
замечает смиренных поклонов своих ласкателей! Скажи 
поэт: «Я  поэт»,—  и со всех сторон подымется громкий хо
хот. «Почему?» —  спросил я однажды двух моих знако

мых; они оба утверждали, что свет совершенно прав, но 
долго не могли доказать, почему он прав. Бившись с чет
верть часа, наконец один из них сказал вполголоса: «C ’est 
comme qui dirait je suis vertueux!» *

Мы замолчали. He знаю, чувствовал ли мой приятель 
всю силу, весь вес своего золотого изречения!

«Поэзия есть добродетель!» —  говорит и Жуковский; 
но чернь вправе не поверить поэту Жуковскому. В устах 
же человека вовсе непоэтического это: «comme qui dirait» 
неоцененно! Повторим же: поэзия есть добродетель, и душа 

вдохновения сохраняет в самом падении любовь к доброде
тели, в самых пороках она ищет великого; ее заблуждения 
подобны грозному водопаду, извержениям Везувия и роко

ту грома небесного: они разрушают, но в то же время 
изумляют и возбуждают благоговение! Н о не всякий —  
даже хороший стихотворец может называться поэтом: на
против, всякий муж необыкновенный, с сильными страстя
ми, пролагающий себе свой собственный путь в мире,—  
есть уже поэт, если бы он и никогда не писывал стихов 
и даже не учился грамоте. Аттила и Говард5 такие же 
поэты, как Руссо, Жан-Поль и Байрон! Буало —  великий 

стихотворец, а г.г. Ф . и Ц. врали, несмотря на рифмы 
и глупость произведений их. Вернейший признак души по
этической —  страсть к высокому и прекрасному: для хо
лодного, для вялого, для сердца испорченного необходимы 
правила, как цепь для злой собаки, а хлыст для ленивой 
лошади; но поэт действует по вдохновению и столь же 
мало гордится своею жизнию, как своими творениями, ибо 
чувствует, что все, ему данное, есть дар свыше, а он только 
бренный сосуд той божественной силы, которая обновляет 

и возрождает человечество!

О  Н А П Р А В Л Е Н И И  Н А Ш Е Й  П О Э З И И , 

О С О Б Е Н Н О  Л И Р И Ч Е С К О Й , В П О С Л Е Д Н Е Е  Д Е С Я Т И Л Е Т И Е

Решаясь говорить о направлении нашей поэзии в по
следнее десятилетие, предвижу, что угожу очень немногим 

и многих против себя вооружу. И  я наравне со многими

* Это как если бы кто-то сказал, что я добродетелен (франц.). —.

Ред.
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мог бы восхищаться неимоверными успехами нашей сло
весности. Н о льстец всегда презрителен. Как сын отечест
ва, поставляю себе обязанностию смело высказать истину.

От Ломоносова до последнего преобразования нашей 
словесности Жуковским и его последователями у нас ве
лось почти без промежутка поколение лириков, коих имена 
остались стяжанием потомства, коих творениями должна 
гордиться Россия. Ломоносов, Петров, Державин, Дмит
риев, спутник и друг Державина —  Капнист, некоторым 
образом Бобров, Востоков и в конце предпоследнего деся
тилетия —  поэт, заслуживающий занять одно из первых 
мест на русском Парнасе, кн. Шихматов,—  предводители 
сего мощного племени: 1 они в наше время почти не имели 

преемников. Элегия и послание у нас вытеснили оду. Рас
смотрим качества сих трех родов и постараемся опреде
лить степень их поэтического достоинства.

Сила, свобода, вдохновение —  необходимые три усло
вия всякой поэзии. Лирическая поэзия вообще не иное 
что, как необыкновенное, то есть сильное, свободное, вдох

новенное изложение чувств самого писателя. И з сего сле

дует, что она тем превосходнее, чем более возвышается над 
событиями ежедневными, над низким языком черни, не 
знающей вдохновения. Всем требованиям, которые предпо
лагает сие определение, вполне удовлетворяет одна ода, 

а посему, без сомнения, занимает первое место в лири
ческой поэзий, или, лучше сказать, одна совершенно заслу
живает название поэзии лирической. Прочие же роды сти
хотворческого изложения собственных чувств —  или под
чиняют оные повествованию, как-то гимн, а еще более бал
лада, и, следовательно, переходят в поэзию эпическую; 
или же ничтожностию самого предмета налагают на гений 
оковы, гасят огонь его вдохновения. В последнем случае их 

отличает от прозы одно только стихосложение, ибо пре
лестью и благозвучием —  достоинствами, которыми они по 
необходимости ограничиваются,—  наравне с ними может 

обладать и красноречие. Ода, увлекаясь предметами высо

кими, передавая векам подвиги героев и славу отечества, 
воспаряя к престолу неизреченного и пророчествуя пред 
благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабо

щает слух и душу читателя. Сверх того в оде поэт беско

рыстен; он не ничтожным событиям собственной жизни 

радуется, не об их сетует; он вещает правду и суд промыс

ла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны 

в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга.
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В элегии —  новейшей и древней —  стихотворец говорит 
об самом себе, об своих скорбях и наслаждениях. Элегия 
почти никогда не окрыляется, не ликует: она должна быть 
тиха, плавна, обдумана; должна, говорю, ибо кто слишком 
восторженно радуется собственному счастию —  смешон; 
печаль же неистовая не есть поэзия, а бешенство. Удел 
элегии —  умеренность, посредственность (Горациева аигеа 
mediocritas * ) **.

Son enthousiasme paisible 
N ’a point ces tragiques fureurs;
De sa veine feconde et pure 
Coulent avec nombre et mesure 
Des ruisseaux de lait et de miel,
Et ce pusillanime Icare 
Trahi par l ’aile de Pindare 
Ne retombe jamais du ciel! 5

Она только тогда занимательна, когда, подобно нище
му, ей удается (сколь жалкое предназначение!) вымолить, 
выплакать участие или когда свежестью, игривою пестро
тою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг при
водит в забвение ничтожность его. Последнему требова
нию менее или более удовлетворяют элегии древних и 
элегии Гётевы, названные им Римскими; но наши Греи 6 по- 
чти ** *  вовсе не искушались в сем светлом, полуденном 

роде поэзии.

Послание у нас или та же элегия, только в самом невы
годном для ней облачении, или сатирическая замашка, ка

ковы сатиры остряков прозаической памяти Горация, Буа- 

ло и Попа, или просто письмо в стихах. Трудно не ску
чать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчасти- 
ях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда 

в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, 
что —  слава богу! —  здоровы и страх как жалеют, что так

* Золотая середина (лат.). —  Ред.
** Вольтер сказал, что все роды сочинений хороши, кроме скуч

ного; он не сказал, что все равно хорош и2. Н о  Буало, верховный, 
непреложный законодатель в глазах толпы русских и французских 
Сен-Моров и Ожеров 3, объявил:

Un sonnet sans defaut vaut seul un long poemel 4 

Есть, однако же, варвары, в глазах коих одна отважность предпри
нять создание эпопеи взвешивает уже всевозможные сонеты, трио
леты, шарады и — может быть, баллады. — Соч.

* **  Барон Дельвиг написал несколько стихотворений, из кото
рых, сколько помню, можно получить довольно верное понятие 

о духе дрездвей элегии. Впрочем, не знаю, отпечатаны они или нет, — 

Соч.
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давно не видались! Уже легче, сслй, йо крайней мере, ре
тивый писец, вместо того чтоб начать:

Милостивый государь N N ,—

воскликнет:

..... чувствительный певец,
Тебе (и мне) определен бессмертия венец! —

а потом ограничится объявлением, что читает Дюмарсе, 
учится азбуке и логике, никогда не пишет ни семо, ни 
овамо и желает быть ясным!7 Душе легче,— говорю,— 
если он вдобавок не снабдит нас подробным описанием 
своей кладовой и библиотеки и швабских гусей и русских 

уток своего приятеля.
Теперь спрашивается: выиграли ли мы, променяв оду 

на элегию и послание?
Жуковский первый у нас стал подражать новейшим 

немцам, преимущественно Шиллеру. Современно ему Ба
тюшков взял себе в образец двух пигмеев французской 
словесности —  Парни и Мильвуа. Жуковский и Батюшков 
на время стали корифеями наших стихотворцев, и особенно 

гой школы, которую ныне выдают нам за романтическую.
Н о что такое поэзия романтическая?

Она родилась в Провансе и воспитала Данта, который 
дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго 
рабского подражания римлянам, которые сами были един
ственно подражателями греков, и решился бороться с ни- 
ми. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную, на
родную стали называть романтическою. Существует ли в 
сем смысле романтическая поэзия между немцами?

Исключая Гете, и то только в некоторых, немногих его 

творениях, они всегда и во всяком случае были учениками 
французов, римлян, греков, англичан, наконец, италиянцев, 

испанцев. Что же отголосок их произведений? Что же на
ша романтика?

Не будем, однако же, несправедливы. При совершен
ном неведении древних языков, которое отличает, к стыду 
нашему, всех почти русских писателей, имеющих некото
рые дарования, без сомнения, знание немецкой словес
ности для нас не без пользы. Так, например, влиянию 
оной обязаны мы, что теперь пишем не одними александ- 
ринами и четырехстопными ямбическими и хореическими 
стихами.

Изучением природы, силою, избытком и разнообразием 
чувств, картин, языка и мыслей, народностию своих творе-

7 Литературно-критические 

работы декабристов
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ний великие поэты Греции, Востока и Британии неизгла
димо врезали имена свои на скрижалях бессмертия. Ужели 
смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути, по которо

му идем теперь? Переводчиков никто, кроме наших дю
жинных переводчиков, не переводит. Подражатель не зна

ет вдохновения: он говорит не из глубины собственной 
души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и 
ощущения. Сила? Где найдем ее в большей части своих 
мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных 
произведений? У  нас все мечта и призрак, все мнится, 

и кажется, и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, 

что-то. Богатство и разнообразие? —  Прочитав любую 
элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь 
все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглоти
ло все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей 
молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту 
тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периоди
ческих изданиях *. Если бы сия грусть не была просто 
реторическою фигурою, иной, судя по нашим Чайльд-Га- 
рольдам, едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что 
у нас на Руси поэты уже рождаются стариками. Картины 
везде одни и те же: луна, которая —  разумеется —  уныла 

и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, 
за которым сто раз представляют заходящее солнце, ве
черняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то 
невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, блед
ные, безвкусные олицетворения Труда, Неги , Покоя, Весе

лия, Печали, Лени писателя и Скуки читателя; в особен
ности же— туман: туманы над водами, туманы над бором, 

туманы над полями, туман в голове сочинителя.
И з слова же русского, богатого и мощного, силятся 

извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искус
ственно тощий, приспособленный для немногих 8 язык, un ре-

* Да не подумают, однако же, что не признаю ничего поэтиче
ского в сем сетовании об утрате лучшего времени жизни человече
ской —  юности, сулящей столько наслаждений, ласкающей душу столь 
сладкими надеждами. Одно, два стихотворения, ознаменованные при
том печатью вдохновения, проистекшие от сей печали, должны возбу
дить живое сочувствие, особенно в юношах, — ибо кто, молодой чело
век, не вспомнит, что при первом огорчении мысль о ранней кончине, 
о потере всех надежд представилась его душе, утешила и умилила 

его?
Н о  что сказать о словесности, которая вся почти основана на 

сей одной мысли? — Сон.
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lit jargon de coterie *. Без пощады изгоняют из него все 

речения и обороты славянские и обогащают его архитрава

ми, колоннами, баронами , траурами , германизмами, галли

цизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заме
нить причастия и деепричастия бесконечными местоимени
ями и союзами 9. О  мыслях и говорить нечего. Печатью 
народности ознаменованы какие-нибудь восемьдесят сти
хов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, 
некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три 
места в «Руслане и Людмиле» Пушкина.

Свобода, изобретение и новость составляют главные 
преимущества романтической поэзии перед так называе
мою классическою позднейших европейцев. Родоначальни
ки сей мнимой классической поэзии более римляне, нежели 
греки. Она изобилует стихотворцами —  не поэтами, кото

рые в словесности то же, что бельцы **  в мире физи
ческом. Во Франции сие вялое племя долго господствова
ло: лучшие, истинные поэты сей земли, например, Расин, 
Корнель, Мольер, несмотря на свое внутреннее омерзение, 
должны были угождать им, подчинять себя их условным 

правилам, одеваться в их тяжелые кафтаны, носить их 
огромные парики и нередко жертвовать безобразным идо
лам, которых они называли вкусом, Аристотелем, приро
дою, поклоняясь под сими именами одному жеманству, 

приличию, посредственности. Тогда ничтожные расхитите
ли древних сркровищ частым, холодным повторением уме

ли оподлить лучшие изображения, обороты, украшения 
оных: шлем и латы алкидовы подавляли карлов, не только 
не умеющих в них устремляться в бой и поражать сердца 
и души, но лишенных под их бременем жизни, движения, 
дыхания. Не те ж ли повторения наши: младости и ра 

дости, уныния и сладострастия и те безымянные, о т ж и е - 

шие для всего брюзги, которые,—  даже у самого Байрона 
(«Child Harold»), надеюсь,— далеко не стоят не только 
Ахилла Гомерова, ниже Ариостова Роланда, ни Тассова 

Ганкреда, ни славного Сервантесова Витязя печального 
образа,—  которые слабы и недорисованы в «Пленнике» и 
в элегиях Пушкина, несносны, смешны под пером его пере

писчиков? —  Будем благодарны Жуковскому, что он осво
бодил нас из-под ига французской словесности и от управ
ления нами по законам Ла-Гарпова «Лицея» и Баттёева

* маленький кружковый жаргон (франц.). —  Ред.
** Белец, или альбинос — белый негр.
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«Курса» 10, но не позволим ни ему, ни кому другому, если 
бы он владел и вдесятеро большим перед ним дарованием, 

наложить на нас оковы немецкого или английского влады

чества!
Всего лучше иметь поэзию народную. Н о Расином 

Франция отчасти обязана Еврипиду и Софоклу? —  Чело
век с талантом, подвизаясь на пути своих великих пред

шественников, иногда открывает области новых красот и 
вдохновений, укрывшиеся от взоров сих исполинов, его на
ставников. Итак, если уже подражать, не худо знать: кто 
из иностранных писателей прямо достоин подражания? 
Между тем наши живые каталоги, коих взгляды, разборы , 

рассуждения беспрестанно встречаешь в «Сыне отечества», 
«Соревнователе просвещения и благотворения», «Благона
меренном» и «Вестнике Европы», обыкновенно ставят на 
одну доску: словесности греческую и —  латинскую, анг
лийскую и— немецкую; великого Гете и —  недозревшего 

Шиллера; исполина между исполинами Гомера и —  учени
ка его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара и —  про
заического стихотворителя Горация; достойного наследни
ка древних трагиков Расина и —  Вольтера, который чужд 
был истинной поэзии; огромного Шекспира и —  однооб
разного Байрона! Было время, когда у нас слепо припада
ли перед каждым французом, римлянином или греком, 
освященных приговором Ла-Гарпова «Лицея». Ныне благо

говеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро 
он переведен на французский язык: ибо французы и по сю 
пору не перестали быть нашими законодавцами; мы осме
лились заглядывать в творения соседей их единственно по
тому, что они стали читать их.

При основательнейших познаниях и большем, нежели 
теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому 
своему географическому положению могла бы присвоить 

себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, 
Саади, Джами ждут русских читателей.

Н о недовольно,—  повторяю,—  присвоить себе сокрови
ща иноплеменников: да создастся для славы России по
эзия истинно русская; да будет святая Русь не только 
в гражданском, но и в нравственном мире первою держа
вою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные, 

летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистей
шие, вернейшие источники для нашей словесности.

Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих 

особенно некоторые молодые одарены прямым талантом,
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( бросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть 
русскими. Здесь особенно имею в виду А . Пушкина, кото
рого три поэмы, особенно первая, подают великие надеж
ды. Я  не обинулся смело сказать свое мнение насчет и его 
недостатков; несмотря.на то, уверен, что он предпочтет 

оное громким похвалам господина издателя «Северного ар
хива» п. Публике мало нужды, что я друг Пушкина, но 
сия дружба дает мне право думать, что он, равно как и 
Баратынский, достойный его товарищ,—  не усомнятся, 

что никто в России более меня не порадуется их 
успехам!

Сеидам 12 же, которые непременно везде, где только мо- 
сут, провозгласят меня зоилом и завистником, буду отве
чать только тогда, когда найду их нападки вредными для 
драгоценной сердцу моему отечественной словесности. 
Опровержения благонамеренных, просвещенных противни
ков приму с благодарностию; прошу их переслать оные 
для помещения в «Мнемозину» и наперед объявляю всем 
п каждому, что любимейшее свое мнение охотно променяю 

на лучшее. Истина для меня дороже всего на свете!

Р А З Г О В О Р  С  Ф . В. Б У Л Г А Р И Н Ы М

Sine ira et studio *.

*

He знаю, кто первый у нас начал облекать полемику 

п остроумную одежду разговоров: Марлинский ли, Жи
тель ли Васильевского острова, друг ли его Житель Петер
бургской стороны, Лужницкий ли Старец или другой, подоб

ный им великий писатель, делающий честь нашему веку; 2 
но только не Ф . В. Булгарин. Впрочем, издатель «Север
ного архива» и «Литературных листков» неоднократно 
мссьма удачно пользовался сим важным открытием: разго- 

моры г-на Булгарина с Ванюшею 3, испытания, которым он 
подвергает сего любезного отрока, и проч. и проч. оста
лись и долго останутся в памяти всех просвещенных люби

телей российской словесности. Сравниться с ним не наде
юсь, несмотря на излишнюю самонадеянность, в которой 
обвиняет меня господин Булгарин; повторяю (у нас любят 

повторения!) —  сравниться с ним не надеюсь, хотя почтен

ный издатель «Литературных листков» и чистосердечно

* Без гнева и пристрастия 1 (лат.). —  Ред.
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3 Ксантиппа — жена Сократа, имя которой стало нарицательным 

для обозначения злой, сварливой женщины.

4 Алкид (или Геракл) — греческий народный герой, совершивший 

множество подвигов. Труды алкидовы, то есть тяжелейшие труды.

5 Скорее всего имеется в виду Д. Говард — сподвижник англий

ского короля Ричарда III, павший вместе с ним в битве при Босворте

О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ, ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ,

В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Впервые— «Мнемозина», 1824, ч. II, М., с. 29—44.

Позднее Кюхельбекер охарактеризовал эту статью как свои «пер

вые военные действия... против элегических стихотворцев и эпистоли

ков» (см. наст, изд., с. 208). Статья вызвала оживленную полемику, в 

которой приняли участие Ф . Булгарин, В. Ушаков, А. Воейков, П. Яков

лев и др. Материалы этой полемики собраны в книге: П. Н. С а к у- 

л и н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф . Одоевский, т. I, 

ч. I. М., 1913, с. 249 и след. Ее анализ см. в статье Ю . Н. Тынянова 

«Архаисты и новаторы» (в его кн.: «Пушкин и его современники». 

М., «Наука», 1968, с. 23— 121). Критические отзывы о современных 

поэтах Кюхельбекер пояснил в примечании к статье «Письмо в Моск

ву к В. К. Кюхельбекеру» В. Ф . Одоевского: «Здесь кстати считаю 

заметить, что статья моя «О направлении нашей поэзии, особенно 

лирической, в последнее десятилетие», где откровенно, и, может быть, 

слишком откровенно, говорю свое мнение о сочинениях Жуковского, 

Пушкина и Баратынского (они все трое друзья мои), — есть знак 

моего непритворного к ним уважения; ибо в моих глазах строгого раз

бора стоят сочинения одних людей с талантом; касательно их только 

заблуждений критика должна просвещать читателей, потому что 

ошибки Прадонов и Тредьяковских всякому в глаза кидаются» (см.: 

«Мнемозина», 1824, ч. И, с. 184). См. об этом также статью «Раз

говор с Булгариным» (наст, изд., с. 197—206).

1 Ср. восторженную статью Кюхельбекера о поэме С. А. Ширин- 

ского-Шихматова «Петр Великий» («Сын отечества», 1825, №  15, 

ч. 102, с. 257-276; №  16, с. 357-386).

2 Пушкин позднее писал: «Tous les genres sont bons, excepte l’en- 

nuyeux» («Все жанры хороши, кроме скучного» ( ф р а н ц . ) ) .  Хорошо 

было сказать это в первый раз, но как можно важно повторять столь 

великую истину? Эта шутка Вольтера служит основанием поверхно

стной критике литературных скептиков, но скептицизм во всяком слу

чае есть только первый шаг умствования. Впрочем, некто заметил, 

что и Вольтер не сказал «egalement bons» («одинаково хороши»
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( ф р а н ц . ) )  (т. 11, с. 54). Таким образом, упоминаемый здесь 

некто — скорее всего Кюхельбекер.

3 Н.-Ф. Дюпре де Сен-Мор, А . Оже — французские литераторы, 

приверженцы классицизма.

4 Приводится афоризм Буало из «Поэтического искусства»: «Без

упречный сонет один стоит длинной поэмы».

5 Цитируется ода Ламартина «Энтузиазм»: «Его мирный восторг 

далек от трагических неистовств, из его плодотворного и чистого 

порыва проистекают, ритмично и размеренно, ручьи млека и меда, и 

этот малодушный Икар, которому изменило крыло Пиндара* никогда 

не падает с неба». (Перевод Вл. Орлова.)

6 Многочисленные подражатели английского поэта Т. Грея, автора 

получившей широкую известность «Элегии, написанной на сельском 

кладбище» (1751). Во второй части «Мнемозины» Кюхельбекер опу

бликовал этюд «Земля безглавцев», где, в частности, говорится: «Пле

мя аркадийских Греев и Тибуллов особенно велико; они составляют 

особенный легион. Между тем элегии одного несколько трудно отли

чить от элегий другого: они все твердят одно и то же, все грустят и 

тоскуют...» (см. с. 149).

7 Имеется в виду послание В. Л. Пушкина «К В. А. Жуков

скому» — одно из наиболее запальчивых выступлений карамзинской 

группы против шишковистов. Сочувствовавший шишковистам Кюхель

бекер в своей статье иронически пересказывает стихи В. Л. Пушкина:

Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?
Что Кондильяка я и Дюмарсе читаю,
Что логике учусь и ясным быть желаю?..
Не ставлю я нигде ни семо, ни овамо...

Судя по тому, как развивает свою мысль Кюхельбекер, В. Л. Пуш

кину принадлежат и строки:

...чувствительный певец,
Тебе (и мне) определен бессмертия венец!

Но ни в послании «К В. А. Жуковскому», ни в других стихах их 

найти не удалось. С. Дюмарсе — французский грамматик X V III  в., 

участник «Энциклопедии».

8 Намек на название сборника В. А. Жуковского «Для немногих» 

(1818).

9 Эти проблемы подробнее обсуждались Кюхельбекером в его 

парижской лекции (1821). См. ЛН , т. 59, с. 366—380.

10 «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (1799— 

1805) — многотомный труд французского теоретика классицизма 

Ж.-Ф. Лагарпа. «Курс литературы» (1750) — работа французского 

теоретика классицизма III. Батте.
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11 Имеется в виду Ф . В. Булгарин.

12 Сеиды — в данном случае фанатические приверженцы какого- 

либо учения, крайние догматики.

РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ

Впервые— «Мнемозина», 1824, ч. III, с. 157— 177.

«Разговор» написан в ответ на критику, которой Ф . В. Булгарин 

подверг статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, осо

бенно лирической, в последнее десятилетие» (см. наст, изд., с. 190— 

197) в «Литературных листках», 1824, №  15. Появление «Раз

говора...» вызвало очередной ответ Булгарина («Литературные лист

ки», 1824, №  21— 22, ч. IV ), написанный в чрезвычайно озлоблен

ном тоне.

1 Тацит говорит в «Анналах», что таким образом будет вести 

свое повествование.

2 Марлинский — псевдоним А. А. Бестужева, Житель Васильев

ского острова — псевдоним Н. А. Цертелева, Лужницкий Старей,— 

псевдоним М. Т. Каченовского. Говоря о Жителе Петербургской сто

роны, Кюхельбекер, по-видимому, имеет в виду шутливый персонаж 

статьи П. А. Вяземского «Вместо предисловия к «Бахчисарайскому 

фонтану», разговор между издателем и классиком с Выборгской сто

роны или*с Васильевского острова».

3 По определению самого Булгарина, Ванюша — «лицо вымыш

ленное», с которым он вел разговоры на литературные темы (см.: «Ли

тературные листки», 1824, №  21-22, ч. IV, с. 111 — 112).

4 Ф . Месмер — австрийский врач, выдвинувший антинаучную ме

дицинскую теорию, согласно которой планеты посредством особой 

магнитной силы действуют на организм человека. Несостоятельность 

этой теории была установлена еще в 1774 г., и ко времени 

написания статьи Кюхельбекера месмеризм стал синонимом шарла

танства.

5 И. П. Бороздна — русский поэт и переводчик. Имеется в виду 

перевод 4-й оды Горация из книги I — «К Сестию».

6 См.: Г о р а ц и й, 2-я ода IV  книги.

7 См. прим. 12, с. 344.

8 Эфемериды — буквально: поденки, отряд крылатых насекомых 

из отдела древнекрылатых. Они не питаются и живут очень недолго. 

В переносном смысле: скоропроходящее, однодневка. «Фасон , или Мод

ная лавка». — Имеется в виду произведение Булгарина «Модная 

лавка, или Что значит фасон?» (1823).

9 Полемическая острота этого вопроса усиливалась взаимной не
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