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На страницах «Московского журнала» (1791—1792) новая 
немецкая литература представлена достаточно полно и разно
образно. Здесь Карамзин говорил о преимуществах немецкой 
драматургии перед французской, о таких писателях, как Гёте, 
Шиллер, Лессинг, Виланд, Клопшток, Клингер, Мориц, Гел-
лерт, Геснер и многих других. 

И. И. Дмитриев писал о Карамзине: «В „Письмах русского 
путешественника" он познакомил наше юношество с немецкою 
литературою, приохотил его к сочинениям новейших герман
ских писателей и направил к прилежному изучению немецкого 
языка, который пришел было у нас в совершенное пренебре
жение».3 В «Письмах» писатель не скрывает своей симпатии 
к «любезной Германии», с сожалением восклицая: «Германия! 
для чего я оставил тебя так скоро?».4 В Лионе Карамзин 
радуется встрече с Маттисоном, который бросается обнимать 
его со словами: «Вы любите немецкую литературу, немецкое 
прямодушие!».5 

Все это было пусть и наивным, но искренним выражением 
глубокого интереса Карамзина к Германии и ее литературе, инте
реса, поддерживавшегося друзьями писателя А. А. Петровым, 
А. М. Кутузовым и другими членами новиковского кружка. 

Но поскольку масонство конца 80-х—начала 90-х годов 
XVI I I в. было очень сложным и неоднородным течением, рус
ские розенкрейцеры по-разному относились к духовной жизни 
и культуре Германии. Разумеется, прежде всего их привлекали 
немецкие мистики,6 но далеко не все масоны, друзья Карам
зина, стремились ограничить круг своего чтения сочинениями 
религиозно-мистического характера. 
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