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Баратынский Евгений Абрамович

 

(настоящая фамилия Боратынский)
1800–1844
русский поэт

Родился в Тамбовской губернии в семье древнего польского дворянского рода. Роди-
тели дали юноше прекрасное воспитание и, желая обеспечить ему аристократическую
карьеру, определили сына в Пажеский корпус. Но пребывание в этом привилегирован-
ном учебном заведении закончилось катастрофой. Участие в кружке «благородных мстите-
лей» (деятельность которого состояла в школьных проказах в отношении учителей и воспи-
тателей) привела к тому, что он был исключён из Пажеского корпуса.

С 1819 года Баратынский поступает на военную службу, где пишет свои первые стихи,
на текст которых впоследствии напишут музыку и они станут всенародно любимыми роман-
сами. В 1827 году выходит его первый сборник стихов. Поэзия Баратынского отражала тра-
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гедию судьбы его поколения. Реакция, последовавшая за разгромном восстания декабристов,
не щадила тех, кто не хотел смириться с торжеством несправедливости. Именно чувства и
настроения этих людей нашли отражение во многих известных произведениях Баратынского
того времени. В них особенно проявилась склонность поэта к размышлениям над жизнью и
человеческой судьбой, даже А. С. Пушкин сравнивал его с Гамлетом.

В 1843 году Баратынский уезжает путешествовать за Границу, но 29 июля 1844 года
скоропостижно умирает в Неаполе. Только через год тело его было перевезено в Петербург
и в присутствии нескольких друзей предано земле.



Г.  П.  Шалаева.  «Литературное чтение»

8

 
«Весна, весна! как воздух чист!..»

 

Весна, весна! как воздух чист!
       Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
       Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
       На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
       Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
       Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
       Поднятый ею лёд!
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Еще древа обнажены,
       Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
       И шумен и душист.
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Под солнце самое взвился́
       И в яркой вышине
Незримый жаворонок поёт
       Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
       С ручьём она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
       Летает в небе с ней!..
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Блок Александр Александрович

 

1880–1921
русский поэт

Блок родился в Петербурге в 1880 г. Его отец преподавал философию в Варшавском
университете, а мать была дочерью известного ботаника. Писать стихи маленький Блок
начал ещё в детстве под руководством бабушки и тёти, которые тоже занимались стихотвор-
чеством, а также переводами литературных произведений.

После окончания Петербургской гимназии с 1898 по 1901 г. Блок учился на юридиче-
ском факультете Петербургского университета, где продолжал писать стихи. Большое влия-
ние на него оказало творчество В. Жуковского. Поэзия Жуковского научила Блока чистоте
и возвышенности чувств, постижению красоты окружающего мира. Ранние стихи Блока
составили первую книгу, вышедшую в 1904 г. – «Стихи о Прекрасной Даме». В них Блок
обозначил всё: красоту земной женщины, гармонию природы и культуры, чувственное и
духовное восприятие мира. Он становится одним из самых значительных поэтов России.
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Первая русская революция 1905–1907 годов изменяет настроение стихов поэта, им
становится присуща социальная чуткость, в его стихотворениях появляются некрасовские
интонации: любовь к родине – любовь – спасение, понимание того, что свою судьбу невоз-
можно представить без неё. Годы реакции после поражения революции становятся для Блока
переломными. Поэт обращается к драматургии, потому, что театр – это давняя и через всю
жизнь пронесённая привязанность поэта. В юности он мечтал быть актёром, много играл
в любительских спектаклях и в 1906 году он пишет несколько лирических драм – «Незна-
комка», «Балаганчик» и др.

В блоковской поэзии возникает основная тема – Россия. Она захватывает поэта полно-
стью и в его стихах ощущение отчизны как живого существа сливается у него с чувством
любви.

Октябрьская революция вызывает у Блока творческий подъём и гражданскую актив-
ность: он много пишет, работает в Государственной комиссии по изданию классиков русской
литературы, сотрудничает с издательствами. Но жизнь в голодном Петербурге разочарова-
ние в революции приводят его к творческому кризису. Последующие годы поэт проводит в
состоянии глубокой депрессии. В апреле 1921 года он заболевает, в мае его состояние резко
ухудшается и 7 августа он скончался.
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Ворона

 

Вот ворона на крыше покатой,
Так с зимы и осталась лохматой…

А уж в воздухе – вешние звоны,
Даже дух занялся у вороны…

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком,
Вниз на землю глядит она боком:

Что белеет под нежною травкой?
Вон желтеют под серою лавкой

Прошлогодние мокрые стружки…
Это всё у вороны – игрушки,

И уж так-то ворона довольна,
Что весна и дышать ей привольно!..
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Есенин Сергей Александрович

 

(1895–1925)
русский поэт

Есенин родился в Рязанской губернии в селе Константиново. Его родители были кре-
стьяне. Учился он в Спас-Клепиковской школе и в Константиновском земском училище.
Сергей Александрович рано начал писать стихи. Когда ему было 17 лет, он составил первый
рукописный сборник своих стихов «Больные думы», в который вошло больше 30 стихотво-
рений.

Русская деревня, природа родного края, устное народное творчество, русская класси-
ческая литература оказали сильное влияние на формирование взглядов юного поэта, направ-
ляли его природный талант.

В 1916 году выходит первая книга стихов Есенина «Радуница». Имя поэта становится
популярным. В 1918 году выходит его второй сборник стихов «Голубень». С 1918 по 1925
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года Есенин много работает, выходит несколько сборников его стихов, кажется, что родник
его таланта неиссякаем.

Трагично и внезапно в 30 лет прервалась его жизнь. Но пока живет земля, Есе-
нину-поэту суждено жить с нами и «воспевать всем существом в поэте шестую часть земли
с названьем кратким “Русь”».
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С добрым утром

 

Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»
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Берёза

 

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
           На пушистых ветках
           Снежною каймой
           Распустились кисти
           Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
           А заря, лениво
           Обходя кругом,
           Обсыпает ветки
           Новым серебром.
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Черёмуха

 

Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила…
           А рядом, у проталинки,
           В траве, между корней,
           Бежит, струится маленький
           Серебряный ручей.
Черёмуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
           Ручей волной гремучею
           Все ветки обдаёт
           И вкрадчиво под кручею
           Ей песенки поёт.
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Пороша

 

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
           Заколдован невидимкой,
           Дремлет лес под сказку сна,
           Словно белою косынкой
           Подвязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.
           Скачет конь, простору много,
           Валит снег и стелет шаль.
           Бесконечная дорога
           Убегает лентой вдаль.
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«Поёт зима – аукает…»

 

Поёт зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
             Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далёкую
             Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
             Но больно холодна.
Воробушки игривые,
Как детки сиротливые,
             Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
             И жмутся поплотней.
А вьюга с рёвом бешеным
Стучит по ставням свешенным
             И злится всё сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
             У мёрзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
             Красавица весна.
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Жуковский Василий Андреевич

 

(1783–1852)
поэт, переводчик

Жуковский родился в селе Мишенское Тульской губернии. Отец – Афанасий Иванович
Бунин, мать – Сальха, турчанка по происхождению. В младенчестве будущий поэт был усы-
новлен Андреем Григорьевичем Жуковским.

Первоначальное образование мальчик получил в кругу семьи Буниных, где рос на пра-
вах воспитанника. В 1790 году Жуковский был отдан в частный пансион X. Ф. Роде, после
закрытия которого мальчика определили в Главное народное училище (1792 год). Исключен-
ный из училища «за неспособность», Жуковский продолжал обучение в тульском доме В. А.
Юшковой (своей сводной сестры и крестной матери). Там, в атмосфере широких культур-
ных интересов семьи Юшковых, Жуковский впервые приобщился к литературному творче-
ству, сочинял пьесы для постановок на домашней сцене.

В 1797 году юный поэт был определен в Благородный пансион при Московском уни-
верситете, который он закончил в 1800 году одним из лучших учеников.
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Яркой страницей его жизни было также участие в Отечественной войне 1812–1814 гг.
В чине поручика Жуковский был зачислен в Московское народное ополчение и вместе со
своим полком прошел всю военную кампанию 1812 г. – самый трудный и героический
период войны с Наполеоном. В этом году было написано самое значительное произведение
поэта, получившее широкое распространение в русской армии, – «Певец во стане русских
воинов».

И.А. Крылов, А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Н.И. Гнедич.

Дальнейший жизненный и творческий путь Жуковского связан с Петербургом. В 1815
году поэт согласился начать службу при царском дворе. Он помогал многим литераторам,
артистам, художникам, пострадавшим от произвола власти. В их числе был и А. С. Пушкин.

В 1841 году, получив отставку, Жуковский переселился в Германию, где умер в 1852
году. Последнее десятилетие жизни он активно занимался переводческой деятельностью.
Жуковский явился автором нескольких стихотворений, написанных им специально для
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самых маленьких детей, – «Жаворонок», «Птичка», «Котик и козлик», сказки «Мальчик с
пальчик».
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Жаворонок

 

На солнце тёмный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поёт, на солнышке сверкая:
«Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны!»
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Кольцов Алексей Васильевич

 

(1809–1842)
поэт

Его называли поэтом-самоучкой, потому что он не получил образования. Кольцову еще
не было 12 лет, когда его отец, воронежский торговец скотом, взял его из второго класса
уездного училища и сделал своим помощником в торговых делах. Случайно купленная на
базаре книга стихов И. И. Дмитриева потрясла юношу: он страстно полюбил стихи и вскоре
начал писать сам.

Прочитав в сборнике стихов А. Дельвига произведения, написанные на манер русских
песен, он все больше начал склоняться к этому роду поэзии. В песнях Кольцова зазвучали
голоса простых русских людей. Задушевно, то с тоской, то с радостью, поет пахарь, косарь,
жница, поселянин, красна девица и молодец-удалец.

Трудно было приказчику, торгующему на базаре скотом, мечтать о поэзии и писать
стихи. Быть может, и потерялся бы его поэтический талант в грубости торгашеского мира,



Г.  П.  Шалаева.  «Литературное чтение»

27

если бы не счастливый случай. В 1830 году Кольцов по торговым делам оказался на заводе,
принадлежавшем отцу Н. В. Станкевича – известного литератора и общественного деятеля.

Станкевич услышал стихи Кольцова и напечатал некоторые из них в «Литературной
газете» и в журнале «Листок». Он познакомил Кольцова с известными писателями того вре-
мени. В 1835 году на средства, собранные по подписке, удалось издать сочинения А. В. Коль-
цова. Сборник его стихов имел успех и был одобрен А. С. Пушкиным, который незадолго до
гибели пригласил Кольцова к себе. А в своем журнале «Современник» Пушкин напечатал
стихотворение поэта «Урожай».

Несмотря на то, что талант Кольцова был признан всеми передовыми людьми того вре-
мени, жизнь его оставалась нелегкой. Деспотичный отец заставлял поэта заниматься нелю-
бимым делом – торговлей.

Вдали от писателей, без друзей, чужой среди родных, поэт чувствовал себя одиноким
и несчастным. 29 октября 1842 года Кольцов умер от чахотки.
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Косарь

(Отрывок)
 

…У меня ль плечо —
Шире дедова,
Грудь высокая —
Моей матушки.
На лице моем
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.
Кудри чёрные
Лежат скобкою;
Что работаю —
Всё мне спорится!
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Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Чёрному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришёл:
Я пришёл сам-друг
С косой вострою;
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и по́перёк
С ней хотелося…
       Раззудись, плечо!
       Размахнись, рука!
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Ты пахни в лицо,
Ветер с по́лудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
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Как пчелиный рой!
Молоньёй1, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава,
Подкошённая;
Поклонись, цветы,
Головой земле!..

1 Мо́лонья – просторечная форма слова молния.
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Крылов Иван Андреевич

 

(1769–1844)
баснописец, прозаик, драматург, журналист

Иван Андреевич Крылов родился в Москве в семье отставного капитана. Образование
он получил скудное, но с детских лет в нем жила жажда знаний. Он много читал. Настой-
чивость и упорство принесли плоды: благодаря самообразованию будущий баснописец стал
одним из самых просвещенных людей своего времени. Рано лишившись отца, он вынужден
был работать, чтобы прокормить мать и младшего брата.

Крылов долго искал свой путь в литературе, написал даже несколько трагедий и коме-
дий.

Одним из крупнейших событий русской литературной жизни XIX века было появле-
ние в печати первых его басен. Именно басня стала тем жанром, в котором гений Крылова
выразился необычайно широко и мощно. В 1809 году выходит его первая книга басен. Всего
Крылов написал более 200 басен, которые объединил в девять книг.
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Иван Андреевич был одним из первых русских писателей, в произведениях которого
впервые зазвучала подлинно народная речь. Благодаря связи языка Крылова с языковыми
традициями русского народа, многие выражения из его басен стали крылатыми, преврати-
лись в пословицы и поговорки: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»,
«Слона-то я и не приметил», «А Васька слушает да ест» и др.

Басни Крылова стали книгой мудрости самого народа.
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Мартышка и очки

(Басня)
 

Мартышка к старости слаба глазами стала;
         А у людей она слыхала,
Что это зло ещё не так большой руки:
         Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
         Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет,
         То их понюхает, то их полижет;
                   Очки не действуют никак.
«Тьфу пропасть! – говорит она: – и тот
                                                         дурак,

Кто слушает людских всех врак:
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Всё про Очки лишь мне налгали;
         А проку на́ волос нет в них».
Мартышка тут с досады и с печали
         О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
         К несчастью, то ж бывает у людей:
         Как ни полезна вещь, – цены не зная ей,
Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;
         А ежели невежда познатней,
                 Так он её ещё и гонит.
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Слон и Моська

(Басня)
 

По улицам Слона водили,
          Как видно, напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
      Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
       Увидевши Слона, ну на него метаться.
               И лаять, и визжать, и рваться,
               Ну, так и лезет в драку с ним.
               «Соседка, перестань срамиться, —
Ей Шавка говорит, – тебе ль с Слоном
                                                 возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
                       Вперёд
И лаю твоего совсем не замечает».
    «Эх, эх! – ей Моська отвечает, —
        Вот то-то мне и духу придаёт,
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             Что я совсем без драки
Могу попасть в большие забияки.
             Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
             Что лает на Слона!»
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Лермонтов Михаил Юрьевич

 

(1814–1841)
поэт, прозаик, драматург

Сын армейского капитана Ю. П. Лермонтова и М. М. Лермонтовой, единственной
наследницы состояния своей матери, принадлежавшей к влиятельному роду Столыпиных.
После ранней смерти матери (1817 год) ребенка взяла к себе бабушка Е. А. Арсеньева, устра-
нив от воспитания отца. Детство Лермонтова прошло в имении Тарханы Пензенской губер-
нии. Он получил столичное домашнее образование, с детства свободно владел французским
и немецким языками. В 1827 году семья переезжает в Москву, и осенью 1828 года Лермон-
това зачисляют в 4 класс Московского университетского Благородного пансиона, одного из
лучших учебных заведений России.
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Уже в Тарханах определился острый интерес мальчика к литературе и поэтическому
творчеству. Он много читает. В ранних стихах Лермонтова еще есть следы подражания А.
Пушкину, Дж. Байрону. Шестнадцатилетний Лермонтов считает Байрона особенно близким
себе поэтом, изучая не только его творчество, но и его жизнь.

В 1830 году Лермонтов поступает в Московский университет, но в 1832 году оставляет
его, не удовлетворенный преподаванием в этом учебном заведении. По совету родных в 1832
году он сдал экзамены в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

В 1835 году, окончив Школу, Лермонтов начал службу в звании корнета в лейб-гвардии
гусарском полку. В этом году в печати появляется его поэма «Хаджи-Абрек», драма «Мас-
карад» и др.

В 1837 году, потрясенный гибелью Пушкина, Лермонтов пишет стихотворение
«Смерть Поэта». При дворе оно было воспринято как призыв к свержению власти царя.
Автора арестовали, и началось политическое дело о «непозволительных стихах».

В марте 1837 года Лермонтов был сослан на Кавказ. Это была его первая ссылка и самое
трудное для него испытание. Он познакомился с народной жизнью, увидел быт казачьих
станиц, русских солдат, многочисленных народностей Кавказа. В 1837 году поэт записывает
народную сказку «Ашик-Кериб».

Кавказская ссылка Лермонтова была сокращена хлопотами бабушки и влиятельных
знакомых. В январе 1838 года он возвращается в Петербург. 1838–1841 годы были годами его
литературной славы. На Лермонтова смотрят как на поэтического наследника и защитника
имени А. С. Пушкина. В эти годы Лермонтов много работает. Он создает одно из самых
блестящих своих творений – роман «Герой нашего времени» (1838–1840).

В марте 1840 года за дуэль с сыном французского посла Лермонтов был отправлен в
действующую армию на Кавказ. В начале февраля 1841 года, получив двухмесячный отпуск,
он приезжает в Петербург, где его представляют к награде за храбрость, но царь Николай I
отклоняет представление. Поэт мечтает уйти в отставку, но 14 апреля 1841 года, не получив
отсрочки, возвращается на Кавказ.

В Пятигорске Лермонтов находит общество прежних знакомых, среди которых был его
товарищ по школе юнкеров Н. С. Мартынов. На одном из дружеских вечеров шутка Лер-
монтова задела Мартынова, человека неумного и самолюбивого, и ссора повлекла за собой
вызов на дуэль. Лермонтов принял его, твердо решив не стрелять в товарища. Поэт был убит
15 июля 1841 года.
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Осень
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Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит меж цветов
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь отважный поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл и поле
Сквозь туман лишь серебрит.
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Бородино

 

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
                Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые
Да, говорят, ещё какие!
Не даром помнит вся Россия
                Про день Бородина!»

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
                Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
                Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
                О русские штыки?»

И вот нашли большое поле.
Есть разгуляться где на воле!
                Построили редут2

У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
                Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
                Постой-ка, брат, мусью:

2 Реду́т – полевое укрепление, обнесённое валом.



Г.  П.  Шалаева.  «Литературное чтение»

43

Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
                За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
                Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:



Г.  П.  Шалаева.  «Литературное чтение»

44

«Пора добраться до картечи3!»
И вот на поле грозной сечи

3 Добраться до картечи – начать обстреливать врага картечью – артиллерийскими снарядами.
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                Ночная пала тень.

Прилёг вздремнуть я у лафета4

И слышно было до рассвета,
                Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак5 открытый:
Кто кивер6 чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
                Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
                Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражён булатом,
                Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
                Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
                Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись как тучи,
                И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
                Все побывали тут.

4 Лафе́т – станок, на котором укрепляется пушка.
5 Бива́к – стоянка войск в поле для ночлега или отдыха.
6 Ки́вер – старинный высокий головной убор у военных.
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Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена как тени,
                В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
                Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что́ значит русский бой удалый,
                Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
                Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
                И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
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Тогда считать мы стали раны,
                Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
                Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
                Не отдали б Москвы!
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Парус

 

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом. —
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит;
Увы! – он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
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Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
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Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

 

1852–1912
(Настоящая фамилия Мамин)
русский писатель

Мамин родился в небольшом заводском посёлке в Пермской губернии, где его отец
был священником и преподавал в местной школе. В доме Маминых была прекрасная боль-
шая библиотека, и по вечерам там собирались любители чтения. Первым учителем Дмит-
рия оказался отец, а потом мальчика отдали в школу. После её окончания он поступил в Ека-
теринбургское духовное училище, а потом был принят в Пермскую духовную семинарию.
Мамина не очень тянуло к духовному образованию, но в то время дети священников должны
были продолжать профессию своих родителей.
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В семинарии Дмитрий проучился два года, но священником стать так и не захотел и
решил стать юристом. Он поступил на юридический факультет Петербургского универси-
тета. Ещё учась в университете Мамин начинает писать рассказы, а вернувшись в родной
город (после смерти отца он вынужден был прервать учёбу, поскольку семья осталась без
средств к существованию) он вплотную занялся литературной работой и опубликовал свои
первые рассказы под псевдонимом Мамин-Сибиряк. Кроме рассказов он писал сказки. Дочь
писателя, Алёнушка, была тяжело больна и отцу приходилось много времени проводить у
её кровати, развлекая девочку. Так появились сказки, позже объединённые в сборник «Алё-
нушкины сказки», который до наших дней входит в число любимых детских книг.

Кроме того Мамин-Сибиряк писал для детей рассказы о природе, практически став
зачинателем этого жанра в русской литературе.
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Серая Шейка

 
Серая Шейка – маленькая уточка. У неё было переломлено крыло ещё весной, когда

подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и
отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным. Серая Шейка не могла осенью
лететь на юг со всеми остальными птицами.

 
1
 

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной неж-
ностью. Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы дру-
гих в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и
сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где
не бывает зимы.

– Ведь вы весной вернётесь? – спрашивала Серая Шейка у матери.
– Да, да, вернёмся, моя дорогая… И опять будем жить все вместе…
Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она

старалась казаться весёлой и плакала потихоньку от всех. Ах, как ей жаль милой, бедненькой
Серой Шейки… Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания,
и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время… Был уже целый ряд холодных утренников, и от инея
пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше,
потому что берега оголели… Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уно-
сил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осен-
ний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелёт-
ной птицы… Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать.
Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелёт
журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой…

«Как им, должно быть, хорошо», – думала Серая Шейка.
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Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. Отдельные гнёзда соединя-
лись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодёжь
с весёлым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого пере-
лёта. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе… Сколько было
крика, молодого веселья и радости…

Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими
только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала,
как ныряла. Вода для неё составляла всё.

– Нужно отправляться… пора! – говорили старики вожаки. – Что нам здесь ждать?
А время летело, быстро летело… Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну

живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода ещё была покрыта густым
туманом. Утиный косяк сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных
вожаков. Старая Утка не спала́ всю ночь – это была последняя ночь, которую она проводила
вместе с Серой Шейкой.

– Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, – советовала она. – Там
вода не замёрзнет целую зиму…

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая… Да, все были так заняты
общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания. У Старой Утки изболелось всё
сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется;
но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

– Ну, трогай! – громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.
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