
Предмет: литература 

Класс: 7 

Тема: Тарас Бульба – патриот Отечества (тема патриотизма в повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба») 

Тип урока: открытие новых знаний 

Цель урока: сформировать представление о понятии «патриотизм» и узнать, как оно 

раскрывается в произведении Н. В. Гоголя 

Задачи урока: 

предметные: 

 формирование представлений об отражении тем в тексте художественного 

произведения; 

 совершенствование навыка работы с текстом художественного произведения; 

 формирование представления об идейном содержании художественного 

произведения; 

 формирование навыка анализа художественного произведения; 

метапредметные: 

 развитие умения работать с текстом и получать информацию самостоятельно; 

 формирование умений анализировать полученную информацию; 

 формирование умения слушать и вступать в диалог; 

личностные: 

 формирование исследовательских, логических и аналитических способностей 

учащихся; 

 актуализация знаний о таких понятиях, как товарищество, героизм и патриотизм; 

 формирование умений договариваться о совместной работе, формирование 

умения участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

 развитие навыков монологической речи; 

 развитие навыков индивидуальной и групповой работы; 

 развитие навыков и способностей критического мышления (навыков 

сопоставления, формулирования и проверки гипотез, умений анализировать 

языковой материал, процесс собственной учебной деятельности). 

 

Ход урока 

 

1. Приветствие. Организационный момент (5 минут). 

Слайд 1. Здравствуйте! Садитесь! Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались… 

Знаете такую песню? Если нет, ничего страшного! Сейчас я буду придумывать 

определённую интонацию, а вам нужно будет с ней сказать фразу «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались…». Готовы? 

Слайд 2 (постепенное нажатие). Скажите фразу «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» так, будто: 

1. Вы пришли на урок, а учитель сказал, что будет незапланированная 

контрольная работа. 

2. Вы шли мимо комода или тумбочки и ударились мизинцем ноги об угол 

мебели. 

3. На улице лето, тепло и вы очень счастливы встретиться со своими друзьями. 



Примечание! Если дети неактивно реагируют на ваши фразы, кто-то не 

произносит их вовсе, можно подходить к ребятам и с помощью стимулирующих фразу 

подобных «давай, давай/ага, я слушаю/ молодец», стимулировать учеников к 

действиям. 

Молодцы!  

2. Мотивация к учебной деятельности. Постановка цели и задач урока (7 минут). 

Разделите учеников на группы по 3-5 человек (для этого можно использовать 

цветные карточки или счётные палочки, которые дети вытянут на занятии из 

непрозрачного пакета или мешочка). Можно организовать пространство до урока, 

чтобы не уходило лишнее время на занятии. 

Сейчас вы сидите по группам, и на каждом столе лежит белый лист А4. Любой 

участник группы, возьмите, пожалуйста, листочек в руки. Сейчас каждой группе нужно 

будет разделить этот лист на 16 равных частей. Как это сделать? Я сейчас расскажу. 

Итак, берём лист и складываем его пополам. Теперь разрываем. Один человек из каждой 

группы разрывает лист. А теперь одну половинку листа вы оставляете у себя, а вторую 

отдаёте любому одногруппнику. Теперь эти половинки складываем пополам и снова 

разрываем. Дети складывают и разрывают листы. Отлично! У нас получилось 4 

равных части. Делимся четвертинками листа с другими товарищами внутри стола. 

Складываем лист пополам и снова разрываем. Дети складывают и разрывают листы. 

Мы почти закончили! У нас получилось 8 равных частей, но нам нужно 16! Что нужно 

сделать? Слушаем ответы детей. Конечно! Разорвать каждый из этих 8 листочков 

пополам. Дети складывают и разрывают листы. Всё, прекрасно, 16 одинаковых 

листочков получили. 

Слайд 3. На экране сейчас находится слово (выведен слайд со словом 

«патриотизм»). Каждой группе на каждом из 16 листочков нужно написать свои 

ассоциации на понятие, которое вы видите на экране. Хочу вам сказать, что ассоциации 

– это свободные мысли нашего мозга, поэтому не привязывайте их к предмету. Просто 

пишите. Внутри группы ассоциации повторяться не должны. У вас есть 1 минута (время 

нужно засечь). 

 Так, время закончилось. Сейчас разложите из этих 16 листочков поле 4х4. Каждый 

из вас ГЛАЗАМИ, не хватайте листочки, должен выбрать ОДИН РЯД из 4 слов либо по 

горизонтали, либо по вертикали, либо по диагонали.  

Отлично! А теперь в своих рабочих листах напишите, пожалуйста, предложение, 

использовав все эти 4 слова. У вас есть 1,5 минуты (время снова нужно засечь). 

Хорошо. Давайте послушаем ваши варианты предложений. Сначала называете 4 

слова, а затем читаете полученное предложение. Опрос 3-5 учеников. 

Все, кто сейчас не смог высказаться, не переживайте, я вас ещё успею спросить 

на сегодняшнем уроке. 

 



 
 

 Слайд 4 (постепенные нажатия). Как вы думаете, зачем я вас просила написать 

ассоциации на слово «патриотизм»? Как это может быть связано с уроком литературы? 

Предполагаемые ответы учеников: изучать, что такое патриотизм; в каких 

произведениях мы можем увидеть патриотизм; какие герои были патриотами. 

Конечно! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое патриотизм и кого можно 

назвать патриотом, но не просто так, а на примере произведения Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Как думаете, а что нам нужно сделать, чтобы изучить эту тему? Какие перед 

нами задачи? Предполагаемые ответы учеников: вспомнить, что такое патриотизм, 

кто такой Тарас Бульба; узнать, как проявляется патриотизм у героя. Да, прозвучало 

много правильных вариантов, полный список задач вы можете увидеть на экране.  

 3. Актуализация знаний по теме урока. Выявление затруднений (7 минут). 

Слайд 5. Перед тем, как продолжить работу на уроке, я хочу, чтобы мы с вами 

узнали определение понятия «патриотизм, которые приведены в словарях. Посмотрите 

внимательно на определения, какое вам нравится больше всего? Почему? Опрос 3-5 

учеников. Запишите понравившееся определение в рабочий лист. 

 Слайд 6 (постепенные нажатия, благодаря которым на экране 

высвечиваются вопросы, над которыми ученикам нужно будет подумать во время 

работы). Вы сидите по группам. У каждого из вас в рабочих листах есть отрывок из 

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» с речью главного героя, но также мы сейчас 

просмотрим отрывок из фильма с ней (текст для учителя содержится в приложении 

2). Наша задача постараться ответить на вопрос – является ли Тарас Бульба патриотом? 

Любит ли он свою Родину? Варианты своих ответов сразу записывайте в рабочий лист. 

 Примечание! Если нет возможности воспроизвести видео, можно оставить 

только работу с текстом. 

 Итак, что получилось? Как вы думаете, Тарас Бульба – патриот или нет? 

Прослушивание ответов учеников. Опрос 3-5 учеников: либо по желанию, либо из числа 

тех, что ещё не отвечали на занятии. 

4. Этап освоения нового знания. Групповая работа (15 минут). 

 Как вы думаете, а почему Тарас стал патриотом? От чего это зависит? 

Предполагаемые ответы учеников: Тарас – казак: они всегда защищали границы 

государства; он просто любил Родину, считал, что должен её защитить; рос в 

окружении патриотов. У вас интересные ответы!  

На столе у каждой группы лежат отрывки из повести Н. В. Гоголя. У каждой 

группы СВОИ отрывки, которых нет у соседних столов. Что нужно сделать? Выделите 

цветными маркерами или простыми карандашами в тексте характеристики Тараса и 

запишите их к себе в рабочие листы. Может быть, это позволит понять, почему Тарас 

является патриотом? Или же мы сможем понять, насколько сильно он любит свою 

Родину? Информация, которую нужно распечатать для этого этапа содержится в 

приложении этого документа (приложение 1). В приложении содержится 8 отрывков 

из произведения, если в классе немного учеников, вы можете использовать меньше 

отрывков, то есть выбрать те, которые нравятся вам. Время работы группы 



ограничено: у вас есть 8 минут для того, чтобы выделить характеристики Тараса и 

записать их в рабочий лист. Время пошло! Лучше так же использовать телефон для 

ограничения времени работы. 

 А сейчас каждая группа выберите человека, который представит тот материал, 

который вам удалось найти. Время выступления – 1 минута. Свою речь вы можете 

начать со слов «Тарас Бульба является патриотом, потому что…». 

Выступают ученики. Если ребёнок не успел всё сказать, его всё равно нужно 

остановить. Тайминг строго соблюдаем. 

5. Первичное закрепление (4 минуты). 

 Вы все огромные молодцы! Давайте теперь заполним облако смыслов у вас в 

рабочих листах, чтобы каждый точно запомнил, кто такой Тарас Бульба. Давайте 

вместе? Кто такой Тарас? Предполагаемые ответы: патриот, казак, отец, воин. А 

теперь давайте дополним характеристиками? Предполагаемые ответы: сильный, 

смелый, бесстрашный, мужественный. Отлично! Скажите ребята, а можем ли мы 

равняться на Тараса в силе чувстве патриотизма? Предполагаемый ответ: ДА. 

6. Рефлексия (2 минуты). 

 Наш урок подходит к концу. Мне очень жаль с вами расставаться, но 

напоследок я бы хотела, чтобы вы назвали 1 момент урока, который вам понравился 

больше всего. Опрос 3-5 учеников. А мне больше всего понравилась ваша слаженная 

работа! Спасибо вам за занятие. Слайд 7. Как думаете, удалось ли нам выполнить 

поставленные задачи? Предполагаемый ответ: ДА.  

 Спасибо вам за работу на уроке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 1 

 

– А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские 

подрясники? И эдак все ходят в академии? – Такими словами встретил старый Бульба 

двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу. 

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие 

исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были 

покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень 

смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. 

– Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько, – продолжал он, поворачивая 

их, – какие же длинные на вас свитки![1] Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не 

было. А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, 

запутавшися в полы. 

– Не смейся, не смейся, батьку! – сказал наконец старший из них. 

– Смотри ты, какой пышный![2] А отчего ж бы не смеяться? 

– Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу! 

– Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?.. – сказал Тарас Бульба, отступивши с 

удивлением несколько шагов назад. 

– Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого. 

– Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки? 

– Да уж на чем бы то ни было. 

– Ну, давай на кулаки! – говорил Тарас Бульба, засучив рукава, – посмотрю я, что за 

человек ты в кулаке! 

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать 

друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь 

наступая. 

– Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! – говорила бледная, 

худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных 

детей своих. – Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал невесть 

что: на кулаки биться! 

– Да он славно бьется! – говорил Бульба, остановившись. – Ей-богу, хорошо! – 

продолжал он, немного оправляясь, – так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет 

козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! – И отец с сыном стали целоваться. – Добре, 

сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе 

смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки 

опустил? – говорил он, обращаясь к младшему, – что ж ты, собачий сын, не колотишь 

меня? 

– Вот еще что выдумал! – говорила мать, обнимавшая между тем младшего. – И придет 

же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя 

молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и 

ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он 

заставляет его биться! 



– Э, да ты мазунчик, как я вижу! – говорил Бульба. – Не слушай, сынку, матери: она – 

баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба – чистое поле да добрый конь: 

вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают 

головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия – все это ка зна що, я 

плевать на все это! – Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не 

употребляется в печати. – А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. 

Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму. 

– И всего только одну неделю быть им дома? – говорила жалостно, со слезами на глазах, 

худощавая старуха мать. – И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому 

родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них! 

– Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала 

их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, 

да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников 

и других пундиков;[3] тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да 

горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками,[4] 

а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная. 

 

1 – Верхняя одежда у южных россиян. (Прим. Н.В. Гоголя.) 

2 – Пышный– здесь: в смысле гордый, недотрога. 

3 – Пундики– сладости. 

4 – Вытребеньки – причуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 2 

 

– Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу, еду! 

Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами 

да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что 

нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, поеду! – И старый 

Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за 

стола и, приосанившись, топнул ногою. – Затра же едем! Зачем откладывать! Какого 

врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти 

горшки? – Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. 

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально 

глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но услыша о таком страшном для 

нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми 

угрожала ей такая скорая разлука, – и никто бы не мог описать всей безмолвной силы 

ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. 

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли 

возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная 

первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла 

неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, 

стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной 

опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, 

существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле мирный 

славянский дух и завелось козачество – широкая, разгульная замашка русской 

природы, – и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места 

усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе 

отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по 

всему степу: что байрак, то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, 

точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво 

бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, 

вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, 

курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских 

хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь 

спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, 

очутившиеся, наместо удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя 

отдаленными и слабыми, поняли значенье козаков и выгоды таковой бранной 

сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их 

отдаленною властью гетьманы, избранные из среды самих же козаков, преобразовали 

околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное 

войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья в восемь дней, 

не больше, всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получа один только 

червонец платы от короля, – и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в 

силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход – воин уходил в луга 

и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный 



козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным 

способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, 

снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в 

прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один 

русский, – все это было ему по плечу. Кроме рейстровых козаков,[1] считавших 

обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой 

потребности, набрать целые толпы охочекомонных:[2] стоило только есаулам пройти 

по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на 

телегу: «Эй вы, пивники, броварники![3] полно вам пиво варить, да валяться по 

запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести 

добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, 

да пачкать в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу 

рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!» <…> Словом, русский характер получил 

здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. 

1 – Рейстровые козаки – казаки, занесенные поляками в списки (реестры) регулярных 

войск. 

2 – Охочекомонные козаки – конные добровольцы. 

3 – Броварники – пивовары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 3 

 

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для 

бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши 

начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские 

обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. 

Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми 

из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их 

холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником 

православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения 

арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими козаками производил 

над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться 

за саблю, именно: когда комиссары[1] не уважили в чем старшин и стояли пред ними в 

шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, 

наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком 

случае позволительным поднять оружие во славу христианства. 

Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими 

на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит 

их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в 

ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств 

рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, 

могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился 

ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал 

и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в 

конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу 

Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем 

полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в 

голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить 

коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы и пришел усталый от своих 

забот. 

1 – Комиссары – польские сборщики податей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 4 

 

– Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия. 

– Андрия видел? – вскрикнул Бульба. – Что ж ты, где видел его? в подвале? в яме? 

обесчещен? связан? 

– Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь… Далибуг,[1] 

я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало[2] в золоте, и 

шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так, как солнце взглянет 

весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет 

в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит 

один конь. 

Бульба остолбенел. 

– Зачем же он надел чужое одеянье? 

– Потому что лучше, потому и надел… И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он 

учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан! 

– Кто ж его принудил? 

– Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле 

перешел к ним? 

– Кто перешел? 

– А пан Андрий. 

– Куда перешел? 

– Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний. 

– Врешь, свиное ухо! 

– Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? 

Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку, коли он соврет перед паном? 

– Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру? 

– Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним. 

– Врешь, чертов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака! 

– Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на 

могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если 

пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним. 

– Отчего? 

– У воеводы есть дочка-красавица. Святой боже, какая красавица! 

Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, 

прищурив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавши. 

– Ну, так что же из того? 

– Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что 

подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни – она и согнется. 

Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что 

многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия; и стоял 

он долго как вкопанный на одном и том же месте. 

– Слушай, пан, я все расскажу пану, – говорил жид. – Как только услышал я шум и 

увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку 



жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и 

дворянки, сказал я себе, то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только 

хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и 

расспросил все у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят 

запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев». 

– И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? – вскрикнул Бульба. 

– За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, 

туда и перешел. 

– И ты видел его в самое лицо? 

– Ей-богу, в самое лицо! Такой славный вояка! Всех взрачней. Дай Бог ему здоровья, 

меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал… 

– Что ж он сказал? 

– Он сказал… прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: «Янкель!» А я: «Пан 

Андрий!» – говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи 

запорожцам, скажи всем, что отец – теперь не отец мне, брат – не брат, товарищ – не 

товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!» 

– Врешь, чертов Иуда! – закричал, вышед из себя, Тарас. – Врешь, собака! Ты и Христа 

распял, проклятый Богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то – тут же 

тебе и смерть! – И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю. 

Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести 

его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между козацким табором и 

потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, 

что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся. 

Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по 

табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы 

могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу. 

Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был 

не выжжен еще козаками.  

1 – Далибуг – ей-богу (польск.). 

2 – Зерцало – два скрепленных между собой щита, которыми в старину воины 

предохраняли спину и грудь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 5 

 

Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды и как уныние, неприличное 

храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, 

чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между 

тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы 

вновь и с большею силой, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что 

способна одна только славянская порода – широкая, могучая порода перед другими, что 

море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и 

гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно 

и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную 

негу очей. 

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. 

Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были 

обтянуты дебелые колеса его; грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими 

воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всё баклаги и 

бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его 

про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем 

предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, 

козаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и 

чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, 

палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и 

стаскивали с воза баклаги и бочонки. 

– А берите все, – сказал Бульба, – все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, 

или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто 

подставляй обе горсти. 

И козаки все, сколько ни было их, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым 

поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им 

слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не 

приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что 

он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино 

и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще 

приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа. 

– Я угощаю вас, паны-братья, – так сказал Бульба, – не в честь того, что вы сделали меня 

своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими 

товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами 

минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести! Итак, выпьем, 

товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло 

наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, 

и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами! Да за одним уже 

разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы 

с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да 

уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех 



внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали 

своих. Так за веру, пане-братове, за веру! 

– За веру! – загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами. 

– За веру! – подхватили дальние; и все что ни было, и старое и молодое, выпило за веру. 

– За Сичь! – сказал Тарас и высоко поднял над головою руку. 

– За Сичь! – отдалося густо в передних рядах. – За Сичь! – сказали тихо старые, 

моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: 

– За Сичь! 

И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь. 

– Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете! 

И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу 

и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж 

всеми куренями: 

– За всех христиан, какие ни есть на свете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 6 

 

Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен… 

Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него 

удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится 

за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части; и вдруг 

наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упадает 

бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев 

Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца. 

– Ну, что ж теперь мы будем делать? – сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. 

Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи. 

– Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? 

Андрий был безответен. 

– Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня! 

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом. 

– Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! – сказал Тарас и, отступивши шаг 

назад, снял с плеча ружье. 

Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как 

он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев – это 

было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. 

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под 

сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни 

одного слова. 

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый 

прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен 

очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, 

оттеняли его побледневшие черты. 

– Чем бы не козак был? – сказал Тарас, – и станом высокий, и чернобровый, и лицо как 

у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая собака! 

– Батько, что ты сделал? Это ты убил его? – сказал подъехавший в это время Остап. 

Тарас кивнул головою. 

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он 

тут же: 

– Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не 

растаскали бы его тела хищные птицы. 

– Погребут его и без нас! – сказал Тарас, – будут у него плакальщики и утешницы! 

И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищенье волкам-сыромахам или 

пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни 

было. 

Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон 

лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап!.. Остап, 

не поддавайся!..» – кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых 

попавшихся на все боки.  



А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: 

с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро 

третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую 

грудь горячая пуля, – вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою 

всадника.  

«Добре, сынку!.. Добре, Остап!.. – кричал Тарас. – Вот я следом за тобою!..» А 

сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и 

другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось 

с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..»  

Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже 

берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!.. – кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту 

встречных и поперечных. – Эх, Остап, Остап!..»  

Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и 

перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, 

блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся 

он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 7 

 

Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было 

слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный 

хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки 

отворотили глаза свои, – ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось 

лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и 

одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!» 

Но когда подвели его к последним смертным мукам, – казалось, как будто стала 

подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие 

лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы 

слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, 

исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть 

твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И 

упал он силою и воскликнул в душевной немощи: 

– Батько! где ты! Слышишь ли ты? 

– Слышу! – раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время 

вздрогнул. 

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. 

Янкель побледнел как смерть, и когда всадники немного отдалились от него, он со 

страхом оборотился назад, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возле него не 

было: его и след простыл. 

Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч козацкого войска показалось на 

границах Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший 

на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось 

терпение народа, – поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение 

своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, 

за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество 

жидовства на христианской земле – за все, что копило и сугубило с давних времен 

суровую ненависть козаков. 

Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул: 

– Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут 

псяюхи! 

Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную 

руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, 

разломил ее надвое, как трость, и кинул врозь, далеко в разные стороны оба конца, 

сказав: 

– Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить 

одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же 

прощальное мое слово (при сем слове голос его вырос, подымался выше, принял 

неведомую силу, – и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим 

вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, пановать станете? 

Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее 



гречаною половою, и долго будут видеть ее по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, 

голов своих! Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, 

как баранов, не сварят всех живыми в котлах! 

– А вы, хлопцы! – продолжал он, оборотившись к своим, – кто из вас хочет умирать 

своею смертью – не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, 

подобно всякой падали, а честной, козацкой смертью – всем на одной постеле, как 

жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в 

недоверков, да возить на своих спинах польских ксендзов? 

– За тобою, пане полковнику! За тобою! – вскрикнули все, которые были в Тарасовом 

полку; и к ним перебежало немало других. 

– А коли за мною, так за мною же! – сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе 

шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул 

своим: – Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к 

католикам! 

И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними 

много было козацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем 

остававшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего 

воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отрывок 8 

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег 

восемнадцать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил 

он всякой шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки; распечатали и 

поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских 

погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в 

кладовых. 

«Ничего не жалейте!» – повторял только Тарас. Не уважали козаки чернобровых 

панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: 

зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из 

огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых 

подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но 

не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали 

к ним же в пламя.  

«Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» – приговаривал только Тарас. И 

такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство 

не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и 

тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно 

Тараса. 

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами от всех преследований; едва 

выносили кони необыкновенное бегство и спасали козаков. Но Потоцкий на сей раз был 

достоин возложенного поручения; неутомимо преследовал он их и настиг на берегу 

Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость. 

Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и 

своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была 

верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, 

прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни бились и 

боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и 

решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, может быть, 

еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился 

Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась 

вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с 

табаком, неотлучную сопутницу на морях, и на суше, и в походах, и дома. А тем 

временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он 

всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его 

гайдуки. «Эх, старость, старость!» – сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не 

старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по 

рукам и по ногам. «Попалась ворона! – кричали ляхи. – Теперь нужно только 

придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с гетьманского 

разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину 

которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, 

гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден козак, 

принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не 



об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, 

где отстреливались козаки: ему с высоты все было видно как на ладони. 

– Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, – кричал он, – горку, что за лесом: туда не 

подступят они! 

Но ветер не донес его слов. 

– Вот, пропадут, пропадут ни за что! – говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал 

Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника 

четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал:  

– К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега 

стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони! 

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. 

Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все 

в глазах его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Отрывок речи Тараса перед боем: 

Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, 

строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнесши их возами в 

виде крепостей, – род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням 

повелел забраться в засаду: убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, 

обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда 

все было сделано как нужно, сказал речь козакам, не для того, чтобы ободрить и 

освежить их, – знал, что и без того крепки они духом, – а просто самому хотелось 

высказать все, что было на сердце. 

– Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от 

отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с 

Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья 

русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все 

пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так 

же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! 

Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое 

дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и 

зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только 

человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было 

таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь – 

и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет 

до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные люди, да не те; такие 

же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, – любить не то чтобы 

умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а… – сказал Тарас, и 

махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: – Нет, так любить 

никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы 

при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в 

погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; 

гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как 

продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не 

короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет 

их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни 

есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица 

русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы 

руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый 

муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской 

земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не 

доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры 

их! 

Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившеюся в 

козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед 

далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые 



головы в землю; слеза тихо накатывалася в старых очах; медленно отирали они ее 

рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и 

потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас 

знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, 

удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много 

почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам родителям, 

родившим их. 

 

 

 


