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Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Достойный праведных похвал, 

И краше, чем кумир иль столб каменосечный, 
И тверже, чем литой металл! 

Тот славный памятник, отчизну украшая, 
О нем потомству говорит 

И будет говорить, покуда Русь святая 
Самой себе не изменит!.. 

Николай Михайлович Языков 

Эти взволнованные, идущие из Шубин бездонной Русской 
души добрые, светлые и пророческие слова, Великий наш 
Земляк — Русский Поэт Николай Михайлович Языков — 
посвятил другому нашему Земляку— Великому Гражданину, 
Гениальному Историку Земли Русской, выдающемуся Лите-
ратору России — Николаю Михайловичу Карамзину. Но эти 
высокие слова с полным правом относятся и к самому Язы-
кову! Николай Михайлович Языков!.. 

Николай Михайлович Языков прожил всего сорок три 
года. Умер он 26 декабря 1846 года в Москве. 30 декабря 
родные, друзья и почитатели похоронили его в Даниловом 
монастыре. Преждевременная смерть Поэта Языкова потряс-
ла всю Россию. В своих "Воспоминаниях о Н. М. Языкове" 
Михаил Петрович Погодин писал: "И Языкова нашего не 
стало! 26 декабря, в 6-м часу вечера, испустил он последний 
вздох... А помните ли вы Языкова в блистательное его время, 
в тридцатых годах, в Москве, когда он, бывало, среди дру-
жеской беседы, возвеселившийся сердцем, свежий и румя-
ный, в русых кудрях, украшенный цветами, подняв голубые 
глаза кверху, начинал произносить свои стихи, полные жизни 
и силы, пламенные, громозвучные? И вся шумная беседа 
умолкала около восторженного поэта, и, притаив дыхание, 
слушала его вещую песнь; казалось, это юный Вакх в лав-



ровом венце, сияющий и радостный, поет, возвращаясь из 
Индии". 

Земляк Н. М. Языкова, переводчик од Горация — Михаил 
Александрович Дмитриев — в письме к Михаилу Петровичу 
Погодину, сокрушенно, после смерти Николая Михайловича 
писал: "А Языков не дождался нового года!.. Жаль мне его! 
Вечная ему правда, как человеку, и вечная ему память, как 
поэту!". 

Еще один земляк и современник Языкова — Александр 
Николаевич Татаринов, вспоминая годы учебы в Дсрптском 
университете (где он постоянно общался с Языковым, был 
близок с ним), делится впечатлениями о первом, начальном, 
но невероятно ярком периоде творческой жизни Николая 
Михайловича: "Мы все его любили за его редкую доброту и 
гордились его поэтическим талантом, ожидая от него нечто 
великого... Все его стихи, даже самые ничтожные, выучива-
лись наизусть, песни его клались на музыку и с любовыо 
распевались студенческим хором". 

Живший тогда за границей Николай Васильевич Гоголь, 
узнав с опозданием о смерти Н. М. Языкова, в письме к своси 
матери, потрясенный невосполнимой угратой, пишет; "Без 
мысли о смерти и вечности, я бы не перенес нынешней моей 
печальной утраты, о которой, вероятно, вы уже слышали. Я 
лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в 
душу, Николая Михайловича Языкова, к которому я питал 
истинную родственную любовь, потому что питать истинно 
родственную любовь я могу только к тем, которые понимают 
мою душу и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни 
своей. Еще за несколько лет перед сим, эта смерть сокрушила 
бы меня, может быть совершенно"... 

Николай Михайлович Языков прожил физически всего 
только сорок три года, а создал за этот очень короткий жиз-
ненный срок столько непревзойденных поэтических шедев-
ров, что человечеству хватит их на тысячелетия! Духовно Ни-
колай Михайлович Языков обеспечил себе Бессмертие!.. 

В одном из своих стихотворений Поэт, чем-то встре-
воженный, каким-то недобрым предчувствием взволно-
ванный, писал: 



Теперь святому провиденью 
Я говорю одну мольбу: 
Да не предаст оно забвенью 
Мою грядущую судьбу... 

Так уж случилось, что почти все годы после смерти Поэта 
Языкова сатанинские силы пытались изъять нашего Великого 
Национального Поэта из духовной жизни своего Народа, и 
только потому, что Великий Поэт — уж слишком Русский, 
что от его вдохновенных творений уж слишком Русью пахнет, 
что от него уж слишком Русский Дух излучается. 

Да, он был действительно плоть от плоти — Русского 
Народного Духовного Величия! У Николая Михайловича 
Языкова и на самом деле была необыкновенная, истинно 
Русская Душа, вытканная из Доброго Духа Заволжско-Cvp-
скогп Русского Этноса. Душа этого Гения озарила Чудным, 
Волшебным Светом Добра и Надежды не только его твор-
чество. но и всю русскую лнтсрачуру, всю необыкновенную 
духовную жизнь России. Ведь, не зря же о Языкове проник-
новенно сказал Александр Сергеевич Пушкин: "С самого 
появлении своего, сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. 
Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. 
Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог 
бы он пост игнуть и выразить с живостью, ему свойственную". 
А. С. Пушкин не просто ценил высоко уникальнейшее поэти-
ческое дарование сына Карсунско-Присурской земли Николая 
Михайловича Языкова: Александр Сергеевич горячо любил 
Языкова, искренне восхищался его божественным даром. 
Поэг Пушкин светло и искренне обращается к 11оэту Языкову: 

Издревле сладостный союз 
Поэтов меж собой связует: 
Они жрецы единых муз; 
Единый пламень их волнует; 
Друг другу чужды по судьбе, 
Они—родня по вдохновенью. 
Клянусь Овидиевой тенью: 
Языков, близок я тебе. 

И еще: 
Языков, кто тебе внушил 
Твое поеланье удалое? 



Как ты шалишь, и как ты мил, 
Какой избыток чувств и сил, . , 
Какое буйство молодое! 

Особое восхищение вызвало у Вселенского Гениального 
Поэта—Александра Сергеевича Пушкина—гпубокорусское 
стихотворение "Тригорское", в котором есть, например, и вот 
такие жемчужной россыпью сверкающие окрест строки: 

Вот за далекими горами 
Скрывается прекрасный день; 
От сеней леса чад водами 
Волнообразными рядами 
Длиннеет трепетная тень; 
В реке сверкает блеск зарницы, 
Пустеют холмы, дол и брег; 
В село въезжают вереницы 
Поля покинувших телег; 
Где-где залает пес домовый, 
Иль ветерок зашелестит 
В листах темнеющей дубровы. 
Иль птица робко пролетит, 
Иль воз тяжелый и скрыпучий, 
Усталым движимый конем, 
Считая бревна колесам, 
Переступает мост тавучий... 

После прочтения этого поэтического шедевра Языкова 
Пушкин воскликнул: "Если уж завидовать, так вот кому я 
должен бы завидовать... Он всех нас, стариков, за пояс 
заткнет". Когда Пушкин приглашал Языкова сотрудничать в 
своем журнале "Современник", то он писал ему: "Буцьте моим 
сотрудником непременно. Ваши стихи — вода живая... мы ею 
окатим "Современник"; опрысните его Вашими кипучими 
каплями". Заметим, это писал сам Пушкин! Так Пушкин 
высоко чтил Поэта Языкова! Свою признательность Пушкину 
за искреннюю дружбу и любовь Николай Михайлович Языков 
выразил в стихотворении "А. С. Пушкину": 

О ты, чья дружба мне дороже 
Приветов ласковой молвы, 
Милее девицы пригожей, 
Святее царской головы! 



Огней стихов ознаменую 
Те достохвальные края 
И ту годину золотую, 
Где и когда мы — ты да я, 
Два сына Руси православной, 
Два первенца полночных муз — 
Постановили своенравно 
Наш поэтический союз... 

Языков тонко чувствовал свое духовное родство с Пуш-
киным, его постоянное присутствие в себе Николай Михай-
лович ощущал как необходимость. В письме к А. Н. Вульфу 
Н. М. Языков с беспокойством пишет: "О Пушкине ничего 
не слышно. В половине прошлого месяца я писал к нему в 
Москву, но ответа не получил. Полагаю, что он загулялся в 
Белокаменной, занят очарованием тамошних красавиц и не 
имеет времени отвечать на письма существ отдаленных! Я 
почти пс верю, будто оп намеревается жениться; кроме того, 
что Пушкин, кажется, не создан для мирной жизни семей-
ственной, еще н то сказать, что женатый поэт не может уже 
так ревностно, как должен, служить Господу Богу своему, 
ибо лишен главного условия поэтической деятельности — 
свободы". 19 августа 1827 года того же А. Н. Вульфа Языков 
просит: "Кланяйся от меня в пояс Пушкину" и туг же 
приписывает: "Благодарно Бога Света и всех святых его, что 
наш Первосвятитель опять засвященнодействует". Тем, что 
Поэт Языков называет Поэта Пушкина "Первосвятителем", 
все сказано!.. 

Как известно, Александр Сергеевич Пушкин не раз был в 
гостях у Николая Михайловича Языкова в его родовом 
поместье, что находилось в шестидесяти верстах от 
Симбирска, в Карсунском уезде, среди полей, лесов, лугов, 
холмов, так привычных русскому глазу и так воспетых другим 
нашим Великим Земляком — Несравненным Живописцем 
из Прислонихи — Аркадием Александровичем Пластовым... 
Николай Михайлович Языков, конечно, рассказывал своему 
Другу Пушкину и про писаную русскую красавицу Суру, и 
про присурские добродушные, светлоокие, работящие наши 
села, и про присурских удалых мужиков и развеселых баб 
рукодельниц, и про то, какие Люди Присурья—песенники и 



балалаечники, весельчаки, рассказчики и причужалы. Сом-
нений у меня нет, что эту же самую широкую, самобытную, 
уникальную, мечтательную, сказочную натуру Заволжско-
Сурского Человека, имеет ввиду и Наш Николай Михайлович 
Карамзин, когда в своей изумительной сказке "Илья Муро-
мец" размышляет: 

Мы не греки и не римляне; 
мы не верим их преданиям... 
Нам другие сказки надобны; 
мы другие сказки слышали 
от своих покойных мамушек. 
Я намерен слогам древности 
рассказать теперь одну из них 
вам, любезные читатели, 
если вы в часы свободные 
удовольствие нахоОите 
в русских баснях, в русских повестях, 
в смеси былей с небылицами, 
в сих игрушках .мирной праздности, 
в сих мечтах воображения... 

Не мог не рассказывать Языков Пушкину сказки, легенды, 
всяческие шутки и прибаутки, кои он, наверняка, услышал 
от старинных русских сказительниц присурских сел. Сказы-
вал, наверное, наш Земляк Языков своему Великому Другу и 
про кулачные бои в Промзине-Городище, Кирзяти, Кады-
шеве, некогда уездном городке Котякове, Беловодье, Бол-
таевке.., на которых русские мужики — потомки Ильи 
Муром ца — свою удаль показы изл и и душу свою отводил и... 
Эх! Вот бы послушать те задушевные беседы двух непре-
взойденных Русских Соловьев, которые они вели, неспешно 
гуляя по аккуратным аллеям благоухающего животворным 
Заволжско-Сурским духом парка Языковых!.. В последние 
годы во время летнего отпуска я много раз завороженно 
бродил по тем самым аллеям старинного языковского парка, 
стараясь уловить слова и мысли двух гениев, оставленные 
ими навечно на нашей Земле в шепоте трав, в пении птиц, в 
жужжании пчел, в стрекотании кузнечиков, в осторожно-
ласковом плеске подгорных родников, в грибном и ягодном 
запахе, в цветении подснежников... Там, в растревоженном 



весенним шепотом пробудившейся природы парке, то ли со 
стороны одного из прудов, то ли со стороны леса, то ли со 
стороны ели, которую на память всем нам посадил Сам 
Пушкин, я однажды вдруг услышал: 

Как хороша весна! Как я люблю ее 
Здесь, в стороне моей родимой. 
Где льется мирно и незримо 
Мое привольное житье; 
Где я могу таким покоем наслаждаться. 
Какого я не знал нигде и никогда, 
И мыслить, и мечтать, и страстно забываться 
Перед саятильникам труда.. 

Это пропел Николай Михайлович Языков — наш Заволж-
ско-Сурский Соловей!.. Его соловьиная песнь, как мне тогда 
послышалось, сливалась с чарующим русскую душу напевом 
еще одного Соловья — нашего земляка, Поэта Ивана Ивано-
вича Дмитриева: 

Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады; 
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады, 
Люблю и озера спокойный, гладкий вид, 
Когда его стекло вечерний луч златит; 
А временем идя — куда и сам не зная, 
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеня края, 
Под сводам зелени, вдруг на свет выхожу 
И новую для глаз картину нахожу: 
Открытия поля под золотою нивой! 
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой! 
Какой приятный шум, какая пестрота! 
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота; 
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы; 
А дети мелсду тем, амуры светловласы, 
Украдкой по снопу играючи берут, 
Валяются, встают, и усмотря цветочек. 
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек. 

Подумать только! — Николай Михайлович Языков — гор-
дость, честь, душа и совесть Русской Поэзии — наш Земляк!.. 
Он, Поэт Николай Михайлович Языков, жил и творил на 
нашей Русской Заволжско-Сурской Земле, очаровывался, как 
и мы сегодня, ее необыкновенными первозданными вол-


