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Л. И. Гер цен

О БОГАТСТВЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
р у с с к о г о  я з ы к а  ^

...главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной 
легкости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, 
внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», 
крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

I860. Былое и думы. Соч., т. XIII, стр. 13. *

В продолжение XVIII века ново-русская литература выраба
тывала тот звучный богатый язык, которым мы обладаем теперь; 
язык гибкий и могучий, способный выражать и самые отвлечен
ные идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру 
французского остроумия.

1851. Русский народ и социализм. Соч., т. VI, стр. 455

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА ТОЧНОСТЬ И ЯСНОСТЬ СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и 
ясно, особенно в ее диалектическом развитии.1

1842. Дилетанты и цех ученых. Соч., т. Ill, стр. 210.

Высшая честность языка не токмо бежит лжи, но тех неопре
деленных полузакрытых выражений, которые как будто скрывают 
вовсе не то, что ими выражается. Напротив, она стремится впе
ред высказать, как понимает и предупреждает не истинное толко
вание.

1844, август. Дневник. Соч., т. III, стр. 340.

* А. И. Г е р ц е н .  Полное собрание сочинений и писем поз. ред. 
М. К.. Лемке (т. 1—22), П., 1919—1925. Все ссылки по этому изданию.
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Мы утратили возможность бесхитростно и просто вьфажать 
события' мира ф и з и ч ее к о г о < ... >  принимая метафору за самое 
дело, разделяя словами то, что соединено действительностью. 
Этот ложный язык приняла сама наука: оттого так трудно и 
запутано все, что она рассказывает. Но пауке язык этот не так 
вреден — весь вред достается обществу.

1845. Публичные чтения г-на профессора Рулье.
Сон., т. IV, стр. 379.

Наука, выросшая вдали от жизни, за стенами аудиторий, 
держалась большею чаетшо в отвлечениях, говорила свысока, 
языком трудным н в то же время неопределенным, которым она 
столько же высказывалась, сколько скрывалась...

...Скажем смело: хвала дерзкому языку, которым с некоторого 
времени заговорила наука нашего века: это кончит поскорее все 
недоразумения. Ей не нужно скрываться, у нее совесть чиста; 
пора говорить просто, ясно, пора все говорить насколько эго 
возможно...

1847. Капризы и раздумье. Соч., г. V, стр. 15—15.

Ничто па свете не поддерживает так сильно людей в искажен
ном понимании, как наш условный и до крайности неверный 
язык<й..> мы словами своими мешаем понимать просто и ясно 
свою же мысль...

Там оке, стр. 22.

В этом-то и состоит вся задача педагогии — сделать науку 
до того понятной и усвоенной, чтоб заставить се говорить про
стым, о б ы к н о вен н ы м  языком.

Трудных наук нет, есть только трудные изложения, т. е. не- 
переваримые. Ученый язык — язык условный, под титлами, язык 
стенографированный, временной, пригодный ученикам;... доктри
неры до того привыкают к уродливому языку, что другого не 
употребляют, им он кажется понятен, — в старые годы им этот 
язык был даже дорог, как трудовая копенка, как отличие от 
языка вульгарного. По мере того, как мы из учеников переходим 
к действительному знанию, стропила и подмостки становятся 
противны, — мы ищем простоты.

1360. Былое и думы. Соч., т. XIII, стр. 435.

В моих письмах рядом с истинным чувством ломаные выра
жения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы 
Гюго и новых французских романистов...2

Тогда я все еще старался писать свысока к писал дурно, по
тому что это не был мой язык...

1360. Былое и думы. Соч., -т. XII, стр. 443.
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О Я З Ы К Е  Н А РО Д А

К р е с т ь я н и н ^ . в о в с е  не лакей. Его жестокий язык, демо
кратический и патриархальный, не получил образования перед- 
ни х< ...>  Он говорит хорошо II много.

1851. О развитии революционных идей в России.
Соч., т. VI, стр. 299.

ОБ «ЭЗОПОВОМ» ЯЗЫКЕ

Я перенесся в те времена, когда я, студент, отдавался также 
увлечению свободной смелой речи<...>хитрить, искажать мысль, 
заставить догадаться <Е..> Конечно, «это ирония der brutalen 
Macht (грубой силы)», но громкая открытая речь одна может 
вполне удовлетворить человека. Упрекают мои статьи в темноте, 
несправедливо, они намеренно затемнены. — Грустно!

1844. Дневник. Соч., т. III, стр. 361.

Говорить языком откровенным может всякий благородный 
язык, имеющий право говорить, но говорить языком совершенно 
простым, бывает, не скажу — невозможно, по трудно при извест
ных обстоятельствах.

1847. Капризы и раздумье. Соч., т. V, стр. 16.

Цензура сильно способствует развитию искусства слога и уме
нию обуздывать свою речь. Человек, раздраженный оскорбляю
щим его препятствием, стремится его победить и почти всегда 
в этом успевает < . . .>  Подразумеваемое слово сильно под своим 
флером и всегда прозрачно для того, кто хочет понимать. Обуз
данная мысль заключает в себе больше смысла, — в ней видно 
раздражение; говорить так, чтоб мысль была ясна, но чтобы 
слова сами приходили к читателю, это — лучший способ убе
ждать.

Подразумеваемые слова увеличивают силу речи, нагота же 
обуздывает воображение <)•••)> Под «красными чернилами» по
гибают личности, намеки; энергичные же мысли, истинная поэзия 
с презрением проходят через это чистилище...

1851. О развитии революционных идей в Рос.ии.
Соч., г. VI, стр. 366—367.



требовал, чтобы в произведении на историческую тему был воскрешен минув
ший век во всей его истине.

15. Пушкин имеет в виду отказ Карамзина от усложненных синтаксиче
ских конструкций, от архаической лексики и фразеологии шишковистов, стре
мление Карамзина к простоте и естественности в построении фразы и что 
последний, особенно в «Истории Государства Российского» часто пользовался 
простонародны ми элементами в языке. Но Пушкин не только не являлся сто
ронником теоретических принципов и языковой практики Карамзина, а, на
оборот, в решительной борьбе с ними разрабатывал принципы реалистической 
стилистики.

н. В. ГОГОЛЬ

1. Из цитируемых отрывков нетрудно убедиться, что Гоголь вслед за 
Пушкиным считал творцом и носителем языка народ. С благоговением, во
сторгом и любовью относился Гоголь к родному языку, с восхищением 
говорил о величии и мощи, красочности и многогранности, меткости русского 
слова, призывал собирать и изучать его сокровища.

Гоголь боролся за национально-самобытные основы литературного языка, 
за его демократизацию, за творческое обогащение и развитие лучших дости
жений речевой культуры народа, за использование всех богатств общенарод
ного языка, его ярких самобытных средств и приемов выражения. Глубоко 
осознав роль писателя в развитии и совершенствовании языка, он неустанно 
напоминал об особой ответственности писателя при выборе и употреблении 
слов, требовал упорной работы над языком произведений и сам явил нам ее 
образцы.

А. И. ГЕРЦЕН

1. В этом и в ряде других высказываний Герцен протестует против 
схоластического языка, к которому прибегала наука, чтобы отгородиться от 
реальной жизни, и требует обращения к простому и точному языку.

2. Герцен говорит о том отрицательном влиянии, которое имела на него 
школа Гюго с ее вычурным, перегруженным метафорами, изысканными срав
нениями, усложненным синтаксисом языком.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

1. В этой статье, наряду с правильными суждениями В. Г. Белинского 
о связи языка и мышления, о том, что происхождение, развитие языка свя
зано с процессом развития человеческого общества, с жизненной практикой 
людей, находим ошибочные положения, порою идеалистическую фразеологию 
(«язык ...откровение»).

2. Здесь печатается отрывок из первой редакции статьи. Датируется пред
положительно,

3. Статья, из которой извлечен печатаемый нами отрывок, является отве
том на статью Д. П. Голохвостова «Голос в защиту русского языка» («Москви
тянин», 1845 г.), направленную против статьи В. Г. Белинского «Граммати
ческие разыскания В. А. Васильева» (см. Собр. соч., т. 9, стр. 475).

4. Статья впервые опубликована' К. Богаевской в «Литературном наслед
стве», т. 55, изд. Ак. Наук СССР, М., 1948. В т. 57 «Литературного наслед
ства» принадлежность статьи этой В. Г. Белинскому оспаривается В. С. Спи
ридоновым (стр. 43—45).

5. Те же мысли высказаны В. Г. Белинским в статье «Николай Алексее
вич Полевой» (т. 10, стр. 313), в статье «Сочинения Державина» (т. 8, 
стр. 78—79).

6. Те же мысли высказывает В. Г. Белинский в рец. «Сочинения Констан
тина Масальского» (т. 9, стр. 288—289).
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