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Трудность изучения исторического процесса, в том числе и 
историко-литературного, заключается в том, что в нем наряду 
с явными и обоснованными закономерностями имеются 
и так называемые случайности, т. е. явления, внутренняя связь 
между которыми отнюдь не обладает принудительным, обяза
тельным характером, а либо очень слаба, либо вовсе отсут
ствует. 

Совершенной случайностью является то обстоятельство, 
что H. M. Карамзин родился ровно за пятьдесят лет до смерти 
Г. Р. Державина, а умер ровно через десять лет после него; 
такой же случайностью должно признать и то, что первое ли
тературное выступление Карамзина — перевод идиллии С. Гес-
нера «Деревянная нога» (1783) — совпало с выходом в свет 
«Оды к Фелице» Державина, выдвинувшей его, до того вре
мени малозаметного стихотворца, в первый ряд русских поэтов 
тех лет. 

Однако, оказавшись современниками, хотя и принадлежав
шими к разным поколениям, Карамзин и Державин совместно 
действовали на поприще русской литературы и, как это ни по
кажется парадоксальным, действовали в одном направлении. 
Я думаю, если бы наш гимназический преподаватель истории 
русской литературы, и не плохой преподаватель, Д. Д. Дыбяк 
услышал это мое утверждение, он пришел бы в ужас и стал бы 
доказывать, что «родоначальник русского сентиментализма» 
Карамзин и «вершина русского ложноклассицизма» Державин 
не могли действовать совместно и к тому же в одном направле
нии. Не нужно, однако, думать, что современное литературоведе
ние полностью изжилр подобные устарелые взгляды на характер 


