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Вообще преднамеренная непоследовательность, внезапные 
скачки мысли от одной темы к другой (отсутствующие не только 
у Дора, но и у Берни, Колардо, Леонара и др.) не являются 
у Муравьева ни случайностью, ни недоработкой. Это — вполне 
продуманный и сознательно используемый прием, рассчитанный 
на то, чтобы создать у читателя впечатление непринужденности 
и легкости творческого процесса автора, набрасывающего без
думно в порыве вдохновения свои стихи. А художественное про
изведение в свою очередь призвано влиять на «чувствование» 
читателя, а не на его разум. «Красоты поэмы или картины убе
гают от строгости доказательства»,20 — утверждает Муравьев, 
противопоставляя восприятие эмоциональное восприятию рацио
нальному и отдавая предпочтение первому. 

Возможно, не совсем точно понимает Муравьев значение и 
другого термина — «vers de société», который он переводит как 
«общественные стихи». Вероятно, именно такое понимание под
сказало ему следующие строки: 

Я зачал было вдруг два разные пути, 
Во расстоянии идущие далеком: 
Хотел способности себе я запасти 
Чтоб стихотворцем быть и светским человеком 
И удержать в согласье неком 
Со философией рассеяния вкус.21 

Отсюда и «рассеяние», отмеченное нами выше, и вкрапления 
«философичности» в далеких от этой темы стихах. 

Наконец, уже совсем неоправданно он применяет по отноше
нию к своим стихам термин «Poésies erotiques». Эротичности, 
даже в галантном понимании этого слова в XVI I I веке, в его 
произведениях нет и следа. У Муравьева мы сталкиваемся 
с чертой, резко противопоставляющей его традиции француз
ской легкой поэзии, где доминировала тема вполне земной 
любви. Если лейтмотивом французских альманахов 60—70-х го
дов могли служить слова неизвестного автора поэмы «Необхо
димость любить»: «Aimons: C'est Ieprincipe et la fin de tout être» 
(«Так будем же любить: это начало и конец всякого бытия»),22 

то по сравнению с ним своеобразие любовной лирики Му
равьева становится очевидным. Он не посягает на раскрытие глу
боких чувств (как, например, Мальфилатр), но и не сосредото
чивается на описании прелестей «мимолетной» любви, (как Бер-
нар, Грекур и др.). Он либо ограничивается поверхностным, под-
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