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К. Н. БАТЮШКОВ 

 

Речь о влиянии легкой поэзии на язык,  
читанная при вступлении в «Общество любителей  
Российской словесности», в Москве 17 июля 1816 
Избрание меня в сочлены ваши есть новое свидетельство, ми-

лостивые государи, вашей снисходительности. Вы обращаете вни-
мательные взоры не на одно дарование, вы награждаете слабые 
труды и малейшие успехи; ибо имеете в виду важную цель: буду-
щее богатство языка, столь тесно сопряженное с образованностию 
гражданскою, с просвещением и, следственно, с благоденствием 
страны, славнейшей и обширнейшей в мире. По заслугам моим я не 
имею права заседать с вами; но если усердие к словесности есть 
достоинство, то по пламенному желанию усовершенствования язы-
ка нашего, единственно по любви моей к поэзии, я могу смело ска-
зать, что выбор ваш соответствует цели общества. Занятия мои бы-
ли маловажны, но беспрерывны. Они были пред вами красноречи-
выми свидетелями моего усердия и доставили мне счастие заседать 
в древнейшем святилище муз отечественных, которое возрождает-
ся из пепла вместе с столицею царства русского и со временем бу-
дет достойно ее древнего величия. Обозревая мысленно обширное 
поле словесности, необъятные труды и подвиги ума человеческого, 
драгоценные сокровища красноречия и стихотворства, я с горестию 
познаю и чувствую слабость сил и маловажность занятий моих; но 
утешаюсь мыслию, что успехи и в малейшей отрасли словесности 
могут быть полезны языку нашему. Эпопея, драматическое искус-
ство, лирическая поэзия, история, красноречие духовное и граж-
данское требуют великих усилий ума, высокого и пламенного во-
ображения. Счастливы те, которые похищают пальму первенства в 
сих родах: имена их становятся бессмертными; ибо счастливые 
произведения творческого ума не принадлежат одному народу ис-
ключительно, но делаются достоянием всего человечества. Осо-
бенно великие произведения муз имеют влияние на язык новый и 
необработанный. Ломоносов тому явный пример. Он преобразовал 
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язык наш, созидая образцы во всех родах. Он то же учинил на 
трудном поприще словесности, что Петр Великий на поприще гра-
жданском. Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах 
невежества; он создал для него законы, силу военную и славу. Ло-
моносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему крас-
норечие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и при-
готовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он воз-
вел в свое время язык русский до возможной степени совершенства 
– возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами 
оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с 
гражданскою образованностию и людскостию. Но Ломоносов, сей 
исполин в науках и в искусстве писать, испытуя русский язык в 
важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями 
Анакреоновой музы. Сей великий образователь нашей словесности 
знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовле-
творять всем его требованиям и состоять не из одних высокопар-
ных слов и выражений. Он знал, что у всех народов, и древних и 
новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною рос-
кошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала 
новую пищу языку стихотворному. Греки восхищались Омером и 
тремя трагиками, велеречием историков своих, убедительным и 
стремительным красноречием Демосфена: но Вион, Мосх, Симо-
нид, Феокрит, мудрец Феосский и пламенная Сафо были увенчаны 
современниками. Римляне, победители греков оружием, не талан-
том, подражали им по всех родах: Цицерон, Вергилий, Гораций, 
Тит Ливий и другие состязались с греками. Важные римляне, по-
томки суровых Кориоланов, внимали им с удивлением; но эротиче-
скую музу Катулла, Тибулла и Пропорция не отвергали. По возро-
ждении муз, Петрарка, один из ученейших мужей своего века, све-
тильник богословия и политики, один из первых создателей славы 
возрождающейся Италии из развалин классического Рима, Петрар-
ка, немедленно шествуя за суровым Дантом, довершил образование 
великого наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и по-
эзии мавров, странной, но исполненной воображения. Маро, царе-
дворец Франциска I, известный по эротическим стихотворениям, 
был один из первых образователей языка французского, которого 
владычество, почти пагубное, распространилось на все народы, не 
достигшие высокой степени просвещения. В Англии Валлер, певец 
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Захариссы, в Германии Гаге-дорн и другие писатели, предшествен-
ники творца «Мессиады» и великого Шиллера, спешили жертво-
вать грациям и говорить языком страсти и любви, любимейшим 
языком муз, по словам глубокомысленного Монтаня. У нас преем-
ник лиры Ломоносова, Державин, которого одно имя истинный 
талант произносит с благоговением, – Державин, вдохновенный 
певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со стар-
цем Феосским. По следам сих поэтов, множество писателей отли-
чились в этом роде, по-видимому столь легком, но в самом деле 
имеющем великие трудности и преткновения, особенно у нас; ибо 
язык русский, громкий, сильный и выразительный, сохранил еще 
некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающее даже 
под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением. 

Главные достоинства стихотворного слога суть: движение, си-
ла, ясность. В больших родах читатель, увлеченный описанием 
страстей, ослепленный живейшими красками поэзии, может забыть 
недостатки и неровности слога и с жадностию внимает вдохновен-
ному поэту или действующему лицу, им созданному. Во время 
представления какой холодный зритель будет искать ошибок в сло-
ге, когда Полиник, лишенный венца и внутреннего спокойствия, в 
слезах, в отчаянии бросается к стопам разгневанного Эдипа? Но 
сии ошибки, поучительные для дарования, замечает просвещенный 
критик в тишине своей учебной храмины: каждое слово, каждое 
выражение он взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает сла-
бое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно 
прекрасным. В легком роде поэзии читатель требует возможного 
совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, 
плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайше-
го приличия во всех отношениях: он тотчас делается строгим судь-
ею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается. Красивость в 
слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она 
есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному 
напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых 
родах есть искусство трудное, требующее всей жизни и всех уси-
лий душевных; надобно родиться для поэзии: этого мало: родясь, 
надобно сделаться поэтом, в каком бы то ни было роде. 

Так называемый эротический и вообще легкий род поэзии вос-
приял у нас начало со времен Ломоносова и Сумарокова. Опыты их 
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предшественников были маловажны: язык и общество еще не были 
образованы. Мы не будем исчислять всех видов, разделений и из-
менений легкой поэзии, которая менее или более принадлежит к 
важным родам: но заметим, что на поприще изящных искусств (по-
добно как и в нравственном мире) ничто прекрасное не теряется, 
приносит со временем пользу и действует непосредственно на весь 
состав языка. Стихотворная повесть Богдановича, первый и преле-
стный цветок легкой поэзии на языке нашем, ознаменованный ис-
тинным и великим талантом; остроумные, неподражаемые сказки 
Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор луч-
шего общества; послания и другие произведения сего стихотворца, 
в которых философия оживилась неувядающими цветами выраже-
ния, басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто побеж-
дал его; басни Хемницера и оригинальные басни Крылова, которых 
остроумные, счастливые стихи превратились в пословицы, ибо в 
них виден и тонкий ум наблюдателя света, и редкий талант; стихо-
творения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и 
стройности мыслей; горацианские оды Капниста, вдохновенные 
страстью песни Нелединского; прекрасные подражания древним 
Мерзлякова; баллады Жуковского, сияющие воображением, часто 
своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным; стихотворе-
ния Востокова, в которых видно отличное дарование поэта, напи-
танного чтением древних и германских писателей; наконец, посла-
ния кн<язя> Долгорукова, исполненные живости; некоторые по-
слания Воейкова, Пушкина и других новейших стихотворцев, 
писанные слогом чистым и всегда благороднымА: все сии блестя-
щие произведения дарования и остроумия менее или более при-
ближались к желанному совершенству, и все – нет сомнения – при-
несли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, ут-
вердили. Так светлые ручьи, текущие разными излучинами по 
одному постоянному наклонению, соединяясь в долине, образуют 
глубокие и обширные озера: благодетельные воды сии не иссякают 
от времени, напротив того, они возрастают и увеличиваются с ве-
ками и вечно существуют для блага земли, ими орошаемой! 

В первом периоде словесности нашей, со времен Ломоносова, 
у нас много написано в легком роде; но малое число стихов спас-
лось от общего забвения. Главною тому причиною можно поло-
жить не один недостаток таланта или изменение языка, но измене-
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ние самого общества; большую его образованность и, может быть, 
большее просвещение, требующее от языка и писателей большего 
знания света и сохранения его приличий: ибо сей род словесности 
беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явле-
ний, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным 
его зеркалом. Большая часть писателей, мною названных, провели 
жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благопри-
ятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людскость 
и вежливость, это благородство, которых отпечаток мы видим в их 
творениях: в лучшем обществе научились они угадывать тайную 
игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отноше-
ния светские и говорить ясно, легко и приятно. Этого мало: все сии 
писатели обогатились мыслями в прилежном чтении иностранных 
авторов, иные древних, другие новейших, и запаслись обильною 
жатвою слов в наших старинных книгах. Все сии писатели имеют 
истинный талант, испытанный временем; истинную любовь к луч-
шему, благороднейшему из искусств, к поэзии, и уважают, смею 
утвердителъно сказать, боготворят свое искусство, как лучшее 
достояние человека образованного, истинный дар неба, который 
доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний 
жизни, который дает нам то, что мы называем бессмертием на зем-
ли – мечту прелестную для душ возвышенных! 

Все роды хороши, кроме скучного. В словесности все роды 
приносят пользу языку и образованности. Одно невежественное 
упрямство не любит и старается ограничить наслаждения ума. Ис-
тинная, просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так 
сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не 
ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли 
словесности не презирает. Шекспир и Расин, драма и комедия, 
древний экзаметр и ямб, давно присвоенный нами, пиндарическая 
ода и новая баллада, эпопея Омера, Ариоста и Клопштока, столь 
различные по изобретению и формам, ей равно известны, равно 
драгоценны. Она с любопытством замечает успехи языка во всех 
родах, ничего не чуждается, кроме того, что может вредить нравам, 
успехам просвещения и здравому вкусу (я беру сие слово в обшир-
ном значении). Она с удовольствием замечает дарование в толпе 
писателей и готова ему подать полезные советы: она, как говорит 
поэт, готова обнять 
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В отважном мальчике грядущего поэта! 

Ни расколы, ни зависть, ни пристрастие, никакие предрассудки 
ей не известны. Польза языка, слава отечества: вот благородная ее 
цель! Вы, милостивые государи, являете прекрасный пример, созы-
вая дарования со всех сторон, без лицеприятия, без пристрастия. 
Вы говорите каждому из них: несите, несите свои сокровища в 
обитель муз, отверстую каждому таланту, каждому успеху; совер-
шите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык 
славнейшего народа, населяющего почти половину мира; порав-
няйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами 
оружия. Важные музы подают здесь дружественно руку младшим 
сестрам своим, и олтарь вкуса обогащается их взаимными дарами. 
< … > 

ПРИМЕЧАНИЯ 
А. Похвала или порицание частного человека не есть приговор общест-

венного вкуса. Исчисляя стихотворцев, отличившихся в легком роде поэзии, я 
старался сообразоваться со вкусом общественным. Может быть, я во многом 
и ошибся; но мнение мое сказал чистосердечно, и читатель скорее обличит 
меня в невежестве, нежели в пристрастии. Надобно иметь некоторую сме-
лость, чтобы порицать дурное в словесности; но едва ли не потребно еще бо-
лее храбрости тому, кто вздумает хвалить то, что истинно достойно похвалы. 
< … > 

 
Нечто о поэте и поэзии 

Поэзия – сей пламень небесный, который менее или более вхо-
дит в состав души человеческой – сие сочетание воображения, чув-
ствительности, мечтательности, – поэзия нередко составляет и му-
ку и услаждение людей, единственно для нее созданных. Вдохнове-
нием гения тревожится поэт, сказал известный стихотворец. Это 
совершенно справедливо. Есть минуты деятельной чувствительно-
сти: их испытали люди с истинным дарованием; их-то должно ло-
вить на лету живописцу, музыканту и, более всех, поэту: ибо они 
редки, преходящи и зависят часто от здоровья, от времени, от 
влияния внешних предметов, которыми по произволу мы управлять 
не в силах. Но в минуту вдохновения, в сладостную минуту очаро-
вания поэтического я никогда не взял бы пера моего, если бы на-
шел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если 


