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Петр Вяземский
Известие о жизни и стихотворениях

Ивана Ивановича Дмитриева
Выражение: он человек, к делам не способный! он поэт! реже слышится, благодаря

успехам просвещения, которое если не совершенно еще господствует, то по крайней мере
довольно обжилось, чтобы налагать иногда совестное молчание на уста своих противни-
ков. Блестящими опытами доказано (и нужны ли были тому доказательства?), что любовь
к изящному, утонченное образование ума, сила и свежесть чувства, склонность к занятиям
возвышенным, искусство мыслить и изъясняться правильно на языке природном и другие
душевные и умственные принадлежности писателя не вредят здравому рассудку, твердости
в правилах, чистоте совести, быстроте и точности соображений и горячему усердию к пользе
общественной, требуемым от государственного человека. Невежественная спесь не догады-
вается, что буде ее приговор окажется справедливым, то строгость его падет не на поэзию, и
что предосудительным и невыгодным может он быть только для тех, коих думает она вели-
чать сим отчуждением от непосредственных даров природы и от достоинств неотъемлемых
и независимых. Легко постигнуть, отчего успехи на поприще службы государственной могут
противиться постоянным занятиям литературным и охолодить сердце к мирным наслажде-
ниям труда бескорыстного; но нет причины благоразумной, по коей заслуги литературные
должны быть препятствием развитию государственных способностей (не говорю успехов) в
поэте, коего честолюбие вызывает из темной сени уединения на блестящую чреду действую-
щего гражданина. Не имея нужды искать примеров у народов, давно опередивших нас в про-
свещении и образованности, мы можем выставить на уличение клеветы и невежества имена
Кантемира, Державина, М. Н. Муравьева, Нелединского и несколько других, которые явля-
ются в одно время и с честью на стезе государственной жизни и со славою при алтаре муз.
Нет сомнения, что царствование Екатерины II облагородило в России звание писателя. Иные
государи покровительствовали дарованиям, но дарований не любили: Екатерина умела их
отличать, потому что любить их умела. Благоразумнее в любви своей Фридриха II, кото-
рый, пренебрегая языком своего народа, писал на чужом и усердствовал к успехам одних
иностранных писателей, Екатерина Великая, при уважении своем к философам, непосред-
ственно действовавшим тогда на развитие умов в Европе, не была равнодушна к совершен-
ствованию языка народного, ободряла покровительством и примером опыты отечественных
писателей и, чтобы более приохотить двор, а посредством двора и общество к русскому
языку, упражнялась сама в русской словесности. Нередко заказывая Храповицкому государ-
ственную работу, от коей зависели судьба Европы или благоденствие России, заготовляла
она вместе с ним сцену для комедии или поручала ему написать куплет для оперы, ею сочи-
няемой. Конечно, ее авторские произведения не обогатили словесности нашей, равно как и
ботик, Петром Великим сооруженный, не усилил нашего флота; но поощрение царское и
царский пример, всегда действительные, принесли много пользы словесности нашей. Дру-
зья просвещения, цветущего в ее царствование, обязаны равно со всеми русскими призна-
тельностию Екатерине. Народная благодарность помнить будет завсегда, сколь живо, сколь
горячо любила она русскую славу, от коей своей собственной не отделяла, и сколь неуто-
мимо и разнообразно заботилась о ее успехах.

Сему счастливому сочетанию заслуг государственных с литературными заслугами
должны мы тем, что биография чиновника не заключается иногда в одной сухой летописи
о прохождении его из чина в чин, а биография поэта удовлетворяет любопытству не одних
любителей поэзии, но и людей, требующих от стихотворца заслуг еще другого рода. Изве-
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стие о жизни и сочинениях Ивана Ивановича Дмитриева может заслужить внимание чита-
телей, к которому бы из упомянутых разрядов они ни принадлежали.

Взглянем бегло на первые годы его жизни и поприще заслуг гражданских, которые
довели его до высоких почестей, и побережем внимание свое для обозрения заслуг лите-
ратурных, которые если и не вознаграждаются таким блестящим и наличным образом, как
первые, то по крайней мере часто бывают долговечнее в памяти современников и потом-
ства. Имена хороших правителей, если события необыкновенные не возносят их на степень
высшую, с коей могут они подействовать непосредственно на жребий государства и загото-
вить себе место в истории народа, должны довольствоваться и пользою и молвою времен-
ною; имена хороших писателей, не затмеваемые блеском событий современных, разливаю-
щие сияние благодетельное на эпохи бледные и скудные, всегда сохраняются признательно
у народов просвещенных, как лучшее их достояние, как неотъемлемая собственность! Слава
писателей, залог священный, вверенный гордости народной, может истребиться только вме-
сте с нею в народе, униженном пороками правительства, или под бременем собственного
разврата уронившего величие предков.

Действительный тайный советник и кавалер святыя Анны, святого Александра Нев-
ского и святого князя Владимира первой степени, член Российской академии, почетный
член Московского и Харьковского университетов и многих ученых обществ, Иван Иванович
Дмитриев родился в 1760 году в Симбирской губернии, в деревне отца своего.

Способы тогдашнего воспитания были весьма ограниченны; ныне оно содействует
природе в развитии дарований и нередко искусственными прививками заменяет первобыт-
ную скудость. Так искусство и попечительность плодотворят почву ленивую и черствую!
Тогда природа одна и нераздельно насаждала и образовала в любимце своем умственные
способности и склонности душевные. Еще, к счастию своему, Ив. Ив. Дмитриев имел в
родителе человека умного, образованного и чуждого предрассудков, которые господствуют
в городах, отдаленных от средоточия просвещения, и встречаются иногда и в самых столи-
цах. – Симбирск отличался всегда пред прочими губернскими городами успехами в обще-
житии и светской образованности. С самого детства внимание Ив. Ив. Дмитриева было
обращено на предметы достойные любопытства. Новости политические, придворные и
литературные скоро доходили из Петербурга до семейного его общества и выводили разго-
вор из обыкновенного круга и мелких сплетней городских, суждений о пикете и рокомболе и
шумных прений о псовой охоте. С самого детства научился он, примером родителей, любить
чтение и, следственно, уважать звание писателя. Но что служило в то время пищею ума?
Какие книги были в ходу и в чести у русских читателей? Некоторые романы, убийственные
переводы, которые искажали мастерские произведения иностранной словесности; и моло-
дые воспитанники должны были, так сказать, на трупах изувеченных пробуждать в себе дух
жизни и по грубым творениям учиться искусству правильно мыслить и изъясняться!

До двенадцатилетнего возраста обучался он в Казани, а потом в Симбирске, в част-
ных училищах. О том образовании, которое можно было получить в сих заведениях, легко
составить себе понятие, смотря на многие из нынешних воспитательных заведений и пред-
полагая, что образованность и у нас идет постепенно к возможному усовершенствованию.
Смутные обстоятельства Низового края, при мятеже Пугачева, не позволили ему пользо-
ваться долго и теми скудными способами. Отец его со всем семейством был принужден
покинуть родину, убегая от ужаса, распространяемого неистовым и безрассудным мятеж-
ником. На 14 году возраста И. И. Дмитриев был послан родителем в Петербург, явиться в
гвардейский Семеновский полк, в котором он еще с малолетства был записан в солдаты, по
тогдашнему обыкновению, угождавшему тщеславию родителей, но вредному для молодых
людей и пользы государственной. Не успев еще не только образовать ум воинскими науками,
но и физически и нравственно образоваться, не испытав способностей и склонностей своих,
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спешили отроки, как будто по какому-то невольному обету, в военное звание, подобно как в
прежней Франции младшие братья обречены были до рождения званию духовному. Пробыв
несколько месяцев в полковой школе, где обучали только первым правилам рисования, мате-
матике, истории и географии на русском языке, вступил он в действительную службу. При-
зовите иностранцев, легкомысленных в суждениях своих о России, и пригласите их вывести
из предлагаемого здесь обозрения первоначальных лет жизни, сих лет, так сказать, пригото-
вительных, гадательное заключение о будущей судьбе такого юноши? Как неосновательны
и как далеки от истины будут их гадания! Какой неистребимый запас душевных сил должно
иметь в себе, чтобы при несовершенстве образования не поддаться губительной силе обсто-
ятельств, всегда стремящихся уравнивать преимущества природные и задерживать в рядах
толпы благородных честолюбцев, порывающихся выступить из обыкновенной среды! В Рос-
сии следы к успехам ума не могли еще быть твердо проложены; каждый шаг вперед есть
победа и завоевание, но зато и каждый победитель есть исполин. Рядовому дарованию, не
увлекаемому движением общим, нельзя ожидать успехов, соразмерных его достоинству. Не
имея в себе довольно силы, чтобы утвердиться самобытно, оно, вызываемое честолюбием
из толпы, в которой ему душно и неловко, по тщетном борении, по усилиях похвальных,
но бесполезных, поглощается потоком, тогда как при других обстоятельствах, при общем
стремлении достигнуло бы оно цели, не быстрыми, но твердыми, не блестящими, но вер-
ными средствами. Оттого и умственные способности, не разлившиеся еще по разным сте-
пеням общества, сосредоточиваются в нескольких лицах, которые, подобно откупщикам,
завладевшим нераздельно всеми отраслями и выгодами народной промышленности, отве-
чают частными капиталами за толпу неимущую и живущую их подаянием.

Прослужив несколько лет в Семеновском полку, был он, по желанию своему, отстав-
лен полковником при вступлении на престол императора Павла. Военное ремесло, которое
становится столь блестящим званием, когда события призывают воина на защиту или про-
славление отечества, не может в мирных обстоятельствах удовлетворять вполне потребно-
стям души пылкой и деятельного ума. После нескольких месяцев отставки И. И. Дмитриев
вступил в службу гражданскую; в продолжение первого ее периода занимал он, между про-
чим, места: товарища министра в департаменте удельных имений и обер-прокурора. Снова
вышед в отставку с чином тайного советника и пенсионом, поселился он в Москве, где
провел несколько лет, посвященных занятиям литературным и тихим наслаждениям жизни
изящной и философической. Москва была тогда истинною столицею русской литературы
и удовольствий общежития образованного; памятники блестящего двора Екатерины дожи-
вали свой век в тихой пристани и придавали московскому обществу какую-то историческую
физиогномию, равно как и кремлевские стены придают ее самому городу. Многие открытые
домы, куда съезжались, на хлебосольство хозяев образованных и достаточных, собеседники
умные, женщины любезные и просвещенные путешественники, доставляли людям, чуждым
честолюбия и удаленным от дел, приятные наслаждения утонченного общежития, признаки
несомнительные и плоды образованности зрелой. Знаменитый творец «Россияды», патриарх
московской словесности, доживал тогда, посреди друзей и почитателей, славу долголетнюю
и безмятежную. Успехи цветущие и успехи расцветающие искали в его благосклонном доб-
родушии и одобрения и поощрения. Следы 1812 года, в отношении к вещественному разо-
рению, столь быстро изглаженные деятельностию правительства и похвальным тщеславием
московских жителей, еще разительно означаются в отношении к нравственному опустоше-
нию. Цветущий возраст московского общества миновал, и самые московские музы как-то не
опомнились еще от ужаса и тревог военных.

В 1806 году деятельность благородная снова вызвала И. И. Дмитриева на поприще
службы государственной: ему повелено было присутствовать в Сенате, в сем высоком госу-
дарственном месте, одаренном великим основателем своим столь значительными преиму-
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ществами и прославленном в памяти народной великодушною смелостию Долгорукого и
бессмертными строками, писанными Петром I с берегов Прута, к собранию мужей име-
нитых. В продолжение заседания своего в Сенате И. И. Дмитриев был три раза удостоен
высочайшею доверенностию и посылан, по особенным поручениям, в разные губернии. В
1810 году получил он блистательнейшую награду за ревностное исполнение обязанностей
своих по званию сенатора и вызван из Москвы занять место министра юстиции. Обществен-
ное уважение к заслугам, пробившим себе путь к высокому назначению, без иного пред-
стательства и покровительства, кроме личных достоинств, оказалось с выбором правитель-
ства в совершенном согласии, коим всегда дорожит попечительная и прозорливая власть.
Между прочими законодательными постановлениями, последовавшими во время управле-
ния его министерством юстиции, замечателен по государственной важности указ, в силу
коего запрещалось личным дворянам приобретать крестьян и дворовых людей. Благомыс-
лящие люди с признательностию и радостию увидели в сем благонамеренном распоряже-
нии правительства отсечение одной из отраслей бедственного злоупотребления и надежду
на совершенное искоренение зла. Пробыв в звании министра в продолжение важной эпохи
войны народной и следующих годов, достопамятных для России, уволен он был, по жела-
нию своему, из службы и снова возвратился в Москву, где впоследствии удостоился быть
избран орудием высочайшей милости, оказанной пострадавшим жителям столицы от разо-
рения в 1812 году.

Все обстоятельства жизни человека значительного возбуждают общее любопытство:
тем более желаем знать, какие были его связи, знакомства, и в особенности, когда в кругу их
встречаем имена, равно достойные уважения нашего по добродетели или заслугам. Счастли-
вая судьба свела нашего поэта в Семеновском полку с Ф. И. Козлятевым. Ум образованный,
страсть к учению, строгий и верный вкус в литературе и прекрасные качества души ясной
и благородной были свойствами человека, в котором И. И. Дмитриев отыскал себе друга и,
еще более, благодетеля 1, по прекрасному выражению души, почитающей за истинное бла-
годеяние приязнь поучительную и сладостную людей добродетельных и возвышенных. «Он
не мог (говорит поэт в письме о покойном друге) передать мне прекрасной души своей; по
крайней мере, примером своим отвращал меня от всего низкого». Признание трогательное
и возвышенное! Такое чувство свойственно только душе высокой и служит лучшею похва-
лою покойника и лучшим доказательством, что друзья были достойны друг друга. Знаком-
ство их началось в Семеновском полку, когда Ф. И. Козлятев был еще подпоручиком, а наш
поэт сержантом; взаимная дружба, испытанная временем и всеми изменениями жизни, пре-
рвана была одною смертию. В его суде о русской словесности, всегда основанном на чувстве
изящного, поэт наш почерпал сию верность и утонченность вкуса, которые после руковод-
ствовали его дарованием. В его библиотеке пользовался он старыми и новейшими произ-
ведениями французской литературы, особенно им одобряемыми, чаще же всего классиче-
скими, коих отпечаток ознаменовал самые первые его творения в то время, когда и охота
и самые средства к чтению иностранных писателей были так редки и скудны. Любопытно
знать, что при дружбе, столь тесно их связывавшей, поэт никогда не показывал своих сти-
хов другу, равно как и старшему брату своему и сослуживцу, о коем Русский Путешествен-
ник упоминает в своих «Письмах» и коего любовные стихи читаем в «Московском Жур-
нале», писанные под шведскими ядрами, по выражению издателя. Козлятев узнал вместе с
публикою о поэтическом даровании своего друга: с каким живым удовольствием должен
он был приветствовать цветы, расцветшие тайком от него, но, без сомнения, от его попечи-
тельного участия и благотворного влияния на склонности и образование поэта. В молодости
своей Козлятев и сам писал стихи, но также не показывал их другу. Вероятно, находятся и

1 Выражение И. И. Дмитриева. (Примеч. П. А. Вяземского.)
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переводы его, может быть, и напечатанные без его имени. Необыкновенная скромность его
только однажды дозволила ему показать другу прекрасный перевод одной из древних элегий;
к сожалению, сей опыт не был напечатан и потерян. Не можем удержаться от удовольствия
привести здесь одну прекрасную черту из жизни сего благодетельного человека. В истинных
друзьях и печали и радости общие; кажется, что и самые добродетели одного отражаются на
другом, и потому никакие подробности, служащие к чести Козлятева, не могут казаться здесь
неуместными. Он имел небольшую деревню в Владимирской губернии; однажды пишет он
к своим крестьянам: «На нынешний год не присылайте мпе оброка: у меня остается на годо-
вой прожиток довольно денег от прошлого».

Впоследствии И. И. Дмитриев был в связи со всеми литераторами нашими, которые
прославились в конце протекшего столетия. Державин любил его, доверял его вкусу и сле-
довал иногда его советам; стихи нашего поэта на смерть его первой супруги, исполненные
чувства глубокого, доказывают и его привязанность к знаменитому лирику. В доме его позна-
комился он с Н. А. Львовым, оставившим по себе несколько приятных стихотворений, и с
Фонвизиным, за несколько часов до его смерти.

Излишним будет упомянуть здесь о дружбе тесной и, так сказать, гласной, соединя-
ющей его с писателем знаменитым, дружбе примерной и поучительной, возраставшей от
самой юности наравне с их летами и славою и заимствовавшей новый блеск и новую связь
от соперничества в успехах, так часто служащего к помрачению и разрыву приязни в людях,
коим чужие достоинства кажутся всегда собственными неудачами, а чужие удачи личными
оскорблениями.

Никто лучше автора нашего не мог бы составить обозрения и записок литературных
последнего полустолетия. Ум наблюдательный, взгляд зоркий и верный, память счастливая,
мастерство повествования, вкус строгий и чистый, долгое обращение с книгами и писате-
лями, – все ручается за успешное исполнение предприятия, коего, смеем сказать, мы почти
вправе требовать от автора, уже принесшего столько пользы словесности нашей. У нас госу-
дарственные люди, полководцы, писатели, художники преходят молчаливо и как бы украд-
кою поприще действия своего и, но большей части в жизни сопровождаемые равнодушием,
по кончине награждаются одним забвением. Смерть их похитила, и из частной их жизни
молва ничего не завещает нам ни поучительного, ни занимательного, и ни один голос не
раздается для сохранения их памяти. На холодной и неблагодарной почве остывают и изгла-
живаются все следы бытия человека знаменитого при жизни, но который по смерти остав-
ляет нам, как известный бригадир, разве только одно предание в газетах, что он выехал в
Ростов. Суворов жив у нас в одних реляциях военных, конечно, достаточных для его славы,
но не для любопытства нашего. Ломоносов, коего жизнь, может быть, более самых творе-
ний его исполнена поэзии, еще ожидает биографа искусного. Известие о жизни его, издан-
ное Академиею, скудно, а какой богатый предмет для философа, поэта, историка, которые
найдут в нем и поучительность истины строгой и всю чудесность романических вымыс-
лов! Дикий рыбак в Холмогорах, пробуждаемый откровением природы, гонимый из родины
потребностию чего-то неизвестного и пророческою тоскою гения; прусский солдат в крепо-
сти германской; преобразователь языка, поэт и ученый соревнователь первейших лириков
и Франклина в Петербурге, едва только возникающем к просвещению. Какое разнообразие
в картине, какая игра и глубокая таинственность в предназначении судьбы человеческой!
Гордость народная, источник любви к отечеству, сей первой добродетели народа и сего пер-
вого залога его славы, не может и не должна быть слепым чувством пристрастия или гру-
бым самохвальством. Пусть почерпается она из точного познания всего, что может в глазах
наших возвысить достоинство страны, в коей мы родились, народа, коему принадлежим, из
сродства нашего с мужами, коих деятельная и плодотворная жизнь содействовала благоден-
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ствию и славе отечества и кои имеют еще более права на нашу благодарность, чем на благо-
дарность своих современников, ибо пора сеяния не есть пора жатвы.

Во Франции писатель, оставивший по себе страничку стихов в гостеприимном «Кален-
даре Муз», по смерти своей занимает несколько страниц в журналах и биографических
словарях, а из них переходит в область истории. Такая мелочная попечительность может
казаться неуместною и смешною вчуже; но в своей земле она есть полезное поощрение ко
всем предприятиям общественным, побуждением к славе и средство успешное для поддер-
жания и подкрепления семейственной связи народа, которая прерывается и рушится там, где
старина без преданий, а настоящее без честолюбивых упований на будущее.

В 1791 году Карамзин, возвратившийся в Россию с умом, обогащенным наблюдениями
и воспоминаниями, собранными в путешествии по государствам классической образованно-
сти европейской, начал издавать «Московский Журнал», с коего, не во гнев старозаконникам
будь сказано, начинается новое летосчисление в языке нашем. В сем издании, на мрачных
развалинах готических, положено первое основание здания правильного и светлого нашей
возрождающейся словесности.

В «Московском Журнале» встречаются первые печатные стихотворения нашего поэта,
признанные им и вкусом. Многие из них не были после перепечатаны; но любители стихов
и наблюдатели постепенного усовершенствования дарований с удовольствием отыскивают
некоторые преданные автором забвению, а в других следуют за исправлениями, коими очи-
щал их вкус образующийся в разборчивость строжайшая. В худом писателе и случайные
красоты его никому не в пользу; в хорошем и самые погрешности служат предметом наблю-
дения и учения. «Что меня отличает от Прадона? Слог!» – говорил Расин. А слог, как и телес-
ные силы, зреет и мужает от изощрения и времени. В посредственных писателях постепен-
ные изменения не так разительны: они в самой молодости являют истощение и холодность
преклонных лет; в возрасте мужества отзывается в их лепетании недозрелость и невинность
ребячества. В писателях образцовых переходы иногда неимоверны. Боссюэт в первых опы-
тах был надут и до невероятия погрешал против вкуса. У него встречаются выражения: «Да
здравствует Вечный!» Детей называет он рекрутами человеческого рода.

Авторы-друзья собирались издать свои сочинения в одной книге; обстоятельства не
позволили исполнить намерения. Карамзин напечатал свои прежде, под названием «Мои
безделки». «Как же мне назвать свою книгу? – сказал однажды товарищ опоздавший, – разве
„И мои безделки“!» Так и сделалось; и в самом деле «Ермак», «Причудница» такие же без-
делки, как «Наталья боярская дочь», «Дарования», то есть безделки для таланта, который
рассыпает их легкою рукою, и камни преткновения для посредственности бессильной и
зависти, тщетно разбивающей о них орудия своей досады. Некоторые еще и поныне дер-
жатся буквального значения наименований, данных авторами своим произведениям. Эти
люди не пробуждаются, но оглушаются звоном слов высокопарных, и, по светской при-
вычке, они платят спеси авторской дань приличную достоинству; дарования не распознают,
если оно показывается под завесою скромности. Для них громкое наименование книги есть
то же, что знак отличия на человеке, то есть требование на безусловное поклонение. После
издания «И моих безделок», вышедшего в Москве в 1795 году, было, сказывают, напеча-
тано и другое, но без ведома автора. – Тут, как и в «Московском Журнале», находятся стихо-
творения, исключенные автором из последовавших изданий, но которые хранятся в памяти
у литераторов. Игривые стихи: «К приятелю с дачи» сверкают веселостию и остроумием
французским.

От 1795 до 1818 года разошлось шесть изданий поэта нашего, не считая двух изданий
басен, из коих последнее было перепечатано в 1810 году. Такое явление обыкновенно в дру-
гих государствах, где все читают и все читается; но у нас, где число читателей ограниченно,
а разборчивость их если не всегда проницательна, то по крайней мере взыскательна, и где
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цена на книги чрезмерно высока, такой пример замечателен и утешителен. Пускай недо-
вольные вопиют против непризнательности и несправедливости общества: мы, забывая о
иных ложных приговорах публики, которая, как и другой судья, подвержена бывает иногда
заблуждениям, обольщению и лицеприятию, порадуемся за нее и за писателей, когда видим
блестящие опыты ее разумения и справедливости.

Кажется, что вопрос: кого должны мы утвердительно почесть основателями нынешней
прозы и настоящего языка стихотворного? давно уже решен большинством голосов. Язык
Ломоносова в некотором отношении есть уже мертвый язык. Сумароков подвинул у нас
ход и успехи словесности, но не языка. Язык Петрова, Державина, обильный поэтическою
смелостию, красотами живописными и быстрыми движениями, не может быть почитаем за
язык классический или образцовый. Подражатели их удачного своевольства, остановясь на
одной безобразности, не переступят никогда за черту, недосягаемую для посредственности,
черту, за коею гений похищает право сбросить с себя ярем докучных условий, его рукою
порабощенных и пред ним безмолвствующих. Язык Хераскова и ему подобных отцвел вме-
сте с ними, как наречие скудное, единовременное, не взросшее от корня живого в прошед-
шем и не пустившее отраслей для будущего. В некоторых из стихов и прозаических тво-
рений Фонвизина обнаруживается ум открытый и острый; и хотя он первый, может быть,
угадал игривость и гибкость языка, но не оказал вполне авторского дарования: слог его
есть слог умного человека, но не писателя изящного. Богданович, в некоторых отрывках
«Душеньки» и других стихах, коих доискиваться должно в бездне стихов обыкновенных,
может назваться баловнем счастия, но не питомцем искусства. Мольер говорил о Корнеле,
что какой-то добрый дух нашептывает ему хорошие стихи его: то же можно сказать и о певце
«Душеньки», сожалея, что дух враждебный так часто наговаривал ему на другое ухо – стихи
вялые и нестройные. Если и полагать, что нерадивый Хемницер трудился когда-нибудь над
усовершенствованием языка, то разве с тем, чтобы домогаться в стихах своих совершен-
ного отсутствия искусства. Но, отвергая предположение невероятное, признаемся, что про-
стота его, иногда пленительная, часто уже слишком обнажена; к тому же он, упражняясь
только в одном роде словесности, и не мог решительно действовать на образование языка.
Все сии писатели и несколько других, здесь не упомянутых, более или менее обогащали
постепенно наш язык новыми оборотами и новыми соображениями и расширяли его пре-
делы; но со всем тем признаться должно, что и посредственнейшие из писателей нынеш-
них (разумеется, и здесь найдутся исключения) пишут не языком Княжнина и Эмина, сто-
ящих гораздо выше многих современников наших, если судить, о даровании авторском, а
не о превосходстве слога. Фемистокл и Аннибал, конечно, были одарены гением воинским,
коего не найдем в каждом же современных наших генералов; но нет сомнения, что в нынеш-
нем усовершенствовании военного искусства каждый из них, при малейшем образовании,
пользуется средствами, облегчающими ему успехи, о коих древние полководцы, невзирая на
всю обширность своих соображений, и мысли не имели. Строгая справедливость и обдуман-
ная признательность, называя двух основателей нынешнего языка нашего, соединяет еще
новыми узами имена, сочетанные уже давно постоянною и примерною дружбою. Отвра-
щение ко всем успехам ума человеческого ополчило и здесь соперников, во имя старины,
против Карамзина и Дмитриева, развивающих средства языка, еще недовольно обработан-
ного, и обогащающих сей язык добычею, взятою из его собственных сокровищ. Сие рас-
крытие, сии применения к нему понятий новых, сии вводимые обороты называли галли-
цизмами, и, может быть, не без справедливости, если слово галлицизм принято в смысле
европеизма, то есть если принять язык французский за язык, который преимущественнее
может быть представителем общей образованности европейской. Согласиться должно, что
вкус французской словесности, которая преимущественно образовала ум и дарования наших
двух писателей, заметен в их произведениях; но и то неоспоримо, что, при тогдашнем состо-
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янии нашей литературы, писателям, вызываемым дарованиями отличными из тесного круга
торжественных од и прозы ребяческой или высокопарной, в коей по большей части были
в обращении одни слова, а не мысли, должно было заимствовать обороты из языков уже
созревших и прививать их рукою искусною к своему языку, приемлющему с пользою все
то, что только не противится коренному его свойству. Мы могли бы спросить, из которых
языков прививки были бы выгоднее для русского языка и свойственнее ли ему германизмы,
англицизмы, италиянизмы, даже эллинизмы и латинизмы? Но решение сего вопроса не под-
лежит настоящему рассуждению и не удовольствовало бы ни в каком случае гнева против-
ников, готовых поразить равным проклятием все то, что не заклеймено печатию старины и
не освящено правом давности, единственным правом, коему поклоняются умы ленивые и
робкие. Не слышим ли ежедневно смертных приговоров, произносимых защитниками здра-
вой словесности, школьными классиками, над смелыми покушениями Жуковского, который
мастерскою рукою похитил красоты с германской почвы и, пересадив на нашу, укоренил их
в русской поэзии? Лучше носиться иногда с Шиллером и Гете в безбрежных областях свое-
нравного воображения, чем пресмыкаться вечно на лощинах посредственности, не отсту-
пая, для успокоения совести, от правил условных, коих затруднительное соблюдение может
придать лучший блеск творениям изящным, но не в состоянии придать достоинства творе-
нию плоскому и бездушному. Наша словесность еще в таком несовершеннолетии, что каж-
дая попытка дарования, будет ли она утверждена или отринута дальнейшим употреблением,
неминуемо должна ей и языку обратиться в пользу.
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