
фаретность. Как бы ни были различны эпитеты, слово «слезы», 
никого не взволнует: «Надобно описать разительно причины их». 
Можно сколько угодно толковать о горести и не тронуть читателя 
общими словами. Нужны слова «особенные», имеющие «отноше
ние к характеру и обстоятельствам поэта. Сии-то черты, сии под
робности и сия, так сказать, личность уверяют нас в истине опи
саний и часто обманывают; но такой обман есть торжество 
искусства».24 

Слово «личность», употребленное вне споров о сатире, поста
новка вопроса о характере и обстоятельствах в применении к поэ
зии встречаются в русской теоретико-литературной статье едва ли 
не впервые. Поэтическая автобиография, созданная Муравьевым, 
поэзия Нелединского-Мелецкого с ее доминирующей темой неудав
шейся любви, отдельные штрихи в произведениях Львова, а глав
ное — все творчество Державина и собственная лирика издателя 
«Аонид» позволяли поставить вопрос о необходимости находить 
такие слова и образы, которые могли бы отразить индивидуаль
ность поэта, его вкусы, настроения, характер, оттенки чувства, ме
няющиеся в зависимости от обстоятельств. 

Выдвигая данные требования, Карамзин не только вступал 
в полемику с теоретиками классицизма, но и хотел предупредить 
эпигонство в самом сентиментализме. Однако призыв «находить 
поэзию в обыкновенных вещах» раскрывается так, что сосредото
чивает внимание поэтов не на многообразии проявления «великого 
в малом», а на узеньком мирке камерных, обязательно «красивых» 
чувств. «Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах пер
вые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели 
разрушение мира, всеобщий пожар натуры и прочее в сем роде». 

Крохотный диапазон мыслей и чувств, намечаемый Карамзи
ным, прямо противостоял широкой программе Радищева, утверж
давшего, что объектом поэзии является «беспредельность мечтаний 
и возможности». Зовя к оригинальности, предисловие к «Аони-
дам» оставляло столь узкий круг тем, что они неизбежно вели 
к штампам. Потому так сходны между собою сентименталисты 
XVII I в., потому так легко было Шишкову находить уязвимые 
места в творчестве карамзинистов X I X в. 

Несколько более широкие задачи ставит Карамзин перед про
зой. Романы он определяет как «историю жизни», говорит об их 
значении для расширения кругозора читателя, который может 
подняться ступенька за ступенькой от «Несчастного Никанора» 
до «Грандисона». Романы знакомят с разнообразием человеческих 
характеров, рассказывают о неизвестных странах, содействуют 
просвещению, развивают «нравственное чувство»: «Слезы, проли-

24 «Аониды», кн. II, стр. X—XI. «Всякий истинный зрелый талант имеет 
свою физиогномию», — развивал ту же мысль Карамзин в «Пантеоне россий
ских авторов» (Н. М. К а р а м з и н , Сочинения, т. 7, 1820, стр. 321). 
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