
могли бы служить для поэта Г рановитою палатою предме
тов; но об них ни слова. Гордый, бестрепетный Мстислав 

Киевский, который, не участвовав в битве, не хотел делить 
позора бегущих и, с мечом в руке ожидая славной смерти, 
нашел изменническую гибель,—  не удостоен воспоминани
ем: словом, пьеса сия, написанная без цели, начала и конца, 
без красок того времени и без цветов (не скажу: грибов) 
настоящей литературы, в которой размеры играют главную 

ролю,—  поневоле заставляет повторить известные слова: 

что труднее об ней сказать свое мнение, нежели ее сочи
нить. И  я, милостивый государь (сказал он, раскланива
ясь), при каждом подобном нашествии на русский Парнас 
буду кричать, как гусь капитолийский, чтоб разбудить 
Манлиев и Дециев 6.

Прав он или виноват —  рассудите сами.

Ваш покорный слуга и проч.
А. Б .

Ф евраля 19.1820

П И С Ь М О  К И З Д А Т Е Л Я М  1 *

Помните ли, милостивые государи, путешествие 

Астольфа в луну за Роландовым разумом? Помните ли, 
как он с усмешкою, разбирая скляночки с потерянными 
умами своих товарищей, увидел одну с подписью: «Разум 
славного витязя Астольфа»? 3 Это самое случилось с г-ном 
Галерным Жителем: прислав ко мне в литературную кунст
камеру балладу «Рыбак», он весьма ошибся в расчете. 

Балладу поместил я в число образцовых переводов, а кри
тику на нее между уродцами. Так опытный ловец, отделяя 
жемчужное зерно, бросает грубую раковину, его сокрывав

шую,—  зерно, которое одним петухам **  кажется вещью 
пустою.

Предмет письма моего есть благодарение г-ну Ф . Б —  у, 
избавившему меня от труда вытаскивать гвозди *** ,

*  Издатели получили сие письмо от сочинителя «Путешествия 

в Ревель» (напечатанного в «Соревнователе», 1821), столь благо

склонно принятого просвещенными читателями. Один только Галер

ный Житель, Карасев, Осетров 2, ибо это все одно и то же, не видит 

в нем человека с отличными дарованиями.

* *  Известная Эзопова басня. —  Соч.

* * *  В критике своей повторения: «Бежит волна, шумит волна»,—  

господин рецензент называет «как бы прибитыми гвоздями». —  Соч.
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набитые г-ном Жителем Галерной гавани 4. Весьма полезно 
освещать дневным лучом здравой критики нетопырей, 
гнездящихся в развалинах вкуса и очищать поле нашей 

рецензии от рыцарей, выезжающих турнировать с указкою 

в руках: два условия, выполненные г-ном Ф . Б. как нельзя 

лучше.
7 Итак, милостивые государи, позвольте, посредством ва

шего журнала еще раз поблагодаря г-на Ф . Б., равно в 
лице чтителя истинных талантов, читателя и избавленно

го,—  объявить всем кандидатам моей кунсткамеры, кото
рые столь усердно в нее напрашиваются, особенно госпо
дину водянистому Писателю Галерной гавани, что критика 
на Жуковского балладу поступила уже на ваканцию чу

дищ, а в какой отдел, сказано выше.
Ваш и проч.

А. Марлинский

г) марта 1821

ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ

Гений красноречия и поэзии, гражданин всех стран, ро- 
иесник всех воярастов народов, не был чужд и предкам 
нашим. Чувства и страсти свойственны каждому; но 

страсть к славе в народе воинственном необходимо требует 
одушевляющих песней, и славяне, на берегах Дуная, Днеп

ра и Волхова, оглашали дебри гимнами победными. До 
X I I  века, однако же, мы не находим письменных памятни
ков русской поэзии: все прочее сокрывается в тумане пре
даний и гаданий. Бытописания нашего языка еще невнят
нее народных: вероятно, что варяго-россы (норманны, 

иришлецы скандинавские) слили воедино с родом славян
ским язык и племена свои, и от сего-то смешения произо
шел язык собственно русский; но когда и каким образом 

отделился он от своего родоначальника, никто определить 
иг может. С  Библиею (в X  веке), написанною на болгаро- 
сербском наречии, славянизм наследовал от греков красо
ты, прихоти, обороты, словосложность и словосочинение 
иллинские. Переводчики священных книг и последующие 

летописцы, люди духовного звания, желая возвыситься 
( логом, писали или думали писать языком церковным — и 
от того испестрили славянский отечественными и местны
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ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЯМ

Впервые — «Сын отечества», 18 2 1 , № 13, ч. 68, с. 2 6 3 — 265. На
писано в ответ на статью О. М. Сомова «Письмо к г-ну Марлинскому» 
(см. наст, изд., с. 2 2 3 — 22 7 ).

1 Адресовано издателям «Сына отечества» Н. И. Гречу и 
А . Ф. Воейкову.

2 Псевдонимы О. М. Сомова.
3 Бестужев упоминает эпизод из поэмы Л . Ариосто «Неистовы0 

Роланд».
4 Речь идет о статье Ф. В. Булгарина «Ответ на письмо к г-ну 

Марлинскому, писанное Жителем Галерной гавани» («Сын отечества», 
18 2 1 , № 9, ч. 68 , с. 6 1 - 7 3 ) .

ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ  И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ

Впервые — «Полярная звезда» на 18 23  год», с. 1 1 — 29. Статья  
вызвала критические замечания Пушкина, высказанные им в письме 
к Бестужеву. В частности, он писал: «Как можно в статье о русской 
словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умол
чание непростительно ни тебе, ни Гречу — а от тебя его не ожидал»  
(см.: П у ш к и н  ̂ т. 13, с. 64 ) .

1 Имеется в виду «Повесть временных лет» — летописный свод, 
составленный в начале X II в., по преданию, Нестором-летописцем, 
монахом Киево-Печерского монастыря.

2 Р у с с к а я  п р а в д а  — первый древнерусский законодательный сбор
ник, составленный из указов великих князей Ярослава и его сыновей 
И зяслава, Святослава, Всеволода и Владимира Мономаха. В течение 
нескольких столетий этим сводом руководствовались в судебных де
лах. Первое печатное издание появилось в 17 6 7  г.

3 П р о те й  — по греческой мифологии, старец, обладавший способ
ностью принимать любой облик.

4 Вольный пересказ строки из стихотворения Державина «Памят
ник».

5 Речь идет о комедиях «М одная лавка», «Урок дочкам» и «Илья- 
богатырь» (все написаны в 18 0 7  г.).

6 Имеется в виду «Словарь древней и новой поэзии» (ч. 1— 3, 
1 8 2 1 )  Н. Ф. Остолопова.

7 А . Ф. М е р з л я к о в  — написал «Краткое начертание изящной сло
весности» (ч. 1—2 ,  М., 18 2 2 ) .

311


