
ЯЗЫК и  ЛИТЕРАТУРА

БОРЬБА ЗА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ЧИСТОТУ РОДНОГО ЯЗЫКА

Излишное в словах не вкусно есть и гадко:
Ум отвергает все, уж сытый, что не кратко.
Кто меры не познал, не знает тот писать!

Н аука о стихотворении и поэзии. С о ч т .  I, стр. 3О

Не помышляете ль вы, что наш язык не в состоянии быть 
украшаем? < „ .>  Посмотрите, от Петра Великаго лет, на многип 
прошедший годы: то размысливши увидите ясно, что совершен
нейший стал в Петровы лета язык, нежели в бывшия прежде.
Л от Петровых лет толь отчасу приятнейшим во многих писателях 
становится оный, что нимало не сомневаюсь, чтоб, достаславпыя 
Анны в лета, к совершенной не пришел своей высоте и кра- 
соте<3..>

Утвердят оный нам и собственное о нем рассуждение, п вяс- 
приятое употребление от всех разумных: не может общее, крас
ное, и пигаемое обыкновение не на разуме быть основано, хотя 
коль ни твердится употребление, без точныя идеи об употребле
нии-КЗ.,у> Из основательный Грамматики и красный Реторики не 
трудно произойти восхищающему сердце и разум слову пиити
ческому, разве только одно сложение стихов неправильности« 
своею утрудить вас может; но и то, господи, преодолеть воз
можно, и при весть в порядок: способов не нет; некоторый ж и я г 
имею. Вся трудность состоит в Лексиконе.

Не противлюсь вам, великое и трудное дело есть Лексикон, 
и Лексикон такой, какому быть ему надлежит, а именно, полному 
и совершенному. Однако, не сие есть свойство Лексикона, как 
повествуется об истинном, или и ложном лучше Фениксе, что б i 
единожды в пять сот лет был созерцаем: тысящи есть издавна 
разных Лексиконов, и на многих языках. Сне самое доказывает 
непреоборимо, что и Лексикон не выше сил человеческих; а сего 
здесь и довольно. Излишно б упомянул я о Переводе: некоторый £ 
и из вас самих, и не без похвалы, пускают и пустили в свет своя 
переводы. Того ради, хотя и труден перевод, но бывает, и произ
водится: хотя он и скучен? но к окончанию своему приходит. 
Труд, господа, труд прилежный все препобеждает.

Речь «О чистоте российского языка». Соч., т. I, стр. 265— 267.

...коль ки полезно есть Российскому народу возможное допол
нение языка, чистота, красота и желаемое потом его совершен
ство; но мне толь трудно быть кажется, что не нестрашит, упо
ваю, к вас, господа, трудностию и тягоетшо своею. Не об одном 
здесь чистом переводе степенных старых и новых авторов дело



(

идет; что и одно, и само собою, колико проливает пота, известно 
есть тем, которые прежде вас трудились в том, и вам самим, кои 
упражняетесь ныне; но и о Грамматике доброй и исправной, со
гласной во всем мудрых употреблению, и основанной на том, в 
которой коль много потребности, толь немалая ж и трудность; но 
и о лексиконе полном и довольном, кой в вас еще больше силы 
потребует, нежели в баснословном Сизифе превеликий оный ка
мень, который он на высокую гору один токмо хотя вскатить, 
с самого почитан верьха па низ его не хотя опускает; но и о Рито
рике и Стихотворной науке, а сие все безмерно утрудить вас 
может.

Там же, стр. 259— 260.

< . . .>  в чистом выговоре колпкая есть важность, знают все 
кои часто в превеликий стыд приходят за странный свой выговор, 
так как и в Афинах Теофраст закраснелся пред жопкою назвав
шею его за не аттический выговор иноземцем, того ради, надле
жит его присесть под некоторые общин, легкий, немногочисленные 
правила.

Разговор о правописании. Сон., т. Ill, стр. 285.

НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПОЭЗИИ

Вольность есть некоторое изменение слов, употреблением 
утверждеппых<...>

Обыкновенно поступают Стихотворцы свободнее и смелее в 
избрании слогов и употребляют иногда в стих, для меры, такие 
слова, коих в прозе отнюдь стерпеть не можно. Имеют они сие 
право подтвержденное множеством веков: однако, должно и им 
быть в сем умеренным.

Вольности вообще такой быть надлежит, чтоб слово, употре
бленное по вольности, весьма распознать было можно, что оно 
прямее паше, гг еще так, чтоб оно несколько п в употреблении 
находилось, а не нелепое какое, странное и дикое.

Способ к сложению стихов. Сон., т. I, стр. 165—166.

Что ж до нашего языка; то он столько ж благолепно воскри- 
ляется дактилем, сколько и сам еллипский и римский: и также 
преизящно употребляет пренесение речей с места на другое, не 
пригвождаясь к одному определенному, как и оный еллинский с 
латинским; природа ему даровала все изобилие и сладость языка 
того еллгш ского, а всю важность и виновность латинского.

На что ж нам претерпевать добровольно скудость и тесноту 
французскую, имеющим всякородное богатство и пространство 
славенороссинское?

Из предисловия к «Тилемахиде». Соч., т. II, стр. LXIII.
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