
какой-то придворной идиллии воспевает графа К. Разумов
ского под именем Полидора; он стихами поздравляет графа 
Орлова с возвращением его из Финляндии; он пишет: Его 
сиятельство граф М. Л. Воронцов по своей высокой ко мне 
милости изволил взять от меня пробы мозаических составов 
для показания ее величеству. — Ныне все это вывелось из 
обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия 
до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожден
ный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию 
и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, 
впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел 
он за себя постоять и не дорожил ни покровительством 
своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело 
шло о его чести или о торжестве его любимых идей. По
слушайте, как пишет он этому самому Шувалову, предста
телю муз, высокому своему патрону, который вздумал 
было над ним пошутить. «Я, ваше высокопревосходитель
ство, не только у вельмож, но ниже у господа моего бога 
дураком быть не хочу».*

В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов 
так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю 
тебя от Академии!» — «Нет, — возразил гордо Ломоно
сов, — разве Академию от меня отставят». Вот каков был 
этот униженный сочинитель похвальных од и придворных 
•идиллий!

...Радищев, будучи нововводителем в душе, силился 
переменить и русское стихосложение. Его изучения Тиле- 
махиды замечательны. Он первый у нас писал древними 
лирическими размерами. Стихи его лучше его прозы. 
Прочитайте его Осьмнадцатое столетие, Сафические стро
фы, басню или, вернее, элегию Журавли — все это имеет 
hoctohhctboj В главе, из которой выписал я приведенный 
отрывок, помещена его известная ода. В ней много сильных 
стихов.

<1833—35>

О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ
<отрывок; преобразования Петра и зарождение новой литературы;

Прокопович, Ломоносов, Тредиаковский>

...Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — 
при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпри
нятые Петром Великим, были благодетельны и плодо
творны. Успех народного преобразования был следствием 
Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило 
к берегам завоеванной Невы.

* См. его письмо к графу Шувалову.
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Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер 
в поре мужества, во всей силе творческой своей деятель
ности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но про
ницательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, 
не взлюбил Татищева за легкомыслие и вольнодумство, 
угадал в бедном школьнике вечного труженика Тредьяков
ского. Семена были посеяны. Сын молдавского господаря 
воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака, 
убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заико- 
носпасского училища. Новая словесность, плод новообразо
ванного общества, скоро должна была родиться.

<  1834>

ИЗ ПИСЬМА И. И. ЛАЖЕЧНИКОВУ 

3 ноября 1835 г. Из Петербурга в Москву.

<о Тредиаковском>

...За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов 
с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного 
во многих отношениях уважения и благодарности нашей. 
В Деле же Волынского играет он лице мученика. Его до
несение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его 
читать без негодования на его мучителя...


