
и привести человечество в царство «эстетической видимости», где 
«■осуществляется идеал равенства, которое мечтатель столь охотно 
желал бы видеть осуществленным в действительности».14 

В 1795 г. в предисловии к журналу «Оры» Шиллер формули
рует задачи, стоящие перед искусством. В то время, говорит он, 
«когда борьба политических мнений и интересов вызывает войну 
почти во всех углах родины и изгоняет из них муз и граций, когда 
ни в разговорах, ни в злободневных писаниях нельзя избавиться 
от преследующего всех демона критики государства, когда ограни
ченный интерес современности волнует умы, сужает и порабощает 
их, — все настоятельнее становится потребность при помощи более 
общего и высокого интереса к ч и с т о ч е л о в е ч е с к о м у , стоя
щему выше бренных интересов дня, освободить умы и объеди
нить политически разделенный мир под знаменем истины и кра
соты».15 

З а этим стремлением поставить искусство над политикой, за
менить злободневное содержание «общечеловеческим», противопо
ставить его «демону критики государства» скрывался и ужас перед 
событиями во Франции 1792—1793 гг., и неприязнь к духу мер
кантилизма и стяжательства, который нес с собой капитализм, и 
желание бежать от застоя экономически и политически отсталой 
Германии. 

У Карамзина нет острой критики капиталистического обще
ства, присущей «Письмам об эстетическом воспитании», хотя и он 
видит противоречия буржуазного Запада. В отличие от Шиллера, 
он не мечтает о буржуазно-демократических преобразованиях, и 
его сочувствие республике всегда остается чисто платоническим. 
Но ему близка идея объединения политически разъединенного 
мира, желание избавиться от «демона критики государства» и от
делить искусство от политики, мысль о воспитании через приоб
щение к добру и красоте лишенной корыстных интересов, гармо
нически развитой, духовно свободной личности. Поэтому он с глу
боким удовлетворением принимает декларацию Шиллера ■ и сооб
щает широким кругам читателей об издании в Германии журнала, 
«которого цель есть та, чтобы возвышать в сердцах людей чувство 
добра и красоты. Ни слова о политике, ни слова о схоластической 
метафизике!».16 

Карамзин в этот период если не верит, то по крайней мере на
деется, что просвещение, неотъемлемой частью которого является 
воспитание чувства добра и красоты, победит темные силы и, «мо
жет быть, настанет златый век поэтов, век благонравия — и там, 
где возвышаются теперь кровавые эшафоты, там сядет добродетель 
на светлом троне» (7, 69). 

14 Ф. Ш и л л е р . Статьи по эстетике. Изд. «Academia», 1935, стр. 293. 
15 «Die Hören», 1795, стр. Ill—IV. 
16 «Московские ведомости», 1795, № 34. 
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