ неловкостямъ и несообразностямъ. Напр., 
у Крылова въ баснф «Лисица и оселъ» очень естествен- 
но говорится о звЪряхъ, что каждый изъ нихь выме- 
щалъ больному льву 

«по своему: 

Кто зубомь, кто рогами.» 
Глфбовъ заставляетъ звЪрей драться дубиной: 

«пидъ бокы стусоне 

Чы дрюкомь, чы рогамы **)». 
Слова Крылова о пустой бочкЪ, что она «вскачь 

несется», переданы, что бочка «брыка та такъ басуе ***)», 

т.е. о бочк$ сказано то, что малоруссюй языкъ до- 

зволяетъ сказать только о лошади, везущей бочку. 

*) Байки 1895, стр. 17. 

**) Тамъ-же, стр. 7- 

***) Черниговскя Губ. ВЪдомости 1853, № 16, стр. 136. 

   



  

  _ срав `ЗдЪсь не 
_ можеть ( ыть и. рЪчи о переводф, здфсь все оригинально. 

«Сосфдушка, мой свфтъ, = 
Пожалуйста покушай» . 

начинаеть свою басню Крыловъ и привсдитъ даль- 
ше ллалогь сосфдей. Этотъ длалогъ, несомнфнно мужиц- 
юй, но онъ могъ бы принадлежать каждому мужику и 
какихъ нибудь спешальныхъь типическихъ чертъ вы 
здЪсь не ‚найдете. 

ГлЪфбовъ поступаеть совершенно иначе. У него 
басня начинается краткимъ, но выразительнымъ описа- 
немъ житейскаго благополучя двухъ друзей-мирош- 
никовъ, изъ которыхь одинъ въ гостяхъ у другого... 
Разговоръ ихъ замфчательно типичент: 

«А нумъ, мирошныку, молоть безъ витру,> 
Сказавъ шуткуючы Демъянъ: 
«Попереду пидмажемо колеса, 
ЩШобъ млынъ не торохтивъ 
И шистирня довготелеса 
Не дряпала бокивъ». 

Такъ могуть говорить лишь мирошники. Много 
уже они «перемололы» варениковъ, и наконець Климъ 
отказывается: 
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Не лизе билше, кишъ малый.— 7 
— А ну, — озвавсь Демъянъ, —потишъ мене ми друже! | 
Ось глянь, варенычокъ бокастенькый якый!...— 
«Хыба одынъ»...—промовывъ Клымъ линыво, 
Посылкувався и змоловъ. 
Онъ ужь почти дремлетъ послф варениковъ и 

«перчакивки», и, послЪ всего предыдущаго, эта фраза: 
«Хыба одынъ»...—промовывъ Клымъ линыво 

сразу заставляеть васъ со всей отчетливостью пред- 
ставить сцену малорусскаго «гостювання». Согласно съ 
боле медлительнымъ характеромъ малороссовъ, у Гл$- 
бова далогь между праятелями ведется не въ такомъ 

скоромъ темцЪ, какъ у Крылова и все время украшенъ 
блестками украинскаго юмора. 

«Ну, скушай-же еще тарелочку, мой милый!» 

говорить просто Демьянъ Крылова; но для мало- 
русскаго Демьяна этого мало. Онъ не можетъ не на- 
рисовать выразительнаго, проникнутаго юморомъ, образа: 

«Онъ на весилли тисно якъ бува, 
А прыйде старшына—и мисто е... 

Шобъ вовка мы у лиси не боялысь, 

Голубчыку! ковтны ты старшыну!.. 

Мирошныкы зареготалысь: 
«Лля тебе каже Клымъ,—ковтну№» и т. д. 

Бытъ малорусскаго народа постоянно находитъ 
прекрасное отражеше въ басняхъ ГлЪбова, давшаго намъ 
превосходныя картинки въ этомъ родЪ въ такихъ басняхъ, 

какъ «Ведмедыкъ», «Скоробагатько», «Цикавый» и мн. др. 
Что у Крылова почти отсутствуетъ,—это описаше 

мЪстной, спешально русской природы. Генй1альный басно- 

писецъ рисуетъ, правда, иногда то или иное явлеше 
природы, но здфсь у него рфчь почти всегда украшена 

образами классической миеолойи: шумяций аквилонъ, 

зефиръ, Флорино царство, Фебъ лучезарный, Аврора— 

постоянно встрфчаются въ этихъ прекрасныхъ и силь- 

ныхъ описашяхъ. Наоборотъ, ГлЪбовъ любитъ описывать 
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  1 я 
ь красивостью своей _ 

Плясать сюда "пастушекть привлекаемт? х 
У насъ же раннею ‘и позднею зарей 

Насвистываетъ соловей. 
Да вы, зефиры, сами 
Почти не разстаетесь съ нами. (Листы и 

корни). 
Вотъ рисунокъ Глбова: > 

Въ одн® долыни пидъ горою 
Высокый явиръ зеленивъ; 

Край берега надъ чыстою водою 
Шыроки виття роспустывъ; 

Лысточкы зъ витрыкомъ, жартуючы, шепталысь: 
_ СА ну, голубчыку, ще, ше дыхны! 

Бачъ, братику, яки мы повдавалысь 
Веселыи шелестуны! 

Якъ бы не мы зъ тобою шелестилы, 
. То хто бъ долыну звеселявъ, 

И съ кымъ бы ты тутъ, витрыку наш мылый, 
Гуляючы, любенько жартовавъ? 

Шо бъ туть було безъ насъ? Краса якая? 
Буръянъ та осока;



Була бъ долынонька, неначе пустка тая, 
А подывысь, теперъ вона яка! 

До насъ зозуленька у гости прылитае 
И весело куе, якъ въ тыхому кутку; 

Вивчарыкъ на сопилку грае 
Пидъ яворомъ у холодку; 

Спивае соловей, неначе у садочку, 
А середъ ночи въ тыхый часъ, 

Тутъ мавочкы гуляють у таночку, 
И ясный мисяць дывыться на насъ». (Шелестуны) 

  

Въ этой колоритной картинкф все—и природа, и 
люди, и даже миеоломя м$стныя, малорусскя. “'Такя 
басни ГлЪбова, какъ «Будякъ и васылькы», «Троянда», 

«7Кукъ и бджола», «Горлыця й горобець» и др.— это 
замчательныя картины украинской природы. 

Есть у Глфбова еще одна черта, совершенно от- 

сутствующая у другихъ извЪфстныхъ намъ баснописцевъ: 

это тихи лиризмъ, являюпийся постоянно неотъемле- 

МЫМЪ 

дидактическомъ родф литературы какъ басня дфлаетъ 

часто 

похожими на произведения этого жанра другихъ басно- 

писцевъ, придаетъ имъ задушевный характеръ, и въ 
этомъ отношеши Глфбовъ-баснописець не имЪетъ со- 

перниковъ. Этимъ лиризмомъ ГлЪбовъ не только одухо- 
творяетъ свои картинки природы и народнаго быта, не 
его гуманная, любящая натура заставляетъ его затрагивать 
струны чувства читателя по поводу того или иного печаль- 

наго 

этому поводу сравнить басню Крылова «Левъ и мышь» 

съ басней ГлЪФбова на ту-же тему. Разсказавъ о презрЪ- 

ни льва къ мыши, баснописецъ сообщаетъ, что «льву 

даромъ не прошла однакожъ гордость эта» и, описавъ, 

поимку льва, заканчиваетъ басню безъ всякаго сожал$- 

ня ко льву, говоря: 

оён 

свойствомъ его таланта. Этоть лиризмЪъ въ такомЪ 

  

произведенмя Глфбова совершенно особыми, не 

происшествыя съ героемъ басни. Интересно по 

«... его своя кичливость съБла». 

  ль .



  
  

  \Чвих»—состарЪвш левъ ожидаетъ удара осла. 
_ АБ се тор, №и ЧИ-И; е хошаз Ыеп шоиги, 

Ма5 с’е5ё топит 4еах Ю15 дие зоийги {ез аЧейцез *). 
Крыловъ передаетъ этотъ конецъ довольно близко: 

Какъ смерть моя ни зла— 
Все легче, чфмъ терпфть обиды отъ осла. 

(Книга УШ, № ПП). 
ГлЪфбовъ сохраняетъ тотъ-же конецъ: 

И справди тяжко, шо й казать! 
Отъ до чого сыленный левъ дожывся: 
Бодай бы бувъ не народывся, 

‚ Якъ такъ жыття свое кинчать. _ 

Но авторъ считаеть нужнымъ пояснить, почему 
такъ отнеслись звфри ко в онъ звЪрямъ «багато лыха 
наробывъ», а. 

Не треба людямъ забуваты: 

Хто викъ по божому прожывъ,. 
Николы зла и крывды не чынывъ, 
Того до смерты будуть поважаты. 

(Левъ дидуганъ, Г.П). 

*) Каезае [ла ЕопёаеХУ1 плуПгИ 

  

  

Державна  П; лична ЫБЛЮТЕКА | 
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С.     слабаго противъ сильнаго, злоупотребляющаго | своею 
силою, проявляется въ большинствЪ его басенъ; изъ. 
особенно выразительныхъ въ этомъ отношен!и назовемъ: 
Вовкъ и ягня, Гадюка та ягня, Собака й кинь, Танци, 

Кундель, Соломъяный дидъ. Въ послЪдней баснЪ Глфбовъ — 
указываетъ на отживаше старыхъ премовъ воздЪйстыя 
страхомъ и на необходимость замфны ихъ новыми. На 
застращивая «дидомъ»—пугаломъ, стоящимъ въ саду 
съ палкою въ рукахъ, «горобци» отвфчаютъ: `. 

Мы бачылы ше не такыхъ: 
У панському саду стоялы генералы,— 

Та й тымъ на голову сидалы, 
А се соломъяный— не боимось, 

Пидъ носомъ пурхаемъ и смемось. 

«Таки диды» замфчаетъ отъ себя авторъ 

Ничогисинько не помагають. 
А часъ бы людямъ перестать 
Соломъяного дида пхать 
И тилко горобцивъ смишыты: 
Теперъ не пугаломъ добра навчать, 
Намъ треба иншого бажать— 

Жывого слова правды и просвиты *). 

Вопросъ о просв$щен!и народныхъ массъ вызвалъ 

у нашего автора еще одну прекрасную басню—«УКукъ 
и бджола» (Черниг., изд. стр. 155). 

Басни «Хмара», «Былына»; «Бджола‘ и мухы», 

указываютъ на необходимость не отрываться отъ родной 
почвы при работЪ на пользу народа, а басня «Кундель» 
въ надлежащемъ видЪ представляеть тфхъ, которые 
хотфли бы насилемъ заставить всЪхъ думать и дфлать 
по одинаковому шаблонному образцу, рекомендуемому 

подобными «кунделями». 
Къ недостаткамъ басеньъ ГлЪбова, кром$ уже. 

сказаннаго о басняхъь перваго перода его писательской 
    

*) Черниговское издане 1895 г., стр. 149.  



  

  

_ употребляль чуждые народному. языку выражения, напр. 
_въ басняхъ «Троеженець» **), «Танци», гдф онъ упо- 

  

*) Чтобы не заслужить упрека въ голословности, приводимъ 
рядъ выражен!й, встрфченныхъ нами при перелистывани чернигов- 

скаго издан!я (1895) «Байокъ». Напечатанныя въ разбивку выражен1я 

мы считаемъ несвойственными малорусскому языку: 
Паны безъ дила сотни всюды сують (стр. 6).—Собакы й справ- 

ди унялыся (то)—Вдывыло не то людей—котивъ дурныхъ 
{50).—И трусыться, и хныче (79)—Яка бида надъ Нымъ 

стряслася *(79).—Розвеселывъ винъ брата невзначай (80).— 

И ну хазяина журыты (87).—Теперъ усякъ. йому виддячыть 

наровыть (99).—Кабань клыкомъ пидъ бокы стусоне (99).— 
И той урве хочъ хвостыка кинець (99).—К уманька свого 
шанувала (тот).—Пустрая кума (102).—Панову хандру по- 
троху ‚розважать (103).—Улучывъ лысъ годыноньку шаслыву | 

(105).—По уговору—се моя (105).—Списыво глянувъ (114). 
— Усе було одно твердыть (115).—И ну скакать, аукатьи 
страшыты (120).—Мовчалывый ковыль (137).—Погана тына 

(138).-—За мноюволочылысь (—ухаживали, 142).—"Тварьпредъ 
королемъ своимъ лыкуе (111).— = 

**) Это одна изъ самыхъ слабыхъ басень ГлЪфбова, особенно 

если сравнить ее съ великолфиною баснею Гребинки на ту-же тему— 
«Гришныкъ».



аа 

требляетъ слова и обороты русскаго канцелярскаго слога, 
отчего языкъ этихъ басенъ оказывается очень пестрымъ. 

Перечитывая басни ГлЪбова въ хронологическомъ | 
порядкЪ, убЪждаешься, что, начавъ съ не всегда удач- — 

ныхъ, очень несамостоятельныхъь подражаний Крылову, 
ГлЪбовъ чфмъ далфе, тфмъ все болфе и болфе пре- 
вращался въ самостоятельнаго художника, и мнойя изъ 

самыхъ лучшихъ его басенъ написаны въ послфдн!е годы 

его жизни. Г : 

Лирическая стихотворев!я ГлЪбова не многочислен- 
ны и не отличаются разнообраземъ затронутыхъ ими 
темъ. 

Любовь, воспоминан1я о быломъ, утрата молодости 

—вотъ ихъ темы; тихая печаль-——обычный ихъ колоритъ; 
иногда легкая безобидная шутка. Но въ нихь есть 
искренность и задушевность, образы поэтичны, языкъ 
звученъ, а въ шутливыхъ стихотворешяхъ—чисто укра- 
инсюй юморъ. Особенно хороши «Журба» и «У степу». 
Первое изъ нихъ, начинающееся словами: 

Стоить гора высокая, 
Попидъ горою гай... 

сдфлалось издавна очень популярною ифсней среди 
интеллигенщи, а въ послфднее время переходить и въ 

народъ. 
Д$теюя лирическля стихотвореня Глфбова показы- 

ваютъ умфнье стараго поэта затрагивать дфтскую душу 
и фантазю образами, захватывающими дФтей. 

«Весна прыйшла 
Тепло знайшла! 

Крычать дивчатка й хлопчыкы. 
«Цвиринь цвиринь! 

Журбу покынь»! 

Клопочуться горобчыкы. 

Все ожыло, 

Все росивило, 

  
 



  

  
И ИЕ Ия зрадивъ, 

- _ Помолодивъ, 

Якъ ти дивчата Йй хлопчыкы. 
` ! 

\ : 1 
Такъ и вфетъ отъ этой картинки вфяшемъ весны 

и запахомъ первыхъ цвФтовъ. 

И поэтъ дфйствительно помолодфлъь въ послфдше 

годы своей жизни; образъ сфдого и слфпого старика, 
украшаемаго цвфтами толпой окружающихъ его румя- 
ныхъ жизнерадостныхъь дЪфтей, существовалъ не только 
въ воображен!и поэта, но быль дЪФйствительностью, такъ 
какъ послфдые годы его были окружены 05 дЪ- 
тей-галичанъ, для которыхъ онъ писалъ. 

Совсфмъ особый родъ поэзши представляютъ сти- 
хотворныя загадки ГлЪбова, печатавиияся въ журналЪ 
«Дзвинокъ». Онъ бралъ обыкновенно народную загадку 
и включалъь ее въ остроумную, иногда очень изящно 
написанную картинку *). 

  

‚ *) Въ этомъ родф есть тринадцать пьесокъ Шиллера (см. его 

«Рагареп ип В&4зе]» въ первомъ томф двфнадцатитомнаго бер- 
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Во всЪхъ дфтскихь стихотворешяхь ГлЪфбова ска- 
зался его замфчательный педагогическй тактъ, его при- 
рожденное умфнье заинтересовывать и увлекать малень- 
кихъ читателей такъ точно, какъ когда-то, на лекщяхъ. = 
гимназ!и, онъ увлекалъ и покорялъ своихъ слушателей— 
дфтей. : ‚ 

   

  

линскаго издан я «Зе Шегз зашиеве\Уегке», стр. 236). Загадки на-_ 
шего автора отличаются оригинальностью. Вотъ одна изъ нихъ: В 

Мовчала ничъ; уси мовчалы 

И соловейко задримавъ; 

На неби зирочкы блыщалы; 

За гаемъ мисяць_выглядавъ. 
Не спало трое у господи; 
Не выдно, де воно й яке; 

Вы, диты, станьте у прыгоди, 

Вгадайте—шо воно таке? 

«Пошлы намъ, Боже, день скорише» 

Одно озвалось на стини: 
«Теплише буде ий веселише, 

Якъ блысне сонечко мени». 

А друге каже: «Ничко мыла! 

Колы бъ съ тобою довше буть: 2 

Мене безъ тебе тилко й дила, я 

Шо въ бокы пхають и товчуть». ` 
Мовляе трете: «Ричъ даремна, 

Мене нишо не веселыть, } 

Чы то настане ничка темна, з 

Чы то веселый день шумыть». 

ВИДГАДКА. 

Вночи сумуючы, виконце 1 

Благае Бога день послать, 

Шобъ засвитыло ясне сонце, 

ШЩобъ дитямъ щастя не проспать. 

Нарыпавшысь у сины зъ хаты, 

Бажають двери видпочыть. 

И просять ничку пою даты, — Г 

Нехай, мовъ, лыхо довше спыть. 

А сволокъ— все йому байдуже, 

Усе дарма—чого тужыть? 

И не турбуеться винъ дуже — 

Зализь пидъ слелю та й лежыть. 

(Дзвинокъ 1890, № 13и 14).  





         и имфвшяся у насъ лично, р воспоминат 
его знавшихъ. Изъ печатныхь статей о Г 
матераль представляютъ замфтки А. А. В 
№ 4 «Дзвинка» за 1891 г. (по поводу 

данной по малорусски во ЛьвовЪ истори украино 
литературы) очень б$дны свЪдфнями. : 

Ниже мы помфщаемъ библюографическй указатель. 
печатныхь малорусскихъ сочиненйй Глфбова. Въ него мы 
не включали совсЪмъ различныхъ иерепечатоко басенъ и 
иныхъ стихотворешй ГлЪбова, дЪлавшихся въ различ- 
ныхъ пер1одическихъ издашяхъ, хрестоматяхъ для клас- 
наго чтеня въ галицкихъ народныхъ школахъ и гимна- 

_зяхъ и пр., отм5чая только первое появлевше пьесы въ 
печати. Но издавя басенъ Глбова отдЪфльными книж- 
ками указаны нами всф. 

1858. 

ЧЕРНИГОВСКТЯ ГУБЕРНСКЯ ВБДОМОСТИ. 

№ 8. Вовкъ и китъ. Байка. 

Вовкъ и вивчари. Байка. › 
Лебидь, щука и ракъ. Байка. 

» 11. Лысыця и оврахъ. Байка. 

Вовкъ и лысыця. Байка. 
№ 12. Мирошныкъ. Байка. 

Лысыця и осель. Байка. 
“Чыжьъь та голубъ. Байка.
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ОЕ 
РА » 36. Сыныця. Байк. | 

Е риа АВВ | 
`ЧЕРНИГОВСКТЯ ГУБЕРНСКЯ ВЪДОМОСТИ. 

у № 46. Остапова правда. (Стихотворене по поводу 
9 прохода ополчен!я чрезь НЪжинъ). ` 
» 48. Писня: Скажить мени, люде добри, въ кого 

я вдалася? о 
» 50. Вовкъ та ягня. Байка. 

1856. | ‹ 
ЧЕРНИГОВСКТЯ ГУБЕРНСКЯ ВЪДОМОСТИ. 

№ :5. Шпакъ. Байка. 

1858.. 

ЧЕРНИГОВСКЯ ГУБЕРНСКЯ ВЪДОМОСТИ. 

№ 8. Щука. Байка. 
° >» 9. Свыня. Байка. 

и 
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Думка: Якъ за лисомъ за пролисомъ. ясне сон- 
це сходыть. 

. Стрыжено! Стрыжено! (Этнографич. запись). 
ТИ: 
18. 
22. 

Вивчарь. Байка. 
Лящи. Байка. 
Нетутешня былына. Байка. 

1859. 

ЧЕРНИГОВСКЯ ГУБЕРНСКЯ ВЪДОМОСТИ. 
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Цикавый. Байка. 

. Разсказъобъужф. (Этнографическаязапись).(?) 
Писня: Летыть голубъ. по надъ полемъ. 
Купець та мыши. Байка. 
Ярмарокъ. Стихотворене. 
Вечиръ. Стихотворение. 
Паняночка. Стихотворене. 
Торбына. Байка. 
Журба. (Стоить гора высокая). Стих. 

1860. 

ЧЕРНИГОВСКЯ ГУБЕРНСКМЯ ВЪДОМОСТИ. 

№ т1. Зиронька. Стихотворение. 

1861. 

ОСНОВА. 

№ 4. Горлыця й горобець. Байка. 

№ 

1862. 

ОСЕЕОВлА. 

5. Моя веснянка. Стихотворенге. 

» то. До ворожкы. Стихотворение.
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Е о у \ 
'Гамъ хороше, де насъ нема. Л. Глибова. Черниг. 

1890. 

ЗОРЯ. 
№ 5. Вередлыва дивчына. Байка. 

» 

Старець. Байка. 
6. Танци. Байка. 

Музыкы. Байка. 
» 12. Розмова. Стихотвореше. | 
» 14. Ярмарокъ. Стихотвореше. ПередЪлка стихот. 

2 напечатаннаго въ Чер. Губ. ВЪд. (1859, № 34). 

ДЗВИНОКЪ. 

№ 5. Коныкъ-стрыбунець. Байка. 
» 

» 

» 

У 

» 

6. Пивень и перлынка. Байка. 
8. Христосъ Воскресъ! Стихотворение. 

Левъ-дидуганъ. Байка. 
10. Тамъ хороше, де насъ нема. Байка 
тг. Ягня. Байка. 
12. Хазяйка и челядкы. Байка. 
19. Жабы. Байка.



   

  

Загадки въ стихахъ и отлгадки къ нимъ въ № № _ з 
11—12, 13—14, 15—16, 17—18, 19 —20, 21—22, 23—24. 

Байкы Леонида Глибова: 'Тамъ хороше, де насъ 
нема.—Ягня.—Хозяйка и челядкы.—ЛЬьв. к. 

1891. — м 

Зоя о 

= Снигуръ та сынычка. Байка. 
» 6. Билочка. Байка. 

» 9. Шелестуны. Байка. р 2 

Де кому на догадъ. (Акростыхъ). | 
» 14. Дыковына. Байка. 
» 16. Пеня. Байка. 

ДЗВвИНоОкКЪ. 

№ г. На новый рикъ. Стихотворение. 
Кому прывитъ? Акростихъ. 

» 2. Будякъ и васылькы. Байка. 
Хто баба? Акростихъ. 

» 3. Лысыця-жалибныця. Байка. 

Хто вона? Акростихъ. 
» 4. Ластивка й шулика. Байка. 

Дуля. Сказка въ стихахъ. 
Сонъ. Малорус. переводъ стих., съ котораго 
считается начало литературной дЪятельно- 

сти ГлЪбова. 

За щедривку писенька. ОтвЪ$тъ на юбилейное 
привЪтствые отъ галицкихъ дфтей. 
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Шука й китъ. Байка. 
Благанне. Стихотворене. 
Пысанка. Стихотворенге. 

Паляныця й кнышъ., Байка. 

Веснянка. Стихотворене. 

Хто воны? Акростихъ. 

» 12. Фялка и буръянъ. Байка. 

» 19. Дидокъ и витрякы. Байка. 
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Г. 

  

№ 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
Х 

» 

» 

» 

» 

г. На перелази. Стихотворение. 
3. Соломъяный дидъ. Байка. 
7. Зузуля й горлыця. Байка. 

тг. Не плачъ, поэтъ. Стихотворене. 
13. Цуцыкъ. Байка. ь 
гб. Цяцькованый оселъ. Байка. 
т8. Гусы. Байка. 
22. Хмелына и лопухъ. Байка. 

ДЗВИНОКЪ. Ф 

г. Щедривка. Стихотворен!е. 
Горшкы. Байка. 
Що за птыця? Акростихъ. 

2. Зимня писенька. Стихотворене. 
3- Що зашкварчыть? Акростихъ. 
5. Лысыця и выноградъ. Байка. 
9. Тинь и хлопчыкъ. Байка. .
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` №. Загадки и отгадки въ № №: 1—2, 3—4, 8—6, 8 
9, то--11. я > 

д
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ИЛЮСТРОВАНА БИБЛЮТЕКА ДЛЯ МОЛОДИЖИ. | 

№ 2. Орачи и муха. Байка. 

1893. . 
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г. Мосагпо. Стихотвореше. 
2. Мыколи Лысенкови (стих. на юбилей). 

» 3. Сыла. Байка. : 

5. Надъ Днипромъ. Стихотвореше. 
У степу. Стихотворенге. 

» 20. 'Гроянда. Байка. 

У Г с
 

ДЗВИНОКЪ. 

№ г. На новый рикъ. Стихотворене. 

Вселый переспивъ на новый рикъ. Стих. 

Пташка. Стихотворен!е. 
У Жукъ и пчола. Байка. 
Вовкъ и кундель. Байка. 
На Велыкдень. Стихотворение. 

» 17. Квиткове весилле. Стихотворене. 
УК вавый хлопчыкъ. Байка. 

»‘т9. Перекотыполе. Байка. 
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» 20. Снигуръ та сынычка. Байка. 
Хто розмовляе? Акростихъ. 

» 2г. До дитей. Стихотвореше. 

» 22. Хто бреше? Акростихъ. 

Загадки и отгадки въ №№ 2—3; 4—5, 8—9, 17— 

18, 21—22. 

1894. 

ВО вая 

№ 1. Пидь калыною. Стихотворение. 

» 8. Думка. Стихотворенге.



    

  
Е ря трудности. `пользованы талицкими. изданями, мы не 
только не можемъ ручаться за то, что нами сдфланы 
всЪ указаня, но даже почти увЪрены, что у насъ не до- 
стаеть отмфтки относительно н$Фкотораго количества 

пьесъ, первоначально появившихся въ такихъ галицкихъ 
издашяхъ, какихъ мы не имфли въ рукахъ. При сличе- 
ви послфдняго, посмертного, изданя «Байокъ» съ хра- 
нящейся у А. Л. Глбова рукописью, въ которую впи- 
саны всф сто семь басенъ ГлЪбова, видно, что изъ об- 

щаго количества ихъ напечатано въ книжк$ лишь во- 
семьдесятъ восемь пьесъ. Не попали въ это издаше во- 

семь басенъ изъ тфхъ, которыя печатались раньше въ 
Черниговскихъ Губернскихьъ Вфдомостяхъ, Чернигов- 
скомъ ЛисткЪ и ОсновЪ, а также въ предыдущихъ’ от- 
дфльныхь издашяхъ басенъ (1863, 1872 и 1882), а имен- 
но: Лебидь, щука и ракъ,—Вовкъ и лысыця,—Чыжь та 

голубъ,—Дви бочкы, —Зозуля й пивень, —Свыня, — Панъ на 

_ всю губу, —Осель и хазяинъ. Затфмъ одинадцать басенъ, 
написанныхъ позже: 7Жабы,—Лысыця и выноградъ, — 
Вовкъ и кундель,—Огонь и гай, — Мальованый стовпъ,-- 

Оселъ и соловей,—Дидокъ у лиси,—Гава и лысыця,— 
Левъ и комарь,—Чабань и комарь, Перлы и свыня. 

`



   

        

Весьма жаль, что эти басни не вошли въ послфднее ? ы 

дане, которое такимъ образомъ не является тфмъ, чфмъ 
оно должно было бы быть: полнымъ а басенъ 
нашего автора. 

Равно можно лишь пожалфть, что до сихъ поръ | 
не собраны вмфстБ и не изданы иныя Стихотворены 
ГлЪбова. Слфдуетъ надфяться, что издатель послдняго 
изданя «Байокъ» не замедлитъ собрать все обозначенное 
въ вышеприведенномъь спискф въ одну книгу. Такое 
собраше сочинешй Л. Гл$бова будетъ должною данью’ 
уважен1я къ симпатичному поэту, а съ другой стороны = 
явится очень желательнымъ подаркомъ нашей читающей | 

публикЪф. Мноше почитатели ГлЪбова и среди образо- ] 
ванныхъ классовъ, и среди сельскихъ читателей ждутъ | 
такого изданя. Желательно было-бы, чтобы оно | 

явилось такимъ же дешевымъ,. какъ издане «Байокъ» 

1895 г.
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ь. Поэма. Ц. 5. 

Хто цихь кныжокъ выпысуе не менше якт, на 5 р., тому скыда- 
еться 25 коп. зъ рубля; а колы выпыесуе не менше акъ на 25 руб., 
то скыдаеться половына. и 

Гринченко. Этнографическе матерлалы (малорусске). Томы 1 и 2. Проза. 
Ц. 1-го тома: Тр. 50 к., 2-го— Эр. Томь Ш-— Ифени. Ц. 8 р. 50 к. 

Гринченко. П. А. Кулишь Рюграфичеекй озеркъ. Ц. 25 коп. 
Гринченко. Народные спектакли (малорусске). Ц. 25 кои. 
Залирня. Л. И. Глфбовь. Блотр. очеркъ. Ц. 25 кои. 
Г. Б. Хома Батлай. Поэма. Звиршувавъ П. Г. Ц. 10 к. 

- Хто купуе кожнои кныгы (зъ цихъ трьохъ) не меншь якъ 10 пры- 
мирныкивъ, тому скыдаетьея 25 коп. зъ рубля. 

  

з Вси ци кныжкы треба выпысуваты видъ Б. Д. Гринченка зъ 
Чернигова. 

Колы покупець мае скыдку, то самъ платыть за пересылку; колы 
скыдкы неё мае, —то-платыть за пересылку выдавець. 

ГЛИБОВЪ Л. Байкы. Цина 15 к., на кращ. напери 95 коп., на 
велиц. 49 к. Адрессъ: Чернитовъ, А. Л. ГлЪбову. 

— эожфно- =
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Четыреста страницъ убористой печати. 

Цна съ пересылкою 1 рубль. 

При выпискЪ то экземпляровъ и при пересылкЪВ на счеть. 

покупателя скидка Въ 25°/о. е 

Алдрессъ издателя: Черниговъ, Б. Д. Гринченко. 

| 
] 

| ту 

| 

 


