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Письмо Т. Гр. Шевченка  
к редакТору «народноГо чТения»

Милостивый государь
Александр Александрович!

Я вполне сочувствую вашему желанию познакомить читателей 
«Народного чтения» с историею жизни людей, выбившихся 
своими способностями и делами из темной и безгласной толпы 
простолюдинов. Подобные сведения поведут, мне кажется, мно-
гих к сознанию своего человеческого достоинства, без которого 
невозможны успехи общественного развития в низших слоях 
населения России. Моя собственная судьба, представленная 
в истинном свете, могла бы навести не только простолюдина, 
но и тех, у кого простолюдин находится в полной зависимости, 
на размышления, глубокие и полезные для обеих сторон. Вот 
почему я решаюсь обнаружить перед светом несколько печаль-
ных фактов моего суще ствования. Я бы желал изложить их 
в такой полноте, в какой покойный С. Т. Аксаков представил 
свои детские и юношеские годы, — тем более, что история моей 
жизни составляет часть истории моей родины. Но я не имею 
духу входить во все ее подробности. Это мог бы сделать человек, 
успокоившийся внутренно и успокоенный насчет себе подоб-
ных внешними обстоятельствами. Все, что я могу покамест сде-
лать в исполнение вашего желания, это — представить вам в ко-
ротких словах фактический ход моей жизни. Когда вы прочтете 
эти строки, вы, я надеюсь, оправдаете чувство, от которого у ме-
ня сжимается сердце и коснеет рука.

Я — сын крепостного крестьянина Григория Шевченка. Ро-
дился в 1814 году, февраля 25, в селе Кириловке, Звенигород-
ского уезда, Киевской губернии, в имении одного помещика. 
Лишившись отца и матери на осьмом году жизни, приютился 
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я в школе у приходского дьячка в виде школяра-попыхача. Эти 
школяры в отношении к дьячкам то же самое, что мальчики, 
отданные родителями или иною властью на выучку к ремес-
ленникам. Права над ними мастера не имеют никаких опреде-
ленных границ: они — полные рабы его. Все домашние работы 
и выполнение всевозможных прихотей самого хозяина и его 
домашних лежат на них безусловно. Предоставляю вашему 
воображению представить, чего мог требовать от меня дья-
чок — заметьте, горький пьяница — и что я должен был ис-
полнять с рабской покорностию, не имея ни единого существа 
в мире, которое заботилось бы или могло заботиться о моем 
положении. Как бы то ни было, только в течение двухлетней 
тяжкой жизни в так называемой школе прошел я Грамáтку, 
Часослόвец и наконец Псалтырь. Под конец моего школьного 
курса дьячок посылал меня читать вместо себя Псалтырь по 
усопших крепостных душах и благоволил платить мне за то 
десятую копейку в виде поощрения. Моя помощь доставляла 
суровому моему учителю возможность предаваться больше 
прежнего любимому своему занятию, вместе с своим другом 
Ионою Лымарем, так что, по возвращении от молитвословно-
го подвига, я почти всегда находил их обоих мертвецки пья-
ными. Дьячок мой обходился жестоко не со мною одним, но 
и с другими школярами, и мы все глубоко его ненавидели. Бес-
толковая его придирчивость сделала нас в отношении к нему 
лукавыми и мстительными. Мы надували его при всяком удоб-
ном случае и делали ему всевозможные пакости. Этот первый 
деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне 
на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому 
насилию одного человека над другим. Мое детское сердце бы-
ло оскорблено этим исчадием деспотических семинарий мил-
лион раз, и я кончил с ним так, как вообще оканчивают выве-
денные из терпения беззащитные люди, — местью и бегством. 
Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил про-
тив него собственное его оружие — розги и, насколько хвати-
ло детских сил, отплатил ему за все его жестокости. Из всех 
пожитков пьяницы дьячка драгоценнейшею вещью казалась 
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мне всегда какая-то книжечка с кýнштиками, то есть гравиро-
ванными картинками, вероятно, самой плохой работы. Я не счел 
грехом или не устоял против искушения похитить эту драгоцен-
ность и ночью бежал в местечко Лысянку. Там я нашел себе 
нового учителя в особе маляра-диакона, который, как я скоро 
убедился, очень мало отличался своими правилами и обычаями 
от моего первого наставника. Три дня я терпеливо таскал на 
гору ведрами воду из речки Тикича и растирал на железном 
листе краску медянку. На четвертый день терпенье мне измени-
ло и я бежал в село Тарасовку к дьячку-маляру, славившемуся 
в околотке изображением великомученика Никиты и Ивана 
Воина. К сему-то Апеллесу обратился я с твердою решимо-
стью — перенести все испытания, как думал я тогда, неразлуч-
ные со всякою наукою. Усвоить себе его великое искусство хоть 
в самой малой степени желал я страстно. Но увы! Апеллес по-
смотрел внимательно на мою левую руку и отказал мне наотрез. 
Он объявил мне, к моему крайнему огорчению, что во мне нет 
способности ни к чему, ни даже к шéвству или бóндарству.

Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть по-
средственным маляром, с сокрушенным сердцем возвратился 
я в родное село. У меня была в виду скромная участь, которой 
мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодуш-
ную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, «пасты-
рем стад непорочным», с тем, чтобы, ходя за громадскою вата-
гою, читать свою любезную краденую книжку с кунштиками. 
Но и это не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему 
достояние отца своего, понадобился расторопный мальчик, 
и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, 
в такие же шаровары и наконец — в комнатные казачки.

Изобретение комнатных казачков принадлежит цивилизато-
рам заднепровской Украины, полякам; помещики иных нацио-
нальностей перенимали и перенимают у них казачков как вы-
думку, неоспоримо умную. В краю некогда казацком сделать 
казака ручным с самого детства — это то же самое, что в Лаплан-
дии покорить произволу человека быстроногого оленя… Поль-
ские помещики былого времени содержали казачков, кроме 
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лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Казачки игра-
ли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, сочи-
ненные народною музою с горя под пьяную руку, и пускались 
перед панами, как говорят поляки, сю́ды-тýды навприсю́ды. 
Новейшие представители вельможной шляхты с чувством про-
свещенной гордости называют это покровительством украин-
ской народности, которым-де всегда отличались их предки. Мой 
помещик, в качестве русского немца, смотрел на казачка более 
практическим взглядом и, покровительствуя моей народности 
на свой манер, вменил мне в обязанность только молчание и не-
подвижность в уголку передней, пока не раздастся его голос, 
повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или 
налить у него перед носом стакан воды. По врожденной мне 
продерзости характера, я нарушал барский наказ, напевая чуть 
слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая 
украдкою картины суздальской школы, украшавшие панские 
покои. Рисовал я карандашом, который — признаюсь в этом без 
всякой совести — украл у конторщика.

Барин мой был человек деятельный: он беспрестанно ездил 
то в Киев, то в Вильно, то в Петербург и таскал за собой, в обо-
зе, меня для сиденья в передней, подаванья трубки и тому 
подобных надобностей. Нельзя сказать, чтоб я тяготился сво-
им тогдашним положением: оно только теперь приводит меня 
в ужас и кажется мне каким-то диким и несвязным сном. Ве-
роятно, многие из русского народа посмотрят когда-то по-
моему на свое прошедшее. Странствуя с своим барином с одно-
го постоялого двора на другой, я пользовался всяким удобным 
случаем украсть со стены лубочную картинку и составил себе 
таким образом драгоценную коллекцию. Особенными моими 
любимцами были исторические герои, как-то Соловей- раз-
бойник, Кульнев, Кутузов, казак Платов и другие. Впрочем, 
не жажда стяжания управляла мною, но непреодолимое жела-
ние срисовать с них как только возможно верные копии.

Однажды, во время пребывания нашего в Вильно, в 1829 го-
ду, декабря 6, пан и пани уехали на бал в так называемые ресур-
сы (дворянское собрание), по случаю тезоименитства в Бозе 
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почившего императора Николая Павловича. В доме все успо-
коилось, уснуло. Я зажег свечку в уединенной комнате, развер-
нул свои краденные сокровища и, выбрав из них казака Плато-
ва, принялся с благоговением копировать. Время летело для 
меня незаметно. Уже я добрался до маленьких казачков, гар-
цующих около дюжих копыт генеральского коня, как позади 
меня отворилась дверь и вошел мой помещик, возвратившийся 
с бала. Он с остервенением выдрал меня за уши и надавал по-
щечин — не за мое искусство, нет! (на искусство он не обратил 
внимания), а за то, что я мог бы сжечь не только дом, но и город. 
На другой день он велел кучеру Сидорке выпороть меня хоро-
шенько, что и было исполнено с достодолжным усердием.

В 1832 году мне исполнилось восемнадцать лет, и так как 
надежды моего помещика на мою лакейскую расторопность 
не оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, за-
контрактовал меня на четыре года разных живописных дел 
цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге. Ширяев 
соединял в себе все качества дьячка-спартанца, дьякона- маля-
ра и другого дьячка — хиромантика; но несмотря на весь гнет 
тройственного его гения, я в светлые весенние ночи бегал 
в Летний сад рисовать со статуй, украшающих сие прямоли-
нейное создание Петра. В один из таких сеансов познакомился 
я с художником Иваном Максимовичем Сошенком, с которым 
и до сих пор нахожусь в самых искренних братских отноше-
ниях. По совету Сошенка я начал пробовать акварелью пор-
треты с натуры. Для многочисленных, грязных проб терпели-
во служил мне моделью другой мой земляк и друг, козак Иван 
Ничипоренко, дворовый человек нашего помещика. Однажды 
помещик увидел у Ничипоренка мою работу, и она ему до того 
понравилась, что он начал употреблять меня для снятия пор-
третов с любимых любовниц, за которые иногда награждал 
меня целым рублем серебра.

В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю 
Академии художеств В. И. Григоровичу с просьбой — освободить 
меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу 
В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим 
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помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуков-
ского, портрет с целью разыграть его в частной лотерее. Вели-
кий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского 
был у него готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Вьель-
горского, устроил лотерею в 2 500 рублей ассигнациями, и этою 
ценою куплена была моя свобода в 1838 году, апреля 22.

С того же дня начал я посещать классы Академии художеств 
и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей Брюл-
лова. В 1844 году удостоился я звания свободного художника.

О первых литературных моих опытах скажу только, что они 
начались в том же Летнем саду, в светлые, безлунные ночи. 
Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извра-
щенного жизнию в школе, в помещичьей передней, на постоя-
лых дворах и в городских квартирах; но когда дыхание свободы 
возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, про-
веденных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, 
обняла и приласкала меня на чужой стороне. Из первых, слабых 
моих опытов, написанных в Летнем саду, напечатана только 
одна баллада «Причинна». Как и когда писались последовавшие 
за нею стихотворения, об этом теперь я не чувствую охоты рас-
пространяться. Краткая история моей жизни, набросанная 
мною в этом нестройном рассказе в угождение вам, сказать 
правду, обошлась мне дороже, чем я думал. Сколько лет поте-
рянных! сколько цветов увядших! И что же я купил у судьбы 
своими усилиями — не погибнуть? Едва ли не одно страшное 
уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для 
меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне 
тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор — кре-
постные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!

Примите уверение и проч.

Т. Шевченко
1860, февраля 18
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1837

Причинна

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

В таку добу під горою,
Біля того гаю,
Що чорніє над водою,
Щось біле блукає.
Може, вийшла русалонька
Матері шукати,
А може, жде козаченька,
Щоб залоскотати.
Не русалонька блукає:
То дівчина ходить
Й сама не зна (бо причинна),
Що такеє робить.
Так ворожка поробила,
Щоб менше скучала,
Щоб, бач, ходя опівночі,
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Спала й виглядала
Козаченька молодого,
Що торік покинув.
Обіщався вернутися,
Та, мабуть, і згинув!
Не китайкою покрились
Козацькії очі,
Не вимили біле личко
Слізоньки дівочі:
Орел вийняв карі очі
На чужому полі,
Біле тіло вовки з’їли —
Така його доля.
Дарма щоніч дівчинонька
Його виглядає.
Не вернеться чорнобривий
Та й не привітає,
Не розплете довгу косу,
Хустку не зав’яже,
Не на ліжко, в домовину
Сиротою ляже!

Така її доля… О Боже мій милий!
За що ж ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту!
Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки:
Одна, як та пташка в далекім краю.
Пошли ж ти їй долю, — вона молоденька;
Бо люде чужії її засміють.
Чи винна ж голубка, що голуба любить?
Чи винен той голуб, що сокіл убив?
Сумує, воркує, білим світом нудить,
Літає, шукає, дума — заблудив.
Щаслива голубка: високо літає,
Полине до Бога — милого питать.



Поеми. Поезії 15

Кого ж, сиротина, кого запитає,
І хто їй розкаже, і хто теє знає,
Де милий ночує: чи в темному гаю,
Чи в бистрім Дунаю коня напова,
Чи, може, з другою, другую кохає,
Її, чорнобриву, уже забува?
Якби-то далися орлинії крила,
За синім би морем милого знайшла;
Живого б любила, другу б задушила,
А до неживого у яму б лягла.
Не так серце любить, щоб з ким поділиться,
Не так воно хоче, як Бог нам дає:
Воно жить не хоче, не хоче журиться.
«Журись», — каже думка, жалю завдає.
О Боже мій милий! така Твоя воля,
Таке її щастя, така її доля!

Вона все ходить, з уст ні пари.
Широкий Дніпр не гомонить:
Розбивши вітер чорні хмари,
Ліг біля моря одпочить.
А з неба місяць так і сяє;
І над водою, і над гаєм,
Кругом, як в усі, все мовчить.
Аж гульк — з Дніпра повиринали
Малії діти, сміючись.
«Ходімо гріться! — закричали. —
Зійшло вже сонце!» (Голі скрізь;
З осоки коси, бо дівчата).
…………….
«Чи всі ви тута? — кличе мати. —
Ходім шукати вечерять.

Пограємось, погуляймо
Та пісеньку заспіваймо:

Ух! Ух!
Солом’яний дух, дух!
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