
ков от труда растворять рот при монологах, которые про
износил в их присутствии, ибо сей любезный юноша, при
надлежащий, между прочим, также к нашим тремстам ве
ликим поэтам, делающим честь своему веку, обыкновенно 
вступал в спор с своим безмолвным слушателем вот каким 
образом: «Я утверждаю,— говорил он, например,—  что 
снег бел; вы, может быть, скажете, что он черен; но я, 
чтобы опровергнуть ваше мнение, приведу вам следующие 
доказательства», потом следовали сии доказательства — 

неоспоримые; потом опять возражения со стороны несчаст
ного его товарища, и не думающего возражать; потом сно
ва доказательства и снова возражения, и это до бесконеч
ности! Таков был сей незабвенный мой тифлийский знако
мец! Боюсь подражать ему! Итак, в заключение только 
поблагодарю вас, что вы находите мое стихотворение 

«Проклятие» —  страшным; оно и должно быть страшным! 
Н о вы полагаете, что оно «похищено из храма Эвменид 
и поставлено в вертограде словесности для пугания коршу
нов, угрожающих расцветающим поэтам». Кто сии коршу
ны? Не невежды ли, двуличные, злонамеренные критики? 
Если вы их разумели под сим словом —  вы ошиблись, по
чтенный Фаддей Венедиктович! На них я никогда не во
оружусь проклятием,—  разве, разве насмешкою!

Засим я имею честь пребыть вашим 
покорным слугою.

Кюхельбекер

М И Н У В Ш Е Г О  1824 Г О Д А  В О Е Н Н Ы Е , У Ч Е Н Ы Е  И  

П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  

В О Б Л А С Т И  Р О С С И Й С К О Й  С Л О В Е С Н О С Т И

Январь. Второе появление «Полярной звезды»; астро

номические наблюдения над оною в «Вестнике Европы» 1. 

Отрывки из комедии князя Шаховского «Аристофан». 

Явная война романтиков и классиков, равно образовавших
ся в школе Карамзина. «Бахчисарайский фонтан» Пушки
на; первое сражение при оном, или разговор Издателя 
с Классиком2. Книгопродавцы и публика берут сторо
ну Пушкина: классики не смеют напасть на самую 

поэму.
Февраль. Жуковский предает «Замок Смалькгольм» на 

расхищение критики, но критика упускает оный. Второе
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сражение при «Бахчисарайском фонтане», или стихотвор
цы «Вестника Европы» не хотят быть прозаиками.

П р и м е ч а н и е .  Главные предводители обеих враж
дующих сторон.

1) Старшина классиков.

Каченовский, человек, пользующийся славою учености, 
колок, остер, язвителен, но не одарен ни способностью 
чувствовать и понимать прекрасное, ни охотою отдавать 
справедливость людям, превышающим его дарованиями.

2) М ерзляков , некогда довольно счастливый лирик, 
изрядный переводчик древних, знаток языков русского и 
славянского, приобретший имя сочинениями по части тео
рии словесности, но отставший по крайней мере на два
дцать лет от общего хода ума человеческого и посему враг 

псех нововведений; выдерживает нападение кн. Одоевского 

и не отвечает на оное.
3) А . Измайлов, также классик, простодушен, дюж, за

бавен, откровенен, не лишен веселости.
4) Жуковский и Пушкин , корифеи романтиков, поэты, 

и поэты с истинным, не ежедневным дарованием. Слава 
?Куковского упадает приметно, Пушкина возрастает. 
Первый не вмешивается, второй почти не вмешивается в 
полемику.

Avis aux poetes! *

5) Кн. Вяземский, начальник передового войска роман

тиков, издатель «Бахчисарайского фонтана».
6) Классики ему противоставят М . Дмитриева и П иса

рева.

Сражения в «Вестнике Европы» и «Дамском журнале» 
быстро следуют одно за другим. «Дамский журнал» полу
чает некоторую заманчивость.

«Литературные листки». Спор с кн. Вяземским о пре
имуществе басен Крылова перед баснями И. И. Дмитрие
ва. Вооруженный неутралитет Булгарина в войне издателя 
«Бахчисарайского фонтана» с «Вестником Европы»; пере
ход на сторону последнего.

Преимущество кн. Вяземского перед классиками состо
ит в одной новой мысли, единственной в продолжении всех 
сих утомительных состязаний: «Некоторые древние поэты 
скорее бы признали великих романтиков своими товарища
ми, нежели наших мнимых классиков» 3. Н о он и его про-

* Помните об этом, поэты! (франц.) —  Ред.
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тивники сбивают две совершенно разные школы —  истин
ную романтику (Шекспира, Кальдерона, Ариоста) и недо
говаривающую поэзию Байрона.

Верстовский. «Черная шаль» 4. Нападки на нее «Вест
ника Европы»; к счастью, публика верит не всем вестям 

сего «Вестника».
Март. «Мнемозина», первая часть.
Кюхельбекер передается славянофилам 5.
Строгая критика, которой подвергается г. г. С., В.6 и 

Булгариным обвертка «Мнемозины».
Междуусобия продолжаются.
Апрель. Жуковский издает третьим тиснением свои 

стихотворения: Шиллерова «Иоанна д’Арк». Первая ро
мантическая трагедия в стихах на русском языке.

Май. «Учитель и ученик», водевиль Писарева, или зло
употребление имени великого человека (Шеллинга) в нич
тожном произведении7. Война за г. г. Головиных, или пе
реливка из пустого в порожнее 8.

Июнь. Парнасские каникулы. Поэма Олина: «Аль- 

тос» 9.
Июль. Вторая часть «Мнемозины». Совершенное пора

жение и приведение в безмолвие кн. Одоевским г. г. В. и 
Воейкова 10. Афоризмы кн. Одоевского, или намерение са
мое благородное и высокое, но!..

«Елладий» —  повесть его же, или лица, могущие су
ществовать в одном воображении молодого человека.

Пролог к «Аргивянам», трагедии с хорами, и первые 
военные действия Кюхельбекера против элегических стихо
творцев и эпистоликов,—  впрочем, он отнюдь не соединяет
ся с господами классиками.

Август. Булгарин заставляет говорить «Мнемозину» 

нелепости, о которых она и не думала, несмотря на то, он 
отчасти разделяет мнения оной п.

Германо-россы и русские французы прекращают свои 
междуусобицы, чтоб не (? )  соединиться им противу сла
вян, равно имеющих своих классиков и романтиков: 
Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым; 
Катенин, Г .. .12, Шаховской и Кюхельбекер ко вто
рым.

Сентябрь. Война за «Герцогство Косельское», или Кас

сельское, и за опечатки г. г. Булгарина и Феодорова 13. 
Благонамеренный Чертополохов 14.

Октябрь. Булгарин, бывший издатель «Варшавского 

свистка», настоящий —  «Северного архива» и «Литератур-
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пых листков», утонул (см. «Лит(ературные) лист(ки)») 

тем, чтобы через несколько сот лет у чукчей издавать 

журнал «Патриот» 1б.
Нападательный и оборонительный союз Греча и тени 

Булгарина, или два издателя трех журналов, вследствие 

сего их скромность и благоразумие в отношении к своему 

Калужскому Поклоннику 1б.

Разговор г. г. Булгарина и Кюхельбекера в третьей 

части «Мнемозины». «Благонамеренный», «Мнемозина» и 

«Дамский журнал» (последние два —  не прекращая своей 

нойны за г. г. Головиных) —  восстают на Калужского 

11оклонника.
Ноябрь. «Восточная лютня» младшего Шишкова —  

подражателя Пушкина 17. Несчастное наводнение Петер

бурга и послание и оды на сей случай графа Хвостова.

П О Э З И Я  И  П Р О З А

Вы на воде, на прозе взращены: 
Для вас поэзия и мир без глубины...

«Вечный Жид», гл. 3 1

В наш векф или, точнее, в наши дни (ныне то, на что 

прежде были нужны годы, совершается в месяц, в неделю, 

и день),—  в наши дни с первого взгляду нет уже ничего 

постоянного. Все потряслось, все движется, изменяется. 

На Западе тают формы, которые даже средь вихря госу

дарственных потрясений признавались неприкосновенны

ми, необходимыми: бури не сломили якоря, но ржавчина 

его перегрызла. Католицизм, омытый и вновь оплодотво

ренный кровью своих недавних мучеников, процвел было 

снова, а ныне опять вянет, опять опускает к земле ветви: 

гроза оживила его, но на срок короткий, ибо червь подъел 

корень, гниль проникла в сердцевину его. Одно наше оте

чество исключение [...]. Н о  перейдем в область филосо

фии, наук, критики; тут и мы почувствуем, что не стоим 

уже на вечной, неколебимой земле Гомеровой, а несемся 

непостоянною планетою Галлея2, которой жизнь и сущ

ность—  перемена и движение; тут и мы услышим голос 

разочарования, правда, слабый только отголосок безверия 
соседей наших, да все же нерадостный.
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приязнью Булгарина и Воейкова, которая была хорошо известна со

временникам.

10 Цитируется «Песнь о колоколе» Ф . Шиллера:

То жену, то мать — властитель 

Царства мертвых вырывает 

Из семейственного круга,

Из молящих рук супруга.

Обитает в царстве тени 

Нежно любящая мать.

Перев. Вс. Рождественского

11 Имеется в виду «Опыт о живописи» Дидро. Гете разбирает 

эту работу.

12 Брама — высшее существо у индусов. Маоде (правильнее Мага- 

дев) — божество в индусской мифологии.

МИНУВШЕГО 1824 ГОДА ВОЕННЫЕ, УЧЕНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ...

Впервые — «Литературные портфели. Статьи, заметки и неиздан

ные материалы по новой русской литературе из собрания Пушкин

ского дома. I. Время Пушкина». Пг., «Атеней», 1923, с. 72— 75. 

(Публикация Б. В. Томашевского).

Датируется Томашеъским декабрем 1824 года. Возможно, мате

риал предназначался для части IV  «Мнемозины».

1 Имеется в виду насмешка «Вестника Европы» над виньеткой 

«Полярной звезды» (сочетание звезды с лирой). В статье говорилось: 

«Звезда в Лире, именем Вега, есть действительно первой величины, 

но между ею и «Полярной звездою» расстояние весьма велико» (1823, 

№  2, ч. 126, с. 134).

2 Имеется в виду статья П. А. Вяземского «Вместо предисловия 

к «Бахчисарайскому фонтану», разговор между издателем и класси

ком с Выборгской стороны или с Васильевского острова».

3 Подразумевается следующее место из упоминавшейся статьи 

П. А. Вяземского:

«Классик. Уж вы, кажется, хотите в свою вольницу романтиков 

завербовать и древних классиков. Того смотри, что и Гомер и Вир- 

гилий были романтики.

Издатель. Назовите их, как хотите: но нет сомнения, что Гомер, 

Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с 

главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими
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последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним 

числом».

4 Имеется в виду кантата А. Н. Верстовского на слова Пушкина.

5 Кюхельбекер подразумевает свое сближение с позицией Кате

нина и Грибоедова. Слово славянофил в языке 1810— 1820-х гг. не 

имело того политического и мировоззренческого значения, которое оно 

приобрело в позднейшую эпоху, и было ближе к буквальному значе

нию слова: «любитель, ценитель славянского». Ср. речь Н. И. Турге

нева при вступлении в «Арзамас», где он иронически называет «Бе

седу любителей русского слова» «сословием славянофилов» (см. наст, 

изд., с. 273).

6 То есть О. М. Сомовым и А. Ф . Воейковым, опубликовавшими 

критические отзывы о «Мнемозине» в «Сыне отечества» и «Новостях 

литературы».

7 «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье» — опера-воде- 

виль, переведенная с французского А. И. Писаревым, где фигурирует 

комический персонаж, носящий имя Шеллинг.

8 Намек на полемику журналистов-однофамильцев Головиных, 

которые выступали один в «Мнемозине», а другой в «Дамском 

журнале».

9 Поэма В. Н. Олина «Оскар и Альтос» (1823).

10 Имеется в виду статья В. Ф . Одоевского «Письмо в Москву 

к В. К. Кюхельбекеру» («Мнемозина», 1824, ч. II, с. 165— 183).

11 Подразумевается рецензия Булгарина на вторую часть «Мне

мозины» («Литературные листки», 1824, №  15). Именно в ответ на 

эту рецензию Кюхельбекер написал свой «Разговор с Булгариным» 

(см. наст, изд., с. 197—206).

12 Вероятно, Грибоедов.

13 Речь идет об ошибке, допущенной в «Литературных листках», 

и ее исправлении.

14 Чертополохов — герой повести П. Яковлева «Несчастия от слез 

и вздохов», которая в 1824— 1825 гг. публиковалась в журнале «Бла

гонамеренный».

15 Кюхельбекер высмеивает беспринципность и ренегатство Бул

гарина, не раз проявлявшего готовность ревностно отстаивать различ

ные, даже противоположные позиции.

16 Два издателя трех журналов — Булгарин — издатель «Север

ного архива» и «Литературных листков», а Греч — «Сына отечества». 

Калужский поклонник — рецензент, критиковавший «Мнемозину» в 

письме, подписанном псевдонимом «Калужский корреспондент» (псев

доним С. Д. Полторацкого).

17 Речь идет о сборнике стихов А. Шишкова «Восточная лютня» 

(1824).
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