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ПРОЗА РАДИЩЕВА И ТРАДИЦИЯ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА 

Во второй половине XVIII в. развитие жанров все чаще опре
деляется не только их внутренними ресурсами, но и вторжением 
в литературу явлений внехудожественных. Порожденный бытом 
и в то же время оторвавшийся от него, документ активно вмеши
вается в литературный процесс, направляя и ускоряя его, преоб
разовывая традиционную жанровую систему и создавая новые 
формы. Именно такую художественно-революционную роль сы
грало во второй половине XVIII в. дружеское письмо.1 Его воз
действие на литературу проявляется прежде всего в возрастании 
значимости эпистолярного жанра, обнаружившего и вынесшего 
в большое искусство результаты длительных процессов, проте
кавших скрыто, совершавшихся подспудно. Так, «Письма рус
ского путешественника» Карамзина возвели в литературный прин
цип добытые частным письмом непринужденность интонаций, 
свободу и естественность разговора; они «воспроизвели» не только 
стилистику дружеского письма, его структуру, но и столь свойст
венное эпистолярному жанру ощущение личности его творца, ин
дивидуальность восприятия и осмысления действительности. Они 
узаконили письмо как литературный жанр, органическую форму 
прозы, вместившую в себя исповедь чувствительного сердца и 
документальный очерк, портрет и пейзаж, раздумья философа, 
публициста и описание, жанровые сцены и новеллы — все то 
разнообразное содержание, которым жила частная переписка 
XVIII в. 

Однако воздействие письма на литературу вызывает и более 
сложные, глубокие изменения: происходит перестройка самих 
форм общения писателя с читателем. Свойственный письму культ 
сентиментальной дружбы неизбежно ведет к замене господствую
щего в литературе классицизма «деспотического» монолога, где 
писатель неизменно выступал в роли учителя, наставника, а чи-

1 См. об этом: Лазарчук Р. М. Дружеское письмо второй половины 
XVIII века как явление литературы. Автореф. каид. дис. Л., 1972. 
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