
Соответственно привычным представлениям, казалось бы более 
логичным, если бы эта пародия, более злая и острая, чем сатири
ческие выпады шишковистов или «Журнала российской словес
ности», появилась в антикарамзинском издании. Но ее, как и ре
цензию на Делиля, нашел, перевел и напечатал автор «Бедной 
Лизы» и «Меланхолии». Не замечать и не учитывать этого 
нельзя. 
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Карамзин начал свою деятельность как переводчик повестей 
Жанлис, трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» и драмы Лессинга 
«Эмилия Галотти». 

Шекспир, Натуры друг! кто лучше твоего 
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством 
Живописала нх? — 

восклицает Карамзин в стихотворении «Поэзия». «Немногие из 
писателей столь глубоко проникли в человеческое естество, как 
Шекспир.. . Каждая степень людей, каждый возраст, каждая 
страсть, каждый характер говорят у него собственным своим язы
ком»,30 — восторгался он в предисловии к «Юлию Цезарю», явив
шемся литературным манифестом Карамзина, которым он заяв
лял о своем разрыве с классицизмом. 

В этой первой в русской литературе X V I I I в. и лучшей статье 
о Шекспире Карамзин подчеркивает всеобъемлющий характер 
шекспировского гения, «который обнимал взором своим и солнце, 
и атомы. С равным искусством изображал он и героя, и шута, ум
ного и безумца, Брута и башмачника. Драмы его, подобно неиз
меримому театру Натуры, исполнены многоразличия; все же 
вместе составляет совершенное целое, не требующее исправления 
от нынешних театральных писателей». Редкая по глубине понима
ния Шекспира статья вызвала через пятьдесят лет восторженный 
отзыв Белинского, который, не зная имени автора, восхищался 
самостоятельностью его суждений и говорил, что он «своими поня
тиями об искусстве далеко обогнал свое время».31 

Последующие высказывания Карамзина о Шекспире коррек
тируют первое. По-прежнему в борьбе с классицизмом он, как и 
представители передовой немецкой эстетики, оставляет Шекспира 
в качестве своего знамени и окружает имя великого драматурга 
восхищенными восклицаниями. По-прежнему он высоко оценивает 
«откровения человеческого сердца в „Короле Лире", „Гамлете , 
„Ромео и Джульетте"». Но усиливающаяся боязнь «низких идей» 
заставляет Карамзина удивляться вкусам английских зрителей, 

,0 «Юлий Цезарь». Трагедия Виллиама Шекспира. М., 1787, стр. 4. 
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