
которым нравится разговор могильщиков в «Гамлете», и отно
сить к «уродствам» шекспировской драматургии изображение 
«мясников, башмачников, портных, чудовищ и духов». По-види
мому, новая оценка является причиной того, что Карамзин не 
включил ни трагедию, ни предисловие к ней в собрания сочине
ний, куда входили повестушки Жанлис и Мармонтеля. 

Увлечение Шекспиром позволило Карамзину наметить задачи, 
стоящие перед театром, и по-новому поставить проблему харак
тера. Карамзин отдает дань «тонкому и нежному вкусу» Расина, 
но замечает, что драматургия классицизма более создана для чте
ния, чем для театра. Обилие сентенций не искупает отсутствия 
действия. Зритель не верит подвигу, о котором он узнает из по
вествования постороннего лица, спокойно смотрит на героя, ко
торому предсмертные муки не мешают произнести пышную речь. 

Характер раскрывается в действии, продолжает писатель, но 
однообразие «приключений» стирает различие между персона
жами. Драматурги должны заботиться о создании новых, но 
е с т е с т в е н н ы х ситуаций. В качестве примера приводится мо
нолог короля Лира. Почему он волнует зрителя? Что придает его 
словам огромную силу воздействия?—спрашивает Карамзин и 
отвечает: «Чрезвычайное положение царственного изгнанника, 
живая картина бедственной судьбы его. И кто после того 
спросит еще: „Какой характер, какую душу имел Леар?"» 
(4, 185). 

Внимание к проблеме характера, наметившееся в статьях 
о Шекспире, накладывает отпечаток и на творчество Карамзина и 
на его критические оценки. Любое произведение Карамзин рас
сматривает прежде всего со стороны углубленного показа харак
тера человеческой личности. К а к понимает он глубину харак
тера, к а к о е содержание вкладывает в само понятие х а р а к 
т е р , становится ясно при знакомстве с его статьей об «Эмилии 
Галотти».32 

Карамзин отмечает индивидуальные особенности каждого из 
созданных Лессингом образов, их глубину, многогранность, жиз
ненную правдивость. Особое внимание рецензента привлекают 
образы, наделенные внутренними противоречиями: «слабая жен
щина, но нежная мать», «честный разбойник и убийца», а главное: 
«сладострастный, слабый, но притом добродушный принц, могу
щий согласиться на великое злодеяние, когда то способствует 
удовлетворению его страсти, но всегда достойный нашего сожа
ления». 

В последней характеристике заключены основные принципы 
эстетики и этики Карамзина. «Живое чувство истины» обязывает 
художника показать человека со всеми противоречиями, заложен
ными в нем, добро и зло, борющиеся в его душе. Подлинное че-
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