
элегическая поэзия, как «излияние томно-горестного сердца, . . Все 
веселые стихотворения произошли в позднейшие времена, когда 
человек стал описывать не только свои, но и других людей чувства, 
не только настоящее, но и прошедшее, не только действительное, но 
и возможное или вероятное» (7, 34—35). 

Таким образом, в отличие от Радищева, который видел основу 
искусства в «соучаствовании» — способности человека сочувство
вать страданию и радости других людей и связывал возникновение 
искусства с общественным характером человека, Карамзин считает 
началом поэзии личные переживания индивидуума. Утверждение 
субъективной сущности искусства, признание первоисточником поэ
зии скорби, которая сама по себе «есть уже, так сказать, поэзия», 
поэтизация красоты интеллектуального страдания предсказывают 
пафос поэзии Жуковского. 

Что составляет суть искусства? «Подражание природе», — по
вторяет Карамзин неизменную для X V I I I в. формулу. Сросшиеся 
ветви были основанием архитектуры, поющие птички научили му
зыке, «горлица, сетующая на ветви об умершем дружке своем, была 
наставницею первого элегического поэта». 

Цель искусства — усыпать цветами жизненный путь человека, 
быть источником наслаждения. Наслаждение человек получает, 
созерцая прекрасное. И потому важнейшей задачей искусства й яв
ляется развитие в человеке способности «чувствовать красоты фи
зического и нравственного мира» (7, 10). , 

Таким образом, Карамзин в своих теоретических рассуждениях 
не сводит прекрасное к субъективной категории, не отрицает 
познавательного значения искусства. Признавая наиболее высоким 
искусством литературу, писатель не скупится на эпитеты. «Поэ
зия святая» — «наставница людей», «посланница неба, которая 
разносит из страны в страну полезные идеи, соединяет умы и 
сердца» и т. п. 

Высоко оценивая литературу, Карамзин предъявляет высокие 
требования к писателям. Помимо таланта, образования, живого 
воображения, писатель должен обладать добрым сердцем, пре
красной душой, ибо о чем бы ни писал он, он все равно напишет 
«портрет • души и сердца своего». Ложь прорвется сквозь неиск
ренние громкие восклицания автора и «никогда эфирное пламя не 
польется из его творений в нежную душу читателя». Что же нужно, 
чтобы «эфирное пламя» соединяло души, т. е. чтобы произведе
ние обладало силой эмоционального воздействия? «Но если всему 
горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыт путь 
в чувствительную грудь твою; если душа твоя может возвыситься 
до страсти к добру, может питать в себе святое, никакими сферами 
не ограниченное желание всеобщего блага, тогда смело призывай 
богинь парнасских. . . ты не будешь бесполезным писателем ■— и 
никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу» 
(7, 20—21). 
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