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ИЗ ПИСЬМА А. А. БЕСТУЖЕВУ 

13 июня 1823 г. Из Кишинева в Петербург.
<о Радищеве и Майкове^

...О Взгляде1 можно бы нам поспорить на досуге, призна
юсь, что ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою да 
с Вяземским — вы одни можете разгорячить меня. Пока- 
месть жалуюсь тебе об одном: как можно в статье о русской 
словесности забыть Радищева? кого же мы будем помнить? 
Это умолчание не простительно ни тебе, ни Гречу — а от те
бя его не ожидал. Еще слово: зачем хвалить холодного одно
образного Осипова, а обижать Майкова. Елисей истинно 
смешон. Ничего не знаю забавнее обращения поэта к порткам:

Я мню и о тебе, исподняя одежда,
Что и тебе спастись худа была надежда!

А любовница Елисея, которая сожигает его штаны в печи,
Когда для пирогов она у ней топилась:
И тем подобною Дидоне учинилась.

А разговор Завеса с Меркурием, а герой, который упал 
в песок.

И весь седалища в нем образ напечатал.
И сказывали те, что ходят в тот кабак,
Что виден и поднесь в песке сей самый знак—

все это уморительно. Тебе, кажется, более нравится благове
щение, однако ж Елисей смешнее, следственно, полезнее для 
здоровья..,

О ПРИЧИНАХ, ЗАМЕДЛИВШИХ ХОД НАШЕЙ 
СЛОВЕСНОСТИ

<отрывок; о Державине, Богдановиче, Крылове>

...Но русская поэзия, скажут мне, достигла высокой сте
пени образованности. Согласен, что некоторые оды Держа
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вина, несмотря на неровность слога и неправильность языка, 
исполнены порывами истинного гения, что в «Душеньке» 
Богдановича встречаются стихи и целые страницы, достойные 
Лафонтена, что Крылов превзошел всех нам известных басно
писцев, исключая, может быть, сего же самого Лафонтена, 
что Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал 
для русского языка то же самое, что Петрарка для италь
янского; что Жуковского перевели бы все языки, если б он 
сам менее переводил.

О ПРЕДИСЛОВИИ г-на ЛЕМОНТЕ К ПЕРЕВОДУ БАСЕН
И. А. КРЫЛОВА

<отрывок; о Ломон'осове>

...Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною 
силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. 
Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, испол
ненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, 
художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый 
углубляется в историю отечества, утверждает правила обще
ственного языка его, дает законы и образцы классического 
красноречия, с несчастным Рихманом2 предугадывает откры
тия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, 
дарит художества мозаическими произведениями и наконец 
открывает нам истинные источники нашего поэтического 
языка.

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, ро
дившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюде
ния, все усилия, все впечатления их жизни: но если мы ста
нем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки 
точные были всегда главным и любимым его занятием, стихо
творство же иногда забавою, но чаще должностным упраж
нением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пла
менных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, 
цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глу
бокого знания книжного славянского языка и от счастливого 
слияния оного с языком простонародным. Вот почему прело- 
жения псалмов и другие сильные и близкие подражания вы
сокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения.*

* Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над 
с л а в я н щ и з н а м и  Ломоносова, как важно советует он ему перенимать 
л егк о ст ь  и щ еголеват ост ь р е ч е н и й  и з р я д н о й  к о м п а н и и !  Но .удивитель
но, что Сумароков с большою точностью определил в одном полусти
шии истинное достоинство Ломоносова— поэта:

О н  н а ш и х  ст ран М а л ь г е р б ,  он Пиндару подобен!3
Enfin Matherbe vint, et, le premier en France, etc.

—  Пришел, наконец, Мальгерб и, первый во Франции
и т. д. —  (франц.).


