
Н. А . БЕСТУЖЕВ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
В ПЕРВОЙ КНИЖКЕ «БЛАГОНАМЕРЕННОГО» 1

1. Какая разность между  ученым и прос в ещенным ч е 
ловеком?

Та, что науки ученому делают честь, а просвещенный 
делает честь наукам.

2. Отчего в е з д е , о с о б е н н о  у  нас в Р о с с и и , г о р а з д о  б о 
лее дурных писателей , нежели дурных художников  и даже  
ремесл енников  ?

Во-первых, оттого, что художники и ремесленники как- 
нибудь да должны учиться; а писатели и не учась могут 
марать бумагу. На ремесленников есть управа; а с дурных 
писателей ни штрафов, ни пошлин не берут.

Во-вторых, от недостатка здравой критики: ибо писате
ли ею научаются. Самый гений имеет надобность в крити
ке, показующей его совершенства и недостатки. Если нет 
сего вождя, то мы блуждаем наудачу, не умея верно опре
делить худобы или изящества своих мыслей и выражений; 
а слабые умы, оставленные на собственный произвол, не 
в состоянии будучи последовать гению, думают, что, раб
ски подражая ему, могут сравняться с ним, и подражают 
почти одним только его недостаткам. Так, подражатели 
Александра Македонского кривили шею на левую сторону. 
Мы имеем критику; но она часто касается личности и
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обращается в едкую сатиру; а посему одни не пишут вовсе 
из боязни, а другие не верят ей и — продолжают писать 
дурно.

3. Что пре д о су дительн ее  для  критика: ос уждать ли та
кие п р ои з в е д е н и я  слов е сн о сти , в которых б ол е е  красот, 
нежели погрешностей  — или хвалить то, что не з а сл ужива 
ет похвалы?

По тому понятию, какое имею о критике, я не понимаю 
сего вопроса: ибо критика есть такая же почти наука, как 
и решать задачу; может ли же тот называться математи
ком, кто решает неверно, а критиком тот, кто судит непра
во? Следственно, вопрос сей в обоих случаях относится не 
к критику, а к пристрастному человеку, который, критикуя 
сочинение, похож на г-жу Простакову в то время, как она, 
при задаче Цифиркина: каким образом разделить триста 
рублей троим, велит взять все деньги своему сыну 2.



пропаганду среди морских офицеров. Член Северного общества и его 
Верховной думы, он был в дни подготовки восстания ближайшим по
мощником Рылеева, а 14  декабря вывел на Сенатскую площадь гвар
дейский экипажа Осужден к двадцати годам каторги, которую отбы
вал в Нерчинских рудниках, в Чите и на Петровском заводе. В 18 3 9  го
ду был отправлен на поселение в Иркутскую губернию, где и умер. 
Разносторонне одаренный и образованный человек, Н. А . Бестужев 
напечатал в «Соревнователе просвещения и благотворения», в «По
лярной звезде» и других изданиях ряд повестей, художественных 
очерков и научных работ по истории, физике, экономике. Литератур
ная деятельность Бестужева продолжалась и в годы каторги и ссылки. 
Его сочинения и письма были изданы отдельно в 19 3 3  году. Н. А . Бе
стужев был талантливым художником, созданные им портреты ссыль
ных декабристов, их жен, рисунки местностей, где они находились 
в Сибири, представляют большую историческую и художественную  
ценность.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ...

Впервые — «Благонамеренный», 18 18 , № 5, с. 2 3 3 — 234.

1 Литературная критика не занимала сколько-нибудь заметного 
места в деятельности Н. А . Бестужева, но однажды, увидев в журнале 
«Благонамеренный» обращенные к читателям вопросы о литературе 
и критике, он дал на них оригинальные и яркие ответы. Эти ответы 
отражают не только характерные для декабристов представления
о роли критики и требования к ней, но и замечательные личные ка
чества Н. А . Бестужева: его страстность, принципиальность, беском
промиссность, литературный дар.

2 Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» (д. 3, явл. 7).

Ф. Н. ГЛ И Н К А

Федор Николаевич Глинка ( 1 7 8 6 — 18 8 0 )  — поэт, публицист, вид
ный деятель декабристского движения. Участник войн с Наполеоном, 
Глинка описал эти события в книге «Письма русского офицера» 
( 1 8 0 8 , изд. 2-е, дополненное— 1 8 1 5 — 1 8 1 6 ) , принесшей ему широкую 
известность. Глинка был членом ранних декабристских организаций — 
«Союза спасения» и «Союза благоденствия», знал о существовании 
Северного общества и поддерживал тесные связи с его членами. Р у
ководитель Вольного общества любителей российской словесности, 
поэт своеобразного дарования, Глинка сыграл большую роль в разра
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