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Аннотация. В статье рассмотрено стихотворение Е. А. Боратынского «Недоносок», которое счи-

тается шедевром русской философской лирики. В стихотворении говорится о некоем духе, блуждаю-

щем между землей и райскими небесами. В отличие от иных, «высших» духов, он не может достичь рая: 

им был оживлен «недоносок», оказавшийся нежизнеспособным. Исследователи поэзии Боратынского 

обращали внимание на то, что это произведение соотносится с поэмами Данте Алигьери, И. В. Гёте, а 

также философией Платона и ветхозаветными образами. Была намечена связь стихотворения с тради-

ционными славянскими поверьями. Цель статьи – проанализировать сюжетно-образную систему сти-

хотворения Боратынского «Недоносок», сопоставив ее с распространенными у восточных славян фоль-

клорно-мифологическими представлениями. 

Важная особенность славянской мифологии состояла в том, что недоношенные и мертворожден-

ные дети считались существами опасными. Они появлялись из «иного мира» и были «нечистыми». По-

этому столь важно было крещение младенца и наделение его христианским именем: так его «очелове-

чивали». Покинув наш мир, некрещеные младенцы (недоношенные, мертворожденные) начинали оби-

тать в воздухе. Они были схожи с «нечистой силой», а также с душами вредоносных людей – колдунов и 

грешников. Не допущенные в рай и не упокоившиеся, они страдали сами и заставляли страдать других. 

В стихотворении «Недоносок» Боратынский поэтически выразил распространенные в народе 

представления о «злой», «неправильной», не подготовленной смерти и ее последствиях для младенца, 

покинувшего наш мир некрещеным. Эти архаические сюжеты и образы стали основой произведения. 

Они побуждали поэта к религиозно-философским размышлениям, в которых отразились впечатления 

от текстов знаменитых авторов прошлого. 

 

Ключевые слова: русская поэзия XIX в., Е. А. Боратынский (Баратынский), философская лирика, 

посмертная судьба души человека, славянская этнография. 

 

Проблематика: странный персонаж. Евгения Боратынского весьма занимало бытие 

духа, отделившегося от тела. Около 1835 г. он написал стихотворение «Недоносок». Весной 

того года оно было опубликовано в журнале «Московский наблюдатель». В 1842 г. Боратын-

ский значительно его переработал и включил в свой поэтический сборник «Сумерки». В сти-

хотворении говорится о некоем духе, блуждающем меж землей и райскими небесами. 

По оценке И. М. Семенко, это стихотворение – «шедевр русской философской лирики» 

[55, с. 228]. Г. Хетсо тоже именовал его шедевром (указывая при том, что оно «труднодоступ-

ное», то есть непростое для понимания) [60, с. 321, 482]. М. Вайскопф назвал стихотворение 

«прославленным» [14, с. 278]. 

Слово «недоносок» прежде того использовалось П. А. Вяземским и А. С. Пушкиным как в 

прямом значении, так и в расширенном [45, с. 227–228; 47, с. 68, 72–73]. Возможно, Боратын-

ский употребил его как аналог французского «avorton», значение которого и «мертворожден-

ный», и «рожденный до срока» [3, с. 368–369; 4, с. 644; 11, с. 130; 60, с. 482, прим. 1; 65, pp. 277–

278]1.3Обычно обращают внимание, что в этом стихотворении оно стоит в такой форме, кото-

рая указывает на неодушевленность: «оживил недоносок» (а не «недоноска»). Соответствен-

но, речь может идти о мертворожденном [39, с. 142]. 

У Боратынского этот странный персонаж вещает, что он «не житель Эмпирея» – в рай 

он попасть не может. «И ношусь, крылатый вздох, // Межь землей и небесами». В ранней 

редакции текста было сетование, что дух не принадлежит к высшим: «Духи высшие, не я, // 

Постигают тайны мира…». Он подобен птице. Когда блещет солнце, ему радостно. А во вре-

мя бури по нему бьют древесные листы и земной прах удушает его. Райские арфы звучат 

для него лишь дальними отголосками. Порою ему смутно слышны и звуки снизу: «…Гром 

                                                 

© Коршунков Владимир Анатольевич, 2024 
1 В русском языке у этого слова возможны тоже оба значения, так что у Боратынского оно, очевидно, 

означало «мертворожденный» [39, с. 158, прим. 16; 43]. 
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войны и крик страстей, // Плачь недужного младенца... // Слезы льются из очей: // Жаль 

земного поселенца!» 

Важная деталь: младенца жалко, потому что парящий над юдолью страданий дух пред-

видит, что может ожидать умирающего ребенка. 
Отчего же дух, оторвавшийся от грешной земли и не допущенный в рай, обречен вечно 

витать в пространстве? Вот финал стихотворения: 

 

На земле 
Оживил я недоносок. 

Отбыл он без бытия: 

Роковая скоротечность! 

В тягость роскошь мне твоя, 
В тягость твой простор, о вечность!24 

 

Последняя строка была такой: «О, безсмысленная вечность!» Цензор ее вычеркнул, и 
тогда Боратынский заменил эту строку иной, о тягостном просторе вечности [11, с. 127]3.5 

Такому автору, как Боратынский, не была свойственна прямолинейность замыслов и 

образов. По-видимому, это стихотворение – развернутая метафора, его определяют также как 

метафизическое. Оно о скудости земного бытия, ограниченности человеческого одухотворе-
ния, роковой скоротечности жизни [13, с. 117–119], о ненужности человека в мироздании и 

бессилии человеческого духа [55, с. 257–260], о мучительном разладе человеческого существа, 

с возвышенными порывами души и низкой его природой [54, с. 15–16]. В нем усматривают 

образное описание судьбы творца-поэта [14, с. 278–280; 21, с. 15; 39; 47, с. 71–72; 52, с. 9–16], 
либо одинокого, отчужденного человека [60, с. 482–483], причем с отсылкой к личности и ми-

ровосприятию автора [48, с. 63–68]. Действительно, настроение, которое характерно для 

«Недоноска», заявлено Боратынским в стихотворном посвящении П. А. Вяземскому, которым 
открывается сборник «Сумерки» [8, с. 11]. 

В этом стихотворении находили отголоски Данте [39, с. 144–147], Гёте [6; 13, с. 118; 39, 

с. 161, прим. 38; 65] и философии Платона. Прослежены переклички с предшествующей рус-

ской поэзией. 
Недавно появилась работа, в которой смыслы этого произведения сопоставлены с вет-

хозаветными образами. Согласно наблюдениям автора, стихотворение – «отзвук библейского 

Духа». Святой Дух в Библии – это Божий ветер (или Божье дыхание). Понимаемый так Дух 

одушевляет человеческое тело, без него человек мертв. «В самой сути библейского Духа, в его 
“ветрености”, заложено понятие смерти, мимолетности бытия. И эта страшная диалектика 

создает возможность “хулы на Дух”. Пример тому… “Недоносок”…» [32]. 

И. Л. Альми при анализе этого произведения допускала «возможность многих толкова-
ний, в равной степени верных и не исчерпывающих поэтического смысла сказанного» [1, с. 

106]. С. Г. Бочаров судил так: «“Недоносок” неуследимо почти “собрал в одно целое” очень 

многое из весьма обширного контекста “материалов поэтических” не только народной поэ-

зии, но и литературы не только национальной, а также и философской мысли, в который он 
уходит корнями…» [11, с. 141]4.6 

Вполне оправданы поиски не только отдаленных, глубоких религиозно-философских 

прообразов и смыслов, но также народно-религиозных представлений, которые могли дать 

творческий импульс Боратынскому. Схожие образы есть в той культуре, которая была ему не 
менее близка, чем ветхозаветная или западноевропейская, а конкретно – у славян. На славян-

ские поверья о детях, умерших при рождении или до крещения, в связи с этим стихотворени-

ем было указано Н. Н. Мазур и затем А. Ю. Панфиловым [39, с. 143–144; 43]. Это наблюдение 
требует дальнейшего развития. 

Боратынскому доводилось размышлять о русской народной поэзии. В 1832 г. в письме к 

И. В. Киреевскому он отзывался о пушкинской «Сказке о царе Салтане»: «Это совершенно рус-

ская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток». По его мнению, Пушкину нужно было со-
брать «материалы народной поэзии… в одно полное целое» или уж оставить их, как они есть. 

                                                 
2 Это стихотворение в составе сборника «Сумерки»: [58, с. 31–35]. Здесь текст дается по изданию: [8, с. 33–41]. 
3 Боратынский хотел было написать «безжизненная» вечность, но исправил: «бессмысленная» [7, с. 35, 36]. 
4 См. также исследования этого стихотворения, опубликованные в самое последнее время: [31; 59, с. 89–101]. 
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А собрать их можно только через поэтический вымысел… [2, с. 245]. Н. Н. Мазур отметила, что 

такое отношение к мифологии дано в его стихотворении “Предрассудок! Он обломок…” [39,  

с. 159, прим. 23]. В «Недоноске» Боратынский сделал то же самое: на основании народных по-
верий сформулировал последовательный сюжет [39, с. 143]. 

Посмертная судьба младенцев. Из стихотворения следует, что дух внедрился в тельце 

ребенка, когда тот находился еще в утробе матери. Слишком рано появившийся на свет мла-
денец оказался оживлен совсем ненадолго, вскоре его покинула одухотворяющая сила – он 

«отбыл без бытия». 

Между тем глубоко укорененная особенность славянской мифологии состояла в том, 

что недоношенные и мертворожденные дети считались существами опасными. Они появля-
лись из «иного мира», а потому считались «нечистыми» и лишь со временем мало-помалу 

«очеловечивались». Важнейшим было таинство крещения и связанное с ним наделение хри-

стианским именем. Говорили, что до крещения души у ребенка нет, только «пар» [29, с. 658]5.7 

Поэтому близкие обычно стремились как можно быстрее его окрестить, хотя бы предвари-
тельно (это могла сделать бабка-повитуха) или «заочно» [27, с. 102–105, 110; 28; 37; 64,  

pp. 52–55]6.8Покинув наш мир, такие младенцы начинали обитать где-то в воздухе и носиться 

там взад-вперед [16, с. 145–148]. Это роднило их с «нечистой силой», а также с душами вредо-
носных людей – колдунов и грешников [15, s. 137–139; 28, с. 86–87; 35, с. 379–382; 49, с. 358]. 

Не допущенные в рай и не упокоившиеся должным образом, они страдали сами и заставляли 

страдать других. 

Поскольку такие младенцы были зловредны и опасны для людей, то их зачастую не хо-
ронили по-людски. Таких закапывали не на кладбище, а за его оградой или же под домом, в 

саду, вдоль дорог и т. п. [33, с. 138–149; 66, p. 56]. Даже в случае смерти обычных, крещеных 

детей и подростков их иной раз хоронили сами члены семьи, без участия священника [5,  

с. 183–184]. Скромно, с минимумом обрядов (не так, как в случае с взрослыми), обставляли 
погребение ребенка на Урале и в Вятском крае [19, с. 119; 20, с. 60–61]. 

Герой повести Н. Г. Помяловского «Мещанское счастье» (1861) Егор Молотов обнаружил 

посреди леса странные погребения некрещеных детей. Могилки оказались связанными с поверь-
ями о душах таких младенцев и представлениями о том, где и как следует таких хоронить [34]. 

В повести («этнографическом очерке») Ф. М. Решетникова «Подлиповцы» (1864) описа-

ны подробности жизни уральских крестьян. «У Апроськи на семнадцатом году был ребенок, 

но ребенок этот не дожил до приезда священника, и когда он умер, его зарыли в лесу». А у Сы-
сойки умерли младшие брат и сестра: «Зарыть их так – поп узнает, и тогда беда; ехать к попу – 

будет денег просить…» [50, с. 10, 14]. Вас. Ив. Немирович-Данченко в 1870-х гг. писал об ис-

кавших золото на Урале старателях, которые забирались в самую глушь. Среди них были и 

женщины. Одна рассказывала о страшном: «А то словно дите малое заплачет где – это непре-
менно младенец, который помер некрещеный» [41, с. 304]. 

В тех случаях, когда мертворожденных хоронили на обычных кладбищах, то такое по-

гребение не всегда становилось семейной церемонией: все участники – и члены семьи, и 
кладбищенские служители – относились к этому делу небрежно. Вот два примера, относя-

щихся к Вятскому уезду Вятской губернии. 

В 1870 г. крестьянка родила мертвого ребенка. Ее муж передал гробик с телом для по-

гребения церковному сторожу, который велел своему работнику заняться этим. Тот унес гро-
бик на кладбище и там, достав тельце, изрезал его, чтобы достать запекшейся крови, так как 

слыхал, будто бы ею можно лечиться [18, с. 4; 57, с. 119]. Тут даже не церковный сторож, а его 

помощник в одиночку, без присутствия членов семьи, отправился закапывать гробик. 

В 1886 г. в крестьянской семье родился мертвый мальчик. Отец привез гробик с телом в 
церковь. Священник велел передать гробик церковному сторожу. Отец заплатил сторожу и 

уехал. Лишь в 1890 г. младенца, оставшегося непогребенным, случайно обнаружили в подвале 

под колокольней. Сторож просто позабыл о нем [61, ф. 237, оп. 193, д. 525]. И в этом случае по-
гребение должно было свершиться без участия семьи. 

Интересные суждения о посмертной судьбе детей высказывались литератором И. М. Дол-

горуковым (1764–1823), который много размышлял о религии. В автобиографических записках 

он упоминал о смерти сына-младенца: «Где невинная душа его встретит родителей своих, о 

                                                 
5 См. также: [30]. 
6 См. также: [40, с. 225–272; 66, p. 56]. 
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коих он умер, не имев еще понятия? Трудно решить вопрос: счастливы или несчастливы дети, 

в таком раннем возрасте умирающие? <…> Признаемся, что жизнь, какова она ни есть, есть 
благо для рода человеческого. Младенец об ней не жалеет, но свойственно участвующим в 

нем жалеть, что он ее не провел с нами…» [22, т. 1, с. 491–492]. Долгорукова считают деистом, 

который со временем стал склоняться к православию [56, с. 282; 63]. Но такую эволюцию едва 
ли можно проследить. Характерно, что сам он отвергал мнение, будто его любимая жена Ев-

гения была деисткой [22, т. 1, с. 644–645]. Он высоко чтил христианство и следовал право-

славным обрядам, хотя осознавал, что обрядность в религии – не главное. При этом, подмечая 

недостойное поведение священнослужителей, он нередко бывал настроен антиклерикально. 
Примечательны его сомнения в осмыслении непростой религиозно-этической проблемы – 

посмертной судьбы младенцев. 

Долгорукова долго не оставляли эти мысли. В 1813 г. ему пришлось наблюдать погре-

бение ребенка. Описав суетливые действия попа, он заметил: «…На что для младенцев, для 
чистейшего, так сказать, духа, такие нескладные обряды?» [25, с. 7]. 

Подобно «нечистой силе». Согласно же народным представлениям, некрещеные и 

мертворожденные дети уподоблялись зловредным мертвецам – тем, которые погибли не-
естественной смертью, не прожив отпущенного им срока. Это убитые, самоубийцы, утоплен-

ники, опойцы (сгинувшие от неумеренного пития) и т. д. Таких нельзя было погребать на 

освященной земле кладбища. Их прикапывали или просто клали на поверхность земли, заки-

дывая ветвями, где-нибудь в дальнем, глухом месте – в чащобе, в овраге, на болоте, на распу-
тье. Когда-то Д. К. Зеленин назвал всех таких вредоносных мертвецов вятским диалектным 

словом «заложные». Согласно его исследованию, даже образ русалок восходит к представле-

нию о «заложных» покойниках [26]7.9 

Кое-где рассказывали об игошах – уродцах-проказниках в виде безруких, безногих мла-
денцев. Полагали, что они происходят от мертворожденных и от тех детей, что умерли не-

крещеными. На Русском Севере верили в ичетиков – маленьких водяных существ, которые 

были душами младенцев, утопленных своими матерями. Дети, от которых избавились их же-
стокие матери, часто представлялись летучими, наподобие птиц или крылатых насекомых. 

Родившиеся неживыми или умершие некрещеными становились кикиморами. Вообще же к 

недоношенным детишкам относились сурово: зачастую их просто укладывали в теплое место, 

на печь, и почти никак за ними не ухаживали. Если такие выживали, то когда они, наконец, 
достигали положенного срока, о них начинали заботиться как о нормальных детях. В Полесье 

считали, что и выкидыши должны «дозреть» – их не зарывали в землю, а оставляли «доспе-

вать» под кучей ветвей и бурелома [10, с. 1342, 1344–1345; 17, с. 166, 168; 24, с. 203–206; 26, 

с. 70–73; 37, с. 10; 42, с. 138–162; 53, с. 207–208]. У русских старообрядцев в Коми крае выки-
дыш помещали в долбленую колоду и хоронили в могиле одного из родственников. А если 

родившийся ребенок умирал до крещения, то говорили: у него «слепая душа». Считалось, что 

хоть души младенцев, умерших некрещеными, слепые, но зато они не погрязли в грехах и по-
тому пребывают в некой «южной стране» [23, с. 22, 29]. 

В Полесье выкидыши, а еще дети мертворожденные, умершие до крещения, погублен-

ные своими матерями, представлялись существами, которые не могли упокоиться на «том 

свете». По заключению Е. Е. Левкиевской, полесские представления о них весьма архаичны, 
поскольку «те не обладают сколько-нибудь заметными вредоносными функциями и принад-

лежат скорее к классу “душ”, чем к классу демонов». Такие души, в отличие от умерших кре-

щеными, не могут попасть в рай и обрести покой. Они маются, страдают от своей «нечисто-

ты», носятся в воздухе, блуждают возле тех мест, где их закопали [37]. 
Боратынский и смерть. Сходство между старинными славянскими фольклорно-мифо-

логическими представлениями и неким духом, который обрисован Боратынским, весьма зна-

чительно. Витание в воздухе между «тем» и «этим» светом, неупокоенность, уподобление 
птице (дух летает и иногда поет по-птичьи). Даже своего рода материальность, свойственная 

демоническим существам, в которых верили крестьяне, заметна и в стихотворении: дух мо-

жет слышать отдаленные звуки, по нему бьют древесные листы, его удушает прах, из его очей 

льются слезы. На библейский Дух – глобальный, все оживляющий – этот персонаж, не при-
надлежащий к разряду «высших духов», похож не слишком. 

                                                 
7 См. еще: [36; 38]. Иной взгляд на «заложных» покойников развивает А. А. Панченко, согласно которому 

это были оставшиеся неизвестными мертвецы, лишенные семейного поминовения (см., например: [44]). 
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Н. В. Патроева обратила внимание на то, как сам Боратынский переживал смерть соб-

ственного ребенка [46, с. 155]. В 1829 г. он писал П. А. Вяземскому: «Смерть подобна деспоти-

ческой власти. Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые 
жертвы выказывают ее существование и наполняют сердце продолжительным ужасом» [2, 

с. 183]. Для Боратынского смерть малого дитяти – не великая трагедия, однако она внезапно, 

подобно тирану, напоминает о своей власти над всеми нами. В стихотворении «Смерть» Бора-
тынский воспевал ее могущество [9, с. 33–41]. По словам С. Г. Бочарова, в этом стихотворении 

смерть – «космический регулятор», она «патетически прославляется как полицейская сила, 

смиряющая “буйство бытия”…» [12, с. 329]. С. В. Рудакова пришла к выводу, что поэт воспри-

нимал смерть не только как «негативное», но и как «позитивное явление бытия»: она торже-
ственно-возвышенна, она открывает ворота вечности, ею заканчивается земное страдание 

[51]. Д. Н. Черниговский отметил, что такой вот мотив смерти «как благотворной силы, гар-

монизирующей мироздание… достаточно редок». Боратынский увидел «в смерти не неизбеж-

ное и трагическое прекращение жизни, а наоборот, источник ее вечного обновления» [63]8.10 

Стихотворение «Недоносок» – это произведение, в котором Боратынский поэтически 

выразил, помимо прочего, широко распространенные в народе представления о «злой», «не-

правильной», не подготовленной как должно смерти и ее последствиях для младенца, поки-

нувшего наш мир некрещеным. Эти архаические сюжеты и образы побуждали поэта к рели-

гиозно-философским размышлениям, в которых, очевидно, отразились впечатления и от Вет-

хого Завета, и от текстов знаменитых авторов прошлого. 
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Evgeny Boratynsky and the restless soul of an unbaptized baby 
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Abstract. This article examines Evgeny Boratynsky's poem "Nedonosok" (The Abortion), which is con-

sidered to be a masterpiece of Russian philosophical lyrics. The poem talks about a spirit wandering between 
the earth and the paradise in heaven. Unlike other "higher" spirits it cannot reach heaven: such the spirit re-
vived a "nedonosok" who was not unviable. Researchers of Boratynsky's poetry have drawn attention to the 
fact that this poem reflects impressions from the texts of Dante Alighieri, Johann Goethe, as well as the Plato's 
philosophy and Old Testament images. The connection of Boratynsky's poem with traditional Slavic beliefs was 
also outlined. The purpose of this article is to analyze the narrative and image system of the poem, comparing it 
with the folklore and mythological ideas of Eastern Slavs. 

An important feature of Slavic mythology was that premature and stillborn children were considered 
dangerous creatures. They appeared from the "other world" and were "unclean". That’s why it was so important 
to baptize an infant and give him a Christian name: in this way a child was to be "humanized". Having left our 
world, unbaptized (premature, stillborn) babies began to dwell in the air. They were similar to "evil spirits", as 
well as to the souls of harmful people – sorcerers and sinners. Not allowed into heaven and not resting, they 
suffered themselves and made others suffer. 

In his poem "Nedonosok" Boratynsky expressed folk beliefs about the "evil," "wrong," unprepared death 
and its consequences for a baby who left our world unbaptized. These archaic plots and images formed the  
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basis of this poem. They prompted the poet to the religious and philosophical meditations which reflected im-
pressions from the texts of famous authors of the past. 

 

Keywords: Russian poetry of 19th century, Evgeny A. Boratynsky (Baratynsky), philosophical lyrics, 

posthumous fate of human soul, ethnography of Slavs. 
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