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может возвыситься до страсти к добру, может питать в себе свя-
тое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага: 
тогда смело призывай богинь парнасских – они пройдут мимо ве-
ликолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину – ты не 
будешь бесполезным писателем – и никто из добрых не взглянет 
сухими глазами на твою могилу. 

Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения – все сие трогает 
и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разго-
рячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыб-
ка моя не будет его наградою. 

Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабо-
стями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, ко-
гда он мечтает или запутывается в противоречиях? – Оттого, что в 
самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколю-
бия; оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое 
добродушие. 

Напротив того, многие другие авторы, несмотря на свою уче-
ность и знания, возмущают дух мой и тогда, когда говорят истину: 
ибо сия истина мертва в устах их; ибо сия истина изливается не из 
добродетельного сердца; ибо дыхание любви не согревает ее. 

Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть 
хорошим автором. 

 
<«Находить в самых обыкновенных вещах  

пиитическую сторону»> 
Первая книжка «Аонид» принята благосклонно (если не оши-

баюсь) любителями русского стихотворства; ровно через год выхо-
дит и вторая – участь ее зависит от публики. 

«Для чего между многими хорошими стихами помещаются в 
«Аонидах» и некоторые... очень несовершенные, слабые... или как 
угодно назвать их?» 

Отчасти для ободрения незрелых талантов, которые могут со-
зреть и произвести со временем нечто совершенное; отчасти для 
того, чтобы справедливая критика публики заставила нас писать с 
большим старанием; чтобы читатели имели удовольствие видеть, 
как молодые стихотворцы год от году очищают свой вкус и слог; 
наконец, и для того, чтобы не очень хорошее тем более возвышало 
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цену хорошего. Одним словом, «Аониды» должны показать со-
стояние нашей поэзии, красоты и недостатки ее. 

Не употребляя во зло доверенности моих любезных сотрудни-
ков, не употребляя во зло прав издателя, я осмелюсь только заме-
тить два главные порока наших юных муз: излишнюю высокопар-
ность, гром слов не у места и часто притворную слезливость1. 

Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен натуры, 
но в живости мыслей и чувств. Если стихотворец пишет не о том, 
что подлинно занимает его душу: если он не раб, а тиран своего 
воображения, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, не 
свойственными ему идеями; если он описывает не те предметы, 
которые к нему близки и собственною силою влекут к себе его во-
ображение, если он принуждает себя или только подражает друго-
му (что все одно), – то в произведениях его не будет никогда живо-
сти, истины или той сообразности в частях, которая составляет це-
лое и без которой всякое стихотворение (несмотря даже на многие 
счастливые фразы) похоже на странное существо, описанное Гора-
цием в начале эпистолы к Пизонам. Молодому питомцу муз лучше 
изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных 
красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар нату-
ры2 и прочее в сем роде. 

Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспла-
менять стихотворца и служить доказательством дарований его, – 
напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах 
пиитическую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко 
всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство или обык-
новенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением, 
показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей, 
находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями и, по-
добно Юпитеру (как сказал об нем мудрец Эзоп), иногда малое де-
лать великим, иногда великое делать малым. Один бомбаст, один 
гром слов только что оглушает нас и никогда до сердца не доходит; 
напротив того, нежная мысль, тонкая черта воображения или чув-

                                           
1 Я не говорю уже о неисправности рифм, хотя для совершенства стихов требуется, чтобы и 
рифмы были правильны (примеч. Н. М. Карамзина). 
2 К издателю прислано было сочинение под титулом: «Конец миров»; оно показалось ему 
слишком ужасно для «Аонид» (примеч. Н. М. Карамзина). 
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ства непосредственно действуют на душу читателя; умный стих 
врезывается в память, громкий стих забывается. 

Не надобно также беспрестанно говорить о слезах, прибирая к 
ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми, – 
сей способ трогать очень ненадежен: надобно описать разительно 
причину их; означить горесть не только общими чертами, которые, 
будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного 
действия в сердце читателя, – но особенными, имеющими отноше-
ние к характеру и обстоятельствам поэта. Сии-то черты, сии под-
робности и сия, так сказать, личность уверяют нас в истине описа-
ний и часто обманывают; но такой обман есть торжество искусства. 

Трудно, трудно быть совершенно хорошим писателем и в сти-
хах и в прозе; зато много и чести победителю трудностей (ибо ис-
кусство писать есть, конечно, первое и славнейшее, требуя редкого 
совершенства в душевных способностях); зато нация гордится 
своими авторами; зато о превосходстве нации судят по успехам 
авторов ее. Отдавая справедливость вкусу и просвещению наших 
любезных соотечественников, почитаю за излишнее доказывать 
здесь пользу и важность литературы, которая, имея вообще влия-
ние на приятность жизни, светского обхождения и на совершенство 
языка (неразрывно связанного с умственным и моральным совер-
шенством каждого народа), бывает всего полезнее, всего приятнее 
для тех, которые в ней упражняются: она занимает, утешает их в 
сельском уединении; она настроивает их душу к глубокому чувству 
красот природы и к тем нежным страстям нравственности, которые 
были и всегда будут главным источником земного блаженства; она 
доставляет им дружбу лучших людей или сама служит им вместо 
друга. Кто в наши времена может быть ее неприятелем? Никто... 
конечно. <•••> 

 
Отчего в России мало авторских талантов? 

Если мы предложим сей вопрос иностранцу, особливо францу-
зу, то он, не задумавшись, будет отвечать: «От холодного клима-
та». Со времен Монтескье и Гельвеция все феномены умственного, 
политического и морального мира изъясняются климатом. «Ah, 
mon cher Monsieur, n'avez vous pas le pez gelé?»1, – сказал Дидерот в 
                                           
1 Ах, дорогой мой, вы, кажется, отморозили нос? (фр.). 


