
процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих 
царей, не будучи их рабами. Революционных идей почти не 
встречалось,— великой революционной идеей все еще была ре
форма Петра. Но власть и мысль, императорские указы и гу
манное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше 
итти рядом. Их союз даже в XVIII столетии удивителен. Но 
могло ли быть иначе, если наследник царей, династ, преем
ник Алексея, наконец, самодержец всея Руси, Белой и Чер
вонной, Великой и Малой, Петр I, был и до времени явив
шимся якобинцем и революционером-террористом?

<1851 >

«КНЯЗЬ М. ЩЕРБАТОВ И А. РАДИЩЕВ»

<отрывок>

Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два 
крайних воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные 
часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят.в про
тивоположные стороны. Щербатов, отворачиваясь от распут
ного дворца своего времени, смотрит в ту дверь, в которую 
взошел Петр I, и за нею видит чинную, чванную Русь москов
скую; скучный и полудикий быт наших предков кажется не
довольному старику каким-то утраченным идеалом.

А. Радищев смотрит вперед, на него пахнуло сильным 
веянием последних лет XVIII века. Никогда человеческая 
грудь не была полнее надеждами, как в великую весну 
девяностых годов: все ждали с бьющимся сердцем чего-то 
необычайного; святое нетерпение тревожило умы и застав
ляло самых строгих мыслителей быть мечтателями. Имма
нуил Кант, сняв шапочку, говорил, удрученный величием 
событий, при провозглашении французской республики: 
«Ныне отпущаеши!».. С восторженными идеалами того вре
мени Радищеву пришлось жить в России: слезы, негодова
ние, сострадание, ирония,— родная наша ирония, ирония — 
утешительница, мстительница,— все это вылилось в его 
превосходной книге. Радищев гораздо ближе к нам, чем 
кн. Щербатов; разумеется, его идеалы были так же высоко 
на небе, как идеалы Щербатова — глубоко в могиле, но это 
наши мечты, мечты декабристов.

Радищев не стоит Даниилом в приемной Зимнего двор
ца; он не ограничивает первыми тремя классами свой мир, 
он не имеет личного озлобления против Екатерины — он едет 
по большой дороге, он сочувствует страданиям масс, он го
ворит с ямщиками, дворовыми, с рекрутами, и во всяком 
слове его мы находим с ненавистью к насилию громкий про
тест против крепостного состояния. Тогдашняя риториче
ская форма, филантропическая философия, которая пре
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обладала во французской литературе до реставрации Бур
бонов и поддельного романтизма, устарела для нас. Но 
юмор его совершенно свеж, совершенно истинен и необы
чайно жив. И что бы он ни писал, так и слышишь знакомую 
струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихо
творениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном 
нашем сердце.

Что были для него убеждения, это он доказал, возвра
тясь из ссылки. Вызванный самим Александром I на рабо
ту, он надеялся провесть несколько своих мыслей и пуще 
всего — мысль об освобождении крестьян, в законодатель
ство, и когда, пятидесятилетний мечтатель, он убедился, 
что нечего думать об этом, тогда он принял яду и умер!..

<1858;>

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I И В. Н. КАРАЗИН
<отрывок; о Радищ еве>

...В 1789 случился вот какой случай: один неважный
молодой человек, отужинав с друзьями в Петербурге, по
ехал в почтовой кибитке в Москву. Первую станцию он 
проспал, на второй, в Софии, он долго хлопотал о лошадях 
и, должно быть, оттого разгулялся так, что, когда свежая 
тройка понесла его, звеня колокольчиком, он, вместо сна. 
стал слушать песню ямщика на свежем утреннем воздухе; 
странные мысли пришли в голову неважного человека. Вот 
его слова:

«Извощик мой затянул песню по обыкновению зауныв
ную. Кто знает голоса русских народных песен, тот при
знается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. 
Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого.— На 
сем музыкальном расположении народного уха, умей учре
ждать бразды правления. В них найдешь образование души 
нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь 
его задумчива. Если хочет разогнать скуку, или как то он 
сам называет, если захочет, повеселиться, то идет в кабак... 
Буру\ак, идущий в кабак, повеся голову, и возвращаю
щийся обагренный кровью от оплеух, многое может решить 
доселе гадательное' в Истории Российской».

Ямщик все плачет свою песню; путник все думает свою 
думу, и, не доехав до Чудова, он вдруг вспомнил, как он 
в Петербурге когда-то ударил своего Петрушку за то, что 
он был пьян, да и заплакал, как ребенок, и, не краснея за 
дворянскую честь, имел бесстыдство написать: «О есть ли 
бы он тогда, хотя пьяной опомнился, и тебе отвечал бы со
размерно твоему вопросу!»*

* Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву».
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