
просветительские задачи, стоявшие перед русской культурой 
в течение всего XVIII столетия, во многом объединяли писателей 
разных художественных направлений. Характерно поэтому, что идея 
прогресса, принесенная идеологией Просвещения, сохранила перво
степенное значение в эстетике русского сентиментализма, что 
во многом определяет и его национальное своеобразие, изученное 
до сих пор недостаточно. 

Задача не в том, чтобы разделить русских писателей XVIII в. 
на классицистов, сентименталистов и предромантиков. Все боль
шую поддержку получает сейчас представление, что в творчестве 
одного и того же автора могут проявляться черты разных направ
лений. В частности, вполне закономерно ставится вопрос о сенти
ментализме в произведениях А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, 
даже В . П. Петрова.20 

Тем важнее выявить основные эстетические и художественные 
принципы сентиментализма, понять, как формировались и что 
собою представляли новые идеи, вводившие в сознание людей 
с развитием этого направления. Речь идет прежде всего именно 
об историческом подходе к исследованию названных проблем, так 
как любой идеал, как бы он ни был далек от реальной действитель
ности, всегда с ней соотносится, зависит от нее и одноврзменно 
оказывает на нее свое воздействие. 

Колоссальный разрыв между идеалом и действительностью 
в литературе классицизма как бы закреплялся иерархией жанров. 
Сентиментализм во многом способствовал сокращению этого раз
рыва, что и привело к трансформации всей жанровой системы. 
В драматургии нового направления преимущественное развитие 
получила слезная драма, в прозе — путешествие и повесть, в по
эзии — камерная лирика. Хотя исследователи (Е. Н. Купреянова, 
Ф. 3. Канунова, П. А. Орлов, П. Бранг, X. Штедтке и др.) уделили 
уже значительное внимание отдельным жанрам сентиментализма 
(особенно повести), многое еще и здесь остается невыясненным. 
Необходимо дальнейшее углубленное изучение специфики каж
дого жанра и, главное, его соотнесенности с другими. 

Плодотворным могло бы стать параллельное рассмотрение про
заических и стихотворных жанров. Иногда их разделение оказы
вается совершенно искусственным (например, когда речь идет 
об идиллии, элегии, пейзажной зарисовке и т. д.). Стихотворное 
послание имеет известные соответствия с дружеским письмом; 
сходные сюжеты развиваются в повести и в балладе или стихотвор
ной сказке; элементы самых разных жанров (в том числе и стихо
творных) вѵодят в ткань путешествия. Самое смешение жанров 

20 См.: Орлов П. А. Русский сентиментализм. М., 1977. С. 145—162; 
Стенник Ю. В. Проблемы реализма в русской литературе XVIII в. // На 
путях к романтизму. Л., 1984. С. 18—51; Камиѣский В. И. К вопросу о сѳнти-
менталистском художественном методе в литературе. С 125; ТакиулгинаИ.Ф. 
Литературные направления второй половины XVIII в. и творчество В. П. Пет
рова//Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1984. 
С. 20—25. 
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