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с одной стороны, и цензурные строгости александровского вре
мен«— с другой, налагали особый отпечаток на высказывания 
'итераторов об умершем великом поэте. Так, П. А. Вязем

ский в некрологе Державину вслед за характеристикой его 
поэтического заката писал: «Часто Державин, увлеченный 
своенравием смелого гения, посреди лирических восторгов, 
пламенел негодованием Ювенала, и струны Пиндарической 
лиры метали укоризны в порок, пробуждая трепетом раскаяния 
преступное упоение oaзJзpjrтJ^ьIx_JyojïимцeI^cчacтия>>. Если пере
вести эти громкие, ораторски звучащие фразьПГа обычный 
язык и отбросить при этом «трепет раскаяния», явно помещен
ный #ля успокоения цензоров, то станет ясным, что для Вязем
ского ценность творчества Державина состояла и в сатире на 
самодержавие.—• 

А Г Ф . Мерзляков в «Рассуждении о сочинениях Державина», 
прочтенном в Обществе любителей российской словесности при 
Московском университете 28 февраля 1820 г., писал, что 
«Державин хвалил, упрекал, учил». А. А. Бестужев-Марлин-
ский в известном «Взгляде на старую и новую словесность в Рос
сии» (1823) писал о Державине: «Лирик-философ, он нашел 
искусство с улыбкой говорить царям истину, открыл тайну воз
вышать души, пленять сердца и увлекать их то порывами 
чувств, то смелостью выражений, то великолепием описаний». 

Заметим кстати, что часто Державина упрекали и упрекают 
за это искусство говорить «истину царям с улыбкой». При 
этом, однако, забывают о судьбе, постигшей его предшествен
ников и современников, в том числе Фонвизина, Новикова, Ра
дищева. Таким образом, уже одно это было немало, а главное, 
эту «истину» слушали и по-своему понимали и подданные 
царей. 

Мы видим, что у всех трех цитированных критиков общая 
точка зрения — в Державине они ценили критическое отноше
ние поэта к современной ему русской действительности и нали
чие у него нравственного идеала, которому он учил своих чита
телей, обладая «тайной возвышать души». Но еще более яркую, 
идеализированную характеристику Державина как поэта-граж
данина мы находим в называвшейся уже выше думе Рылеева, 
которой, напомню, завершается его книга, а писатель почти 
всегда «под занавес» говорит самое для него главное: 

Он пел и славил Русь святую! 
Он выше всех на свете благ 
Общественное благо ставил 
И в огненных своих стихах 
Святую добродетель славил. 


