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Одним из первых исследователей, воспользовавшихся ука
занием Карамзина на книгу Антона Валля, был швейцарский 
ученый П. Бранг.24 Сравнивая ряд карамзинских повестей с рас
сказами из «Bagatellen», исследователь нашел много сходных мо
тивов, ситуаций и даже отдельных фраз. В частности, проф Бранг 
сопоставил «Бедную Лизу» с «анекдотом о лейпцигском сту
денте», сказку «Прекрасная царевна и счастливый карла» 
с «Антонией», «Юлию» Карамзина с «Юлией» и другими по
вестями Антона Валля. Ученый показал, что Карамзину, 
так же как Валлю, свойствен тонкий юмор, легкая ирония, 
окрашивающая отношение автора к некоторым из своих ге
роев. Русский писатель нередко пользуется теми же приемами 
в повествовании, что и немецкий новеллист: шутливое повто
рение какой-нибудь фразы или словосочетания, игра словами, 
включение в текст суждений, якобы высказанных в обществе 
по поводу поступков героя или героини. 

Все наблюдения исследователя очень интересны, и прово
димые им параллели в большинстве случаев вполне убеди
тельны. О близости литературных интересов Карамзина и Ан
тона Валля свидетельствует еще один факт, отмеченный 
проф. Брангом, — обращение обоих авторов к переводу пове
стей Мармонтеля.25 

Параллели, проведенные проф. Брангом между Антоном 
Валлем и Карамзиным, ограничиваются, однако, фиксацией 
повторений или заимствований отдельных мотивов и ситуаций. 
Между тем дух скептицизма, глубоко пронизывающий многие 
повести немецкого автора, не остался незамеченным для 
Карамзина. Разумеется, Антон Валль был не таким крупным 
мастером, который мог бы существенно повлиять на мировоз
зрение русского писателя. Но здесь следует иметь в виду вос
приятие Карамзиным всей современной ему немецкой литера
туры и в первую очередь таких авторов, как К. Ф. Мориц и 
в особенности X . М. Виланд. Карамзин по-своему интерпрети
ровал немецкий скептицизм и принял его лишь частично, 
но, может быть, именно этот заряд иронии был одним из сти
мулов, заставивших писателя окончательно отойти от мистики. 

24 P. - B r a n g. Studien zu Theorie und Praxis der russischen Erzählung 
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