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Во-вторых, термин «эстетика отказов» по отношению к риф
мовке Карамзина неприменим, ибо его поэзия вообще — одно 
из самых характерных проявлений именно функционально зна
чимой рифмовки конца XVIII—начала X I X в. В большинстве 
стихотворений высокого стиля (торжественные оды, философ
ские оды, медитации на высокие поэтические проблемы, «вы
сокие» послания, духовные произведения) можно обнаружить 
соответствующие рифмы-сигналы — усечения и реже ассонансы: 
смежны—нежный, орлиный—Алины («Алина»), судьбины— 
единый («Гимн слепых»), довольный—волны («К милости»), 
любимым—милым, покойна—довольна («Прости»), благость— 
радость («Весеннее чувство»), младенца—сердца, бесстраш
ной—влажной, небом—ревом («Волга»), Эвридики—дикий 
(«Смерть Орфеева»), любезный—полезны («Послание к Дмит
риеву»), безмолвно—полно, умереть—смерть («Гектор и Анд
ромаха»), благосклонность—вольность, могилы—милый, 
смерть—терпеть («Послание к женщинам»), Павел Первый— 
Минервы, любезный—полезны, свободны—народный («Ода на 
случай присяги московских жителей»), унылый—милы («К бед
ному поэту»; в первой редакции вместо этого усечения было: 
любезный—полезны), не властны—беспристрастный («На
дежда»), ужасный—несчастны, непостижимый—хранимы, пре
лестны—небесный, приятный—внятны, покойный—недостойны 
(«Опытная Соломонова мудрость»), унылый—могилы, холод
ный— свободны («К неверной»), зверство—свирепство, 
Весты—отверстый, доли—Капитолий («Дарования»), в вос
торг—бог, неизвестны—прелестный, ароматы—-крылатый 
(«Соловей»), струимый—зримы, искусства—многолюдства, 
нет—тверд («Протей»), унылый—милы («Меланхолия»), но
вый—готовы, державный—славны, достойный—спокойны, опас
ный—прекрасны («Е. и. в. Александру I . . .» ) , великий—лики, 
уставы—неправый, рожденный—благословенны, славы—велича
вый («На торжественное коронование...»), ужасный—опасны 
(«Гимн глупцам»), нелицемерный—верны («К Эмилии»), не
правый—уставы («К добродетели»), боязливый—живы («Песнь 
воинов»), лики—Великий («Освобождение Европы»). Траве-
стийно-юмористический характер имеет усечение едва таскаю 
ноги—теперь я Ир убогий («Любовь ко врагам»). 

Столь же последовательно выдерживается точная рифма 
в любовной лирике, дружеских посланиях, песнях и прочих про
изведениях среднего стиля, и здесь Карамзину также не пришлось 
ни от чего отказываться. Ограничивает себя Карамзин в другом. 

Социальная сатира, равно как и «низкий» быт, исключены 
поэтом из сферы искусства, а потому у него нет ни заударных 


