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I.
Прогулка въ Академію Художествъ.

(Окончаніе.)

Въ слѣдующихъ комнатахъ продолжались 
выставки и по большой части молодыхъ 

. воспитанниковъ Академіи. Я смотрѣлъ съ 
любопытствомъ на ландшафтъ, изображаю
щій видъ окрестностей Шафгацзена, и хижи
ну, въ которой Государь Императоръ еъ Ве
ликою Княгинею Екатериною Павловною 
угощены новымъ Филемономъ и Бавкидою. 
Вдали видно паденіе Рейна, не весьма удачно 

написанное.
Въ той же самой комнатѣ проэктъ на 

Соборную церковь и два проэкша для мону 

мента изъ отнятыхъ у непріятеля пушекъ: 
оба не соотвѣтствуютъ прекрасной и вы
сокой мысли. — Вотъ празднованіе Пасхи 

въ Парижѣ, Александромъ и его побѣдо- 
іб
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носными войсками. Какой предметъ для па
тріота ! Съ какимъ чистѣйшимъ удоволь
ствіемъ смотрѣлъ я на сію картину.! Тол
пы народа и войска представлены ясно — 

но я замѣтилъ,что цвѣтъ неба и облаковъ 
холоденъ и тяжелъ Можетъ быть, мое су
жденіе слишкомъ строго, ибо картина еще 

некончена. Мы замѣтили еще изъ воску 
барельефъ; обрученіе Ольги съ Игоремъ;—от
дѣлка тщательная, но все вообще сухо.

Множество зрителей всякаго званія, 
толпились передъ большею картиною изоб-. 
ражающею Христа съ учениками и блуд
ницею. Одни хвалили съ жаромъ, другіе 
охуждали. De gustibus non disputandum ! 
„Видно, что живописецъ — сказалъ намъ 
молодой нашъ путеводитель — живописецъ, 
скупой на искусгаво и вкусъ, не пощадилъ 

полотна, розовой и голубой краски.“ — И 
времени, прибавилъ Старожиловъ. Вы види

те здѣсь и другую карпіину : Венеру розо
вую, на голубомъ полѣ , съ голубками и съ 

Купидономъ; неудачное подраженіе Тиціану 
или Китайскимъ картинамъ безъ тѣней; 

Венеру, которая не имѣешь ни малѣйшаго
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сходства съ Венерою Омера , Овидія пли 
Лукреція, ііо живымъ образомъ паиомпнае'пъ 

намъ какую нибудь богиню, нзі. шуточной 

поамьі Майкова или изъ Эпея.іы, выворожен

ной на пзнанкц- Вы видите тамъ, на другой 

стѣнѣ, піріумФъ Государя, на подобіе Рубен
са. — Теперь взгляните па сего больнаго 

старика съ Факеломъ, подражаніе Жирару де 

ла НоэПітъ , и признайтесь, что сій иіпво- 
писцы въ своемъ подражаній оригинальны. 
Они то могутъ назваться со врёменемь 

основателями новой Итальянской школы, 
la Scuola Pctroborgese, и зашмйшь своёіо чу
десною кистію славу своихъ ёоошечестііен- 

никовъ — славу 1’аФаелЯ, КОрёдікіО; Тиціана, 
Альбани и прой.

Пускай глаза rfhinii, ослѣпленные яркими 

красками сихъ жйвописей, на которыхъ бы 

Нюшонь могъ открыть всѣ преломленія лу

ча солнечнаго j пускай глаза наши Отдох
нутъ на произведеніи Г. Есикова. Вотъ его 
рѣзьба камней: одинъ изображаетъ Геркулеса, 
бросаюіцагй Голаса въ море, другой Кіевля
нина проплывшаго Днѣпръ. Большая твер
дость въ рисункѣ! — Пожелаемъ искусному

♦
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художнику болѣе навыка, безъ котораго нѣтъ 

легкости и свободы въ отдѣлываніи мѣл- 
кихъ частей. Смѣлости у него довольно: а 
знаній?... Вѣкъ живи, вѣкъ учись, сказалъ 

Старожиловъ. Согласитесь однакоже , шеп
нулъ онъ молодому художнику, согласитесь, 
что кромѣ картины Егорова мы ничего еще 
не видали совершеннаго или близкаго къ со- 
вершенсіпву.“

Можетъ быть ! отвѣчалъ онъ, но прошу 

васъ взглянуть на рисунокъ Г. Ціанина. Сей 
превосходный рисунокъ, какъ вы видите , 
изображаетъ Святую Фамилію съ Геи,іо Ре

ни. Другой рисунокъ — портретъ Князя Але
ксандра Борисовича Куракина , и съ него 

гравированный портретъ сего вельможи. 
„Вошь истинное искусшво!<е сказалъ Ста
рожиловъ, измѣняя своему прекрасному пра
вилу: Nil атігаге.

Г. уткинЗ, извѣстный и уважаемый въ 

Парижѣ, можешь стать на ряду съ лучши
ми граверами въ Европѣ. Конечно и въ Оте
чествѣ своемъ найдетъ онъ людей просвѣ

щенныхъ, достойныхъ цѣнителей его рѣдка
го таланта !
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Но съ какимъ удовольствіемъ смотрѣ
ли мы на портреты Г. Лплренскаго, люби
маго живописца нашей публики ! Правиль
ная и необыкновенная пріятность въ его 

рисункѣ, свѣжесть, согласіе и живость кра
сокъ— все доказываетъ его дарованіе, умъ и 
вкусъ нѣжной * ). Самъ Старожиловъ , къ

* Въ собраніи портретовъ Г. Кипренскаго, по 
важности предмета, и по отдѣлкѣ, занимаютъ пер
вое мѣсто- два портрета Великихъ Князей 
Никола я Павловича и Михаила Павловича. 
— Голова старика съ сѣдою бородою, или образецъ 
для апостольской головы — имъ же гравированный 
портретъ и весьма схожій славнаго актера Длижрев- 
скаго — и рисованный чернымъ карандашемъ фмгнера, 
славнаго Сигллд«м»ах нашей арміи, о которомъ можно 
сказать, что Тассъ говорилъ о Вафрикѣ...

.... per dritto sentier tra regie porte 
Trapassa; e or dimanda, e or rieponde. 
A dimande, e riaposte astute, e pronte 
Accoppia baldanzosa, audace fronte. 
Di qiia, di là sollecito s’aggira 
Per le vie, per le piazze, e per Je tende, 
I guerrier, i destrier, l’arme rimira; 
JL’arti e gli ordini osserva, e i nomi apprentie. 
Nè di cio pago a maggior cose aspira;
Spia occulti disegni, e parte intende.
Tanto s’avvolge, e cosi destro. e piano...»

„То есть: прямымъ путемъ проходитъ чрезъ вра
та царскіе. Дѣлаетъ вопросы , даетъ отвѣты; хи
трымъ вопросамъ и быстрымъ отвѣтамъ соотвѣт
ствуетъ его смѣлое и гордое чело. Туда и сюда 
приходитъ торопливыми шагами, чрезъ пути и пло
щади, между шатровъ непріятельскихъ. Осматри
вая рады воиновъ, коней и оружія, замѣча*  тъ поря-
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Удивленію нашемѵ , плѣнился мастерскою 

его кистью , и отрывъ въ своей памяти 

два Итальянскіе стиха, сказалъ ихъ съ не
обыкновенною живостію...

Марса il parlar, di vivo altro non cliiedi. 
Ne nianca questo ancor. s’agli occhi credi.

„Видите ли, продолжалъ онъ , видите ли , 
какъ образуются наши живописцы. Скажи
те, чтобъ былъ Г. Кнлрепскіп, естьлибь 

онъ не ѣздилъ въ Парижъ, естьлибъ....”—Онъ 

иебылъ еще въ Парижѣ, нивъ Римѣ, отвѣчалъ 

ему художникъ. — „Эгао удивительно! удиви
тельно!” повторялъ Старожиловъ—Почему? 

Развѣ нѣтъ образцовъ и здѣсь для портрет
наго живописца? Развѣ Эрмитажъ закрытъ 

для любопытнаго, а особенно для художника? 

Развѣ не позволяется художнику списывать 

тамъ портреты съ Вандика, Пейзажисту 

учишься надъ богатымъ собраніемъ картинъ 
единственныхъ въ своемъ родѣ? Или вы ду
маете, что нуженъ непремѣнно воздухъ Рим-

докъ, искуства воиновъ; познаетъ ихъ имена. Сего 
не довольно; онъ стремится къ высшей цѣли: про
никаетъ въ тайные замыслы и хитрыя намѣренія 
враговъ...
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скій для артиста, для любителя древности, 
или долговременное пребываніе въ Парижѣ? 

Въ Парижѣ ? Согласенъ , но сколько дарова
ній погибло въ вшой столицѣ ! Разсѣяніе , 
всѣ прелести свѣта , не только препят
ствовали развитію дарованія , но губили 

его на вѣки.
Вотъ Московскіе виды, сказалъ молодой 

художникъ, указывай на картины, изобра
жающія каменный мостъ, Кремль и пр. съ 

большою истиною и искуспівомъ. — Какія 

воспоминанія для Московскаго жителя’. Раз
сматривая живопись, я погрузился въ сла
достное мечтаніе, и готовъ былъ восклик
нуть почти тоже, что Эней у Гелена , въ 

долинахъ Хаонейскихъ, гдѣ все чудеснымъ 
образомъ напоминало изгнаннику его свя
щенную Трою, рощи, луга и источники ро
дины незабвенной: *)  Я готовъ былъ ска
зать моимъ товарищамъ: іто матушки ЛІо- 
сквьі нкраіле и мпліе'і По Старожиловъ раз-

*) Procedo, et parvam Trojam, simnlataque magnis 
Pergama, et arentem Xanthi cognomioe rivum , 
Agnoaco: Scaeaeque amplector bruina portae. и пр.

Aeneidos, liber III.
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сѣялъ воспоминанія о древней бѣлокаменной 

Столицѣ громкимъ и безпрерывнымъ смѣ
хомъ, разсматривая чудесныя мозаики, въ 
тойже комнатѣ выставленныя. Я взгля
нулъ на нихъ съ негодованіемъ , пожалъ пле
чами, и пошелъ въ другую комнату, гдѣ о- 
жпдалъ насъ портретъ покойнаго Г. А. С. 
Строганова, писанный Г. Варпикомъ. Во
кругъ него мы нашли толпу зрителей: од
ни хвалили смѣлость кисти, отдѣлку платья, 
бѣлаго глазета, и весь рисунокъ картины} 
другіе, напротивъ того, утверждали, что 

краски вообще тусклы, отдѣлка груба, не- 
ппііашельна и пр. и пр. и пр. а я восхи
щался удивительнымъ сходствомъ лица.

Такъ, это онъ! точно онъ! сказалъ ка
кой-то пожилой человѣкъ нашему путево
дителю. Эта прекрасная картина Г. Вар- 
ника возбуждаешь въ моей памяти тысячу го- 
рестныхыі сладкихъ воспоминаній! Она живо 

представляетъ лице покойнаго Тра<ьа , сего 

просвѣщеннаго покровителя и друга Наукъ и 
Художествъ, вельможу, котораго мы будемъ 

всегда оплакивать, какъ дѣти нѣжнаго п попе
чительнаго отца. Полезные совѣты, леспг- 
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ное одобреніе знатока , рѣдкое добродушіе , 
истинный признакъ великой и прекрасной 

души, желаніе быть полезнымъ каждому' изъ 

насъ , пламенная , но проспѣшенная любовь 

къ Отечеству , любовь ко всему, что мо
жетъ возвысить его славу и сіяніе : вотъ 

чѣмъ отличался почтенный Президентъ ма
ніей Академіи, вотъ что мы будемъ воспо
минать со слезами вѣчной признательности, 
и что искусная кисть Г. Варника столь 

живо напоминаетъ всѣмъ Академикамъ, ко
торые имѣли щастіе пользоваться покро
вительствомъ любезнѣйшаго и добрѣйшаго 

изъ людей. Черты, незабвенныя черты на
шего Мецената будутъ намъ всегда драго

цѣнны!—
Художникъ говорилъ съ большимъ жа

ромъ, и слезы навернулись на его глазахъ. Я 
былъ внѣ себя отъ радости, ибо я раздѣлялъ 

вполнѣ его чувства. Самъ Старожиловъ 

былъ тронутъ и долго стоялъ въ молчаніи 

предъ почтеннымъ ликомъ почтеннаго 
старца , престарѣлаго Нестора искуствъ, 
истиннаго образца людей Государственныхъ; 
вельможи, который доказалъ краснорѣчи- 



210

ѣьтмъ примѣромъ цѣлой жизни, чпто вышній 

санъ заимствуетъ прочное сіяніе не огпъ 

богатства и почестей наружныхъ, но отъ 
истиннаго, неотъемлемаго, достоинства ду*  
піи, ума и сердца.

Долго сладкое впечатлѣніе оставалось въ 

моей душѣ, и я, занятый разговоромъ поч
теннаго художника , прошелъ безъ внима
нія мимо нѣкоторыхъ картинъ ѵченической 

работы иностранцевъ, которые въ сей 

разд»., какъ будто парочносогласились усту
пить безспорно преимущество нашимъ ху
дожникамъ, высіпавя безобразныя и уродли
выя произведенія свои кисши. Мы остано
вились у подножія Акпіеона (изобрѣтенія Г. 
Маргпоса) , большой статуи , отлитой для 

1’. И. Л. Румянцева, Р. Екимовымъ: прекрас
ное произведеніе Рускихъ художниковъ! За
мѣтьте, сказалъ цамъ услужливый путево
дитель нашъ, замѣтьте, что лишейіюе не
суетно сдѣлало большой шагъ въ Россіи , 
подъ руководствомъ Г. Екимова. *)

♦) Отлитая Г Екимовымъ фигура Актеона, по ра
зобраніи формы, не быда ни опилена,, ни отчеканена; 
мо отлитіе оной такъ совершенно, что по отбит и
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Картина Г. Куртеля : Спартанецъ при 

©ермопилахъ, привлекла наше вниманіе. 
Прекрасный юноша, сразившійся за свободу 

I рсЦіи, умираетъ одинъ, безъ помощи, безъ 

друга, въ мѣстахъ пустынныхъ. Кровавый 

долгъ Спартѣ отданъ, оружіе избито,кровь 
перлита ручьями изъ ранъ глубокихъ и 

смертельныхъ, и послѣднія минуты убѣгаю
щей жизни принадлежатъ ему : послѣдніе 

взоры , исполненные страданія и любви, у- 
Стремлены на медальонъ, изображающій чер
ты ему любезныя. Вотъ прекрасная мысль, 
сказалъ я моимъ товарищамъ, и выраженная 

мастерскою кистію. Но они замѣтили, 
и справедливо, что въ Фигурѣ нѣтъ ни со
размѣрности , ни согласія. Эшо туловище 
иебольшаго Фавна, приставленное къ ногамъ 

Боргезскаго борца , сказалъ молодой худож-д 

никъ. Конечно много истицы въ выраже
ніи лица и мертвенности другихъ членовъ, 

лцтцевЪ, чрезъ которые течетъ въ форму растоплен
ный металлъ, осталось только вою фигуру пройти 
пескомъ, для того, чтобъ ей дать общій цвѣтъ. \ва- 
ла Г. Екимову, особливо за удачное во всѣхъ частяхъ 
отлитіе колосальныхъ статуй для Казанскаго Собо
ра, также конченныхъ безъ чеканки. —
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но , признаюсь вамъ , я не охотно смотрю 
на подобныя сему изображенія ! И можно ли 

смотрѣть спокойно на картины Давида и 

школы имъ образованной , которая напоми
наетъ намъ одни ужасы революціи : терза
нія умирающихъ насильственною смертію , 
оцѣпенѣніе глазъ, трепещущія , поблѣднѣлыя 

усіпа, глубокія раны, судорги — однимъ 

словомъ , ужасную побѣду смерти надъ жиз
нію. Согласенъ съ вами, что это предста
влено «ъ большою живостію, но эта самая 
Истина отвратительна, какъ нѣкоторыя 

истины изъ природы почерпнутыя, кото
рыя не могутъ быть приняты въ картинѣ, 
въ статуѣ, въ поэмѣ и на театрѣ.

Разговаривая такимъ образомъ, мы оста
вили Академію. — Есшьли мое письмо не 

наскучило пустыннику , то я сообщу тебѣ 
продолженіе нашей прогулки и разговора о ху
дожествахъ. Прости — до первой почты. — 

Р/ванб (ралотовЪ.

P. S. На третій день моей прогулки въ 

Академію, я кончилъ мое письмо къпіебѣ, и 
готовъ былъ его запечашаінь, какъ вдругъ 

мнѣ пришла на умъ слѣдующая мысль: есть-
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ли кто нибудь прочитаетъ то, чіпо я со
общалъ пріятелю въ откровенной бесѣдѣ?... 
Что нужды! отвѣчалъ молодой художникъ N. 
которому я прочиталъ мое письмо. Что 

нужды ? Развѣ вы обидѣли кого нибудь изъ 
художниковъ достойныхъ уваженія? Выставя 

картину для глазъ цѣлаго города, развѣ ху
дожникъ не подвергаетъ себя похвалѣ и 

критикѣ добровольно ? Одинъ маляръ гнѣ
вается за сужденіе знатока или любителя ; 
истинны*  талантъ не страшится крити
ки : напротивъ того , онъ любитъ ее , онъ 
уважаетъ ее, какъ истинную, единственную 

путеводпшелыіпцу къ совершенству. Знаете 

ли, что убиваетъ дарованіе, особливо есшь
ли оно досталось въ удѣлъ человѣку безъ 
твердаго характера? Хладнокровіе общества: 

оно ужаснѣе всего! Какія сокровища могутъ 

замѣнишь лестное одобреніе людей чувстви
тельныхъ къ прелестямъ искуствъ ! Одинъ 

богатой невѣжда заказалъ картину моему 

пріятелю ; картина была написана , и ху
дожникъ получилъ кучу золота... Повѣрите 

ли, онъ былъ въ отчаяніи. Ты не доволенъ 
платою? спросилъ я. — О лѣтъ ! я награж- 
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день слишкомъ щедро! •— Что же огорчаетъ 

тебя? — Ахъ, любезный другъ, моя карти
на досталась невѣждѣ и сгиіепіъ въ его ка
бинета : чіпо мнѣ въ золотѣ безъ славы ! — 

Въ Парижѣ художники знаютъ свою выгоду. 
Они Живутъ въ тѣсной связи съ писателя
ми, которые за нихъ сравняются съ жур
налистами, съ знатоками и любителями, и 

проливаютъ за никъ источники чернилъ. 

Двѣ, три недѣли, часто мѣсяцъ занимаютъ 

они публику послѣ перваго выставленія 

Картинъ. — Эпіо все справедливо ; но я 
могъ ошибаться. — Что нужды , естьли 

безъ намѣренія! — Но я употребилъ г.ъ мо
емъ письмѣ новыя выравненія, напримѣръ : 
механической пріемъ (въ живописномъ дѣлѣ), 
желая изъяснишь то , что Французы назы
ваютъ le faire, и боюсь...— Пускай другіе 

переведутъ лучше j исправнѣе ; у насъ еще 

не было своего Мейгса^ копіорын бы открылъ 

намъ тайны своего искусшва, и къ иску- 
ству живописи, присоединилъ бы другое j 
столь же трудное : искусіпво изъяснять 
свои мысли. У насъ не было Винкельмана...

•— Запечатайте письмо: его ни кто не про-
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читаетъ ! — отвѣчалъ художникъ съ хи
трою улыбкою. — Его слова успокоили ме
ня , хотя несовершенно. Признаюсь тебѣ , 
любезный другъ, я боюсь оскорбить нашихъ 

художниковъ, которые не рѣдко до того 
простираютъ ревность къ своей славѣ, что 

малѣйшую критику , самую умѣренную, са- 
mjю осторожную, почитаютъ личнымъ ос

корбленіемъ.

II.
Рлзсуждейи объ Элегіи,

Сог. Мальтбрёна. *)

Ни одинъ родъ стихотвореній неоііре- 
дѣлеиъ такъ худо въ піитической теоріи, 
какъ Элегія. Напрасно ищемъ мы основа
тельныхъ правилъ ея у Яармонтеля, .4а- 

гарла, Шеваліе je ЖоКура и Аббата Суше. 
Они только слегка касаются нѣкоторыхъ 

частей ея слога. Опгь чегожъ бы происхо
дилъ промежутокъ сей въ правилахъ сти
хотворства?. . . Объ изобрѣтеніи и усовер-

*) Или новаго фр. Журнала ■ Іо Spectateur.
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шенствованіи Элегіи, также почти ничего 

Лѣтъ въ лѣтописяхъ словесности, а возрож
деніе сего рода Поэзіи , еще большимъ по
крыто мракомъ.

Омерб, СофоклЗ и Менандрѣ оставили 
намъ примѣры эпопеи, трагедіи и комедіи; 
но Элегія не имѣла столь правильнаго нача
ла; самое ея названіе не было епіе Грекамъ 

извѣстно въ то время , когда уже начали 

они писать стихи, прозванные въ послѣд
ствіи ХЭлег'іаліныліЗ ліетроліЗ. Размѣрь сей, 
составленный изъ зкзаліетра и лента- 

ліетра, какъ кажется , изобрѣтенъ въ под
ражаніе двойной Лидійской флейті , на ко- 
ігіорой играли предъ войсками поперемѣнно 

въ два шона: въ ліажорЗ и въ лшнорЗ. Ве
личественный размѣръ зкзаліетра и живой 

ходъ ленталіетра> были, такъ сказать, изоб
раженіемъ двушонной Лидійской Флейшы, 
и подобно ей , услаждали слухъ пріятнымъ 

смѣшеніемъ силы и легкости , живости 

и спокойствія. Однакоже , предметомъ сего 
рода стихотвореній были всегда или война 

или законодателіетво.
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Сіи Политпгескія Элегіи, какъ ихъ, послѣ 

того, называть стали, не иное что были, 
какъ патріотическія пѣсни , которыми на
чальники воспламеняли храбрость народную, 

или умягчали жестокость нравовъ. Блажен
ныя времена, въ которыя поэзія была еіце 

языкомъ народа! Такъ нѣкогда 'Іпртей воз- 
гнеталъ бранный огнь въ крови воинствен
ныхъ Спартанцевъ; такъ нѣкогда СолонЗ на
саждалъ въ Аѳинахъ сѣмена истинной нрав
ственности и здравомыслія! Другіе мудрецы 
фокнлилЗ и ѲеогнисЗ, не бывъ облечены по

добно первымъ властію , предавали также 
въ стихахъ своихъ правила нравственной 

философіи; но мы не можемъ съ досшовѣрно- 
сгаію сказать, іпочно ли ими были писаны 

дошедшія до насъ гномигеск'ія Элегія- — Ко
нечно сей родъ стиховъ былъ предпочти
тельно посвященъ выраженію нѣжныхъ чув
ствій, изображеніямъ семейственной жизни, 

но до насъ не дошло ни одной страстной Эле

гіи. Изъ сихъ отдаленныхъ и древностію 

покрытыхъ временъ, Колофонскій МнлінерлЗ 
первый воспѣлъ стихомъ Элегіи наслажденія 

и печали любви; въ семъ родѣ послѣдовали 
17
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ему изъ Грековъ — КаллилахЗ и фнлетЗ, 

коихъ творенія утрачены, а между Рим
лянъ — иѣащый ТибуллЗ, пламенный Про- 

лерцін , и слиткомъ остроумный Овидій- 

Ьстьли вѣришь Горацію, который весьма 
похваляетъ ЗІилінерМа, *)  то стихотворенія 

его , поглощенныя древностію, были уже 

настоящими Элегіллм, которыхъ имени изоб- 
рѣшашелемъ былъ -— СиліонидЗ Цеоскіи, 

Кликъ горести, употребляемый тогда въ 

надгробныхъ- обрядахъ, былъ 3.’ Э! Жаловате- 
сл или восклицали, Эі ЭІ (э-легейнЗ') значи

ло одно, и тоже, а изъ сего уже сдѣлали 
Элегію , что значитъ въ буквальномъ смыс
лѣ надгробную жалобу. Поелику СилонидЗ 

употреблялъ нерѣдко смѣшенные экзамешры 
и пентаметры, то м слово Элегія, прослав
ленное симъ поэтолгъ, сдѣлалось скоро отлич

нымъ наименованьемъ всѣхъ стихотвореній, 
Писанныхъ симъ смѣшеннымъ метромъ, до 

того, что и самы^ поэмы Тяртел и Соло

на начали называться Элегіялт. **)

♦) Plus in amore valet MimDermi versus Hoinero.
... _ . ' . I
••J Cm. Веттнгера, въ Виландовомъ Аттическомъ 

Музеѣ 1795 года, томъ і Діетрадь а. —
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Когда родъ поэзіи получилъ плщ свое отъ 

столь страннаго стеченія подобныхъ обсто
ятельствъ , то весьма мудрено , чтобы 

теорія его была притомъ основательною. 
Горацій весьма поверхностно и неисправно 

говоритъ о началѣ Элегіи , и весьма неувѣ
ренно и загадочно объясняетъ ея свойство * *).  

Всѣ древніе писатели Элегій , начиная отъ 

Снлгонида, знали только два рода оной: «П4- 
гробную и любовную. Хотя и правда, что 
плѣняютъ они насъ пріятностію слога и 

, поэзіи, но нельзя не признаться и въ томъ, 
что кругъ чувствъ ихъ и мыслей огра
ниченъ и единообразенъ.

Поелику не моліемъ мы почерпнуть Эле- 

гіалгной теоріи изъ примѣровъ , то должно 
искать ее въ точномъ опредѣленіи на
шихъ чувствій. Ода съ Элегіею имѣетъ 

иіа сходство, что обѣ онѣ выражаютъ чув
ство самаго стихбіпворца, между тѣмъ

*) „ Versibus imparitur quçrimonia primum,
,,Post etiam inclusa èst voti senteutia conipos/*

T. e. „Сперва неравными стихами изображались 
обыкновенно плачевныя приключенія, а послѣ ста
ли въ таковомъ же размѣрь описываться чувства 
■адости. —

*
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какъ авторъ трагедіи изображаетъ чувства 

лицъ постороннихъ. Ода, для которой нужны 

строжайшее единство мыслей, самыя живыя 

картины и все творческое вдохновеніе, тре
буетъ, чтобы предметомъ -ея было чувство 

изступленное, которое, господствуя надъ 
всѣми способностями души, увлекало и по
глощало бы все въ стремительномъ своемъ 

теченіи. .Восторгъ радости, безнадежная 

скорбь принадлежать Лирику. Но есіпьли 

радость отравляется прискорбнымъ воспо
минаніемъ , есть.іи она смѣшена съ безпо-, 
койнымъ страхомъ, естьли лучъ надежды 

разсѣкаетъ на время тучи бѣдствій и горе
стей , то разумъ успокоясь нѣсколько, 
останавливается съ нѣкоторымъ меланхоли
ческимъ удовольствіемъ на предметѣ на
шихъ желаній или описаній: онъ наблюдаетъ 

его и въ томъ и въ другомъ отношеніи, и 
неувѣренный въ будущемъ, онъ углубляется 

въ настоящее и такъ сказать, истощаетъ 

его. Ci и то смігиенныя ощущенія, какъ то 

доказалъ одинъ славный Германскій кри
тикъ составляютъ достояніе 'дЛігіи.

’) ГердсрЬ, въ письмахъ своихъ о Литературѣ.



Есіпьли пожелаемъ объяснитъ сіе правило 

посредствомъ изображенія, то можемъ ска
зати, что ода есть стихотворное выраже

ніе кратковременнаго упоенія души , что 
она есть порывъ, увлекающій насъ на бы

стрыхъ крыльяхъ къ высотамъ Олимпа или 

въ пропасти тартара; — сУлегія же, напро
тивъ того , есть картина мечты продол
жительной, безпокойной , смѣшанной съ ра
достію и страхомъ,' которая оставляетъ 

пасъ въ лавиринѳѣ, гдѣ возлѣ веселой рощи, 
видна ужасная бездна , гдѣ слышны попере
мѣнно шепоты Зефировъ и завыванія Акви

лоновъ.... Разныя части Элегія, какъ .Метты, 

связуюшся между собою едва примѣтною 

питію воображенія ; въ соединеніи мыслей 
настоящее смѣшивается съ будущимъ ; 
нерѣшительный разумъ безпрестанно воз
вращается къ предметамъ, которые каза
лись истощенными. Во время сего спокой
наго мечтанія, есть досугъ подумать и объ 

украшеніи слога. Плавность и гладкость, 
должны замѣнять въ ддеггалъноліЗ стилѣ 

величіе и силу, принадлежащія къ выраже
нію рѣшительнѣйшихъ чувствій. —
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Еспть.іи ты примемъ сіе правиломъ Элегіи, 

то сей родъ поэзіи, досель шолико единооб
разный, будетъ занимать въ Словесности 

довольно пространное мѣсто. Христіанская 
религія піѣмъ болѣе изобиловать должна 

предметами для Элегій, чпіо истинный Хри
стіанинъ не долженъ предаваться на безнадеж

ной гореоши, ни безпредѣльному восхищенію. 
— Надгробныя мысли въ родѣ ГреевыхЪ или 
семейственныя надежды и опасенія при ко
лыбели младенца могутъ быть предмета
ми Элегіи ; жалобы молодой монахини, 
невольно постриженной, также могутъ со

ставишь прекраснѣйшую Элегію. Стенанія 
Африканца, далеко увлеченнаго отъ семей
ства и родины для тяжкихъ трудовъ и 

неволи, нѣа.ньія жалобы Опіаитяцки, жены 

какого нибудь скрывшагося матроса, при 

видѣ приближающагося Европейскаго кораб
ля, который ищетъ ея любезнаго, бывъ об
ращены въ Элегію, безъ сомнѣнія тронутъ 

также сердца читателей. — Нынѣ привы
кли болѣе обращать вниманія на славныя 

послѣдствія войны, нежели на ея бѣдствія, 
и посему естественно, что Философическія на
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сей предметъ Элегіи будутъ устнпинѣе не
жели героическія оды. Новый Іеремія нашихъ 

временъ понравится намъ гораздо болѣе 

новаго Тиртея. —

Есть однакоже на поприщѣ семъ и ка
мни преткновенія, о которыхъ критика 

должна предувѣдомить Элеггалвиаго писателя. 

Стихотвореніе, ігредставляюндее одну кар
тину общественныхъ бѣдствій или содер

жащее Въ, себѣ одни токмо размышленія 
о судьбѣ рода человѣческаго, не будетъ Эле- 
ргего, естьли къ симъ картинамъ и размыш
леніямъ, авторъ не будетъ примѣшивать 

живаго и трогательнаго выраженія соб
ственныхъ своихъ чувствованій , без
покойствъ имъ ощущаемыхъ , страха и на-< 

деждъ, имъ раздѣляемыхъ: безъ сего отличи
тельнаго характера Элегія, стихотвореніе 

ею превратится въ сочиненіе яняактисе- 

ское, философтеское, а можетъ бытъ даже и въ 
сатирнсеское. Еспіьли Юнговѣі коси иногда не 

такъ занимательны, то еіе происходятъ 

единственно отъсоединенія всѣхъ сихъ родовъ 

вмѣстѣ. Гробы Крейца, Нѣмецкаго стихо

творца, не походятъ нимало на Элегія, и ихъ
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скорѣе^ можно причислить къ роду Филосо

фическихъ стихотвореній. —
Новѣйшіе послѣдователи Овилія думали, 

что они пишутъ Элегіи, изображая любовныя 
ссоры или нѣжныя явленія, по сцены сіи, 
есшьли бы въ нихъ было нѣсколько болѣе 

естественнаго, скорѣе могли бы составишь 

Эклогу, нежели Элегію , которая, не терпя 

описанія постороннихъ чувствій, непремѣн
но требуетъ , чтобъ самъ Поэтъ говорилъ 

языкомъ страсти, которую не посторон
нія лица, а онъ долженъ чувствовать. —

При. семъ можно сдѣлать еще одинъ во
просъ:; должны ли посланія, извѣстныя подъ 

именемъ ГероплЗ, почитаться Элягі’лл/я? — 
Сочинитель олыта о Геніи Поле, утвер

ждаетъ у .что Геронта есть также Элегія. 
,,Э.гсг/луговорить онъ, есть страстный мо- 

„нологъ- . Въ Героилі монологъ сей тѣмъ 

„естественнѣе, что онъ, въ видѣ письма, 
„относится къ извѣстной уже особѣ. Пра- 
,,вда,-что въ Героп^і авторъ выводитъ 

„имѣсрю себя лице драматическое; но обо- 

„ротъ сей употребляется и въ самой олі, 

„не перемѣняя тѣмъ нимало ея характера.44
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ЛагарлЗ также полагаешь, „что можно 

„причийіийіі къ одному роду какъ Геронты 

„Овпдіевы, такъ и Э.«ггл его.“ Есшьли при
мемъ за основаніе вышесказанное, то можно 

почитать Элегіями, хотя и особаго рода , 

новѣйшія стихотворенія Тренёля , извѣст
ныя: одно подъ именемъ ТамллісКоІі сироты, 

а другое подъ названіемъ гробовЗ СенЗ- Денно 

скихЗ. *)  —
ПК— вЬ.. Y V *1  . 4 ’ ' ѵ ,

* ———— » 1 ■
♦) Вотъ подлинныя слова Малътбрёна о сочи

неніяхъ Г. Трвнёля : ,,0n sait que la muse de Mr. 
„Tréneuil e’est vouée au culte du malheur. Elle 
„réussit principalement dans le genre de l'Elegie jJ- 
„rieuse., politique et religieuse. Les Tombeaux de St. 
„Denis, Г Orpheline du Temple, et trois ou q uatre mor
ceaux du même genre. que l'auteur va faire sortir 
„de son portefeuille, lui assureront un avantage rare, 
„dans ce siècle de versificateurs, l’avantage d’avoir 
„une phisionomie à lui, d’rtre, pour la France au 
„moins, le créateur et Je modèle d’un genre neuf, d’un 
э,genre intéressant et natipnal. On ne saurait nier 
„que dans ce genre il n’ait fait preuve d’une grande 
„maturité de jugement, d’un sentiment poétique, noble et 
„élevé, d’une imagination forte et quelquefois gracieuse. 
„Je suis obligé d’avouer, que malheureusement, ou 
„heureusement, l’exécution de Mr. Ткпеиіі, n’offre 
„pas cette parfaite égalicé , ce fini précieux , qui cons
titue presque tout le mérite de nos Claudiens et de 
„nos Staces.“ — Подъ названіемъ Тамильской си
роты, разумѣетъ Г. Тренёль Дофину француз
скую, которая изъ темницы своей произноситъ 
жалобы въ видѣ элегіальнаго монолога. Вотъ 
заглавіе сего стихотворенія, по которому мо-
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ш.
С Т И X О Т В. О Р Е Н<1 я.

---------------- . .
II .1 о « JE ц 5К і:

Въ бурю брошенный судьбою 
Тань пловецъ среди валовъ, 
Въ мракѣ грозномъ пр'е^ъ сЬбЙкі, 
Везъ весла и парусовъ ;

Духъ встревоженъ, сердце воетъ. 
Лучъ Небесный, просвѣти/ 
Ахъ! кгцо скажетъ, кіпо откроетъ 
Гдѣ конецъ его пути.

Тутъ ужь вижу надъ пучиной, 
Тамъ разитъ небесный громъ; 
Бѣдный путникъ! Звать судьбиной 
Тм къ погибели несомъ.

Страшно молнія віется
И зіяетъ дно пучинъ;
ЧЪя рука къ нему прострется? 
Промыслъ неба ! онъ одинъ.

Слышу гласъ, не зрю очами: 
Гдѣ ты, гдѣ піы край родной ? 
О судьба, скорѣй волнами . 
Отъ себя меця сокрой !

Ѵчргпггйласъ влага бурна 
И челнокъ летитъ сшріілой. . . . 
Ясно ёМОііірйтъ твердъ лазурна 
На сокрытаго волной.

•• :і ,ІІ -, . і « | -.1/1 э!> /:< -и . .J
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гутъ отыскать его т/ііі изъ читателей нашихъ, 
которые полюбопытствуютъ знать подробнѣе 
красоты его и недостатки: L’Orpheline du Tem
ple, Elégie, par Mr. Tréneuil; chez Firmin Didot, 
ImprimennLibraire et chez Petit, Libraire à Paris, 1814<
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" IV.
СОВРЕМЕННАЯ РУСК.АЯ БИБЛІОГРАФІЯ.

Новыя книги:

2іб х Записки касательно составленія и 
самаго похода, Санктпетербурескаео ополченія 
противЪ враговЪ Отеъвства, вЪ igl2 и 1813 го~ 
дахЪ сЪ кратким.Ъ обозрѣніемъ всѣхЪ происше
ствіи во время бѣдствія и спасенія нашего 
Отечества слусившихся, и сЪ подробнымъ опи
саніемъ осады и взятія Данцига, писанныя 
(рл. К. Лейт. В. В. Шпі. Ч. I. С. П б. 1814. 
въ піиіі. В. Плавильгцикова въ 8 ; въ сей части 
241 спір.

(Сія книга должна занять важное мѣсто въ 
числѣ сочиненій, относящихся къ происшестві
ямъ і8і2 и 1813 родовъ. Сочинитель ея былъ 
очевидцемъ всѣхъ описываемыхъ имъ событій. 
Въ сей первой части описано доставленіе С.П.б. 
ополченія и походъ его до изгнанія непріятеля 
изъ предѣловъ Россіи. Всѣ сіи происшествія 
описаны въ сей книгѣ, сколько намъ о нихъ из
вѣстно, съ вѣрностію, подробностію и въ над
лежащемъ порядкѣ. Многіе веизиѣсгпные до
нынѣ случаи представлены въ ней любопытнымъ 
соотчичамъ. Желая познакомить Читателей 
нашихъ съ слогомъ сего сочиненія, помѣстимъ 
въ слѣдующей книжкѣ нашего Журнала краткую 
изъ него выписку, съ изъявленіемъ искренняго' 
желанія, чтобъ сей примѣръ побудилъ и другихъ 
нашихъ участниковъ въ избавленіи свѣта, сооб
щить своимъ соотечественникамъ плоды ихъ 
наблюденій на полѣ брани. Такія записки весь
ма важны для Историковъ/)

227 х Священная поэма, состояіцая, изЪ де
сяти пѣсней воспѣтыхЪ устами Богодухновен
ныхъ ъеловѣковЪ во славу Триединаео, Всемогу
щаго, Премудраго и Преблагого Бога, на слу- 
гай торжественнаго со всѣми Европейскими
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державами и сЪ Персіей замиренія и на окон
чаніе воины сЪ Наполеономъ, преложенная вЪ 
стихи Церкви Се. Равноапостольныхъ Царей 
Константина и Елены, тіо при С. И, бурескихЪ 
ГрадскихЪ боеадѣ лъняхЪ, Священникомъ Гаеріи- 
ломЪ ГІакатскимЪ. С. П. б. 1814 въ іпип. Воен
наго Министерства, въ 4 53 стр.

2-8 х Разсужденіе о метеорахЪ воспламе
няющихся, и вЪ особенности о молніи и еромѣ, 
читанное вЪ торжественномъ собраніи ЯрО- , 
славскаео Де аидовскаео ВышнихЪ наукЪ І/ъили» 
и.а зо Апрѣля 1314 вода Профессоромъ X міи, 
Натуральной Исторіи и Технологіи Але
ксандромъ ВоиновымЪ, Москва 1814. въ унив. 
тип. въ 4. 56 стр.

(Къ сей книжкѣ присовокуплены нѣкоторыя 
стихотворенія, еоч. Студентами онаго учили- 
іца.)х

22Q х Considérations morales et religieuses sur 
les événement actuels, {Нравственныя и благоче
стивыя размышленія о нынѣшнихЪ проивше- 
ствіяхЪ) С. II. 6. 1814. въ тип. Плюшчра въ 12, 
35 стр.

230 х СонЪ Корсиканца. С. П. б. »ъ тип. 
Военнаго Министерства, въ 8. 22.

231 > Разсужденіе *)  о судьбѣ, взятой вЪ 
смыслѣ французскаго слова fatalité, по Іати- 
нѣ fatum'. Cot Кн. Ив. М. ДолгорукймЪ, Почет
нымъ Членомъ Императорскаго Московскаго 
университета. М. і8і4> въ У«ив. типографіи въ 
8. іб стр

232 * фердинанда Гизе всеобщая Химія 
для цчащихЪ и учащихся. СЪ Нѣмецкой руко
писи переведена Василіемъ КомлишинскимЪ,’’ 
МагистромЪ и Лекторомъ физики при Им
ператорскомъ ХарьковскомЪ университетѣ. 
Харьковъ, 181З и >8'4 в’- Унив. тип іи 8, въ 
первой части 507, а во второй 486, а въ треть
ей 56g стр.

) Въ сткхахъ.
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V.

Разныя извѣстія и замѣчанія.
Сего Декабря 8 дня происходило 17 чтеніе 

въ Весі/дѣ Любителей Рцскаео слова. Въ ономъ 
читаны: і) Преложеніе іі псалма Гр. Д. И. 
Хвостова 9) Изысканіе о Гипербореаі.ахъ и о 
коренномъ Рускомъ стихосложеніи. Г. Капнис
та. з) Жатва, идиллія, соч. Неизвѣстнаго Д) 
Переводъ Гораціевой оды Г. Капниста $) Изоб
раженіе Аннибала изъ Саллуспия, пер. Г. Ива
нова б) Элегія, подражаніе Проперцію. Соч. Г. 
Мелсакова. у) Конналъ и Климора, подражаніе 
Оссіану, егоже, 8) Ода къ другу, соч. Г Род- 
злнки. g) Идиллія къ ппіичкѣ, Г. Львова (Ѳ. П.) 
Ю) Лемносскія кузницы, кантата, подражаніе 
Ж. Б. Руссо, Г. Олина.

Естьли позволено судить о стихотворені
яхъ по первому чтенію, то мы скажемъ, что 
лучшія изъ нихъ были: Жатва, Руская идил
лія и кЪ ппшъкб Г. Львова. — Еще менѣе того 
можно судить съ перваго разу объ изысканіяхъ 
Историческихъ, написанныхъ на досугѣ, и для 
прочтенія предъ многочисленнымъ почтеннымъ 
Обществомъ. Между тѣмъ хотѣли мы поспо
ришь съ Сочинителямъ изысканія о Гипербо- 
реанахъ, хотѣли сказать, что требуемъ Исто
рическихъ доказательствъ его мнѣній, что же
лаемъ лучше видѣть теорію народнаго нашего 
сіпопосложенія, нежели слышать неоснователь
ное мнѣніе, будто оно древнѣе и превосходнѣе 
всякаго другаго. Приготовляясь къ симъ воз
раженіямъ, получили мы письмо отъ неизвѣст
ной намъ особы, въ которомъ излагаются мнѣ
нія, вовсе прошивныя нашимъ понятіямъ о семъ 
предметѣ. Почитаемъ обязанностію сообщишь 
сіе письмо отъ слова до слова, и надѣемся, что 
Читатели извинятъ наше молчаніе при столь 
сильныхъ и основательныхъ доводахъ нашего 
Антагониста.
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„Искавъ, въ 50 кн. Сына Отегества шще- 
піно извѣстія о бывшемъ въ Бесѣдѣ 8 Декабря 
чтеніи, и нашедъ вмѣсто онаго сужденіе о те
атральномъ представленіи, вознамѣрился я по
мочь Издателямъ онаго въ семъ случаѣ и пре
проводить къ нимъ оное извѣстіе съ своими за
мѣчаніями. *)  Изо всѣхъ сихъ сочиненій болѣе 
всего обратилъ на себя вниманіе мое Изслѣдо
ваніе о ГипербореанахЪ, посредствомъ котора
го открывается край завѣсы, коею облечена 
древность Славенскаго и другихъ коренныхъ 
Европейскихъ народовъ. Во многомъ я съ Со
чинителемъ сей статѣи согласенъ, но въ нѣко. 
торыхъ случаяхъ отъ мнѣнія его, съ должнымъ 
къ нему почтеніемъ, а не съ опрометчивостію 
свойственною нашему времени и молодымъ пи
сателямъ, отступаю. Преимущественно же 
несогласенъ я съ нимъ въ доводахъ его о томъ, 
что Греки переняли отъ предковъ нашихъ, Ги- 
пербореанъ искуства, науки и просвѣщеніе, хо
тя въ дѣйствительности сего событія ни ма
лѣйшаго сомнѣнія, какъ по его увѣренію, такъ 
но своимъ многолѣтнимъ умозрѣніямъ, не имѣю. 
Что Греки въ самомъ дѣлѣ обязаны языкомъ , 
стихотворствомъ и искуствамйГипербореанамъ, 
то есть Славенамь, въ томъ никто здравомыс
лящій спорить не станетъ; но для чего приво
дить въ свидѣтельство Діодора Сицилійскаго и 
оды Ломоносова (при всемъ уваженіи моемъ къ 
симъ мужамъ) естьли у насъ есть тому дово
ды въ источникѣ всѣхъ нашихъ познаній и про
свѣщенія, то есть въ Языкѣ Славено- Россійскомъ? 
— Долговременнымъ , но успѣхомъ съ лихвою 
награжденнымъ трудомъ, успѣлъ я вывести, 
что Греческій языкъ (котораго признательно 
сказать, не знаю, а пользуюсь дружескимъ со
общеніемъ) есть не иное что, Какъ испорченный 
древній Славенскій, что оный древній Славен-

♦) За симъ слѣдуетъ въ подлинникѣ исчисленіе чи
танныхъ въ Бесѣдѣ сочиненій. Изд.)
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скій употребляемъ былъ въ Греціи, какъ нынѣ 
Греческій и Латинскій у насъ. Слова поэзія , 
поэтЪ, поэиа очевидно происходятъ отъ Сла
венскаго глагола пѣтъ, паю, поетЪ, эпопея 
отъ сложнаго глагола попіть' ода, заключаю
щая въ себѣ истинны высокія и разительныя, 
очевидно отъ того названіе свое получила, что 
слушатели,бывъ убѣждены въ исщиннѣ и велиг 
чій пѣснопѣнія, какъ бы единогласно восклица
ли: о да'. По всѣмъ преданіямъ и соображеніямъ, 
не подлежитъ сомнѣнію , что Кіевъ былъ сѣда
лищемъ и источникомъ древняго Гипербореанъ 
просвѣщенія; ибо и нынѣ въ ономынаходйшся Ака
демія*).  Неудивительно по сему, чшоседмь Грече
скихъ градовъ спорили о чести быть отчизною 
Омира, когда сія честь ни одному изъ оныхъ, а 
Россійскому древнему граду подобаетъ. Можетъ 
впрочемъ быть, что Омиръ и Грекъ былъ ро
домъ. но достовѣрно то, что воспитаніе полу
чилъ въ нынѣшней Малороссіи, и изучась выс
преннимъ красотамъ Славенскаго языка , оныя 
переложить старался на младшемъ и бѣднѣй- 
щемъ онаго нарѣчіи. Греческомъ. Имя же его 
есть чистое Россійское, и вѣроятно, составле
но nô слѣдующему случаю. Когда пѣснопѣвецъ, 
возвратясь изъ странствія въ отечественный 
градъ, повѣствовалъ о кроволитіяхъ и бѣд
ствіяхъ десятилѣтней войны Троянской, тогда 
внимавшіе ему старцы и Бояны , возставъ съ 
ужасомъ съ мѣстъ своихъ, пораженные сею по
вѣстію, й восхищенные мыслію о спокойствіи

*) Для тѣхъ, кои, по пагубной привычкѣ къ ссыл
камъ на чужеземцевъ, потребуютъ доводовъ, упомя
ну, что французъ Бальи и нѣкоторый Шведъ (коего 
имени не Могу упопнмть) одного со мною мнѣнія. 
Знаменитый Гербиніусъ (Cm. Kijovia йиЬиггавцел, Joh 
НегЬініііа. Jeii. 1675)'. ехце въ седьмомъ надесать вѣкѣ 
слышалъ , что Троя была въ Кіевѣ, и что пещеры 
Кіевскія суть мавзолеи, Троянами для ихъ Царей и 
Героевъ Вырытые, с р.



отчизны , блаженствующей подъ сѣнію благо
вѣрныхъ и мудрыхъ законовъ, бывшихъ въ Сла
винской землѣ за долго до Ярославовой правды, 
воскликнули : О мирЪ ! о мирЪ'! и восклицаніе 
сіе, повторяемое при каждомъ чтеніи нарица
тельнымъ имянемъ пѣвца учинилось ♦) Какъ имя 
Омира составилось совокупленіемъ двухъ Рос
сійскихъ словъ, такъ имя Пиндаръ есть Россій
ское же, но не составное, а производное изъ 
Пинд7>, гора обитаемая Богами или Музами, и 
арЪ, Пиндаръ, пѣвецъ Боговъ такъ какъ сто
ляръ, еонгарЪ, боъарЪ и т. п.

Довольно сихъ немногихъ доводовъ изъ 
тысячи другихъ. Естьлибъ Г. Капнистъ на сихъ 
неоспоримыхъ доводахъ мнѣніе свое основалъ , 
піо успѣшнѣе заградилъ бы уста коснѣющихъ 
въ иноплеменной заразѣ, коимъ всякое мнѣніе 
о древней силѣ, славѣ и просвѣщеніи народа Сла- 
венскаго кажется странно и нелѣпо, и кои 
всосавъ со млекомъ чуждыя Россійскому Гражда
нину понятія, на суемудрствованіи и невѣріи 
иноземцевъ мнѣнія свои основываютъ, и къ не- 
щастію, послѣдователей, кольми паче между 
молодыми людьми, находятъ. Впрочемъ пребы
ваю и пр.

G. Р.

») НѣкешО'ые почерпатели знаній изъ чужихъ 
странъ пишутъ имя сіе ГомерЪ или даже Омгро, но 
сколь сіе ложно и яротивно правиламъ, о томъ вся
кому, въ Славено-Россійскомъ языкѣ свѣдущему, до
казывать почитаю излишнимъ. С, г.
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРІЯ 
и ПОЛИТИКА.

VI.

ІІРОИСШЕСТВІЯВЪ В А .1 А H С Е Ѣ.

Нынѣ можемъ мы сообщишь описаніе новаго 
пре тупленія того тирана, который столь дол
гое время терзалъ Европу и вселенную. Каза
лось бы, ііпо всѣ уже злодѣйства и подлости 
Наполеона и его сообщниковъ обнаружены , но 
ежедневно открываются новыя, ужаснѣйшія 
черты гнуснаго характера сего злодѣя —

И преступленія невѣдомыя аду !
Многіе помнятъ исторію вещастнаіо Баро

на Колли, который вознамѣрился было освобо
дить фердинанда VII и Королевскую Испанскую 

'фамилію изъ замка Валансея, привезти къ бе
регу мора, и оттуда на эскадрѣ Адмирала Кок- 
борна отправить въ Англію.

Въ Монитерѣ напечатана была въ то вре
мя сказка, .сочиненная по сему случаю. Мы со
общимъ читателямъ нашимъ во первыхъ проис
шествіе сіе, какъ оно явствуетъ изъ сего Мо
нитера, а потомъ истинное описаніе онаго изъ 
повѣствованія самаго Барона Колли Сей неща- 
стный молодой человѣкъ хотѣлъ пожертвовать 
жизнію для спасенія Короля, родственника его 
Государя, но былъ взятъ подъ стражу, заклю
ченъ въ тюрьму, и томился нѣсколько лѣтъ въ 
Веньсенской тюрьмѣ, изъ которой освобожденъ 
по взятіи союзными войсками Парижа.

Бумаги, письма и инструкціи, взятыя у не
го Полиціею, отданы были одному агенту Ми
нистра фцше. Сей агентъ , именемъ РишарЪ, 
посланъ былъ въ Валансей , чтобъ обольстить 
Фердинанда и отвезти его подъ предлогомъ ос- ' 
вобождеііія — куда? — Въ Веньсенскій замокъ,гдѣ

18
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безъ сомнѣнія ожидала его судьба, постигшая, 
нещасшнаго его сродника Герцога Анеіенскаео !

Испанцы.' Благодарите Провидѣніе, даровав
шее вашему Государю въ семъ опытѣ довольно 
присутствія духа и проницательности , чтобъ 
увидѣть разставленныя предъ нимъ сѣти и из
бѣжать ихъ ! —

Исторія Барона Колли, поъерпнцтая изЪ Мо
нитера.

Комендантъ Валансейскаго замка эскандрон- 
ный командиръ Бертеми 6 го Апрѣля îglo года, 
по донесенію Амезаеи, Интенданта Испанскихъ 
Принцевъ, приказалъ арестовать Англійскаго 
шпіона съ бумагами его и отправилъ он.іго изъ 
Валансея по экстренной почтѣ въ ПарилсЪ къ 
Министру Полиціи фірие. Сему шпіону сдѣланъ 
былъ строгій допросъ, и въ Монитерѣ отъ зб 
Апрѣля обнародовано слѣдующее :

Сей человѣкъ КарлЪ АеополъдЪ БаронЪ 
Колли, 33 лѣтъ отъ роду, имѣлъ званіе Полно
мочнаго Министра Короля Великобританскаго 
при фердинандѣ VII- По его по казанію ГерцогЪ 
Кентскій представилъ его Королю для препору
ченія ему сего дѣла, а Маркизб Яеллеслей усло
вился съ нимъ подробно объ исполненіи. Цѣль 
Посольства его была: побудить Фердинанда къ 
бѣгству на берегъ близь Киберона, гдѣ ожидали 
его четыре Англійскія судна, снабженныя про
віантомъ на 5 мѣсяцевъ, подъ командою 
Адмирала Кокборна, и потомъ отвезти 
его въ Испанію. При немъ были слѣдующія бу- 
таги: і) Кредитивъ на имя Принца, въ которомъ 
онъ уполномоченъ къ отправленію сей должно
сти. з) Письмо Георгія JÏI къ Фердинанду ѴП. 
3) Собственноручное письмо Карла IV къ Ге
оргію III, на Латинскомъ языкѣ, писанное о-го 
Сентября іЗ°2 по случаю бракосочетанія (рер- 
динанда съ Принцессою Неаполитанскою, нако
нецъ 4) фальшивые паспорты, маршруты, ор-
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дера Министровъ морскихъ и сухопутныхъ 
силъ, штемпели, печати и слѣпки Государ
ственной печати. Сверхъ піого имѣлъ онъ200,000 
франковъ и неопредѣленный вексель на имя од
ного Лондонскаго банкира. При сихъ средствахъ, 
отправился онъ 26 Января изъ Лондона въ со
провожденіи Г. Альберта де СенЪ-Боннелл сѣлъ 
на корабль въ ПлилщтЬ въ исходѣ февраля , въ 
ночи съ у на іо Марша вышелъ на берегъ при 
КиберонЬ, а оттуда съ фальшивыми паспорта
ми поспѣшилъ въ Парижъ. Въ Парижѣ получилъ 
онъ деньги, продавъ нѣсколько брильянтовъ, 
данныхъ ему МаркизомЪ ВвллеслвемЪ. Боннель 
купилъ для него коляску съ двумя лошадьми, и 
онъ, спрятавъ драгоцѣнности въ пустой трос
ти и подъ подкладкою своего кафтана, от
правился въ Валансей, узнавъ изъ купленныхъ 
имъ въ Парижѣ плановъ и картъ положеніе се
го замка и его окрестностей. Онъ вкрался въ 
замокъ Валансей подъ тѣмъ предлогомъ , что 

’ продаетъ художественныя произведенія , но 
имѣлъ переговоры только съ Инфантомъ До- 
ноліЪ Антоніо и Интендантомъ Амезаеою, ибо 
фердинандЪ не хотѣлъ слушать его предложе
ній, и вѣроятно побудилъ Коменданта къ взя
тію его подъ стражу.

Колли объявилъ, что порученіе казалось 
ему весьма выгоднымъ и благороднымъ, и что 
онъ крайне сожалѣетъ о его неудачѣ; ибо есть- 
либъ Фердинандъ согласился, то легко можнобъ 
было исполнить оное. Французы узнали бы о 
побѣгѣ не прежде какъ чрезъ нѣсколько часовъ 
и пр.

Съ объявленіемъ Барона Колли о несогла
шеніи фердинанда на его предложеніе, сходны 
были донесеніе Коменданта Бертема Министру 
Полиціи и два собственноручныя письма Фер
динанда къ Бертеми. Первымъ, отъ д-го Апрѣ
ля , Фердинандъ изъявилъ пламенное желаніе, 
чтобъ Наполеонъ усыновилъ его , и позволилъ 
ему удалиться изъ Валансея , ибо мѣсто сіе
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весьма непріятно, а вторымъ объявилъ онъ 
предпріятіе Колли, увѣряя «ъ неизмѣнной вкр- 
ности и всегдашнемъ послушаніи своемъ къ На
полеону.

Сіи объявленія Монитера обратили всеоб
щее вниманіе публики на окончаніе сего дѣла, 
но казалось, что оно волшебнымъ жезломъ преда
но было забвенію. Спрашивали: наказанъ ли Колли, 
исполнено ли желаніе Фердинанда VII, что сдѣ
лалось съ СенЪ БоннелемЪ, попался ли онъ руки 
зоркой Парижской Полиціи и пр. и пр. — Тѣмъ 
болье разнеслось слуховъ, догадокъ, сомнѣній въ 
истинѣ всего происшествія, и политическихъ 
навѣтокъ о причинахъ, по которымъ француз
ское Правительство обнародовало сіе происше
ствіе. Многіе думали, что все сіе дѣло вымыш
лено французами для того, чтобъ испытать 
И панцевъ, захотятъ ли они принять Королемъ 
Ф -рдинанда, усыновленнаго Наполеономъ. Но и 
сіе мнѣніе поколебалось слѣдующимъ обстоя
тельствомъ: 7 Мая один7> членъ оппозиціи въ 
Нижней Палатѣ Британскаго Парламента спро
силъ у Канцлера Казначейства , въ самомъ ли 
дѣлѣ пис мо къ (рердинандц VII было подписа
но Георгіемъ III? — Канцлеръ отвѣчалъ , что 
не можешь дашь на сіе отвѣта.

Бумаги , относящіяся къ тгропсіпе- 
співію въ Ва.іансеѣ.

Письмо, Барона Колли кЪ Маркизу Веллеслею 
вЗ Лондонъ.

Господинъ Маркизъ!
Оковы мои расторгнуты! Нынѣ щитаю обя

занностію извѣепіить васъ о политическомъ 
обманѣ, который ввергъ меня въ темницу.

Въ ночи съ g-е на ю-е Марта 1810 года 
я вышелъ на берегъ при Киберонѣ близь
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Сенъ-Жильдаса, и на разсвѣтѣ увидѣлъ тамош
нія соловарни.

іо, іі, іа, 13 иідчиселъ проѣхалъ я 140 миль 
верхомъ по означеннымъ мною дорогамъ. Я не 
могъ размѣнять денегъ, и купишь лошадей на 
семь пуши, и принужденъ былъ заѣхать въ Па
рижъ.

Въ ночи съ 14 на 15 Марша прибылъ я въ 
сію столицу. 17 го нанялъ я въ Веньсенскомъ 
паркѣ въ улицѣ de la Pissotte домъ подъ No 9. — 
18, 19, 20 21 и 22 числа провелъ я въ приготов
леніяхъ. 23 числа, имѣя намѣреніе отправить
ся на другой день въ Валансей, испытывалъ я 
лі шадгй , приготовленныхъ мною для Короля 
Фердинанда VII

На другой день , 25 Марта , взятъ я былъ 
подъ стражу въ означенномъ домѣ (Cm. No 2) а 
не въ Валансеѣ, какъ пишетъ Г Бертеми Комен
дантъ сего замка. (См. въ Journal de l’Empire 27 
Апр. і8іо письмо Г. Бертеми къ Министру об
щей Полиціи въ Парижѣ.) Въ тотъ же день, 24 
Марта 1810, былъ я приведенъ въ Министерство 
Полиціи, гдѣ меня допросили.

Въ слѣдующій день, 25 Марта, отвели меня 
въ Веньсенсніро тюрьму и посадили въ самую 
секретную комнату. (См. No 2.) — Съ 26 Мар
ша по 8 Апрѣля пробылъ я въ темницѣ безъ 
всякой перемѣны.

8-го Апрѣля і8іо года, повели меня опять 
въ Министерство Полиціи въ Парижѣ. Тамъ 
предложили мнѣ: объявить средства, коими я 
сообщался съ Адмираломъ Кокборномъ, командо
вавшимъ судами экспедиціи, назвать корреспон
дента. котораго я имѣю въ Парижѣ, отправишь
ся въ Валансей, и не говоря о томъ, что взятъ 
былъ подъ стражу, убѣдить Принца къ бѣгству. 
Мнѣ предложили исполнить сіе порученіе или 
лишишься чести и даже жизни. Я далъ на сіе 
рѣшительный отвѣтъ, внушенный негодовані
емъ, и того же числа 8 го Апрѣля, отведенъ 
былъ въ Веньсенскую тюрьму, изъ которой
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чрезъ 4 года послѣ того отправленъ былъ въ о- 
ковахъ въ замокъ СомюрЪ (Cm. Nq 2 )

27-го Апрѣля въ Парижскихъ Журналахъ на- 
печаиіано было донесеніе Министра Полиціи 
Герцога Отрантскаео (фуше) о моемъ дѣлѣ.

30-го тогоже мѣсяца Гг. Графы Полинъяки, 
сотовариіци моего нещаспіія въ Веньсенской 
тюрьмѣ, доставили мнѣ для прочтенія означен
ные Журналы отъ 27 Апрѣля (Си. No 2.)

5-го Мая вручилъ я ГрафамЪ ПолинъякамЪ 
возраженіе мое на упомянутое донесеніе, при
глашая; ихъ отослать оное изъ тюрьмы къ Г. 
Дежарденю, священнику иностранныхъ миссій 
въ Парижѣ. Не знаю, дошла ли сія бумага до В. 
Пр. Я просилъ васъ въ ней обнародовать ее И 
не обращать никакого вниманія на сохраненіе 
моей жизни.

Бонапарте, узнавъ о семъ, поступкѣ, при
казалъ посадить I'. Дежарденя въ Веньсенскую 
тюрьму; оттуда его перевозили въ разныя дру
гія темницы въ теченіе трехъ лѣтъ съ полови- ' 
ною. Сіе злодѣяніе оказано было великодушно
му и почтенному священнику во время Мини
стра Полиціи Герцоеа Ровиескаео (Савари). Въ 
его же время, 7 Февраля ign года шестеро По
лицейскихъ Чиновниковъ вошли въ мою тюрь
му, намѣреваясь обезчестишь меня обыскомъ. 
До того времени противопоставлялъ я безмолв
нымъ обидамъ одно молчаніе, но въ сей разъ 
пришелъ въ отчаяніе, и нанесъ самъ себѣ пять 
ранъ. , умри.' умри! кричалъ предводитель сихъ 
злодѣевъ — мы похоронимъ тебя.“

(Окончаніе вб сл. кн,)
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с м ь с ь.
I

Въ 46 книжкѣ извѣстили мы своихъ Чита
телей о томъ, что здѣсь въ С. Петербургѣ бу
детъ выходить съ новаго года ДухЪ Журна
ловъ или собраніе есеео , іто есть луъшаео и 
любопытнЫииаео во всѣхЪ друвихЪ Журналахъ 
по тасти Исторіи. Политики, Государственна
го Хозяйства, Литтературы разныхЪ искуствЪ 
Сельскаго домоводства, и прос. Заглавіе сіе не 
ясно. Что разумѣется подъ именемъ другихЪ 
Журналовъ**.  Есшьли одни Журналы иностран
ные, то мы не можемъ не похвалить Издате
лей сего Духа Журналовъ за ихъ доброе намѣ
реніе и въ семъ смыслѣ ,32 стр, 46 кн.) Изъяви
ли желаніе свое, чтобъ публика благосклонно 
приняла сіе полезное изданіе. Между тѣмъ за
мѣтили мѣі, что многія о- обы ошибаются въ 
значеніи словъ : другихЪ Журналовъ и понима
ютъ подъ с мъ именемъ какъ иностранные, такъ 
и Рускіе Журналы. Долгомъ поставляемъ , по 
своему разумѣнію, вывести ихъ изъ заблужденія. 
Не можетъ быть, чтобъ Издатели Духа Жур
наловъ имЬли намЬреніе выбирать лучшее изъ 
Рускихь Журналовъ, то есть , перепеъатыв пь 
ихЪ, Никому непизволено пользоваться чужими 
трудами, чужею собственностію. Помѣщать въ 
своемъ изданіи лучшія статьи изъ другихъ Жур
наловъ (не испросивъ на то согласія Издателей 
оныхъ) есть тоже, что составлять Гшбліоте- 
теку или духЪ книжныхЪ лавокЪ, унося изъ 
каждой что сонравится. Мы увѣрены, что Из
датели Духа Журналовъ (намъ впрочемъ неиз
вѣстные) вовсе не имѣютъ намѣренія пользо
ваться чужими трудами , а хотятъ издавать 
ДулЪ Журналовъ иностранныхъ , но неопредѣ
ленность заглавія ихъ изданія ввела многихъ въ
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заблужденіе. Извѣщая ихъ о шомъ, просимъ, 
чтобъ они всенародно объявили о точномъ смы
слѣ названія и цѣли своего изданія.

Естьлиже, противъ всякаго чаянія, они 
вознамѣрились издавать ДухЪ РускихЪ Журна
ловъ, то мы съ своей стороны находимъ себя 
принужденными объявить, что никакъ не со
глашаемся на помѣщеніе въ немъ статей изъ 
Сына Отечества, и что б'демъ въ притиномъ 
случаѣ искать вспоможенія Правительства.

Изд. С. О.

2.
Слѣдующіе къ капиталу Сына Отечества 

(см. 7 кн. 1314 стр. 37) за вторую половину і8’4 
года деньги тысяъа пять сотЪ рублей (1500 р.) 
и доставленные на пріумноженіе сего же капи
тала отъ Г. Губернскаго Секретгіря Черкашен- 
никова изъ Уфы двадцать пять рублей (25 р. 
см. 17кн. 1814 Noig. всего тысясапятъ сотЪдвад
цать пятъ рублей (1525 р.) представлены Из
дателями С. О. Его Превосходительству Г. По. 
печителю Санктпешербурскаго учебнаго округа.

5.

Извѣстіе.
Сего Декабря іД, ід, 21 и 22 числъ по по

лудни съ б часовъ, будетъ происходишь публич
ное испытаніе вЪ С. П. Б. Губернской Гимна
зіи, по напечатанной о томъ программѣ. Посѣ
тители могутъ сами участвовать въ вопросахъ 
учащимся.

(17 Декабря)


