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М.И.Петров 
 

Викторъ Николаевичь Забhлла [1] 
 
Главныя свhдhнiя о жизни Забhллы мы имhем въ "Запискахъ 

М.Н.Глинки". Говоря о пребыванiи своемъ въ 1838 году въ Каченовкh, въ 
помhстьи Григ. Степ. Тарновскаго, борзенскаго повhта, Глинка, между 
прочимъ, разсказываетъ слhдующее: "Сосhдъ Тарновскихъ, мой 
пансiонскiй товарищъ Н.А.Маркевичъ, помогъ мне въ бплладh Финна: онъ 
сократилъ ее и поддhлалъ столько стиховъ, сколько требовалось для 
округленiя пьесы… Малороссiйскiй поэтъ Викторъ Забhлла иногда также 
гостилъ въ Качановкh Двh его малороссiйскiя пhсни: "Гуде витеръ вельми 
въ поли" и "Не щебечи, соловейко" я положил тогда же на музыку. Этотъ 
Забhлла былъ необыкновенный мастеръ изображать въ лицахъ; въ 
особенности хорошо представлялъ слhпцовъ. Первый скрипачъ, 
Калиничъ, однажды былъ приведенъ отъ такого представленiя въ столь 
сильный восторгъ, что воскрикнулъ: "Это, сударь мой, волшебство, 
совершенный антикъ". Хозяин, который говорилъ такимъ же ломанымъ 
языкомъ, какъ и первый скрипачъ его, былъ черезвычайно аккуратенъ, и 
всh наши удовольствiя и сюрпризы непремhнно оканчивались до 
полуночи и ранhе, при чемъ хозяинъ вhжливо раскланивался, и гости 
расходились. Но не все предавались сну: у меня въ оранжереh 
собирались Маркевичъ, П.Скоропадскiй, Забhлла и Штернбергъ… Играли 
русскiя и малорусскiя песни, представляли въ лицахъ и бесhдовали 
дружески иногда до трехъ и четырехъ часовъ по полуночи, къ нhкоторой 
досадh аккуратнаго хозяина. Эти сцены повторялись часто, и Штернбергъ 
удачно изобразилъ наши сходки, рhвно какъ ловко потрафилъ Забhллу". 
Этотъ портретъ Забhллы находится въ альбомh Л.И.Шестаковой, 
принадлежащемъ нынh императорской публичной библiотекh. Около 
1846 года В.Забhлла познакомился съ Шевченкомъ и въ 1861 году 
участвовалъ въ его погребенiи на родинh. Умеръ въ 1869 г. 

Кроме указанныхъ Глинкою двухъ песенъ В.Забhллы, намъ извhстны 
неизданное его стихотворенiе " Остапъ да Чортъ" и следующiя 
стихотворенiя, помещенныя въ "Ластовкh" Гребенки: "Голубъ", "Писня", и 
безъимянная, начинающаяся словами "Повiяли витры буйны". 
Н.М.Бhлозерскiй упоминаетъ еще объ его юмористическомъ посланiи "До 
Тараса"(Шевченка), въ стихотворной формh. 
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Изъ нихъ стихотворенiе "Остапъ даЧортъ", заимствовавшее сюжетъ 
свой изъ народныхъ повhрiй, повидимому написано по подражанию "Пану 
Твардовскому" П.П.Гулака-Артемовскаго. Вотъ это стихотворенiе: 

Жывъ соби десь чоловикъ, винъ Остапомъ звався. 
Разъ поихав въ гай по дрова, зъ чортомъ постричався: 
Прылягавъ, бачъ, гаекъ его до болота блызько; 
Росла всячына на ему высоко и нызько. 
Завелось въ тому болоти чертякивъ до врага, 
Булы й голи, й волохати, – цилая ватага; 
Булы чорни и перисты, шути и зъ рогамы, 
На собачыхъ булы лапахъ, булы и зъ ногамы. 
Остапу тому й казалы, щобъ винъ постеригся, 
Щобъ не издывъ самъ у гай той, зъ чортомъ щобъ не стрився. 
Дакъ що! може, винъ ухопыть? Сырый – не покурыть! 
Улепетне й чортъ одъ мене, и рогы загубыть! 
Дывовалыся мыряне, що винъ такъ хвабруе, 
Що про бисивъ такъ винъ смило подъ вечоръ толкуе. 
Бо воны якъ темно стане, то такъ и шмыгають, 
Перевернувшысь во що-небудь, да все й пидслухають; 
Жабамы инколы скачуть, жукамы литають, 
Де-що робытца на свити – усе бисы знають. 
И Остапъ – нехай Богъ простыть – мабуть зъ нымы знався: 
Ходывъ въ ночи самъ усюды, чортивъ не боявся. 
Разъ рубавъ винъ въ гаю дрова… зыркъ, поручъ чортяка! 
Трохы не впустывъ сокыры, злякавсь неборака. 
– "Здоровъ бувъ, пане Остапе!" – бисъ озвавсь до его. 
Ище бильшъ Остапъ злякався, не сказавъ ничого; 
Потимъ трохи прочунявся (дуже бувъ проворный). 
– "Чувъ я про тебе, Остапе, – ты на все моторный" - 
Чортъ сказавъ до его знову. Остапъ тилькы чухавсь…, 
Мовчавъ довго съ переляку, писля оправывся. 
– "Якъ къ якому – бачте – дилу", Остапъ ставъ казаты: 
"Орать, сiять, лису плесты, ставытъ вмiю хаты". 
– "Ну, а зайця чы доженешъ? "спитався чортяка. 
– "Не дожену, пане чорте, бо я не собака". 
– "Отъ же я дакъ и пiймаю!" – "Дакъ де–жъ его взяты?" 
– "Заразъ буде, колы хочешъ, биля насъ стрыбаты". 
Де узявся справди заець! Остапъ катя крыкнувъ; 
Заразъ и пiймавъ чортяка, заець и не пыкнув; 
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Якъ поймавъ винъ въ свои лапы, тилькы стрепенувся. 
– "Дыковинка!" Остапъ каже, а чортъ улыбнувся. 
– "Ну, а свыснуть чи зумиешъ?" чортъ изновъ пытае, 
"Я такъ свысну, що зъ дерева лыстя позлитае. 
– "А я не такъ ще умiю". Остап почавъ мовыть: 
"Нихто въ свити, въ закладъ пиду, на ногахъ не встоить". 
- "Давай въ закладъ, що я встою!" Остапъ наготовивъ 
Гарную соби дубынку, зновъ соби промовывъ: 
- "Свыстить же вы попереду, тоди станемъ бытця 
"Мы у закладъ, що впадете, готовъ побожытся". 
– "Заразъ! Затуляй же уши!.." Свысь!!! и лысь затрусывся,- 
Ажъ Остапъ насылу встоявъ, зъ дуба лысть звалывся. 
 – "Тепер же вы, пане чорте, завяжить очыци: 
Бо якъ свысну, то неначе хто вриже по пыци". 
– "А якый же буде закладъ?" Чортяка пытае. 
– "Повну шапку срибныхъ грошей", – Остапъ одвичае. 
– "А ты мыни, якъ не впаду, що ты обhщаещъ?" 
– "Усе, усе, що е въ мене – все позабираешъ!" 
– "Добре!" Да и завязавъ очи, винъ перехрыстывся, 
Якъ уризавъ дубцемъ въ високъ, чортъ и покотывся! 
Застогнавъ, ажъ сумно стало, якъ бугай въ болоти; 
Остапъ квачем ему въ горло, щобъ не сохло въ роти. 
Облызувався чортяка, насылу ажъ дыхавъ, 
Крутывъ зъпершу головою, а дали й зачмыхавъ. 
– " На здоровья, пане чорте! годи вамъ качатця: 
"Я пиду уже до дому, пора рощытатця" 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
Землю пооравъ, якъ плугомъ, чортяка рогамы, 
Повырывавъ зъ корнемъ зилья, якъ дригавъ ногамы. 
Крутывсь, вертивсь, пидскакувавъ, скреготивъ зубамы. 
Мабуть дуже винъ бувъ нижный: все плямкавъ губамы,  
Якъ сова пры свитли въ хати, все лупавъ очыма, 
Хвостомъ вертивъ, росправлявся да кывавъ ушыма; 
Прочумався, ставъ на ногы, неначе бувъ пьяный,  
Позихавъ да потягався, неначе заспаный. 
Трошки зъ годомъ заговорывъ: "ну, Остапъ, ты свыснувъ! 
"Справди, ни наче хто въ ухо мене дуже тринувъ". 
– "Ище добре, що очыци соби завьязалы, 
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"Не тилькы ричъ бы отняло, може бъ слипи сталы". 
Чортъ оддавъ Остапу гроши, та въ болото тягу, 
Скорише воды напывся, прогнавъ трохы смагу. 
Писля Остапъ росказувавъ, якый бувъ чортяка: 
Волохатый, и зъ рогамы, чорный мовъ собака; 
Двое очей въ его лоби: одно превелыке, 
Якъ жаръ було червонее, а маленьке – дыке. 
Языкъ вь его предовгенный, через губу висыть; 
Самъ не встоить, все тупае, мовъ бы глыну мисыть. 

                                                – 
Такъ и вирь отцымъ Остапамъ, чвалаямы ходять, 
Зовсимъ воны неучены, до бисивъ проводять. 
 
Другiя стихотворенiя В.Забhллы – лирическiя. В нихъ г. Чупрына 

(А.А.Котляревскiй) видить подражанiе Шевченкh и А.Метлинскому. 
"Счастливые опыты въ стихахъ автора Думъ, – говоритъ онъ, – поэзiя 
котораго пришлась по сердцу украинцамъ, и Амвросия Могилы указали 
другимъ тотъ путь, на которомъ встречаемъ талантливаго Забhллу, 
отчасти Чужбинскаго" [1]). Не смотря на веселый характеръ В.Забhллы, 
какимъ изображаетъ его Глинка, лирическiя стихотворенiя нашего автора 
почти все отличаются глубокою грустью человhка, навсегда потерявшаго 
радости любви и семейнаго счастiя. Можетъ бытъ, грустный тонъ его 
лирическихъ стихотворенiй навhянъ Метлинскимъ и отчасти Шевченкомъ, 
но, можетъ быть, онъ найдетъ свое объясненiе и въ обстоятельствахъ 
жизни самого автора [2]). Некоторое исключенiе представляетъ только его 
"Писня", въ которой, по крайней мhре, не высказывается безнадежность 
любви. Проhхавъ дважды мимо двора милой и не видhвъ ея въ очи, 
герой песни мысленно обращается къ ней со слhдующими словами: 

Чи й ты такъ скучаешъ? 
Колы мене вирно любышь, 
То й бачить бажаешъ. 
Ой, якъ вирно мене любишь,  
Будемъ жыть зъ тобою 
Цилый викъ, мое серденько,  
Якъ рыба зъ водою! 

Стихотворенiе "Повиялы витры буйны" жалуется на разлуку съ дивчиною: 
Повiялы витры буйны 
Зъ холодного краю: 
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Розлучылы зъ дивчиною, 
Котру я кохаю. 
Та не витры, люде злыи 
Мини се зробылы; 
Самы мене звелы зъ нею, 
Самы й розлучылы. 

Въ стихотворенiи "Голубъ" молодой козакъ плачетъ по своей 
несчастной долh, разлучившей его съ подругою жизни и разрушившей его 
семейное счастье. Козакъ спрашиваетъ голубя, зачhмъ онъ такъ тажко 
стонетъ, и голубъ высказываетъ передъ нимъ такую же печаль – тоску, 
какая грызла и самого козака: 

Того, козаченьку, 
Того, кучерявый,  
Що я спарувався, 
Та не поживъ лита 
Зъ сызою своею: 
Яструбы убилы. 
И дитокъ придбалы 
Двойко малюсенькихъ, 
Згодувать не вспилы; 
Погынулы й диткы 
За мылою щвыдко, 
Я стогнать остався. 

Онъ не хочетъ уже летать въ поле, чтобы найти стадо и прогнать свое горе: 
Що стадо поможе 
Мини бидоласи? 
Тамъ усе чужiи. 
Однялы у мене 
Голубку и ридныхъ 
Вороги лыхiи… 
Колы суха витка,  
Котра пидо мною, 
Зновъ зазеленiе, 
Тогди сыза буде 
Зъ рiдными до мене,  
И серце зрадiе. 
Та й застогнавъ дуже, 
И сплеснувъ крыламы, 
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Ажъ лисъ стрепенувся, 
Полетивъ до пущи… 
Бильшъ на тую витку 
Винъ и не вернувся. 

Такого же грустнаго тона и пhсня Забhллы "Не щебечи, соловейку", 
переложенная Глинкою на музыку. Благодаря этому обстоятельству, она 
получила большую известность въ Малороссiи и стала почти нородною. 
Мы приводимъ ее здесь въ томъ виде, какъ она записана для насъ на 
Волыни: 

Не щебечи, соловейку, 
На зорi раненько! 
Не щебечи, малюсенькiй, 
Пiдъ вiкномъ близенько! 
Твоя писня дуже гарна,  
Ты гарно спiваешъ; 
Ти щасливий спаровався 
И гнiздечко маешъ, 
А я бидний, безталанний 
Безъ пари, безъ хати; 
Не судилось минi въ свiтi 
Весело спiвати. 
Ой, лiти ж ты къ тимъ людямъ 
Котри веселятся! 
Вони пiсьнею твоею 
Будуть забавляться. 
Минi писенька такая 
Серце розривае; 
Гiрше бьеца въ грудi 
И духъ замирае. 
Минi пугачъ такъ згодився, – 
Стогне, не спiвае. 
Нехай стогне коло мене 
И смерть возвiщае! 

По всей вhроятности, были у Забhллы и другiя стихотворенiя; но онъ 
писалъ ихъ про себя и скупо дhлился ими съ публикою.  
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3. Покойный А.А.Котляревскій передавалъ пишущему эти строки, что 
В.Забhлла был несчастлив въ своей семейной жизни и потому былъ "великий 
недурень выпити". 

 
 

М.Комаров 
 

К биографии В.Н.Забéлы 
 

Сведения о жизни малорусского поэта В.Н.Забелы, помещенныя в 
"Очерках истории украинской литературы ХІХ ст." Н.Петрова, очень кратки 
и, насколько нам известно, других источников, кроме указанных в книге 
Петрова, не имеется. В виду этого быть может не лишены будут 
некотораго интереса и те отрывочныя сведения о нем, которыя занесены 
в мою записную книжку со слов помещика Черниговской губ. Г.Л. 

В 1858 г. Г.Л., бывши студентом нежинскаго лицея, ехал из Нежина с 
товарищем на каникулы домой и должен был переменять почтовых 
лошадей в г.Борзне. Почтовую станцию в Борзне содержал в то время 
именно В.Н.Забела, о котором молодые люди слышали уже, как о 
малорусском поэте. Дело это было для него совсем не подходящее и 
ведено им крайне небрежно и неисправно, так что зачастую проезжающие 
испытывали затруднения в лошадях на борзенской станции гораздо 
более, чем где-бы то ни было. Но в подобных случаях всегда являлся на 
выручку хозяин. Веселый, радушный – он сразу располагал к себе всякаго 
и не редко бывали случаи, что проезжающий, накричавши сначала на 
станционнаго смотрителя, оставался потом на несколько дней гостем 
содержателя станции и за тем разставался с ним, как с приятелем. Тоже 
самое произошло и на этот раз. Студенты не получили лошадей, но 
любезный хозяин заставил их на некоторое время забыть и каникулы и 
предстоящее свидание с родными. Извинившись за неисправность и 
успокоив обещанием скораго отправления, В.Н. предложил им угощение и 


