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Дрóзья Боãдановича, êоторых он, однажды 

нашедши, не терял ниêоãда, а еще более люби-
тели рóссêих талантов сохранят еãо память: 
творец «Дóшеньêи» бóдет известен потом-
ствó êаê стихотворец приятный, нежный, 
часто остроóмный и замысловатый. 

Н.М.Карамзин 
 
 

Звóê арфы с лирою соединять óмея, 
И жизнь, и оãнь излил в обильный наш языê. 

С.Н.Глинêа 
 

 
 
 

 
Имя И.Ф.Боãдановича известно в истории руссêой êультуры и литературы прежде всеãо êаê автора 

поэмы «Душеньêа», оêазавшей существенное влияние на принципы стихосложения и на языê художест-
венной литературы. 

Ипполит Федорович Боãданович родился 23 деêабря 1743 ã. на Уêраине, в местечêе Переволочна в 
бедной дворянсêой семье. Первоначальное образование Боãданович получил у своих родителей, êоãда же 
ему исполнилось 10 лет, еãо отвезли в Мосêву и определили учениêом («юнêером») в Юстиц-êоллеãию, 
по оêончании êоторой он должен был стать судейсêим чиновниêом. Президент Юстиц-êоллеãии Ниêита 
Михайлович Желябужсêий дозволял ему учиться таêже в Математичесêой шêоле при сенатсêой êонторе. 
По своим успехам Боãданович был одним из первых учениêов. Однаêо, êаê в статье о Боãдановиче напи-
сал Н.М.Карамзин, «математиêа не моãла быть науêою человеêа, рожденноãо для Поэзии; числа и линеи 
не питают воображения. Боãданович, утомленный арифметиêою и ãеометриею, отдыхал за творениями 
Ломоносова, êотороãо лира ãремела и пленяла тоãда россиян».  

Н.М.Желябужсêий по просьбе êнязя Михаила Ивановича Дашêова дозволил Боãдановичу одновре-
менно с выполнением служебных обязанностей «отлучаться от должности юнêерсêой и обучаться в Уни-
верситете, ãде бывший тоãда реêтором Иван Иванович Мелиссино и тоãдашний член университетсêой 
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êанцелярии Михаил Матвеевич Херасêов приняли еãо в особое поêровительство»1. Очень сильное впе-
чатление на юноãо пятнадцатилетнеãо поэта оêазал театр. Однажды он даже решился обратиться ê диреê-
тору Мосêовсêоãо театра, êоторым, ê счастью для Боãдановича, был М.М.Херасêов, с просьбой о зачис-
лении еãо в аêтеры. Херасêов отсоветовал ему это, уêазав на «неприличность аêтерсêоãо звания для бла-
ãородноãо человеêа». Он поселил молодоãо человеêа у себя дома. Этот период жизни был чрезвычайно 
полезен для совершенствования И.Боãдановича в поэтичесêом исêусстве. Он учился в Университете и од-
новременно писал стихи, êоторые прочитывал Херасêов, помоãавший юному поэту своими наставлениями 
и советами. Уже во время учебы Боãданович печатал первые свои произведения в журналах «Полезное 
увеселение» и «Свободные часы»2. Участвуя в этих журналах и общаясь с поэтами, принадлежавшими ê 
êружêу Херасêова, Боãданович таêже прониêается еãо литературными идеалами, состоявшими в языêо-
вом плане в «требовании чистоты, ясности языêа и в первую очередь “естественности” и простоты речи»3. 
В отличие от поэтов старшеãо поêоления они стремятся прежде всеãо ê ãладêости и леãêости стиля.  

И.Ф.Боãданович вызывал сочувствие у людей не тольêо своим талантом, но исêренностью, добрым 
нравом и редêим простосердечием. Вот êаê писал о нем Н.М.Карамзин: «Осьмнадцати лет он êазался 
еще младенцем в свете; ãоворил, что думал; делал, что хотел; любил слушать умные разãоворы и засыпал 
от сêучных». Добрый нрав Боãдановича сêазался в полной мере в одном происшествии. Однажды случил-
ся пожар в знаêомом ему доме, и он, несмотря на ãлубоêую ночь и плохую поãоду, в одном êамзоле явился 
предложить услуãи семье, оêазавшейся в бедственном положении4. 

С 1760 ã. при Университете начал издаваться журнал «Полезное увеселение», в êотором Боãданович 
печатал свои стихотворения. В 1761 ã. он был назначен надзирателем над êлассами в Университетсêой 
ãимназии, а в 1763 ã. редаêтировал издававшийся Е.Р.Дашêовой журнал «Невинное упражнение». (Од-
наêо Н.М.Карамзин пишет, что издателем журнала был именно Боãданович, а Дашêова ему поêровитель-
ствовала и участвовала в нем своими сочинениями). В нем он таêже помещал свои небольшие стихотворе-
ния. Блаãодаря приобретенной известности, Боãданович был избран в члены Комиссии торжественных 
приуãотовлений (имеется в виду приãотовление для празднования восшествия на престол Еêатерины II) и 
сочинял надписи для Триумфальных ворот. В 1763 ã. по протеêции Е.Р.Дашêовой, êоторая поêровитель-
ствовала еãо литературной деятельности, Боãданович вступил в штат ãрафа П.И.Панина, ãосударственно-
ãо деятеля и дипломата, переводчиêом. К этому времени относится отзыв о Боãдановиче И.И.Дмитриева, 
приведенный в êниãе еãо племянниêа М.А.Дмитриева: «Он был чрезвычайно сêромен и молчалив… Го-
ворил осторожно и разыãрывал дипломата: он тоãда служил в Иностранной êоллеãии»5. 

В этот период наиболее широêо расêрылось и литературное дарование Боãдановича. Он печатает 
свои литературные произведения, а таêже переводы. Одним из наиболее удачных явился перевод поэмы 
Вольтера «На разрушение Лиссабона». В 1765 ãоду он становится переводчиêом в Иностранной êолле-
ãии, издает поэму «Суãубое блаженство» в трех частях, ãде в первой поêазывается êартина золотоãо веêа, 

                                                           
1  Геннади Г.Н. Автобиоãрафия И.Ф.Боãдановича // Отечественные записêи, 1853. № 4. С. 183. 
2  Оба эти журнала издавались М.М.Херасêовым. 
3  Гóêовсêий Г. Поэты XVIII в. –Л., 1936. С. 16. 
4  Еще один анеêдот о добродушии И.Ф.Боãдановича приведен у М.Поãодина. См.: Мосêвитянин, 1853. № 3. С. 30. 
5  Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. –М., 1869. С. 21. 
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во второй ãоворится об успехах в ãраждансêой жизни и науêах, а в третьей — о спасительном действии 
заêонов и царсêой власти. Поэма эта, однаêо, успеха не имела. 

В 1766 ãоду И.Боãданович был определен в должность сеêретаря посольства ê Саêсонсêому двору, 
êуда он отправился вместе с послом, êнязем А.М.Белосельсêим. Впоследствии Боãданович вспоминал 
свою жизнь в Дрездене êаê чрезвычайно приятную. Блестящие собрания в доме êн. Белосельсêоãо, живо-
писные оêрестности Дрездена, живопись, с êоторой он познаêомился в êартинной ãалерее, — все это оêа-
зало оãромное влияние на Боãдановича. Может быть, здесь начал зреть в нем замысел «Душеньêи». 

В 1768 ãоду Ипполит Федорович возвратился назад с тем, чтобы целиêом посвятить себя литератур-
ной деятельности. В этот период он издает мноãо своих ориãинальных сочинений, переводов. В 1768 ã. 
было орãанизовано «Собрание переводчиêов», Боãданович входит в неãо, êаê и неêоторые друãие члены 
Российсêой Аêадемии. Для Собрания им были сделаны с французсêоãо переводы «Истории о бывших пере-
менах в Римсêой империи» аббата Вертота (члена Французсêой Аêадемии) и «Соêращение Ж.-Ж.Рус-
сео из проеêта о вечном мире, сочиненноãо аббатом де Сен-Пьером». Оба перевода были напечатаны в 
Аêадемичесêой типоãрафии в 1771 ã. 

В 1778 ã. появилась вершина творчества Боãдановича — поэма «Душеньêа». Он с удовольствием 
вспоминал впоследствии время работы над поэмой. «Собственная забава, в праздные часы, была единст-
венным моим побуждением, êоãда я начал писать Душеньêу»6. В основе ее лежит ãречесêий миф о любви 
Амура и Психеи (по-ãречесêи `�JO� — душа), êоторый был дополнен Апулеем и затем прозаиче-
сêи переложен на французсêий языê Лафонтеном. Н.Карамзин, анализируя поэму Боãдановича, ставит ее 
выше прозы Лафонтена, ãоворя, что «Душеньêа» есть леãêая иãра воображения, основанная на одних пра-
вилах нежноãо вêуса»7. Отмеченная Карамзиным леãêость относится и ê манере изложения, и ê языêу по-
эмы. Выбирая сюжет ãречесêой мифолоãии, автор «низводит» боãов до обычных людей, пронизывая их 
жизнь реалиями российсêоãо быта. Противопоставляя свою поэму êлассичесêой «Илиаде», Боãданович 
пишет: 

Не Ахиллесов ãнев и не осадó Трои, 
Где в шóме вечных ссор êончали дни ãерои, 
Но Дóшеньêó пою. 
Тебя, о Дóшеньêа! На помощь призываю 
Уêрасить песнь мою, 
Которó в простоте и вольности слаãаю. 
Не лиры ãромêий звóê, óслышишь ты свирель … 

Таê, например, Амуры прислуживают Душеньêе: 
Иной во êравчих был, дрóãой носил посóдó, 
Иной óставливал, и всяê совался всюдó; 
И тот считал себе за превысоêó честь,  
Комó из рóê своих домова их боãиня 

                                                           
6  Боãданович И.Ф. Собрание сочинений / Изд. П.Беêетов. –М., 1809. Т. 1. С. 4. 
7  Издатель И.Ф.Боãдановича писал: 

Зефир емó перо из êрыл своих сам дал; 
Амóр водил рóêой: он Дóшеньêó писал. 
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Полрюмêи неêтарó изволила поднесть. 
Боãданович наполняет поэму образами, заимствованными им из руссêих народных сêазоê. Таê, вы-

полняя задания, данные Венерой, Душеньêа идет за живой и мертвой водой ê змею Горынычу: 
О змей Горынич, чóдо-юдо! 
Ты сыт во всяêи времена, 
Ты ростом превзошел слона, 
Красою помрачил верблюда. 

И далее в поэме возниêает еще один персонаж из руссêой сêазêи: 
В лесó, он ей сêазал, представится избóшêа, 
А в той избóшêе ей представится старóшêа, 
Старóшêа ей врóчит волшебный посошоê… 

Поэма была принята современниêами. О ней восторженно отзывался Батюшêов, называя ее «первым 
и прелестным цветêом леãêой поэзии на языêе нашем». Да и позднее В.Г.Белинсêий, считая поэму тяже-
лой и устаревшей, все же отмечает, что это «замечательное произведение… фаêт истории руссêой литера-
туры: она была шаãом вперед и для языêа, и для литературы, и для литературноãо образования нашеãо 
общества»8. 

Поэма изменила и жизнь ее автора. Он стал известен в обществе, Еêатерина II читала поэму с удо-
вольствием, и сама об этом сêазала Боãдановичу. Придворные старались оêазать ему знаêи внимания. 
Может быть, именно таêим вниманием света объясняется то, что после «Душеньêи» друãие произведения 
Боãдановича не были столь значительны. Каê написал французсêий автор обозрения руссêой литературы 
де Герль: «Куртизан в нем заставил забыть поэта»9. С 1775 по 1789 ãã. он написал «Историчесêое изо-
бражение России» — «опыт леãêий, несовершенный, но приятный» (Карамзин). Вышла у неãо таêже па-
ра пьес для театра, сочинять êоторые еãо поощряла Еêатерина. Печатает он и мелêие произведения, среди 
êоторых стихотворение «Мне минуло пятнадцать лет», ставшее народной песней: 

Пятнадцать мне минóло лет,  
Пора теперь мне видеть свет: 
В деревне все мои подрóжêи 
Разóмны стали дрóã от дрóжêи; 
Пора теперь мне видеть свет… и т.д. 

В члены Российсêой Аêадемии И.Ф.Боãданович был избран в 1783 ã. по представлению О.П.Козо-
давлева. Он был одним из самых деятельных членов Аêадемии и усердно посещал ее собрания с 1789 по 
1792 ãã. Для Аêадемичесêоãо Словаря он сделал выборêи слов, начинающихся на буêву «Ф», а таêже 
участвовал в обсуждениях первых трех частей Словаря. Материалом для выбороê, пополнивших словниê 
Словаря, Боãдановичу послужили произведения А.П.Сумароêова. Он таêже выписывал из них примеры. 
Еêатерина поручила И.Ф.Боãдановичу собрать руссêие пословицы, êоторые были изданы в трех частях 

                                                           
8  Белинсêий В. Г. [Рец.:] Душеньêа, древняя повесть И.Боãдановича // Белинсêий В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 5.  

–М., 1954. С. 164. 
9  Цит. по: Десницêий В.А. Избранные статьи по руссêой литературе XVIII–XIX вв. –М.-Л., 1958. С. 218. 
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в 1785 ã.10. Однаêо сборниê этот имеет тот недостатоê, что собиратель решил мноãие из пословиц за-
рифмовать и превратить в стихи. Тем не менее, из этоãо сборниêа были взяты слова для пополнения слов-
ниêа Словаря и цитаты для иллюстрации значений. Коãда же была издана первая часть Словаря, Боãда-
нович представил свои дополнения на буêву «А». К нему таêже обратились составители первоãо тома с 
просьбой дать свои дополнения из произведений Сумароêова хотя бы на буêвы «Б» и «В». Он отвечал, 
что «с радостию желает способствовать трудам Аêадемии и, сêольêо время допустит, доставлять свои 
примечания на лучшие места всех, не тоêмо стихотворчесêих, но и прозаичесêих творений». При обсужде-
нии составленных предварительных словарных статей И.Ф.Боãданович высêазывал свои суждения по по-
воду значения тоãо или иноãо слова. Примером может служить обсуждавшееся слово восêресение. Рассу-
ждая о изначальном значении êорня слова, он писал: «При исследовании êорня êаêоãо-либо слова, под-
верженноãо сумнениям, нужно войти в историю человечесêоãо разума. Корни самых ученых и избранных 
слов происходят и должны происходить от простых речений, знаменовавших вначале êаêую-либо простую 
вещь или êаêое-либо простое действие». Мноãо работал Боãданович и в издательсêом отделе.  

Стихотворная деятельность, работа в Российсêой Аêадемии сочетались с ãосударственной службой: с 
1786 ã. Боãданович служил в Государственном Санêт-Петербурãсêом Архиве, а в 1788 ã. стал еãо пред-
седателем. В 1795 ã. он вышел в отставêу и через ãод уехал в Малороссию под ãород Сумы, чтобы вести 
жизнь в êруãу родных ему людей. Первые месяцы жизнь еãо была безмятежна, но здесь в возрасте 50 с 
небольшим лет он пережил сильную сердечную привязанность, о подробностях êоторой ничеãо не извест-
но. Однаêо, можно предположить, что чувство еãо осталось без взаимности, таê êаê в 1798 ã. Боãданович 
переехал в Курсê. К этому времени относится еãо знаêомство с М.С.Щепêиным, тоãда учащимся êурсêо-
ãо Губернсêоãо училища. Боãданович увидел в юном учащемся дарования и интерес ê чтению и позволил 
ему пользоваться êниãами из своей библиотеêи, реêомендуя те, êоторые моãли бы еãо чему-либо научить. 
Боãданович спрашивал реãулярно отчет о прочитанном, ãоворя: «Если чеãо не поймешь ты, душеньêа, не 
стыдись спросить у меня: я тебе может быть и помоãу»11. Однаêо долãо это знаêомство не продолжилось. 
В êонце 1802 ã. он тяжело заболел и всêоре умер. Это случилось 7 января 1803 ã. Похоронен Боãданович 
был в Курсêе на Всехсвятсêом êладбище, и на еãо моãиле был установлен памятниê, изображающий Пси-
хею. 

 
Е.И.Державина 

 

                                                           
10  В 1787 ã. И.Ф.Боãданович сочинил из руссêих пословиц два театральных представления: «Сердцем делу не пособить» и 

«Не всяêоãо дело судить и рядить, а всяêоãо дело добру пособить». 
11  Щепêин М.С. Записêи и письма. –М., 1864. С. 92. 


