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А.С. Пушкин
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ

В ПЕТЕРБУРГ{1}

 



У
Шоссе 

знав,  что  новая  московская  дорога  совсем
окончена, я вздумал съездить в Петербург,

где не бывал более пятнадцати лет. Я записал-
ся  в  конторе  поспешных  дилижансов  (кото-
рые показались мне спокойнее прежних поч-
товых карет) и 15 октября в десять часов утра
выехал из Тверской заставы.

Катясь  по  гладкому  шоссе,  в  спокойном
экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о
прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о послед-
нем  своем  путешествии  в  Петербург,  по  ста-
рой  дороге.  Не  решившись  скакать  на  пере-
кладных,  я  купил  тогда  дешевую  коляску  и  с
одним  слугою  отправился  в  путь.  Не  знаю,
кто из нас,  Иван или я,  согрешил перед выез-
дом,  но  путешествие  наше  было  неблагопо-
лучно.  Проклятая  коляска  требовала  поми-
нутно  починки.  Кузнецы  меня  притесняли,
рытвины  и  местами  деревянная  мостовая  со-
вершенно  измучили.  Целые  шесть  дней  та-
щился я по несносной дороге и приехал в Пе-
тербург  полумертвый.  Мои  приятели  смея-
лись над моей изнеженностию, но я не имею



и притязаний на фельдъегерское геройство и,
по  зимнему  пути  возвратясь  в  Москву,  с  той
поры уже никуда не выезжал.

Вообще  дороги  в  России  (благодаря  про-
странству)  хороши и  были бы еще лучше,  ес-
ли бы губернаторы менее об  них заботились.
Например:  дерн  есть  уже  природная  мосто-
вая;  зачем  его  сдирать  и  заменять  наносной
землею,  которая  при  первом  дождике  обра-
щается в слякоть? Поправка дорог, одна из са-
мых тягостных повинностей, не приносит по-
чти  никакой  пользы  и  есть  большею  частью
предлог  к  утеснению  и  взяткам.  Возьмите
первого мужика, хотя крошечку смышленого,
и  заставьте  его  провести  новую  дорогу:  он
начнет,  вероятно,  с  того,  что  пророет  два  па-
раллельные рва для стечения дождевой воды.
Лет 40 тому назад один воевода,  вместо рвов,
поделал  парапеты,  так  что  дороги  сделались
ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны;
но  весной  и  осенью  путешественники  при-
нуждены ездить по пашням и полям,  потому
что экипажи вязнут и тонут на большой доро-
ге, между тем как пешеходы, гуляя по парапе-
там,  благословляют  память  мудрого  воеводы.



Таких воевод на Руси весьма довольно.
Великолепное московское шоссе начато по

повелению  императора  Александра;  дили-
жансы  учреждены  обществом  частных  лю-
дей.  Так  должно  быть  и  во  всем:  правитель-
ство открывает дорогу, частные люди находят
удобнейшие способы ею пользоваться.

Не могу не заметить, что со времен восше-
ствия  на  престол  дома  Романовых  у  нас  пра-
вительство  всегда  впереди  на  поприще  обра-
зованности  и  просвещения.  Народ  следует  за
ним всегда лениво, а иногда и неохотно.

Собравшись в дорогу, вместо пирогов и хо-
лодной  телятины,  я  хотел  запастися  книгою,
понадеясь  довольно  легкомысленно  на  трак-
тиры и боясь разговоров с почтовыми товари-
щами. В тюрьме и в путешествии всякая кни-
га есть божий дар, и та, которую не решитесь
вы  и  раскрыть,  возвращаясь  из  Английского
клоба  или  собираясь  на  бал,  покажется  вам
занимательна,  как  арабская  сказка,  если  по-
падется вам в каземате или в  поспешном ди-
лижансе.  Скажу  более:  в  таких  случаях  чем
книга  скучнее,  тем  она  предпочтительнее.
Книгу  занимательную  вы  проглотите  слиш-



ком скоро,  она слишком врежется в  вашу па-
мять и воображение; перечесть ее уже невоз-
можно.  Книга  скучная,  напротив,  читается  с
расстановкою,  с  отдохновением —  оставляет
вам  способность  позабыться,  мечтать;  опом-
нившись,  вы  опять  за  нее  принимаетесь,  пе-
речитываете  места,  вами  пропущенные  без
внимания etc. Книга скучная представляет бо-
лее  развлечения.  Понятие  о  скуке  весьма  от-
носительное.  Книга  скучная  может  быть
очень  хороша;  не  говорю  об  книгах  ученых,
но и об книгах, писанных с целию просто ли-
тературною.  Многие  читатели  согласятся  со
мною,  что  «Клариса»  очень  утомительна  и
скучна{2},  но  со  всем  тем  роман  Ричардсонов
имеет необыкновенное достоинство.

Вот на что хороши путешествия.
Итак,  собравшись  в  дорогу,  зашел  я  к  ста-

рому  моему  приятелю  **,  коего  библиотекой
привык я пользоваться. Я просил у него книгу
скучную,  но  любопытную  в  каком  бы  то  ни
было  отношении.  Приятель  мой  хотел  было
мне  дать  нравственно-сатирический  роман{3},
утверждая,  что  скучнее  ничего  быть  не  мо-
жет,  а  что книга очень любопытна в отноше-



нии участи ее в публике; но я его благодарил,
зная  уже  по  опыту  непреодолимость  нрав-
ственно-сатирических  романов.  «Постой, —
сказал  мне  **, —  есть  у  меня  для  тебя  книж-
ка». С этим словом вынул он из-за полного со-
брания  сочинений  Александра  Сумарокова  и
Михаила  Хераскова  книгу,  по-видимому  из-
данную  в  конце  прошлого  столетия.  «Прошу
беречь  ее, —  сказал  он  таинственным  голо-
сом. —  Надеюсь,  что  ты  вполне  оценишь  и
оправдаешь мою доверенность». Я раскрыл ее
и  прочел  заглавие.  «Путешествие  из  Петер-
бурга в Москву»{4}. С. П. Б. 1790 году.

С эпиграфом: 
Чудище обло, озорно, огромно, стозев-
но и лаяй.
Тилемахида. Кн. XVIII, ст. 514. 

Книга,  некогда прошумевшая соблазном и
навлекшая  на  сочинителя  гнев  Екатерины,
смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне
типографическая  редкость,  потерявшая  свою
заманчивость,  случайно  встречаемая  на
пыльной полке библиомана или в мешке бра-
датого разносчика.



Я  искренно  благодарил  **  и  взял  с  собою
«Путешествие».  Содержание  его  всем  извест-
но.  Радищев  написал  несколько  отрывков,
дав  каждому  в  заглавие  название  одной  из
станций, находящихся на дороге из Петербур-
га в Москву. В них излил он свои мысли безо
всякой связи и порядка. В Черной Грязи, пока
переменяли лошадей, я начал книгу с послед-
ней главы и таким образом заставил Радище-
ва  путешествовать  со  мною  из  Москвы  в  Пе-
тербург.



– М
Москва 

осква!  Москва!.. —  восклицает  Ради-
щев  на  последней  странице  своей

книги  и  бросает  желчью  напитанное  перо,
как будто мрачные картины его воображения
рассеялись  при  взгляде  на  золотые  маковки
Москвы  белокаменной.  Вот  уж  Всесвятское…
Он  прощается  с  утомленным  читателем;  он
просит своего сопутника подождать его у око-
лицы; на возвратном пути он примется опять
за свои горькие полуистины, за свои дерзкие
мечтания…  Теперь  ему  некогда:  он  скачет
успокоиться  в  семье  родных,  позабыться  в
вихре  московских  забав.  До  свидания,  чита-
тель! Ямщик, погоняй! Москва! Москва!..

Многое  переменилось  со  времен  Радище-
ва:  ныне,  покидая  смиренную  Москву  и  гото-
вясь увидеть блестящий Петербург, я заранее
встревожен  при  мысли  переменить  мой  ти-
хий  образ  жизни  на  вихрь  и  шум,  ожидаю-
щий меня; голова моя заранее кружится…

Fuit  Troja,  fuimus  Trojani[1].  Некогда  сопер-
ничество между Москвой и Петербургом дей-
ствительно  существовало.  Некогда  в  Москве



пребывало  богатое  неслужащее  боярство,
вельможи,  оставившие  двор,  люди  независи-
мые,  беспечные,  страстные  к  безвредному
злоречию  и  к  дешевому  хлебосольству;  неко-
гда  Москва  была  сборным  местом  для  всего
русского  дворянства,  которое  изо  всех  про-
винций съезжалось в нее на зиму. Блестящая
гвардейская молодежь налетала туда ж из Пе-
тербурга.  Во  всех  концах  древней  столицы
гремела  музыка,  и  везде  была  толпа.  В  зале
Благородного собрания два раза в неделю бы-
ло  до  пяти  тысяч  народу.  Тут  молодые  люди
знакомились между собою;  улаживались сва-
дьбы.  Москва  славилась  невестами,  как  Вязь-
ма пряниками;  московские обеды (так ориги-
нально  описанные  князем  Долгоруким){5}  во-
шли  в  пословицу.  Невинные  странности
москвичей  были  признаком  их  независимо-
сти. Они жили по-своему, забавлялись как хо-
тели,  мало  заботясь  о  мнении  ближнего.  Бы-
вало,  богатый  чудак  выстроит  себе  на  одной
из  главных  улиц  китайский  дом  с  зелеными
драконами, с деревянными мандаринами под
золочеными зонтиками.  Другой выедет  в  Ма-
рьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й



пробы. Третий на запятки четвероместных са-
ней  поставит  человек  пять  арапов,  егерей  и
скороходов и цугом тащится по летней мосто-
вой.  Щеголихи,  перенимая петербургские мо-
ды,  налагали  и  на  наряды  неизгладимую  пе-
чать. Надменный Петербург издали смеялся и
не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но
куда  девалась  эта  шумная,  праздная,  безза-
ботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чу-
даки  и  проказники —  всё  исчезло:  остались
одни невесты,  к которым нельзя,  по крайней
мере,  применить  грубую  пословицу  «vieilles
comme  les  rues»[2]:  московские  улицы,  благо-
даря 1812 году,  моложе московских красавиц,
всё еще цветущих розами! Ныне в присмирев-
шей  Москве  огромные  боярские  дома  стоят
печально между широким двором, заросшим
травою,  и  садом,  запущенным  и  одичалым.
Под  вызолоченным  гербом  торчит  вывеска
портного,  который платит хозяину 30 рублей
в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж
нанят мадамой для пансиона — и то слава бо-
гу!  На  всех  воротах  прибито  объявление,  что
дом  продается  и  отдается  внаймы,  и  никто
его  не  покупает  и  не  нанимает.  Улицы  мерт-



вы; редко по мостовой раздается стук кареты;
барышни бегут к окошкам, когда едет один из
полицмейстеров  со  своими  казаками.  Под-
московные деревни также пусты и печальны.
Роговая  музыка  не  гремит  в  рощах  Свирлова
и  Останкина;  плошки  и  цветные  фонари  не
освещают  английских  дорожек,  ныне  зарос-
ших травою, а бывало уставленных миртовы-
ми  и  померанцевыми  деревьями.  Пыльные
кулисы домашнего театра тлеют в зале, остав-
ленной  после  последнего  представления
французской комедии. Барский дом дряхлеет.
Во флигеле живет немец управитель и хлопо-
чет о проволочном заводе. Обеды даются уже
не хлебосолами старинного покроя, в день хо-
зяйских именин или в угоду веселых обжор, в
честь  вельможи,  удалившегося  от  двора,  но
обществом игроков, задумавших обобрать на-
верное юношу, вышедшего из-под опеки, или
саратовского  откупщика.  Московские  балы…
Увы! Посмотрите на эти домашние прически,
на эти белые башмачки,  искусно забеленные
мелом… Кавалеры набраны кое-где — и что за
кавалеры! «Горе от ума» есть уже картина об-
ветшалая,  печальный  анахронизм.  Вы  в



Москве уже не найдете ни Фамусова, который
всякому,  ты  знаешь,  рад —  и  князю  Петру
Ильичу,  и французу из Бордо,  и Загорецкому,
и  Скалозубу,  и  Чацкому;  ни  Татьяны  Юрьев-
ны, которая 

Балы дает нельзя богаче
От Рожества и до поста,
А летом праздники на даче. 

Хлестова — в могиле; Репетилов — в дерев-
не. Бедная Москва!..{6}

Петр  I  не  любил  Москвы,  где  на  каждом
шагу  встречал  воспоминания  мятежей  и  каз-
ней,  закоренелую  старину  и  упрямое  сопро-
тивление  суеверия  и  предрассудков.  Он  оста-
вил Кремль, где ему было не душно, но тесно;
и на дальнем берегу Балтийского моря искал
досуга, простора и свободы для своей мощной
и  беспокойной  деятельности.  После  него,  ко-
гда старая наша аристократия возымела свою
прежнюю  силу  и  влияние,  Долгорукие  чуть
было  не  возвратили  Москве  своих  государей;
но смерть молодого Петра II-го снова утверди-
ла за Петербургом его недавние права.

Упадок  Москвы  есть  неминуемое  след-



ствие  возвышения  Петербурга.  Две  столицы
не  могут  в  равной  степени  процветать  в  од-
ном  и  том  же  государстве,  как  два  сердца  не
существуют  в  теле  человеческом.  Но  обедне-
ние  Москвы  доказывает  и  другое:  обеднение
русского дворянства, происшедшее частию от
раздробления  имений,  исчезающих  с  ужас-
ной  быстротою,  частию  от  других  причин,  о
которых успеем еще потолковать.

Но Москва, утратившая свой блеск аристо-
кратический, процветает в других отношени-
ях:  промышленность,  сильно  покровитель-
ствуемая,  в  ней  оживилась  и  развилась  с
необыкновенною силою. Купечество богатеет
и  начинает  селиться  в  палатах,  покидаемых
дворянством. С другой стороны, просвещение
любит  город,  где  Шувалов  основал  универси-
тет по предначертанию Ломоносова.

Литераторы петербургские по большей ча-
сти  не  литераторы,  но  предприимчивые  и
смышленые  литературные  откупщики.  Уче-
ность,  любовь  к  искусству  и  таланты неоспо-
римо  на  стороне  Москвы{7}.  Московский  жур-
нализм убьет журнализм петербургский.

Московская  критика  с  честию  отличается



от  петербургской.  Шевырев,  Киреевский,  По-
годин и другие написали несколько опытов{8},
достойных стать наряду с лучшими статьями
английских  Reviews[3]{9},  между  тем  как  пе-
тербургские  журналы  судят  о  литературе{10},
как  о  музыке;  о  музыке,  как  о  политической
экономии,  т. е.  наобум  и  как-нибудь,  иногда
впопад  и  остроумно,  но  большею  частию
неосновательно и поверхностно.

Философия  немецкая,  которая  нашла  в
Москве,  может  быть,  слишком  много  моло-
дых  последователей,  кажется,  начинает  усту-
пать  духу  более  практическому{11}.  Тем  не  ме-
нее влияние ее было благотворно: она спасла
нашу  молодежь  от  холодного  скептицизма
французской философии и удалила ее от упо-
ительных и вредных мечтаний, которые име-
ли  столь  ужасное  влияние  на  лучший  цвет
предшествовавшего поколения!

Кстати:  я  отыскал  в  моих  бумагах  любо-
пытное  сравнение  между  обеими  столицами
{12}.  Оно  написано  одним  из  моих  приятелей,
великим  меланхоликом,  имеющим  иногда
свои светлые минуты веселости.



В

Москва и Петербург{13}

 
Ломоносов

 конце книги своей Радищев поместил сло-
во  о  Ломоносове.  Оно  писано  слогом  наду-

тым  и  тяжелым.  Радищев  имел  тайное  наме-
рение нанести удар неприкосновенной славе
росского  Пиндара.  Достойно  замечания  и  то,
что Радищев тщательно прикрыл это намере-
ние  уловками  уважения  и  обошелся  со  сла-
вою Ломоносова гораздо осторожнее,  нежели
с верховной властию,  на  которую напал с  та-
кой  безумной  дерзостию.  Он  более  тридцати
страниц  наполнил  пошлыми  похвалами  сти-
хотворцу, ритору и грамматику, чтоб в конце
своего  слова  поместить  следующие  мятеж-
ные строки: 

Мы желаем показать, что в отноше-
нии российской словесности тот, кто
путь ко храму славы проложил, есть
первый виновник в приобретении сла-
вы, хотя бы он войти во храм не мог.
Бакон Веруламский недостоин разве
напоминовения, что мог токмо ска-
зать, как можно размножать науки?



Недостойны разве признательности
мужественные писатели, восстающие
на губительство и всесилие для того,
что не могли избавить человечества
из оков и пленения? И мы не почтем
Ломоносова, для того, что не разумел
правил позорищного стихотворения и
томился в эпопее, что чужд был в сти-
хах чувствительности, что не всегда
проницателен в суждениях и что в са-
мых одах своих вмещал иногда более
слов, нежели мыслей. 

Ломоносов  был  великий  человек.  Между
Петром I и Екатериною II он один является са-
мобытным  сподвижником  просвещения.  Он
создал  первый  университет.  Он,  лучше  ска-
зать, сам был первым нашим университетом.
Но  в  сем  университете  профессор  поэзии  и
элоквенции  не  что  иное,  как  исправный  чи-
новник,  и  не  поэт,  вдохновенный  свыше,  не
оратор, мощно увлекающий. Однообразные и
стеснительные формы, в кои отливал он свои
мысли,  дают  его  прозе  ход  утомительный  и
тяжелый.  Эта  схоластическая  величавость,
полуславенская,  полулатинская,  сделалась
было  необходимостию:  к  счастию,  Карамзин



освободил  язык  от  чуждого  ига  и  возвратил
ему  свободу,  обратив  его  к  живым  источни-
кам  народного  слова.  В  Ломоносове  нет  ни
чувства,  ни воображения.  Оды его,  писанные
по  образцу  тогдашних  немецких  стихотвор-
цев,  давно  уже  забытых  в  самой  Германии,
утомительны  и  надуты.  Его  влияние  на  сло-
весность было вредное и до сих пор в ней от-
зывается.  Высокопарность,  изысканность,  от-
вращение от простоты и точности, отсутствие
всякой  народности  и  оригинальности —  вот
следы,  оставленные  Ломоносовым.  Ломоно-
сов  сам  не  дорожил  своею  поэзией  и  гораздо
более  заботился  о  своих  химических  опытах,
нежели о должностных одах на высокоторже-
ственный  день  тезоименитства  и  проч.  С  ка-
ким  презрением  говорит  он  о  Сумарокове,
страстном  к  своему  искусству,  об  этом  чело-
веке,  который  ни  о  чем,  кроме  как  о  бедном
своем рифмичестве, не думает!.. Зато с каким
жаром  говорит  он  о  науках,  о  просвещении!
Смотрите письма его  к  Шувалову,  к  Воронцо-
ву и пр.

Ничто  не  может  дать  лучшего  понятия  о
Ломоносове,  как  следующий  рапорт,  подан-



ный  им  Шувалову{14},  о  своих  упражнениях  с
1751 года по 1757: 

По ордеру вашего сиятельства велено
всем академическим профессорам и
адъюнктам, чтобы рапортовали ва-
шему сиятельству о своих трудах и
упражнениях в науках с 1751 года по-
ныне. В силу оного рапортую, что с
того времени до нынешнего числа по
моей профессии и в других науках я
учинил погодно.

 
В 1751 году.
В химии 1) Произведены многие опы-
ты химические, по большей части ог-
нем, для исследования натуры цветов,
что значит того ж году журнал лабо-
ратории на 12 листах и другие запис-
ки. 2) Говорил сочиненную свою Речь о
пользе химии на российском языке. 3)
Вымыслил некоторые новые инстру-
менты для физической химии.
В физике 1) Делал опыты в большие
морозы для изыскания: какою пропор-
циею воздух сжимается и расширяет-
ся по всем градусам термометра. 2)
Летом деланы опыты зажигатель-
ным стеклом и термометром, коль



высоко втекает ртуть в разных рас-
стояниях от зажигательной точки. 3)
Сделаны опыты, как разделять олово
от свинца одним плавлением, без вся-
ких посторонних материй простою
механикою, что изрядный успех имеет
и весьма дешево становится.
В истории. Читал книги для собрания
материй к сочинению российской ис-
тории: Нестора, законы Ярославли,
Большой летописец, Татищева первый
том, Кромера, Вейселя, Гелмолда, Ар-
нолда и другие, из которых брал нуж-
ные эксцерпты или выписки и примеча-
ния, всех числом 653 статьи, на 15 ли-
стах.
В словесных науках 1) Сочинил траге-
дию, «Демофонт» называемую. 2) Сочи-
нял стихи на иллюминации. 3) Собран-
ные прежде сего материи к сочинению
грамматики зачал приводить в поря-
док. Давал приватные лекции студен-
там в российском стихотворстве; а
особливо Поповскому, который ныне
профессором. 4) Диктовал студентам
сочиненное мною начало третьей кни-
ги Красноречия — о стихотворстве во-
обще.

 



В 1752 году.
В химии. 1) Деланы многие химические
опыты для теории цветов, о чем яв-
ствует в журнале сего года на 25 ли-
стах. 2) Показывал студентам хими-
ческие опыты тем курсом, как сам
учился у Генкеля. 3) Для ясного поня-
тия и краткого познания всей химии
диктовал студентам и толковал со-
чиненные мною в физической химии
пролегомены на латинском языке, ко-
торые содержатся на 13 листах в 150
параграфах, со многими фигурами на
шести полулистах. 4) Изыскал спосо-
бы и практикою доказал, как состав-
лять мусию. 5) По канцелярскому ука-
зу обучал составлению разноцветных
стекол присланного из канцелярии
строений ученика Дружинина для
здешних стеклянных заводов.
В физике. 1) Чинил электрические воз-
душные наблюдения с немалою опасно-
стию. 2) Зимою повторял опыты о
разном протяжении воздуха по граду-
сам термометра.
В истории. Для собрания материалов к
российской истории читал Кранца,
Претория, Муратория, Иорнанда, Про-



копия, Павла дьякона, Зонара, Феофана
Исповедника, Леона Грамматика и
иных эксцерптов нужных на 5 листах
в 161 статье.
В словесных науках. 1) Сочинил оду на
восшествие на престол ее император-
ского величества. 2) Письмо о пользе
стекла. 3) Изобретал иллюминации и
сочинял к ним стихи: на 25 апреля, на
5 сентября, на 25 ноября. 4) Оратории
второй части красноречия сочинил 10
листов.

 
В 1753 году.
В химии. 1) Продолжались опыты для
исследования натуры цветов, что по-
казывает журнал того же году на 56
листах. 2) По окончании лекций делал
новые химико-физические опыты, дабы
привести химию сколько можно к фи-
лософскому познанию и сделать ча-
стью основательной физики: из оных
многочисленных опытов, где мера, вес
и их пропорция показаны, сочинены
многие цифирные таблицы, на 24 по-
лулистовых страницах, где каждая
строка целый опыт содержит.
В физике. 1) С покойным профессором



Рихманом делал химико-физические
опыты в лаборатории для исследова-
ния градуса теплоты, который на себя
вода принимает от погашенных в ней
минералов, прежде раскаленных. 2) Чи-
нил наблюдения электрической силы
на воздухе с великою опасностию. 3)
Говорил в публичном собрании речь о
явлениях воздушных, от электриче-
ской силы происходящих, с истолкова-
нием многих других свойств натуры.
4) Делал опыты, коими оказалось, что
цветы, а особливо красный, на морозе
ярчее, нежели в теплоте.
В истории. 1) Записки из упомянутых
прежде авторов приводил под статьи
числами. 2) Читал Российские акаде-
мические летописцы без записок, что-
бы общее понятие иметь пространно
о деяниях российских.
В словесных науках. 1) Для российской
грамматики привел глаголы в поря-
док. 2) Пять проектов со стихами на
иллюминации и фейерверки: на 1 янва-
ря, на 25 апреля, на 5 сентября, на 25
ноября и на 18 декабря.

 
В 1754 году.



В химии. 1) Сделаны разные опыты хи-
мические, которые содержатся в жур-
нале сего года на 46 листах. 2) Повто-
рением поверены физико-химические
таблицы, прошлого года сочиненные.
В физике 1) Изобретены некоторые
способы к сысканию долготы и шири-
ны, на море при мрачном небе. В прак-
тике исследовать сего без Адмирал-
тейства невозможно. 2) Деланы опы-
ты метеорологические над водою, из
Северного океана привезенною, в каком
градусе мороза она замерзнуть мо-
жет. Притом были разные химические
растворы морожены для сравнения. 3)
Деланы опыты при пильной мельнице в
деревне, как текущая по наклонению
вода течение свое ускоряет и какою си-
лою бьет. 4) Делал опыт машины, ко-
торая бы, подымаясь кверху сама,
могла поднять с собою маленький
термометр, дабы узнать градус теп-
лоты на вышине, которая хотя слиш-
ком на два золотника облегчалась, од-
нако к желаемому концу не приведена.
В истории. Сочинен Опыт истории сла-
вянского народа до Рурика: Дедикация,
вступление; глава 1, о старобытных



жителях в России; глава 2, о величе-
стве и поколениях славянского народа;
глава 3, о древности славянского наро-
да, всего 8 листов.
В словесных науках 1) Сочинил оду на
рождение государя великого князя Пав-
ла Петровича. 2) Изобрел фейерверк,
который был представлен на новый
1754 год, и стихи сделал. Также делал
проекты на иллюминацию и фейервер-
ки: к 25 апреля, к 5 сентября, к 25 нояб-
ря.

 
В 1755 году.
В химии. Деланы разные физико-хими-
ческие опыты, что явствует в журна-
ле того ж года на 14 листах.
В физике. 1) Сочинил диссертацию о
должности журналистов, в которой
опровергнуты все критики, учиненные
в Германии против моих диссертаций,
в комментариях напечатанных, а
особливо против новых теорий о теп-
лоте и стуже, о химических растворах
и упругости воздуха. Оная диссертация
переведена господином Формеем на
французский язык и в журнале, назы-
ваемом: «Немецкая библиотека»



(Bibliothèque germanique), на оном язы-
ке напечатана. 2) Сочинил письмо о се-
верном ходу в Ост-Индию Сибирским
океаном.
В истории. Сделан опыт описанием
владения первых великих князей рос-
сийских Рурика, Олега, Игоря.
В словесных науках. 1) Сочинил и гово-
рил в публичном собрании слово по-
хвальное блаженныя памяти государю
императору Петру Великому. 2) Сочи-
нив большую часть грамматики, при-
вел к концу, которая в нынешнем году
печатью к концу приходит. 3) Сочинил
письмо о сходстве и переменах языков.

 
В 1756 году.
В химии. 1) Между разными химиче-
скими опытами, которых журнал на
13 листах, деланы опыты в заплавлен-
ных накрепко стеклянных сосудах,
чтобы исследовать: прибывает ли вес
металлов от чистого жару. Оными
опытами нашлось, что славного Ро-
берта Бойля мнение ложно, ибо без
пропущения внешнего воздуха вес со-
жженного металла остается в одной
мере. 2) Учинены опыты химические со



вспоможением воздушного насоса, где
в сосудах химических, из которых был
воздух вытянут, показывали на огне
минералы такие феномены, какие хи-
микам еще не известны. 3) Ныне лабо-
ратор Клементьев под моим смотре-
нием изыскивает по моему указанию,
как бы сделать для фейерверков верхо-
вые зеленые звездки.
В физике. 1) Изобретен мною новый
оптический инструмент, который я
назвал никтоптическою трубою
(tubus nyctopticus); оный должен слу-
жить к тому, чтобы ночью видеть
можно было. Первый опыт показыва-
ет на сумерках ясно те вещи, которые
простым глазам не видны, и весьма
надеяться можно, что старанием ис-
кусных мастеров может простереть-
ся до такого совершенства, какого ны-
не достигли телескопы и микроскопы
от малого начала. 2) Сделал четыре
новоизобретенные мною пендула, из
которых один медный, длиною в са-
жень, однако служит чрез механиче-
ские стрелки против такого, который
бы был вышиною с четвертью на вер-
сту. Употребляется к тому, чтобы



узнать, всегда ли с земли центр, при-
тягающий к себе тяжкие тела, стоит
неподвижно или переменяет место. 3)
Говорил в публичном собрании сочи-
ненную мною речь о цветах.
В истории. Собранные мною в нынеш-
нем году российские исторические ма-
нускрипты для моей библиотеки, пят-
надцать книг, сличал между собою
для наблюдения сходств в деяниях рос-
сийских.
В словесных науках. 1) Сочиняю герои-
ческую поэму, именуемую: «Петр Ве-
ликий». 2) Сделал проект со стихами
для фейерверка к 18 декабря сего года.
Сверх сего в разные годы зачаты де-
лать диссертации: 1) О лучшем и уче-
ном мореплавании. 2) О твердом тер-
мометре. 3) О трясении земли. 4) О
первоначальных частицах, тела со-
ставляющих. 5) О градусах теплоты и
стужи, как их определить основатель-
но со мнением о умеренности раство-
рения воздуха на планетах. К соверше-
нию привесть отчасти препятству-
ют другие дела, отчасти протяжным
печатанием комментариев охота от-
нимается. 



Сумароков  был  шутом  у  всех  тогдашних
вельмож:  у  Шувалова,  у  Панина;  его  дразни-
ли,  подстрекали  и  забавлялись  его  выходка-
ми.  Фонвизин,  коего характер имеет нужду в
оправдании,  забавлял  знатных,  передразни-
вая  Александра  Петровича  в  совершенстве.
Державин  исподтишка  писал  сатиры  на  Су-
марокова и приезжал как ни в чем не бывало
наслаждаться  его  бешенством.  Ломоносов
был  иного  покроя.  С  ним  шутить  было  на-
кладно. Он везде был тот же: дома, где все его
трепетали; во дворце, где он дирал за уши па-
жей;  в  Академии,  где,  по  свидетельству  Шле-
цера,  не  смели  при  нем  пикнуть.  Не  многим
известна стихотворная перепалка его с Дмит-
рием Сеченовым по случаю «Гимна бороде»{15},
не  напечатанного  ни  в  одном  собрании  его
сочинений.  Она  может  дать  понятие  о  занос-
чивости  поэта,  как  и  о  нетерпимости  пропо-
ведника.  Со  всем  тем  Ломоносов  был  добро-
душен.  Как  хорошо  его  письмо  о  семействе
несчастного Рихмана! В отношении к самому
себе он был очень беспечен, и, кажется, жена
его  хоть  была  и  немка,  но  мало  смыслила  в
хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша,



что речь идет  о  Ломоносове,  спросила:  «О ка-
ком  Ломоносове  говорите  вы?  не  о  Михайле
ли  Васильевиче?  То-то  был  пустой  человек!
бывало, от него всегда бегали к нам за кофей-
ником.  Вот  Тредьяковский,  Василий  Кирило-
вич — вот этот был почтенный и порядочный
человек».  Тредьяковский  был,  конечно,  по-
чтенный  и  порядочный  человек.  Его  филоло-
гические и грамматические изыскания очень
замечательны.  Он  имел  о  русском  стихосло-
жении  обширнейшее  понятие,  нежели  Ломо-
носов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову
эпосу делает ему честь, а мысль перевести его
стихами  и  самый  выбор  стиха  доказывает
необыкновенное  чувство  изящного.  В  «Тиле-
махиде»  находится  много  хороших  стихов  и
счастливых оборотов. Радищев написал о них
целую статью (см.  собрание сочинений А.  Ра-
дищева). Дельвиг приводил часто следующий
стих в пример прекрасного гекзаметра: 

Корабль Одиссеев,
Бегом волны деля, из очей ушел и
сокрылся. 

Вообще  изучение  Тредьяковского  прино-



сит  более  пользы,  нежели  изучение  прочих
наших старых писателей.  Сумароков и Херас-
ков  верно  не  стоят  Тредьяковского, —  habent
sua fata libelli[4].

Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут
же извиняет его. Ломоносов наполнил торже-
ственные свои оды высокопарною хвалою; он
без  обиняков  называет  благодетеля  своего
графа Шувалова своим благодетелем; он в ка-
кой-то  придворной идиллии воспевает  графа
К.  Разумовского  под  именем  Полидора;  он
стихами  поздравляет  графа  Орлова  с  возвра-
щением его из Финляндии; он пишет: Его сия-
тельство  граф  М.Л.  Воронцов,  по  своей  высо-
кой ко  мне  милости,  изволил взять от меня
пробы мозаических составов для показания ее
величеству. —  Ныне  все  это  вывелось  из
обыкновения.  Дело  в  том,  что  расстояние  от
одного сословия до другого в то время еще су-
ществовало. Ломоносов, рожденный в низком
сословии, не думал возвысить себя наглостию
и запанибратством с людьми высшего состоя-
ния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и
равный).  Но  зато  умел  он  за  себя  постоять  и
не  дорожил  ни  покровительством  своих  ме-



ценатов, ни своим благосостоянием, когда де-
ло шло о его чести или о торжестве его люби-
мых  идей.  Послушайте,  как  пишет  он  этому
самому  Шувалову,  предстателю  мус,  высоко-
му  своему  патрону,  который  вздумал  было
над ним пошутить. «Я,  ваше высокопревосхо-
дительство,  не  только  у  вельмож,  но  ниже́  у
господа моего бога дураком быть не хочу»[5].

В другой раз, заспоря с тем же вельможею,
Ломоносов так его рассердил, что Шувалов за-
кричал:  «Я  отставлю  тебя  от  Академии!» —
«Нет, —  возразил  гордо  Ломоносов, —  разве
Академию  от  меня  отставят».  Вот  каков  был
этот  униженный  сочинитель  похвальных  од
и придворных идиллий!

Patronage  (покровительство)  до  сей  поры
сохраняется  в  обычаях  английской  литерату-
ры.  Почтенный  Кребб,  умерший  в  прошлом
году, поднес все свои прекрасные поэмы to his
Grace  the  Duke  etc.[6]  В  своих  смиренных  по-
священиях  он  почтительно  упоминает  о  ми-
лостях  и  высоком  покровительстве,  коих  он
удостоился  etc.  В  России  вы  не  встретите  ни-
чего  подобного.  У  нас,  как  заметила  M-me  de
Staël[7]{16}, словесностию занимались большею



частию  дворяне  (En  Russie  quelques
gentilshommes se  sont  occupés  de littérature[8]).
Это  дало  особенную  физиономию  нашей  ли-
тературе; у нас писатели не могут изыскивать
милостей  и  покровительства  у  людей,  кото-
рых  почитают  себе  равными{17},  и  подносить
свои  сочинения  вельможе  или  богачу,  в  на-
дежде  получить  от  него  500  рублей  или  пер-
стень,  украшенный  драгоценными  каменья-
ми.  Что  же  из  этого  следует?  что  нынешние
писатели  благороднее  мыслят  и  чувствуют,
нежели  мыслил  и  чувствовал  Ломоносов  и
Костров? Позвольте в том усумниться.

Нынче  писатель,  краснеющий  при  одной
мысли  посвятить  книгу  свою  человеку,  кото-
рый  выше  его  двумя  или  тремя  чинами,  не
стыдится  публично  жать  руку  журналисту,
ошельмованному в общем мнении{18}, но кото-
рый  может  повредить  продаже  книги  или
хвалебным  объявлением  заманить  покупщи-
ков.  Ныне  последний  из  писак,  готовый  на
всякую приватную подлость, громко пропове-
дует  независимость  и  пишет  безыменные
пасквили  на  людей,  перед  которыми  рассти-
лается в их кабинете.{19}



К тому ж с  некоторых пор литература ста-
ла у нас ремесло выгодное, и публика в состо-
янии  дать  более  денег,  нежели  его  сиятель-
ство такой-то или его высокопревосходитель-
ство  такой-то.  Как  бы  то  ни  было,  повторяю,
что  формы  ничего  не  значат;  Ломоносов  и
Кребб  достойны  уважения  всех  честных  лю-
дей,  несмотря  на  их  смиренные  посвящения,
а  господа  NN  все-таки  презрительны —
несмотря на то, что в своих книжках они про-
поведуют независимость и что они свои сочи-
нения посвящают не доброму и умному вель-
може,  а  какому-нибудь  шельме  и  вралю,  по-
добному им.



Р
Браки 

адищев  в  главе  «Черная  Грязь»  говорит  о
браках  поневоле  и  горько  порицает  само-

властие  господ  и  потворство  градодержате-
лей  (городничих?).  Вообще  несчастие  жизни
семейственной  есть  отличительная  черта  во
нравах  русского  народа.  Шлюсь  на  русские
песни:  обыкновенное  их  содержание —  или
жалобы красавицы, выданной замуж насиль-
но,  или  упреки  молодого  мужа  постылой  же-
не. Свадебные песни наши унылы, как вой по-
хоронный.  Спрашивали  однажды  у  старой
крестьянки{20},  по  страсти  ли  вышла  она  за-
муж?  «По  страсти, —  отвечала  старуха, —  я
было  заупрямилась,  да  староста  грозился  ме-
ня высечь». — Таковые страсти обыкновенны.
Неволя  браков  давнее  зло.  Недавно  прави-
тельство  обратило  внимание  на  лета  вступа-
ющих  в  супружество:  это  уже  шаг  к  улучше-
нию.  Осмелюсь  заметить  одно:  возраст,  на-
значенный законным сроком для вступления
в брак, мог бы для женского пола быть умень-
шен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем кли-
мате  уже  на  выдании,  а  крестьянские  семей-



ства нуждаются в работницах.



В
Русская изба{21}

 
 Пешках (на станции, ныне уничтоженной)
Радищев  съел  кусок  говядины  и  выпил

чашку  кофию.  Он  пользуется  сим  случаем,
дабы  упомянуть  о  несчастных  африканских
невольниках,  и  тужит  о  судьбе  русского  кре-
стьянина,  не  употребляющего сахара.  Все  это
было  тогдашним  модным  краснословием.  Но
замечательно описание русской избы: 

Четыре стены, до половины покрытые
так, как и весь потолок, сажею; пол в
щелях, на вершок, по крайней мере, по-
росший грязью; печь без трубы, но луч-
шая защита от холода, и дым, всякое
утро зимою и летом наполняющий из-
бу; окончины, в коих натянутый пу-
зырь, смеркающийся в полдень, пропус-
кал свет; горшка два или три (счаст-
лива изба, коли в одном из них всякий
день есть пустые шти!). Деревянная
чашка и кружки, тарелками называе-
мые; стол, топором срубленный, ко-
торый скоблят скребком по праздни-
кам. Корыто кормить свиней или те-
лят, буде есть, спать с ними вместе,



глотая воздух, в коем горящая свеча
как будто в тумане или за завесою ка-
жется. К счастию, кадка с квасом, на
уксус похожим, и на дворе баня, в коей
коли не парятся, то спит скотина. По-
сконная рубаха, обувь, данная приро-
дою, онучки с лаптями для выхода. 

Наружный вид русской избы мало переме-
нился  со  времен  Мейерберга.  Посмотрите  на
рисунки,  присовокупленные  к  его  «Путеше-
ствию».  Ничто  так  не  похоже  на  русскую  де-
ревню в 1662 году, как русская деревня в 1833
году.  Изба,  мельница,  забор —  даже  эта  елка,
это печальное тавро северной природы — ни-
что,  кажется,  не  изменилось.  Однако  произо-
шли улучшения по крайней мере на больших
дорогах:  труба в  каждой избе;  стекла замени-
ли натянутый пузырь; вообще более чистоты,
удобства,  того,  что  англичане  называют
comfort[9].  Очевидно,  что  Радищев  начертал
карикатуру; но он упоминает о бане и о квасе,
как о необходимостях русского быта.  Это уже
признак  довольства.  Замечательно  и  то,  что
Радищев,  заставив  свою  хозяйку  жаловаться
на  голод  и  неурожай,  оканчивает  картину



нужды  и  бедствия  сею  чертою:  и  начала  са-
жать хлебы в печь.

Фонвизин,  лет  за  пятнадцать  пред  тем  пу-
тешествовавший  по  Франции,  говорит,  что,
по  чистой  совести,  судьба  русского  крестья-
нина  показалась  ему  счастливее  судьбы
французского  земледельца.  Верю.  Вспомним
описание  Лабрюера[10],  слова  госпожи  Севи-
нье  еще  сильнее  тем,  что  она  говорит  без
негодования и горечи, а просто рассказывает,
что  видит  и  к  чему  привыкла.  Судьба  фран-
цузского  крестьянина  не  улучшилась  в  цар-
ствование Людовика XV и его преемника…

Прочтите  жалобы  английских  фабричных
работников:  волоса  встанут  дыбом  от  ужаса.
Сколько отвратительных истязаний, непонят-
ных  мучений!  какое  холодное  варварство  с
одной стороны,  с  другой какая  страшная  бед-
ность!  Вы  подумаете,  что  дело  идет  о  строе-
нии фараоновых пирамид,  о евреях,  работаю-
щих  под  бичами  египтян.  Совсем  нет:  дело
идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на
Джаксона. И заметьте, что всё это есть не зло-
употребления,  не  преступления,  но  происхо-
дит  в  строгих  пределах  закона.  Кажется,  что



нет  в  мире  несчастнее  английского  работни-
ка, но посмотрите, что делается там при изоб-
ретении  новой  машины,  избавляющей  вдруг
от  каторжной  работы  тысяч  пять  или  шесть
народу и лишающей их последнего средства к
пропитанию…  У  нас  нет  ничего  подобного.
Повинности  вообще  не  тягостны.  Подушная
платится  миром;  барщина  определена  зако-
ном;  оброк  не  разорителен  (кроме  как  в  бли-
зости Москвы и Петербурга, где разнообразие
оборотов  промышленности  усиливает  и  раз-
дражает корыстолюбие владельцев).

Помещик,  наложив  оброк,  оставляет  на
произвол  своего  крестьянина  доставать
оный,  как  и  где  он  хочет.  Крестьянин  про-
мышляет  чем  вздумает  и  уходит  иногда  за
2000  верст  вырабатывать  себе  деньгу…  Зло-
употреблений  везде  много;  уголовные  дела
везде ужасны.

Взгляните  на  русского  крестьянина:  есть
ли и тень рабского уничижения в его поступи
и  речи?  О  его  смелости  и  смышлености  и  го-
ворить  нечего.  Переимчивость  его  известна.
Проворство и ловкость удивительны. Путеше-
ственник  ездит  из  края  в  край  по  России,  не



зная  ни  одного  слова  по-русски,  и  везде  его
понимают, исполняют его требования, заклю-
чают с ним условия. Никогда не встретите вы
в нашем народе того, что французы называют
un  badaud[11];  никогда  не  заметите  в  нем  ни
грубого  удивления,  ни  невежественного  пре-
зрения  к  чужому.  В  России  нет  человека,  ко-
торый бы не имел своего собственного жили-
ща. Нищий, уходя скитаться по миру, оставля-
ет свою  избу. Этого нет в чужих краях. Иметь
корову  везде  в  Европе  есть  знак  роскоши;  у
нас  не  иметь  коровы  есть  знак  ужасной  бед-
ности. Наш крестьянин опрятен по привычке
и по  правилу:  каждую субботу  ходит  он в  ба-
ню;  умывается  по  нескольку  раз  в  день…
Судьба  крестьянина  улучшается  со  дня  на
день  по  мере  распространения  просвеще-
ния… Благосостояние крестьян тесно связано
с  благосостоянием  помещиков;  это  очевидно
для всякого. Конечно: должны еще произойти
великие  перемены;  но  не  должно  торопить
времени,  и  без  того  уже  довольно  деятельно-
го. Лучшие и прочнейшие изменения суть те,
которые  происходят  от  одного  улучшения
нравов,  без  насильственных  потрясений  по-



литических, страшных для человечества…{22}



С
Слепой 

лепой  старик  поет  стих  об  Алексее,  божи-
ем  человеке.  Крестьяне  плачут;  Радищев

рыдает вслед за ямским собранием… О приро-
да! колико ты властительна! Крестьяне дают
старику  милостыню.  Радищев  дрожащею  ру-
кою  дает  ему  рубль.  Старик  отказывается  от
него,  потому  что  Радищев  дворянин.  Он  рас-
сказывает,  что  в  молодости  лишился  он  глаз
на  войне  в  наказание  за  свою  жестокость.
Между  тем  баба  подносит  ему  пирог.  Старик
принимает  его  с  восторгом.  Вот  истинная
благостыня,  восклицает  он.  Радищев,  нако-
нец,  дарит  ему  шейный  платок  и  извещает
нас,  что старик умер несколько дней после и
похоронен с этим платком на шее. — Имя Вер-
тера,  встречаемое  в  начале  главы,  поясняет
загадку.

Вместо всего этого пустословия, лучше бы-
ло  бы,  если Радищев,  кстати о  старом и всем
известном  «Стихе»,  поговорил  нам  о  наших
народных  легендах,  которые  до  сих  пор  еще
не  напечатаны  и  которые  заключают  в  себе
столь много истинной поэзии.  Н.М.  Языков и



П.В. Киреевский собрали их несколько etc., etc
[12].



Рекрутство  
Городня — Въезжая в сию деревню, —
пишет Радищев, — не стихотворче-
ским пением слух мой был ударяем, но
пронзающим сердца воплем жен, де-
тей и старцев. Встав из моей кибитки,
отпустил я ее к почтовому двору, лю-
бопытствуя узнать причину примет-
ного на улице смятения.
Подошед к одной куче, узнал я, что ре-
крутский набор причиною рыдания и
слез многих толпящихся. Из многих
селений казенных и помещичьих со-
шлися отправляемые на отдачу рекру-
ты.
В одной толпе старуха лет пятидеся-
ти, держа за голову двадцатилетнего
парня, вопила: «Любезное мое дитят-
ко, на кого ты меня покидаешь? Кому
ты поручаешь дом родительский? По-
ля наши порастут травою, мохом на-
ша хижина. Я, бедная престарелая
мать твоя, скитаться должна по ми-
ру. Кто согреет мою дряхлость от хо-
лода, кто укроет ее от зноя? Кто на-
поит меня и накормит? Да всё то не
столь сердцу тягостно; кто закроет



мои очи при издыхании? Кто примет
мое родительское благословение? Кто
тело предаст общей нашей матери —
сырой земле? Кто придет воспомя-
нуть меня над могилою? Не канет на
нее твоя горячая слеза; не будет мне
отрады той».
Подле старухи стояла девка, уже
взрослая. Она тоже вопила: «Прости,
мой друг сердечный, прости, мое крас-
ное солнушко. Мне, твоей невесте на-
реченной, не будет больше утехи, ни
веселья. Не позавидуют мне подруги
мои. Не взойдет надо мною солнце для
радости. Горевать ты меня покидаешь
ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя
бы бесчеловечные наши старосты,
хоть дали бы нам обвенчатися; хотя
бы ты, мой милый друг, хотя бы одну
уснул ноченьку, уснул бы на белой моей
груди. Авось ли бы бог меня помиловал
и дал бы мне паренька на утешение».
Парень им говорил: «Перестаньте пла-
кать, перестаньте рвать мое сердце.
Зовет нас государь на службу. На ме-
ня пал жеребей. Воля божия. Кому не
умирать, тот жив будет. Авось-либо
я с полком к вам приду. Авось-либо до-



служуся до чина. Не крушися, моя ма-
тушка родимая. Береги для меня Прас-
ковьюшку». — Рекрута сего отдавали
из экономического селения.
Совсем другого рода слова внял слух
мой в близ стоящей толпе. Среди оной
я увидел человека лет тридцати, по-
средственного роста, стоящего бодро
и весело на окрест стоящих взирающе-
го.
«Услышал господь молитву мою, — ве-
щал он. — Достигли слезы несчастно-
го до утешителя всех. Теперь буду хо-
тя знать, что жребий мой зависеть
может от доброго или худого моего
поведения. Доселе зависел он от свое-
нравия женского. Одна мысль утеша-
ет, что без суда батожьем наказан не
буду!»
Узнав из речей его, что он господский
был человек, любопытствовал от него
узнать причину необыкновенного удо-
вольствия. На вопрос мой о сем он от-
ветствовал: «Если бы, государь мой, с
одной стороны поставлена была висе-
лица, а с другой глубокая река, и, стоя
между двух гибелей, неминуемо бы
должно было идти направо или нале-
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во, в петлю или в воду, что избрали бы
вы, чего бы заставил желать рассудок
и чувствительность? Я думаю, да и
всякий другой, избрал бы броситься в
реку в надежде, что, преплыв на другой
брег, опасность уже минется. Никто
не согласился бы испытать, тверда ли
петля, своей шеею. Таков мой был слу-
чай. Трудна солдатская жизнь, но луч-
ше петли. Хорошо бы и то, когда бы
тем и конец был, но умирать томною
смертию, под батожьем, под кошка-
ми, в кандалах, в погребе, нагу, босу,
алчущу, жаждущу при всегдашнем по-
ругании; государь мой, хотя холопей
считаете вы своим имением, нередко
хуже скотов, но, к несчастию их гор-
чайшему, они чувствительности не
лишены. Вам удивительно, вижу я,
слышать таковые слова в устах кре-
стьянина; но, слышав их, для чего не
удивляетесь жестокосердию своей со-
братии, дворян». 

амая  необходимая  и  тягчайшая  из  повин-
ностей  народных  есть  рекрутский  набор.

Образ  набора  везде  различествует  и  везде
влечет за собою великие неудобства.  Англий-



ский  пресс  подвергается  ежегодно  горьким
выходкам оппозиции и со всем тем существу-
ет  во  всей  своей  силе.  Прусское  Landwehr[13]
система сильная и искусно приноровленная к
государству, еще не оправданная опытом, воз-
буждает  уже  ропот  в  терпеливых  пруссаках.
Наполеоновская конскрипция производилась
при  громких  рыданиях  и  проклятиях  всей
Франции. 

Чудовище, склонясь на колыбель
детей{23},
Считало годы их кровавыми пер-
стами.
Сыны в дому отцов минутными
гостями
Являлись etc[14]. 

Рекрутство  наше  тяжело;  лицемерить
нечего. Довольно упомянуть о законах проти-
ву крестьян, изувечивающихся во избежание
солдатства. Сколько труда стоило Петру Вели-
кому, чтобы приучить народ к рекрутству! Но
может  ли  государство  обойтиться  без  посто-
янного войска? Полумеры ни к чему доброму
не  ведут.  Конскрипция  по  кратковременно-
сти службы, в течение 15 лет, делает изо всего



народа  одних  солдат.  В  случае  народных  мя-
тежей  мещане  бьются,  как  солдаты;  солдаты
плачут  и  толкуют,  как  мещане.  Обе  стороны
одна  с  другой  тесно  связаны.  Русский  солдат,
на  24  года  отторженный  от  среды  своих  со-
граждан,  делается  чужд  всему,  кроме  своему
долгу.  Он  возвращается  на  родину  уже  в  ста-
рости.  Самое  его  возвращение  уже  есть  пору-
ка  за  его  добрую нравственность;  ибо  отстав-
ка  дается  только  за  беспорочную  службу.  Он
жаждет  одного  спокойствия.  На  родине нахо-
дит он только несколько знакомых стариков.
Новое поколение его не знает и с ним не бра-
тается{24}.

Очередь,  к которой придерживаются неко-
торые  помещики-филантропы,  не  должна  су-
ществовать,  пока  существуют  наши  дворян-
ские  права.  Лучше  употребить  сии  права  в
пользу наших крестьян и, удаляя от среды их
вредных  негодяев,  людей,  заслуживших  тяж-
кое  наказание  и  проч.,  делать  из  них  полез-
ных членов обществу.

Безрассудно  жертвовать  полезным  кре-
стьянином, трудолюбивым, добрым отцом се-
мейства, а щадить вора и пьяницу обнищало-



го — из уважения к какому-то правилу,  само-
вольно нами признанному.  И  что  значит эта
жалкая пародия законности!

Радищев  сильно  нападает  на  продажу  ре-
крут  и  другие  злоупотребления.  Продажа  ре-
крут была в то время уже запрещена, но про-
изводилась  еще  под  рукою.  Простодум  в  ко-
медии Княжнина{25} говорит, что 

Три тысячи скопил он дома лет в
десяток
Не хлебом, не скотом, не выводом
теляток,
Но кстати в рекруты торгуючи
людьми. 

Но  запрещение  сие  имело  свою  невыгод-
ную сторону{26}:  богатый крестьянин лишался
возможности избавиться рекрутства, а судьба
бедняков,  коими  торговал  безжалостный  по-
мещик, вряд ли чрез то улучшилась.



Русское стихосложение  
Тверь — Стихотворство у нас, говорил
товарищ мой трактирного обеда, в
разных смыслах как оно приемлется,
далеко еще отстоит величия. Поэзия
было пробудилась, но ныне паки дрем-
лет, а стихосложение шагнуло один
раз и стало в пень.
Ломоносов, уразумев смешное в поль-
ском одеянии наших стихов, снял с них
несродное им полукафтанье. Подав хо-
рошие примеры новых стихов, надел на
последователей своих узду великого
примера, и никто доселе отшатнуть-
ся от него не дерзнул. По несчастию,
случилося, что Сумароков в то же вре-
мя был; и был отменный стихотво-
рец. Он употреблял стихи по примеру
Ломоносова, и ныне все вслед за ними
не воображают, чтобы другие стихи
быть могли, как ямбы, как такие, ка-
кими писали сии оба знаменитые му-
жи.
Хотя оба сии стихотворца преподава-
ли правила других стихосложений, а
Сумароков и во всех родах оставил при-
меры, но они столь маловажны, что



ни от кого подражания не заслужили.
Если бы Ломоносов преложил Иова или
псалмопевца дактилями, или если бы
Сумароков «Семиру» или «Димитрия»
написал хореями, то и Херасков взду-
мал бы, что можно писать другими
стихами, опричь ямбов, и более бы сла-
вы в осьмилетнем своем приобрел
труде, описав взятие Казани свой-
ственным эпопее стихосложением. Не
дивлюсь, что древний треух на Вирги-
лия надет ломоносовским покроем; но
желал бы я, чтобы Омир между нами
не в ямбах явился, но в стихах, подоб-
ных его, эксаметрах, и Костров, хотя
не стихотворец, а переводчик, сделал
бы эпоху в нашем стихосложении,
ускорив шествие самой поэзии целым
поколением.
Но не одни Ломоносов и Сумароков
остановили российское стихосложе-
ние. Неутомимый возовик Тредиаков-
ский немало к тому способствовал
своею «Телемахидою». Теперь дать
пример нового стихосложения очень
трудно, ибо примеры в добром и худом
стихосложении глубокий пустили ко-
рень. Парнас окружен ямбами, и риф-



мы стоят везде на карауле. Кто бы ни
задумал писать дактилями, тому
тотчас Тредиаковского приставят
дядькою, и прекраснейшее дитя долго
казаться будет уродом, доколе не ро-
дится Мильтона, Шекеспира или Воль-
тера. Тогда и Тредиаковского выроют
из поросшей мхом забвения могилы, в
«Телемахиде» найдутся добрые стихи
и будут в пример поставляемы.
Долго благой перемене в стихосложе-
нии препятствовать будет привыкшее
ухо к краесловию. Слышав долгое вре-
мя единогласное в стихах окончание,
безрифмие покажется грубо, негладко
и нестройно. Таково оно и будет, доко-
ле французский язык будет в России
больше других языков в употреблении.
Чувства наши, как гибкое и молодое
дерево, можно вырастить прямо и
криво, по произволению. Сверх же того
в стихотворении так, как и во всех ве-
щах, может господствовать мода, и
если она хотя несколько имеет в себе
естественного, то принята будет без
прекословия. Но всё модное мгновенно,
а особливо в стихотворстве. Блеск на-
ружный может заржаветь, но истин-
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ная красота не поблекнет никогда.
Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Воль-
тер, Шекеспир, Тассо и многие другие
читаны будут, доколе не истребится
род человеческий.
Излишним почитаю я беседовать с ва-
ми о разных стихах, российскому язы-
ку свойственных. Что такое ямб, хо-
рей, дактиль или анапест, всяк знает,
если немного кто разумеет правила
стихосложения. Но то бы было не из-
лишнее, если бы я мог дать примеры, в
разных родах достаточные. Но силы
мои и разумение коротки. Если совет
мой может что-либо сделать, то я
бы сказал, что российское стихотвор-
ство, да и сам российский язык гораздо
обогатились бы, если бы переводы сти-
хотворных сочинений делали не всегда
ямбами. Гораздо бы эпической поэме
свойственнее было, если бы перевод
«Генриады» не был в ямбах, а ямбы
некраесловные хуже прозы. 

адищев,  будучи  нововводителем  в  душе,
силился переменить и русское стихосложе-

ние.  Его изучения «Тилемахиды» замечатель-
ны. Он первый у нас писал древними лириче-



скими размерами. Стихи его лучше его прозы.
Прочитайте  его  «Осьмнадцатое  столетие»,
«Сафические строфы», басню или, вернее, эле-
гию  «Журавли» —  всё  это  имеет  достоинство.
В  главе,  из  которой  выписал  я  приведенный
отрывок,  помещена  его  известная  ода.  В  ней
много сильных стихов.

Обращаюсь  к  русскому  стихосложению.
Думаю, что со временем мы обратимся к бело-
му стиху. Рифм в русском языке слишком ма-
ло. Одна вызывает другую. Пламень неминуе-
мо тащит за собою камень.  Из-за чувства  вы-
глядывает непременно искусство. Кому не на-
доели любовь и кровь, трудный и чудный, вер-
ный и лицемерный, и проч.

Много говорили о настоящем русском сти-
хе.  А.  X.  Востоков определил его{27}  с  большою
ученостию  и  сметливостию.  Вероятно,  буду-
щий наш эпический поэт изберет его и сдела-
ет народным{28}.



Медное (Рабство)  
Медное — «Во поле береза стояла, во
поле кудрявая стояла, ой, люли, люли,
люли, люли…» Хоровод молодых баб и
девок — пляшут — подойдем поближе,
говорил я сам себе, развертывая най-
денные бумаги моего приятеля. — Но
я читал следующее. Не мог дойти до
хоровода. Уши мои задернулись печа-
лию, и радостный глас нехитростного
веселия до сердца моего не проник. О
мой друг! где бы ты ни был, внемли и
суди.
Каждую неделю два раза вся Россий-
ская империя извещается, что Н. Н.
или Б. Б. в несостоянии или не хочет
платить того, что занял, или взял,
или чего от него требуют. Занятое
либо проиграно, проезжено, прожито,
проедено, пропито, про… или раздаре-
но, потеряно в огне или воде, или Н. Н.
или Б. Б. другими какими-либо случая-
ми вошел в долг или под взыскание. То
и другое наравне в ведомостях прием-
лется. — Публикуется: «Сего…. дня по-
полуночи в 10 часов, по определению
уездного суда или городового маги-
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страта, продаваться будет с публич-
ного торга отставного капитана Г…
недвижимое имение, дом, состоящий
в… части, под №… и при нем шесть
душ мужеского и женского полу; про-
дажа будет при оном доме. Желающие
могут осмотреть заблаговременно». 

ледует картина, ужасная тем, что она прав-
доподобна.  Не  стану  теряться  вслед  за  Ра-

дищевым в его надутых, но искренних мечта-
ниях… с которыми на сей раз соглашаюсь по-
неволе…



Р
О цензуре 

асположась  обедать  в  славном  трактире
Пожарского,  я  прочел  статью  под  заглави-

ем «Торжок». В ней дело идет о свободе книго-
печатанья; любопытно видеть о сем предмете
рассуждение человека, вполне разрешившего
сам  себе  сию  свободу,  напечатав  в  собствен-
ной  типографии  книгу,  в  которой  дерзость
мыслей  и  выражений  выходит  изо  всех  пре-
делов.

Один  из  французских  публицистов{29}  ост-
роумным  софизмом  захотел  доказать  безрас-
судность  цензуры.  Если,  говорит  он,  способ-
ность  говорить  была  бы  новейшим  изобрете-
нием, то нет сомнения, что правительства не
замедлили  б  установить  цензуру  и  на  язык;
издали  бы  известные  правила,  и  два  челове-
ка,  чтоб  поговорить  между  собою  о  погоде,
должны  были  бы  получить  предварительное
на то позволение.

Конечно:  если  бы  слово  не  было  общей
принадлежностию  всего  человеческого  рода,
а  только  миллионной  части  оного, —  то  пра-
вительства  необходимо  должны  были  бы



ограничить  законами  права  мощного  сосло-
вия  людей  говорящих.  Но  грамота  не  есть
естественная  способность,  дарованная  богом
всему человечеству, как язык или зрение. Че-
ловек  безграмотный  не  есть  урод  и  не  нахо-
дится вне вечных законов природы. И между
грамотеями  не  все  равно  обладают  возмож-
ностью  и самою способностию  писать книги
или  журнальные  статьи.  Печатный  лист  об-
ходится  около  35  рублей;  бумага  также  че-
го-нибудь  да  стоит.  Следственно,  печать  до-
ступна не всякому.  (Не говорю уже о таланте
etc.).  Писатели  во  всех  странах  мира  суть
класс  самый  малочисленный  изо  всего  наро-
донаселения.  Очевидно,  что аристокрация са-
мая мощная, самая опасная — есть аристокра-
ция  людей,  которые  на  целые  поколения,  на
целые столетия налагают свой образ мыслей,
свои  страсти,  свои  предрассудки.  Что  значит
аристокрация  породы  и  богатства  в  сравне-
нии  с  аристокрацией  пишущих  талантов?
Никакое богатство не может перекупить вли-
яние  обнародованной  мысли.  Никакая
власть,  никакое правление не может устоять
противу  всеразрушительного  действия  типо-



графического  снаряда.  Уважайте  класс  писа-
телей, но не допускайте же его овладеть вами
совершенно.

Мысль!  великое  слово!  Что  же  и  составля-
ет величие человека,  как не мысль? Да будет
же  она  свободна,  как  должен  быть  свободен
человек:  в  пределах  закона,  при  полном  со-
блюдении условий, налагаемых обществом.

«Мы в том и не спорим, — говорят против-
ники  цензуры. —  Но  книги,  как  и  граждане,
ответствуют  за  себя.  Есть  законы  для  тех  и
для  других.  К  чему  же  предварительная  цен-
зура?  Пускай  книга  сначала  выйдет  из  типо-
графии, и тогда,  если найдете ее преступною,
вы можете ее ловить, хватать и казнить, а со-
чинителя или издателя присудить к заключе-
нию и к положенному штрафу».

Но мысль уже стала гражданином, уже от-
ветствует  за  себя,  как  скоро  она  родилась  и
выразилась.  Разве  речь  и  рукопись  не  подле-
жат закону? Всякое правительство вправе не
позволять  проповедовать  на  площадях,  что
кому  в  голову  придет,  и  может  остановить
раздачу рукописи,  хотя  строки оной начерта-
ны  пером,  а  не  тиснуты  станком  типографи-



ческим.  Закон  не  только  наказывает,  но  и
предупреждает.  Это  даже  его  благодетельная
сторона.

Действие  человека  мгновенно  и  одно
(isolé); действие книги множественно и повсе-
местно.  Законы  противу  злоупотреблений
книгопечатания  не  достигают  цели  закона,
не  предупреждают  зла,  редко  его  пресекая.
Одна цензура может исполнить то и другое.



В
Этикет 

ласть и свободу сочетать должно на взаим-
ную пользу.
Истина  неоспоримая,  коею  Радищев  за-

ключает  начертание  о  уничтожении  при-
дворных  чинов,  исполненное  мыслей,  боль-
шею частию ложных, хотя и пошлых.

Предполагать  унижение  в  обрядах,  уста-
новленных  этикетом,  есть  просто  глупость.
Английский лорд, представляясь своему коро-
лю,  становится  на  колени и  целует  ему  руку.
Это не мешает ему быть в оппозиции, если он
того  хочет.  Мы  всякий  день  подписываемся
покорнейшими  слугами,  и,  кажется,  никто  из
этого  еще  не  заключал,  чтобы  мы  просились
в камердинеры.

Придворные  обычаи,  соблюдаемые  неко-
гда  при  дворе  наших  царей,  уничтожены  у
нас Петром Великим при всеобщем переворо-
те. Екатерина II занялась и сим уложением и
установила новый этикет. Он имел перед эти-
кетом,  наблюдаемым  в  других  державах,  то
преимущество,  что был основан на правилах
здравого  смысла  и  вежливости  общепонят-



ной,  а  не  на  забытых  преданиях  и  обыкнове-
ниях,  давно  изменившихся.  Покойный  госу-
дарь  любил  простоту  и  непринужденность.
Он ослабил снова этикет, который, во всяком
случае, не худо возобновить. Конечно, госуда-
ри не имеют нужды в обрядах, часто для них
утомительных; но этикет есть также закон; к
тому  же  он  при  дворе  необходим,  ибо  всяко-
му,  имеющему  честь  приближаться  к  цар-
ским  особам,  необходимо  знать  свою  обязан-
ность и границы службы. Где нет этикета, там
придворные в поминутном опасении сделать
что-нибудь  неприличное.  Нехорошо  про-
слыть  невежею;  неприятно  казаться  и  под-
служливым выскочкою.



В
Шлюзы 

 Вышнем Волочке Радищев любуется шлю-
зами,  благословляет  память  того,  кто,  упо-

добясь  природе  в  ее  благодеяниях,  сделал  ре-
ку  рукодельною  и  все  концы  единой  области
привел  в  сообщение.  С  наслаждением  смот-
рит  он  на  канал,  наполненный  нагруженны-
ми  барками;  он  видит  тут  истинное  земли
изобилие,  избытки  земледелателя  и  во  всем
его  блеске  мощного  пробудителя  человече-
ских  деяний,  корыстолюбие.  Но  вскоре  мыс-
ли  его  принимают  обыкновенное  свое  на-
правление.  Мрачными  красками  рисует  со-
стояние русского земледельца и рассказывает
следующее: 

Некто, не нашед в службе, как то по
просторечию называют, счастия или
не желая оного в ней снискать, удалил-
ся из столицы, приобрел небольшую де-
ревню, например во сто или в двести
душ, определил себя искать прибытка
в земледелии. Не сам он себя определял
к сохе, но вознамерился наидействи-
тельнейшим образом всевозможное
сделать употребление естественных



сил своих крестьян, прилагая оные к
обработыванию земли. Способом к се-
му надежнейшим почел он уподобить
крестьян своих орудиям, ни воли, ни
побуждения не имеющим; и уподобил
их действительно в некотором отно-
шении нынешнего века воинам, управ-
ляемым грудою, устремляющимся на
бою грудою, а в единственности ниче-
го не значащим. Для достижения своея
цели он отнял у них малый удел пашни
и сенных покосов, которые им на необ-
ходимое пропитание дают обыкновен-
но дворяне, яко в воздаяние за все при-
нужденные работы, которые они от
крестьян требуют. Словом, сей дворя-
нин некто всех крестьян, жен их и де-
тей заставил во все дни года рабо-
тать на себя. А дабы они не умирали с
голоду, то выдавал он им определен-
ное количество хлеба, под именем ме-
сячины известное. Те, которые не име-
ли семейств, месячины не получали, а
по обыкновению лакедемонян пирова-
ли вместе на господском дворе, упо-
требляя для соблюдения желудка в
мясоед пустые шти, а в посты и пост-
ные дни хлеб с квасом. Истинные роз-



говины бывали разве на святой неделе.
Таковым урядникам производилася
также приличная и соразмерная их со-
стоянию одежда. Обувь для зимы, то
есть лапти, делали они сами; онучи
получали от господина своего; а ле-
том ходили босы. Следственно, у та-
ковых узников не было ни коровы, ни
лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение
держать их господин у них не отымал,
но способы к тому. Кто был позажи-
точнее, кто был умереннее в пище,
тот держал несколько птиц, которых
господин иногда бирал себе, платя за
них цену по своей воле.
При таковом заведении не удивитель-
но, что земледелие в деревне г. некто
было в цветущем состоянии. Когда у
всех худой был урожай, у него родился
хлеб сам-четверт; когда у других хоро-
ший был урожай, то у него приходил
хлеб сам-десят и более. В недолгом
времени к двумстам душам он еще ку-
пил двести жертв своему корыстолю-
бию; и, поступая с сими равно как и с
первыми, год от году умножал свое
имение, усугубляя число стенящих на
его нивах. Теперь он считает их уже



тысячами и славится как знамени-
тый земледелец. 

Помещик,  описанный Радищевым, привел
мне на память другого, бывшего мне знакомо-
го лет 15 тому назад. Молодой мой образ мыс-
лей  и  пылкость  тогдашних  чувствований  от-
вратили  меня  от  него  и  помешали  мне  изу-
чить  один  из  самых  замечательных  характе-
ров,  которые удалось мне встретить.  Этот  по-
мещик  был  род  маленького  Людовика  XI.  Он
был тиран, но тиран по системе и по убежде-
нию, с целию, к которой двигался он с силою
души  необыкновенной  и  с  презрением  к  че-
ловечеству,  которого  не  думал  и  скрывать.
Сделавшись  помещиком  двух  тысяч  душ,  он
нашел своих крестьян, как говорится, избало-
ванными  слабым  и  беспечным  своим  пред-
шественником.  Первым  старанием  его  было
общее  и  совершенное  разорение.  Он  немед-
ленно  приступил  к  совершению  своего  пред-
положения  и  в  три  года  привел  крестьян  в
жестокое положение. Крестьянин не имел ни-
какой  собственности,  он  пахал  барскою  со-
хою,  запряженной  барскою  клячею,  скот  его
был  весь  продан,  он  садился  за  спартанскую



трапезу на барском дворе; дома не имел он ни
штей,  ни  хлеба.  Одежда,  обувь  выдавалась
ему от господина, — словом, статья Радищева
кажется  картиною  хозяйства  моего  помещи-
ка.  Как  бы  вы  думали?  Мучитель  имел  виды
филантропические.  Приучив  своих  крестьян
к  нужде,  терпению  и  труду,  он  думал  посте-
пенно  их  обогатить,  возвратить  им  собствен-
ность, даровать им права! Судьба не позволи-
ла  ему  исполнить  его  предначертания.  Он
был убит своими крестьянами во время пожа-
ра.



В

Из ранних редакций
Отрывки черновой редакции 

 главе  «Шоссе»  после  слов  «удобнейшие
способы  ею  пользоваться»  вместо  следую-

щего абзаца белового текста в черновой руко-
писи было: 

Я начал записки свои не для того, чтоб
льстить властям, товарищ, мною из-
бранный, худой внушитель ласкатель-
ства, но нельзя не заметить, что со
времен возведения на престол Романо-
вых, от Михаила Федоровича до Нико-
лая I, правительство у нас всегда впе-
реди на поприще образованности и про-
свещения. Народ следует за ним всегда
лениво, а иногда и неохотно. Вот что
и составляет силу нашего самодержа-
вия. Не худо было иным европейским
государствам понять эту простую ис-
тину. Бурбоны не были бы выгнаны ви-
лами и каменьями, и английская ари-
стокрация не принуждена была бы
уступить радикализму.
Я упомянул о моем товарище. Должно
мне познакомить с ним читателя. 



После  слов  «с  почтовыми  товарищами»  в
беловой рукописи зачеркнуто: 

Покойный князь Ив. Долгорукий{30}, по-
эт не довольно еще оцененный, посту-
пил гораздо благоразумнее: он, собрав-
шись в подмосковную, 

Посовестившись брать с собой в
дорогу книжку,
От голоду в запас взял вяземску
коврижку. 

В главе  «Москва»  вместо слов «Подмосков-
ные деревни также пусты и печальны»: 

Подмосковные дачи, некогда оживлен-
ные, балы, домашние театры, фейво-
роки (извините; не могу выговорить
немецких этих звуков иначе как по
московскому наречию) в рощах Свирло-
ва, Марфина-Петровского, Останкина;
гремела роговая музыка, плошки и
цветные фонари озаряли английские
дорожки, ширмы превращались в кули-
сы, актеры… 

После  слов  «его  недавние  права»  в  черно-
вой рукописи было: 

Елисавета, окруженная старыми спо-



движниками Петра Великого, следова-
ла во всем правилам, понятым ее от-
цом, к которому питала она пламен-
ную, неограниченную любовь. Екатери-
на ласкала Москву, внимательно при-
слушивалась ее мнению, не мешала ни
ее весельям, ни свободе ее толков — и
во всё время своего долгого царствова-
ния только два раза удостоила Москву
своим присутствием. Покойный импе-
ратор Александр после своего венча-
ния на царство был в Москве три раза.
В 1810 в первый раз увидел я государя. Я
стоял с народом на высоком крыльце
Николы на Мясницкой. Народ, напол-
нявший все улицы, по которым должен
он был проезжать, ожидал его нетер-
пеливо. Наконец показалась толпа ге-
нералов, едущих верхами. Государь был
между ими. Подъехав к церкви, он один
перекрестился, и по сему знаменью на-
род узнал своего государя. Через два го-
да, перед началом войны, государь
опять явился в древней столице, тре-
буя содействия от своего дворянства,
которое славно отвечало ему устами
графа Мамонова. В 1818 приехал он в
Москву восставшую и обновленную. Во



время присутствия державного семей-
ства пушечная пальба возвестила
Москве рождение великого князя Алек-
сандра Николаевича…
Ныне царствующий император чаще
других государей удостоивает Москву
своим посещением, и старая столица
каждый раз оживляется и молодеет в
присутствии своего государя. Неожи-
данный его приезд в 1830 году, во время
появления холеры, принадлежит исто-
рии.
В Англии правительство тогда толь-
ко и показывается народу, когда прихо-
дит оно стучаться под окнами (taxes),
собирая подать. Во Франции, когда вы-
возит оно свои пушки противу площад-
ного мятежа. 

После этого следовала часть статьи от «Fuit
Troja»[15] до «Бедная Москва!» и далее: 

Упадок Москвы есть явление важное,
достойное исследования: обеднение
Москвы есть доказательство обедне-
ния русского дворянства, происшедшее
от раздробления имений, исчезающих
с ужасной быстротою, частию от
других причин, о коих поговорим в дру-



гом месте. Так что правнук богача де-
лается бедняком потому только, что
дед его имел четверо сыновей, а отец
его столько же. Он уже не может
жить с этим огромным домом, кото-
рый не в состоянии он освещать даже
и отапливать. Он продает его в казну
или отдает за бесценок старым заи-
модавцам и едет в свою деревушку, за-
ложенную и перезаложенную, где жи-
вёт в скуке и в нужде, мало заботясь о
судьбе детей, которых на досуге рожа-
ет ему жена и которые будут совер-
шенно нищими.
Но улучшается ли от сего состояние
крестьян? Крепостной мелкопомест-
ного владельца терпит более притес-
нений и несет более повинностей,
нежели крестьянин богатого барина.
Но, говорят некоторые, раздробление
имений способствует к освобождению
крестьян. Помещики, не получая до-
статочных доходов, принуждены зало-
жить своих крестьян в Опекунский Со-
вет и, разорив их, приходят в невоз-
можность платить проценты, име-
ние тогда поступает в ведомство пра-
вительства, которое может их обра-



тить в вольные хлебопашцы или в эко-
номические крестьяне. Расчет оши-
бочный. Помещик, пришедший в край-
ность, поспешает продать своих кре-
стьян, на что всегда найдет охотни-
ков, а долг дворянства связывает руки
правительству и не допускает его
освободить крестьян, ибо в таком слу-
чае дворянство справедливо почтет
свой долг угашенным уничтожением
залога. 

Кроме того,  в этой главе был зачеркнутый
отрывок после слов «Бедная Москва!»: 

Ныне нет в Москве мнения народного;
ныне бедствия или слава отечества не
отзывается в ее сердце. Грустно было
слышать толки московского обще-
ства во время последнего польского
возмущения. Гадко было видеть без-
душного читателя французских газет,
улыбающегося при вести о наших
неудачах. 

В  беловом  автографе  после  слов  «неоспо-
римо на стороне Москвы»: 

Г. А. заводит журнал, потому что он
отставлен от выгодного места. Г. В.



пишет роман, потому что романы в
цене. Критики пишутся, потому что
по краям газетного листа нужен фе-
льетон в 1½ вершка как кайма по кра-
ям шали. Рано или поздно, но москов-
ский журнализм убьет журнализм пе-
тербургский. 

После  слов  «статьями  английских  Reviews
[16]» в беловом автографе: 

Даже в журнале, принадлежащем к
предприятиям чисто торговым, даже
и тут перевес на стороне московского
издателя: какая смышленость в выбо-
ре переводных статей! какая оборот-
ливость в суждениях о предметах, во-
все чуждых понятиям критика! какое
бойкое шарлатанство! Куда петер-
бургским торгашам угнаться за на-
шими! 

В  главе  «Ломоносов»  после  слов  «утоми-
тельны и надуты»: 

Подражания псалмам и книге Иова —
лучше, но отличаются только хоро-
шим слогом, и то не всегда точным.
Их поэзия принадлежит не Ломоносо-
ву. Его влияние было вредное, и до сих



пор отзывается в тощей нашей лите-
ратуре. Изысканность, высокопар-
ность, отвращение от простоты и
точности — вот следы, оставленные
Ломоносовым. Давно ли стали мы пи-
сать языком общепонятным? Убеди-
лись ли мы, что славенский язык не
есть язык русский и что мы не можем
смешивать их своенравно, что если
многие слова, многие обороты счаст-
ливо могут быть заимствованы из
церковных книг, то из сего еще не сле-
дует, чтобы мы могли писать да лоб-
жет мя лобзанием вместо целуй меня
etc. Конечно, и Ломоносов того не ду-
мал и предлагал изучение славенского
языка, как необходимое средство к ос-
новательному знанию языка русского.
Знаю, что «Рассуждение о старом и
новом слоге»{31} так же походит на
«Слово о пользе книг церковных в рос-
сийском языке», как псалом Шатрова
{32} на «Размышление о величестве бо-
жием»{33}. Но тем не менее должно
укорять Ломоносова в заблуждениях
бездарных его последователей. 

После  слов  «Это  дало  особенную  физионо-
мию нашей литературе»:



У нас писатели не могли без явного
унижения изыскивать покровитель-
ства у людей, которых почитали себе
равными; сношения их между собою не
имели признаков холопства, которое
затмевает большую часть иностран-
ных словесностей. Что почиталось в
Англии и во Франции честию, то было
бы у нас унижением. У нас нельзя писа-
телю поднести свою книгу графу та-
кому-то, генералу такому-то в на-
дежде получить от него 500 рублей
или перстень, богато украшенный. 

К  словам  «проповедует  независимость»
было примечание: 

Все журналы пришли в благородное бе-
шенство{34} и восстали против стихо-
творца, который (о верх унижения!) в
ответ на приглашение князя ** изви-
нялся в стихах, что не может к нему
приехать и обещался к нему приехать
на дачу! Сие несчастное послание было
предано всенародно проклятию, и с
той поры, говорит один журналист,
слава *** упала совершенно! 

Глава оканчивалась: 



Во Франции ее блестящая литература
века Людовика XIV была в передней.
Анекдот о Бенсераде дает понятие о
тогдашних нравах.
«Il s’attacha au cardinal Mazarin qui
l’aimait, mais d’une amitié qui ne lui
produisait rien. Benserade, suivant
toujours son génie, faisait tous les jours les
vers galants qui lui donnaient beaucoup
de réputation. Un soir, le cardinal, se
trouvant chez le roi, parla de la manière
dont il avait vécu dans la cour du pape où
il avait passé sa jeunesse. Il dit qu’il aimait
les sciences; mais que son occupation
principale était les belles lettres, et surtout
la poésie, où il réussissait assez bien, et
qu’il était dans la cour du pape, comme
Benserade était en celle de France. Quelque
temps après il sortit, et alla dans son
appartement. Benserade arriva une heure
après; ces amis lui dirent ce qu’avait dit
le cardinal. A peine eurent-ils fini que
Benserade, tout pénétré de joie, les quitta
brusquement sans leur rien dire. Il courut
à l’appartement du cardinal et heurta de
toute sa force pour se faire entendre. Le
cardinal venait de se coucher. Benserade
pressa si fort, et fit tant de bruit, qu’on fut



obligé de le laisser entrer. Il courut se jeter
à genoux au chevet du lit de son éminence;
et après lui avoir demandé mille pardons
de son effronterie, il lui dit ce qu’il venait
d’apprendre, et le remercia avec une
ardeur inexplicable de l’honneur qu’il lui
avait fait de se comparer à lui pour la
réputation qu’il avait dans la poésie. Il
ajouta qu’il en était si glorieux, qu’il
n’avait pu retenir sa joie, et qu’il serait
mort à sa porte si on l’eût empêché de
venir lui en témoigner sa reconnaissance.
Cet empressement plut beaucoup au
cardinal. Il l’assura de sa protection, et lui
promit qu’elle ne lui serait pas inutile: en
effet six jours après, il lui envoya une petite
pension de deux mille francs. Quelque
temps après, il en eut d’autres
considérables sur des abbayes; et il aurait
été évêque, s’il avait voulut s’engager à
l’église». (Dictionnaire historique et
critique par P. Bayle).[17]
И заметьте, что Бель приводит эту
черту безо всякого замечания, как де-
ло весьма обыкновенное! Ныне во Фран-
ции нравы уже не те; но сословие писа-
телей потому только не ползает пе-
ред министрами, что публика в состо-



янии дать больше денег. Зато как бес-
стыдно ползают они перед господ-
ствующими модами! Какой талант
ныне во Франции не запачкал себя гря-
зью и кровью в угоду толпы, требую-
щей грязи и крови? Можно ли J. Janin
[18] сравнить с Краббом?
Даже теперь наши писатели, не при-
надлежащие к дворянскому сословию,
весьма малочисленны. Несмотря на
то, их деятельность овладела всеми
отраслями литературы, у нас суще-
ствующими. Это есть важный при-
знак и непременно будет иметь важ-
ные последствия. Писатели дворяне
(или те, которые почитают себя à tort
ou à raison[19] членами высшего обще-
ства) постепенно начинают от них
удаляться под предлогом какого-то
неприличия. Странно, что в то вре-
мя, когда во всей Европе готический
предрассудок противу наук и словесно-
сти, будто бы не совместных с благо-
родством и знатностью, почти совер-
шенно исчез, у нас он только что начи-
нает показываться. Уже один из са-
мых плодовитых наших писателей
провозгласил, что литературой зани-



маться он более не намерен, потому
что она дело не дворянское. Жаль! Ко-
нечно, но слишком лестное товарище-
ство некоторых новичков отчасти
тому причиною, но разве бесчестное
поведение двух или трех выслуживших-
ся проходимцев может быть доста-
точным предлогом для всех офицеров
оставить шпагу и отречься от чест-
ного звания воинов!
Радищев говорит, что Ломоносов ни в
какой отрасли наук не проложил но-
вых следов[20] — и тут же сравнивает
его — с лордом Беконом![21] Таковое
странное понятие имел 18-й век о ве-
личайшем уме новейших времен, о че-
ловеке, произведшем в науках сильней-
ший переворот и давшем им то на-
правление, по которому текут они ны-
не.
Если Ломоносова можно назвать рус-
ским Беконом, то это разве в таком
же смысле, как Хераскова называли
русским Гомером. К чему эти прозви-
ща? Ломоносов есть русский Ломоно-
сов — этого с него, право, довольно. 

В главе «Русская изба» после слов «Людови-
ка XV и его преемника» в черновой рукописи:



Всё это, конечно, переменилось, и я по-
лагаю, что французский земледелец
ныне счастливее русского крестьяни-
на.
Однако строки Радищева навели на ме-
ня уныние. Я думал о судьбе русского
крестьянина. 

К тому ж подушное, боярщина,
оброк —
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный де-
нек?..{35}

 
Подле меня в карете сидел англича-
нин, человек лет 36. Я обратился к
нему с вопросом: что может быть
несчастнее русского крестьянина?
Англичанин. Английский крестьянин.
Я. Как? Свободный англичанин, по ва-
шему мнению, несчастнее русского ра-
ба?
Он. Что такое свобода?
Я. Свобода есть возможность посту-
пать по своей воле.
Он. Следственно, свободы нет нигде,
ибо везде есть или законы, или есте-
ственные препятствия.
Я. Так, но разница покоряться предпи-



санным нами самими законам или по-
виноваться чужой воле.
Он. Ваша правда. Но разве народ ан-
глийский участвует в законодатель-
стве? разве власть не в руках малого
числа? разве требования народа могут
быть исполнены его поверенными?
Я. В чем вы полагаете народное благо-
получие?
Он. В умеренности и соразмерности
податей.
Я. Как?
Он. Вообще повинности в России не
очень тягостны для народа. Подушная
платится миром. Оброк не разорите-
лен (кроме в близости Москвы и Пе-
тербурга, где разнообразие оборотов
промышленности умножает коры-
столюбие владельцев). Во всей России
помещик, наложив оброк, оставляет
на произвол своему крестьянину до-
ставать оный, как и где он хочет. Кре-
стьянин промышляет, чем вздумает,
и уходит иногда за 2000 верст выраба-
тывать себе деньгу. И это называете
вы рабством? Я не знаю во всей Европе
народа, которому было бы дано более
простору действовать.



Я. Но злоупотребления…
Он. Злоупотреблений везде много. Про-
чтите жалобы английских фабричных
работников — волоса встанут дыбом.
Сколько отвратительных истязаний,
непонятных мучений! какое холодное
варварство с одной стороны, с дру-
гой — какая страшная бедность! Вы
подумаете, что дело идет о строении
фараоновых пирамид, о евреях, работа-
ющих под бичами египтян. Совсем
нет: дело идет об сукнах г-на Шмидта
или об иголках г-на Томпсона. В России
нет ничего подобного.

 
Я. Вы не читали наших уголовных дел.
Он. Уголовные дела везде ужасны; я го-
ворю вам о том, что в Англии происхо-
дит в строгих пределах закона, не о
злоупотреблениях, не о преступлени-
ях. Кажется, нет в мире несчастнее
английского работника — что хуже
его жребия? Но посмотрите, что де-
лается у нас при изобретении новой
машины, вдруг избавляющей от ка-
торжной работы тысяч пять или де-
сять народу и лишающей их последне-
го средства к пропитанию?..



Я. Живали вы в наших деревнях?
Он. Я видел их проездом и жалею, что
не успел изучить нравы любопытного
вашего народа.
Я. Что поразило вас более всего в рус-
ском крестьянине?
Он. Его опрятность, смышленость и
свобода.
Я. Как это?
Он. Ваш крестьянин каждую субботу
ходит в баню; умывается каждое
утро, сверх того несколько раз в день
моет себе руки. О его смышлености
говорить нечего. Путешественники ез-
дят из края в край по России, не зная
ни одного слова вашего языка, и везде
их понимают, исполняют их требова-
ния, заключают условия; никогда не
встречал между ими ни то, что сосе-
ди наши называют un badaud[22], ни-
когда не замечал в них ни грубого удив-
ления, ни невежественного презрения к
чужому. Переимчивость их всем из-
вестна; проворство и ловкость удиви-
тельны…
Я. Справедливо; но свобода? Неужто вы
русского крестьянина почитаете сво-
бодным?



Он. Взгляните на него: что может
быть свободнее его обращения! Есть
ли и тень рабского унижения в его по-
ступи и речи? Вы не были в Англии?
Я. Не удалось.
Он. Так вы не видали оттенков подло-
сти, отличающих у нас один класс от
другого. Вы не видали раболепного
maintien[23] Нижней каморы перед
Верхней; джентельменства перед ари-
стокрацией; купечества перед джен-
тельменством; бедности перед богат-
ством; повиновения перед властию… А
нравы наши, a conversation criminal[24],
а продажные голоса, а уловки мини-
стерства, а тиранство наше с Инди-
ею, а отношения наши со всеми други-
ми народами?..
Англичанин мой разгорячился и со-
всем отдалился от предмета нашего
разговора. Я перестал следовать за его
мыслями — и мы приехали в Клин. 

В  главе  «Рекрутство»  после  слов  «и  с  ним
не  братается»  в  беловой  рукописи  зачеркну-
то: 

Власть помещиков в том виде, какова
она теперь существует, необходима



для рекрутского набора. Без нее прави-
тельство в губернии не могло бы со-
брать и десятой доли требуемого чис-
ла рекрут. Вот одна из тысячи при-
чин, повелевающих нам присутство-
вать в наших поместиях[25], а не разо-
ряться в столицах под предлогом усер-
дия к службе, но в самом деле из еди-
ной любви к рассеянности и к чинам. 

В  главе  «О  цензуре»  после  слов  «выходит
изо всех пределов»: 

Приступая к рассмотрению сей ста-
тьи, долгом почитаю сказать, что я
убежден в необходимости цензуры в
образованном нравственно и христи-
анском обществе, под какими бы зако-
нами и правлением оно бы ни находи-
лось. 

После слов «типографического снаряда»: 
Взгляните на нынешнюю Францию.
Людовик Филипп, воцарившийся мило-
стию свободного книгопечатания, при-
нужден уже обуздывать сию свободу,
несмотря на отчаянные крики оппози-
ции. 



Глава оканчивалась (после слов «овладеть
вами совершенно»): 

Сказав откровенно и по чистой сове-
сти мнение мое о свободе книгопеча-
тания, столь же откровенно буду го-
ворить и о цензуре.
Высший присутственный приказ в го-
сударстве есть тот, который ведает
дела ума человеческого. Устав, коим
судии должны руководствоваться,
должен быть священ и непреложен.
[26] Книги, являющиеся перед его су-
дом, должны быть приняты не как из-
возчик, пришедший за нумером, даю-
щим ему право из платы рыскать по
городу, но с уважением и снисходи-
тельностию. Цензор есть важное лицо
в государстве, сан его имеет нечто
священное. Место сие должен зани-
мать гражданин честный и нрав-
ственный, известный уже своим умом
и познаниями, а не первый коллежский
асессор, который, по свидетельству
формуляра, учился в университете.
Рассмотрев книгу и дав оной права
гражданства, он уже за нее отвечает,
ибо слишком было бы жестоко подвер-
гать двойной и тройной ответствен-



ности писателя, честно соблюдающе-
го узаконенные правила, под предло-
гом злоумышления, бог ведает какого.
Но и цензора не должно запугивать,
придираясь к нему за мелочи, неумыш-
ленно пропущенные им, и делать из
него уже не стража государственного
благоденствия, но грубого буточника,
поставленного на перекрестке с тем,
чтоб не пропускать народа за веревку.
Большая часть писателей руковод-
ствуется двумя сильными пружина-
ми, одна другой противодействующи-
ми: тщеславием и корыстолюбием. Ес-
ли запретительною системою будете
вы мешать словесности в ее торговой
промышленности, то она предастся в
глухую рукописную оппозицию, всегда
заманчивую, и успехами тщеславия
легко утешится о денежных убытках.
Земская цензурная управа тщательно
должна быть отделена от духовной,
как было доныне в России. Цензор ду-
ховного звания не может иногда без
явного неприличия позволить то, что
в светском писателе не подлежит ни
малейшей укоризне. Например, божба,
призвание имени божия всуе, шутки



над грехами etc. Что было бы верхом
неприличия в книге феологической, то
разве лицемер или глупец может осу-
дить в комедии или в романе.
Нравственность (как и религия) долж-
на быть уважаема писателем. Без-
нравственные книги суть те, которые
потрясают первые основания граж-
данского общества, те, которые про-
поведуют разврат, рассевают личную
клевету или кои целию имеют распа-
дение чувственности приапическими
изображениями. Тут необходим в цен-
зоре здравый ум и чувство приличия,
ибо решение его зависит от сих двух
качеств. Не должен он забывать, что
большая часть мыслей не подлежит
ответственности, как те дела чело-
веческие, которые закон оставляет
каждому на произвол его совести.
Было время (слава богу, оно уже про-
шло и, вероятно, уже не возвратится),
что наши писатели были преданы на
произвол цензуры самой бессмыслен-
ной: некоторые из тогдашних решений
могут показаться выдумкой и клеве-
тою. Например, какой-то стихотво-
рец говорил о небесных глазах своей



любезной. Цензор велел ему, вопреки
просодии, поставить вместо небес-
ных — голубые, ибо слово небо прием-
лется иногда в смысле высшего про-
мысла! В славной балладе Жуковского
{36} назначается свидание накануне Ива-
нова дня; цензор нашел, что в такой
великий праздник грешить неприлич-
но, и никак не желал пропустить бал-
ладу Вальтер Скотта. Некто крити-
ковал трагедию Сумарокова; цензор
вымарал всю статью и написал на по-
ле: Переменить, соображаясь со мне-
нием публики. Ода «Похвала Вакха»
была запрещена, потому что пьян-
ство запрещено божескими и человече-
скими законами. Спрашивается, каков
был цензор и каково было писателям.
Радищев в статье своей поместил
«Краткое историческое повествование
о происхождении цензуры». Если бы вся
книга была так написана, как этот
отрывок, то, вероятно, она бы не на-
влекла грозы на автора. В сей статье
Радищев говорит, что цензура была в
первый раз установлена инквизицией.
Радищев не знал, что новейшее судо-
производство основано во всей Европе



по образу судопроизводства инквизици-
онного (пытка, разумеется, в сторо-
ну). Инквизиция была потребностию
века. То, что в ней отвратительно,
есть необходимое следствие нравов и
духа времени. История ее мало извест-
на и ожидает еще беспристрастного
исследователя. 

К этой же главе относится запись: 
Увидя разбойника, заносящего нож на
свою жертву, ужели вы будете спокой-
но ждать совершения убийства, чтоб
быть вправе судить преступника! 

Перерабатывая  свою  статью.  Пушкин  сде-
лал  кроме  крупных  сокращений  и  ряд  мел-
ких, например:

После  слов  «Бегом  волны  деля,  из  очей
ушел и сокрылся» в черновом тексте было: 

Мысль перевести «Телемака» стиха-
ми, выбор книги и самого метра — всё
доказывает удивительную смелость. 

После слов «толкуют, как мещане!»: 
Обе стороны, одна с другой тесно свя-
занные, вскоре мирятся и обнимаются



и обращаются противу правитель-
ства. 



Комментарии 



1 
Эта  статья,  предназначавшаяся  Пушкиным  к
печати,  не могла появиться в свет по цензур-
ным  причинам.  Пушкин  писал  ее  с  декабря
1833 г.  до апреля 1834 г.  Глава «Москва» напи-
сана в январе 1835 г. Текст статьи сохранился
в  черновом  и  беловом  виде.  Перебеляя  ста-
тью,  Пушкин  сделал  несколько  сокращений,
некоторые  из  них —  из  цензурных  соображе-
ний.  Наиболее  существенные  части  чернови-
ка, пропущенные в беловой редакции, приве-
дены в отделе «Из ранних редакций». Опубли-
ковано с большими цензурными пропусками
в 1841 г.
 

[^^^]



2 
…«„Клариса“  очень  утомительна». —  О  рома-
не  Ричардсона  «Кларисса  Гарлоу»  (1748)  см.
суждения  Пушкина  в  «Романе  в  письмах»  (т.
5, стр. 477–478).
 

[^^^]



3 
Нравственно-сатирический  роман —  «Иван
Выжигин» Ф. Булгарина.
 

[^^^]



4 
Я  раскрыл  ее  и  прочел  заглавие:  «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву». — В библиоте-
ке  Пушкина  сохранился  уникальный  экзем-
пляр этой книги, которым он, видимо, и поль-
зовался  во  время  работы  над  своей  статьей.
Надпись  на  принадлежавшем  Пушкину  эк-
земпляре  гласит:  «Экземпляр,  бывший  в  Тай-
ной  канцелярии,  заплачен  двести  рублей.  А.
Пушкин».  Книга,  переплетенная  в  красный  с
золотым  тиснением  сафьян,  имеет  ряд  заме-
чаний и подчеркиваний, сделанных на полях
красным  карандашом.  Как  доказывает  В.  Л.
Бурцев, все эти отметки принадлежали Екате-
рине II и использованы были как своего рода
руководство  к  действию  при  допросах  Ради-
щева  («Биржевые  ведомости»  от  13  декабря
1916 г., № 15981).
 

[^^^]



5 
«…московские  обеды  (так  оригинально  опи-
санные кн. Долгоруким)…» См. стихотворение
И.М. Долгорукова «Пир».
 

[^^^]



6 
Бедная Москва! — В черновой рукописи далее
зачеркнуто:  «Ныне  нет  в  Москве  мнения  на-
родного:  ныне  бедствия  или  слава  отечества
не  отзываются  в  этом  сердце.  Грустно  было
слышать толки московского общества во вре-
мя  последнего  польского  возмущения.  Гадко
было  видеть  бездушного  читателя  француз-
ских газет, улыбающегося при вести о наших
неудачах».  Очень  характерна  в  связи  с  этим
запись  в  дневнике  Н.  А.  Муханова  от  5  июля
1832 г.  о  его встрече с  Пушкиным и Ф.  И.  Тол-
стым  5  июля  1832 г.  в  Петербурге:  «О  Вязем-
ском  он  <Пушкин>  сказал,  что  он  человек
ожесточенный,  aigri,  который  не  любит  Рос-
сию, потому что она ему не по вкусу <…>. Тол-
стой  говорил,  что  Андросов  презирает  Рос-
сию,  о  несчастном  уничижении,  с  которым
писатели  наши  говорят  об  отечестве,  что  в
них  оппозиция  не  правительству,  а  отече-
ству. Пушкин очень сие апробовал и говорил,
что  надо  об  этом  сделать  статью  журналь-
ную» («Русский архив», 1897, № 4, стр. 657).
 



[^^^]



7 
…на стороне Москвы. — Далее зачеркнуто: «Г.
А.  заводит  журнал,  потому  что  он  отставлен
от  выгодного  места.  Г.  В.  пишет  роман,  пото-
му что роман в цене. Критики пишутся, пото-
му  что  по  краям  газетного  листа  нужен  фе-
льетон в 1½ вершка,  как кайма по краям ша-
ли».
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8 
Шевырев,  Киреевский,  Погодин  и  другие  на-
писали  несколько  опытов,  достойных  стать
наряду  с  лучшими  статьями  английских
Reviews. — Пушкин имеет в виду статьи Пого-
дина  и  Шевырева  в  журнале  «Московский
вестник» 1827–1830 гг. (см. об этом его письма
к Погодину от 1  июля 1828 г.  и к Плетневу от
26 марта 1831 г.).  Высокая оценка статьи И. В.
Киреевского «Обозрение русской словесности
1828  года»  дана  была  Пушкиным  в  «Литера-
турной газете» (см. стр. 53).  О статьях Киреев-
ского  в  журнале  «Европеец»  см.  письмо Пуш-
кина  к  их  автору  от  4  января  1832 г.  <февра-
ля — В.Л.>. (т. 10).
 

[^^^]



9 
…с лучшими статьями английских Reviews. —
Далее  зачеркнуто:  «Даже  в  журнале,  принад-
лежащем  к  предприятиям  чисто  торговым,
даже  и  тут  перевес  на  стороне  московского
издателя:  какая  смышленость  в  выборе  пере-
водных статей!  какая оборотливость в сужде-
ниях  о  предметах  вовсе  чуждых  понятиям
критика!  какое  бойкое  шарлатанство!  Куда
петербургским  торгашам  угнаться  за  наши-
ми!»
 

[^^^]



10 
«…петербургские  журналы  судят  о  литерату-
ре…» Первоначально было: «„Северная пчела“
судит о литературе». Вся эта мысль высказана
в статье «Баратынский».
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11 
Философия немецкая… начинает уступать ду-
ху  более  практическому. —  Пушкин  имеет  в
виду тот круг идей, который в московских ли-
тературно-философских  кругах  стал  опреде-
ляться примерно с 1831 г. (см. статью И. В. Ки-
реевского  «Девятнадцатый  век»  в  журнале
«Европеец»,  1832,  кн.  1)  и  получил  впослед-
ствии выражение в полемике Шевырева с На-
деждиным.  «Мое  мнение  такое, —  утверждал
Шевырев, —  что  в  настоящем  учении  нашем
эпоха  синтетических  умозрений  и  логиче-
ских  построений  должна  уступить  место  яс-
ному и подробному анализу и историческому
изучению предметов в них самих, без логиче-
ских  предубеждений,  которые  туманят  зре-
ние.  Пора  освободиться  от  влияния  герман-
ской умозрительности и смотреть на предме-
ты  своими  очами»  («Московский  наблюда-
тель», 1836, ч. VII, май, кн. 2, стр. 270–271).
 

[^^^]



12 
«…сравнение между обеими столицами». — В
рукописи Пушкина это сравнение  не находит-
ся.  Написано  только  заглавие  «Москва  и  Пе-
тербург».  Делались  предположения,  что  Пуш-
кин имел в виду Гоголя и его «Петербургские
записки».
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13 
Москва и Петербург. — Пушкин имеет в виду
статью  Гоголя  «Москва  и  Петербург  (Из  запи-
сок  дорожного)»,  напечатанную  в  1837 г.  под
названием  «Петербургские  записки».  Статья
эта была в распоряжении Пушкина и предна-
значалась в 1835 г. для включения в «Путеше-
ствие из Москвы в Петербург», а в 1836 г. при
попытке  опубликовать  ее  в  «Современнике»
подверглась  запрещению.  См.  об  этом  доку-
менты, опубликованные Ю. Г.  Оксманом в га-
зете  «Литературный  Ленинград»  31  марта
1934 г., № 15.
 

[^^^]



14 
Рапорт  Ломоносова  напечатан  был  в  журна-
ле «Московский телеграф»,  1827 г.,  № 22,  отку-
да и выписан Пушкиным. 

…рапорт, поданный им Шувалову… — В ав-
тографе этот рапорт, опубликованный в «Мос-
ковском телеграфе», 1827, № 2, не выписан, но
сохранился  в  бумагах  Пушкина  в  писарской
копии.
 

[^^^]



15 
Не многим известна стихотворная перепалка
его…  по  случаю  «Гимна  бороде»… —  Сатира
Ломоносова «Гимн бороде», ответ на нее мит-
рополита Димитрия Сеченова «Переодетая бо-
рода,  или  Гимн  пьяной  голове»  и  «Возраже-
ние Ломоносова» в копиях,  сделанных рукою
Пушкина,  сохранились  в  архиве  П.  А.  Вязем-
ского  («Рукою  Пушкина»,  M. —  Л.  1935,  стр.
563–575).
 

[^^^]



16 
У  нас,  как  заметила  M-me  de  Staël… —  Далее
Пушкин  не  совсем  точно  цитирует  ее  книгу
«Dix années d'exil» (1820). 

«У нас, как заметила M-me de Staël…» В «Де-
сятилетнем  изгнании».  Цитату  Пушкин  при-
вел по памяти, неточно.
 

[^^^]



17 
…у  нас  писатели  не  могут  изыскивать  мило-
стей и покровительства у людей, которых по-
читают себе равными… — См. об этом стр. 474,
а  также  письмо  к  А.  Бестужеву  от  конца  мая
1825 г. (т. 9).
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18 
Журналист, ошельмованный в общем мнении.
Эта характеристика относится к Ф. Булгарину.
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19 
…последний  из  писак,  готовый  на  всякую
приватную  подлость…  пишет  безымянные
пасквили  на  людей,  перед  которыми  рассти-
лается  у  них  в  кабинете. —  Пушкин  имеет  в
виду Булгарина, что доказывается и примеча-
нием к этому месту статьи в черновой редак-
ции  (Ак.  изд.,  т.  XI,  стр.  228).  В  примечании
упоминалось послание «К вельможе» (1829 <-
1830 —  В.Л.>),  после  которого,  «как  говорит
один  журналист,  слава  ***  упала  совершен-
но». Пушкин здесь явно отсылал читателей к
статье Булгарина «О характере и достоинстве
поэзии  А.  С.  Пушкина»,  где  было  сказано:
«Множество  произведений  обыкновенных
ослабило  внимание  публики  к  поэту,  а  неко-
торые из  недальновидных критиков и недоб-
рожелателей Пушкина уже провозгласили со-
вершенный  упадок  его  дарования —  правда,
что надобна была сильная вера в  сие дарова-
ние,  чтоб  не  усомниться  в  его  упадке  после
такой  пьесы,  какова,  например,  „Послание  к
князю Юсупову“» («Сын отечества»,  1833,  № 6,
стр. 324).



 
[^^^]



20 
«Спрашивали  однажды  у  старой  крестьян-
ки…»  Это  место  совпадает  с  примечанием  к
третьей  главе  «Евгения  Онегина»,  оставшим-
ся в рукописи.
 

[^^^]



21 
Русская  изба. —  Самым  заголовком  «Русская
изба»  Пушкин  искусно  маскирует  тематику
этого  раздела своей статьи,  рассчитывая усы-
пить  бдительность  цензуры  переводом  вни-
мания  с  политических  выводов  Радищева  в
главе «Пешки» на его же бытовые зарисовки.
Якобы  всерьез  стремясь  подорвать  общие  за-
ключения  Радищева,  Пушкин  иронизирует
по  поводу  его  «приторных  и  смешных»  срав-
нении русского  крестьянина с  «несчастными
африканскими невольниками», по поводу его
«карикатурного»  описания условий быта рус-
ского  мужика.  Пушкин  подчеркивает  свое
нежелание  быть  голословным  и,  в  противо-
вес  Радищеву,  мобилизует  большой  и  разно-
образный  сравнительно-исторический  мате-
риал — от «Путешествия в Московию» Мейер-
берга  и  зарисовок  французской  деревни  в
книгах  Лабрюйера  и  мадам  де  Севиньи  до
«Писем из Франции» Фонвизина.

И  действительно,  некоторые  параллели,
извлекаемые  из  этих  источников,  давали  ос-
нование  утверждать,  что  быт  французского



хлебопашца  XVII–XVIII  столетий  был  не  луч-
ше,  а  хуже  условий  жизни  русского  крестья-
нина  той  же  поры.  Но  выдвигая  этот  тезис,
утешительный  для  мышления  апологетов
крепостного  строя,  Пушкин  как  бы  вскользь,
на  ходу,  вносит  в  свои  заключения  оговорку,
совершенно  аннулирующую  цель  всех  пред-
шествующих  сопоставлений.  В  самом  деле,
если Фонвизину судьба русского крестьянина
«показалась счастливее судьбы французского
земледельца»,  если,  по  авторитетным  свиде-
тельствам  других  наблюдателей,  «судьба
французского  крестьянина  не  улучшилась»
ни в царствование Людовика XV, ни в правле-
ние его сына, то впоследствии, по удостовере-
нию  Пушкина,  «все  это,  конечно,  перемени-
лось».  В  начальной редакции главы эти стро-
ки  имели  еще  более  выразительную  концов-
ку:  «И  я  полагаю,  что  французский  земледе-
лец  ныне  счастливее  русского  крестьянина».
Пушкин  прямо  не  говорит  о  причинах  этого
коренного  изменения  условий  быта  «фран-
цузского  земледельца»,  но  из  контекста  со-
вершенно ясно, что французский крестьянин
стал  счастливее  после  царствования  «преем-



ника  Людовика  XV»,  то  есть  в  переводе  с  эзо-
повской фразеологии на общепонятный язык,
после  казни  Людовика  XVI  и  ликвидации  ре-
волюционным  путем  дворянского  землевла-
дения.

Итак, если судьбу французского крестьяни-
на  сделала  «счастливой»  революция,  то  в
судьбе  русского  крестьянина  со  времен  Фон-
визина  и  Радищева  никаких  перемен  к  луч-
шему  не  произошло.  Пушкин  утверждает  да-
же,  что  «ничто  так  не  похоже  на  русскую  де-
ревню в 1662 г., как русская деревня в 1833 г.».
 

[^^^]



22 
Лучшие и прочнейшие изменения суть те, ко-
торые  происходят  от  одного  улучшения  нра-
вов,  без  насильственных потрясений полити-
ческих,  страшных  для  человечества… —  Эта
формулировка заимствована,  в  основной сво-
ей части, из «Писем русского путешественни-
ка»  Карамзина:  «Утопия  (или  царство  сча-
стия), — писал Карамзин, — будет всегда меч-
тою  доброго  сердца  или  может  исполниться
неприметным  действием  времени,  посред-
ством  медленных,  но  верных,  безопасных
успехов  разума,  просвещения,  воспитания
добрых  нравов…  Всякие  же  насильственные
потрясения  гибельны,  и  каждый  бунтовщик
готовит  себе  эшафот»  (ч.  III,  письмо  из  Пари-
жа от 1790 г.). 

В  1836 г.  сентенция  «путешественника»  о
«лучших и прочнейших изменениях» переко-
чевала из статьи Пушкина о Радищеве в «Ка-
питанскую дочку» (гл.  VI).  При учете этой по-
литической  формулировки  и  в  публицисти-
ческой  статье,  и  в  исторической  повести
нельзя  забывать,  что  Пушкин  дает  ее  не  от



своего имени, а как сентенцию, характерную
для  консервативно-дворянского  мышления,
как одну из тех прописных истин, с которыми
сам  он  вовсе  не  солидаризировался.  Правда,
в  книге  английского  путешественника  К.  Ф.
Френкленда,  посетившего  Россию  в
1830–1831 гг., сохранилась запись беседы его с
Пушкиным в Москве 8 (20) мая 1831 г.  о поло-
жении русских крепостных крестьян и о пер-
спективах их освобождения, противоречащая
как будто данным об отрицательном отноше-
нии  поэта  к  формулировке  Карамзина.  Френ-
кленд  утверждал,  со  слов  Пушкина,  что  «ни-
какая  большая  и  существенная  перемена  не
может  иметь  место  в  политическом  и  обще-
ственном  строе  этой  обширной  и  разнород-
ной  империи  иначе,  как  постепенными  и
осторожными  шагами,  каждый  из  которых
должен  быть  поставлен  на  твердую  основу
культурного подъема;  или,  другими словами,
на просветлении человеческих взглядов и на
расширении разумений. Многое еще остается
сделать  среди  высших  классов;  когда  они  бу-
дут  научены  понимать  свои  истинные  инте-
ресы  и  интересы  своих  бедных  крепостных,



тогда  кое-что  можно  будет  сделать,  чтобы
улучшить  положение  последних, —  все  это
требует  времени.  Никакая  перемена  не  мо-
жет быть длительной, если не покоится на хо-
рошей и прочной основе» («Narrative of visit to
the  courts  of  Russia  and  Sweden,  in  the  years
1830 and 1831. By captain C. Colville Frankland»,
London,  1832.  Цитируем  перевод  Б.  В.  Казан-
ского  во  «Временнике  Пушкинской  комис-
сии» —  т.  2,  1936,  стр.  308).  У  нас  нет  основа-
ний  полагать,  что  Френкленд  мог  исказить
подлинные  высказывания  Пушкина,  но  не
приходится  забывать  и  того,  что,  беседуя  с
иностранцем,  которого  он  мало  знал  и  на
скромность  которого  не  мог  рассчитывать,
Пушкин сделал все для того, чтобы этот разго-
вор  не  мог  ему  повредить.  Маска  же  умерен-
но-либерального  барина,  усвоенная  Пушки-
ным в его разговоре с  Френклендом,  помогла
ему два-три года  спустя,  когда  он эту  же  про-
блему сделал основной частью своей статьи о
«Путешествии из Петербурга в  Москву» Ради-
щева.  Характерно,  что  в  черновой  редакции
статьи вопрос о положении русского крестья-
нина  рассматривался  в  специальном  этюде



«Разговор с англичанином» (см. стр. 432–434).
 

«Лучшие и прочнейшие изменения…» Эти
слова от имени воображаемого автора (Грине-
ва)  Пушкин  включил  в  текст  «Капитанской
дочки»,  гл.  VI.  Следует  отметить,  что  и  в  дан-
ном случае та же мысль высказана от вообра-
жаемого  автора  «Путешествия  из  Москвы  в
Петербург», взгляды которого во многом явно
не  совпадают  со  взглядами  самого  Пушкина,
и объясняется необходимостью приспособить
статью  к  цензурным  условиям.  Отчасти
мысль  эту  можно  объяснить  и  тем,  что  Пуш-
кин не видел в современной ему России поли-
тических  сил,  способных  произвести  корен-
ные изменения государственного строя.
 

[^^^]



23 
Чудовище,  склонясь  на  колыбель  детей… —
Строки из послания Жуковского «К императо-
ру Александру» (1814). 

«Чудовище, склонясь на колыбель детей…»
Из  послания  Жуковского  «Императору  Алек-
сандру» (1814).
 

[^^^]



24 
…и  с  ним  не  братается. —  Далее  зачеркнуто:
«Власть  помещиков,  в  том  виде,  в  каковом
она  теперь  существует,  необходима  для  ре-
крутского набора. Без нее правительство в гу-
берниях  не  могло  бы  собрать  и  десятой  доли
требуемого числа рекрут. Вот одна из тысячи
причин,  повелевающих  нам  присутствовать
в наших деревнях, а не разоряться в столицах
под  предлогом  усердия  к  службе,  но  в  самом
деле из единой любви к рассеянности и к чи-
нам».
 

[^^^]



25 
Простодум в комедии Княжнина… — Пушкин
цитирует комедию Я.  Б.  Княжнина «Хвастун»
(действ. I, явл. V).

«Простодум  в  комедии  Княжнина…»  Из
комедии  Я.  Княжнина  «Хвастун»,  действ.  I,
явл. V.
 

[^^^]



26 
Но  запрещение  сие  имело  свою  невыгодную
сторону… —  Рассуждения  о  продаже  крепост-
ных  крестьян  в  рекруты,  вложенные  Пушки-
ным  в  уста  его  «путешественника»,  очень
близки  аргументации  Н.М.  Карамзина  (H.M.
Карамзин, Записка о древней и новой России,
СПб. 1914, стр. 77–78).
 

[^^^]



27 
А.  X.  Востоков  определил  его… —  в  «Опыте  о
русском стихосложении» (1817). 

«А. X. Востоков определил его…» См. «Опыт
о русском стихосложении», 1817.
 

[^^^]



28 
Вероятно, будущий наш эпический поэт избе-
рет  его  и  сделает  народным. —  Этот  прогноз
очень  скоро  был  подтвержден  «Песней  про
царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опрични-
ка и удалого купца Калашникова»,  опублико-
ванной Лермонтовым в 1838 г.
 

[^^^]



29 
Один  из  французских  публицистов… —  Бен-
жамен Констан в «Размышлениях о конститу-
циях и гарантиях» (1814).

«Один  из  французских  публицистов…»
Бенжамен  Констан  в  «Размышлениях  о  кон-
ституциях и гарантиях», 1814. То же самое он
повторил в  своих позднейших политических
трактатах.
 

[^^^]



30 
«Покойный князь Ив. Долгорукий…» Ив. Мих.
Долгорукий  (1764–1823),  поэт  и  мемуарист.
Цитируется его стихотворение «Пир».
 

[^^^]



31 
«Знаю,  что  „Рассуждение  о  старом  и  новом
слоге…“» «Рассуждение о старом и новом сло-
ге  российского  языка»  (1803) —  первое  фило-
логическое произведение А. С. Шишкова, в ко-
тором он доказывал единство русского и цер-
ковнославянского  языков.  С  этого  времени
началась  полемика  «карамзинистов»  и
«шишковистов». «О пользе книг церковных в
российском  языке»  (1757) —  произведение  М.
Ломоносова по вопросам стилистики.
 

[^^^]



32 
Шатров,  Ник.  Мих.  (1767–1841) — поэт  из  сто-
ронников  А.  С.  Шишкова.  Изданные  им  в
1831 г.  стихотворения  содержат  два  тома
«Подражаний  псалмам  и  песен  духовных».
Особенно  было  известно  его  «Подражание
псалму 32-му» (1816).
 

[^^^]



33 
Размышление  о  величестве  божием —  два
стихотворения Ломоносова  1743  года:  «Вечер-
нее  размышление  о  божием  величестве  при
случае  великого  северного  сияния»  и  «Утрен-
нее размышление о божием величестве».
 

[^^^]



34 
«Все  журналы  пришли  в  благородное  бешен-
ство…»  Полемика  по  поводу  послания  «К
вельможе»  1830 г.,  в  частности  выпады  Поле-
вого и Булгарина.
 

[^^^]



35 
«К  тому  ж  подушное,  боярщина,  оброк…»  Из
басни Крылова «Крестьянин и смерть».
 

[^^^]



36 
«В  славной  балладе  Жуковского…»  В  балладе
«Иванов вечер» (1822). После длительных пре-
пирательств  с  цензурой  Жуковский  напеча-
тал эту балладу под названием «Замок Смаль-
гольм». Баллада переведена из В. Скотта.
 

[^^^]



Примечания 



1 
Была  некогда  Троя,  были  мы  троянцы.  (Ла-
тин.) 

Неточная цитата из «Энеиды» Вергилия, п.
II.
 

[^^^]



2 
стары как улицы. (Франц.)
 

[^^^]



3 
Обозрений. (Англ.)
 

[^^^]



4 
Книги имеют свою судьбу. (Латин.)
 

[^^^]



5 
См. его письмо к графу Шувалову.
 

[^^^]



6 
его светлости, герцогу и т. д. (Англ.)
 

[^^^]



7 
г-жа Сталь. (Франц.)
 

[^^^]



8 
(В России несколько дворян занялись литера-
турой). (Франц.)
 

[^^^]



9 
комфорт. (Англ.)
 

[^^^]



10  
«L’on voit certains animaux farouches, des
mâles et des femelles, répandus par la
campagne, noirs, livides et tout brûlés du
soleil attachés à la terre qu’ils fouillent
et qu’ils remuent avec une opiniâtreté
invincible; ils ont comme une voix
articulée, et quand ils se lèvent sur leurs
pieds, ils montrent une face humaine, et en
effet il sont des hommes, ils se retirent la
nuit dans des tannières où ils vivent de
pain noir, d’eau et de racines; ils épargnent
aux autres hommes la peine de semer, de
labourer et de recueillir pour vivre, et
méritent ainsi de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont somé». Les Caractères.  

Перевод: 
«По полям рассеяны какие-то дикие
животные, самцы и самки, черные, с
лицами землистого цвета, сожжен-
ные солнцем, склонившиеся к земле,
которую они роют и ковыряют с
непреодолимым упорством; у них как
будто членораздельная речь, а когда
они выпрямляются на ногах, то мы



видим человеческое лицо; и действи-
тельно, это — люди. На ночь они уда-
ляются в свои логовища, где питают-
ся черным хлебом, водой и кореньями;
они избавляют других людей от труда
сеять, обрабатывать и собирать для
пропитания, и заслуживают того,
чтобы не терпеть недостатка в хле-
бе, который сами сеют». Характеры.
(Франц.) 

 
[^^^]



11 
ротозей. (Франц.)
 

[^^^]



12 
и т. д. и т. д.
 

[^^^]



13 
ополчение. (Нем.)
 

[^^^]



14 
и т. д.
 

[^^^]



15 
Была Троя. (Латин.)
 

[^^^]



16 
обозрения. (Англ.)
 

[^^^]



17 
Он  вступил  в  круг  приближенных  к  карди-
налу  Мазарини,  который  любил  его,  но  эта
дружба  ничего  не  приносила.  Бенсерад,  сле-
дуя  своему  вдохновению,  сочинял  постоянно
свои  галантные  стихи,  доставлявшие  ему  из-
вестность. Однажды кардинал, будучи у коро-
ля, рассказывал, как он жил при папском дво-
ре, где он провел свою молодость. Он говорил,
что любил науки, но что главным его заняти-
ем  была  литература —  и  особенно  поэзия,  в
которой он достиг довольно хорошего успеха,
и  что  при  папском  дворе  он  был  то  же,  что
Бенсерад при французском. Спустя некоторое
время  кардинал  вышел  и  отправился  в  свои
покои.  Через  час  пришел  Бенсерад  (извест-
ный писатель того времени); его друзья стали
ему  рассказывать,  что  говорил  кардинал.  Ед-
ва  они  кончили,  как  Бенсерад,  охваченный
радостью, внезапно оставил их, ничего им не
сказав.  Он  прибежал  в  покои  кардинала  и
стал стучаться изо всей силы, добиваясь, что-
бы  его  приняли.  Кардинал  только  что  лег.
Бенсерад  так  усиленно  настаивал  и  поднял



такой  шум,  что  пришлось  его  впустить.  Вбе-
жав, он бросился на колени перед изголовьем
кровати  его  высокопреосвященства  и  после
тысячи  извинений  за  свою  наглость  сказал
ему о том, что он сейчас узнал, и с необыкно-
венным жаром благодарил за честь,  которую
ему  оказал  кардинал,  сравнив  его  с  собой  в
отношении  поэтической  репутации.  Он  при-
бавил,  что  он  так  был  польщен,  что  не  мог
сдержать радости и что он бы умер у его две-
рей, если бы ему помешали войти и изъявить
свою  признательность.  Эта  горячность  очень
понравилась кардиналу.  Он уверил его в  сво-
ем  благоволении  и  обещал,  что  оно  не  будет
для него бесполезно: и действительно, спустя
шесть дней, он назначил ему небольшой пен-
сион  в  2  тысячи  франков.  Через  некоторое
время  он  стал  получать  другую  значитель-
ную  сумму  с  аббатства  и  стал  бы  епископом,
если  бы  захотел  посвятить  себя  церкви  («Ис-
торический  и  критический  словарь»  П.  Бей-
ля). (Франц.)
 

[^^^]



18 
Жюль Жанен.
 

[^^^]



19 
по заблуждению или резонно. (Франц.)
 

[^^^]



20 
«Он  скитался  путями  проложенными,  и  в
нечисленном богатстве природы не нашел он
ни  малейшия  былинки,  которой  не  зрели
лучшие его очи,  не соглядал он ниже грубей-
шия пружины в вещественности, которую бы
не обнаружили его предшественники».
 

[^^^]



21 
«Мы  желаем  показать,  что  в  отношении  рос-
сийской  словесности  тот,  кто  путь  ко  храму
славы  проложил,  есть  первый  виновник  в
приобретении  славы,  хотя  бы  он  войти  во
храм  не  мог.  Бакон  Веруламский  не  достоин
разве напоминовения, что мог токмо сказать,
как можно размножать науки?»
 

[^^^]



22 
ротозей. (Франц.)
 

[^^^]



23 
поведения. (Франц.)
 

[^^^]



24 
супружеская неверность. (Англ.)
 

[^^^]



25 
Далее  в  черновой  рукописи  зачеркнуто:  По
крайней  мере  каждый  помещик  во  время
каждого набора должен бы находиться в глав-
ном своем поместии.
 

[^^^]



26 
Несостоятельность  закона  столь  же  вредит
правительству  (власти),  как  и  несостоятель-
ность денежного обязательства.
 

[^^^]
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