
побеждающего разума в 90-е годы, осмеивает споры об истине 
в эпоху декабризма.8 

Задача философии — не поиски истины, а утешение. Суть уте
шения немудрая. Нужно знать, что на земле не совершается ничего 
без воли провидения, а задача человека — сторониться зла и тво
рить благо. 

Близкие задачи стоят перед литературой и искусством. Они 
призваны утешать человека в горестях, умножать радости в дни 
счастья, облагораживать душу, учить любить добро и красоту. 
Исходя из этой точки зрения, Карамзин уделяет значительное 
внимание «изящным наукам». Понятие «эстетика» он определяет 
по Баумгартену и Платнеру как «науку вкуса», которая, «оставляя 
логике образование высших способностей души нашей, т. е. разума 
и рассудка, занимается исправлением чувств и всего чувственного, 
т. е. воображения с его действиями. Одним словом, эстетика учит 
наслаждаться изящным» (2, 190). Отрывая чувственное познание 
от интеллектуального, воображение от рассудка, Карамзин вместе 
со своими учителями делает шаг назад по сравнению с Ломоносо
вым, который еще в 40-х годах пытался положить конец мнимому 
конфликту между рассудком и воображением, логическим и чув
ственным познанием. 

В повести «Цветок на гроб моего Агатона» эстетическое чув
ство определяется как верный и тонкий вкус, умеющий отличать 
«посредственное от изящного, изящное от превосходного, выучен
ное от природного, ложные дарования от истинных» (7, 5). 

Идеализм Карамзина особенно нагляден в его отношении к му
зыке и вопросу о происхождении поэзии. Эстетическое восприятие 
музыкальной гармонии — свидетельство бессмертия души, способ
ной возвышаться до чистого святого эмоционального наслаждения 
(4, 208—209). Голос — «непосредственный орган человеческой 
души». «Каково же материалисту слушать пение человеческое? 
Ему надобно быть глухим или чрезмерно упрямым», — торже
ствует писатель (5, 228). 

В решении Карамзиным вопроса о происхождении поэзии есть 
некоторая эволюция. В стихотворении «Поэзия» 1787 г. он исходит 
из библейской трактовки мироздания. Человек, созданный богом, 
почувствовал красоту мира, осознал величие творца и воспел его. 
После грехопадения первых людей поэзия слилась с молитвой. 
Шли столетия, люди впадали в заблуждения, прославляли без
душное вещество — материю, но голос, славящий творца мира, не 
умолкал: 

Во всех, во всех странах Поэзия святая 
Наставницей людей, их счастием была... 

8 «Можно ли в нынешних книгах или журналах... без жалости читать 
пышные слова: настало время истины; истиною все спасем; истиною все ниспро
вергнем. . . Но когда же было время не истины? Когда не было провидения и 
вечных его уставов?» (H. M. К а р а м з и н . Неизданные сочинения, стр. 194). 
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