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на своих жаловаться не можем».4 По его мнению, заниматель
ность и интересность русской истории должны быть достиг
нуты искусством. 

Исторические труды Ломоносова имели широкое распро
странение в России. По свидетельству специалистов, «Краткий 
Российский Летописец с родословием» заменил собой «Синоп
сис» и приобрел значение учебного пособия.5 Это означает, что 
Карамзин не мог не впитать ломоносовские идеи в области 
истории. Мысль о том, что русская история таит в себе огром
ные эстетические возможности, которыми может воспользо
ваться искусство, была, как показывают «Письма русского 
путешественника», прочно усвоена Карамзиным. Его дальней
шие работы вели к осуществлению ломоносовской программы 
эстетического освоения русской истории. «Карамзин шел 
с того места, на котором Ломоносов остановился, кончил то, 
что Ломоносов начал», — писал Н. Полевой, имея в виду 
«Историю государства Российского».6 

Совпадение двух программных выступлений Ломоносова 
и Карамзина, сделанных ими независимо друг от друга («Идеи 
для живописных картин из русской истории» М. В. Ломоно
сова в 1764 г. и «О случаях и характерах в российской истории, 
которые могут быть предметом художеств» H. M. Карамзина 
в 1802 г.), служит лучшим доказательством общей направлен
ности их рассуждений об эстетическом смысле истории. Но, ра
зумеется, это два равных художественных восприятия. 

В центре ломоносовского восприятия русской истории стоит 
национально-героическое событие, характер которого предопре
деляет в картине всё: позы и выражения лиц героев, распреде
ление светотеней, манеру живописи. Эта своеобразная дедукция 
обусловливала некоторый аллегоризм эстетической мысли, свой
ственный общей культуре живописи в X V I I I в.7 Аллегоричен 
пейзаж второй «идеи» — «Основание христианства в России»: 
«на горе начинают строить церковь Десятинную».8 Аллегорично 
«разодранное Ахматово повеление» одиннадцатой «идеи» — 
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