
Пётр Михайлович Кудряшёв 
(1797–1827), поэт, переводчик, 
писатель-этнограф, был доста-
точно известен в литературных 
кругах России с 1820-х годов. Его 
стихи, повести, очерки публико-
вались в столичных журналах 
– «Благонамеренном», «Вест-
нике Европы», «Отечественных 
записках». Первый издатель 
«Отечественных записок» П.П. 
Свиньин называл Кудряшёва 
«певцом картинной Башкирии, 
быстрого Урала и беспредель-
ных степей киргиз-кайсацких».

Живя с 1822 года в Орен-
бурге, вращаясь в среде орен-
бургской офицерской молодёжи, 
настроенной вольнолюбиво, поэт 
вступил в тайное общество, суще-
ствовавшее в Оренбурге с 1810-х 
гг., а затем и возглавил его. Роли 
П.М. Кудряшёва в этом тайном 
обществе, его этнографической 
и литературной деятельности 
посвящены исследования П.Е. 
Матвиевского1.
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П.М. Кудряшёв свободно вла-
дел многими восточными языка-
ми: татарским, башкирским, ка-
захским, калмыцким. Интерес к 
истории, географии, этнографии 
края, культурам разных народов 
определил этнографическую и 
литературную деятельность поэ-
та. Его произведения проникну-
ты пафосом просвещения нерус-
ских народов, уверенностью в 
необходимости объединительной 
миссии России.

Особенно много произведе-
ний поэт посвятил жизни, нра-
вам и обычаям, языку и истории 
башкир. Им написаны «История 
Башкирии», статья «О предрас-
судках и суевериях башкирцев», 
ряд стихотворений, сделаны пе-
реводы с башкирского. Частые 
служебные поездки по Оренбург-
скому краю дали возможность 
поэту записать множество про-
изведений башкирского фоль-
клора и использовать его в своём 
творчестве. В ряду произведений 
П. Кудряшёва можно выделить 
цикл башкирских песен периода 
Отечественной войны 1812 года.

Тема войны не являлась для 
поэта определяющей. Об этом 
свидетельствует стихотворение 
Кудряшёва «К Размахнину», 
в котором автор выразил свои 
взгляды на роль поэта и поэзии, 
отметил любимые свои темы:

Я петь люблю златые нивы,
Красу родительских холмов,
Ручей блистающий, игривый,
И вид уральских берегов,

Я петь люблю приют 
смиренный,

Где радость, счастие вкушал,
Где дружества огонь 

священный
Мне сердце, душу согревал...

Стихотворение, написанное в 
жанре дружеского послания, по-
священо П.Е. Размахнину, тоже 
оренбургскому поэту, хранителю 
архива Кудряшёва и публикато-
ру его произведений, отражает 
отрицательное отношение П.М. 
Кудряшёва к войне:

Ты, милый друг, читать желал
Войны, разбоя описанье;
Я выполнил твоё желанье –
И, как умел, так описал.
Но, впрочем, знай, что твой 

певец
В войне одно злодейство видит,
Душой и сердцем ненавидит
Железо, порох и свинец!
Я не пленяюсь шумной славой,
Я не хочу её искать.
И ужасы войны кровавой
Я не желаю прославлять...2

Несмотря на отрицательное 
отношение к войне, П.М. Ку-
дряшёв не смог пройти мимо 
темы героического подвига баш-
кир, принявших участие в Оте-
чественной войне 1812 года. Он 
пишет ряд стихотворений, соз-
данных по мотивам башкирских 
песен.

Стихотворение «Прощание 
башкирца с милой», напечатан-
ное в «Вестнике Европы» в 1822 



году, по утверждению исследова-
теля М.Г. Рахимкулова3, сочине-
но в 1812 году, во время отправ-
ления башкирцев в армию против 
французов. Автором, казалось 
бы, в бытовой сценке прощания 
воина с красавицей подчёркива-
ется патриотическое настроение 
башкирского богатыря, желание 
его защитить Родину от врагов, 
уверенность в своей силе и непо-
бедимости:

Не крушись, моя красавица,
Что с тобой я разлучаюся!
Разлучает служба царская,
Разлучает должность

 батыра...
На войну иду кровавую –
За царя, за царство Русское,
За тебя и за любовь твою!
Пусть враги узнают злобные,
Сколь могучи наши батыры;
Каковы их сабли острые,
Каковы их стрелы меткие,
Копья крепкие, булатные!.. 4

Стихотворение «Песнь баш-
кирца перед сражением» было 
опубликовано там же, в «Вестни-
ке Европы», годом позже преды-
дущего стихотворения – в 1823 
году. Оно тоже пронизано па-
триотическим пафосом, в нём пе-
редана ненависть к врагу, стрем-
ление биться с врагом до конца:

Ни один из наших батырей
Не помыслит пережить того,
Чтобы полчища французские
Полонили царство Русское,
Разорили наши хижины,
Оскорбили милых жён, сестёр,

Над могилами священными
Наших дедов и родителей
Насмеялись, надругалися!.. 
(3, 317)

Красочно описано ожидание 
башкирцами сражения, подчёр-
кнута уверенность их в своей го-
товности к бою:

Наши сабли уж наточены,
Луки крепкие натянуты,
Наши пики приготовлены,
Ружья меткие заряжены,
Кони верные осёдланы –
Оглашают долы ржанием
И грызут бразды железные!
Мы сгораем нетерпением,
Ожидая дня кровавого!

Как в народных песнях, со-
стояние ожидания сражения 
башкирцем оттеняется пейзаж-
ными зарисовками, обращением 
героя к природным явлениям, 
повторами:

Что вы, звёзды, долго 
блещете?

Что ты, месяц, долго катишься
По пространству неба синего?
Что ты, ночь, течёшь 

так медленно?
Или вы того не знаете,
Что все батыры башкирские,
Наши смелые наездники,
Все сгорают нетерпением,
Ожидая дня кровавого?

«Песнь башкирца после сра-
жения» появилась в «Отечествен-
ных записках» значительно позже 
– в 1828 году. Это стихотворение 



можно считать гимном «питом-
цам быстрого Урала, башкир-
ским богатырям»:

Мы в поле бранном 
отличились:

Усердьем к родине горя,
Для славы в прошлый день

 трудились;
За честь, за веру, за царя
Все грудью постоять умели,
Разя злодеев, не робели...
Друзья! Гордитесь: целый мир
Узнает, сколь могуч башкир!

Кудряшёв не забывает и о по-
гибших героях, отдавших свои 
жизни за родину:

А здесь героев имена
Навек спасутся от забвенья:
Их не поглотят времена!

За свою короткую жизнь 
П.М. Кудряшёв создал более 60 
произведений. Как поэт он изве-
стен своей пейзажной, любовной 
лирикой, но он отдал дань и па-
триотической теме, создав произ-
ведения об участии оренбуржцев 
в войне 1812 года.

Долгое время о поэте было 
очень мало сведений, но недав-
но появились архивные изыска-
ния верхнеуральского краеведа 
Александра Вернигорова о нём и 
его семье.
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