
сударь. Ярослав мудр, но набожен до суеверия; «не стоит на 
вышней степени величия» даже горячо прославляемый Иван III; 
его сын Василий Иванович, «добрый, ласковый» правитель, знал 
о несправедливости в судах, о жестоких пытках. В трагедию для 
страны превращается борьба добра и зла в душе Ивана IV. До вы
соты трагедии поднята коллизия греха и раскаяния в истории 
Бориса Годунова, чья душа представляет «дикую смесь: набож
ности и преступных страстей».41 

Трудно не узнать в этой манере индивидуализировать истори
ческих деятелей прошлого путем контрастного противопоставления 
в первую очередь моральных качеств — «живое чувство истины», 
перенесенное переводчиком Шекспира на широкие просторы 
истории. 

Обойти опыт Карамзина не мог уже ни один писатель, обра
щавшийся к исторической тематике. Не обошел его и Пушкин 
в разработке «поэтической стороны» характера Годунова.42 

* * 
* 

Большая часть вопросов, решаемых Карамзиным, имела непо
средственное значение для литературы и искусства его времени; 
многое ушло в прошлое вместе с сентиментализмом, узость кото
рого сумел разгадать сам писатель через несколько лет после 
создания «Бедной Лизы». Для последующего поколения осталась 
жить реформа языка, в сильных и слабых сторонах своих неотде
лимая от взглядов Карамзина на объект и задачи литературы и 
его внимания к психологии человека. Из теоретических положе
ния наиболее долгую жизнь обрели два. Изолирование искусства 
от «низких» идей, представление о прекрасном как единственном 
объекте искусства, силою самой красоты благотворно воздейст
вующего на человека и человечество, легло в основу теории и 
практики «чистого искусства». Постановка проблемы характера, 
попытка проникнуть в многообразие души человеческой не про
шли бесследно для реализма. 

41 Переписка А. С. Пушкина, под ред. В. И. Саитова, т. I. СПб., 1906, 
стр. 283. 

42 См.: А. С. П у ш к и н , Полное собрание сочинений в десяти томах, 
т. X, Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 182. 


