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B v .t c T o  п р е д и с л с и п я .

На торжеств* 18 мая 1887 года, въ зале Вологод
ская Дворявскаго Собрап1я, по поводу столетней годов
щины со дня рождешя местнаго поэта К . Н. Батюшко
ва между присутствовавшими лицами и почитателями его 
таланта возникла прекрасная мысль увековечить память 
писателя-согражданина въ потомстве учреждешемъ при 
классической гимназш стипендш его имени, которая да
вала бы возможность одному изъ беднМшихъ учени- 
ковъ гимназш обучаться бозплатно.

Эта мысль, проведенная на собранш г. Губернскимъ 
Предводителемъ Дворянства Д. В. Волоцкимъ, была при
нята всеми съ полнымъ сочувств!емъ, тогда же была пред
ложена подписка, давшая въ этотъ день довольно зна
чительную сумму сбора (более 200 р)., но для образова- 
шя предположенной стипендш эта сумма, конечно, была 
далеко недостаточна. Подъ живымъ впечатлетемъ всего 
того, что читалось и говорилось тогда на торжестве, всемъ 
казалось, что благотворная мысль близка къ ея осу
ществлен^. Но на деле вышло иначе: подписка, по ме
ре забвешя достопамятнаго для вологжапъ дня, шла до
вольно медленно, и только чорезъ четыре года явилась 
возможность открыть при гимназш названную выше стипенд1ю.

Все хлопоты по сбору пожертвовашй на стипендш при
надлежать исключительно двумъ лицамъ: Губернскому Пред
водителю дворянства Д. В . Волоцкому и почетному чле
ну общества вспомощсствовашя нуждающимся ученикамъ 
Вологодской гимназш Л. О. Пантелееву (известному 
Петербургскому книгоиздателю).

Въ конце ifMfl прошлаго года названными лицам и



представлена была г. Директору гимназш собранная на 
стииендш сумма, которая тогда же и была обращена въ 
5 %  государственныя бумаги и внесена на хранеше въ 
губернское казначейство въ сасц'шльныя средства гимна* 
зш. Въ начала октября того жо юда г. Директоромъ 
было сделано представлеше въ Окружное Управлеше объ 
учрежденш при Вологодской гимнами стииендш имени 
К . Н. Батюшкова, при чемъ былъ приложенъ и проэктъ 
положешя о стипенд1и, а 10 декабря последовало утрж - 
дсн1е этого положешя (съ некоторыми изменешнми) Г. 
Мипистромъ Народнаго Просвещешя.

Такова ncropia оснопашя стииендш.
Теперь, когда память покойнаго К. Н. Батюшкова 

уже достаточно упрочена на месте ого ролины учрежде- 
шемъ при гилназш стипендш его имени, не безъинтерес- 
но будетъ для его сограждапъ и почитателей таланта 
воспроизвести печатно и характеръ юбилейнаго торже
ства 18 мая 188? года и все то, что относится къ 
памяти известнаго въ русской литератур^ поэта-вологжа- 
нина.

11. Тузово.

I. Описаше чествовашя столЪтней памяти К. Н. Ба
тюшкова въ ВологдЪ. *)

18 мая 1887 года Вологжане торжественно чествова
ли столетнюю память роднаго поэта К. Н. Батюшкова. 
Но составленной ранее и опубликованной программе че
ствовало началось совершешемъ заупокойныхъ литургЫ и 
павихидъ въ Спасо-Прилуцкомъ монастыре, находящемся 
въ  5 верстахъ отъ Вологды, где иогрсбенъ покойный 
иоэтъ и где воздвигнутъ ему могильпый памятникъ, и 
въ Вологде, въ Всеградской церкви но имя Всемилостива- 
го Спаса. На литурпи и пи панихиде, совершенной на 
могиле поэта, присутствовали: Губерншй Предводитель

*) Изъ Русскихъ ведомостей за 1887 г. № 141.



дворяпетва Д. В. Волоцкой и друпя лица города, при 
чеиъ возложенъ былъ на памятникъ Константина Нико
лаевича венокъ, присланный родственниками его изъ г. 
Вильны, и г. Г-скимъ прочтено краткое стихотвореше.

Къ 11 час. утра, въ Вологде, въ церковь Всемило- 
стиваго Спаса прибыли на панихиду: нргЬхавнпй изъ Пе
тербурга въ Вологду для ревин!и тюрсмъ и м'Ьсгъ заклю- 
чен1Я тайный сов1гникъ М. Н. Галкипъ-Враской, Г. 
Начальникъ Вологодской губерши М. Н. Кормилицыиъ, 
Вологодшй Вице-Губернаторъ А. П. Лаппа-Старженец- 
Kiil, Губерншй Предводитель дворянства Д. В. .Волоц
кой, восиитапники и воспитанницы учебныхъ зпведешй 
г. Вологды со своимъ начальствомъ и иерсоналомъ препо
давателей, представители местныхъ прапительственныхъ 
учрежден5й, офицеры и друпя лица. Панихида была со
вершена Преосвяпюнныиъ Израилемъ, Епискономъ Воло- 
годскимъ и Устюжскимъ, въ сослужевш иочетнаго духо
венства города. Но окончати богослужешя все ирисут- 
ствующ1е направились въ залъ Дворянскаго Собрашя, 
где и состоялось торжественное заседаше. По прибыли 
Его Преосвященства и высгааго начальства, хоромъ гии- 
назическихъ невчихъ исполнено было: „Днесь благодать 
св. Духа насъ собра“ , и затемъ Губерншй Предводи
тель дворянства Д. В. Волоцкой, взойдя на каеедру, 
прочелъ составленную имъ бшграфпо покойиаго поэта, 
где симпатично обрисовалъ многострадальную личность 
рано умолкшаго писателя, присоединивъ къ этому и свои 
личныя воспомишипя о Константине Николаевиче. За
канчивая свою речь, г. Волоцкой заявилъ, что будетъ 
возбуждено ходатайство передъ правительствомъ объ от
крыли повсеместной по Poccin подписки на сооружеше 
памятника К. 11. Патюшкову въ родномъ его город1!» 
Вологде и что теперь, пока уместнее всего почтить па
мять нокойиаго писателя учреждешемъ стипендш имени 
его при местной гимназш и вносить ежегодно хотя за 
одного изъ бЬднЬйшихъ воспитанниковъ плату за обуче- 
Bie, на что присутствую»^ сочувственно и отозвались.



Вследъ за речью г. Волоцкаго произнесена была пре- 
подавателемъ классической гимназш В. И. Тузовымъ р1;чь 
объ общемъ зпаченш К. Н. Батюшкова въ русской лите
ратуре, въ которой ясно былъ обрисованъ нравственный 
образъ поэта, выяснены характерный черты его писатель
ской деятельности и достаточно подробно указаны мотивы 
его ноэтическаго творчества, После прекрасной речи г. 
Тузова, бывппй ученикъ местной гимназш 0. П. Сави- 
новъ прочелъ свое стихотвореше, встреченное такъ же, 
какъиречь его предшественника, громкими и дружными ап
лодисментами всёхъ присутствующихъ.

Приводимъ это cTnxoTBopeiiie:

Памяти К. Н. Батюшкова 1787-1887 гг.

Не долго внимали мы п’княмъ поэта,—
Разбиль его лиру до срока Перунъ..
Онъ жилъ еще въ «ip'b, но умеръ для света 
И замерли звуки порвавшихся струнъ.,.
Печальная муза, поникнувъ главою,
Ушла отъ него и остался поэтъ,
Терзаемъ болезнью своей роковою,
Влачить рядъ тлжелыхъ безрадостныхъ л’Ьтъ...
Не много проиелъ оаъ, но то что пропето,
Останется въ памяти русскихъ людей.
И образъ умолкшаго рано поэта 
Не скроется въ мраке грядущаго дней....
Все то, что лишь въ мысляхъ однехъ сокровевныхъ, 
Въ тумане неясаыхъ таилося грезъ,
Онъ передалъ въ иеспяхъ своихъ вдохновенныхъ, 
Стихами пластичными въ жизпь перенесъ..,
Художникъ душою, онъ понялъ Торквато,
Былъ близокъ ему авзошйшй певецъ;
Воспевъ его въ чудныхъ строфахъ, какъ собрата,
Онъ вплелъ свои лавры въ тр1умфа вепецъ...
Любилъ онъ нашъ северъ, природу родиую,



„Светила любезнаго* сердцу искалъ.
И грусть, и почали, и душу больную 
Лишь только въ родимомъ краю врачевалъ ...
Онъ стрпнствовалъ много и часто при жизни, 
Отторженный рано отъ дома судьбой,
Но съ юга, прекраснаго юга, къ отчизне,
Къ любимымъ пенатамъ онъ рвался душой;
Какъ Пушкииъ, душою владея высокой,
Прекрасные далъ онъ начатки всего,
Что Пушкина гонШ развилъ такъ широко...
BejHsift нроемникъ сталъ выше его...
При солнечномъ блеске луна поморкаетъ, —
Но въ Боайсмъ Mipi всему свой чередъ,—
Забвенья себе нашъ поэтъ но узнаетъ,
И имя его на Руси по умротъ.
Торжественное собраше закончилось пешемъ русскаго 

народнаго гимна, при участш хора военной музыки, 
после чего присутствуйте стали разъезжаться.

Вечеромъ, въ тотъ же день, небольшой кружокълицъ, 
пожелавшихъ почтить память покойваго роднаго поэта 
дружескою тризной, собрался въ отдельномъ кабинете 
гостинницы „Золотой Якорь" и здесь въ товарищеской 
беседе посвятилъ свое время воспоминашямъ о личности 
К. Н. Батюшкова, и его заслугахъ родной литературе. 
Большое оживлеше кружку придавалъ почтенный петер
бургски книгоиздатель Л. 0. Паптелеевъ, инифативе 
котораго собственно и обязано это товарищеское частное 
собраше въ память рано умолкшаго деятеля на ниве 
россШской словесности. За обедомъ, между прочими ре
чами и воспоминашями, преимущественно литературнаго 
характера, гЛСавиновымъ сказанъ былъ экспромптъ, по
сле котораго у присутствующихъ и возникла мысль по
чтить более существенно память чествуемаго поэта. По 
предложенш г. Пантелеева, въ несколько минутъ было 
собрано 50 руб. на стипендпо имени К. Н . Батюшкова. 

Поздно вечеромъ разошелся по домамъ этотъ кружокъ



и не сомн'Ьнно каждый присутствовавши! уносилъ въ ду
га'Ь iipifiTiioe Biieqa’M'bBie дружеской беседы, проведенной 
не въ разеуждешяхъ о молкихъ житейскихъ интересахъ, 
а въ теплыхъ восноминашяхъ о личности поэта, также 
как/ь и Пушкинъ, довренонно умолкшаго и ушедшаго въ 
могилу, вс сназавъ своего носл’Ьдняго слова. Заканчивая 
св^ю зам’Ьтку и принимал во внимаше торжественность и 
симпатичность прааднопашя столЬтней памяти ноата въ 
Вологд1>, его роди at считаемъ ум’Ьстнымъ повторить сло
ва П. Сорокина, сказанный еще въ 1855 году41): „Н а 
прасно ты, знаменитый ноэтъ наигь, отдавая справедли
вую дань таланту другихъ, по всегдашней своей скромно
сти нисалъ 1J. Пушкину: „Наши внуки не отышутъ мо
его имени въ лексикон* славы". Н*тъ, имя твое, по об
щему сознанпо заслугь твоихъ, всегда будетъ украшеш- 
емъ отечественной литературы, а м*сто родины — городъ 
твой — навсегда будетъ гордиться тобою. Колыбель и мо
гила знаменитаго Батюшкова т*сно сольются съ сущс- 
ствовашомъ Вологды."

II. Biorpacjjifl К. Н. Батюшкова и воспоминашя онемъ 
Д. В. Волоцнаго.

Сегодня исполнилось ровио 100 л!тъ со дня рожде- 
н1я одного изъ великихъ Русскихъ поэтовъ (писателей) 
Константина Николаевича Батюшкова. Онъ родился въ 
Вологда 18 мая 1787 года Фами-ш Батюшковыхъ од
на изъ старинпыхъ дворянскихъ фамилш; отецъ его, по- 
служивъ въ гвардш, умеръ въ деревенской глуши, въ 
усадьб* своей, въ 1817 году.

Воспиташе Ватюшковъ получилъ въ С.-Петербургских!, 
шшаонахъ; ирекраспо усвоилъ себ* языки фрапцузшй, 
итальяишй и п'ЬмецкШ; съ детства нроавлалъ большую 
любознательность; страсть его къ чтешю во многомъ до
вершила его о6разовав!е. Вд!я1пе Михаила Никитича Му

*) Вологод. губерн. в*д 1855 г. Jt  29.



равьева, где нровелъ онъ первые гоцы жизни по остав
лен^ панпона, и жены его Екатерины ведоровны, жен
щины замечательная ума, было въ высшей степени бла
готворно для Батюшкова. Подъ вл1яшемъ Муравьева онъ 
обратился к/ь занЯт1ямъ классическимъ, усвоилъ латин- 
сшй языкъ, прочелъ всЬхъ значительныхъ римскихъ по- 
этовъ въ подлипникахъ, что и развило въ немъ здравый 
литературный вкусъ. Въ 1808 году онъ уже вступилъ 
на литературное поприще; онъ подружился съ Гнедичемъ 
и въ тоже время часто встречался съ Державинымъ, 
Львовымъ, Озеровымъ, Оленинымъ и многими другими 
литературными деятелями того времени. Въ ряду моло- 
дыхъ писателей, которые ратовали за новую форму про
зы и стиха, Батюшковъ былъ самымъ замечательным^ 
самымъ даровитымъ. Но не долго пришлось поэту всеце
ло отдать себя литературе: въ 1807 году война России 
противъ Наполеона увлекаетъ поэта въ ряды онолчешя. 
Онъ делается сотенпымъ начальникомъ въ 0 -Петербург- 
скомъ милицшноиъ баталюне. 24, 25 и 29 мая 1807 
года онъ участвуетъ въ битвахъ съ Французами, и въ 
сражснш подъ Гейльсбергомъ тяжело раненъ. Его увезли 
въ Ригу на излечеше; тамъ молодой поэтъ-воинъ выздо
равливаем» и... влюбляется. То была чуть-ли не счастли
вейшая пора въ жизни Батюшкова, и онъ увековечилъ 
это счастливое время несколькими прелестными стихотво- 
решями и самыми оживленными, вполне художественными 
письмами къ Н. И. Гнедичу.

Въ сентябре 1807 года, К. Н. переведенъ въ лейбъ- 
гвардю ЕгерскШ полкъ, но вскоре тяжкая болезнь вновь 
поражаетъ его. Оленинъ и семья его принимаютъ въ немъ 
самое сердечное учасие, '—и поэтъ выздоравливаетъ. Въ 
1808 году онъ сотрудничаетъ въ „ Драматическомъ Вест
нике". Басню Батюшкова „Пастухъ и Соловей", появив
шуюся въ этомъ журнале, восторженно приветствуем Озе- 
ровъ: „природа одарила Батюшкова", пишетъ Озеровъ 
къ Оленину, всеми способностями быть великимъ стихо-



творцемъ, и онъ уже смолоду поетъ соловьемъ, котораго 
старый ntBqia птицы въ дубраве надъ Ипокренонъ за
слушиваются и которымъ могутъ восхищаться*. Весной 
1808 года, въ рядахъ лейбъ-гвардш Егсрскаго иолка, 
поэтъ опять въ походе— въ Финляндга. Величественная 
и мрачная природа Финляндш производитъ на него силь 
ное впечатлите. Нлодомъ этихъ впечатлЬн1й является 
нисколько произведен  ̂ Батюшкова, сделавшихся клас
сическими въ исторш русской словесности, предметами 
изучешя для современниковъ и потомковъ. По окончанш 
войны, въ 1809 году, Батюшковъ оставляетъ военную 
службу и летомъ гоститъ у своихъ сестеръ— Новгород
ской губернш, въ Череповскомъ уезде. Сельскаго хозяй
ства онъ не любилъ и никогда имъ не занимался, а въ 
деревенской глуши онъ вполне предался своимъ любимымъ 
литературнымъ занят1ямъ. Это время можно считать за 
полный расцветъ его замечательная таланта. Боевыя 
тревоги и волнешя любви довершили восш тте его по
этическая даровашя. Батюшковъ вашелъ прекрасныя 
формы для своихъ разнообразныхъ произведен^, а жизнь 
дала содержате его творчеству. Въ 1810 году онъ сбли
зился въ Москве съ Васил1емъ Львовиченъ Нушкинымъ, 
Жуковскимъ, Карамзинымъ и квяземъ ’Ляземскимъ. Они 
окончательно укрепили въ немъ сочувствие къ новой ли
тературной школе. 1810 и 1811 годы Батюшковъ про
водить— то въ деревне, то въ Москве, много занимается 
литературой вообще; къ этому же времени относится между 
прочимъ шутливо— сатиричешя произведен'ш его, какъ 
напр.: „Видете на берегахъ Леты“ . Все эти произведе- 
шя свидетельствовали о сильной умственной его деятель
ности. Но вотъ опять война, Наполеонъ „съ двадесять 
языковъ®, какъ грозная туча идетъ на Pocciro. Поэтъ 
нашъ оставляетъ Петербургъ, где только что поступилъ 
на службу при И мператорской публичной библштеке. Въ
1813 году мы видимъ его вновь въ походе, на коне, въ 
званш адъютанта генераловъ- —Бахметева, а лотомъ вна-



менитаго Раевскаго и въ свит* трехъ Монарховъ. Ба- 
тюгаковъ въ*зжаетъ 19 марта 1814 года въ покоренный 
Парижъ. Въ шл* того же года онъ ирив*тствуетъ сти
хами Александра Благосло.ювнаго, по возвращенш Мо
нарха въ C.-Иетербургъ, и участвуетъ въ пролестномъ 
ираздник*, данномъ Освободителю Европы И мператрицею  
М а й е ю  Теод оровною  въ Павловск*. Къ этому времеии 
относятъ страсть Батюшкона къ прелестной д*виц*, жив
шей у Оленина, А. О. Фурманъ, но такъ какъ онъ не 
встр'Ьтилъ взаимности, то поборолъ свою страсть. Но ду
шевное волиеше разрешилось для него въ начал* 1815 
года сильнымъ нервнымъ разстройствомъ: жизнь была въ 
опасности, и только нужный материашй уходъ его 
тетки Муравьевой спасъ поэта отъ смерти. Конецъ 1815 
■года поэтъ проводить въ Каменецъ-Подольск*, гд* снъ 
глужилъ адъютантомъ генерала Бахметева. Хотя военная 
служба увлекала Батюшкова въ годивы войнъ, но въ мир
ное время она сильно тяготила его и заставляла тоско
вать по своимъ литературнымъ друзьямъ. Въ начал* 
1816 года онъ окончательно вышелъ въ отставку, npi- 
*халъ на житье въ Москву и сильно изм*нился въ ха
рактер*: Сл*дующШ 1817 годъ онъ провелъ въ деровн*; 
творчество охватываеть все его существо. Въ этомъ году 
онъ написалъ знаменитую свою статью въ проз*: „Вечерь 
у Кантемира" и дивную историческую эллегш: „Умираю- 
]щй Тассъ“ , которая въ октябр* 1817 года и появ
ляется на страницахъ перваго „Собрашя стиховъ и про
зы" Батюшкова. (Заслуги поэта въ русской литератур* 
признаются вс*ми современниками. Прелестный, живой 
стихъ Батюшкова воспитываетъ, такъ сказать, стихъ Пуш
кина, и вотъ новое св*тило, подъ благодатными лучами 
даровашя Батюшкова, восходитъ на горизонт* русской 
поэзш,— то былъ Александръ СергЬевичъ Иугакинъ). Въ 
1818 году мы видимъ Батюшкова вновь на служб*, но 
на этотъ разъ уже по дипломатической части. Съ по- 
М01щю друзей своихъ опъ получилъ м*сто при русской



миссш въ Неапол’Ь* Онъ сильно интеросуется всЪмъ, что 
вид^лъ и чувствовалъ въ Италш. Впечатляя, произве
денный на него Итал1ей, нахлынули на него со всею сво
ей силой. Но, не смотря на прекрасный климатъ Италш 
здоровье Батюшкова разрушалось и онъ писалъ Жуков
скому, что „ничто здоровье мое не можетъ исправить", 
оно кажется, для меня погибло невозвратно". Уныше и 
скука овладели имъ. З а н я т  не развлекали его. Друзья, 
искренно любивппе Батюшкова и высоко цЪнивипе его 
талантъ, старались ободрить его. Воть что писалъ без- 
смертный Карамзинъ къ своему пылкому почитателю и 
даровитому поэту: яЗрМте, укрепляйтесь чувствомъ, ко
торое выше разума, хотя любезнаго въ любезныхъ: оно 
есть душа души, свЪтитъ и грЪетъ въ самую глубокую 
осень жизни. Пишите, стихами-ли, прозою-ль, только съ 
чувствомъ: все будетъ ново и сильно. Надеюсь, что те
перь уже замолкли ваши жалобы на здоровье, что оно 
уже цв'Ьтетъ и плодояъ будетъ милое дитя, съ в15нкомъ 
лавровымъ для родителя: поэма, какой не бывало на свя
той Руси! Такъ-ли мой добрый поэть? Говорю съ улыб 
кой, но безъ шутки. Сохрани васъ Богъ еще хвалить 
лЪнь, хотя бы и прекрасными стихами! Напишите мн^ 
Батюшкова, чтобъ я вид'Ьлъ его, какъ въ зеркалЬ, со 
всЬми природными красотами души его, въ цЪломъ, не 
въ отрывкахъ, чтобы потомство узнало васъ, какъ я  васъ 
знаю и полюбило насъ, какъ я васъ люблю. Въ такомъ 
случай соглашаюсь долго, долго ждать ответа на это 
письмо. Спрошу: что дЪлаетъ Батюшковъ1? Зач’Ьмъ не пи- 
шетъ ко май изъ Нешоля? и о:ли невинный гешй ' гаеп- 
нетъ мгЬ на ухо: Батюшковъ трудится надъ чЪмъ-то 
бе8смертнымъ, то скажу: пусть ого молчитъ съ друзьями, 
лишь-бы говорилъ съ веками!*

Между тймъ здоровье Батюшкова видимо разрушалось, 
и друзьямъ своимъ онъ писалъ, что климатъ Неаполя не 
очень благосклоненъ къ гЬмъ, которые страдаютъ нервами. 
Раздражительность, недов^е къ людямъ, черныя мысли,



какъ винтомъ, винтятъ мозгъ страдальца, не давая ему 
покоя ни днеиъ, ни ночью. Къ тому же одиночество еще 
бол*е увеличивало его раздражительность, и иппохондр1я 
его въ это время усилилась. 10 января 1820 года Ба- 
тюшковъ нанисалъ последнее въ св*тломъ разсудк* пись
мо къ дному изъ своихъ пр1ятелей Александру Ивано
вичу Тургеневу, письмо, въ которомъ сказывался еще 
живой, увлекающШся и живо интересующшя литерату
рой и дороживпйй своими друзьями поэтъ. Въ ма* 1821 
года онъ решился оставить Италш и возвратился на ро* 
дину. Дорогой онъ остановился въ Теплиц*, гд* лечил
ся минеральными ваннами, которыя оказались для него 
вредными, нервная система его совс*мъ ослабла, и до
вольно было малМшаго нравственнаго толчка, чтобы умъ 
его окончательно помутился. Такимъ толчкомь явились, 
въ сущности ничтожный, литературный в*сти изъ Россш; 
здоровый челов*къ принялъ бы ихъ съ шуткою, но Ба
тюшкова он* доканали. Попреждеше умственныхъ спо

собностей Батюшкова «д*лалось для вс*хъ уже ясно. Въ 
1821 г. имъ овлад*ла постоянная иппохондр1я: людей онъ 
удалялся, раздражительность сд*лалась чрезвычайною. Въ 
этомъ состоянш духа онъ уничтожилъ все, имъ написан
ное въ Неапол*, и совершенно • отказался отъ литера
турной д*ятельности. Мысль о пресл*дованш со стороны 
какихъ-то тайныхъ враговъ, внолн* господствовала надъ 
повреждоннымъ умоиъ несчастнаго поэта. Зиму съ 1821 
на 1822 г. Батюшковъ провелъ въ Дрезден*. Прави
тельство всл*дсгв1е ходатайства друзей Батюшкова, обез- 
печило средства къ жизни страдальца Близш его все 
еще не отказывались отъ надежды на его изл*чеше, во
зили его въ Крымъ, гд* въ припадкахъ душевнаго не
дуга, онъ 3 раза иосягалъ на свою жизнь; возили въ 
С.-Петербургъ — къ шмшатрамъ, во ничто не облегчало 
его положешя. Зат*мъ друзья его поселили его въ Мос- 
кв*, подъ заботливое попечете Е. 0. Муравьевой. Въ 
1829 г. его сестра А . Н. Батюшкова забол*ла т*мъ



ate душевнымъ недугомъ, какъ и братъ. Въ 1833 г. 
ноэтъ-страдалецъ привезенъ въ Вологду, въ домъ своего 
племянника Г. А. Гревеницъ, у котораго и прожилъ бо- 
л^е 20 л'Ьтъ.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ скончался въ 
Вологд'Ь въ 5 час. пополудни 7 шня 1855 года, отъ
тифозной горячки Прахъ его погребенъ въ Снасопри-
луцкомъ монастыре въ 5 вер. отъ г. Вологды.

MHorie изъ старожиловъ г. Вологды помнятъ незаб- 
веннаго Константина Николаевича. Живъ еще и докторъ,
долго лечившШ его въ последнее время его жизни И
я, только въ качеств^ Вологодская старожила, позво- 
лиль соб’Ь сказать о немъ нисколько словъ и изъ раз- 
ныхъ источииковъ собрать его бюграфпо, чтобы сколько 
нибудь напомнить о немъ Вологжанамъ, тЬмъ бол^е, что 
живо помню эту симаатичную, страдальческую личность, 
съ которой не разъ мн’Ь случалось говорить въ тяжелое 
для Россш время, именно весною 1855 г., когда созва
но было государственное оиолчеше. Помню, что я иногда са
дился подл'Ь него на скамейка, на нашемъ т'Ьнисгомъ бульва- 
рЬ и бес'Ьдовалъ съ нимъ, хотя съ груспю вид^лъ, что 
инпохондр1я сделала свое д'Ьло, и что нервы несчастная 
сильно потрясены. Въ вто время онолчонцы учились ру- 
жейиымъ npiesiaM'b на лугу у бульвара, и ири звукЪ 
opysiff, я замЬчалъ, какъ глаза его оживлялись и онъ 
какъ будто понималъ, что вотъ вновь настало тяжелое 
для Россш время.

Въ это время, какъ сказано выше, Батюшковъ жилъ 
въ дом̂  племянника своего Григор1я Абрамовича Греве- 
ницъ и былъ окруженъ заботами всего его семейства 
Домъ, въ которомъ тогда жилъ поэтъ, иринадлежитъ 
теперь Вологодской женской гимназш, и теиерь еще но- 
казываютъ окно, у котораго онъ часто стоялъ въ своей 
любимой поз*, скрестивъ руки на груди, и смотр&гь на 
соборъ и кремлевскую соборную сгЬпу. Иногда онъ при
нимался рисовать, но темы его ландшафтовъ были почти 
всегда одн'Ь и r li-же: конь, привязанный къ колодцу,



луна, цв*ты, дерево, чаще ель, иногда церковь, иногда 
могильный крестъ Ландшафты эти дарилъ^тФмъ, кого 
особенно любилъ, всего чаще д*тямъ. Одна изъ таьихъ 
картипокъ, нарисованныхъ когда-то Батю ш ковы м и со
хранилась случайно въ семейств* уважаемаго прото1ерея 
о. Всеволода Писарева, но смерти котораго сынъ его 
Андрей Всеволодовичъ Писаревъ обЬщалъ мн* передать 
ее для постановки въ той комнат* здашя женской гим- 
Hasin, гд* поэтъ любилъ стоять у окна. Конецъ его 
бнлъ тихъ и снокоенъ. Въ посл*дн1е часы его жизни 
племянникъ его Г. А. Гревеницъ сталъ уб*ждать его 
приб*гнуть къ ут*тенш в*ры. Выслушавъ его слова, К. 
Н. кр*ако иожалъ ему руку и благогов*йно перекре
стился три раза. Вскор* поел* этого Ii. Н уснулъ сномъ 
праведника- На дняхъ я получилъ письмо отъ племян
ницы его Клисаветы Петровны Грсвевсъ изъ г. Вильно, 
а вчера съ почты получилъ большой металличешй 
в*нокъ, прекрасной работы, который по ея желанш и 
возложилъ сего дня на могилу поэта въ Гпасо-Прилуцкомъ 
монастыр*. Заупокойныя об*дни, торжественнныя пани
хиды и настоящее собрате наше зд*сь, въ этомъ дои*, 
въ стол*тнШ юбилей дня рождешя поэта, ясно показы- 
ваютъ, что Вологжане не забыли Батюшкова.

Миръ праху твоему, нашъ доблестный, родной поэтъ 
и воинъ!

Но вотъ что, господа! Мнопе выражали мн* желаше 
открыть подписку на памятникъ поэту. Эта мысль дав
но уже была въ Вологд*, а потому я просилъ бы, въ 
виду стол*тняго юбилея Батюшкова, заслугъ и значешя 
его въ русской литератур*, ходатайствовать передъ Пра- 
вительствомъ о разр*гаенш открыть подписку по всей 
Роспи на гооружен1е памятника, который, какъ MHorie 
пред пола га ютъ, приличн*с всего было-бы поставить зд*сь 
въ Вологд*, передъ здатемъ Думы, въ Александров- 
скомъ сквер*. Но это д*ло еще будущего и мы не зна- 
смъ, когда оно ложетъ кончиться; сегодня же, въ сто



л’Ьтшй юбилей дня рождешя поэта, позвольте господа, 
открыть подписку хотя на одну стииендш имени Батюш
кова, на которую бы могъ обучаться б’ЬднМппй гимна- 
зистъ въ Вологодской классической гимназш. Это было 
бы, по крайней мере, хоть небольшой лентой отъ насъ 
Вологжанъ на доброе дело въ намять великаго поэта на 
месте родины его.

Д. Волоцкой.

III. О значеши К. Н. Батюшкова въ руссной лите- 
ратурЪ. В. И. Тузова.

Безъ сомнешя, каждому изъ насъ близки и дороги 
интересы иросв,Ьщен1я нашей родины и успехи ея въ об
ласти науки и искусства; дороги и памятны должны быть 
и имена сподвижниковъ просвещешя —деятелей науки и 
литературы.

И действительно, мы видимъ, что благодарное потом
ство, никогда не остается безучастнымъ къ памяти до- 
стойныхъ сыновъ родины, которые своими произведешями 
развивали въ обществе высппя силы ума и благороднМ- 
ппя стремлешя сердца человеческая, указывая на луч- 
mie идеалы жизни. Такъ, еще недавно вся образованная 
Росая, начиная съ центровъ просв'Ьщешя, до самыхъ глу- 
хихъ захолуетйй и окраинъ, торжественно чествовала пя
тидесятилетий юбилей величайшаго нацюнальная поэта
А. С. Пушкина. Сегодня— день столетней годовщины 
другая русская писателя, предшественника и учителя 
Пушкина въ поэзш, К  Н. Батюшкова, родившаяся и 
умершая въ городе Вологде.

По всей вероятности, этотъ день также не пройдетъ 
назамеченнымъ среди различныхъ ученыхъ и литератур- 
ныхъ обществъ въ столицах!, а мы, Вологжане, темъ бо
лее не должны забывать своего роднаго и, пожалуй, един
ственная представителя литературы въ первой четверти 
настоящаго столейя. Память о немъ уже дорога потому,



что онъ былъ въ свое время самымъ даровитымъ и про- 
св'Ьщенпымъ сыномъ нашего отдалеаяаго края; симпатич
ный образъ его еще живо сохраняется въ памяти мно- 
гихъ ад’Ьшнихъ старожиловъ, знавшихъ поэта весьма 
близко.

Вологодское общество, принося дань глубокаго уваже-
Н)я и признательности литературнымъ заслугамъ незабвен* 
наго Константина Николаевича, почтило память ого на* 
стоящимъ торжествеиныаъ собра!йо.мь, въ лицЬ просве- 
щенныхъ своихъ представителен.

Но имея возможности говорить что-либо о жизни че
ствуемая понта но недостатку подъ рукою необходимыхъ 
матер1аловъ, считаю своевременнымъ и умЬсгнымъ здесь, 
иеродъ лицомъ собрашя, сгруииировать ужо устаеовив- 
1шяся въ русской литературе MH'bnin о ноэзш Батюшко
ва и сдЬлать краткгё разборъ нЪкоторыхъ его произве
ден^.

Деятельность Lt. Н. Батюшкова относится къ началу 
настоящая столет1я, когда въ нашей литературе господ- 
ствовалъ ронантизмъ, утвержденный Жуковскимъ. Поэш 
носледняго хотя и оказала носомневную пользу, действуя 
преимущественно на нравственную сторону общества и слу
жа средствомъ воспитанш его; но въ тоже время она но 
имела, такъ сказать, реальной ночвы: отвлеченность, ту
манность, неясность составляютъ отличительные признаки 
романтизма, а стремлеше въ „заоблачный м1ръ мечшйй* 
существенное содержаше его.

Ноэз1я Батюшкова но своему характеру совершенно про
тивоположна цоэйи Жуковская: нашъ ноэтъ и въ окру
жающей его жизни находить много прекрасная, возвы
шенная, трогательная, изображая все это въ ясныхъ, 
живыхъ образахъ и высоко-художественныхъ картинахъ. 
Батюшковъ, какъ видно изъ его разсуждешя: „нечто о 
поэте ц поэзш“ , въ проивоположность своимъ нредше- 
ственникамъ, смотрелъ на шшш, какъ на дело весьма 
серьезное^д^ебрццее „всего человека, всей его,жизни",



основнымъ правиломъ которой онъ ставилъ следующей 
девизъ: „живи, какъ пишешь, и пиши, какь живешь." 
Первая половина этого изречешя указываегь на то, что 
поэтъ долженъ им^ть определенный идеалъ, которому и 
сл^дуетъ въ своей жизни; вторая— даетъ ионя rie отомъ, 
что иоэз1я должна быть вйрнымъ изображешемъ веего ис- 
иытаннаго и пережитаго поэтомъ. Вполн* осуществил!» 
этотъ идеалъ поэта, нашъ гешальный Пушкинъ, обязан
ный въ этомъ отношейи своему даровитому предшествен
нику.

И такъ, первая и главная заслуга Батюшкова для 
русской поэзш заключается въ томъ, что онъ далъ ей бо- 
л^е реальное направлеше, ч’Ьмъ Жуковскш.

Поэтичешя произведешя Батюшкова не многочисленны, 
но они настольо важны, что даже современные ему кри
тики ставили его на ряду съ Жуковскимъ и очень мЪтко 
называли его не вторьшъ, а „дру%имъи Жуковскимъ, 
указывая этимъ, что таланты того и другаго поэта были 
равны. Любимыми предметами поэзш Батюшкова были: 
дружба, любовь, природа и люди, т е. предметы и чув
ства, им'Ёюице самое близкое отношеше къ жизни, ко
торые рисуются такъ живо и естественно, въ такихъ силь- 
ныхъ поэтическихъ образахъ, что ироизводягь неотрази
мое впечатлЬше и твердо удерживаются въ памяти.

По содержанш своему поэтичешя произведшая Батюш
кова могутъ быть разделены на три  отдела. Къ перво
му изъ нихъ сл’Ьдуетъ причислить т* сгихотворешя, нъ 
которыхъ поэтъ выражаетъ собственныя чувства и вие 
4awbHifl, испытанныя имъ въ различныя времена его 
жизни. Лучнйя изъ нихъ сл'Ьдуюнщ: “ Т1шь друга", 
„Переходъ черезъ Рейнъ", „На развалинахъ замка въ 
Швецш", „Надежда44 и др. Этотъ отд^лъ можетъ слу
жить прекрасною характеристикою личности самаго поэта.

Эллепя „Т)ънъ друга* ясно изображаетъ состояше ду
ши поэта во время морскаго переезда его изъ Англш въ 
Стокгольиъ въ 1816 году.



13ъ па чале стихетворешя представлена величественная 
картина безмятежно-тихой ночи на море. Тишина въ при
роде и спокойнее па корабле располагайте поэта къ 
мечтательности. Смотря на звездное небо, онъ ищетъ взо
рами „светила любезнаго севера*, которое напоминаете 
ему далекую, но милую родину, а мысль о родине, ес
тественно, вызываете въ душе ого доропе сердцу пред
меты и лица. Между другими восиоминашячи воображе- 
Hic поэта рисуегъ образъ дорогаго товарища молодости, 
полковника Петина, убита го въ сраженш подъ Лейпци- 
гомъ въ 1813 году. Образъ погибшего друга такъ жи
во воскресаетъ въ памяти поэта, что опъ какъ-бы сом
невается въ его смерти и говорить:

„Ты-ль это, милый другъ, товарищъ лучшихъ дней! 
Ты-ль это? я всвричалъ, о воинъ, вечно милый!
Не я ли надъ твоей безвременной могилой,
При страганомъ зареве Беллониныхъ огней,
Не я ли съ верными друзьями 
Мечемъ на дереве твой иодвигъ начерталъ 
И тень въ небесную отчизу провождалъ,
Съ мольбой, рыданьемъ и слезами?
Тень незабвеннаго! ответствуй, милый братъ,
Или протекшее все было сонъ, мечтанье,
Все, все, и бледный трупъ, могила и обрядъ, 
Свершенный дружбою въ твое воспоминанье?"

Все стихотвореше проникнуто чувствомъ искренней друж
бы къ погибшему товарищу.

Памятникомъ нребывашя Батюшкова въ Париже въ
1814 году служить прекрасное стихотвореше „ Переходъ 
черезъ Рейнъ“ . Здесь поэтъ предается историческимъ 
воспоминан1ямъ о прошлой жизни евроиейскихъ народовъ, 
жнвшихъ на берегахъ Рейна и въ конце останавливается 
на последних!, собьтяхъ ивъ войны съ Наполеономъ. 
Рисуя величественную картину войска, собраннаго предъ 
алтаремъ и приносящаго молитвы Всевышнему о нисносла- 
нш всеобщаго мира и благоденсгая, поэтъ съ особенною



силою выражаетъ патрштичешя чувства, волновавиля въ 
то время душу каждаго:

„И  часъ судьбы насталъ! Мы зл-Ьсь, сыны снЬговъ, 
Подъ знаменемъ Москвы съ свободой и громами, 
Стеклись съ морей, покрытыхъ льдами,
Отъ струй нолуденныхъ, отъ Касшя валокь,
Отъ волнъ Улей и Байкала,
Отъ Волги, Дона и Днепра,
Отъ града нашего Петра,
Съ вергаинъ Кавказа и Урала....
Стеклись, нагрянули, за честь твоихъ гражданъ,
За честь твердынь и селъ и нивъ опустошсниыхъ,
И береговъ благословенныхъ,
Гд* расцвело блаженство Росшнъ;
Гд* Ангелъ мирный, св*тозарный,
Для странъ иолуночи рожденъ 
И Провид*ньемъ обреченъ 
Царю, отчизн* благодарной “ .
Элепя яНа развалинахъ замка въ П1вецти (иере- 

водъ изъ Маттисона) относится также къ историческимъ 
восиомийашямъ изъ жизни ирежнихъ обитателей Швсцш 
дикихъ норманповъ.

По видимымъ обломкамъ старины поэтъ рисуетъ ц*- 
лый рядъ живыхъ и въ высшей степени художесгвенныхъ 
картинъ изъ жизни ирежнихъ воинственныхъ обитателей 
с*вера. Картины эти сл*дующ1я: 1) Старикъ-норманпъ 
посвящаетъ юнаго сына своего въ рыцари, поручая его 
покровительству Одена и требуя отъ него клятвы, хра
нить рыцарскую честь, т. о. или прославиться въ без- 
цощадноВ битв* съ врагами, или пасть со славою. 2) 
Морской наб*гъ ворманновъ на берега Фрапцш и Ан
глии, сопровождающейся громомъ оруж!я, пожарами, 
смеряю и въ конц*-концовъ добычею и славою героя. 
В) Ожидаше въ замк*, гд* готовится радостная встр*- 
ча юному поб*дителю, за котораго молится красавица- 
невеста. 4) Встр*ча героя при вдохновенныхъ п*сняхъ



скальдовъ и радостныхъ объя'пяхъ родннхъ. 5) Накопецъ,
торжественный пиръ.

При описанш вс'Ьхъ этихъ блестящихъ картйнъ поэтъ 
нисколько ра.ть естественно обращается къ настоящему, ко
торое порпжастъ его резкою противоположностью съ нро- 
шедшигь и даетъ грустный топъ всему стихотворенш. 
Грустно видеть поэту од не развалины и могилы на м'Ьст’Ь 
прежней кипучей жизни; но опъ находить утешете въ 
томъ, что эти развалины ободряютъ духъ мирныхъ по- 
томковъ воинственныхъ норманновъ и внушаютъ имъ на- 
цюнальную гордость; поэта радуетъ мысль, что не раз
рывается связь прошлаго съ настоящимъ; живущее поко- 
jtHie чтитъ память своихъ знаменитыхъ нредковъ: 

„Погибли сильные! Но странникъ въ сихъ м'Ьстахъ 
Не тщетно камни вонрошаетъ,
И руны тайныя, останки на скалахъ 
Угрюмой древности читаегъ,
Оратай бляжнихъ селъ, склонясь на иосохъ свой, 
Гласить ему: смотри, о сынъ иноплеменный,
Зд^сь тл’Ьютъ нраотцевъ останки драгоценны:
Почти ихъ нрахъ святой!®
Въ стихотворенш „ Надежда“ выражены высош, воу- 

вышенныя чувства поэта-хршлчанина но отношенш къ Бо
гу, который спасалъ его на поле брани:

„Кто, кто мне силу далъ сносить 
Труды и гладъ, и неногоду,
И силу въ бедстве сохранить 
Души возвышенной свободу?
Кто велъ меня отъ юныхъ дней 
Къ добру стезею потаенной,
И въ буре пламенннхъ страстей 
Мой былъ вожатай неизменный'?
Онъ! Онъ! Его все даръ благой!
Онъ есть источникъ чувствъ высокихъ,
Любви къ изящному прямой 
И мыслей чистыхъ и глубокихъ!



Все даръ его: и краше всЬхъ 
Даровъ Надежда лучшей жизни“ •
Къ этому же отделу сл1)луетъ отнести и стихотвор

ный послашя Батюшкова къ говременнымъ ему поэтамъ— 
Клрамзиву, Жуковскому, Дашкову, Вяземскому, Гн1)дичу, 
Пушкину. Послашя эти важны въ томъ отношеши, что, 
съ одной стороны, характеризуют!) отногаешя нашего по
эта къ современникам!), а съ другой — представляютъ до
вольно меткую характеристику выдающихся писателей па- 
чала настоя щя го столбя. Состоя члономъ „Арзамаса", 
т. е. кружка литераторовъ съ ноиымъ паправлев1емъ, про- 
тивомоложнымъ прежнему ложно-классическому, Батюга- 
ковъ дружески былъ связанъ со вс1ши членами его, ко
торые ценили въ немъ любящую душу и доброе сердце. 
И надо сказать правду, что онъ уя’Ьлъ выбирать друзей: 
большая часть изъ нихъ прославилась на различныхъ по- 
прищахъ общественной деятельности; къ числу ихъ при
надлежать’ поэты—ЖуковскШ, Гн'Ьдичъ и Пушкипъ, 
графы Блудовъ и Уваровъ, М. Н. Муравьевъ, бывшш 
Товарищъ Министра Народнаго Просв1>щвшя, у котораго 
и воспитывался Батюшковъ и др.

Второй отдЪлъ произведен!й Батюшкова заключаете 
въ ce6t переводы главнМшихъ итальянскихъ поэтовъ 
эпохи возрождешя— Петрарки, ApiocTO, Тасса и подра- 
жашя имъ, какова, наприм'Ьръ, элепя „УмираклцШ Tacct*’ 
Батюшковъ въ противоположность романтизму Жуковска- 
го, въ этихъ ироизведешяхъ старался воскресить духъ ан
тичной поэзш, которую обожалъ и находилъ ее въ ве- 
шественныхъ памятникахъ, живя въ Италш съ 1818 по 
1«21 г.; въ тоже время онъ близко познакомился съ 
лучшими итальянскими поэтами, отличительными свойства
ми произведен^ которыхъ была осязательная ясность или 
пластичность изображешя. Наибольшее сочувств1е Батюш- 
ковъ питалъ къ Торквато*. Тассо, которому, по собствен- 
вымъ словамъ, „былъ обязанъ лучшими паслаждетями въ 
жизни". Въ элеии „Умирающш Тассъ» Батюшковъ



иредставилъ идеальный образъ поэта, находя въ неиъ 
сходство съ самимъ собою по обстоятельствамъ жизни, 
что и выразилъ въ слЬдующихъ стихахъ:

„Отторженъ былъ судьбой отъ матери моей,
Отъ сладостныхъ объятш и лобзанш,
Ты помнишь, сколько слозъ младенцемь пролилъ л! 
Увы, съ тЪхъ иоръ, добыча злой судьбины,
Всё горести узналъ, всю бедность быт!я! “
Въ начал* этой элепи— величественная картина при- 

готовленш въ римскомъ каиитолш къ торжественному, 
хотя и позднему коронован)ю Тассо; иотокъ въ общихъ 
чертахъ разсказывается жизнь поэта, нолная несчашй и 
несправедливости людей, далее передается взглядъ на по
этическое значеаш лучшей поэмы Тассо „Освобожденный 
1ерусалимъ“ ; загЬмъ предсмертиая бесЬда 'Гасса съ друзь
ями, где поэтъ высказываотъ спою душу, свой взглядъ на 
поэзш; на прожитую и грядущую жизнь и накопецъ са
мая смерть поэта и трауръ канит/йя. Вся элепя про
никнута глубоко искренниыъ чувствомъ любви и уважешя 
къ памяти певца „Освобожденная 1ерусалима.“

Къ третьему отделу ироизведенш Батюшкова при
надлежать мелшя стихотворен1я, отличающаяся особен- 
вымъ изяществомъ формы. Сюда относятся: 1) переводы
древне классическихъ ироизведенш, а именно: 3 элепи
Тибулла и 12 шесъ изъ греческой энтологш, т. е. неболь- 
шихъ по содержанш, но изящныхъ по форме стихотво- 
рен1й; 2) переводы изъ французе кихъ ноэтовъ— Парни и 
Касти и подражашя имъ; существенное содержите этихъ 
ироизведенш составляю™ утехи и наслаждешя въ жизни, 
Вь легкомъ отделе поэзш Батюшковъ является истин- 
нымъ художникомъ. Гоголь, разбирая нроизводешя Ба
тюшкова, говорить: „иашъ стихъ, начинавшШ прини
мать у Жуковскаго воздушную неопределенность, испол
нился у Батюшкова той, почти скульптурной, выпуклости, 
какая видна у древнихъ классическихъ ноэтовъ. “ Оамъ 
Г>атюш110въ особенную цену иридавалъ мелкимъ произведен!-



ямъ въ античномъ духе, что видно изъ его рЬчи „о вл1ян1и 
легкой поэ.пи на языкъ*, сказанной въ обществ любите
лей Рошйской Оловесн »сти въ Москве въ 1816 году 
Противополагая этотъ видъ иоз»1и эпопее, драме, тор
жественной лирике, краснорЬчш, онъ говорить: „въ
болыиихъ родахъ читатель, увлеченный описашемъ стра
стей, ослепленный живейшими красками поэзш, можете 
забыть недостатки и неровности слога../ Въ легкомь ро
де поэзш читатель требуете козможнаго совершенства, 
чистоты выражешя, стройности въ слоге, гибкости, плав
ности; онъ требуетъ истины въ чупстиахъ и сохранешя 
строжайшаго при.ти 4iя во всЬхъ отношешяхъ; онъ тот- 
часъ делается строгимъ судьею, ибо внимаше его ничЬмъ 
сильно не развлекается “ /Действительно, красота слога, 
возможное совершенство выражешя, какъ существенная 
принадлежность легкой поэзш, отличаютъ все ироизводе- 
н iя Батюшкова третья го отдела; онъ тщательно позабо
тился объ изяществе формы и стоите у насъ въ этомъ 
отношеши выше всехъ современныхъ ему ноэтовъ.;>

Значите, втораго, не менее важнаго заслугою Батюш
кова для нашей поэзш следуетъ признать прекрасную вы
работку стиля, или говоря его же словами: „стиховъ и 
мыслей сладости ас гьо“ . Этою стороною таланта Батюш
ковъ оказалъ несомненное вл!ян1е ва развитее Пушкина, 
который „въ живой прелести стиховъ своихъ* иревзошелъ 
учителя. „Ужо одчой этой заслуги со стороны Батюшко
ва было достаточно, чтобы ими его ироизносилось въ ис- 
торш русский литературы съ любовш и уважешемъ*, го
ворите знаменитый нашъ критикъ В. Г. ВЬлинаий.

Целый томъ сочиненш Батюшкова заключаете въ 
себе црозу— философшя рнзсужден1я, критичесш статьи 
объ итальянскихъ иоэтахъ, нисьма русскаго офицера о 
Финляндш, — которая имеете важное значеше стилисти
ческое; но чистотЬ, правильности, благозвучт и образ
ности она и до сихъ иоръ, наряду съ прозою Карамзи



на, считается образцовою, служа прекраснымъ matepia- 
ломъ для учащихся.

Заканчивая свою р*чь о значенш Ватюшкона въ рус
ской литератур*, считаю возможнымъ и удобиымъ повто
рить прекрасную характеристику нов*йшаго бюграфа 
Леонида Николаевича Майкова: „нъ разработка внешней 
поэтической формы и въ д*л'Ь ввутренняго развит1я по- 
этическаго ТВОрЧвС'ГВН И? НЯКОИбЦЪ, В'Ь отвошбшяхъ по ■
эз!и къ обществу, художественная деятельность Батюшко
ва представляетъ счастливые начатки того, что получило 
полное осуществлено въ деятельности гошальнаго Пуш
кина, потому что Пушкинъ и призналъоткрыто свое ду
ховное родство съ Батюшковымъ Велишб преемникъ за- 
словилъ собой даровитаго иредв1ественника; но Батюшковъ 
ве тожетъ быть забытъ въ исторш русской художествен
ной словесности. При блеск* солнца меркнетъ бледная 
луна, но въ Божьемъ Mip* всему есть свой часъ и свое 
M ic ro ! “

В . Тузовъ,

IV .

Мысль о постановив памятника К. Н. Батюшкову, 
въ ВологдЪ, возникшая на торжествЪ въ честь 
поэта 18 мая 1887 года, бглла предложена г. 
Губернскимъ ПреДводителемъ дворянства Д. В. 
Волоцкимъ вниманш очереднаго Губернскаго Зем- 
скаго Собрашя (въ феврале 1888 г.), къ кото
рому носл'Ьднш обратился съ следующею р^чью:

Милостивые Государи!

18 мая прошлаго года мы, Вологжане, чествовали па
мять столетней годовщины со дня рождешя знамени гаго 
пот-согражданина К. Н. Батюшкова, родиншагося и 
умершаго въ город* Вологт,*. Тогда же возникла мысль



увековечить имя этого писателя въ потомстве сооруже- 
шемъ ему памятника, который предположено поставить 
въ Александровскомъ сквере. Теперь, пользуясь, такъ ска
зать, благопр1ятной минутой, я считаю вполне удобнымъ 
и своевременнымъ возбудить этотъ вопросъ въ настоя- 
щемъ Земскомъ Собранш.

Представители местнаго самоуиравлен 1я, заботясь о 
нуждахъ и потребностяхъ своего края, не могутъ также 
оставаться равнодушными къ деяшямъ и памяти прослав- 
ленныхъ людей своей родины. Такимъ именно црослав- 
леннымъ по заслугамъ человеком* въ нашемъ отдален
ной» крае и былъ К. Н. Батюшковъ, о которомъ еще 
живы зоспояинашя среди местныхъ старожиювъ. (Онъ 
умеръ въ 1855 году).

Значеше Батюшкова въ нашей литературе хорошо из
вестно каждому, такъ какъ произведемя его, на равнъ 
съ произведошями другихъ поэтовъ, давно уже сделались 
предметомъ школьнато разбора и изучешя; распространять
ся въ этомъ отношенш считаю излишнимъ. Скажу крат
ко, что Батюшковъ въ поэзш былъ учителемъ Пушкина, 
уже однимъ этимъ онъ оказалъ несомненную услугу ли
тературе и имеетъ, конечно, полное право на внимате 
и уважеше со стороны своихъ соотечествоннивовъ, а гЬмъ 
более согражданъ.

Я  вполне уверенъ, что интересы просвещешя дороги 
каждому изъ насъ; близки и памятны поэтому должны 
быть и те люди, которые своими творешями способство
вали развитпо въ обществе высшихъ силъ ума, благород- 
нейшихъ стремленш человеческаго сердца и указывали 
лучппе идеалы жизни. Памятники такимъ прославлен- 
иымъ людямъ родины вместе съ намятниками славы 
народной, возбуждая вы сот чувства патрютизма, 
служатъ выражешемъ народнаго самосозшшя и вместе 
съ темъ указываютъ на связь прошедшаго съ настоящимъ, 
отжившихъ поколенш съ грядущими. Эта связь, безснор- 
но существующая въ жизни всехъ народовъ (на что ука-



ямпастъ намъ HCTopifl) и служитъ залогомъ совершенство- 
вашя челов'Ьческихъ обществъ на пути прогресса. Честь 
и слава страны требуютъ отъ потомства признательности 
и уважешя къ заслугамъ своихъ знаменитыхъ сограж- 
данъ. Эта мысль во вс'Ьхъ странахъ Европы давно ужо 
вошла въ сознаше образованныхъ классовъ общества; под- 
тверждешемъ ея у насъ въ Pocciи служатъ памятники—  
Ломоносову. Державину, Карамзину, Кольцову, Пушкину, 
воздвигнутые въ местахъ ихъ родины; въ настоящее вре
мя идетъ пол писка па памятники Гоголю и Лермонтову. 
Мн* кажется, что и отъ насъ долгъ требуетъ позабо
титься о сооруженш подобнаго же памятника родному на
шему поэту К. Н. Батюшкову, Такой памятникъ, по
ставленный на видномъ мест* города, будетъ постоянно 
напоминать каждому Вологжанину, что и среди насъ бы
ли достойные люди, заслуги которыхъ ц1знитъ призна
тельное потомство, а эта мысль способна незам'бтнымъ об- 
разомъ укрепить въ человек* сознаше своихъ граждан- 
скихъ обязанностей и вызвать стремлеше къ полезному и 
честному труду на благо своей родины

При мысли о значенш памятниковъ знаменитымъ со 
отечественникамъ для потомства, ми* вспоминаются сти
хи одного поэта, сказанные въ Москв* при открытш 
памятника Пушкину въ 1380 году:

„Только т4 народы процента ютъ 
И д*ла велик1я творятъ,
Гд* дЪянья иредковъ уважаютъ 
И судомъ потомковъ дорожатъ;
Где вс* д^ти матери— отчизны 
Чувствомъ долга полные однимъ 
Въ честь отжившихъ гражданъ правятъ тризиы, 
Ставя памятники имъ“ .

И такъ, предлагая вопросъ о сооруженш памятника 
достойному поэту-согражданину, я, кажется, вправ* рас
читывать, милостивые государи, на ваше полное сочу в-



cmie въ такомъ д-Ьл'Ь, которое касается сознанiя общо- 
ственнаго долга и чести страны.

Д. Волоцкой.

Результатомъ выраженная въ речи ходатайства о со- 
дМствш со стороны земства при постановке памятника 
въ Вологде местному поэту было то, что собранье, от
несясь вполне сочувственно къ заявлешю Председателя 
Собрашя, изъявило -полнуюготовность принять участие 
въ сооружены памятника К . I I.  Батюшкову и по
ручило Управе выдать изъ остатковъ отъ сметпыхъ наз- 
наченШ, или статьи на непредвиденная надобности, на 
стипендш имени Батюшкова 100 рублей, при Вологод
ской гимназш." *)

У.
Мысль объ учреждены стипендш имени К- I I .  Б а 

тюшкова при Вологодской классической гимназш, пред
ложенная на торжественномъ собранш 18 мая 1887 года 
г. Губернскимъ Предводителемъ дворянства Д. В . Волоц- 
кимъ, была постояннымъ предметомъ заботъ его въ тече
те  четырехъ летъ и осуществилась наконецъ въ исходе 
1891 года: положеше объ этой стипендш (помещаемое 
ниже), на основами В ысочайш ая  новелешя 5 декабря 
1881 года, утверждено Г. Министромь Народпаго Про- 
свещев1я Статсъ-Секретаремъ Графомъ Деляяовымъ 10 
декабря 1891 года.

П О Л О Ж Е Н 1 Е  
о стипендш имени поэта-вологжанина Константина 
Николаевича Батюшкова при Вологодской гимназш.

1) На проценты съ капитала, собранная по случаю 
чествовашя въ 1887 году столет годовщины со дня

*) Журналы Вологодская Губернская Земскаго Со* 
брашя третьей очередной cecciи шестая трехлеш. Во
семнадцатое заседаше 8 февраля 1888 года.



рохлетя поэта-вологжннина К. Н. Батюшкова его почи
тателями, учреждается при Вологодской мужской гимня- 
зш стипенд1я его имени.

2) Означенный каииталъ, заклгочающШся въ 5 %  би- 
летахъ Государственна™ Банка на восемьсотъ иятьдесятъ 
рублей, хранится въ Вологодскомъ губернскомъ казна
чейств*, въ числ* спещальныхъ сродствъ гимназш, со
ставляя ея неприкосновенную собственность

3) Проценты съ означеннаго капитала, ?а улержашемъ 
изъ пихъ 5°/о государственного сбора, обращаются па 
взпосъ платы за учеше одного изъ недостаточныхъ вос- 
питанниковъ гямназш, обнаруживающая xopomie успехи 
въ русскомъ язык* и словесности.

4) Стипенд1атъ избирается педагогическимъ сов*томъ 
гимназш.

5) Пользоваше стипенд1ею не налагаете на стишзда- 
та никакихъ обязательствъ.

6) Избранный стипеод1атъ пользуется стипенд1ею во 
все время учешя въ Вологодской гимнами, но, въ слу* 
ча* малоусп*шности и неодобрительнаго поведешя, можете 
быть литенъ ея по постановлен!ю педагогического сов*- 
та гимназ1а. Стипенд1ату, оставшемуся на второй годъ въ 
томъ же класс*, стипенд1я можете быть сохранена педа
гогическимъ сов*томъ только по особо уважительнымъ 
причинамъ,

7) Въ случа* временнаго незам*щешя стииендш, ос- 
татокъ стипенд1альной суммы причисляется къ основному 
капиталу и по м*р* накоплеш, обращается въ государ- 
ственныя процентныя бумаги для увеличешя на будущее 
время разм*ра стипендш.

8) Если доходъ со стииенд1альяаго капитала окажется 
впосл*дствш по какой-либо причин* недостаточнымъ для 
взноса годичной платы за учеше въ Вологодской гимна- 
зш, то недостающую сумму доплачиваете стипенд1атъ, 
продолжая пользоваться стипенд1ей въ прежнемъ разм*рЬ 
до выбыш изъ гимназш, или до прекращешя таковой
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на основами § 6 сего положешя. Вследъ за симъ наз
начен'  ̂ стипендш на время ^останавливается и доходъ 
со стиненд1альнаго капитала долженъ прюбщаться къ сему 
последнему до гЬхъ поръ, пока ироценты съ капитала не 
составятъ суммы, необходимой для взноса годичной пла
та за учете

9) Въ случае преобразовашя Вологодской мужской 
гимназш въ учебное заведете другаго типа, стипенд1я пе
реходить въ это последнее, въ случае же закрыт1я этой 
гимназш. стипенд1я переходитъ въ одно изъ среднихъ 
учебныхъ заведенш Вологодской губериш по усмотрешю 
Министра Народнаго Иросвещешя.

Подлинное подписали: Двректоръ Департамента 
Народнаго Просвещен!я 11. Аничкочь.

Делопроизводитель: Князь Аргутинши-Долгоруковъ.


