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Аннотация
«Вот три запоздалые альманаха и разбор наш еще более

запоздалый! Впрочем, книги наши не имеют срочной поры,
после которой не удовлетворяют они минутным требованиям,
временному любопытству. Русская книга всегда в пору, может
быть именно от того, что она никогда не во время. Самое слово
l'à propos не имеет значения ни в языке, мы в быту нашем…»
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Петр Вяземский
Об альманахах 1827 года

 
I
 

Вот три запоздалые альманаха и разбор наш еще более
запоздалый! Впрочем, книги наши не имеют срочной поры,
после которой не удовлетворяют они минутным требовани-
ям, временному любопытству. Русская книга всегда в пору,
может быть именно от того, что она никогда не во время.
Самое слово l'à propos не имеет значения ни в языке, мы в
быту нашем. Нет недостатка, который не граничил бы с вы-
годою: не расточая сил своих в гоньбе за минутными успе-
хами, мы, может быть, сберегаем их для трудов вековечных;
не волочась за молвою, мы, может быть, сочетаемся закон-
ным браком со славою, то есть с пользою, ибо истинная сла-
ва бывает возмездием только истинной пользы. До сей поры
все книги наши, за таким малым исключением, что совест-
но и сказать, и за творениями первоклассных поэтов наших,
только одни упражнения в письменной гимнастике, по коим
мы судим о степени способностей каждого упражняющегося
и о успехах общих в самом искусстве. Этот приговор строг,
но справедлив. Докажем истину его следующим вопросом:
может ли человек не запоздалый, а понятиями и умствен-



 
 
 

ными требованиями современник настоящей эпохи, может
ли он ограничиться одним продовольствием Русских сочи-
нений? Где мог бы он не только найти источник для при-
обретения новых понятий, но даже побудительную силу для
приведения старого запаса в движение? Грустно признаться,
но большая часть литераторов наших отстала не только от
Европейских собратий своих, но даже и от многих соотече-
ственных читателей. Мы удивляемся, что нас мало читают.
Но кому же нас читать? Наши необразованные люди не лю-
бят чтения, а иначе они были бы образованными: образован-
ным у нас читать почти нечего. Мы для одних не пишем, и
пишем не для других. Вот решение задачи неприятной, но
это так. Между тем, мы и не замечаем, что желание оправ-
даться в замедлении разбора книг, за несколько месяцев вы-
шедших, завело нас слишком далеко. Оправдываясь перед
читателями, ссоримся с своею братиею, которая не посмот-
рит на то, что и мы приносим повинную голову. Это и не
по братски и не расчетливо. Читатели – люди посторонние,
а к тому же не злопамятные; писатели – свои люди, а между
своими уже нет прощения. Отвлеченные же наши сетования
тем более здесь неуместны, что мы собираемся дать отчет в
чтении трех книг, из коих каждая, по своему размеру, имеет
внутреннее достоинство. Начнем с гостьи небывалой и изда-
лека.

Астраханская Флора. Карманная книжка на 1837 год.
Заглавие два раза вводит читателя в обман. По первому про-



 
 
 

званию подумаешь, что это сочинение ботаническое; по дру-
гому можно подумать, что, на подобие других карманных
книжек на такой-то год, и эта представляет собрание сочи-
нений и переводов разных писателей, одним словом, лите-
ратурный альманах, хотя впрочем и это название принято у
нас злоупотребительно. Календарь, альманах – слова, из ко-
их первое производится из Греческого и Латинского языков,
а другое, по мнению иных из Арабского, других из Арабско-
го и Греческого, третьих из древнего Саксонского, означают
по смыслу своему разделение годового времени: во Француз-
ских и Немецких альманахах, посвященных литературе, все
есть одно отделение, содержащее в себе то, что именно до
альманаха относятся. Мы в своих книжках, отбросив суще-
ствительное, удержали одно прилагательное. Это не беда: за-
мечаем не в укоризну, а так, глядя на других, пришлось в ре-
чи попедантствоват с лексиконом перед глазами. Таким об-
разом Астраханская Флора не флора, Карманная книжка –
не альманах, и книжка едва-ли карманная, по крайней мере,
по нынешнему покрою наших платьев. Но и это не беда. Г-н
росенменер, издатель Астраханской Флоры и по-видимому
единственный участник в стихах и в прозе, в ней помещен-
ных, может быть, обманул некоторых читателей двусмыслен-
ным заглавием, но во многом трудами своими оправдал тре-
бования тех, которые ожидают от книги им предлагаемой
чтения приятного. Это главное. Весело думать, что из Аст-
рахани, которая доныне подчивала столицы одними хвале-



 
 
 

ными арбузами, получаются стихи и проза, которые не бы-
ли бы лишними в любом столичном журнале. Весело узнать,
что там, где по предубеждению нашему, пускаются в оборот
одни ограниченные понятия полудикой торговли, там меж-
ду тем мысли и чувства Клейста, Гердера, Шиллера, Матти-
сона, Тидге находят отзыв и передаются нам на языке оте-
чественном, вместе с мыслями и чувствами оригинальны-
ми. Для полного патриотического удовольствия, можно же-
лать, чтобы книга, составленная в Астрахани, была там и на-
печатана; но видно легче иметь авторов, чем типографщи-
ков. У нас есть Державин, но нет еще Дидота. Впрочем, на
этом можно помириться: пускай пока печатают в столицах,
а мыслят везде. Однако же мы можем похвастаться старин-
ною библиографическою редкостью в этом роде. В Тоболь-
ске, в типографии В. Корнильева, в 1791-м году, издавалось
от Тобольского главного народного училища и с дозволения
управы благочиния, ежемесячное сочинение, под названием
Иртыш, превращающийся в Ипокрену.  Панкратий Сумаро-
ков был главным редактором его и некоторые из его стихо-
творений, тут помещенных, перепечатаны после в Аонидах.

В людях и в книгах должно добираться всегда красок и от-
тенков характеристических и местных: первые наши выбо-
ры в Астраханской Флоре пали на следующие статьи: поез-
два на ватагу, странствование по протокам Волжским, о кон-
церте в Астрахани, вечер в Татарском ауле, разговор меж-
ду Астраханским помещиком и тамошним Армянином. Из



 
 
 

статей, здесь упомянутых, узнаем о красотах живописной
природы Астраханской, о некоторых любопытных подробно-
стях, свойственных тому краю, об удовольствиях общества в
городе; мы рады, что доходят до нас слухи о концертах, ко-
торые приучают уши Персидские, Индийские, Армянские к
согласным строям Моцарта, Роде, Фильда, Чимарозы. Из по-
следней статьи узнаем о нравственности Армянина Хачату-
ра Аравеловича, чего кажется, ни нам, ни другим читателям
нужды знать не было. Из переведенных пьес в прозе, луч-
шею по языку и отделке показалась нам, отрывок из Матти-
соновых воспоминаний: Гора св. Бернарда. В переводе неко-
торых парамифий Гердеровых, язык, кажется, слишком тя-
жел: в изложении подобных аллегорий нужно более игриво-
сти и свободы. Есть в рукописи полный Русский перевод се-
го замысловатого творения Гердера; желательно, чтобы пе-
реводчик, известный у нас по своей ясной и твердой про-
зе, хотя и редко он является у нас на авторской сцене, на-
печатал свой перевод, который, без сомнения, будет подар-
ком нашей литературе 1. В числе других переводов, поме-
щенных в Астраханской Флоре, находим Немецкую повесть:
Семейственный роман  и Волшебный колпакь, комедию Ко-
цебу, переложенную на древние Русские нравы. В них нет
прямо литературного достоинства и напрасно занимают они
около трети книжки, которая от них толще, но не лучше.
Немец, переделанный на Славянский лад, смешение Коцебу,

1 Речь идет о Дмитрии Васильевиче Дашкове, бывшем Министре Юстиции.



 
 
 

Добрыни и Бояна, все это слишком сбивается на бенефис-
ную литературу наших драматических приспешников. Мо-
жет быть, эта комедия на сцене и позабавила бы зрителей. –
Переводчик её, не хуже водевильных переводчиков, был-бы,
как водится, после представления вызван кликушами при-
ятелями на показ перед публику, но читатели хладнокров-
нее и рассудительнее зрителей; к тому же, г-н росенменер,
по выбору других переводов своих, являет в себе сведущего
литератора и, следовательно, должен быть строже сам в се-
бе. Нам сдается, что издатель Астраханской Флоры еще мо-
лодой человек, недавно поступивший в ряды писателей. По
крайней мере, желаем достоверности нашему предположе-
нию; тогда, при дальнейшем упражнении и прилежнейшем
изучении свойств нашего языка и образцов нашей литера-
туры, он, без сомнения, успеет исправить слог свой в прозе
и набить руку на стихи, которые у него иногда отзываются
учентческою неопытностью. Если же он уже в летах и мо-
жет начесть несколько шевронов на службе Музам, то, отби-
рая надежды свои на будущее, останемся с благодарностью
при том, что есть, надеясь только, что на будущий год Аст-
рахань удержит свое место в статистико-литературной кар-
те России. Пускай только более знакомит она Россию с со-
бою, с природою своею, с жителями, обычаями их, с преда-
ниями историческими, и мы обещаем литературному пред-
ставителю её уважение и признательность читающих сооте-
чественников. К сожалению, многие из наших провинциаль-



 
 
 

ных писателей просятся в столичные и тем теряют цену свою
и свой туземный вкус и запах. Для гостеприимного и радуш-
ного привета им в столицах, нужно, напротив, оставаться им
провинциалами; но, разумеется, провинциалами умеющими
хорошо и дельно говорить о провинции своей.

Литературный Музеум.  В Литературном Музеуме явил-
ся вновь, как издатель, автор 2 и писатель заслуженный, ко-
торому наша литература обязана хорошими журналами, хо-
рошими переводами и сочинениями. Радуемся новому обра-
щению его к авторской деятельности. Начальная статья в Ли-
тературном Музеуме:  Краткое обозрение 1826 года, писан-
ное издателем. Первая половина в ней политического или,
лучше сказать, газетного содержания и кажется неуместна.
У нас еще нет и быть не может языка политического; ибо ни
язык оффициальный, ни язык дипломатический не есть еще
истинный язык публициста. Краткое обозрение современ-
ных событий не политическая история, а просто цветистая
амплификация современных газет. Зачем же автору прини-
маться не за свое дело? События, которые он описывает, еще
свежи в памяти читателей современных; потомкам же опи-
сание его будет излишне и недостаточно, ибо оно ничего им
не разгадает и ни в чем не различествует с тем, что газеты пе-
редали подробнее и полнее. Есть время для летописей, кото-
рые ныне называются газетами, придет время и для история.
Современники могут быть только рукописными летописца-

2 Владимир Измайлов.



 
 
 

ми или печатными газетчиками. В переходе от политика к
литературе, автор изложял весьма хорошо несколько нрав-
ственных мнений о самом достоинстве литературы нашей, и
заключения его – не благосклоннее тех, которые мы обнару-
жили выше. «Давно сказано, говорит он, что нет у нас глав-
ного достоинства: мыслить и заставлять мыслить других».

Только явления этой безмысленности  приписываем мы
с автором причинам различным. Он полагает, что писате-
ли наши претворяются и сжимаются, что они, стоящие вы-
ше народа своего, не простирают полета своего на пределы
некоторой посредственности, Мы, с своей стороны, не подо-
зреваем их в лукавстве и признаем в них более откровенно-
сти. Писатели наши, за исключением весьма, весьма немно-
гих, не выше народа своего, ибо нельзя определить высоту
их тем, что они лучше большей части читателей своих зна-
ют, где поставить е или е и как удовлетворить прихотливым
требованиям нашего письменного языка. У нас есть государ-
ственные правители, полководцы, негоцианты, художники, а
нет ни по одной из частей их сочинения полного, руковод-
ства надежного: следовательно, не народ в долгу у писателей,
но писатели у народа.

В литературной половине обозрения находим отчет о кни-
гах, ознаменовавших, преимущественно, письменное бытие
1826 года; в  суждениях автора отзывается вкус верный и
опытный, за исключением некоторых приговоров, подлежа-
щих сомнению. Например, мы согласны с автором, что в тво-



 
 
 

рениях Глинки (младшего) виден прекрасный отпечаток его
души, ума и дарования, но находим неуместными следую-
щие слова: «в подражаниях Корану Пушкин является счаст-
ливым соперником Глинки». О мастере своего дела, о поэте,
который, по словам самого г-на Измайлона, готов, кажет-
ся, захватить один высоты Парнаса, нельзя сказать, что он
счастливый соперник человека с дарованием, это правда, и с
дарованием отличным, но все не первенствующим. Вообще
находим, что определения автора во всей этой статье слиш-
ком безусловно похвальны. У нас обыкновенно нет среди-
ны между панегириком и сатирою, похвалою и бранью. Бо-
ясь раздражить самолюбие ближнего, мы настраиваем речь
свою на торжественный лад и похожи на жрецов, коленопре-
клоненных перед кумирами. Автор обозрения позволяет се-
бе общие укоризны, но в частном применении он держится
неотступно похвалы неограниченной. Кажется, должно сле-
довать совершенно противному правилу.

В общем объеме есть всегда нечто хорошее и удовлетво-
рительное; в частности должны неминуемо быть недостатки.
Указывайте на них смело и без лицеприятия, а не то в ва-
ших поголовных мадригалах ничего не будет поучительного.
В доказательство, что раннему историку трудно быть зрелым
в суждениях своих, заметим противоречие, в которое впал
автор как политик и литератор. В первой половине обозре-
ния своего, на стр. 7, говорит он о Наполеоне «и раздавшаяся
по земле слава едва не умолкла на его гробе под стоном все-



 
 
 

ленные и укоризнами века». В другой половине, упоминая о
сочинении Пушкина, говорит он в стихотворении: Наполе-
он, хотя и не столь обильном великими красотами (как сти-
хотворение: к Овидию), чего не искупят сии мысли и стихи:

Великолепная могила!..
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

Если мы, по убеждению своему, не могли безусловно по-
хвалить эту статью, которая, впрочем, отличается многими
хорошими мыслями и благородными чувствами и вообще
писана приятным слогом, то спешим с удовольствием похва-
лить беспрекословно и по всем частям другую статью издате-
ля: Русский наблюдатель в ХИХ-м веке. Тут мысли, мнения
и самое изложение оных – все примечательно, все убедитель-
но. Не связанный посторонними уважениями, автор говорит
независимо и откровенно все, что внушено ему умом про-
свещенным, сердцем благородным и патриотическою благо-
намеренностью, и говорит языком образованного литерато-
ра. Одним словом, Русский наблюдатель в ХИХ-м веке есть
и Европейский писатель ХИХ-го века.

Речь в память Историографу Российской Империи, про-
изнесенная в Обществе Истории и Древностей Российсеих
членом оного Н. Иванчиным-Писаревым, и напечатанная в
Литературном Музеуме,  содержит в себе много хорошего.



 
 
 

Должно сперва похвалить автора за его намерение, которое в
этом случае уже похвальное действие. Он убедился в непри-
личии молчания наших литераторов о писателе, который бо-
лее или менее образовал все пишущее поколение наше и воз-
двигнул на голой равнине отечественной литературы здание
великолепное и вековечное, памятник предкам от современ-
ников потомству. И в признательном благоговении к знаме-
нитому согражданину, заплатил он ему по силам дань ува-
жения и преданности. Чем заслуги, оказанные народу писа-
телем истинно-народным важнее, тем свойственнее почув-
ствовать им цену человеку благомыслящему и образованно-
му, но тем труднее показать их в удовлетворительном свете
и оценить их достойным образом. Не боясь оскорбить авто-
ра речи, скажем откровенно, что и после его творения, за-
служивающего уважения, Карамзин еще ожидает панегири-
ста себе равного. Но, повторяем, все не менее и побужде-
ние и самое исполнение во многих частях приносит честь
чувствам автора. Жаль, что панегирист в речи своей руко-
водствовался некоторыми ошибками журнальных некроло-
гов Карамзмна. Он скончался не на 61-м роду своей жиз-
ни, а 59-ти лет. Нет сомнения, что смерть Императора Алек-
сандра поразила глубокою скорбью сердце его, любви и при-
знательности исполненное, но нельзя сказать, чтобы она бы-
ла причиною и его смерти. И слови панегириста: «он не мог
пережить Александра», не имеют исторической достоверно-
сти. Твердый, хотя и чувствительный, проникнутый неогра-



 
 
 

ниченною доверенностию к Провидению, он оплакивал Го-
сударя, которого он любил не под одним величием царским,
а и в простоте частных сношений; но между тем, как семья-
нину, гражданину и писателю, Карамзину предстояли еще
на пути жизни и высокие обязанности и светлые надежды.
Предположения автора о сетовании Карамзина, что сограж-
дане и собратия его не отдавали ему должной справедливо-
сти, что завистливые, жалкие пигмеи, искушая душу вели-
кого писателя, нередко и его заставляли иметь нужду в сто-
ической твердости, убедительно и прекрасно опровергают-
ся словами Карамзина из письма его, напечатанного в Ли-
тературном Музеуме.  Язык панегириста довольно хорош:
видно, что он изучал творения писателя, которого хвалит.
В иных местах встречаем черты истинного красноречия сер-
дечного; в других можно-бы требовать более спокойствия и
менее восклицаний. Обращение автора в последнем перио-
де речи, кажется, совершенно неуместно и отзывается семи-
наристским витийством. – Приказ с того света, повесть г-
на Сомова, – шутка, свободно и весело рассказанная. В чис-
ле поэтов, участвовавших стихотворениями в составлении
Литературного Музеума,  находим имена: Пушкина А. С.,
Пушкина В. Л., Гнедича, Ф. Глинки, Баратынского, князя
Вяземского, Раича и других. Читатели могут судить о прият-
ном разнообразии стихотворного отделения Музеума, по од-
ному списку наименованных поэтов. Нельзя без сердечного
умиления прочесть прекрасные стихи, написанные к издате-



 
 
 

лю поэтом, коего имя угадается без подписи каждым чита-
телем, сведущим в Русской поэзии. Ответ издателя отклик-
нулся также поэтически на поэтический голос знаменитого
песнопевца.

Северные Цветы, это годичное собрание стихов и прозы,
поддерживает свою славу. Иной журналист сказал бы, что ба-
рон Дельвиг любимый садовник в цветниках Муз и Граций
и что цветы, которые приносит он на их алтарь, свежи, ду-
шисты и махровы.

Не желая отбивать хлеб у ближнего и его передразнивать,
мы скажем простого и низкою прозою, что Северные Цве-
ты – лучший из альманахов, выходящих ныне в России, и
что может он смело выдержать соперничество с лучшими
литературными альманахами Европейскими. В прежние го-
ды барон Дельвигь занимался одним составлением Альма-
наха, который издаваем был книгопродавцем Слениным. В
книжке нынешнего года не видать постороннего участия, и
тем более литературное предприятие поэта, известного чи-
тателям с столь выгодной стороны, заслуживает их поощри-
тельное одобрение. Книжка разделяется на прозу и стихи. В
первом отделении есть любопытное письмо об Обществе По-
ощрения Художников, учрежденном в Петербурге, и служа-
щее продолжением четырех писем: О состоянии художеств
в России (в Северных Цветах 1826 года). Подобные сведе-
ния о предметах изящной статистики государственной зани-
мательны и полезны везде, а тем более у нас, где все делает-



 
 
 

ся как будто под спудом и тихомолком. Должно признаться,
что изящные искусства у нас еще не в большой чести. Этому
дивиться не для чего: вспомним, что просвещение не разли-
вается у нас постепенно, ровною и широкою рекою, а выби-
вается там и здесь сильными и быстрыми ключами. У нас
должны быть промежутки в объеме успехов общей образо-
ванности; в нем, как в Москве, дворцы возле хижин, болота,
примыкающие к садам, Азия, теснимая Европою, и Европа,
смятая Азиею. Напрасно автор письма повторяет сказанное
и пересказанное до пресыщения, что Русская публика не лю-
бит Русского и проч. Невнимание её, или недовольно попе-
чительное внимание, к Русским художинкам объясняется не
тем, что они Русские, но скорее тем, что изящные художе-
ства и вкус к сим роскошным плодам уже зрелой образован-
ности у вас до сей поры еще только счастливые случайности,
а не общий обычай; что они частные и ранния прививки, а не
природное прозябение и народная потребность. От чего нет
у нас театра, в истинном народном смысле? От чего нет у нас
ни одного великого музыканта, ни по сочинениям, ни по ис-
полнению, ни одного совершенного певца, ни одного знаме-
нитого танцовщика? Неужели и здесь невнимание публики,
как пагубное колдовство, умерщвляет дарование в самом за-
родыше, не дает ни рукам, ни ногам расправиться, ни голосу
получить звучность, гибкость и мягкость, ни музыкальным
идеям развиться и проч.? Дело в том, что вкус к произведе-
ниям изящных художеств есть у нас пока одна, если можно



 
 
 

сказать, аристократическая принадлежность, и частью также
прививная; что этот вкус, по большей части, только одна из
отраслей роскоши богатых вельмож, и потому, если кто из
них и собирает картины или изваяния, то хочет уже имен-
но предметов роскоши Европейской и покупает единственно
произведения мастеров знаменитейших. Тут до патриотиз-
ма дела нет. Любителю и знатоку живописи все же приятнее
иметь в своей галлерее Рафаэля, чем Ефрема, хотя он и ко-
ренной Российских стран маляр. Заметим еще, что нынеш-
ние успехи наши в художествах возрастают в одно время с
понижением частных финансов наших, и что хлебные неуро-
жаи помещиков должны препятствовать обильной жатве и
художников. Не все же князья Юсуповы, Голицыны, чтобы
поддерживать искусства и художников большими денежны-
ми тратами. Однакож, нет сомнения, что учреждения худо-
жественных обществ, выставок произведений искусства, что
все сии средства соревнования и поощрения, при старании
писателей и журналистов – обращать внимание сограждан
на успехи наши по сей части народного богатства, послужат
к обширнейшему и повсеместному распространению изящ-
ного вкуса и просвещенного мотовства. Желательно, чтобы
язык и слог упомянутых писем был более в ладу с содержа-
нием и тщательнее обработав. В них часто встречаешь обо-
роты речей вовсе не авторские, а приказные, как например:
издание скоро имеющее выдти в свет.  – За этою статьею
следует письмо Батюшкова, писанное в 1814 году; оно, на-



 
 
 

против, отличается красивостью и примерным искусством
в письменном слоге. Должно радоваться, что с некоторого
времени начали показывать писателей наших запросто и пе-
чатать их, так-сказать, в домашнем их быту. Эти нескром-
ности приносят не одно удовольствие любопытным читате-
лям, но и пользу языку, доставляя материалы для образова-
ния среднего наречия, чуждого чопорной строгости книж-
ного и своевольвости разговорного. Отрывки писем из Ита-
лии, здесь же напечатанные, занимательны и приятны; лег-
кою свободою слога непринужденного и более умно-светско-
го, чем учено-авторского, облекаются в них не только беглые
черты веселого остроумия, но часто и светлые замечания ума
наблюдательного. 3

В двух повестях: Русая коса и Юродивый нет ничего весь-
ма замечательного, но их прочтешь с удовольствием. В по-
следней более действия и, следовательно, более сущности,
чем в первой; но смерть Юродивого, пуля артиллерийского
офицера, видно не мастера своего дела, которая попадает не
в противника, а в постороннего свидетеля, не смотря на то,
что другие свидетели взялись держать его, все это довольно
сбивчиво и неестественно. Вообще, кажется, ваши кандида-
ты в Вальтеры-Скотты не попали еще на истинный путь. Они
пишут не с природы, а с кукол и болванов, которые одели
они по своему; портреты и картины их, не изображая лиц и

3 Позднейшее примечание: Вероятно говорится здесь о письмах Василия Алек-
сандровича Перовского.



 
 
 

явлений, знакомые нам по слуху и наблюдениям, не отража-
ются и в нас верно и глубоко. Вся эта фантасмагория сколь-
зит как в тумане. Если романисту не быть верным живопис-
цом нравов и лиц, то должен он в вымыслах своих и отвле-
ченных изображениях стремиться к нравоучительной цели.
Средства его в таком случае будут медлительнее и действие
холоднее, но по крайней мере все достигнет он до чего-ни-
будь. Г-н Булгарин, кажется, постигнул истину этого прави-
ла в рассказе, напечатанном в Северных Цветах: он в лунную
ночь, по развалинам Альмодаварским, сквозь военные ужа-
сы и мимо какой-то сумасшедшей, ведет читателей к следу-
ющему нравоучению, которое хотя и не очень ново, но не ме-
нее того очень нравоучительно: «О люди! зачем вы терзаете
друг друга, когда, делая добро, можете быть счастливыми».

Именно так! что дело, то дело. Что можно сказать против
этого? Рецензент Северной Пчелы объявляет, что статья со-
держит в себе истинную, трогательную повесть об одной Ис-
панке, лишившейся ума в ту минуту как изверги-мародёры
убили её жениха. Нечего сказать и против этого! Кому же и
знать об истине и трогательности повествования г. Булгари-
на, как не Северной Пчеле?

В Чудесной сопутнице  и в Осенних днях узнаем кисть Ф.
Глинки. Живопись и краски его несколько однообразны; но
светлый сумрак, которым он одевает вымыслы воображения,
недовольно разноцветного, имеет какую-то прелесть. Толь-
ко пора, кажется, автору, одаренному истинным умом и чув-



 
 
 

ством, настроить талант свой на новый лад, а то поневоле на-
зовешь однообразные аллегории его знакомыми незнакомка-
ми. Статья: О примечательном слепом – не без заниматель-
ности. Любопытно бы знать, познакомился-ли с Чесноковым
слепой Английский путешественник Гольман. Такая встреча
была бы довольно странная и достопамятная.

Сущность Выдержек из Записной Книжки  известна чита-
телям Телеграфа и читателям других журналов по критиче-
ским замечаниям на многие из выдержек, и потому не почи-
таем за нужное говорить о тех, которые напечатаны в Север-
ных Цветах.

От прозы, у нас как-то все еще худо цветущей и напоми-
нающей песню: Ах! как бы на цветы да не морозы, перейдем
к поэтическому цветнику: он разнообразнее и богаче.

Александр Пушкин и здесь, как и в самой поэзии нашей,
господствует.

Письмо Татьяны, из 3-й песни Евгения Онегина, и ночной
разговор Татьяны с её нянею, из 3-й главы Евгения Онегина
(вот точка преткновения для будущих наших Кеппенов; мо-
жет возникнуть спор о существовании двух Евгениев Онеги-
ных: поэмы и романа), – две прелести и две блистательные
победы, одержанные всемогуществом дарования над непо-
датливым и мало поворотливым языком нашим. Письмо и
разговор Татьяны не отзываются авторством: в них слышит-
ся женский голос, гибкий и свежий. Автор сказывал, что он
долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без



 
 
 

нарушения женской личности и правдоподобия в слоге: от
страха сбиться на академическую оду, думал он написать
письмо прозою, думал даже написать его по Французски, но,
наконец, счастливое вдохновение пришло кстати и сердце
женское запросто и свободно заговорило Русским языком:
оно оставило в стороне Словарь Татищева и Грамматику Ме-
морского. Баратынский, в сказке: Телема и Макарь, счастли-
во перевел Вольтера; но в послании к Богдановичу едва ли не
еще удачнее подделался он под него. Отличительные свой-
ства посланий поэта, образцового в сем роде, непринужден-
ный язык, веселое остроумие, переходы свободные, мысли
светлые и светло выраженные, отличают и Русское послание.
Можно только попенять поэту, что он предал свою братию
на оскорбление мнимоклассических книжников наших, ко-
торые готовы затянуть песню победы, видя или думая видеть
в рядах своих могучего союзника. Они, пожалуй, по просто-
те, или по лукавству, станут теперь решительно ссылаться на
слова Баратынского:

…. Новейшие поэты
Всего усерднее поют свою тоску.
На свете тошно жить, так бросьтеся в реку!
Иной бы молвил им: Увы, не в этом дело!
Ни жить им, ни писать еще не надоело.
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к Музам их немецких Муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами



 
 
 

Вошел в содружество с Германскими певцами.

Стихи хороши, очень хороши, насмешливы и остроумны;
но должно помнить, что поэт шутит, хотя мимоходом и наме-
кал на истину. Фонтенель говорил, что будь у него все исти-
ны в горсти, он не раскрыл бы руки. Не каждый умеет пони-
мать истину: иной подумает, что поэт и в самон деле призна-
ет хандру отличительным свойством музы Виланда, Шилле-
ра и Гете, что он не шутя обвиняет Жуковского в сближении
Русской поэзии с Германскою.

Отрывок из поэмы: Наталья Долгорукая дает желание
увидеть скорее в целом новое произведение песнопевца Чер-
неца и переводчика Абидосской Невесты. Можем порадо-
вать любителей отечественной поэзии обещанием, что эта
поэма выйдет в свет к зиме, и что автор её хочет, сверх того,
заняться новым изданием перевода: Абидосской Невесты, в
котором исправит он некоторые отступления от подлинника.

Талант барона Дельвига имеет отличительные свойства,
не сливающиеся с господствующими признаками нашего
времени. Поэзия его, как воды Аретузы, сохраняющие све-
жую сладость свою и при впадении в море, протекает меж-
ду нами, не заимствуя ни красок, ни вкуса разлившагося
потока. Первобытная простота, запах древности, что-то чи-
стое, независимое, целое в соображениях и в исполнении,
служат знамением и украшением лучших его произведений.
Его Русские песни и стихотворения во вкусе древних, как,



 
 
 

например, Друзья и Гений-хранитель,  напечатанные в Се-
верных Цветах нынешнего года, поражают какою-то преле-
стью древнею, но никогда не стареющею: так, отыскиваемые
драгоценные памятники искусства веков первобытных зани-
мают почетное место и посреди блестящих и гордых свиде-
тельств нового просвещения. Если поэт и здесь подражатель,
то, по крайней мере, он не ученический переписчик: пере-
рождаясь в древних, он дает старине своеобразие новизны.

Рыбаки, идиллия г-на Гнедича, уже известная любителям
поэзии нашей, перепечатана здесь с некоторыми перемена-
ми и прибавлениями, но не такими, о коих говорит рецен-
зент Северной Пчелы. Напрасно указывает он на несколько
новых стихов, в начале второй части идиллии: в этом месте
находятся только легкия поправки, а значительное дополне-
ние встречается в первой части, в описании слепца. Хоро-
шо хвалить поэта, достойного уважения, по всем отноше-
ниям; но еще лучше наперед прочесть его, чтобы знать по
крайней мере, что и как сказать о нем 4. Эта Русская идил-

4 Иной подумает, что Телеграфу вменяется в непреложную обязанность проти-
воречить литературным суждениям Северной Пчелы; но что же делать, когда она
как будто вменяет себе в обязанность противоречить иногда истине? Непрелож-
ная обязанность критики есть служение истине и пользе положительными и от-
рицательными средствами, то-есть: преподаванием здравых мнений и изобличе-
нием несправедливых. Ас. (Позднейшее примечание: Многие статьи мои, напеча-
таные в Телеграфе, означены подписью Ас., то-есть сокращением слова Асмодей.
А это прозвище приписано было мне Арзамасским обществом, в числе других
прозвищ, взятых из баллад Жуковского и розданных прочим членам. Помнит-
ся мне, что после другие Лже-Асмодеи присвоивали себе мое имя, равно как и



 
 
 

лия также есть попытка, заслуживающая внимание цените-
лей отечественной поэзии. Не входя в подробное исследова-
ние, скажем, что если есть место идиллиям и эклогам в поня-
тиях наших современных, то быть им в окладках, присвоен-
ных бароном Дельвигом и г-м Гнедичем, Пастушество Фон-
тенеля, Сумарокова и последователей их, также смешно, как
парики, которыми были навьючены Греческие и Римские ге-
рои старого Французского театра. Исправления, сделанные
поэтом во втором издании своей идиллии, служат все ей в
пользу: только жаль, что он оставил еще несколько неисправ-
ностей и несообразностей; например:

В те тайные чувства минуты, когда вдохновенье
От неба нисходит.

В первом полустишии смысл совершенно сбит от непра-
вильной разноски слов. У нас много свободы в сочетании су-
ществительных с прилагательными и других частей речи, но
все же должны быть границы и этой свободе. А здесь выхо-
дит: не тайные минуты чувства, а тайные чувства мину-
ты. В начале оба рыбака разного возраста:

Один престарелый, другой лишь брадой опушался.

звание Журнальнахо сыщика, которым я иногда подписывал свои журнальные
заметки. Все это дело старое, и здесь упоминается только для присяжных биб-
лиофилов и журналофилов.).



 
 
 

В продолжении рыбак младший напоминает старшему,
как будто о младости, проведенной вместе, говоря:

Про реки знакомые, где мы учился ловле,
Про долы зеленые, где мы играли младые,

В словах младшего рыбака боярину на вопрос его:

Но в промысле ты не ленишься-ли, рыбарь, для песней?

– нет ответа на сказанное.
Предлагая здесь наши придирки маловажные и, может

быть, сомнительные, мы, по крайней мере, доказываем, что
прочитали произведение поэта со вниманием, которое он за-
служивает.

Читатели найдут в Северных Цветах, сверх всего упомя-
нутого вами, стихи Веневитинова, которого смерть похитила
у муз и отечества, в полном цвете прекраснейших надежд;
стихи Плетнева, исполненные тихого чувства и примерного
сладкозвучия, Ф. Глинки, князя Вяземского, Ф. Туманского,
Илличевского, Ободовского, Ознобишина, Глебовых (Алек-
сандра и Дмитрия), Ротчева, Востокова (продолжение полез-
ного и внимания достойного перевода Сербских песней), В.
Григорьева, И. Балле, П. Шкляревского, В. Шемиота, И. Ве-
ликопольского, M. Яковлева и одного поэта безъяменного,
но под № 1…8… Между сего множества имен, читатели за-
метят отсутствие Языкова и производство некоторых рядо-



 
 
 

вых стихотворцев из линейных альманахов в список гвардей-
ского легиона. Посмотрим, не выпишут-ли их со временен в
Парпасский гарнизон за стихи, неприличные званию истин-
ного поэта.



 
 
 

 
II

 
И все то блого, все добро!

Державин.

Сколько альманахов на 1827-й год и ряд их еще не со-
мкнут: запоздалые явятся после. Сколько открывшихся по-
прищ для суетности поэтов и прозаистов, поживок для чи-
тателей, требующих разнообразной, но не обременительной
пищи, для критиков, нуждающихся в работе полегче и при-
способленной в их трудолюбию. Нельзя не порадоваться
этой письменной промышленности, несколько оживившей
застой нашей литературной торговли. Да могут-ли, спро-
сят, при малом числе наших зажиточных промышленников
в литературе, поддержаться достойным образом предприя-
тия слишком частые и частные? Нет, без сомнения: некото-
рые альманашные домы, пораженные банкрутством, оказы-
ваются несостоятельными перед читателями своими. Паде-
ния эти прискорбны, но все предпочитаю их совершенной
безжизненности на Парнасской бирже; к тому же, в числе со-
мнительных бумаг, пущенных в оборот, встречаются иногда
бумаги верные, залоги надежные, которые выручить можно
после. Одни журнальные монополисты гневаются; но, как мы
уже сказали, до журналистов читателям дела нет. А как мы
говоря, писатели созданы для читателей, а не для журнали-



 
 
 

стов, хотя если спросишь у сих последних чистосердечного
признания, то они готовы сказать, что и читатели и писатели
созданы для них, как золотых дел мастер, в басне Красиц-
кого, говорит, что носы созданы для табакерок. Но таковым
мастерам золотых и журнальных дел можно сказать с Молье-
ром: Vous êtes orfèvre M. Josse. Нет сомнения, что появле-
ние книг, занимательнейших по приятности и пользе, было
бы утешительнее, но, простирая наши требования и надеж-
ды далее и выше, не станем с излишнею спесью и неумест-
ным презрением отвергать и скроыное вспомоществование.
Бедный сердится не на полтинник, который у него в карма-
не, а на то, что у него нет десяти рублей. Возьмем пример с
него в нашей литературной бедности, и пока не разбогатеем,
не станем прятать пустых рук в карман, когда добрые люди
предлагают нам посильные подаяния.

Приступим к беглому обозрению шести альманахов, ле-
жащих перед глазами, и начнем с совета покупателям и чи-
тателям книг: не верить нам на слово и, не смотря на при-
говоры наши, поверять их собственным испытанием; убеди-
тельно им советуем купить и прочесть все шесть альмана-
хов, о коих идет здесь речь, и все предыдущие и в свое вре-
мя все последующие. Русские книги, по сравнению, доволь-
но дороги отдельно; но за то дешевы в общем годовом итоге.
За несколько сот рублей в год поквитаетесь вы по совести с
Русскою литературою.

Северная Лира может, кажется, быть призвана за предста-



 
 
 

вительницу Московских муз. Имена писателей, в ней участ-
вующих, принадлежат по большей части Московскому Пар-
нассу: не знаю, можно ли сказать: Московской школе, хотя
точно найдутся признаки отличительные в новом здешнем
поколении литературном. Вообще вся ваша литература ма-
ло имеет в себе положительного, ясного, есть что-то неося-
зательное, облачное в её атмосфере. В климате Московском
есть что-то и туманное. Пары зыбкого идеологизма носятся
в океане беспредельности. Впрочем, из этих туманов может
еще проглянуть ясное утро и от них останутся одни яркия
блестки на свежей зелени цветов. Один из издателей Север-
ной Лиры, г-н Раич, уже знаком с выгодной стороны чита-
телям; опыты другого носят признаки дарования. Судя по
некоторым отрывкам, кажется, он занимается литературою
восточных народов: такое изучение может принести много
пользы нашей, если оно доведено будет с успехом до конца.
Полуисполнения, как в других сферах, так и в литературе,
ни к чему, или, по крайней мере, к немногому служат. Мало
пользы, да и радости мало, видеть под маловажными статья-
ми в прозе или в стихах отметку, что это подражание Пер-
сидскому, Арабскому, Монгольскому и проч. и проч. Такая
пестрота даже и не ослепительна. Из сочинений г-на Раича,
здесь помещенных, важнейшие – в прозе: Сравнение Пет-
рарки и Ломоносова (по крайней мере думаем, что оно пи-
сано самим издателем, хотя под статьею означена одна за-
главная буква: Р).; в  стихах: Отрывок из Освобожденного



 
 
 

Иерусалима; смерть Свенона. Вообще в характеристических
сравнениях двух авторов бывает более полуистин, чем исти-
ны; более изысканности, насильственности, чем естествен-
ных прикосновений. Кто-то читал Риваролю сравнение Ра-
сина и Корнеля. Выслушав чтение, Ривароль сказал: «По мо-
ему мнению, можно сравнение наших трагиков сократить та-
ким образок: общее в них, что тот и другой писали трагедии;
разность, что одного звали Фома Корнель, другого Иван Ра-
син». В сравнении Петрарки и Ломоносова, некоторые глав-
ные черты их, а особливо же первого, означены верно и жи-
во, но, признаюсь, усматриваю редко точки, где эти черты
сливались бы вместе. За исключением влияния того и дру-
гого на современную каждому поэзию, учености того и дру-
гого поэта и замечания, что Петрарка остался представите-
лем Италианской литературы XIV века, Ломоносов считает-
ся представителем литературы Русской века Елисаветы, не
понимаю: в чем и как хотел сочинитель сводить их? Не слиш-
ком-ли также увлекается он любовью в Итальянской словес-
ности и Петрарке, когда радуется, как хорошей находке, что
Ломоносов, «умел счастливо перенесть в свои творения мно-
го, очень много Итальянского и даже некоторые, так называ-
емые concetti». Едва ли и подлинные concetti не безобразная
прикраска Итальянских стихов, а заимствованные concetti на
Русский лад и того хуже. Впрочем, вероятно в Ломоносове
этот мишурный блеск не подражание, а просто погрешность,
свойственная худому вкусу, не озаренному светом здравой



 
 
 

критики, и насильственной игре воображения. В сей статье
встречается забавная обмолвка. Автор говорит, что из Понт-
ремоли в Неаполь пришел старец, и к тому же слепой, чтобы
видеть Петрарку. Впрочем, за исключением основной мысли
сего сравнения, которая по существу своему, как мы сказа-
ли выше, всегда сомнительна, и здесь, в применении к Пет-
рарке и Ломоносову, кажется еще менее удовлетворительно-
го, статья сия имеет неоспоримое достоинство литературное:
в ней заметны сведения в Итальянской словесности, хоро-
ший слог, благородные чувства и направление ума благона-
меренное. Опыты г. Раича в переводе Освобожденного Иеру-
салима уже известны читателям, также как и критические
замечания, к коим они подали повод. Находят, что куплет, из
12-ти стихов г-на Раича, не отвечает итальянской октаве; что
он не приличен поэме, потому что присвоен Жуковским бал-
ладе. Но какую же форму принять? Итальянская октава, по
бедности нашей в рифмах, неприступна для большего тво-
рения. Александрийский стих слишком важен и утомителен
со временем. Баллада принадлежит повествовательно-лири-
ческому роду; поэма, разделенная на стансы, может также
отнестись к роду лирико-эпическому. Сообразя все это вме-
сте, мы готовы почти оправдать г-на Раича. Отлагая в сто-
рону форму, должно признаться, что стихи переводчика ча-
сто живы и сочны, почти всегда звучны и вообще хороши.
В отрывке: Смерть Свенона, язык вернее, строже и зрелее,
чем в прежних опытах: в нем гораздо менее и почти вовсе не



 
 
 

находится прежде встречавшихся заимообразных оборотов
Жуковского, которые могут быть хороши у него, потому, что
они его коренные, но становятся погрешными, когда они пе-
ресажены на чужую почву. По любви г-на Раича к Итальян-
ской литературе и по сведениям его, должно желать, чтобы
он короче познакомил нас с нею, предлагая нам в прозаиче-
ских переводах и критическом рассмотрении лучших писа-
телей Итальянских, стихотворцев и прозаистов. Переводы в
стихах приятны и льстят более суетности переводчиков, но
могущество стихотворства так сильно, что, забывая о под-
линнике, мы судим перевод, как оригинальное творение; пе-
реводы в прозе полезнее, более действуют на язык, на кото-
рый переводят, более пускают идей, образов в обращение и
всегда совершеннее знакомят и сближают литературы и язы-
ки. На переводчике в стихах лежат две неволи, а и с одною
справиться тяжело.

В числе хороших стихотворений, помещенных в Север-
ной Лире и носящих подписи уже известные, отличаются на-
чальные опыты поэта, в первый раз являющагося на сцене.
Стихотворения Андрея Муравьева: Ермак, Воззвание к Дне-
пру, Русалки, Отрывок из описательной поэмы: Таврида, ис-
полнен надежд, из коих некоторые уже сбылись. Выпишем
несколько стихов из Русалок:

Волнуется Днепр, боевая река,
Во мраке глухой полуночи;



 
 
 

Уж облако месяц прорезал слегка
И неба зарделися очи.
Широкия идут волна за волной
И с шумом о берег биются,
Но в хладном русле, под ревущей водой,
И хохот и смех раздаются…
Как под вечер звезды ясные
Заиграют в небесах,
Друг за другом, девы красные
Выплывают на волнах…
Русы косы рассыпаяся,
С обнаженных плеч бегут,
По валам перегибаяся,
Золотым руном плывут;
Грудь высокая волнуется
Сладострастно между вод,
Вал ревнивый полюбуется
И задумчиво пройдет;
Руки дев, как мрамор белые,
Подымаются, падут;
То в восторге юной радости
Будят песнями брега,
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
Над водою….

Картина прелестная и во всех частях с искусством выдер-
жанная: последняя черта удивительно игрива. Можно только
заметить лишнее слово в стихе:



 
 
 

И хохот и смех раздаются –

смех после хохота – вставка, и неправильное ударение в
слове: русло. Ермак  написан другою кистью: краски здесь
мрачные и более силы в чертах; но в нем также есть жи-
вая поэзия в вымысле и выражении. Посреди имен извест-
ных и анонимов, в подписях Северной Лиры встречается за-
гадочное имя: Делибюрадер. Вот одно из его стихотворений,
с Арабского:



 
 
 

 
Нама

 

Уаль нашру мискун.
Усть её дыханье –
Мускус благовонный;
А ланиты – розы;
Зубы – млечны перла;
Стан – лозы стройнее;
Бедра округленны –
Холмики песочны;
Локоны густые –
Мрак осенней ночи;
А лицо сияет –
Словно полный месяц.

Скажите по совести: не правы ли мы, когда сказали, что
мало радости и пользы от похищений такого рода, хотя и до-
быты они издалека? Пускай это и тому подобное с Арабского
на Арабском языке и остается. Довольно нам и одного Грече-
ского Анакреона, которому нам велят кадить, потому что он
древний и Грек, хотя в новейшие времена нередко за прия-
тельскими пирушками встречаются свои Анакреоны; но для
Европейской гордости нашей слишком уже будет оскорби-
тельно, когда захотят колоть нам глаза Арабским анакреон-
тичеством. Отрывок из сочинения об искусствах носит ту же
загадочную подпись. В сей статье, которая по большей части



 
 
 

одна компиляция, но довольно искусно и живо составлен-
ная, полушуточно, полуучено, полумифологически, полуи-
сторически, излагают мнения о могуществе музыки и степе-
нях состояния её у разных народов. Письмо о Русских ро-
манах, или, правильнее, о возможности писать Русские ро-
маны, произведение г-на Погодина, умное и занимательное.
Признаемся однакож, что, соглашаясь с ним во мнении, что
у нас в истории встречаются предметы для поэтических ро-
манов, сомневаемся в богатстве наших материалов для ро-
манов в роде Вальтера Скотта. В нашей истории, по край-
ней мере до Петра Великого, встречаются, разумеется, ли-
ца, события и страсти, но нет нравов, общежития, граждан-
ственного и домашнего быта: источников необходимых для
наблюдателя-романиста. Жаль, что автор, в письме своем о
Русских романах, задевает, как многие из наших комиков,
погрешности условные, мнимые, а не существенные. Описы-
вая, например, общество, в коем он находился, продолжает
он: «Сперва похвалены были, как водится, все присутство-
вавшие взаимно друг другом». – Характеристическая-ли это
черта наших нравов? Мало ли в наших блистательных собра-
ниях встретится истинно смешного? За чем прибегать к об-
щим, так сказать, давно заданным уликам? «Сколько есть у
нас Тарасов Скотининых», говорит автор: и тут не метит он в
цель. Тарас Скотинин и в комедии Фоневизина каррикатура,
а не портрет. Пред пороком и глупостью не должно выстав-
лять увеличительное зеркало: им это по руке. Они скажут:



 
 
 

«мы себя здесь не узнаем» – и ваши исправительные меры
останутся без успеха. Лучше дотрогивайтесь слегка, но зади-
райте всегда за живое, то есть, за истинное. Читатели найдут
еще в Северной Лире произведения Гг. Шевырева, Титова,
Веневитинова, Тютчева, кн. Одоевского и некоторых других;
все они более или менее отличаются или игривостью мыс-
лей, или теплотою чувства, или живостью выражения. Од-
ним словом, Северная Лира, посвященная издателями люби-
тельницам и любителям отечественной словесности, может
во многих отношениях заслужить их признательность.

Если главный признак альманаха Северная Лира есть ка-
кое-то поэтическое стремление в темную даль или надоблач-
ный и отчасти облачный эмпирей, то главный признак Ка-
лендаря Муз есть, напротив, прозаическое уклонение в доль-
нему миру. Тут, как в силу какого-то закона литературно-
го тяготения, все, более или менее, земное, житейское; во,
впрочем, с движением к некоторому усовершенствованию,
потому что Календарь Муз на 1827-й год лучше того, кото-
рый мы видели в 1826-м. Отделение прозы, содержащее 8
повестей, или, по крайней мере, восемь статей в повествова-
тельном роде, довольно разнообразно. Не знаем кого благо-
дарить за них: писатели оных остались или в совершенной
безызвестности, или некоторыми заглавными буквами захо-
тели только подстрекнуть любопытство наше, а не удовле-
творить ему. Впрочем, до имен дела нет. Отделение стихо-
творное – не поэтическая часть Календаря Муз. За исклю-



 
 
 

чением малого числа стихотворений, заключающих в себе
некоторое достоинство, прочее могло бы остаться в рукопи-
си для домашнего обихода. Переписка с кумами, крестника-
ми, о зубной боли, о журнале Благонамеренном и проч., и
проч., эпиграммы в роде следующей:

Как у тебя, брат, красен нос!
– А вот-с:
Пью белое вино-с….

и тому подобное, теряет много от печати. Такие стихи, как
некоторые домашния шутки, должно хранить про себя. Чи-
татели Календаря Муз заметят здесь с удовольствием неко-
торые из эпиграмм А. Илличевского и остроумные стихи А.
Измайлова, которые носят отпечаток Французской замысло-
ватости. Выписываем их:



 
 
 

 
Любительнице кошек

(с гравированным
изображением кота)

 

Вот самый смирный кот!
Прошу принять его; от вас он не уйдет
И вам нисколько не наскучит;
Он не царапает и даже не мяучит;
Кормить не надобно: не ест да и не пьет,
На стул или под стул его вы положите,
И будет он лежать, не тронет ничего;
Лишь дальше от мышей держите,
А то они съедят его.

Детский Цветник и Незабудочка не должны быть рас-
сматриваены в литературном отношении. Посвященные де-
тям, такие книги уже достигают своей цели, если удовлетво-
ряют потребностям родителей и наставников, нуждающихся
у нас в чтении для детского возраста. Скажут, что эти аль-
манахи могли иметь более внутреннего достоинства, с луч-
шим согласием сочетать полезное с приятным, – не спорим;
но, желая усовершенствования в книгах, посвященных дет-
скому чтению, в сей немаловажной, хотя и не блестящей от-
расли словесности народной, мы не менее того должны бла-
годарить издателей Детского Цветника и Незабудочки хотя



 
 
 

они, в особенности же последний, упражняются с успехом
в науке: о легчайшем способе составлять книги. Если ни о
том, ни о другом не скажешь по истине:

«Мать дочери велит труды его читать»,

то по крайней мере скажешь: позволит, чего по совести не
выговоришь о многих детских книгах, у нас издаваемых; они
большею частью, по содержанию своему, и по языку и по сло-
гу, кажется, составлены не с тем, чтобы приучать к чтению,
а от него отучать. Подумаешь, что они издаются не только
безграмотными по нечаянности, но и по системе, Омарами
нового рода.

Отрадное упование, что в мире все стремится в возмож-
ному усовершенствованию, оправдывается Невским Альма-
нахом на 1827 год. Он, против прошлогоднего, испытал
счастливое превращение как в наружном, так и во внутрен-
нем достоинстве. Остается ему еще много шагов впереди по
сей стезе улучшиваний, тем более, что и Невский Альманах,
как все альманахи и все человеческое, не могут достигнуть
заветного совершенства; но все же есть движение вперед, ко-
торое нельзя оставить без внимания литературному оптими-
сту. Замок Эйзен, Эстляндская повесть, занимает в сей книге
почетное место в прозаическом отделении. Она рассказана
с большою живостью и увлекательностью и точно более рас-
сказана, чем написана: некоторым из ученых письменников,



 
 
 

вероятно, покажется, что в ней слишком много известной
своевольности и слишком мало письменного благочиния.

Несколько слов из Гайдамаков, Малороссийской были
(составляющих, вероятно, отрывок из целого, потому что
конца тут не видно), хотя и не имеют быстроты и оригиналь-
ности в слоге предыдущей повести, но не менее того заман-
чивы и приятны. Картина Малороссийской ярмарки блестит
живыми и местными красками: лица хорошо означены, в со-
бытиях есть движение и занимательность. Не станем по ча-
стям разбирать сии два опыта повествовательные, посовету-
ем читателям познакомиться с ними. В добрый час промол-
вить, а в дурной промолчать – с легкой руки Вальтера Скотта
и у нас зашевелилось что-то в области романической. Доны-
не покушения были маловажные, односторонния, подража-
ния более некоторым замашкам Вальтера Скотта, чем духу
его; но, придерживаясь литературному оптимизму, станем
ждать лучшего, да лучшего, и наконец хорошего. Чтобы до-
стигнуть до степени Вальтера Скотта, идя даже идти далеко
за ним, но по одной дороге, нужно не одно дарование, вооб-
ражение, потребны в тому и многое, к чему у нас еще нет до-
ступа и некоторое всеведение, всеобъемлемость, коих у нас
нет еще в обращении.

За достоинство части стихотворной Невского Альманаха
ручаются имена Языкова, Козлова, Туманского и некоторых
других, участвовавших в ней своими произведениями. Язы-
кова Послание к друзьям кипит живостью и отвагою необык-



 
 
 

новенными, особливо же в первой и последней трети. О сти-
хах Языкова можно сказать то, что он в начале Послания го-
ворит о днях своей молодости:

Те дни летели, как стрела,
Могучим кинутая луком;
Они звучали ярким звуком
Разгульных песен и стекла;
Как искры, брызжущие с стали
На поединке роковом,
Как очи, светлые вином,
Они пленительно блистали.

В последних восьми стихах лучшая характеристика сти-
хов Языкова.

Зубная боль и здесь была вдохновением поэтическим, как
и в Календаре Муз. Из стихов г-на Панаева узнаем, что он
страдал от жестокой зубной болезни, и вылечен был по мило-
сти красавицы, нам неизвестной. Грешно ему, что он утаил
её имя. Объявив о нем, оказал бы он важную услугу многим
страдальцам, подвергнутым сей несносной боли: они знали
бы к кому прибегать в крайности. И тогда можно было бы
сказать о стихах по Французскому выражению: le remède est
à côté du mal. Кстати о зубах и об эпиграмме г-на Панае-
ва, здесь же помещенной, вспомнили мы, что Д*** называ-
ет некоторые эпиграммы беззубыми. Мы заметили с своей
стороны, что в этой эпиграмме отзывается большой навык в



 
 
 

роду идиллий.
Памятник Отечественных Муз драгоценен по многим от-

ношениям. Издатель его собрал на жатве литературной забы-
тые колосья и цветы, оставшиеся по следам многих знамени-
тых писателей ваших, умерших и живых, и заслуживает бла-
годарность соотечественников, не равнодушных к именам,
озаряющим литературную нашу славу. Имея в руках своих
богатый запас прошедшего, освященный смертию, или хо-
тя еще живою, но по крайней мере уже испытанною в гор-
ниле времени, славою, тем менее должен он был сочетать с
светлыми именами Державина, Карамзина, Фон Визина, Су-
ворова и некоторых других, имеющих постоянное право на
внимание наше, имена темные и мало значительные. Изда-
тель говорит в предисловии своем, что тени нужны и неиз-
бежны в самой лучшей картине; но Памятник Отечествен-
ных Муз – не картина, а храмина и должен быть пантеоном
памятных мужей, а не всемирною сходкою, где Бавий возле;
Горация, великан вместе с карлами, поэты с рифмачаии. На-
прасно издатель извиняется перед читателями в помещении
своих собственных стихов: критики не на них укажут, если
пришлось бы им требовать исключения из его собрания, хо-
тя неоспоримо, что оно более отвечало бы своему заглавию и
назначению, если издатель ограничился-бы одним побором с
вершин нашего Парнасса. Не должно полагать, что произве-
дения знаменитых писателей, здесь помещенные, могут все
служить новыми залогами в правах их на славу, уже опираю-



 
 
 

щуюся на твердом основании, но каждое из них возбуждает
в нас или умилительные воспоминания, или чувства призна-
тельности и уважения, или новое участие любопытства, ко-
торое дорожит всякою приманкою для его ненасытной жад-
ности. Разумеется, слава певца Фелицы не озарится новым
блеском от стихов его, помещенных в Памятнике; но кто не
порадуется находке следующих стихов его:



 
 
 

 
На птичку

 

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой:
Пищит бедняжка, вместо свисту,
А ей твердят: «пой, птичка, пой!»



 
 
 

 
Черта к биографии Державина

 

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных Содои:
Природа, нужда и враги.

Кто без умиления прочтет выписки из писем Карамзина,
кто не услышит в них отголоска языка души, который еще
недавно столь красноречиво вещал нам о всем высоком и
прекрасном? Кто не узнает гражданина и патриота в следу-
ющей мысли и не сознается, что чувство, в ней отзывающе-
еся, должно было ободрять и согревать историка в труде его,
нам оставленном?

Для нас, Русских, с душою, одна Россия самобытна, одна
Россия истинно существует; все иное есть только отношение
к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Гер-
мании, Франции, Италии, а дело делать единственно в Рос-
сии, или нет гражданина, нет человека. С сими понятиями,
вероятно и закрою глаза для здешнего света, pour voir plus
clair.

Русская оригинальность автора Недоросля отсвечивается
в письме надворного советника Взяткина и в ответе на оное.
Письма А. А. Петрова служат для нас драгоценным и горест-
ным свидетельством, что смерть отняла у нас преждевремен-



 
 
 

но будущего писателя.
Стихотворения Львова (Федора Петровича) имеют ка-

кой-то свой характер и мы благодарим издателя Памятника,
спасшего их от забвения.

В сатирических отрывках князя Горчакова есть резвость
и сила, не всегда искусно оправленная в хорошие стихи, но
сохранение оных приятная услуга поэзии нашей, бедной са-
тирами, хотя и есть чем поживиться сатире.

Басня: Гербы и школьный учитель, напротив, резка, силь-
на и оправлена в прекраснейшие стихи. Читая ее, замигает
и защурится не один –

«Сбиратель крох чужих, каплун в литературе».

В шуточных посланиях Жуковского, здесь напечатан-
ных, отзывается веселая замысловатость и необыкновенная
увертливость и сила в языке стихотворном. Поэзия в виде
Лалла-Рук достойна Английской поэмы и её автора.

За письма Батюшкова из Италии и Франции и некоторые
первоначальные произведения автора Онегина должны мы
также благодарить издателя, который, вместе с другими дра-
гоценностями, похитил их из рукописных сокровищниц со-
бирателей и пустил в обращение сей мертвый капитал нашей
литературы. По справедливости должно указать бы теперь на
то, что и останется мертвым капиталом, не смотря на живи-
тельные средства печати, употребленные издателем; но мы



 
 
 

находимся в каком-то миролюбном расположении духа, мы
приветствовали умильно и ласково альманахи и не хотим на
прощанье ссориться с ними. Худой мир лучше доброй бра-
ни.
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