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По приглашешю и по просьби почтенныхъ лю

бителей Русской Словесности, предприняли я, въ 

продолжеше истекшей зимы, Чтенгя о Русскомъ 

Языктъ. Никоторые изъ моихъ слушателей, про- 

пустивъ по обстоятельствами нисколько бесндъ, 

изъявили желаше прочитать недослышанное. Съ 

удовольствгемъ исполняю это трёбоваше изда- 
шемъ въ свить моихъ Чтенш соверйгенно въ томъ 

вид и , какъ они были произнесены, и ' пользуюсь 

симъ случаемъ для нИКоторыхъ объясненш.

Признаюсь откровенно, что успИХъ моихъ Чте

нш далеко превзошелъ мои надежды и ожида- 
шя. Я  полагали, что буду имИть человъкъ пяти

десяти слушателей, которыхъ число уменьшится 
мало по малу, и растаетъ въ мартн съ зимнимъ 

снИгомъ. Вышло напротивъг желающихъ пользо

ваться моими Чтешями оказалось гораздо' болНе, 

и число ихъ безпрерывно возрастало. ПредИлъ 
имъ положило пространство залы. Въ числи слу-



шателей моихъ имелъ я счасйе видеть и первыхъ 

сановниковъ государственныхъ, и знаменитыхъ 

ученыхъ, и славныхъ литераторовъ, и скромныхъ 

любителей словесности, и умныхъ, просвещен- 

иыхъ женщинъ. Мныче посетители не пропустили 

ни одной беседы, съ первой до последней, и 

между ими таше, у которыхъ мне, а не имъ у 

меня, надлежало бы учиться. Я не приписы
ваю этого успеха самому с е б е , а вижу въ немъ 

только свидетельство, что предметъ, мною избран

ный, былъ по вкусу и требование просвещенной 

публики, и что напрасно обвиняютъ нашихъ сооте- 

чественниковъ и соотечественницъ въ равноду-
Г - -

пТш къ Русской Словесности. Счастливымъ себя 

считаю, что способствовалъ къ оправданию ихъ, 

и открылъ новый, путь для распространешя по- 
лезныхъ знанш , которымъ пойдутъ люди, более 

Пеня достойные и способные въ этомъ деле.
Ободренный и осчастливленньш такимъ лест- 

нымъ внимашемъ, я счелъ обязанностью при- 

слупшваться къ желашямъ и требованьями моей 

аудиторш, и исполнять ихъ по возможности. Ес

ли бъ я преподавалъ какую либо отдельную на

уку, по предварительной программе, то былъ бы 

обязанъ следовать предположенному плану во всей 

строгости, ни здесь, изъ множества предметовъ,
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входяхцихъ въ кругъ словесности, могъ я  выби

рать то, чего, какъ мнъ казалось, требовали мои 

слушатели. Первыя три Чтехця, въ которьгхъ из

лагались обнця свойства и исторхя Русскаго Язы

ка, приняты были съ единогласнымъ одобрешемъ.

Но при четвертомъ, которое посвящено было ис

ключительно изложение механическаго состава
языка, свойства буквъ и соединешя ихъ въ слоги' «/
и слова, возникло разногласие. Одна часть слу

шателей одобряла этотъ выборъ, и хотъда видеть 

продолженье. Другая, ббльшая числомъ, требовав 

ла чего нибудь позанимательнее, чего нибудь по- 

хожаго на первыя три Чтешя. Ж елая согласить 

различный мнешя, и удовлетворить требованиями 

обеихъ сторонъ, я, съ пятаго Чтенья, началъ раз
делять свои уроки на две части: въ первой го- 
ворилъ о грамматическихъ качествахъ языка; въ 

последней излагали свойство и исторцо какой / 

либо особой отрасли нашей литературы. Это раз

деление было одобрено слушателями, но оно на
несло чувствительный и неизбежный вреди пол

ноте и единству моихъ Чтешй. Я не моги уже 

излагать законовъ грамматическихъ со всеми до

водами и выводами, и ограниченный половиною, 

времени, назначеннаго въ начале, долженъ былъ 

довольствоваться исчисленхемъ однихъ результа-



товъ и правилъ, не сопровождая ихъ надлежа

щими пояснешями и приложешямй. По этой при- 

Минъ, не могъ я пройти всей Грамматики, и за- 

ключилъ курсъ свой Синтаксисомъ. Часть соб
ственно литературная также не могла быть раз
вита въ надлежащей полнотъ и подробности: 

некоторые отдълы ея изложены слегка, друпе 
и вовсе пропущены.

Вотъ истор1я составлешя моихъ Чтешй, и по

казание главнъйшнхъ причинъ ихъ несовершен

ства и недостаточности. Никоторые почтенные 

/ слушатели были недовольны тъмъ, что я  читал* 

мои Чтенгя: имъ было бы пр1ятнъе слушать сво

бодное, неприготовленное изложеше. И мнъ это 

было бы легче и привольнъе, было бы блиста- 

тельнъе и дъйствительнъе, но важная причина 

удерживала меня отъ произнесетя ръчей ненапи- 
еанныхъ. Нъкоторыя особы, крЪпшя на ухо и 

легшя на догадки, изволили толковать мои слова 

по-своему, благоволили приписывать мнъ отзывы 
и мнъшя, которыя никогда не были произнесены 

мною. Читая по тетрадкъ, я могъ оправдываться, 

и нъсколько разъ былъ къ тому принуждаемъ, 

но какъ было бы мнъ возможно открыть и до
казать истину, если бъ я говорилъ наизусть, безъ 
нриготовлешя, не по писанному?

IV



Въ заключение долгомъ поставляю засвидътель- 

ствовать искреннее мое благодаренье особамъ, удо- 

стоивхшшъ мои Чтешя своимъ ободрительнымъ 

присутствхемъ, и особенно тЪмъ благороднымъ 

ревнителямъ Русской Словесности, которые спо

собствовали мнъ въ осуществленш моего пред- 
npifliia. Г. Министръ Народнаго Просвъщешя пер

вый почтилъ мое предпишите благосклонными одо- 
брешемъ: поощрялъменя къ продолжение и какъ 

мужъ государственный , рачитель образовашя 

общественнаго, и какъ ученый и литераторъ, 

ревнукяцш къ успЪхамъ отечественной словесно

сти. Г. Попечитель Санктпетербургскаго Учеб наго 

Округа, съ невыразимым-!, и неоцЪненнымъ для 
меня участгемъ, споспъшествовалъ къ исполнению 
моего намърешя. Первыя шесть Чтенш происхо

дили, по благосклонному распоряжение Его Сия

тельства , въ залъ Второй Санктпетербургской 

ГnMHa3in. Открывшаяся въ половинъ января въ 
сей гимназш заразительная болЪзнь, заставила 

прекратить въ ней стечеше многочисленной пу

блики. Я обратился съ просьбою объ отведении 

мнъ мъста, для продолжешя моихъ Чтенш , въ 

Императорское Вольное Экономическое Общество. 

Почтенный Президент!, онаго и всъ Гг. Члены,



съ благороднымъ радуппемъ, открыли мнъ свою 
великолепную залу.

Такое общее, единодушное спосиыцествоваше 

моимъ трудамъ возложило на меня обязанность 

соответствовать ему искреннимъ усерд!емъ въ 

исполнен!и обязанности, добровольно мною на 

себя возложенной, и вотъ одно, чЪмъ я, по сове
сти, могу похвалиться.

VI

С. Петербурге, 
30 Марта 1840.
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РУССКОМЪ языкъ.
ПЕРВОЕ ЧТЕН1Е.

(1-го Декабря.)
• • . '

Милостивые Государи!

Насъ собрала здъсь страсть , общая всъмъ дъ- 
тямъ неизмъримой Poccin : любовь къ прекрасно
му , родному, милому намъ Русскому Языку. 
Довъряя опытности , пршбрътенной мною въ за- 
нятш симъ важнымъ дъломъ въ теч ете тридцати 
пяти лътъ, вы пожаловали на бесъду со мною о 
томъ, что занимаетъ всякаго мыслящего человека, 
еще болъе любителя словесности , что не чуждо 
изыскашямъ и умозръшямъ философя. Поста
раюсь соотвътствовать лестнымъ для меня ожида-

1
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шямъ вашимъ, и если не вполне достигну своей 
цели, то утишусь мыслЬо, что стремился къ ней 
усердно и добросовестно. Счастливъ буду , если 
беседами моими успею обратить внимание ваше 
на дальнейшее, подробнейшее изследован1е пред- 
лежашаго намъ дела, если представлю вамъ пред
метъ нашего разсмотрешя съ новой стороны. Не 
могу льститься надеждою, что совершенно исполню 
свое предположеше, не надеюсь достигнуть этого 
и вполовину: доволенъ буду, если вы дадите мне 
свидетельство, что я счастливо обработалъ и изло
жилъ двадцатую долю. Пусть девятнадцать чело
векъ , одушевленныхъ равнымъ моему рвешемъ, 
посвятятъ свои труды и время остальнымъ до- 
лям ъ : возникнетъ здаше, которое возвеститъ по- 
томкамъ нашимъ, что мы понимали всю важность 
своего призвашя.

Самое присутств1е ваше на сихъ беседахъ сви
детельствуете уже, что вы видите и цените всю 
важность предмета нашихъ изследоваиш , языка 
отечественнаго. Не думаю, чтобъ нашлись люди, 
которые почли бы изучеше и изследоваше языка 
деломъ неважнымъ или заняНемъ детскимъ, не- 
достойнымъ человека, возмужалаго летами и оора- 
зованноспю. Впрочемъ мнешя различны: некото
рые полагаютъ , что языкоучеше , именно грам
матика, есть предметъ занятШ детскаго возраста, 
и не можетъ съ пользою занимать никого, кроме 
учащихся въ школахъ и ихъ учителей. Это не
основательно. Важпепцпе предметы человеческихъ 
познашй, трудпейипе вопросы жизни и науки
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предлагаются намъ во младенчеств*. На первой 
страниц* Руководства къ Ариометик* для при- 
ходскихъ училищъ , находимъ толковаше нуля, 
а онъ не былъ извЪстенъ ни Архимеду, ни Эвкли- 
ду. Первый вопросъ Сокращеннаго Катихизиса: 
что есть Богъ? составляетъ предметъ изысканш 
человъчества съ самаго его рож деш я, и никогда 
самимъ человъчествомъ, безъ noco6ia свыше, р*- 
шенъ не будетъ. То же находимъ и въ отноше- 
нш къ языку. Не предметъ нашихъ ученш и 
изслъдованш измьняется по м*р* возрасташя лътъ 
нашихъ и укр*иленш умственных* силъ, а спо- 
собъ нашего воззръшя на этотъ предметъ. Вооб
ще можно принять три степени воззръшя на пред
меты , подлежащие нашему наблюдешю и изуче- 
шю *. Первая степень есть наглядность, взглядъ 
на предметъ съ внъшиеи его стороны , познаше 
просто чувственное, безотчетное , инстинктивное. 
На этой степени ввримъ мы на слово и чувствам* 
своимъ, и преданно отцевъ. Вторая степень есть 
стройность, порядокъ, последовательность въ на
шем* ученш. На этой степени стоит* преподава- 
nie въ училищах* средних*, предуготовительпыхъ 
къ вышним*: обозначены предълы предмета, по
казано происхождеше , изложены главныя каче
ства ; части его приведены въ стройиый, соглас
ный между собою порядокъ, объяснены й устра
нены обманы чувств*; повьрены и очищены пре- 
дашя старины. Этого довольно для практической

Окон*.
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нашей яшзни, для вседневнаго обихода. Но наука 
тъмъ не довольствуется: она силится проникнуть 
въ сокровенныя , таинственныя храмины и гор
нила природы ; возносится на крыл1яхъ умозръшя 
въ выспня полости въдъш я, ищетъ причины ве
щей , доискивается невидимой меягду ими связи, 
и совокупляетъ м1роздаше одпою общею, вседер- 
жащею, всеоживляющею мыслпо. — Это третья 
степень — умозрительная, или философскэя. Мла- 
денчествующш человъкъ съ безотчетнымъ равио- 
дунпемъ смотритъ на небо, усъянное звъздами, 
отличаетъ нъкоторыя изъ нихъ, устрашается дру
гихъ, приписываетъ имъ чудесную силу и басно
словное вл1яше на дъла земныя; заставляетъ, въ 
дътскихъ мечташяхъ своихъ, свътила, блестянця 
на тверди небесной въ течете нъсколькихъ ты - 
сячъ лътъ, заботиться о минутныхъ нуждахъ и 
страдашяхъ его скоролетной жизни. — На второй 
степени познашя, человъкъ знакомится съ устрой- 
ствомъ вселенной: видитъ предълы солнечной си
стемы , слЪдитъ за движешемъ планетъ и ихъ 
спугниковъ, узнаетъ кометы , считаетъ звЪзды 
неподвижныя, и сбрасываетъ съ себя вериги пред- 
разсудковъ и боязией близорукой наглядности. Ж а
жда любознательнаго ума его тъмъ не утоляется: 
онъ стремится въ глубину творешя, изыскиваетъ 
законы рождешя и существовашя тълъ небесныхъ, 
взвъшиваетъ то , что едва доступно глазу наше
му, измъряетъ течете лучей тъхъ солнцевъ, ко
торыя, можетъ быть, потухли уже задолго до на- 
чат!я его наблюденш , и т а м ъ , гдъ оставляетъ
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его путеводная нить созерцашя, опыта и исчисле- 
ш я, дополняетъ, довершаетъ свою науку умозръ- 
шемъ, мьншю, которой, какъ и д у т ь  его, нътъ 
конца и предъла.

Такимъ образомъ и изучеше, изслъдоваше язы
ка, этого воплощешя нашей мысли, можетъ быть 
различно по степени разумъшя и потребности за
нимающихся имъ. Человъкъ необразованный упо- 
требляетъ языкъ по навыку и п р е д а н т : онъ го
ворить правильно, точно такъ, какъ при движе- 
ши наблтодаетъ центръ тяжести своего тъла, и 
самъ того не зная. Человъкъ образованный гово
рить и пишетъ по указашямъ науки. Испытатель 
языка проникаетъ въ его сущность, въ его нача
ла, изыскиваетъ его происхождеше, причины его 
возрасташ я, процвъташя и упадка, и ставитъ 
языкоучеше въ рядъ съ изслъдовашемъ другихъ 
важныхъ предметовъ, обращающихъ на себя ис- 
нытующш взоръ мыслителя и философэ.

Мы займемся языкомъ въ этомъ послЪднемъ 
отнотенш : постараемся разсмотръть его необхо
димость и важность, его происхождеше и обра
зоваше вообще; потомъ обратимся къ изслъдйва- 
шю языка отечественнаго, и изложивъ его свой
ства по общимъ началамъ, пройдемъ его HCTopiio 
съ самаго его рождения донынъ, а вслъдъ затъмъ 
представимъ главнъйппя его свойства. Начиная съ 
взглядовъ общихъ, теоретическихъ, будемъ обра
щать внимаше и на практическую его сторону. 
Изъ главныхъ , основныхъ началъ будемъ выво
дить частныя правила. — Постараюсь изложить
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все это, по крайнему моему разумешю, какъ мож
но яснее и удобопонятнее. Къ сожаление , тес
ные пределы моихъ ч теш й , ограничивающихся 
пятнадцатью, не позволяютъ входить въ подроб
ности, и обязываютъ довольствоваться однеми глав
ными чертами.

Началомъ изложешя какого либо предмета на
уки, искусства и т. п. бываютъ обыкновенно до
казательства его важности и пользы. Имеемъ ли 
мы въ томъ надобность? Обязаны ли мы дока
зывать , какъ важ енъ, дорогъ , необходимъ для 
человека даръ слова ? Что чбылъ бы человеке 
безъ этого небеснаго дара? — Вседиевная при
вычка и недостатокъ размышлешя производите 
въ насъ равнодушие къ самымъ великимъ и чу- 
деснымъ вещамъ. Мы дивимся красивому Фейер
верку, и безъ внимашя смотримъ па светила не- 
бесныя. Насъ занимаетъ безмысленпое nenie чи
жика, а слово человеческое оставляете равнодуш
ными. — Что для насъ всего дороже въ жизни? 
Что служите намъ залогом! продолжения ея и 
въ будущемъ nipe? Наша душ а, наша мысль, 
наше познаше самихъ себя и Создателя нашего. 
Долгое время толковали и спорили ф и л о с о ф ы  о 

т о м ъ  , что въ семь Mipe наиболее проявляете 
велич1е, всемогущество и благость Творца, и па- 
конецъ сознались, что нетъ ничего выше мысли 
человеческой. Солнце вещественное, средоточ1е и 
живительная сила нашей системы, извлекло вол- .
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шебною силою своею изъ толщи земли нашей и 
золото и алмазы; произвело на ея поверхности и 
цвъты разнообразные, благоуханные, и райскую 
птичку , и могучаго орла; создало , въ соотвът- 
CTBie себъ , и глазъ нашъ , которымъ можно со
зерцать его велич!е. Другое же солнце, невиди
мое вещественному глазу нашему, солнце духов
ное, средоточ1е M ip a  безплотпаго, зажгло въ из- 
бранномъ существъ земнородномъ, въ человъкъ, 
другую искру, отверзло въ немъ иное око, око 
умственнаго созерцашя, проникающее въ въчность, 
познающее невидимаго своего Создателя и безсмер- 
T ie  лучшей части своего существа *. Но какъ 
могъ этотъ незримый лучъ небесной благодати 
сдълаться видимымъ чувственному человъку, какъ 
могъ проникнуть сквозь тлънную, тълесную обо
лочку, въ сокровенную храмину его души, и воз
жечь тамъ лампаду святаго въдъшя ? Онъ до- 
стигъ этого, облекшись въ звуки, имъюице отго- 
лосокъ въ нашемъ органисмъ. И  эта оболочка, 
это проявлеше мысли, святъйшаго достояшя на
шего въ семъ мхръ, это звено, связующее насъ 
съ существами безплотнымв, — есть слово! — 
Что были бы люди, если бъ не имъли языка ? 
Жили бы одиноще или безмолвными стадами, по
добно звЪрямъ , не имъя даже искусственныхъ 
побужденш бобра и муравья! Не было бы обще
ства гражданскаго, самаго важнаго изъ учрежде-

* Des mysteres de la vie humaine, par le comte 
de Montlosier. Paris. 1829.
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Hitt человеческихъ; не было бы и богопознашя. 
Только чувственный , телесны я, скотсшя нужды 
заставляли бы действовать людей; страхъ и вож- 
делеше были бы единственными правилами ихъ 
поступковъ. Вместо занятШ поэз!ею, музыкою, 
Филосоччею, въ темной душе человека носились 
бы безобразныя Фантазш и мечташя, выражаясь 
дикимъ воплемъ ужаса или визгомъ чувственнаго 
удовольств1я. Съ рождешемъ языка, падаетъ пре
града духовнаго M ip a ; человекъ вступаетъ въ 
права любимаго сына Высшей Силы на Земномъ 
Ш аре, хранимаго ею въ здешней жизни, и при- 
нимаемаго ею на лоно безсмерт1я въ иномъ, луч- 
шемъ Mipe.

Языкъ имеете для человека еще одну сторону, 
важную и драгоценную: онъ есть признаке, от- 
лич1е, выражеше национальности. Языкомъ отли
чаются велик!я семейства людей, именуемыя на
родами; онъ составляетъ невидимую, но крепкую 
цепь любви къ отечеству- Звуки , слышанные 
нами въ колыбели изъ устъ милой матери, на- 
векъ приковываютъ насъ къ жизни семействен
ной ; я зы к ъ , которымъ выражались въ юности 
нашей первыя движешя жизни и любви, кото- 
рымъ внушены намъ святыя истины религш и 
великие законы природы и науки, которымъ го
ворило съ нами отечество въ дни бедствш и славы, 
становится для насъ священнымъ и драгоцен- 
нымъ, одними уже звуками своими возбуждая въ 
душ е noHaTie о томъ, что всего выше для насъ 
въ Mipe —  о Боге и Отечестве !
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Въ отношенш къ наукъ, языкъ есть мърило и 
указатель степени народнаго просвъщешя. Онъ 
совершенствуется по мъръ успъховъ цивилизацш 
народа, и служитъ върнымъ зеркаломъ его исто
рш и характера. Тамъ, гдъ исчезаютъ въковые 
памятники, гдъ безмолвствуютъ свидътели дав- 
нишпихъ событш, гдъ теряются лЪтописи— тамъ 
языки народные даютъ изыскателю исторш вър- 
йую н и ть, для изслъдовашя происхождешя и 
сродства племенъ людскихъ.

Займемся HCTopiero происхождешя и начальнаго 
образовашя языка вообще.

О происхожденш языка были мнъшя различ
ный; изъ нихъ особенно отличались два. По пер
вому, языкъ есть непосредственное вдохновеше бо
жественной силы , произведете не человъческое, 
а сверхъестественное и непостижимое. По вто
рому, языкъ произошелъ отъ свободнаго услов1я 
между людьми : они согласились между собою 
называть дерево деревомъ, камень камнемъ, че- 
ловъка человъкомъ. Несбыточность и нелъпость 
этого послЪдняго предположешя очевидна. Для 
заключешя подобнаго услов1я, надобно уже пмъть 
язы къ, следственно языкъ не можетъ быть имъ 
созданъ. Это заблуждеше раздъляли первокласс
ные писатели ХУШ  въка. Вольтеръ и его послъ- 
дователи утверждали, что дитя, которое никогда 
не слыхало ръчи человъческой, не могло бы выу
читься говорить, потому что все пршбрътается
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подражашемъ. Руссо призпается, что онъ не въ 
состояши ръшить, нуженъ ли былъ языкъ для 
составлешя общества, или нужно имъть общество, 
чтобъ составился языкъ. — И такъ , надлежитъ 
обратиться къ первому мнъшю, и принять, что 
языкъ произошелъ отъ вдохиовешя свыше. Дъй- 
ствительно т а к ъ , но не дцлжно думать, чтобъ 
младенчествующш человъкъ получилъ непосред
ственно отъ Бога языкъ готовый, обработанный, 
достаточный для выражешя и тЪхъ понятш, ко
торыхъ онъ не имълъ и не могъ имъть на сте
пени тогдашняго своею развштя. Премудрость 
Бояпя устроила все въ MipB въ непрерывномъ 
порядкъ, въ строгой постепенности. Твореше со
вершалось не въ одинъ день; оно не совершилось 
и донынъ. Вложивъ въ человъка душ у, Прови- 
дъше даровало ему и зародышъ той способности, 
которою душа проявляется наружу.

Я зыкъ, даръ слова, или способность выражать 
звуками голоса движешя и дънеппя душевныя, 
чувствовашя и мысли, и сообщаться умомъ съ 
подобными намъ существами, есть органическое 
д ъ й е т е ,  свойственное, врожденное человъку. 
Пояснимъ эти выражешя. Греческимъ словомъ 
органъ называется оруд1е, служащее для дости- 
жен1я какой либо цъли. Между органомъ и ве- 
щественнымъ оруд1емъ, или инструментомъ, на- 
■ходится та разность, что послъднее есть оруд1е 
искусства или ремесла, а подъ органомъ разу- 
мъется существенная часть органическаго, строй- 
наго тЪла, или оргаписма. Органисмъ есть суще-
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ство, живущее внутреннею своею силою, кото
раго век части совокуплены между собою, какъ 
средства и цъли. Взаимное сцъплеше частей на
ходимъ мы и во всъхъ механисмахъ, произве- 
денныхъ искусствомъ, напримъръ, въ часахъ, но 
Въ нихъ всъ части существуютъ отдъльно, слу- 
жатъ одному цълому, а не одна другой, и не 
сливаются въ живую массу. Органисмъ же имъетъ 
внутреннюю жизненную силу, посредствомъ ко
торой онъ раждается и живетъ самъ собою. На 
высшей степени органическихъ существъ Земнаго 
Ш ара стоитъ человъкъ: жизнь его не заклю
чается въ предълахъ его тъла, пе ограничивается 
м1ромъ вещественнымъ : онъ чувствуетъ свое су- 
гцествоваше, отличаетъ себя отъ внъшняго Mipa, 
и умомъ постигаетъ свои къ нему отношешя. — 
Органическими дъйств1ями называются существен- 
ныя отправления органисма, то есть таю я, безъ 
которыхъ онъ не могъ бы существовать въ своемъ 
видъ. Въ числъ органическихъ дъйствш человъка, 
какъ сказано вы ш е, находится и языкъ. Это не 
звукъ колокола, это не безеознательный вопль 
животнаго. Языкъ есть необходимое послъдств!е 
и твореше жизни человЪка : человъкъ говоритъ, 
потому что онъ мыслйтъ. Всякое таинственное 
дЪйств!е природы проявляется и опредъляется ве- 
ществомъ; душа человъка осуществляется и ста
новится видимою въ его тълъ: такъ мысль чело- 
въческая воплощается и принимаетъ свой образъ 
въ словъ.

Человъкъ живетъ не отдъльно, какъ животныя:
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онъ имъетъ надобность во взаимной мънъ мыслей 
съ подобными себъ; умственныя силы его могутъ 
развиваться и кръпнуть только въ обществъ. Ж и- 
вотныя составляютъ породы и виды чувствен- 
нымъ, безмысленнымъ соединешемъ: люди ве- 
дутъ сугцествоваше свое, составляютъ поколешя 
умственною цепью. И  языкъ не есть отдельное 
дъйств1е каждаго человъка : онъ есть дъйств1е 
всего рода человеческаго, производимое сиоше- 
шемъ отдельиыхъ лицъ между собою. Органи
ческая жизнь человъка достигаетъ своей цъли 
тогда только, когда умъ отдЪльнаго человъка 
становится собственности) всъхъ. —  Если бъ воз
можно было поселить несколько безсловесныхъ 
младенцевъ на отдельномъ острове, такъ чтобъ 
они, имъя всъ средства къ Физическому своему 
пропиташю и охранешю своей жизни, предоста
влены были во всемъ прочемъ своему произволу 
и внутреннему влечешю; — по истечеши нъкото- 
раго времени представилось бы наблюдателю лю
бопытное зрелищ е: младенцы, достигнувъ зре- 
лаго возраста, непременно имъли бы поня^е о 
Высшемъ Существъ, представляя его себъ въ 
солнце, въ звъздахъ, въ грозныхъ явлешяхъ при
роды. Они непремънно имъли бы правительство, 
то есть тотъ изъ нихъ, который сильнее или 
умнее другихъ, управлялъ бы прочими, не по 
услов1ю , а по внутреннему влечешю и велъ- 
шю природы человеческой. Наконецъ, они име
ли бы я зы к ъ , ограниченный выражешемъ ихъ 
понятш, но составленный по общимъ правиламъ
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мышлешя человъческаго, и выраженный общими 
органами. Познаше Бога, жизнь общественная и 
взаимное сообщоше посредствомъ языка — вотъ 
услов1я , тъсно связанный съ б ь те м ъ  человъка, 
необходимый, существенный свойства его жизни 
въ семъ MipB, жизни духовной, готовящей его 
къ переходу въ мipъ совершеннъйшш. И  эти 
свойства соврожденны его б ь т ю  t онъ принялъ 
и х ъ , въ минуту создашя своего, изъ рукъ Все- 
благаго Творца и Хранителя Вселенной. По всъмъ 
законамъ умозръшя и опыта, должны мы заклю
чить, что слово наше есть непосредственный даръ 
Того, Кто создалъ нашу безсмертную душу.

Мы назвали языкъ дъйств1емъ органическимъ, 
не произвольнымъ, не условнымъ, составлягощимъ 
цълое, въ которомъ всъ части совокуплены между 
собою и съ своимъ цълымъ. И это твореше, это 
явлеше произошло на планетъ нашей по тому са
мому закону, на которомъ основано рождеше и 
существоваше всъхъ явленш, всъхъ органисмовъ 
въ м!ръ. Законъ этотъ есть полярность *. Въ 
есгествоученш называютъ нолярностш дъйствш 
и веществъ противоположность составныхъ ихъ 
началъ, напримъръ: внутренность и наружность, 
которыя именно этою противоположностью взаимно 
опредъляютъ существоваше предмета. Таковы, въ 
органисмъ земли, положительное и отрицательное 
электричество, съверный и южный полюсъ; та

* OlbEjanblungen be§ franffurtfГФеп (Sclcf>rtcn»ereinc5 
fur ©ргафе. S3iert<S ©tficf. gr. вот 1S24.
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ковы душа и ш л о , свътъ и масса, и т. под. 
Признавъ языкъ органическимъ произведешемъ 
природы, можемъ мы предполагать, что и въ 
его составъ есть полярность, или совокуплеше 
противоположностей для произведешя цьлаго. Въ 
язык^ полярность cia составляется разностью 
между мыслно и звукомъ. Мысль и звукъ, раз- 
личныя, противоположныя между собою стихш, 
совокуплешемъ своимъ составляютъ органисмъ 
слова. Въ дальнъйшемъ развитш выражешя мы
слей звуками, покажемъ мы, какъ и звуки, дро
бясь на противоположности, составляютъ цълое 
въ слогахъ и словахъ. Теперь удерживаемся отъ 
сихъ примЪровъ, положивъ себъ за правило не 
упоминать ни о чемъ такомъ, что не было еще 
опредълено въ точности. Скажемъ только, что 
тотъ же самый законъ полярности явствуетъ и 
въ употребленш я зы к а , равно какъ и въ его 
устроеши. Оцъ есть безпрерывное взаимное даяше 
и n p ia T i e ,  и предполагаетъ въ людяхъ двояше 
органы, для даяшя органы голоса, для rip iflT ifl 

органы слуха. Гдъ не достаетъ одного изъ этихъ 
двухъ родовъ органовъ, тамъ языкъ существовать 
не можетъ. И  по взаимному соотношешю сихъ 
органовъ, пр1ятное впечатлъше въ слухъ произ- 
водятъ тЪ звуки, которые легко произносятся го- 
лосомъ. Такимъ образомъ органы голоса полу- 
чаютъ отъ органовъ слуха законы и Формы бла- 
гозвуч1я. Глухонъмой можетъ выучиться произ
носить слова, но въ нихъ не бываетъ благозвуч1я: 
они непр1ятны, противны слуху нашему въ срав-
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ненш ст. произведешями полнаго, здороваго орга- 
нисма.

Изложивъ yooBifl существовашя язы ка, взгля- 
немъ на его рождеше и образоваше.

Какимъ образомъ составились языки или могли 
составиться въ самомъ началъ, мы въ точности 
сказать не можемъ, иоо не можемъ воооразить 
себъ человъка безъ язы ка, безъ общества: здъсь 
дъйствуютъ однъ догадки, соооражешя, сравнешя. 
Лучше всего объясняется начало языка развшчемъ 
его въ младенцъ : первые признаки языка пока
зываются въ немъ съ Нервымъ появлешемъ по
нятш и мыслен, обыкновенно чрезъ полгода 
послъ рождешя. Достойно замъчаш я, какъ рано 
образуются въ немъ органы голоса и слуха, какъ 
они мягки, нъжны, воспршмчивы! Первые успъхи 
въ языкъ бываютъ изумительны. Дитя говоритъ 
не по необходимости : оно находитъ удовольств1е 
въ упражненш своихъ органовъ 5 каждая мысль 
его тотчасъ проявляется словомъ. Въ три мъсяца 
оно выучится чужому языку гораздо легче и пра- 
вильнЪе, нежели взрослый человъкъ въ три года. 
Отъ чего это? Отъ того, что дитя дъйствуегъ по 
указашю природы, по влечешю живаго орга- 
нисма, opyaiflMH свъжими, чувствительными, неза- 
черствълыми. Взрослый человъкъ приоъгаетъ къ 
средствамъ искусственнымъ, которыя гораздо 
слабъе природныхъ, гораздо медленнъе, труднве 
достигаютъ цъли. — Уроки, указан1я, поправки 
взрослыхъ для ребенка не пуж ны : опъ ихъ отвер-
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гаетъ, и самое подражаше не имъетъ такого силь- 
наго вл!яшя на образоваше дътскаго языка, какъ 
обыкновенно полагаютъ. Дитя принимаетъ услы
шанное слово тогда только, когда имъетъ для 
него свое пошпте, когда это слово становится его 
собственности). Иногда придаетъ оно слову иной, 
чуждый смыслъ, и долго составляетъ, по внутрен
нему тайному соображешю, слова, которыхъ до- 
толъ никогда не слыхало. Всъ первыя слова 
дитяти односложны или состоятъ изъ повторешя 
одного и того же слога. Еще должно замътить, 
что дъти упражняютъ сначала самые легше ор- 
гапы голоса: послъ гласныхъ буквъ, появляются 
у нихъ согласныя, произносимыя сж а^емъ губъ: 
мама, баба, къ которому дитя привыкло, питаясь 
грудью. Произиошешя, образуемыя языкомъ, не- 
бомъ, гортанью, появляются гораздо позже. Въ 
этомъ отношеши можно сказать, что у всъхъ лю
дей на земли, въ началъ ихъ существовашя, есть 
одинъ всеобщШ язы к ъ , который потомъ, отъ 
подражашя старшимъ, принимаетъ свойства, осо
бенный въ каждомъ народъ. Младенцы, сынъ 
Вальтеръ-Скотта, и сынъ готтентотскаго дикаря, 
говорили совершенно одинаково.

Нътъ сомнъшя, что такимъ же образомъ соста
вился бы языкъ и у первоначальныхъ людей, 
сихъ взрослыхъ дътей природы, если бъ мы 
могли предполагать, чтобъ человъкъ могъ вырости 
безъ языка. Мы находимъ его на первой степени 
жизни и гражданственности уже обладающаго 
симъ божественнымъ даромъ, и всъ изложешя
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первоначальной исторш языковъ суть, какъ мы 
сказали, только догадки, но такъ какъ эти до
гадки служатъ npiypoHKOH) къ дальнейшимъ изсле- 
доваш ямъ, то мы и не можемъ прейти ихъ мол- 
чашемъ.

Спрашивается : съ какихъ звуковъ, съ какихъ 
буквъ начинается рождеше языка ? Разумеется, 
съ гласныхъ. Чувствовашя предшествуютъ поня- 
иям ъ и мыслямъ. Природа животная, Физическая 
проявляется ранее умственной, духовной. Первыя 
движешя души нашей, страхъ, радость, гнъвъ, 
удивлеше, и поныне обнаруживаются преимуще
ственно гласными буквами, которыя, не получивъ 
права на место въ Фразе или перюде, выражаю- 
щихъ мысль, называются междомеиями. Затемъ 
последовали наименовашя , заимствуемый изъ 
подражашя слышимымъ д е й с т я м ъ  и явлешямъ 
природы: грома, трест, шороха ; звукамъ, изда- 
ваемымъ животными: рыканье льва, рева медведя, 
вой волка, лай собаки, воркованье горлицы, чири
канье воробья. Въ американскихъ языкахъ есть 
резше звуки, въ которыхъ отзывается шипеше 
змей мексиканскихъ ; въ язы ке Готтентотовъ 
слышно подражаше реву африканскихъ тигровъ : 
эти звуки вовсе неизвестны въ Европе, и не 
могутъ быть выражены нашими органами*. После 
подражашя природе, стали переносить выражеше

* Notions dldmentaires de Linguistique , ou Histoire 
abrdgde de la parole et de ldcriture, par Ch. Nodier. 
Bruxelles. 1834, стр. 78.

2
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впечатлены! съ одного чувства на друпя : острый 
вкусъ, ртьзкге звуки, мягкге цвета. Скорость и 
медленность равномерно цаходятъ себе выражеше 
въ звукахъ голоса; слова: пихь, скокь, прыгь; 
вялость, тянуть, растягивается, въ слухе чело
века, который и не знаетъ язы ка, производите 
впечатлвшя быстроты и медленности. Есть звуки, 
которыми исключительно выражаются впечатлешя 
неж иыя, тих1я , напримеръ: миль, любъ, и дру- 
rie, которыми представляется воображение суровое 
и грозное : страхъ, храбрость , ужасъ, мерзость. 
Почти во всехъ языкахъ некоторые известные зву
ки служатъ къ выражешю известныхъ впечатле- 
niii; напримеръ: звукъ сиг обыкновенно выражаете 
твердость, неподвижность: стань, стой, ступи, 
столпь; греческая: атйач, a iu h cs, стт/г, crreqeos; 
латннешя: sto, stipes, s tam en; немецш я: S tanb / 
(Stange/ S tein / jletf J Французсшя: stable, stage, 
station , s ta tu e ; ск, пустоту: сквозь , скважина; 
греческ1я : акссХХсс, стксьтст ос, сгкеХХоо', датинскш : 
scutum , scabies, scu lpo ; немещ йя: @фегЬе/ @фа= 
1е, ®фаЬе1; пл, фл, течете огн я, воды , воз
духа: плыть, пламень; гречесшя: фХвух, фХёх, 
ф Х о ф Х ь ш ; л ати н стя : flamma, fluo, flatus, fluc- 
tu o , fluidus, flum en : нем ецм я: fliefien/ fliegen, flie- 
f)en, flaunt, glufb fluten; французстя : fluer, fleu- 
ve, fluctuation; p , резкость, быстроту: рубить, 
ртъзать, рвать, ртька; греческ1я: qsa>, £ocs, ттси; 
л ати н стя : rota, ruo, ru p tu s; нем ецш я: Slab/ 
raffeln/ га |ф , teifjen/ rennen/ rutteln; Ф ранцузстя: 
ruer, ruisseau.
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Имея н е с к о л ь к о  сотъ словъ, составлеиныхъ 
подражашемъ, человъкъ, дъйств1емъ врожденна- 
го ему влечеш я, по которому мысль насильно 
рвется наружу, и ищетъ себъ выражешя въ го 

л о с е , составилъ тысячи другихъ, и изъ области 
чувственной перенесъ ихъ значеше въ иредвлы 
ума и отвлеченности. Такъ, напримъръ, слова: 
понять, понятие, понимать, первоначально озна
чали взять, схватить, обнять вещь обходомъ, 
обложешемъ со всъхъ сторонъ; потомъ слово 
понятге, понимать, въ языке умствеиномъ, стало 
означать присвоеше себъ предмета мысл1ю. И. 
это отвлечете понятш отъ чувственныхъ къ 
умственнымъ началось у людей очень рано. Здъсь 
кстати будетъ упомянуть объ одномъ наблюденш 
умнаго Филолога. Дитя, начиная говорить, прежде 
всего произноснтъ имя своей матери, кормилицы. 
Первая мысль его есть любовь и благодарность. 
Такъ и младенчествующш человъкъ, первымъ лепе- 
томъ своимъ, безотчетными, повидимому, гласны
ми буквами, проявлялъ мысль объ отцъ своемъ не- 

' бесномъ- Въ пеленахъ человъчества возникло слово 
Богъ, составившееся у Евреевъ изъ всъхъ глас- 
ныхъ буквъ языка ихъ, которыя у нихъ письме
нами не выражаются. И святое слово c ie , во 
всъхъ первообразныхъ языкахъ, есть односложное. 
Славнъншш мудрецъ древности, Пиоагоръ, не дер- 
залъ произнести его. «Чтите Того, говорилъ онъ, 
Чье имя можно начертать четырьмя буквами*!» —

* Тамъ же, стр. 24.
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Другой наблюдатель замътилъ, въ подтверждеше 
этой же истинъ, что разныя произведешя природы, 
самыя простыл и обыкновенныя, имъю тъ, въ 
различиыхъ наръч1яхъ одного и того же языка, 
различный назвашя (такъ, напримъръ, въ нъмец
комъ языкъ есть сорокъ словъ областныхъ для 
означешя можжевельника), но слово Богъ и друпя 
наименовашя умственныхъ, сверхчувственныхъ су- 
ществъ суть обшця всему народу, древшя, корен- 
ныя, непостижимыя, но всъмъ понятныя *.

Краткость времени не позволяешь намъ входить 
въ подробное изложеше сего предмета , который 
одинъ могъ бы занять насъ въ продолжение всъхъ 
чтенш. Упомянемъ еще о нъкоторыхъ особен- 
постяхъ въ образовании язы ка, необходимыхъ 
для послъдующихъ выводовъ.

Какая была первая часть ръчи, по порядку 
появлешя въ языкъ? Если исключимъ упомяпутое 
уже нами междометие, должно дать первенство 
глаголу. Человъкъ, въ младенчествъ ума своего, 
когда еще вполнъ играетъ его дътское вообра- 
ж еш е, замъчаетъ дъйств1е скоръе нежели пред
метъ дъйствующш, и по дъйств1ю уже отличаетъ 
предметъ. Слова: громъ, мычитъ , кукуешь, бы
ли ранъе нежели: громъ, туча , воль , кукушка. 
По этой причинъ, не безъ основашя говорятъ 
нъкоторые, что пррдложеше, фраза, существовали 
ранъе имени, потому что въ глаголъ заключается

* 2 )it © e fd ^ te  ber 9 tatu r, воп 2). © . ф . в. © ф и * 
b t r f .  f r i t t e r  SSanb. Srtangen. 1837, стр. 49.
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и подлежащее и сказуемое.— За глаголомъ появи
лось прилагательное, также звукоподражательное, 
а по прилагательному составилось существитель
ное : предметъ наименовали по отличительному его 
свойству.

Образоваше другихъ частей ръчи, опредЪли- 
тельныхъ, замънительныхъ и соединительныхъ, 
произошло гораздо позже, своимъ порядкомъ. Че- 
ловъкъ, составляя слова, игралъ ими какъ ди
тя : то прислушивался къ природъ, .то давалъ 
волю прихоти и воображешю. Въ началъ, сло
ва , какъ у дътей, были односложныя; потомъ 
развились отъ нихъ вътви и отростки, и соста
вились двусложныя, трехсложный, и такъ далъе. 
Но слова первоначальныя, отъ давнишняго свое
го въ языкъ употреблешя, получили большую 
неправильность въ начерташ и, уклонились отъ 
началъ своихъ, и приняли особенное произно- 
шеше. Отъ этого всъ слова, необходимый въ 
языкъ, большею часпю неправильны въ своемъ 
употребленш. Глаголы : быть, тъсть, пить, хо
дить , лежать; имена числительныя меньше де
сяти ; важнъйппя прилагательныя : хорошъ, луч
ше; велит, больше; малъ, меньше — уклоняются въ 
образованш и измъненш своемъ отъ правилъ, уста
новившихся въ послъдствш. На этомъ наблю- 
денш, что всъ первоначальныя слова односложны, 
и что большая часть первоначальныхъ словъ въ 
измънешяхъ своихъ неправильны, составилъ я 
свою систему глаголовъ, какъ изложено будетъ 
въ послъдствш.
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Народы, размножившись въ месте первоиачаль- 
наго своего жительства, разселяются въ иныя 
страны, занимаютъ пустыри и степи, или вытес- 
пяютъ слабейшихъ сосъдей изъ дрежиихъ ихъ 
жилищъ. Уклоняясь отъ главнаго племени, поко- 
леш я изменяготъ свой языкъ отъ новыхъ понятш, 
отъ впечатлешя новыхъ предметовъ на ихъ 
чувства , и даже отъ различныхъ своихъ упраж- 
ненш. Замечено, что звероловные народы молча
ливее другихъ и беднее выражешями : сторожа 
за своею добычею, они привыкаютъ къ молчашю. 
Народы кочевые вообще любятъ сказки и поэз1ю. 
Народы оседлые основываютъ свой языкъ на 
правилахъ неизменныхъ, какъ ихъ жилища. Ж и
тели приморсше и горцы составляютъ слова, въ 
которыхъ обитатели средины твердой земли и 
равнине надобности иметь не могутъ: у Нор- 
вежцевъ есть несколько десятковъ словъ , для 
назвашя морскаго залива , широкаго или узкаго, 
мелкаго или глубокаго, и. т. д. Ш вейцарцы 
имеютъ особыя выражешя для холма всякаго 
вида. Слово тундра родилось въ Сибири; лимат  
принялось при впадеши широкихъ рекъ въ Чер
ное Море. Утверждаютъ, что нежность и n p ia T -  

ность языка зависятъ отъ климата, что народы 
южные употребляютъ более буквъ гласны хъ, 
северные богаче согласными гортанными и ши
пящими. Это правило не безъ исключенШ. На 
Севере есть языки пр1ятные, вокальные, гармо- 
ничесшэ. По нашему мнешю, на грубость и 
мягкость языка не столько имеютъ вл1яшя сте



23

пени широты, сколько мъстоположеше страны. 
Въ горахъ, посреди скалъ, пропастей и дик ихъ 
водопадовъ, языкъ грубъе и суровъе нежели въ 
долинахъ, па равнинахъ и на отлогихъ берегахъ 
моря. Эго мы видимъ въ языкъ нъмецкомъ. 
Южныя наръч1я его, швейцарское и австршское, 
образовавшаяся въ странахъ полуденныхъ, но , 
пересъкаемыхъ горами, гораздо жестче и суровъе 
съверныхъ, которыя, спускаясь къ Нъмецкому 
Морю, становятся мягкими и вялыми, и наконецъ 
исчезаютъ съ землею въ гладкомъ, лЪпивомъ 
языкъ голландскомъ.

Столкповеше и смъшеше съ народами инопле
менными произволятъ важныя въ языкахъ перс- 
мъвы : народъ получаетъ отъ пришельцевъ не- 
выя слова, новыя Формы и обороты ръчи, и въ 
этомъ случаЪ первенство иногда остается не на 
сторонъ побъдителей, а на сторонъ многочислен- 
ныхъ побъжденныхъ : въ Англии, побъдопоспые 
Норманны приняли языкъ покореннаго народа, 
разумеется, сообщивъ ему и изъ своего; въ Рос- 
cin, господствовавшая Варяжская Русь исчезла въ 
подвластномъ ей народонаселеши славянскомъ. 
Такими средствами мало по малу образуются 
отдЪлъные языки съ своими наръч1ями, усвои- 
ваютъ себъ особенные свои звуки, принимаютъ 
свойственные имъ однимъ обороты, и составляютъ 
свой отличительный характеръ, эту особенность 
народпаго семейства, которая заставляетъ дътей 
своихъ жить п умирать за свою мать, родную 
землю. Такимъ образомъ составляется та иеви-



дим ая, но неразрывная цъпь, которая связы- 
ваетъ насъ съ соотчичами, и раждаетъ брат- 
скШ союзъ гражданства, проявлявшийся благо- 
роднымъ чувствомъ святой любви къ отечеству! 
Повторяемъ: все это производится не произвольно, 
не условно, не по временной прихоти, а по 
въчнымъ уставамъ создавшей насъ Небесной Силы. 
Народъ, въ образоваши своего язы ка, всегда 
дъйствуетъ по правиламъ органическаго сцъпле- 
ш я полярности, понятш ума, и выражешя ихъ 
звуками голоса, доступными и прпипымн слуху. 
Отъ этого слова, составленный народомъ, безъ 
умничанья, даже безъ всякаго отчета, по темному 
чувству его простодушной логики, знакомы и 
доступны нашему слуху, и легко понятны уму. 
Возьмемъ выражеше, составленное народомъ. Про
странство между деревянною стъною и печью, за
кладываемое кирпичемъ, напримъръ, русск!й че- 
л о въкъ называетъ проемъ. Слово намъ понятное, 
знакомое, родное, удовлетворительное и чрезвы
чайно выразительное : оно составлено по всЪмъ 
правиламъ язы ка, и въ точности означаетъ заня
тое какого либо пустаго пространства, и притомъ 
насквозь. Повърятъ ли, что разныя части и укра- 
шешя простой створчатой двери имъютъ у насъ 
до тридцати названш выразительныхъ и правиль- 
иьххъ, которыя составлены нашими плотниками 
и столярами! Они перенимали у Нъмцевъ работу, 
и, не разумъя техническихъ терминовъ иностран- 
ныхъ, вымышляли свои собственные. — Когда же 
народу случится заимствовать чуж1я слова, скла-

2*
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домъ своимъ противныя его уху, онъ обдЪлываетъ 
ихъ по требовашямъ своего языка. Такимъ обра- 
зомъ произошли : отъ греческаго ea-7rtyct, латин
ское vesper, Французское vepres, русское вечеръ; 
отъ bissextus, високосъ; отъ Seller/ тарелка; отъ 
SRomer , рюмка; отъ SBlepgelb/ блягирь; отъ «Kcaft- 
mel)l / крахмаль; отъ bou te ille , бутылка; огъ 
греческихъ именъ Исидоръ, Сидорь; отъ Ксешя, > 
Аксинья; отъ Елена, Алена; отъ И лар тн ъ , Ла- 
ривонъ. — Языкъ возмужалый, грамотный ли
шается права и способности творить слова нату- 
ральиымъ, органическимъ образомъ. Онъ можетъ 
производить новыя слова или приспособлешемъ 
существующихъ къ выражешю требуемаго смысла, 
(такъ у насъ недавно стали употреблять слово 
община въ смыслъ une com m une,) или составле- 
шемъ новаго слова изъ двухъ прежнихъ; таковы: 
тепломтърь, небосклонъ, землеописанге. Но эти по- 
слъдшя слова, какъ не органичесшя творен1я 
живой природы, а мертвыя произведен1я человъ- 
ческаго ума и искусства, во-первыхъ, требуютъ 
пояснен1я и долговременнаго навыка для введешя 
ихъ въ общее употреблеше ; во-вторыхъ, сами 
лишены силы производить друг!я слова : термо- 
метрическ1й, горизонтальный, геограФическш не 
могутъ быть выражены словами: тепломтьрныЫ, 
небосклонный, землеописательный. — Въ наше время 
сочинено было слово видопись, и сочинеше его 
приписано гешяльному писателю : оно не при
нялось на почвъ русскаго слова, и завяло вмъстъ 
съ листомъ журнала, на которомъ поднесли его
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русской публикъ. Если должно выразить понят)е, 
для котораго нътъ слова въ языкъ, лучше всего 
взять слово иностранное, особенно изъ языка 
мертваго, классическаго : оно поступаетъ въ
службу нашего языка тъмъ же чиномъ, облек
шись только въ наши буквы. Такъ, не болЪе 
осьми лвтъ, принято въ нашъ техническш языкъ 
слово фактъ съ латинскаго, faclum ; помнится, 
первый употребилъ его Г. Полевой. Удовлетво
рил требовашю языка, замъняя выражеше, кото
раго дотолъ не было, опо укоренилось у насъ, 
и сдълалось общепонятнымъ и общеупотребитель- 
нымъ. — Приведенныя мною новыя слова соста
влены, по крайней мъръ, безъ нарушешя основ- 
ныхъ правилъ языка и смысла. Но что сказать 
о тъхъ юродивыхъ исчад1яхъ прихоти, безвкушя 
и невъжества, которыя насильно вторгаются въ 
нашъ языкъ, ниспровергаютъ его уставы, оскор- 
бляютъ слухъ и здравый вкусъ! Таковы, напри
мъръ, слова : вдохновить, вдохновитель, вдохнови
тельный. Ими хотъли перевесть слова inspire, 
inspirateur. Но эти слова варварсю’я, безпаспорт- 
ны я, и мъста имъ въ русскомъ языкъ давать не 
должно. Они производятся отъ слова вдохновсте, 
которое само есть производное отъ глагола вдох
нуть, какъ отдохновет'е отъ отдохнуть, столкно- 
венге отъ столкнуть ; но можно ли сказать : от- 
дохновитель, столкновитель ! Если можно, то го
ворите и вдохновить. — Мнъ возразятъ, можетъ 
быть, что я самъ допускаю принятие и составле- 
nie словъ, когда ими означается опредъленный
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предметъ. Такъ! это правило существуетъ для 
выражешй техпическихъ, для словъ, которыми 
называются предметы вещественные. О механикъ 
пусть и говорятъ механически. Но тамъ, гдъ 
идетъ дЪло о выражешй понятш умственныхъ, 
отвлечениыхъ, гдъ господствуетъ мысль, логика, 
высшая сила души, тамъ требуется гармошя 
безусловная. — А какъ выразить слово: in sp ire?  
Жалокъ тетъ писатель, который, для выражен!я 
своей мысли, имЪетъ надобность именно въ этомъ 
словъ, а не въ другомъ! Есть тысячи средствъ 
выразить одну и ту же мысль. Конечио, изъ 
тысячи этихъ средствъ только одно истинное, но 
человъкъ съ умомъ и даровашемъ легко найдетъ 
это средство., и въ немъ не будетъ наспльства и 
оскорблешя языку.

ВмЪстЪ съ языкомъ народъ составляетъ свою 
музыку въ мелод1яхъ своихъ пъсень; въ этихъ 
пъсняхъ и сказкахъ творитъ народную поэзпо; 
въ пословицахъ передаетъ въкамъ свою ф и л о с о -  

ф ш . Счастлива та литература, которая изъ этого 
народнаго корня извлекаетъ свой характеръ и 
богатство! Она не имъетъ надобности прибъгать 
къ языкамъ чуждымъ, даже освященнымъ древ
н о сти  : въ себъ самой, на своей почвъ, подт, 
роднымъ небомъ, находитъ она золотую руду, 
которая только ожидаетъ дълателей. Такимъ бо- 
гатствомъ обладаетъ Литература Русская! У  дру
гихъ народовъ, напримъръ у Французовъ, просто
душный и выразительныя наръч!я народа, подъ
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презрительпымъ назвашемъ patois, предоставлены 
черни *. На берегахъ Луары, въ устахъ поселянъ 
и поселянокъ, слыхалъ я выражешя, читаниыя 
мною въ Маро и Рабеле, и потерянныя въ пы- 
нъшнемъ языкъ Французскомъ, который составил
ся изъ греческихъ и латипскихъ лоскутьевъ, въ 
гостиныхъ приторныхъ жеманпицъ (precieuses) 
XVII въка, безъ пользы осмъяниыхъ гешяльнымъ 
Мол1еромъ. М ы, Руссше, чериаемъ изъ живаго 
источника; мы не имъемъ надобности въ заимство
вали  чужаго. Станемъ искать своихъ родниковъ: 
на русской землЪ есть чъмъ утолить жажду любви 
нашей къ словесности; есть чЪмъ напоить и освъ- 
жить цвътникъ пашей поэзш !

Отъ чего именно въ народномъ языкъ должно 
искать матер!яловъ для языка поэзш? Отъ того, 
что поэз!я участвовала въ первоначальномъ соста- 
влеши языковъ. МетаФоры, аллегорш, метонимш, 
употреблеше одного слова вмъсто другаго, замъна 
точнаго выражешя игривою Фигурою — все это 
способствовало къ разцвЪчешго младенчествующихъ 
языковъ радужными цвЪтами поэзш. Языки эти 
въ началъ были бъдны, и эта самая бъдность 
матер1яла заставляла умъ прибъгать къ помощи 
воображешя, чтобъ найти слова для своихъ по- 
нятШ. Скажемъ болъе: эта самая бъдность, ие- 
опредълениость, туманность языковъ дЪлаетъ ихъ 
способными къ начерташю образовъ поэтическихъ, 
пораждаемыхъ Фaнтaзieю. Чъмъ болъе языкъ обра-

Notions <51£mentaires etc., стр. 220— 236.
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ботаиъ, чемъ онъ богаче, определеннее, темъ ме
нее способееъ къ поэзш. Самый точный и опреде
ленный языкъ есть языкъ математики: прошу 
выразить что нибудь поэтическое самыми выспрен
ними Формулами алгебры!

Но всему въ шр'Ь есть пределе. Языки растутъ, 
мужаютъ, крепнуть и лишаются своей творче
ской, органической силы. Народе, достигнувъ 
известной степени образовашя, перестаете расти 
умомъ и проявлешемъ его, языкомъ. Тогда при
нимаются за языкъ грамотеи. Общенародность 
лишается своего голоса, и передаете свои заняНя 
и права немногимъ избраннымъ, но не всегда 
избраннымъ музами. Этотъ переломе делается 
введешемъ грамоты, изображешя звуковъ пись
менами. Вотъ величайшее изъ человЬческихъ изоб- 
ретенш, неизмеримый шаге на пути образовашя, 
славнейшее завоеваше существа, одареннаго сло- 
вомъ, не безъ причины приписываемое мудрецами 
древности самому божеству! Человеке передалъ 
зрешю то , что дотоле принадлежало одному 
слуху; остановилъ, утвердилъ беглые звуки; 
создалъ память не одного человека, а всего рода 
человеческаго; создалъ исторш, носившуюся до
толе въ туманахъ темиыхъ предашй и басно- 
словныхъ вымысловъ.

Между тем ъ, человеку ничто въ свете и въ 
жизни не достается даромъ : за всякое искус
ственное пршбретеше долженъ онъ платить утра
тою естественнаго блага. Такъ и съ грамотою: 
даровавъ съ одной стороны уму его новое сред
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ство къ действш , она, съ другой стороны, ослаб- 
ляетъ деятельность въ немъ органической, живо
творящей силы. Читатель книгъ перестаетъ быть 
самостоятельнымъ, делается учеиикомъ, подра- 
жателемъ. Надеясь на грамоту, онъ не радитъ 
о деле ума и памяти. Живой примере этому мы 
можемъ видеть въ нашихъ солдатахъ. Грамотный 
уптеръ-ОФицеръ имеете гораздо более способовъ 
къ исполнение своего дела, нежели безграмотный: 
онъ можетъ правильнее вести счеты, исправнее 
представлять рапортички, можетъ вообще дей
ствовать съ большею увереиностно. Но какъ 
сравнить его съ темъ солдатомъ, который достигъ 
унтеръ-ОФицерскаго звашя безъ письменъ! Где 
эта расторопность, эта сметливость, это напря
ж е т е  всехъ умственныхъ силъ, чтобъ заменить 
недостатокъ науки, эта чудесная память, которая 
помещаете въ его голове целыя книги ! У насъ, 
на Руси , со временъ Петра Великаго , образо
вался особый, оригинальный солдатскш язы къ: 
онъ составленъ солдатами безграмотными. Чело
векъ письменный удовольствовался бы чтешемъ, 
можетъ быть и сочинешемъ книгъ, на язы ке уже 
готовомъ. Сынъ природы, не опутанный тенетами 
полуобразованности, началъ съ того, что создалъ 
себе слово. Обращики этого оригинальнаго, вы- 
разительнаго язы ка, въ которомъ вылилась вся 
душа добраго русскаго солдата, сохранены намъ 
однимъ почтеннымъ пцсателемъ, который самъ 
вышелъ изъ рядовъ солдатскихъ, и никогда не 
могъ бы постигнуть, ни передать намъ этого языка,
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если бъ, до поступлешя въ службу, получилъ 
образоваше ученое или даже грамотное. Тутъ 
можно сказать, что не грамота, а сердце сердцу 
въсть подаетъ.

Какъ произошла грамота? Нътъ ни какого со- 
мнъшя, что началомъ всякой грамоты было изоб- 
ражеше тъхъ предметовъ, о которыхъ хотЪли 
передать попяНе другимъ, или сохранить оное 
для потомства : рисоваше , простое подражаше 
природъ, предшествовало письму. Отъ рисовашя 
перешли къ аллегорш, къ символамъ, изъ кото
рыхъ составились 1ероглиФЫ. 1ероглиФы были 
различные: въ нихъ изображался или весь пред
метъ или только часть его, для означешя цълагот 
человъкъ выражался изображешемъ одного изъ 
его членовъ, солнце кружкомъ, пожаръ дымомъ; 
употреблялась аллегор!я: двъ руки , держапця 
щитъ и лукъ, означали воину; око и скипетръ, 
царя; солнце съ луною, течете времени. Сверхъ 
того выражались предметы подоб1емъ: въчность 
змъею, которая въ пасти держитъ свой хвостъ, 
и такъ далЪе. Отъ этого произошелъ письменный 
языкъ 1ероглиФическш, или иносказательный, 
употреблявиийся у древннхъ Египтянъ , сохра- 
Ш1вш1йся па ихъ памятникахъ, и разгаданный въ 
недавшя времена учеными путешественниками. 
До какой степени письмо 1ероглиФическое происхо
дитъ не отъ произвола и случая, а есть одинъ 
изъ самыхъ естествепныхъ способовъ къ выраже-
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шю мысли, явствуетъ изъ того, что оно суще
ствовало у самаго просвЪщеннаго парода въ Но- 
вомъ Свете, у Мексиканцевъ. У Перуанцевъ, 
какъ известно, были въ употребленш киппосы, 
простые узелки, шерстяные, разноцветные, кото
рыми они изображали свои мысли довольно точно.

Египетсше 1ероглиФЫ послужили основашемъ 
составление письмепъ китайскихъ , въ которыхъ 
каждое слово имъетъ свой отдельный знакъ , со
ставленный изъ одной или несколькихъ черто- 
чекъ ; онъ въ началъ означали самый предметъ, 
а потомъ упростились, и сделались условиымъ 
его признакомъ. Но какъ многосложны, какъ 
неудобны эти знаки! Всей жизни человеческой 
едва станете , чтобъ выучить ихъ основательно, 
не смотря на то, что они подведены подъ 214 
ключей, или первоначальныхъ знаковъ. Съ этою 
азбукою остановились и языкъ и образоваше Ки- 
тайцевъ. Языкъ остался дЪтскимъ, односложнымъ, 
Форменнымъ. Образоваше окаменело. Века про
ходите своимъ чередомъ; возвышаются и падаютъ 
царства; возникаютъ пауки и искусства; отверзают
ся таинства и сокровища природы; дише народы 
возносятся на степень просвещенныхъ; Христ1ан- 
ская Вера распространяете благодетельные лучи 
свои. Китайцы щиплютъ чайные листья, сжимаютъ 
ножки своимъ красавицамъ, лакируютъ коробоч
ки , и малюютъ каракулями шелковистые листы 
своихъ книжекъ.

Тотъ былъ истиннымъ благодетелемъ челове
чества, кто изобрелъ азбуку Фонетическую, то есть
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изображающую не предметъ ръчей нашихъ, а са
мую ръчь, звуки нашего голоса. ДИръ безпредъ- 
ленъ, и наполненъ несмътнымъ числомъ вещей. 
Органы голоса простираются отъ горла до губъ, и 
звуковъ, произиосимыхъ ими, не болъе пятидесяти, 
во всъхъ измънешяхъ. Oзuaчeпieмъ этихъ пемно- 
гихъ звуковъ составилась грамота, употребляемая 
у большей части народовъ, opyAie и средство ихъ 
просвъщешя. Кто былъ первымъ изобръгатслемъ 
этой азбуки, намъ неизвестно. Г. Клапротъ ду- 
маетъ , что въ Старомъ Свътъ азбука изобрътена 
трижды и въ трехъ разлйчиыхъ страиахъ; онъ 
полагаетъ въ томъ числъ и китайскую. Другая 
азбука (Фонетическая) изобрътена древними оби
тателями Восточиой И ндш : она называется сан
скритскою, состоитъ изъ четырнадцати буквъ глас
ныхъ и двугласныхъ , и тридцати четырехъ со
гласныхъ. У ИндЪйцевъ была еще древнЪншая 
азбука отличной красоты, которую они называли 
дева нагари, т. е. письмена боговъ. Мнопе ученые 
выводятъ изъ нея буквы семитичесшя , но Клап
ротъ, какъ мы сказали, почитаетъ послъдшя ори
гинальными и отдъльио изобретенными. Семити
ческими письменами называются употреблявппяся 
у древнихъ Эошплянъ , Халдеевъ , Самаритянъ и 
Финишянъ. Отъ нихъ произошли азбуки арабская 
и всъ европейсшя. Кадмъ переиесъ письмена ф и -  

н и к ш с ш я  въ Грещю. Грещя передала ихъ Риму, 
а въ послъдствш Poccin и другимъ славяискимъ 
иародамъ , прииявшимъ Въру Православную. У 
Рима заимствовали свою азбуку всъ новые народы

3
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Европы , принадлежавшие къ Западной Церкви. 
Достойно замъчашя , что и Фонетическая письме
на, то есть тъ, которыми изображаются не пред
меты мыслей, а звуки нашего голоса, составлены 
въ подражаше природъ вещественной. Знакомъ 
В  выражались гу б ы , которыми эта буква произ
носится ; круглость о означаетъ округлеше рта 
при произнесенш этой буквы; кем (£) имъетъ видъ 
и звукъ пилы ; пси, (ф) прозошла отъ стрълы; вита 
(в) означаетъ грудь съ сосцемъ ; укъ («) рогатую го
лову вола, подражая его мычашю звукомъ у. Наша 
буква ги заимствована изъ азбуки Коптовъ, у ко
торыхъ опа также называлась ша, что значитъ 
огородъ.

Мы назвали изобрътеш'е азбуки важнъйшимъ 
подвигомъ человъчества, й величайшимъ благо- 
дъяш ем ъ , оказаннымъ роду человъческому, но 
какъ слабы и недостаточны эти искусственные 
знаки въ сравнеши съ языкомъ звуковъ, который 
родился не отъ изобрътешя и умствовашя смерт- 
н ы х ъ , а по въчнымъ законамъ Неисповъдимаго 
Творца земли и человъка! Всъ алфавиты, изобръ- 
тенные во младенчествъ человъчества, переходив- 
uiie отъ народа къ народу безъ примънешя ихъ 
къ языку каждаго изъ нихъ, недостаточны, не
полны, бъдны и сбивчивы. Особенно скудны и 
безтолковы азбуки языковъ, происшедшихъ отча-* 
сти отъ латинскаго, языковъ Французскаго и ан- 
глшекаго. Въ нихъ гораздо болъе звуковъ, нежели 
буквъ; есть буквы, имъюшпя по шести разныхъ
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зиаменованш; есть и разныя буквы и совокупле- 
ш я , которыми изображается одинъ и тотъ же 
звукъ голоса. И  въ наукъ и въ свътъ видимъ 
близость и сродство излишка со скудостью. Самая 
богатая и правильная азбука въ Европъ есть, безъ 
сомнъшя, паша, русская; въ этомъ согласны всъ 
ф и л о л о г и , и я постараюсь доказать это въ своемъ 
мЪстЪ и въ свое время. При семъ случаъ нельзя 
не вспомнить , что тончайшее кружево , издъл1е 
рукъ человъческихъ , разсматриваемое въ микро- 
скопъ, кажется грубымъ, тяжелымъ, въ сравиенш 
съ крыльями мухи или волокиами ничтожной со
ломинки, произведенныхъ природою, по волъ Ве- 
лнкаго Строителя вселенной. Эта недостаточность 
мертвой азбуки въ сравиенш съ органическою жиз
ненности) звуковъ, это земное ея происхождеше, 
должно полагать, были главною причиною того, 
что во всъ времена книжники и грамотъи умни
чали надъ азбукою , коверкали ее по своей при
хоти. Всякъ изъ насъ старается говорить, какъ 
можно правильнъе, по общепринятому употребле
нию господствующаго язы ка: провинщялы, пр1ъз- 
жая къ намъ, усиливаются забыть свое наръч1е, и 
поддълаться подъ столичное; м ы , уроженцы ин- 
германландскихъ болотъ и отмелей Варяжскаго 
Моря, завидуемъ корепнымъ Москвичамъ въ не
подражаемой чистотъ и изяществъ ихъ изустной 
ръчи. Но не то бываетъ съ письмомъ: всякш 
школьннкъ, всяшй писарь умничаетъ въ правопи- 
canin, старается отличиться чъмъ нибудь новымъ, 
обыкновенно нелъпымъ, и съ презръшемъ гордаго
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невежества смотритъ на того , кто пишете , по 
словамъ Грибоедова, съ чувствомъ, съ толкомъ, 
съ разстановкой. Будемъ откровенны: кто изъ 
насъ , сставивъ школьныя скамейки , не считалъ 
себя великимъ человеком!,, призваннымъ преобра
зовать и исправить все, чго было до нашего вре
мени! Чрезъ пять летъ смотришь на эти мечташя 
и попытки съ досадою; чрезъ двадцать пять летъ 
съ улыбкою снисхождешя и даже удовольств1я : 
она напомипаютъ намъ то блаженное, невозврат
ное время, въ которое удачный каламбуръ, счаст
ливый стнхъ составляли наслаждеше и гордость 
нашу, а какая-нибудь ребяческая выдумка въ 
ороограФШ ставила насъ, въ собственномъ нашемъ 
мпеш и, на ряду съ Цпцерономъ и Квинтилл1а- 
номъ. Утешимся: эти странныя и нелепыя ново
введен!^ , неведунйя ни къ чему , случались все
гда и везде. Въ Париже, летъ за десятъ предъ 
симъ, некто господинъ Марль, издавалъ Ж урнале 
Общей и Французской Грамматики. Онъ умыи- 
чалъ , умничалъ, и доумничался до того, что па- 
конецъ сталъ писать по-Французски такъ , какъ 
говорятъ, то есть такъ, какъ пишутъ кучера и ку
харки. Но я слишкомъ далеко уклонился въ область 
ороограФш. Она будетъ разсмотрена въ свое время. 
Обратимся къ образованно литературы.

Изобретешемъ письменъ, какъ мы сказали вы
ше, установляется язы къ, отделяется существен
ными признаками отъ другихъ языковъ, и при- 
нимаетъ постоянный , отличительный характеръ. 
Не одни звуки и слова составляютъ принадлеж
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ность и особенность языковъ. Каждый кзъ нихъ 
имъетъ свою особую логику, свои отличительный 
складъ, порядокъ и размъщеше словъ, употребле- 
iiie той или другой части ръчи. Восточные язы
ки, напримъръ, въ изложеши мыслей принимаютъ 
ходъ превратный, если судить о нихъ по евро- 
пейскимъ понят1ямъ. — По образоваши языка и 
его грамоты, начинается собственная литература, 
выражсше чувствъ, мыслей и наблюдешй народа, 
изложенное его собственнымъ языкомъ, и сохра
ненное его письменами. Литература есть свндъ- 
тельство умствсннаго б ь т я  народовъ , священное 
паслъд!е , передаваемое ими поздиъйшему потом
ству, сокровище, святилище всего, что дорого че- 
ловъку въ жизни. Всего, говорю я. Не одна слава 
народная , пе одни творешя поэтовъ передаются 
литературою. Во всякомъ на родъ возникаетъ, въ 
началъ его образовашя, особый, возвышенный, 
таинственный языкъ , для выражешя его благо- 
говъшя и богопочпташя, и для предашя потом
ству свяшенныхъ событш и великихъ учеши Въ- 
ры. — Съ рождсшемъ литературы, эпохи и пе- 
ршды языка считаются по классическимъ пнсате- 
лямъ, какъ эпохи исторш государствъ монархн- 
ческихъ различаются по царствовашямъ. Одинъ 
велик iu человъкъ даетъ направленie уму и языку 
дълой наши , и воздвигаетъ себъ памятникъ на 
все время сушествовашя языка.

Просвъшешемъ народовъ върсго и наукою, зна
менуется возвышеше ихъ па степень народовъ 
образоваиныхъ. Литература есть необходимая епут-
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ница этой образованности: она для народа то же, 
что грамота для отдЪльнаго человека. Только гра
мотный человъкъ можетъ передать внукамъ свои 
мысли, ощущешя, опыты; только народы, имъю- 
гше собственную свою литературу, передаютъ су
щественную часть свою, свою душ у, свою славу, 
свое б ь т е ,  позднему потомству. Где грозные 
завоеватели, приводившие въ трепетъ обитате
лей юнаго M ipa? Где слава дикихъ разрушителей 
царствъ седой древности? Страшныя о нихъ ска- 
зашя отзвучали въ устахъ растерзанныхъ ими 
народовъ, и только тъ изъ нихъ перешли имена
ми и делами своими въ потомство , которые би
лись съ врагами грамотными. Побежденные отмсти
ли своимъ победителямъ безсмерт1ем ъ, и навекъ 
внесли въ книгу делъ человъческихъ протестъ 
свой противъ варварства, пасил1я и безчеловеч!я. 
Имена Камбизовъ, Аттилъ, Батыевъ съ ужасомъ 
произносятся въ потомстве. Творешя Гомера, Вир- 
гил!я составляютъ наслажден!е всего образованиаго 
M ip a , радуютъ и утешаютъ человечество въ те
ч е т е  тысячелетш. Гунны, Авары, Вандалы ис
чезли съ лица земли. Греки и Римляне живутъ 
благороднейшею частш  своею съ позднвйшихъ 
векахъ, и обещаютъ 6e3CMepTie своимъ подража- 
телямъ и ревнителямъ.

Что было первымъ творешемъ всякой лите- 
ратуры ? Поэз1я, детская пъснь народа, пер
вый вопль радости и унышя человеческаго серд
ца , безотчетно выражавшаго свои наслаждешя 
и горести. Проза родилась гораздо позже, да и
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та въ начали смъшана была съ поэз!ею, и еъ 
трудомъ отъ нее отдълялась. Истор1я первыхъ 
временъ всякаго народа есть сказка, смъсь вы
мысла съ истиною, дъйствительпости съ чаро- 
дъйствомъ и вл1яшемъ грозныхъ силъ. За нею 
идетъ собственное красноръч!е, слово ума, выра
женное поэтическими Формами. Съ водворешемъ 
наукъ, возникаетъ проза Философическая и ди
дактическая. Высшая степень прозы есть искус
ственный книжный языкъ, который образуется у 
всякаго грамотнаго народа изъ нацшнальныхъ сти- 
x iii, изъ подражашя языкамъ классическимъ, изъ 
выводовъ, указанш и требовашй науки, изъ за- 
коповъ вкуса, который можетъ быть названъ со- 
въстью ума, и изъ утончешя и облагорожешя обще
ственной жизни. Есть еще языкъ легкш , npiaT - 
ный, игривый, острый, прихотливый, неулови
мы й— это языкъ бесъды высшаго общества: это, 
какъ утверждаютъ, предвъстиикъ падешя язы
ковъ, по онъ до такой степени прельщаетъ и 
своихъ и чуж ихъ, такъ счастливо выражаетъ 
всякую мысль, такъ искусно скрываетъ скудость 
мысли, такъ мило замъняетъ ея отсутств!-е , что 
его можно сравнить съ мелодическою пъсшю ле
бедя предъ его смертш. Ужъ если языку должно 
умереть, пусть скончается онъ, совершивъ на земли 
все свое течеш е, оставляя по себъ петлънные 
монументы во всъхъ родахъ и память счастли- 
ваго , благодатнаго своего б ь т я .  Пусть дъти 
отдалениаго потомства чнтаютъ надгробпую его 
надпись, какъ мы разбираемъ письмена санскрит-
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с т я ,  свидътельствуюнця о существованш въ глу
бочайшей древности народа великаго, умнаго и 
просвъщеннаго!

Представивъ въ общихъ очеркахъ происхожде- 
Hie ,  рождеше, образоваше и падете языковъ, 
являющихся во времени, взгляиемъ на нихъ, какъ 
на данныя, какъ на явлешя въ пространства.

Общее и сравнительное языкоучеше существуетъ 
издавна, но не всегда было основано на здра- 
выхъ философскихъ  началахъ. Неръдко являлись 
въ ученой публикъ самыя странныя выдумки и 
предположешя лингвистовъ: M uorie изъ нихъ хотъ- 
ли изъ существующихъ языковъ доискаться языка 
первоначальнаго; друше выводили происхождеше 
всъхъ языковъ изъ какого нибудь имъ извъстнаго: 
такъ одинъ нидерландскш ученый пронзводилъ 
всъ языки отъ голландскаго, а этотъ языкъ самъ 
образовался, лътъ за триста предъ симъ, изъ об- 
ластнаго германскаго наръч!я. Безплодные и отча
сти безтолковые труды сш оцънены но достоинству 
ученою критикою, но съ ними не должно смъшивать 
сравнительнаго языкоучешя, основаннато не на до- 
гадкахъ и соображешяхъ, а на дъйствительныхъ 
Фактахъ и вещественныхъ матер1ялахъ, собран- 
ныхъ систематически, приведенныхъ въ стройный, 
сообразный съ цъл1ю порядокъ, и очищенныхъ 
строгою, ученою критикою. Важпъйшимъ для того 
ыатершломъ служатъ сравнительные словари всъхъ 
языковъ, составленные по Высочайшему повелъ- 
шю Императрицы Екатерины II. Сама Импера-
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трыца участвовала въ ихъ составленш, и всЪмн 
средствами старалась ихъ пополнить. На основа- 
XIiи сихъ словарей выведены позднъйшими уче
ными м попя, важный историчесщя и ф и л о л о г и -  

чесшя наблюдешя. Въ числъ особь, трудившихся 
по celi части, отличается А. С. Ш ишковъ.

По новъйшимъ изыскашлмъ, языковъ на Зем- 
номъ Ш аръ болъе трехъ тысячъ. Вообще они 
могутъ быть раздълены на языки односложные, 
каковы: китайскш, тонкинскш и кохинхинскш, 
тибетскш, ciaMCKiii и друпе въ Задней И ндш , и 
на языки многосложные, къ которымъ принадле
ж ать всъ npoaie. Насъ должны преимущественно 
занять язы ки, давиле начало Языку Русскому, 
и нмъвнпе на него влпппе.

Это система Языковъ Индо-Европейскихъ. Евро
па есть полуестровъ Азш, подобно Аравш, Декка- 
ну и Малаккъ, и изъ этого общаго источника полу
чила свое населеше и языки. Въ глубочайшей древ
ности образовалась въ Средней Азш система язы
ковъ, пустившая свои вътви во всъ стороиы. Къ ней 
припадлежатъ: А. Оставппеся въ А зш : 1. Языкъ 
Санскритсти, первоначальный языкъ Индш, сохра- 
пившшея въ свяшенныхъ книгахъ Индъйцевъ; 
ближайшая отрасль его есть языкь малайскш, 
или Кави, распространнвшшся на югъ отъ Азш 
и на востокъ отъ Мадагаскара, но всему Индъй- 
скому и Тихому Океану до самаго Острова Пасхи. 
2. Mudiucjiie язы ки, зендскш, сходный съ сан- 
скритскимъ, нелевскш, древшй и новый персид- 
скш. 3. Семитические языки, къ которымъ при-
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надлежать арабскШ и еврейскш. В. Перешеднне 
въ Европу: 1. Греческгй. 2. Германские языки, раз- 
дъляюпцеся на скверные, или скандипавсще, и 
собственно нъмецще, къ которымъ принадлежать 
англшскш и голландскш. 3. Кельтичесше языки. 
4. Jamuncidu, или римст'и язы къ , отъ котораго, 
въ смъшенш съ прежними, происходятъ италёян- 
скш , ncnancKiii, португальские, романски'), Фран
цузский. 5. Слаеянсте языки, о которыхъ мы въ 
послъдствш будемъ говорить подробнъе *. Сверхъ 
тоге перешли въ Европу изъ Азш Финсше, или 
чудсше язы ки, венгерскш и татарскш. Оставим ь 
безъ внпмашя nponie языки Азш и другихъ частей 
Свъта, не имъюнпе отношешя къ излагаемому нами 
предмету. Скажемъ, что не всъ изъ упомянутыхъ 
нами языковъ, и еще менъе изъ пеупомянутыхъ, 
имъютъ письмена, а литература находится еще у 
меыьшаго числа. Литература классическая, имъв- 
шая eaiauie на ходъ образовашя рода человъче- 
скаго, и извъстная дъйств1емъ своимъ на npo4ie 
язы ки, найдется едва ли у двадцати народовъ.

Мы говорили доселъ о языкахъ народныхъ, о 
языкахъ, составившихся органически, утвержден- 
ныхъ грамотою, и обогащенныхъ литературою. 
Сверхъ того существуютъ языки условные, вы
мышленные людьми для употреблешя ихъ въ пере- 
говорахъ, которые должны быть тайною для дру-

Ucbtr ben Urfprung unb bie »erfd)iebenarfige 23er- 
ЩапЬ[фай ber еигсра1|феп ©ргафеп, »cn (££>r. Jp. ». 
Slrnbt. gr. его Ш. 1828.
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гихъ. Такой языкъ существуетъ во Францш между 
ворами, и называется argot.; въ Германш онъ 
составился также между ворами и разбойниками, 
называется 9iott)roelfcf)/ имъетъ свои словари и пра
вила. У насъ, въ Poccin, существуетъ такой же 
условный искусственный языкъ, не между ворами, 
а между торгашами, ходебщиками, суздалами — 
то есть людьми, которые у древиихъ Грековъ по
кланялись Меркур1ю , наравнъ съ вышеприведен
ными классами. Этотъ языкъ, называетъ суздаль- 
скимъ, и — очень странно — аоинскимъ *.

Всякш языкъ, какъ мы уже сказали выше, но- 
ситъ на себъ отпечатокъ исторш и характера на
рода, который его употребляетъ: разныя слова ло
жатся въ немъ, какъ слои земель въ геологиче- 
скихъ Формащяхъ, иногда правильными пластами, 
но большею частно смъшапиые и искаженные. Въ 
англшскомъ языкъ, напримъръ, видимъ слова древ- 
няго языка Бриттовъ, потомъ слова латинсщя, 
занесенный къ нимъ первыми ихъ покорителями, 
Римлянами; слова Ангель-Саксовъ, слова датсшя, 
слова Французсщя. Въ немъ есть даже слова чисто 
итал1янсшя. Французсщя Формы сохранились въ 
актахъ парламентскихъ и королевскихъ доныиъ. 
Нъмецкш языкъ гораздо оригпнальиъе и самостоя- 
телыгъе англшскаго, но и въ немъ много латин- 
скихъ и славяискихъ стихш, что объясняется его 
происхождешемъ и древнею ucTopiero. О составь

* См. Труды Московстго Общества любителей Рос- 
сгйской Словесности. М. 1820. Томъ XX. стр. 237.
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Языка Русскаго будемъ говорить подробнее, когда 
коснемся его исторш. Ф илолопя, какъ мы уже 
заметили выше, есть верная спутница исторш, осо
бенно народовъ древнихъ. Одно какое-нибудь слово 
подаетъ нить къ о ткр ьтям ъ  и изыскашямъ въ ла
биринте темныхъ сказашн, въ те времена, когда 
не было не только исторш, но и грамоты, и когда 
народы, проходя по обширнымъ странамъ, оста
вляли единственными по себе памятниками слова 
свои въ урочищахъ и въ нареч1яхъ покоренныхъ 
ими племенъ. Въ этомъ отношенш представляются 
иамъ любопытные Феномены. Такъ, напримеръ, 
посреди народовъ дикаго Кавказа есть племя, ко
торое говоритъ чисто древнимъ ирлаидскимъ на- 
реч!емъ.

Характеръ народа, равно какъ и свойство страпы, 
равномерно проявляется въ своиствахъ языка его. 
Въ языке греческомъ, напримеръ, видим ъ  раздроб- 

леше народа на M Horia, отчасти в р а ж д е б н ы й  п л е
мена; видимъ пылкое, светлое и игривое вообра- 
ж еш е, особеиную музыкальность народа, проя
вившуюся въ обилш звуковъ язы ка, по которой 
онъ составилъ и стихи свои и прозу; видимъ твор
ческую его силу и занлпе игрушками младеиче- 
ствуюшеи жизни. Песпопешя и повествовашя Го
мера остались у пасъ, какъ колыбельная песнь че
ловечества, какъ детская сказка ребяческихъ дней 
его. Языкъ позднейшихъ греческихъ писателен яв- 
ляетъ памъ разв!те юиошескаго духа человечества 
во всей его красе. — Языкъ Римлянъ есть глаголъ 
воинственныхъ, неумолимыхъ победителей, без-
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смертпаго сената, величавыхъ императоровъ, судей 
и ораторовъ. Слова повелительный короче всъхъ 
прочихъ: Римляне отсекли членъ н местоимеше 
отъ своихъ именъ и глаголовъ, и то, что въ Спар
те, подъ именемъ лаконисма, было искусственнымъ 
отлич1емъ воннствениаго племени, въ Риме сде- 
лалось характеромъ владыкъ вселенной. Языкъ 
Рима сохранился въ употреблеши пеумолимаго за
кона, въ Римскомъ П равь, и сделался словомъ 
Церкви твердой, исключительной и нетерпящей 
совместничества и противореч!я.

Языкъ Французскш — прошу почтениыхъ моихъ 
слушателей, изъ некоторыхъ словъ и замечаний 
моихъ объ элементахъ и качествахъ языка Фран- 
цузскаго, не заключать, чтобъ я имелъ нелепую 
мысль возставать на него: всякш языкъ есть тво- 
penie людей, по пепреложнымъ законамъ души 
и жизни человеческой, следственно всякш заслу
живаете наше уважеше. Скажу более: образова- 
nie прекраснаго Французскаго языка изъ началъ 
скудныхъ, разнородпыхъ и безсвязныхъ, прино
сите великую честь уму, гешяльности и любви 
къ отечественному слову прежннхъ и нынешнихъ 
Французове. Въ этомъ случае намъ пе худо было 
бы взять съ нихъ примерь: мы подражаемъ имъ 
во многомъ, что не достойно подражашя. Ста
немъ, подобно имъ, любить отечественный языкъ, 
обработывать, обогащать его новыми нащональ- 
ными выражениями и оборотами; будемъ стараться 
объ очшцеши его отъ всего неблагороднаго, гру- 
баго, варварскаго, чуждаго; будемъ говорить въ
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Петербурга и МосквЪ по-русски, какъ говорятъ 
въ Парижъ и въ Л тнЪ  по-Французски. Переста- 
немъ бояться граматтики, и отсылать ее въ дът- 
скую и въ приходское училище. Такое подража
ше поведетъ насъ къ оригинальности и самостоя
тельности. Къ счаст1ю, эго желашс наше испол
няется въ ныыЪшнее время. — Первоначальная ску
дость Французскаго языка отнюдь не подаетъ по
вода унижать этотъ язы къ; напротивъ, онъ тъмъ 
болъе достоинъ уважешя, что изъ малыхъ началъ 
и способовъ, сдълалъ удивительное употреблеше. ’ 
Народъ, который не радитъ о прекрасномъ, обиль- 
номъ, живомъ отечествениомъ языкъ, есть невъжда, 
скрывающш богатое наслъдство, чистое золото, 
въ сундукахъ, безъ пользы себъ и другимъ. На
родъ, который изъ лоскутьевъ, обрывковъ и крохъ 
составилъ языкъ выразительный, общепонятный и 
всъми изучаемый, есть Ротдшльдъ, который даетъ 
жизнь и цъиу ничтожнымъ бумажкамъ, выдълан- 
нымъ изъ тряпья. Кто же изъ нихъ истинно бо- 
гатъ? — Въ которомъ языкъ мысль можетъ быть 
выражена такъ върно, чисто, ясно и отчетисто, 
какъ во Французскомъ? Гдъ найдемъ столько си- 
нонимовъ, и такъ върно оттъненныхъ и постепен- 
ныхъ, какъ, напримъръ, слъдуюине : bas, abject, 
vil, grossier, rustique, rustre , m anant, im poli, in - 
civil, im pertinent, insolent, m alhonnete, suffisant, 
im p o rtan t, rogue, a rro g an t, im p u d en t, ehonte, 
effronte, fat, fanfaron, orgueilleux, vain, fier, de- 
daigneux, glorieux, avantageux, presom pfueux, am- 
bitieux, hautain, superbe. Французскш языкъ но-
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ситъ на себъ характеръ народа умпаго , слово- 
охотнаго, тщеславнаго и достигшаго высшей сте
пени образовашя. Въ немъ преимущественно кра
суется упомянутый нами слогъ бесъды высшаго 
общества, предвъстникъ падешя языка. Француз- 
CKiii языкъ съ XVII въка сдЪлался преимуществен
но языкомъ дипломатическнмъ, какъ по обрабо- 
танности и яспости своей, такъ и по удобству 
его къ двуличности: слово Л'тгАю/за отъ Лл-Лйг, 
двойной, и значитъ двойственность. Ни па од- 
номъ языкъ въ свътъ нельзя наговорить такъ мно
г о , и не сказать тъмъ ничего, какъ на француз
скомъ. Только Французскому дииломату, Талей- 
рану, можно было сказать, что языкъ данъ чело- 
въку для оокрьтя  его мысли. Есть, правда, ма
стера и на другихъ языкахъ говорить безъ толку 
и безъ мыслей, но они вскоръ выведутъ изъ тер- 
пЪшя, а Французъ заставитъ забыть, что въ свътъ 
есть терпъше. Нашему вралю, послъ длинной ти
рады, скажешь: помилуй, братецъ, не понимаю! 
А на пустую ръчь умнаго Француза по неволь дашь 
отвътъ: сущая правда, а что вы изволили ска
зать?— Изъ Французскаго языка заимствованы, у 
насъ и въ многихъ другихъ языкахъ Европы, 
слова, относянияся къ военному дълу (алебарда, 
армг'я, баттарея, бригада, zeapdin, дивизгя, дра- 
гунъ, жандармь, залпъ, инженерь, казарма, капралъ, 
канонада, кирасъ, мортира, партизанг, сержантъ, 
солдатъ, траншея, эполетъ), къ нарядамъ (кам- 
золь, кокарда, мода, парит, помада, пудра, сюр- 
т ут , тафта), къ театру (актерь, акть, амплуа,



48

водевиль, nieca, репертуаръ, роль, спектакль), и 
къ кухне (булхот, бутылка, кастрюля, лимонадъ, 
оржатъ, паштеты, салать, сосиська, соусъ, супь).

Англшскш языкъ представляетъ также достой
ное примечашя явлеше. Британцы, какъ я ска- 
залъ выше, составили его изъ разпородныхъ ча
стей и началъ, но придали ему свой оригиналь
ный характеръ, образовали для него такое произно- 
шеше, которое могло составиться только на острове, 
у народа, считающаго себя (и во многихъ отно- 
шешяхъ, не безъ причииъ) выше другихъ. Только 
Pyccnie могутъ подделаться подъ этогъ британ- 
скш выговоръ, и некоторые изъ нашихъ земля- 
ковъ удивляютъ Англичанъ своимъ произношешемъ 
ихъ языка. Языкъ А нглш , земли библейскихъ 
обществъ, парламентовъ и прейскурантовъ, спо- 
собенъ къ выспренней поэзш, къ сильному, дель
ному витшству, къ отправлешю делъ обществен
ной жизни. Ш експиръ и М ильтонъ, П иттъ и 
Капнингъ, Ротшильдъ и Берингъ употребляютъ 
его съ равнымъ искусствомъ и успехомъ. Грам
матика англшская есть самая определенная, ло
гическая. Характеръ народа выразился у Англи
чанъ и въ правописаши: кроме именъ собствеи- 
ныхъ, начинается у нихъ прописною буквою, или 
лучше сказать составляется этою буквою, одно 
слово, и это слово есть I, — я. У насъ заимство
вало немного словъ англш скихъ: таковы отно- 
сяицяся къ морскому делу (бимсы, блоки, болтъ, 
бушприть, брасъ, виндзейль, декъ, докъ, лагъ, мич- 
мапъ, моль, порты, рифь, флеитъ, шлют, штормь,
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юта, яхта), и еще некоторые термины, которы
ми означаются предметы, исключительно принад
лежащие Англш; напримъръ: леди, денди, пом- 
фортъ, пуддингъ, ярдъ.

На протпвоположномъ краю Европы, на разва- 
линахъ средоточ1я исполинской Римской Имперш, 
возникло умственное царство нзящныхъ искусствъ. 
Итал1я, утративъ вещественную власть надъ тремя 
частями Свъта, потерявъ торговлю съ Востокомъ, 
которою цвъла въ Средше Въки, славится и вла- 
дычествуетъ доныпъ своими талантами и гешемъ. 
И языкъ ея , нъжнын, пр1ятныи, мелодическш, 
отличается отъ прочихъ языковъ тъмъ, что бо- 
гатъ поэз1ею, и не имъетъ прозы: она разцвъла 
и увяла съ въкомъ Медичи и Льва X. Этимъ сла- 
достиымъ языкомъ только и могли говорить Ра
фаэль и Микель-Анджело, Канова и Россини. По, 
при успъхахъ и процвътанш въ Нта.пи всего пре- 
краснаго и выспренплго, видимъ тамъ, въ то же 
время, человъчество на низшей его степени; ви
димъ чернь, коснъюшую въ невъжествъ и во всъхъ 
порокахъ, грубую, неопрятную, корыстолюбивую, 
кровожадную. ВмЪстЪ съ техническими словами 
искусствъ, sestini и conce tti, alfresco и adagio, 
fu rore и fiasco , вошли въ общее употреблеше 
Европы коммерчесше термины: agio, banquiere, 
r is tre tto , обломки старинной итал1янскои торго
вли, и сверхъ того, для означешя людей близкихъ 
къ жпвотнымъ, вкралось во всъ европенсше язы
ки итал1янскоё слово canaglia.

К ъ съверу отъ И талш , въ самой срединъ Ев-
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ропы, образовался языкъ нъмецкш, имъвппй, осо
бенно въ последнее время, важное вл1яше на ли
тературу и самые языки остальныхъ странъ на
шей части Свъта. Происходя непосредственно отъ 
общаго источника языковъ индо -  европейскихъ, 
собственно книжный нъмецкШ языкъ образовался 
съ XYI въка Лютеровымъ переводомъ Библш, и 
богатствомъ, ги б к о с тт , способности принимать 
всъ Формы и пользоваться сокровищами другихъ 
языковъ, занялъ одно изъ первыхъ мъстъ между 
всъми языками въ свътъ. Гермашя есть преиму
щественно страна умозръшя и науки: богослов1е, 
правовъдъше, ращональпая медицина и философ1я 
процвътаютъ въ ней во всей силъ, и распростра- 
няютъ изъ этого средоточ1я Европы лучи просвъ
щешя во всъ страны. Нъмцы, основательнымъ 
изучешемъ всъхъ иноплеменныхъ языковъ, усвоили 
себъ, въ близкихъ, классическихъ переводахъ, ли
тературу всъхъ прочихъ новыхъ и древнихъ на
родовъ. Тому, кто основательно знаетъ по-нъмецки, 
открытъ входъ въ святилище всякой науки, вся
кой словесности. Но, по странному сгибу ума че- 
ловъческаго, собственный языкъ у Нъмцевъ дол
гое время былъ въ презрънш. Знаменитый фило-  

софъ нъмецкш и европейскщ, Лейбницъ, выра- 
жалъ мысли и наблюдеш'я свои по-латыни и по- 
французски. Величайшш изъ протестантскихъ вла- 
дыкъ Германш, Фридрихъ I I ,  не зналъ литера
туры своего отечества; даже презиралъ ее —- и въ 
то время, когда въ ней уже славились Клрпштокъ, 
Лессингъ, Гете, Виландъ, осыпалъ ее насмъш-
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ками въ Французской брошюрки. Хриепанъ Вольфъ 
первый рьшился говорить о философ ш , по-нт>мецки, 
и распространилъ занят1я умозрительными науками 
во всемъ своемъ отечествъ. Но долгое еще время 
ученый языкъ нвмецшй коснвлъ въ дикости и 
варварствъ. Достойное внимашя явлеше! Поэти- 
ческш языкъ Нвмцевъ выразителенъ, глубокъ, нв- 
женъ, изобилуетъ задушевными словами, кото
рыхъ ни на какомъ другомъ передать не возможно 
(кто переведетъ: (Semutt), 3Cf)mmg?)>
служилъ оруд1емъ къ выражение созданш вели- 
кихъ поэтовъ, и принималъ, по указашю ихъ re

nin , всв возможные виды и Формы, отъ временъ 
миннезингеровъ доиынв, а языкъ умозрвшя и науки 
влачился въ оковахъ педантства. Кантъ писалъ сло- 
гомъ тяжелымъ и темнымъ, въ которомъ молнш 
его гешя блистали какъ въ ночномъ мракв. Под
ражатели и послВдователи , которые въ своемъ 
подлинника перенимаютъ всегда только легкое, 
то есть слабое, перещеголяли его въ непостижи
мости. Выспренность, туманность, непонятность 
сдвлались оболочкою великихъ истинъ и открытш 
въ области ума человвческаго. MHorie ученые по
ступали такъ отнюдь по необходимости: они щего
ляли этою непостижимостью, которая, имВя свое 
начало въ выспренности и отвлеченности выра- 
жаемыхъ ими идей, въ течеше времени сдълалась 
привычкою, отъ которой не могли освободиться и 
первые мыслители нацш. Знамепитвйшш изъ но- 
въйшихъ философовъ (Гегель), на смертномъ одрв • 
своемъ, сказалъ: «только одинъ ученикъ меня по-
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нялъ,» и потомъ съ унышемъ прибавилъ: «нътъ! 
и онъ меня не понималъ!» Кажется однако, что 
мода на этотъ, такъ называемый, ф и д о с о ф с к ш  об- 
разъ изложения мыслей проходитъ въ самой Гер- 
маши. Недавно читали мы въ одномъ ученомъ 
журналт, дъльныя замъчашя, что пора оставить 
этотъ искусственный, высокопарный язы къ; пора 
называть каждую вещь ея собственнымъ именемъ. 
Нъкоторые новые писатели Германш, й въ числъ 
ихъ недавно умершш Вильгельмъ Фонъ-Гумбольдтъ, 
представили образцы ученаго языка благороднаго, 
возвышеннаго, притомъ яспаго и понятнаго. Къ 
сожалъшю, страсть къ отвлеченному выражсшю 
предметовъ вовсе не отвлечеиныхъ, перешла изъ 
Германш въ другая страны, въ друпе языки, и 
сдълалась тамъ смъшною и пелЪпою. Въ Германш 
ф и л о с о ф с к ш  этотъ языкъ образовался мало по малу, 
отъ постепенпаго возвышешя мыслей тамошнихъ 
мудрецовъ на лъствицъ умозръшя, и публика въ 
течете времени къ нему привыкла; тамъ опъ 
облекаетъ поняНя и мысли возвышеппыя и пе- 
достижимыя простому читателю, а у подражате
лей нъмсцкимъ ф н л о с о ф э м ъ , онъ сдълался какою- 
то барабанною дробью, въ которой, если и есть 
к а т е  тоны, то они исходятъ изъ пустоты. Эта 
комическая проза возносится на высшую свою сте
пень въ творешяхъ тъхъ с о ф и с т о в ъ , которые и 
uo-нъмецки не знаютъ, а только вторятъ дъй- 
е т я м ъ  своего доморощепнаго тамбуръ-мажора. 
Французы заимствовали встарину ученость и сло
весность у Итал1янцевъ и Испанцевъ; потомъ, по
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рекомендацш Вольтера, обратились кт> Англича- 
нам ъ; нын'К стараются изучать Нимцевъ, перево- 
дятъ ихт> ф и л о с о ф о в ! , , историковъ и поэтовъ, и 
забавляютъ грамотный м!ръ своими промахами. Во 
Францш это дило моды; она пройдетъ скоро, и 
конечно оставитъ по себ£ и благотворные слиды: 
нисколько счастливыхъ выраженш, нисколько но- 
выхъ смилыхъ оборотовъ. Гимнастика ума и 
языка не мншаетъ ихъ р а зв н т т ; только должно 
знать, гдъ остановиться.— Достойно любопытства, 
что мы заимствовали изъ нимецкаго языка мно
жество словъ, относящихся къ обыкновенной жиз
ни ; напримъръ: галстуха, квартира, муфта, по
зумента, почта, слесарь, траура, тюрьма, факела, 
фалда, фальшивый; озиачаклцихъ предметы ре- 
меслъ, торговли и купеческаго мореходства: бал
ласта, биржа, блягирь, бургомистра, вексель, верфь, 
гавань, гезель, гильдш, дрягиль, ефимокъ, кассира, 
маклера, процента, рашуша, рейда, фунта, ярмар
ка; термины воеппые: абшида, ареста, бруствера, 
гауптвахта, егерь, картечь, лагерь, лафета, мун
дира, провганта, ранеца, рапира, рекрута, рот
мистра, турнира, фельдъегерь, фурлета, шарфа, 
шлагбаума, штурма; горпые : бергмейстера, гит- 
тепфервальтера, горна, шахта, и наконецъ все, 
что относится къ кошошни: берейтера, капцуна, 
кучера, муштука, рейткнехтъ, трензель, форрси- 
тера, шпоры, шталмейстера.

Обратимся теперь къ Языку Русскому. Хотя 
полное и совершенно достаточное обозрише его 
свойствъ и особенностей можетъ быть представлено
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не прежде изложешя его исторш и главныхъ на
чалъ, но мы предваримъ это заключеше легкимъ 
обзоромъ предлежащаго намъ предмета, полагая, 
что повтореше сказаипаго, въ бесъдахъ нашихъ, 
не всегда будетъ неумъстнымъ.

Языкъ Русскш, происходя непосредственно отъ 
древняго славянскаго корня, носитъ на себъ пе
чать отличительной самородности, Устройство его, 
въ грамматическомъ и лексикограФическомъ отио- 
шеши, удивительно своею правильности), отчетли- 
в о с т 1 Ю , неуклонностш отъ общихъ пачалъ, на 
которыхъ воздвигнуты услов1я человъческагослова. 
Неоднократно случалось мнъ, при составленш моей 
грамматики, замъчать, что вопросы, приводяпйе 
въ затруднеше глубокомысленнъйшихъ лингви- 
стовъ иностранныхъ, въ русскомъ языкъ разръ- 
шаются сами собою. Правила, неполный въ теорщ 
другихъ языковъ, находятъ свое довершеше въ 
русскомъ. Логика его, строгая и отчетливая, сви- 
дътельствуетъ о  необыкновенно правильномъ и 
твордомъ умъ русскаго народа, который самъ, по 
влечен т своего здраваго смысла и музыкальнаго 
слуха, составилъ этотъ язы къ, какъ соловей из- 
ливаетъ свою разнообразную, неподражаемую и 
невыразимую мелодш.—Богатствомъ и гибкостйо 
формъ онъ немногимъ уступаетъ языку греческому, 
и можетъ стать наряду съ пъмецкимъ. У насъ 
выражается гомерически : и румяноланитная дъва, 
и коннодоепъшные мужи, и лъпокудрая Гера, и 
широкоразливное море. Цесарь, только на русскомъ 
язы къ, могъ бы сказать знаменитое: пришелъ,
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увидълъ, побъдилъ! Образовавшись отъ двухъ раз- 
личныхъ началъ, языка простопароднаго, и дру- 
гаго , языка искусственнаго, языка Церкви, онъ 
различными способами выражаетъ предметы выс- 
иренше, и вещи обыкновенной ж изни; не говоримъ 
уже о разныхъ словахъ: ротъ и уста, щеки и 
ланиты, лобъ и чело, топоръ и сгытра; и въ са- 
мыхъ Формахъ словъ выражается возвышеше по- 
нят'ш отъ чувственнаго къ умственному; напри
мъръ : огораживать заборомъ, и ограждать спо- 
койствгемъ; выбгьливать стгъну, и убгълять стъди- 
ною; отбаживатъсл отъ вины, и обожать святы
ню. Конструкщя русскаго языка, или совокупле- 
Hie и порядокъ словъ его въ предложеши или 
першдъ, долгое время почитавшаяся произвольною, 
основана на ясныхъ и твердыхъ правнлахъ, сооб- 
разныхъ съ требовашями строгой логики. Въ сти- 
хосложен1и своемъ русск1й языкъ счастливо под- 
ражаетъ гексаметру греческому и латинскому, 
передаетъ намъ и шестистопный александршскш 
стихъ Расина, и пятистопные ямбы Ш иллера, съ 
риомою и безъ риемы; легокъ и натураленъ въ 
комед1яхъ, баспяхъ и эпиграммахъ ; выразителенъ 
и унылъ въ элег!яхъ. Если у насъ нъкоторые 
роды прозы еще не установлены, это единственно 
по той причинъ, что pyccKie писатели въ этихъ 
родахъ не упражнялись. Гдъ только рука гешя 
коснется сихъ громадпыхъ гранитовъ, тамъ въ 
ту же минуту забьетъ живой ключъ слова рус
скаго, свъжаго, пеподдъльпаго, нашего. Въ безу- 
спъшности другихъ дълателей виноватъ не языкъ.
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Одинъ нъмецкШ писатель * сказалт. очень умпо 
и справедливо: «Языкъ есть мечъ, зарытый въ 
землю; падобно, во-первыхъ, уметь найти его ; во 
вторыхъ, умъть употребить. Не мечъ слабъ, а 
рука слаба.»

HcTopia и характеръ Русскаго Народа прояв
ляются въ языкъ его не одними отд ельными сло
вами, заимствованными имъ у народовъ, съ ко
торыми онъ имелъ сношешя. Разлегшись по при
вольной, обширной равнине, не нерест,каемой го
рами, раздъляющими народы на мнопя наръч]я, 
орошаемой широкими и глубокими реками, луч
шими средствами сообщен1я, великороссшскш языкъ 
почти вовсе не имъетъ областныхъ наръчш. Утвер- 
дивъ главное съдалшце Церкви и власти госу
дарственной не на грапицъ съ чужими краями, 
а въ самомъ сердце'своемъ, Русскш Народъ со- 
храпилъ въ языке самобытность и оригинальность, 
и въ тъхъ случаяхъ, гдъ друпе народы заим- 
ствуютъ слова, выражешя у иноплеменныхъ сосе
дей, долженъ былъ черпать изъ собственнаго своего 
сокровища: такимъ образомъ возникъ этотъ удиви
тельный органисмъ русскаго слова. Охраняясь въ 
единствъ Въры попечешемъ Православной Цер
кви, ограждаясь благодътельною Верховною Вла- 
cTiio отъ злоунотреблешй дара слова въ письме и 
печати, онъ, въ характеръ своемъ, нринялъ ка
кое-то цъломудр1е и благородство, чуждающееся 
дикости, разврата и цннисма въ выражешяхъ,

Гердеръ.
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которыя у другихъ просвъшенпыхъ народовъ тер
пимы и позволительны. Но языкъ этотъ не ли
шился оттого иныхъ свойсгвъ народныхъ, ве
селости, замысловатости, простодушной пасмвш- 
ливости — которыя проявляются и въ поговоркахъ 
народныхъ и въ произведешяхъ литературы, на- 
примг.ръ, въ эпиграммахъ, въ баснлхъ Крылова, 
въ комедш Грибоедова, эгихъ оригинальныхъ со- 
здашяхъ, въ которыхъ видна, по выражешю Ка
рамзина, вся игра ума Русскаго.

Обратимъ беглый взглядъ на путь, нами прой
денный, и повторимъ главные выводы нынешней 
нашей беседы:

Языкъ, даръ слова, или способность выражать зву
ками голоса двпжешя и действ1Я душевныя, чувство- 
вашя и мысли, и сообщаться умомъ съ подобными 
намъ существами, есть предметъ достойный внпмашя, 
пзучешя и нзследоваНя всякаго образованная, мы
слящ ая человека; родной языкъ дргщоценепъ, ва- 
жснъ и любезснъ всякому сыпу отечества.

Языкъ есть органическое дейстВ1с, свойственное и 
врождснпос человеку, любимцу Божества па земли, 
созданному для жизни общественной, одаренному ду- 
шею безсмертною.

Языкъ происходитъ въ обществе человечсскомъ по 
законамъ полярности, т. е. взаимная соденств!я двухъ 
противоположных!» началъ, мысли и звука. Мысль 
есть душа его; звукъ есть тело, оболочка, проявле- 
Hic невидимой душн въ впдпмомъ.

Языкъ составился въ обществе людей мало по малу, 
по мере распространена ихъ нуждъ и понятш точно 
такъ, какъ составляется языкъ младенца.



Подражаше звукам!» природы было одною изъ стихШ 
образовашя языка, но не единственною и не исклю
чительною. Мысль о Божеств* проявилась въ немъ 
ранее всехъ прочихъ.

Разность языковъ произошла отъ постепеннаго раз- 
селешя людей по странамъ различныхъ свойств!», и 
отъ столкновешя съ другими народами, но это обра
зоваше всегда происходило по действие и указашю 
внутренняго, непостижимая чувства, во-первыхъ че
ловечества вообще, во-вторыхъ особенной народности.

Изобретете грамоты. Прекращеше органическая 
образовашя языка, и начало искусственная и ученая.

Грамота произошла отъ представлешя понятШ по
средством!» ихъ изображешя; потомъ возникли iepo- 
глич»ы; наконецъ родились письмена, которыми вы
ражаются не предметы мыслей, а звуки слова.

Грамота есть величайшее изобретете человечества, 
но она слаба п ничтожна въ сравненш съ органи- 
ческимъ образовашемъ языка, деломъ Божшмъ.

По изобретший грамоты отдельная человека, воз- 
никаетъ грамота ц елая  народа — это литература.

Поэз!я была первымъ творешемъ всякой литературы. 
Языкъ высш ая, утонченная общества есть послед
нее ея произведете.

Всеобщее сравнительное языкоучеше представляетъ 
намъ языки Земная Шара въ общей между ими связи, 
но мы, готовясь къ изеледованно Русскаго Языка, 
должны ограничиться обозрешемъ языковъ Азш, и изъ 
нихъ заняться темп только, которые, прежде ли нашего 
языка, въ одно ли съ нимъ время или после, перешли 
въ Европу, и имели на него существенное в.пяше.

Всякш языкъ носитъ въ себе отпечатокъ исторш 
и характера народа, что въ особенности будетъ яв
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ствовать при изложении происхождешя, образовашя и 
нынъшняго состояшя Языка Русскаго, главнаго пред
мета нашихъ бесъдъ.

Въ исторш нашего языка откроется намъ лю
бопытная и великолъпная картина. HcTopia Рус
скаго Слова есть истор1я Россшскаго Государства 
Происходя отъ знаменитаго племени славянскаго, 
раскинувшаго в ъ т б и  свои  о т ъ  ръки Эльбы до Ка- 
лиФорнш, отъ Колы до Адр1атики и мыса Ма- 
тапана въ Европъ, и до Аракса въ Азш, Русский 
Языкъ въ младенчества пр1ялъ крещеше и наслъ- 
д!е просвъщешя Восточной Церкви и И мперш ; 
росъ и и мужался въ борьбъ и опытахъ, кръ- 
пился върою и правдою. Сколько нашествш ино- 
племенныхъ не претерпълъ онъ отъ Батыя до 
Бирона включительно! Монголы и Турки, Поляки 
съ латыныо, Шведы съ реФормащею, напирали 
на него съ съвера и ю га, съ востока и запада. 
Всъ оковы чужеземный стряхнулъ съ себя нашъ 
мощный исполинъ, освободился отъ иноплеменнаго 
н а гт я , но не отвергалъ добраго, когда находилъ 
его у сосъдей и сопостатовъ. — Въ этомъ случаъ 
опять находимъ дъйств!е полярности: и правители 
и пародъ, каждый съ своей сторопы, стремились 
къ создашю нашей нацюнальностп. Правительство 
шло впереди въ просвъшенш и образована!, ука
зывая путь народу. Народъ не отставалъ, тру
дился, работалъ, н такъ возникло то велнколъп- 
ное и богатое здаше русскаго слова, которое насъ 
восхищаетъ и радуетъ, которое всякому изъ насъ
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внутаетъ  благородное чувство справедливой на
родной гордости. Было на насъ еще nauiecT eie  
французского языка со вег,ми чарами и прелыце- 
шямн образоваиности, наукъ и литературы. Д а
леко ли то время, въ которое у насъ стыдомъ 
считали говорить по-русски? Давно ли комедш, 
сатиры, эпиграммы принуждены бывали воору- 
жаться за родной языкъ? Н ыне это прошло. И 
для Языка Русскаго былъ двенадцатый годъ; и 
онъ изгналъ это н а ш е с т е , вероятно, последнее; 
и онъ торжествуете тризну надъ могилами пад- 
шихъ пришельцевъ, по, памятуя признательность 
Петра Великаго за уроки, данные ему братомъ 
его, Карломъ, не поносите, не унижаете бывшихъ 
враговь своихъ, а благодарите ихе за паставле- 
n ie , и обещаете име воспользоваться.

Какъ древле глаголъ державнаго Рима господ- 
ствовалъ въ трехе частяхъ Света, таке РусскШ 
Языкъ сталъ языкомъ государственнымъ имперш, 
превосходящей обширностью все древшя и новыя 
царства, имперш, въ которой, действительно можно 
сказать, солнце не заходите, но это солнце, пи
тающее, освещающее, оживляющее Русскую Землю, 
есть благотворное око нашего Царя, Котораго, за 
любовь Его ке Poccin, за прославлеше ея имени, 
за утверждеше ея счагпя, будутъ славить въ 
Mipe, доколе будутъ говорить по-русски!



ВТОРОЕ 4TEIIIE.
(8-го Декабря.)

Нынешнее ч те те  посвящено будетъ нзложешю 
Истор1и Русскаго Языка. Въ заключенш первой 
беседы упомянулъ я о главныхъ эпохахъ сен исто
рш, и теперь предлежите мне развить полнее то, 
о чемъ я тогда говорилъ слегка. Повторяю, что 
я памеренъ представить Исторш собственно Рус
скаго Я зы ка, а отнюдь не И сторш  Русской Ли
тературы, со всеми ея отраслями, ветвями, ли
сточками и цветочками. Буду говорить только о 
техъ писателяхъ и творешяхъ, которые имели 
B j i m i i e  на образоваше и усовертеше язы ка; стану 
касаться и тех ъ , которые посягали иа его пра
вильность, чистоту и самородность; но вся сре
дина между отлично хорошимъ и решительно вред- 
нымъ останется у насъ въ полусвете: мои слу
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шатели ръшатъ сами, который изъ неупомяну- 
тыхъ мною писателей болъе приближается къ той 
или къ другой сторонъ. Постараюсь снабдить 
всъ выводы и мнъшя мои ссылками и доводами, 
предоставляя всякому повърить истину сравне- 
шемъ словъ моихъ съ живыми доказательствами.

Сказано уже мною, что всъ языки Европы вы
шли изъ Азш, но это переселеше произошло не 
въ одно время и не одипаковымъ способомъ, а 
въ различныя эпохи и разными путями. Самыми 
древними обитателями нашей страны Свъта, сколь
ко можемъ догадываться, были Скиеы и Кельты, 
или Дельты. Первые обитали въ скверной и вос
точной ея части, послъдше населяли западъ и 
часть юга. Слъдами существовашя Кельтовъ оста
лись языки бретонскш во Французской провинцш 
Бретани, басскш, или кантабрскш, въ Горахъ 
Пиренейскихъ, каледонскш въ скверной Ш от- 
ландш , гаэльскш въ Валлисъ, и арнаутскш въ 
горахъ Эпира. Всъ эти языки сохранились на око- 
нечностяхъ земель, въ тъсныхъ междугорьяхъ, 
куда загнали ихъ новые пришельцы. Остатки язы
ка Скиеовъ являются въ языкахъ чудскихъ ( ф и н -  

скихъ), которые были оттъоиены къ съверу. Въ 
тъхъ и другихъ находимъ монгольстя, тунгусск1я 
и другш подобный слова , свидътельствуюиця о 
нроисхожденш ихъ изъ Средней Азш. Старинное 
сродство языка кельтскаго съ арнаутскимъ видно 
изъ того, что въ послъдпемъ остались тъ же имена
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числительныя. Албанцы считаютъ, какъ Фран
цузы : u n , deux, tro is , quatre, и т. д.

За нисколько тысячъ лвтъ предъ симъ образо
вались въ Азш двв системы языковъ, упомянутыя 
въ первомъ нашемъ Чтенш : система языковъ 
иидШскихъ, въ числв которыхъ самый обрабо
танный былъ санскритскш, и языковъ мидШ- 
скихъ, т. е. зендскаго и персидскихъ, древняго 
и новаго. Эти языки, по мврв распространена 
говорившихъ ими народовъ, заняли значительное 
пространство Средней и Южной Азш, къ востоку 
простерлись до языковъ китайскаго и сходныхъ 
съ нимъ односложныхъ языковъ А зш ; къ западу 
дошли до языковъ семитическихъ, т. е. араб- 
скихъ. Мнопя отрасли этого индшскаго корня 
пустились въ Европу, ввроятно чрезъ Кавказъ, 
т. е. между Чернымъ и Каспшскимъ Морями, и 
получили оттого , въ новвшшя времена, назва
ш я индо - европейскихъ или индо - кавказскихъ 
языковъ. Переходя въ Европу, сш языки оставляли 
слБды свои на пути, и эти оставленный ими от
расли, смъшавшись съ языками семитическими и 
татарскими, произвели нынвшшя разиоооразныя 
нарвч1я племенъ, населяющихъ Кавказъ. Аз1ят- 
ская громада нахлынула въ Европу, повидимому, 
въ несмвтномъ числв и съ превосходнымъ по тому 
времени оруж1емъ. Населявппя ее дотолв племена 
скиоск1я и кельтсшя уклонились отъ грозныхъ и 
сильныхъ пришельцевъ: первыя, какъ мы сказали, 
переселились въ самыя свверныя страны ; послвд- 
ш я скрылись въ горахъ и неириступныхъ доли-
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нахъ, на самомъ краю извъстныхъ тогда земель. 
Новоприбывнпе поселенцы разевались во всъ сто
роны : первая часть и х ъ , которую мы назовемъ 
отрас.ню оракшскою, обогнувъ Черное Море, пере
шла Дунай, и заняла всъ страны нынъшией Евро
пейской Турцш, населила острова Архипелага, и 
смъшавшись съ прежними тамошними жителями, 
Пелазгами, составила прекраснъйшш изъ языковъ 
Европы, не мертвый, а беземертный языкъ эллин- 
C K i i i .  Другая отрасль пошла далъе, проникла до 
юга Европы по полуострову И талш , и составила 
языкъ Латиновъ, въ послъдствш Римляиъ, кото
рый былъ въ безпрерывномъ ciiouieuiu съ грече- 
скимъ, и получплъ отъ него мнопя слова и обо
роты , сверхъ принадлежавшихъ имъ обоимъ, по 
общему происхождешю.— Третье отдълеше этого 
переселешя двинулось на зап ад ъ , и составило 
языки германск1е, въ средней Европъ, пустивнне 
отрасли свои къ съверу и западу. — Четвертая 
громада отъ Кавказа потянулась къ съверу, осио- 
валась въ ныпъшнеп Poccin, двинулась за Вислу 
до предъловъ германскихъ: на съверъ притиснула 
племена скиесшя къ Балтшскому Морю и Сквер
ному Океану ; па югозападъ простерлась до Адр1а- 
тики, н тамъ столкиулась съ латинскою отрасл!ю; 
къ югу пролилась до оконечности Морей. Это 
послъднее, обишрнъйшее противу всъхъ поколЪ- 
nie есть славянское. — Вотъ четыре отрасли индо- 
европейскаго древа языковъ: другое древо оста
лось на старинной почвъ, въ Индш и Персш. Вы 
потребуете у меня доказательства сказанному,
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ссылокъ на древнихъ и новыхъ писателей, на книги 
и р) копией. Ссылокъ на современныхъ собьтям ъ  
писателей нътъ, потому что въ то время, когда со
вершались эти переселешя, не было еще ни писа
телей, ни письменъ. Обитатели просвъщенной по
томъ Трещи жили въ дремучихъ лъсахъ и пеще- 
рахъ, ходили въ звърипыхъ шкурахъ, и едва имЪли 
образъ человъческш. Другихъ народовъ не было и 
въ поминъ. Доказательства же находятся въ язы
кахъ сихъ народовъ: корениыя слова гречесшя, 
латинешя, гермапешя и славянсшя сходны между 
собою, и имъютъ сродныя слова въ языкахъ ин- 
дъпскихъ и персидскихъ. Напримъръ : слово мать, 
греческое /лутгн*, латинское m ater, нъмецкое S0?uf= 
ter / санскритское матри, персидское мадъ и ма- 
деръ; отецъ, греческое 7таг у?, и хгта» латинское 
p a te r, нъмецкое санскритское mama и на
три, персидское педеръ; брать, греческое фасету/?, 
латинское fra te r , нъмецкое ЗЗгиЬеГ/ санскритское 
братри, персидское берадерь; дочь, греческое Juyce- 
r^'f, нъмецкое £ocf)ter/ санскритское дуитри, пер
сидское дохтъ и дохтерь; сестра, латинское soror, 
нъмецкое , готское sw is ta r; вдоеЫ, ла
тинское xidua , нъмецкое санскритское
видава, отъ ем, безъ, и дава, мужъ, т. е. безмуж- 
пица ; сердце, греческое у. об ̂  St к , латинское сог, 
въ род. падежъ co rd is , нъмецкое фег£/ санскрит
ское гридь, персидское хиредь; вода, греческое 
v$x£, латинешя unda и vadum  , готское w ato , 
нъмецкое SSaffetj ночь, греческое vu£, латинское
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пох; нъмецкое ЭТаф^ санскритское лиса; смерть, 
латинское m o rs , нъмецкое Sftorbj санскритское 
мрита, персидское мергъ. Также сходни между 
собою частицы ръчи сихъ язы ковъ: не, безъ, гдгь, 
ли, но, изъ, пре, при, про; окоичашя словъ: на, 
ище, ичъ, nie, икъ, окъ, ость, скш, ливъ, и мио- 
rifl друпя.

Пройдите сравнительные словари сихъ языковъ: 
вы найдете, что почти всъ корни словъ въ нихъ 
одни и тъ же; только эти слова или потеряли нъ- 
которые слоги предъидупце и послъдуюпне, напр. 
дочь, ZofytiX/ перемънили- согласную букву на 
сходную съ нею ; напр, и, на ф, пламя, flam m a; 
m на д, vadum , вода, w a te r ; исключили или 
переставили гласную, m o rd , м ру, и т. д. Мнъ 
кажется еще, что и звуки санскритскихъ словъ 
имъютъ въ себъ что-то славянское, родное наше
му уху. Сдълаю одно замъчаше. Извъстио, что у 
древнихъ Индъйцевъ слонъ посвященъ былъ солп- 
цу, и замънялъ его изображеше. Не достойно ли 
внимашя, что въ славяискихъ языкахъ слонъ и 
солнце, слунце, есть одно и то же слово ? — Если 
санскритскш языкъ близокъ къ славянскимъ, то 
персидскш сроденъ съ германскими. Въ новомъ 
персидскомъ языкъ нъсколько тысячъ словъ со
вершенно нъмецкихъ. Возражаютъ, что эти сход
ства могутъ быть случайными, но, отчего ихъ 
нътъ въ другихъ аз1ятскихъ языкахъ, напримъръ 
въ арабскомъ? И  эти слова еще менъе измъни- 
лись. нежели слова наръчш одного языка, напри
мъръ великороссшскаго и малороссшскаго. Если бъ
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ороогра<ыя Англичанъ и Французовъ не сохранила 
происхождешя словъ этихъ языковъ, кто бы могъ 
по нроизношенш догадаться, что значительная 
часть ихъ словъ происходитъ отъ латинскаго и 
нъмецкаго?

Славяне вышли изъ Азш позже поименован- 
ныхъ нами племенъ, еракшскаго и германска- 
го, и задолго до Рождества Христова стали зани
мать мъста своего пынЪшняго жительства. Въ пя- 
томъ въкъ по P. X ., когда пала Западная Рим
ская Империя, а Восточная колебалась отъ уда- 
ровъ азшскихъ пришельцевъ, и Славяне возвъсти- 
ли о бытш своемъ нападешями на послъднюю. 
Они были народъ дикш, храбрый, воинственный, 
любили музыку и родную сестру ея, noa3iro. Тогда- 
шн!й языкъ Славянскш намъ вовсе неизвъстенъ, 
потому что мы не имъемъ ни какихъ его памят- 
никовъ до раздълен!я славяискихъ племенъ, и до 
перевода на этотъ языкъ церковныхъ книгъ съ 
греческаго. Одинъ умный изыскатель языковъ у- 
тверждаетъ, что слъдовало бы составить сводный 
словарь и сводную грамматику всъхъ существую- 
щихъ донынъ славяискихъ наръч1й, и, по сходству 
ихъ, по обшимъ чертамъ, вывести свойства древ- 
няго, кореннаго славянскаго языка. Это предпр1я- 
Tie, хорошо исполненное, конечно представило бы 
намъ любопытную картину, и послужило бы къ 
ближайшему изучешю сихъ разныхъ наръчш и 
одиоплеменныхъ языковъ, но врядъ ли могло бы 
дать матер1ялы къ составленно языка утраченнаго, 
нервоначальнаго. Положимъ, что языкъ латинскш
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утратился совершенно. Возможно ли было бы срав- 
нешемъ происшедшихъ отъ него языковъ , ита- 
л1янскаго, Ф раш тскаго, испанскаго, португаль- 
скаго, вывести одновныя его правила и элементы? 
Не думаемъ, чтЬбъ успЪли составить и одно пер
вое склонеше.

Древше писатели византшсше раздЪляютъ из- 
вЪстныхъ имъ Славянъ па Антовъ и собствен- 
ныхъ Славянъ, но это разумъютъ они о Славя- 
нахъ южныхъ, извъстныхъ имъ своими набъгами 
и опустошешями. По нашему мнъшю, изъ всъхъ 
письменныхъ и народныхъ памятниковъ того вре
мени явствуетъ , что Славянъ должно раздЪлить 
совсъмъ не такъ. Славянское племя водворилось 
въ Европъ, какъ сказано, позже оракшскаго и 
германскаго: это явствуетъ изъ того, что оно 
осталось на жительствъ ближе къ А зш , между 
тъмъ какъ прежшя племена подвинулись далъе на 
западъ и на югъ Европы. Но такъ какъ мы 
не знаемъ народовъ, живгаихъ въ этихъ мъстахъ 
прежде Славянъ, то и можемъ принять ихъ за 
первобытныхъ обитателей восточной Европы. Мы 
полагаемъ средоточ!емъ, сердцемъ всъхъ славян- 
скихъ странъ и языковъ нынъшнюю Pocciio, и 
важнъйшимъ славянскимъ племенемъ считаемъ жи
телей съверной части нашего отечества. Отъ нихъ 
отдълились, во-первыхъ, Славяне балтшсше, или 
Венды ; двинулись за ръку Эльбу, гдъ столкнулись 
съ Германцами, и были удержаны отъ дальнъй- 
шаго вторжен1я на западъ Карломъ Великимъ. Во- 
вторыхъ, пошли отъ нихъ на югъ племена Сла-
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вянъ и Антовъ, которыя воевали, грабили и при* 
водили въ треиетъ Восточную HMnepiio, прорвались 
сквозь Термопилы, наводнили Морею, истребили 
часть ея жителей, и оставили тамъ следами свое
го вторжешя славянсшя назвашя многихъ уро- 
чищъ, самую одежду и вооружеше, и наконецъ 
исчезли въ покоренномъ народъ. Между сими дву
мя отдЪлившимися славянскими племенами дви
нулось на западъ трет1е, и образовало народъ 
польскш, обитаюгцш поныне по обоимъ берегамъ 
Вислы, и, подобно балтшскимъ Славянамъ, грани- 
чащш съ Немцами. Часть ихъ пошла далъе, въ 
средину Германш , и составила область чешскую, 
или богемскую, отделенную высокими горами отъ 
народовъ германскихъ. Собственные Славяне, оби
татели Poccin, оставались на жительстве въ древ- 
нихъ своихъ областяхъ, имели важные города 
Новгородъ и Клевъ; съ одной стороны были въ 
сношешяхъ съ Норманнами и Немцами по рекамъ, 
впадающимъ въ Балтшское Море, съ другой сооо- 
щались по Днепру и Черному Морю съ Визанпею. 
Эти Славяне разделялись на два главиыя поколе- 
ш я, северныхъ и южныхъ, нынешнихъ Велико- 
росшянъ и Малоросшянъ, отличающихся и поны
не нравами своими, нареч!емъ, одеждою, упра- 
жнешями, душевными склонностями и даже чер
тами лица. Огъ южнаго племени, Русняковъ, про
изошли племена, водворивгшяся на развалинахъ 
Восточной Имперш. Мы не думаемъ, чтобъ Рос- 
cia населена была Славянами, пришедшими съ юга, 
отъ Чернаго Моря, а утверждаемъ и уверены,
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что отъ Славянъ северпыхъ, обитателей ныне
шней Poccin, отделились все проч1я племепа, тече- 
шемъ времени стали разниться съ ними въ нра- 
вахъ, обычаяхъ, язы ке, но сохранили главныя 
обипя черты однонародности. Это MHBuie о ко- 
ренномъ отечестве Славянъ почерпнуто нами изъ 
сочинешй писателя, на котораго одного, по зако- 
намъ скромности, налагаемымъ долголетнею друж
бою, мы сослаться не смеемъ.

Славяне Pycceie, позвольте предварительно упо
треблять это назваше для отлич1я ихъ отъ про
чихъ, обитая несколько сотъ летъ неизменно на 
однихъ и техъ же местахъ, размножались есте- 
ственнымъ, а не насильственпымъ образомъ, то 
есть пе соединяясь съ другими народами; соста
вили такимъ образомъ свой языкъ самымъ пра- 
вильнымъ, органическимъ способомъ изъ самород- 
наго своего начала, и несравненно менее другихъ 
братш своихъ заимствовали чуждаго. Языки от- 
шедшихъ племенъ балтшскаго , польскаго и юж- 
наго, коснувшись народовъ чуждыхъ, приняли въ 
себя множество словъ германскихъ , латинскихъ. 
Чего не сделало соседство съ иноплеменниками, 
то довершено введешемъ Веры Католической у 
большей ихъ части.

Въ девятомъ веке возникло Россшское Госу- 
дарство призвашемъ варяжскаго, или норманскаго 
Князя Рюрика, съ русскою дружиною, къ Славя- 
намъ новгородскимъ. При семе случае долгомъ 
считаю выразить мое мнеше о древней Русской 
Исторш. Я принадлежу къ темъ читателямъ ея,
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которые, относя Ш я, Щ ека и Хорева, царевенъ 
Лыбедь и Дюбушу въ область сагъ , сказокъ или 
преданш, вЪрятъ въ дъйствительное существоваше 
Рюрика, Олега и Игоря, убъждены въ томъ, что 
жизнь и подвиги ихъ описаны преподобнымъ Не- 
сторомъ, и не дерзаютъ называть баснями, или 
миоами того, что существуетъ въ харт!яхъ и въ 
живыхъ урочищахъ. Нынъ вощло въ моду замъ- 
нять историчесшя лица идеями, но идея должна 
явиться человъкомъ, чтобъ быть видимою и ося
заемою; она проникаетъ своимъ единствомъ поко- 
лъшя люден и династш царсщя, но не уничтожаетъ 
ихъ въ исторш. Въ этомъ отношенш странныя 
мнъшя историческихъ иконоборцевъ (въ числъ ко
торыхъ есть много людей умныхъ и ученыхъ, 
какъ и между гомеопатами), представлены въ за
бавной пародш, которою утверждали и доказыва
ли, что Наполеонъ Бонапарте никогда не суще- 
ствовалъ, и что повъсть о жизни и подвигахъ его 
есть миеъ, представляющш иносказательно солнце 
съ планетами, бывшими маршалами Французской 
Имперш, а его дъла, слова и самое лице помнитъ 
не только вся Европа, но даже истопникъ Петров- 
скаго Дворца, въ МосквЪ, который остался было 
тамъ при своей должности, и въ разсказахъ сво
ихъ доныпъ называетъ его маленькимъ сердитымъ 
бариномъ. Для насъ сушествуютъ и храбрый Нор- 
манъ Рюрикъ, и знаменитый воитель Царяграда 
Олегъ, и русскш витязь Святославъ, и дъеписа- 
тель ихъ, скромный Несторъ.

При переселенш норманской дружины въ съ-



72

верную Pocciio, и прежде того времени, при ча- 
стыхъ торговых!, и другихъ сношешлхъ иовго- 
родскихъ Славянъ съ Финнами, Скандинавами и 
обитателями съверной Гермаши, Фризами, вошли 
въ нашъ языкъ мнопя слова, заимствованный у 
обитавшихъ тамъ народовъ. Вотъ нъкоторыя изъ 
сихъ словъ: исландсюя: той., рядь; k o s tr ,  ко
стерь; k e till, котелъ; s in a , сгьпо; g a rd r, градъ; 
д атстя  и ш ведсю я: to rg , торгъ; ш огк , мракъ; 
d a l , долъ ; bosem en , безменъ ; ф и н с к г я  : b irta , 
бердо; popn li, бобыль; b u ra tra , бурапъ; w ii'w et, 
вервь; w artan n a , веретено; w irsta , верста; w iekha, 
втьха; какаг , гагара; коггаеп , карманъ ; talto , 
долина ; k u li , куль ; la p o ti , лапоть ; la a r i, ларь; 
lahanka, лоханка ; m anitta , манить; m ursi, морэ/съ ; 
sa.ani, сани; to rak a , тараканъ; h a riu s , харг'усъ; 
bam utte, хомутъ; Фризсшя, или съверо-нъмецшя: 
dela , дгьлитъ; d u e r , дверь; le e k , лекарь; liudnn, 
людь; m elocon , молоко; s te rw a , стерео. Впро- 
чемъ, можетъ быть и то, что эти слова перешли 
отъ Русскихъ къ иноплемепникамъ : въ противномъ 
случав нъкоторыя изъ нихъ не встръчались бы 
въ другихъ языкахъ славяискихъ.

Славяне прибалтшеше имъли и грамоту, имен
но руническую, но слъды и памятники ея совер
шенно истреблены ревн остт служителей Римско- 
Католической Церкви. Какъ въ Средше Въки они * 
уничтожали всъ- древшя гречесшя и латинсгпя 
рукописи, напоминавпия о поэтахъ и иеторикахъ 
языческихъ, и на смытыхъ страницахъ Лив1я и 
Светошя, писали свои легенды, такъ въ послъд-
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ствш истребляли они руничесше камни и дрейше 
сосуды съ письменами языческихъ Славянъ. Нъ- 
которыя изъ перемытыхъ рукописен греческихъ 
и латинскпхъ (палимпсестовъ) возстановлены уче
ными антиквар1ями, но та же ученость уничто- 
жаетъ памятники славянские. Въ Германш, по 
странному предубъждешю, ученые не даютъ въ- 
ры нашей старинной грамотъ, и отвергаютъ ея 
существоваше всякими доводами. Вообще, по бъд- 
пости и необразованности славяискихъ племенъ, 
населяющихъ Силезгю, Лузащю и Богемда, Гер- 
маицы смотрятъ на нихъ какъ на людей низшей 
степени, и не даютъ развиться ихъ просвъщешю 
и народности. Съ недавняго только времени, ста- 
рашями нъкоторыхъ чешскихъ патрштовъ воз- 
иикаетъ въ Богемш изучеше древняго славянска- 
го языка, быта и жизни.

Олегъ двинулъ владычество Руси на югъ, и 
вступилъ въ воинственны я и мирныя сношешя съ 
Царемъ-градомъ. Втимъ онъ опредълилъ характеръ 
Русскаго Народа и образовавшая я имъ государ
ства, и проложилъ стезю, которою Poccia пошла 
къ славъ, велич1ю и просвъщешю. Истинный осно
ватель Poccin, какъ государства, положившш въ 
ней начала ея самобытности, твердости, такъ ска
зать живучести , которая -не дала ей погибнуть 
среди всъхъ бурь и напастей, былъ Владим1ръ 
Великш, свътило Русской Земли, возаявшее въ 
ней въ то время, когда весь Западъ Евроиы по- 
крытъ былъ густымъ мракомъ. Просвъщеше Рос
сш ХрнсИанскою Върою, и именно Православной
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Восточной Церкви, есть корень, начало и причина 
всъхъ ея успъховъ прежнихъ, ны ниш нихъ и бу- 
душихъ. Одинъ государственный человъкъ, и при- 
томъ человъкъ умный и ученый, возгласилъ вели
кую истину , что основашемъ нравственнаго и 
умственнаго существовашя Poccin служатъ три 
начала: православ1е , самодержав1е и народность. 
О томъ, что самодержав1е было виною возвели- 
чен1я, укръплешя, прославлешя Poccin, нътъ спору, 
и всякш мыслящш человъкъ, читая со внимашемъ 
Мсгормо Русскую, долженъ согласиться, что все 
хорошее и полезное въ Poccin произошло отъ твер
дой воли благихъ и мудрыхъ ея правителей, не- 
стъсняемыхъ въ своихъ дъйств!яхъ ни какими 
Ф е о д а л ь н ы м и  и м у н и ц и п а л ь н ы м и  Ф о р м ам и  в а р в а р -  

скихъ Среднихъ Въковъ, неизвъстными и чуж
дыми Poccin. Карамзинъ прекрасно сказалъ, что 
«личное благо люден самыхъ знатнъйшихъ въ го- 
су дарствъ, можетъ быть противно общему; только 
одинъ человъкъ никогда не бываетъ въ такомъ 
опасномъ искушеши добродътелн, и сей человъкъ 
есть монархъ самодержавный *.» — Другой эле- 
ментъ русскш, православ!е, подвергся разпымъ тол- 
камъ и опровержен!ямъ с о ф и с т о в ъ  и невъждъ. Пра- 
вослав!е, внушая всъмъ Росыянамъ святыя истины 
первородной Церкви Христовой, красуется духомъ 
xpucTiaucKaro смирешя, кротости и терпимости;

’ Въ стать* ■. О московском^ мятежть въ царство- 
eanie Алсксгъя Михайловича. Сочииешя Карамзина. 
С. П. б. 1835. Томъ VIII, стр. 206.
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утверждаетъ собственнымъ примъромъ повипове- 
Hie благой царской власти, и ограждаетъ народ
ность русскую отъ всякаго зловреднаго наит(я 
извит.; споспъшествуетъ просвъщешю и образова- 
шю, укрощаетъ и исправляетъ нравы ; проливаетъ 
свътъ евангельскш, средствами кроткаго убъжде- 
ш я, въ нЪдра языческихъ племенъ, обитающнхъ 
въ пустыпныхъ странахъ Азш и на туманныхъ 
островахъ Восточнаго Океана, не препятствуя и 
иповърцамъ хриспапскимъ, именно британскимъ 
миссшнерамъ, содънствовать ему въ великомъ и 
благомъ дълъ обращешя сидящихъ во тмъ. И са
мые тъ , которые сомпъваются въ благихъ дъй- 
сга я х ъ  православ!я, не ему ли обязаны приволь
ною, спокойною жизипо въ Poccin, свободнымъ 
отправлешемъ обрядовъ своей религш, ограждае- 
мымъ самимъ правительствомъ нашимъ ? . То ли 
видимъ мы въ другихъ странахъ, славящихся 
издревле просвъщешемъ? Не говоримъ уже объ 
Англш, гдъ недавно только дарованы католикамъ 
права гражданства. Въ республиканской и про
тестантской Женевъ долгое время не позволяли 
строить церкви лютеранской. Въ знаменитъйшемъ 
католическомъ городъ Германш, церкви рефор
матская и лютеранская помъщаются въ частныхъ 
домахъ, и не могутъ имъть даже входа и подъ- 
Ъзда съ улицы. Въ Парижъ, гдъ еще на нашемъ въ- 
ку чествовали богиню разума, исповъдуюице Пра
вославную Ввру, сбираются къ заутрени на Свътлое 
Христово Воскресенье, въ русскую церковь, украд
кою, оставляя экипажи въ разныхъ улицахъ, по
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тому что тамъ по ночамъ позволено все , кромЪ 
богослужешя.— Во Градъ Святаго Петра, на пер
венствующей его улицъ, по правую руку воздвиг
нуть одинъ православный соборъ, Казаисшя Бояпя 
Матери; по лъвую возвышаются великолъпныя 
здашя, построенныя при пособш правительства: 
тамъ въ семи храм ахъ , на десяти различныхъ 
язы кахъ, ииовърцы совершаютъ свое богослуже- 
Hie гласно, свободно и подъ защитою православ- 
ныхъ властей. — Некоторые полагаютъ что въро- 
терпимость введена у насъ Петромъ Великимъ. 
Н ътъ! она существовала въ Poccin искони, въ 
народъ и духовенствъ. Приведемъ въ свидътель- 
ство изъ Никоновской Лътописи, подъ 1228 го- 
домъ, что отвъчали Псковичи Князю Ярославу, 
побуждавшему ихъ итти войною на иновърную
Ригу «Князь же Ярославъ Всеволодовичъ, слы-
шавъ, яко за единъ совокупишася Псковичи съ Ри- 
жаны, и посла къ нимъ, глаголя: хощемъ итти съ 
Новгородцы ратью на Ригу, идите съ нами. Пско
вичи же отвъщаша, глаголюще сипе: Господине 
Княже Ярославе Всеволодиче, ты князь смысленъ, 
премудръ еси, и въси, яко вси есмя едино Ада
мово племя, и вси едино брат1я, и дяди, и срод
ницы, и сестры, и тетки, и вси родъ единъ есмя, 
и върнш и невърши , но убо и съ невЪриыми 
неудобно есть ни прочто же брань сотворяти, но со 
всъми въ миръ быти, точ1ю къ безвър1ю и къ безза- 
кошю ихъ не приступали, а въ миръ съ ними бы
ти , да и тш невърнш. увъдъвше наше жит1е и 
смиреше и любовь, пршдутъ въ 6oropa3yMie, и
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обратятся и крестятся , и вс* спасены будемъ 
благодарю Христовою и Пречистыя Его Матери.» 
— Мы, въ бесъдахъ своихъ, должны обратить, 
преимущественное внимаше на тъ блага , ко
торыми православ1е осыпало Pocciro, оградивъ, 
утвердивъ и возвысивъ ея народность. Взгляните 
на иныя племена славянсюя, Исповъдашя Запад- 
наго : они утратили и чистоту языка и друые 
отличительные признаки своего происхождешя. Не 
одни PyccKie, и nponie Славяне православные, 
напримъръ: Сербы и Черногорцы, томивипеся въ 
течете с т о л ъ т ш  подъ игомъ магометанским*, удер
жали и Въру свою и народность. Рим сте миссш- 
неры старались.заглушать народность въ странахъ, 
обращаемых* ими къ Хршгпанству, вводили по
всюду языкъ латинскш, и истребляли, какъ выше 
сказано, памятники народпаго быта. Духовенство 
греческое начало просвыцеше Россш Христ1ан- 
скою Върою, утвердивъ въ ней языкъ елавянскш 
на прочных*, незыблемых* началах*, сообщив* 
ему красоты и характеръ первенствуюшаго изъ 
языков* Европы, эллинскаго. И въ послъдствш 
изслъдовашя судеб* Русскаго Языка, увидим* мы, 
что оиъ портился и бъднълъ по мъръ удалешя 
своего отъ святаго и родиаго источника.

Славянская азбука составлена въ половин* IX 
въка. Моравсюе князья, Ростислав*, Святополкъ 
и Коцелъ, просили Греческаго Императора при
слать къ ним* х ри тан ски хъ  учителей. Онъ от
правил* къ нимъ двухъ братьев*, Меоод!я и Кон
стантина (въ монашествъ Кирилла), уроженцев*
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Солуня, жившихъ посреди Славяне, которые, какъ 
мы сказали выше, распространились съ YI въка 
въ областяхъ Имперш. Они не изобрели, а со
ставили славянскую азбуку, названную, по имени 
послъдняго изъ нихъ, кирилловскою. Главнымъ 
основашемъ ея былъ алФавитъ греческш, къ ко
торому они прибавили буквы : Б, Ж , Ц, Ч, Ъ изъ 
армянскаго, Ш  и Щ  изъ еврейскаго и коптска- 
го, Ъ, LI, Ь , Ю , Я, и Юсъ. Эта азбука, съ не
которыми переменами, урезками и прибавками, 
о которыхъ скажемъ въ послъдствш, существуетъ 
у насъ поныне. Ей обязаны мы возможности) вы
ражать большую часть звуковъ голоса человъче- 
скаго, которые, въ язы кахъ, имъющихъ азбуку 
латинскую,* изображены быть не могутъ. Неудоб
ства ея произошли, во-первыхъ, отъ того, что со
ставители ея слишкомъ близко придерживались 
азбуки греческой, и ввети въ нее мнопя буквы 
лишш я, напримъръ: згъло, г, икъ, ижицу, кси, 
пси; во-вторыхъ, для насъ есть въ ней некоторые 
недостатки, происшедшие отъ того, что она со
ставлена не для русскаго, а для другаго иаръч1я 
славянскаго, близко подходившего къ нынешнему 
сербскому. Есть еще одна славянская азбука, 
глаголитская, или буквица, которой изобретете, 
католики приписываютъ Св. 1ерониму, жившему 
въ 1Y въкъ, но это та же кирилловская, только 
обезображенная вычурными украшешями, кото
рые придуманы Западнымъ Духовенствомъ въ XIII 
въкъ для Далматовъ: это родъ грамматической 
унш.



Изобретатели кирилловской азбуки перевели на 
славянскШ языкъ съ греческаго Евапгел!е, Апо
столе, Псалтирь и друпя книги, нужныя для бо- 
гослужешя: они переводили словомъ въ слово,
почти буквою въ букву,сохраняя и словосочинеще, 
и обороты, и особенности греческаго языка; вве
ли и члене, несуществующий въ языкахъ славян- 
скихъ, употребляли и двойственное число, вводили 
слова, составленный ими по сходству съ грече
скими, или оставляли гречестя слова безъ пере
вода. Эти нововведешя были возможны и легки 
въ языке свежемъ, не грамотномъ, не установив
шемся. Полагаемъ, что языкъ церковный древ- 
нимъ Славянамъ. по новости своей, былъ менее 
понятенъ, нежели последовавшимъ. Къ нему при
выкли въ течете времени; мало по малу стали 
понимать и ценить его, считая cie H a p B 4 i e  исклю- 
чительнымъ языкомъ Церкви и науки.

Свяшенныя книги сш, а съ ними и славянская 
грамота, водворились въ Poccin въ исходе X века, 
съ просвещешемъ ея Хршгпанскою Верою. Съ то
го времени существовали у насъ два языка: цер
ковный, собственно называвшиеся славянскимъ, и 
языкъ народный, русскш, который заимствовалъ 
изъ перваго мнопя особенности и красоты, а изъ 
грецисмовъ принялъ только то, что не противно 
природному его духу. — Церковный языкъ из
менялся въ течете времени, но не значительно. 
Святители Церкви и прилежные справщики ино
гда делали въ духовныхъ книгахъ некоторый пере
мены, поясняли темныя места, исправляли ошиб-
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к и ; изменили нъкоторыя грамматически Формы, и 
упростили правописан1е, но существенныхъ пере- 
мънъ въ немъ не происходило. Съ употреблешемъ 
церковныхъ книгъ вошли и въ простонародный 
языкъ мнопя гречестя слова, касавнпяся пред
метовъ церковныхъ, напримъръ: монастырь, ико
на, келлгя , клиросъ, гереи, трапеза, налои, вм. 
аналогш, паникадило вм. 7ГoXvkuvtiKo, т. е. много- 
свыще; относивппяся къ книжному учешю.: гра
мота, тетрадь. Достойно замъчашя, что мы заим
ствовали у Грековъ только одно числительное имя 
сорокъ, отъ новогреческаго axcxKcvTx и 
Въроятно, что Греки считали тогда сороками, и 
это перешло и въ pyccKiii обычаи. — Впрочемъ 
мы не можемъ сказать, до какой степени pyccKiii 

простонародный языкъ измънился отъ греческаго, 
потому что не имъемъ ни какихъ памятниковъ 
перваго до введешя Христ1анской Въры. Древнъй- 
Hiie документы не духовные суть договоры Олега 
и Игоря съ Греками, 912 и 945 года, но они 
переведены съ греческаго,, и самое лътосчислеше 
въ нихъ византшское.

За владычествомъ Владим1ра поелЪдовало кпя- 
JKeuie Ярослава, который довершнлъ дароваиныя 
Pocciu Христ1анскою Върою блага, введешемъ въ 
ней гражданственности, Онъ даровалъ своему оте
честву законы, Правду Русскую, въ то время, 
когда въ большей части Европы господствовало 
одно право сильнаго. Въ этомъ закопоположенш 
видно значительное вл1яше норманскихъ и съверо- 
германскихъ обычаевъ , введенныхъ въ страну
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новгородскую сношешями ея съ южными и за
падными берегами Варяжскаго Моря. Но эти са
мые обычаи имъли пагубное Buinuie на цвлость 
и силу Россшской Д ерж авы , утвердивъ въ ней 
законъ, по которому не сынъ умершаго князя, а 
старшш въ родъ наслъдовалъ власть. Присоеди- 
нивъ къ тому раздроблеше на удЪлы , увидимъ 
причины падешя великой Державы Владшнра и 
Ярослава. А что была бы Poccia, если бъ она со
хранила свое единство, и успъла отразить паше- 
CTBie Монголовъ? Она сдълалась бы преемницею 
ветшавшей Имперш Греческой, была бы не уче
ницею, а наставницею Европы. Уже занималась 
въ ней заря просвъщешя. Мнопе князья ея, Кон- 
стантинъ Всеволодовичъ, Владим1ръ Всеволодовичъ 
Мономахъ, дочь Князя Полоцкаго, ЕвФросишя, за
нимались словесносНю духовною и свътскою. Воз
никла отечественная Истор1я, въ тихой кельъ Пе
черской Обители. Преподобный Несторъ есть самое 
замъчательное лице въ исторш древняго нашего 
просвъщешя. Ему обязаны мы Русскою HcTopiero 

до XII въка, которой ни каше с о ф и с м ы  критики, и, 
что еще важиъе, ни кашя живыя доказательства 
опровергнуть не могутъ. — Здъсь кстати оудетъ 
упомянуть, что попечешемъ Министерства Народ- 
наго Просвъщешя печатается нынъ сводъ лЪто- 
писи Несторовой, его продолжателей, также дру~ 
гихъ лътопнсцевъ съверпыхъ и южныхъ, очищен
ный и извлеченный изъ сравнешя шестидесяти спи- 
сковъ. — ХП-й же въкъ оставилъ намъ намят- 
никъ тогдашней поэзш, въ Пъсни о несчастномъ

6
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походъСъверскаго Князя Игоря, изъ которой въетъ 
на насъ умилительнымъ духомъ русской старины. 
Эту единственную нашу народную поэму мнопе 
новъйппе писатели переводили и перелагали въ 
стихи разной мъры, съ болынимъ или меньшимъ 
успъхомъ, но тъмъ не приблизили ея къ нашему 
слуху и сердцу. Гораздо npiflTHBe читать ее въ 
подлинники. Всъ эти передЪлки и пародш стари
ны похожи на Bapiauin русскихъ пъсень, хотя бъ 
сочинителемъ этихъ Bapiauiii былъ самъ Россини. 
Въ кудрявыхъ перекатахъ дослушиваешься под
линной темы, слъдишь за нею жаднымъ ухомъ, и 
радуешься, когда, сквозь блистательныя рулады и 
украшешя, она сверкнетъ своимъ собственнымъ лу- 
чемъ, и согръетъ родное сердце. И въН есторъ , и 
въ Поученш Мономаха, и въ самой Пъсни о походъ 
Игоря паходимъ языкъ народный, но сильно отзы- 
ваюшшся вл1яшемъ на него слога церковнаго. Какъ 
на Западъ, въ Средше Въки , латинскш языкъ 
имълъ исключительный права языка книжиаго, и 
языки народные считались неспособными и недо
стойными выражать что либо кромъ предметовъ 
ежедневной , обыкновенной жизни , такъ у насъ 
долгое время писали на одномъ церковномъ языкъ, 
оставляя языкъ народный для изустнаго употребле- 
ш я. Причиною тому было и т о , что до XVIII 
въка почти всъ наши писатели были духовные.

Всъ блапе начатки исчезли , всъ лучи юнаго 
просвъщешя въ Россш померкли, когда Прови- 
дъшю угодно стало испытать Въру и любовь къ 
отечеству Росшянъ, проливъ на нихъ варварское
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население целой части Света. Обратимся къ  бед
ственному перевороту, погрузившему Pocciro въ 
пучину бедствш и страдашй. Монголы поко
рили Poccito, истребили въ ней всъ памятники 
гражданскаго благоустройства, сожгли города, а 
въ нихъ рукописи и хартш. Символомъ тогда- 
ганихъ опустошенш остались украшенныя мозаи
кою стены К1евскаго С о ф ш с к э г о  Собора. Эти укра
шешя сбиты съ нихъ на ту высоту, до которой мо
гло достать копье татарское. Poccia превратилась 
въ пустыню, въ которой места кровопролитныхъ 
побоищъ знаменовались грудами костей, а быв- 
шихъ городовъ пожарищами. И  въ этой мертвой 
пустыне, возвышались, какъ зеленые оазисы сре
ди песчаной Степи Лившской, православные рус- 
ceie монастыри, въ которыхъ укрывалась Вера съ 
науками и просвыцешемъ. Тамъ смиренные ино
ки продолжали древшя летописи, списывали душе- 
спасительныя книги ; туда приносили изъ Царя- 
града и съ Горы Аоонской книги духовныя и 
светсшя, и если мы, по словамъ Карамзина, въ те
ч е т е  двухъ съ половиною вековъ рабства не 
утратили достоинства христ1анъ и Русскихъ, то 
обязаны этпмъ Православному Духовенству. Пра- 
вослав1е и народность, Вера и языкъ, были един
ственною, невидимою цепью, которою связывались 
руссшя сердца, и эта цепь была тверда и нераз
рывна. Татары владычествовали въ Poccin въ пра- 
вительственномъ и Финансовомъ отнотен ш : тре
бовали покорности, унижешя и денегъ. Душа рус
ская оставалась свободною: верила въ Провиде-
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Hie, и ждала дней счастливыхъ. Отъ этого языкъ 
Монголовъ не имълъ значительная вл1яшя на 
русскш: къ намъ вошли разныя татарсшя слова, 
означаюпия части одежды и предметы жизни об
щественной ; напримъръ: кафтанъ, кушакъ, ал- 
тынъ, деньга, булатъ, караулъ, сараи, чердакъ, ша- 
теръ, прлыкъ; но эти слова ие вытъсиили одно- 
знаменательныхъ съ ними русскихъ, и не имъли 
ни какого дъйсгв1я на языкъ книжный. Въ чи
слъ ихъ нътъ ни одного, которымъ бы выражался 

» предметъ умственный или отвлеченный. Складъ 
русской ръчи, собственное выражеше мысли оста
вались нрежше. Pyccitie, считая Татаръ погаными, 
не могли заразиться ихъ духомъ.

Гораздо большая и важиъйшая опасность угро
жала русскому духу и языку съ запада. Великое 
Княжество Литовское отдълилось отъ братш, по- 
рабощенныхъ варварами, склонилось къ Польшъ, 
и потомъ вошло въ составъ ея. Древн1я отчины 
Князей Русскихъ , Шевъ , Смоленскъ, Полоцка,, 
отторглись отъ своего корня. Это владычество для 
Русскихъ были хуже татарскаго: оно старалось 
истребить и духъ народный, и чистоту язы ка, и 
Въру Православную. Нътъ спору, что западныя 
провинцш стояли гораздо выше восточныхъ въ 
просвъщеши, но это просвъщеше было не наше; 
для насъ оно было чуждое, наносное, прививное, 
совершенно противное тому, которое озаряло Рос- 
ciro въ первые въки ея ХрисНанства. Народъ, въ 
Литвъ, Htuopyccin, Волыни, Подол!и, Галицш, 
устоялъ отъ всъхъ устий Католкцнсма, и для
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пршбрктешя его хотя вполовину, падлежало вы
мыслить Унно ; но высшее сослов1е прельсти
лось блеском* европейскаго просвкшешя, и за
было братьев*, томившихся въ тяжеломъ рабств*. 
Дворянство перешло въ Католическую В*ру, часть 
духовспства припяла У ш ю ; другая, устоявъ въ 
Вт.рк, не могла однако уклониться отъ вле' я ш я  

наукъ и языковъ Запада. Въ Малороссш грамотки 
сбивались на тамошнее нар*ч1е. Въ Литвк, гдт, 
народъ говоритъ по-руськи, дворяне и духовенство 
презирали его язы къ, какъ нар*ч1е черни, ста
рались говорить и писать по-польски и по-латыни. 
Учрежденный въ то время духовпыя училища осно
ваны были по примкру ieeyитскихъ: не греческш, 
а латинскш языкъ сдклался въ нихъ господствую
щим!. ; изъ языка простопародпаго, и пе русскаго, 
а малороссшскаго, съ примксью словъ польскихъ 
и латинскнхъ, произошло то варварское Hapr.nie, 
которое господствовало въ нашей свктской и ду
ховной литератур* до XYIII вт.ка. Москва отстояла 
В*ру и Престол* Русскш отъ пособников* Са
мозванца , и отдохнув* отъ ужасов* безначал!я 
и междоусоб1я , начала помышлять о водворепш 
у себя образовашя. Откуда взять учителей? Раз- 
умкется, изъ нрежпихъ областей русскихъ. Та
ким* образом* перешло въ Pocciio устройство учи
лищ* пол!>скихъ, основанных* Римским* Духо
венством*, а съ ними и мнопя иныя нововведе- 
Н1 л , не во всем* сообразныя съ русскою nauio- 
нальпостно. Это было совершенно противоположно 
тому вл1яшю, которое нмкли на насъ Монголы.
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Мы получили изъ Запада малое только число словъ, 
и то относившихся только къ школьному учешю; 
напримъръ: префектъ, регентъ, студентъ, бурса, 
ферула; но переняли тамошшй складъ въ прозъ 
и въ стихахъ, и долго не могли отъ него осво
бодиться. Возьмемъ живой примъръ изъ писанш 
того времени. Во времена Петра Великаго, когда 
еще жили и дъйствовали и святители Церкви, и 
сановники, получивнле образоваше XYI1 въка, осо
бенно отличались дълами духовными и красноръ- 
ч!емъ два незабвенные мужа Русской Исторш, 
Св. Димитрш, Митрополитъ Ростовскш, и ОеоФанъ 
Прокоповичъ , Арх1епископъ Новгородски: ; оба 
они были родомъ изъ Малороссш, оба учились въ 
тамошнихъ школахъ. Димитрш былъ поборпикомъ 
и защитникомъ Церкви Православной, на писалъ 
Жит1я Святыхъ, Розыскъ, или разсмотръше уче- 
шя брынскихъ раскольниковъ, сочинялъ поучи
тельный слова и духовныя пъсни. Онъ писалъ 
исключительно языкомъ церковнымъ, чисто, пра
вильно и пргятно.

ОеоФанъ былъ и пастырь Ц еркви, и человъкъ 
государственный. Получивъ высокое образоваше, 
онъ совершенно постигалъ цъль и намърешя Петра 
Великаго въ преобразоваши Россш, усердно ему 
содъйствовалъ, и былъ даже обвиняемъ въ излиш
ней приверженности къ нововведешямъ. Въ произ- 
несенныхъ имъ ръчахъ, привътств1яхъ и другихъ 
сочинешяхъ его, видимъ умъ глубокш и острый, 
образованный чтешемъ и изучешемъ древнихъ, 
видимъ порывы истиннаго душевнаго красноръч1я,
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которыми онъ приводилъ своихъ слушателей въ 
восторгъ и умилеше. Но какимъ языкомъ писалъ 
о н ъ , когда оставлялъ стезю языка церковнаго! 
Это была самая странная смъсь разнородныхъ 
словъ, расположенныхъ несвойственнымъ русскому 
языку образомъ: это былъ языкъ и не церков
ный, и не русскш! Возьмемъ въ примъръ, не ду
ховное сочинеше е го , а ръчь, написанную имъ 
отъ лица малолътныхъ Царевенъ Анны Петровны 
и Елисаветы Петровны, которою онъ поздравляли 
родителя своего по возвращенш его изъ Персид- 
скаго Похода.

«Не смотри на cie , Державнънипй Родителю, яко 
тпхпмъ и легкимъ шестыемъ псходимъ въ срътеше 
твое: творитъ то кротость, возрасту и полу нашему 
приличная, а радость хотъла бы исполинскимъ поско- 
комъ ускорити. Аще бо и прочшхъ всъхъ, то насъ 
наипаче ублажаетъ ириходъ твой; понеже прочш Царя 
своего пр1емлютъ, мы же и родителя нашего объем- 
лемъ. О сладкаго благополуч1я! И что о немъ до
стойно изречемъ? Въру имъй намъ, яко тебъ возвра- 
тпвшуся, возвращаются сердца наша къ намъ. Луч
шею самыхъ насъ Мастт, тамо мы досслъ были, гдъ 
не были: тъломъ въ дому, духомъ же въ странствш 
съ тобою пребывали. О которыхъ мъстахъ твоего пу- 
TeniecTBifl сказывала намъ въдомость, тамъ всегда и 
мысли наши. Но не удоволялася любовь умпымъ 
онымъ видъшемъ, невидящи тебе очима тълеспыма, 
и потому непр1ятно было памъ что либо утъшенйо 
служащее впдъти: не свътлы палаты, не веселы вер
тограды, не сладки трапезы: самое cie новопрестоль- 
наго града твоего мъсто дивное, сугуболичное, вод-



88

нымъ и зсмпымъ позором® очи на себе влекущее, 
мпплося намъ быти не тое, которое было при теб®, 
и аще бо не имя твое на себ® пм®ло, было бы весь
ма нелюбое. Едина неложная была ут®ха живый об- 
разъ твой, прелюбезп®йппй братъ напгь Петръ: въ 
его лиц®, аки въ зерцал®, самаго тебе впд*ли мы, 
и н®что забывали печали нашея. Обаче его жъ безъ 
родителей стужеше и ciro намъ отраду отнимало, и 
тако все утвшеше наше оставалось во ожиданш, по 
въ колицьмъ ожпдаши, довольное искуство пм®емъ, 
какъ то долпя часы ожпдающимъ бываютъ. Кому 
бо скорое, а намъ вельми л®нивое было солнечное 
течеше, и двул®тиее удалешя твоего время вм®няемъ 
себ® за многолвтнее. Но се уже досп®ло въ конец® 
свой желаше наше I Видимъ возвращенное намъ лице 
отеческое, и туги преждней забывасмъ. Все прп теб® 
лучппй видъ щпемлотъ, и солнце св®титъ весел®с, 
и дни ocennin пр1лтн®йщ7и намъ паче весенних® и 
л®тнихъ мимошедшихъ : лучи очесъ родительскихъ 
вся намъ видимая прсдивн* позлащаютъ. Вппдп же 
въ ноб®доносный домъ твой, преопоч^й на престол® 
твоемъ, здравъ, радостенъ, благополучен®. Мы же 
всеусердно толикаго гостя приввтствующи, cie къ Богу 
(еже и непрестанное намъ есть) возсылаемъ молеше: 
да сподобптъ насъ вид®ти тебе тако царствующа и 
ноб®ждающа въ долга<я л®та.»

Мысли прекрасный, но какъ онъ выражены! 
И  все это оттого, что проповъдникъ былъ не 
Великоросшяпинъ, что онъ учился въ Литвъ и въ 
Рим®, напитался чтешемъ древнихъ и польских® 
писателей, и лишь только оставлял® единственную 
путеводную нить свою, языкъ церковный, терялся
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въ лабириптъ дикаго язы ка, составившагося во
преки русскимъ началамъ.

Намъ возразятъ, можетъ быть, что Русскимъ 
нечего было терять въ сношешяхъ съ Польшею 
и Римомъ; что они могли только выиграть, ибо 
сами не имЪли ничего своего, собствениаго. Нътъ! 
У насъ былъ встарину языкъ русскш, благород
ны й, ч и с т ы й ,  прекрасный, заимствовавшш свои 
красоты у богослужебиаго, но проникнутый рус
скою народностью. За сто десять лътъ до сочи- 
нешя Преосвященнымъ ОеоФаномъ ръчи, которую 
мы привели въ примъръ, Исидоръ, Митрополитъ 
Новгородски!, вънчая на царство Князя Васил1я 
Ивановича Ш уйскаго, привътствовалъ его слЪдую- 
щимъ словомъ:

«Всесильнаго и всесодеряющаго Бога Отца пзволе- 
шемъ, и благоволев1емъ единороднаго Сына Его Гос
пода Бога п Спаса нашего Incyca Христа, и поспъ- 
шешемъ Святаго н Жпвотворящаго Духа, Всемогущая 
Троицы волею и хогъшемъ, отъ Святаго Равноапо- 
стольпаго Самодержца Hocciiicniя Земли, Благовърнаго 
Великаго Князя Владимира, нареченнаго во святомъ 
крещенш Васи-пя, и отъ его сродниковъ, отъ праро
дителей вашихъ государскихъ, Великпхъ Государей 
Царей Россшскихъ, и доселъ, отецъ сыновемъ своимъ 
по себъ вручали скиФетръ и престолъ царскШ и все 
Великое Княя;еше PocciiicKoe: и по прсставленш срод
ника вашего, блаженныя памяти Великаго Государя 
нашего, Богомъ вънчанпаго Царя и Великаго Князя 
Ивана Васильевича, всея Русш Самодержца, по его 
Государеву благословенно, на РоссШскомъ Государств® 
былъ благородный сынъ его, Всликш Государь нашъ
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Царь и ВеликШ Князь ©едоръ Ивановичъ, всея Ру
сш Самодержецъ, и венчался тамъ же царскимъ 
ввицомъ и д!адимою, по древнему обычаю; и Божшмъ 
праведнымъ су домъ, Богомъ ввнчанный п благоче
стивый Велшпй Государь Царь и Всликш Князь 0е- 
доръ Ивановичъ, всея Русш Самодержецъ, оставль 
земное царство, отъиде въ небесное блаженство, а по 
немъ царскаго его корени чадъ не остася, и потомъ 
Божшмъ изволетемъ, возста инъ Царь, не отъ цар
скаго корени, избранъ бысть на царство всея Велп- 
шя Россш отъ царскаго сигклита Борисъ Годуновъ, 
и той, мало лвтъ пребмвъ, ко Господу отъиде; по 
немъ же возста, Божшмъ попущешемъ, грвхъ ради 
нашихъ, злочестивый и богоотступникъ, и проклятый 
еретикъ, и Православныя Хршлтансыя Ввры гонитель, 
Гришка Отрепьевъ, самонареченный Царь Дмитрш, 
иже ангельскш и иночесы'й образъ, паче же и святи
тельское на немъ свяш,епно,цакопское рукоположеше 
разрушпвъ, и заповвди святыхъ и духоносныхъ Отецъ 
отринувъ, и Святыя Бож1я Церкви невврными осквер- 
нгвъ, и латинскую богомерзкую ввру воспр1явъ, 
вторым Ульянъ законопреступникъ явися, иже восхо- 
тввъ до конца искоренити Православную и Благоче
стивую Ввру, но Божшмъ праведнымъ судомъ вско- 
рв злый злв живота лишися. Нынв же тобою, вели- 
кш, богоизбранный Государь, паки благочесИе обно
вляется , и Православная наша Христианская Ввра 
просввщается, и святыя Бояая церкви отъ еретиче- 
екпхъ соблазнъ свобождаются, и всликш царскш пре- 
столъ паки благочес™ тобою украшеше пр!емлетъ. 
Тебв, Великому Государю, довлветъ быти на престолв 
прародителей своихъ и ввнчатися царскимъ ввнцемъ 
по древнему нашему царскому обычаю, и намъ бы.
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богомольцомъ твоимъ, тебя, о Святямъ Дус* Святыя 
Церкви нашего смирешя возлюблеинаго сына, Госу
даря нашего Царя и Великаго Князя Василья Ива
новича, всея Русш Самодержца, по Б о ж т  премудро
му промыслу , благословити и поставити на царское 
величество и на великое княжеше Росшйскому Госу
дарству Богомъ вянчаннаго Самодержца, и нарещи, 
и помазати, и вянчати царскимъ вянцемъ: и отны- 
ня, о Святямъ Дуся, Государь и возлюбленный сынъ 
Святыя Велиыя Апостольсыя Церкви и нашего смире- 
H i a ,  Богомъ возлюбленный и Богомъ избранный и 
Богомъ почтенный и нареченный, поставляемый отъ 
вышняго неизреченнаго промысла Бож1я, по данной 
намъ благодати отъ Святаго и Животворящаго Духа, 
се нын* отъ Бога поставляешися, и помазуешися, и 
нарицаешися Богомъ вянчанный Царь и Великш 
Князь Василш Ивановичъ, всея Русш Самодержецъ: 
да умножитъ Господь Богъ лвтъ царству твоему, и 
положптъ на глав* твоей царскш вянецъ отъ каме- 
ни честнаго, и даруетъ тебя долготу днп и въ вякъ 
вяка, и въ десниц* твоей даетъ скиФетръ царств!я, 
и посаждаетъ тебя на престол* правды, и ограждаетъ 
тя нын* и въ предъидущая л*та живота твоею все- 
оружествомъ Святаго Духа, и укр*пптъ мышцу твою 
на вся видимыя и невидимыя враги, и покоритъ те
бя вся варварсыя языки, иже бранемъ хотящая, и да 
вселитъ Господь въ сердц* твоемъ божественный 
страхъ свой и еже къ послушнымъ милостивпое и 
къ повинующимся милосердое, и соолюдетъ же тя 
Господь въ непорочной истинной ХрисЦанской В*р*, 
и покажетъ тя опасна хранителя Святыя своея Собор- 
ныя Апостольсыя Церкви въ повеляшяхъ, да судиши 
люди твоя правдою и нищихъ твоихъ судомъ Божшмъ;



92

да возшястъ во днехъ твоихъ правда и множество 
мира, да въ тихости твоей тихо и безмолвно жиле 
ноживемъ во всякомъ благочестш и чистот*; да зд* 
добре и благородие поживегаи и наслвдникъ будегаи 
небеснаго царств!я со всем и святыми православными 
Цари, нын'Ь и въ безконечные веки, аминь*.»

Вотъ русскш язы къ, вотъ наше народное на- 
ры пе, облагороженное глаголомъ Православной 
Церкви, неискаженное мудровашемъ и витшствомъ 
латинскихъ школъ!

Петръ Велишй, творецъ нынЕшней славной Ев
ропейской Poccin, отецъ русскаго воинства и Флота, 
водворитель наукъ и иекусствъ въ отечества, обра- 
щалъ свое попечительное внимание и на русскш 
языкъ и на русскую грамоту. Онъ самъ составилъ 
н ы н е ш н ю ю  нашу гражданскую азбуку , исклю- 
чивъ лишшя буквы и ударешя, и т е м ъ  ознамено- 
валъ начало Гражданской Русской Словесности. — 
Къ сожалЕшю, его окружали грамотт.н бвлорус- 
ciiie и малороссшсше; всякое латинское слово счи
тали они красотою; русское выражение казалось 
имъ слишкомъ простымъ и низкимъ. Притомъ 
же Петръ Великш смотрЕлъ на д в л а , а не на 
слова, и, заимствуя у иностраицевъ полезныя вещи, 
не срывалъ съ нихъ ярлыка съ чужимъ именемъ. 
Отъ этого вошли въ нашъ языкъ судебный, адми
нистративный и технически!, сотни иностранныхъ 
словъ, для которыхъ можно бъ было пршекать 
слова p y c c K i a .  Нашъ корабль, напримЕръ, строится

* Акты Архогра щ ческой  Экснедицш, томъ I I ,  стр. 106.
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по-англШски, а оснащается по-голландски. Выше 
упомянуто, что термины военные у насъ нъмец- 
Kie и Французсше; предметы, относяние къ наря- 
дамъ, къ театру и къ кухонному дълу, Француз- 
ск1е; къ мелочной торговли, къ городскому управ- 
лешю , къ купеческому мореходству, къ горному 
дълу и къ кошошпъ, нъмецше. Всъ выражешя 
книгопечатнаго дъла у насъ итал1янсшя *. Наиме- 
повашя драгоцънныхъ камней , впрочемъ вошед- 
пня къ намъ гораздо ранъе (алмазе, бирюза, изум
руде, лале, сапфире, топазе, яхонте, яшма), араб
ская, еврейская и персидсшя. — Отъ вторжешя 
иностранныхъ словъ произошла въ тогдашнемъ 
слогъ странная и неприятная пестрота. Слова рус- 
сшя, малороссшсшя, польсшя, латиисшя, нъмец- 
шя толпились въ немъ пестрымъ, безпорядочныъ 
строемъ. Что люди умные дълали по необходимо
сти, то въ рукахъ подражателей и невъждъ стано
вилось прихотью, щегольствомъ. Не должно ду
мать, чтобъ тогдашше умники видъли несообраз
ность и скудость этого языка! Нътъ , они въ 
немъ щеголяли какъ въ Тришкиномъ каФтапъ, 
считая всякую латинскую или нъмецкую заплату 
призиакомъ новаго просвъщешя, которымъ надле
жало отличиться отъ брадатыхъ отцевъ и дъдовъ. 
Такъ точно, въ началъ нынъшняго столъыя мни
мые послъдователи и подражатели Карамзина кра
совались своею приторною чувствительностью въ

* Кука , соеса; т'яие, piano; марзаны , margini; 
и т. д.
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коротенькихъ Фразахъ. Такъ, въ наши дни, не
которые писатели, составивъ свои речи изъ заты- 
чекъ: тотъ, этотъ, который,, какъ, такъ, вооб- 
ражаютъ, что говорятъ языкомъ высшаго обще
ства, а друпе, толкуя, напримъръ, о субъективной 
и объективной реФлекцш внутренней индивидуаль
ности, проявляющейся нормально въ моментахъ 
развита жизни, богатой обособлешями, уверяютъ 
своихъ читателей, что передаютъ имъ всю новей
шую Немецкую Ф и л о с о ф й о .  Между тем ъ, какъ 
на Русской Земле кипело брожеше разныхъ сти- 
хШ, изъ которыхъ готовилось новое паше гра
жданское образоваше , въ недрахъ ея прозябали 
семена, брошенныя рукою благотворного ея преоб
разователя. Самое безкорыстное дело есть трудъ 
воспитателя юношества. Полководецъ, мужъ го
сударственный, градоправитель, посвящая жизнь 
исполнешю своихъ обязанностей, видитъ и вку
шаете награду своихъ подвиговъ. Тотъ ж е, ко
торый трудится для воспиташя, редко успеетъ 
дожить до жатвы посеяннаго имъ, иногда пе до
ждется и ц вета: онъ действуете для потомства, 
и ждетъ хвалы и славы своей за гробомъ, славы 
безкорыстной и нетленной. Петръ Великш ви- 
делъ при жизни последств1я своихъ трудовъ въ 
устроенш Флота и армш , торжествовалъ победы 
на море и на суше, радовался рождешю новыхъ 
городовъ благоустроенныхъ, но не видалъ плодовъ 
своихъ учебиыхъ и ученыхъ предпртятш: плоды 
сш пожаты его преемниками. Росыя насладилась 
ими, уже по утрате великаго своего Государя.
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Въ царствоваше Петра Великаго родились три 
человека, имъвппе вл!яше па Русскую Словесность, 
каждый особеннымъ, свойственнымъ ему обра- 
зомъ.

Первый былъ Князь Антшхъ Дмитр1евичъ Кан- 
темиръ, родомъ Грекъ, сынъ умнаго и ученаго 
Молдавскаго Господаря, вступившаго въ поддан
ство Петра Великаго. Онъ получилъ образоваше 
классическое, отличался умомъ неооыкновеннымъ, 
былъ человъкъ свътскш и любезный, служилъ 
сначала въ гвардш, и на двадцать третьемъ году 
назначенъ былъ посланникомъ при Англшскомъ 
Дворъ, потомъ переведенъ къ Двору Французско
му, и скончался, въ Парижъ, на тридцать пятомъ 
году отъ рождешя. Главный изъ его сочиненш 
суть сатиры ф и л о с о ф с ш я  и живописныя, въ ко
торыхъ онъ караетъ людей порочныхъ и невъ- 
жественныхъ. Прекрасныя мысли свои, почерп
нутый изъ обшежит1я , выражаетъ онъ въ нихъ 
кратко, живо и ръзко. Мы не смъемъ вдаваться 
ъъ'содержаме его стихотворенш. Наше дъло смо- 
тръть на языкъ, и въ этомъ отношении скажемъ, 
что Кантемиръ не имълъ силы расторгнуть оковы, 
въ которыхъ влачилось тогда русское слово. Сти- 
хосложеше его было польское, то есть стихи его 
состояли изъ равнаго числа слоговъ, безъ паблю- 
дешя миры и ударенш, съ риомою женскою, или 
оканчивавшеюся короткимъ слогомъ, напримъръ:

Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто мальшъ до-
воленъ,

Въ тишинф з н а е т ъ  прож ить, о т ъ  с у е т н ы х ъ  волеиъ
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Мыслей, что мучать другихъ, и топчетъ надежну 
Стезю добродетели къ концу пеизбежпу.
Небольшой домъ, на своемъ nocTpoeHribifi пол*, 
Даетъ нужное моей ум*репной вол*,
Не скудный, не лишнш кормъ, и средшо забаву, 
Гд* бъ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему

нраву
Выбраннымъ, въ лишни часы прогнать скуки бремя. 
Гд* бъ отъ шуму отдаленъ, прочее все время 
Провождать межъ мертвыми Греки и Латины, 
Изсл*дуя вс*хъ вещей д*йства и причины,
И учась знать образцемъ другихъ, что полезно, 
Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно иль

любезно;
То одни желашя мои составляетъ.

И  въ этомъ, какъ во многихъ другихъ Фактахъ, 
является подтверждеше сказаннаго уже нами, что 
языкъ поэзш предшествуетъ прозаическому: сти
хи эти не гладки, составлены безъ м еры , тяже
лы , но внятны и не противны слуху. Къ нимъ 
можемъ привыкнуть; читая ихъ, можемъ наслаж
даться красотою и върностью мыслей, и забывать 
скудную ихъ одежду. Но проза Кантемира дале
ко отставала отъ его стиховъ, и въ прозе (достой
но замечашя), свои собственный мысли излагалъ 
онъ гораздо яснее и правильнее, нежели чуж1я , 
когда переводилъ ихъ. Теперь следовало бы при
вести несколько месте изъ прозаическихъ его 
творенш, но я, для сбережешя времени, оставляю 
это: къ сожалешю, обязанъ я буду еще неодно
кратно занимать моихъ слушателей примерами 
дурнаго слога; постараюсь наблюдать въ этомъ
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отношенш должную миру, и чаще приводить хо
рошее, достойное памяти и подражашя. Для оты- 
скашя примЪровъ дурнаго, ннтъ надобности углу
бляться въ сЪдую старину.

Въ то время, когда Князь Кантемиръ учился 
въ Харькова и въ Москвв у греческихъ настав- 
пиковъ, воспитывался въ Астрахани другой моло
дой человъкъ, рожденный въ тепломъ климатв, 
который, по мившю нъкоторыхъ, способствуетъ 
р азв и тт  н ё ж н ы х ъ  органовъ души поэтической. 
Не знаемъ, какимъ языкомъ говорилъ онъ во мла
денчества, посреди тамошпяго насблешя, соста- 
вленнаго изъ выходцевъ и ссыльныхъ Русскихъ, 
смъшанныхъ съ Татарами, Персзянами и Индъй- 
цами, но онъ учился многому, прилежно и не
утомимо. Окончивъ науки въ Московской Ду
ховной Академш, отправленъ былъ въ Парижъ, 
и тамъ довершилъ свое образоваше у первыхъ 
проФессоровъ, въ кругу просввщеинаго общества. 
Занимаясь преимущественно истор1ею, онъ часы 
досуга посвящалъ поэзш , и писалъ лёгюе Ф р а н -  

цузсше стихи. Приведемъ нисколько куилетовъ 
изъ его стихотворешя Сот:

Aimable ddlire 
D’un songe amoureux!
Seul prix du martyre,
De mes tendres feux!
Instant, ou ma belle
Me serroit si. fort, : ,.3
Tu fuis avec ellel ^
Vraiment elle a tort.
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, Sa langue к ma bouche
Rdpondoit si bien,
Son coeur si farouche
Se changeoit au mien;
Nos bras pele тё1е
Se serroient si fort.
Oil s’envole-t-elle?
Vraiment elle a tort.

*  *♦
Est-il bien possible,
Disois-je en son sein,
Que tu sois sensible,
Que tu m’aimes enfinl
Iris moins cruelle
Ne veut plus ma mortl
Ahl rdpondoit elle:
Vraiment elle a tort.

* *♦
Je I’entendois dire
D’un ton plein d’amour:
Cruel, tu peux rire,
Je souffre a mon tour.
Sa tendre prunelle
Le disoit encor.
Que n’attendoit elle!
Vraiment elle a tort.

*  **
Tandis que mes larmes 
Couloient de plaisir,
Par quelles alartnes 
Se met-elle к fair? 
Pour fruit de mon *klo
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Quand je mouille au port,
Ой s’envole-t-elle?
Vraiment elle a tort.

* **
Cette enchanteresse 
Change en ce moment 
Ma tendre allegresse 
En affreux tourment.
Comme une hirondelle 
Qui prend son essort 
Oil s’envole-t-elle I 
Vraiment elle a tort.

Кто, вы думаете, этотъ pyccKiii Ш олье? Ко
нечно, одинъ изъ тъхъ царедворцевъ, которые 
блистали въ великолъпнои свитъ Императрицъ Ан
ны и Елисаветы, и изумляли Европу своею образо
ванностью, любезностью, вътряпостью, счастливо 
поддълываясь подъ тонъ придворныхъ Лудовика 
ХУ? А хъ, нътъ! Это Василш Кирилловъ сынъ 
Тредьяковскш , проФессоръ элоквенцш , творецъ 
Тилемахиды и Деидамш, котораго умъла съ поль
зою употребить одна Великая Екатерина, заста- 
вивъ читать его pyccide стихи въ наказаше. Въ 
противоположность его стихамъ французской ра
боты, какъ онъ самъ ихъ называстъ, приведемъ 
стихи его, россшскаго издъл!я:

СТИХИ ПОХВАЛЬНЫЯ ПАРИЖ У.

Красное мъсто! драгой берегъ Сенеки! 
тебя не лучше поля Елюейски:
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вс-ьхъ радостей домъ и сладка покоя,
гд* пи зимня ньтъ, ни льтняго зноя.

* *
¥

Надъ тобой солнце по небу катаетъ
смьясь, а лучше ни гдь не блистаетъ.
ЗеФиръ пр1ятный одьваетъ цвьты.

красны и воины чрезъ мнопя л-ьты.
* ★

¥

Чрезъ тебя л у м ф ы  текутъ всь прохладны, 
Н у м ф ы  гуляя поютъ пъсни складны.
Любо играетъ и Аполлонъ съ Музы 
въ л у р ы  и гусли, также и въ Ф л е й д у з ы .

ПримВръ любопытный и поучительный! Все, 
что составляетъ ученаго и полезнаго человека, сое
динялось въ Тредьяковскомъ: умъ, знаш я, опыт
ность , прилежаше, любовь къ наукамъ и словес
ности; былъ и случай употребить въ пользу свои 
даровашя и ученость. И онъ произвелъ толь
ко уродливыя создашя, передавнйя его имя по
томству въ незавидныхъ лучахъ педанта и без- 
плоднаго труженика. Отчего это? Оттого, что 
онъ родился въ такое время, когда въ Россш 
надлежало созидать, творить, изъ самородпыхъ ма- 
тер!яловъ, а не съ готовыхъ образцевъ иностран- 
ныхъ. Онъ нашелъ во Францш примвры стиховъ, 
и сталъ писать такъ какъ д р у п е ; въ Россш не 
имВлъ онъ предшественника, и йе могъ самъ 
произвести ничего хорошаго. Ему не доставало 
врожденнаго чувства русскаго, а что и было въ 
немъ, то заглушилось подражашемъ иностранцамъ. 
Ему не доставало того, что творитъ людей вели- 
кихъ, что опережаетъ ввкъ и воздвигаетъ себв мо-
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нументы въ потомствъ— не доставало гешя. Въкъ 
его въ томъ не виноватъ. — Въ какое бы время 
онъ ни родился, всегда былъ бы только подра- 
жателемъ и поставщикомъ толстыхъ книгъ.

Въ то время, когда уроженецъ Царяграда, Кан- 
темиръ, готовился выступить на поприще дипло
мата, а Тредьяковскш, сынъ знойной Астрахани, 
тяжелымъ трудомъ пршбръталъ плоды иностран- 
наго образовашя, на льдистомъ берегу Бълаго 
Моря, въ рыбачьей хиж инъ, зрълъ тотъ великШ 
человъкъ, которому судьбы нашего отечества на
значили быть творцемъ Русскаго Языка. Ломоно
совъ — имъю ли надобность прибавлять, что го
ворю о немъ? — выросъ посреди чистаго русскаго 
народа, рыбаковъ новгородскаго племени, съ дът- 
ства читалъ однъ церковныя книги, утолялъ жа
жду юношескаго любопытства въ двухъ самород- 
ныхъ ключахъ нашего язы ка, и началъ искус
ственное, ученое образоваше свое уже тогда, ко
гда природныя его силы и даровантя укръпились 
здоровою русскою пищею. Но въ одно съ нимъ 
время, на той же русской землъ, росли тысячи 
юношей въ тъхъ же обстоятельствахъ. Отчего 
же онъ, именно онъ одинъ, успълъ воспользовать
ся мъстомъ и временемъ своего рождешя? Отто
го, что Всеблагое Провидъше вложило въ него ту 
искру, которая производить великихъ людей, тотъ 
зародышъ геш я, который пробивается наружу и 
при самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, 
а въ удобное для развит1я его время, при счастли- 
вомъ стеченш внвшнихъ случаевъ, дълаетъ его
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свътиломъ и благотворителемъ своихъ ближнихъ. 
Въ течете столътш жители Урала рылись въ пе- 
скахъ своихъ, не зная ихъ сокровищъ. Гешяльный 
человъкъ, взглянуиъ на песокъ, сказалъ: это зо
лото! Теперь тысячи людей безъ труда пользуют
ся драгоцъннымъ даромъ природы, который всегда 
оставался бы въ нъдрахъ земли, если бъ не озарилъ 
его лучъ свътлаго ума. — Poccia можетъ славиться, 
что въ одинъ въкъ произвела трехъ первостепен- 
ныхъ гешевъ: Петра Великаго Суворова и Ломо
носова. Не думайте, почтеннъйнйе слушатели, 
чтобъ я возвышалъ генш поэта по пристрасти 
къ литературъ! Ломоносовъ былъ великъ во всемъ 
до чего ни касался: онъ занимался ф и з и к о ю ,  и 

открылъ законы происхождешя съверпыхъ ciauiii, 
которые подтверждены новыми естествоиспытате
лями; онъ сталъ писать Русскую Исторш, и удач- 
нъе всъхъ своихъ предшественииковъ, современ- 
никовъ и даже многихъ послъдователей, указалъ 
мъсто, изъ котораго вышли Норманны, для при- 
нят1я владычества въ Poccin; онъ обратился къ 
искусствамъ, и оставилъ единственные въ своемъ 
родъ памятники мозаическихъ картинъ. Если бъ 
онъ родился дворяниномъ и былъ въ воениой 
службъ, то, въроятно, одержалъ бы верхъ надъ 
Фридрихомъ II.

Но мы должны смотръть на него только, какъ 
на преобразователя Русскаго Я зы к а , и съ него 
начнемъ будущую нашу бесъду.



ТРЕТЬЕ ЧТЕН1Е.
(13-го Декабря.)

Обративъ внимаше на литераторовъ, рожден- 
ныхъ въ царствование Петра Великаго, но дъй- 
ствовавшихъ, разумъется, гораздо позже, мы дол
жны упомянуть объ успъхахъ Русскаго Языка въ 
обществъ, со времени кончины великаго Монарха. 
Первыя пять лътъ прошли въ дълахъ распрей и 
споровъ олигархш, которая воспользовалась лич
ною довъренност1Ю Императрицы Екатерины I 
и несовершеннолъпемъ Петра II. Видимъ одни 
иослъдств1я трудовъ и начинанш Петра Великаю, 
открыт1е Академш Н аукъ , продолжеше разныхъ 
наблюденш и изысканш, но собственно для Рус
скаго Языка и Словесности не оыло сдълано ни
чего. Со вступлешемъ на престолъ Императрицы 
Анны возникло правлеше благоустроенное, твер
дое въ своихъ ндчалахъ и дъйств!яхъ. Минихъ
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и Остерманъ, найденные и избранные Петромъ Ве- 
ликимъ, прославили Pocciro делами войны и по
литики. Во внутреннемъ управленш произошли 
мнопя благодътельныя перемъны; возникли но
вые, полезные законы; но тогдашше министры, 
полководцы, важнъйнпе сановники государствен
ные были не Pyccnie : при всемъ умъ своемъ, 
при великихъ даровашяхъ, даже при ревиостномъ 
желанш добра, они не могли ни понимать, ни 
любить новаго своего упрямаго отечества, и тамъ, 
гдъ проявлялся истинный духъ pyccKiii, искрен
няя любовь къ Государынь и Poccin, видъли не
покорность и крамолу. Между тъмъ возникло при 
ДворЪ невиданное дотоль въ Poccin великолъше. 
Б алы , маскарады, нъмецшя комед1и, итал1янск1я 
оперы смънялйсь одни другими. О Русскомъ Языкъ, 
о Русской Поэзш не было и помину. Самымъ на- 
цшнальнымъ произведешемъ того времени былъ 
ледяпой домъ на Невъ. И могли ли просвъщен- 
ные иностранцы, и даже PyccKie высшаго круга, 
уважать и любить литературу, которой первымъ 
представителемъ былъ Тредьяковскш? ПроФессоръ 
элоквенцш, ученый и трудолюбивый, игралъ. роль 
жалкаго шута; его заставляли читать свои стихи 
въ публичныхъ маскарадахъ, въ гаерскомъ на- 
рйдъ. — Вдругъ, посреди этого общества, ода Ло
моносова, на взят1е Хотина, упала какъ бомба 
на вражеской баттареъ. Въ самомъ дълъ, послъ 
нелъпыхъ виршей и нескладныхъ силлабическихъ 
стиховъ того времени, можно ли было читать безъ 
восторга и изумлешя стихи, подобные слъдующимъ,
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которые и нынв, по прошествш ста лвтъ (они 
написаны были въ 1739 году), не утратили цвны 
и красотъ своихъ:

Кръпитъ отечества любовь
Сыновъ росстскихъ духъ и руку;
Желаетъ всякъ пролить всю кровь,
Отъ грознаго бодрится звуку.
Какъ сильный левъ стада волковъ,
Что кажутъ острыхъ рядъ зуббвъ,
Очей горящихъ гонптъ страхомъ,
Огъ реву лъсъ и брегъ дрожитъ,
И хвостъ песокъ и пыль мутптъ
Разптъ извившись спльньшъ махомъ.

*  *

•¥
Не мъдь ли въ чрев* Этны ржетч>
И съ сърою кипя клокочетъ?
Ие адъ ли тяжки узы рветъ,
И челюсти разинуть хочетъ?
То родъ отверженной рабы,
Въ горахъ огнемъ наполнпвъ рвы,
Металлъ и пламень въ долъ бросаетъ,
Гдъ въ трудъ избранный нашъ народъ
Среди враговъ, среди болотъ
Чрезъ быстрый токъ на огнь дерзаетъ;

★ ч

За холмы, гдъ паляща хлябь
Дымъ, пепелъ, пламень, смерть рыгаетъ,
За Тпгръ, Стамбулч. своихъ заграбь,
Что камни съ береговъ сдираетъ:
Но чтобъ орловъ сдержать полетъ,
Такпхъ препонъ на свътъ нътъ.
Имъ воды, лъсъ, бугры, стремнины —
Fayxifl степи —  равенъ путь!
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Гдъ только вьтры могутъ дуть —
Проступятъ тамъ полки орлины!

Въ 1741 году вступила на престолъ Импера
трица Елисавета Петровна, любительница музыки 
и другихъ изящныхъ искусствъ, словесности и 
поэзш. Знаменитые вельможи ея времени, Разу- 
мовск1е, Воронцовы, Ш уваловы, были ревните
лями и покровителями наукъ и Русскаго Слова. 
Съ самаго начала ея царствовашя возникла лю
бовь къ просвъщешю. Гетманъ Малороссии и пре- 
зндентъ х\кадемш Н аукъ , ГраФъ Кириллъ Гри- 
горьевичъ Разумовск1й собственноручнымъ пись- 
момъ пригласилъ Эйлера посвятить Poccin свои 
таланты, открытая и труды , и тъмъ положилъ 
основаше водворенно въ Poccin высшихъ матема- 
тическихъ наукъ, которыя до сихъ поръ нахо
дятся у насъ въ самомъ цвътущемъ положенш. 
Попечешемъ и ходатайствомъ Ив. Ив. Шувалова 
основались Московскш Университетъ, самое важ
ное и полезное учебное заведете Россш, и про
двигающая донынъ Академ1я Художествъ. #

Единственнымъ образцовымъ писателемъ того 
времени оставался Ломоносовъ. Достойно замв- 
чаш я, что изстарп вошло въ привычку назы
вать, для примъра, обыкновенно двухъ писате
лей одного въка, хотя бъ они вовсе не были 
похожи другъ на друга или равны талантами ; 
такъ говорятъ обыкновенно: Горащй и Вирги- 
лш , Корнель и Расинъ, Вольтеръ и Руссо, Ге
те и Ш иллеръ, Линней и Бюффонъ. По этому 
обычаю, и у насъ ввелось называть въ одно время



Ломоносова съ Сумароковыми Но какая между 
ими разница! Сумароковъ быдъ стихотворецъ своего 
времени, слЪпо подражалъ и вЪрилъ авторамъ 
французскимъ, и писалъ варварскимъ слогомъ. Онъ 
оттого только имълъ большое вл1яше на совре
менную публику, что писалъ для раждавшагося 
въ то время Русскаго Театра, и дЪйствовалъ вдругъ 
и на читателей и на зрителей. И  Тредьяковскш, 
и Сумароковъ преслъдовали Ломоносова, пигмеи 
бросались на исполина. Тредьяковскш первый взду- 
малъ писать pyccKie стихи не силлабичесше, по
добно кантемировскимъ, а составленные по уда- 
решямъ, но, не имЪя, какъ мы сказали, дарованш, 
которыя одни даютъ право на законодательство 
въ языкъ, не могъ ввести ихъ въ употреблеше: 
онъ опозорилъ и всликолЪпиый гекзаметръ, кото
рый потомъ лътъ восемьдесятъ былъ у насъ пе 
въ забвеши, а въ совершенномъ презръши, и съ 
трудомъ, при усшйяхъ ученыхъ, образованных-!» 
и гешяльныхъ литераторовъ, получилъ свои права 
въ переводахъ съ древнихъ языковъ и въ нъко- 
торыхъ иныхъ творешяхъ. Ломоносовъ подражалъ 
преимущественно поэтамъ нъмецкимъ, и въ какое 
время! Когда въ Гермаши первенствовалъ свой 
Тредьяковскш, Готшедъ, съ многочисленною дру
жиною тяжелыхъ и безвкусныхъ педантовъ. Нашъ 
юный атлетъ взялъ себъ за • образецъ молодаго 
поэта Гюнтера, который обратилъ на себя скоро
преходящее внимаше публики въ началъ XY11I 
въка, и умеръ въ развратъ и убожествъ, оставивь 
въ своихъ творешяхъ, наиисанныхъ наскоро, безъ
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размышлешя и критики, нисколько счастливыхъ 
стиховъ, вылившихся изъ пера , вероятно безъ 
его въдома. Ломоносовъ отличилъ этого поэта отъ 
прочихъ, въ которыхъ не было ничего хорошаго, 
и сталъ подражать ему, но не рабски, а именно 
въ томъ, чего недоставало тогда въ Русской Поэ
зш : онъ заимствовалъ у него стихосложеше ли
рическое, четырехстоппыя ямбичесшя десятистроч- 
ныя строФЫ, и эта Форма, примЪромъ Ломоносова, 
утвердилась въ нашей лирической поэзш. У Нъм- 
цевъ же заимствовала, опъ шестистопные ямбы, 
или александршсше стихи, для поэмъ эпическихъ 
и трагедш. Сравнивая Ломоносова съ его совмъст- 
никами , не должны мы забывать, что эти со- 
вмг.стцики были записные литераторы, и посвя
щали свои труды исключительно словесности; Ло
моносовъ же былъ проФессоромъ химш и метал
лурги!, и литературою занимался только въ часы 
досуга, по влечешю творческаго своего гешя и 
по страстной любви къ поэзш. По содержашю 
лучшнхъ его торжественныхъ одъ на тогдашняя 
происшеств1я, можно ёше заключить, что онъ пи
салъ ихъ на празднества и побъды, по желашю 
своихъ благотворителей , а можетъ быть и самой 
Императрицы , урывая время свое отъ должно- 
стныхъ занятш. Этого обстоятельства не должны 
мы терять изъ виду, если хотимъ вполнБ оцънить 
его дъятельность и успъхи. Но стихи не состав- 
ляютъ еще собственной литературы, и поэз1я не 
можетъ быть мъриломъ и закономъ язы ка, такъ 
какъ общие пр1ятныхъ розъ и лилш не возвБ-
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щаетъ объ урожай ржи и пшеницы, питатель- 
ныхъ и необходимых^. Картины воображения, 
величественныя мысли, удачно выраженныя рез- 
кимъ стихомъ , иногда заглушаютъ недостатки 
языка и слога. Ломоносовъ и не удовольствовался 
стихами: онъ написалъ прозою два похвальныя 
слова, Императрице Елисавете Петровне и Импе
ратору Петру Великому, которыя можно назвать 
одами, или лирическими поэмами, въ прозе: то 
же napenie, то же велич1е , то же благородство 
чувстве, мыслей и выраженш. Въ похвальныхъ 
словахъ своихъ подражалъ онъ ораторамъ рим- 
скимъ, особенно Плшйю, и даже заимствовалъ у 
него несколько прекрасныхъ месте, но то, о чемъ 
мы говоримъ преимущественно, языкъ, есть неотъ
емлемая его собственность. Ломоносовъ первый у 
насъ постигъ и выразилъ разность между словами 
языка церковнаго и народнаго, далъ каждому изъ 
нихъ место и силу, и правилами и примерами. 
Онъ изгналъ изъ нашего языка ту HenpiflTHyio, ко
мическую пестроту, которая безобразила все наши 
писашя огъ начала XV1I1 века до его времени. И у 
него встречаются некоторый иностранный слова, но 
только въ сочинешяхъ дидактическихъ, какъ при
нятый выражешя науки. Если же, въ другихъ его 
прозаическихъ сочинешяхъ, останавливаютъ насъ 
слова, ныне неупотребляемый или одичавппя, то 
не ему ли мы обязаны этимъ исправлешемъ и у- 
тончешемъ нашего вкуса? Языкъ дидактическихъ 
его творешй, напримеръ Слова о пользе Химш, 
простъ, ясенъ, приличенъ своему предмету, и до
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вольно пр1ятенъ даже для нашего избалованнаго 
слуха. Замътьте, что я говорю языкъ, а не слогъ. 
Слога тогда еще не было, если мы подъ симъ 
словомъ разумъемъ свойственное духу нашего язы
ка расположеше словъ , приличиыхъ предмету. 
Слогъ, или складъ, у Ломоносова въ просторъчш, 
т. е. въ письмахъ и учебныхъ сочинешяхъ, былъ 
нъмецкш; въ торжествеиныхъ ръчахъ и исторш, 
подражаше латинскому. Еще не наступило время 
вполнв соорудить здаше Русскаго Слова.

Ломоносовъ не удовольствовался т ё м ъ , ч т о  пред- 
ставилъ соотечественникамъ своимъ примъры язы
ка: онъ же занялся и выводомъ правилъ — сочи- 
нилъ первую Русскую Грамматику, — трудъ, по 
тогдашнему времени, необъятный и неоцъненный. 
Дотолв существовали у насъ только двъ Грамма
тики: Лаврешчя Зизашя, напечатанная въ Вильнъ 
въ 1596 году, и Епископа Мелет1я Смотрицкаго, 
напечатанная тамъ же, въ 1619. Объ онъ пред- 
ставляютъ намъ правила церковно - славянскаго 
язы ка, сильно отзываясь вл1яшемъ литовскимъ. 
Правила собственно Русскаго Языка изложены бы
ли, очень скудно, иностранцемъ Генрихомъ Виль- 
гельмомъ ЛудольФомъ : онъ напечаталъ Русскую 
Грамматику, на латипскомъ я з ы к ё , в ъ  ОксФордъ 
1696 года. — Ломоносовъ пользовался Грамма
тикою Смотрицкаго, но умълъ и тутъ различить 
языкъ собственно церковный отъ обшеупотреби- 
тельнаго русскаго. Достойно вниманья, что онъ, 
въ Грамматикъ своей, равно и въ Риторикъ, не 
говоритъ о собственной русской конструкцш, то
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есть о порядкъ и раамъщепш словъ, свойствен- 
номъ Русскому Я зы ку: онъ упоминаетъ только о 
тъхъ Фигурахъ словъ, которыя свойственны всъмъ 
языкамъ вообще — новое свидетельство, на какой 
степени находился тогда Русскш Я зы къ: были 
славянсшя и руссшя слова; были першды, со
ставленные по образцу классическихъ и иностран- 
ны хъ, но собственной русской ръчи на письмъ 
еще не было. Отъ этого опущ еш я, оправды- 
ваемаго тогдашнимъ состояшемъ теорш и прак
тики Русскаго Слова, возникло странное и нелъ- 
пое правило позднъйшихъ грамотъевъ: ставь слова 
какъ хочешь, все равно, и этотъ недостатокъ 
дерзали называть преимущественно свойствомъ и 
красотою Русскаго Языка. Надлежало бы сказать: 
слова въ русскомъ першдъ, или предложеши, 
могутъ быть располагаемы въ различномъ по
рядке, по требование мысли, по законамъ логики 
и гармояш, но это размъщеше словъ отнюдь не 
есть произвольное или случайное: оно происте- 
каетъ отъ условш смысла ръчи, отъ духа языка 
и отъ законовъ слуха. Въ свое время постараюсь 
я изложить это въ подробности, и доказать на са- 
момъ дълъ.

Въ то время готовилась другая русская грам
матика , которая могла принести большую пользу 
Русскому Языку точнымъ и яснымъ изложешемъ 
его Формъ. Въ 1761 году прибылъ въ С. Петер
бурге Августе Лудовикъ Ш лецеръ , по пригла- 
шешю исторшграФа Миллера; прилежно занялся 
Русскимъ Языкомъ, и векоръ выучился ему до
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такой степени, что решился сочинить его грам
матику. Ломоносовъ составилъ свою Грамматику 
по образцу извъстныхъ ему латинскихъ, нъмец- 
кихъ и славянскихъ учебниковъ того времени, и 
дополнилъ недостающее основательнымъ знашемъ 
отечественнаго язы ка, впрочемъ не вдаваясь въ 
толковашя о тъхъ предметахъ, которые русскому 
человъку извъстны по навыку. Ш лецеръ присту- 
пилъ къ сочинешю своей книги, вооружась позна- 
шемъ всъхъ европейскихъ и многихъ восточиыхъ 
языковъ; составилъ общее обозръше стихш языка, 
его происхождешя и сродства съ другими, изло
жилъ склонешя именъ существительныхъ, и при
нялся за прилагательныя. Девять дистовъ его 
Грамматики (на нъмецкомъ языкъ) уже были 
отпечатаны. Ломоносовъ узпалъ объ этомъ, и не 
могъ не почувствовать опасешя, видя, что моло
дой Нъмецъ дерзаетъ перебивать у него дорогу; 
но это дъло обошлось бы безъ бъды и шуму, 
если бъ Ш лецеръ не затронулъ авторскаго само- 
люб!я, выписавъ, въ примъръ негладкаго совокуп- 
лешя согласныхъ, стихъ Ломоносова :

Пргявъ мечъ, скиптръ, ищтъ!
Почтенные мои слушатели! знаете ли вы , что 

значитъ оскорбить самолюб1е автора, обидъть лю
бимое его дътище, милое и дорогое со всъми его 
недостатками, а можетъ быть, любезное именно 
по причинъ сихъ недостатковъ! Отнимайте у ме
ня имънье, морите меня голодомъ, но не троньте, 
не обижайте моихъ стиховъ! Это мои милыя дът- 
ки, мои птенчики, мои создан!я, часть, благород-



113

пъйшая часть самого меня! — Ломоносовъ, пыл- 
кш, раздражительный, вышелъ изъ себя. Въ эго 
время одинъ плохой лигераторъ (они всегда и 
вездъ окружаютъ великихъ писателен, кормятъ 
ихъ своею лестью, и питаются крохами ихъ поэ
тической трапезы) вздумалъ подслужиться Ломо
носову, досталъ отпечатапиые листы Шлецеровоц 
Грамматики, и изъ этимологическихъ его изыска- 
iiiii вЫвелъ криминальное дъло. Ш лецеръ, доис
киваясь корня слова князь, сказалъ, что оно, въ- 
роятпо, произошло отъ стариннаго нЪмецкаго сло
ва $пеф1/ которое означало пажа, и удержалось, въ 
смыслъ кавалера, или рыцаря, въ англшекомъ язы
къ, гдъ оно произносится пейтъ (knight.) Довольно 
для ревнителя стиховъ Ломоносова: онъ вывелъ, 
что Ш лецеръ производитъ русскихъ князей отъ пъ- 
мецкихъ рабовъ, $ne<f)te/ и составилъ о таковомъ 
посягательствъ иноземца самый благонамъренный 
доносъ. Ш лецеръ узналъ о томъ, перепугался, и 
сжегъ свою Грамматику.— Но тогда царствовала 
Екатерина: она отринула гпуепые навъты донощи- 
ка, повелъла увърить Шлецера въ своей милости, 
и опредълить его въ Академ1ю Наукъ. А Грам
матика пропала. Ш лецеръ занялся исключитель
но Русскою IlcTopieK), и изъ драгоцъпиаго его со- 
чпнешя уцълъли только три экземпляра. Я поль
зовался однимъ изъ нихъ, и ему обязаиъ моею 
системою склоненш именъ существитсльпыхъ.

Упомянувъ объ одной слабости Ломоносова, о 
раздражительномъ пристрастш къ своимъ произве- 
дешямъ, которую онъ раздъляетъ со многими дру-

8
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гими, если не со в с е м и  писателями, неизлишнимъ 
считаю коснуться з д е с ь  обвинешя, которымъ кле
ветники дерзали оскорблять память великаго че- 
ловъка, называя его пьяницею, и утверждая, 
что онъ отъ невоздержашя своего рановременно 
сошелъ въ могилу. Это неправда. Дкдъ мой, про
Фессоръ Кадетскаго Корпуса, жившш въ одно вре
мя съ Ломоносовымъ, былъ его пр1ятелемъ, и въ 
нашемъ семействЕ сохранились о пемъ предашя, 
какъ о чедоввкЕ пламенномъ, пылкомъ, раздра
жительном!. , но я не слы халъ, чтобъ онъ былъ 
подверженъ гнусному пороку пьянства. Вообще, 
обвиняя человъка въ какой либо слабости, въ ка
кой либо дурной привычкв, должны мы брать въ 
разсуждеше время и м е с т о  его жизни. Въ тотъ 
вЕкъ, когда жилъ и дъйствовалъ Ломоносовъ, не- 
умъренность въ употребленш горячихъ питей, осо
бенно ненавистнаго для насъ н ы н е  пуншу, от
нюдь не считалась предосудительною. Какъ н ы н е  

никоСо не станутъ называть пьяницею, когда онъ 
выпьетъ за столомъ бокала три шампанскаго, такъ 
въ тогдашнее время тр и , четыре стакана пуншу 
въ вечеръ считались порщею всякаго здороваго, 
особенно дЕловаго человвка. Водку пили н е с к о л ь 

ко  разъ передъ обвдомъ, и никто изъ твхъ , ко
торые слБдовали этому обычаю, еще сохранивше
муся въ нвкоторыхъ провиншяхъ, не считался 
пьяницею. Сверстники мои помнятъ еще то не
давнее время, когда спиртные напитки замвня- 
ли н ы н е  употребляемые виноградные. Лвтъ за 
тридцать предъ симъ, ГраФъ Д. И. Хвостовъ на-
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писалъ цълую оду на одну бутылку шампанскаго, 
поданную за столомъ въ порядочномъ домъ, въ 
день семепнаго праздника. Такъ ръдко было то
гда употреблеше слабыхъ винъ! И этотъ обычай 
господствовалъ не только у насъ, но и во всей Ев- 
ропъ между особами средпяго и даже высшаго 
cocaooia. Въ правлеше Регента, Герцога Орлеан- 
скаго, во Францш, въ тонъ было являться въ об
щество въ похмъльъ, и люди трезвые поддЪлыва- 
лись подъ певоздержныхъ модниковъ. Въ Германш 
пьянство было общею язвою. Въ Англш, еще не
давно, каждый объдъ оканчивался отвратительною 
opriero. И такъ перестанемъ обвинять Ломоносова 
въ томъ, что принадлежало его в ъ к у .— Можетъ 
быть, найдутъ, что я, вдаваясь въ эти подрооно- 
сти, уклонился отъ своего предмета, но я полагаю 
долгомъ честнаго человъка пользоваться всякимъ 
случаемъ, чтобъ оправдывать людей великихъ и 
достойныхъ нашей хвалы и благодарности , отъ 
гнусныхъ навътовъ клеветы и несправедливости. 
Еще недавно кто-то (къ стыду и oropneBito нашему, 
Русскш), дерзнулъ напечатать въ Германш эту 
клевету на нашего великаго писателя. Къ числу 
людей, умершихъ у насъ отъ пьянства, присоеди- 
нилъ онъ еще одно имя, котораго я произнести 
не дерзаю, имя героя, который лишился жизни 
отъ простуды, спасая матроса, тонувшаго въ Фин- 
скомъ Заливъ*. — Нътъ! Ломоносовъ умеръ, какъ

* Siferart№e аЗНЬсг au$ Sftugfanb »cn £ .  f l b n t g ,  © tu tU 
gart, 1837, стр. 44.
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жилъ, любя отечеству, славу и науки. — «Уми
раю, пр1ятель!» говорилъ онъ профессору Ш тели- 
ну: «па смерть взираю равнодушно: сожалъю о 
томъ, чего не успълъ довершить для пользы наукъ, 
для славы отечества и академш нашей. Съ со- 
жалъшемъ вижу, что блапя мои намърешя исчез- 
нутъ вмъстъ со мною.» Тънь великаго мужа утъ- 
шилась, скажемъ съ однимъ изъ его бшграфовъ: 
труды его не потеряны, имя его безсмертно!

Одною изъ послъдпихъ одъ своихъ Ломоно
совъ воспълъ восшеств1е на престолъ Екатерины 
Второй, которой имя вовъкъ будетъ дорого и лю
безно всякому Русскому, незабвенно и священно 
ревпителямъ наукъ и отечественной словесности. 
Она довершила начатое Петромъ Великимъ, и, въ 
умственномъ и нравственномъ отношенш, была 
истиниою его преемницею. Здъсь не мъсто рас
пространяться о славныхъ ея дълахъ въ войпъ и 
п о л и т и к е ,  о возвышеши имени русскаго громкими 
побъдами и безсмертными торжествами, о ея зако- 
нахъ и гражданскихъ учреждеи1яхъ. Коснемся 
только того, что она сдълала въ пользу нашего 
просвъщешя, и этого было бы довольно для про- 
славлешя иныхъ десяти царствованш. Образован
ная уроками, примърами и бесъдою величайшихъ 
писателей и ученыхъ своего времени, она охотно 
говорила и писала по-Фрапцузски, но страстно 
любила языкъ и литературу Poccin: отыскивала 
таланты, ободряла, подкръпляла ихъ наградою и 
ласковымъ словомъ; въ Сухопутномъ Кадетскомъ 
Корпусъ, который она звала разсадникомъ ве-
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ликихъ людей , возбудила во всъхъ воспитанни- 
кахъ страсть къ изящной словесности; въ Смоль- 
номъ Монастырь готовила Poccin будущихъ мате
рей русскихъ писателей. При ней процвъли и воз
высились Академш Наукъ и Художествъ; недо
ступный до тъхъ поръ страны необозримой Рос
сш были осмотръны и описаны учеными людьми, 
возникли разныя духовныя, воениыя и техничесшя 
училища, и наконецъ народный школы. Знаме
нитые пастыри и служители Церкви , въ числъ 
которыхъ преимущественно шяли Платонъ, Ана
стаса! и Леванда, подали изящные примъры ду- 
ховнаго n p a c H o p b 4 i a  и христ1анскаго нравоучен1я. 
Сама Императрица занималась Русского H c T o p i e r o ,  

сравнительнымъ языкознашемъ, сочиняла повъсти 
и сказки для своихъ внуковъ, нащональныя комед1И 
и оперы для просвыцаемой ею публики. Наконецъ, 
для усовершешя и очищешя Русскаго Языка, учре
дила она Российскую Академлю, и когда прези- 
дентъ этой академш, К н я г и н я  Дашкова, въСвЬт- 
лое Воскресенье 1789 года, поднесла ей первый 
томъ Академическаго Словаря, великая Государы
ня залилась радостными слезами. — Достойно за- , 
мъчашя и то , что при учрежденш губернш она 
вводила во всъ части управлешя руссшя выраже
ш я, вмъсто прежнихъ инострапныхъ: обергитеръ- 
кркгсъ - коммисаръ, генералъ - провшншмеисшсръ-  леИ- 
тенантъ, шоутбенахтъ, оберъ-гиттепфервалътеръ и 
проч1я иностранный звашя введепы у насъ были 
со временъ Петра Великаго: при Екатерииъ во
шли въ употреблеше слова руссш я: казенная, гра-
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жданская, уголовная палата, управа благочингя, на- 
мтъстникъ , председатель, исправить, заседатель, 
и т. п. Въ ея же время два отличные мате
матика, Суворовъ и Никитинъ, воспитывавниеся 
въ Оксфорде, и служивнпе потомъ преподавателя
ми въ Морскомъ Корпусв, ввели въ языкъ мате
матики мнопе pyccKie термины, напримеръ: окруж
ность, полупоперечпикь, касательная, и друпя, 
составленный по всемъ требовашямъ языка и 
науки.

Могла ли Россёя не соответствовать ея старашямъ 
и подвигамъ? На благодарной Русской Земле жи
вительное светило вызвало къ б ь т ю  прекрасней
шее цветы и плоды : возникъ Державине съ своею 
великолепною лирическою поэз1ею; Хераскове съ 
поэмами эпическими, Богдановиче съ романтиче
скою, Княжнине съ трагед!ями, Петровъ съ гром
кими одами и переводомъ Энеиды; Хемницеръ пи
салъ прекрасный басни; Нелединскш сочинялъ 
романсы и песни; ф о н ъ -В и зи н ъ  представилъ пер
вые образцы национальной русской комедш. По
следние, т. е. ф о н ъ - В и з и н ъ , более всехъ про
чихъ содействовалъ успехамъ русской прозы: онъ 
зналъ основательно языкъ церковный, и умелъ 
выражать мысль свою ясно и резко, но, во вре
мя пребывашя во Францш, выучили его разме
рять ораторскую прозу особымъ кадансомъ, похо- 
жимъ на стихи: отъ этого слышна въ ней ка
кая-то  принужденная гармошя , невнятная для 
.слуха , особенно нынешняго. Языкъ его Брига
дира и Недоросля досгоинъ внимашя тем е, что
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представляетъ намъ образчики разговорнаго сло
га тогдашняго русскаго общества. Елагичъ за
нимался переводами романовъ, которые славились 
въ свое время. Кто не слыхалъ о Маркизъ Гла
гол в, увъковъченномь въ комедш Крылова! Слогъ 
этихъ переводовъ тяжелъ до чрезвычайности, и 
читая ихъ, мы легко можемъ понять, почему ни 
свЪтсше люди, ни женщины того времени не бра
ли въ руки русскихъ кпигъ.

Во второй половинъ царствовашя Великой Ека
терины стали показываться плоды учреждешя 
Московскаго Университета. Главное достоинство 
сего учебнаго заведешя состояло въ томъ, что 
оно было русское по превосходству, и хотя мно- 
п я  науки преподаваемы въ немъ были иностран
цами, и въ томъ числъ первоклассными учеными, 
но успъхи нащональной словесности и языка со
ставляли его неотъемлемую славу, Уже съ сама
го его начала, въ 1755 году, проФессоръ Попов- 
скш сталъ преподавать въ немъ ф и л о с о ф !ю  на 
русскомъ языкъ, подвпгъ по тогдашнему времени 
исполинскш. Друпе прОФессоры послъдовали его 
примъру: юристы Десницкш и Третьяковъ; нату
ралисты Зыбелинъ и Страховъ; математики, ф и 

л о с о ф ы , историки: Брянцевъ, Аничковъ, Чебота- 
ревъ, каждый по своей части, трудились въ обо- 
гащенш Русскаго Языка новыми, върными выра- 
жешями. Особенно заслужили въ этомъ отношеши 
благодарное воспоминаше потомства ученикъ Ло
моносова, Барсовъ, и Сохацкш. Послъднш, съ Под- 
шиваловымъ, значительно содъйствовалъ къ очи-
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щ енш  и исправленш Русскаго Я зы ка, который 
дотоль влачился въ латинскихъ и славянскихъ 
оковахъ, тяжелыхъ и утомительныхъ.

Я былъ бы варваръ, недостойный излагать мы
сли свои предъ вами, почтениъшше слушатели, 
если бъ дерзиулъ посягнуть на велтйе святой 
древности, и сталъ унижать уч ете  языковъ гре
ческаго и латинскаго. Въ Древней Словесности, 
служившей основашемъ нынъшнему просвъщсшю 
Европы, находимъ мы конченными и ръшеными тЪ 
вопросы, которые, въ литературахъ современныхъ, 
приводятъ насъ еще въ иедоумъше , и требуютъ 
отвъта. Изслъдовашемъ сихъ великихъ вопросовъ, 
изучешемъ началъ, на которыхъ воздвигнуты въ- 
ковыя произведетя ума и reHia человъческаго, 
мы укръпляемъ, расширяемъ свои умственный си
лы , изучаемся судить здраво, основательно, не 
ослъпляясь временными мнъшями и предразсуд- 
ками. Занимаясь литературою настоящаго времени, 
ходимъ по прекрасному саду , гдъ иногда мел
кая травка, вьющееся по чужому стволу однолът- 
нее растете заграждаютъ отъ нашихъ взоровъ и 
вниматя исполняете дубы и кедры. З а т т е  ли
тературою древнею есть взглядъ на тотъ же садъ 
въ зимнюю пору: все мелкое, ничтожное, времен
ное исчезло; остались одни въковыя деревья, уни- 
раюипяся вершинами своими въ облака. Сколько 
разъ случается намъ въ жизни, когда не испол
няются любезныя сердцу надежды, когда мелоч
ной свътъ, окружающш насд>, стъсняетъ и томитъ 
намъ душу, желать переселетя въ другой м!ръ,
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гдъ не дойдутъ до насъ, не коснутся нашего чув
ства и мысли, жалшя нужды и горести настоя
щей минуты: такой м1ръ открывается намъ въ 
взученш древности; оттуда въетъ на насъ свъжее 
и прохладное дыхаше безсд1ерт1я, отр.ады и успо- 
коешя! Отдавая, такимъ образомъ, всю справед
ливость учешю классическому, я въ то же время 
смъю утверждать, что исключительное заняпе од
ними языками древности не только не полезно, 
но и вредно: человъкъ, съ мягкаго, восиршмчи- 
ваго младенчества, занимающиеся единственно чу- 
жнмъ языкомъ, теряетъ чувство своего собствен- 
наго, теряетъ любовь и привязанность къ тому, 
что соединяетъ его съ жизшю и отечествомъ. Вы 
даете мнъ въ наставники знаменитаго, ученаго че- 
ловъка, который постигъ всю мудрость людскую, 
и обыцаетъ познакомить меня съ сокровищами 
науки ^свхъ народовъ. Нътъ! дайте мнъ въ на
ставники моего отца: онъ не премудрый ф и л о -

с о ф ъ , онъ не знаменитый ученый, но онъ нау- 
читъ меня любить мое отечество, любить мой языкъ, 
жить и умирать за то, что дорого человъку, Рус
скому и Хриспанину. Когда утвердятся въ мо- 
емъ сердцъ и умъ теплыя наставлешя родитель- 
скёя, довершайте мое воспнташс какъ вамъ угодно. 
Иностранные языки, преимущественно древше, 
должны быть довершешемъ, украшешемъ наше
го образовашя, но корнемъ и основашемъ его дол- 
женъ быть Языкъ Русскш.

Съ младенчествующими народами бываетъ то 
же, что съ дътьми: они припимаютъ сложеше и
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характеръ отъ пищи, на которой выросли и воз
мужали. Латинскш языкъ полезенъ, благотворенъ 
и необходимъ тьмъ языкамъ, которые сами про
изошли отъ пего. Эти языки бъдны Формами 
грамматическими, и могутъ быть сравнены съ 
безпозвоночиыми животными, слизняками, кото
рыя не имья скелета, не въ состояпш подняться 
безъ чужой помоши. Для такихъ языковъ перво
родный ихъ языкъ необходимъ. Если бъ Францу
зы и Итал1янцы, напримъръ, не учились латин
скому языку, они не знали б ы , что есть склоне
ш е; притомъ всякое и^ъ заимствоваше изъ родна- 
го источника свойственно и близко ихъ характеру, 
обогашаетъ ихъ самымъ естественнымъ образомъ, 
какъ у насъ, руководимое вкусомъ и умомъ за
имствоваше у славянскаго. Но тотъ язы къ, ко
торый получаетъ воспиташе у языка чуждаго, 
лишается своего собственнаго богатства, своихъ 
красотъ, особенностей и самородности. Такая бъдг 
ствениая участь постигла языкъ ньмецкш: онъ 
лишился древнихъ , прекрасныхъ, многообраз- 
ны хъ, выразительиыхъ Формъ своихъ, когда его 
положили на Прокустово лож е: бъдные языки на 
этомъ ложь растягиваюгся, а богатые уськаются, 
и это ложе есть латинская грамматика. Повъри- 
те ли вы, что очень недавно начали въ Германш 
учить ньмецкому азыку! Встарину, т. е. за пить- 
десятъ лЪтъ предъ симъ, учили только латинско
му и греческому, приговаривая: кто знаетъ по- 
латыни и по-гречески, тотъ знаетъ всъ языки. 
Знаменитый Клингеръ, совмъстникъ и товарищъ
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Гете, самъ жаловался мнъ, что не умъетъ пра
вильно писать по-нъмецки, и, при изданш своихъ 
творенш, принужденъ нанимать справщиковъ. Въ 
новъйшее только время начинаютъ въ Германш 
писать хорошего прозою, къ досадъ зачерствълыхъ 
педантовъ и враговъ изящнаго. Живое доказатель
ство сему находимъ въ нашей литературЪ. Ни 
одинъ изъ писателей, наиболъе содъйствовавшихъ 
успъхамъ языка и словесности, не былъ вели- 
кимъ латинистомъ. Державинъ, Карамзинъ, Дми- 
тр^евъ, Крыловъ, Ш ишковъ, Озеровъ, Батюш
ковъ, Жуковскш, Грибоъдовъ, Пушкинъ воздоены 
грудыо родиой матери, Poccin, а не рожкомъ рим
ской няни.

Утверждаю, что и Ломоносовъ никогда не могъ 
бы чувствовать красоты славяискихъ и русскихъ 
словъ, если бъ съ младенчества учился языку ла
тинскому или ньмецкому. Онъ обогатился родны
ми матер1ялами, но употребплъ ихъ къ построе
ние своего здашя на иностранный ладъ, потому 
что въ славяискихъ источникахъ, которыми онъ 
пользовался, были одни слова, а не было слога, 
и этотъ слогъ надлежало созидать по образцамъ 
готовымъ. Посльдователи его остановились на этой 
точкъ, и вертълись въ одномъ и томъ же кругу, 
заимствуя слова изъ духовныхъ книгъ, а сочине- 
Hie ихъ изъ грамматики латипской, иногда изъ 
ньмецкой. Еше недавно изуродовали у насъ симъ 
алеутскимъ наръч1емъ Плишево Похвальное Слово 
Траяну. — Только поэты разрывали эти узы пе
дантства; только они, и то не всъ, умъли подни-
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маться надъ туманомъ тогдашняго языка. У Дер
жавина, въ семидесятыхъ годахъ, находимъ языкъ 
свежш, самородный. Богдановичъ и Хемницеръ 
писали по-русски чисто, ясно, просто и npiaTuo.

Упомянутые нами московсше нроФессоры, въ 
особенности Сохацкш и Подшиваловъ, видъли ис
тину, и всеми силами старались освободить нашъ 
прекрасный языкъ изъ пленешя вавилонскаго. 
Слогъ ихъ, въ журналахъ того времени, въ пере- 
водахъ Мейснеровыхъ Повестей, Павла и Вирги- 
ши, Ватсовой Логики, Камповоп Пснхологш, от
личается чистотою, плавностью, ясностью и про
стотою, дотоле неизвестными. Не знаю, долго и 
успешно ли боролись бы они съ этими препят- 
ств!ями, если бъ не явился человеке, призванный 
къ создании Русскаго Слова : это былъ Карамзине.

Приступая къ характеристике сего писателя, 
являюсь я иа новомъ, скользкомъ поприще: съ 
одной стороны, изучивъ все его творешя, сле- 
дивъ за ходомъ его постепеппаго образовашя и 
усовершешя, знавъ его личпо, могу говорить о 
немъ съ большимъ сведешемъ, съ большею уве- 
реш кктю ; съ другой, говоря предъ его современ
никами, могу казаться для одной стороны слиш- 
комъ къ нему пристрастпымъ, для другой слиш- 
комъ строгимъ. Стану говорить по крайнему мое
му разумыйю, но безпристрастно говорить о немъ 
не могу: изображая благородного, умнаго, просве- 
шеннаго человека, пстнпнаго русскаго граждани
на, великаго писателя, общаго нашего наставника, 
преобразователя нашего языка, не могу оставаться
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равнодушпымъ; увлекаюсь невольпымъ чувствомъ 
любви, уважешя и признательности, и нынъ, по 
истечеши тринадцати лътъ со времени его кончины, 
едва могу удержаться отъ слезъ: мы лишились *его 
слишкомъ рано.

Карамзинъ принадлежитъ къ числу тъхъ людей, 
которые умъли родиться во-время. Когда онъ го
товился выступить на поприще литературы, мно
гое уже было сдълано для Русскаго Языка; вет
хое латино-германское здаше колебалось; жители 
его подавали сигналы, что терпятъ бъдств1е. Онъ 
шагпулъ, и од в имъ шагомъ, опередилъ своихъ со- 
временниковъ. Карамзинъ, съ младенчества своего, 
жилъ Въ кругу благородномъ, но русскомъ по 
превосходству ; познаше ииостранныхъ языковъ 
пршбрълъ онъ не съ колыбели; учился языкамъ 
греческому и латинскому уже въ юпошескомъ воз
расти (какъ мы видимъ изъ переводовъ его въ 
Московскомъ Журнал в и въ ИантеонЪ Иностранной 
Словесности), и сохранилъ всю свъжесть, всю са- 
мородность истиннаго русскаго склада и духа. 
Снъ воспитывался въ Москвъ, въ хорошемъ пан- 
cioHT., пользовался университетскими лекшями, и 
потомъ служилъ въ гвардш, такъ какъ тогда слу
жили, т. е. былъ записанъ сержантомъ, и уволепъ 
капитапомъ. Чувствуя въ себъ непреодолимое же- 
лаше быть писателемъ, онъ тогда же отказался отъ 
всъхъ почестей, отъ всъхъ приманокъ честолю- 
б1я, и старался оградить себя досугомъ и спокой- 
ств1емъ. «Могу хвалиться тремя вещами въ жиз
ни,» сказалъ онъ мнъ однажды: «я никогда не
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имвлъ началышковъ, никогда не зналъ что такое 
тяжба, и не былъ никому долженъ.»

Для образовашя ума своего и распространешя 
познашй, предпринялъ онъ путешеств1е но Гер
манш, Швейцарш, Францш и Англш. Онъ пред- 
ставилъ намъ отчеть въ немъ, издавъ Письма 
Русскаго Путешественника, которыя мы и нынъ, 
по истечеши пятидесяти лътъ, читаемъ съ истин- 
нымъ наслаждешеиъ. Тотъ самый лжеисторикъ 
Русской Литературы въ чужихъ краяхъ, который 
ославилъ Ломоносова пьяницею, утверждаетъ, въ 
своемъ пасквилъ, что Карамзинъ, въ 'путешествш 
своемъ, не понималъ тогдашнихъ великихъ вопро- 
совъ и движешй времени. Понималъ и очень по
нималъ! Онъ не подавался на удочку якобинисма; 
онъ предвидълъ и предсказывалъ бвдств1я Фран
цузской резолюцш, которая въ то время ослъпляла 
самыхъ умныхъ и опытныхъ людей въ Европъ, и 
тогда уже возглашалъ правила, которыя, въ послъд- 
ств1и, оказались самыми благотворными для обще
ства человъческаго. Онъ бесъдовалъ съ великими и 
знаменитыми людьми, но судилъ о нихъ съ скром
ностью двадцати-четырехъ-лътняго человъка: онъ 
не зналъ, до конца своей жизни, той величествен
ной отваги, съ какою невъжество и дерзость, нео
пытность и самопадъянность толкуютъ объ всемъ, 
ръшатъ все, и вездъ выставляютъ образцемъ и идеа- 
ломъ свою драгоцъпную и жалкую персону. Возвра
тившись въ Москву, онъ началъ издавать Москов
ски! Журналъ, помвгцая въ немъ и письма свои и 
друпя статьи въ прозъ. Слогъ его изумилъ всъхъ
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читателей, подъйствовалъ на нихъ, какъ ударъ 
электрическш. Въ первый разъ заговорили у насъ 
языкомъ, въ которомъ не одни слова были рус- 
сюя. Карамзинъ, дъйстглемъ свътлаго своего ума 
и нъжнаго чувства, угадалъ и употребилъ истин
ное русское словосочинеше, узналъ, какъ Малербъ, 
гдъ должно ставить каждое слово. Его упрекаютъ 
въ галлицнсмахъ. Напрасно! Онъ увидълъ и до- 
казалъ на дълъ, что Русскому Языку, основан
ному на собственныхъ своихъ, а не на древнихъ 
началахъ, свойственна коиструкшя иовыхъ язы
ковъ, простая, прямая, логическая; что вырази
тельность его склоненш и снряженш даетъ ему 
право располагать слова по требовашямъ смысла, 
а не по словоизвит1ямъ Цицерона. Ломоносовъ 
создалъ языкъ. Карамзину мы обязаны слогомъ 
русскимъ. Его упрекаютъ въ употреблеши ино- 
странныхъ словъ, но кто свободенъ отъ этого 
упрека? И Кантемиръ, и Ломоносовъ, и ф о н ъ  

Визннъ и Елагинъ употребляли иностранный слова. 
Но не одни слова портили язы къ: тогданкне пи
сатели, вмъшивая въ языкъ простонародный слова 
славянсшя , располагали ихъ по Французскому 
синтаксису.

Примъры лучше всего докажутъ это. Вотъ раз
сказъ изъ переводовъ Елагина:

«Когда Турки, въ разныхъ мъстахъ въ Булгарш раз- 
съявнпеся, увъдали, что войско императорское разо
шлось, то думали свободно дълать наоъги въ Сербпо, 
гдъ Христ1анъ обоего пола ловя, отводили въ тяжкую 
работу, а съ нашей стороны, узиавъ о ихъ нахаль-
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стве, выступили изъ Виддина, Нпссы, Семепдрш и 
другихъ местъ некоторый части гарнизона, для про- 
гнашя ихъ. Сражен1я происходили весьма часто, и 
счастливое для насъ и мил и всегда окончаше. Госпо- 
дпнъ Мар^снсръ обыкновенно въ нихъ бывалъ, и съ 
честно возвращался въ городъ. Между тьмъ я выздо- 
ровелъ, и уже въ совершенное состоите пришелъ 
ехать въ Вену. Мы назначили день къ отъезду на
шему, и все нужное къ тому приготовили* уже и 
со многими начальниками простились, какъ и зв е те  
пришло, что пятьдесятъ человекъ Турокъ напали на 
деревню Крастеду, на двь мили разстояшемъ отъ го
рода лежащую. Мар1енеръ, услыша cie, и будто въ 
восхыценш, возопилъ мне: Пойдемъ, мой другъ, сру- 
бпмъ еще нисколько неверныхъ головъ; ньтъ нужды, 
хотя день лишни! и промешкаемъ. Я тотчасъ на его 
желаше согласился. Еще съ некоторыми начальни
ками уговорясь, взяли мы сто человекъ Селкирскаго 
Полку, и напали безъ всякой предосторожности, какъ 
будто бы мы уже въ рукахъ победу имели, на не- 
верныхъ. Но несказанно мы обманулись, ибо Турки 
для того только толь малое число объявили, чтобъ 
лдобнее уловить насъ, а ихъ было, кроме техъ пя
тидесяти, на которыхъ мы и нападете учинили, еще 
более п я т и с о т ъ  человекъ, скрывшихся въ деревне, 
которые съ несказанною яростно нечаянно на насъ 
напали. Тогда, увидя мы погибель пашу, твердо пред- 
пр]яли дорого жизнь свою продать. Малое наше число 
хотя чрезъсстественную храбрость притомъ оказало, 
но долженствовало наконецъ уступить множеству. Я 
впделъ несчастнаго MapieHepa, упадшаго мертва съ 
коня: смерть его такъ меня огорчила, что я забыв
шись бросился, саблю въ руке имея, въ непр!ятеля,
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гд* онъ былъ многочисленнее. Небо, противъ воли 
моей спасшее мою жизнь, учинило,- что то избавило 
меня отъ смерти, чтобъ необходимо ускорить ее дол
женствовало. Я былъ отъ Турокъ такъ окруженъ, 
что и руками действовать уже не могъ, чего ради 
легко имъ было лишить меня сабли. Четырехъ не
верныхъ умертвилъ я своею рукою, не считая техъ, 
которыхъ я ранилъ. Въ семъ сраженш погибло ихъ 
более двухъ сотъ человекъ, а мои товарищи почти 
все порублены были. Человекъ семь стали пленники 
со мною, изъ которыхъ два такъ жестоко ранены 
были, что Турки, не уповая ихъ излечить, предъ 
глазами моими ихъ изрубили. Я представленъ былъ 
предводителю сего войска, который изъ платья моего 
и изъ виду заключая, что я не подлый, приказалъ 
меня числить своею добычею, а приведшимъ меня 
отдалъ обретенныя въ карманахъ моихъ деньги и 
вещи. Они мне ничего больше не оставили, какъ 
только платокъ и несколько книгъ, обыкновенно при 
мне находящихся. Потомъ связали мне руки, и по
садили на лошадь , которую одинъ изъ Турокъ за 
узду велъ. Въ такомъ виде привезли меня въ Coeiro, 
въ домъ Элидъ Ибеца, которому я принадлежалъ, и 
тамо заперли меня въ темницу'.»

Вотъ слогъ Фонъ-Визнна, изъ переводовъ его:
«Нощь, навлекающая тени и отверзающая темъ взору 

нашему великолепное зрелище вселенныя, царство
вала на поверхности земли, и спокойная луна, окру
женная пленяющимъ своимъ величествомъ, къ небе- 
самъ тихо восходила: сынове 1аковлп наслаждались 
успокоешемъ; единый 1 о с и ф ъ  съ Вешаминомъ сну

Ж изнь Маркиза Г . Т. I. стр. 161.
9
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еще не предавались. Держа единъ другаго руки, и 
искавъ м*ста уединеннаго, шествовали они въ поле, 
вкушали по спльномъ восхшценш тишину npiBTHyio, 
и души ихъ, безъ помощи слова, изъяснялись без- 
гласнымъ дружества языкомъ, подобнымъ языку умовъ 
небесныхъ ; нощпое молчан]'е сему чувствование вспо
моществовало.

1 о с и ф ъ  начавъ наконецъ слово свое: мражайнпй 
Вешаминъ, рекъ ему, я сталъ уже изв*стснъ о томъ, 
что мн* всего драгоц*ин*е ; скорбь не умертвила 
1акова и Селиму; брат1я мои, повержеиные въ жесто
чайшее раскаяше, не удалили раба того, коего по- 
слалъ я въ домъ родительски!; сей несчастный ко
нечно погибъ на пути своемъ: но ты, можетъ быть, 
не в-ьдаешь того, что во время твоего младенчества 
происходило, или можетъ быть, слабое токмо воспо- 
минаше объ ономъ сохрапяегаь. Ты словъ моихъ силу 
разумеешь: я хощу знати, какъ отецъ мой и Се
лима свое н есчате  познали; трепещу я , страшась, 
не въдаетъ ли 1аковъ вину своихъ сыновъ: жестоко
сердо было бы вопрошати мн* о томъ моихъ братШ; 
въ ирисутствш Симеона не хотълъ я часто повторяти 
и имя моей возлюбленной, но оное неволею изъ устъ 
моихъ исходило. Къ теб* обращаюсь: невинно сердце 
твое, ты никогда не пзм*нилъ бы братскому друже
ству , и ты можешь в*щать о преступавши, ие тер
зался стыдомъ. Нощь приближается п воцарившаяся 
окрестъ насъ тишина ко сну зоветъ смертныхъ; но 
сладость ея не толико мн* любезна, колико бес*да о 
возлюбленныхъ намъ людяхъ.»

«Я могу твоему удовлетворити желашю, отв*щаетъ 
Вешаминъ: воспоминаше о сихъ несчастныхъ време- 
нахъ начертанно въ моей памяти, а НевФалимъ нов*-
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далъ мн* о томъ, чего я самъ не вид*лъ, НевФалимъ 
многажды в*щалъ мн* cm  жалостную пов*сть.»

Тогда пр1емлготъ они м*сто на единомъ холм*: 
все, что ихъ ни окружаетъ, все съ печальною ихъ 
бес*дою согласно : природа, лишенная прелестей сво
ихъ , казалася въ тоску быти погружепна ; высокие 
кедры, листв1я своего обнаженные , помрачаютъ не
беса черными и неподвижными своими в*тв1ями, и 
ciflnie луны огъ мрачныхъ облакъ ослаб*ваетъ. 1о- 
с и ф ъ  преклопяетъ слухъ свой, и  когда зв*зды въ 
молчанш преходятъ свое течете, тогда Вешаминъ 
рекъ ему съ видомъ кроткаго чистосердеч!я*.»

Изъ писемъ его же, съ путешеств^ по Европъ :
«Всякой живетъ (во Францш) для одного себя. Дру

жба, родство, честь, благодарность, все это считается 
химерою. Напротивътого, вс* сентименты обращены въ 
одинъ пунктъ, то есть: ложный point d’honneur. Наруж
ность зд*сь все зам*няетъ. Будь учтивъ, то есть: нико
му ни въ чемъ не протпвор*чь; будь любезенъ, то есть: 
ври, что на умъ ни набрело — вотъ два правила, 
чтобъ быть un homme charmant. Сообразя все, что 
вижу, могу сказать безошибочно, что зд*сь люди не 
живутъ, не вкушаютъ истиннаго счаепя, и не им*ютъ 
о немъ ниже понятдя. Пустой блескъ, взбалмошная 
наглость въ мужчинахъ, безстыдное непотребство въ 
женщинахъ — другаго право ничего не вижу. Ты 
можешь себ* представить, что все cie намъ очень не 
понравилось. Я всякой день б*гаго съ утра до вечера 
по городу, чтобъ вид*ть все прпм*чательное, а какъ 
скоро все осмотримъ и прпшлютъ ко мн* деньги, то,

* 1осифъ, поэма Бшпобе. Издаше шестое. М. 1811 часть вторая, 
стр. 160— 173
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истинно, лишняго дня здесь не останусь. Между т*мъ 
скажу тебе, что меня здесь более всего удивляетъ: 
это мои любезные сограждане. Изъ нихъ есть таь-ie 
чудаки, что вне себя отъ одного имени Парижа, а 
при всемъ томъ, я самъ свидетель, что они умираютъ 
со скуки; если бъ не спектакли, и не много было 
здесь Русскихъ, то бы действительно Парижъ укоро- 
тилъ векъ многихь нашихъ русскихъ Французовъ. 
И такъ, кто тебя станетъ уверять, что Парижъ дентръ 
забавъ и вёселш, не верь: все это глупая аФФекта- 
пдя, все лгутъ безъ милосерд1я. Кто самъ въ себе 
ресурсовъ не имеетъ, тотъ и въ Париже проживетъ, 
какъ въ Угличе. Четыре стены везде равны: но 
чтобъ дать вамъ идею, какъ живутъ здесь все вообще 
чужестранцы, то разскажу тебе все часы дня, какъ 
они его проводятъ*.»

Послушаемъ, какъ писали въ то время обра- 
зованныя руссюя дамы:

«Ты желалъ, любезный другъ, иметь списокъ съ 
дневныхъ записокъ моего путешеств!я; и все, что я 
ни представляла тебе о маломъ достоинстве оныхъ, 
бывъ тщетно, я наконецъ решилась исполнить твою 
волю; но въ семъ случае, такъ какъ и въ другихъ, 
узнаешь своего друга. Я списала ныне только ту часть, 
которая для меня более нравится: и какъ те записки, 
пр!ехавъ на квартиру иногда уставши и обезсилевъ 
отъ дороги, просто писаны были, такъ ныне безъ 
всякихъ не только украшешй, но и переправокъ, те
бе ихъ посылаю. Ты зпаешь, что я оныя записки хо
тела только для памяти собственно для себя делать;

* Полное собрате сочинепт Д . И. фонъ-Визипа. Издаше второе. 
М. 1838. Стр. 111 — 112.
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но некоторые мои гцпятели, при отъезд* моемъ изъ 
отечества, просиди, чтобъ я писала къ нимъ, и де
лила бъ съ ними то, что я внв онаго увижу и двлать 
буду. Ты легко оное примвтишь по мелкостямъ, соб
ственно до меня принадлежащими кои я, по данному 
слову (чтобъ все то писать, что я видвть и двлать 
буду), внесла: почему за лишнее и считаю делать 
отговорки, пли увврешя, что не амбищя быть писа- 
телемъ, побудила меня къ писашю сего журнала. Ан- 
raia мнъ болве другихъ государствъ понравилась. Пра- 
влете ихъ, воспитате, обращеше, публичная и при
ватная ихъ жизнь, механика, строеше и сады, все 
заимствуетъ отъ устройства перваго, и превосходитъ 
успльственные опыты другихъ народовъ въ подобныхъ 
предпр1ят1яхъ.

14 числа октября въ девятомъ часу поутру npiB - 

халъ ко мнв славный Паолп, который и въ приват
ной жизпи достопнъ любопытства : онъ конечно ра- 
зумомъ свопмъ и въ простой жпзни и обращепш 
отличится; потомъ Господинъ Фицжералдъ, который 
членъ вольнаго общества художествъ, хлвбопашества 
и торговли. Оныхъ членовъ до двухъ тысячъ чело- 
ввкъ, кои собираются въ особливый домъ, пмп куплен
ный, и гдв они раздаютъ прейсы изъ собственной 
своей суммы, за вымышлеше новыхъ машинъ, или 
орудш, способствующихъ къ рукодвлш п хлвбопаше- 
ству. Онъ насъ возплъ въ оный домъ, гдв мы нашли 
великое множество разныхъ машинъ и орудш, для 
пользы рода человвческаго вымышленныхъ, за кои 
великими деньгами награждены ихъ сочинители. Раз- 
сматрпвая все оное, я нвкоторый родъ почтешя въ 
себв чувствовала къ сему мвету, изъ котораго псте- 
каетъ такая польза и облегчеше сему счастливому и
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просвещенному народу. Пробывъ тамъ до трехъ ча- 
совъ, и завезя Госпожу Жонесъ и ея тетку, которыя 
съ нами же былп, проехала къ Госпоже Ноелль, где 
посидевъ съ полчаса, потомъ была у Госпожи Собаръ, 
но, не заставъ ея дома, поехала къ Пушкину, где 
отобедавъ ездила съ внзитомъ къ Миледи Спенсеръ; 
откуда опять къ Пушкину возвратись, до одиннадцати 
часовъ у ннхъ просидела, и простилась съ нимъ въ 
томъ намерении, чтобъ на другой день рано начать 
намъ свое путешествие.

15 числа въ полъ-осьма часа, севши въ карету съ П. 
0 ’ К., съ братомъ И. А. В., съ дочерью и еъ одною 
камеръ-юнФерою, выехали изъ Лондона по большой 
батской дороге. Въ 17 миляхъ остановились мы въ 
местечке, называемомъ Клермонъ. Тутъ загородный 
домъ славнаго Милорда Клеива, который недавно та- 
К1я болышя завоевашя Индейской ихъ Компаши npio- 
брелъ, и темъ же случаемъ такъ разбогателъ, что 
онъ теперь изъ первыхъ богачей англшскихъ*.»

Теперь п осмотр имъ, какъ писали непосредствен
ные предшественники Карамзина:

«Вскоре поступки Б]анкины доказали, что похвалы 
и восторги ея супруга не были следств1емъ одного 
токмо упоешя, слепою любовью произведенпаго. Ты
сяча благородныхъ, доселе неприметпыхъ качестве, 
B03cia.iu въ ней съ такимъ ве.лпчествепнымъ блескомъ, 
что высокое зваше государыни казалось уже не столь
ко подаркомъ отъ судьбы, сколько платеж емъ ст ара- 
to долгу . «Ты самую красот у возвелъ на престоле!» 
такъ восклицали Флоренгипсые стихотворцы въ день

* Опытъ трудовъ Больного Россшскаго Собратя при Император
ском» Московскомъ Университетн. Часть вторая. М . 1775. стр. 103.
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бракосочетатя своего Государя, а историки присово
купили вскоре: «м добродетели!» «Къ Б]‘анке при
бегали вс*, которые чувствовали, или только во
ображали, что чувствуютъ притеснеше во Флорен- 
ц ш ; вс*, на коихъ не устремлялись взоры Фрап- 
циска, по причин* своей кротости полагавшагося ино
гда слишкомъ на верность своихъ служителей. • — 
Кто воздыхалъ подъ игомъ Мопдрагона, тотъ ей по- 
давалъ свою просьбу ; кто стеналъ подъ тягчайшимъ 
еще игомъ бедности, тотъ у ней искалъ всноможешя, 
и находилъ его всегда, потому что Б1анка воспоми
нала часто, что и сама прежде была въ бедности. 
Народъ толпами окружалъ ея карету, когда она вы
езжала изъ дворца, и называлъ ее своею матерью. 
Ея милосерд!е до того было прославляемо, что самыя 
прелести ея тела — хотя единственный въ своемъ 
роде — почти ничего уже не значили, въ сравненш 
съ душевными. Всеобщая зависть, при ея удпвитель- 
номъ возвышенш, напередъ изготовилась къ клеве- 
тамъ; но клеветы онемели, и самый злодей, котора
го удалялъ взоръ ея, довольствовался потаеннымъ ро- 
потомъ*.»

Прочитаемъ, наконецъ, страницу изъ первыхъ 
сочинешй Карамзина :

«Въ престольномъ град* славнаго Русскаго Царства, 
въ Москве белокаменной, жилъ бояринъ Матвей Ан- 
дреевъ, человекъ богатый, умный, верный слуга цар- 
скш, и, по обычаю Русскихъ, велиый хлебосолъ. 
Онъ владелъ многими поместьями, и былъ не обид- 
чикомъ, а покровителемъ и заступнпкомъ своихъ

* Шапка Капелло. Мейснсрова поепеть, переведенная В. Иоднче- 

валовьшъ. Часть II. С. П. б. 1803, стр. 71 — 72.
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бьдпыхъ сосьдеЙ, — чему въ наши просвыценныя 
времена, можетъ быть, не вс яги и новьрнтъ, но что 
встарину совсьмъ не сочиталось рьдкостно. Царь 
называлъ его правымъ глазомъ своимъ, н правый 
глазъ никогда Царя не обманывалъ. Когда ему над
лежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ се- 
б* въ помощь боярина Матвея, и бояринъ Матвьй, 
кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: сей 
прав5 (не по такому-то указу, состоявшемуся въ та- 
комъ-то году, но) по моей совгъсти; сей виноватъ по 
моей совгъсти — и совесть его была всегда согласна 
съ правдою и съ совьсЦю царскою. Д*ло решилось 
безъ замедлешя: правый подымалъ на небо слезящее 
око благородности, указывая рукою на добраго Госу
даря и добраго боярина, а виноватый бьжалъ въ гу
стые л*са, сокрыть стыдъ свой отъ человьковъ.

Еще не можемъ мы умолчать объ одномъ похвалг*- 
номъ обыкновенш боярина Матвея, обыкновенш, ко
торое достойно подражашя во всякомъ в*к* и во 
всякомъ царств*; а именно, въ каждый дванадесятый 
праздникъ поставлялись длинные столы въ его гор- 
ницахъ, чистыми скатертьми накрытые, и бояринъ, 
сидя на лавкЬ подл* высокихъ воротъ своихъ, звалъ 
къ себ* обьдать вс*хъ мимоходящихъ бьдныхъ людей, 
сколько ихъ могло помьститься въ жилищ* боярскомъ; 
потомъ, собравъ полное число, возвращался въ домъ, 
и указавъ м*сго каждому гостю, садился самъ меж
ду ими. Тутъ, въ одну минуту, являлись на столахъ 
чаши и блюда, и ароматическш паръ горячаго ку
шанья, какъ б*лое тонкое облако, вился надъ голо
вами об*дающихъ. Между тьмъ хозяинъ ласково бе- 
с*довалъ съ гостями, узнавалъ ихъ нужды, подавалъ 
имъ xopomie совьты, предлагалъ свои услуги, и на-
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конецъ веселился съ ними, какъ съ друзьями. Такъ,
V *

въ древшя патрырхальныя времена, кегда в-ькъ че- 
ловъчесый былъ не столь кратокъ, почтенными седи
нами украшенный старецъ насыщался земными бла
гами со многочисленнымъ своимъ семействомъ — смо- 
трелъ вокругъ себя, и видя на всякомъ лице, во 
всякомъ взоре живое пзображеше любви и радости, 
восхищался въ душе своей. — После обеда все неи- 
мунце братья, наполнпвъ виномъ свои чарки, воскли
цали въ одинъ голось : Добрый, добрый бояринъ и отецъ 
нашъ! мы пьемъ за твое здоровье! Сколько капель въ 
нашихъ чаркахъ, столько лтътъ живи благополучно! 
Они пили, и благодарный слезы ихъ капали на бе
лую скатерть. Таковъ былъ бояринъ Матвей, верный 
слуга царскш, верный другъ человечества*.»

Не это ли настоящш, самородный, благородный 
Русскш Языкъ ? Это гармошя не искусственная, 
не натянутая, а истекающая свободно изъ соче- 
ташя яснаго ум а, русскаго чувства и благород- 
наго вкуса. Одинъ критикъ заметилъ, что здъсь 
употреблено Французское слово ароматическш: на 
беду великаго грамотея, это слово греческое, и 
употребляется даже въ Священномъ Писанш.

Сочинешя Карамзина произвели въ Poccin ту бла
годетельную перемену, что и женщины стали съ 
удовольств1емъ читать руссшя книги, а безъ жен- 
щипъ, безъ содейств1я ихъ нежнаго чувства, нетъ 
уснеховъ въ изящныхъ искусствахъ. Оне, прав
да, памятуя долгъ Росыянокъ, читали и прежде,

Сочинепгя Карамзина. Издаше четвертое. С. П, б. 1836. Томъ VI, 
стр. 89—91.
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но читали такъ , какъ принимаютъ полезное и 
отвратительное лекарство, морщась и зажимая 
носикъ.

Прелести сочипешй Карамзина подействовали 
сначала только на тесный круге записныхъ ли- 
тераторовъ, преимущественно московскихъ ; въ 
остальной Poccin благотворное ихъ вл!яше распро
странялось медленно, по скудости тогдашней книж
ной торговли и по малой любви къ чтешю. Ка
рамзинъ имелъ на Московскш Ж урнале только 
двести подпищиковъ, которые едва платили за 
напечаташе книжекъ. Теперь, я думаю, самый 
безтолковый изъ толстыхъ нашихъ журналовъ 
имеете более нокупщиковъ и даже читателей. 
Съ того времени стала возрастать Русская Лите
ратура и числомъ производимыхъ ею творенш, и 
числомъ читателей. Она не ограничивалась уже 
немногими любителями, а сделалась необходимою 
пищею всей нашей публики.

Я отнюдь не говорю, чтобъ Карамзинъ достигъ 
высшей степени совершенства: языкъ нашъ мо
жетъ усовершенствоваться, обогатиться, украсить
ся более н более. И  ныне видимъ мы въ немъ 
пршбретешя, исправлешя, измънешя, произведен
ный силою вещей и распространешемъ мыслей, ибо 
языкъ идетъ наравне съ умственнымъ образова- 
шемъ народа, а въ образоваши Россия сделала въ 
пятьдесятъ летъ успехи исполинсше. Но введе
т е  истинно русскаго, хорошаго, благороднаго 
слога неотъемлемо принадлежитъ Карамзину, и 
до сихъ поръ никто еще въ Poccin не писалъ
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лучше его. Должно знать, что онъ писалъ не 
наобумъ, не какъ нибудь, не по заказу: онъ тру
дился неутомимо и добросовестно; долго размы- 
шлялъ предварительно, потомъ перечитывалъ, ис- 
нравлялъ написанное, и часто задумывался надъ 
выражешемъ или оборотомъ, которые никакъ не 
остановили бы инаго. Когда онъ дописывалъ де
вятый томъ своей Исторш, одинъ изъ друзей его 
(Д. Н. Блудовъ) нашелъ его въ глубокомъ раз
думье, и спросилъ о причине. «Я долго думалъ 
объ одномъ обороте,» сказалъ Карамзине: «какъ 
должно сказать: Царь 1оаннъ легъ на кровать, 
всталъ, спросилъ шахматную доску — или шахмат
ной доски?» — «Какъ же вы написали?» — «Ш ах
матную доску,» отвечалъ Карамзинъ: «это было въ 
комнате Царя, и доска была одна, известная.» — 
Вотъ новое свидетельство тому, что для истин- 
наго писателя, чувствующаго свое призваше и 
достоинство, въ языке нетъ безделице! Карам
зинъ отличается во всехъ своихъ творешяхъ нео
быкновенною грамматическою исправностью. Пра
вильность его словосочинешя, наблюдете всехъ 
грамматическихъ Форме, строгость правописашя 
и даже употреблешя знаковъ препинашя, достойны 
удивлешя. Во всемъ видны знаше своего дела, 
отчетливость и добросовестность въ исполиеши. 
Занявшись сочинешемъ Русской Грамматики, въ 
его сочинешяхъ искалъ я peiueuia затруднитель- 
ныхъ вопросовъ; раздроблялъ его пертды  и Фразы, 
и изъ состава ихъ выводилъ правила склада рус
ской речи.
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Въ одно время съ сочинешями Карамзина стали 
являться стихотворешя Дмитр1ева, легшя, пр1ят- 
ны я, благородныя, предшествовавння создашямъ 
нашей новой поэзш.

Вы спросите у меня : почему же Карамзинъ 
нмълъ столько противниковъ и порицателей? по
чему ревнители его славы и заслугъ должны были 
бороться за него всъми силами? Это произошло но 
той естественной причинъ, что всякая новость 
пугаетъ людей, тревожа ихъ бездъйств1е и при
вычку къ старинъ. Замечено, напримъръ, въ му
зыки, что появлеше всякаго новаго композитора 
возбуждаетъ вопли негодовашя и брань музыкан- 
товъ прежияго вЪка: вопнотъ, что тацой-то но- 
вичекъ испортилъ музыку , нарушилъ въковыя 
правила, развратили вк)съ. Старовъры мало по 
малу умолкаютъ. Композиторъ пршбрътаетъ проч
ную славу, и своихъ друзей. Является новый, 
самобытный талантъ; поборники прежней новизны 
становятся ревностными противниками свъжаго да- 
ровашя. Въ ф и л о с о ф ш ,  Схоластики называли Де
карта безбожникомъ; приверженцы Декарта этимъ 
же именемъ преслЪдовали ВольФа. Ученики Воль- 
Ф а  доносили на атеисмъ Канта. Кантовы послъ- 
дователи ужасаются пантеисма Шеллинга и Ге
геля. Впрочемъ и Карамзинъ былъ не безъ недо- 
статковъ и ошибокъ, но эти недостатки и ошибки 
были свойствомъ его времени, а нътъ такого ве- ‘ 
ликаго писателя, который бы не платилъ дани 
своему въку. Въ то время, въ осьмидесятыхъ го- 
дахъ, въ модъ была чувствительность, или лучше
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сказать, сентиментальность. Стернъ подалъ первый 
тому поводъ и примъръ. Европа залилась слезами. 
Объ чемъ? спрашивали старики, какъ нянька спра- 
шиваетъ у плачущего ребенка. Гете, своимъ Вер- 
теромъ, отправилъ нисколько дураковъ на тотъ 
свътъ. Миллеръ, въ чувствительномъ Зигвартъ, 
пр1училъ глядъть на луну, вздыхать о чемъ-то, 
плакать о свътлор у сыхх локонахъ и голубыхъ 
глазахъ. — Могъ ли Карамзинъ, рожденный съ 
пылкимъ воображешемъ и нъжнымъ сердцемъ, 
не заразиться этимъ общимъ недугомъ? Но ойъ 
поплакалъ, поплакалъ, да и пересталъ. Тъмъ 
обильнъе лились слезы, громче раздавались вздохи 
его подражателей. Они, какъ всегда бываетъ, 
перенимали только слабыя стороны своего образ
ца, преувеличивали его недостатки, уродовали кра
соты. Въ Poccin развелось племя чувствительныхъ 
путешественниковъ, какъ говорилъ Кияжнинъ, во 
фрактъ мердуа и въ розовомъ платпочкгъ. За неимъ- 
шемъ способовъ Ъхать въ чуж1е край, они стран
ствовали по окрестностямъ Москвы, иногда запи
рались и далъе; въ каждой Акулинъ и Хавроньи 
видъли ДельФиру и Meлaнiю; въ каждомъ стан- 
щонномъ смотрителъ пугались злаго волшебника. 
Прочитаю нисколько строкъ изъ одного тогда- 
шняго нутешеств1я :

«Наконецъ я соединился съ тъмъ обществомъ, ко
тораго им*ю удовольств1е быть членомъ, и отъ ко
тораго отделился я на некоторое время. Оно состоитъ 
—  не изъ проФессоровъ , не изъ авторовъ а изъ 
трехъ милмхъ жепщинъ и одного дюбезнаго молодаго
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человвка!.. Признаюсь, что для самолюб!я ир5ятн*е 
быть членомъ ученой академ!и, но для сердца ми- 
лве быть членомъ въ кругу любезныхъ женщинъ... 
Оставляю славу — ввнки — титла умамъ честолюби- 
вымъ : я доволенъ незабудочкою изъ нвжной руки 
грацш I

Мирное село долженствуетъ быть прсбывашемъ 
нашимъ на нвкогорое время, и счастливое его спо- 
KoiicTBie отдохновешемъ для новаго странствован!я 
нашего всвмъ обществом*.

Еще животворная весна не разогрвла воздуха — 
хотя уже въ благословенной стран* сей тепло довольно ; 
еще природа не одвлась въ торжественную одежду — 
хотя сняла уже съ себя печальное бвлое покрывало; 
еще пернатые пввцы ея не составили громкихъ своихъ 
концертов*— хотя уже тамъ и сямъ слышны благо
дарные гимны ихъ; еще нельзя гулять по лугамъ и 
рощамъ, нельзя наслаждаться ведши удовольств!ями 
щедрой природы — хотя здвшнт мартъ не хуже с*- 
вернаго мая. Что же двлать? надобно искать удо- 
вольствш въ комнат*, и — садимся въ кружокъ: шить, 
вязать, читать, говорить и см*яться..........

Ахъ! въ самое то время, когда талпеманъ счас^я 
въ рукахъ моихъ; когда д*люсь имъ съ другими — 
томный вздохъ вырывается изъ унылаго моего серд
ц а , слезы застилаготъ глаза мои.... Меланхол!я, ста
рая подруга души моей!...............

Гд* Амуровы стр*лы не ранятъ сердецъ? гд* лю
бовь всемогущая не пм*етъ трона и алтарей? Гд* 
волшебная спмпат1я не двйствуетъ надъ душами ? 
1д* люди съ камнемъ въ груди?.. И въ нашъ кругъ 
залетвла стрвлка нвжпаго малютки; и изъ нашего 
общества сдвлали поклонеше богини вселенной; и
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между нами почувствовали магическое прикосновеше 
милой Феи....Явился Эндимюнъ — и невинная Д1ана 
хочетъ отделиться отъ н и м ф ъ  с в о и х ъ  — хочетъ 
остаться одна — хочетъ поцеловать девственными 
устами счастливаго смертнаго....

Природа! природа! что лучше, что милее тебя?.. 
Съ тобою, въ объят1яхъ твоихъ все совершеннее! 
Радость ли, счастье ли — сердце наслаждается сво
боднее , сильнее ; любовь ли, дружба ли — душа 
блаженствуетъ нераздельнее, полнее ; — красавица ли 
гуляетъ на зелени — она кажется богинею; дети ли 
бегаютъ по лугу — они кажутся Амурами... Все такъ 
интересно,'такъ привлекательно — до всякой безделки, 
до всякой малости! И человекъ можетъ скучать при
родою, можетъ добровольно заключить себя въ угрю- 
момъ, хладномъ городе тогда, когда она предлагаетъ 
ему безчпсленныя Beceaia!.. Неблагодарный!!»

Вамъ кажется это страннымъ, смъшнымъ, при- 
торнымъ, а тогда это было въ оолыной модЪ, 
Нынъ молодые люди толкуютъ объ акщ яхъ, о 
желъзиыхъ дорогахъ, о стеаринъ, объ асФ альти. 

Тогда спорили о милой улыбкъ, о счастливомъ 
стихъ, о звучной фраз’Ь, и какъ важно, какъ за
пальчиво ! Въ одпомъ должны мы отдать спра
ведливость тогдашнимъ писателямъ: они не оскор
бляли нравственности, была принужденны, чо
порны, смЪшны, но не развратны и не нахальны.

Вдругъ разразился громовый ударъ посреди этихъ 
мирныхъ поклонниковъ матери природы, слав- 
ныхъ пустослов!емъ и галлицисмами. Ш ишковъ 
издалъ (въ 1802 г.) книгу свою: О старомъ и но- 
вомъ слоггъ Россшскаго Языка. Онъ доказалъ, какъ
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вредно слепое подражаше иностранцамъ и пре
небрежете своего; показалъ, что тогдашше мод
ные писатели сбы вали прекрасный выражешя цер- 
ковиаго языка, й забавляясь иностранными блест
ками, здравый смыслъ заменяли иустослов!емъ. 
Книга его породила много противоречий, но въ то 
же время доставила ему и много приверженцевъ, 
особенно такихъ, которые, не имея ни способовъ, 
ни дарованш писать хорошо, радовались возвратце- 
шю къ безотчетной старине. Эти поборники стараго 
слога не видъли , что защищаютъ слогъ вовсе не 
русскш, а латинскш или немецкш. — А что де- 
лалъ между темъ Карамзинъ? Отказавшись отъ 
издашя Вестника Европы, йоторымъ онъ значи
тельно содъйствовалъ къ распространен™ хоро- 
шаго слога и здраваго вкуса въ Poccin, занялся 
онъ исключительно сочинешемъ Русской Исторш, 
трудился неутомимо, ревностно, добросовестно. 
Не входя ни въ каше споры, не отвечая ни на 
кашя нападки, онъ однако не пренебрегалъ заме- 
чашями своихъ противниковъ, и съ редкимъ благо- 
родствомъ и самоотвержешемъ, безмолвно испра- 
влялъ въ новомъ изданш своихъ творенш те  ме
ста, въ которыхъ критика справедливо заметила 
ошибки.

Это молчаше принято было знакомъ безуслов- 
наго соглас1я , и порицатели его торжествовали. 
Грубость, варварство, неправильность слога опять 
начали занимать прежнее свое место. Особенно 
тяжелы и несносны были переводы римскихъ 
классиковъ. Пусть бы мучились воспроизведешемъ
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кудрявыхъ и мудреныхъ перюдовъ Цицерона. И 
Тацитъ, простой, величественный, благородный, 
былъ изуродованъ безъ пощады. Сказываютъ, что 
покойный Государь, пожаловавъ, по ходатайству 
одного покровителя наукъ , пенсшнъ въ тысячу 
рублей переводчику Тацита, въ последствии по- 
желалъ видеть переводъ, и прочитавъ несколько 
странице въ Жизни Агриколы, сказалъ: «Ахъ! 
если бъ я зналъ, что онъ такъ переведете, далъ 
бы ему две тысячи, чтобъ онъ не принимался!»

Наконецъ возвысились голоса въ пользу Карам
зина и новаго слога. Литература разделилась на 
два враждебные стана, Карамзина и его против- 
никовъ. Самымъ ревностнымъ, умнымъ и дель- 
пымъ его защитникомъ былъ Дмитрш Василье
виче Дашкове. Отдавая справедливость красо- 
тамъ словъ языка нерковнаго, онъ показывалъ 
все достоинство новаго слога. Война была жесто
кая и нещадная: я очень ее помню, потому что 
самъ былъ въ числе рядовыхъ застрельщиковъ въ 
анти-славяпской дружине. Действительная война 
1812 года прекратила эту брань некровопролит
ную. Все противники литературные забыли свои 
враж ды , все дружно взялись кто за оруж1е , кто 
за перо, и пошли служить одной матери, Россш. 
Въ начале 1813 года, одинъ пр1ятель упрекнулъ 
Батюшкова въ молчанш,- и онъ отвечалъ.

Мой другъ! Я видеть море зла 
И неба мстительнаго кары;
Враговъ неистовыхъ дела 
Войну и страшные пожары!

10
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Я вид*лъ сонмы богачей,
Б*гущихъ въ рубищахъ издранныхъ,
Я впд*лъ бл*дныхъ матерей,
Изъ милой родины изгнанныхъ!
Я на распуть* вид*лъ ихъ,
Какъ къ персямъ чадъ нрпжавъ грудныхъ, 
Он* въ отчаянь* рыдали,
И съ новымъ трепетомъ взирали 
На небо рдяное кругомъ.
Трикраты съ ужасомъ потомъ 
Бродилъ въ Москв* опустошенной 
Среди развалинъ и могилъ.
И тамъ, гд* зданья величавы 
И башни древшя царей,
Свид*тели минувшей славы 
И новой славы нашихъ дней,
И тамъ — гд* съ миромъ почивали 
Останки пноковъ святыхъ,
И мимо в*ки протекали 
Святыни не касаясь ихъ ; —
И тамъ, гд* роскоши рукою 
Дней мира и трудовъ плоды 
Предъ златоглавою Москвою 
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прахъ и камней горы,
Лишь груды т*лъ кругомъ р*ки,
Лишь нищихъ бл*дные полки 
Везд* мои встр*чали взоры! —
А ты, мой другъ, товарищъ мой,
Велишь мн* п*ть люфовь и радость, 
Безпечность, счастье и покой 
И шумную за чашей младость!
Среди военныхъ непогодъ,
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При страшномъ зарев* столицы,
На голосъ мирныя ц*вницы 
Сзывать пастушекъ въ хороводъ?
Мн* п*ть коварный забавы 
Армидъ и в*тренныхъ Цирцей,
Среди могилъ моихъ друзей,
Утраченныхъ на пол* славы!
Н*тъ1 н*тъ! талантъ погибни мой 
И лира дружб* драгоц*нна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Н*тъ! н*тъ! пока на пол* чести 
За древшй градъ моихъ отцовъ 
Не понесу я въ жертву мести 
И жизнь и къ родин* любовь,
Пока съ израненымъ героемъ,
Кому пзв*стенъ къ слав* путь,
Три раза не поставлю грудь 
Передъ враговъ сомкнутымъ строемъ 
Мой другъ! дотол* будутъ мн*
Вс* чужды музы и харпты,
В*нки, рукой любови свиты 
И радость шумная въ вин*.

Это прекрасное стихотвореше служить явнымъ 
свидътельствомъ, что приверженцы старины на
прасно обвиняли новыхъ писателей въ заовепш и 
пренебрежеши красотъ церковнаго я зы к а . лучппя 
и самыя сильныя выражешя въ этомъ пocлaнiи 
чисто славянсшя.

Увлекшись собьгпями языка и тогдашнею ли
тературною полемикою, я было пропустилъ важ-
нт.ипня явлешя нашей словесности въ то время.*
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Со вступлещемъ на престоле незабвеннаго Им
ператора иашего Александра Павловича, откры
лась въ Россш, для наукъ, нскусствъ, литерату
ры и образовашя, новая эра. Однимъ изъ пер- 
выхъ делъ его было учреждеше Министерства 
Народнаго Просвещешя, о тк р ь те  новыхъ учеб- 
ныхъ заведенш, исправлеше и усилеше прежнихъ. 
Русская Словесность воскресла съ новою силою и 
красою отъ лучей всеоживляюгнаго ока царска- 
го. При немъ пели еще и Державинъ, и Дми- 
Tpieee , и Нелединский. Карамзине былъ въ цвете 
силъ и деятельности. Крыловъ нашелъ истинное 
свое призваше въ комед1яхъ и басняхъ. Озеровъ 
создалъ новую русскую трагедно, не безцвътпые 
монологи и д!алоги Сумарокова, не рабсшя коши 
Княжнина, а картины самобытныя и изящныя. 
Возникли новые прекрасные таланты : Жуковскш, 
Батюшковъ, Князь Вяземскш пошли счастливо по 
следамъ Карамзина и Дмитр1ева. Театръ Рус- 
сшй оживился произведешями Князя Шаховскаго. 
Макаровъ, Мерзляковъ, Каченовскш, Беницкш, 
съ успбхомъ занимались литературною критикою. 
Все кипело жизшю, цвело и красовалось. Соста
вились новыя ученыя и литературныя общества: 
въ Санктпетербурге, Беседа любителей Русскаго 
Слова, прш тъ и средоточ1е приверженцевъ сла- 
вянскаго язы ка; Общество любителей Словесно
сти, которое, въ С. П. б. Вестнике, ратовало за 
Карамзина и за новую ш колу; въ Москве, Обще
ство любителей Словесности при тамошнемъ уни
верситете, принесшее большую пользу своими осно-
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нательными, 4обросовЪстными трудами. — Выс- 
нйй opaTopcKiii слогъ процвълъ съ новою силою 
и красотою въ устахъ достойныхъ пастырей Цер
кви, Филарета, Амврошя, Августина.

Въ ряду писателей, возникшахъ въ это прекрас
ное время, и уже исчисленныхъ мною, первое мъ- 
сто принадлежитъ Жуковскому. Въ ИсторГи Ли
тературы, то есть въ исчисленш всъхъ превос- 
ходныхъ и достойныхъ жить въ потокствь про- 
изведенш словесности , это мъсто принадлежитъ 
ему по благородству, выспренности, чистотъ и ду
ховности его мыслей, возвышающихъ читателя 
изъ туманной атмосферы здыпняго Mipa въ свът- 
лыя обители, уготованныя для душъ непороч- 
ныхъ. Въ Исторш же Русскаго Я зы ка, отдаемъ 
ему вт.нецъ, какъ творцу прекраснаго стиха, въ 
которомъ удивительная простота соединяется съ 
истинно поэтическою мелод!ею, и возвышенный 
мысли и нъжныя чувства поэта нашли себъ до
стойную и изящную одежду. Пушкинъ сказалъ 
о немъ краснорвчиво и справедливо:

Его стихопъ пленительная сладость 
Пропдетъ временъ таинственную даль.
Услыша ихъ, воспламенится Младость, 
Утешится безмолвная Печаль,
И резвая задумается Радость.

ЖуковскШ первый у насъ постигъ тайну пере
водить писателей романтическихъ, Англичанъ и 
Нъмцевъ: начавъ въ элегш Грея, онъ довершилъ 
торжество свое Дъвою Орлеанскою, Ш иллера. 
— Проза его, сввтлая и притомъ задушевная,
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простая и прекрасная, идетъ объ руку съ слогомъ 
Карамзина,

Здъсь кстати будетъ упомянуть о образоваши у 
насъ языка дъловаго и дипломатическаго. Въ на
чали XYIII въка этотъ языкъ раздълялъ общую 
участь Русскаго Слова: онъ былъ грубъ, суровъ, 
испещренъ до невъроятности иностранными слова
ми. Но верхъ странности и дикости являлся въ слогъ 
канцелярскомъ и приказномъ. Во всъхъ языкахъ 
слогъ дъловой и юридическш извъстенъ своимъ 
варварствомъ и упрямствомъ въ сохраненш обвет- 
ш алы хъ, дикихъ Формъ, въ которыхъ живетъ и 
процвътаетъ ябеда. Въ Англш, на пирушкахъ адво- 
катовъ, первый тостъ произносится: да здравствуетъ 
непонятность законовъ! Приказные составили свой 
собственный аоинскш язы къ, чуждый непосвя- 
щеннымъ въ ихъ таинства. Вмъсто того, чтобъ 
сказать, напримъръ: въ изступленш от загово- 
рилъ по - французски , они писали: въ азарттъ на- 
чалъ объясняться на иностранномъ дгалектгь. Если 
имъ замъчали, что надлежало бы сказать: на Фран- 
цузскомъ языкъ, они давали въ отвътъ: «Поми
луйте, кто такъ станегъ писать! Языкъ во рту.» 
— Начальникъ предписывалъ: отыскать купчиху 
Васильеву. Подчиненный доносилъ: я получилъ 
предписате В. Пр. объ отыскати купчиху Васильеву. 
На замъчаше: въ этомъ першдъ нътъ грамматиче- 
скаго смысла, отвътомъ было: «Это канцелярскш 
штиль: въ судъ поймутъ.»

Высшш дъловой слогъ сталъ исправляться съ
самаго начала царствовашя Екатерины II тру-

\
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дами генералъ - рекетмейстера Козлова. Языкъ 
государственныхъ бумагъ получилъ достоинство 
и благородство подъ перомъ Князя Безбородко, 
Графа Завадовскаго, Храповицкаго. Muorie то- 
гдашше акты могутъ назваться образцами сильнаго 
красноръч1я. Напримъръ, написанный Княземъ Без
бородко, маниФестъ, которымъ объявлялось о на- 
рушенш Typuieto Кайнарджшскаго Мира. Онъ 
оканчивался слъдующими словами:

«Въ другой уже разъ, среди мпролюбивыхъ нашихъ 
намерешй, врагъ имени хрисЦанскзго вызываетъ насъ 
на брань противу воли нашей. Новое вероломство, 
вновь попранные союзы мира, неуважсше къ правамъ 
народнымъ, дерзновенно оскорбленное достоинство ко
роны нашей унотрсбилъ онъ, яко способы, движупце 
противоборство. Ополчаясь потому оруж1емъ ко брани, 
не волею нашею, но хотешемъ и злобою враждующихъ 
на насъ воздвигнутой, указали мы теперь собрать наши 
армш, и нредводителямъ оныхъ, нашимъ генералъ- 
Фельдмаршаламъ ГраФу Румянцову-Задунайскому и Кня
зю Потемкпну-Таврическому, действовать вверенными 
имъ силами противъ непр!ятеля. — Все паши верные 
подданные, соедините съ нами свои теплыя молитвы къ 
Богу, покровительствующему Pocciio толь долгое время 
и толь виднмымъ образомъ: да предъидетъ Его все
вышняя сила и благословеше оружию, въ оборону Свя- 
тыя Православный Церкви и любезнаго отечества наше
го нодъёмлемому, и да поможетъ намъ воздать врагу 
по деламъ его. Мы полагаемъ въ томъ пашу твердую 
надежду на нравосуд1с и помощь Господню и на муже
ство полководцевъ и войскъ нашихъ, что пойдутъ сле
дами недавнихъ своихъ победъ, коихъ светъ хранить 
намять, а непр1ятель носитъ свеж!я раны.»
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Въ царствовате Александра I последовала важ
ная перемена въ исправленш деловаго слога. По 
учрежденш министерствъ, особенно въ Министер
стве Внутреннихъ Делъ, устроенномъ трудами Кня
зя В. П. Кочубея, стали пещись о водворенш хоро- 
шаго, яснаго, правильнаго, благороднаго язы ка, 
въ делахъ государственныхъ и частныхъ ; по- 
следств1я сихъ добрыхъ начинанш вскоре оказа
лись по всемъ частямъ, и если еще не повсюду 
распространилось последоваше полезнымъ приме- 
рамъ, виною тому обширность Имперш и. закоре
нелость предразсудковъ и привычки. Слогъ кан- 
целярскш, Форменный, темный и тяжелый, имелъ 
значительно вредное вл1яше и на многпхъ лите- 
раторовъ пашихъ: большая ихъ часть, состоя въ 
гражданской службе, невольно принимали выра
жешя и обороты приказные, и, сами того не зная, 
портили темъ языкъ книжный. Въ наше время 
особенно очищается и облагороживается слогъ де
ловой, трудами ученыхъ и образованныхъ людей, 
посвящающихъ себя службе гражданской. И въ 
среднихъ и нижнихъ инстанщяхъ стараются очи
щать и исправлять языкъ, иногда следуя даже съ 
излишнею ревност1ю нововведешямъ и умничань- 
ямъ пезваныхъ грамотеевъ. Языкъ высшихъ пра- 
вительственпыхъ местъ достигъ приличныхъ ему 
свойствъ: точности, ясности, силы и благородства. 
Имея с ч а т е  видеть, въ числе моихъ слушателей, 
некоторыхъ изъ ревностныхъ поборнпковъ сихъ 
благихъ успеховъ, не смею оскорблять ихъ скром
ности наименовашемъ ихъ или указашемъ на со
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чиненные ими бумаги и акты. Но въ истекаю- 
шемъ году два государственные мужа, оставивъ 
земное поприще, дали мнъ горестное права гово
рить о нихъ, какъ думаю и чувствую.

Первый, ГраФЪ Михаилъ Михайловичъ Сперан- 
скш, (въ молодыхъ лътахъ, участвовавшш, въ зва- 
нш директора Канцелярш М. В. Д . Князя Кочубея, 
въ упомянутомъ мною исправленш дъловаго слога), 
воздвигъ себъ нетлънный памятникъ въ Исторш 
Русскаго Права, ревностно и удачно исполнивъ свя
тую волю нашего благолюбиваго Монарха, собраш- 
емъ, сочинешемъ и издашемъ Свода Россшскихъ За- 
коновъ. Очистивъ и прояснивъ такимъ образомъ то 
средоточ1е, изъ котораго проливаются уставы и 
предписашя на управлеше Россш по всъмъ частямъ, 
онъ пролилъ новый свътъ и на выражешя Рус
скаго Права и Администрацш. Собственными свои
ми сочинешями, разныхъ актовъ правительствен- 
ныхъ, оставилъ онъ велише образцы свътлаго го- 
сударственнаго ума, глубокой и обширной учености, 
блистательныхъ дарованш и слога благороднаго 
и возвышеннаго. Преемникомъ его, къ несчастно, 
на слишкомъ короткое время, былъ, незабвенный 
для всъхъ, кто зналъ и понималъ его, ДмитрШ Ва- 
сильевичъ Дашковъ. Выступивъ въ молодыхъ лъ- 
тахъ , какъ мы уже упоминали , съ блистатель- 
нымъ успъхомъ на поприще литературы, онъ въ 
послъдствш посвятилъ свои труды, таланты, зна- 
ш я и жизнь службъ государственной. Не здъсь 
мъсто говорить о образъ мыслей и дъйствш его, 
какъ сановника и судш : о его благородствъ, спра
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ведливости, пламенной любви къ добру, непоко
лебимой твердости въ дълахъ правды и чести. Ска- 
жемъ, что едва ли кто въ Россш владъетъ такъ 
русскимъ языкомъ, какъ владълъ имъ ДмитрШ 
Васильевичъ: и это было у него не слъдств1емъ 
размышлешя и искусства, а сдълалось привычкою, 
второю натурою. И государственный его бумаги, 
и важныя письма, и пр1ятельск1я записки, свято 
хранимыя особами, которыя были съ нимъ въ 
сношешяхъ — все носило на себъ печать ума, 
вкуса, благородства и прили’п я , которыя укра
шали жизнь его и душу, и отсвъчивались въ пре- 
красномъ слогъ и даже въ изящномъ почеркъ, 
какъ лучъ солнца въ чистомъ зеркалъ свътлаго 
ручья. — Память сихъ государственныхъ мужей, 
сихъ ревнителей просвъщешя и добра въ отечествъ, 
пребудетъ Poccin навъкъ любезна и драгоцънна!

Упоминая объ актахъ государственныхъ, пра- 
вительственныхъ и судебныхъ, мы должны обра
тить внимаше наше и на тотъ слогъ, которымъ, 
въ случаяхъ чрезвычайныхъ, сочиняются бумаги, 
исходящая отъ Высшей Власти прямо къ народу, 
ко всъмъ върноподданнымъ, акты , въ которыхъ 
опускаются всъ принятыя въ обыкновенныхъ слу
чаяхъ услов1я и Формы, и языкъ Государя ста
новится языкомъ отца, обращаюшагося къ своимъ 
дътямъ. Прекрасные памятники сего слога оста
лись въ обнародовашяхъ 1812 года, писанпыхъ 
А. С. Шишковымъ. Вотъ, напримъръ, объявлеше 
о занятш непр1ятелемъ Москвы. Чтобъ вполнъ 
постигнуть всю важность и достоинство сего акта,
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должно перенестись мыслш и чувствомъ въ то 
грозное, великое и священное время: воспомина- 
шя о немъ ни за что не уступимъ вамъ, юные 
наши преемники и последователи!

Въ Москву вступилъ непр1ятель. Арм1я отошла 
къ ю гу; западная часть Имперш занята врагами; 
восточная и съверная имъ открыты. Изъ Петер
бурга вывозятся въ Финляшию и въ Олонецкую 
и Архангельскую ^убернш. Недоумъше, горесть, 
страхъ волнуютъ всъ души; всъ съ тоскою и 
надеждою обращаются къ Царскому Престолу, и 
въ ту минуту вы ходитъ слъдующее объявление:

«Съ крайнею и сокрушающею сердце каждаго сына 
отечества печалш симъ возвещается, что непр1ятель 
сентября 3-го числа вступиль въ Москву. Но да не 
унываетъ отъ сего великш народъ россшскш. На- 
противъ, да поклянется всякъ и каждый воскипеть 
новымъ духомъ мужества, твердости и несомненной 
надежды, что всякое наносимое намъ врагами зло и 
вредъ обратятся напоследокъ на главу ихъ. Henpia- 
тель занялъ Москву не оттого, чтобъ предолелъ 
силы наши, или бы ослабилъ ихъ. Главнокомандую- 
Щ1Й, по совету съ первенствующими генералами, на- 
шелъ за полезное и нужное уступить на время необ
ходимости, дабы, съ надежнейшими и лучшими по- 
томъ способами, прекратить кратковременное торже
ство непр!ятеля въ неизбежную ему погибель. Сколь 
ни болезненно всякому Русскому слышать, что перво
престольный градъ Москва вмещаетъ въ себе вра- 
говъ отечества своего; но она вмещаетъ ихъ въ 
себе пустая, обнаженная отъ всехъ сокровищъ и жи
телей. Гордый завоеватель надеялся, вошедъ въ нее,
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содьлаться повелителемъ всего РоссШскаго Царства, 
и предписать ему такой миръ, какой заблагоразсудитъ; 
но онъ обманется въ надежд* своей, и не найдетъ 
въ столиц* сей не только способов* господствовать, 
ниже способов* существовать. Собранный и отчасу 
больше скопляюпцяся силы наши окрест* Москвы, 
не престанут* преграждать ему вс* пути, и посы
лаемые отъ него для продовольств!я отряды ежедневно 
истреблять, докол* не увидит* онъ, что надежда его 
на поражеше умов* взяпемъ Москвы была тщетная, 
и что по невол* должен* онъ будетъ отворять себ* 
путь изъ ней силою оруж!я. Положеше его есть сл*- 
дующее : онъ вошелъ въ землю нашу съ тремя стами 
тысяч* челов*къ, изъ которыхъ главная часть со
стоит* изъ разных* нацш людей, служащих* и 

'повинующихся ему не отъ усерд1я , не для защиты 
своихъ отечеств*, но отъ постыднаго страха и ро
бости. Половина сей разнонародной армш его истре
блена , частно храбрыми нашими войсками, ч астт  
ноб*гами, бол*знямп и голодною смертно. Съ осталь
ными пришел* онъ въ Москву. Безъ сомн*шя см*- 
лое, или лучше сказать, дерзкое стремлеше его 
въ самую грудь Россш, и даже въ самую древн*й- 
шую столицу, удовлетворяет* его честолюбш, и по
дает* ему повод* тщеславиться и величаться; но 
конец* венчает* д*ло. Не въ ту страну зашел* онъ, 
гд* одинъ см*лый шаг* поражает* вс*хъ ужасом*, 
и преклоняет* къ стопам* его и войска и народ*. 
Poccia не привыкла покорствовать, не потерпит* по
рабощен! я, не предаст* законов* своихъ, В*ры, сво
боды, имущества. Она съ посл*днею въ груди каплею 
крови станет* защищать ихъ. Всеобщее повсюду ви
димое усерд!е и ревность въ охотном* и доброволь-
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номъ противъ врага ополченш свидетельству югъ я с н о ,  

сколь крепко и неноколебимо отечество наше, огра
ждаемое бодрымъ духомъ верныхъ его сыновъ. И 
такъ, да не унываетъ никто, и въ такое ли время 
унывать можно, когда все состояшя государственный 
дышатъ мужествомъ и твердостт ? Когда непр1ятель, 
съ остаткомъ отчасу более исчезающихъ войскъ сво- 
нхъ, удаленный отъ земли своей, находится посреди 
многочисленнаго народа, окруженъ арм!ями нашими, 
изъ которыхъ одна стоитъ противъ него, а друпя 
три стараются пересекать ему возвратный путь, и не 
допускать къ нему ни какихъ новыхъ силъ ? Когда 
Испашя не только свергла съ себя иго его, но и 
угрожаетъ ему впадешемъ въ его земли ? Когда боль
шая часть изнуренной и расхищенной отъ него Ев
ропы, служа по неволе ему, смотритъ и ожидаетъ 
съ нетерпешемъ минуты, в-Ь которую бы могла вы
рваться изъ подъ власти его, тяжкой и нестерпимой ? 
Когда собственная земля его не в и д и т ъ  конца проли
ваемой ею для славолюб1Я своей и чужой крови ? — 
При толь бедственномъ состояши всего рода челове- 
ческаго, не прославится ли тотъ народъ, который, 
перенеся все неизбежный съ войною разорешя, на- 
конецъ терпеливости и мужествомъ своимъ достиг- 
нетъ до того, что не токмо прюбрететъ самъ себе 
прочное и ненарушимое спокойств1е , но и другпмъ 
Державамъ доставите оное, и даже темъ самымъ, 
которыя противъ воли своей съ нимъ воюютъ? Ир1ят- 
но и свойственно доброму народу за зло воздавать 
добромъ. — Боже Всемогущи!! обрати милосердыя 
очи Твои на молящуюся Тебе съ коленопреклонешемъ 
Российскую Церковь 1 Даруй поборающему по правде 
верному народу Твоему бодрость духа и терпеше I



158

Сими да восторжествуетъ онъ надъ врагомъ своимъ, да 
преодолветъ его, и спасая себя, спасетъ свободу и 
независимость царей и царствъ.»

Въ этомъ актв върный и пламенный сынъ оте
чества во всей правдъ, во всемъ величш изложилъ 
чувствовашя и помышлешя Отца Россш. Все ска
занное въ страшную минуту, исполнилось мепъе не
жели въ осьмнадцать мъсяцевъ, и побъдоносныя зна
мена Елагословеннаго Александра развились, на вы- 
сотахъ Монмартра, надъ освобожденною Европою.

Велик1Я нроисшеств1я того времени прекратили 
мирныя заняПя словесностт, и она только мало по 
малу вступала въ свои права. Споры с л э в я н о ф и л о в ъ  

и карамзинистовъ умолкли или раздавались только 
изрвдка, въ слабыхъ отголоскахъ. Совершенный 
имъ конецъ положило появлеше Исторш Государ
ства PocciiicKaro, доказавъ, что Карамзинъ отнюдь 
не думалъ отвергать особенностей и красотъ языка 
церковнаго, а только, по свойству прежпихъ своихъ 
сочиненш, не считалъ надобнымъ ими пользо
ваться. Последнее твореше Карамзина представ- 
ляетъ много предметовъ къ размышление и изу- 
чен1ю, и мы займемся имъ въ свое время подробнее. 
Теперь скажемъ, что оно принято было съ едино- 
душнымъ восторгомъ во всей Россш , и тотъ по
чтенный старецъ, котораго, за ревность его къ древ
нему языку нашему, считали врагомъ Карамзина, 
въ торжественномъ засъданш Россшской Академш 
поднесъ ему награду, установленную Екатери
ною II за отличныя услуги Русскому Слову.

По водворенш споконств1я и тишины, стали

I
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появляться хороппя произведешя во всъхъ родахъ 
литературы; языкъ видимо очищался, обогащался 
и облагороживался. Хмельницкш заговорилъ пре- 
краснымъ слогомъ въ своихъ комед!яхъ. Грибоъ- 
довъ представилъ намъ образецъ русской комедш 
нравовъ, върно списанной съ натуры, комедш, 
которую и въ рукописи затвердила вся Росшя. 
Гнъдичъ совершилъ переводъ П-иады. Булгаринъ 
проложилъ дорогу сочинителямъ романовъ. Заго- 
скинъ и Вельтманъ представили въ этомъ родъ 
прекрасные образцы. Полевой счастливо испыталъ 
гибкш талантъ свой во многихъ родахъ прозы. 
Но первое мъсто въ числъ писателей новаго вре
мени принадлежитъ Пушкину. Онъ создалъ сво
бодный , русскш стихъ, не ту звонкую строку, 
въ которой нанизанныя стопами слова неръдко 
замъняли смыслъ, а поэтическую Фразу, т. е. 
полное логическое предложение, облеченное въ Фор
му стиха, и подчинявшее себъ мъру и риему. И 
не въ однихъ стихахъ являлся его прекрасный, 
необыкновенный даръ! Онъ съ такимъ же искус- 
ствомъ и счаст1емъ писалъ въ прозъ. Въ первыхъ 
своихъ прозаическихъ нроизведешяхъ онъ игралъ, 
можно сказать, шалилъ языкомъ, но въ послъд- 
нихъ поднялся на высокую степень. Слогъ его 
повъсти Капитанская Д оч ка , простотою, есте
ственности), выразительности) и правильности), 
показываетъ, какую пользу онъ принесъ бы Рус
скому Языку, если бъ жилъ долъе. Онъ изучалъ 
языкъ прилежно, строго, основательно, и неръдко 
удивлялъ записныхъ грамматиковъ своими умны
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ми, дъльнымн, гешяльными выводами и замъча- 
н^ями. Даровашя, умъ, творешя Пушкина никогда 
не умрутъ въ памяти Русскихъ; никогда не по- 
гаснетъ сожалъше о его преждевременной кон- 
чинъ. Кашя прекрасвыя надежды, кашя драго- 
цънныя ожидай!я сошли съ нимъ въ могилу!

Нынъ, при всеобщемъ развитш у насъ наукъ и 
просвъшешя, языкъ отечественный безпрерывно 
совершенствуется и обогащается, но встръчаетъ и 
пренятств1я на пути своемъ. Я выпустилъ бы 
изъ виду главную цъль моихъ Чтенш, пользу слу
шателей, если бъ обращалъ ихъ внимаше на одно 
хорошее и изящное, не вооружаясь противъ вред- 
ныхъ нововведешй и преобладашя дурнаго вкуса, 
педантства и искажешя языка. Укажу на нъко- 
торые изъ нынъшнихъ нашихъ недуговъ.

Бъ одномъ изъ нашихъ журналовъ, вздумали пе- 
редълывать Русскш Языкъ, отнимая у него и слова, 
освяшеиныявременемъи обычаями, и обороты, соб
ственно ему принадлежаиийе. Вмъсто нашихъ при- 
частш и дъепричастш, употребляли, для соедине- 
шя вставочиыхъ Фразъ, слова который, какъ, такъ, 
что; ставили слово этотв, гдъ ни оно, ни подобный 
ему не нужны, и превратили было нынъшнш 
русскш слогъ въ варварскш говоръ прозы Тре- 
дьяковскаго. Этимъ хотЪли создать какой-то но
вый Русскш Я зы къ, будто бы подобный тому, 
который употребляется въ нашихъ гостиныхъ, а 
въ гостиныхъ нашихъ, какъ извъстно, говорятъ 
не по-русски. Нътъ! не тамъ должно намъ искать 
матер1яловъ нашего слова. Карамзинъ прекрасно
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сказалъ: «Французы пишутъ, какъ говорятъ, а 
у насъ должно говорить такъ , какъ напишетъ 
человъкъ со вкусомъ.»— Законадательство въ оте- 
чественномъ языкъ принадлежитъ людямъ, вскор- 
мленнымъ на родной Землъ Русской. Очень спра
ведливо замъчаш е: кто не былъ русскимъ ребен- 
комъ, тотъ никогда не будетъ русскимъ писате- 
лемъ. Русскш, образованный и ученый, вполнъ 
знакомый съ кпижпымъ нъмецкимъ языкомъ, вла- 
дъя даже имъ какъ природнымъ, пр1ъхавъ въ 
Гермашю, дивится пристрастно Нъмцевъ къ своимъ 
грубымъ народнымъ паръч1ямъ, такъ называемымъ 
плоско-нъмецкому, аллеманскому, австршскому, и 
не постигаетъ, какое удовольств1е они находятъ въ 
этихъ грубыхъ, суровыхъ, непонятныхъ звукахъ; 
но эти звуки имъ родные: опи слышали ихъ съ 
дътства; они употребляли ихъ сами при первомъ 
развитш чувствъ и ума. Такъ и у насъ, самые 
просвъщепные и образованные иностранцы развъ 
умомъ постигнутъ ту прелесть, которую имъютъ для 
насъ русское просторъч1е, русстя  поговорки, рус- 
CKie обороты. Не троньте ихъ : это наша святыня.

Съ другой стороны, является въ нынъшнемъ 
нашемъ слогъ, особенно въ повъстяхъ п романахъ, 
какая-то принужденная вычурность и кудрявость; 
стараше не выразить мысль, а затмить ее на- 
боромъ пустыхъ, звучныхъ словъ. Въ этотъ недо- 
статокъ впадаютъ нъкоторые молодые писатели 
съ даровашемъ. Они думаютъ, что это поэз1я! 
Нътъ, поэтическая мысль родится въ душъ поэта 
уже съ готовымъ выражешемъ! Она не гоняется

11
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за маскарадными лоскутьями, не прячется въ ар- 
лекиискш нарядъ , не гремитъ побрякушками ! 
Возьмемъ изъ одной новой книги разсказъ врача, 
позваннаго къ дам в, къ которой онъ былъ не- 
равнодушеыъ, и замътимъ, что автора этой книги, 
въ нъкоторыхъ нашихъ журналахъ, провозгла- 
шаютъ первостепеннымъ и образцовымъ.

«Вдругъ получаю тамъ записку : Воротитесь, пожа- 
луста, поскор*й, жена моя простудилась на бал* и 
немного нездорова.» Я поскакалъ. Тотчасъ къ нимъ. 
Это было вечеромъ, какъ теперь помню. Уже въ пе
редней двери растворялись тише. общая боязливость 
и порядокъ показывали, что н*тъ опасности, что боль
ная не умираетъ. Вхожу.... ахъ, ГраФпня, въ пер
вый разъ она представилась мн* такъ-же прекрасна, 
какъ ея душа1.. Ей недоставало прежде чего-то, жи
вости,' огня, цв*та, прилпчнаго пылкимъ л*тамъ.... 
бол*знь поправила этотъ недостатокъ. Полу-сидя, по- 
лу-лежа, она покоилась на оттоман*. Шея обвернута 
голубымъ газомъ; одна •рука разметалась, другая, 
притронувшись къ щек*, сквознлась сквозь густые 
локоны. Тонкая цъпочка на лбу поддерживала волосы, 
какой-то капотъ, чудесно вышитый, какое-то кокет
ство, котораго я еще не зам*чалъ въ ней. Ярый ру- 
мянецъ, глаза блестятъ и на сухихъ губахъ улыбка. 
Лицо въ совершенной противоположности съ изнгъ- 
женнымъ положешемъ т*ла: завитая голова отд*ля- 
лась, хот*ла р*звиться, черты лишились своего покоя, 
томности, он* требовали уже суеты, страсти, тревогъ, 
а кругомъ мертвое благогов*те. Нездоровье обожаемой 
жены, котораго не боялись, а за которымъ им*ли 
удовольсте ухаживать, разливало по всему дому ро
маническую таинственность. Мужъ сид*лъ у нея въ
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ногахъ, положивъ руку на прелестную ножку, смо- 
трелъ такъ нежно, что вы пожелали-бъ объяснить 
себе жестокую способность человека любоваться бо
лезнью. Онъ безпрестанно говорилъ, но звуки его го
лоса не имели мужской резкости; онъ старался за
бавлять ее сметными разсказами, но это смешное 
было придумано такъ осторожно, что давало случай 
улыбнуться и никакъ разслиыппъся. Только его слова 
и касались ея слуха, а то не было тутъ движенья, 
которое-бъ можно разслушагь, нечаяннаго шороха, 
на который бы обернуться. Куда девался блескъ брон
зы, пылающш каминъ, свечи?., ни одинъ лучъ не 
доходилъ до нея въ томъ виде, въ какомъ сотворенъ 
природой, у огня отняли силу потрясать нервы. Пой
мите, ГраФиня, очароваше доктора, когда такъ бере- 
гутъ его больную; поймите темную зависть къ темъ, 
кто можетъ окружить такой изысканной нежностью, 
такой роскошной попечительностью предметъ своей 
нравственной любви. Я нашелъ ее въ лпхорадочпомъ 
состоянш, прописалъ, разумеется, лекарство — и Ле- 
винъ сделался еще шутливее, даже сталъ говорить 
немножко громче. На другой день больной лучше, на 
третШ также, накопецъ она начала выезжать, но черезъ 
несколько времени опять теже признаки*.»

Еще слъдуетъ упомянуть о дикомъ, темномъ, 
непонятномъ и безмысленномъ язы к ъ , который 
вторгается въ нашу словесность подъ именемъ ф и -  

лосоФСкаго, и с о с т о и т ъ  и з ъ  мнимаго подражашя 
слогу ф и л о с о ф о в ъ  нъмецкихъ, неимъющаго ни тол
ку, ни смыслу. Прочитаемъ нисколько строчекъ.

ЕГовыя Поятьсти ТТ. Ф . Павлова. С. П. 6 . 1834. Стр. 118 — 114.
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«Ничто такъ не разширяетъ духа человечеекаго, 
ничто не окриляетъ его такимъ могучимъ орлинымъ 
полетомъ въ безбрежныя равнины царства безконеч- 
наго, какъ созерцаше м!ровыхъ явленш жизни. По
этому, n c T o p if l  человечества, какъ объективное изоб- 
ражеше, какъ картина и зеркало общихъ, м1ровыхъ 
явлешй жизни, доставляетъ человеку наслаждеше без
граничное, полное роскошнаго, трепетно-сладкаго воз- 
торга: созерцая эти движунцяся, олицетворивпйяся 
судьбы человечества, въ лице народовъ и ихъ бла- 
городныхъ представителей, ставъ лицомъ-къ-лицу съ 
этими полными трагическаго велич1я собьтями, духъ 
человека — то падаетъ предъ ними во прахъ, про
никнутый мятежнымъ и непокорнымъ его самообла
дание чувствомъ ихъ царственной грандшзности, и 
подавленный обременительною полнотою собственнаго 
упоешя, — то, покоряя свой возторгъ разумньгаъ нро- 
никновешемъ въ ихъ сокровенную сущность, самъ 
возстастъ въ мощномъ величш, гордо сознавая свое 
родство съ ними. Вотъ где скрывается абсолютное 
значеше исторш и вотъ почему заш те ею есть та
кое блаженство, какого не можетъ заменить человеку 
ни одна изъ абсолютныхъ сч>еръ, въ которыхъ откры
вается его духу сущность сущаго и родственно сли
вается съ нимъ до блаженнаго уничтожешя его инди
видуальной единичности. Да, кто способенъ выхо
дить изъ внутренняго Mipa своих,ъ задушевныхъ, субъ- 
ективныхъ интересовъ, чей духъ столько могучъ, 
что въ-силахъ переступить за черту заколдованнаго 
круга прекрасныхъ, обаятельныхъ радостей и стра- 
дашй своей человеческой личности, вырываться изъ 
ихъ милыхъ, лелтьящихъ обълтш , чтобы созерцать 
велишя явлешя объектпвнаго Mipa, и ихъ объектив-
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ну го особность усвоять въ субъективную собственность 
чрезъ создаше своей съ ними родственности, — того 
ожидаетъ высокая награда , безконечное блаженство : 
засверкаютъ слезами возторга очи его, и весь онъ 
будетъ — настроенная ар<ьа, бряцающая торжествен
ную н*снь своего освобождения отъ оковъ конечности, 
своего сознашя духомъ въ дух*... Но когда мировое 
историческое собьте есть въ то же время и ф э к т ъ  оте
чественной исторш, и его субстанщяльная родствен
ность съ духомъ созерцающаго просвътлитъ до прозрач
ности его таинственную сущность, — о, тогда его бла
женство будетъ еще шире, безконечнье, потому-что на 
родной прпзывъ отзовутся новыя струны, сокрытыя 
въ самыхъ недостунныхъ глубинахъ его сердца* 1....

Полагаемъ, что это просто шутка, napoAifl, ко
торою авторъ статьи хотелъ позабавить своихъ 
читателей и потешиться надъ легковерными; но 
если онъ въ самомъ деле вздумалъ такъ писать 
не въ шутку, то и это не беда: попытки его не 
могутъ причинить ни какого вреда общему нашему 
Русскому Языку и отечественной Словесности: one 
уничтожаютъ себя сами.

Впрочемъ все эти попытки, удачныя и несчаст- 
н ы я , хороипя и дурны я, свидетельствуйте о 
движенш, которое въ нынешнее время происхо
дитъ въ нашей словесности : она ждала только 
благаго направлешя, чтобъ подвинуться къ луч
шему. И это направлеше дается ей свыше. Языкъ 
Русскш, попечешемъ мудраго Правительства, ста
новится на подобающую ему степень языка го-

Отечественныя Зат ккн. 1839, кн. 12, Отд. V II, стр. 1 — 2.
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сударственнаго, разливаясь могучею струею и по 
тъмъ областями Имперш, гд* онъ не есть народ
ный. Будущая его участь зависитъ отъ процвъ- 
ташя государства, и отъ просвъщетя народа, и 
въ этомъ отношенш представляются намъ виды 
и надежды самыя утъшительныя. Развит1е истинно 

( русскаго воспиташя , заимствующего въ чужихъ 
краяхъ только хорошее и полезное, и укореняю- 
щагося на родной почвъ, дастъ просторъ и но- 
выя силы отечественному слову. Учеиыя и учеб
ный заведешя по всъмъ частямъ, основанныя и 
управляемыя въ одномъ духъ, объщаютъ Россш 
подданыхъ, вполнъ достойныхъ быть дътьми та
кой матери!

Къ вамъ обращаюсь, благородные юноши, пи
томцы отечественныхъ музъ! Вы наслаждаетесь 
счастхемъ, какого мы, предшественники ваши въ 
жизни, вовсе не знали. Вамъ предлагается здо
ровая, кръпительная, живительная умственная тра
пеза. М ы, въ своё время, довольствовались скуд
ными крохами, и тяжкимъ трудомъ, въ совершен- 
ныя лъта, пртбрътали то, что вы получаете да- 
ромъ, въ свъжей, воспршмчивон юности! Упо
требите дары сш въ пользу науки и отечества! 
Дайте намъ изъ рядовъ своихъ —  писателей рус
скихъ, которые довершили бы начатое, просла
вили родную землю, и доказали, что труды и 
попечешя о нихъ Отца-Монарха были не напрасны.

Съ радостт и наслаждешемъ уступимъ мъсто 
вамъ, достойнъйшимъ!



ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕШЕ.

(22-го Декабря.)

Теперь слъдуетъ мнъ, представить вамъ, по- 
чтеннъйнпе слушатели, въ бъгломъ обзоръ, вы
воды изъ прежиихъ Чтенш моихъ, й отъ истори- 
ческаго описания бытш языка нашего перейти къ 
изложешю его существа, свойствъ и правилъ, какъ 
готоваго данпаго.

Русскш Языкъ есть главная отрасль славяискаго 
древа языковъ, переиесенпаго съ языками гре- 
ческимъ, латиискимъ и германскими изъ Азш, 
гдъ остались сходные съ ними, по происхожденш 
и свопствамъ, языки индшсше и персидекш.

Славянсше языки раздъляемы были различно, 
по нъкоторымъ особенностямъ въ словахъ и свой- 
ствахъ ихъ. Всъ сш раздЬлешя были произволь
ный и сбивчивыя. Мнъ кажется, лучше всего бу-
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детъ разделить ихъ по нынЪшнимъ ихъ свой- 
ствамъ и различ!ямъ, а не по стариниой и коренной 
ихъ разности которая, по недостатку древнихъ, 
чистыхъ памятниковъ всъхъ наръчш, не можетъ 
быть выражена ясно и удовлетворительно. Сла- 
вянсше язы ки , въ нынъшнемъ своемъ состоянш, 
дЪлятся на двъ главный вътви, восточную и за
падную. Свойство восточной заключается въ упо- 
требленш азбуки кирилловской, составленной по 
образцу греческой. Славяне восточной отрасли ис- 
повъдуютъ Въру Православную Восточную Греко- 
Каеолическую. — Западная вътвь употребляетъ 
письмена латинсшя. И  въра сихъ , Славянъ За
падная, Римско-Католическая.

Къ отрасли восточной принадлежатъ языки : 
церковно - славянскш, русскш, сербскш, или ил- 
лиршскш, и болгарскш, съ различными ихъ на- 
ръч1ями; къ западной: польсшй, чешсшй, или 
богемскш, вендскш, или сорабскш, въ Лузащи, 
виндскШ, или словинсшй, и кроатскш, въ Стирш, 
Каринтш, Каршолш и Кроащи, и сдовацкш въ 
Венгрщ.

Истор1я Русскаго Языка начинается съ основа- 
nifl Россшскаго Государства, варяжскими князь
ями, въ половинЪ IX въка. Важнъйппя въ немъ 
перемъны произведены бы ли: введешемъ Хри- 
ст1анской Въ.ры въ концъ Х-го въ ка; подпаде- 
шемъ Россш подъ иго Татаръ въ началъ ХШ-го, 
отторжешемъ Западной Руси въ Х1У-мъ, и пре- 
образовашемъ Poccin въ началъ ХУШ-го. Точное 
отдълеше книжнаго Русскаго Языка отъ церков-
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наго последовало въ первой, а создаше новаго 
Русскаго Слога во второй половине XVIII века.

Въ Россш издревле употреблялись два языка, 
церковно-славянскш, бывшш до XVIII века ис
ключительно книжнымъ языкомъ, и РусскШ, ко
торый имеетъ два главныя нареч!я: великороссш- 
ское, или северное, и малороссшское, или южное. 
Мы исключительно займемся первымъ. Д рупя на- 
penifl, белорусское, олонецкое, и искусственный 
языкъ суздальскш равномерно не входятъ въ пред
метъ нашего разсмотрешя.

Въ Русскомъ Языке заключаются слова:
1. Славянскгя, обнця ему съ церковнымъ и дру

гими славянскими языками, и составляющая боль
шую его часть, главную сокровищницу. Сш слова 
имеютъ, въ корняхъ своихъ, сходство и сродство 
съ греческими, латинскими, германскими, также 
съ индшскими и персидскими словами. Некото- 
рыя изъ словъ церковнаго язы ка, при переходе 
въ русскш, изменились, напримеръ: глава, го
лова; града, города; мравШ, муравей; есень, осень; 
яко, какъ; аза и язь, я.

2. Собственно р усш я  слова, которыхъ нетъ 
въ другихъ славянскихъ; напримеръ: болтать, 
бросать, векша, глаза, голубой, да, досуга, жесть, 
красный (въ значешп цвета, rouge, по-слав. чер
вленый), куста, куча, обезьяна, очень, прыгать, 
прыть, пугать, семья, собака, ссора, сутки, таль, 
таскать, трогать, хорошт, шага, шара, шеста, 
ябеда, изаяна. Некоторыя изъ сихъ словъ проис- 
хождешя восточцаго : векша, персидское вёшека;
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да, персидское та, турецкое да; обезьяна, персид
ское обузине; шагъ, санскритское шеке; изъят, пер
сидское згяне. Иныя сходны съ германскими: 
глазъ, glo^enj прыгать, fpringen; (греч. trtyfiyctetv) 
ябедникъ, 3£mtman > съ латинскими: пугать, fugare, 
обращать въ бегство; семья, semen, родъ, племя, 
съ греческими: бросать, qctacreiv; котора, кмтсс^сс; 
лучшгй, Aoci'~oe; портить, Ttkfieiv*

3. Греческгя слова, вошедпйя при просвещенш 
Россш Христианскою Верою, и относянйяся къ 
предметамъ богослужешя и кпижнаго учен1я : ге- 
рей, трапеза, келлгя, дискосъ, клиросъ, аналоггй (про
износимые : крылось, налой) граммата, тетрадь.

4. Финскгя, шведстя, сгъверо -германстп, изстари 
вошедпйя въ Русскую Землю отъ северныхъ и 
западныхъ соседей: градъ, торгъ, котелъ, хомутъ, 
веретено, безменъ, люди, молоко.

5. Татарстя слова, большею частш  означаю- 
пця одежду, оруж!е, жилье, предметы торга и 
службы казенной; таковы : башмакъ, кафтанъ, 
колпаке, кушакъ, шапка, сарай, шалашъ, шатеръ, 
ямъ, деньга, алтынъ, барьшъ, казна, казначей, яр
лыке, пудъ, харчъ.

6. Латинскгя, принятыя изъ западныхъ школъ: 
сенаторе , экзекуторе , префекте , ректоре , сту
денте , ордене, публика, високосе. Сюда же при
надлежат!. немнопя польстя : вензель, таблица.

7. Персидскгя , арабская, еврейская, которыми 
называются привозимыя съ Востока драгоценные 
камни: алмазе, бирюза, лалле, изумруде, яхонте, 
топазе, яшма, сапфире.
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8. Ново - европейстя (какъ-то: нъмецшя, гол- 
ландсшя, англш сш я, Французсшя, итал1янсшя), 
заимствованныя большею ч а т ю  при преобразо
в ал и  Россш Петромъ Великимъ ; напримьръ : 
графъ, оберъ -  шенкъ, каммергеръ, фрейлина, ордо- 
нансъ-гаузъ, шлагбаумъ, генераль, офицеръ, капралъ, 
солдатъ, фурлетъ, фрегатъ, шоссе, рандеву, депо, 
яхта, виртуозъ, амплуа, роль, карета. —  Къ это
му же разряду должно причислить и гречесшя 
техничесшя слова: театръ, трагедия, комедгя, 
драма, эпиграмма. Гречесшя слова, истекакншя 
изъ одного съ русскими корня, слились съ Рус
скимъ Языкомъ, что называется, обрусъли. При- 
нятыя въ Средще Въки, произносятся и пишутся 
у насъ, какъ въ языкъ ново-греческомъ, а вошед- 
ппя съ науками п искусствами, употребляются на 
латинсш’й ладъ, какъ въ западной Европъ.

Вообще иностранныя слова, употребляемый у 
насъ, могутъ раздълиться на двъ части: первая: 
слова обрусъвпйя, имъюппя русское окончаше, 
склоняющаяся и спрягаюнЦяся по-нашему, и пу- 
стивнпя отъ себя друпя слова, таковы: якорь, 
якорекъ, якорный; солдатъ, солдатка, солдатскгй, 
солдатикъ, солдатчина, и вторая: слова, употреб- 
ляемыя съ окончашемъ, несвопствеинымъ Рус
скому Я зы ку, и потому неподчпняюиняся измъ- 
пешямъ по пашей грамматикъ, напримъръ: ран
деву, амплуа, депо, шоссе. Впрочемъ и эти слова 
съ течешемъ времени принимаютъ русскую вы
правку ; напримъръ, у насъ говорятъ и пиш утъ: 
шоссейный.
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Руссюй Языкъ изобилуетъ многими выразитель
ными и отличительными краткостью своею обо
ротами, свойственными ему съ языками древними: 
таково спяш е предложенш и перюдовъ носред- 
ствомъ причастш и дъепричастш. Складъ русской 
ръчи под ходитъ порядкомъ или размъщешемъ словъ 
къ конструкщи языковъ Французскаго и англШ- 
скаго, но не рабски ей слъдуетъ, имъя возмож
ность , располагать слова по требовашю смысла 
ръчи и по законамъ благозвуч1я.

Строен1е Русскаго Языка вообще правильное, 
основанное съ одной стороны на уставахъ стро
гой логики, съ другой на законахъ, по которымъ 
звуки и измънешя голоса приспособляются къ вы- 
ражешю чувствований и мыслей человъка.

Теперь предлежитъ мнъ заняться изложешемъ 
сего строешя языка, показать существенныя Фор
мы словъ, ихъ происхождеше и образоваше, ихъ 
измънешя и уклонешя, ихъ совокуплеше для нро- 
изведешя понятной ръчи, и наконецъ способъ ихъ 
произвошешя и правила изображешя на письмъ: 
но здъсь нахожусь я въ нъкоторомъ затрудненш, 
не зная, съ какой точки долженъ я разсматривать 
языкъ и излагать его свойства, для удовлетворе
н а  ожидашямъ и требовашямъ моихъ почтен- 
ныхъ слушателей.

Представить ли одни легше очерки языка въ 
томъ, что наиболъе поражаетъ въ немъ нашъ умъ 
и прелыцаетъ воображен1е соедивешемъ противо
положностей, и выразить его свойства, которыми 
онъ отличается отъ другихъ языковъ? Все это
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можно бъ было разцвътить довольно любопытны
ми замъчашями, примерами, и даже анекдотами. 
Или заняться разборомъ и изложеы!емъ законовъ 
языка во всей строгости, по правиламъ науки, по
казать главныя его основашя, исчислить всъ проис
текавшие изъ того выводы, и наконецъ утвердить 
правила его употреблешя, вопреки невъжеству и 
умничанью ? Последнее будетъ гораздо труднЪе 
и продолжительнъе, но, сколько я могъ замътить 
изъ предложенныхъ мнЪ почтенными моими слу
шателями вопросовъ и замЪчанш, большая ихъ 
часть желаетъ послъдняго, желаетъ видъть cepio3- 
ное, основательное изложеше Русскаго Языка, до
казанное умозръшемъ, и поясненное примърами. 
И  такъ займусь моимъ дъломъ, не какъ предме- 
томъ забавы или средствомъ препровождешя вре
мени, а выводомъ науки строгой и поучительной. 
Сожалъю о тъхъ, которые не найдутъ удовлетво- 
решя желанно своему любоваться одними цвъточ- 
ками, но могу ихъ увърить, что изложеше свойствъ 
и правилъ языка, особенно отечественнаго, можетъ 
быть пр1ятно и занимательно. Вы любите природу, 
вы охотно занимаетесь ботаникою, разсматриваете 
наружные признаки цвътовъ и травокъ, разлагае
те ихъ на части, составляете изъ нихъ виды и 
роды, не пугаетесь тъхъ варварскихъ, мнимо гре- 
ческихъ именъ ботанической терминологш, отъ 
которыхъ Демосоенъ оцъпенълъ бы, какъ нъкото- 
рые наши литераторы отъ словъ сей и оный. Язы- 
коучеше можетъ быть уподоблено этому занят1ю. 
На обширномъ лугу языка возникаютъ различные
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цветки слова: корень каждаго есть мысль, не от
дельная, но безотчетная, а исходящая отъ огром- 
наго общаго, внутренняго корня, до котораго лю
ди добираются въ течеше въковъ. Станемъ разби
рать эти прекрасные цветы, класть ихъ порядкомъ 
одинъ подле другаго, составлять изъ нихъ пучки, 
венки и вязи, которые, таинствепнымъ значешемъ 
своимъ, выражаютъ мысль, родившую ихъ, и слу- 
жатъ эмблемами, выражешемъ нашихъ душев- 
ныхъ движешй. Не будемъ пугаться грамматиче- 
скихъ наименовашй: неужели существительное и 
прилагательное, глаголъ и нартьчге страннее не
жели пролификация, отпрыскопусканге, или лже
цу же яд пы я  растешя? Дело состоите только въ 
томъ, какъ предметъ излагается. Самый богатый 
и великолепный въ рукахъ и устахъ педанта де
лается скуднымъ и блеклымъ; самый простой и 
вялый, подъ перомъ Б ю ф ф о н э  и  Гумбольдта, по
лучаете краску и жизнь. И  такъ, если мое изло- 
жеше будете недостаточно или неудовлетворитель
но, вините въ томъ не предметъ мой, а меня, 
меня исключительно и единственно.

1 еперь произнесемъ слово, которое пугаете мно- 
гихъ: это Грамматика.

Въ Грамматике излагаются Формы язы ка, то 
есть услов1я, подъ которыми являются, въ звукахъ 
голоса и на письме, выражешя нашихъ мыслей и 
чувствование Сущность мысли и соответствуюша- 
го ей выражешя, точность его, благозвуч1е> упо- 
треоитсльность, прилич1е относятся къ учешю о 
слоге, или стилистике. Грамматика заботится толь
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ко о томъ, правильно ли слово составлено, над- 
лежащимъ ли образомъ соединено съ другими, 
произнесено и написано. Авторъ, или преподава
тель Грамматики, есть не законодатель язы ка, а 
только собиратель и толкователь его законовъ, 
которые даются въ начали народомъ, а въ по- 
слпдствш, по установленш языка, образцовыми пи
сателями. Онъ не вводитъ, не навязываетъ но- 
выхъ правилъ, чтитъ принятые временемъ обычай 
и особенности, и излагая сш правила, обычаи и 
особенности, въ стройной, систематической связи, 
только указывастъ на тн случаи, въ которыхъ, 
по невпдпшю или злоупотреблешю, говорянце и 
нишуице уклоняются отъ общихъ, коренныхъ за
коновъ. Такъ астрономъ не даетъ движешя свн- 
тиламъ, а только указываетъ ихъ теч ете ; такъ 
ф и л о с о ф ъ , преподавая логику, или науку мыслей, 
излагаетъ законы м ы тл еш я , предоставляя прак
тики выводить изъ того наставлешя и уроки.

Грамматика была у народовъ древности въ боль- 
шомъ уваженш , и импла гораздо обширнийпйй 
кругъ противъ нынпшняго. Саискритсшя грамма
тики составлены задолго до Рождества Христова. 
У Грековъ грамматикомъ назывался ученый тол
кователь и суд1я классическихъ произведенш; грам- 
матистомъ преподаватель начальныхъ правилъ язы
ка. Первый занимался у нихъ грамматическими 
изслидовашями Платонъ, въ книги своей, подъ 
заглав1емъ: Кратилъ. За нимъ послидовалъ уче- 
никъ его, Аристотель. Знаменитая Ш кола Алексан- 
дршская особенно славилась учеными и глубоко-
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мысленными грамматиками, въ числи которыхъ 
прюбрълъ безсмерие Аристархъ. — По водворе- 
пш наукъ въ Римъ, Грамматика сдълалась заня- 
т1емъ первостепенныхъ ученыхъ и ораторовъ. Вар- 
ронъ и Цицеронъ усердно ее обработывали, и самъ 
Юлш Цесарь, посреди воинскаго шума, сочинилъ 
разсуждеше объ апалогш словъ. Въ правлеше Ав
густа, знаменитъйнйе ученостью Греки, въ томъ 
числъ Дшнисш ГаликарнасскШ, поселились въ Ри
мъ. Потомъ словесность начала упадать. Квинтил- 
Л1анъ на время оживилъ ее, но послъ Аполлошя 
АлександрШскаго, униж ете Рима повлекло за со
бою падеше наукъ. — По возстановленш просвъ- 
щешя на Западъ, возникло и языкоучеше. Оеодоръ 
Г аза , СтеФанъ, Эрасмъ, Скалигеръ , Казобонъ, 
Фоссш и Санчесъ были искусными грамматиками. 
Въ началъ XVII въка знаменитый Баконъ поло- 
жилъ основаше Общей Грамматикъ. Съ того вре
мени открылась для нее новая эра, особенно во 
Францш: отшельники П оръ-Рояля, аббатъ Ж и- 
рарь, Бозе, Дюмарсе, Дюкло, Кондильякъ расши
рили ея область. Президентъ де-Броссъ съ уди- 
вительнымъ искусствомъ положилъ основаше зако- 
намъ словопроизводства. Куръ-де-Жебленъ про
славился своею естественною истор1ею слова. Въ 
новъйшее время съ уснъхомъ занимались Грамма
тикою аббатъ Сикаръ, Дестю-де-Траси, Дежерандо 
и Сильвестръ де Саси. Изъ Англичанъ прославились 
Гаррисъ, творецъ Гермеса, и Битти, авторъ теорш 
языковъ. Нъмцы долгое время ограничивались 
изучешемъ Грамматикъ Греческой и Латинской.
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Грамматика Готтшеда лътъ пятьдесятъ была един
ственною. Аделунгъ первый изложилъ твердыя 
правила нъмецкаго книжнаго языка, въ осьмиде- 
сятыхъ годахъ. Но въ новъйшее время Гермашя 
обогатилась прекраснейшими въ семъ родъ произ- 
ведешями. Важнейшее изъ нихъ есть Немецкая 
Грамматика Якова Гримма, удивительный памят- 
никъ германскаго глубокомысл1я, учености и тру
додн ей  *. Еще достойны особенной похвалы сочи- 
нешя Герлинга и Беккера**', первый создалъ повыя 
правила синтаксиса, которыя можно приложить 
ко всемъ языкамъ; послъдшй обработалъ, съ боль- 
шимъ успъхомъ, начала организации языковъ.

Въ предшествовавшемъ Чтенш упомянули мы 
о Грамматике Ломоносова. Она была долгое вре
мя единственнымъ и исключительнымъ источни- 
комъ нашего языкознашя. Изъ нея извлекли свои 
учебники Барсовъ и Соколовъ , и присовокупи
ли къ тому несколько собственныхъ своихъ пра
вилъ и замъчашй. Императорская Россшская Ака- 
дем1я оказала большую и безсмертную услугу Рус
скому Языку издашемъ словопроизводнаго сло
в а р я , но Грамматика е я , въ составлеши ко
торой впрочемъ трудились одинъ или два чле
на , далека огъ совершенства* Въ ней разсма- 
травается Русскш Я зы къ, какъ онъ былъ вста-

* ©eutfcf)e. ©rammatif, »on ЗаЕсЬ © rim m . ©rei 
ЭЗапЬе ©bttingen, 1819 —  31.

’ * J je r l in g ,  bie @t;nta.r ber 25еи1Гфсп ©ргафе. 
S5anbc. j$. сш 2Л. 1830. ЗфеоггВГфгргаЕйТфсб Се&гЬиф

12
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рину, т. е. въ видъ собрашя словъ, несвязан- 
ныхъ въ ръчи. Сверхъ того сочинители ея рабски 
придерживались грамматики латинской, и не счи
тали за нужное излагать и доказывать то , что 
русскому читателю извъстно по навыку: по это
му правилу, не нужна ни какая грамматика. Меж
ду тъмъ Miiorie ревнители и испытатели языка 
обработывали разныя отдъльныя ея части: про
Фессоръ Болдыревъ изложилъ очень основательное 
мнънie о спряженш глаголовъ; Давыдовъ поло- 
жилъ начало правиламъ о порядкъ словъ; Кошан- 
скш обработалъ синтаксисъ; Калайдовичъ объ- 
яснилъ разныя части этимологш; Борнъ указалъ 
средства сократить мноыя ея части; В. А. Ж у
ковскш превосходно обработалъ Русскую Грамма
тику для Августъйшихъ своихъ Учениковъ. Онъ не 
издавалъ ея, но сообщилъ мнъ, и я съ пользою и бла
годарности руководствовался ею при составленш 
моихъ киигъ. Грамматика А. X. Востокова достой
на всякаго уважешя. Этотъ ученый, глубомыслен- 
ный и трудолюбивый изыскатель языковъ славян- - 
скихъ сообщилъ намъ въ ней много дъльныхъ за- 
мъчанш и правилъ. Его книга была бы гораздо 
совершеннъе, если бъ онъ самъ занимался предпо- 
давашемъ язы ка, и могъ сообразить ее съ по- 
ня^ями и требовашями учащихся. Изъ грамма
тикъ, изданныхъ иностранцами, достойна больша-

bcr ©tijtiftif. ЗЗап&е. $anno»er, lss^ . 25ец(рфе ©ram* 
matif »ол g. Secfer- g. am ЭЛ. 1829.
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го внимашя сочиненная проФессоромъ Фатеромъ*: 
онъ открылъ, въ Формахъ язы ка, много такихъ 
особенностей, которыя ускользали отъ взоровъ его 
предшесгвенниковъ, повторявшихъ заученное въ 
школе. — Никто не станетъ требовать, чтобъ я, въ 
порыве лицемерной скромности, разбранилъ соб
ственную мою Грамматику: я бы доказалъ темъ 
только, что зналъ, какъ должно написать, да не 
умелъ. Притомъ всякш можетъ критиковать ее 
какъ угодно : сорокъ тысячъ экземпляровъ ея 
разошлись по всей Россш. Одинъ благонамерен
ный критике, отличавшшся и остроум1емъ и неж- 
нымъ вкусомъ, не въ силахъ будучи скрыть, 
что эта книга разошлась во множестве, сказалъ, 
что она расходится, какъ те  ничтожныя книжки, 
въ которыхъ заключаются наставлешя истреблять 
клоповъ и блохъ! Н е т ъ ! я не заслужилъ этой 
чести : моя книга далеко не истребила всехъ 
гиусныхъ и вредныхъ насекомыхъ въ Русской 
Словесности.

Второе издаше моей Пространной Грамматики 
напечатано въ 1830, а Практической въ 1834 го
ду. Съ техъ поре занимался я безпрерывно из- 
следовашемъ языка въ общемъ его составе и въ 
частностяхъ, и успелъ пршбресть несколько но- 
выхъ сведешй и соображешй, но главнымъ осно- 
ван1емъ моихъ Чтенш будутъ книги, мною из- 
данныя.

3- © .23а ter?/ фга?0'Гфе ©rammalif !>ег ШиСРГфеп 
©ргафе. Seipjig, 1808, jrcdfe 2JufIagf, 1811.
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Чтешя моп о Грамматики будут* состоят* из* 
ияти частей. Въ первой изложу я уч ете  о зву
ках* языка, или буквах*; во второй, о словах*, 
ихъ состав* и изминешяхъ; въ третьей, о соста- 
вленш изъ словъ понятной рвчи; в* четвертой, о 
произношенш; въ пятой, о правописанш слов*. 
Если позволит* время, будетъ присовокуплено къ 
тому обозрите правилъ русскаго стихосложешя.

О Б У К В А Х Ъ .

Всякш языкъ состоит* изъ словъ, или простых* 
и сложных* звуков* голоса, которыми выражают
ся наши мысли и ощушешя. Всякое произносимое 
нами слово состоит* изъ звуков*, а изображае
мое на письмъ, изъ буквъ; но я, для соблюдешя 
краткости, буду пазывать буквами и собственные 
звуки, тъмъ болъе, что согласная буква едва ли 
можетъ назваться звуком*.

Слово не есть случайное сл!яше звуков*, а проис
ходит* отъ стройнаго, оргаиическаго ихъ сово- 
кунлешя, по свойству изображаемаго имъ поня
тая и по качеству составляющих* его етихш, или 
пачалъ звука.

Звуки, изъ которыхъ составляются слова, суть 
членообразные (articulesj, то есть там е, которые 
отъ орудш слова получают* способность выражать 
noHHTie. Въ образовашп звуков* языка должно 
различать два начала: во-первых*, матерью, изъ 
которой составляется звук*, и во-вторых*, фор
м у, сообщаемую сей матерш органами слова, и 
даюшую ей свойство членообразныхъ звуков*.
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Матер1я слова есть голосе, исходящШ изъ ды- 
хательныхъ органовъ , то есть изъ груд и , и 
получаюипй особенное свойство отъ расширешя 
или сужешя рта. Человеке имеете дыхаш е и 
голосъ наравне съ животными, которыя снабже
ны легкими, и , какъ они, выражаетъ голосомъ 
удоволъств1е или боль, но это пе мысли и не но- 
няпя. Мы говоримъ для того, чтобънасъ слыша
ли, и по сей причине голосъ есть стих1я или начало 
всякаго звука, но онъ не есть собственно суще
ственная часть человеческаго слова. Отъ содейств1я 
органовъ р та , одаренныхъ особенною гибкостью, 
и повинующихся воле человека , голосъ полу- 
чаетъ надлежащей характеръ человеческаго слова. 
Сш оргаиы заключаются въ полости рта, и суть 
гортань, языкъ и губы. Эти внутрепше органы, 
въ целости своей, могутъ быть уподоблены Флейте, 
имеющей во всю длину свою отверзая и клапаны, 
служанця для определенен, или модиФикацш ды- 
xaiiia, проходящаго сквозь инструменте. Дыхаше 
это необходимо для произведешя звука, но дыхаше 
безъ движешя по внутренности Флейты, где оно 
получаете способность производить тоны, никогда 
само не произведете звуковъ, свойствепныхъ сему 

, инструменту.
Гласныхъ коренныхъ звуковъ во всехъ языкахъ 

считается пять : о , э ,  и ,  о, у. Главный, самый 
явственный , чистый , собственный голосъ груди 
есть а, произносимый среднимъ разверзашемъ рта. 
Можно уподобить сш звуки теме, которые произ
водятся трубами разнаго размера, какъ, напримеръ
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въ роговой музыки. Голосъ, или дыхаш е, одинъ 
и тотъ же, но онъ получаетъ выражеше и отли
чительное свойство отъ величины отверззля и отъ 
длины иструмента. Самымъ длиннымъ расноложе- 
н1емъ рта производится звукъ и, а самымъ боль- 
шимъ сужешемъ губъ, звукъ у. Средину между 
и и а занимаетъ э , а между а и у  — о. След
ственно гласные звуки должны бытьра сположены 
следующим!. образомъ: и, э, а, о, у.

Главные изъ нихъ суть и, а, у. Первое место 
занимаетъ а , потому что не теряется въ языке, 
и не переходите въ согласную. Звукъ и переходите 
въ согласную ж, что видно во Французскомъ языке, 
въ полугласную й, въ русскомъ, въ юту (j), въ ла- 
типскомъ и немецкомъ. У  превращается въ обра
зуемую губами же согласную в; во многихъ язы
кахъ, въ латинскомъ и немецкомъ, эти два звука 
изображались одинаковою буквою V .  Въ русскомъ 
оне переходятъ одна въ другую: заутра, завтра, 
Paulus, Павелъ. Но въ склонешяхъ эти буквы, равно 
какъ и а, не теряются; напримеръ: батракъ, ба
трака; суслит, суслика; паут, паука.— Буквы о 
и е суть второстепенный: оне превращаются въ 
полугласныя (ъ и ъ) ,  напримеръ во, въ; валет, 
валька, и теряются въ склонешяхъ: вгькокъ, вгьнка; 
отецъ, отца. Эти буквы служатъ вспомогательны
ми, во-первыхъ, въ изменешяхъ словъ: доска, мн.
ч. р. п. досот; кружка, мн. ч. р. п. кружекъ, и 
во-вторыхъ, въ составленш сложныхъ словъ, рыба 
и ловъ, рыб-о-ловъ, ложь и учитель, лж-е-учитель. 
Буквы o n e  поставлены между а и и , п а п у ,
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потому что въ нъкцторыхъ язы кахъ, напримъръ 
во Французскомъ, изъ сихъ буквъ составляются. 
Гречесшя буквы сы, составили двугласную латин
скую ее. Э стоитъ подлъ и и потому, что объ сш 
буквы неръдко принимаются одна за другую. Такъ 
было въ греческомъ язы къ; такъ и у насъ, напри
мъръ , Формы уменьшительныхъ суть: екъ и гас в.

Непосредственно къ гласнымъ примыкаютъ бук
вы ПОЛгугЛйСНЫП, СОСТОЯ1ЩЯ изъ половины гласной, 
какъ бы недоговоренной. Онъ суть: в, ь и й. Буква 
в есть половина о, или о есть двойной в. Дока
зательства тому находимъ въ предлогахъ во, со, 
ото, предо, изо, происходящихъ отъ ев, св , отъ, 
предъ, изъ. Что этотъ звукъ дъйствительно суще
ствуетъ, а не служитъ просто знакомъ окончашя 
слова, явствуетъ изъ словъ: предъидущги, сыскать, 
въ иномъ , гдь в, въ соедипенш съ и ,  соста- 
вляетъ букву ы. Этотъ звукъ существуетъ и въ 
другихъ язы кахъ, напримъръ во Французскомъ, 
гдъ онъ выражается нъмою буквою е (е m uet), 
и въ еврейскомъ, гдъ онъ именуется шва, и со- 
путствуетъ всякой согласной буквъ, изображаясь 
двумя точками.

Буква в, напротивъ, есть половина и, и состав- 
ляетъ переходъ отъ гласныхъ къ согласнымъ, измъ- 
няясь въ нъкоторыхъ языкахъ въ ж. Доказатель
ство тому, что эта буква есть краткая и ,  нахо
димъ въ томъ, что въ нее перехрдитъ и, лишаясь 
ударешя; напримъръ, изъ глаголовъ ходити, хо- 
диши, произошли ходить, ходишь; повелительное 
глагола просить, есть проси, а бросить — брось.
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Буква Й долгое время не имъла мЪста въ русской 
азбукъ. Я нашелъ, что она также есть половина и, 
какъ ь, употребляясь только послъ согласныхъ: ель, 
вещь. Это видно и изъ приведенныхъ выше пове- 
лительныхъ наклоненш: когда предъидущая окон
чательная буква есть гласная, полагается к'. имгъи. 
Въ родительномъ падежъ именъ женскаго рода 
множествеинаго числа, слово пуля имъетъ пуль, а 
свая, сваи. И здъсь явствуетъ близость буквъ и и е: 
послъдняя буква иногда превращается въ ь и и: 
валет, валька; пает , пайка.

Буквы полугласныя важны для насъ особенно 
потому, что онъ служатъ къ составлешю дву- 
гласныхъ, особенно й , или ь , почему Ш лецеръ 
назвалъ наши двугласныя буквы littcrae jeratae, 
т. е. буквами съърикомъ. Это отличительное свой
ство славянскихъ языковъ. У Грековъ, Римлянъ, 
Нъмдевъ присовокупляется иногда къ гласнымъ 
буквамъ, впереди ихъ, буква h : греческое 
латинское heros, нъмецщя фе1Ь/ ф ааг. У насъ 
нътъ этого придЫхашя (aspiration). За то нашн 
гласныя буквы неръдко принимаютъ ърикъ; на- 
нримъръ, изъ славянскаго азв, сдълалось язь, и по- 
томъ осталось я :  отъ этого мы имъемъ очень мало 
словъ начинающихся буквою а, не болъе девяти. 
Изъ олень, осень, озеро, произошли елень, есень, езеро; 
изъ удолге, юдоль, изъ узы, юзы, союзъ; самая 
буква и прииимаетъ въ началъ ърикъ: мы гово- 
римъ йихъ. HcTopia языковъ иоказыг.аетъ памъ, 
что двугласныя сначала произносились отдъльно, 
а потомъ слились въ одну букву. Такъ было и
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вт. Русскомъ Я зы къ: сначала составились м , к, 
потомъ соединились онъ, и пишутся нынъ я , е, 
ю, тъ. У Славянъ, употребляющихъ латинскую 
азбуку, онъ остаются раздъльными. — Съ твердою 
полугласною (в) буква и составляетъ отдъльную 
твердую двугласную ы, которая находится только 
въ двухъ славяпскихъ языкахъ, русскомъ и поль- 
скомъ. Въ прочихъ же двугласныхъ присовокуп- 
леше мягкой полугласной, придаетъ имъ свойство 
мягкости. И  эта одна буква (и) можетъ назваться 
дъйствительно двугласною: оба звука слились въ 
ней воедино, между тъмъ, какъ въ прочихъ дву
гласныхъ въ началъ слышится ърикъ, а затъмъ 
уже простая гласная буква. По сл1янш составныхъ 
буквъ, двугласныя въ течете времени превращают
ся въ гласпыя, и такимъ образомъ въ Русскомъ 
Языкъ составилась слъдующая система гласныхъ 
звуковъ, раздъляющахся па твердые и мягше: 

а —  я  
У —  ю 
ы —  и
о —  э е, ё, или йо 

п.
О главпыхъ звукахъ, а, у, и , и ихъ сочетанш 

нечего распространяться; но во второстепенныхъ 
находимъ разныя y^oHeHjfl и противоръч1я.

Въ распредъленш гласныхъ буквъ очевидно ока
зывается недостатокъ нашей азбуки, который въ 
новое время старались исправить, но не совершенно 
«ъ томъ успъли. Буква е не есть чистый звукъ е, 
а имъетъ впереди ърикъ, слъдственно есть дву!лас-
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н ая : мы говоримъ: ель, есть, а не эль, эсть. Для 
выражешя чистаго звука, введена, въ началъ ХУШ 
въка, буква э, употребляемая въ началъ немно- 
гихъ русскихъ словъ: этотъ, эй, эхъ, и въ сло- 
вахъ иыостранныхъ, въ нач-мъ: эпопея, эклога, 
и послъ гласныхъ: поэтъ, Гаэта. Неимъше этой 
буквы было виною, что мнопя иностранныя слова 
получили у насъ произношеше неправильное, на
примъръ: Европа. Египетъ, ехидна, евнухъ, вм. 
Эвропа, Эгипетъ, эхидна, эвнухъ. Нъкоторые гра- 
мотъи наши доньшъ упорствуютъ въ принятш 
буквы э. Напрасно: ею означается опредълен- 
ный звукъ.

Звукъ о въ соединеши съ ърикомъ составляетъ 
двугласную йо, также не имъющую особаго своего 
знака. Карамзинъ сталъ употреблять е съ двумя 
точками (ё). Эго хорошо послъ согласныхъ, напри
мъръ : береза, слезы, но нельзя писать, напри
мъръ, маеръ. Въ этомъ случав пиш утъ: йо или 
го (,маг'оръ). И такъ я ръшился поставить двуглас
ный звукъ ё или е соотвътствуюшимъ гласному 
звуку о, тъмъ болъе, что они часто измъняются 
другъ въ друга, какъ мы увидимъ въ послъдствш.

Остается звукъ п, камень преткновешя нашихъ 
полуграмотиыхъ писакъ. Этотъ зсукъ есть дву
гласный, составленный изъ ърика, или й, и глас- 
наго чистаго э , не ё.. Сложность эта явствуетъ 
изъ польскаго язы ка, гдъ звукъ т выражается 
буквами ie. Но къ которымъ звукамъ принадле
житъ эта буква, къ твердымъ или къ мягкимъ? По 
нашему мнъшю, она составляетъ между ими сре
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дину, можетъ назваться звукомъ среднимъ. При
чины и необходимость этого размегцешя гласныхъ 
буквъ покажемъ въ последствш, при разсмотренш 
сочеташя согласныхъ звуковъ съ гласными.

Теперь приступимъ къ буквамъ согласнымъ. Если 
гласный звукъ есть необходимое вещество для 
произведешя голоса, то изменешя его органами рта 
служатъ къ проявлешю звуковъ, свонственныхъ го
лосу человеческому, или членообразныхъ. Звуки 
согласные составляютъ какъ бы скелетъ, тело язы
ка, а гласныя вдыхаютъ въ него жизнь и душу. 
Но въ составленш и изображенш словъ, главную 
роль играютъ согласныя буквы: есть языки, на
примеръ, арабскш, еврейскш, въ которыхъ глас
ныя вовсе не пишутся. И у насъ, если я напишу: 
е о тъ, никто не догадается, что я хочу сказать, ме
жду тьмъ, какъ въ начертанш : ч л в к ,  не трудно 
узнать слово человтъкъ. Некоторые писатели утвер- 
ждаютъ, что согласными буквами выражается су
щество, предметъ, а гласною придается ему каче
ство, свойство, отличительный характеръ. Быше 
сего уподобили мы органы полости рта, въ кото
рой образуются согласные звуки, Флейте съ ея сква
жинами, или ладами, и клапанами. У всехъ наро- 
довъ въ свете, лествица согласныхъ звуковъ про
стирается отъ устья горла до губъ включительно, 
но разделешя и точки действия органовъ на этой 
лиши располагаются различно. Напримеръ: звукъ 
х  есть у Испанцевъ, у Русскихъ и у Немцевъ. 
Испанцы произносятъ его изъ горла, напримеръ: 
Кихотъ. Pycceie мягче: холмъ, хиж ина, харя.
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Нвмцы еще мягче: Stef)t, шафеп. Русскгё человъкъ 
скаж етъ: лихтъ, махенъ. Ньмецъ произносить по- 
русски: гарашо, голмъ. Такъ и съ прочими буквами: 
упражняя съ дътства одну часть органа, мы ослаб- 
ляемъ д ъ й г т е  другой, которая приводится въ дви
ж ете  у чужестраицевъ, и когда органы окръп- 
иутъ, не можемъ пользоваться ею. Самыя крайшя 
точки этой линш суть: наименованпая нами ис
панская буква х, и греческая и англшекая буква 
вита, или lh (в), произпосимая ударешемъ языка 
во вн еш н ю ю  сторону зубовъ.

Мы сказали, что части полости рта, въ которой 
образуются согласныя, суть гортань, языкъ и гу
бы. Содг.йствуютъ этому образовашю небо, зубы 
и отчасти носовое отверзт1е. И такъ, согласныя 
буквы, по свойству производящихъ оныя органовъ, 
суть:

1. Гортаиныя к, г, х .
2. Язычныя:

Съ содъшгтемъ 1) поднебья: т, д, л, р.
2) носоваго отверзая: н.
3) зубовъ: с, а, ш, ж.

3. Губныя: п, б, ф, в, м.
Буквы ц, ч , щ суть сложныя изъ тс, тш, и 

шч, и принадлежатъ къ язычнымъ, образуемымъ 
при содт.йствш зубовъ.

Между т е м ъ , сего дълешя недостаточно: мы 
должны найти такое, въ которомъ отличалась бы 
каждая буква, какъ въ гласныхъ.

Первое различ1е согласныхъ буквъ происходитъ 
отъ органовъ, которые ихъ производятъ. Дру
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гое различ!е происходитъ отъ различнаго ихъ про- 
изношешя, присоединешемъ къ нимъ полугласнаго 
зву к а , и густаго или тоикаго приды хаш я, съ 
б<5льшимъ или мёиыпимъ напряжешемъ.

При произнесении всякой согласной буквы, слы
шится въ ней едва примътный звукъ, какъ бы 
отъ присовокупления полугласной с; напримъръ: 
/св, въ. Если этотъ звукъ слышится предъ соглас- 
нымь звукомъ, буква называется плавною, на
примъръ: лъ, мъ, нъ, ръ. Плавпыя буквы могутъ 
быть продолжены безъ гласной буквы. Если же 
звукъ полугласный слъдуетъ за согласною, она 
именуется нтъмою : къ, т ъ , пъ. Нт.мыя буквы 
произносятся отрывисто, и не могутъ быть про
должены наподоб1е плавныхъ. Звукъ этотъ, со
провождающий букву нъмую, можетъ быть твер
дый или' мягкш, иначе густой или тоикш, и отъ 
этого происходитъ дълеше буквъ нъмыхъ на соб
ственно нгьмыя и cpednia. Въ первомъ случай на
ходятся поименованный нами: к, т, п; въ послЪд- 
немъ: г, д, б. Сверхъ того cin буквы могутъ быть 
произносимы съ придувашемъ, или придыхашемъ 
густы мъ: х , ф , и мягкимъ: в. Высшая степень 
этого придыхашя, густаго или тонкаго, явствуетъ 
въ буквахъ: з и ж, с и ш, которыя производятся 
гжатземъ дыхашя между' языкомъ и зубами. Буквы 
з и ж , с и ш, различаются тъмъ, какимъ образомъ 
языкъ ударяетъ въ зубы, остро или тупо. Эти 
буквы можно назвать согласнымъ дыхамемъ.

Всъ исчисленныя нами раздълешя видны въ слЪ- 
дующей таблицъ:
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ОРГАНЫ.

Б У К В Ы .

1. ПЛАВ 

НЫ Я.

2. Н Ъ М Ы  Я. 3. СОГЛАС

НОЕ 

ДЫ ХА Ш Е.А. Б езъ  при- 
дувашя.

Б . Съ при- 
дувашемъ.

НЪ-
МЫЯ.

Сред-
шя.

Гу-
стымъ.

Тон-
кимъ.

Гу
стое.

Тон
кое.

1. Г О Р Т А Н Ь . к Г X — (h)

2. 
Я 

3 
Ы 

К 
Ъ

.

Съ под- 
небьемъ.

Мягко. Л
т д (0) —

Твердо. р

Съ носовымъ о т -  

верзНемъ. Н

Съ зуба 

ми.

Остро. С 3

Тупо. ш ж

3. Г У Б  Ы. М II Б Ф В

Пополнимъ это обозръше замЪчатями: во вто
рой верхней клъткъ справа следовало бы нахо
диться буквъ }г, или собственному густому дыха- 
ш ю, но этого звука въ Русскомъ Языкъ нътъ. 
Буква в помъщена здъсь въ той силъ, которую 
она имъла у Грековъ, произносясь, какъ андий
ская ih. У насъ, какъ извъстно, она равносильна 
буквъ ф. Она такъ произносилась и у нъкоторыхъ
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греческихъ племенъ. Буквы слож ны я: ц, ч, щ, 
относятся къ окончательнымъ и х ъ : с и ш.

Предложенныя здъсь дълешя и рэзмъгцешя 
буквъ суть отнюдь не произвольныя: они основа
ны на существенномъ свонствъ звуковъ, и встръ- 
чаются во всъхъ языкахъ. Дълешя эти отнюдь не 
лишшя: на нихъ утверждены C T p o e H ie  и измънеше 
всъхъ словъ, и изъ нихъ проистекаютъ правила 
произношешя и правописашя.

Гласные звуки, сливаясь между собою и съ полу
гласными, составляютъ двугласныя буквы, какъ 
мы видъли выше. То же находимъ и въ согласныхъ: 
онъ сливаются между собою, и отъ частаго упо- 
треблешя въ этомъ сл1яши производятъ двойныя 
буты согласныя, въ которыхъ однимъ начерта- 
шемъ изображены два или три слитые звука, 
какъ-то: тс въ ц, тш, въ ч, шч, въ щ. При ^ п я 
т и  согласныхъ, главное правило состоитъ въ томъ, 
что изъ нъмыхъ и придуваемыхъ сливаются бук
вы одного дыхашя, твердаго или мягкаго, а бук
вы плавныя, въ которыхъ, какъ мы видъли, 
дыхаше не различается, сливаются со всякими; 
напримъръ:

Нгъмыя и придуваемыя между собою:

асп, аст, аск азб азд азг
успгьль кость воскъ возбуди звтьзда мозги

спа ста ска зба зда зга
спать стать скатъ збавнтъ здавать згадить

шпа шта шка жба жда жга
шпага штыкь шкатулка жбанъ ждать ж гу
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атп атк агб адг
аки акт

Плавныя между

абд

собою.

агд

арл арн арм рла рна рма
алр алн алм
апр анл а нм нра лна лма
амр амл амн мра мла ина

Придуваемыя и плавныя.

аср асл асн асм азр азл азн азы
сра ела сна сма зра зла зна зма
шра шла шна шма жра жла жна зкма
арс алс аас амс арз алз анз аыз
ар® алф анФ амФ арв алв анв амв

Нгъмыя и сред id я съ плавными>

акр акл акп акм агр агл агн агм
атр атл атн атм адр адл адн адм
кра кла кна кма гра гла гна гма
пра пла пна пма бра бла бна бма
арк алк анк амк арг алг анг амг

• 4-

Тройныя согласныя буквы производятся при- 
соедннешемъ придуваемыхъ буквъ и дыханш въ 
началъ и въ концъ, въ противоположной сторонъ 
гласной. Плавныя же прибавляются подлъ глас
ной, напримъръ:
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Придуваемыя и дыхангя.

вспа вста века взба взда взга
вкра вкла вкна вгра вгла вгна
аспв аств аскв азбв аздв азгв
артв алтв антв ардв алдв андв
скра скла скна екма згра згла згна згма
стра стла стна стма здра здла здна здма

Присовокупленге плавныхь.

аспр астр аскр азбр аздр азгр
арск алск анск амск арзг алзг анзг амзг
мета мска мзда мзга
мкла мкна мгла мгна.

Четверныя буквы составляются такъ ж е: или 
придуваемая буква присоединяется къ согласному 
ды хаш ю :

вскра вскла вскна взгра взгла взгна
вспра вспла вспна взбра взбла взбна

или плавная становится на противоположной сто
рон® гласной, т. е. въ концъ: 
австр австн австл авздр авздн авздл

Изъ сихъ сочеташй можно вывести слъдуюпня 
правила:

1. Сказанное вы ш е, что могутъ сочетаваться 
между собою только буквы одного ды хаш я, т. 
е. густыя СЪ густыми, TOHKifl съ тонкими. По 
сей причин® мы пишем®: избавить, издревле, из
гнать — и исполнить, искоренить, истребить. По 
этой же причин®, хотя не всегда пишем®, а гово
рим®: сталь, спать, скука, и здаше, збавить, зго-

13
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пять. Въ первомъ случае цравописаше слъдуетъ 
производству словъ, въ послъднемъ произношешю. 
Вообще здесь разсматриваемъ мы буквы въ отно- 
шеши къ ихъ собственному звуку и внутренней 
силе: правописаше дъло иное.

2. Буква в составляетъ псклгочеше: къ ней мо
гутъ быть присовокупляемы спереди буквы вся- 
каго дыхашя, напримъръ сва, зва} ква, гва , хва, 
тва, два. Это происходитъ оттого, что твердая, 
соответствующая ей, буква ф не свойственна Рус
скому Я зы ку: вы не к айдете ея ни въ одномъ 
русскомъ словъ, происходящемъ изъ славянскаго. 
Она слышна только тогда, когда буква в предше- 
ствуетъ согласпой густой (вта, авс, вка, произно
сятся: фта, афс, фка) ,  или находится въ концъ 
слова: ровъ (рофъ) левъ (лефъ).

3. Буквы плавныя (л, к, р, м) могутъ сочета- 
ваться съ буквами всъхъ органовъ.

4. Въ исчисленныхъ нами Формахъ и въ дру
гихъ подобныхъ имъ, найдутся, можетъ быть, со
вокупления буквъ, не существуютщя въ языкъ, но 
всъ онъ составлены по свойству языка, и воз
можны.

5. Въ Русскомъ Языкъ гораздо употребительнъе 
еовокуплеше буквъ густаго дыхашя, нежели тон- 
каго. По этой причинъ придуманы въ азбукъ осо
бый буквы, для выражешя сложныхъ согласныхъ 
твердыхъ, какъ-то: ц , ч , ш , а соотвътствуюпця 
нмъ тоншя: дз, дж, ждж , не имъютъ особыхъ 
зыаковъ.
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6. Буквы придуваемыя и согласныя дыхаш я (х, 
ф, в, 8, с, ж, ш) имъютъ болъе противу другихъ 
гласности, и сотому могутъ стоять, въ началъ слож
ной буквы или въ концъ ея, въ четвертомъ мъстъ отъ 
гласной. Всего же ближе къ гласнымъ буквы плав
ныя (л, н, р , м ): онъ обыкновенно отдъляютъ отъ 
гласной дыхаш я, придуваемыя, нъмыя и средшя 
буквы. — Въ началъ сложныхъ буквъ полагается 
изъ плавныхъ только м (мзда, мета, мзга), по той 
причинъ, что она произносится губами, и ближе 
другихъ подходитъ къ гласности. Р  также имъетъ 
свой звукъ, и можетъ быть въ началъ, напримъръ 
рцы, по н и л въ этомъ случаъ не бываютъ. Отличи
тельное свойство сихъ двухъ буквъ состоитъ въ 
томъ, что онъ служатъ посредницами въ сочета- 
нш разныхъ согласныхъ буквъ съ гласными, и по
тому могутъ быть названы вспомогательными; 
напримъръ, въ словахъ: люб-л-ю, под-н-имать къ 
н-ему. Объ этомъ будетъ говорено въ послъдствш.

7. Мы видъли вы ш е, что предъидущая изъ 
двухъ согласныхъ буквъ принимаетъ свойство по- 
слъдующей, т. е. становится густою или тонкою: 
испить, здать, и т. п. Такое же превращеше слу
чается, когда столкнутся двЪ буквы одного орга
на, и разнаго дыхаш я: тонкая предъ густою пре
вращается въ густую ; густая предъ тонкою въ 
тонкую, и происходитъ удвОеше буквъ; напримъръ: 
сзади, сжимать, произносятся: ззади, жжимать; ид
ти , изеохнуть, произносятся: итти, иссохнуть.

Оканчиваемъ обозръше начальныхъ звуковъ, или 
буквъ, и переходимъ къ отдЪлешю
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О С Л О Г А Х Ъ .

Соединешемъ буквъ согласныхъ составляется 
оставъ, или скелетъ слова, видимый, когда онъ 
изображенъ буквами, но еще не явственный слуху. 
И для объяснешя сихъ совокупленш буквъ соглас
ныхъ, мы должны были заимствовать гласную а. 
Гласная буква даетъ жизнь слову; это то же, что 
глаголъ въ частяхъ рвчи: онъ можетъ быть и 
опускаемъ, но везде подразумъвается.

Для составлешя слога, необходима гласная бук
ва , стоящая ли отдельно или соединенная съ со
гласными.

Здесь должно заметить, что мы не принимаемъ 
въ разсуждеше, чистая ли это гласная буква или 
двугласная; каждая изъ нихъ произносится од- 
ннмъ дыхашемъ, следственно имеете силу глас
ной. Также н-втъ надобности различать простыя 
и сложныя согласныя буквы.

Слоги бываютъ прямые, средше и обратные: 
прямой начинается согласною , и оканчивается 
гласною буквою (ба, дра, скла); обратный начи
нается согласною, и оканчивается гласною (об', 
пет); въ среднемъ гласпая находится между со
гласными : рот, стол, друг.

Совокуплеше согласныхъ съ гласными, по пра- 
виламъ языка, называется складом.

Б уквы , въ практическомъ отношенш, т. е. 
какъ начала, служащая къ составлешю склада, 
имеютъ особое дълеше, основанное, во-первыхъ,
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на сочетаемости ихъ, во-вторыхъ, на изменяемо
сти.

По сочетаемости, гласныя и полугласный д е 
лятся на:

твердый мягшя
а я
о е (э)
У го
ы и (г)
в ь, и

средняя
ль.

Согласныя , въ отношенш къ сочетаемости, 
имъютъ два дълеш я: первое по органамъ, послъд- 
нее по свойству сопровождающего ихъ дыхаш я.

Первое дгьлеше, по органамъ.

1. Гортанныя: г, к, х .
2. Поднебныя: л, и, р. *
3. Ш иш пш я: ж , ч, ш, щ,
4. Ш епелеватыя: з, с.
5. Зубныя: д, т .
6. Язычная ц.
7. Губныя: б, в , м, п, ф.

Второе дтьленге, по дьгхангямъ.

А. Неизмъняемыя буквы. В. Измъняемыя.
(плавныя) густыя, ш и  тонкгя. и.ги '

твердые мяпЛя

Л П б
м ф в
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« к е
Р *  (h)

т д
ш ж
С 3 .

Сложныя буквы: ц, ч, щ, суть твердыя. Буква 
в не входитъ вт. составъ русскихъ складовъ.

На основанш сихъ дъленш, правила сочеташя 
буквъ, для составлешя слога, суть слъдукнщя:

1. Ш ипяоия согласныя (ж , ч , ш, щ) совоку
пляются только съ гласными: а, е, у, и.

2. Язычная (ц) съ гласными: а, е, у, ы.
3. Гортанныя (г, к, х) съ гласными: а, о, у, и.
4. Буква гъ можетъ следовать за всъми соглас

ными.
5. Губныя (б, в, м, п, ф) не тернятъ за собою 

буквы ю, и при сочетании съ нею употребляютъ 
вспомогательную л ;  напримъръ: любить, люблю; 
славить, славлю; топить, топлю ; томить, томлю.

6. Полугласная ь не можетъ слъдовать за гортан
ными (г, к, х), ни за язычною (ц). Различ1е звука 
буквъ полугласныхъ (в и ь) совершенно теряется 
послъ шипящихъ, т. е. въ словахъ: мечъ и ночь, 
дрожь и сторожъ, влейр и свтьщь, не слышно раз- 
лич!я между в и 6.

Исключешя. 1. Буква о иногда слъдуетъ за шипя
щими, въ окончательныхъ слогахъ, имъющихъ надъ 
сооою удареше: хорошо, отцовсши. 2 Буква ю 
иногда слъдуетъ за губными, безъ вставочной л 
(;голубую, червю).

Должно замътить, что сш правила не относят-
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ея къ словамъ, заимствованнымъ изъ иностран- 
ныхъ языковъ, и къ имевамъ Фамильнымъ: они 
пишутся по произпошешю: грацгя, медицина, Ижо- 
ра, Сенъ-Жюлъенъ, К яхт а , кеньга, генералъ.

Мы видимъ изъ сихъ правилъ и примвровъ, что 
есть буквы, которыя не могутъ сливаться съ нъ- 
которыми другими. Какъ же быть, когда, при 
составивши слога или слова, сойдутся несочетавае- 
мыя буквы? Тогда между ими полагается вставоч
ная вспомогательная буква, (какъ мы видъли выше, 
л, между б и ю), или же которая пибудь изъ буквъ 
превращается въ соотввтствующую ей, другую.

Гласныя и полугласныя буквы въ семъ случав 
превращаются:

1) я послв ж, ч, ш, щ, ц, г, к, х , —  въ а.
2) ю послв ............................................... —  въ у.
3) о, послв ж, ч, ш, щ, ц, — въ в.
4) ы, поели ж, ч, ш, щ, г, к, х , — въ и.
5) е, поели г, к, х  — въ о.
6) тъ, послв г, —  въ м.
7) ь, послв г, гс, х  и % — въ в.
8) полугласная ь, поелв гласныхъ, въ й.
Первыя пять правилъ основаны на вышеизло

женной несочетаемости нвкоторыхъ согласныхъ, а 
шестое происходитъ отъ свойства буквы тъ, кото
рая состоитъ изъ буквъ ie; по присовокупивши 
къ нимъ еще одного г, выходитъ Не, и эти два t 
заглушаютъ звукъ ть: напримъръ: въ Pocciu. Но ко
гда предпоелвдняя буква i  сокращается въ ь, тъ всту- 
паетъ въ свои права. Должно писать: въртъшештъ, 
а не въ ртъшенъи; о продолженьть, а не о продол-
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женьи. Это явствуетъ въ томъ случаъ, когда уда
реше падаетъ на последнюю букву, и она дълает- 
ся явственною, напримъръ: въ семьтъ, на скамътъ.

Кромъ этого необходима™ измънешя буквъ глас
ныхъ, случаются еще слъдуюиця:

1. А превращается въ о, при переходъ словъ 
церковио-славянскихъ въ Русскш Языкъ; напри
мъръ: глава, голова; городъ, градъ. Это измъне- 
Hie случается и въ русскихъ словахъ: равный, 
ровный; валы, волны; ростъ, расту; говорилъ, го- 
варнвалъ; погубить, пагуба.

2. Е  превращается въ о, и обратно о въ е. 
Церковно-славянсшя слова : единъ, езеро, есень, 
елень, пишутся и произносятся по-русски: одинъ, 
озеро, осень, олень. Еще: теплъ, топить; лежать, 
ложе; водить, вести. — Буква е, какъ извъстно, 
произносится въ нъкоторыхъ случаяхъ, какъ ё; 
ёлка, берёза. Послъ шипящихъ буквъ слышится, 
въ семъ случав, чистое о: желтъ, челнъ, щетка, 
произносятся: жолтъ, чолнъ, щотка.

3. Я, при переходъ изъ церковнаго въ Русскш 
Языкъ, превращается въ гь: ясти, гьсть; обращу, 
обргьтаю.

4. О и ы смъшиваются иногда съ у ;  напримъръ:
супругъ, сумракъ, супостатъ; студъ, стыдъ; духъ, 
дыханге.

Иногда гдасныя буквы переходятъ въ полу
гласный : твердыя въ твердую, мягшя въ мягкую, 
а именно: 1) о въ в, въ словахъ, во, со, ко, обо,
2) е, я ,  и въ й и ь; маленекъ, маленъкш; паекъ, 
пайка; моюся моюсь.



Гласная у , близкая къ согласнымъ, легко пре
вращается въ согласную в ; напримъръ, отъ заутра 
произошло завтра.

Измъняемость буквъ согласныхъ бываетъ двоя
кая : буква мягкая превращается въ твердую того 
же органа, и обратно; или буква одного органа 
переходить въ букву другаго, твердая въ твердую, 
мягкая въ мягкую.

Первый случай происходитъ при составлеши сло- 
говъ, или при совокуплеши гласны хъ; а именно:
а) мягюя буквы (б, в, г, д, ж , з) получаютъ про- 
изношеше твердыхъ (п, ф, к , т , ш, с) въ концъ 
словъ и передъ другими твердыми, (слова: бобъ, 
ровъ, рогъ, садъ, ножъ, возъ, обточенъ, произносят
ся: бот, рофъ, рокъ, сатъ, ноигъ, восъ, опточенъ);
б) твердая буква с передъ мягкими превращается 
въ мягкую з (сдпланъ, сбавленъ, произносятся: здгъ- 
ланъ, збавленъ).

Второй случай находимъ въ различныхъ измъ- 
ш яхъ словъ, въ нижеслъдующемъ порядкъ:

Гортанная г превращается въ ом|Щ/
— к — въ ч.
— X — въ ш.

Зубная д — въ гш*|Щ /  •

иногда въ жд.
— m — въ ч.

иногда въ щ.
Ш епелеватая 3 — въ О М  t s t b  •

— с — въ ш.
Сложная Ц (тс) — въ ч.
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“Примеры: н о г а ,  н о ж к а ;  р у к а ,  р у ч к а ;  пахать, 
п а ш у ;  с и д п т ъ ,  с и ж у ;  с у д и т ь ,  су ж д е т е ;  к а т и т ь ,  

к а ч у ;  о б р а т и т ь ,  о б р а щ у ;  в о з и т ь ,  в о ж у ;  н о с и т ь ,  

н о ш у ;  о т е ц ъ ,  о т е ч е с к г й  ;  и с к а т ь ,  и щ у ;  п р о с т а ,

проще.
Изъ этого видно, что изменяются только буквы 

гортанный, зубныя и шепелсватыя, что все оне 
превращаются въ буквы шипяння, и что буквы под- 
небныя и губныя этому изменешю не подвержены.

Здесь оканчивается изложеше механическихъ эле- 
мептовъ слова. Мы видели, какимъ образомъ раз
ные звуки, гласные и согласные, соединяются ме
жду собою, изменяются и переходятъ изъ одного 
въ другой. Видъли, какъ гласная буква даетъ 
жизнь согласнымъ, составляя съ ними слогъ; но 
эта жизнь есть еще животная, безмысленная. Это 
еще языкъ попугая и скворца: въ немъ есть зву
ки, соединенные между собою но законамъ строе- 
шя нашихъ органовъ, но нетъ того, что даетъ 
имъ душу, нетъ мысли. Лишь только мысль про- 
никнетъ въ эту стройную, но еще не имеющую 
значешя массу, родится с л о в о  — облечете душев- 
ныхъ нашихъ движенш видимымъ теломъ, ко
нечная точка, довершеше всего, что мы видели 
и разбирали доныне.

О С Л О В А Х Ъ .

Слово есть простой или сложный звукъ голоса 
человеческаго, которымъ выражается какое либо 
nonflTie или чувствоваше. Здесь является поляр
ность въ совокупленш началъ противоположныхъ:
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слово, состоящее изъ двухъ началъ, веществен- 
наго , звука, и духовнаго, мысли, слъдуетъ раз- 
смагривать въ сихъ двухъ отношешяхъ.

Въ вещественномъ отношенш, слово состоитъ изъ 
одного или изъ двухъ и болъе слоговъ, и посему 
слова раздъляются на одпосложныя и многослож
ный. Число слоговъ опредЪляется въ словъ чи- 
сломъ гласныхъ буквъ.

Слогъ, какъ мы сказали выш е, соединяется 
однимъ общимъ дыхашемъ, то есть гласною бук
вою. Въ словъ же слоги его совокупляются по- 
средствомъ ударешя. Тутъ проявляется дъйств!е 
живительной мысли: она отличаетъ, для выраже
ш я своего, одинъ изъ нъсколькпхъ слоговъ, а 
npo4ie оставляетъ какъ бы въ тъпи, зависящими, 
вспомогательными. Она употребляетъ удареше и 
для разлшпя разныхъ словъ (мука, мука; подать, 
подать), или разныхъ обстоят ел ьствъ слова: моря, 
моря; лица, лица, и т. д.

Въ каждомъ словъ бываетъ одно удареше. Слогъ, 
надъ которымъ оно находится, можно называть 
высокимъ, а всъ npoaie слоги низкими. Слоги съ 
ударешемъ прежде называемы были долгими, а 
безъ ударешя, краткими. Это было неправильно: 
количество, долгота и краткость, буквъ не есть 
удареш е: оно существуетъ въ языкахъ греческомъ, 
латинскомъ, нъмецкомъ, Французскомъ; напри
мъръ : pa te  и p a t te ; @фоор/ fcfjofj/ recfyl и foil. У 
насъ этого нътъ: у насъ есть только удареше, 
зависящее не отъ самой буквы, а отъ положешя 
ея въ словъ.
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Разсмотримъ теперь слово, какъ выражеше мы
сли, и повторимъ никоторые изъ прежнихъ на
шихъ выводовъ.

Первыми словами младенчествующаго человъка 
были междомет1я, состоявппя бблыпею част1ю изъ 
одной гласной буквы. Потомъ возникло подража- 
ше звукамъ, слышимымъ въ природъ, скорости 
или медленности движепш; наконецъ эти звуки 
стали выражать и предметы отвлеченные. И  ме- 
ждомет1я и друпя слова, составленный въ началъ 
языка, были односложныя. Эти слова могутъ 
назваться коренными.

При ближайшемъ разсмотръши состава и измъ
нешя словъ, иаходимъ, что всъ слова происхо
дятъ отъ словъ коренныхъ, или корней. Корень 
есть первоначальный слогъ, служившш къ соста
влению слова. Случается, что онъ утратилъ свое 
знаменоваше, иногда лишился всякаго смысла, 
и исчезъ въ языкъ, а происшедпня отъ него слова 
сугцествуютъ и размножаются. Корень слова со- 
стоитъ преимущественно изъ согласныхъ буквъ. 
Гласная придается къ нему только для облегчешя 
произношешя; напримъръ, корень словъ: моръ, ме
реть, мру, есть мр. Буквы согласныя служатъ въ 
образованш, слова для выражешя существа, вещи, 
постоянно пребываюшихъ, а гласный для изобра- 
жешя чувства, свойства, качества преходящаго.

Изъ этихъ односложныхъ корней производят
ся слова посредствомъ присовокуплешя къ нимъ, 
въ началъ и концъ, другихъ корней, опредъляю- 
щихъ смыслъ главнаго корня, означающихъ отно-
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шешя выражаемаго имъ существа, и т. д. И  такъ 
корни словъ бываютъ двояш е: главные и прида
точные. Первые означаютъ предметъ, существо, 
его свойства; послъдше служатъ въ выражешю 
отношешй предметовъ и качествъ между собою. — 
Для того, чтобы родилось отношеше, предметы 
должны уже существовать: по сей причинъ прида
точные корни произошли позже главныхъ. Отноше
ше не такъ значительно, какь предметъ: по этому 
придаточные корни короче главныхъ; иногда со- 
стоятъ они изъ одной гласной или полугласной бук
вы. — Присовокупляясь къ слову въ началъ или 
въ концъ, они бываютъ предьидущге или послтъ- 
дующге. Послъдующш корень означаетъ преиму
щественно преходящее отношеше, а предъидущщ 
постоянное, всегдашнее.

Слово, происшедшее непосредственно отъ корня, 
называется первообразными. Всъ проч1я именуются 
производными.— Слова, составленныя изъ главныхъ 
корней, и означаюппя самый предметъ или его 
дъйств1е , качество, суть знаменательный, и назы
ваются частями ргъчн; придаточный корень, су- 
ществующш отдъльно, именуется частицею ргьчи, 
или словомъ вспомогательными.

Возьмемъ въ примъръ слово вода. Главный ко
рень его есть вод, а если исключимъ о, вд или, по 
свойству буквы в, уд. Отъ этого корня произошло 
первообразное слово вода. Оно сходно съ санскрит- 
скихъ уда, греческимъ латинскими unda и
vadum, готскимъ w ato , нъмецкимъ SBaffev, англш- 
скимъ w ate r, Французскимъ onde. Это слово уже
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не корень': въ'немъ придаточный корень а показы- 
ваетъ, что оно есть существительное, и рода жен
скаго. Прибавимъ корень ный, выйдетъ имя ка
чественное, производное водный. Хотимъ ли выра
зить отсутств!е воды въ чемъ либо, прибавимъ 
предъидущш корень без: выйдетъ безводный. — 
Слова: вода, водный, безводный, суть части ръчи, 
знамеиательныя слова, а безъ слово вспомогатель
ное, частица ръчи. — Главные корни могутъ сли
ваться между собою, и такимъ образомъ раждаются 
сложныя слова; напримъръ: изъ главныхъ корней 
вода и много, можно составить слова многоводге, 
многоводный,: эти слова суть сложныя въ проти
воположность простымъ: вода и много.

Pycciciii Языкъ, какъ мы неоднократно гово
рили, происходя непосредственно отъ кореннаго 
славянскаго, строже всъхъ прочихъ живыхъ язы
ковъ Европы слъдуетъ правилами произведешя 
и составлешя словъ. Почти всъ слова его можно 
отнести къ началамъ, которыя находимъ не только 
въ еоплеменныхъ съ нимъ языкахъ славянскихъ, 
но и въ языкахъ германскихъ, латинскихъ и 
греческомъ, имъюшихъ одно съ нимъ происхо- 
ждеше изъ А зш , равно какъ и съ коренными 
языками аз1ятскими.

Главные корни русскихъ словъ, обнйе всъмъ 
славянскимъ, бываютъ трехъ родовъ: 1. Гласныя 
или согласныя буквы, или слоги прямые, изъ со
гласной съ гласною также и съ полугласною: я, 
а, о, у, м, н, т, ты, мы, аи, ой. 2. Обратный 
слогъ съ полугласною: бой, лай. 3. Обратный слогъ
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въ три буквы, и средшй въ четыре и болъе: одр, 
иск, брус; скло, мгла; плот, перст, ствол.

Придаточные предъидушпе суть такъ именуе
мые предлоги: без, воз, во, до, на, и проч.

Придаточные послъдуюнне очень многочислен
ны. Мы найдем® ихъ при разбор® частей ръчи 
въ подробности. Должно здъсь только замътить, 
что послъдукише корни всъ оканчиваются на глас
ную или полугласную букву, а на согласную 
никогда.

При образовании словъ изъ корней, наблюдаются 
исчисленныя нами правила сочеташя и измънешя 
буквъ. Сверхъ того вставляются нъкоторыя буквы, 
служання связью, цементом® между разными кор
нями. Эти буквы суть; изъ гласныхъ, о и е; 
изъ согласныхъ, л  и к. Онъ называются вспомо
гательными; напримъръ: об-о-зртътъ, муж-е-ство, 
с-н-имать; дос-о-къ, нож-е-къ, и т. д. Случается 
такж е, что буквы исключаются; напримъръ: в 
послъ б (вмъсто обвязанъ, говорят® обпзанъ); д, 
втъ (д) мъ, тъ (д) мъ, увя (д) путь); o n e ,  хох-  
(о) латыи; ор (е) линый. Буква е, послъ л, пре
вращается въ ь: л  (ь) виный). —  Для облегчешя 
произношешя, полагаются вспомогательныя буквы 
и въ самомъ началъ слова: вотчина, вотчимъ, во
семь , вм. отчина, отчимъ, осемь. Вмъсто ржаной, 
говорят® оржаной.

На основаиш сихъ правилъ, съ немногими укло- 
нешями въ частностях®, нисколько сот® первона
чальных® корней произвели въ теч ете  въковъ мно- 
п я  тысячи словъ; нъкоторыя изъ нихъ такъ измъ-
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нились и уклонились отъ своихъ началъ, что очень 
трудно доискаться истиннаго ихъ происхождешя. 
Впрочемъ исчислеше ихъ есть дъло не граммати
ки, а словопроизводнаго лексикона. — Основаше 
ему положено въ Трудахъ Императорской Poccift- 
ской Академш. Приведемъ въ примъръ одно сло
во свтътъ, которое произошло отъ корня втът, и 
пустило отъ себя вътви: свтътъ, свгъча, свгьща, сеть- 
тать, свгътить, свгътлгъть, свтыпло. Отъ нихъ 
происходятъ до семидесяти словъ.

Въ примЪръ того, какъ должно разлагать слова 
по ихъ происхождешю, возьмемъ небольшой пе- 
ршдъ изъ IX тома Исторш Государства Россшскаго:

Царь слышали о Филиппа,: дарилъ его монастырю
сосуды драгоцтьнные, жемчуге, богатыя ткани, земли, 
деревни, помогалъ ему деньгами въ строенги каменныхе 
церквей, пристаней, гостинице, плотит.

Царь. Слово, происшедшее отъ латинскаго Caesar, 
исключешемъ первой гласной буквы (Czar), какъ оно 
пишется у южныхъ Славянъ.

Слышали. Корень слых ; нзм-ьнеш'е ьг на у, ж на ш; 
але придаточный корень, окончаше глагола въ про- 
шедшемъ времени.

О. Корень придаточный, частица речи.
Филиптъ. Слово греческое.
Дарилъ. Корень дар, въ санскритскомъ да, въ пер- 

сидскомъ дадами; въ греческомъ iwpo-j; въ латин
скомъ dare; иль, придаточный корень, окончаше гла
гола въ прошедшемъ времени.

Его. Коренное слово, вспомогательное, изменившее
ся отъ давнпшняго употреблешя
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Монастырю, съ греческаго fiovxsijpiov. Слово это 
перешло къ намъ со введешемъ XpucTiancKou Въры. 
Греческая б^ква jj, превратилась въ ы.

Сосуды. Корень суд, сохранивппйся въ сербскомъ 
язык*, въ значенш сосуда; придаточный предъиду- 
Щ1Й корень со.

Драгоценные. Сложное слово изъ корней драг, и цен, 
латинское census; вставочная буква о; придаточный ко
рень ный, признакъ имени прилагательнаго.

Жемчугъ. Встарину женчугъ, съ туредкаго инджу, 
какъ наименоваш'е всъхъ подобныхъ украшешй, пере
шло съ Востока. При составлеши другихъ словъ: жем
чужина, жемчужный, гортанная г превращается ъъж .

Богатыя. Корень, безъ сомнъшя, бог; атый, окон- 
чан1'е прилагательнаго.

Ткани. Корень тка, сходный съ туредкимъ ток-у- 
макъ, по-латыни texere.

Земли. Корень зем; вставочная вспомогательная 
буква л. Корень сходенъ съ санскрискпмъ сима, пер- 
сидскимъ земинъ, греческимъ латинскимъ humus.

Деревни. Происходитъ изъ туредкаго слова дере, 
или дервентъ, означающего деревню. Буюкдере, боль
шая деревня.

Помогала. Коренъ мог, коренное слово могу; въ 
санскритскомъ магатъ, большой, могуч1й ; греческое 
реум;, латинское magnus, нъмедкое шсдеп. Придаточ
ный корень по; окончаше алг, означаетъ глаголъ въ 
прошедшемъ времени.

Деньгами. По-персидски тенге, перешло къ намъ 
съ татарскими словами. Въ производств*: денежный, 
денежка, г превращается въ ж.

Бъ. Придаточный корень.
U
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Строенш. Корень строй, лат. struere, коренное сло
во строить; производное, отглагольное строенге.

Каменныхъ. Корень нам, сходенъ съ арабскимъ ге- 
медъ, съ латинскимъ gemma; коренное слово камень.

Церквей, слово перешедшее изъ греческаго xvp ixu i)  

oiyJx, домъ господень; въ нъмецкомъ язык* $ ird ;e . У 
насъ гортанная к изменилась въ язычную ц.

Пристаней. Корень стан, сходный съ санскритскимъ 
стану, твердый, съ греческимъ or claw, съ латинскимъ 
stare, съ немецкимъ ftsl)en. При, корень придаточный, 
употребляемый и какъ особое слово.

Гостиниць. Корень гост, сходный съ латинскимъ 
hostis, немсцкимъ ©aft. Ин, иц, а, корни придаточные.

Плотинъ. Корень плот, плет, сходный съ грече- 
скимъ 7гА£?ш у , с ъ  латинскимъ plectere, съ нвмецкимъ 
fledyten.

Остановимся на этомъ. Страшусь, что употре- 
билъ во зло терпите ваше, милостивые госуда
ри, и нахожу извинеше только въ важности мое
го предмета, въ любви и усердш, съ какимъ его 
излагаю. Неужели это предметъ не заниматель
ный, не важный, не достойный всего вашего вни- 
машя и любопытства! Къ сожалъшю нашему, 
миъшя въ семъ случаъ различны. Приведемъ од
но суждеше, которое изумило и огорчило насъ. 
Оно помещено въ 15 томЪ Энциклопедическаго 
Лексикона, котораго издаше было предпринято 
нами при пособш первыхъ ученыхъ мужей и ли- 
тераторовъ Россш, для распространешя здравыхъ 
и основательныхъ познанш, и потомъ перешло въ 
друпя руки. Получивъ ХУ томъ, я поспъшилъ 
развернуть его на словъ Грамматика, и что же
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нашел* въ этой стать*! Авторъ ея говорит* въ 
начал*, что ему не нужно распространяться въ 
объяснении этого предмета, потому что вс* т* , 
которые читают* Энциклонедическш Лексикон*, 
уже зиаютъ грамматику своего языка; потом* пред
ставляет* в* жалком* вид* грамматиков* грече
ских* (въ числ* которыхъ были, какъ извъстно, 
Платой* и Аристотель), и заключает* свою статью 
словами одного новаго Французскаго писателя : 
«Грамматика есть искусство писать таким* обра
зом*, какъ пикто не говорит*, и говорить такъ, 
чтобъ вс* смъялись над* вами *.» Эти слова были 
бы совершенно справедливы, если бъ д*ло шло о 
грамматик*, на основании которой пишутся статьи 
ИЫПТ.ШНЯГО Лексикона и н*которыхъ других* на
ших* издашй, но мы отвергаем* их* именем* 
всей пашей литературы, всъхъ писателей, чув
ствующих* свое пазначеше и достоинство.

Станем* обработывать наш* прекрасный, само
родный, выразительный, благозвучный язык*! 
Откроем* вс* его богатства, и воспользуемся ими 
для просвъщешя наших* ближних*. Росшя вели
ка и славна подвигами и побъдами воинственных* 
сынов* своихъ; тверда, покойна и богата труда-

* ФранцузскШ критик* (Филарет* Шаль) смеется 
отнюдь не над* грамматикою вообще, а надъ неле
пыми и уродливыми нововведешями издателя Грам- 
матическаго Журнала, Марля, о которомъ мы упо
минали выше, на стр. 36.
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ии мужей государственныхъ, гражданъ честныхъ. 
и прилежныхъ. Да украсится она и науками, ис
кусствами и изящными произведешями слова, ко
торое даровано намъ Провидг.шемъ самородное, 
богатое, гибкое, и отъ нашихъ рукъ ждетъ воз- 
дълашя, чтобъ стать надъ всъми языками въ aiipB!



п я т о е  ч и  н и :

(8-го Января.)

I.
Ъъ предшествовавшемъ Чтенш остановились мы 

на образоваши словъ. Изложивъ способъ сово
куплена буквъ въ слоги и составлена словъ 
изъ слоговъ, упомянулъ я о томъ, что слова 
вообще могутъ быть знаменателъныл и вспомога
тельный. Первыми выражаются понят!я о чемъ 
либо, о существе, о его качестве, о его действш; 
последними обозначаются различныя отношешя и 
степени качестве, действШ и существе. Первыя 
составляются изъ корней главныхъ съ присово- 
куплешемъ къ нимъ придаточныхЪ; послЪдшя 
суть, по большей части, корни придаточные, особо 
употребляемые. Первыя суть собственно части 
речи; послъдшя преимущественно частицы.
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ВажиЪйнпя изъ знаменательныхъ частей ръчи 
суть имя существительное, которое мы станемъ 
называть просто именемъ, и глаголъ. Затъмъ сль- 
дуютъ прилагательное и качественное нарыне, при- 
част1е и дъеп ри чате .

Имя, по значительности своей, въ нъкоторыхъ 
язы кахъ, напримъръ въ нъмецкомъ, называется 
и главнымъ словомъ, ,!paupttt>Ot't: имъ выражается 
видимый м!ръ въ пространствъ со всЪми насе
ляющими его существами. Глаголъ есть выраже- 
Hie Mipa во времени: выражеше того безконечнаго 
движешя, которымъ живетъ и волнуется М1ръ ве
щественный. Имя и глаголъ противоположны другъ 
другу, какъ полюсы, какъ тъло и душа, и взаим- 
нымъ сл1яшемъ своимъ составляютъ предложеше, 
Фразу, одушевленную мыслш.

Не стану обременять васъ исчнслешемъ раздЪ- 
ленш имени на собственное, нарицательное, соби
рательное и т. д ., но не могу прейти молчдшемъ, 
что и здъсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, 
является оправдаше замъчашя нашего, что въ 
Русскомъ Языкъ, обнпя всъмъ языкамъ дълешя 
и правила находятъ свое приложеше. Имена раз- 
дъляются, между прочимъ, на нарицательныя и 
собирательныя: первыми называется предметъ от- 
дъльный, послъдними собраше однородныхъ пред- 
метовъ, выражается въ одномъ словъ, стадо, вой
ско, народъ. Въ иныхъ языкахъ тъмъ дъло и кон
чится. Въ Русскомъ Языкъ истекаетъ изъ сего дъ
лешя правило, что имена собирательныя всегда 
употребляются, какъ наименовашя неодушевлен-
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ны хъ, хотя бы составлены были изъ предметовъ 
одушевленныхъ. По этому правилу, напримъръ, 
должно говорить: «Цесарь покорилъ MHorie воин
ственные народы,» а не многихъ воинственныхъ 
народовъ, и «разбилъ войска непр1ятельс!йя,» а ‘ 
не войскъ непр!ятельскихъ.

Займемся образовашемъ именъ. Они составляют
ся, по общимъ правиламъ, присовокуплешемъ кор
ней придаточныхъ къ главнымъ, для выражешя по- 
стояннаго, неотъемлемаго качества и отлич1я имени.

Главное, существенное свойство имени есть родъ. 
Почти во всъхъ языкахъ различается окончашемъ 
(корнемъ придаточнымъ послъдуюшимъ) или чле- 
номъ (отдъльпымъ корнемъ придаточнымъ, предъ- 
ндущимъ) полъ выражаемаго именемъ предмета. 
Человъкъ, уже во младенчествъ своемъ, постигъ 
и выразилъ дълеше предметовъ на неодушевлен
ные и одушевленные, и въ послъдиихъ различилъ 
два пола, мужескш и женскш. Но выражеше 
этого разлшпя бываетъ также различное. Въ но- 
выхъ западныхъ языкахъ выражается опо по 
бблыпей части членомъ: 1е рёге, la m e re ; il pa

dre, la m adre; въ англшскомъ одиимъ смысломъ 
слова ; въ греческомъ и нъмецкомъ, членомъ и 
смысломъ; въ латинскомъ, большею частно окон
чашемъ ; въ Р у с с к о м ъ  Языкъ ръшительно оконча
шемъ, съ нъкоторыми неважными уклонешями.

Родовъ можетъ быть всего три: мужескш, для 
озпачешя предметовъ мужескаго пола; женскш, 
для предметовъ женскаго пола; среднш, для озиа- 
чешя пепринадлежащихъ ни къ тому, ни къ дру-
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гому. Но это логическое раздълеше грамматиче- 
скихъ родовъ находимъ только въ одномъ изъ 
извъстныхъ намъ языковъ, англШскомъ : тамъ 
назвашя мужчинъ и животныхъ самцевъ суть име
на мужескаго рода, женщинъ и животныхъ са- 
мокъ женскаго; все прочее рода средняго. То 
же встръчается въ персидскомъ, турецкомъ и 
китайскомъ. Въ языкахъ, происшедшихъ отъ ла- 
тинскаго, только два рода, мужескш и женскш, 
къ которымъ причисляются и назван!я предме
товъ неодушевлениыхъ. Въ греческомъ, латин- 
скомъ, нъмецкомъ и славянскихъ три рода.

Въ Русскомъ Языкъ родъ опредъляется, во-пер- 
выхъ, поломъ предмета: назвашя одушевленныхъ 
предметовъ пола мужескаго суть рода мужескаго 
(мужъ, герои,, царь, юноша, судья, подмастерье); 
назвашя предметовъ женскаго пола суть рода 
женскаго (жена, няня, дочь, Елисаветъ, Клго). 
Наименовашя прочихъ предметовъ дЪлягся на роды 
по окончашямъ своимъ: кончашйяся на е , ь и и 
суть рода мужескаго, на а, я —  женскаго; на 
о и е, средняго. Вотъ главное правило. Исклю- 
ченш въ немъ два: имена, кончаиняся на ь, бы- 
ваютъ и мужескаго и женскйго рода, не по смыслу 
своему, а по прихоти употреблешя: якорь и кисть, 
дождь и вгьтвь, пень и дебрь. Отъ этого двулич1я 
происходитъ, что родъ нъкоторыхъ имеиъ сего 
окончашя еще не опредъленъ въ точности: у насъ 
говорятъ и пишутъ: морская госпиталь и морской 
госпиталь, страшный дуэль и страшная дуэль; даже 
древнее слово псалтырь въ Священномъ Писанш
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употребляется въ родъ мужескомъ, а въ новомъ 
языкъ въ родъ женскомъ. Имя лебедь бываетъ 
рода мужескаго и женскаго, смотря по тому, о 
самцъ или о самки говорится. — Имена, кон- 
чанцяся на мя (время, и м я ),  суть рода сред
няго. Это происходитъ оттого, что они встарину 
оканчивались не на я, а на букву юсъ, имъвшую 
звукъ енъ или е. Въ польскомъ языкъ сш имена 
оканчиваются на е , въ сербскомъ на е (име, 
време). Въ Русскомъ Языкъ буква юсъ преврати
лась въ л , а родъ въ именахъ, которыя на нее 
оканчивались, остался средшй. — Достойно вни- 
маш я, что назвашя молодыхъ животныхъ, въ 
которыхъ различ1е пола еще не входитъ въ раз- 
суждеше, употребляются въ родъ среднемъ: дитя, 
осля, медвгьжа. И  здЪсь видно измънеше буквы 
я ,  или юса, въ ея. Отъ осля произошло слово 
осленокъ, отъ медвъжа медвтъжепокъ. Наименовашя 
молодыхъ животныхъ, въ томъ числъ и дътей, и 
въ другихъ языкахъ принадлежитъ къ роду сред
нему : въ нъмецкомъ ЬаЗ .Ktnb и всъ уменьши- 
тельныя: Ьаё <Sofyncf)en, Ьа§ grauletn; въ греческомъ 
датя (го tUvc\ ). Еще болъе: не только дътеныши 
животныхъ, но и плоды древесные принадлежатъ 
въ греческомъ языкъ къ роду среднему; напримъръ: 
дерево кедръ, (у кёсР̂ оь) рода женскаго, а кедро
вый оръхъ (го v.ifycv) рода средняго, означеше 
матери и дътеныша. Любопытно и то что слово 
рабъ, ccvfyci7rc<icv, употреблялось у Грековъ въ родъ 
среднемъ: рабъ у древнихъ былъ не лице, а вещь.— 
У насъ имена уменыпительныя также принимаютъ
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окончан!е средняго рода, о и е: стартишко, до
мище , бабище, но наименовашя одушевленныхъ 
предметовъ остаются при своихъ родахъ.

Младенчествующш человвкъ, придавая именамъ 
предметовъ неодушевленныхъ, или по крайней мв- 
рв, неразумныхъ, звачеше рода, поступалъ не без
отчетно, а по впушешю таинственнаго внутрен- 
няго чувства, такъ сказать грамматическаго чутья: 
предметамъ огромнымъ, высокимъ, сильпымъ при- 
давалъ значеше рода мужескаго: кедра, дуба, 
клена; слот , верблюда, медвгъдь; орелъ, сокола, 
ястреба; меныпимъ, слабымъ женскаго: береза, 
ель; лисица, собака, кошка; ворона, сорока, ласточ
ка. Назвашя предметовъ отглагольиыхъ, отвле- 
ченныхъ, собирательныхъ получили родъ средш й: 
дгьяте, довольство, старье, бабье, мужичье. Эти 
различ1я родовъ подвержены разнымъ исключеш- 
ямъ и прихотямъ; но вездь пробивается первона
чальная мысль. — Еще должно заметить, что 
наименоваше человвка или животнаго съ какимъ 
либо качествомъ, употребляется какъ бы имя при
лагательное въ двухъ родахъ, мужескомъ и жен
скомъ ; таковы слова: брюзга, выскочка, заика, ра
зиня, лгьвша, кусака. — Любопытно, что въ Рус
скомъ Языкв имя друга употребляется только въ 
мужескомъ родв: видно, старики наши не слиш- 
комъ вврили женской дружбв.

Имена образуются первоначально прибавлешемъ 
родовой буквы къ корню слова; напримъръ: мужа, 
жена, гусь, рои, село, поле. Въ послвдствш, при 
дальнвйшемъ развитш языка стали вставлять ме-
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ткду корнемъ и окоычашемъ родовымъ буквы и сло
ги, которыми определяется значеше имени; напри
мъръ : буква к, и въ мужескомъ родъ, слоги акъ, 
ика, ока, ека, въ женскомъ, к а , ака, ика , йка, 
ъка, въ среднемъ, ко, въ множ. числъ, аки, ики, 
напр.: рыбака, старика, ходока, валека; чашка, ру
башка, черника, лейка, пулька; древко; дрожки, мо
локи, вареники. Изъ этнхъ словъ видно, что отли
чительная буква к служитъ къ означешю звашя 
дъпствуюшаго лица, также имеиъ уменыпптель- 
ны хъ, собирательныхъ и назвашя орудш. То же 
находимъ и въ другихъ окончаш яхъ: они опредъ- 
ляготъ значеше имени: ство, наимеповашя пред
метовъ отвлечениыхъ: свойство, родство; тель, дън- 
ствующихъ: благодгьтель, свидтътель; анъ, унъ, инъ, 
звашя, качества человека : горлань, болтунъ, барина, 
воинъ, хозяина; та, то, предметовъ веществен- 
ны хъ: ушата, хребета, молота, долото, ртъшешо; 
та, тъ, предметовъ отвлеченпыхъ: доброта, кле
вета, смерть.

Такими придаточпыми корнями образуются изъ 
первоначальныхъ словъ имена производиыя и вгоро- 
образныя. Производными называю я имена, про- 
исшеднпя огъ другихъ частей ръчи, напримъръ, 
отвлеченныя огъ нрилагательныхъ: вольность отъ 
вольный, доброта отъ добрый; отглагольный: дгъ- 
ла!ие, дгълатель отъ д/ьлать; убавка, обшивка, отъ 
убавить, обшить. Второобразныя же имена суть 
тъ , которыя происход ять не отъ другихъ частей 
ръчи, а отъ первообразныхъ же существительныхъ, 
напримъръ : женсш я, происходягщя отъ муже-



220

скихъ: Росгянка, отъ РосДянит ; пастушка, отъ 
пасту хъ; колдунья, отъ колдунъ; собственный име
на городовъ и селепш русскихъ : Березовъ, Пе
тровски, и т. п.; отечественный: Охта, Охтянинъ ; 
Сибирь, Сибиряки; отчественныя: Петровичъ, Иль- 
ичъ; наконецъ умепынительныя и увеличительныя, 
особенно своНственныя Русскому Языку. Уменьши
тельное озиачаетъ вообще малость предмета про- 
тивъ обыкновеннаго, напримъръ: городокь, ргъч- 
ка , деревцо; или привътств1е, ласку: сынокъ, доч
ка, сестрица, кумушка, муженекг,, душенька; еще 
уничижеше: мужичишко, землишка, зеркалишко, 
сливченки; Ванька, Ванюшка, Ваничка; Дуня, Дунь
ка, Дуняша, Дуняшка. Кто подумаетъ, что это 
умепмпительйыя шитическаго имени Евдошя! — 
Увеличительныя имена преимущественно предста- 
вляюгъ предметъ ббльшимъ, неуклюжимъ, тяже- 
лымъ, и употребляются только въ просторъчш: му
жичище, дружище, женище, санищи. — Въ образо
вана: уменьшительныхъ играютъ главную роль от
личительный буквы к и ц, а въ увеличельныхъ щ.

Сложныя имена составляются по общему пра
вилу; между соединяемыми именами полагается 
встаьочная буква о или е: хлтьбчсолъ, мухоморъ, 
земледгълецъ. Но нъкоторыя имена сливаются и 
безъ вставки: Царырадъ, ночлегъ, полдень.

Числъ у насъ два, единственное и множествен
ное. Въ церковно-славянскомъ языкъ есть еще 
число двойственное, которымъ означаются именно 
два предмета: очима, ногама, т. е. двумя глазами, 
двумя ногами: эта Форма, заимствованная у грече-
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скаго язы ка, оставила въ Русскомъ слъды свои 
въ числительномъ: двгьсти, въ сочетает чисштель- 
иыхъ съ существительными: два, три, четыре 
дома. Здъсь собственно не родительным падежъ, 
а двойственное число. — Известно, что есть име
на, неимъюння множественнаго числа, и напротивъ, 
друп я , не имъюнйл единственнаго. Къ первымъ 
принадлежатъ имена собственныя, нъкоторыя изъ 
означающихъ вещества собирательнымъ образомъ 
(дубняки, елъникъ), и отвлеченный: лгъность, при- 
лежанге, и т. п. Въ одномъ множественномъ числъ 
употребляются имена предметовъ, составленныхъ 
изъ двухъ и болъе частей: втьсы, тиски, вилы t 
ножницы, мостки, бусы, дрова; назвашя веществъ: 
сливки, отруби, дрожжи; наименовашя обрядовъ 
духовныхъ: крестины, похороны, сорочины, празд- 
никовъ или дней года: Святки, Петровки, Филип
пович; игръ: ерошки, жмурки, запуски. Иногда слу
чается, что имя, употребляемое во множественномъ 

х числъ, разнится въ смыслъ съ употребляемымъ въ 
единственномъ; напримъръ: втъсъ (тяжесть), и вл>- 
сы (оруд1е); рыба (животное), и рыбы (созвъзд1е); 
часъ (60 минутъ), и часы (оруд1е для измърешя 
времени); желгьзо (металлъ), и желтьзы (оковы).

Сверхъ означешя числа, единственнаго и мно
жественнаго, выражаются въ именахъ различныя 
отношешя предметовъ, называемый падежами. Раз- 
боръ значешя и употребления падежей относится 
къ синтаксису. Здъсь станемъ говорить только о 
выраженш ихъ въ именахъ. Отношеше между 
двумя предметами предполагаетъ, во-первыхъ,
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сущеетвоваШе сихъ предметовъ, во-вторыхъ ука- 
заше отношешя, въ которомъ они между собою на
ходятся. Предметы, состояние между собою въ 
соотношенш, бываютъ независимые и зависимые. 
Независимый, предметъ, подлежащее, выражается 
падежемъ имеиительнымъ, и потому этотъ падежъ 
называется прямыми. Зависание огъ главнаго пред
меты выражаются прочими падежами, косвенны
ми, и еще предлогами, ближе означающими от
ношеше, напримъръ: господипъ села, господинъ 
es селгъ, господинъ безъ села. Падежи и предлоги 
суть указашя, или выражешя отношенш. Въ языкъ 
есть еще одинъ падежъ независимый: это зватель
ный. Слово звательпое, которымъ пазываютъ лице, 
обращая къ нему ръчь, есть лишнее въ предло- 
ж еш и; оно не зависитъ отъ прочихъ словъ, и по
тому всегда отдъляется запятыми. Въ предложе- 
нш , напримъръ: «скажи мнъ, мой другъ, сущую 
правду,» можно исключить слово звательное, мой 
другъ, безъ малъйшаго вреда смыслу. Въ язы
кахъ греческомъ, латинскомъ, церковно-славян- 
скомъ звательиый падежъ имъетъ особое окопчаше; 
и въ Русскомъ въ словахъ, непосредственно заим- 
ствуемыхъ изъ церковнаго: Боже, Царю, Господи.

Падежи въ разныхъ языкахъ выражаются раз- 
личнымъ образомъ: въ языкахъ западныхъ, са- 
мымъ простымъ способомъ, посредствомъ членовъ: 
le рёге, du рёге, аи р ёге , и кончено. Въ язы
кахъ греческомъ и нъмецкомъ членами, и въ то 
же время измънешемъ окончашя. Въ латинскомъ 
н славянскихъ, просто окончашями.



Число падежей, въ разныхъ языкахъ, бываетъ 
не одинаковое: въ латинскомъ языкъ шесть па- ' 
дежей, въ нъмецкомъ четыре, въ Русскомъ семь.

Перемъна окончашя имени, для выражешя чи
сла и падеж а, называется склоненгсмъ. Склоне- 
шя руссюя представляюгъ разительный примЪръ 
стройности, правильности языка, догадливости на
шего народа. Смъло утверждаю, что едва ли 
найдется другой языкъ въ свътъ, который, въ 
этомъ случаъ, могъ бы оспорить первенство у 
нашего. Всъ измънешя окончашй въ склонешяхъ 
основаны на изложенныхъ мною правилахъ соче- 
ташя и измънешя буквъ; для всякаго уклонешя 
въ смыслъ словъ, придуманы особыя Формы; гдъ 
встръчается обоюдность окончашя, тамъ смыслъ 
опредъляется ударешемъ. Представляемая мною 
система склонеыш составлена Ш лецеромъ, и впер
вые была употреблена Г . Борномъ. Я предпочи
таю ее всъмъ прочимъ.

Единственное число.
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1. М уж . р . II . Средн. р . I I I .  Ж енек.

И ъ о а
р. а а ы
д У У ть

в. И. Р. о У
т омъ омъ ою
п. ТЪ ТЬ тъ

Множественное число.

и ы а ы
р. ооъ 9 ъ
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Намъ, во-первыхъ, представляются двъ первен- 
ствукншя Формы: имепъ рода мужескаго, конча- 
шихся на ъ, и женскаго, кончащихся на а. Глав- 

4 ное различ1е ихъ состоитъ въ творнтельномъ паде
ж ъ : омъ и ою; столомъ, головою. Сходство въ пред- 
ложномъ единственнаго, и въ именительномъ па
дежъ множественпаго числа. Еще важная разность: 
въ мужескомъ родъ винительный падежъ сходенъ 
съ родительнымъ, когда имя означаетъ предметъ 
одушевленный, и съ именительнымъ, когда неоду
шевленный. Здъсь же начинается приложеше пра- 
вилъ совокуплешя и измънешя буквъ, н ап р .: урокъ, 
сапогъ, рука, нога имъютъ, въ именительномъ па
дежъ множественнаго числа, и, а не ы (уроки, са
поги, руки, ноги); стужа, дача, въ родительномъ 
единственнаго, и, а н е м ; въ творнтельномъ ею, а 
не ою: стужи, стужею; дачи, дачею. Въ иъкото- 
рыхъ словахъ вспомогательная буква, о или е, при 
склоненш опускается: вгьнокъ, втънка; отецъ, отца; 
или вставляется: лавки, лавокъ; чашки чашекъ.

Система склоненш довершается присоедпнешемъ 
къ нимъ склонешя средняго рода. Г. Востоковъ 
удовольствовался двумя главными дълешями, и 
отнесъ имена средняго рода къ первому склонешю. 
Я полагаю, что лучше отдълить имена рода сред
няго отъ рода мужескаго, для того, чтобъ харак
теръ склонешя являлся уже въ именительномъ па
дежъ, а не въ творнтельномъ, который есть послъд- 
C T e ie .  Выгоды русскихъ склоненш въ томъ и со
стоять, что именительный падежъ показываетъ, къ 
которому разряду принадлежитъ слово. Склонеше
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именъ рода мужескаго; только во множественномъ 
числъ имъютъ они въ именительномъ падежъ окон
чаше а, а не ы, и въ родительномъ, не овв, а в. Мож
но предположить даже, что послЪднее окончаше есть 
первоначальное, находясь въ двухъ склонешяхъ, 
среднемъ и женскомъ; въ мужескомъ же прибав- 
ленъ слогъ обз, для различ1я отъ именительнаго 
падежа мужескаго рода: столь, столовь. Нъко
торыя имена и въ мужескомъ родъ удержали это 
усъченное окончаше: пять человтькь солдать.

Теперь имЪемъ мы главныя черты трехъ склоне
нш. Замътимъ, что всъ показанныя въ нихъ окон
чашя суть твердыя. Имена окончашя мягкаго, то 
есть, оканчивающаяся не на в, а па ь, не на о, а на 
е, не на а, а на я, имъютъ и въ прочихъ падежахъ 
соотвътствующее окончаше. Возьмемъ въ примъръ 
такое окончаше перваго, или мужескаго склонеш я:

И й  й  (ь)
Р. а я
Д у ю
Т. омь смъ
П ть ть
И. ы и
Р. 065 евь (ей)

ЗдЪсь видимъ то же самое сходство, которое найде
но нами при нзложенш свойства и сл1яш я буквъ: 
й и ъ соотвътствуютъ буквъ в, я буквъ а , ю буквъ 
у, е буквъ о; ть остается общего. Во множествен- 
помъ числъ, кончанпяся на ь имъютъ ей, на и, 
принимаютъ окончаше евь. Въ среднемъ находимъ 
то же самое. Въ женскомъ подобная соотвът-

15
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ственносхь : твердая буква заменяется соответ
ствующею ей мягкою, во всехъ отношешяхъ. И 
здесь тъ заменяете оба окончашя. Эта буква, какъ 
уже было упомянуто, после г, превращается въ и. 
Должно писать: въ геши, въ селеши, на литии, а 
не въ гештъ, въ селе тать, на линйь. Если предпо
следняя * превращается въ ь, то тъ опять прояв
ляется: въ семыъ, на скамыъ. Все недоумешя, кашя 
только могутъ встретиться при употреблен!и таб
лицы склонешй*, разрешаются правилами о со- 
четаши и замене буквъ. Заметимъ еще, что на
роде, для различешя сходныхъ падежей родитель- 
ныхъ женскаго и средняго родовъ въ единствен- 
номъ числе, и именительныхъ въ множествен- 
номъ числе, употребляете ударешя: вино, вина, 
и вина", поле, поли и поля; душа, души и души. '  
Въ третьемъ склоненш, женскаго рода, есть еще 
одно окончаше на ъ, мягкое, соответствующее, 
но не во всемъ, мягкому окончашю на я . Въ сред
немъ роде склоняются особеинымъ образомъ име
на, кончаицяся на мя. Мы не упоминаемъ о па- 
дежахъ дательномъ и прочихъ, множественнаго 
числа, потому что они не имеютъ ни какого 
исключешя, разделяясь только на два окончашя, 
твердое н мягкое: домамъ, сараямъ; селамъ, по- 
лямъ; головамъ, шеямъ.

Не станемъ исчислять мелкихъ уклонен!й, вве- 
денныхъ временемъ и местнымъ употреблешемъ.

См. стр. 9 моихъ Началъныхъ Правилъ Русской 
Грамматики.
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Обратимъ внимаше на некоторыя особенности на
шей Грамматики, свидетельствукмщя о томъ, съ 
какимъ нъжнымъ и вернымъ чувствомъ народъ 
оттеняете въ словахъ малейшая измънешя смысла 
и значение Есть имена, которыя во множествен
номъ числе выражаютъ собирательно наборъ, со- 
вокунлеше совершенно одинаковыхъ предметовъ, 
сосгавляющихъ одно целое: для этого придумано 
особое окончаше, на ья; на примере: колья, сучья, 
звенья, лоскутья, перья, поводья, полозья. Если сло
во употребляется въ томъ и другомъ смысле, 
окончаше бываете двоякоеа листы бумаги, и ли
стья на деревгь; зубы во рту , и зубья , зубцы ; 
крюки, крючья-, камни, каменья; угли, уголья. Ко- 
лтъни значите часть т е л а ; колена, поколешя, на- 
примеръ: двенадцать колет  Израилевыхъ; коленья 
— звенья. Мужи значитъ мужчины; мужья — 
супруги. Сыновья — дети мужескаго пола; сыны 
то же въ переносномъ смысле; напримъръ: сыны 
отечества. Изъ этого видно, какъ странно и не
лепо было перевесть заглав1е известной драмы, 
les enfans d 'Edouard: сыны Эдуарда! Такъ же 
различаются хлебы  и хлеба , образы и образа: 
цветы, и цвета. Еще должно заметить уклоняю
щееся окончаше некоторыхъ словъ, на ь муже
скаго и женскаго родовъ: они имеютъ въ роди- 
тельномъ падеже множественнаго числа не ей, а ъ; 
напримъръ: восемь сажет; сложныя: пятъдесять, 
семьдесятъ; встарину говорили не пять дней, а 
пять дет.

Г. Востокове утверждаете, что все имена, кон-
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чанйяся на ня съ предъидущею согласною, на
примъръ: вечерня, птьсня, башня, имЪютъ въ род. 
падежъ множ. числа ъ, а не ь. Мнъ кажется, что 
это несправедливо: ссылаюсь на слово деревня, 
деревень: здъсь слышенъ чистый ърикъ. — Также 
не соглашаюсь съ лимъ въ томъ, будто свекровь 
склоняется какъ церковь. Нъть! церквами, и све
кровями.

Отличительное качество русскихъ склоненш со- 
стоитъ въ томъ, что въ винительномъ падежъ един- 
ственаго числа именъ мужескаго рода и во всъхъ 
родахъ множественнаго числа различаются имена 
предметовъ одушевленныхъ и неодушевленпыхъ; 
первыя сходны съ родительнымъ, послъдшя съ име- 
нительнымъ падежемъ; я вижу вола, и я вижу домъ; 
ты любишь птицъ, а я  люблю картины. Въ этомъ 
случаъ считаются одушевленными всятие дъятели, 
напримъръ: помножить числителя на знаменателя', 
найти общаго дгьлителя; я  видп>лъ древнгй Кгевъ, 
свидтьтеля великихъ событгй. Г. Востоковъ спра
ведливо замътилъ, что идолъ употребляется, какъ 
имя предмета одушевленнаго, (сокрушить идола, 
идоловъ), а кумиръ и истуканъ, какъ неодушевлен
ные : разбить кумиръ. У Дмитpieвa:

Оселъ, какъ скотъ простой,
Глядитъ на истуканъ пустой,
И лпжетъ позолоту.

Замътимъ еще, что и друшя назвашя пзобра- 
женш одушевленныхъ предметовъ употребляются, 
какъ имена неодушевленныхъ, напримъръ: «кава
лергарды имъютъ на штандартахъ орлы, а не



229

орловъ.» Но въ едиественномъ числъ этому не слъ- 
дуютъ: «ему дали въ гербъ орла.» Пушкинъ гово
рить, въ одной своей повъсти: «л решился сдъ- 
лать изъ бумаги змгъй, а не зл«/ья.»Еще одно: какъ 
употреблять слово лице, въ означенш особы, чело
века? Въ единственномъ числъ разумъется, какъ 
имя средняго рода: «мы уважаемъ это лице,» а 
во множественномъ: «мы пригласили многгя лица 
или многихъ лицъ?» Я думаю, должно говорить: 
многгя лица.

Ограничиваюсь сими замъчашями о склонешяхъ. 
Я показалъ главныя ихъ основашя и различ1я; 
показалъ, какъ твердо и неуклопео Русски! Языкъ 
слъдуетъ осиовнымъ, можно сказать, ф и зю л о г и -  

ческимъ законамъ въ измънеиш и совокунленш 
буквъ, и какъ онъ сими наружными признаками 
проявляетъ оттънки своей мысли. Сверхъ того 
исчислилъ я и постарался объяснить некоторые 
спорные пункты, въ которыхъ наши грамматики не 
согласны. Всъ проч1я подробности опускаю, сове
туя ишушимъ полнаго наставлешя обратиться къ 
книгамъ, изданнымъ Г. Востоковымъ и мною.

II.

Предположивъ разсмотрЪть произведешя Рус
скаго Языка въ частности, должны мы начать 
съ старшихъ въ языкъ творенш, и въ семъ слу
чае, какъ неоднократно упоминали, первая пред
ставляется намъ поэз1я, во все времена и у всъхъ 
народовъ предшествовавшая прозе. А какой родъ 
поэзш раждается ранее прочихъ? Безъ сомнешя
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лирическш, то есть выражеше мыслей и чувство- 
ванш поэта, проявляющееся пъшемъ, и сопро
вождаемое иногда пляскою и инструментальною 
музыкою.

На всей обитаемой людьми землЁ, во в с ё  вре
мена, на в с ё х ъ  язы кахъ, говоритъ одинъ новый 
писатель, вопль радости или печали проявляется 
пъшемъ. Самыя дикая племена, и самыя просвЁ- 
щенныя нащи любятъ и ненавидятъ, возсылаютъ 
молитвы и ограждаются отъ враждебныхъ силъ, 
страждутъ и приходятъ въ изстунлеше — и все 
это выражается птътемъ. Народное пЪше совре
менно M ip y , и съ нимъ будетъ жить в ё ч и о . З в ё -  

роловъ въ глуши л ё с н о й  , рыбакъ въ челнокЁ 
своемъ, воинъ въ с ё ч ё , мать у колыбели мла
денца, сынъ на м о г и л ё  отца, юная двва, разлу
ченная съ другомъ сердца, гости на брачномъ 
пиру, мечтатель въ уединенш или подъ з в ё з д н ы м ъ  

покровомъ ночи— в с ё  передаютъ звуками движе- 
Hia своей души. Пъше есть жизнь. Народъ поетъ, 
силясь выйги изъ единообраз1я и прозы вседнев
ной жизни; онъ поетъ, какъ въетъ ввтеръ, какъ 
журчитъ ручей, отъ вл1яшя могущественной, та
инственной силы. И поэтъ временъ просвъщен- 
ныхъ, въ минуты истиннаго восторга , вьщая 
правду, передаетъ намъ только отголоски сихъ 
первоначальныхъ пьсень; онъ прислушивается къ 
звукамъ природы, и только сообщаетъ имъ искус
ствен пыя Формы.

ВездЁ, вездъ раздаются п ё с н п  народныя. Хри- 
cTiaH CK ie миссюнеры слышали умилительное п ё -
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Hie Гренландца, оплакивающего, въ льдистой хи- 
жинв своей, кончину родителей; мореходцы, ка
саясь разсъянныхъ острововъ Южнаго Океана, 
въ благоуханш тропическихъ цвътовъ слышали 
заунывныя мелодш, предшествуюпця кровавымъ 
пиршествамъ дих;арей; на мори и на сушъ, съ 
высоты угргомыхъ скалъ , на необозримомъ рас
кати степей, въ градахъ и весяхъ, раздаются 
голоса народа кротюе и жалобные, свиръпые и 
грубые: это неизмъримын концертъ, разыгры
ваемый повсюду, это тема съ безчисленными ва- 
р1ащями. Вотъ какъ полудиких Бурятъ выражаетъ 
отчаяше любви:

На даурскихъ степяхъ 
Есть чудесный цввтокъ.
Онъ не красенъ винкомъ,
Не душистъ лепесткомъ,
Блъдный, вялый листокъ —
Смотритъ дикой травой,
Но цввтокъ дорогой.
И верблюдъ и коза 
Прочь бвгутъ отъ него;
Ни пчела, ни оса 
Не пьютъ меду его.
Не казистъ, не высокъ,
Онъ всегда одинокъ,
Но чудесенъ цвътокъ —
Ядовитъ его сокъ.
О, не прячься въ траву!
Я тебя не сорву:
Берегу я тебя 
Для заввтнаго дня,
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Когда белую грудь 
Обовьетъ и сожметъ,
Какъ стекло разобьетъ 
Безотрадная грусть.
Иль святыню мою,
Что въ душ* я таю,
Кто отниметъ, возьметъ :
Тогда, въ гор* немомъ,
И безъ слезъ на глазахъ,
Я прШду за тобой 
Потаенной тропой!
Ты разлейся огнемъ 
Въ бидномъ т*лЬ моемъ,
И созкгц его въ прахъ,
Мой цвьтокъ дорогой * !

Гердеръ, въ прекрасной своей книге: Голоса 
народом (tie ©tfmmett bee SJolfer)/ распределилъ 
народныя песни по геограч>ическимъ пределамъ 
земель Европы. Онъ передалъ намъ раздающуюся 
среди снеговъ любовную песнь Лопаря, громше 
клики,, которыми онъ побуждаетъ къ бегу быстро- 
ногаго оленя; потомъ сообщилъ застольпыя песни 
поселянъ Эстляндш; баллады литовск'[я, въ ко
торыхъ воспевается рыцарь, скачущш по чернымъ 
болотамъ и зелепымъ кустарникамъ; въ кото
рыхъ юная дева выражаетъ боязнь свою при 
вступлеши въ бракъ ; накопецъ удивительную мор- 
лацкую песню о жене Асланъ-Аги. Такимъ обра- 
зомъ представилъ онъ песни гречесшя, римешя,

См. Сыт Отечества, 1839. П есня эта переведена на pyccKiii 
языкъ Г. Паршиным ь.
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сицилшсшя, итал1янсшя, испансшя, Французсшя, 
аиглшск1Я и шотландсшя, и наконецъ нъмец- 
шя. Гёте воспользовался поэз1ею и предашями 
народовъ, въ прекрасныхъ своихъ балладахъ. Въ 
новъйппя времена Пушкипъ передалъ намъ пре
красными стихами пъсни морлацшя, но это не 
оригинальное произведение южныхъ нашихъ бра- 
Tiii ,  а замысловатая и удачная мистификащя умна- 
го Фраицузскаго писателя, Проспера Мериме, кото
рый ввелъ въ заблуждеше многихъ знатоковъ Сла
вянской Поэзш, и потомъ откровенно признался въ 
своей шалости. И  Пушкинъ объявилъ о томъ въ 
предисловш.

Общш характеръ народныхъ пъсень заключается 
въ простодушномъ изл1япш сердечныхъ чувствъ, 
выраженномъ съ жаромъ, отрывисто, какъ бы скоч- 
ками. Переходы отъ одной мысли къ другой обык
новенно очень круты, безотчетны ; пъвецъ предпо
лагаем  въ слушателяхъ своихъ привычную догад
ку. Иногда смыслъ ръчей совершенно заглушается 
мелод1ею. Это особенно слышно въ пъсняхъ странъ 
полудепныхъ. Тамъ слухъ важпъе смысла. Это 
видимъ въ испанскомъ болеро, въ пъсняхъ Си- 
цилш и Калабрш, въ неаполитанской тарантеллъ. 
На СъверЪ представляется намъ иное: тамъ въ 
пъсняхъ сохраняются воспоминашя и предашя на- 
родовъ. Таковы саги Исландш -и IIopBerin; та
ковы баллады Британши, живыя предашя, нсто- 
рш въ лицахъ; изъ этого рудника Вальтеръ-Скоттъ 
извлекъ матер1ялы для своихъ прекрасныхъ созда
ны. Но изъ всъхъ историческихъ пъсень Европы,
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едва ли йе первое мъсто занимают?. сербсюя, 
отголоски чувствъ православнаго народа, томив- 
шагося цълые въки подъ игомъ невърныхъ. Въ 
пъсняхъ Сербовъ, прославляющихъ геройсшя вре
мена древней свободы и грозный бъдств1я , под
вергнул народъ турецкому владычеству, являются 
начала эпопеи. Изъ соединена такихъ отрывковъ 
составились нъкогда И лiада и Нибелунги. Сербы 
поютъ при звукахъ гитары, называемой у нихъ 
гуслями. Пъсни ихъ раздаются съ вершини горъ, 
откуда пастухъ ведетъ стада свои ; онъ оглашаютъ 
и плодоносную равнину, и тучныя пажити, и тъни- 
стые лъса. Въ Cep6in поетъ и сребровласый старецъ, 
и цвътущая, ръзвая дъва, и молодая жена, и храб
рый юнакъ, прицъливагощшея изъ за скалы во вра
га своего, Турка. Эта жизнь удальцовъ, ревнителей 
отечества и независимости, выражается сильно и 
ръзко пъснями греческихъ клеФтовъ, прекрасно 
переданными намъ незабвеннымъ Гнъдичемъ: 

«Заспорили горы Олпмпъ и Киссавъ,
И первый за саблю, за ружья другой.
Олпмпъ обернулся, къ Кисаву шумптъ:
Молчи, пресмыкайся во прах*, Киссавъ,
Не разъ оскверненный злод*я ногой!
Я славенъ въ подлунной, Олпмпъ я с*дой! 
Высокъ я , на мн* сорокъ дв* головы;
Я шуменъ, струю шестьдесятъ два ключа.
Гд* ключъ лишь, тутъ знамя ; гд* дерево,

к л е ф т ъ .
Сидитъ у меня на вершин* орелъ.
Въ когтяхъ у орла голова храбреца.
Клюетъ онъ ее и распрашиваетъ:
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Что сделала ты, удалая глава?
За что, какъ у грвшника , срублена съ плечъ? 
Съьдай мою молодость, птица орелъ I 
Съ*дай мою храбрость; твои подростутъ 
И крылья на локоть п когти на пядь.
Я клеФ тъ на Олимп* дввпадцать годовъ;
Сто агъ истребилъ я , сто селъ ихъ сожогъ.
А Турокъ, Албанцевъ, положснныхъ мной, 
Ихъ множество, птица, и счету имъ нвтъ.
Но жребш пришслъ мой — легъ въ битв* и я.»

Достойно замъчашя, что во Францш очень мало 
пЪсень стародавпихъ, безъименныхъ, явившихся 
неведомо откуда. Они встречаются только въ гори
стых* страпахъ, между звъроловами, и болъе все
го находятся у Васковъ въ ущел1яхъ пиренейских*. 
Вообще въ горахъ укрываются и передаются въ 
потомство мнопя народный пъсни. Въ Ш венцарш 
раздаются оригинальные, мелодическде наш,вы, въ 
которых* живутъ предашя старины. Тирольцы, 
въ течете столътш, сохранили свои неподдъльиыя 
пъсни. Гермашя, страна мечтанш и поэзш, особен
но богата народными пъснями: во всяком* званш, во 
всяком* ремеслъ есть собственный свои пъснопъ- 
шя; въ некоторых* изъ них* сохранились прекрас
ные остатки древняго нъмецкаго наръч1я. Въ вер
ховьях* Рейна, живет* донынъ аллеманскш языкъ 
въ многочисленных* балладах*, въ пъсняхъ зау
нывных* и веселых*. Въ наше время одинъ поэтъ, 
Гебель, съ удивительным* талантом* и успъхомъ 
обработал* эту золотую руду- Пъсни его, въ свою 
очередь, сдЪлались народными.
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У насъ, на Руси, народная лирическая поэз1я 
и народная музыка развились во всей своей краев. 
Мелодш нашихъ пъсень, оригинальный и вырази
тельный, восхитили величайшаго композитора на
шего времени, Россини: русскге цвъты вплетены 
имъ въ вънокт,, которымъ украсилось гешяльное 
чело его; нашъ маковъ цвътъ красуется въ немъ 
посреди пушистыхъ цвътовъ роскошной Италш.

Слова русскихъ пъсень достойны еще бблынаго 
внимашя. Въ нихъ вылилась вся собственная жизнь 
Русскихъ, съ ея общими въ человъчествъ радо
стями и страдашями, съ ея частными, особенными 
повърьямп, обрядами, судьбами народа и Земли 
Русской; въ нихъ изобразился и характеръ Рус
скихъ, веселый и привътлиеыи, подчасъ унылый 
и задумчивый, будто простодушпая ихъ замысло
ватость и молодецкое удальство.

Когда сочинены руссшя пъсни, въ точности ска
зать не можемъ. По мнъшго Карамзина, выражен
ному въ его Исторш, самыя древшя сочинены 
во время татарскаго владычества. «Въроятно, го
ворить онъ, что нъкоторыя наши пародныя пъс
ни, въ особенности историческая, о благословеи- 
ныхъ временахъ Владнм|'ра Святаго, были сочинены 
въ въки нашего рабства государственпаго, когда 
воображеше, унывая подъ пГ ом ъ певърныхъ, лю
било ободряться воспоминатемъ прошедшей славы 
отечества.» Д рупя, историчесшя ж е, современны 
Царю Ивану Васильевичу Грозному, междоцар- 
ствпо, Царямъ Михаилу ведоровичу и Алексъю 
Михайловичу; наконсцъ Петру Великому. Съ сего



237

времени, по вступлении грамоты въ свои права, 
умолкаютъ историчеаия пародныя пъсни, и смъ- 
пяются солдатскими. — Пвсни обрядныя, святоч- 
ны я, хороводныя, и т. п. ведутся изстари: въ 
нихъ есть даже признаки язычества, но это одни 
воспомипашя словъ, одни звуки, напримъръ: ой 
Дидъ, Ладо, которые народъ повторяетъ, не при
соединяя къ ннмъ ни какой мысли. То же должно 
разумъть и о колядоваши, о праздники Аграфены 
Купальницы, и проч. Все это старипа, но старина, 
совершенно измънепная времепемъ. Осталось имя 
собственное, какъ у старинной Фамилш, но по
томки ся уже не тъ бояре, которые сидъли въ думъ 
Царя Михаила Оедоровнча. КАрамзниъ, въ из
устной бесъдъ, сказалъ однажды, что счптаетъ 
одною изъ самыхъ древиихъ пъсень следующую:

Ивушка, ивушка зеленая моя I
Что же ты, ивушка, не весело стоишь?
Или тя, ивушку, солпышкомъ печетъ,
Солнышкомъ печетъ, частьшъ дождичкомъ сьчетъ, 
Подъ корешокъ ключева вода течетъ?
'Вхалп бояре изъ Новагорода,
Срубили ивушку подъ самый корешокъ,
Сдвлалп изъ ивушки два весла,
Два весла, третью лодочку.
Свли они въ лодочку, повхали домой,
Взяли, подхватили красну дввнп.у съ собой.

Пъсни удалыя сочипены во время волжскихъ 
разбоевъ, и сохранились между нынъшпими бур
лаками. — Пъсни собственно-лиричесшя, въ ко
торыхъ нътъ воспоминанш о былыхъ временахъ,
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ни разсказовъ, ничего мъстнаго и временнаго, въ 
которыхъ изображаются радости и страдашя серд
ца, уныше разлуки, печаль одиночества, тоска по 
невЪрной — сочинены въ разныя времена, но, 
сколько мы можемъ догадываться, были поновляе
мы въ течете времени, и сближаемы съ господ- 
ствующимъ иаръч!емъ. Эти поновлешя и миимыя 
поправки грамотъевъ стерли со многихъ пъсень 
первоначальный ихъ характеръ, измънили выраже- 
nia, исказили ничъмъ не замънимую природную ихъ 
простоту. Безграмотные издатели и, что еще хуже, 
плох1е стихоплеты, занимавпнеся печаташемъ на- 
родныхъ пъсень, довершили это обезображеше. 
Простота казалась имъ грубостью, нъжность про
стотою: они хотъли украсить ихъ, и испортили 
навъкъ. Того и смотри, что въ Паранино окошко 
влъзетъ субъективный индивидуумъ съ объектив- 
нымъ моментомъ! Въ истекгаемъ году изданы Пъс
ни Русскаго Народа Г. Сахаровымъ, искреннимъ 
люоителемъ и тщательнымъ собирателемъ отече
ственной старины : это собрате лучше всъхъ до
ны нъ бывшихъ, но еще далеко не удовлетворяетъ 
всъмъ требоватямъ.

По мъсту сочинешя и наръч!ямъ, пъсни наши 
раздъляются на великороссшстя и малороссшсшя, 
и имъютъ сродство съ галицшскими и другими 
славянскими. Малороссшстя еще нъжнъе нашихъ 
заунывныхъ, и богаты восхитительными мелод!я- 
ми. II собствепныя русстя пъсни разнятся по 
мъстамъ и наръч1ямъ ихъ, какъ словами, такъ и 
напъвомъ: въ съверныхъ областяхъ Россш онъ
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поются гораздо скорее и отрывистее нежели въ 
среднихъ. Г. Сахаровъ сообщаетъ намъ песни 
московсшя, псковсьчя, тульсшя, казанская. Ж аль, 
что онъ не коснулся ярославскихъ: тамъ, по наше
му мнешю, должно быть средоточ1е народной поэ
зш и музыки. Любопытно, при соединенш раз- 
ноплеменныхъ русскихъ людей въ какой либо 
общей работе, видеть характеры областные, со
единенные съ отправлешемъ особаго ремесла. Нео
прятные Зыряне, занимаюнйеся маляриою работою, 
деятельны, постоянны, но притомъ угрюмы и 
молчаливы: у нихъ нетъ песень; буйное весел1е 
ихъ, въ праздничные дни, редко оканчивается ми- 
ромъ. Плотники, Галичане, Костромской Губернш, 
опрятны какъ чистая ихъ работа, исправны, чест
ны и кротки. Лучшая изъ строительныхъ работъ 
у насъ плотничная (ссылаюсь на свидетельство 
архитекторовъ), а песни ихъ простыя, бедныя сло
вами и мелод!ей. Ярославцы-печники болыше крас
нобаи, умны, остры, но работа ихъ бблынею ча- 
ст1ю плохая и поспешная: свидетельствуютъ въ 
томъ почти все петербургсшя печи. За то поютъ 
они лучше всехъ прочихъ нашихъ простолюдиновъ: 
слова ихъ песень оригинальны и неподдельны; 
голоса выразительны и нр1ятны. Новое доказатель
ство мнения многихъ, что поэты , т. е. певцы, 
редко бываютъ xopouiie дельцы!

Размгъръ, т. е. стихосложеше русскихъ песень, 
изследованъ и изложенъ очень хорошо и удовле
творительно А. X. Востоковымъ. Стихи ихъ осно
ваны на ударешяхъ, но не на ударешяхъ грамма-
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тическихъ отдЕльнаго слова, выражающихся сто
пами, а на ударешяхъ риторическихъ. Изв-ьстно, 
что кроми ударешя въ каждомъ отдъльномъ сло

в е , о которомъ мы упоминали въ предшествовав- 
шемъ чтенш, есть еще удареше надъ однимъ изъ 
словъ дълоп Фразы, т. е. надъ главнымъ по смыслу 
его словомъ; напримиръ: гдгь ты былъ ? гдъ ты  
былъ? г д е  ты былъ? На этихъ ударешяхъ осно
вано строеше стиховъ въ русскихъ пЕсняхъ, т. 
е. каждый стихъ имъетъ по одному, по два и по 
три ударешя, которымъ подчиняются вси npoaie 
слоги. Слоговъ безъ ударешя бываетъ при слог* 
съ ударен1емъ обыкновенно по три и по четыре, 
иногда и до шести. Вотъ примиры:

Въ одно удареше:

Пьтушокъ, пвтушокъ,
Золотой гребешокъ!
Зачвмъ рано встаешь,
Голосисто поешь,
Долго спать не даешь?

Въ два ударешя:

Ахъ, вы ввтры, в-ьтры буйные!
Вы буйные ввтры o c e H e i e  1 

Понеситесь вы въ ту сторону,
Въ ту сторону во восточную.
Отнесите вы къ другу вьсточку 
Что нерадостную ыьсть, печальную.

Въ три ударешя:

Не вечерняя заря, братцы притухала, 
Полуночная зввзда, братцы восходила.



241

Что во славномъ город* было Казапи,
Что на крутенькомъ на красномъ бережечк*, 
Что на желтомъ, на сыпучемъ на песочк*.

Последияго рода стихи, то есть въ три ударе
ш я, принадлежатъ уже къ сказочнымъ.

Изъ наблюдешя этихъ просодическихъ nepio- 
довъ, или тактовъ, видно, что 'въ  русскихъ пес- 
пяхъ, музыка предшествовала словамъ: поэты сооб
ражали своп стихъ съ требовашемъ мелодш, позво
ляя себе сокращать слова, напримъръ :

Ужъ вы только породили круты, горы,
Б*лъ горючь камень, великъ добр*.

или растягивая ихъ:
Съ милымъ дружкомъ, со сердечныпмъ.

Иногда вставляли, для соблюдешя меры, целый 
слова, или повторяли ихъ:

Изъ Кремля, Кремля, кр*пка города,
Отъ дворца, дворца государева 
Что до самой ли Красной Площади.

Риома въ этихъ стихахъ не употребительна; 
она встречается, по только случайно, обыкновенно 
въ начале песни. Гораздо более въ нихъ ассо- 
нансовъ, то есть созвучш гласныхъ буквъ, въ 
словахъ пачальныхъ или окончательныхъ.

Какой языкъ господствуете въ народныхъ на
шихъ песняхъ? Ч истый  русскш, пзменяющшся 
по областнымъ нареч1ямъ. Мнопя прекрасный, 
выразительныя слова пропали бы въ языке, если 
бъ пе сохранились въ народныхъ песняхъ. И  
чемъ старее песня, темъ языкъ выразительнее и

10
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оригинальнее. Въ новыхъ встречаются уже ино
странный слова, (напримеръ бравенькт) ; впрочемъ, 
можетъ быть, что они вставлены въ позднейнпя 
времена. Слога собственнаго въ нихъ нетъ : слова 
ложатся въ стихе по требовашю мелодш, но во 
всехъ веетъ свежимъ русскимъ духомъ.

Кто сочинялъ эти песни ? Наши простолюдины, 
поселяне, ямщики, бурлаки, солдаты, казаки — 
можетъ быть, и молодицы и красныя девицы. Сна
чала возникало въ глубине души темное чувство 
упышя, и выливалось безотчетною мелод1ею; по- 
томъ возникали въ ней мысли, и ложились словами. 
И ли, въ ошумленш чувствъ весельемъ и впномъ, 
въ быстрой пляске, отрывистыя слова улёжива
лись подъ стукъ скорыхъ шаговъ и живаго при
пева. Или ж е, въ тихомъ хороводе, смышленые 
парни и вострухи-певицы складывали песню, кто 
во что гораздъ, и распевали ее со смехомъ и ве
сельемъ. Тысячи песень возникали, можетъ быть, 
такимъ образомъ, и терялись въ течеше времени, 
не вышедъ изъ-за пределовъ села или посада. 
Нъкоторыя, по внутреннему ли сочувств1ю съ об- 
щимъ треоовашемъ или по счастливому случаю, 
укоренились и распространились по всей Руси.

Говорить ли о внутреннемъ поэтическомъ до
стоинстве русскихъ песень? Оно всемъ известно. 
Песни наши изобилуютъ сильными выражешями, 
олизкими къ природе картинами, разительными 
сравнешями, большею часНю отрицательными, и 
смелыми поэтическими Фигурами. Напримеръ, та
ково олицетвореше реки :
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Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына,
Протекала, пролегала мать Камышенка р*ка ; 
Какъ съ собой она вела круты красны берега, 
Круты красны берега п зеленые луга.

Мнопя изобилуютъ разительными сатирическими 
чертами и оригинальною замысловатостью. Но все
го драгоцъннъе въ нашихъ пъсняхъ сильное, глу
бокое и простое изображеше нъжнъншихъ чувствъ 
человъческаго сердца. Въ числъ русскихъ зауныв- 
ныхъ, или семеиныхъ пъсень есть прекраснънипя 
элегш, как1я ръдко удаются и записнымъ стихо- 
творцамъ. Напримъръ, слъдующая:

Не сиди, мой другъ, поздно вечеромъ,
Ты не жги св*чу воска яраго ;
Ты не жди меня до полуночи.
А хъ! прошли, прошли наши красны дни,
Наши радости буйный в*тръ унесъ,
И разсъялъ ихъ по чпсту полю!
Соизволилъ такъ родной батюшка,
Приказала мн* родная матушка,
Чтобъ женился я на иной жен*.
Не горятъ въ неб* по два солнышка,
Не св*тятъ въ неб* по два м*сяца.
Не любить два раза добру молодцу!
Ужъ я батюшки не ослушаюсь,
Родной матушки я послушаюсь,
Обвьнчаюсь я со иной женой,
Я съ иной женой, съ смертью раннею,
Съ смертью раннею и насильною.» —
Залилась слезами красна д*впца,
Во слезахъ она слово молвила:
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Ахъ, ты, милый мой, ненаглядный мой!
Не жилица я на беломъ свете,
Безъ тебя, моя надеженька!
Нетъ у горлинки двухъ голубчиковъ,
У лебедушки двухъ лебедиковъ;
У меня не быть двумъ милымъ дружкамъ!» — 
Не сидитъ она поздно вечеромъ,
А горитъ свеча воску яраго.
На столе стоитъ новъ тесовый гробъ,
Во гробу лежитъ красна девица!

Светсшя нежныя песни и романсы изменяются 
течешемъ времени, съ улучшешемъ язы ка, пре- 
образовашемъ нравовъ и обычаевъ. За сто лътъ 
предъ симъ была въ моде песня: Толь награда 
за втърную мою любовь! У ноге бабушекъ нашихъ 
раснудренные петиметры взывали:

Позволь себе открыться 
Объ участи своей :
Я долженъ покориться 
Владычице моей!

Летъ за сорокъ предъ симъ, покинутая кра
савица распевала:

Звуке унылый Фортепьяна,
Выражай тоску мою!

Теперь —  загляните въ любой музыкальный 
альбомъ: тамъ найдете нынешнюю Форму сердеч- 
ныхъ докладовъ. И  она сменится другою, и она 
будетъ въ свое время приторною и даже смеш
ною, а русская заунывная песня, восхищавшая 
дедовъ нашихъ, будетъ составлять и утешеше 
впуковъ. Такъ русская круглолицая красавица, въ
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лепте и сарафане, красуется съ недовъдомыхъ вре- 
менъ, а столичныя и городсшя моды идухъ чере
дой своей, и исчезаютъ въ вихре шумной светской 
жизни. Такъ простодушный пъвецъ, изливая не
вольно полноту своего сердца , говоритъ, самъ 
того не зная, съ пЪвцомъ Мойны:

Меня переживутъ мои сердечны чувства!
MHorie наши свътсше писатели подражали ста- 

риннымъ пъснямъ, съ ббльшимъ или менынимъ у- 
спъхомъ. Лучшими изъ искусственнымъ иародпыхъ 
пъсень считаются сочиненныя Барономъ Дельви- 
гомъ. Въ числъ ихъ действительно есть удачные 
парафразы народной поэзш, но намъ гораздо бо
лъе нравятся пъсни неизвЪстнаго публике поэта 
Ц ыганова, умершаго за несколько лътъ предъ 
симъ въ Москве: онъ не подражалъ народнымъ 
певцамъ нашимъ, а самъ былъ пъвецъ народный.

Вотъ одна изъ его пъсень:
Лежитъ въ поле дороженька —

ГГолсгаетъ,
И елышчкомъ, березнпчкомъ 

Заростаетъ...
Не змейкою — кустарничкомъ 

Она вьется ;
Не реченькой — желтымъ пескомъ —

Она льется;
Не торною — не гладкою,

Не убптой,
Лежитъ Тропой заброшенной,

Позабытой...
Въ конце пути дороженьки,

Горючъ камень,
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На камешка сердечушко,
Въ сердц* пламень!

По вс*ыъ угламъ у камешка 
Растутъ ели,

По в ш ъ  угламъ на елочкахъ 
Пташки с ш . . .

И жалобно пернаточки 
Расп*ваютъ:

«Вотъ такъ-то спятъ въ сырой земл*, 
Почиваютъ 

Безродные, бездольные —
На чужбин*I 

Никто по нихъ не плачется,
Не въ кручин* 1 

Ни мать, ни отедъ надъ камешкомъ 
Не рыдаютъ...

Ни друга зд*сь, ни брата зд*сь 
Не видаютъ!

Лишь разъ сюда красавица 
Приходила —

Зд*сь ельничку, березничку 
Насадила...

Поплакала надъ камешкомъ,
Порыдала...

Намъ жалобно п*ть день и ночь 
Приказала:

А кто она? гд* д*лася?
Не сказала!»

Лирическая поэз1я Русскаго Народа ждетъ изы
скателей и дълателей. Тысячи прекраснъншихъ 
мелодШ, тысячи выразительныхъ поэмъ таятся въ 
невъдомыхъ уголкахъ нашего отечества, какъ 
цвъты благоуханные.
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Въ пустынномъ воздух* теряя запахъ свой!
Желательно, чтобъ примъръ Г. Сахарова побу- 

дилъ и другихъ любителей русской старины и 
русскаго быта къ о тк р ьтю  нашихъ народныхъ 
сокровищъ, къ предъявлешю ихъ на свътъ. Не 
передълывать должны мы нашу народную поэз1'ю, 
не подражать ей, а сохранять ее и пользоваться 
ею. Посмотримъ, какъ удачно воспользовался Пуш- 
кинъ одною удалою пъснею, въ неподражаемой по- 
въсти своей: Капитанская Дочка, описывая при- 
тонъ Пугачева:

«Необыкновенная картина мне представилась. За сто- 
ломъ, накрытымъ скатертью и уотановленнымъ што- 
Фамп и стаканами, Пугачевъ и человекъ десять ка- 
зацкихъ старшпнъ сидели, въ шапкахъ и цветныхъ 
рубашкахъ, разгоряченные внномъ, съ красными 
рожами и блистающими глазами. Между ими не было 
ни Швабрнна, ни нашего урядника, новобранныхъ 
изменпиковъ. «А, ваше благород!е!» сказалъ Пуга
чевъ, увидя меня. «Добро пожаловать: честь и место, 
милости просимъ!» Собеседники потеснились. Я мол
ча селъ на краю стола. Соседъ мой, молодой казакъ, 
стройный и красивый, налилъ мне стаканъ простаго 
вина, до котораго я не коснулся. Съ любопытствомъ 
сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ, на первомъ 
месте, сиделъ, облокотясь на столъ, и подпирая чер
ную бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты лица 
его, правильный и довольно пр1ятныя, не изъявляли 
ничего свирепаго. Онъ часто обращался къ человеку 
летъ пятидесяти, называя его то граФОмъ, то Тнмо- 
еепчемъ, а иногда величая его дядюшкою. Все обхо
дились между собою какъ товарищи, и не оказывали
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ни какого особеннаго предпочтсшя своему предводи
телю. Разговоръ шелъ объ утреннемъ приступ*, объ 
успехе возмущешя и о будущихъ д*йств!яхъ. Ка
ждый хвасталъ, предлагалъ свои мнешя, и свободно 
оспарпвалъ Пугачева. И на семъ-то странномъ воен- 
номъ совет* решспо было итти къ Оренбургу: дви
жете дерзкое, и которое чуть-было не увенчалось 
бедственнымъ успехомъ I Походъ былъ объявленъ къ 
завтрашнему дню. «Ну, братцы,» сказалъ Пугачевъ: 
»затянемъ-ка на сонъ грядущш мою любимую песень- 
КУ* Чумаковъ! начинай!» Соседь мой затянулъ топ- 
кимъ голоскомъ заунывную бурлацкую песню, и все 
подхватили хоромъ:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думатп. 
Что заутра мне доброму молодцу въ допросъ итти, 
Нередъ грознаго судью, самого Царя.
Еще станетъ Государь-Царь меня спрашивать: 
Ты скажи, скажи, детинушка, крестьяискШ сынъ, 
Ужъ какъ съ кемъ ты воровалъ, съ кемъ раз-

бой держалъ,
Еще много-ли съ тобой было товарищей ?
Я скажу тебе, надежа православный Царь,
Всю правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищъ темная ночь,
А второй мой товарищъ булатный ножъ,

А какъ третш-то товарищъ, то мой'добрый конь,
А четвертый мой товарищъ, то тугой лукъ ; 
Что разсылыцпки мои, то калены стрелы.
Что возговорнтъ надежа православный Царь: 
Исполать тебе, детинушка, крестьянски! сынъ, 

Что умелъ ты воровать, умелъ ответь держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
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Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами съ перекладиной.

Невозможно разсказать, какое дт.нств1с произвела 
на меня эта простонародная йвсня про висълицу, рас
певаемая людьми, обреченными виселице. Ихъ гроз- 
пыя лица, стройные голоса, унылое выражеше, кото
рое придавали они словамъ, и безъ того выразптель- 
нымъ — все потрясало меня какимъ-то шитическимъ 
ужасомъ.»

Болъе всъхъ могли бы почерпать изъ русскихъ 
пъсень драматичесше писатели. Лътъ за семьде- 
сятъ предъ симъ Аблесимовъ написалъ своего 
Мельника, и онъ донынъ остался на сценЪ. Вмъ- 
сто того, чтобъ передълывать, будто на pyecKie 

* нравы, пустые водевили парижск1е, которые и во 
Францш живутъ не долъе мъсяца, займитесь жиз- 
Hiio, бытомъ, повърьями и вымыслами нашего на
рода. Вы найдете въ нихъ откликъ на всъ темы. 
Я привелъ пъсню заунывную, прочиталъ удалую, 
или разбойничью; теперь заключу свое Чтеше 
пъснею сатирическою, которая въ лицахъ предста
вляется въ нашихъ хороводахъ:

Я малешенекъ у матушки родился,
Я глупешенекъ у батюшки женился.
Привелъ себь жену молодую,
Словно грушу зеленую,
Словно яблочко налитое.
А жена-то молодчика не взлюбила,
Негодяемъ молодчика называла.
Какъ пошла жена молодая,
Какъ сама безъ меня загуляла,
Ровно десять денечковъ
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Ко мн* мужу не бывала.
На десятый денечекъ 
Ко мн* жена приходила,
Не дошедши остановилась, 
Мн*, негодяю, поклонилась. 
Ахъ, ты мужъ негодный ! 
Будешь ли кормить хл*бомъ? 
Сударыня жена!
Буду кормить калачами. — 
Будешь ли, негодный,
Меня поить квасомъ? —
Буду я поить сытой,
Сытой медовою. —
Будешь ли, негодный, 
Пускать меня въ гости? — 
Сударыня жена!
Ступай во вс*!



ШЕСТОЕ ЧТЕН1Е.

(12-го Января.)

I.

Въ предшествующемъ Чтенш изложилъ я глав
ный черты свойствъ имени существительнаго. Те
перь приступимъ къ словамъ опредълительнымъ 
имени существительнаго. Следовало бы непосред
ственно за именемъ изложить Teopiro глагола, но 
гораздо удобнъе будетъ пройти всъ склоняемый 
слова по порядку, а потомъ уже приступить къ 
прочимъ.

Имя опредъляется словами качественными, кото
рыми выражаются свойства существа, и л и  нераз- 
лучныя съ нимъ или случайный. Слова качествен
ный подчинены именамъ, опредъляемымъ ими, и 
не могутъ существовать безъ именъ, слъдствеино 
суть слова второстепенный. Случается, что имя 
прилагательное употребляется безъ существитель-
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наго, но въ этомъ случат, последнее подразуме
вается : гостиная (комната), холодное (кушанье), 
хмгьлъное (питье).

Слово качественный вообще бываютъ двоякаго 
свойства: одни выражаютъ качество предмета все
гдашнее, пребывающее въ немъ безъ движешя, 
безъ дъйств!я, напримъръ величину, цвътъ, вкусъ: 
большое село, зеленое дерево, горькая трава; друпя 
изображаютъ дъйств1е, силу, движ ете вещества: 
село цвтътущее, дерево зелентогцее, трава поблек
шая. Первыя суть имена прилагательный; другая 
npmacmin; происходя отъ глаголовъ, послъдшя 
будутъ разсмотрЪны въ связи съ ними.

Имена прилагательныя бываютъ различный. Во- 
первыхъ качественныя, которыми выражается каче
ство предмета неотносительно, независимо отъ дру
гихъ предметовъ; напримъръ: круглое окно, тол
стая книга. Во-вторыхъ, притяжательный, озна- 
чакцщя, что одинъ предметъ принадлежитъ дру
гому, отъ него зависитъ, происходитъ и т. д ., на
примъръ : соболги мъхъ, отцевъ домъ, родительское 
наставлеше, Иванъ Петровъ сынъ. Въ-третьихъ, 
обстоятельственный, которыми выражается внъш- 
нее, случайное обстоятельство, относящееся къ 
предмету, напримъръ: вчерашти день, здгъшнш 
обычай; весь домъ. Относительный и притяжатель
ный имена бываютъ: личныя (или частныя) про- 
исходяиця отъ имени одного, опредъленнаго лица: 
царевь дворецъ, женит уборъ, Ивановъ каФтанъ; 
и родовыя, означающая отношеше къ цълому роду, 
сословно, а не къ одному отдъльному лицу; напри-
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м ъръ: царскгя палаты, женскге уборы, верблюжья 
шерсть; ивановскгй холстъ. Есть еще прилагатель
ный притяжательныя, производимыя отъ именъ 
предметовъ неодушевленныхъ: золотой, дубовый, 
и т. п. Всъ эти подраздълешя необходимы, по
тому что въ Русскомъ Языкъ разнится по нимъ и 
образоваше и склонеше прилагательныхъ.

Главное, отличительное свойство всякаго имени 
качественнаго есть согласование его съ существи- 
тельнымъ, родъ брачнаго союза, въ которомъ имя 
существительное даетъ прилагательному родъ, чи
сло и падежъ, и подчиняетъ его склоненпо. Дру
гое свойство есть усъчеше и наращеше окончашя. 
Имя прилагательное неотносительное можетъ быть 
присоединено къ существительному двумя спосо
бами: во-первыхъ, непосредственно: добрый состъдъ, 
втърная собака, плохое здоровье; сырыя дрова; во- 
вторыхъ, въ видъ сказуемаго, послъ глагола бы ть: 
соспдъ добръ, собака втърна, здоровье плохо, дрова 
сыры. Г. Востоковъ называетъ послъднш способъ 
присоединешя спряжешемъ, мнъ кажется, безъ 
основашя: спряжеше есть измЪнеше части ръчи, 
имъюшей наклопешя, времена и лица, а здъсь 
ничего этого нътъ. Это усъчеше свойственно ис
ключительно Русскому Языку. По-Французски го- 
ворятъ: le papier Ы апс, и le pap ier est Ыапс, 
la grande m aison, и la m aison est grande. Въ нъ
мецкомъ есть усъчеше, но въ немъ прилагательное 
превращается въ наръч1е , и уже не согласуется 
съ своимъ существительнымъ: Ьег gute Slater; bet 
Slater i|t gut, bie Shutter iff gut, baS $tnb ift gut;
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bte ^inber ftnb gut. Выгоды усъчешя, въ Русскомъ 
Языкъ, состоятъ въ томъ, что оно даетъ возмож
ность отметать глаголъ быть въ настоящемъ вре
мени; напримъръ: вмъстс: я есмь веселый, гово
рить: явеселъ; вмъсто: они суть умные, пишутъ: 
они умны.

Качество можетъ имъть различпыя степени: бть- 
лое вино, бгьлая бумага и бтълыи снъгъ имъютъ 
различный степени бълизны. Эти качества могутъ 
быть неотносительныя и относительныя. Нсотно- 
сительныя выражаютъ степень качества въ пред
метъ безъ сравнешя его съ другимъ предметомъ 
напримъръ: черное сукно; черноватое сукно; очень 
черное сукно; сукно чсрнехонъко. Неотносительныя 
степени качества выражаются или присовокупле- 
шемъ наръчш очень, весьма, или превращешемъ 
имени прилагательнаго въ уменьшительное и уве
личительное. Въ этомъ случав должно отличать 
имя прилагательное уменьшительное отъ привът- 
ственнаго. Первымъ дъйствительно выражается не- 
достатокъ, несовершенство качества, напримъръ: 
глуповатъ. Послъднимъ смягчается выражеше, но 
отнюдь не уменьшается качество, напримъръ: глу- 
пенекъ. Вотъ разли'пе между: красноватый пла- 
токъ, и красненъкГи платочекъ; между: староватое 
платье, и старенькое платьице; между: синеватля 
бумага, и синенькая бумажка. Разность шя опредъ- 
лена Г. Востоковымъ. — Относительныя степени 
качества выражаются въслЪдств1е сравнешя пред
метовъ, напримъръ: «слонъ выше верблюда; Нева 
шире Москвы; Волга есть самая знаменитая изъ
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ръкъ русскихъ.» Эти двъ степепи называются срав
нительною и превосходною: въ первой отдаютъ пред
мету преимущество по сравнешю его съ другимъ; 
во второй, ставятъ предметъ выше всъхъ однород- 
ныхъ съ нимъ. Въ старинныхъ грамматикахъ на
шихъ говорили, что сравнительная степень окан
чивается па тъе (умнгье), а превосходная на пишгй 
(умнгъкшги}. Это было неосновательно: это та же 
сравнительная степень, только въ полномъ окон- 
чанш; напримъръ: «въ другой губерши есть степи 
еше пустгьйшгя, des deserts plus arides, поф 
fierc <2>teppetu» Правда, что это окончаше употре
бляется вмъсто превосходной степени; напримъръ: 
«величайшее въ Европъ озеро есть Ладожское,» но 
лучше было бы говорить: самое большое, или самое 
обширное. —  Достойно замъчашя, что усеченная 
сравнительная степень употребляется у насъ какъ 
наръч1е , не измъняясь въ родъ и числъ: «волкъ 
сильнгье овцы ; овца силънгъе кошки; кошки сильнгье 
крысъ »

Образоваше именъ прилагательныхъ происхо
дитъ по общимъ правиламъ, изложеннымъ нами 
при именахъ существительныхъ, а именно: они 
или происходятъ отъ главнаго корня съ присово- 
куплешемъ къ нему корня придаточнаго, напри
мъръ: бгьл-ыа, бгьл-ая, син-ги, син ее, и тогда на
зываются первообразными, или производятся отъ 
иныхъ частей ръчи (родительскШ, безног1и, вчера- 
шнш), и тогда бываютъ производныя, или, нако- 
нецъ, составляются изъ первообразныхъ прила
гательныхъ: стьренысгй, стьроватыи, второобразныя.
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Сложныя прилагательныя случаются ръдко: они 
обыкновенно происходятъ отъ сложны хъ суще- 
ствительныхъ: благоразумный отъ благоразумге, мо
реходный отъ мореходъ.

Придаточные корни именъ прилагательныхъ, 
такъ же какъ и существитедьныхъ, суть: 1) буквы, 
означакищя родъ; 2) отличительный буквы, пред
шествующ! я родовымъ, и 3) предъидуние корни, 
или предлоги.

Родовыя окончашя суть:
Полное окончаше Усеченное оконч.

Муж. Ый (ой) i t t

Средн. ое ее ье
Женек, а я  я я ъя
Множ. ые, ы я, ге, г'я.

Вы видите и здъсь различю и соотвътств!е глас- 
ныхъ твердыхъ и мягкихъ. Въ среднемъ и жен
скомъ родъ есть еще окончаше мягкое (ье и ъя), 
предшествуемое полугласною.

Отличительные слоги и буквы ставятся предъ 
родовыми окончашямн,- и выражаютъ разный зна- 
чешя прилагательныхъ. И здъсь, напримъръ, слоги 
он, ек, или одна буква к, означаютъ уменыпеше: 
малый, маленъкш; охонекъ, увеличеше: сухохонекъ; 
овитый, выражаетъ изобил1е: ледовитый, плодови
тый. ЗамЪтимъ здъсь, что у насъ иногда непра
вильно именуютъ Фруктовыя деревья плодовиты
ми; надобно говорить: плодовыя, т. е. приносящая 
нлодъ; плодовитыя значитъ именно изобильныя въ 
плодахъ: плодовитое лъто, плодовитый писатель. 
Окончаше атый, итый означаетъ какое либо ка
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чество: горбатый, рогатый, а астый и иетый, изо- 
6H jie, величину этого качества: носатый и носа
стый, губатый и губастый; гористый, лучистый, 
имеющш много горъ, издающш много лучей.

Некоторый имена прилагательныя происходятъ 
отъ причастш: переменяя окончаше, въ настоя- 
шемъ времени, щш на чш (горящш, горячш и горю- 
41 й ; кипящгй, кипучш; лежащгй, лежачш) въ про- 
шедшемъ времени на лый и лой (гнившгй, гнилой; 
вядшш, вялый; сидгъвшгй, сидгълый). Въ страдатель- 
ныхъ иногда теряется одна изъ двухъ буквъ к ; на
примеръ: ученный, ученый; иногда оно остается въ 
первоначальномъ виде: совершенный, почтенный. 
При этомъ преобразоваши, причаст1е теряетъ зна- 
nenie времени, и приобретаете способность выра
жать степени: горячгй, горячтье; ученый, учентъе.

Притяжательный личныя имеютъ только усе
ченное окончан1е : овъ и ынъ (сыновъ, птицынъ), 
евъ и инъ (царево, женино). Отъ именъ, коича- 
щихся на о и ь, происходятъ овъ и евъ (Лванъ, 
Иваново, король королевъ); отъ кончащихся на а 
и я ,  инъ (царевна царевнино, дядя, дядинъ); отъ 
кончашихся на ц а , цьшъ (горлица, горлицынъ). 
Производство сихъ словъ бблыиею част1ю правиль
ное. Уклонеше представляютъ слова: мужнино и 
братнино. Такимъ образомъ производятся и про
звища: Орловъ, Аебедевъ, Палицы но, Ильино; имена 
городовъ, селъ и деревеиь: Козловъ, Калязинъ, 
Бгьлевъ, Бородино, Тарутино. Встарину эти притя
жательный оканчивались на ь, напримеръ: Яро
славль, Василь, Янь, иаставникъ Нестора. Поэтс-

17
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му должно говорить и писать не Иванъ-городъ, а 
Иванъ-городъ, то есть Иванове городе.

Родовыя притяжательиыя разделяются на два 
главные отдела: къ первому принадлежатъ проис- 
ходянця отъ наименовашй лицъ или вообще раз- 
умныхъ существе: крестьяНскгй, купеческги; къ 
второму, производимый отъ назвашй животныхъ: 
птичги, говяжги, оленги. Первыя преимущественно 
оканчиваются на скги и цкгй: русскт, нгъмецкги, 
андреевскгй, и въ этомъ случае мы должны жало
ваться на корректоровъ Театральной ТипограФш, ко
торые безжалостно искажаютъ наименование Але- 
ксандринскаго Театра , называя его Александрын- 
скимъ. Имя Александра, переходя въ притяжатель
ное личное, принимаете окончаше инъ: Александ
рит , такъ же какъ Маргинъ, Екатеринит, Аннит; 
принимая значеше общаго притяжательнаго, при
соединяете къ тому окончаше скгй: маргинскгк, ека- 
терининскги, аннинскгй; следственно и Александ- 
ринскгй. Только (какъ сказано выше) имена, кон- 
чанняся на ца, имеютъ въ притяжательныхъ цыт 
и цынскгй: голица, Голицыт, голицынскгй.

Имена притяжательиыя втораго рода, т. е. про- 
исходяпия отъ частныхъ назвашй животныхъ, окан
чиваются на гй: рыба, рыбгй; корова, коровги; волке, 
волчИг; медведь, медвгъжги ; птица, птпичги; слонъ, 
слоновгй. Достойно замечаш я, что отъ слова че- 
ловтъкъ производятся притяжательныя двояко: отъ 
имени животнаго, Физическаго человека, по вто
рому правилу, на гй: человгъчгй глазе , человгьчъя 
голова; отъ имени существа разумнаго, по перво
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му: человгъческьи умъ, человтьческья слабости. — 
Встарину нъкоторыя наименовашя людей прини
мали и второе окончаше: вражьи, холопьи, каза
чьи ; нынв р-вшительно этого не бываетъ. Въ 
одной недавно изданной книги, написанной впро- 
чемъ очень умно и хорошо, говорится нисколько 
разъ, что Ломоносовъ былъ рыбачьи, сынъ\ Н в т ъ ! 
онъ былъ сынъ рыбака. Мы говоримъ: собачьи, ко
шачьи, мышачьй, но не рыбачьи. Слобода на берегу 
Невы, выше Петербурга, называется Рыбацкою, 
а не Рыбачъею.

Не стану утомлять васъ исчислешемъ производ
ства уменынительныхъ и увеличительныхъ, обра- 
зовашя степеней сравнешя и т. п., и перейду къ 
склонешямъ именъ прилагательныхъ, сдвлавъ ни
сколько предварительныхъ замвчашй.

Къ именамъ прилагательнымъ относятся нвко- 
торыя имена числительныя и мвстоимешя.

Имена числительныя бываютъ или существитель- 
ныя, имвкпшя свой родъ и склонеше: сорокъ, сто, 
тысяча, и неимвюнйя рода: четыре, пять, десять, 
или прилагательныя, въ которыхъ означается родъ: 
первый полкъ, вторая рота. Сш послвдшя числи
тельныя суть не иное что, какъ имена прила
гательныя обстоятельственныя , согласуются -съ 
своимъ существительнымъ, и имвютъ склонеше, 
раздвляющееся по родамъ.

Мвстоимеше затрудняло многихъ теоретиковъ. 
Нвкоторые отсылали его къ частицамъ рвчи ; 
друпе утверждали, что оно есть главная и преи
мущественная часть рВчи, отъ которой происхо-
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дятъ вс-6 друпя, и что первоначальнымъ словомъ 
челов-бка было мЪстоимеше. Мы съ этимъ не со
гласны. Мъстоимеше рождается въ языкъ весьма 
поздно, уже но составлеши именъ и глаголовъ. 
Это мы видимъ въ языкъ дътскомъ. Ребенокъ 
сначала называетъ самого себя по имени: Саша, 
Ваня, не понимая, что въ первомъ лицъ должно 
говорить я. Мъстоимешя втораго и третьяго лица 
равномърно посту паютъ въ его языкъ уже по 
развитш въ немъ понят1я объ отношенш сихъ 
лицъ къ тому, которое говоритъ. Мы полагаемъ, 
по мнъшю одного умнаго нъмецкаго писателя, 
что мъстоимеше составляетъ переходъ отъ ча
стей къ частицамъ ръчи. Оно есть часть ръчи, 
потому что выражаетъ предметъ и нъкоторымъ 
образомъ его качество; оно есть частица ръчи, 
потому что имъ означается отношеше предмета 
къ д ъ п ствт . Сказавъ о комъ либо: онъ, я, во- 
первыхъ, выражаю предметъ Моей ръчи, а во-вто- 
рыхъ, показываю, что ръчь идетъ о третьемъ ли
цъ, между тъмъ какъ, назвавъ его по имени, на
примъръ: Василш, ближе обозначаю предметъ, 
но не выражаю именно третьяго лица: оно мо
жетъ быть и второе, къ которому относится ръчь 
моя непосредственно.

Мъстоимешя, такъ же какъ н числительныя, 
бываютъ существительныя и прилагательныя: пер
выя, означш отдъльное лице, не имъютъ различ1я 
родовъ: я, ты, себя, кто, что. Послъдшя, присое
диняясь къ существительному, припимаютъ его 
родъ, число и падежъ (мои. домъ, эта доска, ото
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дъло, ciu ножницы,), и суть точно прилагательныя 
обстоятельственный. Некоторые грамматики, по 
сей причина, и не даютъ имъ назвашя мъстоиме- 
шй, называя ихъ прилагательными. Мы оставили 
за ними прежнее наименоваше мъстоименш, пото
му что, по нъкоторымъ ихъ качествамъ, должны 
отдълить ихъ отъ собственныхъ прилагательныхъ.

И такъ къ собственнымъ прилагательнымъ мож
но причислить имена числительныя и мъстоиме
шя прилагательныя. Мы соедипяемъ ихъ въ одно 
цълое, потому что склонеше ихъ одинаково.

Въ представленныхъ вамъ табличкахъ* изложено 
сначала склонеше прилагательныхъ, имъющихъ 
въ именительномъ падежъ правильное окончаше 
на ы'и, г'и; ое, ее; ая, яя. Такимъ образомъ скло
няются всъ качествепныя имена. Вы видите въ 
нихъ, какъ и въ сушествительныхъ, два оконча
ш я, твердое и мягкое: черный, сит и; черная, си
няя; черное, синее; черныя, ситя, измъняюнцяся, 
по свойству предшествующихъ буквъ, безъ малъп- 
шаго исключешя.

Имена притяжательиыя родовыя, оканчпваю- 
ппяся па га, напримъръ: рыбш, медвпжш, воло- 
e i t i , склоняются по мягкому окончашю, удержи
вая во всъхъ падежахъ букву ъ (рыбьяго клею, 
въ медвгьжьеи шапкъ), и принимаютъ во множе- 
ственпомъ числъ букву и : воловьи рога.

* См. Начальный П рат .ш  Русской Грамматики,
§ § 4 7 - 5 1 .



262

Имена притяжательный личныя имъютъ одно 
окончаше, усеченное: Петровъ, Ильинъ, господень, 
Сандунова, Вороново, Василь. Къ нимъ принадле
жать и имена городовъ: Псковъ, Кгевъ, Порховъ, 
Алексинъ, также Александровскъ, Архангельски, Бть- 
лозерскъ. Эти имена въ течеше времени перехо- 
дятъ въ чистыя существительныя; напримъръ, 
встарину писали: подъ Кгевымъ, подъ Псковымъ, 
за Архангелъскимъ, подъ Порховымъ, подразумъвая 
слово городъ. НынЪ говорятъ: подъ Кгевомъ, подо 
Псковомъ, за Архангелъскомъ, подъ Порховомъ. Но- 
въпния же имена этого разряда, въ которыхъ 
чувствительно происхождеше ихъ , удерживаютъ 
склонеше прилагательныхъ: подъ Козловымъ, за 
Семеновымъ, подъ Бородинымъ, за Царицынымъ.

Мы присоединяемъ къ именамъ прилагатель- 
нымъ числительныя и мъстоимешя. Эти части ръ
чи склоняются какъ прилагательныя качествен- 
н ы я , но съ нъкоторою отмъною: буквы а и я 
(аго, яго)  въ родительномъ падежъ, превращаются 
въ о и е (ого, его) ,  буква ы (ымъ) въ творигель- 
номъ, въ и или ть (имъ и тьмъ): черный, чернаго, 
чернымъ ; одинъ одного, однимъ ; карги; каряго, 
весь, всего, встъмъ. Въ этомъ отношенш можно по
становить правило, почти вовсе неимъющее исклю
чешя: когда прилагательное въ именительномъ па
дежъ имъетъ окончаше правильное, на ыи или 
ой, оно въ точности склоняется какъ имя ка
чественное ; напримъръ : второй, втораго, вто- 
рымъ; который, которого, которымъ. Но лишь 
только именительный падежъ уклоняется отъ об-
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щаго окончашя (напримъръ, въ словахъ: одинъ, 
самъ, весь), уклонеше происходитъ и въ косвен- 
ныхъ падежахъ: одного, самого, всего, однимъ, са- 
мимъ, встъхъ а не однаго, самаго, всяго, однымъ, са
мыми. Симъ способомъ различаются мъстоимешя са
мый и самъ: «онъ самый умный человъкъ, и онъ самъ 
это сдълалъ; у самаго умнаго человъка, и у него 
самого; съ самымъ умнымъ человъкомъ, и съ нимъ 
самимъ.» — Только два мъстоимешя, имъюння въ 
именительномъ падежъ окончаше правильное, укло
няются въ косвенныхъ: такой и какой. Мы пи- 
шемъ: такого, какого, а не такаго, какого.

Достойно внимашя, что склонеше именъ прила
гательныхъ основано на склоненш личнаго мъстои
мешя онъ, и, какъ это мъстоимеше въ именитель
номъ падежъ имъетъ окончаше уклоняющееся, то и 
косвенные оканчиваются на его, ему, имъ и т. д.

Замътимъ одно уклонеше нашего правописашя 
отъ правплъ аналогш. Вездъ у насъ склонеше 
средняго рода сходствуетъ съ склонешемъ муже
скаго, отличаясь отъ него развъ только въ име
нительномъ падежъ единственнаго числа. Только въ 
одномъ случаъ употреблеше велитъ согласовать 
средшй родъ съженскимъ: это въ именительномъ 
падежъ множественнаго числа именъ прилагатель
ныхъ. Мы пишемъ: новыя окна, сингя пятна, 
а не новые окна, сите пятна. Это уклонеше вве
дено Ломоносовымъ, въроятно, потому что онъ 
хотЪлъ согласовать окончашя прилагательныхъ 
съ окончашемъ существнтельныхъ: поля, моря, 
какъ въ латинскомъ языкъ. Сумароковъ оканчи-
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вале всъ прилагательныя на ыя (свгьтлыя дни); 
Тредьяковскш на ыи, (свтыплыи дни); никто не 
попалъ на действительное правило. Все последо- 
вавнпя старашя объ нсправлеши этого недостатка 
остались безуспешными. Впрочемъ это дело не
важное: произпошеше слова оттого ни мало не 
страждете.

Вотъ все, что я почелъ полезпымъ сказать о 
частяхъ речи вспомогательныхъ имени. Я ста
рался обратить внимаше ваше на главаейпля укло- 
пешя отъ общихъ правиле, и на решеше неко- 
торыхъ сомнительныхъ или спорныхъ случаевъ.

Въ следующш разе займемся глаголами.

II.

Посвятивъ предшествовавшее Ч тете  обзору ли
рической поэзш народной, займемся въ нынешнемъ 
лирическою поэз1ею искусственною, которой про- 
извсдешя основаны на общихъ началахъ науке и 
искусстве.

Напрасно утверждаютъ некоторые, что поэз!я 
началась у насъ сатирами. Они основываются въ 
семе случае на томъ обстоятельстве, что Канте
мире писалъ па Русскомъ Языке сатиры, когда 
не было еще на немъ ни одъ, ни басепь, ни дра- 
матическихъ творенш. Но Кантемире предста
вляете собою не звено въ цепи Русской Словесности, 
а отдельное, самостоятельное явлеше. Онъ писалъ 
своп сатиры не въ народномъ духе русскомъ, не
свойственными Русскому Языку стихами ; не имея 
образцевъ въ Россш, не имелъ п непосредствен-
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ныхъ преемпиковъ. Творешя его никогда не были 
у насъ всеобщимъ чтешемъ, а хранились въ би- 
блютекахъ, и только въ недавшя времена Ш иш- 
ковъ и Жуковскш указали на ихъ достоинства и 
красоты. Можно даже сказать, что Русская Сло
весность вовсе не изменила бы своего характера, 
если бъ Кантемиръ писалъ не по-русски. От
дельный поэтъ, котораго читаютъ только въ од- 
номъ особомъ кругу , сколько бы ни имълъ до- 
стоинствъ, не можетъ назваться нащоиальнымъ. 
Последнее назваше принадлежите темъ, которые 
твореншми своими проникаютъ все слои общества, 
возбуждаютъ внимаше люден всякаго зваш я, на- 
ходятъ читателей и въ высшемъ кругу, и въ сред
немъ, и даже въ едва грамотномъ. Эти писатели 
не имеютъ надобности въ книгопечаташи: Ломоно
совъ, Державинъ, Крылове, Пушкине были бы 
известию всемъ Русскимъ, и славны какъ теперь, 
если бъ ихъ сочинешя существовали только въ 
рукописи. Свидетельствуете въ томъ Горе отъ ума.

По моему мнешю, наша новая поэз1я началась 
произведешями лирическими. Оды были первыми 
творешями русскими въ начале XVIII века, и 
скончались съ симъ векомъ. Неизбежный Тредья
ковскш и тутъ является съ своими варварскими 
стихами: онъ перевелъ оду Буало на взят!е На
мюра. Изъ стиховъ:

Quelle docte et sainte ivresse 
Aujourdhui me fait la loi?
Chastes nymphes du Permesse,
N’cst ce pa* vous que je voie?
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онъ выковалъ слЪдуюице:
Кое странное шянство 
Къ шшш мой умъ бодритъ?
Васъ, парнасское убранство,
Музы, васъ ли умъ мой зритъ?

Мы упоминали уже о великой и внезапной пере- 
мънъ, произведенной у насъ Ломоносовым'ь. Что 
особенно содъйетвовало его повсемт,стному успъху 
въ русской публикъ? Что дало его поэтическому 
генио крылья для того, чтобъ облетъть всю не
измеримую Pocciro? Языкъ его, чистый, народный 
и возвышенный; свойственное русскому слуху сти- 
хосложеше. Пиши онъ слогомъ Тредьяковскаго или 
стихами Кантемира, его творешя оставались бы, 
только для куршзу, въ библштекахъ. Нынъ, по 
прошествии ста лътъ, мы знаемъ ихъ наизустъ, 
и читаемъ своимъ дътямъ.

Торжественный оды Ломоносова, по содержашю 
своему, единобразны: онъ представляютъ прекрас
ный картины, выраженныя громкими стихами, 
но вообще бъдны мыслями, и ни одинъ стихъ его 
отдъльно, выражая какую нибудь высокую или 
острую мысль, не запечатлълся въ памяти народ
ной. У него есть превосходный строфы. Духов
ный его стихотворешя, преимущественно прело- 
жешя псалмовъ, имъютъ ббльшее достоинство, и 
затвердились въ памяти читателей. Кто не знаетъ 
его Избранныхъ Мыслей изъ 1ова:

О ты, что въ горести напрасно 
На Бога ропщешь, человикъ!
Внимай, коль въ ревности ужасно
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Онъ къ 1ову изъ тучи рекъ:
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь градъ блистая, 
И гласомъ громы прерывая,
Словами небо колебалъ 
И такъ его на распрю звалъ.

Втимъ ограничиваются его лиричесшя создашя. 
Въ свое время онъ не имълъ совмъстниковъ. Не
ужели станемъ сравнивать съ нимъ щепетильнаго 
Сумарокова, который, бранью въ журналь, ста
рался вознаградить въ себв недостатокъ даровашя, 
и унизить великаго современника, не говорю свер
стника! Для этого стоитъ сравнить начало пере
вода Руссовой оды на С ч а т е . Ломоносовъ:

Докол*, Счастье, ты венцами 
Злодьевъ будешь украшать?
Докол* ложными лучами 
Нашъ разумъ хочешь осльплять?
Доколь, истуканъ прелестной,
Мы станемъ, жертвой намъ безчестной,
Твой тщетный почитать алтарь?
Докол* будемъ строить храмы,
Твои чтить замыслы упрямы,
Прельщенная словесна тварь 1

Сумароковъ:

Ты, Фортуна, украшаешь 
Злод*яшя людей,
И мечташе мечтаешь 
Разсмотрвти жизни сей.
Долго ль намъ повиноваться 
И доколь покланяться 
Намъ обману твоему?
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Вс* тобою побуждению,
Вс* ли смертные рожденны 
Супротпвиться уму?

Преемникомъ Ломоносова въ лирической поэзш 
считали Петрова. Когда Екатерина II въ Москве 
праздновала коропонаше свое великолепною кару
селью, одинъ воспитанникъ Московской Духовной 
Академии поднесъ ей на cie торжество стихи. 
Государыня милостиво приняла оду, щедро награ
дила автора, и обещала не забывать его. Петровъ 
сделался извъстенъ первымъ вельможамъ Двора, 
и прюбрелъ ихъ благосклонность. Чрезъ несколь
ко летъ определенъ онъ былъ чтецомъ къ Госу
дарыне, и потомт., для усовершешя себя въ нау- 
кахъ, путешествовалъ по разпымъ странамъ Евро
пы. Еще пе достигнувъ старости, ‘ онъ впалъ въ 
болезнь, и удалился въ провнншю. Государыня 
не оставляла его и тамъ: онъ считался состоя- 
шимъ при особе Ея Величества, получалъ все свое 
содержите, ездиль въ Москву, занимался чте- 
шемъ книге въ библштеке Академш, и писалъ 
стихи до кончины своей, последовавшей въ 1799 
году. — Петровъ былъ певцомъ первыхъ годовъ 
царствовашя Екатерины, славиыхъ сооыriii Ру- 
мянцовской Войны , подвиговъ той безсмертной 
Фаланги, которая, подъ Кагуломъ, отринувъ преж- 
шя рогатки , грудью противостала страшнымъ 
дотоле Оттоманамъ, перешла въ первый разъ по- 
еле Святослава Дунай, и сокрушила ограду Ту-
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рецкой Имперш; того Флота, который при Чесмв 
потрясъ Турецкую силу въ,ея основанш, словомъ, 
тъхъ славныхъ дълъ, которыми Poccia навъкъ 
освободила Европу отъ ужаса, внушаемаго шайка
ми янычарскими, и положила основаше обелиску, 
на которомъ въ иослъдствш пачертапы были имена 
Яссъ, Букареста и Адр1апополя.— Петровъ не могъ 
сравниться съ Ломоносовымъ въ лирическомъ па- 
реши, но былъ гораздо обильнее мыслями и ис
кренними чувствами. Во всъхъ его стихотворетяхъ 
виденъ человека. ученый, образованный, мысля- 
uiiii; въ нъкоторыхъ, напримъръ въ стихахъ на 
смерть сына, пробивается глубокое и истинное 
чувство. По у него не было того воспламенешя, 
которое раждаетъ великихъ пъвцовъ: онъ не тво- 
рилъ, а слагаль свои оды; мыслилъ, а не живо- 
писалъ; подражалъ другимъ, а не созидалъ самъ. 
Еще вредить eiiy дикость и суровость языка. Пе
тровъ, какъ видно по всему, началъ, образоваше 
свое съ авторовъ древности, и утратилъ чувство 
русскаго слова. Церковно-славянсшя слова, обо
роты и даже окончашя бралъ онъ безъ разбора, 
и употреблялъ, не советуясь со вкусомъ и слухомъ. 
Современники читали его стихи, какъ лучнпя про
изведен! я своего времени; некоторые вздыхали 
по Ломоносовъ; друпе отдавали пальму первен
ства Петрову, но потомство, неумолимое и почти 
всегда справедливое, его забыло. Имя Петрова 
встречается въ учебникахъ, раздается въ классахъ, 
повторяется рабски, но кто изъ незаписныхъ ли- 
тераторовъ помнитъ хоть одну его оду, одну стро-
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Фу, одинъ стихъ? У ма, образовашя, учености __
мало для того, чтобъ быть поэтомъ.

Въ то время, когда угасалъ Ломоносовъ, когда 
Петровъ тщетно силился замьнить его, всходило, 
среди тучъ на востокъ, самое лучезарное свътило 
Русской Поэзш. Въ день вступлешя на престолъ 
Императрицы Екатерины Второй, стоялъ на ча- 
сахъ въ Зимнемъ Дворцъ девятиадцатилътшй сол- 
датъ Преображенскаго Полка, сынъ небогатаго о ф и -  

цера, происходившего отъ татарскаго мурзы Ба
грима, воспитанный въ низовыхъ губершяхъ, въ 
скудной тогда Казанской Гимназш. Это былъ Дер
жавинъ. Юные мои слушатели! Я зналъ этого 
великаго поэта на закатъ дней его : видълъ умное 
его лице, слышалъ лебединый голосъ, въ молшяхъ 
потухавшихъ, но пламенныхъ еще взоровъ ловилъ 
слЪды тъхъ безсмертныхъ минутъ, въ которыя 
онъ изъ глубины богатой души своей вызывалъ 
нетлънные образы! Могу хвалиться тъмъ, что въ 
юности моей, первые, ничтожные опыты мои оза
рены были его улыбкою и одобрешемъ, которыя 
сдълались напутств!емъ моей литературной жизни.

И Державинъ, подобно Ломоносову, боролся съ 
недостатками, неввжествомъ, грубостью; и онъ 
принужденъ былъ грудью пробивать себъ путь 
среди толпы, непонимавшей его, завистливой и 
злорадной.

Кто велъ меня на Геликонъ? (восклицаетъ онъ) 
Кто направлялъ мои шаги ?
Не школъ витшственныхъ содомъ,
Природа, нужда и враги!
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Враги? спросите вы : какъ можетъ гешяльный 
писатель иметь враговъ! Кто не почтите въ немъ 
своего наставника, своего старшего, славы и че
сти отечества? Враги и созданы для великихъ лю
дей. Враги эти возбуждаются завистью къ челове
ку, который, безъ временныхъ благъ, безъ пособ1я 
родни; безъ интригъ и происковъ, становится из- 
вестнымъ, прюбретаетъ уважеше, любовь, дове
ренность своихъ ближнихъ и царскую милость; 
къ тому, кто, не отличенный случайными преи
муществами, дерзаетъ возвышать громкш и смелый 
г iace, въ защиту правды, добра и чести! Правду 
въ устахъ его называютъ они дерзостью; хва
лу истинному достоинству лестью, презреше къ 
ничтожеству гордостью; уважеше ко всему свя
щенному для человечества , раболепствомъ. И 
пе въ одной славе завидуютъ писателю ничтож
н ы е , бездарные люди! Подле скромнаго дома 
Державина возвышались огромныя палаты одно
го любимца счаст1я , выстроенвыя имъ съ расче- 
томъ сбыть ихъ выгодно въ казну. Никто не 
дивился этому; всякъ находилъ это очень есте- 
ственнымъ. Но жилище поэта, пр1ютъ гешя, ме
сто беседы и отдыха людей съ даровашями, воз
буждало зависть и толки. Пишетъ де стихи, и не 
таскается по M i p y !  — , Счастливъ поэтъ, рожден
ный тамъ, где твердый престоле царскш служите 
оградою и прибежищемъ для дарованш и тру- 
довъ общеполезныхъ, где всякая заслуга находите 
признаше и поошреше , где предстояьше трону 
передаютъ его дары скромной заслуге!
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Свитская и служебная жизнь Державина проте
кла между бурь, препятствш, борьбы и волиешй. 
До тридцати четырехъ лвтъ отъ рождешя былъ 
онъ въ военной службв; потомъ служилъ экзеку- 
торомъ въ сенатв, соввтникомъ экспгдицш о рас- 
ходахъ, былъ губернаторомъ, статсъ-секретаремъ 
Екатерины II, сенаторомъ, президентомъ коммерцъ- 
коллепи , государственнымъ казначеемъ, мини- 
стромъ юстицш , и только послвдшя тринадцать 
лвтъ жизни провелъ вив службы. Но служеше 
музамъ занимало его во всю жизнь: всегда и 
вездв, урывалъ онъ минуты для изл!яшя своей 
души въ великихъ и изяшныхъ картинахъ. Онъ 
былъ весь поэз1я: все въ рукахъ его обращалось 
въ золото. И самый языкъ, въ то время не уста
новленный ни правилами, ни примерами, смирен
но повиновался гешю. Гдв пашъ поэтъ говоритъ 
спокойно, разсуждаетъ, шутитъ, тамъ слогъ его 
отзывается своимъ ввкомъ, но лишь только онъ, 
расторгнувъ вериги земныя, воспаритъ духомъ въ 
области восторга и безсмерт1я , разверзается предъ 
нимъ сокровищница языка; онъ беретъ полными 
горстями златыя монеты русскаго слова, и сып- 
летъ ими въ изумленную толпу, которая дотолв 
пробавлялась мвдмо и л и  спартанскимъ чугуиомъ.

Державинъ былъ поэтъ лирически! по превос
ходству. Во всвхъ его творешяхъ, въ облечен- 
пыхъ даже драматическою Формою, пробивается 
голосъ самого поэта: везды тъ же порывы, тъ 
же молнш. Въ началв своего поприща онъ под- 
ражалъ поэтамъ нвмецкимъ и Французскимъ, и
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недовольный собою, обрекалъ свои опыты ни
чтожеству. Мало по малу иачаль оцъ понимать 
самъ себя, и создалъ тотъ оригинальный и не
подражаемый родъ стпхотворешп, которыя одинъ 
изъ его критиковъ совьтуетъ называть по превос
ходству державинскими, которыя, не имъвъ об
разца, не нашли и счастливаго подражашя. Между 
тъмъ онъ не довърялъ своему даровании, печа- 
талъ свои стихи подъ чужимъ нменемъ, и ди
вился, слыша безпристрастныя похвалы неизвъсг- 
ному поэту. Не прежде тридцати семи лътъ отъ 
роду (въ томъ возраст и , въ которомъ Рафаэль, 
Моцартъ, Бейронъ и Пушкпнъ уже кончили свое 
земное поприще), онъ возвысился иа ту степень, 
которая ему принадлежала по праву. Въ благо- 
говънш къ святыне ХрисНаисгва, у заутреня, въ 
депь Светлаго Воскресенья, 1780 года, въ при
дворной церкви Зпмпяго Дворца , возникла въ 
восторженной молитвою душе его первая мысль 
знаменитой оды Богъ. Развлечешя светской жизни 
и службы не дозволяли ему кончить начатаго: 
чрезъ четыре года онъ выехалъ изъ Петербурга, 
объявивъ, что едетъ въ деревню свою, въ Бело- 
pyccin, остановился въ Нарве, у какой-то старушки 
Н емки, нанялъ у нее квартиру съ тем е , чтооъ 
она его и кормила, и нисколько времени зани
мался своимъ творешемъ, по никакъ пе могъ 
его кончить. Однажды, проработавъ безуспешно 
целую ночь, онъ уснулъ предъ разсветомъ. Вдругъ 
засверкалъ предъ нимъ какой-то дивный свътъ; 
онъ проснулся, почувствовалъ необыкновеннее вол-

18
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неше въ душ® своей, излившееся горячими сле
зами , и написалъ последнюю строфу:

Неизъяснимый, непостижный I 
Я знаю, что души моей 
Воображешя безсильны 
И тфни начертать твоей!
Но если славословить должно,
То слабымъ смертнымъ невозможно 
Тебя ничъмъ инымъ почтить,
Какъ имъ къ теб-ь лишь возвышаться,
Въ беомърной радости теряться,
И — благодарны слезы лить!

Ода Богъ впечатльлась въ памяти и душй вся- 
каго русскаго читателя, и нашла себъ цЪну и 
уважегле у народовъ, неизбалованныхъ прихо
тями и причудами школъ. Японцы съ любопыт- 
ствомъ и жадностью переводили ее на свой языкъ, 
подъ .руководствомъ Головнина. Китайскш пере- 
водъ е я , начертанный золотыми письменами на 
бвломъ атласв, виситъ въ чертогахъ Богдыхана.

Въ слъдующемъ (1781) году Державинъ напи
салъ драгоценную свою Оду Киргизъ-Кансацкой 
ЦаревнЪ Фелицъ. Въ ней изобразилъ онъ душу, 
дъяшя, подвиги, славу и безсмерт1е Екатерины, пе- 
редалъ потомству то великое, пштическое, волшеб
ное время, которое, по мврь удалешя отъ насъ, 
более и бол не облекается таинствепньшъ полусве- 
томъ, и среди облакъ представляется оку наблю
дателя въ радужныхъ цветахъ поэзш. Екатерина, 
создательница новой, просвещенной Россш, крот
кая правительница, мудрая законодательница, гре-
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мъвшая въ MipB и молвою побъдъ, и славою на- 
укъ, обогатившая Pocciro и пршбрътетями извит», 
и внутренними о т к р ь т я м и , и благами земными, 
и сокровищами умственными, отразилась въ свът- 
лоп душъ великаго поэта. Государыня пролила 
слезы, прочитавъ Фелицу. Она увидъла, что ее 
попимаютъ. Державинъ, написавъ оду Фелицъ, 
прочиталъ ее немногимъ искреннимъ друзьямъ, и 
спряталъ. Счастливая нескромность одного изъ 
нихъ была причиною появлешя ея въ свътъ. Поэтъ 
былъ узнанъ, и взысканъ милоспю Государыни.

Это уже не тъ хвалы , которыми Ломоносовъ
и его послъдователи превозносили своихъ героевъ;
это не преувеличенный, несбыточный сравнешя,
тягостныя гиперболы и антитезы I это свободное
изл^яше сердечнаго чувства, искреннее признаше
велич1я и славы. Какъ встрепенулись въ то время
записные хвалители и льстецы, когда раздался
среди ихъ толпы простодушный гласъ поэта:

Богоподобная Царевна
Киргизъ-Кайсацыя Орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору,
Взойти на ту высоку гору,
Где роза безъ шиповъ растетъ,
Где добродетель обитаете:
Она мой духъ и умъ пленяетъ;
Подай найти се советь.

• *
*

Подай, Фслица, наставленье,
Какъ пышно и правдиво жить;



Какъ укрощать страстей волненье
И счастливымъ на свете быть 1
Меня твой голосъ возбуждаегь,
Меня твой сынъ препровождаете,
Но ншъ последовать я слабЪ).
Мятясь житейской суетою,
Сегодня властвую собою,
А завтра ирихотямъ я рабь.

* *
«

Мурзамъ твопмъ не подражая, 
Почасту ходишь ты пешкомъ,
И пища самая простая 
Бываетъ за твопмъ столомъ.
Не дорожа твоимъ покоемъ, 
Читаешь, пишешь предъ налоемъ, 
И всемъ изъ твоего пера 
Блаженство смертньшъ проливаешь 
Подобно въ карты не играешь,
Какъ я, отъ утра до утра.

* *
*

Таковъ, Фелица, я развратегл!
Но на меня весь светъ похожъ: 
Кто сколько мудростью ни зиатеиъ 
Но всякш человекъ есть ложь.
Не ходимъ света мы путями, 
Бежимъ разврата за мечтами: 
Между леитяемъ п брюзгой,
Между тщеславья и норокомъ, 
Нашелъ кто разве ненарокомъ
Путь добродетели прямой.

* **
Тебе единой лишь пристойно, 
Царевна, светъ пзъ тмы творить;
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Дьля хаосъ на СФеры стройно,
Союзомъ цьлость ихъ крепить;
Изъ разноглася согласье
И изъ страстей свпрьпыхъ счастье
Ты можешь только созидать!
Такъ кормщикъ, черезъ понтъ плывуицй,
Ловя подъ парусъ г»ьтръ ревуийй,
Умьетъ судномъ управлять.

* *

Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачества сквозь пальцы видишь.
Лишь зла не терпишь одного ;
Проступки енпехожденьемъ правишь;
Какъ волкъ овецъ, людей не давишь;
Ты знаешь прямо цьпу ихъ.
Царей опп подвластны воль,
Но Богу правосудпу боль,
Живущему въ законахъ ихъ.

* **
Ты здраво о заслугахъ мыслишь, 
Достойнымъ воздаешь ты честь; 
Пророкомъ ты того не числишь,
Кто только риомы можетъ илесть,
А что cia ума забава 
Кэлпфовъ добрыхъ честь и слава. 
Снисходишь ты па лирный ладъ;
Поэз1я тебь любезпа,
Пр1ятпа, сладостна, полезна,
Какъ льтомъ вкусный лпмопадъ.

* **
Слухъ пдетъ о твоихъ поступках-!»,
Что ты ни мало не горда,
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Любезна и въ д*лахъ и въ шуткахъ, 
Приятна въ дружб* и тверда;
Что ты въ напастяхъ равнодушна,
А въ слав* такъ великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорятъ неложно,
Что будто завсегда возможно
Теб* и правду говорить.

* *♦
Неслыханное также д*ло,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу см*ло 
О всемъ, н въявь и подъ рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себ* не запрещаешь 
И быль и небыль говорить;
Что будто самымъ крокодиламъ,
Твоихъ вс*хъ милостей зо'иламъ,
Всегда склоняешься простить.

* *♦
Стремятся слезь пр1ятныхъ р*ки
Изъ глубины души моей.
О ! коль счастливы челов*ки
Тамъ быть должны судьбой своей,
Гд* ангелъ кроткш, ангелъ мирной,
Сокрытый въ св*тлостн порфирной,
Съ небесъ ниспослапъ скиптръ носить!
Тамъ можно пошептать въ бес*дахъ,
И казни не боясь, въ об*дахъ
За здра1пе царей не пить.

* *
Ты в*даешь, Фелица, правы 
И челов*ковъ и царей;
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Когда ты просвещаешь нравы,
Ты не дурачишь такъ людей;
Въ твои отъ делъ отдохновенья,
Ты пишешь въ сказкахъ поученья,
И Хлору въ азбук* твердишь:
«Не делай ничего худаго,
«И самаго сатира злаго
«Лжецомъ презреннымъ сотворишь.»

*  *

Фелицы слава — слава Бога,
Который брани усмирилъ,
Который сира и убога
Покрылъ, оделъ и накормилъ;
Который окомъ лучезарнымъ
Шутамъ, трусамъ, неблагодарнымъ
И праведнымъ свой светъ даритъ;
Равно всехъ смертныхъ просвещастъ,
Больныхъ покоитъ, нецеляетъ,
Добро лишь для добра творитъ;

* ★ •

Который даровалъ свободу 
Въ чуяая области скакать,
Позволилъ своему народу 
Сребра и золота искать;
Который воду разрешаетъ,
И лесъ рубить не запрещаетъ,
Велитъ и ткать, п прясть, и шить: 
Развязывая умъ и руки,
Велитъ любить торги, науки,
И счастье дома находить;

*  **
Котораго законъ, десница 
Даютъ и милости и судъ. —
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Выдай, премудрая Фелида 1
Гдь о т л и ч е н ъ  о т ъ  ч с с т н ы х ъ  п л у т ъ  ?

Гдь старость по siipy не бродптъ, 
Заслуга хльбъ себь находитъ?
Гдь месть пе гопптъ никого?
Гдь совьсть съ правдой обитаютъ?
Гдь добродьтелп аяю тъ? —-
У трона развь твоего 1

* #•
Но гдь т в о й  т р о н ъ  ш я е т ъ  в ъ  M ip b ?  

Гдь, вьтвь н е б е с н а я , двьтешь?
Въ Багдадь — Смпрнь — Кашемирь? 
Послушай: гдь ты пн живешь,
Хвалы мои тебь нрнмьтя,
Не мни, чтобъ шапки иль бешметя 
За нихъ я отъ тебя желалъ. 
Почувствовать добра npiaTCTBO 

Такое есть души богатство,
Какого Крезъ не собпралъ/

* **
Прошу велпкаго пророка,
Да праха ногъ твоихъ коснусь.
Да словъ твоихъ сладчайша тока 
И лидезрьнья наслаждусь 1 
Небссныя прошу я силы,
Да нхъ простря саФприы крилы,
Невидимо тебя хранятъ
Отъ всьхъ бользней, золъ п скуки;
Да дьлъ твоихъ въ нотомствь звуки, 
Какъ въ небь звьзды, возблестятъ!

Государыня щедро наградила поэта, и 
было для него несравненно драгоцт.ннье,

— что 
ноже-
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лада его видеть; потомъ удостоила царскою дс- 
веренностпо, которая не прекращалась и при ея 
преемникахъ.

Я не прохожу курсъ Словесности , не обязы
ваюсь критиковать и судить, а желаю только бе
седовать съ моими слушателями о Русскомъ Я зыке 
и лучшихъ его произведешяхъ. Отсылая люби
телей критики къ дельной статье о Державине 
въ Очеркахъ Русской Литературы Г . Полеваго, на
помню моимъ слушателямъ о некоторыхъ превос- 
ходненшихъ создашяхъ нашего севернаго барда.

Вотъ его картины природы:

Седящъ, увенчанъ осокою,
Въ тени развесистыхъ древесъ,
На урну облегшнсь рукою,
Являющш лице небесъ,
Прекрасный вижу я псточникъ.

* ••
Источнике шумный и прозрачный,
ТсгтцШ съ горней высоты,
Луга поящ1Й, долы злачны,
Кропящш перлами цветы,
О какъ ты мне пр!ятенъ зришься !

*  **
Ты чистъ, и восхищаешь взоры,
Ты быстръ, и утешаешь слухъ.
Какъ серна, скачуща па горы,
Такъ мой къ тебе стремится духъ,
Желаньсмъ петь тебя горяшдй.

*  *#
Когда въ дуги твои сребристы 
Глядится красная заря,
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Kauie пурпуры огнисты 
И розы пламенемъ горя
Съ паденьемъ водъ твоихъ катятся!

*  *«
Багрянымъ брегъ твой становится,
Какъ солнце катится съ небесъ;
Лучемъ кристалъ твой загорится;
Вдали пачнетъ синъться лъсъ;
Тумаяовъ море разольется.

я *

*
О коль ночною темнотою 
Пр1ятенъ видъ твой при лун*,
Какъ древни холмы надъ тобою 
И рощи дремлютъ въ тишин*,
А ты одинъ шумя сверкаешь!

Вотъ какъ описываетъ онъ роскошные пиры 
вельможъ и богачей:

Богатая Сибирь, наклоньшись надъ столами, 
Разсыпала по нимъ и злато и сребро; 
Восточный, Западный с*дые Океаны 
Трясяся челами, держали п*дкихъ рыбъ. 
Чернокудрявый л*съ и б*ловласы степи, 
Украина, Холмогоръ несли тельцовъ и дичь; 
Вънчанна классами, хл*бъ Волга подавала,
Съ плодами сладкими принесъ кошницу Тавръ, 
РпФей, нагнувшися, въ топазны, аметистны 
Лилъ кубки кедъ златой, древъ искрометный

сокъ.
Вотъ его русская пляска:

Зр*лъ ли ты, пъвецъ тшскШ,
Какъ въ лугу весной бычка 
Пляшутъ дфвушки рОССШСКИ 

Подъ свирьлыо пастушка?
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Какъ склонясь главами ходить,
Башмачками въ ладъ стучать ;
Тихо руки, взоръ поводятъ 
И плечами говорить?
Какъ ихъ лентами златыми 
Чела бьлыя блестятъ,
Подъ жемчугами драгими,
Груди пъжныя дышатъ?
Какъ сквозь жилки голубыя 
Льется розовая кровь,
На ланитахъ огневыя 
Ямкп вр-ьзала любовь I 
Какъ ихъ брови соболины,
Полный искръ, соколШ взглядъ,
Ихъ усмыпка — души львпим
И орловъ сердца разятъ1
Если бъ видилъ дввъ сихъ красныхъ,
Ты бъ Гречапокъ позабылъ,
И на крыльяхъ сладострастныхъ 
Твои Эротъ прикованъ былъ!

И  поел в этого оживленнаго, пламеннаго раз- 
сказа, поэтъ обращаетъ къ намъ голосъ строгой 
судьбы; ввщаетъ о смерти и тлвш и, о непроч
ности благъ земныхъ и удовольсгвш еввта:

Сыпъ роскоши, прохладъ и пьгъ,
Куда, Мещерскш, ты сокрылся ?
Оставили ты сей жизни брегъ,
Къ брегамъ умершихъ удалился.
Здьсь персть твоя а духа ньтъ.
Гдь жъ онъ? Онъ тамъ! Гдь тамъ? Незнаемъ! 
Мы только плачемъ и вздыхаемъ:
О горе намъ, рожденнымъ въ евьтъ!

283
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Ут-ьхи, радость п любовь
Где купно съ здравшмъ блистали,
У всехъ тамъ цепенеетъ кровь,
И духъ мятется отъ печали.
Гдь столъ былъ лстиъ, тамъ гробъ стоитъ;
Гдь ппршествъ раздавались клики.
Надгробные тамъ воютъ лики,
И бледна Смерть на всехъ глядптъ.

* .♦ *
Глядитъ па вс-ъхъ, и на царей,
Кому въ державу тесны ш'ры;
Глядитъ на пышвыхъ богачей,
Что въ злать и сребрь кумпры.
Глядитъ па прелесть п красы,
Глядптъ на разумъ возвышенный,
Глядитъ на силы дерзновенны 
И точитъ лезвее косы.

Съ какимъ благородпымъ чувствомъ собствеи- 
наго достоинства поэтъ поднесъ свои творешя ве
ликой Императрицт,:

Что смелая рука поэзш писала,
Какъ Бога, цстинну Фелицу во плоти 
И добродетели твоп изображала,
Дерзаю къ твоему престолу принести,
Не по достоинству пзящнеишаго слога,
Но но усердно къ тебь души моей.
Какъ жертву чистую, возжеппую для Бога, 
Прими съ небесною улыбкою твоей,
Прпмп, ц освятп твопмь благоволеньсмъ,
II музь будь моей подпорой п щптомъ,
Какъ мни была и ссь ты отъ клеветъ спа-

ссньемъ!
Да веселясь она, и съ бодрственнымъ челомъ
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Пойдетъ сквозь тму временъ, я станстъ средь
потомковъ,

Суда ихъ не страшась, тебъ хвалы вьщать;
И алчный червь когда, межъ гробовыхъ облоы-

ковъ
Оставш!й будетъ прахъ костей монхъ глодать: 
Забудется во мнь посльднШ родъ Багрима,
Мой вросшш въ землю домъ ннкто не посьтптъ ; 
Но лира коль моя въ пыли гдь будетъ зрима 
И древиихъ струнъ ся гдь голосъ прозвсиитъ, 
Иодъ именемъ твопмъ громка она нрсбудетъ; 
Ты славою, твопмъ я эхомъ буду жить.
Героевъ и пьвцовъ вселениа не забудетъ:
Въ могилъ буду я, но буду говорить.

Пре дчувств!е великаго поэта его пе оомаиуло: 
прошло около четверти ввка съ его кончины; 
каждое русское ухо внемлетъ вдохновенной его 
поэзш; каждый русскш умъ ее понимаетъ, ка
ждое русское сердце чувствуетъ. По мьрь успъ- 
ховъ образовашя языка и распространена любви 
къ словесности, слава Державина будетъ безнре- 
рывно возрастать въ Россш.

Muorie критики и читатели спрашиваютъ: кто 
выше, Ломоносовъ или Державинъ? Имъ можно 
отвечать; каждый выше. Ломоносовъ былъ reiiiii 
всеобъемдющш: и натуралистъ и ф и л о л о г ъ , и 

математикъ и стихотворецъ. Онъ оылъ бы ве- 
ликъ вездъ, куда бъ ни поставила его судьба: и 
на воениомъ корабл.ъ, и въ челн apsiiu. Ирптомъ 
онъ былъ человъкъ ученый : гдъ не доставало 
въ немъ собственнаго опы та, онъ замънялъ его 
онытомъ ввковъ. .Державинъ былъ питомецъ и
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оаловень природы, былъ поэтъ по превосходству 
и исключительно, и, какъ поэтъ, заиимаетъ первое 
у насъ место. Онъ писалъ стихи и на скамьяхъ 
гимназш, и подъ буркою, въ преследовали Пу
гачева, на гор® Четалага®, и въ экзекуторской 
Правительствующего Сената, и предъ уборною 
Екатерины I I , въ ожиданш времени доклада, и 
въ министерскомъ кабинет®, и въ безсмертной 
своей Званк®, сабинском® уголк® сйвернаго Го- 
pauia. И служба его была поэтическая: едва ли 
былъ онъ въ какой должности дол®е трехъ л®тъ. 
Везд® врожденная пъвцу пылкость и безотчетное 
стремлеше къ поэтической правд® препинали ему 
путь. Ломоносовъ считал® сочинеше стихов® обя
занности человека и гражданина: прелагал® псал
мы, и писалъ оды торжественныя. Державинъ 
творилъ так®, какъ загорается румяная заря, какъ 
вЬтеръ шумитъ въ густом® бору, какъ плещут® 
волны морская, какъ поетъ соловей: это было 
призвашемъ и ц®лью всего быт1я его. Достойно 
зам ьчатя , что первый лучъ новой нашей поэзш 
блеснул® въ 1740 году, первою одою Ломоносова. 
Чрезъ сорок® л®тъ (1780) явилась ода Богъ. Еще 
чрезъ сорок® л®тъ, въ 1820 году, Руслан® и Люд
мила.— Что будетъ через® сорок® лет®, въ 1860 
году? Увидите и услышите, юные мои слушатели!

Не удивительно, что пример® Ломоносова, а 
потом® Державина породил® мпожество последо
вателей и подражателей. Все у иасъ зап®ло одами. 
Все силилось летать, парить, и падало въ океан® 
забвешя. Где т® минутные лирики, которые гре-
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мъли и звучали въ свое время, которыхъ друзья 
и нахлвбники ставили выше образцовъ ихъ? За 
нисколько лвтъ иредъ симъ произошла у насъ 
забавная ошибка, или, какъ говорятъ нынв, ми- 
стиФикащя. Одинъ ревностный любитель и изслъ- 
дователь старины отыскалъ въ какой-то ободран
ной тетрадкв рукописное стихотворение Человтъкъ, 
и возгласилъ, что нашелъ неизданную оду Держа
вина, тиснулъ въ журналв, и исчислялъ красоты 
ея. Двйствительно, т а т я  же строфы, такого же 
размъра стихи, риомы, стопы и прочее; совер
шенно т о ,— да не то. По справкв оказалось, что 
это ода одного забвеннаго стихотворца, живущая 
въ эпиграммв:
О Клюквинъ ! Не глуши меня ты лирнымъ звономъ! 
Молвь просто: челов-ькъ — смъсь Клюквина съ Нев-

тономъ!
Это доказываетъ, что и современники отда

вали должное тогдашнимъ лирикамъ-самозванцамъ. 
Грознымъ бичемъ ихъ былъ Дмитр1евъ. Въ един
ственной сатирв своей: Чужой Толкъ, онъ оста- 
вилъ намъ презабавные ихъ портреты.

Формальныя оды вышли у насъ изъ употре- 
блешя съ окончашемъ XVIII ввка. ПослВдшя бы
ли написаны на восшеств1е и короновате Импера
тора Александра Павловича. Потомъ слышны бы
ли некоторые слабые только отголоски. Наконецъ 
замерли и эти. Лирическая поэз!я приняла Форму 
послашя, собственной пвсни, элегш. }Куковскш 
славилъ подвиги Отечественной Войны послашями 
къ Царю и вождямъ его; предалъ безсмертш
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возвышенныя чувства и помыслы той великой 
эпохи устами Пъвца во станъ русскихъ воиновъ.

Иослъдшй подвигъ нашего воинства, покореше 
Варшавы, воспътъ былъ Пушкииымъ. Онъ из- 
бралъ было Форму CTnxoTBopenia болъе спокой- 
наго, началъ сравнивать, разсуждать, оспоривать 
противниковъ, но лишь только священное слово 
побгьда слетъло съ устъ его, русское сердце растор
гло оковы романтисма, и онъ загремълъ в с л ё д ъ  

за Ломопосовымъ и Державинымъ:
Побвда! сердцу сладкШ часъ!
Poccia ! встань и возвышайся !
Время, восторговъ o6iu,iii гласъ,
Но тише, тише раздавайся 
Вокругь одра, гд* онъ лсжптъ 
Могучш мститель злыхъ обндъ,
Кто покорилъ вершины Тавра,
Предъ кьмъ смирилась Эривань,
Кому суворовскаго лавра 
Ввнокъ сплела тройная брань I 
Возставъ изъ гроба своего,
Суворовъ видвлъ плвнъ Варшавы;
Вострепетала твнь его
Отъ блеска пмъ начатой славы.
Благословляетъ онъ, герой,
Твое страданье. твой покой,
Твоихъ сподви5кш1ковъ отвагу,
И ввсть тр]’умФа твоего,
И съ пей летящаго за Прагу 
Младаго внука своего 1



СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ.

(20-го Января.)

I.

Приступаемъ теперь къ разсмотръшю самой важ
ной изъ частей ръчи во всякомъ язык®, къ изло- 
жешю свойствъ, состава и измТненш глагола. Эта 
часть грамматики долгое время была у насъ во 
младенчеств-Е. Склонешя именъ и вспомогатель- 
ныхъ имени частей ръчи были изложены доволь
но удовлетворительно: глаголы оставались въ не- 
бреженш. Виною тому было безусловное приняие 
основанш и правилъ грамматики латинской. Не
пременно хотели, чтобъ въ Русскомъ Языкъ бы
ли и сослагательное наклонеше, и давнопрошед
шее и преходящее время. Для этого выдумывали 
несбыточныя и небывалыя Формы, напримъръ: 
бывывало хаживалъ. Разделеше спряжен! й осно
вано было на Форме втораго лица настоящаго вре-

19
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мени: ешь и ишь. Но которые глаголы именно 
принимаютъ ту или другую Форму? Это остава
лось на произволъ пишущихъ. И ныне у насъ пи- 
шутъ и печатаютъ: стоютъ, таишь, борятся, сы- 
пятъ! Вотъ развалины древнихъ теорш! «Ло
моносовъ, сколько мне кажется, слишкомъ пола
гался на собственное чувство и смысле русскихъ 
читателей: всякш-де знаетъ, какъ написать. Если 
принять это правило, то можно сказать, что и вооб
ще не нужна грамматика: всякш умъетъ говорить 
по навыку и по подражанш другимъ. Последо
ватели Ломоносова, Барсовъ и Соколовъ, не счи
тали за нужное прибавлять что либо къ его тео
рш. Въ Грамматике РоссШской Академш (въ со- 
чинешп которой, повторяю, не участвовалъ ни 
одинъ изъ живущихъ ныне членовъ ея) догада
лись, что лучше всего производить глаголы отъ не- 
окончательнаго наклопешя, но не успели сделать 
изъ того ни какихъ выводовъ. Глаголы: алтьть, 
видгьть и тереть, напримеръ, были по этой Грам- 
матике отнесены къ второму спряжешю, между 
тем е, какъ они спрягаются совершенно различ- 
нымъ образомъ.

Мало но малу начало развиваться учете о гла- 
голахъ въ надлежашемъ виде. Первый располо- 
жилъ ихъ въ логическомъ порядке Александре 
Сергеевиче Пикольскш *, но и онъ отсылаете уче-

* Основами PoccitlcKoii Словесности. С. П. б. Пер 
вое издаше 1807, третье 1814 года.
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никовъ своихъ къ господствующему употреблению. 
Въ 1808 году вышло Руководство къ Россшской 
Словесности, составленное Иваномъ Мартынови- 
чемъ Борномъ, при содъйствш Александра Хри
стофоровича Востокова. Въ этой книгъ заключа
лись дъльныя замъчашя и правила о русскихъ 
спряжешяхъ, но все это было только началомъ, 
опытомт.. ПроФессоръ Фатерь, издавшш свою Рус
скую Грамматику въ 1808 же году, не сдълалъ 
въ спряжешяхъ ничего новаго. Пухмайеръ, въ 
1820 *, слишкомъ придерживался свойствъ при- 
роднаго своего, богемскаго языка. Въ 1811 го
ду напечаталъ я свой Опытъ русскихъ спряженгй, 
и представилъ средства къ преобразовашю ихъ, 
которыя старался усовершенствовать въ послъд- 
ствш. Въ 1812 проФессоръ Болдыревъ сообщилъ, 
въ Трудахъ Московскаго Общества Любителей Сло
весности, замЪчашя свои о средствахъ къ исправ
ление нашихъ глаголовъ, очень дъльныя и по
лезный. Вотъ все, что было сдълано у насъ по 
этой части до выхода въ свътъ моихъ Грамма- 
тикъ, въ 1827 году. Въ послЪдствш Гг. Востоковъ 
и Калайдовичъ представили свъту свои теорш, 
но я остаюсь при прежней своей системъ, кото
рую постараюсь изложить и оправдать предъ ва
ми **.

* 2efjrgebi5ube ber S R u f^ en  ©ргафе tton 91. 3 .  Ф u Ф* 
tn a tje r .  фгад, 1820.

*' Упомяну еще, что въ истекшемъ году появилось въ 
одномъ изъ нашихъ журналовъ двльное разсуждеше о
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Бъ первомъ Чтенш моемъ упомянулъ я , что, 
по всей вероятности, глаголъ былъ первою изъ 
частей речи, изобретенныхъ человекомъ. Но то 
не подлежите сомит,шю, что онъ есть главное 
слово въ ръчи, тегЬиш, глаголъ, слово по превос
ходству. Онъ прндаетъ речи жизнь: какъ глас
ная буква оживляетъ слогъ, какъ удареше от- 
личаетъ отдельное слово, такъ глаголъ присут- 
ств'юмъ своимъ животворитъ отдельный слова , 
мертвыя и беззнаменательиыя, и составляетъ изъ 
нихъ суждеше, предложеше, першдъ. По этой 
важности и движимости, глаголъ въ частяхъ своихъ 
сложепъ, въ свойствахъ разнообразенъ, въ измЪ- 
нешяхъ обиленъ.

Какое есть свойство, общее всемъ существамъ, 
населяющимъ M ipe видимый или проявляющимся 
только въ уме нашемъ ? Свойство б ь т я , суще- 
ствовашя. По сей причине главный глаголъ во

глаголахъ русскихъ, написанное молодымъ урожен- 
демъ ф п н л я н д с к и м ъ , Г. Лангеншельдомъ. Muoiie чи
татели сего журнала удивлялись, что г. Лангеншельдъ, 
взявъ главныя основашя своей T e o p in  изъ моей Грам
матики, не сказалъ этого, и упомпналъ обо мпт. толь
ко тамъ, где онъ со мною несогласенъ. Я должепъ 
оправдать его: онъ въ самомъ начале упомянулъ обо 
мне, какъ о своемъ учителе съ благородною прпзпа- 
тельностш, и въ продолжеше статьи отдавалъ мне 
справедливость; въ печати имя мое было исключе
но благонамереннымъ редакторомъ. Nul n’a de l’esprit 
que nous e t  nos amis!
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всякомъ я зы к е , входящш въ смысле каждаго 
другаго глагола, и необходимый при его измене- 
ш яхъ , есть глаголъ быть, который мы будемъ 
называть салю сто яте льнымь. Достойно замечашя, 
что въ бблыпей части извъстныхъ намъ корен- 
яыхъ языковъ глаголы быть и петь (m anger, 
ejfen) сходны между собою: по-латыни est и est; 
въ греческомъ есго/лса (будущее) и еаос, въ немец- 
комъ ift и ipt; въ санскритскомъ астп и аттп ; 
въ славянскомъ: есть, тьсть и ястъ. Это любопыГ- 
ное явлеше не можетъ быть случайнымъ: оно 
произошло отъ младенчествующей логики наро- 
довъ. Известно знаменитое положеше Декарта: 
мышлто, следственно существую. Народы необра
зованные говорили: емъ, следственно существую. 
Тиршъ, въ Греческой Грамматике своей, 'гово
рите: «Корень глагола es , находится въ еврен- 
скомъ слове гсшь, огонь: онъ означаете сутцество- 
ваше предмета посредствомъ пожирашя, нита- 
ш я: всякое вещество является и растете пр1я- 
Пемъ въ себя, пoжиpaиieмъ веществе, ему срод- 
ныхъ/» Въ Русскомъ Языке есть еще одннъ гла
голъ самостоятельный: стать. Первый (быть) 
означаете действительное сушествоваше, длитель
ное б ь т е  предмета; последнш выражаете нача- 
xie действ1я или состояшя: я буду делать, я 
буду веселъ; и я стану делать, я стану весе
литься. По это причине последыш глаголъ мо
ж ете назваться самостоятельнымъ пачинателъпылт.

Глаголъ бьть f ала стать) заключается во вся
комъ другомъ глаголе: я пишу значите: я есмь
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пишущь; ты постартьль значитъ то ж е, что ты 
сталь старь. По этой причинъ глаголъ быть обык
новенно служитъ первообразомъ (prototype) всъхъ 
Формъ и измъненш прочихъ глаголовъ, и назы
вается также вспомогательным"!). Всъ npo4ie гла
голы состоятъ изъ самостоятельнаго быть и изъ 
нричаст1я; напримъръ: я  пишу, значитъ: я есмь 
пишущь; ты ходилъ, ты быль ходящь. Это сли'пе 
глагола съ причасиемъ становится очевиднымъ 
въ глаголахъ страдательныхъ: я быль любимь, 
домь будешь построень. Г лаголы , въ которыхъ 
причаепе и глаголъ самостоятельный выражены 
однимъ сдовомъ, могутъ называться совокупными.

Имена означаютъ предметы, являюпцеся въ про- 
странствъ, и потому имъютъ существенныя Формы 
для ноказашя числа предметовъ, ихъ взаимныхъ 
отношенш и качествъ, величины и малости. Дъй- 
CTBie же является не въ пространства, а во вре
мени , и потому имъетъ неотъемлемою Формою 
означеше времени, настоящаго (бросаю), прошед- 
шаго (бросаль), будущаго (брошу). Это свойство 
находимъ въ глаголахъ всъхъ лзыковъ. Друпя 
обстоятельства въ глаголъ: число (бросаль, бро
сали ) ,  лице ( бросаю, бросаешь , бросаешь) , родъ 
(бросаль, бросала, бросало) суть Формы случай
ный, служанця къ показашю не дъйств1я, а дъй- 
ствующаго предмета, или подлежащаго, къ согла
сован™ съ нимъ глагола, какъ прилагательное 
согласуется съ существительнымъ. Достойно за- 
мъчаш я, что родъ (и то лишь въ прошедшнхъ 
временахъ глаголовъ) находится только въ язы-
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кахъ славянскихъ. Это происходить оттого, что, 
какъ выше сказано, въ глаголъ находится при- 
часНе, измъняющееся по родамъ.

Время можетъ быть вообще троякое: настоящее, 
прошедшее и будущее. Но каждое изъ сихъ вре- 
менъ можетъ имъть нъсколько подраздълешй; на
примъръ: «нъкто родился въ 1780 году, женился 
въ 1810-мъ, умеръ въ 1820-мъ.» Все это времена 
прошедния, но одно изъ нихъ было прежде дру- 
гаго. «Я отобгъдалъ въ то время, когда сосъдъ 
мой только начиналъ обгъдатъ:» оба времени про- 
шедння, но въ отношенш между собою они раз
нятся. Эти времена могутъ быть названы отмо- 
сительными, одно въ разсужденш другаго. Во 
многихъ языкахъ они выражаются особенными 
Формами. Напримъръ, во Французскомъ: Paul sou- 
p a it, quand P ie rre  dinait. Paul soupait, quand 
P ierre entra. Paul allait souper, quand P ierre  
en tra . P ie rre  avait soupe, quand Paul entra. 
Paul soupera, quand P ierre d inera. Paul sera a 
souper, quand P ierre en trera. Paul sera p res de 
souper, quand P ierre d inera. P ierre aura soupe, 
quand Paul dinera. У насъ этого н ъ тъ : мы вы- 
ражаемь времена неотносительно одно къ друго
му, и, для выражения соотвъпггая временъ, упо- 
требляемъ наръч!я: когда, тогда, прежде, послгь; 
также предлоги, означающие начало и окончаше 
дъйств1я : заигралъ, отъигралъ и т. п .,  Форму 
дъепричастш, или же глаголы подобозначапйе; 
напримъръ: Павелъ ужиналъ, когда обгьдалъ Петръ. 
Петръ вошелъ въ то время, когда обп>далъ Павелъ.
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Павелъ садился за ужинъ, когда вошелъ Петръ. Петръ 
отужииалъ уже въ то время, когда вошелъ Петръ. 
Павелъ будетъ ужинать, когда воидетъ Петръ. Па
велъ будетъ садиться за ужинъ, когда будетъ обгь- 
датъ Петръ. Павелъ, отобгъдавши, поужинаетъ съ 
Петромъ. Когда Павелъ будетъ обгьдать, ужинъ 
Петра уже будетъ конченъ. Вы видите, что въ Рус- 
скомъ Языкъ существуютъ только три времени, 
неотносительныя, а отношеше ихъ выражается по
сторонними дополнительными словами. Для вы- 
ражешя совершеннаго времени въ будушемъ (il 
aura soupe), мы принуждены употребить глаголъ 
страдательный ( ужинъ будетъ конченъ/, чтобъ не 
сказать, какъ говорятъ въ Нарвъ и на Васильев- 
скомъ Острову: Павелъ будетъ отужинавши.*— В"Ь 
самомъ дЪлЪ, только Формою глагола страдатель- 
наго можйо выразить отношеше прошедшаго вре
мени къ настоящему. Когда дъйств!е совершенно 
кончено, и въ настоящемъ не существуетъ, мы 
употребляемъ прошедшее страдательное п р и ч а т е  
съ глаголомъ былъ; напримъръ: «мой товарищъ 
былъ ранет  при Бородииъ;» это значитъ, что онъ 
или умеръ или совершенно излечился отъ раны; 
или же симъ означается современность дъйств1я 
съ другимъ д ъ й стем ъ  въ прошедшемъ времени: 
«мои товарищъ былъ раненъ, когда убили его на
чальника.» Мой товарищъ раненъ, значитъ, что рана 
его еще существуетъ. Въ глаголъ дъйствительиомъ 
этого различ!я н ъ тъ : мы говоримъ: моего това
рища ранили при Породишь; моего товарища ра
нили въ cm минуту.
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Этотъ недостатокъ Формъ, означающихъ взаим
ный отношешя дъйствш между собою, вознагра
ждается въ Русскомъ ЯзыкЪ съ лихвою выраже- 
шемъ иныхъ обстоятельствъ дъйств1я , которыя 
въ другихъ языкахъ отличаются посредствомъ на- 
ръчш. Мы можемъ выразить, во-первыхъ, что дъй- 
CTBie совершается именно въ ту минуту, когда 
мы говоримъ ^птица летитъ) , или что дъйств!е 
это свойственно предмету, совершается имъ обык
новенно ^птица летаетъ); во-вторыхъ, что дъй- 
CTBie совершалось въ бывшее время и нисколько 
разъ [талкивалъ), или Совершилось однажды (толк- 
нуля'); въ третьихъ, что дъйств'ш совершалось безъ 
означешя окончашя (сталкивалъ) , что оно кончено 
(подписала), что дъйств!е кончено однимъ разомъ 
(столкнулъ) или въ нисколько пр!емовъ ( стол-

Въ этомъ различш свойствъ временъ русскихъ 
глаголовъ съ временами глаголовъ иностранныхъ 
и заключалась сбивчивость изложения нашихъ снря- 
женш. Разделите ихъ по свойству принадлежа- 
щихъ имъ отличш, и вся темнота, вся сбивчи
вость исчезнетъ.

Главное дълеше глаголовъ заключается въ отли
чш простыхъ и првдложныхъ; первые суть, на
примъръ: читать, писать; послъдщ»: прочитать, 
подписать. Должно принять за правило, что гла

* Въ п р о ст о р в ч ш  есть  еще одн а  модиФ пкащ я  

однократнаго в и д а : толконулъ, дергонулъ. Это зна
читъ: чуть чуть, едва толкнулъ, дерну лъ.
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голы простые совершенно отдельны отъ пред- 
ложныхъ. Не должно говорить, что написалъ есть 
прошедшее время глагола писать: нътъ! это про
шедшее время глагола написать', глаголъ писать 
въ прошедшемъ времени имъетъ писалъ.

Глаголы простые обыкновенно бываютъ нео- 
тред пленные, то есть въ нихъ означаются время 
прошедшее, настоящее и будущее просто, безъ 
онредълешя, однажды ли это дъйств!е соверши
лось, кончено ли оно, и такъ далъе; напримъръ: 
пишу, писалъ, буду писать. Сверхъ того большая 
часть сихъ глаголовъ имъютъ время прошедшее 
многократное: писывалъ, читывалъ.

Когда глаголъ простой означаетъ дъйств1е Ф и 

зическое, совершаемое частью тъла человека и л и  

животнаго, къ существующимъ въ немъ време- 
намъ, прошедшему и будущему, присовокупляется 
однократное, выражающее, что дъйств1е соверши
лось и л и  совершится именно однажды; напримъръ: 
неопределенное: я кашлялъ, я  буду кашлять; од
нократное: кашляиулъ, кашляну; шагалъ, шагну лъ ; 
буду шагать, шагну.

Глаголъ простой, означая движеше предмета, 
получаетъ возможность выражать определенность 
или неопределенность дъйств1я. Первою Формою 
означается, что дъйств:е совершается именно въ 
то время, когда о немъ говорятъ (я иду домой, 
рыба плыветъ); второю, что дъйств1е обыкновенно 
совершается предметомъ, что предметъ можетъ 
совершать д ъ й е т е  (я хожу домой; рыба пла-
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ваетъ). Бываютъ двойные глаголы, не означаю
щие движешя, напримъръ: блистать и блестгьть, 
мгьрять и мгьрить. Это только двъ разным Формы, 
ни мало не разняндяся въ смысле, и не выра- 
жаюндя неопределенности и определенности дъй- 
ств1я.

Эти различ1я находятся въ глаголахъ простыхъ. 
Въ предложныхъ глаголахъ является другое вы- 
ражеше, именно выражеше совершешя или несо- 
вершешя дъйств1я въ прошедшемъ и будущемъ 
времени: я подписывалъ бумагу, я буду подписывать, 
я подпишу. Когда в !  простомъ глаголъ есть одно
кратное время, оно въ предложномъ выражаетъ, 
что дъйств1е совершилось, и совершилось однимъ 
разомъ: столкалъ, и столкну лъ; выбросалъ, и выбро- 
силъ ; раздергали, и раздернулъ. Когда глаголъ пред
ложный происходитъ отъ простаго, означающаго 
движ ете, онъ имъетъ также двоякое знаменоваш'е, 
обыкповеннаго и дъйствительнаго совершешя дъй- 
ств!я, напримъръ: выносилъ, вынесъ, выпашивалъ, 
выносйлъ.

Эти различ!я въ выраженш опредъленности или 
неопределенности, однократности или многократ
ности, совершешя или несовершешя дъйств1я, на
зываются видами: видъ неопредъленый, многократ
ный, однократный, несовершенный и совершенный. 
Мы представили здесь главный, обид я свойства 
видовъ: въ частности есть исключешя (такъ, на
примъръ, существуютъ глаголы простые, въ кото- 
рыхъ означается coBepmeuie дъйств1я, какъ въ
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предложпыхъ: являть , явить; давать, дать) , на 
эти исключешя не многочисленны.

Вамъ извъстно, что въ глаголахъ различаются 
наклоненгя (les modes), или образъ выражешя дъй- 
ствШ предметовъ: изъявительное, или новъствова- 
тельное, въ которомъ означается время [пишу, пи
салъ, буду писать) ;  повелительное, которымъ вы
ражается приказаше [пиши), и неокончательное, 
которымъ называется дъиств!е безъ опредълешя 
времени и повелъшя [писать). Неокончательное 
наклонеше есть главная, коренная Форма глагола, 
то же, что именительный падежъ въ существитель- 
ныхъ. Это наклонеше можетъ быть употреблено и 
какъ существительное отглагольное, т. е. въ отвле- 
чепномъ озпаченш дт.йств1я: «молчать долгъ твои, 
вм. молчате есть долгъ твои.» Отъ него пронсхо- 
дятъ всё nponia Формы. По этой причинъ неокон
чательное наклонеше называю я Формою прямою, а 
проч1я косвенными. Нъкоторые грамматики утвер- 
ждаютъ, что коренная Форма глаголовъ заключает
ся въ повелительиомъ наклонешн, потому что оно 
короче всъхъ прочихъ: брось, дай. Я полагаю, что 
эта краткость сообшеиа ему не въ началъ, а въ 
послъдствш, когда должно было приказывать ко
ротко и ясно. Первоначальность неокончательнаго 
паклопешя явствуетъ изъ того, что оно, замъняя, 
какъ выше сказано, имя отглагольное, употре
бляется, какъ именительный падежъ, напримъръ: 
трудиться похвально, вм. трудъ похвалет. Отъ не
го происходятъ друпя Формы: это явствуетъ изъ 
того, что гортаппыя, зубныя, шепелеватый и т. п.
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буквы его, въ настоящемъ времени, псреходятъ 
въ шипянйя: двигать, движу; плакать, . плачу; 
сидгьть, сижу; писать, пишу. Оно и короче на- 
стоящаго времени, потому что ть короче замепяю- 
щаго это окопчаше слога: имгьтъ, имгъю, имтъешь. 
Въ изложенш спряжешй покажу я всю выгоду, 
проистекающую огъ сего правила.

Теперь покажемъ разделеше временъ по видами. 
Всякш видъ глагола имеете непременно неокон
чательное наклонеше, а въ изъявительномъ накло- 
неиш непременно прошедшее время- Виды неопре
деленный, определенный, несовершенный имеютъ 
время настоящее (kouiy, несу, обдтълываю), и для 
выражешя времени будущаго, употребляютъ нео
кончательное наклонен1е съ вспомогательнымъ гла- 
голомъ буду или стану (буду носить, буду нести, 
выносить, вынашивать); виды совершенный и одно
кратный не имеютъ настоящаго времени: Форма 
настоящего выражаетъ въ иихъ время будущее 
(вынесу, кину). Повелительное наклонеше нахо
дится во всехъ видахъ , кроме многократнаго 
(носи, неси, относи, отнеси, кинь).

Сколько же видовъ имеете данный глаголъ въ 
Русскомъ Языке?

1. Глаголы простые неполные имеютъ два ви
да : неопределенный и многократный: дтлать, дтъ- 
лывашь. Къ этому отделу относятся все глаголы 
pycciiie, ненодходянне подъ нижеисчисленныя ру
брики. Некоторые изъ нихъ не имеютъ многократ
наго вида, и потому называются недостаточными, 
напримъръ: имтьть.
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2. Глаголы простые полные имеютъ три вида: 
неопределенный, многократный и однократный: 
толкать, толкнуть, талкивать. Они отличаются 
отъ неполныхъ темъ, что означаютъ действ!е Ф и 

зическое.

3. Глаголы простые сугубые, или двойные, со- 
стоятъ изъ двухъ глаголовъ, имъющихъ три ви
да: неопределенный, определенный и многократ
ный (носить, нести, нашивать). Эти глаголы от
личаются отъ прочихъ темъ, что означаютъ дви- 
жеше.

4. Глаголы предложные составляются изъ про- 
сты хъ , и могутъ иметь столько видовъ, сколь
ко простой, изъ которыхъ они составлены: имтъть,
возъимгътъ; дгълатъ , дгьлывать, обдгьлать, обдтъ- 
лывать; толкать, толкнуть, талкивать, оттол
кать, оттолкнуть, отталкивать.

О лицахъ, числахъ и родахъ въ глаголе рас
пространяться нечего: родъ выражается только 
въ нрошедшихъ временахъ; лице только въ Форме 
настоящаго (следственно и будущаго). Въ этомъ 
Русскш Языкъ уетупаетъ древнимъ языкамъ и 
другимъ славянскимъ, въ которыхъ лице гла
гола выражается и въ прошедшемъ времени. Есть 
некоторые глаголы, въ которыхъ не означается 
предметъ действукншй, и существенное заклю
чается въ самомъ действш ; напримеръ: свтътаетъ, 
морозить. TaKie глаголы называются безличными. 
Не имея подлежащаго, они не имеютъ и предме
та , на который бы действ1е ихъ обращалось, и
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всё относятся къ глаголамъ средними, какъ ска
зано будетъ ниже.

Скажемъ теперь о залогахъ.
Глаголы бываютъ вообще действительные, ко

торыми выражается дъйств1е, переходящее на дру
гой предметъ, ( я читаю книгу, я пишу письмо^, 
и среднге, въ которыхъ дъйств1е на другой пред
метъ не переходитъ: я сплю, я зеваю. Послъд- 
Hie бываготъ сверхъ того начинательные, кото
рыми выражается начало дъйств!я: краснею, жел
тею, пухпетъ.

Когда дъйств1е предмета обращается на него 
самого, то есть, когда онъ есть и подлежащее и 
предметъ дъйств!я (напримъръ: девица смотришь 
себя вь зеркале) , происходитъ новый глаголъ: 
смотрится. Здъсь присовокупляется къ глаголу 
сокращенное мъстоимеше ся. Эти глаголы на
зываются возвратными. Когда выражается дъй- 
C T eie  двухъ лицъ, изъ которыхъ каждое есть и 
дъйствующее подлежащее, и предметъ, на кото
рый дъйств1е обращается, происходитъ глаголъ 
взаимный: Французы дерутся съ Бедуинами; Бе
дуины дерутся съ Французами. Общими глагола
ми называются глаголы сего окончанш, на ся, 
которые безъ этого слога не имъютъ смысла: боят
ся, смеются. Они имъютъ значеше дъйствитель- 
ныхъ и среднихъ.

Наконецъ есть еще глаголы страдательные. Въ 
нихъ предметъ, на который дъйств1е обращено, 
полагается, какъ подлежащее, въ именительномъ 
падежъ; напримъръ, вмъсто: «Цекропсъ построилъ
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Аеины,» говорятъ: «Аеины построены Цекрой- 
сомъ.» Мы уже говорили, что въ страдательиомъ 
глаголъ причасые и самостоятельный глаголъ вы
ражаются отдъльно, между тъмъ какъ они слиты 
во всъхъ прочихъ.

Въ слъдующемъ Чтенш будетъ изложенъ спо- 
собъ выражешя сихъ свойствъ и особенностей гла
гола, т. е. спряжеше.

II.

Къ разряду лирическому должны мы отнести 
и всъ тъ неболышя стихотворешя, которыя извъ- 
стны въ Словесности подъ именемъ стихотворенш 
легкихъ (po6sies fugitives); они заключаютъ въ 
себъ йлй выражение мимолетной мысли, возник
шей въ душъ поэта, или отзывъ чувства, или от- 
ражеше какого либо внъшняго впечатлъшя. Эти 
стихотворешя, по содержашю своему, и преиму
щественно по наружной Формъ, принимаютъ раз
личный назвашя: небольшая ода содержашя лег- 
каго, нъжнаго, забавнаго, написанная короткими 
стихами, называется пъснею; если въ содержанш 
ея есть какой либо разсказъ, она именуется роман- 
сомъ; разсказъ собственно историческш получаетъ 
HainieHOBanie баллады или думы ; стихотвореше 
въ четыре куплета, или четырнадцать стиховъ съ 
двумя риомами, составляетъ сонетъ, работу умовъ 
мелкихъ, занимавшую иногда и великихъ поэтовъ; 
выражешя унышя, грусти и безнадежности изли
ваются элепею ; небольшое насмъшливое стихо- 
TBopenie, оканчивающееся колкостью, есть эпи
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галъ. Надпись, эпитафия и друые роды мелкихъ 
стихотворенш прииадлежатъ къ этому же раз
ряду.

Наименоваше легкихъ дано стихотворешямъ се
го рода отнюдь не потому, чтобъ сочинять ихъ 
было легко! Все хорошее трудно : и большое 
и малое требуетъ силы ума и даровашя. Лег
кость ихъ состоитъ въ незначительности объема, 
и въ разнообразш и пезатъйливости содержашя. 
Ода и гимнъ славятъ Б ога, царей, великихъ лю
дей, славныя с о б ь тя  въ исторш , велишя явле- 
шя въ природы Пъсня хвалитъ красоту, выра- 
жаетъ любовь, весел!е, уныше. И  ода и пъсня 
суть собственно одно слово: греческое слово 
значитъ пъснь; только первая означаетъ пъснь 
возвышенную, послъдпяя обыкновенную. Здъсь 
является обычай Русскаго Народа, изъ учтиво
сти , отдавать преимущество иностранному: если 
два схож1е предмета называются у насъ слова
ми подобозначащими, русскимъ и иностраннымъ, 
предметъ высшш, благороднъцшш носитъ наиме
новаше чужое; мепыпш, простъйшш удерживаетъ 
русское: театръ, комедгя, и игрище, артистъ, и 
художникъ, дежурный, и дневальный. Только малярь 
уступаетъ живописцу.

О собствениыхъ русскихъ пъсняхъ мы уже го
ворили. Въ то же время отдавали мы преимущество 
народиымъ нашимъ пЪснямъ предъ искусствен- 
выми, но въ семъ послЪднемъ случаъ должны мы 
сдълать различ!е: пъсня пъснъ рознь. Неръдко 
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случается, что пвсня плохаго, даже нелвпаго 
содержания, благодаря пр1ятной или выразительной 
мелодш, входитъ въ моду, становится изввстною 
и употребительною въ общества, не имъя ни ка
кого поэтическаго, ни литературнаго достоинства. 
Таковы тъ пвсни, о которыхъ мы упоминали въ 
пятомъ Чтенш. Лвтъ тридцать тому назадъ бы
ла въ большой модв преглупая пвсня: Пожалуйте, 
сударыня, сядьте со мной рядомъ. Потомъ запв- 
ли: Чгъмъ тебя я огорчила, и такъ далВе. То же 
бываетъ и еъ оперными ар1ями. Безсмертными то
нами Моцарта облекаются нелвпыя вирши Ш ика- 
недера. Итал1янсшя либретты нзввстны своею без- 
толковостью. Только въ новвйиня времена начали 
стараться, чтобъ въ нихъ былъ какой нибудь 
смыслъ. Такая пвсня исчезаетъ въ публикв, когда 
пройдетъ мода на ея мелодш, или когда она вы- 
твснится другою. Мы говорнмъ здвсь не объ этихъ 
пвсняхъ.

Подъ именемъ пвсни, какъ сказано выше, разу- 
мвемъ мы небольшую оду содержашя легкаго, 
пр1ятнаго, унылаго и веселаго. Назначеше ея есть 
пвше, но не всегда хорошая пвсня находитъ до- 
стоннаго компониста, да она въ томъ и не имветъ 
надобности. Слогъ пвсни долженъ быть легкШ, 
сввтскш, настоящаго времени. Вотъ почему пвсни 
такъ скоро старвются. Мы съ удовольств1емъ чи- 
таемъ оду Ломоносова, сатиру Кантемира: это двло 
общее, всегдашнее, но пвсни того времени сдвлалпсь 
намъ нестерпимыми и смвшными: это готическая 
прическа, пудра, румяны и мушки нашихъ бабу-
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шекъ. Прекрасный въ свое время пвсни Неледин- 
скаго, исполненный ума и чувства, едва ли изве
стны кому изъ светскихъ людей. Песни Дмитр1ева 
счастливее: Стонешь сизый голубочекъ, Всгъхъ цвгъ- 
точковъ болп розу я  любилъ, Видтълъ славный я  
дворецъ нашей матушки Царицы — доныне из
вестны и любезны всемъ чтителямъ прекраснаго. 
Не такъ известны публике, но темъ не менее 
драгоценны , некоторый песни Державина; на- 
примеръ, написанная имъ на обручеше Великаго 
Князя Александра Павловича и Великой Княжны 
Елисаветы Алексеевны:

Амуру вздумалось Психею 
Резвяся поймать,
Опутаться цветами съ нею 
И узелъ завязать.
Прекрасна пленница краснеете 
И рвется отъ него,
А онъ какъ будто бы робеетъ 
Отъ случая сего.
Пр5ятность, Младость къ нимъ стремятся 
И имъ помочь хотятъ,
Но узники не суетятся,
Какъ вкопаны стоятъ.
Ни крылышкомъ Амуръ не тронетъ 
Психею, ни стрелой;
Психея не бежитъ, не стонетъ,
Свились, какъ листъ съ травой.
Такъ будь чета векъ съсдинснна,
Соглас1емъ дыша:
Та цепь тверда, где сопряжения 
Съ любовш душа.
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На эту пт.сшо Пашкевичъ написалъ прелестную, 
по тогдашнему, музыку, которая отзывается въ 
памяти любителей былаго времени. Еще очень 
хороша его П челка:

Пчелка златая,
Что ты жужжишь?
Все вкругъ летая 
Прочь не летишь,
Или ты любишь Лизу мою?
Соты ль душисты 
Въ желтыхъ власахъ?
Розы ль огнисты 
Въ алыхъ устахъ?
Сахаръ ли б*лый грудь у нея?
Пчелка златая 1 
Что ты жужжишь?
Слышу, вздыхая,
Ми* говоришь:
Къ меду прплипнувъ, съ нпмъ и умру.

Во всьхъ русскихъ дружескихъ бесъдахъ жи- 
ветъ прекрасная застольная пьсня Державина: 

Краса пирующихъ друзей,
Забавъ и радостей подружка,
Предстань предъ насъ, предстань скор*й, 
Большая, сребряная кружка!
Давно ужъ намъ въ тебя пора 
Пивца налить и пить: ура, ура, ура!

Повърятъ ли, что этой пьсп’В шестьдесятъ два 
года! Достойно замъчашя, что громкая, вырази
тельная къ ней музыка сочинена не великимъ или 
знаменитымъ композиторомъ, а придворнымъ гу- 
слистомъ Трутовскимъ.
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Жуковскш паписалъ нисколько прелестны хъ пв- 
сень. Напримъръ:

Счастливь тотъ, кому забавы,
Игры, Maiicnie дв*ты 
Соловей въ т*ни дубравы 
И вссеннихъ л*тъ мечты 
Въ наслажденье, какъ п прежде,
Кто на радость лпшь глядитъ,
Кто вв*ряяся надежд*,
Птичкой всл*дъ за ней летитъ.

*  *♦
Такъ виляетъ по дв*точкамъ 
Златокрплый мотылекъ;
Лишь къ дв*тку, прпльнулъ къ листочкамъ, 
Полегилъ — забылъ двьтокъ;
Сорвана его лилея,
Оъ летитъ на анемонъ;
Что его, то и мил*е;
Грусть забвеньемъ лечитъ онъ.

★ **
Б*денъ тотъ, кому забавы,
Игры, майыае дв*ты,
Соловей въ т*нн дубравы 
И весенинхъ л*тъ мечты 
Не въ веселье — какъ п прежде.
Кто улыбку позабылъ.
Кто, прости сказавъ надежд*,
Взоръ ко гробу устремнлъ.

★ **
Для души моей пл*ненной 
Зд*сь одпнъ и былъ двьтокъ 
Ароматный, несравненной.
Я сорвать.... но что же рокъ?
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Не теб* им!» насладиться,
Не твоимъ ему доцв-ьсть.
А\ъ, жестокш! чъмъ же льститься ?
Гдь подобный въ м!р* есть?

Но врядъ ли это сгихотвореше можетъ назваться 
пъснею: это чистая элепя, въ размъръ пъсни. Глу
бокое чувство унышя выразилось въ стихахъ пре- 
красныхъ, но не пъсенныхъ. Пъсня требуетъ лег
кости, простоты и безъискусственности, какого-то 
простодунйя и просторъч!я. Требуетъ и единства 
чувства во всъхъ строФахъ,, а здъсь, напримъръ, 
первыя двъ тономъ своимъ противоположны по- 
слъднимъ. Въ Жуковскомъ слишкомъ много пол- 
н аго , искренняго чувства, для выражешя его 
такого пъснею. Я прочиталъ всъ его пЪсни со 
внимашемъ, и во всъхъ нагаелъ то же. Это 
драгоцънные кристальные, слезопр1емные сосуды 
древнихъ: пъсню черпаютъ изъ живой воды ков- 
шичкомъ.

Мерзляковъ написалъ нисколько пр1ятныхъ ро- 
мансовъ. Изъ нихъ преимущественно връзался въ 
чувство читателей и слушателей : Велисарш, сча
стливо возобновленный нынъ Г. Ободовскимъ въ 
прекрасномъ переводъ трагедш Ш енка.

О пъсняхъ Барона Дельвига мы упоминали: онъ 
отличаются единствомъ и силою чувства, прелест
ною простотою стиховъ, необходимою ихъ сти- 
xiero. Предоставляю моимъ слушателямъ самимъ 
прочитать его пъсню :

На яву и въ сладкомъ сн*
Все м ечтаетесь вы мпф,

Кудри, кудри шелковыя I
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У Пушкина есть несравненный пъсни, въ его 
поэмахъ; одна въ Кавказскомъ ПлЬнникв:

Въ р®к* б*житъ гремучш валъ;
Въ горахъ безмолв1е ночное.
Казакъ усталый задремалъ,
Слонясь на K o n i e  стальное.
Не спи, казакъ I во тм* ночной
Чеченецъ ходитъ за рикой I

* **
Казакъ плыветъ па челнок®,
Влача по дну р*чному св*ти.
Казакъ I утонешь ты въ р*к®,
Какъ тонутъ маленыпя д®ти,
Купаясь жаркою порой:
Чеченецъ ходитъ за р«кой I

*  **
На берегу завътныхъ водъ
Цв®тутъ богатыя станицы,
Веселый пляшетъ хороводъ:
Бъгите, руссыя дъвпцы,
Спвшпте, красныя, домой:
Чеченецъ ходитъ за рикой!

Въ Полтавв:
Кто при звъздахъ и при лун*
Такъ поздно ®детъ на кон®?
Чей это конь неутомимой
Бвжитъ въ степи необозримой ?

* ** • 
Казакъ на с*веръ держить путь,
Казакъ не хочетъ отдохнуть
Ни въ чистомъ пол®, ни въ дубрав®,
Ни при опасной переправ®1
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Какъ скло булатъ его блеститъ,
М-ьшокъ за пазухой звенитъ;
Не спотыкаясь конь ретивой
Бвжитъ, размахивая гривой.

* *

Червонцы нужны для гонца,
Булатъ пот*ха молодца,
Ретивый копь потьха тоже,
Но шапка для него дороже.

* *♦
За шапку онъ оставить радъ 
Коня, червонцы п булатъ,
Но выдастъ шапку только съ бою,
И то лишь съ буйной головою.

* **
Зач-ьмъ онъ шапкой дорожитъ?
Зат*мъ, что въ ней доносъ зашптъ,
Доносъ на гетмана злод*я 
Царю Петру отъ Кочубея.

Изъ содержашя, тона и расположешя боль
шей части приведепныхъ мною пъсень, вы легко 
можете усмотреть, что онъ едва ли могутъ на
зваться собственными пъспями. Это или разсказы, 
романсы, или эл еп й , выражеше чувства уныла- 
го и грустнаго, изложенное пъсенными стихами. 
Вообще пътъ еще, въ шитикъ, напмеповашя тьмъ 
мелкимъ стнхотворешямъ, которыми поэтъ вы- 
ражаетъ мимолетную мысль н минутное чувство, 
въ которыхъ рисуетъ небольшую картинку, по
добную тьмъ, которыми украшается дружескш 
альбомъ. Одинъ называетъ это пъснею, другой 
элепею, третш просто стихами. Таковы заду-
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шевныя, нездъшшя стихотворешя 0 . Н. Глинки. 
Таковы творешя Бенедиктова, прекрасныя, свъж1я, 
разнообразныя. Таковы унылыя пъснопъшя слъпца 
Козлова. Таковы произведешя Языкова, отличаю
щаяся особенно чистымъ слогомъ, гладкостью и 
нъжностыо стиха. Таковы никоторый стихотворе- 
ш я Хомякова. Таковы блещущие искрами яркаго 
ума, стихи Князя Вяземскаго. Таковы мнопя про- 
пзведешя несравненнаго, незабвеннаго, незамъни- 
маго Пушкина. Что можетъ быть милъе его мел- 
кихъ стихотворенш, напримъръ слъдуюшаго:

Буря мглою небо кроетъ,
Вихри снъжные крутя,
То какъ звврь она завоетъ,
То заплачстъ какъ дитя ;
То по кров.гь обветшалой
Вдругъ соломой зашумптъ,
То, какъ путнпкъ запоздалой,
Къ намъ въ окошко застучитъ.

★ ★
,  *

Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
IIpiyMO.iK.ia у окна?
Или бури завываньемъ 
Ты, мой другъ, утомлена,
Или дремлешь подъ жужжаньемъ 
Своего веретена ?

*■ *

Выпьемъ, добрая подружка,
Бъдной юности моей.
Выпьемъ съ горя: гд-ь же кружка ?
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Сердцу будетъ веселей.
Спой мн* песню, какъ синица 
Тихо за моремъ жила;

. Спой мп* п*сню, какъ д*вица -
За водой поутру шла.

* **
Буря мглою небо кроетъ,
Вихри сн*жные крутя,
То какъ зв*рь она завоетъ,
То заплачете какъ дитя.
Выпьемъ, добрая подружка 
Б*дпой юности моей!
Выпьемъ съ горя: гд* же кружка?
Сердцу будетъ веселей !

Прекраснейшая картина, прекраснейшее сти
хотворение, прекраснейшая музыка — тутъ все 
вместе! И какъ повинуется ему языке! И какъ 
чисто картины ложатся одна подле другой! Ка
жется, кончено: за этимъ будетъ стихъ праздный, 
пустой, для наполнения строфы, для соответств!я 
риоме? Нетъ! тутъ ложится мысль или чувство 
или еще новый образе. Живописецъ кончилъ пей
заж е: смотрите, есть еще въ углу просторе, пу
стое местечко: онъ бросаете туда новую Фигуру, 
и это новая красота. Достойная внимашя судьба 
поэта! О чемъ бы мы ни заговорили, что бы ни 
начали разбирать, все приведемъ къ Пушкину; 
все окончимъ вогклицашемъ удивлешя, и глубо- 
кимъ по немъ вздохомъ. Такъ, въ шумномъ, рос- 
кошномъ пиру, после шипучаго аи, не вкусны, 
не пр1ятны ни как1я вина, и въ это искрометное 
вино падаете горячая слеза воспоминашя о томе,
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что было, и чего уже н*тъ! Въ Пушкин* сошли 
во гробъ богатый надежды нашей поэзш. Онъ 
угасъ въ то время, когда начиналъ чувствовать 
всю полноту своего геш я, всю великость своего 
призвашя. Скажемъ ръшительно, что, по нашему 
мн*шю, Пушкинъ великъ, оригиналенъ и непо- 
дражаемъ именно въ своихъ небольшихъ стихотво- 
решяхъ. Гешй его не былъ постоянный огонь 
на жертвенник* музы, кроткш, ровный, благотво
рительный. Это вспышки волкана, мгповенныя, 
но яршя и сильныя. На большое стихотвореше 
не ставало у него силъ. И въ Евгенш Онъгин*, 
и въ Руслан*, и въ Борис* Годунов* видимъ 
только отд*льныя прекрасный мъста, но цълаго 
въ нихъ нвтъ. За то, въ т*хъ стихотворешяхъ, 
которыя онъ писалъ, что называется, духомъ, за 
одинъ присъстъ, является все велич1е, вся гиб
кость, вся сила его самороднаго таланта.

Въ элепяхъ , то есть въ выражении тоски ду
шевной и стремлешя въ м1ръ лучш ш , пальма 
первенства принадлежитъ Жуковскому. Онъ на- 
чалъ литературное свое поприще переводомъ Грее- 
вой элегш Сельское Кладбище, и тогда уже по- 
казалъ, въ какомъ тон* настроена его лира. Если 
см*лость, живость, отчетливость картинъ вообра- 
ж еш я, нарисованных* свътлыми стихами, при
надлежит* Пушкину, истинное выражеше возвы- 
шепныхъ помыслов* и искренних* чувств* гармо
ническими стихами , каких* дотол* въ Россш 
не бывало, есть уд*лъ Жуковскаго. Во всъхъ его 
творешях* мелькает* мысль о другом*, лучшем*
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м1ръ, въ который стремится душа человека, стъ- 
снениая оковами земными. Одинъ критикъ, въ 
статьи, которая впрочемъ во многомъ противоръ- 
читъ нашимъ мнЪшямъ, замЪтилъ, что и для 
переводовъ своихъ онъ ищетъ этой мысли въ ипо- 
странныхъ писателяхъ, и старается ее выразить. 
Еще справедливо замъчаше этого критика, что 
Жуковскш первый иознакомилъ пасъ съ духомъ 
и направлешемъ поэзш германской и англшской: 
дотолъ господствовала у насъ исключительно ли
тература Французская. Но какъ подражалъ Ж у
ковскш? Какъ подражаетъ поэтъ гешяльный и 
самородный: онъ творилъ, переводя и подражая. 
Если кто умЪетъ трогать сердце наше, проникать 
въ самую глубину души, это Жуковскш. Прочи- 
тавъ инаго поэта, скажешь: хорошо! прекрасно! 
несравиенпо!— Закрывая книгу Жуковскаго, чув
ствую : я сталъ лучше, ближе къ тому, что дол
жно быть цълш  всъхъ нашихъ мыслен и дъйствш, 
ближе къ иш ^у, прекраснейшему M ip y . Найдите 
въ нашихъ стихотворцахъ что либо подобное окон- 
чашю Отчета о лунъ!

Кто жъ пзъяснптъ намъ, что она,
Cifl волшебная луна,
Другъ нашей ночи неизменный ?
Не островъ лп она блаженный,
И не гостиница ль земли,
Гд-ь, навсегда простясь съ землею,
Душа слетается съ душою,
Чтобъ повидаться издали 
Съ покинутой, но все любимой
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Ихъ прежней жизни стороной?
Какъ съ прага хпжипы родимой,
Надъ брошенной своей клюкой,
Съ утехой странипкъ отдохнувгшй 
Глядитъ на путь, уже минувшш,
И думаетъ: тамъ я страдалъ,
Тамъ былъ уиылъ, тамъ ободрялся; 
Тамъ, утомленный, отдыхалъ,
И съ новой сплою сбирался.
Такъ наши, можетъ быть, друзья,
(Въ обт/Гованпое селенье 
Переведенная семья)
Воспомпнанш утешенье 
Вкушаютъ, глядя изъ луны 
Въ пределы здешней стороны.
Здесь и для ннхъ была когда-то 
Прелестна жизнь, какъ и для насъ ;
И ихъ манплъ надежды гласъ,
И ихъ испытывала тратой 
Тогда нмъ тайная рука 
Разгаданнаго Провиденья.
Здесь все ихъ прежшл волненья,
Чемъ жизнь прискорбна и сладка, 
Любви счастливой упоенья 
Любви отверженной тоска,
Надежды смелость, трепетъ страха, 
Высокихъ замысловъ мечта,
Великость, слава, красота......
Все стало бедной горстью праха!
И прежнихъ темпыхъ, ясныхъ летъ — 
Одпнъ для нихъ приметный следъ 
Тотъ уголокъ, въ которомъ где-то, 
Подъ легкпмъ дерномъ гробовымъ
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Спить сердце, некогда земнымъ 
Тревожньшъ пламенемъ согрьто.
Да можетъ быть, въ краю иномъ 
Еще любовью незабытой 
Ихъ б ь те  и нын* слито,
Какъ прежде, съ нашпмъ б ьте м ъ ;
И нып* съ милыми родными 
Они бесьдуютъ душой,
И знавшись съ тратами земными,
Дьля ихъ, не смущаясь ими,
Подчасъ утихой неземной 
На сердце тихо налетаютъ,
И сердцу тихо возвращаютъ 
Надежду, в*ру и покой!

Вотъ истинная элепя, излившаяся изъ глубины 
душ и, и находящая себъ созвуч1е и отголосокъ 
во всякой душъ, способной постигать великое и 
священное въ жизни и безсмертш! Если бъ Ж у- 
ковекш не написалъ ничего кромъ этихъ строкъ, 
онъ имълъ бы право на первое мъсто въ ряду 
нашихъ поэтовъ. Могутъ ли назваться элепями 
тв стихотворешя, въ которыхъ поэтъ тоскуетъ 
о потерянныхъ лътахъ юности, о выпитомъ ви- 
нь, о протекшихъ ночахъ буйнаго веселья! И  эти 
творенья, выраженныя хорошими стихами, имъютъ 
свою прелесть, свое достоинство — въ холодной 
теорш, которая оцъниваетъ стихотворешя, какъ на 
продажъ съ публичнаго торгу. Но человъкъ съ 
умомъ, сердцемъ и душею, не задумавшись отдастъ 
пальму первенства элегш, которая возвышаетъ 
его въ свътлыя полости духовнаго Mipa, надъ ту
манами земныхъ страстей и вожделЪнш.



Пользуемся симъ случаемъ, чтобъ сказать еще 
н е с к о л ь к о  с л о в е  о Жуковскомъ. Приведенный на
ми критикъ утверждаетъ, будто Ж уковскш, пе
реводя германскихъ иоэтовъ, не постигалъ ни 
Ш иллера, ни Гёте? Кто жъ постигаетъ его? Не
ужели наши желчные журналисты съ мутнымъ 
взглядомъ и съ умомъ на акщяхъ, которые вообра- 
жаютъ себв, что понимаютъ по-пЕмецки, потому 
только, что дурно пишутъ по-русски? Никто изъ 
русскихъ писателей не смълъ, до Жуковскаго, 
приняться за переводъ германскихъ классиковъ. 
Жуковскш совершилъ неимовЕрный п о д в и г е  пере- 
водомъ Девы Орлеанской. Вслвдъ за нимъ стали 
переводить и Ш иллера и Ш експира. Понималъ ли 
онъ Гёте? Свидътельствомъ тому могутъ служить 
его переводы. Прочитаю переводъ одного стихо
творешя Гёте , переводъ блпзкш , прекрасный, 
образцовый. Надъюсь, что вы не взыщете съ ме
ня за излишнее ч тете  хорошихъ стиховъ: ей, ей, 
самъ я не въ состоянш придумать ничего лучше, 
и приводимыя мною доказательства моихъ сужде- 
н ш , конечно, составляютъ лучшую часть того, 
что я читаю.

Путешественника и Поселянка.

Пут. Благослови, Господь,
Тебя, младая мать,
И тихаго младенца,
Приникшаго къ груди твоей!
Зд*сь, подъ скалою,
Въ тьни оливъ твоихъ прнотныхъ,
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Пос.

Пут.

Пос.

Пут.

Пос.
Пут.

Пос.
Пут.

Сложивши ношу, отдохну 
Отъ зноя близъ тебя.
Скажи мп*, страшшкъ,
Куда въ палящш зной 
Ты пыльною идешь дорогой?
Товары ль городсые 
Разносишь по селеньямъ?
Ты улыбнулся, страшшкъ,
На мой вопросъ.
Товаровъ н*тъ со мной.
Но вечерь холод*етъ.
Скажи ми*, поселянка,
Гд* тотъ ручей,
Въ которомъ жажду уголяешь?
Взойди на верхъ горы;
Въ кустарник*, тропинкой 
Ты мимо хпжпны пройдешь,
Въ которой я живу.
Тамъ близко и студеный ключъ,
Въ которомъ жажду утоляю.
Сл*ды создательной руки,
Въ кустахъ передо мною I 
Не ты ciu образовала камни, 
Обильно-щедрая природа 1 
Иди впередъ.
Покрытый мохомъ архитравъ?
Я узнаю тебя, творяшдй гешй:
Твоя печать на этихъ мшнстыхъ камняхъ! 
Все дал*, страннпкъ.
И надпись подъ моей ногою;
Ее затерло время.
Ты удалилось,
Глубоко-вр*занное слово,
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Рукой творца н*мому камню 
Напрасно вверенный свидетель 
Минувшаго богопочтенья.

Пос. Дивишься, страшшкъ,
Ты этимъ камнямъ?
Подобныхъ много 
Близъ хижины моей.

Пут. Г д-t ? гд*?
Пос. Тамъ, на вершин*,

Въ кустахъ.
Пут. Что вижу? Музы и хариты!
Пос. То хижина моя.
Пут. Обломки храма.
Пос. '  Вблизи б*житъ

И ключь студеный,
Въ которомъ жажду утоляю.

Пут. Не умирая, в*ешь
Ты надъ своей могилой,
О гешй! Надъ тобою 
Обрушилось во прахъ 
Твое прекрасное созданье....
А ты безсмертенъ!

Пос. Помедли, странникъ, я подамъ 
Сосудъ, напиться изъ ручья.

Пут. И плющъ обв*силъ
Твой ликъ, божественно-прекрасный.
Какъ величаво
Надъ этой грудою обломковъ 
Возносится чета столбовъ 1 
А зд*сь ихъ одинокш брать.
О какъ они —
Въ печальный мохъ од*въ главы священны 
Скорбя величественно, смотрятъ

21
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На раздробленныхъ 
У ногъ ихъ братхй!
Въ т*ни шпповниковъ зеленыхъ, 
Подъ камнями, подъ прахомъ 
Лежатъ они, и в*теръ 
Травой надъ ними шевелить.
Какъ мало дорожишь, природа,
Ты лучшаго созданья своего 
Прекрасн*йшимъ созданьемъ!
Сама святилище свое 
Безчувственно ты раздробила,
И тернъ посияла на немъ.

Пос. Какъ спитъ младенецъ мой ! 
Войдешь ли, странникъ,
Ты въ хижину мою,
Иль зд*сь на вол* отдохнешь? 
Прохладно, подержи дитя;
А я сосудъ водой наполню.
Спи, мой малютка, спи!

Пут. Прекрасенъ твой покой......
Какъ тихо дышитъ онъ, 
Исполненный небеснаго здоровья 1 
Ты, на святыхъ остаткахъ 
Минувшаго рожденный,
О будь съ тобой его великШ гешй! 
Кого прпсвоптъ онъ,
Тотъ въ сладкомъ чувств* б ь т я  
Земную жизнь вкушаетъ.
Цв*ти жъ надеждой,
Весеншй цв*тъ прекрасный!
Когда же отцв*тешь,
Созр*й на солнп,* благодатномъ,
И дай богатый плодъ.
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Пос."

Пут.

Пос.

Пут.
Пос

Пут.

Услышь тебя, Господь!.... А онъ все спить. 
Вотъ, страннпкъ, чистая вода 
И хл*бъ, даръ скудный, по отъ сердца. 
Благодарю тебя.
Какъ все цв*тетъ кругомъ 
И жпво зелен*етъ!
Мой мужъ прШдетъ 
Черезъ минуту съ поля 
Домой. Останься, странникъ,
И ужинъ съ нами раздали.
Жилище ваше зд*сь?
Здъсь, близко этихъ ст*нъ,
Отецъ намъ хижину построилъ
Изъ кирпичей и каменныхъ обломковъ.
Мы въ ней и поселились.
Меня за пахаря онъ выдалъ,
И умеръ па рукахъ у  насъ—
Проснулся ты, мое дитя ?
Какъ веселъ онъ! какъ онъ играетъ!
О милый!
О в*чный с*ятель, природа,
Даруешь вс*мъ ты сладостную жизнь!
Всъхъ чадъ своихъ, любя, ты надълила 
Наслъдствсмъ хижинки прттной.
Высоко на карниз* храма 
Селится ласточка, не зная,
Чье пышное созданье застилаетъ,
Лъпя свое гн*здо.
Червя къ, заткавъ живую ветку,
Готовитъ зимнее жилище 
Своей семь*.
А ты, среди великихъ 
Минувшаго развалинъ



Для нуждъ своихъ житейскихъ,
Шалашъ свой ставишь, человккъ,
И счастливъ иадъ гробами!
Прости, младая поселянка !

Пос. Уходишь, странникъ ?
Пут. Да Богъ благословить

Тебя и твоего младенца !
Пос. Прости же, добрый путь 1 
Пут. Скажи, куда ведетъ 

Дорога этою горою?
Пос. Дорога эта въ Кумы.
Пут. Далекъ ли путь?
Пос. Три добрыхъ мплп.
Пут. Прости ! i

О, будь моимъ вождемъ, природа!
Направь мой страпническщ путь!
Здксь надъ гробами 
Священной древности скитаюсь.
Дай мн* найти прнотъ,
Отъ хладовъ сквера закрытый,
Чтобъ зной полдневный 
Тополевая роща 
Веселой сьнью отвьвала.
Когда жъ въ вечершй часъ 
Усталый возвращусь 
Подъ кровъ домашнш,
Лучемъ заката позлащенный:
Чтобъ на порогъ моихъ дверей 
Ко мни навстречу вышла 
Подобно мплая подруга 
Съ младенцемъ на рукахъ.

Всякъ, кто знаетъ подлинникъ этого стихотво
решя, да и тотъ, кто его не знаетъ, согласится,
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что надлежало имъть полное п о ш те  о поэтъ, 
надлежало въ совершенств!» его чувствовать и съ 
нимъ сродниться, чтобъ передать его такъ, какъ 
передалъ его Жуковскш! Ахъ, если бъ всъ у насъ 
такъ же понимали, что они дЪлаютъ!

Другой элегический писатель у насъ Батюшковъ. 
У него нт.тъ того глубокаго, задушевнаго чувства, 
которымъ напитаны всъ творешя Жуковскаго, но 
и его стихи преисполнены красотъ пеподдъльныхъ. 
Въ нихъ болъе разнообраз!я, болъе картинъ при
роды, нежели изображешя чувствъ сердечныхъ. 
Жуковской въ своихъ стихахъ папомииаетъ намъ 
мечтательную, туманную Гсрмашю; Батюшковъ 
нъжитъ воображеше, часто перенося его въ цвъ- 
тущую, украшенную всъми дарами природы И та- 
лда, заимствуя краски у поэтовъ, разцвътншхъ 
подъ свт.тлымъ небомъ Авзонш. Умпраюгцш Тассъ, 
Переходъ черезъ Рейпъ, Развалины замка въ Ш ве- 
щи, остались у насъ памятниками его неподдъль- 
наго, самороднаго даровашя. Въ одномъ изъ пер- 
выхъ мопхъ Чтенш , прнвелъ я прекрасное его 
стихотвореше, написанное въ Формъ послашя. Мо
жетъ быть, что нъкоторыя произведешя поэтовъ, 
жившихъ и писавшихъ за четверть въка предъ 
симъ, кажутся теперь несвъжими, будто устаръв- 
шнми, будто затерянными въ громадъ произведенш 
новыхъ. Это происходитъ оттого, что легкая Фак
тура стиховъ Пушкина далась нъкоторымъ ны 
нъшнимъ стихотворцамъ: они безъ труда пижутъ



326

элегш, послашя, думы, романсы, и т. п. Такъ 
сладко начинается, такъ легко читается, такъ мило 
и неожиданно оканчивается, но поразберите: нътъ 
ни мысли, ни чувства; это не жемчужина, со
зданная въ глубинъ морской, а ломшя бусы, капаю- 
щ!я сотнями, отъ огня искусственнаго, изъ под- 
дъльнаго вещества. Одинъ замысловатый журна- 
листъ прекрасно характеризировалъ нынъшнихъ 
питомцевъ Аполлона: «Нынъ число стихотворцевъ 
сдълалось у насъ чрезвычайно велико, но стала 
ли поэз1я наша выше? Ни мало. Пушкииъ умеръ, 
и съ нимъ заснула она до новаго Пушкина. Вооб
ще стихъ у насъ весьма легкШ : даже мальчики 
и дъвочки слагаютъ его очень мило, но поэзш въ 
немъ не бывало, и толпа поэтовъ представляетъ 
самую пеструю рать стиховъ безъ поэзш. У насъ 
есть еще шиты, остатки карамзинскаго въка, хоть 
ихъ ужъ очень мало, такъ какъ мало и бывшихъ 
ихъ противниковъ, поэтовъ Фактуры ломоносов
ской. Друпе, стихами языковскими, пишутъ сущШ 
вздоръ; третьи цъпляются за поэмы въ родъ Пуш
кина и Баратынскаго; иные подражаютъ неудач
ной русской сказкъ Пушкина; пятые распъваютъ 
уныло, на манеръ Жуковскаго. Наконецъ чтеше 
Виктора Гюго и другихъ современныхъ Француз- 
скихъ поэтовъ породило у насъ, въ нъкоторыхъ, 
желаше щеголять уродливостш Фигуръ, метаФоръ 
и словъ. Но ни одно великое твореше, ни одинъ 
огромный трудъ, ни одна даже свътлая, новая 
идея не отражаются нынъ въ нашей поэзш. Ни
чего нътъ легче нынъ, какъ писать стихи и сдъ-
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латься поэтомъ, и ничего нетъ отдаленнее огь 
поэзш всехъ современныхъ намъ стиховъ и поэ
товъ. Мимоходомъ замечу забавную нынешнюю 
моду. Юноши, и даже мальчики, начиная попи
сывать стишки, напишутъ niecKy, другую, третью. 
Мыслей иетъ, языка они не знаютъ. Что за беда ? 
Пишутъ! Обыкновенно мечта, слеза, былое, трубка 
табаку , дева и восторги любви и сладострасия, 
иногда звездочка, море, гора, Итал1я бываютъ 
предметомъ вдохновешя, и непременно надобны 

-притомъ грусть, разочароваше, «малъ и могила. 
Поэтъ печатаетъ помаленьку свои шески въ жур- 
налахъ, въ альманахахъ, и — вотъ онъ съ лите- 
ратурнымъ именемъ. Тутъ разыгрывается вели- 
кш актъ поэтической жизни: поэтъ сшиваете свои 
n ie c K H  въ тетрадку, печатаетъ ихъ , обыкновен
но вазываетъ книжку: Стихотворешя такого-то. 
Книжка разсылается къ журналистамъ. Иной ска- 
жетъ о ней правду, и делается врагомъ поэта; 
другой, изъ жалости или по духу противореч1я, 
похвалитъ — и поэтъ становится въ его ряды, 
печатаетъ у него свои стихи. Книжка между темъ, 
объявленная (обыкновенно) по пяти рублей, сбы
вается по полтине — куда нибудь. 1 акая смеш
ная кукольная комед1я разыгрывается у насъ предъ 
глазами безпрестанно. И это поэз1я ?»

Картина забавная, карикатурная, но ни мало не 
преувеличенная. Легюны поэтовъ разделили ме

* Сыпь Отечества, 1840, кн. 2, стр. 432.
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жду собою по грошамъ капиталъ, назначенный од
ному или двумъ, и, какъ безденежные американ- 
сме банки, выпускаютъ срои ассигнацш, не боясь 
банкрутства: терять имъ нечего. Но этимъ мно- 
жествомъ безмысленныхъ и безграмотныхъ сти- 
ховъ загромождена вся храмина поэзш; самородное 
золото истинныхъ поэтовъ затерялось въ лоску- 
тьяхъ подражателей, и прежде времени покрылось 
пылью старины и забвешя. Ждемъ терпвливо, 
чтобъ изъ этихъ рекрутскихъ депо возникъ новый 
Наполеонъ поэзш, предалъ огню громады бумаж
ный , и изъ пепла ихъ поднялся Фениксомъ въ 
ооласть велич1я и безсмерпя. Вогъ почему я охот- 
нве говорю о тъхъ поэтахъ, которые уже пере
стали ила перестаютъ жить, нежели о ыыньш- 
нихъ. Трудно сказать свое искреннее мнВше, без- 
пристрастное и справедливое, о томъ, что въ ciro 
минуту засверкало у насъ предъ глазами: что это, 
зарница молнш или зарево пожара? свътъ ли изъ 
поэтической хижины или изъ Фопаря прозаиче- 
скаго будочника? Взглянемъ на небо: тамъ свер- 
каютъ звъзды, современныя M ipy.

Но мы слишкомъ уклонились отъ своего пред
мета. Воротимся къ Батюшкову, и припомнимъ 
при семъ случав о его образцовыхъ переводахъ 
нвкоторыхъ эпиграммъ Греческой Аитологш. Такъ 
именовались у Грековъ собрашя небольшихъ сти
хотворенш, дошеднпя и до насъ. Стихотворешя 
эти назывались эпиграммами, или надписями, но 
не въ смыслъ замысловатаго и колка: о стихо
творешя, какъ нынъ: эпиграммами назывались
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стихотворешя элегическаго размера; предметомъ 
ихъ были размышление или воспоминаш’е , обык
новенно грустное, о наслаждешяхъ любви и дру
жбы, при взглядъ на древнюю развалину, на мо
гилу друга, па колыбель младенца, и тому по
добное. Мнопе HOBT»iiinie поэты трудились надъ 
переводомъ этихъ разнообразныхъ вдохновепш. У 
насъ первый отважился на это Батюшковъ, и его 
опыты увьнчались совершеннымъ успвхомъ. При- 
ведемъ два изъ ни хъ :

Свидетели любви и горести Moeii,

О розы юпыя, слезами омоченны I 
Красуйтеся въ ввнкахъ надъ хижиной смиренной, 
Гд* милая таится отъ очей.
Помедлите, вдшки! еще не увядайте,!
Но если явится, пролейте на нее 
Все благовоше свое 
И локоны ея слезами напитайте:
Пусть остановится въ раздумь* и вздохнетъ.
А вы, цветки, благоухайте,
И милой локоны слезами напитайте 1 

Вотъ еще одна, въ другомъ родв:

Яворъ къ прохожему.

Смотрите, випоградъ кругомъ меня какъ вьется! 
Какъ любитъ мой полуистльвшш пень!
Я нькогда давалъ ему отрадну твпь;
Завялъ, по впноградъ со мной не разстается.

Зевеса умоли,
Прохожш, если ты для дружества способенъ, 
Чтобъ другъ твой моему былъ нькогда подобеиъ ^ 
И пепелъ твой любилъ, оставшись на земли.
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Нынъшшй характеръ эпиграммы, какъ стихо
творешя насмъшливаго и колкаго, сообщенъ ей 
поэтами латинскими. Марщалъ и Катуллъ оста
вили множество эпиграммъ, которыя драгоцънны 
намъ особенно потому, что представляютъ отпеча- 
токъ и характеръ домашней жизни и обычаевъ 
Римлянъ во времена первыхъ ихъ императоровъ: 
безъ эпиграммъ, эти подробности были бы для насъ 
совершенно потеряны. — Изъ новыхъ отличают
ся эпиграммами Французы, самый остроумный изъ 
современныхъ намъ народовъ. Въ свътъ не слу
чается npoHcinecTBifl, великаго или малаго, печаль- 
наго или забавнаго, на которое во Францш, если 
только оно возбудило общее внимаше, не скропа
ли бы эпиграммы. Монтескье говоритъ въ свойхъ 
Персидскихъ Письмахъ: «Изо всъхъ видънныхъ 
нами писателей (слова пргъзжаго во Франшю Пер- 
аянина), самые опасные тъ , которые острятъ 
эпиграммы: этими маленькими сатирами наносят
ся глубошя и неисцълимыя раны.»

Эпиграмма нерЪдко принимаетъ наружную Форму 
пЪсни, разговора, надгроб1я, даже басни ; острымъ 
слоЪцомъ оканчиваются всъ водевили. Не должно 
думать, чтобъ одна острота, соединенная съ крат
костью , составляла отлич1е и достоинство эпи
граммы. Нътъ! она должна имъть еще простоду- 
mie, съ какимъ, будто невзначай, высказываетъ 
истины горьшя и язвительныя. Грубая злоба, кол
кая насмъшка надъ слабостью невиннаго, болъе 
всего несправедливое оскорблеше извъстнаго лица, 
вредятъ эпиграммъ, и лишаюгъ ее характера поэти-
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впрочемъ остроумные и язвительные, не имъли 
успеха въ эпиграммахъ. Такъ, напримъръ, Воль- 
теръ, не написалъ ни одной образцовой эпиграм
мы, а Жанъ-Батистъ Руссо, лприкъ по превосход
ству, оставилъ много эпиграммъ прекрасныхъ. Въ 
Германш лучгшя эпиграммы написаыы Кестнеромъ, 
который былъ проФессоромъ математики въ Гет- 
тингенъ. Отчего же Вольтеру и другимъ запис- 
нымъ острякамъ не удавался этотъ родъ поэзш? 
Думаю оттого, что эти писатели слишкомъ увле
кались дъйствительнымъ негодовашемъ или ми
нутною досадою, а это худые совътники во всемъ, 
и въ самой поэзш. На Русскомъ Языкъ лучнйя 
эпиграммы написаны Дмитр1евымъ, Крыловымъ, 
Милоновымъ и Кпяземъ Вяземскимъ. У насъ есть 
цълая цт.пь эпиграммъ, въ стихотворенш Сумасшед- 
miii Домъ, покойнаго Воейкова, который разсадилъ 
въ немъ и враговъ и друзей своихъ, по нумерамъ, 
и надъ каждымъ сдълалъ надпись: нъкоторыя изъ 
нихъ очень остроумны. Разумъется, что друзья 
пристроили каморку и для самого автора.

Считаю излишнимъ распространяться о друтихъ 
мелкихъ стихотворешяхъ. Скажу только, что у 
насъ есть превосходный произвеДешя въ эгомъ 
родъ. Такъ никогда не умретъ въ Русскомъ Язы
къ прекрасная надпись къ портрету Императора 
Александра Павловича, сочиненная Княземъ Вя
земскимъ :
Мужъ твердый въ опытахъ, и скромный победитель!

Какой венецъ ему, какой ему алтарь!
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Вселенная! пади предъ нимъ: онъ твой спаситель. 
Poccia I имъ гордись: онъ сынъ твой, онъ твой Царь!

Лирическая поэз1я сливается съ эпическою по- 
средствомъ баллады, а кантатою переходить въ 
драматическую. Этою последнею и истор1ею ея 
въ Poccin займемся мы въ следующемъ нашемъ 
Чтенш, а здесь сделаемъ замечаше обо всей на
шей литературе. Мнопе наши критики и исто- 
ршграФы литературы жалуются на бедность сло
весности нашей въ сравненш съ иностранными. 
Действительно, въ чужихъ краяхъ выходите го
раздо больше книгъ, чемъ у насъ, и оне сравни
тельно гораздо лучше многихъ изъ нашихъ. Но 
следуете ли заключать изъ того о бедности ли
тературы нашей вообще? — Н етъ! она имеете 
драгоценный, собственпыя свои сокровища, въ ко
торыхъ всякш любитель прекраснаго и благород- 
наго можетъ найти удовлетвореше своему вкусу 
и любви къ чтешю. У насъ есть Ломоносовъ, че
тыре тома творешй Державина, три тома Дми- 
тр1ева, двадцать томовъ Карамзина, восемь томовъ 
Жуковскаго, два тома Батюшкова, восемь томовъ 
Пушкина, двенадцать томовъ Марлинскаго; у насъ 
есть басни Хемницера, Дмитр1ева, Крылова; у 
насъ есть трагедш Озерова, комедш Фонъ-Визина, 
Грибоедова; есть романы Булгарина, Загоскина, 
Взльтмана, Лажечникова; есть драматичесще опы
ты молодыхъ поэтовъ, достойные всего нашего 
уважешя; словомъ, довольпо пищи уму и сердцу 
русскаго читателя. Мало для того ненасытнаго 
чтеца, который глотаете кпиги, какъ гастрономе
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глотаетъ устрицы сотнями, и только спрашиваетъ: 
нътъ ли свъжихъ? Для истиннаго же любителя 
словесности, который не только читаетъ, но и 
перечитываетъ, для котораго чтеше есть не мимо
летная забава и пустое препровождеше времени, 
а занятте души и чувства, въ отечественной на
шей словесности много хорошаго, возвышепнаго, 
образцоваго, и это постараюсь я доказать на дълъ 
въ слЪдующихъ моихъ Чтешяхъ.

К О Н Е Ц Ъ  П Е Р В О Й  Ч А С Т И .



п е р в о й  ч а с т и .
Первое Чтете.

Свойство излагаемаго предмета. Разные спо
собы воззръшя. Циль предполагаемыхъ Чте- 
HiH. Важность языка для человька. Происхо- 
ждеше языка. Органисмъ слова. Законъ по
лярности. Начало языка. Первоначальный 
буквы. Звукоподражаше. Первая часть рЪчи. 
Размножеше словъ. Образоваше наръчш. Орга
ническое и искусственное составлеше словъ. 
Поэз1я языка. Начало грамоты. Недоста
точность письменъ. Литература. — Сродство 
языковъ. Древнъшше языки Азш и Европы. 
Отражеше народнаго характера въ языка. 
Отличительныя черты языковъ Европы. Свой
ства и достоинства Языка Русскаго. Заклю- 
чеше...».........................................................................  1

Второе Чтете.

Истор1я Русскаго Языка. Происхождеше 
языковъ Европы. Индо-европейское древо. 
Славянская отрасль. Размножеше языковъ сла- 
вянскихъ. Основаше Россшской Державы. 
Вл1яше Скандинавш и Грецш. Элементы рус
ской жизни и быта. Славянская азбука. Язы
ки Русски! и Церковно-Славянскш. Раздро- 
блеше Россш. Татарское иго. ВЛ1яше Запада. 
Искажеше Русскаго Языка. Вькъ Петра Ве- 
ликаго. Кантемиръ. Тредьяковскш....................  61

Третье Чтете.

Появлеше Ломоносова. Поэзия его. Языкъ. 
Грамматика. Грамматика Шлецера. Вступле- 
nie на престолъ Екатерины II. РоссШская
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Акадеипя. Оживлеше Русской Литературы. Мо- 
сковсше проФессоры. Вл1яше латыни. Карам- 
зинъ. Сравнен1е его съ предшественниками. 
Дъйств1е слога Карамзина. Сентиментальность. 
Шишковъ. Д виж ете литературы въ началъ 
XIX въка. Жуковскш. Слогъ дъловой. Сперан- 
скш. Дашковы Манифесты Шишкова. Новые 
успъхи языка. Пушкинъ. Вредныя новизны. 
Слогъ вычурный и л о ж н о - ф и л о с о ф с к ш . Даль- 
нъйнпя судьбы языка...........................................  103.

Четвертое Чтете.
Различ1е языковъ славянскихъ. Начало исто- 

рш Русскаго Языка. Слова, составляюнця Рус- 
C K iii Языкъ. Строеше Русскаго Языка. Дъло 
грамматики. Истор1я грамматики. Грамматика 
Ломоносова. Новые дълатели. Буквы. Глас- 
ныя и полугласныя. СогЛасныя. Сл1яше со- 
гласныхъ буквъ. Слоги. Дълеше буквъ для 
составлешя слога. Сочеташе буквъ. Измънеше 
буквъ. Слова. Число слоговъ. Ударешя. Кор
ни словъ, главные и придаточные, предъиду- 
m i e  и послъдукнше. Первообразныя и произ- 
водныя слова. Части и частицы ръчи. При- 
мъръ разложешя словъ. Важность грамма
тики.............................................................................. 167.

Пятое Чтете.
I.

Знаменательный и вспомогательный слова.
Имя существительное. Образоваше имепи. Родъ, 
число, падежъ. Склонеше. Уклонешя отъ 
главныхъ правилъ. Частныя замъчашя  213.

И.
Рождеше поэзш. Пъсни пародныя. Харак

теръ ихъ. Пъсни к л е Ф т о в ъ . Руссшя народный 
пъсни. Время сочинешя ихъ. РаздЪлеше по
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мъсту сочинения. РазмЪръ. Языкъ. Сочините
ли. Внутреннее ихъ достоинство. СвЪтсшя 
пъсни. Пъсни Барона Дельвига и Цыганова. 
Пъсни разбойничьи* сатиричесшя.......................  229.

Шестое Чтете.
I.

Опредълительныя слова имени сугцествитсль- 
наго. Качественный слова. Имена ирилагатель- 
ныя : качественный, нритяжательныя, личныя 
и родовыя. Согласоваше. Усъчеше. Степени ка- 
чествъ. Образоваше прилагательныхъ. Имена 
числительныя. Мъстоимешя. Склонеше именъ 
качественнныхъ......................................... 251.

II.
Начало русской лирическш поэзш. Оды Ло

моносова. Сумароковъ. Петровъ. Державинъ. 
Пушкин*! W w ttw fi.............................................  .,, 264.

Седьмое Чтете.
I.

Глаголъ. Постепенное усовершеше его тео- 
рш. Значительность глаголовъ. Глаголы само
стоятельные, и совокупные. Времена. Дълеше 
глаголовъ. Простые и предложные глаголы. 
Виды: неопредъленной и оиредъленный, одно
кратный и многократный, несовершенный и 
совершенный. Лице, число и родъ. Залоги... 280.

I I .

Легшя стихотворешя. Пъсни Дмитр1ева, Дер
жавина, Пушкина . Элегш Жуковскаго. Пере
воды его. Стихотворешя Батюшкова. Нынъ- 
innie поэты. Переводы изъ Антолопи. Эпи
граммы и надписи. Кн. Вяземскш. Мнимая 
бъдность нашей литературы............................... 304.




