
Н. Г . ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

<отрывок; о патриотизме писателей XVIII века>

...Много было достоинств у критики гоголевского пе
риода; но все они приобретали жизнь, смысл и силу от 
одной одушевлявшей их страсти — от пламенного патрио
тизма. Как все высокие слова, как любовь, добродетель, 
слава, истина, слово патриотизм иногда употребляется во 
зло непонимающими его людьми для обозначения вещей, 
не имеющих ничего общего с истинным патриотизмом, по
тому, употребляя священное слово «патриотизм», часто бы
вает необходимо определять, что именно мы хотим разуметь 
под ним. Для нас идеал патриота — Петр Великий; высо
чайший патриотизм — страстное, беспредельное желание 
блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю 
деятельность этого великого человека...

...Историческое значение каждого русского великого че
ловека измеряется его заслугами родине, его человеческое 
достоинство — силою его патриотизма. Ломоносов, Держа
вин, Карамзин, Пушкин справедливо считаются великими 
писателями, — но почему? «Потому что оказали великие 
услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего 
народа». Ломоносов страстно любил науку, но думал и за
ботился исключительно о том, что нужно было для блага его 
родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отече
ству. Державин даже считал себя имеющим право на ува
жение не столько за поэтическую деятельность, сколько за 
благие свои стремления в государственной службе. Да и в 
своей поэзии что ценил он? Служение на пользу общую. То 
же думал и Пушкин. Любытно в этом отношении сравнить, 
как они видоизменяют существенную мысль горациевой оды 
«Памятник», выставляя свои права на бессмертие. Гораций 
говорит: «я считаю себя достойным славы за то, что хорошо 
писал стихи»; Державин заменяет это другим: «я считаю 
себя достойным славы за то, что говорил правду и народу
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и царям»; Пушкин — «за то, что я благодетельно действо
вал на общество и защищал страдальцев»:

Всяк будет помнить то,
Что первый я дерзнул...
О добродетелях Фелицы возгласить...
И истину царям с улыбкой говорить. (Д.)

И долго буду я народу тем любезен,1 
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен 
И милость к падшим призывал.1 (П.)

< 1 8 5 5 >

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 
Его жизнь и сочинения

<отрывок; об общественном значении русской литературы XVIII века>

... Изящная литература появилась у нас лет за восемь
десят до Пушкина, вскоре после благодетельных преобра
зований Петра Великого, познакомившего русских с про
свещенными народами.* Но известно, что почти каждое дело 
достигает своей настоящей важности медленно. То, что ока
зывается очень важно впоследствии, сначала бывает мало
важно. Так было с нашей словесностью. Число людей, при 
выкших к чтению, было в то время очень мало, да и людей, 
знавших грамоту, было немного. Главная заслуга Ломоно
сова и писателей, следовавших за ним до начала нынешнего 
века, состояла в том, что они своими произведениями воз
буждали охоту к чтению и мало-помалу увеличивали число 
людей, интересующихся литературою. Из этих писателей, 
о которых мы всегда должны вспоминать с особым уваже
нием, самыми замечательными, после Ломоносова, были Дер
жавин, Фонвизин и Карамзин. Не менее пользы принес лите 
ратуре Новиков, хотя не был знаменит, как писатель. Дер
жавин славился своими стихотворениями (одами), Фонвизин 
написал две прекрасные комедии («Бригадир» и «Недо
росль»), Новиков чрезвычайно много и успешно заботился 
об увеличении числа книг и распространении круга читате
лей в России: благодаря его бескорыстным усилиям было 
издано в пять или шесть лет более книг, нежели прежде 
было напечатано в пятьдесят; наконец, один из молодых лю
дей, которым покровительствовал Новиков в начале их ли
тературного поприща, обнаружил очень замечательный та
лант. Это был Карамзин, после Ломоносова второй основа
тель нашей изящной литературы. Его произведения, напи
санные очень хорошим и легким языком, читались с таким

* Первая ода Ломоносова, которого обычно называют отцом нашей 
изящной словесности, была написана в 1739 году.
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