
ваемые читателями, текут всегда от любви к добру и питают ее» 
V, 314). 

Все сказанное объясняет характер «Писем русского путеше
ственника», их выход за пределы «'зеркала души», простоту ком
позиции, появление в них картин жизни Европы конца XVII I в, 
Повторяя, что литература расширяет умственный кругозор и 
повышает нравственный уровень человека, Карамзин как писатель 
и издатель делает все, чтобы приохотить широкие круги дворянства 
к чтению. Конкретизация же понятий ясно говорит о том, какого 
рода просвещение хочет распространять писатель: литература 
должна возвышать душу, делать ее чувствительнее и нежнее, воз
буждать в сердце «любовь к порядку, любовь к гармонии, к до
бру, следственно, ненависть к беспорядку, разногласию и поро
кам, которые расстраивают прекрасную связь общества» (7, 63). 

Боясь «беспорядка», разногласий, советуя молодым писателям 
посвятить перо «добродетели и невинности», Карамзин естест
венно примыкает к той линии русской литературы, которая 
с 30-х годов до конца столетия отрицала сатиру. «Расположение 
души моей, слава богу, совсем противно сатирическому и бран
ному духу», — говорит писатель в статье «О любви к отечеству 
и народной гордости» (7, 176). Та же мысль многократно повто
ряется в стихах: 

Не будь ни в чем излишне строг; 
Щади безумцев горделивых, 
Щади невежд самолюбивых; 
Без гнева обличай порок... 

(1, 11). 

Кроткой музе чужды гнев, презрение: 

, . . с сердечною слезою 
Поэт дрожащею рукой 
Снимает с слабостей покров. 

(1.194). 

Карамзин заменяет слово «порок» словами «слабости», «недо
статки». «Дрожащая рука» должна говорить о том, с какой неохо
той поэт обращается к этой теме, как тяжко его человеколюби
вому сердцу, готовому все понять и все простить, указывать 
на чьи-то недостатки. 

Все это façon de parler, форма поэтического выражения. Но 
мысль, кроющаяся за ней, совершенно серьезна. Карамзин может 
допустить беззлобный юмор, но ему глубоко чужда сатира. Не 
случайно он предпочитал Новикова-масона Новикову-сатирику 
в 1787 г.25 и через 30 лет «лучшими творениями» Новикова на-

25 В письме к Лафатеру 1787 г. Карамзин писал: «14 лет тому назад гос
подин Новиков прославился своими остроумными сочинениями, но теперь он 
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