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несколько строк: «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. 
Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя 
убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам 
рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. — 
Теперь, может быть, они уже примирились!». 

Думаю, всякий непредубежденный читатель согласится со 
мной, что в пяти строках эпилога «Бедной Лизы» содержится 
конспект большой психологической повести, героем которой яв
ляется «бедный Эраст». Таким образом, повесть Карамзина на 
самом деле гораздо глубже, чем она представляется нам на ос
новании традиции, усматривающей в «Бедной Лизе» только 
«слезливое сентиментальное произведение», и ничего больше. 
Нет, это — проповедь гуманизма, выросшая на почве определен
ного нравственного принципа, этического идеала. Не стану 
спорить, этот гуманизм, этот нравственный идеал не совпадают 
с гуманизмом и нравственным идеалом Белинского, Чернышев
ского, Добролюбова, М. Горького, советской литературы. 
Но для того чтобы сложился гуманизм революционных демо
кратов и социалистического реализма, должен был на опреде
ленном этапе исторического развития русской литературы по
явиться и действовать гуманизм «Бедной Лизы». 

Как и у Державина, свой этический идеал был и у Карам
зина, и именно этим нравственным критерием определялась его 
литературно-художественная, журналистская и научно-истори
ческая деятельность. Этот нравственный идеал Карамзина не 
был чем-то застывшим, неподвижным, он изменялся и разви
вался, уточнялся и со все большей силой раскрывался в его 
творчестве и в общественной деятельности. В чем никак нельзя 
упрекнуть Карамзина, это в равнодушии к проблемам нравст
венности. Любое его произведение — поэтическое, прозаическое, 
научное — обязательно решает этические проблемы. И поста
новка этих вопросов иногда очень смела для своего времени. 
Достаточно напомнить для подтверждения сказанного идейное 
содержание повести «Остров Борнгольм», которую обычно рас
сматривают только в качестве образца русской «готической» или 
«предромантической» прозы: в этом произведении Карамзин 
сталкивает три «закона», три правды: «законы человеческие», 
«закон природы» и «законы неба», и уже одно то, что он не 
становится на сторону «законов неба», свидетельствует о вы
соте и своеобразном величии его морального кодекса. В свете 
этого этического идеала иной, более глубокий, смысл приобре
тают «Письма русского путешественника», в конечном счете 
все-таки юношеское произведение Карамзина, его статьи в «Мо
сковском журнале» и в альманахе «Аглая». 


