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ДЖУЗЕППЕ ДЖУСТИ.
Судьба итальянской литературы гЬсно свя

зана съ политической ncTopieii общества и на • 
рода; литература отражала въ себ'Ъ развита; 
нацюнальнаго сознашя и часто была могуще ■ 
■ственнымъ оругцемъ этого развитая. Усилен
ное стремлсше лучшихъ поэтовъ. ученыхъ и 
дублицистовъ начала XIX вг1;ка значительно 
способствовали нравственному и политическо
му возрождений страны. Семена, пос'Ьигаыя 
еще въ прошломъ стагЬтш (I Гарини, Алы|пери, 
‘Фосколо и друг.), хотя медленно, н о , про
должали развиваться и, несмотря на мрач
ное политическое состояше Италш, подго
товили то национальное движ ете, которое; 
ярко заявляется съ 1880 гоДовъ. Въ д Ы ;  
•освобождешя Италш отъ чужеаемнаго ига 
и внутренней тираннш, и въ нащональномъ 
объединенш Италш несомненная и значи
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4

тельная роль и доля ycirbxa прйнадлелштъ- 
итальянской литоратургЬ, которая въ линД; 
своихъ лучшихъ деятелей возбуясдала и под
держивала въ умахъ общества мысль о не
зависимости и внутренней свобод'!;. Въ ряду 
этихъ деятелей одно1 изъ самыхъ почет- 
ныхъ мгТ;стъ занимаетъ Джузеппе Джусти.. 
уролсенецъ Тосканы.

Къ riop'fc его первой деятельности поли
тическое; положоше Италш представляло весь
ма печальную картину. Ита.ия не им'Ьла и 
тгЬни самостоятельности. Венсгай конгресса»,. 
на которомъ Меттернихъ произнесъ извест
ную фразу: «L’ltnlie n’est qu’un" expression 
geogra.pliique> (Ита.пя не что иное, какъ  
географически! терминъ), довершилъ пора- 
бощеше Италш. Иодъпрямымъ австрйскимъ 
владычествомъ очутились цветущая Ломбар- 
д1я и Венещанская область; остальныя зем
ли Италш были подъ косвенпымъ в.;пяшемъ 
той же Австрш, олицетворявшей злейшую 
реакщю, или подъ гнетомъ домашнихъ ре- 
акцшнныхъ правительствъ, или подъ клери- 
кальнымъ правлешемъ папы икардиналовъ 
Нащональное чувство, старательно пода
вляемое, вырывалось революционными вспыш-
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5

жами,—но oxrli были безплодны. Уже въ 
1820 г. въ Неапол'Т; и другихъ итальянскихъ 
государствахъ была сд'Ълаиа попытка свер
гнуть тяжелое иго, но кратковременная 
вспышка была вскорЬ залита кровыо гта- 
трштовъ, и затЬмъ наступила еще сильней
шая реакщя. Тюрьмы переполнились ком
прометированными патрютами и «подозри
тельными»; Mi-iorie спешили удалиться изъ 
Италш, спасаясь отъ преслйдовашй; имуще
ства конфисковались и смертные приговоры 
шли одинъ за другимъ. Рядомъ съ крова
выми драмами не было недостатка и въ ко- 
мическихъ проявлешяхъ реакционной злобы: 
на площадяхъ жгли сочинешя Вольтера и 
Руссо, Muorie университеты были на время 
закрыты и въ вид'Ь наказашя, и въ видахъ 
ихъ преобразовашя. По вновь изданпымъ 
уииверситетскимъ правиламъ, профессора и 
студенты были поставлены подъ стропи 
правительственный иадзоръ, примененный 
также, и ко всймъ остальнымъ учебнымъ 
заведешямъ.

Что касается, въ частности, родины Джу- 
■сти—^Госканы, то, хотя здесь  не было та 
кого воеинаго деспотизма, какъ въ Ломбар-
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дш, или деспотизма клерикальнаго, какъ въ  
Гим'Ь, или бюрократическая, какъ въ Неа
поле или ГНемон'гЬ, ио т'Ьмъ' не менгТк; и 
здесь въ общихъ чертахъ общественная 
жизнь представляла ту же мрачную карти
ну, 'какъ и въ остальныхъ итальянскихъ го- 
сударствахъ. Правда, министръ великаго 
герцога Фердинанда III (сына Леопольда I, 
доставившаго Тоскане кодексъ законовъ, 
считавшихся образцомъ мудрости и спра
ведливости) —известный Витторю Фоссом- 
брони, былъ выдающихся государственны!'! 
Деятель. Онъ старался охранять внешнюю- 
политическую самостоятельность Тосканы 
противъ австршскихъ притязашй, давалъ 
въ 1820 г. убежищ е въ ТосканТ; политиче- 
скимъ нзгнанпикамъ изъ Неаполя и другихъ  
итальянскихъ государствъ, а въ 1831 г., въ  
эпоху повсем'Ьстиыхъ револющонн-ыхъ вспы- 
шекъ, не согласился просить вмешательства. 
Австрш. Но нрп вс'Ьхъ своихъ достойнствахъ, 
Фоссомброни былъ слишкомъ властолгобивъ, 
чтобы вступить на путь широкихъ внутрен- 
нихъ реформъ, которыя могли бы ограни
чить его власть. Скептикъ по природ/'.—  
хотя добрый и мягюй— онъ старался, по воз-
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ложности лишить, свое отечество политиче
ской жи:зни, подвергнуть печать надзору 
строгой цензуры и ограиичилъ права общинъ.

Съ этимъ порядкомъ вещей соединялась 
о^тень естественно испорченность бюрокра- 
Tii'i,. деятели которой прокладывали свой слу
жебный путь интригами; и, наконецъ, вся 
страна находилась въ рукахъ нолищи, такъ 
называсмыхъ сбирровъ. Эта каста шшоповъ, 
хотя и презираемая и дурно оплачиваемая, 
все же имг!;ла надзоръ надъ должностными 
лицами и проявляла свою власть надъ всг!>- 
ми гражданами; шшоны проникали всюду, 
во вс'1’> сферы, и даже въ частную жизнь; 
они подслушивали, доносили и дЬлали обыс
ки. Когда въ обществТ; т!шъ не мен'1;е ста
ли проявляться проблески воспршмчивости 
къ новымъ идеямъ, полищя сделалась еще 
подозрительнее; после временного возбужде- 
1пя 1880— 1831 годовъ, вся страна погру
зилась снова въ полную апатно и сонъ. Ни
г д е  во всей Италш не былъ зам!»теиъ та
кой нравственный упадокъ общества, какъ 
именно въ Тоскане.

Пробудить общество къ бол'Ье возвышен- 
нымъ цгТиямъ и стремлешямъ взяла на се
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бя такъ называемая «молодая литература». 
Гверрацци, Никколини и въ особенности 
Длсусти пытались вызвать и подготовить 
нравственное и политическое воврождете 
страны. Историческая заслуга Длсусти не- 
редъ своимъ обществомъ и народомъ те
перь единогласно признана въ Италш. Дей
ствительно, изъ числа поэтовъ,. стоявшихъ 
во главгЬ умственнаго двилсешя въ Италш 
въ первой половин'Т) текущего стол^тя; ни
кто, по своимъ взглядамъ и уб'Ькдешямъ, 
не подходитъ ближе къ нашему времени, 
ч'Ьмъ Длсусти. Но только очень недавно онъ 
npioopforb должную известность за пре;де>- 
лами своей родины. Это происходило отъ. 
разныхъ причинъ. Главно!! изъ нихъ яв
ляется содерлсаше и въ особенности лите
ратурная форма и языкъ его производств  
Главная сила Джусти есть политическая са
тира и естественно, что его произведешя 
часто носятъ такую сильную местную окрас
ку, которая затрудняе/гъ ихъ понимание для 
чулсдой публики. Но при всей местной окрас
ке, сатиры Длсусти, какъ истинно худолсе 
ственныя произведешя, отличаются и ши 
рокимъ обще-человЪческимъ значешемъ, не
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зависящимъ оть дапиаго времени и места. 
Иаконецъ, ихъ литературная форма пред
ставляешь читателю не итальянцу нелегко 
преодолеваемый трудности. Джусти былъ 
новаторъ въ литературиомъ языке. Оиъ вво
дить въ свои стихотворения множество чи- 
стс-м'Ьстныхъ, народныхъ выраженш и обо- 
ротовъ тосканской р'Ьчи. Весьма сообщи
тельный по природ^, онъ охотно вступалъ 
въ беседы  съ простымъ народомъ, съ по
селянами, рабочими. Въ Ileniin его лучшими 
друзьями были башмачникъ и булочникъ. 
Посещая высшее общество и изучая его 
нравы, дававпие ему обильный материал-, для 
сатиры, Джусти изучалъ -въ тоже время 
языкъ, нужды и быть народа, заимствуя 
у него M H o rie  образные и картинные обо
роты речи. «Когда я сажусь писать,— го- 
ворилъ онъ,—я облекаюсь въ простонарод
ное . платье, поступая какъ разъ наоборотъ 
съ тЬмн, которые въ подобныхъ случаяхъ 
надеваютъ фракъ, перчатки и лакированные 
сапоги».— Эта трудность понять весь смыслъ 
произведет!! итальянского сатирика,- поэти
ческая сила и оригинальность котораго за
ключаются часто именно въ иепередавае-
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момъ совершенстве формы, въ тонкости и 
образности языка, и была причиной, какъ 
мы уже говорили, почему за пределами Ита
лш Джусти долго не находилъ справедли
в а я  признашя. Даже въ Италш, гд е  уж е1 
оценены его поэтическое значеше и заеду-, 
ги въ д Ы ; политическаго возролсдешя стра
ны, есть до сихъ поръпе мало людей, нацр., 
въ Ломбарды и. Риме, которые все еще не 
свыклись съ «тосканизмами» языка Длсусти. 
Бо'лее широкой популярности Длсусти м'Ь- 
шаетъ именно то, чемъ онъ искалъ себе  
любви своихъ ближайшихъ соотечественпи- 
ковъ; но эта популярность все ростетъ: ци
тата изъ Длсусти делается обычной и нетъ  
современнаго писателя, духъ котораго про- 
ншсъ бы глубже въ самую плоть и кровь 
его народа, чемъ пропитанный возвышен- 
нымъ сарказмомъ, глубокой душевной го
речью и благородной резкостью, духъ Длсусти.

Вскоре после смерти Длсусти (13 марта 
1850), появилась въ Revue di>s Deux Mondes 
статья известнаго французскаго критика 
Гюстава Планша *), которая молсетъ на-

10

J) R. d. I). М. 1850. т. V III.
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гдядно показать, какъ Длсусти былъ мало 
понятеиъ въ чужомъ обществгЪ. Француз- 
цузскш критикъ отнесся къ Длсусти и его 
произведешямъ весьма холодно и несочув
ственно. По шгЬнш его, Длсусти былъ только 
н'Ьчто въ род'Т» импровизатора, безъ глу
бины мысли, безъ изящества стиля, кар
тинности и красоты языка; онъ утверлсдалъ, 
что стихи итальяпскаго сатирика не прояси- 
вутъ долго и упрекалъ итальянцевъ въ пре- 
увеличенш достоинствъ Длсусти. На статыо 
Планша отвйтилъ блестящимъ возражешемъ 
известный итальянсшй патрютъ, другъ Длсу
сти, маркизъ Длсино Каппони; этотъ отвгЬтъ 
былъ помг1;щенъ въ полиомъ собранш произ- 
ведешй Длсусти, ивданномъ въ 1852 г. у 
Лемопиье,во Флоренцш.— Въ Германш, одинъ 
изъ лучшихъ знатоковъ итальянской исто- 
р!и литературы, Реймонтъ посвятилъ Длсу
сти нисколько страницъ х), отдавая ему 
справедливую дань уважешя, какъ поэту и 
человеку. — ЗатЬмъ явился прекрасный нгЬ- 
мецкш переводъ с гихотворешй Длсусти, сдй- 
анный изв'Ьстнымъ IIавломъ Гейзе. Ещ е

) А. V. Rem nout, Beitriige zui: italienischen Ge- 
scliiohte, V I, 1857, стр. 388 и ел4д.
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въ 1858 г. Гейзе перевелъ и напечаталъ ни
сколько сатиръ Джусти; но эти первые опыты 
были приняш  весьма недружелюбно н'Ьмец- 
кимъ обществомъ. Правда^ въ выбранныхъ 
Гейзе сатирахъ оказался, между прочимъ, 
возгласъ итальянскаго поэта: «поп vogliam te- 
desclii» («намънё надо нТшцевъ»), который не 
пришелся по вкусу немецкому псевдо-па i pio- 
тизму; притомъ переводы явились незадолго 
передъ итальянской войной за независимость, 
и общественное настроеше въ Гермайи было 
слишкомъ возбуждено въ пользу австрШ- 
скаго господства въ Италш. Но первая не
удача не остановила переводчика. Въ теч е• 
Hie 18 Ji'I.i ъ  онъ неутомимо изучалъ своего 
любимаго поэта, и, иаконецъ, въ 1875 г. 
издалъ почти полный переводъ стихотво- 
решй Джусти. Переводъ Гейзе хорошъ, по 
возмолшости онъ близокъ къ подлиннику 
и, что особенно важно, даетъ, наконецъ, пра • 
вильпое понята; о поэтическомъ характер'!’, 
итальянскаго cai ирика. Въ предисловш къ из
дание Гейзе заявляешь свою благодарность па
дуанцу Бернардино Земпини, на разсмотрТипе 
которого онъ отдавалъ свой трудъ и которых! 
помогъ ему в'Ьрно уразуметь Джусти. Д'Ьй-
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ствительно, не легко было бы отыскать че
ловека бохЬе авторитстнаго въ этомъ де.гк  
Земпини не только итальяискш ноэтъ но 
наго направлешя, старающШся отделаться 
отъ традищоннаго академического стиля, ей 
только) последователь Джусти, изучивши! съ  
любовыо его произведен!)!, но вместе и хо- 
poiuiii знатокъ немецкаго языка и литера
туры. Его замечательный переводъ Гейне 
(1866 г.) произвелъ большую сенсацно въ  
Итадш и чуть ли не переворота въ ея ли- 
тературномъ Mipe.

Полной и обстоятельной бшграфш Джусти 
еще не.тъ до сихъ поръ. Жизнь его такъ 
тесно связана съ политическими судьбами 
Италш, что Гейзе справедливо замечастъ, что 
бюграф1ей поэта могла бы быть подробная 
HCiopiH его времени, ткхъ двадцати летъ, 
въ теч ете  которыхъ онъ облекалъ въ поэти- 
ческш формы и тайныя, и явныя движешя 
народнаго духа. Некоторые изъ друзей и 
единомышленнлковъ итальянскаго сатирика: 
Леопольдъ Чемпини, Джованни Фрасси, Энри
ко Майеръ, Джозуэ Кардуччи поделились уже 
съ публикой своими воспомииашями о Джу
сти и сообщили несколько черта къ харак-
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теристикЪ его эпохи. Издана въ двухъ то- 
махъ весьма интересная переписка поэта. 
Г-жа Горнеръ, англичанка, проведшая почти 
всю жизнь во Флоренцш, напечатала любо
пытную книгу, содержащую въ себгУ; до
вольно подробный и обстоятельный очеркъ 
жизни и значсййя Длсусти, многочисленный 
выдерлски изъ его писемъ, очеркъ полити- 
ческаго положешя страны и переводы от- 
д'Тиьныхъ его стихотворешй *). Авторъэтой  
книги относится съ лшв'Ьйшей симпатаей къ 
поэту и къ идеямъ, которымъ онъ носвя- 
тилъ всю свою лсизнь.

14

Джузеппе Длсусти родился 18 мая 1809 г. 
въ неболыпомъ мг1;стечкг1; Монсумманно, не
далеко отъ Флоренцш, по дорог;!; въ lle -  
niiio. Семейство Длсусти было заяситочно, 
пользовалось общимъ уважешемъ и насчи
тывало въ своей средг1; не мало выдаю- 
щихся людей. Д'Ъдъ его, съ отцовской сто
роны, былъ мипистромъ и другомъ Лео
польда I, и, преимущественно благодаря ему, 
этотъ государь произвелъ тЬ либеральный

Susan Horner, The Tuskan poet Giuseppe G-iusti 
and his tim es, 1864.
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реформы, которыя дали ему почетное имя 
въ И тал in. Дядя, Луиджи Джустн, былъ 
ученый юристъ и любитель литературы. Матч,, 
Эстеръ Кити, отличалась для своего вре
мени образоватемъ и начитанностью, а ея 
отоцъ, Челестипо Кити, находившийся въ 
дружескихъ отношешяхъ съ историкОмъ 
Сисмонди, занималъ видный административ
ный постъ въ начал!; стохЬ'пя. Маленыий 
Джузеппе— кудрявый, живой и шаловливый 
мальчикъ — получилъ первоначальное восии- 
biie въ родительскомъ домгЬ, подъ присмот- 
ромъ приставленнаго къ нему гувернера, 
аббата, у котораго, впрочемъ, по словамъ 
поэта, оиъ ничему по научился, и который, 
кромг1» того, весьма дурно съ нимъ обра
щался. Затймъ Джузеппе, 12 .тЬтъ, былъ 
отправленъ во Флоренцш, въ учебное заве
д е т е  Цуканьи. Бъ чйсл'Ь его учителей былъ 
зд'Т;сь иТжто Андреа Фраищони, восторжен- 
ный поклониикъ Впрги.Ш1 и Петрарки,— 
Джусти всю свою жизнь сохранись въ нему 
самую теплую дружбу и въ одном ь инъ 
своихъ писемъ отзывается о иемъ сл'Ъдут- 
щимъ образомъ: «Андреа Фрапцюни былъ 
первый и единственный челов-Тжъ, съум!>в-
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xurii пробудить во mh'Ij стремлеше и любовь 
къ з^ня'пямй и къ наук;Ъ. Если я впосд'Ьд- 
(упни йталъ ч'Ьмъ пибудь, то этимъ я обязанъ 
исключительно ему. Онъ мой перв'Тшшш 
другь, истинный мой: благодетель ж Но къ 
сожал'Кшпо, школа Цуканьи была закрыта 
черезъ десять мйсяцевъ посл-Т; поступлешя 
туда Джусти и онъ былъ отправленъ отцомъ 
сначала въ школу въ Пистойю, а вскорУ; за- 
т'Ъгь въ ■ Лукку. Здг1>сь Джусти невидимому 
учился лениво, но подъ конецъ подружился 
съ однимъ изъ товарищей—Джакомо Ба- 
ратта. и bmIict'I; съ нимъ засЪлъ съ удо- 
вольств1емъ за книгу. Въ ноябрЬ 1826 г. 
онъ перешелъ въ университетъ въ Пизу, 
гдгЬ, но желанно отца, сталъ изучать юри • 
дичесшя науки. Въ стихотвореши: «Воспо- 
минашя о Низ'Ъ-» Джусти сознается, что 
жгТ; годы университетскаго курса онъ упо- 
требилъ лишь на изучеше «книги жизни», 
а учебники валялись забытыми въ углу. Въ  
нисьм'Ь къ одному изъ своихъ друзей, Атто 
МануччИ) Длсусти, сообщая кратшй автобю- 
графичесшя очеркъ и говоря о себ'Ь съ са
мой задушевной простотой и откровенностью, 
иишетъ следующее: «Проведши три года
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уииверситетскаго курса с;1т 1м{|.,б^1шиядоч- •* "- 
йыш» образомъ, я от1фалзилсЬ,л!ъ,'П^шмо, гдгЬ 
жило мое семейство и х'Д'Ь .я п ^ а т ш ^ ь  еще 
девять м’Ьсядевъ въ шгаего-нед'ТиййШц 'ску- ... "”\J  
чая и ведя неправильный и безц'Ьлыйлй 
образъ жизни. Разиыя глупости и хгЬкото- 

^рыя маленыйя непр1ятности, которымъ я 
придавалъ тогда большое значеше, м еж ду  
г1;мъ какъ теперь понимаю всю ихъ ничтож
ность, снова заставили меня уйхать въ Пизу, а 
оттуда во Флоренцпо, и зачислиться тамъ 
подъ знамя Юстишана. Получивъ доктор- 
скш и адвокатсшй дипломы и им'Т;я ихъ 
теперь при себе, я, впрочемъ, никогда не 
воспользовался ими ни для подписи, ни далее 
для визитныхъ карточекъ. Никогда не ни- 
талъ я особенной уверенности или болыиихъ 
надеждъ относительно себя, и въ гго лее 
время ставилъ себя танъ не высоко, что 
внутренне смгЬялся надъ тЬмъ, кто говоридъ 
мнгЬ, что изъ.меня что-то молсетъ выйти.
Я чувствовалъ лишь, одно—непреодолимое 
влечете болтать о литератур!;, заниматься; 
поверхностнымъ чтешемъ и писать та .

,, ft 
зои, то стихами; но я кончалъ шгшжШжЬг-f

л ff& s  «н 4  "•С \что бросалъ книги и исписанны #ж тки щ ? v  \/7<г/ п-г и V
ДЖУЗЕППЕ ДЖУСТИ. [I I 2 ч̂
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уголъ и снова становился ни о чемъ неду- 
мающимъ л'Ьитяемъ, занятае, къ которому, 
говоря откровенно, я всегда им'Ьлъ некото
рую склонность. Съ 1831 г., работая безъ  
всякаго руководства и опред'Ълсннаго плана, 
я отъ времени до времени писалъ подити- 
чесгая стнхотворешя по поводу тогдашнихъ 
дг!;лъ, и скорее благосклонность друзей, чймъ 
собственная уверенность, указывала мнТ; на 
то, что для меня можетъ открыться новый 
путь. Одно время я пренебрегъ этого рода 
призвашемъ, нотомъ вернулся къ нему почти 
насильственно, въ вид]; опыта, не будучи 
уб'Тждепъ, что достигну какого нибудь ре
зультата, и годъ за годомъ продолжалъ свои 
занятая, безъ всякаго тацеслав1я, безъ лич
ной ненависти къ кому бы то ни было и не 
принимая за чистую монету похвалы, расто- 
чаемыя мх-г); друзьями по поводу моихъ сти
хотворений, и ихъ предсказашя о слав'];, 
ожидающей будто бы меня впереди».

Отличаясь всегда особой, способностью 
легко сходиться съ людьми, Джусти уже 
въ университет!; былъ центромъ цйлаго 
кружка молодежи. Но среди всякихъ раз- 
влечешй и шалостей, онъ, хотя и мало зани
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маясь университетскимъ курсомъ, усердно 
мзучалъ заброшенныхъ имъ въ школТ; Вир- 
ти.йя и Горащя, и особливо Данта, проси
живая надъ нимъ дни и ночи. Джусти и 
виосд'Ьдствш носился съ мыслыо написать 
.подробный комментарии къ « Божественной 
Комедш», и въ посмертномъ издаиш его 
сочинешй напечатаны весьма пДшные от
рывки этой задуманной имъ работы.

Поатичесгай талантъ Ллсусти высказался 
•очень рано. Тринадцати .т!;тъ онъ улсе 
написалъ стихотвореше «Вавилонское стол- 
лотвореше». Въ юности онъ вообще пи- 
■салъ много, но эти первые поэтические 
■опыты затерялись; самое раннее, сохра
нившееся стихотвореше относится ко вре
мени его студенчества, это —  «Ж алоба им- 
npeccapio Рикатто», снявшаго театръ въ 
Г]изгЬ въ 1833' г. Этотъ импрессар!о Ри- 
катто былъ очень известный въ ШнЛ из- 
вощикъ, которому вдругъ вздумалось занять- 
•ся театромъ. Д'Тиа его пошли плохо, не- 
•смотря на сочувсттае молодежи, являвшей
ся толпами въ театръ и горячо апплодп- 
ровавшей актерамъ. Но поводу этихъ ру- 
коплескашй произошло первое столкновеше
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• Джусти съ полищей, почуявшей вгЬчто рево
люционное въ этомъ проявлешн сочувствм  
молоделш.,«.Въ 18.33 г .,— пишетъ Дясусти въ 
иисьм^ къ одному щлятоло,— когда я былъ 
студентомъ въ Пизй, я, вм'ЬсгЬ со многими, 
другими, былъ однажды призванъ передъ 
грозный очи полицойскаго коммиссара, какъ. 
нарушитель общественной т и ш и н ы . Припуг- 
нувъ меня арестомъ и исключешемъ изъ. 
университета, если я впредь не буду согла
совать музыкальныхь моихъ взглядовъ съ. 
музыкальиымъ вкусомъ г. полицейскаго ком
миссара, онъ спросилъ меня, имгЪю ли я что 
сказать. «Ничего не имгЬю,— отвгЬтилъ я ,— 
за исключешемъ развгЬ лишь того, что въ. 
тоть вечеръ я вовсе не былъ въ театр'Ь».—  
«Какъ такъ? Вйдь имя ваше стоить лее въ. 
поданномъ мне списк!;?^— <Иэъ этого слгЪ- 
дуетъ только то,— отв'Ьтилъ я,— что господа 
полицейсше агенты и шшоны такъ много 
думаютъ обо мн'Ь, что они видятъ меня и. 
тамъ, гдЬ меня вовсе н'Ьтъ». При этихъ сло- 
вахъ полицейсгай коммиссаръ страшно раз- 
сердился, но я сохранишь полнейшее хладно- 
кров!е и привелъ въ свидетели графа Мастаи, 
у котораго мой судья часто обйдалъ. При.
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•этомъ имени въ памяти его воскресло пред- 
ставлете о д Туюмъ ряд!; вкусныхъ блюдъ, 
уже съ'Ьденныхъ имъ на графскимъ столомъ, 
и о тЬхъ,. которыя ему еще предстояло тамъ 
съесть; онъ внезапно перемг1шилъ топъ и 
сказалъ:-— «Идите и считайте сегодняшнюю 
нашу бес/Ъду отеческимъ вамъ предостере- 
жешемъ!»

Получивъ докторсшй дипломъ, Джусти 
уТзхалъ во Флоренцпо, съ сожал'Ьшемъ раз- 
■ставшись съ Пизой, о чемъ онъ самъ раз- 
■сказываетъ въ стихотворенш:«Разлука съ Пи- 
•зой», Во Флоренцно Джусти прибылъ въ 
1834 г., 25-ти лгТзтъ отъ роду, и поступилъ 
зд'Ьсь для юридической практик!; къ извест
ному въ то время адвокату Калокадри, с д е 
лавшемуся впоследс/гвш министромъ юстицш. 
Но и тутъ, какъ въ университет!;, Джусти 
мало занимался юридическими предметами: 
по утрамъ онъ читалъ Данте, а по вечерамъ 
■бывалъ въ общ естве и всячески развлекался. 
Какъ разъ тогда онъ попалъ въ кружокъ 
11росв'1;щсниТа1шихъ людей его времени, что не 
•осталось безъ вл1яшя на развитее ого таланта. 
Литературнымъ центромъ былъ тогда домъ 
Вьёссё (Vieusseux), женевца по происхожде-
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iiiio, давно поселившагося во Флоренции 
Вьёссё, имя котораго вошло въ историо 
итальянском литературы и мноие десятки 
л'1'.тъ было популярно во Флоренции, соби- 
ралъ у себя общество литераторовъ, по пре- 
имуществу либераловъ, хотя допускались вс:!;. 
оттТшки мн'Ьтй. Вьёссё въ молодости много 
путешествовалъ, но въ 1820 г. окончательно' 
основался въ тосканской столиц1!;, открылъ. 
книжный магазинъ и библютеку и сталъ. 
издавать журналъ «L’Antologiay, гд'!; по
являлись статьи лучшихъ итальяискихъ ниса- 
тодсй того времени. Въ 1883 году, по при
казание великаго герцога, издаше это было' 
закрыто. Въ числ'1; зам'Ьчательныхъ людей,, 
участвовавшихъ въ «Антологш» или встре
чавшихся въ салон!; Вьёссё, особенно вы
давались: . маркизъ Гидольфи, основатель, 
образцовыхъ фермъ въ Италш; Джино Кап- 
пони, известный патриота, человг1жь уче
ный и утонченно - образованный; Менциии, 
переводчикъ Гомера; Терснщо Маийани, впо- 
слг!;дствш министръ Шя IX; Гверраци, изв'Ьст- 
ный романиста и потомъ глава демократи
ческой парии • въ Тосканг!;; Монтанелли изъ  
Низы—музыканта, поэта и профессоръ въ.
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iV) л-Т;тъ, —  впосл'Т;дствш игравшш ролг, въ 
исторш тосканской революцш; Никколо Том- 
массо, итальянсгай и сдавянскШ поэтъ и про
славленный naTpioTb, и, наконецъ, знамени
тый основатель тайнаго общества: ■.<Моло
дая Итал]я>',—‘Джузеппе Мацдипи.

Во Флоренщи Джусти стало все болйс и 
бол'Т’>е уясняться настоящее; его призваше и 
въ душ!; его назревало р!;шеше посвятит|, 
себя исключительно литератур!;. Джусти быъ 
ещ е. студентомъ, когда и въ Италш взвол
новала умы польская револющя. Но, какъ 
известно, итальянское движ ете этого вре
мени не привело пи къ какимъ результат.; 
надежды либеральной партш скоро погасли; 
общество снова погрузилось въ тяжелую ле~ 
Tapriio и тол!,ко очень немногие, не обману
тые этой: кажущеюся тишиною, сохранили 
B'l.py въ близость лучшихъ дней, стараясь 
поддержать ату в!;ру и въ другихъ и под
готовить себя и народъ къ достойному вос- 
npiflTiio свободы. Г>ъ числ!; атихъ немногихъ 
былъ и Джусти. -

Первое стихотвореше Джусти, въ кото- 
ромъ уже довольно ясно выступаетъ его са- 
тирическш таланта — это его «Guillotina а

23
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Yap'ire» ( И аровая гильотина) написанная еш^ 
въ 1833 г. Въ ш ести' звучныхъ и легких/i. 
строфахъ этого стихотворения, сквозь гегкУю 
ирошю, проглядываегь сильное негодование 
противъ жестокаго правлешя Франца IV  въ 
МодеггЪ; а также и сатира противъ чрез- 
мйрнаго, въ tTi времена, злоупотреблешя иа 
тентами на иовыя изобр'Ьтенж.

Перваго марта 1835 г. умеръ императоръ 
Фралщъ I. Нисколько дней спустя, во Ф.то- 
ренцш стали ходить по рукамъ рукописные 
экземпляры стихотворешя неизв'ЪСтпаго авто
ра, нодъ заглав1емъ: «Dies irae». Въ стихотво
рении передавалось впечатлите, произведен
ное въ Европ'1; смертью австршскаго власти
теля, считавшегося главпымъ столпомъ ре- 
акцш, страхъ, охвативппй при этомъ извгЪстш 
дворы, быстро воспламенившаяся надежды  
народовъ и немедленное возвращеше къ 
прежнему порядку вещей, такъ какъ за воз 
гласомъ «1е roi cst mortis, точасъ лее раз
дается и другой: «vive le roi». Велщйя дер
жавы облеклись въ трауръ, по случаю этой 
кончины, но итальянсюе патр1оты въ во
сторг!; отъ смерти деспота; поэтъ совйтустъ 
однако, тиранамъ Италш не терять надежды:
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итальянская над]я все еще погружена въ 
сонъ.

Сжатость, меткость и звучность стиховъ 
и нисколько циническая, но вмг1;стгТ; съ тТшъ 
не лишенная грацюзпости смелость, и не
бывалая до той поры простота языка—все 
это, по словамъ одного изъ бюграфонъ Джу
сти, возбудило въ обществ!; «un i. spccie di 
stoporoy, «н'Ькотораго рода оцКшен'Ьше». Впе
чатлите усиливалось таинственностью, окру
жавшей распространено рукописнаго стихо- 
творешя, которое;', конечна, не могло быть 
напечатано.

Въ 1336 г. изъ числа н!;сколькихъ стихо- 
творенш, нанисаиныхъ Джусти, имЪлъ осо
бенный успг1;хъ «Сапогъ» («Lo stivalc»), ко
торому давно уподобляютъ Итално, по фи- 
тур!; ея географическаго положешя. Въ уста 
этого сапога поэтъ вложилъ сатирически! пе
речень всЬхъ событш итальянской исторш. 
«То non son della solUa vachctta»— <я не при- 
годеиъ на всякую ногу», такъ начннаетъ 
«сапогъ» свое пов'1;ствоваше и объясияетъ, 
что онъ сшнтъ прочно, искусной рукой, 
удобенъ и для охоты, и для войны, и что 
Miiorie безумцы, нрим’Ьрявппе его, могутъ
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засвидетельствовать о его достоинствахъ. 
«Слишкомъ длинно было бы, еслибъ я сталъ 
перечислят]) вс'Г.хъ, пытавшихся овладеть 
мною, и потому я ограничусь переименова- 
шемъ лишь самыхъ изв'Ьстныхъ случаевъ, 
какъ я пероходилъ отъ вора къ вору ( соте  
pa,ssai di ladro in ladrn). Съ самаго начала 
(еще при римляиахъ) я вдругъ понесся во 
всю прыть, и, потерявъ отъ собственной тя
жести paBHOB'bcie, упалъ,—растянувшись во 
весь ростъ. Тогда на меня накинулись со 
вс'Т’.хъ сторонъ. Прежде всего попъ ухватился 
за меня, но почувствовавъ, что я ему не по 
ног!;, продоставнлъ меня въ добычу другимъ. 
Гермаиецт. пожолалъ захватить меня, но дол- 
женъ былъ вернут).ся во-свояси ни съ чг!шъ, 
и въ теч ете  ц'Ьлаго стгЪ тш  я былъ въ рас- 
поряжеши у простыхъ купцовъ (венсщан- 
скихъ, генуэзскихъ, флорентинскихъ). Заня
тые торговлею, они заботливо охраняли меня 
и держали въ хорошемъ состоят и. Но раз- 
богат!;въ, они пожелали разукрасить меня, 
и выигравъ съ виду, я сдЬлался мепк; проч- 
нымъ» и т. д.

«Теперь, злг!;й1шй его врагъ— попъ, кото
рому, впрочем!,, —  какъ утверждаютъ нг1;ко
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торые иео-католичесюе поэты,— по церков
ными. законамъ, воспрещается носить сапоги. 
Весь изорванный и брошенный въ прецебре- 
женш, сапога ждетъ лишь теперь того, что
бы ех'о починили, и чтобы «го обула какая- 
нибудь—  конечно не французская и не н е 
мецкая—  а итальянская нога*. Оканчивается 
стихотворение словами:

«Взгляните— зд'Ьсь я голубого цв'Пта, тамъ 
краснаго и бгУ;лаго, тутъ желтаго и чернаго; 
словомъ — истинный арлекинъ. Если лее вы 
хотите меня починить настоящимъ образомъ, 
то, осторожно и съ любовыо, сшейте меня 
изъ одного куска и одного цвета».

Ути мысли объ единств'^ Италш, подска
зываемый въ шутливой форме, уже nasp'IW 
вали въ обществе, но -Джусти высказалъ 
ихъ во всеуслышашо, и это дало его стихо- 
TBopeniio чрезвычайную популярность. Она 
распространилась далеко за пределы Тос
каны: все  восхищались «Lo stivnle», и слава 
автора росла съ калсдымъ днемъ. Всякое1 
новое его произведете тотчасъ ходило по 
рукамъ и переписывалось старыми и моло
дыми. Стихи его читались всюду и были хо
рошо известны все.мъ, далее крестьянамъ.
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Одинъ изъ бюграфовъ Джусти, Кардуччи, 
описываетъ въ с.тЬдугощихъ строкахъ воз
буждение, произведеное въ Италш стихами 
Джусти.

«Стихи Джусти понимались и пришлись по 
вкусу ие только образованному классу, но и 
поселянамъ. Хотя они и не были напечатаны, 
а ходили въ рукописяхъ, гг1;мъ не менг1;е они 
читались всюду —  и въ цветущей долингЬ 
Арно, и среди л'Ьсовъ гористой Пистойи, и 
въ равншгТ; низанскаго прибрежья. Друзья 
передавали ихъ одинъ другому, какъ драго
ценность, отцы делали видъ, что не заме
чаю™ ихъ въ рукахъ сыновей. Они чита
лись и въ длинные зимше вечера, во время по- 
снд'Ьлокъ, и въ прекрасные весенте дни, подъ 
т'Ьныо ор'Ьховыхъ деревьевъ. Пишушдй эти 
строки ясно помнитъ, какъ еще мальчикомъ 
его въ отдаленной деревушке таскали и по 
столярнымъ, и но башмачнымъ мастерскимъ, 
заставляя перечитывать и комментировать по- 
эзно Джусти».

Въ 1837 г. было написано стихотвореше, 
озаглавленное: «А San Giovanni». Тогдаш
няя флорентинская золотая монета (руспонъ, 
равняющейся почти 17 франкамъ) носила на
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об!;ихъ сторонахъ изображеше св. 1оанна 
Крестителя, патрона города. На эту тему 
Джусти написадъ картину продажности, взя- 
точниства и нравствениаго упадка общества 
въ которомъ деньги являлись единственнымъ 
иутемъ, ведущимъ къ почсстямъ, благосо
стояние и власти. Стихотвореше кончается 
возглэсомъ:

Ah! predicare la B iblia о l ’Alcorano,
San Giovanni, mio caro, e tempo perso.
Mostratoci la borsa, e l ’universo 

Sara Cristiano.

(Проповедовать ,библпо или адькоранъ, дорогой мой 
св. 1оаипъ—потерянное промя; покажите намъ лишь 
кошелекъ — и весь м]ръ обратится тотчасъ ж е в ь 
х ри с™ н ъ ).

Въ 1838 г. появилось нисколько новыхъ 
произведен^ и мелсду ними «Apologia del 
Lotto» (Восхвалеше лоттереи). Известно, что 
казённая лоттерсйная игра, чрезвычайно рас
пространенная въ Италш тогда и поел!;, и 
несомненно деморализовавшая пародъ, под- 
дорживалась правителг>ствомъ, такъ какъ до
ставляла казн!; большой доходъ,. Л!;нь и 
расточительность и рядомъ бедность низ- 
шихъ классовъ росли и множились по «сох!

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



30

Тоскане, и однимъ изъ источниковъ этого 
зла была въ сильной м'Ьр-Ь лоттерея. Въ по
еме «II Sortilegio» («Колдовство»), написан
ной несколько летъ спустя,. Джусти снова 
возвращается къ этому предмету, описывая 
разореш е. счасливой крестьянской семьи отъ 
лоттерейной игры. «Вотъ лоттерея идотъ 
селиться среди нихъ, лоттерея, игра импера
торская и королевская, и весь ихъ покой, и 
все ихъ честное житье рушится внезапно со 
вс-Гшъ ихъ остальнымъ достоятемъ».

Въ конце того лее 1838 г. Джусти напи- 
салъ «Llncnronnzione», на случай праздника 
коронацш австрйскаго имератора Ферди
нанда. Стихотвореше это, одно изъ наиболее 
художественныхъ по форме., а по содержа
н т  изъ наиболее р Ьзкихъ и раздражающихъ, 
наделало много шуму. Джусти самъ считалъ 
эту сатиру однимъ изъ удачвгЬйшихъ своихъ 
произведенш». Эти стихи,—пишетъ онъ къ 
одному изъ друзей,— несколько выше осталь- 
ныхъ. Это родъ сатиры, перешагнувшей въ 
лирическую область». Джусти упрекаетъ 
здесь мелкихъ итальянскихъ государей, что 
они виной нащональнаго принижешя Италш, 
такъ какъ они сами смотрятъ на себя, какъ
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на вассаловъ германскаго императора и пре- 
клоняютъ передъ нимъ колгТ;ни. Изобралсая 
съ злой насмешкой рядъ итальяискихъ го
сударей, собравшихся кругомъ нонаго импе
ратора, Джусти укоряетъ ихъ за унижеше 
и нищету народа, за холодный агоизмъ.

Въ 1839 г. Джусти написалъ пьесу «La 
Yestizione» («Орденски! праздникъ»), гд'Ь въ 
аиучныхъ, изящныхъ и непереводимыхъ стро- 
фахъ обличаетъ денелшую аристократло. Со
держ ите стихотворешя заключается въ слгТ;- 
дующемъ: лавочникъ Бецеро, путемъ ростов
щичества и обмана ставший миллшнеромъ, 
внесъ, куда слгТ;дуетъ, надлежащую сумму 
и посвящается въ рыцари тосканскаго ор
дена св. Стефана. Носвящеше нроисходита 
въ церкви и сопровождается торжественнымъ 
богослужешемъ, въ теч ете котораго Вецеро 
вдругъ представляется страшное видгЬше: 
окружающее его рыцари и священнослужи
тели превращаются въ ужасные призраки, 
а на томъ м'ЬстТ;, гдЪ стояла чаша съ св. 
причас'пемъ, появляется фигура, олицетво
ряющая ростовщичество. Испуганный Бецеро 
хочетъ бежать; но мысли его еще болФ.е пу
таются и b m Tjc t o  церкви онъ видитъ себя

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



ужо на суд'Ь, въ качеств'1; подсудимаго, а 
нотомъ и на игЬсгЬ казни. За этимъ лидгЬ- 
шемъ сл'Ьдуетъ опять новое: разбогаткш аго  
ростовщика охсрулсаотъ толпа аристократовъ, 
которые, см'Тяотся иадъ вчерашнимъ давоч- 
никомъ, жслающимъ втереться въ кругъ ры
царей высоках'о ордена, и напоминаютъ ему 
его позорное; прошлое. Еще далгТ;е,. Бецеро 
окружеиъ старыми товарищами н друзьями, 
которые церечисляють его грязные дгЪла, 
пока, накошщъ, съ оконч'атемъ церковиаго 
торлсества, Бецеро не пробуждается отъ сво- 
ихъ ужасшлхъ видйшй.

Въ письм'Ь къ Александру Манцони, Длсу- 
сти Говорить но поводу этой пьесы: «МнгЪ 
могутъ заметить что «Орденских праздникъ» 
— сатира исключительно тосканская, съ чисто 
м'Ьстнымъ значешемъ, такъ какъ мишеныо 
ея слулштъ орденъ св. Стефана. Но я на 
это отв'Ьтилъ бы: во всемъ. мхрг1> найдется 
бесчисленное множество люден, изъ грязи и 
позора добравшихся до высшнхъ почестей 
и орденовъ, и если моя сатйра имг1;етъ д-М- 
ствительио значеше, то она въ сущности 
могла бы быть названа европейской, а не 
тосканской... Правда,, я м-Ьтилъ на злоупо-
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треблеше, бывшее въ ходу въ Тоскаий, но 
въ тоже время и на разжившихся д'Ьльцовъ 
съ туго набитыми кошельками, во всемъ Mip't. 
И действительно, разве эти господа, на ко- 
торыхъ смотрятъ косо въ томъ обществен- 
иомъ слое, въ который они стараются вте
реться, и осмйиваютъ въ томъ, отъ кото- 
раго они пытаются отстать— не принуждены 
прпотиться подъ крыло абсолютизма, забы- 
вающаго ихъ низости и позорные поступки, 
лишь бы только росло число его ливройныхъ 
прислужниковъ?.. А между тЬмъ, здесь  у 
насъ, когда пройдетъ слухъ, что тотъ или 
этотъ имг1’.етъ нам'Т.реше сделаться рыцаремъ 
ордеша св. Стефана, его обзываютъ уже те
перь «новымъ Бецеро», и еслибъ съ моей 
стороны не было нескромностью, я повто- 
рилъ бы слышанное кругомъ себя, а именно: 
будто некоторый лица, желашшя украсить 
себ'Ь грудь куплениымъ орденомъ, отказы
вались отъ этого намерения изъ опасешя 
услышать за спиной слова: «salute а Вёсего 
viva il Droghiere».

Въ 1840 г. наибольшее внимате привлежло 
къ себгЬ стихотвороше: «11 Brindisi di Girello» 
(Тостъ Джирелло), иронически посвященное
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«памяти Талейрана». ЗдТ>сь выводится на 
сцену политически! шарлатанъ, который, 
смотря по обстоятельствамъ — что къ данную 
минуту ому выгоднее— является то въ маске 
либерала,i то въ личин!; реакционера. Джи- 
релло ум'1'.лъ удобно устроиваться при вся- 
кихъ перем'Ьнахъ правительства, и въ ми- 
нуту слабости, вьшивъ лишшй стаканъ вина, 
высказываетъ правила, которыми онъ руко
водствовался всю жизнь. «Во время револю- 
цш, — признается онъ, - я  держадъ въ кар
мане, па подобю компаса, десять, двенад
цать разнородныхъ кокардъ. Если падала 
власть церкви, я тотчасъ превращался въ 
яраго атеиста, расхищалъ церковное иму
щество, грабилъ монастыри и прибиралъ въ 
свои руки золотыя лампады, образа Спаси
теля и всякую дорогую церковную утварь. 
Когда лее снова побеждала реакщя, я при
нимался воздвигать виселицы, служа верой  
и правдой nairii и моему государю, какъ по- 
добаетъ всякому доброму христианину. Кра
деное добро не становилось мне поперекъ 
дороги, такъ какъ защищая тронъ и алтарь, 
я никогда не возвращалъ похищеннаго». 
Джирелло произносить съ полнейшим!» спо-
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жойсттаемъ своп тоста: «Да здравствуюта 
арлекины и марюнетки, и болышя, и ма- 
леныйя; да здравствуюта маскарады вс'Ьхъ 
странъ: револющонныя юнты, клубы, госу- 
.дари и церковь!»

Въ отрывкЬ неоконченнаго предислов1я, 
который найденъ былъ въ посмсртныхъ бу- 
магахъ Джусти и предназначался для пол- 
наго издашя его стихотворенш, онъ гово
рить о «Тост!; Дяшрелло», ввгЬстТ; съ двумя 
.другими сатирами: Космополиты» («G-li Uma- 
nitari») и Король Чурбанъ» (И Re 1 ravicelln»), 
написаннныхъ имъ въ 1841 г: «Быть можета, 
авторъ ослЪиенъ отеческою н'Кжностыо, но 
онъ думаетъ, что «Brindisi di G iivllo»— одно 
изъ лучшихъ его произведены и что въ 
этихъ немногихъ строкахъ ему удалось, какъ 
нельзя блилсе, выразить свою мысль. Miri; 
кажется также, что обуявшш насъ духъ  
космопополитизма, легкость, съ которою мы 
лгЬняемъ знамя, и наша привычка быть вгЬчно 
негодующими, недовольными и вмЬст!; съ 
тЪмъ безпечными и безсилышми подданными 
требовательныхъ а иеснособныхъ правите
лей— наиболее чувствительный наши язвы, 
и я думаю, что упомянутый три сатиры, спо
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койно и бевстрашно— какъ хороши!, знаю
щи! хирургъ —  вводятъ воидъ въ са
мую ихъ глубину. — Претендовать на зва- 
nie гражданъ Biipa, не будучи еще граязда- 
нами собственной родины, добиваться репу- 
тащи осторожнаго и мудраго государствен- 
наго деятеля, мгТ>ияя ливрою съ каждьшъ. 
новымъ господиномъ, прокричать себя бор
цами противъ деспотизма, не ум'Ъя возстать. 
противъ прит'Ьнешя и не пользуясь удобной 
минутой для того, чтобы стряхнуть съ себя: 
гнетущее ярмо... Это талая безразсудства,. 
который, действительно, заслуживаютъ того,, 
чтобы, при видгЬ ихъ, покачать головой и 
съ сожалгЪшемъ улыбнуться»;

Въ 1841 г. Джусти иаписалъ больше,. 
чгЬмъ въ какой-либо изъ предыдущихъ го- 
довъ. Къ этому времени относятся схЪдую- 
иця произведешя: «Къ другу», «По поводу 
катарра опернаго П'Ьвца, «Бадъ», «Воспоми
нания о Низ'Т’.», Свадебных! контракта», »Мо- 
нументъ», «Неподвижные и кажущ1еся леп
ными», уже упомянутые «Космополиты», и 
«Король Чурбаиъ». и наконецъ, «Страна 
Мертвецовъ», въ которой Джусти съ боль- 
шимъ достоинствомъ и юморомъ . отвЪчаетъ.

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



на фразу Ламартина: «L’ltalie, c ’est la terrc 
dcs morts». Стихотвореше кончается строфой:

«V eglia  sul monument.o 
Perpetuo ]ume il sole,
E fa da torcia a vento;
Le rose, le viole,
I pampani, g li  olivi 
Son simboli di piant.o:
О che bel camposanto 
Da jare invidia ai v i v b .

(Надъ монумеитомъ, точно неугасаемый факелъ, 
горитъ в'Ьчный солнечный блескъ; розы, ф1алгси, 
•оливковыя деревья, виноградныя лозы,—вотъ олице- 
т в ор ете  символовъ печали. О, что за прекрасное 
кладбище, способное внушать зависть живымъ).

1>ъ Стихотворенш «2Го случаю кат арра  
■опернаго тьвца» Джусти осмТшваетъ чрез
мерное иоклоиеше, особенно же велико- 
«в'Ьтскихъ дамъ передъ «моднымъ тепоромъ». 
■Сатирикъ весьма живо выводить тппъ «са- 
лоннаго виртуоза», —  этого сопремёинаго 
Орфея, который укрощастъ, однако, лишь 
только великосвЬтскихъ львицъ. БсТ; ояси- 
даю ть съ тренетомъ его ноявлешя— и вотъ 
•онъ входить, наглый, великолепный, важни
чающий. ВсгЬ взоры прикованы къ нему и ло- 
вятъ его взглядъ. Его уговариваютъ, про-
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с-ятъ, умоляютъ «сп'Ьть что-нибудь». Въ от
в ет ь  онъ сладко улыбается и, наконецъ, сни- 
сходитъ къ просьбамъ; стягиваетъ съ рукъ. 
перчатки, покручиваетъ бородку и садится 
за рояль. Восторгамъ и восклицашямъ н'Ътъ. 
конца. Еще бы, когда «соединяется фаль- 
цетъ съ грудными звуками, кто могъ бы это
му противостоять? За то теноръ и по- 
лучаетъ жалованье «шести министровъ», а 
если бы снова воскр(;съ Данте, ему припод- 
несди бы три пя'йалтынныхъ. Пусть себе, 
филантропы проливаютъ слезы о томъ, что- 
такъ по пустякамъ расточаютъ золото, ко- 
торымъ молено было бы въ дни голода про
кормить тысячи б'Ъдняковъ!.. Пусть они опла- 
киваютъ участь разныхъ тружениковъ на
уки, какъ, напр., Романьоло *), который, при; 
столь возвышенномъ умственномъ полет'!;, дол- 
женъ былъ посл'!,д1не дни жизни работать для: 
своего пропиташя простымъ поденщикомъ!» 
говорить Джусти.

Стихотвореше оканчивается следующими 
строфами:

*) Высоко даровитый итальянсюй юриетъ и ф и- 
лооофъ (1761-1835).
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«Ж гучихъ слезъ струя съ ланитъ еб-Ьгаетъ... 
Поскор'Ъй утри ихъ: вотъ такъ вздоръ!
Если тонкимъ яствьемъ услаж даетъ.
Поваръ вкусъ наш ъ,—н'Ьжитъ и ласкаетъ 
Слухъ прекрасный оперный теиоръ,

* , **
.«Что за д’Ьло намъ до бредней модиыхъ,
До какихъ-то тамъ невзгодъ и бйдъ,
До бродягъ бездомныхъ и голодиыхъ,
Что 8а д^ло намъ до нулсдъ пародныхъ,
До тобя, о ноющШ поэтъ?

* * *
«Стоны прочь! Давай златыя грезы,
П'Ьсни бодрыя ты намъ давай!
Не гр'Ьшно-ль смотреть на niipi. сквозь слезы.. 
Знаемъ мы, завянутъ завтра ровы,
Торопись, сегодня ихъ срывай! *

* =1= *
«Боже, Ты, Который малымъ пташкамъ,
Что не ж нутъ, не сЬютъ, шлешь зерно, 
Мноясишь гидъ, даешь руно барашкам!., 
Крыльевъ блес.къ и пестроту букашкамъ,
Все смыкая въ чудное 8вено.

* * *
«Охраняй искусство»! восклицаготъ 
Хоромъ лояси и партеръ, «и пусть 
Т'Ь дары, ума всЬ пропадатотъ,
Что и хл4бомъ йдоволь не питають, 
Изнуряютъ и наводятъ грусть!»—
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ВсЬ твердить; «наука, школа, аиапье»—
Суть ire въ нихъ, не въ нихъ и благодать!.. 
Слухъ и голосъ все,— о няхъ старанье, 
Прилагайте, гоноши!., а зпанье,
Умъ, душа,—что могутъ они дать?...»

Въ пьсс'Т; «Космополиты» Джусти напа- 
даетъ на упомяиутыхъ въ его письм'Ь мишур- 
ныхъ «гралсданъ toipa», • которые не умТии 
еще быть гражданами собственного отече
ства. Космополитъ этого рода говоритъ у 
Джусти: «Я— сынъ вселенной и считаю по- 
теряннымъ временемъ заниматься Ита.исй. 
Доропе мои сограждане, къ чему ставит. 
ссб'1; предйломъ Альпы и Сицплпо? Неужели 
же иамъ такъ и заглохнуть на почв!;, пи
тавшей насъ? ВТ.дь мы не цветная капуста?>' 

Посвящая эту сатиру .одному изъ дру
зей, Джусти пишетъ: «Прошу васъ при
нять это мое новое произведете, написан
ное мною съ ц!;лыо нисколько осм'Ьять т'Ъхъ 
философовъ-космополитовъ, которые, расха- 
жикая въ весьма покойной и растяжимой об
ласти общихъ мйстъ, пустою болтовней и 
праздными теор1ями, не имеющими почвы 
подъ собой, вводятъ въ обманъ суетную 
толпу. Еслибъ каждый народъ былъ пол-
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нымъ хозяиномъ у себя дома, то можно 
было бы начать разговоръ о всевирномъ 
братств'!;; но.пока у пасъ на шей сидятъ 
известные господа, я по крайней -м'!;р’!', не пе
рестану утромъ и вечеромъ, вставая и ло
жись въ постель, вм'Ьсто «Отче нашъ», 
твердить себ'Ь тоскансгая поговорки: «Тге 
fratelli, tre castelli»; «Ognun рог se e Dio 
per tutti» (т.-е. «своя рубашка ближе къ 
т!;лу; бережепиаго Богъ бережетъ»).

Джусти не разъ возвращался къ этому 
предмету, возставалъ противъ увлеченш 
теоретическими интересами: если далее они 
не были совершенно поверхностны, ойи от
влекали умы отъ иасущныхъ потребностей 
жизни, для которой прежде всего нужно 
было искать свободиаго нроявлешя нащо- 
иальныхъ силъ. Онъ шгагетъ, между про- 
чимъ: «Угнетаемые, опозоренные, доведен
ные до состояшя какихъ-то атомовъ, или 
далее мен'!;е того, мы—я полагаю— скор'Ье 
располОлеены къ ненависти и злоб'!;, ч'Ъмъ 
къ любви. Если же, тЬмъ не MoirLe, ун асъ  
постоянно на устахъ оказывается любовь, 
то давайте любить другъ друга, но да со
хранить насъ Господь отъ любви къ па-
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шимъ врагамъ. Мы успйемъ сиде полюбить 
ихъ, когда они свернуть на путь долга и 
чести; полюбить лее ихъ теперь быто бы 
уже черезчуръ опрометчиво. Да изб'Ьгнемъ 
лее всякихъ космополитическихъ или гума- 
нитарныхъ бредней; когда мы сделаемся 
гражданами собственнаго отечества, тогда 
мы будемъ добиваться вселпрнаго гралсдан- 
ства; когда мы у себя дома сплотимся въ 
одну семью, тогда отправимся пожалуй и 
за  Альпы удить духъ братства».

Безпримйриый успгЬхъ первыхъ его про
изведены ясно указывадъ Джусти значеше 
его таланта въ данное время; но этотъ  
успгТ;хъ не вскружидъ ему голову. Онъ смот- 
р'Ьлъ на свою задачу какъ нельзя бол'Ье 
серьбзно и трезво, и потому тщательно из- 
б Г.галъ излишней плодовитости. Онъ писалъ 
только подъ вшяшемъ. глубокой внутрен
ней потребности; съ каждымъ днемъ , воз
растала его требовательность относитель
но художественности формы и языка. Онъ. 
перед'Ълывалъ безконечное число разъ свои 
произведения, пока, наконецъ, они не удов
летворяли его. Какъ онъ старался вник
нуть въ самый духъ языка, катая серьез-
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ныя подготовительный работы лежать въ  
основ'Ь неологизмовъ и всего стиля Джусти, 
видно изъ н'Ькоторыхъ его статей, посвя- 
щенныхъ филологическимъ изыскашямъ и 
найдеииыхъ послгЪ его смерти въ его бу- 
магахъ,^—изъ богатаго сборника тосканскихъ 
нословицъ, собраннаго имъ и изданнаго те
перь отд'Ьльнымъ томомъ. Начатый имъ ком- 
ментаргй Данта свидУ'.тельствуетЪ) какое зна- 
4enie придавалъ Джусти каждому отдель
ному слову. Двое компетентныхъ судей по 
вопросу языка, Джино Каппони и Манцони, 
хотя часто не сходившиеся въ своихъ взгля- 
дахъ но этому предмету, единогласно при
знавали въ Джусти знатока итальянскаго 
языка и стиля.

Въ небогатой внешними собьтями- ж изни, 
Джусти, занимастъ не последнее мгТ;сто исто- 
р1я его многочисленныхъ дружескихъ свя
зей. Его друзьями были почти вс'Ь выдаю- 
зщеся люди его эпохи: Сисмонди, Манцони, 
Массимо д ’Азелш, Томмасо Гросси, Атто Ва- 
нуччи, Iloapio, Монтанелли, а въ особенности 
Джино Каппони.

■Джусти остался холостымъ. Говорить, то
му была причиной несчастная любовь. Ж ен-
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щина, которую онъ страстно любилъ, и зм е
нила ему. Отрадашя, причинештыя ему обма
нутой любовью, повидимому, не были имъ 
никогда забыты и были тяжелее, чгЬмъ онъ 
хот'Тиъ сознаться. Но въ стихотворешяхъ 
Джусти п'Т.тъ почти никакихъ упоминашй 
объ  это]! несчастной любви, кроме одного 
отрывка, найденнаго въ посмертныхъ бу- 
жагахъ, озаглавленнаго «Ad una donna» и 
написаниаго уже много лг1»тъ nocxls того, 
какъ разыгрался его романъ. Въ этомъ от
рывке оиъ; между прочимъ, говорить: 

«Мрачный и одиноких я иду впередъ, 
а мысли б'Ьгутъ назадъ! Везпрпотонъ, какъ 
челов'Ькъ, не им'Тпощш домашняго очага и 
переезжающш изъ одной гостинницы въ 
другую, я показываюсь то тутъ, то тамъ, 
вТ;чно въ людской толпе и вечно одинокш».

Этотъ ударъ не остался, повидимому, безъ  
ВЛ1ЯШЯ на здоровье ноэта. Къ этому при
соединились зат'1;мъ еще несколько нерв- 
ныхъ нотрясешй: смерть любнмаго дяди, по- 
ж аръ ночыо въ его кабинете, сильно его 
испугавший. Наконецъ, въ 1842 г. .тЬтомъ 
съ  нимъ произошелъ странный случай, оста- 
вившш въ немъ, всхТздсттае уже разстроен-

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



45

ныхъ его нервовъ, глубокое впечатхЬше. 
Во время прогулки на Джусти напала, на, 
улиц!'. б'Ьшсная кошка и хотя она и не исца
рапала его, но улеасъ его былъ такъ ве- 
■ликъ, что, повидимому, вся его нервная си
стема была сильно потрясена. ВскорТ; док- 
торъ, лечивпий его, замТ>тилъ въ немъ за
чатки внутренней болезни, которая и свела 
поэта въ раннюю могилу и омрачила его но- 
сл'Ъдше дни. Джусти не могъ заниматься, не 
могъ писать; это въ особенности пугало и 
мучило его. Онъ пшпетъ по этому поводу 
своему приятелю, профессору Атто Вануччи: 
«Ты нравъ, говоря, что умственныя занятая 

■ должны бы, именно теперь, служить mi-i-Ts ве- 
.шчайшимъ утйшешемъ; но какъ только я 
возьму въ руки кишу, я почти тотчасъ же 
вынужденъ бросить ее-, потому что чувствую 
утомлеше. Т1то лее касается того, чтобы мнгТ; 
самому писать, то объ этомъ и думать не
чего; вообраясеше мое совершенно изсякло. 
Еслибы продлились мои бол'К>е счастливые 
дни, я могъ бы окончить еще много работъ. 
или начатыхъ, или лес; задуманныхъ, испол- 
neiiie которыхъ я откладывалъ до бол’Ье зрТ;- 
лыхъ лгЬтъ. Не говоря уже' о собран!и по-

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



46

словицъ, я хотТ',лъ еще написать нисколько 
очерковъ о иравахъ сельскаго горнаго на
селения и населения равнинъ. Потомъ я имг1;лъ 
еще въ виду издать, связавъ ихъ между со
бою, мои заметки о Данте и сделать это въ 
форм'Ь писемъ къ друзьямъ, помЪстивъ здесь  
избранныя места лучшихъ комментар1евъ къ 
■«Божественной Комедш» и присоединись къ 
нимъ и собственные мои взгляды по этому 
предмету. КромгЬ того, у меня было заду
мано или уже; набросано вчерне много но- 
выхъ сатиръ, между прочимъ, одна «I/A du-  
nnnza» (Собраше), г д е  я метилъ на разные 
лагери въ литератур!;; другая «La fabbrica 
dei can d id ate , гдг1; я хотг1;лъ вывести на 
ев'Ькую воду, какими путями и способами 
некоторые господа вскарабкиваются на раз- 
ныя почетный и прибыльныя должности 
И Т. д Вместе съ тЬмъ я имелъ въ виду 
написать нечто въ р оде романа, а также 
повесть, основанные на собь тя хъ , случив
шихся у насъ на глазахъ, и гд е  бы я вы
ставить въ яркихъ краскахъ всяшя низости 
и гнусности этихъ посдеднихъ десяти или 
двенадцати летъ. Видишь, какое у меня 
•было оби.пе матер1аловъ, но я чувствовалъ
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въ себгЬ силу справиться съ иимъ и мыс
ленно восхищался счастливыми часами, ко
торые шгЬ предстояло провести, обдумывая 
и создавая. Теперь всгЬ эти планы, мечты, 
прекрасный надежды лежатъ схороненными 
где-то въ уголке моего ума, и если иногда 
пытаются выглянуть на Болий « Л т ь , страхъ 
и физическая боль тотчасъ же отгоняютъ 
ихъ назадъ въ ихъ прежнюю тишь и глушь. 
Сравнивая себя теперь съ гЬмъ, что я былъ 
годъ тому назадъ, я просто удивляюсь, какъ 
ч(!ловекъ еще до полиаго своего разрушешя 
можетъ мало-по-малу обратиться въ кашя- 
то развалины. Или я пересталъ понимать 
себя, или я сталъ другимъ человйкомъ. Изъ  
всего прежняго моего остались • неприкосно
венными во мне лишь вера и преданность 
известнымъ принципамъ... Перелсить такую 
значительную часть самого себя— несчастте, 
превосходящее горечь всего, чтЬ только мо- 
лсетъ перенести и выстрадать человекъ, и 
я почитаю счастливымъ того, кто сходитъ 
въ могилу въ полномъ обладанш всехъ ум- 
ственныхъ своихъ силъ. При пер]!ыхъ приз- 
накахъ страшной и медленной моей болез
ни,—лишь только я ощутилъ въ себе ея
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зарождеше, — я часто съ ужасомъ думалъ 
про себя: о еслибъ, по крайней irlsp'I;, пока 
я живъ, оставался -хоть умъ мой: нетрону-
ТЫ М Ъ И СП'1'>ЖИМЪ>'.

Лечеше ' не помогало бедному поэту, и 
Джусти, по ■ совету докторовъ, решился 
испытать дг1;йс'ии(; путешееттая. ВмгТ;стгЬ съ  
матерыо онъ отправился въ Римъ и Неаполь. 
Новыя впечатления нисколько освежили Джу
сти. Онъ вернулся во Флоренцию, чувствуя 
себя лучше, но вскоре снова заболеть и не 
былъ въ состоянии заниматься. Тогда онъ  
отправился на морения купанья въ Ливорно. 
З десь  ему попалось на глаза, безъ его в е 
дома и весьма неряшливо изданное, собра
т е  его стихотворений, и притомъ съ доба
влен! емъ разныхъ чпкихъ стиховъ, припи- 
саиныхъ издателемъ ему. Онъ протестовалъ 
противъ этого безцеремониаго обращения съ  
ншмъ и его трудами въ предисдовш къ пер- 
вому собранно своихъ стихотворений, издан
ному вскоре имъ самимъ и посвященному 
маркизе д ’Азельо (ж ене Массимо д ’Азельо 
и дочери Мандони).

Осень 1844 г. Джусти провелъ, по совету  
докторовъ, въ местечке Colle di Val d’Elsa.
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Чисты]'! горный воздухъ подМствовалъ на 
него благотворно: онъ окргЬпъ, сталъ Д'Ъ- 

лать прогулки п'Ьшкомъ и верхожъ и по- 
чувствовалъ себя значительно лучше. Онъ 
принялся снова за работу и написалъ ни
сколько стихотворений, между прочимъ, «Мир
ную Любовь»,— «такую невинную шутку,— пи- 
шетъ оиъ въ письме къ маркизе д ’Аэельо,—  
что ее молено, было бы напечатать далее въ  
Модене съ разр'Г.шсшя тамошней цензуры».

Къ 1845 и 1846 г. относятся быстро сле
довавшая теперь одна за другой лучпдя его 
сатиры, въ которыхъ талантъ его является 
во всемъ блеске. Изъ числа ихъ особенно 
прославилась пьеса: «G ingillino», о которой 
одинъ изъ бшграфовъ Длеусти говорить: 
«Это— одно изъ 'гТ’.хъ произведены, которыя 
будутъ читаться, быть молеетъ, еще и тогда, 
когда итальянских языкъ, подобно латинско
му, перестанетъ улее быть разговорнымъ 
языкомъ». Въ этой сатире онъ имелъ въ  
виду карь(;ристовъ, которые грязными интри
гами успеваютъ подняться на самыя высо- 
кш государственныя доллености. У колыбели 
ребенка Длеиндлеиллиио (интригаиъ, прой
доха) собрались: лицемер1е, алчность, ии_

ДЖУ8ЕППЕ ДЖУСТИ. 4
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зость, трусость И Т. II., поюпце ому хоромъ 
колыбельную п&сшо, въ которой даютъ ему 
советы и наставлешя, которые должны вос
питать изъ него негодяя и сикофанта. 15слгЬдъ 
за прекраснымъ прологомъ, посвященнымъ 
Александре Iloapio, стихотвореше начинается 
такъ:

Двуличность, алчность, чванство,
Холопство, трусость, интригантство,—
Весь сонмъ духовъ, чья слава,
Занятье, дЬль, забава
Врать подъ крыло свое и руководство
Неолерившихся птендовъ
И ихъ вести путемъ душевнаго уродства
До, высшихъ ступеней
Довольства, почестей,
Чиновъ и производства,—
Собрался какъ-то разъ подъ ночь у  колыбели 
Малютки Дясинджиллино, и зап'Ьли 
Вс'Ь хоромъ зд'Ьсь кантату мудрыхъ изр'ЬченШ, 
Достойныхъ т'Ьхъ временъ и покод-ЬнШ,
К огда  подобны я В088р’Ьнья 
И успЗшаютъ, и цвгЬтутъ,
И къ почестямъ ведутъ:

«Баю баюшки... Сквозь слезы 
Ты взглянулъ на БожШ св'Ьтъ,—
Если-жъ хочешь жить въ почет*
Хочешь счастьемъ быть пригрЬтъ,
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П омни наше наставленье,
И мъ проникнися, дитя,—
И' всплывешь тогда, какъ пробка 

”Н адъ пучиной ты бытья.

Съ малыхъ л'Ьтъ учись смиренно 
Класть въ кпрманъ пинки, толчки, 
Получать съ довольнымъ видомъ 
Всевозможные щелчки...

Круто вояш и ли подтянетъ 
Еедагогъ,—главу клони;
Унижайся, пресмыкайся,
Ш ею  в ы в ер н и ,-н о  гни.

Везотв'Ьтенъ и безгласенъ 
.'На дому и въ лгодяхъ бу,ць,
И вевд*, всегда старайся 

■Стушеваться какъ-нибудь.

О тъ  всего, что стойко, см4ло, 
Отрекися съ гоныхъ л'Ьтъ,—
Если хочешь жить въ почет'!;, 
Хочешь счастьемъ быть пригрЬтъ.

Ни въ дунгЬ твоей, ни въ мысляхъ 
Не встаетъ пусть никогда 
Славы яркое виденье,
Ч ести светлая зв'Ьзда.

Отвернись, какъ отъ заразы 
>Отъ соинЪшй и отъ б'Ьдъ,
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Отъ тревогъ вС'Ьхъ, что известность. 
За собой ведетъ во сл’Ьдъ.

Ве8Ъ затгЬй тщеславныхъ н'Ьчто 
Изъ наукъ извлечь, узнать,—
Для домашней лишь потребы  
Научись писать, читать.

Все, отмечено что геньемъ,
Ты считай за глупый бредъ,—
Если хочешь жить въ почет'Ь, 
Хочешь счастьемъ быть пригр’Ьтъ.:

Твердо знай, и помпи твердо: 
Строгий дашь отв-Ьтъ, друясокъ,
Ты скор'Ьй за  промахъ малый,
За оплошности гр’Ьшокъ,

Ч ’Ьмъ за ялМшее д’Ьянье,
За позорн'Ьйппй грабежъ,
Если дгЬло ты искусно,
Втихомолку поведешь.

Правымъ будь везд'Ь я всюду,—  
В4рь:— далеко не уменъ,
Тотъ, кто тотчасъ согласится,
Что ошибку сд'Ьлалъ онъ.

Самъ въ обманъ ты не вдавайся,
Но вводи въ обманъ весь св'Ьтъ,—  
Если хочешь ясить въ )Почет4, 
Хочешь счастьемъ быть пригрйтъ.
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Изощряйся и въ наук*
'Ставить сЬти дуракамъ,
Подъ шумокъ, съ невиннымъ видомъ 
Завлекать друзей въ капканъ.

‘Съ Богомъ, съ чортомъ не вяжися, 
Въ М1ръ заоблачный не рвись,
Только выгод’Ь-богин'Ь 
Ты  безъ устали молись.

Н е б'Ьда, что тяжкимъ смрадомъ 
'Отъ души твоей несетъ,
Что холопствомъ и позоромъ 
Отъ вия лишь отдаетъ,

■Coram populo тгЬмъ паче 
Ты  громи порочный св’Ьтъ,—
Если хочешь жить въ почет*, 
Хочешь счастьемъ быть пригрЪтъ.

Не гонись за идеаломъ,
Не носись ты въ облакахъ,
А  ищи въ вседневной жизни  
Лишь однихъ реальпыхъ благъ.

Если жаждеш ь ты богатства, 
■Склоненъ къ роскоши дарамъ, 
Дважды два-четыре—богъ твой,
'Ты ему кури оимьямъ.

Днесь владыка Mipy—деньги,
Это ты не забывай,
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И ва яркШ блесгсъ червонцевъ 
Не колеблясь, вео отдай.

Пусть въ груди вамолкнетъ совесть,.
Пусть стыда исчезнетъ сл'бдъ,—
Если хочешь жить въ почет!;,
Хочешь счастьемъ быть пригр$тъ,

Духомъ влобнымъ вольнодумства 
Ни на мигъ не увлеченъ,
Ложной той мечтой-химерой 
Ты не будешь обояыценъ:

Будто честные лохмотья,
Не поворятъ бедны й людъ.
Не клеймитъ его вседневный 
Непом'Ьрно-тяжшй трудъ.

Олово в-Ьское— (поддержка 
ВсЬхъ основъ)—оно гласитъ:
Стоишь столько ты , поскольк<
У  тебя «ар м ат  набитъ.

Вникни въ мудрость этихъ правилу  
Ихъ дерясаться дай об'Ьтъ,
Если хочешь жить въ почет4,
Хочешь счастьемъ быть пригр'Ьтъ.

Двадцать лТ;тъ спустя, молодой Джинджил- 
лино выступаетъ передъ нами студентом^  
кончившимъ курсъ и награждаемыми. псЬищ
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университетскими почестями. Ректоръ уни
верситета, осыпая своего питомца всякими 
восхвалешями, подаетъ ему на прощаше с.тТ'>- 
дующиг совйтъ:

«Comincia coll’esempio е co ll’inchiostro 
A difender l ’altare a destra mano,
Ed a mancia il nostro
Dolce e amorevolissinw Sovrano;
V attene, agnello pieno di talento  
Caro al presepio e al capo dell’armento.

(Прим'Ьромъ и перомъ начни защищать правой 
рукой алтарь, а л’Ьвой кроткаго воялтобленнаго мо
нарха. Иди съ миромъ, агнецъ, преисполненный та- 
лантовъ н любезиый какъ стаду, такъ и пастуху его).

Дясипджиллино проиолсаютъ д о . его дома 
товарищи, которые поготъ ему п'Ъсенку уже 
совершенно иного содержашя. ЗатгТ;мъ герой 
является во Флорепцпо, и зд'Ъсь въ н'Ьсколь- 
кихъ прелестныхъ строфахъ помтъ выска- 
зываетъ свою скорбь о иравственпомъ упад- 
кТ; родного народа. Дал'Т;е Длсусти рисуетъ  
«Бардяселло», т. е. резиденцно полиции, шщ- 
оновъ и вм'Ьст'Ь тюрьму и т. д.; они описы
ваются какимъ-то уясасающимъ омутомъ вся- 
кихъ низостей и гнусности. Зд'Ьсь сходятся 
адвокаты и зд'Ьсь Длшндлсиллиио снова по-
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лучаетъ соп'Ъты иродТ. тгЬхъ, которые п'Ь- 
лись улсе падъ его колыбелыо, и, повинуясь 
имъ, онъ быстро подвигается къ успешной  
карьер'!;. Развращающее в.пяше испорчен- 
ныхъ женщинъ довершаетъ его нравствен- 
ную гибель. Пьеса кончается исиовйдашемъ 
Длсиндлсиллино, которое онъ произносить 
елседневно, лолсась въ постель, вместо молит
вы, и гдТ; онъ заявляетъ, что в'Ьритъ въ день
ги, въ motu proprio или декреты абсолютной 
власти, въ династно, поддорлсивающую его,въ  
подати, налоги и т. д., об'Ьщаетъ всегда идти 
по точеппо и служить героямъ дня и на
деется достигнуть высшмхъ ступеней на 
л'Ьстипц'Т; почестей—-быть возведеннымъ въ 
дворянское достоинство и умереть съ звездою  
на груди.

Изъ числа другихъ пьесъ, написанныхъ 
въ 1847 г., особенный успехъ им'Ьлъ «Кон- 
грессъ сбирровъ», разошедшшся въ три дня  
въ числе десяти тысячъ экземпляровъ. Опи
сывается сборище подицейскихъ агеитовъ, 
сравниваемое съ парламентскимъ засйда- 
шемъ, гд'1; есть и правая и левая сторона, 
и центръ. Прежде всего начинаетъ оратор
ствовать ярый члснъ л'Ьвой стороны, упре-
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кавднцй своихъ товарищей, что они тсряютъ 
дорогое время въ пустыхъ словопрешяхъ, 
тогда какъ, сиявъ нисколько безнокопныхъ 
головъ, можно однимъ взмахомъ уничтолсить 
всю эту чуму либерализма и свободомыс.ня; 
своимъ бездгМ сгт е м ъ  пол и щ я только поощ- 
ряетъ ростъ этой чумы и ггТ;мъ подвергаетъ 
опасности весь государственный строй. Те
перь ничего нельзя достичь отеческою неяс
ностью, даровашемъ какихъ-нибудь амнистш 
и реформъ; все это —  нехЬпость и сумас
бродство:

«Ласково обращаться съ народомъ, ра- 
зыгрывающимъ изъ себя господина, пред
полагать въ лшвотномъ разумъ и справед
ливость?» восклицаетъ онъ въ негодованш.—

Восо la massima 
Spodita е vera  
Galore e boia,
Boia e galera.

(Вотъ самое В'Ьрпое и у сп еш н о е  правило: палачъ 
и каторга, каторга и палачъ).

Ему возралсаетъ члснъ центра, красноще- 
кш, полный, спокойный челов'Кжъ, доролса- 
щп! своимъ жалованьемъ. Онъ порицаетъ 
«своего увлекшагося сотоварища» и напоми-
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наетъ ему, что прошли rfi времена, когда 
одни лишь поэты говорили объ «единств!* 
Итали», что теперь уже кормилицы твер- 
дятъ объ этомъ св о имъ пнтомцамъ въ колы
бели. Теперь система «тюремъ» больше вре- 
дитъ, чТ;мъ приносить пользы, такъ какъ 
либералы, разжиргТ>въ тамъ, выносятъ оттуда 
«ореолъ мученичества», а посадившие ихъ 
въ тюрьмы провозглашаются «деспотами». 
Конечно, этого онъ не сталъ бы высказы
вать публично.

Когда ораторъ оканчиваетъ посл'Ьдшя сло
ва, съ улицы доносятся восторженные клики 
народа въ честь государя, давшаго ему до
казательства своего единешя съ нимъ *), въ  
честь единства Италш и нащональной гвар- 
дш. Мертвая тишина водворяется въ за.гЬ

*) 8-го сентября 1848 г., въ праздникъ Ыадонцы, 
велишй герцогъ, въ сопровождены своего придвор- 
наго штата, отправился, по заведенному обычаю, въ 
церковь «Santissimu Aimunziata». Леопольдъ II впер
вые снялъ съ себя вь этотъ день ненавистные па
роду австрШсм'е цв'Ьта п вамЬнидъ ихътосюшскпми 
б'Ьлымъ и красн.»,мъ. Восторгъ народа н езн алъгра-  
ницъ и сопровождалъ великаго герцога во все время 
его шествнг.
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зас'Ьдашя полицш, и члены ея поб.гЬдн’Ьли, 
какъ смерть.

Въ 1847 г. началась въ Италш борьба 
за нащональное освобождение. ИовТ;яло но- 
вымъ, освгЬяшощимъ духомъ. Папа Шй IX  
(до тЪхъ поръ мало известный кардиналъ 
Маета и, избранный папою 16 шля 1846 г. 
по смерти Грш/орш X V I) сталъ вводить ли
беральный раформы, даровалъ политическую 
амнистио, облегчилъ законы для печати, до- 
зволилъ образовате нащональной гвардш, 
и, наконецъ, 14-го марта 1848 г. была об~ 
явлена въ Рим'Ь конститугця, а 23-го марта 
римск!я войска выступили па помощь Ми
лану и Веиецш, поднявшимися, противъ Ав- 
CTpin й призывавшимъ всю Итално къ ceoli 
на помощь. По примеру папы, друпе италь
янски; государи почти одновременно дали 
своимъ нодданнымъ коститущонныя учреж  
дешя. Шемоитскш король Карлъ - Альбертъ 
провозгласилъ статуты 7-го февраля .1848 г .- 
неаполитански! корол1>, Фсрдипандъ, 10 го 
февраля 1848 г., а тоскансшй велики! гер- 
цогъ, Леопольдъ II, 9-го февраля 1848 г, 
Джусти написалъ тогда превосходное сти- 
хотвореше, обращенное къ Леопольду Ц-
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Чисто дантовской простотой и возвышен
ностью дышатъ эти прекрасный строфы, въ  
которыхъ поэтъ, съ полнымъ безпристра- 
С'йемъ глядя назадъ и впередъ, рисуетъ 
меткую картину печальнаго прошлаго, ка
залось, уже навсегда отошедшаго въ исто- 
piio, и съ радостью сыотритъ впередъ на 
счастливую будущность, такъ много о б е
щавшую Италш. Главное стремлоше Джусти, 
задушевное его ж елате было—увид'Ьть Ита- 
лйо объединенной «tutto d’un pezzo е tutto 
d’un colore», «изъ одного куска и одного 
цвета», какъ онъ говоритъ въ своемъ «Sti - 
vale». По своимъ убеждешямъ и по темпе
раменту Джусти былъ республиканецъ, но 
находя, что родина tiro еще не созрела для 
этой политической формы, онъ съ радостью 
прив'1;тствовалъ и конституцюнную MOHapxiio. 

Въ стихотворенш къ Пьетро Джанноне, «Рес
публика», Джусти высказывается объ этомъ 
такъ: «меня пугаютъ не препятств1я, кото
рый могутъ встретиться на пути къ осу
ществлению идеи республики,— говоритъ онъ, 
— но я не верю ея апостоламъ («temo degli 
apostoli»). Джусти избегалъ крайностей. 
Какъ онъ выражается въ открытомъ письме
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въ редакцно «Rivista di Firenze», онъ былъ—  
«престранный либералъ— либералъ, представ- 
ляюпцй всякому полнейшую свободу слова; 
либералъ, не гогЪющш въ виду быть ни ми- 
иистромъ, ни народнымъ трнбуиомъ; не вы- 
носящш пустыхъ болтуновъ, шарлатановъ и 
шалопаевъ; либералъ, который не только но 
пропитанъ весь цедовгЬр1емъ, но который 
считалъ бы себя далее самымъ несчастнымъ 
человТжомъ въ Miprb, еслибы онъ былъ при- 
нужденъ всгЬхъ и всякаго подозревать, что, 
однако, не мйшаетъ н'Ькоторымъ изъ его 
товарище!! чувствовать себя при этомъ какъ 
нельзя лучше. -Затйыъ еще странность: я 
кричалъ, когда всгЬ молчали, а теперь, когда 
всТ; кричатъ, я молчу, и, наконецъ, никогда 
я не занималъ никакихъ доллшостей. Выска- 
завъ вамъ все это, я повторю въ заключение, 
что, по моему мнению, не слгЬдуетъ такъ 
ревностно любить свободу, чтобы, по при
меру н'Ькоторыхъ изъ моихъ друзей, лселать 
удерлсать ее для себя одного». Выше всего 
въ политическомъ д'ЬятехЬ Джусти ставилъ 
честность. «Кто не есть прелсде всего чест
ный челов'Ькъ, тотъ—все равно, дерлштъ ли 
онъ въ рукахъ черное или трехцветное зна
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мя— мнгЪ не другъ, и я не желаю, чтобы онъ 
счнталъ меня своимъ другомъ. По моему, 
лучше въ аду съ честными людьми, чгТ;мъ 
съ обманьщиками въ раю. Я считаю за вы
сочайшее на св'Ьт'Ь глумлеше обзывать бгТ>д- 
ный народъ «канальей», и за весьма святую 
р!;чь— именовать канальей т'Ьхъ, кто обма- 
лываетъ бгЬдный народъ. НадЬюсь, что 
раньше или позже, Богъ дастъ шгЪ силу 
раскрыть весь этотъ позоръ, какъ и въ бы
лые-годы, когда эти трусы молча дрожали 
или вели себя какъ бездушные рабы, я имйлъ 
мужество раскрывать другого рода низости. 
Злоба душить'меня. Я думалъ, что бросилъ 
навсегда изъ рукъ бичъ сатиры и былъ 
атому душевно радъ, такъ какъ мнгЪ ни
когда не доставляло удовольствия осмеивать 
моего ближняго. Теперь лее я вижу, что къ 
несчастно, задача моя еще не кончена».

Въ Италш началась, наконецъ, борьба 
противъ Австрш и противъ Вурбоновъ. Р е
волюция вспыхнула прежде всего въ Па
лермо. Миланъ посл'Ьдовааъ его примеру. 
Неаполитанское войско, нреводительствуемое 
генераломъ Пепе, и римское, подъ началь- 
ствомъ генерала Дурандо, .выступили на по
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мощь ломбардцамъ. Тоскаиыйе добровольцы 
осалсдади Мантую; темонтцы, подъ предво- 
дительствомъ короля Карла-Альберта, объ- 
явившаго въ прокламации, что опъ ставитъ 
савойсшй крестъ па трохцв'Ьтное- итальян
ское знамя, чтобы идти на помощь Милану, 
выиграли иервыя сражешя. Болонцы хра
бро отразили нападешя австрШцевъ; лом
бардцы загнали непр!ятеля до самого Tpien'ra; 
счаст1е всюду улыбалось итальянскому 
орудию.

Когда готовились и совершались эти со
бытия, Джусти написалъ въ предисловие къ 
изданному имъ тогда сборнику своихъ но- 
выхъ произведший: «Я чувствую* что этотъ  
родъ поэзш теперь но своевременъ и 
охотно желалъ бы подняться на высоту ве- 
ликихъ событш, совершающихся передъ 
нашими глазами. Въ состоянш ли бу- 
детъ духъ мой, привыкнпй вращаться въ 
тЬсномъ кругу отрицашя, сбросить съ себя 
эти оковы и выступить на бодгТ;е обшириос 
и , благодарное поле? Если я почувствую въ 
себ'Т; смгЬлость испытать мои слабыя силы 
въ этомъ иовомъ направлоши, то, конечно, 
не премину это сд'Ьлать; въ противно мъ лее
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случай, я все лее яе стану ) прямо настаи
вать на своемъ и оглашать воздухъ похо- 
роннымъ звономъ, въ то время какъ во- 
кругъ меня всюду раздается трезвонъ празд- 
ничпыхъ КОЛОКОЛОВЪ».

Первый тосканскш парламента былъ со- 
званъ и правительство не вмешивалось въ  
выборы. Избиратели местечка Ворго-а-Буд- 
лйано избрали своимъ представителемъ зна- 
меиитаго своего земляка. Джусти не былъ 
ораторомъ. Онъ редко говорилъ въ парла
менте; а когда это случалось, торечь его от
личалась всегда краткостью и ясностью. Но 
политическая его умеренность и благоразумна 
не понравились тЪмъ, кто хоте.тъ видеть въ 
немъ крайняго радикала. Ему пришлось выне
сти не мало грязиыхъ нападокъ и инсииуащй; 
ему поставили въ укоръ принята; имъ долясно- 
сти майора въ национальной гвардщ. Онъ съ 
достоинствомъ защищался въ письмахъ къ 
друзьямъ, высказывая имъ, какъ не
охотно и по принулсденйо онъ принялъ свои 
должности. «Въ одномъ отиошеши клевет
ники мои действительно правы, — писалъ 
онъ:— я столько лее годенъ на то, чтобы 
сидеть въ • парламенте или с л у ж и т ь  въ на-

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



65

щональной гвардш, сколько статуя гиганта ') 
на piazza di Graaduca была бы годна быть 
почтальономъ».

Конститущонное министерство Ридольфи, 
а ватТшъ Джино К аппони сменилось вскорУ; 
радикалышмъ министерствомъ, во главгЬ ко- 
тораго стояли Монтанелли и Гверрацци. Пер- 
вымъ дМсттаемъ этихъ послТуцшхъ было 
распустить парламентъ. Такимъ образомъ, 
начались приготовлешя къ новымъ выбо- 
рамъ. Джусти объявилъ, что ни за что не 
приметь полномочий. «Я желаю оставаться 
на этотъ разъ въ числгТ; зрителей, а не всту
пать опять на подмостки»,— писалъ онъ.

Но тТ;мъ не менгТ;е, несмотря на его громк о 
заявленное pfauenie, несмотря на веУ; уси
лия министерства, которое выставило про- 
тивъ него собственнаго своего кандидата, 
Джусти былъ снова выбрапъ въ томъ лее 
округ!;, гдТ; онъ съум’Ьлъ пршбр'Ъсти на
родную любовь и уважеше. Джусти былъ 
вынужденъ снова принять зваше депутата. 
По этому случаю онъ писалъ одному изъ 
своихъ друзей: «Я очень благодаренъ этимъ

1) Toaiaob и Давидъ, работы Микель Анджело. 

ДЖУЗЕППЕ ДЖУСТИ. 5
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добрымъ людямъ за ихъ располоясоше ко 
мн'Ь, и отъ души желалъ бы отплатить имъ 
хоть какою-нибудь услугой. Мн'Ъ крайне 
жаль, что я все-таки иопадъ въ депутаты. 
Я уб'Ькдеиъ, что не съужТио оправдать воз- 
ложенпыхъ на меня надеждъ, отчасти по 
моей неопытности въ общественныхъ д'Ъ- 
лахъ, отчасти всл'Ьдс'те плохого состоя
ния моего здоровья. Зима, проведенная во 
Флоренщи, всегда вредно в.шяла на меня. 
Но «fiat voluntas vustm ».— Между тймъ, по- 
литическос движ ете принимало все бол'Ье 
острый характеръ. Герцогъ тоскански!, не 
надеясь удержать власть, б'Тжалъ въ ВТ,ну. 
Во Флоренщи, Ливорно и нгТ;которыхъ дру- 
гихъ городахъ вспыхнула револющя, консти- 
тущя была отменена, было избрано вре
менное правительство. Когда путемъ всеоб- 
щаго голосоватя было приступлсно къ со- 
званпо новаго учредительного собрашя, из» 
биратели Борго-а-Будяйано въ третш разъ 
остались нг];рны Джусти. Но бедному поэту 
уже не было суясдено вступить въ этотъ 
третш парламентъ. Д'Ьла въ Тоскан!;, въ 
Рим!’., Неапол'];, Ломбардш, Венецш приняли 
вскор'Ь дурной оборота. Въ апр'Ы! 1849 г.
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Джусти писалъ о положеши Тосканы къ дру
гу  своему Лоренцо Марини: «Д'Ьла наши 
сделали, действительно, большой скачекъ и 
■стоятъ теперь гораздо хуже, чгЬмъ въ поле 
1848 г. Народъ не умеръ, какъ не умерла 
и мысль, пробудившая его отъ сна и под
винувшая его попытаться достичь своего 
•освобождения; напротивъ того, эта мысль, 
■обратно загнанная въ душу народа и хра
нящаяся въ ней иеизмг1шною и живою, очнув
шись и облагородившись въ купели несча
стья, позже или раньше, когда бы то ни 
было, но непременно вырвется наружу, толь
ко еще съ большей силою, съ болынимъ мо- 
гуществомъ и обаяшсмъ. Ты знаешь, что я 
никогда не увлекался слепо надеждою, но 
ты знаешь также, что я никогда не впа- 
далъ въ окончательное уныше и отчаяше 
и даже въ перюдъ между 81-мъ и 47-мъ 
годами,— въ перюдъ кажущагося народнаго 
сна. Народъ, какъ и отдельно взятый че- 
.ловекъ, при переходе изъ одного возраста 
въ другой, чувствустъ иногда нечто вро
д е  недоумения и слабости и потому кажет
ся  наиболее бозсильнымъ именно въ тотъ  
.моментъ, когда онъ стоить на пороге но-
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вон жизни и новыхъ силъ. Возвысившись 
неечастьемъ, народъ, всл'Ьдъ за исчезнове- 
шемъ первыхъ мгновешй испуга и страха, 
иачпетъ вглядываться вокругъ, вдумываясь 
въ самого себя, сознавая прошлыя ошибки 
и собственпыя оплошности, которыя были 
причиной его теперешней неудачи, и, поум- 
н !т ъ  и возмужавъ, начнетъ готовиться къ 
тому, чтобы съ большею осторожностью, 
бблыпимъ запасомъ силъ, опытности и ув е
ренности въ себгЬ, покорить зло и вернуть 
себе, принадлежащее ему по праву, незави
симое политическое положение. Д ве вещи 
особенно повредили намъ: слишкомъ малая 
и черезъ-чуръ большая уверенность въ са- 
михъ себе. Первое обстоятельство было при
чиной излишней нашей медленности, второе—  
излишней поспешности. Первое создало, взле
леяло и поддерлсало среди насъ безчислен- 
ное множество певерующихъ, колеблющихся, 
отступающихъ и вовсе отпавшихъ, а излиш
няя самоуверенность отпустила удила не
обузданному и дикому сонму безразсудиыхъ 
людей, людей слова, а не дела, фразеровъ 
и крикуновъ, которые, не разузнавъ, по ка
кому фарватеру пршдется плыть кораблю,
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не захвативъ съ собой ни компаса, ни из
мерителя глубины, ринулись очертя голову 
въ неведомое и бурное море. «Вы слишкомъ 
спешите»,— кричали съ одной стороны, сло- 
лсивъ руки и не двигаясь съ места. «Вы 
слишкомъ медлите»,—вопили crb другой, мо
таясь, какъ угорелые туда и сюда. Мы лее 
■сами, находясь среди медлившихъ и cirlfs- 
шившихъ, ничего не сумели сделать, и въ 
конце, концовъ, лишь ухудшили свое поло- 
ж е т е . Въ другой разъ, если только намъ 
послужатъ урокомъ прошлыя наши ошибки, 
мы не будемъ гнаться за миражами, а удо
вольствуемся возможнымъ.

«Гибель шемонтской армш я приписываю 
раздиравшимъ ее двумъ крайними, пар'иямъ: 
.пар'rin, желавшей отступлешя и называвшей 
Карла Альберта сумасбродомъ за его твер
дое р е ш е т е — по истечеши перемир1я, во
зобновить войну съ ABCTpieii; и иартш де- 
магоговъ, уговаривавшихъ солдатъ не ср а
жаться за короля и подъ предводитель- 
ствомъ короля и мечтавшихъ убедить и 
другихъ въ 'Возможности- всеобщаго возста- 
шя, всеобщей народной войны и тому по- 
добныхъ утотяхъ . Что лее было результа-
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томъ всего этого? Шемонтъ возобновил,- 
войну съ AncTpieii, но такъ неохотно, что- 
изъ fiO тысячной армш на полТ:> сражения 
оказалось всего 20 тысячъ человТжъ и 
итальянское войско потому-то и было уни
чтожено въ три дня. Вспомни, что изъ двухъ, 
республикъ, римской и тосканской— къ на
шему в'Ъчному стыду— ни одна не устояла- 
вспомни1, что въ Гену'Ь все поставлено вверхъ  
дномъ, а въ ШемонтЪ псе въ смущсши и; без- 
порядк'Т;;. не забудь кол(!блю1цагося, неопре- 
Д’Ълениаго ноложешя центральной Италш и: 
неизбежно грозящую намъ опасность ав - 
CTpiiicicaio нашеетшя и нашу полнейшую 
безпомопшость— и тогда, взвйсивъ все это,, 
создай въ своемъ воображеши то положете^ 
д'Тиъ, до котораго мы' доведены въ настоя
щую минуту. Говорю: въ настоящую мину
ту, потому что я еще не отчаиваюсь и по,- 
тому что все еще надеюсь и не хочу т е
рять вгЬры въ лучшее будущее».

Но эти надежды и эта в'Ьра поэта въ луч
шее будущее не оправдались, по крайней 
мТ.рТ; для него. Печальный оборотъ въ об- 
щественныхъ дТ’.лахъ производилъ на нсго> 
подавляющее впечатайте. Военныя неудачи
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на С'Ьвер'Ь, норажеше шемонтскон арши при 
ИоварТ; (23 марта 1849 г.), осада Рима 
французскими войсками, вступлеше ихъ въ 
В Е Ч Н Ы Й  городъ и ихъ господство тамъ до 
возвращешя б'Ькавшаго въ Гаэту и теперь 
возстановленнаго во власти французскими 
штыками Шя IX; торлсество Австрш надъ  
возставшей Ломбард1ей, капитулящя Вене ■ 
цш (24 августа 1849 г.), наступлеше въ  
Heanoxli и Сицилш полнейшей реакщи, по- 
всемЪстныя гонешя и казни, возвращеше, 
при помощи чужезеэдиаго войска, б'Ькав- 
шаго Леопольда II, ие иослушавшагося зова 
собственнаго своего народа, временная о т 
мена конституции---все; это были тяяш е уда
ры для патрютичсскаго чувства. Мысль о 
гибели свободы, о возстановлоши абсолю
тизма усилила бо.тЪзиь Джусти и ускорила 
печальный ея исходъ. ПроболЪвъ передъ 
тЬмъ всю зиму въ дом!; Длишо Каппопи, 
но все еще работая въ промелсуткахъ стра- 
данш, онъ написалъ нисколько стихотворе- 
шй и, главное, усиленно трудился надъ ком- 
ментар1ями къ Данте. Сильное; кровотечение 
горломъ положило конецъ его жизни 31 мар
та 1850 г. Лишь съ большими затруднениями
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было получено разр'Ьшеше торлсественно 
схоронить его. Я-го апреля, при огромномъ 
стечеши народа, бренные останки ведикаго 
итальянскаго сатирика были отвезены въ 
церковь Санъ-Миньято и преданы тамъэеюеЬ.

Джусти былъ почти исключительно поли
тически! сатирикъ. Пролапс эстетики, какъ 
известно, отрицая въ ноэзш тенденщозныя 
задачи, смотрятъ неодобрительно па поли
тическую сатиру. Искусство— само себе цгЬль, 
и потому тенденщя не совместима съ истин- 
но-худолсественнымъ творчествомъ. Теперь 
начинаютъ думать, что и!;тъ ни хорошихъ, 
ни дурныхъ родовъ поэзш, а есть только 
хоронпя или дурныя поэтичесюя произведе- 
шя. Ш ит, сомн'Тяпя, что стихотвореше по- 
литическаго содержашя молсетъ оказаться 
несравненно поэтичнее иного лирическаго 
стихотворешя. Строго говоря, и то, и дру
гое— если только они соответствуютъ истин
ному своему назначение— суть стихотворе• 
т я /  писанныя на случай: въ обоихъ ока- 
лсется тенденщя; почему, напр., цель—-побе
дить изображешемъ страстнаго чувства 
строптивое женско» сердце— стоитъ блшке

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



къ искусству, чЬмъ желаше п'Ьсныо о сво
бо д е  разбудить апатичную общественную 
массу? Поэтическая ценность стихотворешя 
зависитъ только отъ того,'какъ поэтъ сум'Ьлъ 
воспользоваться содержашемъ основной мы
сли и есть ли его произведете— полное вы- 
р аж ете  той силы и глубины страстнаго лич- 
наго участия, которое онъ самъ принимаетъ 
въ описываемомъ имъ событш.

Деятельность Джусти была уже отчасти 
подготовлена. Возрождение итальянской са
тиры ведетъ собственно свое начало съ про
изведения извгЬстнаго писателя второй поло
вины прошлаго вг1жа, Джузеппе Парини, 
«День» (II Giorno). Джусти издалъ у Ле- 
мониье во Флоренщи избрапныя сочинешя 
Парини и написалъ къ нимъ интересное пре- 
дислов1е, въ которомъ, по поводу Парини и 
его предшественниковъ, высказываетъ свой 
взглядъ на значеше сатиры; это'гъ взглядъ 
применяется и къ его литературной д ея 
тельности. «Если бы я вздумалъ простран
но доказывать, — говоритъ онъ, —  почему 
этотъ родъ поэзш такъ исключительно при- 
надлежитъ намъ— satira tota nostra est, го
воритъ еще К вш тш анъ,— еслибы я сталъ
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объяснять, какъ она зародилась и к'Ъмъ пи
салась первоначально у римлянъ, а затЬмъ 
у насъ, то прсдислоше мое вышло бы бо- 
лг1>е самой книги. Отлагая нее это до дру
гого раза, теперь упомяну лишь мимоходомъ 
о томъ, что среди ц'Ьлой плеяды сатириче- 
скихъ писателей ярче всего выдается Apio- 
сто, а за нимъ многими ступенями низке—  
Меицини и Сальваторъ Роза. Ш;тъ словъ, 
чтобы выразить и десятую долю превосход
ства ApiocTa и въ этомъ родгЬ. поэзш надъ 
остальными писателями. Прелесть языка, 
соль комизма и остроумш, легкость, плав
ность и изящество стиля по-истин'Ь порази
тельны въ иемъ; въ сатирахъ своихъ, какъ 
и въ известной его большой поэм'Ь, онъ пе- 
истоп I,имъ въ разнообразш вымысла и формы. 
Менцини желченъ, гТ;докъ, горячъ— но мы 
въ немъ р^дко находимъ гращю, а еще 
ргТ;же ту веселую любезность, которая иала- 
гаетъ на сатиру печать совершенства. У  
него недурной слогъ, верный и закруглен
ный стихъ, смелая и легкая риома, но въ 
слогТ; у него есть id. что грубое, жесткое и 
вообще; сатира Мепципи не чужда тршиаль- 
ностп и необтесапности; она скорее сшита
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б'Ьлыми нитками, а не искусно соткана, и 
в.ъ особенности слаба въ драматическому 
отношенш. Сатиры Сальватора Розы отли
чаются какой-то лепкой, безнечнойвеселостыо; 
въ нихъ сказывается живой и болтливый: 
неаполитанецъ, привыкший занимать и за
бавлять своими шутками веселое общество: 
Но мн'Ь, несмотря на всю его ученость, онъ 
кажется бгЬдньшъ, напыщеннымъ и водя- 
нистымъ; онъ обрываетъ нить и тотчасъ же 
снова берется1 за нее, повторяя это сто разъ; 
онъ носится съ одною и тою лее мыслью, 
переворачивая ее на вей лады, какъ будто 
бы онъ шлифуетъ алмазъ; однимъ словомъ, 
ясно чувствуется, что писаше стиховъ не 
настоящее его призваше, а только прида- 
токъ къ прочимъ его талантамъ. Однако, 
сатирикъ такъ лее, какъ и драматургъ, 
сколько бы ему ни удалось найти хорошихъ 
или дурныхъ образцовъ въ школахъ или 
биб.иотекахъ, останется всегда (если только 
онъ, действительно, понялъ свое назначе- 
nie— свою MHCciro, какъ тецерь называготъ) 
истиннымъ сыномъ своего в'Тжа не только 
относительно избранный имъ темы, но и 
относительно самаго языка и стиля. Уни-
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нереальная сатира, понятная во всг1> времена 
и вгТжа— такая же утошя эстетики, какою 
было для алхимш искаше философскаго кам
ня, и мн'Ь бы хотелось знать, на основаши 
какихъ данныхъ сторонники этой несостоя
тельной теорш еще продолжаютъ отстаивать 
ее, такъ какъ Горацш, Ювеналъ, Ilepciii и 
сатирики всего Mipa такъ же т'Ьсно связаны 
съ  своей эпохой, какъ связанъ со стеной  
выощшея около нея плющъ, и не могутъ 
быть оторваны отъ иея, не потерявъ при 
этомъ множества корней, листьовъ и в е т 
вей. Сатира не должна быть скроена по 
M'Lpii отд'Ьльпыхъ лицъ, а должна прихо
диться въ пору пороку, какимъ онъ является 
въ различныя времена. Сатира не долго 
бываетъ св'Ька, такъ как,ъ съ каждымъ го- 
домъ все болгЬе и бол'Узе притупляется ея 
oc'rpie; но жизнь ея можетъ быть весьма 
продоллштельна, такъ какъ, переставъ быть 
зеркаломъ настоящаго, она делается доку- 
ментомъ прошлаго, заменяя такимъ обра- 
зомъ до известно!! степени исторш. Если 
сатира беретъ свое начало въ личной раз
дражительности и обидчивости, то она по 
большей части лишь мертворожденный пам- 
флетъ; если лее она беретъ свое начало въ
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стремлении къ добру и въ негодоваши на 
то, что стремление это не можетъ быть удо
влетворено, то она является однимъ изъ са- 
мыхъ благородныхъ жшянш человеческой 
души и достойна назваться младшею , се
строю лирики. Последняя восхваляотъ доб
родетель, первая бичуетъ норокъ; обе име~ 
ютъ одно и то лее начало и разными пу
тями направляются къ одной общей цели. 
Поэтому нередко въ одномъ и томъ же лицЬ 
соединяются преимущества и лирика, и са
тирика, какъ, напр., у Горащя и у Парини».

Очень мнопе— еще при лшзни Дясусти—  
сравнивали его съ Беранже. Самъ итальян- 
скш сатирикъ въ одномъ отрывке, найден- 
номъ въ его бумагахъ, говоритъ 6 невер
ности этого сравнешя. И действительно, оно 
а,аетъ очень ложное понята; о Джусти. Если 
въ некоторыхъ отношешяхъ, напр., въ ма
стерстве языка, въ народности, свежести 
и образности стиля, итальяискш и фран- 
цузешй поэты и соприкасаются, то въ са
мой сущности ихъ поэзш между ними гро
мадная разница. Джусти— более сильная и 
глубокая натура; онъ увлекается шуткой 
1ишь на короткое . время, когда онъ осво- 
эождается изъ-подъ гнотущаго его сознашя
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обществсниыхъ б'Ьдъ. Юморъ его —  юморъ 
отчаяшя, горькш протеста противъ суще
ствующего порядка вещей, надъ которымъ 
онъ старается возвысить и себя, и свой на
родъ; весьма р'Ъдко онъ внадаетъ въ лег
кую шутку надъ мелочами жизни. Разница 
во взглядахъ и характер'!* итальянскаго са
тирика и французскаго поэта съ его сан- 
гвиническимъ, подвижнымъ весе.иемъ ясно 
видна, напр., въ сл'Ьдующихъ словахъ Джу
сти, въ нредисловш къ первому изданию его 
произведены!, — словахъ, которыхъ не могъ 
бы сказать Беранже: «Если ты имеешь въ 
виду лишь позабавиться,—говорить онъ чи
тателю,— то отложи лучше эту книгу въ 
сторону, но читая, такъ какъ см'Ьхъ, родив- 
шшся из1^ М а г о .. горестнаго чувства, могъ 
бы о с т а н о в й т е ^ в ъ  rop.ni; и мнгЬ 
было бь||8саль и тобя"чК  себя». Та же мысль 
повторяемся въ двух^- б^рокахъ стихотво- 
рсшя, ntfoBiiui,(̂ Hgjc0 t̂ffinH6v Каппони:

-  ‘ In q% ntp'guorra/(li pettsiei; ini pono
^ a t ^ QnentcMa/tuir s/rriso eij6^4ol«re>.

ю ёцрйбу ^ы слей  ставцтъ м еня то, чтб  
.омъч̂ ч т 6  въ сущцоср'И есть горе»).
1 'Л У
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