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М.К.Чалого, Киевъ, 1882 г., С. 59 и 196. Увhряютъ, что о В.Забhллh 
говорится еще въ статьh П.М-са "Эпизоды изъ жизни Шевченка", помещенной 
въ апрhльской книжкh "Вhстника югозападной и западной России" за 1863 г., 
но безъ означенія его имени и фамилии. Нhкоторые украинскія стихотворенія 
В.Забhллы помhщены въ "Ластовкh" Гребенки 1841 года. Есть также 
несколько свhдhній о В.Забhлле в статьh Н.М.Бhлозерскаго "Тарас Григорье-
вичъ Шевченко по воспоминаниямї разныхъ лицъ" в "Кіевской Старинh", за 
октябръ 1882 года. 

2. Литературный отдhлъ "Москов. Вhдом.", 1856 г., №41: Литературныя 
замhтки, скубента Чупрыны". 

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 



 126

в короткое время так очаровал своих гостей, что они были в полном его 
распоряжении и отправились ночевать к нему на хутор, отстоявший в 3 
или 4-х верстах от Борзны. В.Н., как справедливо говорит М.Глинка в 
своих записках, был необыкновенный мастер изображать в лицах, знал 
массу анекдотов, прекрасно исполнял малорусския песни под 
аккомпанимент гитары и с неподражаемым юмором передавал сцены из 
малорусскаго народнаго быта. Ко всему этому не затейливое, но 
обильное угощение, особенно по части выпивки – и время летело не- 
заметно. Было уже за-полночь, как хозяин вдруг засуетился. "Ото пак, 
дурный, сидимо тут, частуемось, розмовляемо, а й доси ще я не показував 
вам жинки! Треба-ж вам, панычи, познакомитись з моею жинкою" – 
Студенты были очень удивлены, видя вокруг беспорядочную холостецкую 
обстановку, и стеснялись дорожным костюмом и лишне выпитою чаркою. 
"Ото ще що выгадали, – та моя жинка не така, як оти пани, вона проста 
людина и з дорогою душею привитае вас. Ходим!" И с этим словом хозяин 
повел своих гостей в следующую комнату. Вид этой комнаты крайне 
удивил гостей: в ней совершенно отсуствовала какая-бы то ни было 
мебель и только угол комнаты был завешен какою-то занавесью от 
потолка до низу. Сюда-то именно и направился хозяин, чем еще более 
смутил гостей; но тут он быстро одернул занавес и удивлевным взорам 
студентов представилась в углу большая, ведер в 30, бочка с краном и 
висевшим на ней медным корячком. 

"Оце, панове, моя жинка; як стане мени гирко на души, тут моя утиха 
и видрада". Удивленные гости должны были почествовать "жинку" и 
обязательно выпить с хозяином по корячку водки, которую хозяин 
натачивал из крана. Отсутствие мебели в комнате хозяин объяснил тем, 
что удобнее всего сесть по-запорожски "доли", поближе к крану, то "на 
вищо-ж та мебель"? 

Покойный А.А.Котляревский, лично знавший В.Н., передавал г.Пет-
рову, что "Забила був великий недурень выпить", как это показывает и 
приведенный случай. Ноне всегда таким был Забела. Правда, военная 
служба с обыкновенными в то время попойками значительно располагала 
к этому, тем не менее Забела в первое время по выходе в отставку 
нисколько не выделялся в этом отношении из среды помещиков. Но он 
был очень несчастлив в семейной жизни. Со всем пылом страсти 
полюбил он дочь соседнего помещика Белозерскаго и по видимому 
пользовался сочувствием. Судьбе однако ж угодно было распорядиться 
иначе: предложение В.Н. почему-то не было принято и Белозерская 
вскоре выдана была за другого. Эта неудача нанесла ему тяжкую 
сердечную рану: В.Н. затосковал и заныл. Сначала он стеснялся этим и 
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потому, посещая знакомых соседей, пил у них обыкновенно, как и прежде, 
но всегда возил с собой "хлопця", который имел в запасе несколько 
бутылок водки и В.Н. тайком от знакомых, где нибудь в сенях или в саду, 
пользовался угощением из своего походного буфета. Скоро однако ж это 
перестало быть тайной и В.Н. более не стеснялся уже пить, хотя в гостях 
и у себя при гостях никогда не напивался до безобразия. Тут, конечно, 
много значила крепкая натура В.Н., но видна была и сдержаность, которая 
подсказывала ему известные границы. Благодаря этому, а главное – 
веселому его характеру и неистощимому юмору, В.Н., человек при всем 
том замечательно добрый, не переставал быть желанным гостем, у всех и 
всегда пользовался расположением своих знакомых. 

Случай доставил В.Н. близкое знакомство с наместником Царства 
Польскаго князем Паскевичем, во время проезда его через Борзну. Князь, 
как известно, отличался некоторою слабостью к землякам или, как 
выражается Кулиш, был малорусский патриот "що до анекдотов, писень, 
борщу, вареныкив та инших украинських ласощив" и потому неудивитель-
но, что В.Н., этот чистокровный тип добродушнаго юмориста-малоросса, 
так понравился ему, что князь прогостил у него целый день и пригласил 
его на службу к себе. Чувствовал ли себя В.Н. не в силах совладать со 
своею слабостью или по другим причинам, но только он отказался от 
этого предложения. Тем не менее князь на прощаньи просил В.Н. 
обращаться к нему во всех случаях, где возможна его помощь. Случай к 
этому представился очень скоро и князь действительно исполнил свое 
обещание. В Борзне умер бедный и многосемейный чиновник, не оставив 
семейству никаких средств к существованию. В.Н. принял живейшее 
участие в судьбе осиротелаго семейства, приютил у себя вдову с 
меньшими детьми, а двух старших сыновей отвез в Варшаву и при 
содействии князя поместил их на казенный счет в учебныя заведения. 
Впоследствии ему удалось, также при содействии князя, выхлопотать 
пенсион для вдовы чиновника и таким образом судьба целаго семейства 
была обезпечена. 

По характеру В.Н. был очень добродушный, незлобливый и спокой-
ный человек. Любил он не редко подшутить, сострить, изобразить кого, 
подметив комическую сторону, разсказать о ком забавный анекдот, но все 
это делалось с таким добродушием, что никто на него не обижался, даже 
и в том случае, когда он высказывался иногда как-бы с выражением 
некотораго неудовольствия, позволял себе иногда действительно резкие 
замечания. Так например, он не долюбливал бывшаго тогда в большом 
ходу употребления в разговор французских фраз или слов и в этих 
случаях почти без остроты или "прикладки", часто очень забавной, не 
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лишенной остроумия, а иногда и резкой, в роде того напр., что какая либо 
барышня скажет "merci", а В.Н. на это: "мабуть у неи дома не вси", или что 
нибудь в этом роде. Единственный человек, котораго действительно не 
любил В.Н., – это был П.А.Кулиш. В этом случае имело значение автор-
ское самолюбие, как известно, самое щекотливое из всех. П.А.Кулиш в 
статье своей: "Взгляд на малороссийскую словесность", помещенной в 
Руском Веснике 1857 г., кн. 12, говоря вообще о малорусской литературе, 
высказывался весьма неодобрительно о стихотворениях В.Н. в альма-
нахе "Ластивка". В.Н. написал на это длинное бранное послание в стихах 
и тотчас же отослал его Кулишу. В свое время послание это, впрочем 
крайне грубое и совсем не остроумное, было очень распространено среди 
борзенской публики, но г. Л. помнить один лиш след. куплет: 

Крути, верти свий розум 
Изо всиеи праци, –  
Не выкрутишь бильше того, 
Шо у мене в... 

В.Л. был не высокаго роста, плотный, с большими усами и добрыми 
серыми глазами; физиономия его носила столь явные следы усерднаго 
поклонения Бахусу, что при первом взгляде каждый с уверенностью 
угадывал его слабость. Сам В.Н. разсказывал бывший с ним забавный в 
этом отношении случай. Однажды В.Н., проезжая какое-то незнакомое 
ему село, был сильно уставши, заехал днем к какому-то крестьянину и 
заснул у него. В это время в селе была у кого-то свадьба и по улицам 
ходила так называемая "перезва". В.Н. спит и ничего не слышит. Как вдруг 
в хату, где он спал, вваливается толпа с песнями, музыкой и неизбежным 
в этом случае "частованьем", В.Н. просыпается, поворачивает голову, 
протирает глаза и удивленно со сна осматривает шумную публику. Ему 
предлагают выпить, но В.Н., как всегда на первое приглашение отвечает: 
"не пью!" Посмотрел на него один крестьянин, покачал сомнительно 
головой... "И щоб така пыка та не пила!" сказал он к общему удовольствию 
всей публики. "Наливай!" раздалось с уверенностью несколько голосов 
В.Н. блистательно оправдал эту уверенность. 

Стихотворений В.Н.Забелы издано не много: три из них напечатаны в 
альманахе "Ластивка" 1841 г., два стихотворения: "Гуде витер вельми в 
поли" и "Не щебечи соловейко" изданы отдельно с музыкой знаменитаго 
композитора М.Глинки и благодаря этому, а также особенной задушев-
ности стиха, сделались очень популярны в Малороссии; наконец одно 
стихотворение напечатано в книге Петрова "Очерки украинской лите-
ратуры ХІХ столетия". Мотив почти всех лирических стихотворений 
В.Н.Забелы – безнадежность любви и семейнаго счастия – несомненно 
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навеян личным горем поэта. Этим же по всей вероятности объясняется и 
то обстоятельство, что В.Н. так скупо делился с публикой своими 
произведениями. Но писал он вообще довольно много и мне самому, года 
четыре назад, приходилось видеть весьма объемистую тетрадь его 
стихотворений, переписанных им самим. Тетрадь эта была в то время 
отослана в Одессу, к книгопродавцу В.Белому, для напечатания в 
предполагавшемся малорусском альманахе, но почему-то альманах тот 
не был издан и таким образом большая часть произведений В.Н. 
остаются до сих пор неизданными. 

 
Вперше надруковано в журналі: Киевская старина. – 1886. – №9. – 

С. 171–176. 
 

 
М.Комаров 

 
Неизданное стихотворение В.Н.Забилы 

 
Известныя в печати малорусския стихотворения В.Н.Забилы, умер-

шаго в 1869 г., за исключением лишь стихотворения "Остап и Чорт", 
сюжет котораго взять из народных преданий, отличаются глубокою 
грустью и выражают по преимуществу безнадежность любви и семейнаго 
счастья. Такой харакетр его стихотворений, помимо господствовавшаго в 
то время направления поэзии находит объяснение и в личных 
обстоятельствах жизни поэта, о чем некоторые сведения сообщены мною 
в заметке, напечатанной в "Киевской Старине" за 1886 г. Но в то-же время 
поэт не чужд был и общественных интересов. Несколько таких стихотво-
рений, мне помнится, я видел в упомянутой в той заметке рукописной 
тетради стихотворений В.Н.Забилы, повидимому навсегда утраченной. Но 
одно из них недавно удалось мне записать от соседки по имению Забилы 
М.Л.Б., которая, кроме напечатанных стихотворений В.Н.Забилы, помнит 
несколько отрывков из его стихотворений, доселе неизвестных, а одно из 
них осталось ея памяти от начала до конца без всяких пропусков. По 
словам М.Л.Б., стихотворения В.Н.Забилы были вообще очень популярны 
между соседями и многочисленными его знакомыми, не только по 
задушевности его лирических пъес, из которых две переложены на 
музыку знаменитым Глинкою, а другия распевались Забилой на народные 
мотивы под аккомпанимент гитары, но и потому еще, что в некоторых 
стихотворениях он касался общественных интересов, обличая неправду и 
зло. Прилагаемое стихотворение, до сих пор нигде не напечатанное, 
М.Л.Б. помнит в особенности потому, что оно вызвано было действи-


