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МОИ ЗАМ ЕЧАНИ Я  ОБ РУССКОМ  Т Е А Т Р Е

Должно ли сперва поговорить о себе, если 
захочешь поговорить о других? Нужна ли 
старая маска Лужнического пустынника для 
безымянного критика «Истории» Карамзина? 
Должно ли укрываться в чухонскую деревню, 
дабы сравнивать немку Ленору с шотландкой 
Людмилой и чувашкой Ольгою? Ужели, на
конец, необходимо для любителя французских 
актеров и ненавистника русского театра прики
нуться кривым и безруким инвалидом, как 
будто потерянный глаз и оторванная рука 
дают полное право и криво судить и не уметь 
писать по-русски? Думаю, что нет, и потому 
не прилагаю здесь ни своего послужного спи
ска, ни свидетельства о рождении, ни росписи 
своим знакомым и друзьям, ни собственной 
апологии. Читатель, которому до меня нет ни
какой нужды, этим ни мало не оскорбится, и 
если ему нечего делать, то пробежит мои з а 
мечания об русском театре, не заботясь, по 
какому поводу я их написал и напечатал.

Публика образует драматические таланты. 
Что такое наша публика?

Пред началом оперы, трагедии, балета моло
дой человек гуляет по всем десяти рядам кре
сел, ходит по всем ногам, разговаривает со
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всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда 
ты?» —  «От Семеновой, от Сосницкой, от Ко- 
лосовой, от Истоминой».—  «Как ты счаст
ли в!»— «Сегодня она поет —  она играет, она 
танцует —  похлопаем ей —  вызовем ее! она так 
мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой 
талант!..» —  Занавес подымается. Молодой че
ловек, его приятели, переходя с места на ме
сто, восхищаются и хлопают. Не хочу здесь 
обвинять пылкую, ветреную молодость, знаю, 
что она требует снисходительности. Но можно 
ли полагаться на мнения таковых судей?

Часто певец или певица, заслужившие лю
бовь нашей публики, фальшиво дотягивают 
арию Боэльдье или délia Maria. Знатоки при
мечают, любители чувствуют, они молчат из 
уважения к таланту. Прочие хлопают из дове
ренности и кричат форо из приличия.

Трагический актер заревет громче, сильнее 
обыкновенного; оглушенный раёк приходит в 
исступление, театр трещит от рукоплесканий.

Актриса... Но довольно будет, если скажу, 
что невозможно ценить таланты наших актеров 
по шумным одобрениям нашей публики.

Еще замечание. Значительная часть нашего 
партера (т. е. кресел) слишком занята судьбою 
Европы и отечества, слишком утомлена тру
дами, слишком глубокомысленна, слишком важ
на, слишком осторожна в изъявлении душевных 
движений, дабы принимать какое-нибудь участие 
в достоинстве драматического искусства (к  тому 
же русского). И если в половине седьмого часу 
одни и те же лица являются из казарм и совета 
занять первые ряды абонированных кресел, то
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это более для них условный этикет, нежели при
ятное отдохновение. Ни в каком случае невоз
можно требовать от холодной их рассеянности 
здравых понятий и суждений, и того менее — 
движения какого-нибудь чувства. Следовательно, 
они служат только почтенным украшением Боль
шого каменного театра, но вовсе не принадлежат 
ни к толпе любителей, ни к числу просвещенных 
или пристрастных судей.

Еще одно замечание. Сии великие люди наше
го времени, носящие на лице своем однообраз
ную печать скуки, спеси, забот и глупости, не
разлучных с образом их занятий, сии всегдаш
ние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, 
зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, 
внимательные, может быть, в одних только ба
летах, не должны ль необходимо охлаждать 
игру самых ревностных наших артистов и на
водить лень и томность на их души, если при
рода одарила их душою?

Но посмотрим, достойны ли русские актеры 
такого убийственного равнодушия* Разберем 
отдельно трагедию, комедию, оперу и балет и 
постараемся быть снисходительными и строги
ми, но «особливо беспристрастными.

Говоря об русской трагедии, говоришь о 
Семеновой и, может быть, только об ней. Ода
ренная талантом, красотою, чувством живым и 
верным, она образовалась сама собою. Семено
ва никогда не имела подлинника. Бездушная 
французская актриса Жорж и вечно востор
женный поэт Гнедич могли только ей намек
нуть о тайнах искусства, которое поняла она 
откровением души. Игра всегда свободная, все-
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г да ясная, благородство одушевленных движе
ний, орган чистый, ровный, приятный и часто 
порывы истинного вдохновения, всё сие при
надлежит ей и ни от кого не заимствовано. 
Она украсила несовершенные творения не
счастного Озерова и сотворила роль Антигоны 
и Мойны; она одушевила измеренные строки 
Лобанова; в ее устах понравились нам славян
ские стихи Катенина, полные силы и огня, 
но отверженные вкусом и гармонией. В  пест
рых переводах, составленных общими силами и 
которые, по несчастью, стали нынче слишком 
обыкновенны, слышали мы одну Семенову, 
и гений актрисы удержал на сцене все сии 
плачевные произведения союзных поэтов, от 
которых каждый отец отрекается поодиначке. 
Семенова не имеет соперницы. Пристрастные 
толки и минутные жертвы, принесенные но
вости прекратились, она осталась единодер
жавною царицею трагической сцены. Было 
время, когда хотели с нею сравнивать прекрас
ную комическую актрису Валберхову, которая 
в роли Дидоны живо напоминала нам жеман
ную Селимену (так, как в роли Ревнивой же
ны * напоминает она и теперь карфагенскую 
царицу). Но истинные почитатели ее таланта 
забыли, что видали ее в венце и мантии, ко
торые весьма благоразумно сложила она для 
платья с шлейфом и шляпки с перьями

* Иные почитают лучшею ролью г-жи Валберховой 
роль Ревнивой жены . Совершенно несправедливо. Разве 
они не видали ее в Мизантропе, в Нечаянном закладе, 
в Пустодомах и проч.?
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ß скромной одежде Антигоны, при плесках 
полного театра, молодая, милая, робкая Коло
сова явилась недавно на поприще Мельпоме
ны. Семнадцать лет, прекрасные глаза, пре
красные зубы (следовательно, частая приятная 
улыбка), нежный недостаток в выговоре обво
рожили судей трагических талантов. Приговор 
почти единогласный назвал Сашеньку Колосо
ву надежной наследницей Семеновой. Во всё 
продолжение игры ее рукоплесканья не преры
вались. По окончанию трагедии она была вы
звана криками исступления, и когда г-жа Коло
сова большая

Filiae pulchrae mater pulchrior

в русской одежде, блистая материнскою гор
достью, вышла в последующем балете, всё за
гремело, всё закричало. Счастливая мать пла
кала и молча благодарила упоенную толпу. 
Пример единственный в истории нашего театра. 
Рассказываю просто, не делая на это никаких 
замечаний. Три раза сряду Колосова играла 
три разные роли с равным успехом. Чем же 
всё кончилось? Восторг к ее таланту и красо
те мало-помалу охолодел, похвалы стали уме
реннее, рукоплескания утихли, перестали ее 
сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре 
стала она являться пред опустелым театром.— 
Наконец, в ее бенефис, когда играла она роль 
Заиры, все заснули и проснулись только то
гда, когда христианка Заира, умерщвленная в 
5 действии трагедии, показалась в конце до
вольно скучного водевиля в малиновом сарафа
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не, в золотой повязке, и пошла плясать по- 
русски с большою приятностию на голос: Во  
саду ли, в  о гор од е .

Если Колосова будет менее заниматься фли
гель-адъютантами е. и. в., а более своими ро
лями; если она исправит свой однообразный 
напев, резкие вскрикиванья и парижский выго
вор буквы Р, очень приятный в комнате, но 
неприличный на трагической сцене, если же
сты ее будут естественнее и не столь жеман
ными, если будет подражать не только одному 
выражению лица Семеновой, но постарается 
себе присвоить и глубокое ее понятие о своих 
ролях, то мы можем надеяться иметь совре- 
менем истинно хорошую актрису —  не только 
прелестную собой, но и прекрасную умом, 
искусством и неоспоримым дарованием. Красо
та проходит, таланты долго не увядают. Кто 
нынче говорит об Каратыгиной, которая, по 
собственному признанию, никогда не могла по
нять смысла ни единого слова своей роли, если 
она писана была стихами? Было время, когда 
ослепленная публика кричала об чудном талан
те прелестной любовницы Яковлева; теперь 
она наряду с его законною вдовою, и никто 
не возьмет на себя решить, которая из них 
непонятнее и неприятнее. Скромная, никем не 
замеченная Яблочкина, понявшая совершенно 
всю ничтожность лица трагической наперсни
цы, предпочитается им обеим простым, равно
душным чтением стихов, которое, по крайней 
мере, никогда не вредит игре главной актрисы.

Долго Семенова являлась перед нами с ди
ким, но пламенным Яковлевым, который, когда
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не был пьян, напоминал нам пьяного Тальма. 
В то время имели мы двух трагических акте
ров! Яковлев умер; Брянский заступил его ме
сто, но не заменил его. Брянский, может быть, 
благопристойнее, вообще имеет более благород
ства на сцене, более уважения к публике, твер
же знает свои роли, не останавливает пред
ставлений внезапными своими болезнями; но 
зато какая холодность! какой однообразный, 
тяжелый напев!

По мне уж лучше пей,
Да дело разумей.

Яковлев имел часто восхитительные порывы 
гения, иногда порывы лубочного Тальма. 
Брянский всегда, везде одинаков. Вечно улы
бающийся Фингал, Тезей, Орозман, Язон, Ди
митрий —  равно бездушны, надуты, принуж
денны, томительны. Напрасно говорите вы 
ему: расшевелись, батюшка! развернись, рас
сердись, ну! ну! Неловкий, размеренный, сжа
тый во всех движениях, он не умеет владеть 
ни своим голосом, ни своей фигурою. Брянский 
в трагедии никогда никого не тронул, а в ко
медии не рассмешил. Несмотря на это, как ко
мический актер он имеет преимущество и даже 
истинное достоинство.

Оставляю на жертву бенуару  Щеникова, Глу
харева, Каменогорского, Толченова и проч. Все 
они, принятые сначала с восторгом, ä после 
падшие в презрение самого райка, погибли без  
шума,- Но из числа сих отверженных исклю
чим Борецкого. Любовь, иные думают, не
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счастная, к своему искусству увлекла его на 
трагическую сцену. Он не имеет величествен
ной осанки Яковлева, ни даже довольно прият
ной фигуры Брянского, его напев еще однооб
разнее и томительнее, вообще играет он хуже 
его. Certes! c ’est beaucoup dire —  со всем тем я 
Борецкого предпочитаю Брянскому. Борецкий 
имеет чувство; мы слыхали порывы души его 
в роли Эдипа и старого Горация. Надежда в 
нем еще не пропала. Искоренение всех привы
чек, совершенная перемена методы, новый об
раз выражаться могут сделать из Борецкого, 
одаренного средствами душевными и физиче
скими, актера с великим достоинством.

Но оставим неблагодарное поле трагедии и 
приступим к разбору комических талантов.

О П РО ЗЕ

Д ’Аламбер сказал однажды Лагарпу: не
выхваляйте мне Бюфона, этот человек пишет: 
Благороднейшее изо всех приобретений челове
ка было сие животное гордое, пылкое и проч. 
Зачем просто не сказать лошадь. Лагарп уди
вляется сухому рассуждению философа. Но 
д’Аламбер очень умный человек —  и, при
знаюсь, я почти согласен с его мнением.

Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфо- 
не —  великом живописце природы. Слог его 
цветущий, полный всегда будет образцом опи
сательной прозы. Но что сказать об наших 
писателях, которые, почитая за низость изъяс
нить просто вещи самые обыкновенные, ду
мают оживить детскую прозу дополнениями и
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вялыми метафорами? Эти люди никогда не 
скажут дружба  —  не прибавя: сие священное 
чувство, коего благородный пламень и пр. 
Должно бы сказать: рано поутру — а они пи
шут: Едва первые лучи восходящего солнца 
озарили восточные края лазурного неба —  ах 
как это всё ново и свежо, разве оно лучше по
тому только, что длиннее.

Читаю отчет какого-нибудь любителя теат
ра: сия юная питомица Талии и Мельпоме
ны, щедро одаренная Апол... боже мой, да по
ставь : эта молодая хорошая актриса —  и
продолжай —  будь уверен, что никто не заме
тит твоих выражений, никто спасибо не скажет.

Презренный зоил, коего неусыпная зависть 
изливает усыпительный свой яд на лавры рус
ского Парнаса, коего утомительная тупость мо
жет только сравниться с неутомимой злостию... 
боже мой, зачем просто не сказать лош адь ; не 
короче ли —  г-н издатель такого-то журнала.

Вольтер может почесться лучшим образцом 
благоразумного слога. Он осмеял в своем «Ми- 
кромегасе» изысканность тонких выражений 
Фонтенеля, который никогда не мог ему того 
простить.*

Точность и краткость —  вот первые достоин
ства прозы. Она требует мыслей и мыслей — 
без них блестящие выражения ни к чему не

* Кстати о слоге, должно ли в сем случае сказать —  
не мог ему того простить —  или не мог ему то про
стить? Кажется, что слова сии зависят не от глагола 
-йог, управляемого частицею не, но от неопределенного 
наклонений простить, требующего винительного падежа. 
Впрочем H М Карамзин пишет иначе.
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служат. Стихи дело другое (впрочем в них не 
мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей 
гораздо позначительнее, чем у них обыкновен
но водится. С воспоминаниями о протекшей 
юности литература ‘наша далеко вперед не по
двинется).

Вопрос, чья проза лучше в нашей литера
туре. Ответ —  Карамзина . Это еще похвала не 
большая —  скажем несколько слов об сем поч
тенном .....................................................................................

ПИСЬМО К И ЗД А Т ЕЛЮ  

«СЫНА  О ТЕЧ ЕС ТВА »

В течение последних четырех лет мне случа
лось быть предметом журнальных замечаний. 
Часто несправедливые, часто непристойные, 
иные не заслуживали никакого внимания, на 
другие издали отвечать было невозможно. 
Оправдания оскорбленного авторского самолю
бия не могли быть занимательны для публики; 
я молча предполагал исправить в новом изда
нии недостатки, указанные мне каким бы то 
ни было образом, и с живейшей благодарно- 
стию читал изредка лестные похвалы и ободре
ния, чувствуя, что не одно, довольно слабое, 
достоинство моих стихотворений давало повод 
благородному изъявлению снисходительности 
и дружелюбия.

Ныне нахожусь в необходимости прервать 
молчание. Князь П. А. Вяземский, предприняв
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М. В. ЛОМОНОСОВ.

1711 -  1765. 
Гравюра М. Шрейера,





из дружбы ко мне издание «Бахчисарайского 
фонтана», присоединил к оному «Разговор 
между Издателем и Антиромантиком», разго
вор вероятно вымышленный: по крайней мере, 
если между нашими печатными классиками 
многие силою своих суждений сходствуют с 
Классиком Выборгской стороны, то, кажется, 
ни один из них не выражается с его остротой и 
светской вежливостию.

Сей разговор не понравился одному из су
дей нашей словесности. Он напечатал в 5 № 
«Вестника Европы» второй разговор между 
Издателем и Классиком, где между прочим 
прочел я следующее:

«И зд . Итак, разговор мой вам не нравит
ся?—  Класс . Признаюсь, жаль, что вы напе
чатали его при прекрасном стихотворении 
Пушкина, думаю, и сам автор об этом пожа
леет».

Автор очень рад, что имеет случай благода
рить князя Вяземского за прекрасный его по
дарок. Р азго вор  между Издателем и Класси
ком с Выборгской стороны или с Васильевско
го острова писан более для Европы вообще, 
чем исключительно для России, где противни
ки романтизма слишком слабы и незаметны и 
не стоят столь блистательного отражения.

Не хочу или не имею права жаловаться по 
другому отношению и с искренним смирением 
принимаю похвалы неизвестного критика.

Александр Пушкин.
Одесса

2 Пушкин, т. 7. 17



О П РИ ЧИН А Х , ЗАМ ЕД ЛИ ВШ И Х  ХО Д  

НАШ ЕЙ  СЛОВЕСНОСТИ

Причинами, замедлившими ход нашей сло
весности, обыкновенно почитаются: 1) общее
употребление французского языка и пренебре
жение русского. Все наши писатели на то 
жаловались,—  но кто же виноват, как не они 
сами. Исключая тех, которые занимаются стиха
ми, русский язык ни для кого не может быть 
довольно привлекателен. У  нас еще нет ни 
словесности, ни книг, * все наши знания, все 
наши понятия с младенчества почерпнули мы в 
книгах иностранных, мы привыкли мыслить на 
чужом языке; просвещение века требует важ
ных предметов размышления для пищи умов, 
которые уже не могут довольствоваться блестя
щими играми воображения и гармонии, но 
ученость, политика и философия еще по-русски 
не изъяснялись —  метафизического языка у 
нас вовсе не существует; проза наша так еще 
мало обработана, что даже в простой пере
писке мы принуждены создавать обороты слов 
для изъяснения понятий самых обыкновенных; 
и леность наша охотнее выражается на языке 
чужом, коего механические формы уже давно 
готовы и всем известны.

Но русская поэзия, скажут мне, достигла 
высокой степени образованности. Согласен, что 
некоторые оды Державина, несмотря на неров
ность слога и неправильность языка, исполне

* . . .  в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной

Согласен с последним полустишием.
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ны порывами истинного гения, что в «Душень
ке» Богдановича встречаются стихи и целые 
страницы, достойные Лафонтена, что Крылов 
превзошел всех нам известных баснописцев, 
исключая, может быть, сего же самого Лафон
тена, что Батюшков, счастливый сподвижник 
Ломоносова, сделал для русского языка то же 
самое, что Петрарка для итальянского; что 
Жуковского перевели бы все языки, если б он 
сам менее переводил.

ПРИМ ЕЧАНИЯ  К  «ЦЫГАНАМ »

1

Долго не знали в Европе происхождения 
цыганов; считали их выходцами из Египта —  
доныне в некоторых землях и называют их егип
тянами. Английские путешественники разре
шили наконец все недоумения —  доказано, что 
цыгане принадлежат отверженной касте индей
цев, называемых париа. Язык и то, что можно 
назвать их верою,—  даже черты лица и образ 
жизни —  верные тому свидетельства. Их при
вязанность к дикой вольности, обеспеченной 
бедностию, везде утомила меры, принятые пра
вительством для преобразования праздной 
жизни сих бродяг —  они кочуют в России, как 
и в Англии; мужчины занимаются ремеслами, 
необходимыми для первых потребностей, тор
гуют лошадьми, водят медведей, обманывают и 
крадут, женщины промышляют ворожбой, пе
ньем и плясками.

В Молдавии цыгане составляют большую 
часть народонаселения; но всего замечательнее
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то, что в Бессарабии и Молдавии крепостное 
состояние есть только между сих смиренных 
приверженцев первобытной свободы. Это не ме
шает им однако же вести дикую кочевую 
жизнью довольно верно описанную в сей по
вести. Они отличаются перед прочими боль
шей нравственной чистотой. Они не промыш
ляют ни кражей, ни обманом. Впрочем, оци так 
же дики, так же бедны, так же любят музыку 
и занимаются теми же грубыми ремеслами. 
Дань их составляет неограниченный доход су
пруги господаря.

2
П р и м е ч а н и е .  Бессарабия, известная в 

самой глубокой древности, должна быть особен
но любопытна для нас:

Она Державиным воспета 
И славой русскою полна.

Но доныне область сия нам известна по 
ошибочным описаниям двух или трех путе
шественников, Не знаю, выдет ли когда-ни
будь Историческое и статистическое описание 
оной , составленное И. П. Липранди, соединяю
щим ученость истинную с отличными достоин
ствами военного человека.

ВО ЗРАЖ ЕН И Е  Н А  С ТА ТЬЮ  А . Б ЕСТУЖ ЕВА  
«В ЗГЛ ЯД  Н А  РУССКУЮ  СЛОВЕСНОСТЬ

В Т Е Ч ЕН И Е  J 8 2 4  И  Н А ЧАЛА  1825  ГОДОВ»

1
Бестужев предполагает, что словесность всех 

народов следовала общим законам природы.
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Что это значит? Первый век ее был возрастом 
гениев .

2

Кажется, автор хотел сказать, что всякая 
словесность имеет свое постепенное развитие и 
упадок. Нет.

Автор первым ее периодом предполагает век 
«сильных чувств и гениальных творений». «По 
времени круг сей  (какой?) стесняется... Жажда 
нового ищет нечерпанных источников, и ге
нии смело кидаются в обход мимо толпы в 
поиске новой земли мира нравственного и ве
щественного, пробивают свои стези». Следова
тельно, настает новый период, но г-н Бестужев 
сливает их в одно и продолжает: «За сим ве
ком творения и полноты следует век посред
ственности, удивления и отчета. Песенники по
следовали за лириками, комедия вставала за 
трагедиею; но история, критика и сатира были 
всегда младшими ветвями словесности. Так 
было везде». Нет. О греческой поэзии судить 
нам невозможно —  до нас дошло слишком ма
ло памятников оной. О греческой критике мы 
не имеем и понятия. Но мы знаем, что Геродот 
жил прежде Эсхила, гениального творца траге
дии. Невий предшествовал Горацию, Энний —  
Виргилию, Катулл —  Овидию, Г  ораций — 
Квинтилиану, Лукан и Сенека явились гораздо 
позже. Всё это не может подойти под общее 
определение г. Бестужева.

Спрашивается, которая из новейших словес
ностей являет постепенность, своевольно оп
ределенную г. Бестужевым? Романтическая
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словесность началась триолетами. Таинства, ле, 
фаблио предшествовали созданиям Ариоста, 
Кальдерона, Данте, Шекспира. После кавалера 
Marini явился Alfieri, Monti и Foscolo, после 
Попа и Аддиссона —  Байрон, Мур и Соуве. Во 
Франции романтическая поэзия долго младен- 
чествовала. Лучший стихотворец времени 
Франциска I Marot

Rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела сильный перевес: Монтань, 
Рабле были современниками Марота.

Спрашивается, где видим и тень закона, 
определенного г. Бестужевым?

3

У  нас есть критика? где ж она? Где наши 
Аддиссоны, Лагарпы, Шлегели, Sismondi? что 
мы разобрали? чьи литературные мнения сдела
лись народными, на чьи критики можем мы 
сослаться, опереться?

Но г-н Бестужев сам же говорит ниже — 
«критик, антикритик и перекритик мы видим 
много, а дельных критиков мало».

О Г-Ж Е С ТАЛ Ь  И  О  г. А . М - В Е

Из всех сочинений г-жи Сталь книга Д е
сятилетнее изгнание должна была преимуще
ственно обратить на себя внимание русских. 
Взгляд быстрый и проницательный, замечания 
разительные по своей новости и истине, благо
дарность и доброжелательство, водившие пе
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ром сочинительницы,—  всё приносит честь уму 
и чувствам необыкновенной женщины. Вот что 
сказано об ней в одной рукописи: «Читая ее 
книгу Dix ans d'exil, можно видеть ясно, что, 
тронутая ласковым приемом русских бояр, она 
не высказала всего, что бросалось ей в глаза. * 
Не смею в том укорять красноречивую, благо
родную чужеземку, которая первая отдала пол
ную справедливость русскому народу, вечному 
предмету невежественной клеветы писателей 
иностранных». Эта снисходительность, которую 
не смеет порицать автор рукописи, именно и 
составляет главную прелесть той части книги, 
которая посвящена описанию нашего отечества. 
Г-жа Сталь оставила Россию как священное 
убежище, как семейство, в которое она была 
принята с доверенностию и радушием. Испол
няя долг благородного сердца, она говорит об 
нас с уважением и скромностию, с полнотою 
душевною хвалит, порицает осторожно, не вы 
носит сора из избы . Будем же и мы благодар
ны знаменитой гостье нашей: почтим ее слав
ную память, как она почтила гостеприимство 
наше...

Из России г-жа Сталь ехала в Швецию по 
печальным пустыням Финляндии. В  преклон
ных летах, удаленная от всего милого ее сердцу, 
семь лет гонимая деятельным деспотизмом 
Наполеона, принимая мучительное участие в 
политическом состоянии Европы, она не могла,

* Речь идет о большом обществе петербургском, преж
де 1 812  года.

Соч.
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конечно, в сие время (в  осень 1812 года) со
хранить ясность души, потребную для наслаж
дения красотами природы. Не мудрено, что по
чернелые скалы, дремучие леса и озера наво
дили на нее уныние.

Недоконченные ее записки останавливаются 
на мрачном описании Финляндии...

Г-н А. М., * пробегая  снова книжку г-жи 
Сталь, набрел  на сей последний отрывок и 
перевел его довольно тяжелою прозою, при
совокупив к оному следующие замечания на 
гр ёзы  г-жи Сталь: «Не говоря уже о обличе
нии ветреного легкомыслия, отсутствия наблю
дательности и совершенного неведения мест
ности, невольно поражающих читателей, знако
мых с творениями автора книги о Германии , я 
в свою очередь был поражен самим рассказом, 
во всем подобным пошлому пустомельству тех 
щепетильных французиков , которые, немного 
времени тому назад, являясь с скудным запа
сом сведений и богатыми надеждами в Россию , 
так радостно принимались щедрыми и подчас 
неуместно-добро душными нашими соотечествен
никами (только по образу  мыслей не нашими 
современниками )» .

Что за слог и что за тон! Какое сношение 
имеют две страницы Записок с Дельфиною, 
Коринною, Взглядом на французскую револю
цию и пр., и что есть общего между щепетиль
ными ( ? )  французиками и дочерью Неккера, 
гонимою Наполеоном и покровительствуемою 
великодушием русского императора?

* «Сын Отечества», №  10.
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«Кто читал творения г-жи Сталь,—  продол
жает г. А . М .,—  в коих так часто ширяется 
она и пр..., тому точно покажется странным, 
как беспредельные леса и пр... не сделали дру
гого впечатления на автора Коринны, кроме ску
ки от единообразия!» —  За сим г. А. М. 
ставит в пример самого себя. «Нет! никогда,— 
говорит он,—  не забуду я волнения души моей, 
расширявшейся для вмещения столь сильных 
впечатлений. Всегда буду помнить утра... 
и пр.» —  Следует описание северной природы 
слогом, совершенно отличным от прозы г-жи 
Сталь.

Далее советует он покойной сочинительнице, 
посредством какого-либо толмача, расспросить 
извозчиков своих о точной причине пожаров 
и пр.

Шутка о близости волков и медведей к 
Абовскому университету отменно не понрави
лась г-ну А. М .; но г. А . М. и сам расшутил
ся. «Ужели,—  говорит он,—  400 студентов, там 
воспитывающихся, готовят себя в звероловы? 
В этом случае академию сию могла бы она 
точнее назвать псарным двором? Ужели г-жа 
Сталь не нашла другого способа отыскивать 
причин, замедляющих ход просвещения, как, 
перерядившись Дианой, заставить читателя 
рыскать вместе с собою в лесах финляндских, 
по порошам за медведями и волками, и зачем 
их искать в берлогах?.. Наконец от страха, на
веденного на робкую душу нашей барыни», 
и проч.

О сей барыне должно было говорить языком 
вежливым образованного человека. Эту бары 
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ню удостоил Наполеон гонения, монархи дове
ренности, Европа своего уважения, а г. А . М. 
журнальной статейки не весьма острой и весь
ма неприличной.

Уважен хочешь быть, умей других уважить.

Ст. Ар.
9 июня 1825

О П РЕДИСЛОВИИ  Г -Н А  Л ЕМ О Н ТЕ  

К П ЕР ЕВО Д У  БА С ЕН  И. А . К РЫЛОВА

Любители нашей словесности были обрадо
ваны предприятием графа Орлова, хотя и до
гадывались, что способ перевода, столь блестя
щий и столь недостаточный, нанесет несколько 
вреда басням неподражаемого нашего поэта. 
Многие с большим нетерпением ожидали пре
дисловия г-на Лемонте; оно в самом деле 
очень замечательно, хотя и не совсем удовле
творительно. Вообще там, где автор должен 
был необходимо писать понаслышке, суждения 
его могут иногда показаться ошибочными; на
против того, собственные догадки и заключе
ния удивительно правильны. Жаль, что сей 
знаменитый писатель едва коснулся до таких 
предметов, о коих мнения его должны быть 
весьма любопытны. Читаешь его статью * с не
вольной досадою, как иногда слушаешь раз
говор очень умного человека, который, будучи 
связан какими-то приличиями, слишком много

* По крайней мере в переводе, напечатанном в «Сыне 
Отечества». Мы не имели случая видеть французский 
подлинник.
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го «не договаривает и слишком часто отмалчи
вается.

Бросив беглый взгляд на историю нашей 
словесности, автор говорит несколько слов о 
нашем языке, признает его первобытным, не 
сомневается в том, что он способен к усовер
шенствованию, и, ссылаясь на уверения рус
ских, предполагает, что он богат, сладкозвучен 
и обилен разнообразными оборотами.

Мнения сии нетрудно было оправдать. Как 
материал словесности, язык славяно-русский 
имеет неоспоримое превосходство пред всеми 
европейскими: судьба его была чрезвычайно
счастлива. В  X I  веке древний греческий язык 
вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищ
ницу гармонии, даровал ему законы обдуман
ной своей грамматики, свои прекрасные обороты, 
величественное течение речи; словом, усыно
вил его, избавя таким образом от медленных 
усовершенствований времени. Сам по себе уже 
звучный и выразительный, отселе заемлет он 
гибкость и правильность. Простонародное на
речие необходимо должно было отделиться от 
книжного; но впоследствии они сблизились, и 
такова стихия, данная нам для  сообщения на
ших мыслей.

Г-н Лемонте напрасно думает, что владыче
ство татар оставило ржавчину на русском язы
ке. Чуждый язык распространяется не саблею 
и пожарами, но собственным обилием и пре
восходством. Какие же новые понятия, требо
вавшие новых слов, могло принести нам ко
чующее племя варваров, не имевших ни сло
весности, ни торговли, ни законодательства?
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Их нашествие не оставило никаких следов в 
языке образованных китайцев, и предки наши, 
в течение двух веков стоная под татарским 
игом, на языке родном молились русскому 
богу, проклинали грозных властителей и пере
давали друг другу свои сетования. Таковой же 
пример видели мы в новейшей Греции. Какое 
действие имеет на порабощенный народ сохра
нение его языка? Рассмотрение сего вопроса 
завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то 
ни было, едва ли полсотни татарских слов 
перешло в русский язык. Войны литовские не 
имели также влияния на судьбу нашего языка: 
он один оставался неприкосновенною собствен- 
ностию несчастного нашего отечества.

В  царствование Петра I-го начал он примет
но искажаться от необходимого введения гол
ландских, немецких и французских слов. Сия 
мода распространяла свое влияние и на писа
телей, в то время покровительствуемых госу
дарями и вельможами; к счастию, явился 
Ломоносов.

Г-н Лемонте в одном замечании говорит о 
всеобъемлющем гении Ломоносова; но он 
взглянул не с настоящей точки на великого 
сподвижника великого Петра.

Соединяя необыкновенную силу воли с не
обыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял 
все отрасли просвещения. Жажда науки была 
сильнейшею страстию сей души, исполненной 
страстей. Историк, ритор, механик, химик, ми
нералог, художник и стихотворец, он всё испы
тал и всё проник: первый углубляется в
историю отечества, утверждает правила обще-
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ственного языка его, дает законы и образцы 
классического красноречия, с несчастным Рих- 
маном предугадывает открытия Франклина, 
учреждает фабрику, сам сооружает махины, 
дарит художества мозаическими произведения
ми и наконец открывает нам истинные источ
ники нашего поэтического языка.

Поэзия бывает исключительною страстию 
немногих, родившихся поэтами; она объемлет и 
поглощает все наблюдения, все усилия, все впе
чатления их жизни: но если мы станем иссле
довать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки 
точные были всегда главным, и любимым его 
занятием, стихотворство же иногда забавою, 
но чаще должностным упражнением. Мы на
прасно искали бы в первом нашем лирике пла
менных порывов чувства и воображения. Слог 
его, ровный, цветущий и живописный, заемлет 
главное достоинство от глубокого знания книж
ного славянского языка и от счастливого слия
ния оного с языком простонародным. Вот по
чему преложения псалмов и другие сильные и 
близкие подражания высокой поэзии священных 
книг суть его лучшие произведения. * Они оста
нутся вечными памятниками русской словесно
сти; по ним долго еще должны мы будем

* Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредь
яковский над славянщизнами Ломоносова, как важно 
советует он ему перенимать легкость и щеголевитость 
речений изрядной компании!  Но удивительно, что Сума
роков с большою точностию определил в одном полусти
шии истинное достоинство. Ломоносова-поэта:

Он наших стран М альгерб , он Пиндару подобен!
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, etc.
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изучаться стихотворному языку нашему; но 
странно жаловаться, что светские люди не чи
тают Ломоносова, и требовать, чтобы человек, 
умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне 
любимцем публики. Как будто нужны для славы 
великого Ломоносова мелочные почести модного 
писателя!

Упомянув об исключительном употреблении 
французского языка в образованном кругу на
ших обществ, г. Лемонте столь же остроумно, 
как и справедливо, замечает, что русский язык 
чрез то должен был непременно сохранить дра
гоценную свежесть, простоту и, так сказать, 
чистосердечность выражений. Не хочу оправды
вать нашего равнодушия к успехам отечествен
ной литературы, но нет сомнения, что если 
наши писатели чрез то теряют много, удоволь
ствия, по крайней мере язык и словесность 
много выигрывают. Кто отклонил французскую 
поэзию от образцов классической древности? 
Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина 
и даже строгую музу старого Корнеля? При
дворные Людовика X IV . Что навело холодный 
лоск вежливости и остроумия на все произве
дения писателей 18 столетия? Общество М-е 
du Deffand, Boufflers, d’Epinay, очень милых и 
образованных женщин. Но Мильтон и Данте 
писали не для благосклонной улыбки прекрас
ного пола.

Строгий и справедливый приговор француз
скому языку делает честь беспристрастию авто
ра. Истинное просвещение беспристрастно. При
водя в пример судьбу сего прозаического языка, 
г. Лемонте утверждает, что и наш язык, не
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столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, 
должен ожидать европейской своей  общежителъ- 
ности. Русский переводчик оскорбился сим выра
жением; но если в подлиннике сказано civilisa
tion Européenne, то сочинитель чуть ли не прав.

Положим, что русская поэзия достигла уже 
высокой степени образованности: просвещение 
века требует пищи для размышления, умы не 
могут довольствоваться одними играми гармо
нии и воображения, но ученость, политика и 
философия еще по-русски не изъяснялись; ме
тафизического языка у нас вовсе не существует. 
Проза наша так еще мало обработана, что даже 
в простой переписке мы принуждены создавать 
обороты для изъяснения понятий самых обык
новенных, так что леность наша охотнее выра
жается на языке чужом, коего механические 
формы давно готовы и всем известны.

Г-н Лемонте, входя в некоторые подробности 
касательно жизни и привычек нашего Крылова, 
сказал, что он не говорит ни на каком ино
странном языке и только понимает по-француз
ски. Неправда! резко возражает переводчик в 
своем примечании. В  самом деле, Крылов знает 
главные европейские языки и, сверх того, он, 
как Альфиери, пятидесяти лет выучился древ
нему греческому. В других землях таковая 
характеристическая черта известного человека 
была бы прославлена во всех журналах; но мы 
в биографии славных писателей наших доволь
ствуемся означением года их рождения и по
дробностями послужного списка, да сами же 
потом и жалуемся на неведение иностранцев о 
всем, что до нас касается.
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